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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Вниманию исследователей предлагается тематический путе-

водитель по документам личного характера, фондам личного 
происхождения и коллекциям Государственного архива Ново-
сибирской области (ГАНО). Настоящий путеводитель дополня-
ет Путеводитель по фондам ГАНО1 — одного из крупнейших 
хранилищ документальной истории России на территории Си-
бири. По состоянию на 1 января 2014 г. в его 3481 фонде насчи-
тывалось 2269413 единиц хранения.  

Особенность формирования Архивного фонда Новосибир-
ской области связана со статусом Новосибирска, который дол-
гое время являлся административным центром Сибири. С авгу-
ста 1921 г. здесь находился Сибирский революционный коми-
тет, административно подчинявший себе всю Сибирь от Омска 
до Иркутска, ряд территорий нынешнего Казахстана. С 25 мая 
1925 г. Новониколаевск (с февраля 1926 г. — Новосибирск) 
стал официальным центром образованного Сибирского края. 

Архивный фонд начал формироваться в феврале 1920 г. Си-
бирским областным управлением архивным делом (Сибархив), 
совмещавшим функции архива и архивного управления2. Сле-
дует отметить, что с момента создания Сибархива и Комиссии 
по изучению истории Октябрьской революции и РКП (б) при 
деятельном участии их организатора и руководителя В.Д. Вег-
мана проводилась работа по сбору воспоминаний о периоде 
трех русских революций и гражданской войны в Сибири, иных 
документов личного происхождения. 

В 1930 г., в связи с разделением Сибирского края на Запад-
но-Сибирский и Восточно-Сибирский, Сибирское краевое ар-
хивное бюро было реорганизовано в Западно-Сибирское крае-
вое архивное бюро (с мая 1932 г. — управление). В 1934 г. на 
базе крайархива как самостоятельные были созданы историче-

                                                                 
1 Государственный архив Новосибирской области. Путеводитель. Новоси-
бирск, 2002. 
2 Подробно об истории архивного дела в Новониколаевске — Новосибирске 
и Сибири см.: Сибирские архивы. История и современность. Новосибирск, 
2000. 
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ский, Октябрьской революции и военный краевые архивы. В 
1937 г. был организован секретный краевой архив. 

28 сентября 1937 г. образована Новосибирская область, и 
Западно-Сибирское краевое архивное управление переименова-
но в Новосибирское областное архивное управление, а краевые 
архивы — в областные. 2 февраля 1939 г. приказом по управле-
нию НКВД по Новосибирской области организована комиссия 
по приему органов Центрального архивного управления в веде-
ние органов НКВД. 14 мая 1941 г. было опубликовано Положе-
ние Главархива НКВД СССР «О центральном республикан-
ском, краевом, областном государственном архиве». В соответ-
ствии с новым положением образован единый Государственный 
архив Новосибирской области (ГАНО) с филиалами в г. Томске 
и г. Колпашево. В системе органов внутренних дел архивные 
учреждения Новосибирской области находились вплоть до 19 
декабря 1961 года. Затем Государственный архив Новосибир-
ской области перешел в ведение архивного отдела Новосибир-
ского облисполкома.  

Начало формированию архивных фондов партийных орга-
низаций Сибири положила Комиссия по изучению истории Ок-
тябрьской революции и РКП (б), созданная в июле 1921 г. при 
Сиббюро ЦК РКП (б). Партийный архив при Сибкрайкоме 
РКП (б) был создан постановлением Сибкрайкома от 10 августа 
1929 г. По решению бюро Новосибирского обкома РКП (б) от 2 
февраля 1940 г. Сибистпарт был слит с областным партийным 
архивом. Указом Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. до-
кументы, образовавшиеся в результате деятельности КПСС, 
поступили на государственное хранение. С сентября 1991 г. 
бывший партийный архив существует в составе областного ар-
хива в качестве архивохранилища общественно-политических 
организаций и движений. 

Таким образом, ГАНО является хранилищем значительных 
по объему и уникальных по содержанию фондов и коллекций, 
имеющих не только региональное, но и общесибирское значе-
ние. С момента создания наряду с фондами и коллекциями го-
сударственных органов, учреждений и предприятий на хране-
ние в архив стали поступать документы личного происхожде-
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ния (воспоминания, письма и т.д.). В последующем работа по 
комплектованию архива нарративными историческими источ-
никами не прерывалась и ныне на хранении находится значи-
тельное собрание личных фондов и коллекций.  

Документы личного происхождения являются важнейшей 
группой исторических источников. Раскрывая перед исследова-
телями сложные перипетии человеческих судеб, они сущест-
венно дополняют письменные источники официального харак-
тера, доминирующие в общем объеме документов областного 
архива, являющихся составной частью Архивного фонда Рос-
сийской Федерации. Этот обширный, специфичный и уникаль-
ный комплекс исторических источников требует особого вни-
мания, что и обусловило подготовку настоящего путеводителя. 

Состав и содержание документов, хранящихся в фондах 
личного происхождения и архивных коллекциях определили 
структуру настоящего Путеводителя. Он состоит из трех час-
тей: личные фонды и коллекции, комплексы личных докумен-
тов, образовавшиеся в результате жизни и деятельности от-
дельной персоны или семьи; архивные коллекции документов 
политической направленности; архивные коллекции, отражаю-
щие повседневную жизнь новосибирцев.  

Часть 1 Путеводителя содержит аннотированные описания 
личных фондов и коллекций, а также комплексов личных доку-
ментов отдельных выдающихся личностей Новосибирской об-
ласти. Необходимость учета разнообразия профессиональной 
деятельности и жизненного пути фондообразователей опреде-
лила выделение десяти разделов в составе первой части.  

Первый раздел построен по хронологическому принципу и 
охватывает персоналии руководителей исполнительной власти 
Сибирского края, Западно-Сибирского края и Новосибирской 
области. Всего раздел содержит биографические сведения и ан-
нотации документов по 23 персонам. Помимо комплексов лич-
ных документов отдельных государственных руководителей 
этого уровня в архиве хранятся личные фонды и коллекции 
В.А. Бокова, В.А. Толоконского и В.А. Юрченко. 

Второй раздел построен по хронологическому принципу и 
включает персоналии руководителей Новосибирского област-
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ного Совета депутатов и Законодательного собрания Новоси-
бирской области — высшего законодательного (представитель-
ного) органа Новосибирской области с 1991 г. В раздел вклю-
чены биографические сведения о А.П. Сычеве, В.В. Леонове, 
А.А. Беспаликове и И.Г. Морозе, аннотированное описание 
комплексов документов, связанных с этими персонами. 

Третий раздел построен по хронологическому принципу и 
включает биографические справки и аннотированное описание 
комплексов документов о 44 руководителях местного само-
управления поселка и г. Новониколаевска–Новосибирска доре-
волюционного и новейшего периода, руководителей исполни-
тельного комитета Новосибирского городского Совета депута-
тов советского периода. 

Четвертый раздел построен по алфавитному принципу и 
включает персоналии политических и общественных деятелей 
г. Новосибирска и области, в том числе сведения о всех первых 
секретарях Новосибирского обкома РКП (б) — КПСС. В разде-
ле помещены биографические сведения и аннотации комплек-
сов документов по 44 персоналиям. В ГАНО хранятся личные 
фонды, коллекции и комплексы документов А.Н. Адоньевой, 
Е.А. Бердниковой, Г.А. Боркова, Н.Д. Вертоградской, 
И.М. Гельфандта, П.Я. Волкова, Э.В. Горовацана, В.Т. Гузее-
вой, Н.П. Емельянова, Д.Д. Киселева, И.Н. Кузнецова, 
Я.М. Кузнецова, А.П. Мананникова, Н.Е. Меркулова, Т.И. Не-
верова, Я.А. Пасынкова, К.А. Полякова, Н.И. Сергеева, 
И.Н. Смирнова, С.И. Сырцова, В.М. Федорова, А.П. Филатова, 
Н.Р. Чернова, Д.А. Шамшурина и др. 

Пятый раздел построен по алфавитному принципу и вклю-
чает биографические сведения и аннотации комплексов доку-
ментов по 34 персоналиям руководителей промышленности и 
транспорта. Раздел содержит описания фондов личного проис-
хождения генерального директора производственного объеди-
нения «Изомер», Героя Социалистического Труда А.И. Брыки-
на, генерального директора НПО «Союз», Героя Социалистиче-
ского Труда В.В. Козлова, начальника изыскательской партии 
строительства железной дороги Абакан — Тайшет А.М. Ко-
шурникова, начальника Западно-Сибирской железной дороги, 
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Героя Социалистического Труда Н.П. Никольского, инженера-
изыскателя железных дорог В.П. Фролова. 

Шестой раздел содержит биографические сведения и анно-
тации комплексов документов 45 деятелей науки и образования. 
В ГАНО хранятся фонды личного происхождения ученого-
геолога Н.Н. Амшинского, члена-корреспондента Академии 
архитектуры СССР Е.А. Ащепкова, проректора по научной ра-
боте НГУЭиУ (НИНХ) А.А. Бовина, краеведа П.Д. Войтика, 
ректора Тобольского государственного педагогического инсти-
тута П.К. Животикова, историка В.А. Золотарева, краеведа 
Э.Г. Итыгина, геолога, член-корреспондента АН СССР В.П. Ка-
заринова, Заслуженного учителя школы РСФСР Л.С. Кучин-
ской, экономиста Г.В. Малкина, ректора НГУЭиУ (НИНХ) 
В.А. Первушина, филолога Г.С. Постнова, историка М.И. Риж-
ского, ученого-агронома П.И. Сенаторова, руководителя Си-
бирского отделения ВАСХНИЛ И.И. Синягина, ученого-
агронома А.Н. Скалозубовой, архитектора С.П. Скобликова, 
ученого-агронома И.С. Шелухина, краеведа В.И. Шемелева, 
экономиста А.И. Щербакова. 

Седьмой раздел содержит биографические сведения и ан-
нотации комплексов документов 12 деятелей здравоохранения. 
В раздел включены фонды личного происхождения Заслужен-
ного врача РСФСР Р.П. Кернермана, династии хирургов Мыш, 
хирурга С.Ф. Правдина, доктора медицинских наук Н.А. Телко-
ва, члена коллегии Сибздрава и политического деятеля В.Т. Ти-
бер-Петрова, Заслуженного деятеля науки РСФСР К.И. Хари-
тоновой. 

Восьмой раздел содержит биографические сведения и ан-
нотации комплексов документов 28 журналистов и писателей. 
В ГАНО хранятся личные фонды и коллекции Заслуженного 
работника культуры РФ Е.А. Батуриной, Заслуженного работ-
ника культуры РФ Н.В. Безрядина, поэта И.М. Ветлугина (Ио-
ста), редактора журнала «Сибирские огни» А.В. Высоцкого, 
журналистов В.А. Двинянинова, Г.В. Деменева, И.Г. Зобачева, 
Д.И. Иохимовича, писателей С.Е. Кожевникова, А.Л. Коптело-
ва, поэта А.А. Кухно, писателя И.М. Лаврова, Заслуженного 
работника культуры РСФСР Н.А. Мейсака, писателя Ю.М. Ма-

9



галифа, редактора Западно-Сибирского книжного издательства 
Ю.М. Мосткова, журналиста И.И. Нечая, писателей А.В. Ни-
кулькова, Б.Н. Попова, В.К. Сапожникова, журналиста Г.А. Са-
ранцева, писателя А.И. Смердова, поэтессы Е.К. Стюарт, жур-
налиста К.К. Сухарева, писателя А.Т. Черноусова, поэта 
Л.А. Чикина, писателя В.К. Шалагинова, литературного крити-
ка Н.Н. Яновского. 

Девятый раздел содержит биографические сведения и ан-
нотации комплексов документов 26 деятелей культуры и искус-
ства. Раздел содержит сведения о фондах личного происхожде-
ния и коллекциях актеров Е.Г. Агароновой и Н.Ф. Михайлова, 
З.Ф. Булгаковой, композиторов В.Н. Денбского, Г.Э. Ланэ, ар-
хитектора К.К. Леонова, композиторов М.И. Невитова, 
К.Н. Нечаева, А.П. Новикова, художника, Заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР И.В. Титкова, композитора К.Г. Чеснокова 
и др. 

Архивным фондом личного происхождения является «ар-
хивный фонд, состоящий из архивных документов, образовав-
шихся в жизни и деятельности физического лица, семьи, рода»3. 
Поскольку фондообразователями являются частные лица, а не 
учреждения, общественные организации, предприятия и т.д., 
состав отложившихся в личных фондах материалов не ограни-
чивается жесткими рамками, предписанными нормативными 
документами (номенклатурами дел, перечнями). Фондообразо-
ватель сам определяет, что ему хранить в своем архиве; он же, 
его родственники, друзья, коллеги выступают и в качестве соз-
дателей документов либо собирателей документальных коллек-
ций. Фондообразователь или его законные наследники сами пе-
редают личный фонд на постоянное хранение в архив, их воля в 
определении подлежащих передаче материалов и порядке дос-
тупа к ним исследователей является решающей. 

Состав материалов личных фондов весьма разнообразен, но 
основные виды документов в них, как правило, следующие: 

1) рукописи фондообразователя (научные работы, литера-
турные сочинения и т.д.); 
                                                                 
3 ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления. М., 1998. С. 4. 
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2) материалы к биографии (личные документы, документы 
служебной и общественной деятельности фондообразователя); 

3) переписка; 
4) материалы о фондообразователе (статьи и воспоминания 

о нем, отзывы на его произведения, научные работы и т.д.); 
5) изобразительные и аудиовизуальные материалы; 
6) материалы родственников фондообразователя. 
Кроме того, в личных архивных фондах могут быть мате-

риалы, собранные фондообразователем: рукописи других авто-
ров, книги с дарственными надписями, материалы из личных и 
семейных архивов друзей и коллег, документальные коллекции 
и т.д. 

Часть 2 Путеводителя содержит архивные коллекции до-
кументов политической направленности, созданные общест-
венными организациями и государственными учреждениями. В 
этой части выделено четыре тематические группы.  

Первая группа включает коллекции документов периода 
революций и гражданской войны. Открывается она обширными 
собраниями документов, возникшими в результате деятельно-
сти Сибиспарта. К ним относятся коллекции: «Сибирской ко-
миссии по изучению истории Коммунистической партии и ис-
тории Великой Октябрьской социалистической революции» 
(Сибистпарт), «Документы по истории развития революцион-
ного движения в Сибири и периода Временного контрреволю-
ционного правительства», «Документами о пребывании в си-
бирской ссылке и революционной деятельности В.И. Ленина, 
Я.М. Свердлова и других видных деятелей РСДРП, участников 
революционного движения в Сибири», «Документы по истории 
общественного и революционного движения, о борьбе с контр-
революцией в Сибири». 

Сибирской комиссией по истории профсоюзного движения 
была создана коллекция «Документы по истории рабочего и 
профессионального движения в Сибири». Военно-научным об-
ществом при Новосибирском окружном Доме офицеров была 
создана «Коллекция документов по изучению и пропаганде ис-
тории Гражданской войны и установления Советской власти в 
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Сибири, участия сибиряков в Великой Отечественной войне, 
истории Сибирского военного округа (СибВО)». 

Советскими и партийными органами Новосибирска и облас-
ти были созданы коллекции личных дел бывших красных пар-
тизан и красногвардейцев. Важной частью этой работы совет-
ских и партийных органов стало создание коллекций «Воспо-
минания участников борьбы за установление Советской власти 
в Сибири», «Документы, тексты воспоминаний, исторических 
справок о революционном движении, гражданской войне, об 
участии сибиряков в Великой Отечественной войне, мирном 
послевоенном строительстве». 

Вторая тематическая группа включает «Коллекции доку-
ментов о деятельности общественных организаций по изучению 
истории политических репрессий в СССР, увековечиванию па-
мяти жертв политических репрессий, защите прав лиц, репрес-
сированных по политическим мотивам, и оказанию им матери-
альной помощи». Кроме того в фондах ГАНО имеются три 
фонда, содержащих дела крестьянских семей, подвергшихся 
экспроприации и конфискации имущества  

Третья тематическая группа включает «Документы сиби-
ряков — участников Великой Отечественной войны», «Доку-
менты ветеранов 22-й гвардейской Сибирской добровольческой 
Рижской стрелковой дивизии», «Документы военнослужащих, 
проходивших срочную военную службу в Демократической 
Республике Афганистан», «Документы Героев Советского Сою-
за — новосибирцев» в составе фонда «Партийный архив Ново-
сибирского обкома КПСС и его коллекции».  

Четвертая тематическая группа включает коллекции: 
«Подписи граждан под Стокгольмским воззванием Постоянно-
го комитета Всемирного конгресса сторонников мира», «Доку-
менты о деятельности историко-патриотических объединений 
«Память» и «Вече» (1983–1992)», «Документы об организации 
сопротивления попытке государственного переворота (19–21 
августа 1991)», «Документы о проведении выборов в местные и 
федеральные органы власти, деятельности общественно-
политических организаций и их взаимодействии с органами 
власти Новосибирской области, собранная политологом 
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Д.Т. Пучкиным», «Коллекция документов «Первые неформаль-
ные общественные объединения г. Новосибирска и г. Бердска в 
годы перестройки», «Коллекция документов общественно-
политических организаций коммунистической направленно-
сти», «Коллекция документов «Первые политические организа-
ции центристской ориентации в г. Новосибирске в годы пере-
стройки», «Коллекция документов «Партии и движения «Ради-
кальных демократов», «Коллекция документов центристских 
политических общественных организаций («Отечество», 
«Единство» и др.)», «Коллекция документов. Региональное от-
деление Новосибирской области политической партии «Союз 
правых сил» (2000–2004)», «Коллекция документов о борьбе 
общественных экологических организаций Сибири за сохране-
ние водных ресурсов Обь-Иртышского речного бассейна». 

Часть 3 Путеводителя включает архивные коллекции до-
кументов, отражающих повседневную жизнь сибиряков, и со-
стоит из пяти тематических групп.  

Первая тематическая группа включает коллекции «Доку-
ментов Алтайской землеустроительной партии Главного управ-
ления землеустройства и земледелия Российской империи», 
«Документов землеустроительной партии Алтайского округа и 
Томской колонизационно-переселенческой партии», «Докумен-
тов по сельскому хозяйству и переселенческому делу в Сиби-
ри», «Документов I-й и II-й Всероссийских сельскохозяйствен-
ных переписей», «Документов некоммерческих организаций — 
участников ярмарок-презентаций и ярмарок социально значи-
мых проектов некоммерческих организаций Новосибирской 
области», «Воспоминания колхозников-немцев о доколхозной 
жизни в деревне и коллективизации», «Документы граждан, 
выехавших за границу». 

Вторая тематическая группа включает «Документы Буг-
ринской единой трудовой школы 1 ступени», «Документы Клу-
ба ветеранов педагогического труда», «Коллекцию научных 
трудов и разработок научно-исследовательских институтов Си-
бирских отделений АН СССР, АМН СССР и ВАСХНИЛ», «До-
кументы по истории эсперантистского движения в Сибири и 
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Новосибирского Центрального городского клуба эсперанти-
стов». 

Третья тематическая группа включает «Документы по ис-
тории Новониколаевских церквей», коллекцию метрических 
книг культовых учреждений. 

Четвертая тематическая группа включает «Книги записей 
актов гражданского состояния по Новосибирской области» за 
1919–1925 гг., «Документы о страховании имущества юридиче-
ских и физических лиц г. Новосибирска (Новониколаевска)» за 
1905–1929 гг., «Страховые ведомости строений домовладельцев 
Новониколаевской губернии» за 1919–1926 гг. 

Пятая тематическая группа включает «Коллекцию фольк-
лорных материалов, собранных под руководством профессора 
Новосибирского государственного педагогического института 
М.Н. Мельникова», коллекции фотодокументов: Сибистпарта и 
ГАНО. 

Хранящиеся в фондах личного происхождения и коллекциях 
ГАНО документальные источники отражают основные этапы 
отечественной истории, истории города Новосибирска и Ново-
сибирской области, истории отечественной науки, культуры, 
образования, международных связей, общественно-полити-
ческой жизни от рубежа XIX–XX вв. до начала XXI в.; имеются 
источники более раннего времени. В фондах архива нашла ши-
рокое отражение повседневная история XX в., сохранившаяся в 
семейной переписке, дневниках, фотографиях. 

Тематический путеводитель разработан отделом научно-
справочного аппарата и согласован Научным советом управле-
ния государственной архивной службы Новосибирской облас-
ти. Путеводитель дополняется двумя приложениями. Первое 
приложение включает аннотированные списки новосибирцев — 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена «Слава», новосибирцев — Героев Со-
циалистического Труда.  

Второе приложение содержит обзоры двух фондов личного 
происхождения — члена-корреспондента Академии архитекту-
ры СССР Е.А. Ащепкова, инженера-изыскателя А.М. Кошурни-
кова и двух архивных коллекций — документов Клуба ветера-
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нов педагогического труда; документов по изучению и пропа-
ганде истории гражданской войны и установления Советской 
власти в Сибири, участия сибиряков в Великой Отечественной 
войне, истории Сибирского военного округа. Как известно, об-
зор архивного фонда — это трудоемкая исследовательская ра-
бота. Выбор именно этих четырех фондов и архивных коллек-
ций обусловлен составом их документов, которые позволяют 
проследить вклад новосибирцев в развитие транспорта, архи-
тектуру и градостроительство, науку и образование, защиту Ро-
дины. 

Фонды систематизированы с использованием схемы Едино-
го классификатора документальной информации Архивного 
фонда Российской Федерации и методических рекомендаций 
Росархива4. 

Заглавие каждого фонда дано в соответствии с названием 
фонда, принятым в учетных документах архива. При подготов-
ке Путеводителя удалось установить для некоторых фондов да-
ты смерти фондообразователей, которые ранее не были извест-
ны. Однако, к сожалению, совсем устранить знак вопроса на 
месте даты смерти не удалось. 

В справочных данных о фонде приводится номер фонда, ко-
личество единиц хранения, крайние даты документов, количе-
ство описей и сведения о других видах научно-справочного ап-
парата к фонду. В групповых характеристиках вначале указыва-
ется общее количество фондов и единиц хранения в них, общие 
крайние даты документов, отмечается наличие общего для всех 
фондов научно-справочного аппарата, а затем приводятся спра-
вочные данные по каждому фонду отдельно. При наличии раз-
ных видов научно-справочного аппарата к фондам, включен-
ным в групповую характеристику, сведения о них приводятся в 
справочных данных на каждый фонд.  

После заглавия и справочных данных о фонде курсивом да-
ны биографические сведения и информация о фондообразова-
теле (фондообразователях) или истории создания коллекции. В 
заключение к аннотации могут быть представлены сведения о 
                                                                 
4 Подготовка архивных путеводителей. Методические рекомендации. М., 
2011. 
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других местах хранения документов, связанных с фондообразо-
вателем. 

При составлении биографий за основу была взята условная 
схема расположения сведений: 

1) настоящая фамилия, псевдонимы и др.; 
2) место рождения; 
3) информация о присвоении высших государственных на-

град, почетных званий, ученых степеней и др.; 
4) сведения о членстве в партии (на основе документов фон-

да); 
5) участие в войнах и революциях; 
6) образование; 
7) сведения о трудовой деятельности; 
8) сведения о репрессиях и реабилитации. 
В отдельных случаях могут наблюдаться отклонения от 

принятой структуры, что связано со спецификой фондов лично-
го происхождения людей самых разных профессий и судеб. 
Отметим, что биографии для Путеводителя были составлены по 
материалам фондов. Также необходимо сказать, что сведения, 
помещенные в биографии, не являются исчерпывающими, од-
нако эта информация дается в надежде, что она поможет иссле-
дователю в его работе с фондами ГАНО.  

Аннотации документов фонда строятся в соответствии с 
принятой в архиве схемой систематизации документов фонда. 
При описании выделяются следующие основные группы доку-
ментов: 

1) творческие материалы фондообразователя; 
2) материалы к биографии; 
3) переписка; 
4) материалы, собранные фондообразователем; 
5) материалы о фондообразователе; 
6) документы родственников фондообразователя. 
Если один из разделов достаточно велик, то для удобства в 

нем выделяются подразделы. В основном структура описей 
совпадает с этой схемой, однако так бывает не всегда, поэтому 
при составлении аннотаций приходилось несколько отступать 
от структуры отдельных описей, в чем-то изменяя ее.  
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Необходимо отметить, что в составе фондов ГАНО есть и 
семейные собрания. При их описании схема аннотации повто-
ряется для каждого из фондообразователей. Каждый раздел и 
подраздел описательной статьи заканчивается сведениями о ко-
личестве единиц хранения (дел), вошедших в него, и их край-
них датах; в случае если даты документов отсутствуют, после 
сведений о количестве дел ставилось [б.д.]. Если в описи край-
няя дата дана в квадратных скобках, т.е. приблизительно, то так 
же она переносилась и в аннотации. 

С момента своего основания архив уделял очень большое 
внимание популяризации и использованию его обширных соб-
раний. Наличие в ГАНО комплексов документов личного про-
исхождения сибиряков, сыгравших выдающуюся роль в исто-
рии Новосибирской области и России, накладывает моральное 
обязательство на сотрудников архива по ознакомлению с ними 
максимально широкого круга пользователей. Материалы фон-
дов личного происхождения и коллекций ГАНО активно ис-
пользуются в издательской и выставочной деятельности. Ряд из 
них стал основой для создания сборников документов. 

Прежде всего, следует отметить изучение Сибистпартом со-
бранных им документов для освещения хода революционного 
движения, гражданской войны и партийного строительства в 
Сибири5. После ликвидации Сибиспарта его коллекции активно 
изучались историками КПСС, которые продолжили публика-
цию документов Сибистпарта6. 
                                                                 
5 Сборник Истпарта Сиббюро ЦК РКП(б). № 1: Сб. восп. и док. Новоникола-
евск, 1923; Баранский Н. В рядах Сибирского Социал-демократического 
Союза: воспоминания о подпольной работе (1897–1908 гг.). Новониколаевск, 
1923; 1905 год в Сибири: Сборник статей и воспоминаний. Новосибирск, 
1925; Вегман В., Циркунов Ю. Сибирская Красная гвардия и отряд Петра 
Сухова. Новосибирск, 1934; Повстанческое движение на Алтае: Сб. восп. и 
док. Новосибирск, 1935; Партизанское движение в Западной Сибири в 1918–
1919 гг. Партизанская армия Мамонтова и Громова: Сб. док. Новосибирск. 
1936. 
6 Октябрь в Западной Сибири: Сб. воспоминаний участников Октябрьской 
революции в Сибири и статей. Новосибирск, 1948; Большевики Западной 
Сибири в борьбе за социалистическую революцию (март 1917 — май 1918): 
Сб. док. Новосибирск, 1957; Большевики Западной Сибири в I-ой русской 
революции 1905–1907 гг.: Сб. док. Новосибирск, 1958; Партизанское движе-
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Деятельность военно-исторических общественных органи-
заций, научных и образовательных учреждений привела к соз-
данию обширных коллекций документов об участии воинов-
сибиряков в Великой Отечественной войне, выполнении интер-
национального долга в Демократической Республике Афгани-
стан, по истории Сибирского военного округа. Эти документы, 
хранящиеся ныне в ГАНО, глубоко исследовались и стали ос-
новой для публикации ряда научных и публицистических тру-
дов, сборников документов7. В частности, был опубликован 
сборник «Письма с фронта», показавший войну в измерении 
отдельных человеческих судеб. Особо выделим «Книгу Памяти. 
1941–1945: Новосибирская область» (15 т.)8, содержащую све-
дения обо всех воинах-новосибирцах, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Архивом в сотрудничестве с научными и образовательными 
учреждениями Новосибирска были подготовлены и опублико-
ваны сборники документов по материалам личных фондов и 
коллекций. Прежде всего, отметим, что основой для подобных 

                                                                                                                                             
ние в Западной Сибири (1918–1919 гг.): Сб. док. Новосибирск, 1959; Воспо-
минания о революционном Новониколаевске (1904–1908–1920 гг.). Новоси-
бирск, 1959; Сибирский революционный комитет (Сибревком): (август 1919 
— декабрь 1925 гг.): Сб. док. Новосибирск, 1959; Сибирское бюро ЦК 
РКП(б) (1918–1920): Сб. док. Ч. 1. Новосибирск, 1978; Заветам Ленина вер-
ны. Комсомол Западной Сибири в борьбе за построение социализма (1926–
1937 гг.): Сб. док. Новосибирск, 1968; Сборник документов и материалов по 
истории Новосибирской организации ВЛКСМ (1919–1978 гг.). Новосибирск, 
1979; Ленинская «Искра» о Сибири (декабрь 1900 — октябрь 1903 гг.): Сб. 
док. Новосибирск, 1970; Ленинская «Правда» о Сибири (1912–1914, 1917 гг.): 
Сб. док. Новосибирск, 1982; Центральные большевистские газеты 1905 года 
о Сибири: Сб. док. Новосибирск, 1980; Дальневосточная политика Советской 
России (1920–1922 гг.): Сб. док. Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибирского револю-
ционного комитета. Новосибирск, 1996. 
7 Строки, опаленные войной. К 20-летию Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией: Сб. док. Новосибирск, 1965; Письма с фронта. 
Новосибирск, 2005; Сибирские страницы Великой Отечественной. Новоси-
бирск, 2005; 70 лет на защите Отечества. Новосибирск, 2007; Звезды добле-
сти ратной: о Героях Советского Союза — новосибирцах. Новосибирск, 1979 
[То же. 2-е изд., дОп. Новосибирск, 1986]. 
8 «Книга Памяти. 1941–1945: Новосибирская область». В 15 т. Новосибирск, 
1994–1999. 
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сборников документов стали рукописи научных и литератур-
ных трудов известных научных и общественных деятелей Си-
бири В.Д. Вегмана и Г.Е. Катанаева9. Документы личного фон-
да В.И. Шемелева частично легли в основу сборника докумен-
тов, отражающего одно из направлений деятельности его яркой 
личности — развитие сибирского туризма10. Обширные коллек-
ции политических партий и общественно-политических органи-
заций рубежа XX–XXI вв. также уже привлекли внимание ис-
следователей и стали предметом научных публикаций11. 

Деятельность общественных организаций по изучению ис-
тории политических репрессий в СССР привела не только к 
формированию обширной коллекции документов, отложившей-
ся в ГАНО, но и отразилась в активной издательской деятель-
ности. В частности, в Новосибирске периодически издавался 
историко-публицистический альманах «Возвращение памяти», 
в котором публиковались и документы, собранные общества-
ми12. 

Документы фондов личного происхождения и коллекций 
использовались при подготовке обширных публикаций по ис-
тории индустриального13 и культурного развития Новоникола-

                                                                 
9 В.Д. Вегман: государственная, научная и общественная деятельность: 
Сборник документов к 90-летию Сибархива. Новосибирск. 2010; Катанаев 
Г.Е. На заре сибирского самосознания. Новосибирск, 2005. 367 с. 
10 Сибирский туризм в документах В.И. Шемелева. Новосибирск, 2002. 
11 Общество и выборы. Пути развития. Альманах. Новосибирск, 2012. 
12 Возвращение памяти: Историко-публицистический альманах. Новоси-
бирск, 1991–1994. 
13 Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской облас-
ти в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): Сб. док. Новосибирск, 
1964; История индустриализации Западной Сибири (1926–1941): Сб. док. 
Новосибирск, 1967; Промышленное развитие Новосибирской области, 1946–
1965 гг. Новосибирск, 1991; Создание и развитие оборонной промышленно-
сти Новосибирской области. 1941–1945 гг. Новосибирск, 2005; Новосибир-
ский арсенал. Новосибирск, 2005; Оборонная промышленность Новосибир-
ской области в 1946–1965 гг. Новосибирск, 2007; Звезды славы трудовой: 
Сборник очерков о Героях Социалистического труда в сельском хозяйстве 
области. Новосибирск, 1972. 
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евска — Новосибирска14. Особо следует выделить сборник «Ре-
дакторы. 80 лет газете «Советская Сибирь». (Новосибирск, 
1999), в который вошли документы из фонда известного сибир-
ского журналиста и общественно-политического деятеля 
Н.В. Безрядина15. Большое внимание уделялось публикации до-
кументов по истории органов государственной власти и мест-
ного самоуправления Новониколаевска — Новосибирска16. 

Большая работа проводится в ГАНО по изучению истории 
Новосибирской области и публикации документов, отражаю-
щей ее основные вехи17. Гордостью архива является хрестома-
тия по истории Новосибирской области «Наша малая Родина»18. 
Богатая коллекция фотодокументов архива была использована 
при подготовке ряда фотоальбомов по истории г. Новосибирска 
и его области19.  

                                                                 
14 Культурное строительство в Сибири. 1917–1941 гг.: Сб. док. Новосибирск, 
1987; Власть и интеллигенция в Сибирской провинции. (Конец 1919–1925 
гг.): Сб. док. В 3 вып. Новосибирск, 1996, 2003, 2005. 
15 Редакторы. 80 лет газете «Советская Сибирь». Новосибирск, 1999. 
16 Новониколаевск — Новосибирск: от поселкового старосты до мэра. Ново-
сибирск. 2003; 10 лет на службе города: Новониколаевская городская дума в 
документах и материалах. Новосибирск. 2009; Советы Западной Сибири. 
1919–1925 гг.: Сб. док. Новосибирск, 1980; Советы депутатов Новосибирской 
области: 1937–1997 гг.: Сб. док. Новосибирск, 1997. 
17 Хрестоматия по истории Новосибирской области (1917–1970 гг.). Новоси-
бирск, 1976; Новониколаевск — Новосибирск. 100 лет. События. Люди: Хро-
ника развития города (1893–1993). Новосибирск, 1993; Левобережье Новоси-
бирска: страницы истории. Юбилейный сборник. Новосибирск, 1999; Ново-
николаевская губерния — Новосибирская область. 1921–2000. Хроника. До-
кументы. Новосибирск, 2001; Новониколаевская губерния — Новосибирская 
область. 1921–2000. Хроника. Документы. Новосибирск, 2001; Новосибир-
ское метро. История строительства. Новосибирск. 2004; Новосибирская об-
ласть в годы Великой Отечественной войны. Мультимедийная хрестоматия. 
Новосибирск, 2004; Новосибирской область — 75 лет. Люди, события, фак-
ты. Альманах. Новосибирск. 2012; Новониколаевск — Новосибирск. История 
города. Новосибирск, 2013. 
18 Наша малая Родина. Хрестоматия по истории Новосибирской области. 
1921–1991. Новосибирск, 1997. 
19 Новониколаевск — Новосибирск. 100 лет: Фотоальбом. Новосибирск, 1993; 
Новониколаевск — 100 — Новосибирск: Хроника в фотографиях. Новоси-
бирск, 1993; Новосибирская область — 60 лет. 1937–1997 гг.: Фотоальбом. 
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Материалы личных фондов и коллекций используются при 
проведении научных и научно-практических конференций, ко-
торые архив организует в сотрудничестве с другими научными, 
образовательными и культурными учреждениями Новосибир-
ска. Материалы личного фонда Е.А. Ащепкова были использо-
ваны при проведении региональной научно-практической кон-
ференции, посвященной его памяти «Проблемы историко-
культурного наследия Сибири и Дальнего Востока»20. Личные 
фонды и архивные коллекции широко использовались при про-
ведении шести научных конференций «Проблемы истории ме-
стного управления Сибири XVI — начала XXI вв.»21, историко-
краеведческой конференции «Новосибирская область в контек-
сте российской истории»22. 

Биографические сведения о выдающихся новосибирцах, в 
т.ч. извлеченные из фондов, вошли в периодически издаваемые 
архивом «Календари знаменательных дат» за 1967–1968, 1999–
2014 гг.23 Документы из личных фондов и коллекций ГАНО ре-
гулярно используются при проведении историко-докумен-
тальных выставок в г. Новосибирске. Еще одним средством по-
пуляризации документов фондов личного происхождения и 
коллекций архива является размещение информации о них в 
средствах массовой информации. В частности, популярный об-
зор коллекции «Ветеранов педагогического труда» был опубли-
кован в «Ведомостях Новосибирского областного Совета депу-
татов»24. 

                                                                                                                                             
Новосибирск, 1997; Фотоальбом к 120-летию г. Новосибирска. Новосибирск, 
2013. 
20 Проблемы историко-культурного наследия Сибири и Дальнего Востока. 
Материалы региональной научной конференции. Новосибирск, 1997. 
21 Проблемы местного управления Сибири XVII–XXI веков. Материалы на-
учной конференции. Новосибирск, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2006. 
22 Новосибирская область в контексте российской истории. Материалы ре-
гиональной историко-краеведческой конференции. Новосибирск, 2001. 
23 Календарь знаменательных дат. Новосибирск, 1967; То же. Новосибирск, 
1968; То же. Новосибирск, 1999–2014. 
24 Акишин М.О. Учителя и школы Новониколаевска — Новосибирска // Ве-
домости Новосибирского областного Совета депутатов. 1998, 5 июня. № 22 
(382). С. 12. 
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Подготовленный тематический путеводитель снабжен 
именным указателем и указателем географических названий, 
встречающихся в тексте. В именном указателе жирным шриф-
том выделены фамилии фондообразователей, в том числе лиц, 
чьи документы вошли в коллекции.  

Путеводитель снабжен списком аннотированных фондов, 
расположенных по порядку номеров фондов.  

Путеводитель составлен в соответствии с требованиями 
«Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук» (М., 2007). 

Помимо Путеводителя в распоряжение исследователей пре-
доставляются справочник по фондам облгосархива, описи, мо-
дули программного комплекса «Электронный архив Новоси-
бирской области»: «Электронный каталог фондов», «Решения 
органов власти», «Фотодокументы», «Картографические доку-
менты», «Фонотека», «Видеодокументы»; систематический и 
именной каталоги, тематические указатели, перечни вопросов к 
ряду фондов. Основу научно-справочного аппарата архива со-
ставляют описи.  

Работа по подготовке настоящего издания велась коллекти-
вом в составе:  

М.О. Акишин, д.и.н., к.ю.н. — предисловие, аннотирование 
и систематизация фондов, составление приложений и обзоров 
фондов (Е.А. Ащепкова, А.М. Кошурникова, Клуба ветеранов 
педагогического труда, Коллекции документов по изучению и 
пропаганде истории Гражданской войны и установления Совет-
ской власти в Сибири, участия сибиряков в Великой Отечест-
венной войне, истории Сибирского военного округа), общая 
координация работы и научное редактирование;  

Выдрина О.В. — аннотирование фондов, составление при-
ложений, подготовка указателей, общая координация работы; 

Мамонтова Е.А., Демитриева О.С. — аннотирование фон-
дов, составление приложений. 

 

22



Адрес Государственного архива Новосибирской области:  
630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16, тел. 223-53-01. 
Время работы читального зала № 1 (архивохранилище до-

кументов новейшей истории): понедельник, вторник, среда, 
четверг, с 09.00 до 16.00. 

Время работы читального зала № 2 (архивохранилище до-
кументов общественно-политических организаций и движе-
ний): вторник, среда, четверг, пятница, с 09.00 до 16.00. 
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Часть 1 
ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И КОМПЛЕКСЫ ДОКУМЕНТОВ 
ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

 
1.1. РУКОВОДИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СИБИРСКОГО КРАЯ, ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

КРАЯ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЭЙХЕ Р.И. 
Ф. Р-47. Оп. 5. Д. 158. 
Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 21. Л. 52; Оп. 3. Д. 940. 
Ф. П-2. Оп. 2. Д. 378. ЛЛ. 43–45 
Ф. П-3. Оп. 2. Д. 383. Л. 2–4; Д. 836. Л. 3–4. 
Ф. П-4. Оп. 2. Д. 523. Л. 1–19. 
Ф. П-5. Оп. 4. Д. 345. 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 345. 
 
Эйхе Роберт Индрикович (31.07.1890, усадьба Авотыни, 

Добленский уезд, Курляндская губерния — 04.02.1940, г. Москва, 
Донское кладбище) — советский государственный и партий-
ный деятель, революционер, председатель Сибирского крайис-
полкома (04.12.1925–1929) 

 
Латыш. Родился в семье батрака. В 1904 г. окончил Доб-

ленское двуклассное начальное училище. В 1906 г. переехал в 
Митаву, где работал подмастерьем в слесарно-кузнечной мас-
терской Вейнберга. В 1905 г. вступил в Социал-демокра-
тическую партию Латышского края (СДЛК). В августе 1907 г. 
арестован, провел в тюрьме два месяца, был освобожден за 
отсутствием улик. В том же году был избран в районный ко-
митет митавской организации, в 1908 г. — членом Митавского 
комитета Социал-демократии Латышского края (СДЛК). В 
феврале с 18 товарищами был арестован на нелегальном соб-
рании, после шестимесячного заключения освобожден под над-
зор полиции. В конце 1908 г. эмигрировал в Великобританию. 
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Был кочегаром на пароходе, работал в Шотландии на угольной 
шахте, на цинкоплавильном заводе в Уэст-Хартлпуле. В 1911 г. 
вернулся в Ригу. Был членом IV районного комитета в Риге, 
членом профсоюза «Молот», общества «Образование» и коо-
перативного общества «Продукт». С 1914 г. — член ЦК СДЛК. 
В 1914 г. арестован как «неблагонадежный» и осужден на веч-
ное поселение в Сибирь. В 1915 г. сослан в Черевянскую волость 
Канского уезда Енисейской губернии. Бежал в Иркутск, затем 
под чужой фамилией жил в Ачинском уезде, работая на масло-
дельном заводе в с. Крутоярка. После Февральской революции 
вызван ЦК СДЛК в Ригу. В 1917 г. избран членом Президиума 
Рижского Совета, во время немецкой оккупации вел подполь-
ную работу. В январе 1918 г. арестован немецкими оккупаци-
онными властями в Риге и содержался сначала в тюрьме, 
позднее в концентрационном лагере Фридрихгоф, откуда бе-
жал в августе 1918 г. в Москву. Член РКП (б) с 1918 г. С авгу-
ста по декабрь 1918 г. работал под началом А.Г. Шлихтера, 
чрезвычайного комиссара продовольствия Сибири (сотрудник 
продовольственной экспедиции в Ефремовском уезде Тульской 
губернии). В 1919 г. — нарком продовольствия Советской Лат-
вии. С 1919 г. заместитель Челябинского губернского продко-
миссара, заместитель председателя Челябинского губисполко-
ма, председатель губкома РКП (б). Летом–осенью 1921 г. — 
член коллегии Наркомата продовольствия Киргизской АССР. В 
1921 г. — делегат III конгресса Коминтерна. Председатель 
Сибирского продовольственного комитета, член Сибревкома 
— в 1922–1923 гг., с 1 октября 1923 г. — заместитель наркома 
продовольствия РСФСР. С 7 апреля 1924 г. — заместитель 
председателя Сибревкома, с 4 декабря 1925 по 1 июня 1929 гг. 
— председатель Сибирского краевого исполнительного коми-
тета. С 1929 г. — 1-й секретарь Сибирского крайкома РКП (б), 
с 1930 г. — Западно-Сибирского крайкома РКП (б). С 1925 г. 
кандидат в члены ЦК, с июля 1930 г. член ЦК РКП (б), с февра-
ля 1935 г. кандидат в члены Политбюро ЦК РКП (б). Органи-
затор коллективизации и раскулачивания. Был членом комиссии 
«для выработки мер в отношении кулачества», сформирован-
ной Политбюро ЦК РКП (б) 15 января 1930 г. во главе с В.М. 
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Молотовым. 30 января 1930 г. Политбюро ЦК РКП (б), дора-
ботав проект комиссии В.М. Молотова, приняло постановле-
ние «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в рай-
онах сплошной коллективизации». 10 февраля 1933 г. выступил 
против неумеренной высылки в Западную Сибирь спецпоселен-
цев. В 1931 г. бюро Западно-Сибирского крайкома РКП (б) при-
няло Постановление «О ликвидации кулачества как класса»: с 
10 мая по 10 июня по спущенной сверху разнарядке было «рас-
кулачено» 39 788 семей. В 1934 г., в ходе хлебозаготовок, ис-
требовал от Политбюро ЦК РКП (б) право давать санкцию на 
высшую меру наказания на подведомственной ему территории 
в течение двух месяцев — с 19 сентября по 15 ноября. Руково-
дил «чисткой» партийного и хозяйственного аппарата. Входил 
в самую первую из троек (утверждена постановлением По-
литбюро ЦК РКП (б) 28 июля 1937 г.), вынесшую тысячи 
смертных приговоров во внесудебном порядке. Стремился лич-
но направлять работу сибирских чекистов, вмешивался в дела 
НКВД, в некоторых случаях приходил в управление и присутст-
вовал на допросах. В 1937 г. назначен наркомом земледелия 
СССР и избран депутатом Верховного Совета СССР. 29 апре-
ля 1938 г. арестован и обвинен в создании «латышской фаши-
стской организации». 2 февраля 1940 г. приговорен к смертной 
казни. Расстрелян в тот же день. Его дело было упомянуто 
Н.С. Хрущевым в докладе «О культе личности и его последст-
виях» как пример фальсификации. Реабилитирован военной 
коллегией Верховного Суда СССР 14 марта 1956 г. и восста-
новлен в партии 22 марта 1956 г. КПК при ЦК КПСС. Награ-
жден орденом Ленина (1935). Его имя носит одна из улиц в 
Первомайском районе г. Новосибирска. 

 
Личные дела председателя Сибпродкома, заместителя пред-

седателя Сибревкома, номенклатуры Сиббюро ЦК РКП (б), 
Сибкрайкома РКП (б), депутата Верховного Совета СССР. Ан-
кеты, удостоверения, мандаты.  

Постановление X пленума Новосибирского областного Со-
вета об исключении Р.И. Эйхе из состава пленума как врага на-
рода (1938). 
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Выступления на пленумах Запсибкрайкома РКП (б). Высту-
пление на заседании бюро Западно-Сибирского крайкома 
РКП (б) 28.03.1932 о предварительном плане развития хозяйст-
ва края во 2-й пятилетке (стенограмма). Доклад и тезисы докла-
да Р.И. Эйхе на Западно-Сибирской краевой конференции бед-
ноты (1928–1929). Копии из материалов к сборнику «Доклады и 
речи секретаря крайкома РКП (б) т. Эйхе Р.И.». Письмо 
Р.И. Эйхе в ЦК РКП (б) о строительстве завода сельскохозяйст-
венных машин в г. Новосибирске (июль 1929).  

Воспоминания 1-го секретаря Искитимского райкома 
РКП (б) Е.В. Кузнецовой о Р.И. Эйхе (1972). 

 
ГРЯДИНСКИЙ Ф.П. 

Ф. Р-12. Оп. 2. Д. 274. 
Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 3147; Оп. 3а. Д.Д. 3, 6; Оп. 5. Д.Д. 109, 110, 

127, 130, 131, 170, 201, 203. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 4186. 
Ф. П-4. Оп. 26. Д. 25. 
 
Грядинский Федор Павлович (1893, г. Сестрорецк, Петер-

бургская губерния — 10.02.1938, г. Москва) — советский и пар-
тийный деятель, председатель Западно-Сибирского крайис-
полкома (08.1930–08.1937). 

 
Образование низшее. До революции работал токарем на 

Сестрорецком оружейном заводе. Член РСДРП с 1912 г. В 
1917 г. — комиссар красногвардейского отряда. В 1918–1920 гг. 
— комиссар Красной Армии, участник подавления Крон-
штадтского восстания. В 1921–1922 гг. — председатель рай-
исполкома в Петрограде. В 1923–1925 гг. — на кооперативной 
работе, заведующий Ленинградским облторгом. С 1925 г. — 
секретарь Василеостровского райкома РКП (б) в г. Ленингра-
де. С 1927 — кандидат в члены ЦК РКП (б). В 1928–1930 гг. — 
председатель исполкома Центрально-Черноземной области 
(Воронеж). В 1930 г. — заместитель наркома внешней и внут-
ренней торговли СССР. В 1927–1930 гг. — кандидат в члены 
ЦК РКП (б). В 1930–1934 гг. — член ЦК РКП (б). Член ВЦИК и 
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ЦИК 4-х созывов. С 25 августа 1930 по 15 августа 1937 гг. — 
председатель Западно-Сибирского крайисполкома. 10 августа 
1937 г. арестован по обвинению в участии в контрреволюцион-
ной организации. 8 февраля 1938 г. осужден Военной коллегией 
Верховного Суда СССР к высшей мере наказания. 10 февраля 
1938 г. расстрелян. В 1956 г. определением Военной коллегией 
Верховного Суда СССР реабилитирован. Награжден орденом 
Ленина (1935). 

 
Личное дело по учету кадров Западно-Сибирского крайкома 

РКП (б). Учетная карточка образца 1926 г. Автобиографии 
Ф.П. Грядинского (незаверенные копии). 

Протоколы заседаний президиума Запсибкрайисполкома, в 
т.ч. об утверждении председателем крайисполкома (20 февраля 
1931), об исключении Ф.П. Грядинского из состава членов пре-
зидиума как врага народа (20 августа 1937). Протоколы заседа-
ний фракции РКП (б) Западно-Сибирского крайисполкома, в 
т.ч. об утверждении председателя Западно-Сибирского крайис-
полкома, заместителей и секретаря (20 февраля 1931 г.).  

Выступления Ф.П. Грядинского о состоянии сельского хо-
зяйства Западно-Сибирского края (1930), о повышении идейно-
политического уровня коммунистов (1931), о подготовке хозяй-
ства края к обороне страны (1931), на пленуме Западно-
Сибирского крайкома РКП (б) о повышении культурного уров-
ня жителей края (1930), на I краевом съезде Советов о строи-
тельстве Кузнецкого завода (февраль 1931), на I краевом съезде 
колхозников-ударников (20 февраля 1933), на слете председате-
лей передовых сельсоветов Западно-Сибирского края (июль 
1934), на заседании бюро крайкома РКП (б) о недостатках в ра-
боте Томского горкома РКП (б) (1 августа 1935), на III пленуме 
Запсибкрайисполкома о повышении качества зерна (3 августа 
1935). Приветственное слово на открытии I краевого энергети-
ческого съезда (18 июня 1932). 
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ШВАРЦ С.А. 
Ф. П-1. Оп. 2. Д. 478. Л. 1. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 19436. 
Ф. П-4. Оп. 14. Д. 1; Оп. 18. Д. 12775. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 784. 
Ф. П-10. Оп. 1. Д. 712. 
Ф. П-18. Оп. 4. Д.739. 
Ф. П-22. Оп. 17. Д. 7901. 
Ф. П-24. Оп. 1. Д. 65. 
Ф. П-76. Оп. 69. Д. 8081. 
 
Шварц Сергей Александрович (5(18).10.1895, п. Александров-

ский (будущий г. Новосибирск) — 04.01.1938, г. Новосибирск) — 
советский партийный и государственный деятель, председатель 
Новосибирского облисполкома (октябрь 1937 — январь 1938). 

 
В 1904–1908 гг. учился в приходской школе. Работал грузчи-

ком на складах общества потребителей «Экономия». В 1912 г. 
стал членом Новониколаевской организации РСДРП. В 1914 г. 
— организатор и участник забастовки грузчиков. Летом 1915 
г. — организатор забастовки на мельнице Туркина, арестован 
как политически неблагонадежный, должен был ежемесячно 
являться в охранное отделение для регистрации. В августе 
1915 г. призван в армию (в Томский запасной батальон), на-
правлен на фронт. В феврале 1916 г. дезертировал и возвра-
тился в Новониколаевск. Активно участвовал в подпольной ор-
ганизации РСДРП, основатель профессионального союза груз-
чиков, первый его председатель. После Февральской революции 
избран в Совет рабочих и солдатских депутатов, стал членом 
его исполнительного комитета. 20 января 1918 г. направлен 
членом губисполкома в г. Томск для осуществления разгона об-
ластной думы и ареста ее членов, а также национализации па-
роходства и типографии газеты «Сибирская жизнь». Вскоре 
отозван в г. Новониколаевск и назначен комиссаром по труду. 
Весной 1918 г. назначен начальником военно-революционного 
штаба в Новониколаевске. В ночь с 25 на 26 мая 1918 г. аре-
стован вместе с другими членами исполкома Совдепа чехосло-
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вацкими мятежниками. Больше года находился в Новониколаев-
ской и Томской тюрьмах, затем переведен в Красноярскую, по-
том в Иркутскую и, наконец, в Александровский централ. 2 сен-
тября 1919 г. участвовал в восстании заключенных Александров-
ского централа, освободился. В дер. Лузгино Осинской волости 
Баласанского уезда Иркутской губернии организовал партизан-
ский отряд (68 человек), который в ноябре 1919 г. влился в парти-
занский отряд Н.А. Каландарашвили. В нем он находился на раз-
ных командных постах вплоть до помощника командующего Вер-
холенским фронтом. После восстановления власти Советов в 
Прибайкалье назначается военным комиссаром 1-й Иркутской 
стрелковой дивизии. Участвует в боях за город Верхнеудинск 
(Улан-Удэ), Петровский завод, станцию Хилок. В боях под стан-
цией Ингода ранен, но с фронта не отбыл, пока не заболел ти-
фом. После выздоровления участвовал в боях за Читу. При заклю-
чении мира с Японией на ст. Гонгота являлся техническим секре-
тарем делегации Дальневосточной республики. В 1921 г. на пер-
вом Всеармейском съезде комиссаров и политработников Дальне-
восточной республики избран делегатом Х съезда РКП (б). После 
возвращения со съезда остался в г. Омске для работы в Сибир-
ском революционном комитете, который в это время переме-
щался в Новониколаевск, становившийся с февраля 1921 г. цен-
тром Сибири. Член коллегии Сибирского военно-революционного 
трибунала. Осенью 1921 г. отозван Сиббюро ЦК РКП (б) из со-
става трибунала и назначен заместителем председателя губерн-
ской комиссии по чистке партийной организации. После проведе-
ния чистки партии, с 8 февраля 1922 года по 15 февраля 1923 г., 
работает ответственным секретарем Канского укома РКП (б). 
В марте 1922 г. избирается делегатом XI съезда РКП (б) с пра-
вом решающего голоса. В начале 1923 г. направляется на работу в 
Новониколаевский губком РКП (б) заместителем заведующего 
орготделом и назначается членом аттестационной комиссии 
губкома. С 15 сентября 1923 г. выдвигался ответственным сек-
ретарем Новониколаевского укома РКП (б) и членом бюро губко-
ма партии. В 1924 г. командируется на годичные курсы уездных 
партийных работников в Москву. После их окончания направля-
ется в Ойротию (ныне Республика Алтай), в обком РКП (б) заве-
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дующим отделом. В сентябре 1927 г. возвращается в Новоси-
бирск и избирается секретарем Вокзального райкома партии, 
затем отзывается в окружком РКП (б) заведующим орготделом. 
С 1928 по 1930 г. являлся слушателем марксистских курсов в Мо-
скве. В 1930 г. после ликвидации окружной системы и упразднения 
двух районов города (Вокзального и Октябрьского) и Новосибир-
ского сельского, на их базе воссоздана партийная организация г. 
Новосибирска. С ноября 1930 г. по февраль 1935 г. возглавлял Но-
восибирскую городскую партийную организацию. В феврале 1935 
г. назначен начальником политотдела Томской железной дороги. 
В 1936 г. отзывается в краевой комитет партии на должность 
заведующего советско-торговым отделом. В июне 1937 г. избран 
первым заместителем председателя Западно-Сибирского край-
исполкома. 28 сентября 1937 г. постановлением ЦИК СССР За-
падно-Сибирский край разделен на Новосибирскую область и Ал-
тайский край. 14 октября 1937 г. образован Новосибирский обл-
исполком, первым его председателем избран С.А. Шварц. 4 января 
1938 г. на основании ложных обвинений был репрессирован. Рас-
стрелян. Реабилитирован посмертно. 

 
Список коммунистов, занимавших в Красной Армии ко-

мандно-строевые, административно-хозяйственные и политиче-
ские должности. Список членов РКП (б), прошедших проверку 
и чистку в Сибирской комиссии по чистке партии при Сиббюро 
ЦК РКП (б). Протоколы, отчеты о работе губкомиссии по про-
верке и возвращению демобилизованных коммунистов при Но-
вониколаевском губкоме РКП (б). Удостоверение представите-
ля Новониколаевского губкома РКП (б). Личное дело коммуни-
ста в Обществе старых большевиков. Личное дело по учету 
кадров Западно-Сибирского крайкома РКП (б), Новосибирского 
обкома РКП (б). Учетная карточка коммуниста Новосибирского 
горисполкома. Статистическая карточка по учету кадров Ок-
тябрьского райкома РКП (б) г. Новосибирска. Решение Новоси-
бирского обкома КПСС об исключении из партии С.А. Шварца.  

Воспоминания С.А. Шварца о чехословацком перевороте, 
Красной гвардии и работе профсоюза грузчиков в г. Новонико-
лаевске. 
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ЕГОРОВ Я.Г. 
Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 22. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 5523. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 3407; Оп. 56. Д. 8948. 
Ф. П-22. Оп. 5. ДД. 1896, 1897. 
 
Егоров Яков Георгиевич (1892, д. Антипово, Новгородская 

губерния — 1957, г. Москва) — советский и партийный дея-
тель, и.о. председателя Новосибирского облисполкома (1938–
1939). 

 
Из крестьян. В 1914–1917 гг. участник I-й мировой войны, 

дезертировал из армии. Член РСДРП (б) с марта 1917 г. При-
нимал участие в Февральской и Октябрьской революциях, на-
ходясь в Петрограде; член военной организации при ЦК 
РСДРП (б). В 1918–1921 гг. — председатель Горкинского укома 
РКП (б), Клинцовского укома РКП (б) в Гомельской губернии, 
председатель исполкома [Клинцовского] уездного Совета. Уча-
стник подавления Кронштадтского мятежа (март 1921). В 
1921–1922 гг. — заместитель председателя, председатель Го-
мельского губисполкома. В 1922 г. — председатель Семипала-
тинского губисполкома. В июле 1922 — апреле 1923 гг. — от-
ветственный секретарь Семипалатинского губкома РКП (б). В 
1923–1924 гг. на партийной работе в Брянской губернии. В 
феврале — ноябре 1924 г. — председатель Ярославского губис-
полкома. В ноябре 1924 — ноябре 1925 гг. — ответственный 
секретарь Ярославского губкома РКП (б). В 1925–1927 гг. — 
слушатель курсов марксизма-ленинизма при Коммунистиче-
ской академии. С 19 декабря 1927 по 26 января 1934 гг. — член 
Центральной Контрольной Комиссии РКП (б). В 1927 г. ин-
спектор Народного комиссариата рабоче-крестьянской ин-
спекции СССР. В 1927–1929 гг. — председатель Смоленской 
губернской контрольной комиссии РКП (б). 19 декабря 1927 — 
26 января 1934 гг. — член Центральной Контрольной Комиссии 
РКП (б). В 1929–1930 гг. — председатель Западной областной 
контрольной комиссии РКП (б). В 1930–1932 гг. — секретарь 
Западно-Сибирского краевого комитета РКП (б). В 1932 — ян-
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варе 1934 гг. — председатель Казахской краевой контрольной 
комиссии РКП (б). В 1933–1934 гг. — народный комиссар рабо-
че-крестьянской инспекции Казахской АССР. В 1934–1938 гг. — 
председатель ЦК Союза рабочих добычи золота и платины. С 
7 февраля 1938 по апрель 1939 г. исполнял обязанности предсе-
дателя Новосибирского облисполкома. В 1939–1941 гг. — ди-
ректор Московского комбината твердых сплавов, замести-
тель начальника Главного управления редких металлов Нарко-
мата цветной металлургии. С ноября 1941 по июль 1942 гг. ру-
ководил организацией и пуском в эксплуатацию завода твердых 
сплавов в городе Кировограде Свердловской области на базе 
эвакуированного комбината. Депутат Верховного Совета 
РСФСР, член Президиума. Награжден орденом Красного Зна-
мени (1921). 

 
Личные дела по учету кадров Западно-Сибирского крайкома 

РКП (б), Новосибирского обкома РКП (б), Новосибирского гор-
кома РКП (б). Протоколы заседаний Западно-Сибирского обко-
ма РКП (б), Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского 
облисполкома. 

Стенограмма IX пленума Новосибирского облисполкома от 
10 марта 1938 г. 

 
БУРЛАКОВ М.С. 

Ф. П-9. Оп. 1. Д. 212 
Ф. П-12. Оп. 1. Д. 14 
 
Бурлаков Марк Семенович (1904, с. Зорин, Киевская губер-

ния — ?) — советский и партийный деятель, исполняющий обя-
занности председателя Новосибирского облисполкома (1939–
1940). 

 
Член РКП (б) с 1928 г. В 1927 г. — слушатель рабочего фа-

культета Киевского сельскохозяйственного института. В 
1927–1935 гг. обучался в Московском горном институте. В 
1935 — декабре 1937 гг. — инженер-экономист, руководитель 
планово-производственной группы, старший преподаватель 
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школы мастеров треста «Кузбассуголь», политической эконо-
мии горного техникума (г. Прокопьевск Западно-Сибирского 
края). В декабре 1937 — апреле 1939 гг. — председатель Ново-
сибирской областной плановой комиссии. С апреля 1939 по 10 
января 1940 г. исполнял обязанности председателя Новосибир-
ского облисполкома. В июле–ноябре 1946 гг. работал в Мини-
стерстве государственного контроля СССР. 

 
Личное дело по учету кадров аппарата Уполномоченного 

комиссии партийного контроля при ЦК РКП (б). Персональное 
дело коммуниста Бурлакова М.С.  

Протоколы заседаний Новосибирской областной плановой 
комиссии, Новосибирского облисполкома. 

 
ШАРАПОВ В.А. 

Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 2719. ЛЛ. 45 об — 46. 
Ф. П-58. Оп. 3. Д. 6887. 
 
Шарапов Василий Андреевич (12.04.1905, Новониколаевск — 

1952) — советский и партийный деятель, председатель Ново-
сибирского облисполкома (1940), заместитель наркома загото-
вок СССР (1940–1945). 

 
В 1917 г. окончил двухклассное Новониколаевское городское 

училище. Работал чернорабочим на кирпичном заводе. В 1921 г. 
избран ответственным секретарем губернского, а затем Си-
бирского краевого профсоюза строителей. Член РКП (б) с 1923 
г.. Секретарь комитета РКП (б) окружного Союза потреби-
тельских обществ (1925–1927). Обучался в Урало-Сибирском 
коммунистическом университете (1927–1930). В 1930–1931 гг. 
- руководитель пропагандистской группы ЦК РКП (б) в Ураль-
ской области, а затем в Восточно-Сибирском крае. В 1931 г. — 
секретарь парткома Новосибирского вечернего коммунистиче-
ского университета им. Ф.Э. Дзержинского. В 1931–1933 гг. — 
заведующий учебной частью вечернего комвуза, затем — заве-
дующий партийным отделением Новосибирского вечернего 
коммунистического университета им. Ф.Э. Дзержинского. С 
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октября 1933 г. — начальник политотдела Родинской МТС За-
падно-Сибирского края. В 1935 г. направлен на работу в Дово-
ленский район Новосибирской области. В 1935–1938 гг. — пер-
вый секретарь Доволенского райкома РКП (б). В марте–июле 
1938 г. — первый секретарь Нарымского окружкома РКП (б). 9 
июля 1938 — 28 января 1940 гг. — второй секретарь Новоси-
бирского обкома РКП (б). С 11 января по 25 мая 1940 г. занимал 
должность председателя Новосибирского облисполкома. В 
1940–1945 гг. — заместитель народного комиссара заготовок 
СССР. 13 марта 1945 — 15 июня 1947 гг. — первый секретарь 
Курганского обкома РКП (б). В 1947–1948 гг. — директор Ал-
ма-Атинского треста коневодческих заводов. В 1948–1952 гг. 
— директор Казахстанского треста конезаводов Министер-
ства сельского хозяйства СССР. Депутат Верховного Совета 
СССР II созыва. Награжден орденом Отечественной войны I 
степени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

 
Запись о рождении в метрической книге Александро-

Невской церкви. Личное дело по учету кадров Куйбышевского 
горкома КПСС.  

Протоколы заседаний Новосибирского облисполкома. 
 

ГОДОВИЦИН Г.Н. 
Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 316. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 2315; Оп. 56. Д. 5956. 
 
Годовицин Геннадий Николаевич (1909, Родники, Костром-

ская губерния — ?) — советский и партийный деятель, предсе-
датель Новосибирского облисполкома (1940–1941). 

 
В 1923–1926 гг. обучался в школе фабрично-заводского уче-

ничества при комбинате «Большевик». Член РКП (б) с 1932 г. В 
1936 г. окончил химико-технологический институт. В 1936 — 
декабре 1940 гг. — заместитель начальника цеха Кемеровского 
азотно-тукового завода (Западно-Сибирский край). В декабре 
1937–1940 гг. — председатель Кемеровского горсовета. В 1940 
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г. — заведующий промышленным отделом Новосибирского об-
кома РКП (б). С 25 мая 1940 г. по 16 января 1942 г. — предсе-
датель Новосибирского облисполкома. В 1941–1945 гг. — пред-
седатель Томского горисполкома. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

РКП (б).  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома РКП (б), Но-

восибирского облисполкома. 
 

ГРИШИН И.Т. 
Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 163. Л. 1; Оп. 2. Д. 221. Л. 150–217; 

Д. 314. Л. 4;  
Оп. 3. Д. 888. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9516 а-в. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6830. 
 
Гришин Иван Тимофеевич (18.07.1911, с. Хворощевка, Гор-

ловский район, Московская область — 23.12.1985, г. Москва) — 
советский и партийный деятель, дипломат, председатель Но-
восибирского облисполкома (июль 1941 — октябрь 1945), за-
меститель Министра внешней торговли СССР (1960–1985). 

 
Из крестьян. Окончил среднюю школу. В 14-летнем возрас-

те начал работать на Раменских, затем Кудиновских торфо-
разработках. С 1928 г. — молотобоец, слесарь на Московском 
электрозаводе. Окончил электротехнический техникум. С 1930 
— работник профсоюзной организации завода. Член РКП (б) с 
1931 г. В 1931 г. командирован на строительство Московского 
завода «Электросталь», где работал до призыва в армию в 
1933 г. Служил в войсках НКВД, окончил полковую школу и 
полтора года работал секретарем бюро ВЛКСМ полка. С мая 
1935 г. по 1937 г. работал освобожденным парторгом прокат-
ного цеха на московском заводе «Электросталь». В 1937 г. из-
бран секретарем Ногинского горкома ВЛКСМ, затем — пер-
вым секретарем Рязанского обкома ВЛКСМ. В 1939 г. направ-
лен для работы заведующим отделом руководящих кадров ЦК 
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ВЛКСМ. На июньском 1939 г. пленуме ЦК РКП (б) избран чле-
ном комиссии партийного контроля при ЦК РКП (б), членом 
бюро и заместителем председателя комиссии партийного 
контроля при ЦК РКП (б). В ноябре 1940 — июле 1941 гг. — 
уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК 
РКП (б) по Новосибирской области. С 8 июля 1941 г. по ок-
тябрь 1945 г. занимал должность председателя Новосибирско-
го облисполкома. В 1945–1948 гг. — слушатель Высшей пар-
тийной школы при ЦК РКП (б). В 1948 г. — второй секретарь 
Сталинградского обкома РКП (б). В 1948–1955 гг. — первый 
секретарь Сталинградского обкома РКП (б). В 1952–1961 гг. — 
член ЦК РКП (б). В 1955–1960 гг. — чрезвычайный и полномоч-
ный посол СССР в Чехословакии. В 1960–1985 гг. — замести-
тель министра внешней торговли СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР II, III, IV созывов. Награжден орденом Ленина, 
орденом Октябрьской революции, пятью орденами Трудового 
Красного Знамени. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, депутата Верховного Совета РСФСР. Протоколы засе-
даний Новосибирского обкома РКП (б), Новосибирского обл-
исполкома. 

Протоколы Новосибирского областного Совета, в т.ч. с ре-
шением об избрании на должность председателя Новосибир-
ского облисполкома (от 16–17 января 1942 г.), об освобождении 
от должности в связи с направлением в школу партийных орга-
низаторов при ЦК РКП (б) (8–10 декабря 1945 г.).  

Фотографии и фотопортреты.  
 

СОКОЛОВ Т.И. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 23239 
 
Соколов Тихон Иванович (28.07(10.08)1913, г. Новосиль, 

Тульская губерния — 26.12.1992, г. Москва) — советский и 
партийный деятель, председатель Новосибирского облиспол-
кома (октябрь 1945 — ноябрь 1946), первый заместитель пред-
седателя Госплана СССР (1970–1976). 
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В 1936 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный ин-
ститут. В 1941 г. — Высшую партийную школу при ЦК 
РКП (б). 1930–1936 гг. — учитель, заведующий начальной шко-
лой. 1936–1937 гг. — старший агроном машинно-тракторной 
станции (Свердловская область). В 1937–1939 гг. — старший 
агроном машинно-тракторной станции, главный агроном, на-
чальник Производственного управления Свердловского област-
ного земельного отдела, заведующий сортоиспытательным 
участком колхоза. В 1939–1940 гг. — преподаватель, директор 
Краснодарского сельскохозяйственного техникума. Член 
РКП (б) с 1940 г. В 1941–1942 гг. — заведующий Отделом про-
паганды и агитации Смоленского городского комитета 
РКП (б). В 1942–1944 гг. — заведующий сельскохозяйственным 
отделом Молотовского областного комитета РКП (б). В 
1944–1945 гг. — заместитель председателя Молотовского 
облисполкома. В 1945–1946 гг. — председатель Новосибирского 
облисполкома. В 1946–1950 гг. — член Президиума и заведую-
щий отделом Совета по делам колхозов при Совете Министров 
СССР. В 1950–1953 гг. — представитель Совета по делам кол-
хозов при Правительстве Украинской ССР. В 1953–1954 гг. — 
начальник Главного управления по делам колхозов Министерст-
ва сельского хозяйства и заготовок СССР. В 1954–1956 гг. — 
председатель Смоленского облисполкома. Кандидат в члены 
ЦК КПСС в 1956–1961 гг. В 1956–1958 гг. — первый секретарь 
Новгородского обкома КПСС. В 1958–1960 гг. — первый секре-
тарь Пермского областного комитета КПСС. В 1960–1963 гг. 
— секретарь ЦК КП Казахстана. Член ЦК КПСС в 1961–1981 
гг. В 1960–1963 гг. — первый секретарь Целинного краевого 
комитета КП Казахстана. В 1963–1964 гг. — первый замес-
титель председателя Владимирского сельского облисполкома. 
В 1964–1965 гг. — секретарь Владимирского областного коми-
тета КПСС. В 1965 г. — первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РСФСР. В 1965–1970 гг. — первый секретарь 
Орловского областного комитета КПСС. В 1970–1976 гг. — 
первый заместитель председателя Государственного планово-
го комитета Совета Министров СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 5–9 созывов. С июля 1976 г. на пенсии. Награж-

38



ден орденом Ленина (1983), орденом Трудового Красного Зна-
мени (1977), орденом «Знак Почета» (1957). 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотографии. 
 

СОКОЛОВ Л.И. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 16179, Д. 16180 
 
Соколов Леонид Иванович (1907, г. Петроград — 1988, 

г. Москва) — советский и партийный деятель, дипломат, пред-
седатель Новосибирского облисполкома (ноябрь 1946 — май 
1949). 

 
Из крестьян. С 1917г. по 1920 г. работал батраком в дерев-

нях Галичского уезда. С 1920 г. по 1923 г. воспитывался в Га-
личском детском доме, работал учеником сапожника и столя-
ра и одновременно учился в школе-семилетке. В феврале 1923 г. 
вступил в РКСМ. В 1924 –1926 гг. в Костроме окончил школу 2-
й ступени, одновременно был секретарем комсомольской орга-
низации, воспитателем детского дома. Член РКП (б) с 1926 г. 
В 1926 –1928 гг. — пропагандист Галичского укома РКП (б). 
Окончил школьное отделение Ленинградского политико-
просветительного института им. Н.К. Крупской и направлен 
ЦК РКП (б) и Наркомпросом РСФСР в г. Горький, где работал 
в областном отделе народного образования, одновременно пре-
подавал политэкономию в Горьковском педагогическом инсти-
туте. Служил в 1932 г. в РККА в должности политрука роты, 
до января 1933 г. закончил подготовительное отделение аспи-
рантуры Ленинградского политико-просветительного инсти-
тута им. Н.К. Крупской. В феврале мобилизован ЦК РКП (б) 
для партийной работы в сельском хозяйстве и с марта 1933 по 
сентябрь 1934 гг. работал заместителем начальника полит-
отдела зернового совхоза в Донецкой области Украинской ССР. 
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В 1934 г. — начальник политотдела маслосовхоза № 265 
«Красный партизан» в Венгеровском районе Западно-
Сибирского края. 18 сентября 1936 г. утвержден секретарем 
Колпашевского райкома РКП (б) Западно-Сибирского края. В 
1938–1939 гг. — заведующий отделом, в 1939–1941 гг. — сек-
ретарь по пропаганде и агитации Новосибирского областного 
комитета РКП (б). В 1941–1945 гг. — на фронте, начальник 
Политического отдела 6-й гвардейской армии, полковник. В но-
ябре 1945 г. — секретарь Новосибирского областного комите-
та РКП (б) по пропаганде и агитации. В ноябре 1946 — мае 
1949 гг. — председатель Новосибирского облисполкома. В 
1954–1956 гг. — советник посольства СССР во Вьетнаме. В 
1956–1957 гг. — 1-й заместитель заведующего Управлением 
кадров МИД СССР. 3 января 1958 — 10 апреля 1961 гг. — Чрез-
вычайный и полномочный посол СССР во Вьетнаме. В 1961 — 
1969 гг. — советник V Европейского отдела МИД СССР. С 
1969 г. в отставке. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотографии. 
 

БАТАМИРОВ А.М. 
Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 490. Л. 238 
Ф. П-4. Оп. 23. Д. 231 
 
Батамиров Анатолий Михайлович (23.02.1900, г. Сызрань, 

Симбирская губерния — 15.11.1983) — советский и партийный 
деятель, председатель Новосибирского облисполкома (1949–
1951). 

 
В 1918–1920 гг. служил в РККА. Член РКП (б) с 1920 г. В 

1920–1921 гг. слушатель Высших военно-политических курсов 
при ЦК КП(б)Украины. В 1921–1923 гг. служил в роте Киевско-

40



го губернского особого отдела по борьбе с бандитизмом. В 
1923–1930 гг. — директор Полтавского сахарного комбината 
им. С. Халтурина. В 1930–1932 гг. обучался в Киевской торго-
во-промышленной академии. В 1932–1937 гг. директор Бродец-
кого сахарного комбината (Винницкая область). В 1939–1940 
гг. — директор Воронежского сахарного треста. В 1940–1942 
гг. — заместитель народного комиссара земледелия СССР. В 
1942–1943 гг. — заместитель председателя Тульского облис-
полкома. С марта 1943 по июль 1944 г. — председатель Туль-
ского облисполкома. С июля 1944 по август 1945 г. — предсе-
датель Калужского облисполкома. С июня 1946 по июль 1947 г. 
— заместитель председателя Алтайского крайисполкома. С 
июля 1947 г. по май 1949 г. — председатель Алтайского край-
исполкома. С мая 1949 г. по август 1951 г. — председатель Но-
восибирского облисполкома. В 1952–1955 гг. — начальник Рос-
главлесоснаба Министерства лесной промышленности СССР. 
В 1955–1957 гг. — председатель Кустанайского облисполкома. 
На пенсии с 1957 г. Награжден двумя орденами Ленина. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского облисполкома. Решение 6-й сессии Новосибирского 
областного Совета 2 созыва (7–9 июля 1949 г.) об утверждении 
в должности. 

 
ШКАРБАН И.Г. 

Ф. П-4. Оп. 23. Д. 4176 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 6993 
Ф. П-2190. Оп. 1. Д.1303 а-б. 
 
Шкарбан Иван Григорьевич (10.1912, с. Киселевка, Мокро-

Колигорский район, Киевская область — ?) — советский и 
партийный деятель, председатель Новосибирского облиспол-
кома (октябрь 1951 — август 1956). 
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Окончил семилетку и работал в Рушковском свекловичном 
совхозе Шполянского сахарного завода подсобным рабочим, уче-
ником по счетоводству. Затем учился в Саливонской школе ФЗУ 
сахарной промышленности, которую окончил в 1930 г. В 1931 г. 
переезжает в г. Ленинград, где трудится на «Невхимкомбинате» 
слесарем-монтажником, избирается секретарем комсомольской 
организации. С июня 1932 г. направлен на комсомольскую работу 
в Таджикскую ССР — вначале заместителем заведующего мас-
сово-экономического отдела ЦК ЛКСМ Таджикистана, впослед-
ствии заведующим организационным отделом Ленинабадского 
горкома ВЛКСМ. Заместитель начальника строительства по 
политической части, в числе отличившихся строителей Большого 
Памирского тракта Хорог-Душанбе — награжден орденом Лени-
на. С 1938 г. по 1948 г. являлся членом Центрального комитета 
КП(б) Таджикистана, в этот же период — депутат Верховного 
Совета Таджикской ССР. В августе 1945 г. рекомендован на уче-
бу в Высшую школу парторганизаторов при ЦК РКП (б), после 
окончания которой в 1948 г. направляется заведующим отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских органов Новосибир-
ского обкома РКП (б), а с февраля 1950 г. становится секрета-
рем Новосибирского обкома РКП (б). 17 декабря 1950 г. избира-
ется депутатом Новосибирского областного и городского Сове-
та депутатов трудящихся. 8 января 1951 г. избирается предсе-
дателем Новосибирского горисполкома. 13 августа 1951 г. избран 
председателем Новосибирского облисполкома. В этой должно-
сти он был всю вторую послевоенную пятилетку (по август 1956 
г.). Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, трижды 
— депутатом областного Совета депутатов трудящихся, был 
делегатом XX съезда партии. Награжден орденом Ленина (1941), 
орденом Отечественной войны II степени (1945), двумя орденами 
«Знак Почета» (1939, 1941) и медалями СССР. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского горкома 

КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотопортрет. 
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ЖУКОВСКИЙ Н.И. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 1925. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1420 а-б 
 
Жуковский Николай Иванович (06.08.1909, с. Гриневщины, 

Мстиславский уезд, Могилевская губерния — 1987, г. Новоси-
бирск) — советский партийный и государственный деятель, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, председатель 
Новосибирского облисполкома (август 1956 — апрель 1959). 

 
Окончил Омский сельскохозяйственный институт и Выс-

шую партийную школу при ЦК КПСС. Директор Новосибир-
ского сельскохозяйственного института (1939–1942). Член 
РКП (б) с 1940 г. В 1942–1947 работал в Новосибирском обко-
ме РКП (б). В 1947–1956 гг. работал в Новосибирском област-
ном управлении сельского хозяйства Министерства сельского 
хозяйства СССР, затем–первый заместитель председателя 
Новосибирского облисполкома, второй секретарь Новосибир-
ского обкома КПСС. В августе 1956 — апреле 1959 г. занимал 
должность председателя Новосибирского облисполкома. В 
1959–1960 гг. — директор Сибирского научно-исследова-
тельского института механизации и электрификации сельско-
го хозяйства Сибирского отделения Российской академии сель-
скохозяйственных наук. С 1960 г. — ректор и профессор Ново-
сибирского сельскохозяйственного института. Доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор. В 1980-х гг. работал про-
фессором в Новосибирском институте народного хозяйства.  

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского горкома 

КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотопортрет. 
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АВРАМЕНКО С.С. 
Ф. П-4. Оп. 35. Д.93; Оп. 56. Д.131. 
 
Авраменко Степан Степанович (13.12.1918, с. Шамраевка, 

Половецкий район, Киевская область — 07.09.2010, г. Москва) 
— советский партийный и государственный деятель, предсе-
датель Новосибирского облисполкома (апрель 1959 — декабрь 
1962), председатель Новосибирского сельского облисполкома 
(декабрь 1962 — май 1964). 

 
Окончил Белоцерковский зооветеринарный техникум (1935), 

Белоцерковский сельскохозяйственный институт (1941). В 
1941–1949 гг. — ветеринарный врач, главный ветеринарный 
врач, заведующий Барабинским районным отделом сельского 
хозяйства (Новосибирская область). В 1949–1950 гг. — замес-
титель председателя Барабинского райисполкома, замести-
тель начальника Новосибирского областного управления сель-
ского хозяйства. Член КПСС с 1950 г. В 1955–1959 гг. — пер-
вый секретарь Барабинского горкома КПСС (Новосибирская 
область). В 1959–1962 гг. — председатель Новосибирского 
облисполкома. В 1962–1964 гг. — председатель Новосибирского 
сельского облисполкома. В 1964–1985 гг. — первый секретарь 
Амурского обкома КПСС. Кандидат в члены ЦК КПСС (1966–
1971). Член ЦК КПСС (1971–1986). Депутат Верховного Сове-
та СССР 6–11 созывов. На пенсии с июня 1985 г. Награжден 
двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской революции, орденом Дружбы 
народов, медалями. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотопортрет. 
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БАКУТИН М.Я. 
Ф. П-4. Оп. 70. Д. 35. 
Ф. П-62. Оп. 3. Д. 3. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 23. 
 
Бакутин Михаил Яковлевич (16.10.1919, д. Нератное, Крапи-

венский уезд, Тульская губерния — 27.04.1980, не установлено) — 
советский и партийный деятель, председатель Новосибирского 
промышленного облисполкома (декабрь 1962 — декабрь 1964). 

 
В 1955 — декабре 1962 гг. — первый секретарь Новосибир-

ского горкома КПСС. В декабре 1962 г. — декабре 1964 г. — 
председатель Новосибирского промышленного облисполкома. В 
1963 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Прини-
мал участие в создании Новосибирского научного центра — 
Сибирского отделения Академии наук СССР. Награжден орде-
ном «Знак Почета» (1967). 

 
Личные дела по учету кадров Кировского райкома РКП (б) 

г. Новосибирска, Новосибирского горкома КПСС, Новосибир-
ского обкома КПСС.  

Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-
сибирского облисполкома. 

 
ЗВЕРЕВ А.И. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 9498. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 30, 32, 38, 39, 54, 55. 
 
Зверев Алексей Ильич (31.03.1929, с. Заворонежское, Ста-

роюрьевский район, Тамбовская губерния) — советский и пар-
тийный деятель, председатель Новосибирского сельского обл-
исполкома (май–декабрь 1964), председатель Новосибирского 
облисполкома (декабрь 1964 — июнь 1973), министр лесного 
хозяйства РСФСР (1973–1984), председатель Государственно-
го комитета СССР по лесному хозяйству (1984–1988). 
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В 1951 г. окончил Белорусскую сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности ученый-агроном. В 1951–1956 гг. — глав-
ный агроном, затем директор Чекинской машинно-тракторной 
станции в Новосибирской области. С 1953 г. член КПСС. В 1957 
гг. — секретарь Кыштовского райкома КПСС. В 1957–1959 гг. — 
второй секретарь Черепановского райкома КПСС. В 1959–1962 
гг. — первый Сузунского райкома КПСС (Новосибирская об-
ласть). В 1962–1964 гг. — секретарь, второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПСС. В мае–декабре 1964 г. — председатель 
Новосибирского промышленного облисполкома. В 1964–1973 гг. — 
председатель Новосибирского облисполкома. В 1973–1984 гг. — 
министр лесного хозяйства РСФСР. В 1984–1988 гг. — председа-
тель Государственного комитета СССР по лесному хозяйству. В 
1986–1989 гг. член Центральной ревизионной комиссии КПСС. 
Депутат Верховного Совета СССР 7–8 созывов. С марта 1988 г. 
— персональный пенсионер союзного значения. Награжден орде-
ном Ленина (1971), тремя орденами Трудового Красного Знамени 
(1966, 1972, 1979), орденом «Знак Почета». 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотографии. 
 

ФИЛАТОВ В.А. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 26736. 
Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 1469. 
 
Филатов Виктор Андреевич (24.01.1917, с. Шебаршино, Твер-

ская губерния — 22.02.1989, г. Новосибирск) — советский и пар-
тийный деятель, председатель Новосибирского облисполкома 
(1973–1983). 

 
Окончил институт механизации сельского хозяйства (1934). 

Курсант военно-политического училища. Работал инструктором 
районного Общества содействия обороне, авиационному и хими-
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ческому строительству. Член РКП (б) с 1941 г. Служил в РККА 
до мая 1946 г. С 1947–1953 гг. — в Чановском районном комите-
те РКП (б) занимал должности с секретаря по кадрам до 1-го 
секретаря райкома. В 1953–1956 гг. — слушатель Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС. В 1956–1960 гг. — первый секре-
тарь Венгеровского районного комитета КПСС. В 1960–1962 гг. 
— заведующий отделом партийных органов Новосибирского об-
кома КПСС. В январе 1963 — декабре 1964 гг. — секретарь Ново-
сибирского сельского обкома КПСС, председатель Комитета 
партийно-государственного контроля Новосибирского сельского 
комитета КПСС и Новосибирского сельского облисполкома. В 
1964–1966 гг. — секретарь Новосибирского областного комите-
та КПСС. В 1966 — 2 июля 1973 гг. — второй секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПСС. 23 июня 1973 г. — декабрь 
1983 г. — председатель Новосибирского облисполкома. Награж-
ден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудо-
вого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского облисполкома. 
 

БОКОВ В.А. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 3013. 
Ф. Р-557, 26 ед. хр., 1990–1993 гг., оп. 1. 
 
Боков Владимир Анатольевич (р. 20.07.1927, д. Бурнаши, 

Тутаевский район, Ярославская область) — советский и пар-
тийный деятель, председатель Новосибирского облисполкома 
(1983–1990). 

 
Окончил Рыбинский авиационный техникум (1948). Работал 

формовщиком, заливщиком, технологом, мастером, старшим 
мастером на моторостроительном заводе им. П.И. Баранова 
(г. Омск, 1948–1954). Окончил Омский государственный педа-
гогический институт (1954, без отрыва от производства). 
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Секретарь партийной организации завода, инструктор, заве-
дующий отделом, первый секретарь Октябрьского райкома 
КПСС г. Омска (1954–1958). Заместитель заведующего отде-
лом партийных органов Омского обкома КПСС, секретарь 
парткома завода им. П.А. Баранова, первый секретарь Цен-
трального райкома КПСС г. Омска, заведующий отделом лег-
кой и пищевой промышленности, заведующий отделом органи-
зационно-партийной работы Омского обкома КПСС (1958–
1973). Инструктор отдела организационно-партийной работы 
ЦК КПСС (1973–1979). Второй секретарь Новосибирского об-
кома КПСС (1979–1983). Председатель Новосибирского обис-
полкома (1983–1990). Депутат Верховного Совета РСФСР 
(1980, 1985, 1990). Член Президиума Верховного Совета 
РСФСР (1985–1990). Председатель Новосибирского облиспол-
кома (1983–1990). Депутат Государственной Думы РФ первого 
созыва (1993–1995). Был членом фракции КПРФ, членом Коми-
тета по организации работы Государственной Думы, членом 
Комиссии по депутатской этике. Народный депутат РФ 
(1990–1993), член Верховного Совета РФ, входил во фракцию 
«Коммунисты России». Член региональной Комиссии по поми-
лованию Новосибирской области. Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени (1971, 1983), орденом «Знак Почета» 
(1967), орденом Дружбы народов (1987). В 2003 г. удостоен 
Почетного знака «За заслуги перед Новосибирской областью». 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского облисполкома. 
 

МУХА В.П. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 17104. 
Ф. П-22. Оп. 45. Д. 333; Оп. 53. Д. 798. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 558, 601, 602, 603, 604, 605, 633. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 15140, 18011, 19252, 19254. 
Ф. Р-2373. Оп. 1. Д. 86. 
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Муха Виталий Петрович (17.05.1936, г. Харьков — 22.05.2005, 
пос. Кудряшовский, Новосибирская область) — инженер, совет-
ский и российский политический и государственный деятель, пер-
вый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1988–1990), пред-
седатель Новосибирского областного Совета (1990–1991), глава 
администрации Новосибирской области (1991–1993, 1995–2000). 

 
Окончил Харьковский авиационный институт (1960). С 

1960 г. по 1966 г. — мастер, начальник цеха Новосибирского 
авиационного завода им. В.П. Чкалова. С 1966 г. — начальник 
отдела, главный инженер. С 1973 г. — директор Новосибирско-
го завода электротермического оборудования ПО «Сибэлек-
тротерм». С 1975 по 1982 г. — генеральный директор ПО «Си-
бэлектротерм». В 1982–1988 гг. — генеральный директор ПО 
«Сибсельмаш». С декабря 1988 г. — второй, с октября 1989 г. 
— первый секретарь Новосибирского обкома КПСС. С апреля 
1990 г., после избрания на руководящие должности в Новоси-
бирский областной Совет народных депутатов, совмещал 
должности председателя Новосибирского областного Совета 
народных депутатов, председателя исполкома облсовета и 
первого секретаря обкома КПСС до августа 1990 г. С 1990 по 
1993 г. — народный депутат РФ. 27 ноября 1991 г. Указом 
Президента РФ был назначен главой администрации Новоси-
бирской области. После расстрела Верховного Совета РФ в 
октябре 1993 г. был снят с должности за поддержку действий 
Съезда народных депутатов. В 1993 г. — председатель Совета 
директоров компании «ТрасСибАвиа», председатель Совета 
директоров и вице-президент банка «Левобережный» в г. Но-
восибирске. 24 декабря 1995 г. во втором туре выборов был из-
бран главой администрации Новосибирской области. С января 
1996 г. был членом Совета Федерации РФ и Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам экономической политики. 19 
декабря 1999 г. занял третье место в первом туре очередных 
выборов главы администрации Новосибирской области (18 % 
голосов). Был делегатом XIX партийной конференции (1988) и 
XXVIII съезда КПСС, членом ЦК КПСС (1990–1991). В 1992–
1993 гг. и с 1996 г. был председателем Совета Межрегиональ-
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ной ассоциации «Сибирское соглашение». Действительный член 
Жилищно-коммунальной академии РФ. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Почета. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотографии. 
Воспоминания В.П. Мухи «Портрет эпохи на фоне биогра-

фии» (Новосибирск, 2006). 
 

ИНДИНОК И.И. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 10588. 
Ф. П-22. Оп. 53. Д. 460. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 577. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 15440, 16158, 16202, 16484, 16486, 

17173, 17174, 17392, 19284, 19320, 19377. 
 
Индинок Иван Иванович (06.08.1938, д. Козловка, Ачинский 

район, Красноярский край) — советский и российский полити-
ческий деятель, глава администрации Новосибирской области 
(1993–1995). 

 
Окончил Томский политехнический институт (1962). Зани-

мал различные инженерные должности на предприятиях воен-
но-промышленного комплекса г. Новосибирска. С 1972 г. по 
1981 г. — старший инженер, начальник лаборатории, секре-
тарь парткома НПО «Восток». С 1981 по 1988 г. — второй, 
затем первый секретарь Заельцовского райкома КПСС, второй 
секретарь Новосибирского горкома КПСС. В 1988 г. избран 
председателем Новосибирского горисполкома. В 1988–1990 гг. 
возглавлял Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов. 
В декабре 1991 г. назначен главой администрации г. Новоси-
бирска. В октябре 1993 г. после расстрела Верховного Совета 
РФ назначен главой администрации Новосибирской области 
вместо снятого за поддержку Съезда народных депутатов 
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В.П. Мухи. В декабре 1993 г. был избран в Совет Федерации пер-
вого созыва, был членом Комитета по делам Федерации, Феде-
ративному договору и региональной политике. На выборах главы 
администрации Новосибирской области в декабре 1995 г. в пер-
вом туре занял первое место (22,81% голосов), во втором туре 
проиграл бывшему губернатору В.П. Мухе. С 1997 г. — член По-
литсовета ВОПД «Наш дом — Россия», в том же году стал ини-
циатором создания межрегиональной общественной организации 
«Сибирская партия» и являлся председателем ее Высшего совета 
до марта 1998 г. В настоящее время заместитель председателя 
правления филиала «Новосибирский» АКБ «Русский Генеральный 
Банк», президент гуманитарно-просветительского клуба «Зажги 
свечу» (Новосибирск), председатель общественного совета Глав-
ного управления МВД России по Сибирскому Федеральному окру-
гу. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор-
деном Святого Даниила Московского II ст. Почетный гражданин 
г. Новосибирска. Звание присвоено 18.06.2003 за большой личный 
вклад в развитие и становление местного самоуправления в горо-
де, гуманитарную, просветительскую и благотворительную дея-
тельность.  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС.  
Протоколы заседаний Новосибирского обкома КПСС, Ново-

сибирского областного Совета. 
Фотографии. 
 

ТОЛОКОНСКИЙ В.А. (коллекция) 
Ф. Р-2391, 56 ед.хр., 2000–2010, оп. 1–4. БД «Фотодокумен-

ты», БД «Фонотека», БД «Видеодокументы» 
 
Толоконский Виктор Александрович (р. 27.03.1953, г. Ново-

сибирск) — государственный и общественный деятель, мэр г. 
Новосибирска (1993–1999), Глава администрации и Губернатор 
Новосибирской области (2000–2010), полномочный представи-
тель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе (2010–
2014), Губернатор Красноярского края (с 26 сентября 2014). 
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Окончил школу № 22 г. Новосибирска. С отличием окончил 
Новосибирский институт народного хозяйства по специально-
сти «экономика» (1974), аспирантуру Новосибирского государ-
ственного университета (1978). В 1978–1981 гг. преподавал 
политэкономию в Новосибирском государственном универси-
тете, Новосибирском институте народного хозяйства. В 
1981–1991 гг. работал на руководящих должностях в Новоси-
бирском облисполкоме. В 1991–1993 гг. — первый заместитель 
председателя Новосибирского горисполкома. В 1993–1999 гг. — 
мэр г. Новосибирска. Дважды избирался президентом Ассоциа-
ции сибирских и дальневосточных городов (1994, 1995). С янва-
ря 2000 г. по сентябрь 2003 г. — глава администрации Новоси-
бирской области. В декабре 2003 г. избран губернатором Ново-
сибирской области и занимал эту должность до 9 сентября 
2010 г. Член партии «Единая Россия» с 2005 г. Указом Прези-
дента РФ от 9 сентября 2010 г. назначен Полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Сибирском Федеральном округе. 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени, Дружбы, Преподобного Сергия Радонежского I степени, 
Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, 
памятной медалью «За благородные помыслы и достойные де-
ла», удостоен Золотого знака «Общественное признание». 
Лауреат премии им. Святослава Федорова. В 2002 г. стал лау-
реатом национальной премии «Лучшие губернаторы России». 

 
Рукописи тезисов, планов выступлений, докладов В.А. То-

локонского. Статьи о развитии Новосибирской области и дея-
тельности Губернатора Новосибирской области В.А. Толокон-
ского, опубликованные в газетах и журналах.  

Книги с дарственными надписями, подаренные Губернатору 
Новосибирской области В.А. Толоконскому.  

Удостоверение кандидата в депутаты Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ пятого созыва.  

Письмо Президента РФ В.В. Путина в Новосибирский обла-
стной Совет депутатов о внесении кандидатуры В.А. Толокон-
ского на должность Губернатора Новосибирской области 
(2007). Постановление Новосибирского областного Совета де-
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путатов четвертого созыва о наделении В.А. Толоконского пол-
номочиями Губернатора Новосибирской области 

Памятные адреса В.А. Толоконскому в связи с вступлением 
в должность Губернатора. Благодарственные письма В.А. Толо-
конскому. Удостоверения, свидетельства, дипломы о награжде-
нии, присвоении почетных званий Губернатору Новосибирской 
области В.А. Толоконскому. 

Фотографии с презентаций: «Дни экономики Новосибир-
ской области» в посольстве Индии в России, «Дни экономики 
Новосибирской области» в [Южной] Корее, «Дни экономики 
Республики Словения» в г. Новосибирске, «Дни экономики Но-
восибирской области» в КНР. Снимки о визите делегации Чеш-
ской республики и делегации «Мост-Восточная Европа» в 
г. Новосибирск, губернатора Новосибирской области в Авст-
рию, Италию; с совещания, посвященного развитию информа-
ционных технологий, в Доме Ученых Академгородка (2005); о 
рабочих поездках Губернатора Новосибирской области в г. 
Каргат, в р.п. Кольцово, на предприятие ЗАО «Биоойл», ОАО 
«Новосибирский завод химконцентрат» (НЗХК), Сибирскую 
венчурную ярмарку; о проведении молодежного инновационно-
го форума (2009); фрагменты мероприятий о праздновании 
«Дня урожая — 2009», Дня Героев Отечества, Международного 
женского дня и праздника Первого Мая; с торжественной цере-
монии вручения ежегодной Всероссийской общественной пре-
мии 2006 года «Национальное достояние», церемонии вручения 
наград выдающимся новосибирцам. 

Аудиозаписи еженедельных отчетов губернатора Новоси-
бирской области В.А. Толоконского, обзоров губернатора Но-
восибирской области с подведением итогов года в радиопро-
грамме «Микрофорум». Аудиозапись интервью В.А. Толокон-
ского о перспективах развития Западно-Сибирской железной 
дороги, строительства и благоустройства объектов железнодо-
рожного транспорта в Новосибирской области (2006). Аудиоза-
пись воспоминаний В.А Толоконского о советском поэте и ав-
торе-исполнителе песен, актере В.С. Высоцком, враче-
офтальмологе, члене-корреспонденте РАН и академике Россий-
ской Академии Медицинских наук (РАМН), политике С.Н. Фе-
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дорове. Аудиозапись интервью-соболезнований В.А. Толокон-
ского в связи со смертью члена-корреспондента РАМН, Заслу-
женного врача Российской Федерации В.Н. Денисова, гибелью 
губернатора Алтайского края, заслуженного артиста Россий-
ской Федерации М.С. Евдокимова.  

Видеозаписи выпуска телепрограммы «Новости ОТС», вы-
пусков телепрограммы «От первого лица», выступления губер-
натора Новосибирской области В.А. Толоконского на конфе-
ренции Новосибирского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», фрагменты конфе-
ренции сторонников Новосибирского регионального отделения 
партии (2008), запись выступления В.А. Толоконского на засе-
дании Совета администрации Новосибирской области об уве-
личении расходов областного бюджета в 2008–2010 гг. 

 
ЮРЧЕНКО В.А. (коллекция) 

Ф. Р-2400, 80 усл. ед. хр., 2010–2012 гг. 
Р-2190. Оп. 1. 
 
Юрченко Василий Алексеевич (р. 26.09.1960, г. Карасук, Но-

восибирская область) — Губернатор Новосибирской области 
(22.09.2010–17.03.2014). 

 
В 1982 г. окончил Новосибирский институт инженеров вод-

ного транспорта, инженер-электрик. В 1982 г. работал линей-
ным электромехаником ППУ Салехардского речного порта. С 
1982 г. по январь 2004 г. работал на Новосибирском производ-
ственном объединении «Сибсельмаш», пройдя путь от механи-
ка до генерального директора. В 2000 г. прошел профессио-
нальную переподготовку в Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ. Кандидат технических наук. Член партии 
«Единая Россия». В январе 2004 г. назначен на должность ру-
ководителя департамента развития промышленности и пред-
принимательства администрации Новосибирской области. В 
феврале 2005 г. назначен первым заместителем губернатора 
Новосибирской области. На выборах в Законодательное Соб-
рание Новосибирской области в октябре 2010 г. возглавлял спи-
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сок партии «Единая Россия». С 9 сентября 2010 г. Указом Пре-
зидента РФ назначен временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Новосибирской области. 22 сентября того же года 
утвержден в должности. Награжден орденом преподобного 
Сергия Радонежского II степени (2013). Отстранен от долж-
ности Губернатора Указом Президента РФ от 17 марта 2014 
г. в связи с утратой доверия. 

 
Видеозаписи сюжетов выпусков телепрограммы «Новости 

ОТС», выпусков телепрограммы «Разговор с Губернатором» с 
выступлениями, интервью, комментариями Губернатора Ново-
сибирской области В.А. Юрченко. 

 Фотографии (присутствует В.А. Юрченко) с проведения 
мероприятий в День памяти и скорби, со Деня славянской 
письменности и культуры, с открытия инновационного форума 
«Интерра», выставок, спортивных сооружений, пуска объектов 
дорожногго строительства, пожарной службы и др. 

Памятные адреса, грамоты, благодарственные письма, зна-
ки, сувениры, книги с дарственными надписями Губернатору 
Новосибирской области. 

 
ГОРОДЕЦКИЙ В.Ф. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6471. 
 
Городецкий Владимир Филиппович (р. 11.06.1948, д. Алекси-

но, Починовский район, Смоленская область) — советский и 
российский политический деятель, мэр г. Новосибирска 
(26.03.2000–09.01.2014), губернатор Новосибирской области (с 
24.09.2014). 

 
С серебряной медалью окончил среднюю школу. С красным 

дипломом — Брянский институт транспортного машино-
строения. Самостоятельную жизнь начал в студенческие го-
ды: несколько лет возглавлял стройотряд, за что получил свою 
первую государственную награду — медаль «За трудовое от-
личие». В 1972 г. прибыл на работу в г. Новосибирск, на про-
мышленный комбинат строительного управления Сибирского 
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военного округа. В 1983 г. избран вторым секретарем Перво-
майского райкома КПСС. С 1985 г. по 1989 г. возглавляет Пер-
вомайский райисполком. Затем три года являлся первым за-
местителем председателя Новосибирского горисполкома. В 
1992 г. — коммерческий директор Новосибирского хлопчато-
бумажного комбината. С 1996 г. — первый заместитель мэра 
г. Новосибирска, директор департамента экономики, инвести-
ций и промышленной политики. 9 января 2000 — 20 марта 2000 
г. — и.о. мэра г. Новосибирска. 20 марта 2000 г. избран мэром 
Новосибирска. 28 марта 2004 г. переизбран на второй срок. 1 
марта 2009 г. — на третий срок. С 2006 г. — член партии 
«Единая Россия». Вышел в отставку 9 января 2014 г., перейдя 
на работу, на должность вице-губернатора. С 17 марта 2014 
г. исполняет обязанности Губернатора Новосибирской облас-
ти. Избран Губернатором Новосибирской области 14 сентября 
2014 г. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II 
ст., орденом преподобного Сергия Радонежского II ст. В 2003 
г., первым из мэров российских городов, стал Кавалером Золо-
того Почетного знака «Общественное признание». 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
Протоколы заседаний Новосибирского городского Совета, 

Новосибирского областного Совета, Законодательного собра-
ния Новосибирской области. 

Фотографии. 
 
 

1.2. РУКОВОДИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СЫЧЕВ А.П. 

Ф. Р-700. Оп. 1. 
Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 1559. ЛЛ. 85, 86. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 17135, 17377, 18020, 18173, 18189, 

18265, 18266, 18267, 18286, 18456. 
Ф. П-88. Оп. 37. Д. 544. 

56



Сычев Анатолий Павлович (10.03.1938, с. Рождественка, 
Кыштовский район, Новосибирская область) — государствен-
ный и общественный деятель, председатель Новосибирского 
областного Совета депутатов (1994–1998), член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ (1996–1998). 

 
В 1960 г. окончил Сибирский металлургический институт в 

г. Новокузнецке. С 1960 г. работал на заводе «Сибсельмаш» 
мастером, начальником участка, заместителем начальника 
цеха. В 1966 г. избран секретарем парткома завода. В 1971 г. 
перешел в аппарат Новосибирского обкома КПСС. С 1975 г. — 
заведующий организационным отделом Новосибирского горко-
ма КПСС. В 1981 г. окончил Новосибирскую высшую партий-
ную школу. В 1981 г. избран депутатом и секретарем Новоси-
бирского обисполкома. С апреля 1990 г. по январь 1992 г. — за-
меститель председателя Новосибирского областного Совета 
народных депутатов. В декабре 1989 г. был избран членом Но-
восибирского обкома КПСС. В августе 1991 г. вышел из соста-
ва КПСС. С января 1992 г. — председатель Новосибирского об-
ластного Совета народных депутатов. В марте 1994 г. избран 
депутатом областного Совета второго созыва, а в апреле — 
его председателем. Завершил работу в Новосибирском област-
ном Совете депутатов в 2001 г. В январе 1996–1998 гг. — член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель 
Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике. С мая 1997 г. — член Согласительной 
комиссии по урегулированию разногласий между органами го-
сударственной власти РФ и Республики Ингушетии по некото-
рым положениям Конституции Республики Ингушетии, обес-
печению ее соответствия Конституции РФ и федеральным 
законам. В этот же период являлся членом Парламентской 
ассамблеи и Конгресса местных и региональных властей Сове-
та Европы. С 1 июля 1998 по 2002 г. — представитель Респуб-
лики Саха (Якутия) в Западной Сибири. В 2001 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук на тему «Конституционно-правовые основы стату-
са области как субъекта Российской Федерации на примере 
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Новосибирской области». С 2002 по 2010 г. — доцент, затем — 
профессор Сибирской академии государственной службы при 
Президенте РФ. 

 
Личное дело по учету кадров Центрального райкома КПСС. 

Справка-объективка администрации Новосибирской области. 
Характеристика за подписью Главы администрации Новоси-
бирской области И.И. Индинка.  

Протоколы заседаний и стенограммы сессий облсовета.  
Фотографии. 
 

ЛЕОНОВ В.В. 
Ф. Р-700. Оп. 1. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14589. 
Ф. П-22. Оп. 53. ДД. 660, 1386. 
Ф. П-11796. Оп. 1. Д.167. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. 17941, 18046, 18052, 18276, 18277, 18283, 

18295, 18352, 18353, 18375, 18380, 18382, 18394, 18434, 18436, 
18438, 18460, 18464, 18574, 18617, 18711, 18756, 18759, 18774, 
18862, 18890, 18943, 18944, 18945, 19220, 19293, 19317, 19376. 

 
Леонов Виктор Васильевич (06.08.1952, с. Ново-Ильинка, 

Хабарский район, Алтайский край) — государственный и обще-
ственный деятель, председатель Новосибирского областного 
Совета депутатов (1998–2005), член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ (1998–2002, 2006–2010). 

 
С 1969 г. работал электромонтером на Новосибирском оло-

вокомбинате. В 1976–1983 гг. — заведующий отделом комсо-
мольских организаций, второй секретарь, первый секретарь Ки-
ровского райкома ВЛКСМ г. Новосибирска. В 1979 г. окончил 
Новосибирский институт народного хозяйства. В 1981–1983 гг. 
— заведующий организационным отделом Кировского райкома 
КПСС г. Новосибирска. С ноября 1983 г. — заместитель предсе-
дателя, с июня 1984 г. по 1989 г. — председатель Кировского 
районного Совета народных депутатов г. Новосибирска. В 1989 
г. окончил Новосибирскую высшую партийную школу. С 1989 по 
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1990 г. — инспектор Новосибирского обкома КПСС. С 1990 г. по 
1991 г. — помощник председателя Новосибирского областного 
Совета депутатов. В 1991–1993 гг. — руководитель аппарата, 
заместитель главы администрации Новосибирской области. С 
1993г. по 1995 г. — директор по развитию в Новосибирском 
коммерческом банке «Левобережный». С 1995 г. — заместитель 
начальника Западно-Сибирской окружной инспекции контроль-
ного управления администрации Президента РФ. С 1996 г. — 
заместитель главы администрации Новосибирской области. В 
декабре 1997 г. избран в Новосибирский областной Совет депу-
татов. С января 1998 г. по декабрь 2005 г. занимал должность 
председателя Новосибирского областного Совета депутатов. С 
1998 по 2002 г. — член Совета Федерации РФ, председатель 
Комитета по конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам. 25 декабря 2005 г. избран членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ — представитель Ново-
сибирского областного Совета депутатов в Совете Федерации, 
заместитель председателя Комитета СФ по делам Федерации 
и региональной политике. С 2010 г. — директор по развитию и 
инвестициям группы компаний «Фактор», г. Новосибирск. На-
гражден орденом Дружбы (2002). 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. Персональное дело 
коммуниста Леонова В.В. в Новосибирском горкоме КПСС.  

Протоколы заседаний и стенограммы сессий облсовета.  
Фотографии. 
 

БЕСПАЛИКОВ А.А. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. 16572, 18384, 18393, 18752, 18771, 18831, 

18926, 19154, 19210, 19212, 19351, 19538 
 
Беспаликов Алексей Акимович (27.03.1948, Новосибирск) — 

государственный и общественный деятель, председатель Но-
восибирского областного Совета депутатов (декабрь 2005 — 
декабрь 2010 гг.), член Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ (с 2010). 
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В 1967 г. окончил Новосибирский радиотехнический техни-
кум, в 1973 г. — Новосибирский электротехнический инсти-
тут. Работал инженером на заводе «Электросигнал», препо-
давателем и директором ГПТУ № 34. В 1981 г. — консультан-
том профессионального технического центра в Народной Рес-
публике Кампучия. В 1984 г. назначен директором ПТУ № 67. В 
1986 г. — руководитель группы профессионально-технического 
обучения в Народной Республике Кампучия. С 1992 г. работал в 
должности заместителя директора департамента мэрии 
г. Новосибирска. В 1994 г. назначен начальником контрольно-
аналитического управления мэрии г. Новосибирска. С 1996 г. — 
директор департамента организации управления и контроля. С 
2000 г. — заместитель главы администрации Новосибирской 
области. В декабре 2005 — декабре 2010 гг. — председатель Но-
восибирского областного Совета депутатов. 24 ноября 2010 г. 
избран членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ — 
представителем Новосибирского областного Совета депута-
тов в Совете Федерации, член Комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера. Почетный доктор Российской академии сель-
скохозяйственных наук (Сибирское отделение). Академик Ака-
демии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ, член 
Союза журналистов России. Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II ст., орденом Почета, орденом Дружбы 
Народной Республики Кампучия, орденом русской Православной 
Церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени, орде-
ном Святого князя Александра Невского I степени; кавалер Зо-
лотого Почетного знака «Общественное признание». 

 
Протоколы заседаний и стенограммы сессий облсовета.  
Фотографии. 
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МОРОЗ И.Г. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 16876. 
Ф. П-43. Оп. 11. Д. 60; Оп. 31. Д. 63; Оп. 33. Д. 411. 
Ф. Р-383. Оп. 2. Д. 19. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14322, 18853, 18922, 19629, 19703. 
 
Мороз Иван Григорьевич (08.10.1950, с. Согорное, Доволен-

ский район, Новосибирская область) — государственный и об-
щественный деятель, председатель Законодательного собра-
ния Новосибирской области (с 2010 г.). 

 
В 1975 г. окончил Куйбышевский сельскохозяйственный 

техникум, в 1985 г. — Новосибирский институт народного хо-
зяйства. Работал электриком в совхозе «Согорнский». Сроч-
ную службу служил в объединенной группе войск в Германии. 
После армии вернулся в совхоз, где прошел путь от мастера-
наладчика до председателя сельсовета. Работал начальником 
Доволенского автотранспортного предприятия, директором 
совхоза «Центральный» Доволенского района. В 1989 г. пере-
шел на работу в Новосибирский облисполком, в 1992 г. — в ад-
министрацию Новосибирской области на должность началь-
ника финансово-хозяйственного управления. С 1994 по 1996 г. 
— заместитель начальника главного управления Центрального 
Банка РФ по Новосибирской области. В 1997 г. возглавил отде-
ление Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, ко-
торым руководил 13 лет — до избрания на должность предсе-
дателя Законодательного собрания Новосибирской области. 
Впервые избран депутатом Новосибирского областного Сове-
та депутатов в 1997 г. и далее избирался три созыва подряд по 
одномандатному округу. Депутатом пятого созыва избран 10 
октября 2010 г., с 28 октября — председатель Законодатель-
ного собрания Новосибирской области. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет зва-
ние «Почетный работник Пенсионного фонда РФ».  

 
Личные дела по приему в члены КПСС, по учету кадров Но-

восибирского обкома КПСС, Доволенского райкома КПСС.  
Протоколы заседаний и стенограммы сессий облсовета.  
Фотографии. 
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1.3. РУКОВОДИТЕЛИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
Г. НОВОНИКОЛАЕВСКА — НОВОСИБИРСКА  
 

ТИТЛЯНОВ И.Г. 
Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 5, 6, 24.  
Ф. Р-1813. Оп. 1. Д. 443. 
 
Титлянов Иван Григорьевич ([1856]–[1919]) — обществен-

ный деятель, староста п. Новониколаевский (1896). 
 
Из крестьян Бердской волости Барнаульского уезда Том-

ской губернии. Служил старшим писарем Кавказского окруж-
ного артиллерийского управления. Принимал участие в строи-
тельстве Сибирской железной дороги. В Новониколаевске с 
1893 г. Весной 1896 г. служил управляющим кафе-ресторана 
торгового дома «Бр. Ворсиных и Олюниной» на ст. Обь. 12 ав-
густа 1896 г. избран старостой поселка Новониколаевского на 
сходе жителей. 2 сентября 1896 г. Томское уездное полицей-
ское управление утвердило решение схода. Исполнял обязанно-
сти с августа по декабрь 1896 г. Изготовлена была печать 
старосты, начала действовать канцелярия старосты (разме-
щалась в собственном доме И.Г. Титлянова). Основываясь на 
решениях схода жителей, приступил к сбору взносов в размере 
одного рубля на нужды управления — с владельцев усадебных 
участков и по тридцать копеек на строительство в поселке 
анатомического театра (морга) — с каждого жителя. По его 
инициативе проведена перепись жителей поселка, построен 
анатомический театр, началась борьба с содержателями 
притонов и подпольных питейных заведений, учреждена ночная 
охрана, урегулирована работа извозчиков и др. Однако в конце 
декабря 1896 г. телеграммой Томского губернского управления 
старосте было предписано сдать все дела полицейскому чи-
новнику, поскольку управление не утвердило решение Томское 
уездного полицейского управления об избрании его старостой 
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под тем предлогом, что в поселке отсутствовало сельское об-
щество, имевшее право выбирать старосту (дата принятия 
решения об отстранении — 21 января 1897). После отстране-
ния от должности работал на железной дороге, на пристани 
грузчиком, на мельницах Луканина и Туркина. В январе 1904 г. 
сходом домовладельцев избран в состав комиссии по оценке не-
движимого имущества жителей поселка и по составлению 
списка избирателей городских уполномоченных и кандидатов к 
ним. Деятельность комиссии разворачивалась в связи с пред-
стоящим введением в п. Новониколаевском упрощенного город-
ского общественного управления. В 1904 г. избран уполномо-
ченным Новониколаевского городского общественного управле-
ния на последующее четырехлетие. В начале 1908 г. избран от 
Городской думы в состав хозяйственной комиссии по построй-
ке в Новониколаевске военных казарм, а летом того же года 
вошел в состав еще одной думской комиссии, которая занима-
лась подысканием места для размещения в Новониколаевске 
нового кладбища. Весной 1909 г. из-за болезни оставил актив-
ную общественную деятельность. Уехал из г. Новониколаевска 
накануне 1-й мировой войны, перебрался к родственникам в г. 
Москву. 

Протокол общего схода жителей г. Новониколаевска от 30 
января 1904 г. Выборный лист схода домовладельцев г. Ново-
николаевска по выборам уполномоченных города. 

 
ЖЕРНАКОВ В.И. 

Ф. Д-97. Оп. 1. ДД. 55, 61. 
 
Жернаков Владимир Ипполитович (02.11.1878, с. Туринское, 

Томского уезда — 1942, г. Томск) — русский купец, городской 
голова Новониколаевска (1909 — весна 1914) 

 
Родился в купеческой семье. Окончил юридический факуль-

тет Петербургского университета. В поселке Новониколаев-
ском поселился в первые годы его существования. В сентябре 
1904 г. участвовал в выборах городских уполномоченных и вла-
дел недвижимостью в размере 4000 руб. Состоял членом си-
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ротского суда. Директор Новониколаевского крупчато-
мукомольного товарищества, совладельц торгового дома 
«В.И. Жернаков и Ко», магазина по продаже обуви в городском 
торговом корпусе, одним из учредителей «Сибирского табач-
ного товарищества». 11 ноября 1908 г. Николаем II было ут-
верждено положение Совета Министров «О введении в горо-
де… Ново-Николаевске, Томской губернии… городового управ-
ления в полном объеме». Согласно этому положению, «безуезд-
ный город Новониколаевск исключался из списка городских по-
селений империи, имеющих упрощенное общественное устрой-
ство, и в нем вводилось общественное управление в полном 
объеме согласно Городовому положению 1892 года». В январе 
1909 г. первым городским головой Новониколаевска был избран 
В.И. Жернаков. После новониколаевского пожара 1909 г. вел 
активную деятельность по организации помощи пострадав-
шим, ходатайствовал перед центральными властями о вре-
менном снижении или снятии арендной платы с жителей, чье 
имущество и жилье сгорело в огне. Обращался за помощью к 
властям и жителям соседних сибирских городов, где был орга-
низован сбор пожертвований для пострадавших от пожара в 
Новониколаевске. В период его пребывания в должности город-
ского головы в Новониколаевске, начинается застройка центра 
города каменными зданиями. Был возведен Городской торговый 
корпус. На первом этаже размещались торговые помещения, а 
на втором, кроме Городской Думы и управы, находились казна-
чейство, отделение Госбанка. В подвале здания располагались 
склады, котельная и местная электростанция. Был сторонни-
ком проекта постройки железной дороги Новониколаевск — 
Бийск — Семипалатинск. Летом 1913 г., по истечении срока 
полномочий, вновь был переизбран на должность городского 
головы. Но уже весной 1914 г. подал прошение о своей отстав-
ке из-за слабости здоровья. Его отставка была принята как 
городской думой, так и томским губернатором. В предреволю-
ционные годы — купец 2-й гильдии, продолжал предпринима-
тельскую деятельность. В январе 1913 г. его назначили почет-
ным мировым судьей Томского окружного суда. В 1915–1916 гг. 
являлся директором Новониколаевского крупчато-мукомоль-
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ного товарищества, в 1916 г. стал одним из учредителей «Си-
бирского табачного товарищества», в том же году возглавил 
Новониколаевское отделение Сибирского торгового банка. В 
1917 г. входил в состав Новониколаевского городского народно-
го собрания. В ноябре 1919 г. был избран гласным городской 
думы на новое четырехлетие. В 1920 г. — директор Новонико-
лаевского отделения Сибирского банка, технический секретарь 
в институте физкультуры в Томске. В 1920–1922 гг. — ком-
мерческий директор в томском Губсоюзе. В 1922–1929 гг. — 
товарищ управляющего новосибирского Госбанка. В 1929–1930 
гг. — коммерческий директор Сибрыбтреста (г. Новосибирск). 
В 1931 г. уехал в г. Харьков, где был арестован ОГПУ. Ему было 
предъявлено обвинение «о контрреволюционной вредительской 
деятельности», включая членство в партии кадетов, работу 
по сбору военных налогов во время колчаковского режима и 
т.д. Реабилитирован в октябре 1991 г. 

Городская дума Новониколаевска присвоила В.И. Жернакову 
звание почетного гражданина города, а его портрет решено 
было поместить в зале городской думы в городском торговом 
корпусе. Награжден орденом Св. Анны III степени и медалями: 
«В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» и «В 
память 300-летия царствования Дома Романовых». 

 
Журналы заседаний Новониколаевской городской думы.  
 

БЕСЕДИН А.Г. 
Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 162. ЛЛ.153, 222–224; ДД. 6,7,19, 158, 159, 

160, 163, 165, 197, 198, 199, 199а, 200, 221, 222, 247. 
 
Беседин Алексей Григорьевич (1864–02.1930) — городской 

староста Новониколаевска (декабрь 1907 — май 1909), город-
ской голова Новониколаевска (апрель 1914 — март 1917)  

 
Выходец из крестьян Курской губернии, позднее семья пере-

ехала в г. Оренбург. Получил домашнее образование. Мещанин 
г. Оренбурга. Работал рассыльным, извозчиком, конторщиком, 
заведующим складом. Переезжает в Сибирь. С 1899 г. — под-

65



рядчик по заготовке шпал для строительства Сибирской же-
лезной дороги. С 1904 г. проживает в Новониколаевске, в это 
время владеет недвижимостью в 3500 рублей. 14 декабря 1907 
г. был избран городским старостой Новониколаевска, 27 де-
кабря того же года утвержден в этой должности Томским 
губернатором. На должности находился до мая 1909 г. Полу-
чал жалование 1200 рублей в год. Имел большую семью — де-
сять детей. Активно участвовал в общественной жизни горо-
да, входил в состав различных комиссий по разрешению город-
ских проблем. В 1912 г. входил в правление «Общества вспомо-
ществования учеников Новониколаевского реального училища» 
и «Общества Ясли». По поручению городской думы выезжал в 
столицу для решения ряда важных для города вопросов. В кон-
це мая 1914 г. на закрытом заседании городской думы высту-
пил с докладом о результатах своей поездки в Петербург для 
обсуждения назревших важнейших вопросов в развитии Ново-
николаевска. Во время перевыборов гласных в Новониколаев-
скую думу в 1909 г. не был избран. В апреле 1914 г. городская 
дума избирает его городским головой. При голосовании из 40 
гласных, присутствовавших на этом заседании, 26 проголосо-
вали за кандидатуру А.Г. Беседина и 14 гласных — против, 
председательствовал на заседании городской Думы «засту-
пивший место» городского головы Р.С. Шалль. Будучи город-
ским головой, активно работал в интересах города, неодно-
кратно выезжал в столицу для решения вопросов, жизненно 
важных для его развития. Так, в апреле–мае 1914 г. он находил-
ся в Петербурге с целью получить разрешение на открытие в 
Новониколаевске сельскохозяйственного института. В 1915 г. 
от имени Городской думы обращался к центральным властям с 
ходатайством о размещении в Новониколаевске промышлен-
ных предприятий, эвакуируемых с территории Польши. После 
Февральской революции, в начале марта 1917 г., подал проше-
ние об отставке, но Комитет общественного порядка и безо-
пасности обратился к нему с просьбой оставаться на своем 
месте впредь до новых выборов в городское самоуправление. 
Проживал в собственном доме по ул. Бурлинской № 31. По-
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следние годы жизни работал на строительстве элеваторов в 
Сибири. Умер в феврале 1930 г. 

Баллотировочный лист избрания городского головы. Жур-
налы заседаний Новониколаевской городской думы.  

 
СКВОРЦОВ А.К. 

Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 61б. ЛЛ. 14–14 об. 
 
Скворцов Александр Кесаревич — общественный деятель, 

городской голова Новониколаевска (ноябрь 1917 — январь 1918, 
июнь 1918 — ноябрь 1919). 

 
В Новониколаевске с 1911 г. Зарабатывал на жизнь платными 

уроками и консультациями. Член Сибирской автономной группы 
партии социалистов-революционеров. Возглавлял правление по-
требительского общества «Обской кооператор». После Фев-
ральской революции 1917 г. назначен комиссаром Томского гу-
бернского продовольственного комитета. В апреле 1917 г. избран 
председателем исполкома городского Народного собрания Ново-
николаевска. В начале ноября 1917 г. избран гласным в Новонико-
лаевскую городскую думу, 28 ноября — городским головой Ново-
николаевска. 25 января 1918 г. исполком Новониколаевского Сове-
та упразднил городское самоуправление, возложив его функции на 
Совет городского хозяйства. В июне 1918 г. деятельность думы и 
управы в Новониколаевске была восстановлена. Вновь становит-
ся городским головой. Оставался на должности городского голов 
до выборов в ноябре 1919 г. 

Журнал заседания Новониколаевской городской Думы. 
 

БОТКО И.П. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 784. 
 
Ботко Игнатий Павлович (1893–11.1918, г. Чита) — обще-

ственный деятель, председатель исполнительного комитета 
Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов 
(1917–1918). 
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Учитель по профессии. В годы 1-й мировой войны призван в 
армию, служил в Новониколаевском гарнизоне (прапорщик 17-го 
полка). Член партии левых социалистов-революционеров с начала 
1917 г. Настаивал на демократизации армии, введении демокра-
тического самоуправления. Возглавил группу левых эсеров Ново-
николаевска, которая добивалась создания солдатских комите-
тов. Летом–осенью 1917 г. входил в состав гарнизонного коми-
тета г. Новониколаевска. Поддержал переход власти в руки Со-
ветов. Делегат от левых эсеров на II Всероссийском съезде Сове-
тов (25–26 октября 1917) и на III съезде Советов Западной Сиби-
ри (2 декабря 1917). В ноябре 1917 г. избран в состав городской 
думы г. Новониколаевска. 13 декабря 1917 г. — председателем 
исполкома Новониколаевского городского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Совет существовал до января 1918 г., когда 
III съезд крестьянских депутатов Новониколаевского уезда объе-
динил городской и уездный Советы и создал горуездный Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Член редколле-
гии городской газеты «Дело революции» — официального органа 
Совета. На III съезде крестьянских депутатов Новониколаевско-
го уезда избран заведующим военным отделом Совета. В апреле 
1918 г. вошел в состав чрезвычайного Военно-революционного 
штаба от левых эсеров. 11 мая 1918 г. во главе отряда из 292 че-
ловек выехал на Забайкальский фронт. Формировал в мае 1918 г. 
отряды Красной Гвардии в г. Иркутске и г. Черемхово. Летом и 
осенью 1918 г. сражался с белочехами и войсками атамана Семе-
нова на Нижнеудинском и Прибайкальском фронтах. Входил в 
состав полевого штаба Прибайкальского фронта. Участвовал в 
походе против контрреволюционных сил в Якутске, позднее — в 
защите Иркутска от белогвардейцев и белочехов. В ходе боевых 
действий попал в плен к семеновцам, содержался в Читинской 
тюрьме, казнен в Чите в ноябре или декабре 1918 г. 

 
Приговор военно-полевого суда 5-го Приамурского корпуса 

по обвинению Игната Павловича Ботко в государственной из-
мене за участие в большевистском перевороте в г. Новоникола-
евске, организацию Красной Армии в г. Иркутске от 2 ноября 
1918 г. (копия). 
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ШАЛЛЬ Р.С. 
Ф.Д-97.Оп. 1. ДД. 1, 5, 18, 26, 32, 44, 45, 46, 47, 52, 79, 81, 

82, 90, 94, 135, 159, 162, 163, 164, 190, 194, 195, 202, 215, 217, 
222, 311. 

Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 8. Л. 178. 
Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 196. Л. 6–6 об. 
Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 55. ЛЛ. 82–83; Д. 61а. ЛЛ. 160–166. 
Ф. Д-97. Оп. 1. ДД. 162, 164. 
 
Шалль Рудольф Самуилович (1873 — февраль 1938) — об-

щественный деятель, городской голова Новониколаевска 
(03.12.1919–17.12.1919). 

 
Мещанин г. Ораниенбаума Санкт-Петербургской губернии, 

лютеранского вероисповедания. Окончил курс городского учи-
лища. В Новониколаевске поселился в 1897 г. Проживал в соб-
ственном доме на пересечении улиц Вокзальной и Надеждин-
ской в квартале № 15 (дом сохранился до 2008). В 1909 г. владел 
в городе недвижимостью в размере 1000 рублей. В 1912 г. один 
из своих домов сдавал в аренду под местный лазарет военного 
ведомства — арендная плата 2700 рублей в год. Входил в со-
став городской думы Новониколаевска, был гласным думы. 
Член управы Новониколаевской городской думы в 1911–1916 гг. 
В 1912 г. как член городской управы получал жалование в раз-
мере 1980 руб. в год. Несколько лет заведовал финансовой ча-
стью городской управы, за что был удостоен благодарности 
от Городской думы. 20 сентября 1911 г. на заседании город-
ской думы член городской управы Р.С. Шалль избран замести-
телем городского головы. Исполнял обязанности городского 
головы в течение нескольких месяцев во время командировок и 
болезни городского головы В.И. Жернакова (в июне, августе 
1912, декабре 1913 — марте 1914), а также во время поездки 
нового городского головы А.Г. Беседина в Петербург для реше-
ния назревших городских вопросов (апрель–май 1914). В это 
время вел заседания и подписывал протоколы заседаний Ново-
николаевской городской думы как «Заступающий обязанности 
городского головы». В январе 1912 г., марте 1915 — феврале 
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1916 гг. являлся членом управы г. Новониколаевска; получал 
жалованье 3 тыс. руб. в год. В конце 1915 г. выбыл из состава 
гласных Городской думы. 

В мае 1917 г. был избран товарищем (заместителем) ди-
ректора Новониколаевского Общественного банка, в этой 
должности он служил в 1918 и 1919 гг. В 1919 г. был также 
старшиной городского коммерческого клуба. 29 июня (нов. ст.) 
1919 г. Р.С. Шалль был избран в новый состав гласных город-
ской думы, проходил кандидатом по избирательному списку № 
1 «Деловой и внепартийный». Но результаты выборов были 
отменены решением Томского окружного суда и назначены но-
вые и, наконец, 16 ноября (нов. ст.) 1919 г. выборы гласных на 
очередное трехлетие, на период 1919 — 1 января 1923 гг,. со-
стоялись. По итогам выборов эсеры, имевшие подавляющее 
преимущество в предыдущем составе думы, потерпели пора-
жение, и по всем избирательным округам прошли кандидаты 
избирательного списка № 1. 3 декабря (нов. ст.) 55 гласных но-
вого состава думы избрали последним городским головой в ис-
тории Новониколаевска Рудольфа Самуиловича Шалля. В быт-
ность его городским головой 29 ноября 1919 г. городская дума 
приняла решение о займе у граждан города в сумме до 2 млн. 
рублей на срок от 3 месяцев до 1 года.11 декабря 1919 г. город-
ское общественное управление получило приказ об эвакуации 
гражданских и военных учреждений. Городская дума в этот 
же день для организации охраны города (т.к. милиции в городе 
уже не было) вынесла решение о создании Комиссии порядка и 
спокойствия, и Р.С. Шалль, как городской голова, возглавил эту 
комиссию. В ночь с 13 на 14 декабря город был освобожден от 
колчаковских войск. 17 декабря 1919 г. вся полнота власти пе-
решла к Новониколаевскому ревкому. По предписанию ревкома 
от 19 декабря 1919 г. за номером 47 бывшему городскому голо-
ве Р.С. Шаллю, городская управа в тот же день передала по 
акту все городское имущество, предприятия, кассу и делопро-
изводство вместе со штатом служащих управы в распоряже-
ние Совета городского хозяйства. Полномочия управы были 
аннулированы, и деятельность бывшего городского общест-
венного управления прекращена. После Гражданской войны, в 
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1920–1924 гг., работал в г. Новониколаевске фотографом. В 
декабре 1937 г. был арестован и осужден по статье 58 УК 
РСФСР. Дата смерти — февраль 1938. Посмертно реабили-
тирован. 

 
Журналы заседаний Новониколаевской городской Думы. 

Журнал присутствия Новониколаевской городской управы. 
Прошение члена городской управы и гласного думы Р.С. Шалля 
в Пермскую городскую управу с просьбой о присылке инструк-
тивных материалов по организации при управе адресного стола. 
Телеграфное ходатайство министру торговли и промышленно-
сти, Председателю Государственной Думы России о перенесе-
нии в г. Новониколаевск текстильных, ткацких фабрик, коже-
венных заводов, эвакуированных из Юго-Западного края, от 8 
августа 1915 г. Обращение председателя Новониколаевского 
ревкома В. Дружицкого к бывшему городскому голове Р.С. 
Шаллю о передаче им всех полномочий Думы Совету городско-
го хозяйства. т.е. о ликвидации городской управы и думы, от 19 
декабря 1919 г.  

 
ЛЕВИТИН М.Ф. 

Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 10. Л. 38. 
Ф. Р-1349. Оп. 1. ДД. 6, 12, 139, 300. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 10. Л. 38; Д. 94. Л. 23; Оп. 3. Д. 4. Л. 10.; Д. 

28. Л. 163; Д. 34. Л. 265. 
Ф. П-11796. Оп. 2. Д. 43. Л. 1; Д. 59. Л. 1. 
 
Левитин Марк Филиппович (1891, пос. Нахичевань (приго-

род Ростова-на-Дону) — 08.02.1938, г. Москва) — советский и 
партийный деятель, председатель Томского (Новониколаевско-
го) губревкома (23 декабря 1919–апрель 1920).  

 
В 1903–1907 гг. — ученик, подмастерье в слесарных мас-

терских. С 1907 по 1913 гг. — слесарь завода сельхозорудий 
«Аксай» г. Ростов-на-Дону. Член РСДРП с 1909 г. Арестовы-
вался в 1912, 1913 г. С сентября 1913 г. — в заключении. В фев-
рале 1914 г. приговорен к административной ссылке на 3 года в 
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Нарымский край, которую отбывал до 1916 г. С сентября 
1916 г. — рядовой 18-го Сибирского запасного стрелкового пол-
ка (г. Томск), член созданного эсерами и большевиками под-
польного Военно-социалистического союза. 6 марта 1917 г. из-
бран членом исполкома Совета солдатских депутатов Томско-
го гарнизона. Один из руководителей Томской Красной гвардии. 
В 1918 г — член исполкома Томского Совета, Самарского гу-
бисполкома и Самарской губЧК. В сентябре 1919 г. — предсе-
датель Челябинской губЧК. В ноябре–декабре 1919 г. предсе-
датель Сибирской ЧК. Направлен в Новониколаевск из Омска и 
назначен председателем Новониколаевского губревкома. К ра-
боте приступил с 9 января 1920 г. Являлся также членом Но-
вониколаевского губернского организационного бюро РКП (б) 
(утвержден в должности Сибирским областным бюро РКП (б) 
2 января 1920). В апреле 1920 г. отбыл в Семипалатинск, где 
работал политкомом отделения Наркомвнешторга, затем 
председателем Семипалатинского губревкома и губбюро 
РКП (б). В 1921 г., оставаясь политкомом отделения Наркомв-
нешторга, был также председателем губисполкома и (с июня 
по декабрь 1921) — ответственным секретарем Семипала-
тинского губкома РКП (б). Делегат XII съезда РКП (б) и XVI 
съезда РКП (б). С 26 февраля 1922 г. по август 1923 г. — пер-
вый секретарь Иркутского губкома РКП (б). Отозван на рабо-
ту в ЦК РКП (б). Работал на советской, хозяйственной и пар-
тийной работе в Москве, был начальником управления Глав-
кондитер Наркомата пищевой промышленности СССР. 10 но-
ября 1937 г. арестован. 8 февраля 1938 г. приговорен Военной 
коллегией Верховного Суда СССР к смертной казни по обвине-
нию в шпионаже. Расстрелян 8 февраля 1938 г. Посмертно 
реабилитирован. 

 
Постановление Сибревкома о назначении председателем 

Новониколаевского губревкома М.Ф. Левитина. 
Фотографии среди членов Военно-социалистического союза 

(Томск), в группе томских партийных работников.  
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ШУМЯЦКИЙ Б.З. 
Ф. П-1. Оп. 2. Д.Д. 83, 163, 203; Оп. 3 Д.Д. 1, 10. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 204; Оп. 3. Д. 92; Оп. 4. Д.Д. 62, 279, 390. 
Ф. П-10. Оп. 1. Д.1285. 
Ф. П-11969. Оп. 1. Д.28. 
 
Шумяцкий Борис Захарович (Зиновьевич) (04(16).11.1886, 

Верхнеудинск, Забакальская область — 29.07.1938) — совет-
ский и партийный деятель, председатель Новониколаевского 
губревкома (апрель–май1920). 

 
Из крестьян. Трудиться начал в 12 лет в г. Чите, где рабо-

тал вначале в обойной мастерской, а затем — учеником в ва-
гонном цехе главных Читинских железнодорожных мастер-
ских. В 1903 г. по требованию жандармов был уволен, вторич-
но уволен из конторы Торгового дома бр. Колеш, где работал 
рассыльным, — за участие в забастовке служащих. В 1904 г. 
переехал в г. Красноярск. Весной 1905 г. поступает на работу в 
депо ст. Красноярск, включается в деятельность социал-
демократической организации — как член подкомитета и ру-
ководитель так называемой «технической группы». Летом 
1905 г. участвует в организации сибирской железнодорожной 
забастовки, в качестве разъездного пропагандиста и агитато-
ра разъезжает по линии Сибирской железной дороги. В октяб-
ре–декабре 1905 г. — член Красноярского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, участвует в Красноярском восстании. 
В январе 1906 г. попадает в тюрьму, откуда вскоре совершает 
побег. С этого времени вплоть до начала I-й мировой войны 
ведет жизнь профессионального революционера и одновремен-
но трудится рабочим в железнодорожных депо станций Кур-
ган, Слюдянка, Верхнеудинск, в главных мастерских КВЖД 
(Харбин) и Владивостокского порта, на штамповальной фаб-
рике в Южной Америке во время эмиграции (1911–1912). В 
1907 г. — один из руководителей владивостокского восстания. 
В августе 1913 г. участвует в работе I Всероссийского коопе-
ративного съезда в Киеве. Возвращаясь со съезда в Сибирь, был 
арестован по обвинению в участии в Красноярском восстании 
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1905 г. и отбывал тюремное заключение в Канской, а затем в 
Красноярской тюрьмах. В 1915 г. призван в армию, служил в 
Красноярске в 14-м Сибирском запасном полку, где вел антиво-
енную большевистскую пропаганду среди солдат. Делегат VII 
(Апрельской) конференции и VI съезда РСДРП, где выступил с 
отчетом о работе Средне-Сибирского бюро РСДРП (б), I Все-
российского съезда Советов. Входил в состав созданного в ап-
реле 1917 г. в Красноярске Средне-Сибирского районного бюро 
ЦК РСДРП (б), положившего начало оформлению в Сибири са-
мостоятельных большевистских организаций. На I Общеси-
бирском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в 
Иркутске в октябре 1917 г. избран председателем Централь-
ного исполнительного комитета Советов Сибири (Центроси-
бирь). Был также членом Иркутского большевистского коми-
тета. Принимал участие в издании «Известий Красноярского 
совета», а затем готовит издание первой в Сибири большеви-
стской газеты — «Сибирская правда». В Красноярске органи-
зует первое в Сибири большевистское издательство «При-
ступ». После Октябрьской революции принимает участие в 
издании и редактировании ряда партийно-советских газет в 
Иркутске, Перми, Тюмени, Томске, Красноярске, Верхнеудин-
ске, а также в Новониколаевске. В годы колчаковщины вел под-
польную работу в г. Барнауле (в октябре–декабре 1918), в г. 
Новониколаевске (в декабре 1918 г. — марте 1919). Весной и 
летом 1919 г. большевистские организации Сибири получали 
через него директивы ЦК РКП (б) по партизанскому движе-
нию. С восстановлением советской власти — председатель 
Тюменского и Томского губревкомов. С апреля 1919 г. — зам. 
председателя Сибревкома. 6 апреля 1920 г. назначен председа-
телем Новониколаевского губревкома, эту должность занимал 
до мая 1920 г. С октября 1920 г. — вновь заместитель предсе-
дателя Сибревкома, член Сиббюро ЦК РКП (б), член Реввоенсо-
вета 5-й Армии. С начала 1921 г. откомандирован на Дальний 
Восток, где входил в состав Дальбюро ЦК РКП (б), был пред-
седателем Совмина и министром иностранных дел Дальнево-
сточной Республики (ДВР) до февраля 1922 г. Один из полити-
ческих руководителей кампании против Унгерна и создания на-
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родного правительства Монголии. Почетный гражданин Мон-
голии. После гражданской войны — уполномоченный Наркома-
та иностранных дел по Сибири и Монголии, полномочный пред-
ставитель и торговый представитель СССР в Персии. В 1926–
1927 гг. возглавлял Коммунистический университет трудящих-
ся Востока, был членом ученого комитета ЦИК СССР; затем 
работал в Среднеазиатском бюро ЦК РКП (б). С 1930 г. воз-
главлял советскую кинопромышленность (объединение «Союз-
кино»), заместитель председателя Комитета по делам ис-
кусств при СНК СССР. Репрессирован. Расстрелян. Посмерт-
но реабилитирован. 

 
Открытое письмо Красноярской группы социал-демократов-

правдистов «Ко всем товарищам, членам РСДРП (правдистам) 
и ко всем сторонникам «Правды» города Красноярска» о раз-
рыве с социал-демократами-оборонцами. Письмо Б.З. Шумяц-
кого к Б.Н. Чичерину о политическом состоянии Японии и 
контрреволюционном правительстве Меркулова (1922). Руко-
пись Б.З. Шумяцкого «Товарищ Урицкий в Красноярске (Стра-
ничка воспоминаний о 1905)». Воспоминания Б.З. Шумяцкого о 
1-м Красноярском Совете рабочих и солдатских депутатов. 
Доклад Б.З. Шумяцкого о работе Новониколаевской организа-
ции РКП (б) в связи с выборами в Советы (1920). Воспомина-
ния Р. Глокман «На земле Иркутской» о Б.З. Шумяцком. 

 
КОВАЛЕНКО П.А. 

Ф. Р-1137. Оп. 1. Д. 4; Д. 98. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 555; Д. 649; Оп. 4. Д. 279, 1723. 
Ф. П-10. Оп. 1. Д. 1285. Л. 19–20. 
 
Коваленко Петр Арсентьевич (28.12.1888, г. Харьков — 

05.10.1936, г. Москва), председатель городского Совета (1920).  
 
Революционную деятельность начал в 1905 г. в кружке 

учащихся в Харькове. Будучи студентом-первокурсником Тех-
нологического института, в 1906 г. стал членом боевой орга-
низации РСДРП, в марте участвовал в нападении на отделение 
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Волжско-Камского банка. При аресте оказал сопротивление и 
16 июня 1906 г. Временным военным судом в Харькове осужден 
на 6 лет 8 месяцев каторги (срок впоследствии сокращен до 4 
лет). Наказание отбывал в 1907–1909 гг. в Александровском 
централе, затем на поселении в с. Воробьево Киренского уезда 
Иркутской губернии. В 1911 г. бежал и поселился в Новонико-
лаевске. Вступил в местную организацию РСДРП. Выступал 
как литератор, публицист. В легальной газете «Обская жизнь» 
опубликовал несколько обзорных статей по рабочему вопросу. 
В 1912 г. газета закрыта. Направлен в Омск для налаживания 
партийной работы, но по дороге арестован в Барабинске и по-
сле 20-месячного заключения возвращен на старое место ссыл-
ки в Киренский уезд, затем отбывал ссылку в Нижне-Илимске 
(1913–1914) и Иркутске (1915–1917). В Иркутске состоял в 
организации РСДРП (б). После Февральской революции 1917 г. 
вернулся в Новониколаевск, активно сотрудничал в газете «Го-
лос Сибири», возглавлял профсоюз грузчиков Новониколаевска. 
Избран представителем Новониколаевской объединенной орга-
низации РСДРП на Объединительный съезд РСДРП 19–24 авгу-
ста 1917 г. (Петроград). Внес большевистскую резолюцию о 
текущем моменте и после отклонения ее меньшевистским 
большинством покинул съезд вместе с группой товарищей-
большевиков. 25 мая 1917 г. избран секретарем Вокзального 
райкома РСДРП Новониколаевска, 14 сентября вошел в состав 
городского комитета РСДРП (б). 10 марта 1918 г. избран 
председателем Новониколаевской городской партийной орга-
низации. С ноября 1917 г. — депутат городской думы. Вместе 
с другими членами фракции большевиков городской думы под-
писал декларацию, которая была оглашена на заседании Думы 
28 ноября 1917 г. В декларации содержалось требование при-
знания власти Советов и подчеркивалось, что большевистская 
фракция не согласна с позицией большинства членов городской 
Думы, которое своим непризнанием советской власти «ведет 
новониколаевскую демократию к изоляции от демократии всей 
России». 13–14 декабря 1917 г. вошел в состав вновь избранно-
го исполкома объединенного Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. С 1 января 1918 г. одновременно был 
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редактором газеты городского Совета «Дело революции». 
Председательствовал на открывшейся 21 мая 1918 г. Западно-
Сибирской конференции РКП (б), его кандидатура намечалась 
на пост председателя Западно-Сибирского комитета РКП (б). 
После белочешского мятежа перешел на нелегальное положе-
ние. После освобождения г. Новониколаевска вновь на партий-
ной и советской работе в городе: с 4 мая 1920 г. во главе уезд-
ного ревкома, совмещая эту должность с должностью пред-
седателя городского Совета. На уездном съезде Советов 1–6 
июня 1920 г. избран заместителем председателя исполкома 
Новониколаевского горуездного Совета. Одновременно с мая по 
июль 1920 г. редактор городской газеты, входил в бюро Цен-
тропечати и был военным цензором. В 1920-е гг. отозван в 
распоряжение ЦК РКП (б). Работал в редакции газеты «Прав-
да», преподавал общественные дисциплины в вузах и военных 
учебных заведениях Москвы. Автор популярных пособий для 
сети политпросвещения. В 1935 г. исключен из партии. Аре-
стован 20 февраля 1936 г. 4 октября 1936 г. приговорен Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в «контр-
революционной и террористической деятельности». Расстре-
лян 5 октября 1936 г. Реабилитирован определением Военной 
коллегии Верховного Суда СССР 13 марта 1958 г. 

 
Декларация думской фракции РСДРП (б), оглашенная на 

первом заседании Новониколаевской городской думы 28 ноября 
1917 г. Содоклад Дронина к докладу Коваленко о Февральской 
и Октябрьской революциях и начале гражданской войны в Но-
вониколаевске на заседании Сибирского землячества от 24 ию-
ня 1933 г. 

 
ВИТОЛИН-ГРАВЛЕЙ В.А. 

Ф. Р-1137. Оп. 1. Д. 8; Д. 98. 
Ф. Р-1349. Оп. 1. Д. 300. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 649 
 
Витолин-Гравлей Вильс Антонович — советский и партий-

ный деятель, председатель Новониколаевского городского Со-
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вета рабочих и красноармейских депутатов (1920), председа-
тель Новониколаевского горуездисполкома (1920). 

 
Член РСДРП (б). С 1916 г. в г. Новониколаевске (эвакуиро-

ван из Латвии во время I-й мировой войны). Председатель ла-
тышского комитета беженцев г. Новониколаевска. В июне 
1917 г. на собрании Новониколаевской городской социал-
демократической организации избран представителем в Цен-
тральное бюро профсоюзов города. 14 июня 1917 г. исполкомом 
городского Народного собрания назначен временно главным 
комиссаром милиции. В ноябре 1917 г. избран в состав Новони-
колаевской городской думы. Вместе с другими членами фрак-
ции большевиков городской думы подписал декларацию, кото-
рая была оглашена на заседании Думы 28 ноября 1917 г. С 19 
января 1918 г. — в исполкоме Совета городского хозяйства, 
заведовал отделом беженцев и попечительства. 12 мая 1918 г. 
избран в состав Новониколаевского общегородского комитета 
РСДРП (б). С 28 апреля 1920 г. — член Новониколаевского уезд-
ного ревкома. 1 мая 1920 г. избран заместителем председателя 
Новониколаевского городского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. 1 мая — 6 июня 1920 г. — председатель Новонико-
лаевского городского Совета рабочих и красноармейских депу-
татов. 6 июня 1920 г. на объединенном заседании уездного 
съезда Советов и Новониколаевского городского Совета, пере-
давшего всю полноту власти в городе и уезде горуездному ис-
полкому, избран председателем горуездного исполкома. 6 июня 
— 13 сентября 1920 г. — председатель Новониколаевского го-
руездисполкома. 7–11 июля 1920 г. в связи с Колыванским вос-
станием Новониколаевск объявлен на осадном положении и 
В.А. Витолин-Гравлей назначен председателем ревкома. 13 
сентября 1920 г. перешел на работу в горуездный комитет 
РКП (б). 

 
Декларация думской фракции РСДРП (б), оглашенная на 

первом заседании Новониколаевской городской думы 28 ноября 
1917 г. Протоколы заседаний Новониколаевского городского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Протоколы заседаний 
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президиума горуездного исполкома. Приказы Новониколаев-
ского уездно-городского ревкома, в т.ч. о передаче власти ис-
полнительному комитету Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов (8 июня 1920), об объявлении Новони-
колаевска на осадном положении (7 июля 1920), о проведении 
продразверстки (10 июля 1920). 

 
БЕРЕЗОВСКИЙ Ф.А. 

Ф. П-1.Оп. 1. Д. 71. Л. 40; Д. 1002; Оп. 2. Д. 354; Д. 859; Оп. 
3. Д.34. ЛЛ. 217, 222  

Ф. П-11. Оп. 1. Д. 98. 
Ф. П-13. Оп. 1. Д. 12. Л. 42. 
Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 5. 
Ф. Р-272. Оп. 1. Д. 537. Л. 11, 12; Оп. 2 . Ед. хр. 6. 
 
Березовский Феоктист Алексеевич (01(13).01.1877, г. Омск 

— 06.04.1952, г. Москва) — советский и партийный деятель, 
пролетарский писатель, председатель Новониколаевского го-
руездисполкома (1920–1921).  

 
Из казаков. Окончил четыре года церковно-приходской шко-

лы, был певчим в церковном хоре. Ребенком начал работать на 
спичечной фабрике купца Лимонова, затем — по найму на ст. 
Ново-Омской, батраком, чернорабочим, наборщиком в типо-
графии, телеграфистом на Сибирской железной дороге. Член 
РСДРП с 1904 г. Партийные клички «Алексеич», «Береговой». В 
1904 г. выслан из г. Омска в г. Иркутск из-за столкновения с 
железнодорожным начальством. В 1905 г. во время Сибирской 
железнодорожной стачки возглавил Зиминский стачечный ко-
митет, захвативший власть на участке Тулун–Зима–Половина. 
10 января 1906 г. арестован, заключен в Александровский цен-
трал, через 6 мес. выслан из пределов Иркутского генерал-
губернаторства. С конца 1906 г. работал в Омской организа-
ции РСДРП, подвергался обыскам, арестам и административ-
ной высылке. Служил в Омске в переселенческом управлении, 
был членом правления профсоюза торгово-промышленных слу-
жащих. В 1908 г. уволен из управления за неблагонадежность. 
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В январе 1909 г. уехал из Омска и по поручению большевиков 
организовал социал-демократический кружок в Татарске. В 
1909 г. находился под судебным следствием в Иркутском гу-
бернском суде по делу о агитации среди крестьян, в 1910 г. — 
по делу «о беспорядках на железной дороге». По этим обвине-
ниям оправдан. В 1916 г. работал в Омском военно-
промышленном комитете. Призван в армию и отправлен на 
Кавказский фронт. Вел подпольную работу среди солдат. По-
сле Февральской революции — член президиума Каракилисского 
Совета солдатских депутатов в Турции. Участвовал в работе 
Земского Союза Юго-Западного фронта в Киеве. В марте 1918 
г. получил назначение на работу в Земский страховой союз в 
Сибири. В мае 1918 г. прибыл в Омск, один из лидеров социал-
демократов (интернационалистов). После белочешского мя-
тежа арестован, освобожден во время восстания рабочих в 
октябре 1918 г., работал в Омске в подполье. После восстанов-
ления советской власти в Сибири на партийно-советской ра-
боте: в конце 1919 — восстанавливал органы советской власти 
в Омске, был заместителем губпродкомиссара. На Новонико-
лаевском городском собрании РКП (б) 16–17 марта 1920 гг. 
избран в состав уездного комитета РКП (б). С августа 1920 по 
17 февраля 1921 гг. — председатель Новониколаевского гору-
ездного исполкома. В сентябре 1920 г. на Новониколаевской 
горуездной конференции избран членом горуездного комитета 
РКП (б). В 1921 г. — председатель Енисейского губисполкома, в 
1922–1923 гг. — председатель правления Военно-
кооперативного управления Сибири и Урала. Постоянный со-
трудник сибирских газет («Восточное обозрение», «Сибирская 
жизнь», «Вестник Сибири», «Омский вестник» и др.). В 1921–
1922 гг. — редактор газеты «Советская Сибирь». В 1922 г. — 
один из организаторов и член редколлегии журнала «Сибирские 
огни». С конца 1923 г. жил и работал в Москве, известный про-
летарский писатель, журналист. Сотрудничал в Госиздате. 
Примкнул к литературной группе «Октябрь», активно работал 
в Международном бюро связей пролетарской литературы. В 
1923 г. в альманахе «Вехи Октября» напечатана его повесть 
«Мать». В журнале «Октябрь» — роман «В степных просто-
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рах». В 1941–1944 гг. находился в эвакуации в Омске. В годы 
Великой Отечественной войны выезжал на фронт для сбора 
материалов для очерков о партизанах. В 1943 г. под его редак-
цией вышел сборник произведений омских писателей, где поме-
щен и отрывок из нового романа «Отечество». В последние 
годы жизни работал над новой редакцией романа «Бабьи тро-
пы». Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 
Протокол партийного собрания Новониколаевска (16–17 

марта 1920). Стенограмма протоколов допросов руководителей 
контрреволюционной организации, речь государственного об-
винителя Ф. Березовского (май 1923). 

Воспоминания о литературной работе Ф. Березовского в 
Омской тюрьме. 

Фотопортрет Ф.А. Березовского. Фотография с членами 
редколлегии журнала «Сибирские огни» (1922). Фотография 
Дома-музея Ф.А. Березовского в г. Омске. 

 
КОСАРЕВ И.П. 

Ф. П-1. Оп. 1. Д. 68. Л. 38; Оп. 2. Д. 478. Л.1; Оп. 3. Д. 15.  
 
Косарев Иван Прохорович (1890, д. Максимово, Степкин-

ская волость, Волоколамский уезд, Московская губерния — 
02.12.1937, г. Ленинград) — советский и партийный деятель, 
председатель президиума Новониколаевского горуездисполкома 
(1921). 

Из крестьян. Образование получил в земской школе. В 1902–
1906 гг. работал мальчиком-учеником в магазине С.А. Петрова 
в Петербурге. В 1906–1909 гг. — приказчик у купца Д.К. Ев-
тишкина. В 1907 г. стал посещать социал-демократический 
кружок при обществе «Образование» Коломенского района 
Петербурга. Арестован в 1909 г., но в силу того, что был несо-
вершеннолетним, а при обыске не было найдено прямых улик, 
после месяца тюремного заключения выслан административ-
ным порядком из Петербурга с лишением права проживать в 
57 пунктах Российской империи на три года. До 1912 г. жил в 
Житомире. По возвращении в Петербург вновь работал при-
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казчиком в магазине Соловьева. Вступил в РСДРП (б) и создал 
инициативную группу по учреждению профессионального об-
щества приказчиков-мануфактуристов. В профессиональном 
обществе до I-й мировой войны был членом, затем секретарем 
правления, где проводил большевистскую линию. В 1913 г. аре-
стован как профсоюзный деятель, но сразу освобожден по хо-
датайству членов Государственной думы. В июле–августе 
1914 гг. работал приказчиком, затем поступил табельщиком в 
механическую мастерскую Франко-Русского завода. За револю-
ционную деятельность был арестован в составе большой груп-
пы рабочих. В 1915 г. мобилизован и отправлен в 82-й запасной 
пехотный батальон в г. Нижний Новгород. С августа 1916 г. 
переведен в телеграфный батальон (Москва), затем — в 1-ю 
радиотелеграфную роту (Петроград). Во время Февральской 
революции от телеграфной роты избран в Петроградский Со-
вет и батальонный комитет Запасного электротехнического 
батальона. С 22 августа 1917 г. находился на Юго-Западном 
фронте. В г. Каменец-Подольске организовал ячейку 
РСДРП (б). Во время Октябрьской революции избран делега-
том фронтового съезда (г. Бердичев, 19 ноября 1917). Был 
также делегатом всероссийского съезда телеграфистов 
(Петроград, декабрь 1917). Во время немецкого наступления на 
Петроград как председатель съезда избран во Всероссийское 
бюро радиотелеграфа, где работал до 28 февраля 1918 г. Во 
время немецкого наступления на Псков направлен на фронт, но 
в связи со скорым заключением мира был назначен начальником 
связи при штабе военно-революционного комитета в Смольном 
(Петроград). 26 марта 1918 г. назначен начальником продо-
вольственных складов и учреждений Петрограда. В январе 
1918 г. избран делегатом 2-го Всероссийского совещания в Мо-
скве. 6 июля 1918 г. вошел в состав коллегии Народного Комис-
сариата продовольствия. 19 июля 1919 г. назначен чрезвычай-
ным уполномоченным по заготовке продовольствия на Урале. 
После взятия Омска назначен уполномоченным по Сибири от 
Петроградской коммуны. В апреле 1920 г. назначен уполномо-
ченный для организации продовольственных органов в Томской 
губернии. В июне 1920 г. проводил продразверстку в Славгород-
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ском уезде. В сентябре 1920 г. направлен Сибревкомом для ра-
боты заместителем начальника Сибраспреда по транспорту. 
В феврале 1921 г. избран председателем президиума Новонико-
лаевского горуездного исполкома (утвержден в должности 17 
февраля 1921). После создания Новониколаевской губернии на I 
чрезвычайной конференции РКП (б) (22–24 июля 1921) избран 
секретарем губернского комитета РКП (б). В 1930-х гг. рабо-
тал заместителем председателя правления Ленинградского 
облпотребсоюза. 27 июля 1937 г. арестован в Ленинграде. 2 
февраля 1937 г. выездной сессией Военной коллегии Верховного 
Суда СССР осужден по ст. 58. Расстрелян в тот же день. 
Реабилитирован. 

 
Анкета делегата Всесибирской конференции РКП (б). Спи-

сок членов РКП (б), прошедших проверку и чистку в Сибир-
ской комиссии по чистке партии при Сиббюро ЦК РКП (б). 

 
КОСАРЕВ В.М. 

Ф. П-1. Оп. 2. Д. 478. Л.1; Оп. 3. Д. 1а; Д. 28. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д.Д. 702, 1574; Оп. 4. Д. 405. 
Ф. П-10. Оп. 1. Д. 191. 
Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 2, Д. 31  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 8852, Д. 8855. 
Ф. Р-1133. Оп. 1.Д. 45. 
 
Косарев Владимир Михайлович (14.07.1881, Петровская 

слобода, Богородский уезд, Московская губерния — 12.12.1945, 
г. Москва) — советский и партийный деятель, заместитель 
председателя Сибревкома, член Сиббюро ЦК РКП (б), предсе-
датель Новониколаевского губисполкома и Новониколаевского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (1921–1922).  

 
Из рабочих. С 12 лет работал на фабрике. С 1897 г. — уча-

ствовал в работе социал-демократических кружков. В 1898 г. 
примкнул к РСДРП, участвовал в организации и деятельности 
марксистского рабочего кружка Лефортовского района Моск-
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вы. В 1899 г. арестован за пропаганду среди рабочих и выслан в 
Смоленскую губернию. В 1905 г. участвовал в организации 
профсоюзов и вел революционную работу в московских воин-
ских частях. В 1907 г. вторично был арестован в Москве на об-
ластной конференции профсоюзов. Выслан в Нижний Новго-
род, откуда нелегальным путем удалось переправиться на 
партийную учебу за границу. В 1909 г. стал слушателем пар-
тийной школы на о. Капри у А.А. Богданова, затем в Лонжюмо 
у В.И. Ленина. По окончании ее вернулся в Россию. Вел револю-
ционную работу в Петербурге. Арестован и выслан в Нарым на 
четыре года. За организацию партийной школы для ссыльных 
рабочих был заключен в Томскую тюрьму. В 1913 г. бежал из 
ссылки, но задержан и вновь препровожден в Нарым. В 1916 г. 
призван в армию, вел пропаганду среди солдат Томского гарни-
зона и явился одним из инициаторов создания и руководителей 
Военно-социалистического союза. После Февральской револю-
ции избран председателем Томского Совета солдатских депу-
татов. Когда Новониколаевский Совет рабочих и солдатских 
депутатов принял решение о введении коллегиального управле-
ния в войсках городского гарнизона, в марте 1917 г. как пред-
ставитель Томского губернского Совета прибыл для проверки 
правильности выборов солдатских депутатов. В августе–
сентябре 1917 г. от ЦК РСДРП (б) получил полномочия пред-
ставителя ЦК в Сибири. Возглавлял Омский Совет (избран в 
декабре 1917), принимал деятельное участие в организации со-
ветской власти в Западной Сибири. Один из создателей газеты 
«Сибирский рабочий». В Омске в конце мая 1918 г. входил в 
оперативный штаб по организации сопротивления мятежу 
чехословацкого корпуса. Руководил эвакуацией советских уч-
реждений из Омска. До декабря 1918 г. работал в большевист-
ском подполье на Урале (член Уральского областного комите-
та РКП (б)). С января по август 1919 г. — в Москве, секретарь 
Рогожско-Симоновского райкома РКП (б). С августа 1919 г. — 
заместитель председателя Сибревкома и с начала ноября — 
член Сиббюро ЦК РКП (б). Участвовал в заседаниях Урало-
Сибирской комиссии ВСНХ, в декабря 1919 — январе 1920 гг. 
совершил инспекционную поездку по Алтайской и Семипала-
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тинской губерниям. Председатель Сибчекатифа. Вместе с 
Н.Ф. Преображенским и В.Д. Вегманом входил в состав Сиби-
стпарта (создан решением Сиббюро ЦК РКП (б) 24 июля 
1921). 26 июля 1921 г. на первом Новониколаевском губернском 
съезде Советов был избран председателем президиума Новони-
колаевского губисполкома. 28 июля 1921 — 31 июля 1922 гг. — 
председатель Новониколаевского губисполкома и Новоникола-
евского городского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. Одновременно являлся членом Новоникола-
евского губкома РКП (б). Возглавлял созданную 5 августа 1921 
г. Новониколаевскую губернскую комиссию помощи голодаю-
щим Поволжья, созданную из представителей губернских орга-
низаций. С 1922 г. — в Москве, член Президиума ЦКК. В 1923–
1927 гг. — член ЦКК-РКИ. В 1922–1928 гг. — заведующий тек-
стильной секцией РКИ. В 1928–1930 гг. — член правления Глав-
ного хлопкового комитета. В 1930-х гг. — в руководстве Нар-
комата легкой промышленности. С 1938 г. — на пенсии. 

 
Телеграмма, выкопировки телеграмм, экстренно-срочных 

донесений В.М. Косарева, направленных в Совнарком В.И. Ле-
нину и И.В. Сталину, их ответные указания (31 марта, 30 апре-
ля, 14 июля 1918).  

Протоколы заседания чрезвычайного революционного три-
бунала (суда над членами правительства А.В. Колчака) в г. Ом-
ске от 20–30 мая 1930 г. с участием В.М. Косарева. Отчет 
В.М. Косарева о работе Сибревкома от 25 марта 1920 г. на 1-м 
совещании представителей партийных организаций губерний, 
уездов, крупных железнодорожных станций и промышленных 
центров Сиббюро ЦК РКП (б). 

Воспоминания В.М. Косарева о З.И. Лобкове и А.А. Таубе 
(1920). 

Список членов РКП (б), прошедших проверку и чистку в Си-
бирской комиссии по чистке партии при Сиббюро ЦК РКП (б). 

Фотографии среди ссыльных большевиков в Нарымском 
крае (1911, 1912), политссыльных Нарымского края (1916), с 
участниками Первой Сибирской партийной конференции 
(1920). 
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ЛАВРОВ А.С. 
Ф. П-1. Оп. 3. Д. 34. ЛЛ. 139, 277; Оп. 1. Д. 514. Л. 10. 
Ф. П-10. Оп. 1. Д. 185. Л. 92. 
Ф. Р-1133.Оп. 1. Д. 473. Л. 96; Д. 316а. Л. 23. 
 
Лавров Андрей Сергеевич (01.06.1886, с. Старосеславине, 

Мичуринский район, Тамбовская губерния — 17.12.1936, г. Моск-
ва) — советский и партийный деятель, председатель Новонико-
лаевского губисполкома и Новониколаевского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1922). 

 
Из мещан. Окончил сельскую школу. В 1899 г. начал рабо-

тать слесарем в Москве. В 1902 г. переехал в Петербург, рабо-
тал учеником клепальщика на Путиловском заводе. Вступил в 
РСДРП (б) в 1905 г. Являлся одним из организаторов создания 
партийной ячейки в паровозной мастерской Путиловского за-
вода, распространял нелегальную литературу, вел агитацию, 
участвовал в забастовках. Уволен за неблагонадежность и до 
1916 г. проживал в Тамбовской губернии. В начале 1917 г. пере-
селился в Сибирь. Работал на махорочной фабрике в г. Бийске. 
Вел агитацию среди рабочих. Во время I-й мировой войны мо-
билизован, направлен в 216-й Сибирский пехотный полк, вел 
агитацию среди солдат. Октябрьская революция застала его в 
Тамбовской губернии — полк, в котором он служил, переброси-
ли из Сибири в г. Козлов. Полк перешел на сторону большеви-
ков. Лавров во главе полка штурмом взял городскую думу. В 
1917 г. избран председателем Временного революционного ко-
митета в г. Козлове. В 1918–1921 гг. — председатель Козлов-
ского уездного исполнительного комитета, заместитель пред-
седателя Тамбовской губернской чрезвычайной комиссии, пред-
седатель Тамбовского губернского исполнительного комитета, 
активный участник ликвидации антоновщины. В начале 1920-х 
гг. направлен в Сибирь. Несколько месяцев работал в г. Омске, 
затем в г. Новониколаевске. 10 августа 1922 г. утвержден 
председателем Новониколаевского городского Совета, долж-
ность занимал до 6 декабря 1922 г. Одновременно осуществляя 
функции председателя Новониколаевского губисполкома. В де-
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кабре 1922 г. — делегат на I съезде Советов СССР, член прези-
диума Новониколаевского губисполкома. 7 декабря 1922 г. ото-
зван для работы в аппарате ЦИК СССР. В 1923–1929 гг. — 
председатель Рязанского облисполкома, затем — Армавирско-
го окрисполкома. В 1929–1931 гг. — заместитель народного 
комиссара социального обеспечения РСФСР. В 1931–1935 гг. — 
ответственный советский и хозяйственный работник на 
Дальнем Востоке, Украине, Северном Кавказе. В 1935–1936 гг. 
— в аппарате ВЦИК. 

Характеристика, личная карточка Лаврова А.С. Протокол 
заседания Сиббюро ЦК РКП (б) от 20 июля 1922 г. Доклад о 
деятельности Президиума Новониколаевского губисполкома за 
январь–март 1923 г. Выступление о порядке установления раз-
ряда урожайности по уездам Новониколаевской губернии. 

 
МАРТЫНОВ И.Д. 

Ф. Р-1133. Оп. 1. Д. 473. Л. 113. 
Ф. П-1. Оп. 3. Д. 34. Л. 262. 
Ф. П-10. Оп. 1. Д. 185. Л. 118, 119. 
 
Мартынов Иван Денисович (14(26).08.1883, с. Матвеевка, 

Самарская губерния — 1953, г. Москва) — советский и партий-
ный деятель, председатель Новониколаевского губисполкома и 
Новониколаевского городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (1922–1924). 

 
Из крестьян. В 1896 г. с родителями переехал в г. Оренбург. 

Окончил высшее начальное училище. В 1903 г. — Оренбургские 
педагогические курсы. Член РСДРП с 1910 г. В 1913 г. включился в 
деятельность партийной группы торговых служащих. Работал 
заместителем председателя профсоюза. Когда профсоюз в 1914 
г. закрыли, большевики организовали свою работу в кооперативе 
железнодорожных мастерских. В 1917–1918 гг. — председатель 
Оренбургской продовольственной управы. С декабря 1917 по ян-
варь 1918 г. во время мятежа Дутова находился в отряде П.А. 
Кобозева (чрезвычайный комиссар ВЦИК и СНК РСФСР по Сред-
ней Азии Западной Сибири), занимался продовольственным обес-
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печением войск наступавшей Красной Армии. В освобожденном 
Оренбурге избран членом Военно-революционного комитета и 
назначается губернским комиссаром по продовольствию. Летом 
1918 г., когда Красная Армия временно оставила Оренбург, воз-
главлял службу снабжения войск Актюбинского фронта. После 
освобождения Оренбурга избран членом Военно-революционного 
комитета и назначен губернским комиссаром по продовольствию. 
В 1919 г. — комиссар по снабжению Туркестанской армии. В 
1919–1920 гг. — заведующий Оренбургским губпродкомом, упол-
номоченный Наркомата продовольствия РСФСР по Оренбург-
ской губернии, нарком продовольствия Киргизской (Казахской) 
АССР. Кроме того, в мае–июне 1920 г. — временно исполняющий 
обязанности 1-го секретаря губкома РКП (б). С ноября 1920 по 
октябрь 1922 гг. — председатель Саратовского губпродкома и 
член Саратовского губревкома, ответственный секретарь Са-
ратовского губернского и Тамбовского городского комитетов 
РКП (б). В Новониколаевске с 1922 г. С начала декабря 1922 г. — 
член президиума Новониколаевского губкома РКП (б). 7 декабря 
1922 г. был утвержден председателем Новониколаевского город-
ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута-
тов, а 11 декабря 1922 г. — председателем Новониколаевского 
губисполкома. На этих должностях проработал до 14 апреля 
1924 г. С апреля 1924 по апрель 1925 г. — член Правления Цен-
трального Союза потребительских обществ СССР. В 1925–1927 
гг. — председатель Курского губисполкома. В июне 1927–1929 гг. 
— заместитель председателя Совнаркома Узбекской ССР. В 
1929–1930 гг. — заведующий Западным областным земельным 
отделом. В 1930–1931 гг. — ответственный работник Наркома-
та земледелия СССР. В 1931–1933 гг. учился в Аграрном инсти-
туте Красной профессуры и с 1933 до марта 1937 г. работал 
уполномоченным Центральной комиссии по определению урожай-
ности при СНК СССР по Татарской АССР. С 1943 по 1953 гг. — 
преподаватель Московского авиационного института. Делегат I 
съезда Советов CCCР, X и XI съездов РКП (б). 

 
Протокол внеочередного заседания президиума Новонико-

лаевского губкома РКП (б) от 5 декабря 1922 г. 
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СЕНЦОВ М.К. 
Ф. П-2. Оп. 3. Д. 725. 
 
Сенцов Михаил Константинович (01.06.1895, с. Починки 

Нижегородской губернии — 18.09.1939) — советский и пар-
тийный деятель, председатель Новониколаевского губисполко-
ма и Новониколаевского городского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (1924–1925). 

 
В 1912–1917 гг. — «анархист-коммунист». В начале I-й 

мировой войны призван в армию, в 1915–1917 гг. — выборный 
фельдфебель. В армии находился весь период от Февральской 
до Октябрьской революции. В РСДРП (б) вступил 1 июля 1917 
г., вскоре после участия в работе I Всероссийского съезда Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов, где присутствовал 
как делегат от солдат 203-го пехотного запасного полка (г. 
Орел). После Октябрьской революции в 1918–1923 гг. на со-
ветской и партийной работе в Нижегородской губернии: за-
меститель председателя Лукояновского уездного Совета, 
председатель уездной ЧК и комиссар уездного продкомисса-
риата, председатель Макарьевского (Лысковского) уездного 
комитета РКП (б), заведующий отделом управления Нижего-
родского губисполкома, член губкома РКП (б) и зам. предсе-
дателя Нижегородского губисполкома. В 1921 г. делегат X 
съезда РКП (б), участвовал в боях с кронштадтскими «мя-
тежниками». В 1922 г. — делегат X Всероссийского, а затем 
— I Всесоюзного съезда Советов. С сентября 1923 г. в Сиби-
ри, работал инструктором Сиббюро ЦК РКП (б). 15 апреля 
1924 г. избран председателем Новониколаевского губисполко-
ма и горуездисполкома. 17 сентября 1925 освобожден от ра-
боты в связи с отзывом в распоряжение ЦК РКП (б). В ок-
тябре 1925 г. направлен для работы в Иркутский губком 
РКП (б). Возглавлял Иркутский губисполком, затем — Яро-
славский губисполком. Избран членом ВЦИК. С октября 1928 
по сентябрь 1929 г. работал заместитель председателя Сов-
наркома Крымской АССР, председателем Крымплана, являлся 
кандидатом в члены бюро Крымского обкома РКП (б). Во 
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время работы в Крымской АССР «очень успешно проводил… 
работу по ликвидации последствий контрреволюционной ор-
ганизации “вели-ибрагимовщины”». В 1930–1931 гг. — заве-
дующий крайторготделами Дальневосточного и Восточно-
Сибирского краев. В 1933 г., после учебы на высших курсах при 
ЦК РКП (б), был назначен уполномоченным СНК СССР по оп-
ределению урожайности в Донецкой области. Делегат X съез-
да РКП (б). Делегат I, II, V–IX Всероссийских съездов Сове-
тов, I Всесоюзного съезда Советов. В декабре 1936 г. аресто-
ван в г. Сталино Украинской ССР. Умер в тюрьме 18 сентяб-
ря 1939 г. Решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР 
от 14 апреля 1956 г. реабилитирован «за отсутствием со-
става преступления».  

 
Личное дело по учету кадров Сибкрайкома РКП (б). 
 

РЕМЕЙКО (ТИХОМИРОВ) А.Г. 
Ф. Р-1228. Оп. 1. Д. 92. Л. 117. 
Ф. П-2. Оп. 6. Д. 1854. 
Ф. П-18. Оп. 1. Д. 7. Л. 44. 
 
Ремейко (Тихомиров) Александр Григорьевич (1894, д. Сав-

ково, Родниковский район, Ивановская область — 30.10.1937, г. 
Москва) — советский и партийный деятель, председатель Но-
вониколаевского губисполкома (окрисполкома) и Новониколаев-
ского городского Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (1925–1926). 

 
Из рабочих-текстильщиков, родился и провел детство в 

Вичугово-Родинском текстильном районе. Работать начал в 
1909 г. — курьером при фабричной конторе, затем конторским 
служащим, чернорабочим. В 1912 г. переехал в г. Москву, где, 
продолжая трудиться ради заработка, поступил на заочное 
отделение университета им. Шанявского (проучился три года). 
В 1914 г. окончил двухклассное училище. Сдал экстерном экза-
мены на звание учителя. Во время обучения попал в среду рево-
люционной молодежи, активно участвовал в организации 
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кружков, ставивших образовательные и отчасти революцион-
ные цели. Член РКП (б) с июня 1914 г. С этого времени пере-
шел в рабочий клуб «Просвещение» и стал работать секрета-
рем Симоновской объединенной больничной кассы. Будучи из-
бран на Пироговский съезд Общества врачей по борьбе с алко-
голизмом, по дороге был арестован. После непродолжитель-
ного тюремного заключения вернулся в сентябре 1915 г. в Мо-
скву и стал работать как большевик-подпольщик под фами-
лией Ремейко. В конце 1915 — начале 1916 гг. снова попал в 
тюремное заключение. Переехал в Петроград и поступил на 
работу в больничную кассу Невского завода. Работал в мест-
ной организации РСДРП, затем в связи с угрозой провала — 
секретарем рабочей кассы гвоздильного завода на Васильев-
ском острове, сменил фамилию на Ремейко. В августе 1916 г. 
вынужден был перебраться на Урал на Лысьвенский завод, где 
избран председателем рабочего кооператива. С конца 1916 г. 
— в Перми, работал в местной организации РСДРП. Во время 
Февральской революции 1917 г. участвовал в создании Совета 
рабочих депутатов (член исполкома). В марте–августе 1917 
гг. — член комитета, заместитель председателя, председа-
тель Пермской организации РСДРП. С начала Октябрьской 
революции работал в профсоюзах. С октября 1919 по 
июнь1920 гг. служил в Красной Армии (вначале инструктор, 
затем военный комиссар бригады). В августе 1919 — мае 
1920 гг. — губпродкомиссар в Перми. Затем отозван на проф-
союзную работу: до февраля 1921 г. работал заведущим орга-
низационным отделом ВЦСПС, затем членом правления ЦК 
Всероссийского профсоюза горняков. С декабря 1921 г. — 
председатель Курского губернского совета профсоюзов и од-
новременно член губкома РКП (б). В 1923 — председатель 
Одесского губернского совета профсоюзов. В 1924–1925 гг. — 
председатель Винницкого, затем Подольского губисполкома. 
С июня 1925 г. работал в должности председателя Новонико-
лаевского губисполкома. Был председателем окружной комис-
сии по районированию, которая приступила к работе 22 авгу-
ста 1925 г. С момента роспуска губисполкома комиссия стала 
органом, заменившим распущенный губисполком. 17 сентября 
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1925 г. на окружном съезде Советов избран председателем 
окрисполкома и горсовета, 21 октября 1925 г. утвержден в 
должности Сибкрайкомом РКП (б). Был также председате-
лем окружного Совета профсоюзов. Работал в этих должно-
стях до 15 июня 1926 г. С августа 1926 г. — председатель 
Иркутского окружного комитета РКП (б), с 13 октября 1926 
по 4 марта 1927 г. — председатель Иркутского горисполкома. 
Работал также председателем Иркутского окрплана (1926–
1928). В 1928–1930 гг. — заместитель председателя исполко-
ма Совета Центрально-Черноземной области. В 1930–1932 гг. 
учился в Институте красной профессуры. В 1932–1937 гг. — 
член коллегии Наркомата РКИ. С 11 февраля 1934 по июнь 
1937 гг. — член Комиссии советского контроля при Совнарко-
ме СССР. С июня 1937 г. — руководитель групп просвещения, 
здравоохранения и жилищно-коммунальной Комиссии совет-
ского контроля. Был делегатом XIII конференции РКП (б) (16–
19 января 1924). Делегат XIV–XVII съездов РКП (б). Делегат 
II Всесоюзного Съезда Советов СССР, член ЦИК СССР I со-
зыва. Член ВЦИК и ЦИК СССР еще нескольких созывов. Пе-
чатался в партийных изданиях «Экономическая газета» 
«Правда». 19 июня 1937 г. арестован. 29 октября 1930 г. при-
говорен Военной коллегии Верховного суда СССР к смертной 
казни. 30 октября 1937 г. расстрелян. Реабилитирован по-
смертно определением Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР от 23 июня 1956 г. 

 
Личное дело по учету кадров Сибкрайкома РКП (б). По-

становление Новониколаевского окружного съезда Советов от 
17 ноября 1925 г. по докладу А.Г. Ремейко о переименовании 
г. Новониколаевск в г. Новосибирск и ходатайстве перед пред-
стоящим Сибирским краевым съездом Советов и ВЦИК об ут-
верждении этого постановления. 

 
 
 
 
 

92



ЗАЙЦЕВ И.Г. 
Ф. П-3. Оп. 1. ДД. 42, 473; Оп. 8. Д. 1064; Оп. 15. Д. 5733. 
Ф. П-8. Оп. 1. Д. 22. 
Ф. П-58. Оп. 3. Д. 1322. 
Ф. Р-47. Оп. 2. Д. 11; Оп. 5. Д. 1. 
 
Зайцев Иван Григорьевич (1893, с. Абловка, Арбеньевская 

волость Кирсановский уезд, Тамбовская губерния — 1939) — 
советский и партийный деятель, председатель Новосибирско-
го губисполкома и Новосибирского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (1926–1929).  

 
Получил начальное образование. Рабочий, по основной про-

фессии мыловар. Член РКП (б) с 1918 г. До 1920 г. служил в 
РККА. Затем избирался на руководящую советскую работу: с 
декабря 1923 по 1926 г. председатель уездных исполкомов Сове-
тов в Тамбовской губернии, председатель Тамбовского губис-
полкома. Делегат XIII съезда РКП (б). В Сибири с 1926 г. С 15 
июня 1926 по 20 февраля 1930 г. — председатель Новосибирско-
го городского Совета депутатов и Новосибирского окрисполко-
ма. С июля 1928 г. сопредседатель (совместно с В.Д. Вегманом) 
Комитета содействия строительству театра («Комсод») при 
Сибкрайисполкоме. После введения самостоятельной должно-
сти председателя горсовета, сменен на посту председателя 
горсовета и до 21 сентября 1930 г. — председатель Новосибир-
ского окрисполкома. Затем избран первым заместителем пред-
седателя Запсибкрайисполкома. С 1935 г. — управляющий в тре-
сте Ленинградпромстрой. Член ВЦИК Советов XIII созыва 
(1927–1929). Необоснованно репрессирован. Арестован 10 авгу-
ста 1938 в г. Ленинграде. Приговорен к расстрелу Военным 
трибуналом СибВО 26 апреля 1939 г. по обвинению в «участии в 
правотроцкистской организации» по ст. 17-58-8, 58-6 ч. 1, 58-7-
11 УК РСФСР. Реабилитирован 16 июля 1957 г. 

 
Личное дело по учету кадров Куйбышевкого горкома 

РКП (б). Личное дело сотрудника Сибкрайплана. Выписка из 
личного дела за 1926–1935 гг. Характеристика за 1926 г. Персо-
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нальное дело члена РКП (б). Выписка из протокола Сибирской 
Центральной комиссии по чистке № 38 от 23 июня 1935 г. о 
восстановлении в РКП (б). 

Протоколы заседаний бюро Западно-Сибирского краевого 
комитета РКП (б), в т.ч. о утверждении И.Г. Зайцева в должно-
сти заместителя председателя Запсибкрайисполкома.  

Протоколы заседаний Новосибирского окрисполкома, в т.ч. 
о утверждении генерального плана планировки Новосибирска 
(1927), о плане ускоренного ввода в эксплуатацию новых 
школьных зданий, о включении Новосибирска в число «социа-
листических индустриальных центров СССР» и утверждении 
проекта создания в левобережной части г. Новосибирска «со-
циалистического города», о создании строительного управле-
ния «Новосибсоцстрой» (1930). 

Тезисы доклада И.Г. Зайцева «О состоянии хозяйства Ново-
сибирского округа за 1927/28 г.» на заседании Запсибкрайис-
полкома. 

 
КУРАЕВ В.П. 

Ф. П-3. Оп. 15. Д. 9330. 
Ф.П-18. Оп. 1. Д.Д. 5, 295, 637, 932. 
 
Кураев Василий Порфирьевич (1887, с. Тумкино, Симбирская 

губерния — ?) — советский и партийный деятель, председа-
тель Новосибирского городского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (1929–1930). 

 
Из крестьян-отходников. Закончил трехклассное приход-

ское училище. Отдан в ученики к портному, обучался портнов-
скому ремеслу до 1907 г. в Симбирской губернии. Работал в Ца-
рицыне, Орске Оренбургской губернии и др. в частных мастер-
ских мастером портновского дела. В 1916 г. — чернорабочий, 
затем рабочий-сдельщик и контролер-наблюдатель в цехе от-
деления на трубочном заводе в Самаре. В Самаре участвовал в 
забастовках, избран наблюдателем отделения и цеха и рабо-
тал на этих должностях до Февральской революции. С 1917 г. 
— член профсоюза швейников. С июня 1917 г. — член партии 
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социалистов-революционеров. Во время военных действий при 
колчаковщине оказался на линии фронта между и белыми и вы-
нужден был выехать в Иркутск, где в 1919–1920 гг. работал в 
артели портных. В Иркутске участвовал в работе подпольной 
большевистской ячейки, оказывал помощь арестованным крас-
ноармейцам, поддерживал связь с партизанскими частями 
Н.А. Каландаришвили. Член РКП (б) с марта 1920 г. В 1919 г. 
выдвинут на работу в губернский Совет профсоюзов. В 1920 
откомандирован губернским профсоветом, получив чрезвычай-
ные полномочия от губпродкома и продовольственного коми-
тета 5-й Армии на переброску продовольственных маршрутов, 
идущих с запада на восток, в г. Иркутск через р. Ия, где мост 
был взорван чехами. После окончания выполнения задания вер-
нулся в распоряжении губернского Совета профсоюзов и рабо-
тал на постоянной основе в качестве заместителя заведующе-
го тарифным отделом, заведующего орготделом. В 1921 г. на-
значен чрезвычайным уполномоченным по проведению продраз-
верстки в Тулунском уезде Иркутской губернии. С августа 1920 
по 1925 г. работал в профсоюзных организациях Иркутска, 
Томска, Барнаула. С 1925 по 1929 гг. — член президиума Сибир-
ского краевого совета профсоюзов и бюро Новосибирского ок-
ружкома РКП (б), одновременно член президиума Новоникола-
евского (Новосибирского) окрисполкома. В феврале 1929 г. из-
бран председателем Новосибирского горсовета. В июне 1930 г. 
отозван с должности председателя Новосибирского горсовета 
и назначен директором пимокатного треста Сибкрайсовнар-
хоза.15 января 1931 г. назначен директором Бийской льноткац-
кой фабрики. 31 января 1933 г. секретариатом Запсибкрайкома 
РКП (б) утвержден в должности заместителя заведующего 
краевым отделом труда, с момента слияния органов труда с 
профсоюзами работал в профсоюзах: председателем крайкома 
профсоюза рабочих земледельческих совхозов, с 5 ноября 1934 г. 
— председателем крайкома Союза работников овощных совхо-
зов. 3 февраля 1935 г. решением бюро Запсибкрайкома РКП (б) 
откомандирован в распоряжение Красноярского крайкома 
партии. С мая 1937 по июнь 1938 гг. — член пленума Новоси-
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бирского горкома РКП (б). На выборах 24 декабря 1939 г. из-
бран депутатом Новосибирского городского Совета. 

 
Личное дело по учету кадров Запсибкрайкома РКП (б). Ре-

шения Новосибирских окружных партийных конференций о 
выборах в Новосибирский окружком РКП (б). 

Протоколы заседаний Новосибирского горсовета и окриспол-
кома, в т.ч. о районировании Новосибирского округа, о проведе-
нии коллективизации, о индустриальном строительстве и подго-
товке к строительству завода сельскохозяйственных машин (бу-
дущий Сибсельмаш), о создании треста Новосибсоцстрой. 

 
РЕШЕТНИКОВ Л.В. 

Ф. П-3. Оп. 15. Д.Д. 14470, 14471. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 9860; Оп. 56. Д. 20819.  
Ф. П-5. Оп. 4. Д. 367. 
Ф. П-48. Оп. 3. Д. 1051. 
 
Решетников Лолий Васильевич (?, г. Барнаул — ?) — совет-

ский и партийный деятель, председатель Новосибирского го-
родского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов (1930). 

 
Из рабочих. Окончил начальную школу. Работать начал в 12 

лет — расклейщиком афиш, затем учился сапожному ремеслу. 
Имел несколько рабочих профессий: пимокат, печник, слесарь, 
грузчик. Во время революции 1905 г. расклеивал прокламации, 
продавал революционную литературу и газеты. В Томске в 
1911 г. вступил в студенческий кружок. Арестован, пережил 
месячное тюремное заключение. В Барнауле, куда вскоре вер-
нулся, продолжил работу в организации РСДРП. В 1914 г. мо-
билизован, в армии за «разложение дисциплины» был отдан под 
суд, но от суда скрылся и после этого находился на фронте в 
44-м Сибирском стрелковом полку. За боевое отличие произве-
ден в фельдфебели. В июле 1916 г. — ранен, контужен и эва-
куирован в Челябинск. В 1916 г. в г. Барнауле связался с органи-
зацией РСДРП и получил партийное поручение — работать по 
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организации кружков в военных частях. В члены РСДРП при-
нят в марте 1917 г. После Февральской революции показал себя 
как деятельный пропагандист, принял участие в организации 
профсоюзов: был избран председателем Союза печатников и 
каменщиков, избран депутатом Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Советом был делегирован в члены Барнаульской 
городской продовольственной управы (работал заместителем 
председателя с 20 февраля 1917 г. по 3 мая 1918), комендант г. 
Барнаула. После белочешского переворота арестован, заклю-
чен в тюрьму, но сумел бежать. В начале 1919 г. с двумя дру-
гими подпольщиками перебрался в Иркутск, где избран заве-
дующим военной секцией областного революционного подполь-
ного штаба. В июле арестован контрразведкой, но удалось 
бежать из-под конвоя и пробираться на Алтай, где в с. Овчин-
никово стал одним из организаторов партизанского отряда. 
Воевал в партизанской армии Зачумышского края, был военко-
мом полка, затем комиссаром 1-й партизанской Чумышской 
дивизии. После слияния партизанских частей с Красной армией 
отозван в Барнаул и в 1920–1922 гг. находился на продовольст-
венной и хозяйственной работе: Каменский райпродкомиссар, 
председатель горпродкома г. Барнаула. Одновременно избран в 
состав партийного комитета. В 1921 г. избран заместителем 
председателя губисполкома, в этой должности проработал 2-
го созыва. Был также членом Алтайского губкома РКП (б) (из-
бран в конце июля 1920 г. на Алтайской губернской партийной 
конференции). Затем — на кооперативной работе: замести-
тель председателя, председатель, с февраля 1923 г. — дирек-
тор Алтайского промышленного товарищества по производ-
ству овчинно-шубных изделий (губпромкомбината). Отозван 
для работы секретарем горрайкома РКП (б), но оставался 
также и членом правлений губсоюза и промышленного това-
рищества. В 1924–1925 гг. — временный управляющий Енисей-
ской конторой Госторга. С ноября 1925 г. направлен для рабо-
ты председателем правления Енисейского губернского союза 
потребительской кооперации. В Новосибирске с апреля 1928 г., 
работал директором мылзавода Сибкрайсоюза. 5 июля — 30 
сентября 1930 г. — председатель Новосибирского городского 
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Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
В 1931–1934 гг. работал председателем горсоветов Прокопь-
евска и Кемерово. Делегат X и XIV съездов РКП (б). В 1942 г. в 
составе группы из пяти бывших партизан гражданской войны 
в Сибири отправлен по решению Новосибирского обкома 
РКП (б) к партизанам Белоруссии. Делегация передала белорус-
ским партизанам подарки, которые собраны были трудящими-
ся Новосибирской области. Во время своего пребывания здесь 
они передавали белорусским партизанам опыт борьбы с колча-
ковщиной сибирских партизан. Награжден медалью «партиза-
ну Великой Отечественной войны» 1-й ст.  

 
Личное дело по учету кадров Западно-Сибирского крайкома 

РКП (б), Новосибирского обкома КПСС. Персональное дело 
коммуниста. Воспоминания об Октябрьской революции в За-
падной Сибири Л.В. Решетникова. 

 
АЛФЕЕВ Е.С. 

Ф. Р-1990. Оп. 2. Д. 25. 
Ф. Р-1194. Оп. 1. Д. 108. ЛЛ. 187, 239. 
Ф. П-6. Оп. 2. Д. 79. 
 
Алфеев Ефим Степанович (1895, д. Гороносиха, Владимир-

ская губерния — 16.07.1938, г. Красноярск) — советский и пар-
тийный деятель, председатель Новосибирского городского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(1930–1931). 

 
Окончил четыре класса. Член РКП (б) с 1917 г. С 1922 г. — 

на финансовой работе в Курской губернии. С 7 июля 1927 г. за-
ведовал Новосибирским окружным финансовым отделом. С 
февраля1930 — заместитель председателя Новосибирского 
окрисполкома. 30 сентября 1930 г. пленумом Новосибирского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов избран председателем горсовета. Работал в этой 
должности до 26 декабря 1931 г. В 1930-х гг. работал началь-
ником Красноярского краевого финансового управления. 2 авгу-
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ста 1937 г. арестован по обвинению в троцкистской деятель-
ности. 16 июля 1938 г. осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного Суда СССР по ст. 58-8, 58-7, 58-11 УК 
РСФСР к исключительной мере наказания. Приговор приведен в 
исполнение в тот же день в г. Красноярске. Реабилитирован 
определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 1 
декабря 1956 г. Постановлением Комиссии партийного кон-
троля Красноярского крайкома КПСС от 22 августа 1989 г. 
реабилитирован в партийном отношении (посмертно). 

 
Личное дело сотрудника Окрфинотдела. Персональное дело 

коммуниста. 
Протокол заседания пленума от 6–7 февраля 1931 г. о из-

брании Е.С. Алфеева председателем городского Совета. 
 

ЯЛУХИН Н.П. 
Ф. П-2. Оп. 6. Д. 2581. 
Ф. П-3. Оп. 7. Д. 977; Оп. 15. Д. 20387. 
Ф. П-22. Оп. 6. Д. 2581; Оп. 7. Д. 5812. 
 
Ялухин Николай Петрович (апрель 1895, поселок Нижне-

Тагильского завода, Пермская губерния — 1937, г. Новосибирск) 
— советский и партийный деятель, председатель президиума 
Новосибирского городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (26.12.1931–17.06.1935). 

 
Из семьи служащего. Работал токарем в Нижнем Тагиле, 

продавцом в Омске. С февраля 1917 по 1918 гг. служил в Томске 
в отдельной гаубичной батарее. Состоял в военной организа-
ции РСДРП (б). После Октября 1917 г. избран председателем 
батарейного комитета и членом Томского гарнизонного Сове-
та. В 1917–1918 гг. в Каинске одновременно состоял председа-
телем рабочего потребительского кооператива и членом Со-
вета депутатов от рабочих. В июне 1918 г., во время наступ-
ления белочехов на Каинск, участвовал в его защите и эвакуи-
ровался с Советами, находясь в единственном организованно 
отступавшем отряде мадьяр под руководством Кароя Лигети. 
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Но вынужден был вернуться в Каинск, где был арестован и за-
ключен в тюрьму. Вскоре освобожден. В 1918 –1919 г. работал 
кассиром сельскохозяйственного склада. С 1919 по 1920 гг. 
служащий продовольственных органов г. Омска. В 1923–1925 
гг. — председатель Славгородского уездного исполкома, член 
бюро Омского губкома РКП (б). В 1927 г. — председатель Ка-
менского, в 1928–1930 гг. Каинского окружных исполкомов Со-
ветов. С 1926 по 1930 г. одновременно являлся членом прези-
диума Сибкрайисполкома. В 1930 г. назначен заведующим Си-
бирским краевым земельным управлением. С декабря 1931 г. по 
июнь 1935 г. — председатель Новосибирского горсовета, член 
бюро Новосибирского горкома РКП (б). В 1930–1934 гг. — член 
ВЦИК РСФСР. В 1935–1937 гг. — член ЦИК СССР. С 1935 по 
1937 г. — уполномоченный Комитета заготовок при СНК 
СССР по Западно-Сибирскому краю. Значится в списке лиц, 
подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда СССР от 
3 октября 1937 г. Арестован и погиб в г. Новосибирске. Реаби-
литирован. 

 
Личные дела по учету кадров Сибкрайкома РКП (б), Запад-

но-Сибирского крайкома РКП (б), Новосибирского горкома 
РКП (б). Персональное дело коммуниста. 

 
ГОРДИЕНКО П.Я. 

Ф. П-1. Оп. 2. Д. 382. 
Ф. П-2. Оп. 3. Д. 185; Оп. 6. Д. 506. 
Ф. П-3. Оп. 14. Д. 71.  
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 577, 578. 
 
Гордиенко Петр Яковлевич (06.01.1892, д. Новониколаевка, 

Екатеринославская губерния — 22.06.1938, г. Новосибирск) — 
советский и партийный деятель, председатель президиума Но-
восибирского городского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов (23.06.1935–17.10.1936). 

 
Из рабочих. В 1896 г. с родителями переселился в с. Матусы 

Ишимского уезда Тобольской губернии. Подростком трудился на 
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железной дороге ремонтным рабочим и котельщиком. Закончил 
Петуховское двухклассное училище. С 1905 г. вел работу в рево-
люционных кружках учащейся молодежи, подвергался обыскам и 
арестам. В 1910 г. окончил Омскую фельдшерскую школу. Рабо-
тал фельдшером в Ишимском и Курганском уездах. В 1913 г. 
распоряжением Тобольского губернского управления отправлен в 
административную ссылку на север Тобольской губернии в с. 
Черное. Сблизился с группой ссыльных большевиков. Член 
РКП (б) с 1917 г. В конце 1915 г. мобилизован на военную служ-
бу, отправлен рядовым в Тюменский стрелковый запасный ба-
тальон, а затем — военным фельдшером в Курганский лазарет. 
Вел подпольную работу, организовал большевистскую ячейку 
среди команды лазарета. После Февральской революции избран 
председателем лазаретного комитета и членом исполкома Кур-
ганского Совета рабочих и солдатских депутатов, возглавлял в 
нем группу большевиков. Делегат 1-го Всесибирского съезда Со-
ветов в г. Иркутске. С 23 ноября 1917 г. избран председателем 
Курганского Совета депутатов рабочих и солдатских депута-
тов. В 1918 г. выехал в с. Черное Тобольской губернии к семье 
для лечения. Здесь его застал белочешский переворот. Он орга-
низовал подпольную большевистскую организацию в селе, но 
вскоре был арестован и попал в Тобольскую тюрьму. Заболел 
тяжелым сыпным тифом и был выпущен на свободу, перешел на 
нелегальное положение, принимал участие в партизанском дви-
жении. С освобождением Тобольска Красной Армией стал чле-
ном Тобольского военно-революционного комитета. В декабре 
1919 — феврале 1920 — председатель Тобольского организаци-
онного бюро РКП (б) и уездного ревкома. В связи с ухудшением 
здоровья направлен Сиббюро ЦК РКП (б) на Алтай. Здесь он с 
февраля 1920 по январь 1921 гг. был председателем Горно-
Алтайского уездного организационного бюро РКП (б), возглавлял 
Улалинский уездный отдел здравоохранения (с 3 апреля по 23 
июня 1920). В 1921–1922 гг. заведовал агитмассовым отделом 
Горно-Алтайского укома РКП (б). В 1922 г. заведовал Ойрот-
ским областным отделом здравоохранения, народного образова-
ния, был редактором газеты «Ойротский край». В 1922–1924 гг. 
— секретарь Ойротского обкома РКП (б). С сентября 1924 г. — 
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секретарь Канского окружкома РКП (б). С 15 декабря 1926 г. — 
секретарь Ачинского окрисполкома и бюро окружкома партии. 
16 марта 1930 г. командирован в качестве заместителя предсе-
дателя Ойротского облисполкома. В 1931 г. закончил курсы об-
ластных и краевых партработников при ЦК РКП (б), заочные 
курсы марксизма-ленинизма. В Новосибирске — с 1932 г. В 1932–
1934 гг. — заведующий агитмассовым отделом Западно-
Сибирского крайкома РКП (б). 26 февраля 1934 г. утвержден 
Запсибкрайкомом РКП (б) в должности председателя Западно-
Сибирского крайсовпрофа (работал до 1935). 17 июня 1935 г. 
бюро крайкома РКП (б) по просьбе Новосибирского горкома 
РКП (б) откомандировало его для работы председателем Ново-
сибирского горсовета. 23 июня 1935 г. — 17 октября 1936 г. — 
председатель Новосибирского городского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов. 17 октября 1936 гг. 
назначен секретарем Тайгинского райкома РКП (б). Делегат XII 
Всероссийского съезда РКП (б), Всероссийской партконферен-
ции, Делегат VIII Всероссийского съезда Советов, избирался 
кандидатом в члены ВЦИК XV созыва и членом ЦИК СССР VI 
созыва. Делегат XII, XIII, XIV, XVI съездов РКП (б). Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Решением ЦК РКП (б) от 
11 сентября 1937 г. снят с работы. 20 ноября 1937 г. арестован 
в г. Томске по обвинению в принадлежности к «антисоветской 
право-троцкистской террористической, диверсионно-
вредительской организации». 22 июня 1938 г. осужден выездной 
сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР по ст. 58-7-8-
11 УК РСФСР, приговорен к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение в тот же день в г. Новосибирске. Реабилитирован оп-
ределением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 1 июня 
1957 г.  

 
Личные дела по учету кадров Сибкрайкома РКП (б). Копия 

докладной записки помощника Алтайского губернского проку-
рора по Ойротской области Коренюк о взаимоотношениях с 
секретарем обкома П.Я. Гордиенко (1923). Выписка из прото-
кола заседания партколлегии комиссии партийного контроля по 
Западно-Сибирскому краю с текстом выступления секретаря 
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Турочакского райкома РКП (б) о «враге народа» П.Я. Гордиен-
ко и его деятельности в Ойротии. 

Воспоминания П.Я. Гордиенко о его революционной дея-
тельности в годы I-й мировой войны и становлении Советской 
власти в Кургане в феврале–декабре 1917 г. 

 
ГОЛОВАЧЕВ М.Н. 

Ф. Р-600. Оп. 1. Д. 113, 210; Оп. 3. Д. 30 
Ф. П-22. Оп. 2. Д. 1012 
 
Головачев Михаил Николаевич (20.11.1902, с. Печерские Вы-

селки, Кстовский уезд, Нижегородская губерния — 28.10.1937, 
г. Новосибирск) — советский и партийный деятель, председа-
тель Новосибирского городского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (1936–1937). 

 
Из крестьян. Закончил высшее народное училище в Нижнем 

Новгороде. С декабря 1921 по июль 1922 г. работал помощни-
ком уполномоченного экономического отдела Нижегородского 
губернского отдела ОГПУ. В 1927 г. окончил экономический 
факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии. С 
июня 1927 по ноябрь 1928 г. — ответственный инструктор 
Колхозцентра РСФСР. С ноября 1928 по январь 1930 г. служил 
в РККА (красноармеец, командир взвода). Участник боевых 
действий на КВЖД, награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. В 1930–1932 гг. обучался в аспирантуре научно-
исследовательского колхозного института, в 1932–1933 гг. — 
слушатель Аграрного института красной профессуры (Моск-
ва). В 1932 г. руководил сектором агропропаганды Московского 
областного земельного управления. В августе 1933 г. направлен 
для работы в Сибирь, до января 1935 г. работал ответствен-
ным инструктором политсектора МТС при Западно-
Сибирском краевом земельном управлении. Затем направлен 
для работы заведующим организационным отделом Западно-
Сибирского краевого Совета депутатов. В 1936 г. избран чле-
ном Новосибирского горсовета, в ноябре 1936 г. — его предсе-
дателем. Председатель Новосибирского горсовета с 14 ноября 
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1936 по 29 июля 1937 г. 29 июля 1937 г. арестован по необосно-
ванному обвинению в принадлежности к «право-троцкистской 
организации». 28 октября 1937 г. осужден выездной сессией Во-
енной коллегии Верховного Суда СССР по ст. 58, п. 7-8-11 УК 
РСФСР, приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние в тот же день в г. Новосибирске. Реабилитирован определе-
нием Военной коллегии Верховного Суда СССР в 1957 г. 

 
Персональное дело коммуниста. 
 

НЕСМЕЯНОВ Г.А. 
Ф. П-4. Оп. 18. ДД. 8449, 8450. 
Ф. Р-576. Оп. 3. Д. 345.  
 
Несмеянов Григорий Алексеевич (25.01.1902, г. Томск — ?) 

— советский и партийный деятель, председатель Новосибир-
ского горисполкома (09.02.1938–15.05.1938).  

 
Родился в рабочей семье. Образование: высшее начальное учи-

лище в г. Томске. В дальнейшем систематического образования не 
получил: в 1930 г. кратковременно обучался на профкурсах удар-
ников в г. Омске, но не окончил, был отозван на профкурсы ЦК 
Союза металлистов в Ленинграде, которые тоже не закончил, 
т.к. был постановлением ЦК Союза работников общего машино-
строения переведен на работу в аппарат ЦК Союза. Работать 
начал со школьных лет: мальчиком в частных мастерских, учени-
ком в электромеханической мастерской в Томске, а после оконча-
ния в 1918 г. школы, поступил на Тохтамышевский завод (завод 
находился в Томске, в 8–10 км вверх по р. Томи), где получил ква-
лификацию слесаря-электромонтера. Работая на заводе, в 1925 г. 
избран председателем заводского комитета профсоюза, затем 
председателем Томского окружного отдела Союза текстильщи-
ков (декабрь 1925 — февраль 1928). В 1928 г. был направлен на 
завод «Металлист», работал слесарем, а в феврале 1929 г. избран 
председателем завкома завода. Член РКП (б) с 1928 г. В 1930 г. — 
председатель парткома заводов: весового и «Металлист». Был 
одновременно членом пленума Томского горкома РКП (б). Не-
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смеянов также имел опыт советской работы: во время работы в 
Томске избирался депутатом городского Совета. В этом же 
1930 году выдвинут на должность помощника директора завода 
«Металлист» по производственным совещаниям, направлен на 
курсы при ЦК профсоюза металлистов в Москву, где, не доучив-
шись, был отозван для работы в аппарат ЦК Союза работников 
общего машиностроения. В 1934 г. направлен в г. Новосибирск для 
укрепления кадров крайкома Союза работников среднего машино-
строения и работал в качестве заместителя председателя край-
кома. В декабре 1934 г., в связи с ликвидацией Союза работников 
общего машиностроения и созданием Союза работников среднего 
машиностроения, Г.А. Несмеянов был утвержден в должности 
Уполномоченного ЦК Союза по заводам Сибирского края. В 1937 
г., с ликвидацией системы уполномоченных, был утвержден в 
должности старшего инспектора охраны труда ЦК Союза сред-
него машиностроения по заводам Сибирского края. В августе 
1937 в г. Новосибирске был создан Сибирский территориальный 
комитет Союза работников среднего машиностроения, и 
Г.А. Несмеянов был избран председателем комитета. В 1937 г. 
также работал в Анжерке председателем окружной избира-
тельной комиссии по выборам Верховного Совета СССР. Реше-
нием бюро горкома РКП (б) от 2 февраля 1938, как выдвиженец, 
был рекомендован для назначения председателем Новосибирского 
горсовета. Проработав в этой должности с февраля по май 1938 
г., по собственной просьбе, как не имеющий подготовки и опыта 
советской работы, был с должности отозван. С июня 1938 г. ра-
ботал в Новосибирском облкомхозе начальником областного 
управления коммунального хозяйства. В феврале 1940 г. направлен 
на завод «Труд», где избран секретарем партбюро завода. Также 
был членом пленума и бюро Октябрьского райкома РКП (б) г. Но-
восибирска. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Личное дело Несмеянова Г.А., уполномоченного ЦК 
Союза работников среднего машиностроения. 
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АРЕФЬЕВ В.Н. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 418. 
 
Арефьев Василий Никитович (1892, с. Милитино, Кольчу-

гинский уезд, Ивановская область — ?) — советский и пар-
тийный деятель, председатель Новосибирского горисполкома 
и Новосибирского городского Совета и Совета депутатов 
трудящихся (1938–1939). 

 
Из крестьян. Работать начал в 1907 г. учеником токаря 

на Московском машиностроительном заводе, в 1910 г. — сле-
сарь Московского металлургического завода, в 1912–1913 гг. 
— слесарь Люберецкого машиностроительного завода. С ок-
тября 1913 по февраль 1917 г. служил рядовым в авточастях 
в Двинске, Вильно, Смоленске, Петрограде. После возвращения 
со службы, с августа 1918 по октябрь 1920 г. работал фрезе-
ровщиком и слесарем на автомобильном заводе в Ярославле. В 
1920–1921 гг. — заведующий производственным отделом 
Ярославского губернского отделения Союза транспортных 
рабочих, слесарь Автопромторга в Москве. С 1 августа 1921 
по декабрь 1922 гг. работал в фабрично-заводском комитете 
Кольчугинского завода (Ивановская область). С марта 1923 
по июль 1937 гг. — инструктором, директором школы ФЗУ, 
начальником отдела кадров, заместителем секретаря парт-
кома, начальником цеха на Московском авиазаводе № 1. С ию-
ля 1937 — в Новосибирске, работал начальником инструмен-
тального цеха авиационного завода им. В.П. Чкалова. С 14 мая 
1938 г. по 28 декабря 1939 г. — председатель Новосибирского 
горсовета, освобожден от работы по состоянию здоровья. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
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БЕСОВ В.Д. 
Ф. П-4. Оп. 22. Д. 521. 
Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 876. 
 
Бесов Виктор Денисович (1907, п. Тайга, ныне Кемеровской 

области — ?) — советский и партийный деятель, председа-
тель Новосибирского городского Совета депутатов трудя-
щихся (1939–1941) и Новосибирского горисполкома (1940–
1941).  

 
Из рабочих. Окончил приходскую школу. С 15 лет начал ра-

ботать учеником в паровозном депо ст. Тайга, затем — по-
мощник токаря, токарь. Член РКП (б) с 1926 г. В марте 1926 г. 
после окончания одногодичной вечерней совпартшколы, был 
выдвинут на должность секретаря первичной комсомольской 
организации и заведующего экономическим отделом райкома 
комсомола. Далее был направлен на комсомольскую работу в 
комитет профсоюза Томской железной дороги (Дорпрофсож). 
С марта 1929 г. заведовал страхкассой при Дорпрофсоже. Ру-
ководил Томским райколхозсоюзом. В 1930 г. несколько месяцев 
работал на той же должности в системе окрколхозсоюза в с. 
Новокусково. В марте 1931 г. возвратился в паровозное депо 
ст. Тайга, работал помощником начальника депо, начальником 
отдела кадров. В ноябре 1931 г. избран секретарем парткома 
ст. Тайга. В октябре 1935 — феврале 1936 гг. — ответствен-
ный инструктор политотдела Томской железной дороги. В 
феврале 1936 г. утвержден парторгом ЦК РКП (б) в паровоз-
ном депо ст. Белово. В 1937–1938 г. работал инструктором 
политотдела Наркомата путей сообщения на ст. Грязи (Воро-
нежская область). По возвращении в Новосибирск работал ин-
структором политотдела, затем секретарем парткома Том-
ской железной дороги. В январе 1939 г. избран секретарем Ка-
гановического райкома РКП (б) г. Новосибирска. С 1939 г. — 
председатель Новосибирского городского Совета (утвержден 
в должности решением бюро Новосибирского обкома РКП (б) 
от 31 декабря 1939). 29 января 1940 г. утвержден председате-
лем Новосибирского горисполкома. 27 марта 1941 г. избран 
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секретарем Новосибирского обкома партии по местной и лег-
кой промышленности. Выбыл за пределы Новосибирской об-
ласти в 1942 г.  

Личное дело депутата Новосибирского облсовета. Персо-
нальное дело члена РКП (б). 

 
ЯКОВЛЕВ И.Д. 

Ф. П-4. Оп. 23. Д. 4280. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 7178. 
 
Яковлев Иван Дмитриевич (5(18).01.1910, с. Саввушка, 

Змеиногорский уезд, Томская губерния — ?) — советский и 
партийный деятель, председатель Новосибирского гориспол-
кома (1941).  

 
Из крестьянин. Член РКП (б) с 1928 г. В 1930–1931 гг. — за-

ведующий отделом агитации и пропаганды, секретарь Поспе-
лихинского РК ВЛКСМ. По мобилизации прибыл в Новосибирск 
в ноябре 1930 г. на строительство завода «Сибкомбайн». Ра-
ботал один год редактором многотиражной газеты «Даешь 
комбайн». Секретарь комитета ВЛКСМ «Сибкомбайнстроя». 
Участвовал в строительстве завода горного оборудования 
(позднее — авиазавод им. Чкалова). В 1933 г. призван в РККА, 
срочную службу проходил в частях береговой охраны Тихооке-
анского флота. В 1934 г. избран заместителем секретаря 
парткома комбината № 179 (Сибсельмаш). В 1935–1936 гг. ра-
ботал заведующим районо Кировского района, затем заведую-
щим культпропотделом Кировского райкома РКП (б). В 1937–
1938 гг. вновь работал на комбинате № 179 секретарем парт-
кома. В течение одного учебного года — директор средней 
школы № 9 г. Новосибирска. В 1939 г. — заведующий Новоси-
бирским гороно. В 1940 г. назначен первым секретарем Киров-
ского райкома РКП (б), затем — третьим секретарем Новоси-
бирского горкома РКП (б). 27 марта 1941 — 15 июля 1941 гг. — 
председатель Новосибирского горисполкома. С 1942 г. — вто-
рой секретарь Новосибирского горкома РКП (б). С 25 сентября 
1944 г. по 1946 г. — секретарь Новосибирского обкома РКП (б). 
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В 1946–1949 гг. обучался в Высшей партийной школе при ЦК 
РКП (б). С 8 января 1949 г. до августа 1955 г. — первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПСС. В 1955–1957 гг. — второй, 
затем первый секретарь ЦК КП Казахстана. В 1958–1961 гг. 
— первый секретарь Ульяновского обкома КПСС. В 1961–1964 
гг. — председателя Омского горисполкома. В 1964–1973 гг. — 
первый заместитель председателя Омского облисполкома. Де-
легат XIX, XX съездов КПСС, член ЦК КПСС в 1952–1961 гг., 
депутат Верховного Совета СССР 3–6 созывов. С 1973 г. — на 
персональной пенсии. Награжден орденами Ленина (1957, 
1960), орденами Октябрьской революции (1980), тремя орде-
нами Трудового Красного Знамени (1944, 1967, 1970), «Знак По-
чета» (1942) и двумя медалями. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

ГЛЫБИН Я.П. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 3606. 
Ф. П-4. Оп. 23. Д. 607; Оп. 33. Д. 186. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.Д. 1196, 1197; Оп. 7. Д. 996а. 
Ф. П-36. Оп. Д. 166. 
 
Глыбин Яков Петрович (январь 1903, г. Красноярск — ?) — 

советский и партийный деятель, председатель Новосибирско-
го горисполкома (1941–1942), и.о. председателя Новосибирско-
го горисполкома (1946–1947). 

 
Из крестьян. Окончил 4-классное городское училище. Рабо-

тать начал с 12 лет (отдельщик на кирпичном заводе). В 1918–
1927 гг. — рабочий-кожевник на хромовом заводе в Краснояр-
ске. В 1921 г. служил в РККА. Член РКП (б) с мая 1928 г. С 
сентября 1927 г. в Новосибирске в связи с переводом хромового 
завода из Красноярска (Новосибирский кожевенный завод «Ди-
намо»). С 1932 г. — директор Новосибирского хромового заво-
да и одновременно с июля 1930 по 1932 г. — заместитель ди-
ректора Сибирского филиала научно-исследовательского ин-
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ститута кожевенной промышленности. 12 апреля 1939 г. ут-
вержден в должности заведующего отделом коммунального 
хозяйства Новосибирского горисполкома. Депутат Новосибир-
ского городского Совета, член пленума Центрального райкома 
РКП (б) (г. Новосибирск). 29 июля 1941 г. — 21 апреля 1942 г. — 
председатель Новосибирского горисполкома, обкомом РКП (б) 
снят с должности с формулировкой: «за невыполнение реше-
ний облисполкома о создании нормальных условий для жизни 
эвакуированных ленинградских рабочих и проявления в работе 
формального, черствого отношения к нуждам эвакуированных 
заводов». С 1942 г. по 17 августа 1946 г. — в действующей ар-
мии (ушел на фронт добровольцем). Был заместителем коман-
дира 67-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии по ма-
териально-техническому обеспечению, начальником организа-
ционно-планового отдела штаба 22-й гвардейской дивизии, 
офицером связи заместителя командующего по тылу 10-й 
гвардейской армии. С 1946 до 1950 гг. — заместитель предсе-
дателя горисполкома. С сентября 1946 г. до 17 января 1947 г. 
исполнял обязанности председателя Новосибирского гориспол-
кома, будучи по должности заместителя председателя, т.к. 
выборы Советов в декабре 1941 г. не проводились и были пере-
несены на 22 декабря 1947 г. С 1950 г. — управляющий тре-
стом «Новосибстрой». Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II ст. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. Персональное дело 
коммуниста. 

 
КЛИМОВИЧ Г.П. 

Ф. П-4. Оп. 18. ДД. 5183, 5184. 
 
Климович Георгий Петрович (23.04.1905, ст. Славянская, 

Славянский район, Краснодарский край — ?) — советский и 
партийный деятель, председатель Новосибирского гориспол-
кома (1942 –1943).  

 

110



Из крестьян. Окончил три класса церковно-приходской 
школы и четыре класса высшего начального училища. В 1920 г. 
принят в комсомол. В августе 1920 г. красноармейцем вступил 
в отряд особого назначения (ЧОН) при Таманском отдельном 
районном комитете РКП (б), участвовал в ликвидации «зеле-
ных» и белоказачьих вооруженных формирований. В 1921 г. из-
бран заведующим экономико-правовым отделом Славянского 
отдельного комитета РКСМ Краснодарского края. В 1922 г. 
слушатель 2-х месячных курсов организаторов юношеского 
движения в Краснодаре. После их окончания работал секрета-
рем Ахтырского горкома РКСМ, затем — секретарем Тимя-
шевского отдельного комитета РКСМ. В марте 1923 г. назна-
чается заместителем председателя отдельного комитета 
общества крестьянской взаимопомощи. В июне 1924 г. избран 
заведующим политико-правовым отделом Поповичского рай-
кома РКСМ, в феврале 1925 г. — заведующим отделом полити-
ческого просвещения Кореновского райкома РКСМ. С 1926 г. 
работал председателем райкома профсоюза работников про-
свещения. В ноябре 1929 г. утвержден заведующим сектором 
информации Адыгейского Обкома РКП (б). С февраля 1931 г. 
секретарь райкома РКП (б) Шовоновского района Адыгейской 
области. С сентября 1931 по сентябрь 1933 г. — студент ис-
торического отделения Московского коммунистического уни-
верситета, по окончании которого с сентября 1933 г. работал 
в Саратовской области заместителем начальника политотде-
ла свиносовхоза. В августе 1935 г. назначен начальником по-
литотдела свиносовхоза «Ударник» в Новосибирской области. 
С февраля 1939 г. — инструктор отдела кадров Новосибирско-
го обкома РКП (б). В январе 1942 г. назначен заместителем 
заведующего того же отдела. 6 июня 1942 г. избран председа-
телем Новосибирского горисполкома. 20 июня 1943 г. освобож-
ден от должности председателя исполкома. 

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
РКП (б).  
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ХАЙНОВСКИЙ В.Н. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 27084. 
Ф. П-9. Оп. 1. Д. 1391. 
  
Хайновский Владимир Николаевич (июль 1901, с. Ожат, 

Климовический уезд, Могилевская губерния — ?) — советский и 
партийный деятель, председатель Новосибирского гориспол-
кома (1943–1946).  

 
Из рабочих. До 1915 г. учился в Тайгинской железнодорож-

ной школе. С 1915 по 1922 гг. работал в депо ст. Тайга Томской 
железной дороги учеником, затем слесарем. Во время забастов-
ки Тайгинских железнодорожников в 1919 г. арестован и под 
арестом работал в депо до момента окончания забастовки. Во 
время наступления красных, вступил в отряд на ст. Тайга, орга-
низованный ревкомом из рабочих депо. В сентябре 1922 г. при-
зван в РККА. Служил курсантом, помощником командира взвода 
в 36 дивизии 5-й Армии. После мобилизации в июне 1924 г. рабо-
тал несколько месяцев слесарем. В 1924 г. как член РКП (б) мо-
билизован на работу в деревню. Председатель сельсовета с. 
Пашково Тайгинского района, одновременно секретарь партий-
ной ячейки. В 1926 г. выдвинут председателем Тайгинского рай-
исполкома и горсовета, работал в этой должности до марта 
1929 г. Избран в члены бюро Тайгинского райкома РКП (б), за-
тем в члены Томского окружкома РКП (б), в 1927 г. — Томского 
окрисполкома. С марта 1929 г. командируется Сибкрайкомом 
РКП (б) на работу в г. Минусинск. Был заместителем председа-
теля окрисполкома и председателем окрплана, работал по июнь 
1930 г. В этот же период — член бюро окружкома РКП (б). В 
августе 1930 г. командируется ЦК РКП (б) в счет «парттыся-
чи» на учебу во ВТУЗ. В 1930–1935 гг. обучался в Томском поли-
техническом институте им. С.М. Кирова. После окончания ра-
ботал ассистентом механического факультета по дипломному 
проектированию. В июне 1938 г. избран первым секретарем Ки-
ровского райкома РКП (б) в г. Томске, а в январе 1939 г. — вто-
рым секретарем Томского горкома РКП (б). В 1939 г. избирался 
депутатом Томского горсовета. В декабре 1940 г. назначен 
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председателем Томского горисполкома. В марте 1941 г. избран 
депутатом Новосибирского областного Совета депутатов 
трудящихся. 8 октября 1941 г. выдвинут на пост заместителя 
председателя Новосибирского облисполкома. 20 июня 1943 г. — 
24 мая 1946 г. — председатель Новосибирского горисполкома. 29 
мая 1944 г. ЦК РКП (б) утвержден дипломатическим агентом 
Наркоминдела СССР в г. Новосибирске. В 1946–1953 гг. — ди-
ректор завода радиодеталей в Новосибирске. В 1953–1961 гг. — 
директор завода радиодеталей в Бердске. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1945), медалью. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Персональное дело коммуниста.  
 

ЖИДКОВ А.А. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 5523. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 8948. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.Д. 1896, 1897. 
 
Жидков Алексей Андреевич (1908, с. Пермеево, Лукояновский 

уезд, Нижегородская губерния — 13.07.1969, г. Новосибирск) — 
советский и партийный деятель, председатель Новосибирско-
го горисполкома (1946).  

 
Из крестьян. В конце 1916 г. с родителями переехал в Си-

бирь, в г. Черепаново. Батрачил, работал лесорубом в Сузун-
ском леспромхозе. Одновременно окончил школу для взрослых, а 
в 1929 г. экстерном сдал экзамены за среднюю школу. Член 
РКП (б) с 1928 г. С февраля 1929 г. — ответственный секре-
тарь Черепановского, секретарь Новосибирского сельского 
райкома ВЛКСМ. С февраля 1930 г. — заведущий отделом про-
паганды окружкома ВЛКСМ. С сентября 1930 по февраль 1932 
г. — студент Западно-Сибирского коммунистического универ-
ситета. С марта 1932 г. — пропагандист парткома завода 
«Сибкомбайн», с июля — секретарь партячейки завода «Сиб-
машстрой». В 1932–1934 гг. служил на Тихоокеанском военно-
морском флоте (г. Владивосток). После демобилизации рабо-
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тал секретарем парткома Левобережной ТЭЦ г. Новосибир-
ска, в Новосибирском трамвайном тресте электромонтером, 
электротехником, начальником энергослужбы. Заочно учился в 
Промышленной академии коммунального хозяйства РСФСР. В 
феврале 1940 г. направлен для работы на комбинат № 179 на-
чальником строительно-монтажной конторы № 10, а с апреля 
1941 г. стал заместителем секретаря парткома комбината, 
затем парторгом комбината. С марта 1942 г. — первый сек-
ретарь Дзержинского райкома РКП (б). С июля 1944 г. — за-
меститель секретаря Новосибирского горкома РКП (б) по 
оборонной промышленности. С сентября 1944 г. — секретарь 
Дзержинского райкома РКП (б), с октября 1945 г. — первый 
секретарь Бердского горкома РКП (б). 24 мая — 1 ноября 1946 
г. — председатель Новосибирского горисполкома. В 1946 г. на-
правлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК РКП (б). 
В 1949 г. направлен в г. Выборг Ленинградской области, пред-
седатель Выборгского горисполкома. В феврале 1952 г. вернул-
ся в г. Новосибирск и работал заведующим отделом пропаган-
ды и агитации Новосибирского горкома РКП (б). С января 1953 
г. — старший преподаватель политэкономии Новосибирской 
областной партийной школы. Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды и «Знак Почета». 

 
Личные дела по учету кадров Запсибкрайкома РКП (б), Но-

восибирского обкома КПСС и Новосибирского горкома КПСС. 
 

БЛАГИРЕВ В.И. 
Ф. П-4. Оп. 23. Д. 297. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 514. 
 
Благирев Владимир Иванович (1904, с. Петровское, Льгов-

ский уезд, Курская губерния — 1968, г. Москва) — советский и 
партийный деятель, председатель Новосибирского гориспол-
кома (1947–1951).  

 
Из крестьян. В 1921–1922 гг. работал на 10-м участке пути 

ст. Корнеево Московско-Киевской железной дороги. В 1928–
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1929 гг. обучался в Московском институте железнодорожного 
транспорта. Член РКП (б) с января 1928 г. В 1929–1931 гг. — 
прораб, начальник Карталинского строительного участка, ст. 
Карталы Южно-Уральской железной дороги. В 1931–1932 гг. — 
заместитель начальника Управления строительством треста 
«Уралжелдорстрой» (г. Свердловск). В 1932–1936 гг. — началь-
ник строительства моста через Волгу в г. Саратове, начальник 
участка ст. Зилово и 7-го строительного участка Забайкаль-
ской железной дороги. С 1936 г. по 1940 г. — начальник участка 
линии Тула-Сухиничи, г. Тула, начальник Западного участка ма-
гистрали Карталы-Акмолинск. С 1940 г. по 1941 г. — замести-
тель начальника управления строительства № 300 ст. Арциз 
Кишиневской железной дороги. По указанию ЦК РКП (б) в 1941 
г. из системы НКПС переведен в Наркомат боеприпасов и на-
значен главным инженером управления строительством комби-
ната № 179 Наркомата СССР, где работал до сентября 1942 г. 
С 1942 г. по 1947 г. — заведующий отделом Новосибирского об-
кома РКП (б) по строительству и промышленности стройма-
териалов. С ноября 1946 г. — слушатель десятимесячных курсов 
переподготовки при ЦК РКП (б). 17 января 1947 — 9 января 1951 
гг. — председатель Новосибирского горисполкома. В 1947 г. из-
бран депутатом Верховного Совета РСФСР. Награжден Зна-
ком «Почетный железнодорожник» (1940). 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС и Новосибирского горкома КПСС. 
 

ШКАРБАН И.Г. 
Ф. П-4. Оп. 23. Д. 4176. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 6993. 
Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 656. 
 
Шкарбан Иван Григорьевич (октябрь 1912, с. Киселева, 

Мокро-Калигорский район, Киевская область — ?) — советский 
партийный и государственный деятель, председатель Новоси-
бирского горисполкома (1951).  
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Из крестьян. Окончил семилетку и работал в Рушковском 
свекловичном совхозе Шполянского сахарного завода подсоб-
ным рабочим, учеником по счетоводству. Учился в Саливонской 
школе ФЗУ сахарной промышленности, которую окончил в 
1930 г. В 1931 г. переехал в г. Ленинград, работал на «Невхим-
комбинате» слесарем-монтажником. С июня 1932 г. направлен 
на комсомольскую работу в Таджикскую ССР: в начале замес-
тителем заведующего массово-экономического отдела ЦК 
ЛКСМ Таджикистана, впоследствии заведующим организаци-
онным отделом Ленинабадского горкома комсомола. Затем 
политработа в МТС. С 1938 по 1948 гг. — член ЦК КП(б) Тад-
жикистана, депутат Верховного Совета Таджикской ССР. В 
1945–1948 гг. обучался в Высшей школе парторганизаторов 
при ЦК РКП (б). В 1948 г направлен заведующим отделом пар-
тийных, профсоюзных и комсомольских органов Новосибирско-
го обкома РКП (б). С февраля 1950 г. — секретарь Новосибир-
ского обкома РКП (б). 17 декабря 1950 г. избран депутатом 
областного и городского Совета депутатов трудящихся. 9 ян-
варя — 26 октября 1951 г. — председатель Новосибирского 
горисполкома. 13 августа 1951 г. — август 1956 г. — предсе-
датель Новосибирского облисполкома. Эту должность зани-
мал до августа 1956 г. Дважды избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, трижды — депутатом Новосибирского 
областного Совета, был делегатом XX съезда партии. Награ-
жден орденом Ленина, орденом Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами «Знак Почета» и медалями СССР. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС и Новосибирского горкома КПСС. 
Стенограмма 1-й сессии Новосибирского областного Совета 

депутатов трудящихся 7–8 марта 1953 г. с решением об утвер-
ждении И.Г. Шкарбана в должности председателя облисполкома. 
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АФАНАСЬЕВ И.М. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 1312. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 240, 241. 
Ф. П-76. Оп. 3. Д. 49. 
 
Афанасьев Иван Михайлович (июнь 1907, с. Козловка, Ба-

лашовский уезд, Саратовская губерния — ?) — советский и 
партийный деятель, председатель Новосибирского гориспол-
кома (1951–1954).  

 
Из крестьян. В 1924–1928 гг. избирался секретарем сель-

ской ячейки, секретарем волкома, инструктором укома и губ-
кома ВЛКСМ. В 1931 г. окончил рабфак и направлен секрета-
рем парторганизации на завод № 1. В 1933–1935 гг. служил в 
РККА. В 1936–1941 гг. обучался в Ленинградском химико-
технологическом институте. В 1941–1946 гг. работал инже-
нером, затем директором на предприятиях страны. С 1946 г. 
— директор Новосибирского химико-фармацевтического за-
вода № 35. Затем заведовал отделом тяжелой промышленно-
сти Новосибирского обкома РКП (б). В 1949–1950 гг. избирал-
ся секретарем Октябрьского райкома РКП (б) г. Новосибир-
ска. В 1951 г. занимал должность первого заместителя пред-
седателя Новосибирского горисполкома. 26 октября 1951 — 
24 ноября 1954 гг. — председатель Новосибирского гориспол-
кома. В 1955 г. назначен управляющим Трестом промышлен-
ности строительных материалов г. Новосибирска. Награж-
ден орденом «Знак Почета», медалями. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Октябрьского райкома 
КПСС. 
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ШЕВНИН В.И. 
Ф. Д-156. Оп. 1. Д .2790. ЛЛ. 114 об. — 115. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 28574 
Ф. П-22. Оп. 5. ДД. 6880, 6881. 
 
Шевнин Виктор Ионович (26.10.(07.11.)1917, г. Новонико-

лаевск — ?) — советский и партийный деятель, председатель 
Новосибирскаого горисполкома (1955–1961). 

 
В 1941 г. окончил Новосибирский инженерно-строитель-

ный институт. Работал прорабом, начальником участка 
конторы треста, затем секретарем партийной организации. 
Член РКП (б) с 1945 г. С 1945 г. заведующий промышленно-
транспортным отделом Дзержинского райкома РКП (б). В 
1949–1951 гг. — второй секретарь Дзержинского райкома 
РКП (б). В 1951–1953 гг. — заведующий отделом строитель-
ства и городского хозяйства Новосибирского горкома КПСС. 
В 1953 г. назначен первым заместителем председателя Ново-
сибирского горисполкома. 24 ноября 1954 — 18 марта 1961 г. 
— председатель Новосибирского горисполкома. С 1961 г. — 
заместитель главного инженера управления «Сибакадемст-
рой». С 1963 г. — Министр строительства Киргизской ССР. 
В 1970–1978 г. — начальник Главка Министерства строи-
тельства СССР. В 1978–1982 гг. — старший инженер Мини-
стерства строительства СССР. Награжден дважды орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалями. 

 
Запись о рождении в метрической книге Пророко-

Данииловской церкви г. Новониколаевска. Личные дела по 
учету кадров Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского 
горкома КПСС. 
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ЗОРИН В.В. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 9780. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 2119. 
 
Зорин Вадим Викторович (22.11.1911, г. Самара — 

13.01.1983, г. Новосибирск) — советский и партийный дея-
тель, председатель Новосибирского горисполкома (1961–
1962).  

 
В 1930 г. окончил Саратовский автомобильный техникум. 

С 1930 г. — автоинспектор, старший автоинспектор. В 1940 
г. окончил Куйбышевский индустриальный институт. Рабо-
тал на Новосибирском комбинате № 179 Наркомата боепри-
пасов СССР. В 1942 г. избран секретарем партийного бюро 
Новосибирского инструментального завода. Затем — вторым 
и первым секретарем Центрального райкома РКП (б), секре-
тарем Новосибирского горкома партии. В 1950 г. назначен 
директором завода № 188. В 1953 г. избран заместителем, 
затем — первым заместителем председателя Новосибирско-
го облисполкома. С 1958 г. на профсоюзной работе, предсе-
датель Новосибирского областного Совета профсоюзов. 18 
марта 1961 — 17 августа 1962 г. — председатель Новосибир-
ского горисполкома. С 1962 г. трудился в должностях замес-
тителя начальника, главного инженера и начальника управле-
ния точного машиностроения Западно-Сибирского совнархо-
за. В 1965–1971 гг. возглавлял Новосибирский филиал «Союз-
машпроекта» Министерства оборонной промышленности 
СССР. В 1971–1982 гг. — директор института «Гипромаш-
пром» Министерства машиностроения СССР. С 1982 г. — 
персональный пенсионер. Награжден орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и ме-
далями. Лауреат премии Совета Министров СССР. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
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ВАСИЛЬЕВ В.В. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4257. 
Ф. П-61. Оп. 2. Д. 767. 
 
Васильев Виктор Васильевич (29.04.1919, г. Бийск — 

21.01.1968, г. Новосибирск) — советский и партийный деятель, 
председатель Новосибирского горисполкома (1962–1963).  

 
Из рабочих. В 1937 г. окончил среднюю школу, в 1942 г. — Том-

ский электромеханический институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. С апреля 1942 г. по август 1943 г. работал 
инженером технического бюро вагонного участка на ст. Новоси-
бирск Томской железной дороги. С августа 1943 г. по июнь 1945 г. 
работал заместителем начальника вагонного депо и заместите-
лем начальника вагонного участка на этой же станции. В 1944 г. 
вступил в РКП (б). В июне 1945 г. избран заместителем секрета-
ря узлового парткома Новосибирского железнодорожного узла. В 
июне 1946 г. стал секретарем узлового парткома. Являясь членом 
бюро Кагановичского райкома РКП (б) г. Новосибирска, в августе 
1947 г. избран первым секретарем этого райкома. В марте 1948 
г. возвратился на работу в Новосибирский железнодорожный 
узел на должность заместителя начальника вагонного участка. В 
сентябре 1948 г. решением бюро Новосибирского горкома РКП (б) 
отозван на работу в Новосибирский горисполком заведующим 
организационно-инструкторского отдела. С ноября 1949 г. — 
член Новосибирского горисполкома. В марте 1951 г избран вто-
рым секретарем Центрального райкома РКП (б). В феврале 1955 
г. назначен, а в марте этого же года избран заместителем пред-
седателя Новосибирского горисполкома. В ноябре 1955 г. поста-
новлением Новосибирского обкома КПСС освобожден от этой 
должности и утвержден заведующим отделом строительства и 
строительных материалов Новосибирского обкома КПСС. В 
1959–1962 гг. работал заведующим промышленно-транспортным 
отделом Новосибирского обкома КПСС. 17 августа 1962 г. из-
бран председателем Новосибирского горисполкома. 23 января 
1963 г. избран секретарем Новосибирского промышленного обко-
ма КПСС — председателем областного комитета партийно-

120



государственного контроля. В 1965–1968 гг. работал председа-
телем Новосибирского областного комитета народного контро-
ля. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак по-
чета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».  

 
Дело по приему в партию КПСС. Личное дело по учету кад-

ров Новосибирского обкома КПСС. 
 

СЕВАСТЬЯНОВ И.П. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 22027. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 5397. 
 
Севастьянов Иван Павлович (1918, с. Монастырское, Ше-

гарский район, Томская область — 20.03.1996, г. Новосибирск) 
— советский и партийный деятель, председатель Новосибир-
ского горисполкома (16.03.1963–12.12.1983).  

 
После окончания школы в 1932 г., два года работал в ней же 

учителем. В 1934–1938 гг. обучался в эксплуатационно-
техническом техникуме в г. Томске. С 1938 по 1944 гг. работал 
на ст. Инская Томской железной дороги инженером, секрета-
рем комитета комсомола, диспетчером, секретарем партбю-
ро. За самоотверженный труд в 1944 г. удостоен звания «По-
четный железнодорожник». С сентября 1944 г. по декабрь 
1948 г. на партийной работой в Первомайском райкома 
РКП (б). В 1947 г. избран депутатом Новосибирского город-
ского совета. С 1948 г. — начальник политотдела Инского от-
деления Томской железной дороги и избран членом бюро Ново-
сибирского горкома РКП (б). С сентября 1949 г. до февраля 
1952 г. — начальник политотдела Новосибирского отделения 
Томской железной дороги. В сентябре 1953 г. назначен замес-
тителем начальника политотдела Томской железной дороги. С 
1953 г. по 1956 г. обучался в НИИЖТ, после окончания инсти-
тута работал начальником ст. Новосибирск-Главный (1956–
1959). С января 1959 г. до июня 1960 г. — заместитель началь-
ника Новосибирского отделения Томской железной дороги. С 
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1961 по 1963 г. — первый заместитель председателя Новоси-
бирского горисполкома. С 1963 по 1983 гг. — председатель Но-
восибирского городского Совета депутатов трудящихся, воз-
главляющий постоянную комиссию по связи и транспорту. В 
1963 г. избран членом бюро Новосибирского промышленного 
обкома КПСС, с 1964 г. — Новосибирского обкома КПСС. В 
1967 г. и в 1980 г. избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Лауреат премии Совета Министров СССР (1982). На-
гражден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Поче-
та». Почетный гражданин г. Новосибирска, звание присвоено 
22 июня 1993 г. за выдающийся вклад в развитие города.  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

ЧИКИНЕВ В.П. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 28032. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 6741. 
 
Чикинев Владимир Павлович (1928, г. Енисейск) — совет-

ский и партийный деятель, председатель Новосибирского гор-
исполкома (1983–1988).  

 
Из крестьян. В 1947 г. окончил среднюю школу, в 1949 г. — 

машиностроительный техникум в г. Красноярске. В 1949 г. на-
правлен в г. Новосибирск на завод «Сибсельмаш», где работал 
до 1957 г. помощником мастера, конструктором отдела, тех-
нологом цеха. Избирался заместителем и секретарем комите-
та ВЛКСМ завода. В 1953 г. вступил в КПСС. В мае 1957 г. из-
бран секретарем обкома ВЛКСМ. В 1960 г. вернулся на завод 
«Сибсельмаш» на должность заместителя начальника цеха. В 
1962 г. закончил Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт. В 1965–1969 гг. работал начальни-
ком цеха, начальником планово-экономического отдела, глав-
ным экономистом завода «Сибсельмаш». В 1969 г. назначен 
заместителем директора завода по экономическим вопросам, в 
1971 г. — заместителем директора завода по кадрам. В июне 
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1973 г. избран депутатом Новосибирского городского Совета 
народных депутатов; на первой сессии Совета избран членом 
исполнительного комитета и утвержден председателем пла-
новой комиссии Новосибирского горисполкома. С 1976 по 1983 
гг. работал в должности управляющего Новосибирской обла-
стной конторой Стройбанка СССР. В декабре 1983 г. на седь-
мой сессии восемнадцатого созыва избран председателем Но-
восибирского горисполкома. С 12 декабря 1983 г. по 28 ноября 
1988 г. — председатель Новосибирского горисполкома. Во вто-
рой половине 1980-х гг. избирался депутатом Верховного Со-
вета РСФСР, членом бюро Новосибирского горкома и обкома 
КПСС. В ноябре 1988 г. вышел на пенсию, но в 1988–1991 гг. 
продолжал работать на должности главного экономиста ин-
ститута «Новосибигражданпроект», в 1991–1994 гг. был ве-
дущим специалистом Промстройбанка. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных 
земель», медалью в ознаменование 100-летия В. И. Ленина, ме-
далью «Ветеран труда».  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС 
 

ИНДИНОК И.И. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.10588. 
Ф. П-22. Оп. 53. Д.460. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д.577. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 15440, 16158, 16202, 16484, 16486, 

17173, 17174, 17392, 19284, 19320, 19377. 
  
Индинок Иван Иванович (р.06.08.1938, д. Козловка, Ачинский 

район, Красноярский край) — советский и российский полити-
ческий деятель, председатель Новосибирского горисполкома 
(28.11.1988–06.04.1990, 17.01.1991–14.01.1992), глава админи-
страции Новосибирской области (14.01.1992–04.02.1992), мэр 
города Новосибирска (04.02.1992–05.10.1993).  

 
См. раздел 1, часть 1. 
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СЕМЧЕНКО О.И. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 22248. 
 
Семченко Олег Иванович (19.06.1947, с. Покровка, Чановский 

район, Новосибирская область) — советский и партийный дея-
тель, председатель Новосибирского горисполкома (1990–1991).  

 
Из рабочих. В 1961 г. окончил Покровскую среднюю школу. С 

1962 г. по 1966 г. обучался в Новосибирском станкостроительном 
техникуме. С 1966 г. работал инженером-диспетчером Новоси-
бирского завода электротермического оборудования. Призван в 
Советскую Армию, в 1966–1967 гг. служил в г. Канске Сибирского 
военного округа. С мая 1967 г. работал мастером бюро техниче-
ского контроля литейного цеха завода «Сибсельмаш», затем ин-
женером по технике безопасности завода вентиляционных заго-
товок. С мая 1969 по 1973 г. — мастер обрубного участка литей-
ного цеха завода «Сибсельмаш». В мае 1973 г. перешел в произ-
водственное объединение «Луч», где работал начальником плано-
во-распределительного бюро, с сентября 1974 г. — заместитель 
начальника цеха, с февраля 1975 г. — начальник цеха, с ноября 
1976 г. — заместитель начальника производства, с сентября 
1980 г. — начальник отдела материально-технического снабже-
ния. Член КПСС с 1977 г. В 1982 г. заочно закончил Новосибир-
ский электротехнический институт. В июле 1983 г. назначен за-
местителем по общим вопросам генерального директора Сибир-
ского производственного объединения им. Коминтерна. С октяб-
ря 1986 г. — директор Новосибирского завода им. Коминтерна — 
заместитель генерального директора научно-производственного 
объединения «Сапфир» по производству. В 1990 г. избран членом 
Новосибирского горкома КПСС. Избирался депутатом Дзержин-
ского районного и городского Совета народных депутатов. 6 ап-
реля 1990 г. избран председателем Новосибирского горисполкома. 
17 января 1991 г. в связи с совмещением постов председателя Но-
восибирского городского Совета народных депутатов и предсе-
дателя исполнительного комитета был освобожден от занимае-
мой должности. С 1991 г. работал председателем биржевого 
комитета Сибирской товарной биржи, с 1992 г. — президентом 
Сибирского инвестиционного торгово-промышленного союза. С 
1994 г. — председатель Совета директоров ЗАО «Струг». 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома КПСС 
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ТОЛОКОНСКИЙ В.А. 
Ф. Р-2391, 56 ед.хр., 2000–2010, оп. 1–4, БД «Фотодокумен-

ты», БД «Фонотека», БД «Видеодокументы». 
 
Толоконский Виктор Александрович (р.27.05.1953, г. Ново-

сибирск) — советский и российский политический деятель, мэр 
г. Новосибирска (05.10.1993–24.03.1996, 24.03.1996–09.01.2000), 
Глава администрации и Губернатор Новосибирской области 
(10.01.2000–09.09.2010), полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском Федеральном округе (09.09.2010–
12.05.2014), Губернатор Красноярского края (с 26.09.2014) 

 
См. раздел 1, часть 1. 
 

ГОРОДЕЦКИЙ В.Ф. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6471. 
 
Городецкий Владимир Филиппович (р. 11.06.1948, д. Алекси-

но, Починовский район, Смоленская область) — советский и 
российский политический деятель, мэр г. Новосибирска (2000–
09.01.2014), Губернатор Новосибирской области (с 24.09.2014).  

 
См. раздел 1, часть 1. 
 
 

1.4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ 

 
АДОНЬЕВА А.Н. 

Ф. Р-2212, 79 ед. хр., 1907–1989 гг., оп. 1 
Ф. П-4. Оп. 59. Д. 29. 
 
Адоньева Анна Никитична (06.11.1910–1992) — первый сек-

ретарь Бердского горкома КПСС, ветеран партии и комсомола. 
 
Масленщица на Бердской государственной мельнице (1923–

1926).Член РКСМ с 1925 г. Активная участница мероприятий 
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по ликвидации неграмотности. Занималась организацией пио-
нерской работы в волости. Член РКП (б) с 1928 г. После окон-
чания 3-х месячных курсов при ЦК ВЛКСМ направлена на 
строительство Новокузнецкого металлургического комбината 
(1931). Председатель бюро юных пионеров в Сталинском гор-
коме ВЛКСМ (1931), секретарь парткома металлургического 
комбината (1932–1938). Работала в городском управлении ме-
стного хозяйства и отделе финансов горисполкома (1938–
1941). Заведующая организаторским отделом райкома 
РКП (б), горкома РКП (б) (1942–1949). После окончания пар-
тийной школы при Новосибирском обкоме РКП (б) работала в 
должности первого секретаря райкома РКП (б) в г. Новоси-
бирске (1949–1952). Первый секретарь Бердского горкома 
КПСС (1952–1960). Уделяла много внимания развитию и ста-
новлению г. Бердска. Занималась общественной работой, была 
председателем Новосибирского областного клуба ветеранов 
при Новосибирском обкоме КПСС, вела активную переписку с 
ветеранами партии и комсомола, организовывала их встречи с 
молодежью. Награждена медалями: «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946). 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс А.Н. Адоньевой (Ф.А-10, 
42 ед.хр.). 

 
Документы (годовые отчеты, справки, сведения и др.) о слу-

жебной деятельности А.Н. Адоньевой, первого секретаря Берд-
ского горкома КПСС. Рукописи воспоминаний, черновых запи-
сей, выписок и отдельные страницы о с. Бердске, первых пио-
нерских и комсомольских отрядах, первомайских праздниках, 
Дне Победы в Бердске, Новониколаевске, р.п. Чулым, на ст. Ин-
ской в 1920-е, 1940-е гг. Рукопись статьи «Новосибирский Гав-
рош» (О Георгии Богданове, юном борце за Советскую власть в 
Сибири) для газеты «Молодость Сибири». Тезисы докладов для 
областной партийной конференции, творческой встречи с писа-
телем А.Л. Коптеловым по его книге «Возгорится пламя». Лек-
ция «Комсомол Сибири на стройках первой пятилетки» и др. 
Статьи, очерки, заметки, опубликованные в газетах.  
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Материалы, собранные А.Н. Адоньевой по интересующим 
ее темам: по истории пионерского движения (архивные выпис-
ки, сведения, вырезки из газет и др. документы к хронике пио-
нерского движения Новосибирской области); по истории ком-
сомола (планы, отчеты, доклады, архивные и газетные выписки 
и др. документы по истории комсомольских и партийных орга-
низаций г. Бердска, Новосибирской области, об участии комсо-
мола Сибири в индустриализации и коллективизации страны, о 
помощи комсомола и пионерии Сибири фронту, о ветеранах 
Великой Отечественной войны и др.). 

Документы (выписки из книг и архивов, статьи, отрывки, 
разрозненные наброски, черновики, рабочие записи, воспоми-
нания, газетные вырезки и др.) по истории г. Бердска. Рабочие 
тетради с записями воспоминаний, архивные выписки, газетные 
вырезки, черновые записи и др. по истории городов, поселков, 
сел Западной Сибири. 

Воспоминания, проспект книги, черновые и дневниковые за-
писи, вырезки из газет и др. материалы к книге «История Куз-
нецкого металлургического комбината». А.Н. Адоньева «Записки 
партийного работника» (о первых строителях Кузнецкого метал-
лургического комбината). Воспоминания, рабочие тетради, га-
зетные публикации, переписка и др. о строительстве Кузнецкого 
металлургического комбината. Групповые фотографии первых 
строителей, ветеранов Кузнецкстроя и др. Рабочие тетради, чер-
новики, архивные выписки, газетные вырезки, наброски выступ-
лений о затоплении районов г. Бердска, подготовке территории и 
завершении строительства Новосибирской ГЭС. 

Рабочие тетради, архивные выписки, черновые записи, га-
зетные вырезки и др. по истории революционных событий и 
гражданской войны в Сибири. 

Воспоминания, фотокопии газетных статей, фотографии, 
биографические сведения, архивные выписки и другие доку-
менты о ветеранах партии и комсомола. 

Рабочие тетради, блокноты, черновые заметки, выписки 
А.Н. Адоньевой. 

Переписка с редакциями газет, журналов, ветеранами пар-
тии и комсомола. Письма от В.И. Аксененко, Л.И. Бакулиной, 
В.В. Бердниковой и др. Письма из учреждений и организаций 
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по поводу публикации материалов по истории комсомольских и 
пионерских организаций в Западной Сибири и другим вопро-
сам. Письма, поздравительные открытки от друзей и близких. 
Письма не установленных лиц. 

Фотографии пионеров и вожатых Каргатского, Искитимско-
го, Новониколаевского и др. отрядов (копии). Фотография А.А. 
Брянцева и Н.Ф. Михайлова, создателей Новосибирского театра 
юного зрителя. Автобиографические сведения, фотокопии удо-
стоверений о награждении орденами и медалями участника Ве-
ликой Отечественной войны М.С. Круглова. Фотографии па-
мятников Кире Баеву и другим борцам за Советскую власть в с. 
Поперечное Каменского района Алтайского края (копии). 
Групповые фотографии участников Всесоюзных курсов, сове-
щаний пионерских и комсомольских работников Западно-
Сибирского края (большая часть — копии). Фотографии ком-
сомольцев и участников революционных событий с. Бердска 
(большая часть — копии). Групповые фотографии комсомоль-
цев и комсомольского актива, секретарей горкомов и райкомов 
РКП (б) и ВЛКСМ Западной Сибири 1920-х — 1940-х гг. 
(большая часть — копии), комсомольцев секретарей райкомов 
РКП (б) и ВЛКСМ Бердска, г. Новокузнецка и др. (часть из них 
— подлинники). Групповые фотографии участников районных 
съездов Советов г. Бердска, партийных, комсомольских конфе-
ренций Бердского района, Кузнецкстроя (подлинники, копии). 
Фотографии с видами цехов, рабочих площадок, первых пала-
ток Кузнецкого металлургического комбината (копии). Фото-
графии ветеранов партии и комсомола Бердска, Новосибирска и 
др. городов и поселков Западной Сибири (большая часть — ко-
пии). Фотографии с видами Бердска, Новокузнецка, Новоси-
бирска и др. городов и поселков Западной Сибири. Фотографии, 
негативы не установленных лиц (большая часть — копии). 

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС. 
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АЛЕКСЕЕВ И.И. 
Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 872. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 260. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 147. 
Ф. П-7. Оп. 2. Д. 107. 
 
Алексеев Иван Иванович (06.1895, д. Славитино, Старорус-

ский уезд, Новгородская губерния — 25.02.1939, г. Москва) — 
партийный и советский деятель, первый секретарь Новоси-
бирского обкома РКП (б) в 1937–1938 гг.  

 
Родился в семье рабочего-сталевара. В 1908 г. закончил 3 

класса городского училища в С.-Петербурге. Во время учебы 
подрабатывал курьером, а после окончания училища работал 
слесарем на Путиловском заводе. В феврале 1916 г. арестован 
за участие в стачке и направлен рядовым в дисциплинарный 
батальон. В августе 1916 г. вернулся в Петроград, был учени-
ком-оружейником, затем оружейником 700-го Елатомского 
полка. С апреля 1917 г. снова работал на Путиловском заводе, 
был председателем цехового комитета. Вступил в РСДРП в 
мае 1917 г. В 1917–1918 гг. состоял в Красной гвардии Петро-
града. С июня по декабрь 1918 г. помощник коменданта, на-
чальник хозяйственной команды Петергофского районного во-
енного комиссариата г. Петрограда. С декабря 1918 по май 
1919 гг. — член Тройки по обучению коммунистов Петергоф-
ского районного комитета РКП (б). С мая 1919 по сентябрь 
1926 г. в РККА. В сентябре 1926 г. назначен директором завода 
«Электрик». Секретарь парткома завода, секретарь Киров-
ского райкома РКП (б) г. Ленинграда. С 1928 г. — секретарь 
парткома завода «Красный путиловец» (бывший Путиловский 
завод), с апреля по декабрь 1931 г. — председатель Ленинград-
ского областного комитета Союза работников машинострое-
ния. С декабря 1931 г. — секретарь Нарвского райкома РКП (б) 
г. Ленинграда, член Ленинградского обкома и горкома РКП (б). 
Решением Политбюро ЦК РКП (б) 15 июня 1937 г. направлен в 
Свердловскую область для укрепления руководства области и 
«ликвидации последствий вредительства». 20 июля 1937 г. ре-
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шением областного совета он был назначен на должность и.о. 
председателя облисполкома. С августа 1937 — председатель 
Свердловского облисполкома. Член бюро Свердловского обкома 
РКП (б). Постановлением ЦК РКП (б) от 11 октября 1937 г. № 
54/269 откомандирован в распоряжение Новосибирского обко-
ма РКП (б) для работы секретарем обкома. Депутат Верхов-
ного Совета СССР. С 26 октября 1937 г. — 2-й секретарь Но-
восибирского обкома РКП (б). 10 ноября 1937 г. постановлени-
ем ЦК РКП (б) утвержден в должности и. о. 1-го секретаря 
Новосибирского обкома РКП (б). С июля 1938 г. — 1-й секре-
тарь Новосибирского обкома РКП (б). Член тройки УНКВД 
Новосибирской области. Делегат XVII съезда РКП (б), член 
Центральной ревизионной комиссии РКП (б) (1934–1938), де-
путат Верховного Совета СССР I созыва (выдвинут на выбо-
рах по Кемеровскому округу), член ВЦИК 15-го созыва (1938). 
Снят 3 ноября 1938 г., отозван в распоряжение ЦК РКП (б) и 
12 ноября 1938 г. арестован в г. Москве. 25 февраля 1939 г. 
осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР и пригово-
рен к расстрелу. Реабилитирован постановлением военной кол-
легией Верховного Суда СССР СССР 11 апреля 1956 г. Решени-
ем ЦК КПСС от 4 сентября 1956 г. восстановлен в партии. 
Награжден орденом Ленина (1931). 

 
Личные дела по учету кадров Западно-Сибирского крайкома 

РКП (б), Новосибирского обкома КПСС. Персональное дело 
Западно-Сибирской краевой контрольной комиссии РКП (б). 
Личное дело депутата Верховного Совета СССР 1937 г. 

Письмо (копия, машинопись) И.И. Алексеева в ЦК РКП (б) 
А.А. Жданову от ноября 1937 г. о состоянии кадров руководя-
щих партийных и советских работников Новосибирской облас-
ти в связи с ликвидацией троцкистско-бухаринских контррево-
люционных организаций и групп. Письмо (копия, машинопись) 
И.И. Алексеева в ЦК РКП (б) И.В. Сталину (копия Н.И. Ежову) 
за декабрь 1937 г. о деятельности контрреволюционных, дивер-
сионно-вредительских и фашистских групп в Новосибирской 
области.  

Фотопортрет, газетная репродукция. 
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АЛЕШИН Г.В. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 549. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 100; Оп. 47. Д.5. 
Ф. П-77. Оп. 2. Д. 82. 
Ф. П-190. Оп. 4. Д. 133. 
 
Алешин Георгий Васильевич (10.03.1931–04.05.2011) — со-

ветский государственный и партийный деятель. 
 
Окончил Томский электромеханический институт инжене-

ров железнодорожного транспорта. В 1954 г. начал работать 
помощником машиниста электровоза, затем работал масте-
ром, начальником испытательной станции локомотивного де-
по. С 1957 член КПСС. С 1956 г. работал вторым, а затем пер-
вым секретарем Первомайского райкома ВЛКСМ г. Новоси-
бирска. С 1959 г. — секретарь парткома локомотивного депо. 
С 1960 по 1962 гг. — второй секретарь, с 1962 по 1973 гг. — 
первый секретарь Первомайского райкома КПСС г. Новосибир-
ска. В 1973 г. переведен на должность второго секретаря Но-
восибирского горкома КПСС. С 1979 г. — первый секретарь 
Новосибирского горкома КПСС. В 1985 г. работал инспекто-
ром ЦК КПСС. С 1985 по 1990 гг. — второй секретарь ЦК КП 
Эстонии. С 1986 по 1990 гг. — кандидат в члены ЦК КПСС. 
После 1991 г. — в КПРФ, возглавлял Консультативный Совет 
Новосибирского обкома КПРФ. Депутат Верховного Совета 
РСФСР 10 и 11 созывов, депутат Верховнoго Совета Эстон-
ской CCP 11 созыва, Верховного Совета СССР 11 созыва и де-
легат XXIV, XXVI, XXVII съездов КПСС и XIX Всероссийской 
партконференции. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного знамени, орденом «Знак Почета», медалями. Удосто-
ен высшей награды КПРФ — ордена «Партийная доблесть». 

Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
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БЕРДНИКОВА Е.(А).В. 
Ф. П-11969, 155 ед.хр., 1899–1979 гг., оп. 1–2, БД «Фотодо-

кументы»  
Ф. П-5. Оп. 3. 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 396. 
Ф. Р-2168. Оп. 1. 
 
Бердникова Елена (Августа) Васильевна (24.11.1897, г. 

Красноярск — 21.10.1974, г. Новосибирск), сибирская револю-
ционерка, организатор антиколчаковского сопротивления в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сотрудник Сибист-
парта и Западно-Сибирского краевого издательства. 

 
Из семьи рабочих, в 1905 г. переселившихся в Новоникола-

евск. Училась в 1-й женской гимназии г. Новониколаевска. В 
1917 г. окончила Московскую гимназию и работала инструкто-
ром в культпросветотделе Новониколаевского уездного Сове-
та крестьянских депутатов (июль–сентябрь 1917). С октября 
1917 г. член РСДРП (б). В феврале 1918 г. избрана в состав Но-
вониколаевского горкома РСДРП (б), сотрудничала с газетой 
«Дело революции». Во время чехословацкого переворота была 
арестована, но в конце июля 1918 г. освобождена. Участвовала 
в организации забастовок рабочих, выпускала листовки. В сен-
тябре 1918 г. на городской партконференции ее избрали в со-
став подпольного горкома партии, где она отвечала за связи с 
организациями. 4 марта 1919 г. была арестована, но совершила 
побег и выехала в г. Иркутск. До осени 1919 г. работала в со-
ставе Иркутского горкома партии, затем возглавила Черем-
ховскую парторганизацию. В 1920–1922 гг. выполняла задания 
политотдела 5-й Красной Армии. В 1923 г. поступила в распо-
ряжение Дальбюро ЦК РКП (б), работала заместителем сек-
ретаря Хабаровского губкома РКП (б), затем — инструктором 
Хабаровского укома РКП (б). Осенью 1924 г. перешла на рабо-
ту в информационный отдел Далькрайкома РКП (б). Осенью 
1926 г. выехала в г. Москву. С октября 1926 г. по октябрь 1930 
г. училась в академии Коммунистического воспитания им. Н.К. 
Крупской, с января 1931 г. по июль 1933 г. — на историческом 
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факультете Института красной профессуры. В 1931–1933 гг. 
преподавала в Высшей школе профдвижения. В связи с мобили-
зацией ЦК РКП (б) была направлена на работу в политсектор 
МТС Запсибкрая (сентябрь 1933 г. — декабрь 1934). С января 
1934 г. начала работать в Сибистпарте. Была председателем 
комиссий по истории партийных организаций Сибири, вела ор-
ганизаторскую и пропагандистскую работу. После ареста ру-
ководителя Сибистпарта В.Д. Вегмана подвергалась обыску. С 
осени 1937 г. работала редактором в Западно-Сибирском крае-
вом отделении ОГИЗ РСФСР. 

 
Дневник Е.(А).В. Бердниковой. Автобиография. Членские 

билеты, служебные пропуска. Пригласительные билеты. 
Статьи. Личная и служебная переписка. 
Автобиографии революционеров-подпольщиков Сибири и 

Дальнего Востока периода гражданской войны: Н.А. Гудкова, 
Н.К. Обухова, Э.М. Одынь, И.И. Шеина. Воспоминания старых 
большевиков. 

Письма колхозников Западно-Сибирского края, подготов-
ленные к печати в журнале «Крестьянка». Историческая справ-
ка о р.п. Маслянино. 

Личные и семейные фотографии Е.(А).В. Бердниковой. Фото-
графии военных моряков и гражданских лиц периода I-й Миро-
вой войны. Фотографии революционеров и борцов за установле-
ние Советской власти в Сибири. Фотографии военнослужащих 
27, 35 стрелковых дивизий 5-й Красной Армии. Фотографии во-
еннослужащих 1-й Екатеринбургской боевой дружины интерна-
ционалистов. Фотографии Г.Х. Эйхе, Л.Н. Леви. Фотографии по 
истории народного образования в первые годы советской власти. 

 
БОКОВ В.А. (коллекция) 

Ф. Р-557, 26 ед. хр., 1990–1993 гг., оп. 1 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 1296; Оп. 56. Д. 3013 
 
Боков Владимир Анатольевич (р. 20.07.1927) — народный 

депутат РСФСР по Куйбышевскому национально-
территориальному округу № 58.  

133



Выпускник Рыбинского авиационного техникума (1948), фи-
зико-математического факультета Омского государственного 
педагогического института им. А.М. Горького, специальность 
преподаватель математики и физики в средней школе (1954). 
Литейщик, мастер, старший мастер на моторостроительном 
заводе им. П.И. Баранова г. Омска (1948–1954). Член КПСС (с 
1952). Освобожденный секретарь цеховой партийной органи-
зации моторостроительного завода им. Баранова г. Омска 
(1954). Инструктор промышленно-транспортного отдела Ок-
тябрьского райкома КПСС г. Омска (1954–1955). Заведующий 
промышленно-транспортным отделом Октябрьского райкома 
КПСС г. Омска (1955–1957). Секретарь Октябрьского райкома 
КПСС г. Омска (1957–1958). Заместитель заведующего отде-
лом партийных органов Омского обкома КПСС (1958–1963). 
Секретарь парткома завода им. Баранова г. Омска (1963–
1965). Первый секретарь Центрального райкома КПСС г. Ом-
ска (1965–1967). Заведующий отделом легкой, пищевой про-
мышленности и торговли Омского обкома КПСС (1967–1970). 
Заведующий отделом организационно-партийной работы Ом-
ского обкома КПСС (1970–1973). Инструктор отдела органи-
зационно-партийной работы ЦК КПСС, г. Москва (1973–1979). 
Второй секретарь Новосибирского обкома КПСС (1979–1983). 
Член Новосибирского обкома КПСС, член бюро Новосибирского 
обкома КПСС. Председатель исполнительного комитета Но-
восибирского областного Совета народных депутатов (1983–
1990). Делегат XXVI, XXVII съездов КПСС (1981, 1986), XIX 
Всесоюзной партийной конференции (1988). Делегат XVII съез-
да профсоюзов СССР (1982). Депутат Новосибирского обла-
стного Совета народных депутатов (1979, 1982, 1985, 1987, 
1990). Депутат Верховного Совета РСФСР (1980). Член прези-
диума Верховного Совета РСФСР (1985). Народный депутат 
РСФСР (1990–1993). Народный депутат РСФСР по Куйбы-
шевскому национально-территориальному избирательному ок-
ругу № 58, куда входят все районы и города области, кроме г. 
Новосибирска. Работает на постоянной основе в Верховном 
Совете России и является членом Совета Национальностей 
Верховного Совета РФ, председателем подкомиссии Совета 
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национальностей по национально-государственному устройст-
ву и межнациональным отношениям, членом Конституционной 
комиссии Верховного Совета РФ. Входил во фракцию «Комму-
нисты России», блок «Российское единство». Депутат Госу-
дарственной Думы (по общефедеральному округу КПРФ) 
(1993–1995), вошел во фракцию КПРФ, член комитета по орга-
низации работы Государственной Думы, член комиссии по де-
путатской этике. Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1971, 1983), «Знак Почета» (1967), Дружбы народов 
(1987), медалями «За освоение целинных земель» (1956), «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), грамотами. 

 
Агитационный листок с краткими биографическими данны-

ми Бокова В.А. 
Отчеты о работе народного депутата РСФСР Бокова В.А. по 

выполнению наказов избирателей по Куйбышевскому нацио-
нально-территориальному избирательному округу № 58, теле-
граммы от коллективов избирателей Бокову В.А. на съезд на-
родных депутатов РСФС. Справки, информации о выполнении 
наказов избирателей, протоколы собраний избирателей по отче-
ту народного депутата РСФСР Бокова В.А. Справки, сведения о 
заготовке продуктов животноводства, телеграммы.  

Регистрационные карточки личного приема граждан народ-
ным депутатом РСФСР Боковым В.А. Журнал регистрации жа-
лоб и заявлений избирателей за 1990–1993 гг.  

Переписка народного депутата РСФСР Бокова В.А. с Вер-
ховным Советом РСФСР, министерствами РСФСР, Куйбышев-
ским городским Советом народных депутатов о строительстве 
системы водоснабжения в г. Барабинске, г. Куйбышеве, Ново-
сибирской области о финансировании строительства энергети-
ческих объектов в Новосибирской области. Переписка с члена-
ми движения «Союз женщин», мэрией г. Новосибирска, адми-
нистрацией Коченевского района о развитии международного 
аэропорта «Толмачево», строительстве рынка по продаже авто-
машин, газификации; резолюция собрания коллективов агро-
промышленного комплекса. 
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Записки, справки о социально-экономическом развитии Ор-
дынского района и др. Письма, жалобы, заявления избирателей, 
коллективов предприятий, организаций, просьбы к народному 
депутату РСФСР Бокову В.А.  

Газетные публикации о встречах народного депутата 
РСФСР Бокова В.А. с избирателями.  

Информация помощника народного депутата Верховного 
Совета РСФСР Мундравицкого П.К. об итогах работы сельско-
хозяйственных предприятий Новосибирской области. Сведения 
областного управления статистики о строительстве общеобра-
зовательных школ, проживании детей-инвалидов в домах-
интернатах, о производстве сельскохозяйственных продуктов в 
Новосибирской области и др. Итоговые записки о социально-
экономическом развитии области, заготовке продукции живот-
новодства. Справки, информации Глав администраций районов 
Новосибирской области о работе по выполнению наказов изби-
рателей по округу № 58. 

Проекты законов РСФСР, постановлений Верховного Сове-
та РСФСР. Сборник законодательных актов. Материалы науч-
но-практических конференций. Информационный бюллетень 
«Парламентская неделя, парламентскому корреспонденту, пар-
ламент в зеркале прессы». Материалы Новосибирского област-
ного управления статистики. Решения малого Совета Новоси-
бирского областного Совета народных депутатов. Доклады о 
социально-экономическом положении и развитии экономиче-
ских реформ в области, сводки статуправления о заготовке про-
дуктов животноводства (тексты документов трудно читаемые). 

Сборник «Как приватизировать предприятие» (Новоси-
бирск, 1992). Справочник «300 экспертов. Россия и СНГ: Поли-
тика, экономика, культура» (М., 1992). Монография Бойко С.И. 
«Сбалансированный рынок и равновесное расширенное вос-
производство» (Владивосток, 1992). 

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС. 
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БОЛДЫРЕВ В.Г. 
Ф. П-5. Оп. 4. Д.Д. 1521, 1774. 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д.158. 
Ф. Р-12. Оп. 1. Д.1319. ЛЛ. 10–10 об., 12, 14–15, 19. 
Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1472. 
Ф. Р-217. Оп. 1. Д.Д. 62, 166. 
 
Болдырев Василий Георгиевич (05.04.1875, г. Сызрань — 

20.08.1933, г. Новосибирск) — генерал-лейтенант, председа-
тель секции «Недра» общества изучения Сибири и ее произво-
дительных сил, член редколлегии «Сибирской советской энцик-
лопедии». 

 
Окончил приходскую, четырехклассную городскую школы, 

Пензенское землемерное училище (1893), Петербургское воен-
но-топографическое училище (1895). Службу начал подпоручи-
ком в корпусе военных топографов. Проведя три года на воен-
но-топографических съемках в Эстляндии и Лифляндии и про-
служив полтора года в Красноярском полку в Юрьеве, посту-
пил в Николаевскую академию Генерального штаба, которую 
окончил в 1903 г. по первому разряду. Участник русско-
японской войны. Был ранен в ногу при штурме Новгородской 
(Путиловской) сопки на р. Шахэ. Оправившись от раны, вер-
нулся на фронт, где пробыл до окончания войны. Обер-офицер 
для особых поручений при штабе 4-го армейского корпуса (08 
декабря 1904 — 28 октября 1906). Подполковник (6 декабря 
1908). С 29 марта 1909 — штаб-офицер для поручений при 
штабе 20-го армейского корпуса. С 1911 г. преподавал в Ака-
демии Генерального штаба. В 1914 г. защитил диссертацию на 
тему «Атака укрепленных позиций», после чего был назначен 
экстраординарным профессором. В августе 1914 г. выступил 
на фронт в качестве и.д. начальника штаба 2-й гв. пехотной 
дивизии. За бои в октябре 1914 г. под крепостью Ивангород 
награжден Георгиевским оружием (31 января 1915), за бои под 
Едвабно в 1914–1915 гг. — орденом Святого Георгия 4-й ст. 
(29 мая 1915). С 8 марта 1915 г. — командир 30-го пехотного 
Полтавского полка. Генерал-майор (26 июня 1915). С 29 февра-
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ля 1916 г. — генерал для поручений при командующем 4-й арми-
ей, с 8 сентября 1916 г. — генерал-квартермейстер штаба ар-
мий Северного фронта. С 19 апреля 1917 г. назначен команди-
ром 43 армейского корпуса. Генерал-лейтенант (29 апреля 
1917). 9 сентября 1917 г. сменил генерала Ю.Н. Данилова на 
посту командующего 5-й армией. После Октябрьской револю-
ции по приказу Крыленко был арестован отрядом ВРК за не-
признание советской власти. Находился в заключении в Трубец-
ком бастионе Петропавловской крепости и в «Крестах». Был 
освобожден 2 марта 1918 г. по амнистии. В 1918 г. входил в 
руководство «Союза возрождения России», член «Националь-
ного центра». В начале августа 1918 г. прибыл в Самару. На 
Уфимском Государственном Совещании был выбран одним из 
пяти членов Временного Всероссийского правительства 
(Уфимской директории), Главнокомандующим войсками Ди-
ректории. Во время ноябрьских событий в Омске был предло-
жен на пост Верховного правителя России (без ведома и согла-
сия самого Болдырева). После событий 18 ноября и прихода к 
власти адмирала А.В. Колчака, отказался от командования и 
28 ноября выехал в Японию, получив от казны пособие в 50 
тыс. франков. Вернулся в начале 1920 г. во Владивосток, где 23 
марта 1920 г. был назначен на должность председателя ко-
миссии при военном совете Приморской областной земской 
управы по разработке военных и военно-морских законопроек-
тов. Командующий сухопутными и морскими силами Дальнего 
Востока (08 апреля — 12 декабря 1920). Член военного совета 
Временного правительства Дальнего Востока (с 17 апреля 
1920). Председатель особого комитета по организации рабо-
ты для демобилизуемых военнослужащих (с 28 мая 1920). 
Управляющий военными и морскими делами Временного прави-
тельства Дальнего Востока (с 01.07.1920). Председатель рос-
сийской делегации по Русско-японской согласительной комис-
сии (с 1 июня 1921). Член (с 7 июля 1921), товарищ председате-
ля (с 26 июля 1921) Приамурского народного собрания. Остался 
во Владивостоке, и после его захвата Красной Армией, 5 нояб-
ря 1922 г. арестован. В тюрьме заявил о своей готовности 
служить советской власти. Летом 1923 г. был амнистирован. 

138



Занимался преподавательской деятельностью. Работал в г. 
Новосибирске в Сибирской плановой комиссии консультантом, 
с 1927 г. — руководителем конъюнктурного бюро. Председа-
тель секции «Недра» Общества изучения Сибири. Осенью 1928 
г. уволен с работы в крайплане. Работал научным сотрудником 
Западносибирского института промышленных экономических 
исследований. Член авторского коллектива Сибирской совет-
ской энциклопедии. 29 декабря 1932 г. (по другим данным в ав-
густе 1933) арестован по подозрению в контактах с японской 
разведкой, по другим данным — обвинению в организации 
контрреволюционного заговора. Осужден коллегией ОГПУ 5 
августа 1933 г. к высшей мере наказания по ст. 58, пп. 2, 6, 11. 
Приговор приведен в исполнение 20 августа 1933 г. в г. Новоси-
бирске. Реабилитирован постановлением Военной коллегии 
Верховного Суда 29 июля 1958 г. Награжден орденами Святого 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906), Святой Анны 3-й 
ст., Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1907), Святой Ан-
ны 2-й ст. (1909), Святого Георгия 4-й ст. (1915). 

Сочинения: Бой на р. Шахэ (СПб., 1905), Осада и взятие Ри-
ги русскими войсками в 1709–1710 гг. (Рига, 1910), Автомобиль 
и его тактическое применение. Лекции, читанные в Академии 
Генерального штаба (СПб., 1912), Атака укрепленной позиции. 
Действия артиллерии (СПб., 1912), Атака укрепленных пози-
ций. Тактическое исследование на почве исторических приме-
ров (СПб., 1914), Переворот братьев Меркуловых (Сибирь. 
1925. № 5-6. С. 23–25), Директория. Колчак. Интервенты: Вос-
поминания (Новониколаевск, 1925), Япония и Советский Даль-
ний Восток (Сибирские огни. 1925, № 1. С. 187–194), Сибирский 
край в цифрах (Новониколаевск, 1925; в соавт.), Районирован-
ная Сибирь. Краткий культурно-экономический очерк округов 
(Новониколаевск, 1926; в соавт.), Энергетические ресурсы Ой-
ротии (Новосибирск, 1932). 

 
Показания генерала В.Г. Болдырева КРО ПП ОГПУ по Си-

бири о Дальневосточном демократическом союзе в 1921 г. (12 
апреля 1923).  
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Доклад В.Г. Болдырева правлению общества изучения Си-
бири «Предварительные соображения по вопросу о развитии 
костеобрабатывающей промышленности в Сибирском крае». 
Краткий отчет В.Г. Болдырева о поездке на 1-й государствен-
ный клееваренный завод в с. Тельма Иркутского округа. Доклад 
В.Г. Болдырева по вопросам изучения климата и картографиче-
ским исследованиям на заседании I пленума комитета по науч-
ным делам Запсибкрайисполкома (17–18 октября 1931). 

Протокол заседания президиума Сибкрайплана 18–20 авгу-
ста 1928 г. с постановлением по докладу В.Г. Болдырева об ор-
ганизации геодезической подсекции при бюро по изучению 
производительных сил при Сибкрайплане. Протокол межве-
домственного совещания при Сибкрайплане от 4 сентября 1928 
г. об организации картографического совещания по докладу 
В.Г. Болдырева. Протокол заседания президиума Сибкрайис-
полкома от 12 сентября 1928 г. с постановлением по докладу 
Сибкрайплана (докладчик В.Г. Болдырев) об организации кар-
тографического совещания. Протоколы первого картографиче-
ского совещания при Сибкрайплане под председательством 
В.Г. Болдырева. 

Письмо В.Д. Вегмана с просьбой о снятии со спецучета 
В.Г. Болдырева (20 ноября 1923). 

 
БОРКОВ Г.А. 

Ф. П-4. Оп. 1. Д. 114; Оп. 18. Д. 1296; Оп. 33. Д. 122.  
Ф. П-22. Оп. 1. Д. 134, 829.  
 
Борков Геннадий Андреевич (30.03.1905, д. Панфилово, Ры-

бинский уезд. Ярославская губерния — 25.02.1983, г. Москва) — 
советский и партийный деятель, первый секретарь Новоси-
бирского обкома РКП (б) (1938–1939). 

 
Член РКП (б) с 1924 г. В 1927–1934 гг. обучался в Москов-

ской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. В 
1934–1935 гг. — там же, в аспирантуре (не окончил). В 1935–
1937 гг. работал в отделе научно-технических изобретений и 
открытий ЦК РКП (б). В 1937–1938 гг. — второй секретарь 
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Воронежского обкома РКП (б). 17 ноября 1938 — 27 декабря 
1939 гг. — первый секретарь Новосибирского обкома РКП (б). 
В 1940–1945 гг. — первый секретарь Хабаровского крайкома 
РКП (б). В мае 1945 — июне 1946 гг. — первый секретарь ЦК 
КП Казахстана. С 1946 по 1948 г. — заместитель начальника 
управления по проверке партийных органов ЦК РКП (б), ин-
спектор ЦК РКП (б). С декабря 1948 по апрель 1955 гг. — пер-
вый секретарь Саратовского обкома РКП (б). С 1955 по 1960 г. 
— заместитель министра сельского хозяйства СССР. Депу-
тат Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета СССР 1–4 
созывов. Делегат XVIII съезда РКП (б), на съезде избран в ко-
миссию по разработке новой программы партии и в состав ЦК 
РКП (б). Член ЦК РКП (б)/КПСС в 1939–1956 гг. 

 
Решение пленума Новосибирского горкома РКП (б) от 17 

ноября 1938 г. о избрании Г.А. Боркова первым секретарем Но-
восибирского обкома РКП (б). Решение II Новосибирской обла-
стной конференции (25 февраля — 1 марта 1939) о избрании 
Г.А. Боркова делегатом на XVIII съезд РКП (б). Решение вне-
очередного пленума Новосибирского обкома РКП (б) от 27 де-
кабря 1939 г. об освобождении Г.А. Боркова от обязанностей 
первого секретаря обкома РКП (б) в связи с решением ЦК 
РКП (б) об отзыве его другую работу. 

 
БУГАКОВ Ю.Ф. 

Ф. П-11975. Оп. 2. ДД.196, 316, 317, 434 
 
Бугаков Юрий Федорович (25.01.1938, г. Новосибирск) — со-

ветский и российский политический деятель, Герой Социалисти-
ческого Труда, Почетный гражданин Новосибирской области. 

 
Окончил среднюю школу. Служил пограничником в Заполя-

рье. Работал шофером, специальным корреспондентом район-
ной газеты, инструктором в отделе пропаганды и агитации 
Ордынского райкома КПСС. В 1968 г. переехал в с. Верх-
Ирмень Ордынского района Новосибирской области. Работал 
заместителем председателя колхоза и секретарем парторга-
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низации. В 1970 г. окончил Новосибирский сельскохозяйствен-
ный институт (заочно). В 1972 г. избран председателем колхо-
за «Большевик», впоследствии переименованный в АОЗТ «Ир-
мень», которым руководит до сих пор. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 октября 1987 г. за выдающиеся 
заслуги в развитии сельского хозяйства присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В 2000 г. возглавил общественный 
совет по вопросам развития агропромышленного комплекса 
при Главе администрации Новосибирской области. 11 декабря 
2005 г. избран депутатом Новосибирского областного Совета 
депутатов. Член партии «Единая Россия». Почетный доктор 
Сибирского научно-исследовательского института земледелия 
и химизации сельского хозяйства. Почетный доктор Сибирско-
го отделения РАСХН. Почетный доктор Новосибирского госу-
дарственного аграрного университета. Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РСФСР (1983). Награжден Почетной 
грамотой Президента РФ (2008). Лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР, Государственной премии Новосибирской об-
ласти. Награжден золотой медалью «Серп и Молот» (1987), 
двумя орденами Ленина (1986, 1987), орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1974), орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV ст. (1997), III ст. (2003) и II ст. (2013), орденом святого 
благоверного князя Даниила Московского III ст., знаками «За 
заслуги перед Новосибирской областью» (№ 1), «Гражданин XX 
века Новосибирской области», медалями. Почетный гражда-
нин Новосибирской области (2012). Почетный гражданин р.п. 
Ордынское. 

Фотографии. 
 

ВЕГМАН В.Д. 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д.305, 306, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 316, 

345 
Ф. П-11796. Оп. 3. Д.277; Оп. 6. ДД.133а 
Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 28–28 об; Д.33. ЛЛ. 10-10 об. 
 
Вегман Вениамин Давыдович (25.07 (12.08.)1873, г. Одесса 

— 09.08.1936) — профессиональный революционер, член 
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РСДРП (б) с 1896 г., журналист, историк Октябрьской рево-
люции и гражданской войны в Сибири, руководитель Сибист-
парта, заведующий Сибархивом, один из организаторов и ре-
дакторов Сибирской советской энциклопедии. 

Из семьи мещан. В 1889 г. окончил 1-е Еврейское четырех-
классное казенное училище. Поступил в ремесленное училище 
«Труд». Увлекаясь чтением, начал читать запрещенную лите-
ратуру. С 1890 года участвовал в народовольческих кружках. 
Осенью 1894 г. призван в российскую императорскую армию. 
Служил в Брест-Литовске, в саперной роте. В 1896 г. вышел в 
отставку, вернулся в Одессу. Был корректором ленинской га-
зеты «Искра», занимался транспортировкой нелегальной ли-
тературы в Россию. С 1896 года присоединился к социал-
демократам. Обладал литературным талантом: печатался в 
«Искре», «Правде», «Волне», «Пролетарии» и других большеви-
стских изданиях. В 1914 году арестован, сослан в Нарымский 
край на вечное поселение, отбывал ссылку в селах Инкино, Кол-
пашево и Нарыме. После февраля 1917 года переехал в г. Томск, 
редактировал газету «Известия Совета солдатских депута-
тов Томского гарнизона», затем — «Знамя революции». В июле 
1917 г. был избран председателем Томского губернского коми-
тета РСДРП. С 1920 г. работал в г. Новониколаевске, где был 
назначен Сибревкомом чрезвычайным уполномоченным по ор-
ганизации Сибирского советского государственного театра 
оперы и драмы (Сибгосопера). Один из создателей журнала 
«Сибирские огни». Возглавлял краевой Истпарт и архивное 
управление, был председателем театральной комиссии. С 1928 
года возглавлял (совместно с заместителем председателя Сиб-
крайисполкома И.Г. Зайцевым) Комитет содействия строи-
тельству Дома науки и культуры (Комсод). Был редактором и 
одновременно печатался в таких изданиях, как «1905 год в Си-
бири», «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов», «Ди-
ректория, Колчак, интервенты» и др. Совместно с А.Н. Туру-
новым составил указатель книг и журнальных статей «Рево-
люция и гражданская война в Сибири» (Новосибирск, 1928). 
Входил в редакционный совет «Сибирской советской энцикло-
педии». Имел богатейшую личную библиотеку. Арестован 29 
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июня 1936 г. Погиб во время следствия 9 августа 1936 г. Реаби-
литирован в 1957 г.  

 
Автобиография. Служебная, деловая и личная переписка. 

Удостоверения. Постановления, распоряжения о поощрении 
В.Д. Вегмана. Воспоминания о В.Д. Вегмане. Фотографии. 

 
ВЕРТОГРАДСКАЯ Н.Д., ГЕЛЬФАНДТ И.М. 

Ф. Р-861, 63 ед. хр., 1919, 1924–2002 гг., оп. 1, именной ука-
затель 

Ф. П-3. Оп. 15. Д.3421. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д.2213; Оп. 56. Д.4578, 5673 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.884, 1123 
Ф. П-48. Оп. 4. Д.126 
Ф. П-375. Оп. 3. Д.50; Оп. 5. Д.716. 
 
Вертоградская Надежда Дмитриевна (17.11.1908–

13.01.1976) — партийный и советский работник, начальник 
архивного отдела управления Министерства внутренних дел 
Новосибирской области (16.03.1953–22.10.1960). 

 
Гельфандт Исаак Михайлович (02.05.1909–16.01.1977) — 

один их первых пионеров г. Новониколаевска, комсомольский и 
партийный работник, участник Великой Отечественной вой-
ны, кавалер орденов Отечественной войны I и II степеней. 

Вертоградская Надежда Дмитриевна с 13 лет нянчила де-
тей, с 15 лет батрачила у крестьян, работала уборщицей, чер-
норабочей на строительстве железной дороги. Делопроизво-
дитель, заведующая женским сектором, заведующая организа-
ционным отделом Прокопьевского райисполкома (1927–1936). 
Одновременно ответственный секретарь Прокопьевского гор-
совета (с 1931). В 1936 г. переезжает в г. Новосибирск, где 
оканчивает краевые курсы руководящих работников советов 
при Запсибкрайисполкоме (краевая школа советского строи-
тельства), одновременно работая инструктором Новосибир-
ского облисполкома. В дальнейшем еще раз обучалась в сети 
партийного просвещения: с марта по июль 1941 г. являлась 
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слушателем годичных областных партийных курсов (работа 
курсов прекращена в связи с войной). Заведующая организаци-
онным отделом, ответственный секретарь Новосибирского 
городского Совета депутатов трудящихся (1936–1938). За-
меститель начальника Новосибирского детского приемника 
НКВД по учебно-воспитательной работе (1939–1941). Ревизор 
секции адвокатуры, и.о. начальника отдела кадров управления 
Наркомата юстиции по Новосибирской области (1941). Осво-
божденный секретарь партийного бюро партийной организа-
ции Новосибирского жирового комбината (1941–1943), второй 
секретарь Октябрьского райкома РКП (б) г. Новосибирска 
(1943–1946). Секретарь первичной партийной организации 
фабрики им. ЦК Союза швейников (г. Новосибирск) (1947–
1950). Начальник архивного отдела управления Министерства 
внутренних дел Новосибирской области (1953–1960). Член бю-
ро и секретарь комсомольской ячейки (1925–1929). Депутат 
Прокопьевского городского Совета депутатов трудящихся 
(1930–1936). Депутат Новосибирского городского Совета де-
путатов трудящихся(1936–1937). Член пленума Новосибирско-
го горкома РКП (б) (1941–1948). Член парткома, заместитель 
секретаря парткома парторганизации НКВД и УВД по Ново-
сибирской области (1954–1958). Награждена грамотой ВЦИК 
(1935), грамотой Министерства просвещения РСФСР (1948); 
грамотой командования Сибирского военного округа (1946), 
Новосибирского городского Совета депутатов трудящих-
ся(1947). Награждена медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Неоднократно 
награждалась грамотами за работу по руководству архивным 
делом Новосибирской области. 

 
Гельфандт Исаак Михайлович учился с 1929 г. в Томском 

политехникуме им. Тимирязева на горном отделении, одновре-
менно работая (чернорабочий, сотрудник редакции и др.), но 
из-за состояния здоровья вынужден прервать учебу. Вернув-
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шись в г. Новосибирск, поступил на трикотажную фабрику 
«Динамо» им. Заковского рабочим. Председатель фабричного 
комитета профсоюза (1930). Инструктор и представитель 
Западно-Сибирского крайкома ВЛКСМ в Западно-Сибирском 
бюро краеведения (1931). Учился на курсах инструкторов-
организаторов краеведческого движения при Центральном бю-
ро краеведения Народного комиссариата просвещения (1931). 
Призван на военную службу в ряды РККА. Секретарь комите-
та комсомола трикотажной фабрики «Динамо» (1932). Ото-
зван в распоряжение Новосибирского горкома ВЛКСМ (1932). 
Один из первых пионеров г. Новониколаевска, член ВЛКСМ (с 
1924), кандидат в члены РКП (б) (с 1932). Организатор одной 
из первых комсомольских ячеек города. С 1930 г. работал в 
РКП (б), в ВЛКСМ и на советской работе: руководитель проф-
союзных курсов, заведующий культурно-пропагандистским от-
делом Октябрьского райкома ВЛКСМ г. Новосибирска (1933), 
инспектор Западно-Сибирского краевого совета физкультуры 
по сельскохозяйственным районам, заведующий курсовой базой 
Запсибкрайкома ВЛКСМ в г. Ачинске (1933–1934). Ответст-
венный секретарь городского совета физкультуры в г. Про-
копьевске, одновременно член бюро горкома ВЛКСМ (1934–
1935). Выполнял поручения Новосибирского окружного коми-
тета ВЛКСМ, Сибкрайкомов ВЛКСМ и РКП (б), выезжая в 
качестве уполномоченного в различные районы края при прове-
дении хозяйственных и политических кампаний. Инструктор 
по планированию в Западно-Сибирском краевом совете физ-
культуры (1936). Заведующий техническим архивом Новоси-
бирского отделения «Стандартгорпроект» (1937). Совмещал 
служебную деятельность с учебой на подготовительных кур-
сах Урало-Сибирского института народного хозяйства. При-
зван в РККА, красноармеец 78-й стрелковой дивизии (1939). 
Воевал, политрук роты (1941–1942), после ранения — военком 
полевого автохлебозавода, политрук роты 18-й гвардейской 
стрелковой дивизии (1942). Лечился после ранения (1942–1943). 
Заместитель командира роты по политчасти (16-я армия За-
падного фронта) (1943). Политрук 44-го отдельного полка ре-
зерва на Западном фронте (1943). Помощник начальника 1-го 
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отдела штаба 27-й стрелковой дивизии 5-го Белорусского 
фронта (1944–1946). Тяжело ранен, контужен, инвалид войны. 
Окончил курсы усовершенствования политического состава 
Сибирского военного округа в г. Красноярске (1940), шестиме-
сячные курсы усовершенствования офицерского состава 3-го 
Белорусского фронта (1943–1944). Окончил областную пар-
тийную школу в г. Новосибирске (1950). Вернувшись после де-
мобилизации в г. Новосибирск, работал парторгом, заведую-
щим технической библиотекой завода п/я 80. Член партийного 
комитета завода п/я 80. Вел большую переписку с пионерами и 
комсомольцами, красными следопытами. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, медалями: «За оборону 
Москвы», «За штурм и взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией». 

 
Рукописи Н.Д. Вертоградской: тексты докладов, выступле-

ний Н.Д. Вертоградской — 2-го секретаря Октябрьского (г. Но-
восибирска) районного комитета РКП (б) на конференциях, со-
браниях трудовых коллективов. Статьи по истории Сибири и г. 
Новониколаевска — Новосибирска и др., написанные по доку-
ментам Государственного архива Новосибирской области. 
Текст беседы «40-летие освобождения Новониколаевска» и 
доклада «Итоги XXI съезда КПСС».  

Статьи по истории г. Новониколаевска, опубликованные в 
газетах. Есть листовка «Приказ № 1 Новониколаевского рево-
люционного комитета» от 17 декабря 1919 г. (подлинник). Ста-
тьи о Ф.Э. Дзержинском и членах его семьи и материалы по 
этой теме. Есть номер «Крестьянской газеты» от 27 июля 1926 
г. с некрологом Ф.Э. Дзержинского. Статьи о В.И. Ленине, о 
Ф.Э. Дзержинском, по истории партийной организации Ново-
сибирского жирового комбината. 

Текст лекции «Ф.Э. Дзержинский». Лекция «Ф.Э. Дзержин-
ский в Сибири», иллюстративные материалы к ней. 

Письма к Н.Д. Вертоградской из редакции газеты «Комсо-
мольская правда», от П.М. Сакварелидзе, Л.П. Волкова, родст-
венников Ф.Э. Дзержинского — С.С. Дзержинской. Есть вы-
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писки из писем С.С. Дзержинской коллективам учащихся школ, 
трудовым коллективам г. Новосибирска и письмо к С.С. Дзер-
жинской коллектива типографии управления охраны общест-
венного порядка Новосибирского облисполкома. Фотографии 
С.С. Дзержинской (подлинники). Письма Я.Г. Дзержинской к 
Н.Д. Вертоградской. Есть фото Я.Г. Дзержинской (портрет, 
подлинник). Письма, открытки, присланные М.Ф. Розвадов-
ской, автором книг и статей о Ф.Э. Дзержинском. Письма пио-
неров — членов отрядов и дружин им. Ф.Э. Дзержинского, кол-
лективов школьных музеев Ф.Э. Дзержинского. 

Личные документы (трудовые списки, трудовая книжка, 
профсоюзный билет, пенсионная книжка и др.). Документы 
(выписка из постановления, удостоверения, характеристика и 
др.) о служебной деятельности. Почетные грамоты, благодарно-
сти. Мандаты, делегатские удостоверения делегата районных 
партийных конференций, пропуск участника заседания район-
ного партийного актива Октябрьского района г. Новосибирска. 
Удостоверения к медалям. 

Воспоминания о Н.Д. Вертоградской. Характеристика 
Н.Д. Вертоградской — лектора Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных знаний «Знание». 

Биографическая справка о Н.Д. Вертоградской, составлен-
ная дочерью, В.И. Гельфандт. Письмо В.И. Гельфандт к писа-
тельнице Татьяне Тэсс с просьбой написать биографическое 
произведение о родителях и ответ Т. Тэсс. 

Материалы, собранные Н.Д. Вертоградской для своих работ: 
«Блокнот агитатора» (издание отделов пропаганды Московско-
го областного и городского комитетов РКП (б)) № 17, 1944 г., 
№ 3 1946 г. Брошюра Н.В. Поповой «Советская женщина и вы-
боры в Верховный Совет СССР» (издательство ВЦСПС, Про-
физдат, 1945). Копии документов из фондов Государственного 
архива Новосибирской области по истории г. Новониколаевска, 
истории революционного движения, гражданской войны и со-
ветского строительства в Сибири. Библиографический указа-
тель материалов, хранящихся в научной библиотеке Томского 
государственного университета «К 20-летию освобождения Си-
бири от колчаковских банд». 
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Фотографии Н.Д. Вертоградской (подлинники). Портреты 
Н.Д. Вертоградской. Фотография Н.Д. Вертоградской с мужем 
и дочерью. Фотография семьи Вертоградских. Групповые фото-
графии (присутствует в т.ч. Н.Д. Вертоградская) сотрудников 
Прокопьевского райисполкома и Прокопьевского горсовета 
(подлинники), участников общественных мероприятий, органи-
зованных горсоветом. Фотографии Н.Д. Вертоградской с кол-
лективом сотрудников архивного отдела Новосибирского обл-
исполкома и в группах участников всесоюзных семинаров ар-
хивистов и др. Фотографии Н.Д. Вертоградской с женой 
Ф.Э. Дзержинского — С.С. Дзержинской, с его правнуком, и во 
время выступлений Н.Д. Вертоградской с лекциями о биогра-
фии Ф.Э. Дзержинского (подлинники). 

 
Материалы к биографии И.М. Гельфандта: Документы 

(учетный листок, выписки из протоколов, удостоверения, сви-
детельства, справки и др.) о трудовой и общественной деятель-
ности. Документы (удостоверения, мандаты, характеристики, 
делегатский билет и др.) о комсомольской и партийной работе. 
Личные документы (паспорт, профсоюзные билеты, диплом, 
удостоверения и др.). Документы (военные билеты, удостове-
рение, справки и др.) о воинской службе. 

Орденская книжка. Удостоверения к медалям и почетным 
знакам. Орден, медали и памятные нагрудные знаки. 

Почетные грамоты, памятные адреса, поздравительные 
письма в связи с годовщинами победы в Великой Отечествен-
ной войне, с 55-летием со дня рождения, и врученные за успехи 
в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

Воспоминания И.М. Гельфандта о пионерском форпосте и 
комсомольской организации в школе № 12. Воспоминания 
И.М. Гельфандта и других выпускников об истории школы. 
Текст выступления И.М. Гельфандта от им. 1-го выпуска в день 
празднования 50-летнего юбилея школы. 

Письма И.М. Гельфандта с фронта Великой Отечественной 
войны. 

Письма И.М. Гельфандту от К.М. Гельфандта, Г.И. Кублиц-
кого, от пионеров — красных следопытов Юхновской средней 
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школы, из музея истории пионерской организации Заельцовско-
го района, из редакции газеты «Знамя Родины». 

Фотографии И.М. Гельфандта (портреты, подлинники). Фо-
тографии учителей и учащихся школы № 12 г. Новосибирска, 
празднования 50-летия новосибирской школы № 12 (подлинни-
ки). Фотографии одноклассников и друзей, подаренные ими 
И.М. Гельфандту (подлинники). Групповые фотографии (при-
сутствует в т.ч. и И.М. Гельфандт) и тех же лиц (без И.М. Гель-
фандта), подаренные ему (подлинники). Фотографии 
И.М. Гельфандта (портреты И.М. Гельфандта и групповые) во 
время Великой Отечественной войны (подлинники).  

Документы родственников Н.Д. Вертоградской, И.М. Гель-
фандта: Личные документы (трудовая книжка, диплом, комсо-
мольский билет и др.) В.И. Гельфандт (дочери). Фотографии 
(подлинники) В.И. Гельфандт. Почетные грамоты, удостовере-
ния к медалям, памятным нагрудным знакам, юбилейным знач-
кам, врученным В.И. Гельфандт. Памятные знаки, значки 
В.И. Гельфандт. 

Справка Дубровского волисполкома Брянской губернии о 
служебном стаже отца Н.Д. Вертоградской — Дмитрия Нико-
лаевича Вертоградского в 1902–1923 гг. Письма с фронта Ана-
толия Дмитриевича Вертоградского, удостоверение о его служ-
бе в рядах РККА. Справка отдела по персональному учету по-
терь сержантов и солдат Советской Армии Министерства обо-
роны СССР о Викторе Михайловиче Гельфандте. Автобиогра-
фия Михаила Михайловича Гельфандта. 

Личные дела по учету кадров Западно-Сибирского крайкома 
РКП (б), Новосибирского обкома КПСС, Высшей партийной 
школы при Новосибирском обкоме КПСС. 

 
ВОЛКОВ П.Я. 

Ф. Р-2075, 14 ед. хр., 1883–1973 гг., оп. 1 
 
Волков Павел Яковлевич (17 августа 1883, с. Сутяжное, 

Симбирская губерния — 22 января 1965) — работник Алтай-
ской и Томской железных дорог (1920–1953), участник револю-
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ционного и партизанского движения в Сибири во время граж-
данской войны.  

Фонд поступил из сектора архивов Западно-Сибирской же-
лезной дороги. Документы П.Я. Волкова хранятся также в му-
зее С.М. Кирова Томского политехнического института, Ке-
меровском областном краеведческом музее. 

 
Родился в с. Сутяжное, Кувакинской волости, Алатырского 

уезда, Симбирской губернии. С матерью переехал в г. Томск 
(1885). Работал мальчиком у печников. Уехал в г. Казань (1899). 
Работал слесарем. Переехал на строительство Оренбурско-
Ташкентской железной дороги и работал слесарем (1903). 
Уезжает в г. Златоуст и проходит первую революционную за-
калку. Участвует в первой Всесоюзной забастовке железнодо-
рожников (1905). Избирается в стачечный комитет и по его 
поручению едет в г. Красноярск для установления связи с ме-
стными большевиками. Обратным поездом из Красноярска на 
ст. Тайга принимает участие в революционном митинге. По 
его рекомендации изготавливает самодельный гектограф, ко-
торым печатает прокламации, листовки с призывом на борьбу 
с царизмом. Отправляется в г. Златоуст для организации свя-
зей подпольных групп гг. Челябинска и Златоуста (1906). Ра-
ботает слесарем паровозного депо. Вступает в члены больше-
вистской партии (март 1906). Арестован, приговорен к ссылке 
на Печору (1907). Совершает побег: Омск, Боготол, ст. Тайга. 
Работает в паровозном депо ст. Тайга. Затем была создана в 
одной из деревень мастерская, где он и продолжал работу. 
Вернулся на ст. Тайга (1909). Арестован (1916), приговорен к 
ссылке на Печору в затон Курья. После революции вернулся в 
Тайгу и сразу же включился в революционную борьбу. Назнача-
ется комиссаром отряда по разоружению царской полиции, 
жандармов и местных богатеев. Вновь вступает в партию 
большевиков (1917). Принимает участие в дорожном съезде 
профсоюза. Избирается председателем волостного ревкома с. 
Усть-Сосновка и от совдепа г. Тайга участвует в работе об-
ластного съезда Советов Сибири в г. Омске. После мятежа 
чехословацкого корпуса Советы были распущены, но в подполь-
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ной работе большевиков принимает участие, возглавляет от-
ряд красногвардейцев бронепоезда, который вел борьбу с мя-
тежниками на железнодорожной линии Тайга-Юрга. Забас-
товка подавлена. Волкова увольняют с железной дороги. Скры-
вается среди знакомых крестьян в с. Усть-Сосновка. Помога-
ет в создании волостного ревкома. Возвращается в Тайгу 
(1920). Работает слесарем паровозного депо, затем в город-
ском Совете. Налаживает выпуск тайгинской газеты «Знамя 
коммуниста». Во время восстания Яшминского цементного 
завода работает там политруком. Заболел туберкулезом от-
правлен на лечение в г. Рубцовск Алтайского края, работает на 
железной дороге (1928–1930). Участвовал в совещании, кото-
рое проводил И.В. Сталин, по уборке зерновых в Алтайском 
крае. Переехал в Томск и был избран членом президиума дор-
профсожа, возглавлял бытовую комиссию (1930). Работал в 
должности инспектора по чистке партии в Алейском районе 
Алтайского края (1932). Работает в ЦК Союза железнодо-
рожников Востока и Дальнего Востока в г. Новосибирске 
(1941–1945). Начальник отдела снегозащиты, затем маши-
нист водокачки ст. Берикульская, заведующий хозяйства пио-
нерского лагеря на ст. Петухово, в доме отдыха ст. Туталь-
ская. Персональный пенсионер союзного значения (1953).  

 
Рукописи воспоминаний П.Я. Волкова о революционной 

деятельности. Стенограмма воспоминаний о революционной 
деятельности Тайгинской парторганизации в 1905–1920 гг. 

Переписка с историками — исследователями революцион-
ного движения, с краеведческими музеями, редакциями газет.  

Удостоверения, делегатские билеты, анкеты, личный листок 
по учету кадров, автобиография, характеристики, свидетельство 
о смерти П.Я. Волкова.  

Статьи в периодической печати о трудовой и революцион-
ной деятельности П.Я. Волкова.  

Доклад начальника милиции Томской железной дороги от 
21 ноября 1918 г. о забастовочном движении на ст. Тайга (ко-
пия). Письмо генерал-лейтенанта Меллер-Закомельского мини-
стру внутренних дел от 6 января 1906 г. о революционных вы-
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ступлениях на Сибирской железной дороге (копия). Книга 
«Томские железнодорожники на путях к Советам. Воспомина-
ния и очерки из истории союза железнодорожников на Томской 
железной дороге с 1905 по 1927 год.». — Томск, 1928 (фотоко-
пия).  

Фотографии П.Я. Волкова с родственниками, с товарищами 
по работе, по революционной деятельности.  

 
ГОРОВАЦАН Э.В. 

Ф. Р-229. Оп. 1. Д.283. 
Ф. Р-1592, 6 ед. хр., 1917–1940 гг., оп. 1. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.6468. 
Ф. П-7. Оп. 2. Д.1680. 
Ф. П-8. Оп. 1. 869. 
Ф. П-11. Оп. 2. Д.421. 
Ф. П-18. Оп. 4. Д.157. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.1301. 
 
Горовацан Эдуард Викторович (1892–1944) — член волост-

ного Совета, комиссар партизанского отряда (командир Еро-
шенко) армии И.С. Чубыкина. 

 
Родился в Моцинском уезде Витебской губрении. Латыш. 

Самоучка. Рабочий маслозавода в д. Минина Венгоровского уез-
да (1907–1908). Рабочий-угольщик на Сибирской железной до-
роге на ст. Каинск (1908–1910). Мастер маслозавода в д. Ми-
нина (1910–1914). Рядовой старой армии в г. Харбин (1914–
1917). Член РКП (б) (с 1917). Мастер маслозавода в д. Минина 
(1918–1919). Партизан, подпольщик в отряде И.С. Чубыкина в 
северной части Каинского уезда (1919–1919). Командир части 
особого назначения. Председатель Шипицинской волревкома 
(Венгеровский уезд, 1919–1920). Член Союза работников земли 
и леса (с 1921). Заведующий земельным отделом Каинского и 
Каргатского уездов Новосибирской области (1920–1925). 
Председатель Колыванского и Каргатского райисполкомов Но-
восибирского округа (1925–1930). Заместитель заведующего 
Новосибирского окружного земельного управления в г. Новоси-
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бирске (1930). Председатель Алексеевского райисполкома За-
падно-Сибирского края (1930–1932). Директор сельскохозяйст-
венной фабрики (1932–1935). Осужден на 6 месяцев революци-
онным трибуналом Томской железной дороги (1934). Замести-
тель заведующего городского земельного отдела Новосибир-
ского горсовета (1935). Директор в с. Завьялово Тогучинского 
района (1935–1937). Получил партийный выговор за плохую ра-
боту по мобилизации семенных фондов (1936). Директор МТС 
с. Кауран Тогучинского района (1937–1938). Управдом Новоси-
бирского земельного отдела (1938–1939). Начальник цеха 
строительной конторы в г. Новосибирске (1939). Исключен, но 
через пару месяцев восстановлен в партии (1939). Управдом 
(1939–1941). Заместитель начальника складского хозяйства 
строительной конторы в г. Новосибирске (1941–1942). Участ-
ник Великой Отечественной войны.  

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Горовацана Э.В. (Ф. Г-3, 
18 ед.хр.). 

 
Постановления Новосибирского окрисполкома и горкома 

РКП (б), приказы по Новосибирскому Гортоптресту и област-
ному земельному отделу, выписки из протоколов организаци-
онного совещания Новосибирского окружного комитета 
РКП (б) об определении социального положения Э.В. Горова-
цана и заседаний Колыванского районного съезда Советов, 
пленарного заседания, удостоверения, мандаты, членские биле-
ты и др. документы о служебной деятельности. Фотографии 
Э.В. Горовацана: индивидуальные и групповые (с работниками 
Колыванского райисполкома).  

Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 
РКП (б), Новосибирского горкома РКП (б), Новосибирского 
окружкома РКП (б). Персональные дела коммуниста Партийной 
коллегии Комиссии партийного контроля при ЦК РКП (б) по 
Западно-Сибирскому краю, Западно-Сибирской краевой кон-
трольной комиссии РКП (б), Новониколаевской губернской 
контрольной комиссии РКП (б). Уголовное дело, рассмотренное 
Военным трибуналом Томской железной дороги. 
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ГОРЯЧЕВ Ф.С. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.6552. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 161, 167, 177. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д.502; Оп. 4. Д.21. 
 
Горячев Федор Степанович (24.09.1905, д. Полибино, По-

рецкий район, Чувашская АСССР — 09.11.1996, г. Москва) — 
партийный и советский деятель, первый секретарь Новоси-
бирского обкома КПСС, Герой Социалистического Труда.  

 
В 1930–1934 г. учился в Московском горном институте (не 

окончил). Начал трудовую деятельность помощником началь-
ника политотдела Моторной МТС. В 1936–1938 гг. избирался 
председателем Иглинского райисполкома, первым секретарем 
Иглинского райкома РКП (б), Альшеевского райкома РКП (б) 
(Чувашия). В 1939–1943 гг. — третий, второй секретарь Пен-
зинского обкома РКП (б). В 1943–1945 гг. обучался в высшей 
школе парторганизаторов при ЦК КПСС. В 1945–1955 гг. 
второй, затем первый секретарь Тюменского обкома РКП (б). 
В декабре 1955 — январе 1959 гг. — первый секретарь Кали-
нинского обкома КПСС. В январе 1959 — декабре 1962 гг. — 
первый секретарь Новосибирского обкома КПСС. В декабре 
1962 — ноябре 1964 гг. — первый секретарь Новосибирского 
сельского обкома КПСС. В 1964–1978 гг. — первый секретарь 
Новосибирского обкома КПСС. Депутат Верховных Советов 
СССР и РСФСР, Герой Социалистического Труда (1972). На-
гражден четырьмя орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, золотой медалью «Серп и 
молот». 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Фотографии. 
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ГРОМОВ И.В. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д.2676; Оп. 22. Д.1418; Оп. 56. Д.6894. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д.1035, Д. 1036, Д. 1037, Д. 1038; Оп. 4. Д. 

205, Д. 381. 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д.Д. 129а, 150, 296. 
Ф. П-306. Оп. 1. Д. 69. 
Ф. Р-1037. Оп. 2. Д. 329. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 901 а-г; Д. 902 а-ж; Д. 903 а-г; Д. 1256 а-б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 5, Д. 65. 
 
Громов (Мамонов) Игнатий Владимирович (29.01(10.02).1884, 

с. Красное, Воронежская губерния — 15.02.1971, г. Новоси-
бирск) — участник революционного движения, один из руково-
дителей красных партизан на Алтае, заместитель председа-
теля Новониколаевского губисполкома.  

 
Из крестьян. Работал на свечном, мыловаренном, воско-

бойном и салотопенном заводе. В марте 1906 г. в связи с рево-
люционными событиями попал под наблюдение властей, решил 
сменить место жительства. Переехал к родственнику на Ал-
тай, в с. Корнилово. Работал на маслобойном заводе «Сибир-
ской компании датчан», но вскоре был задержан за организа-
цию «антирождественского маскарада». Уехал в Хабаровск, 
где нанялся на строительство Амуро-Забайкальской железной 
дороги. Ненадолго был арестован за организацию забастовки в 
знак протеста против расстрела рабочих на Ленских приисках. 
В начале I-й мировой войны призван в армию, в запасную часть. 
В 1917 г. дезертировал и возвратился в Каменский уезд. Объе-
динял демобилизованных фронтовиков и деревенскую бедноту 
на борьбу за установление Советской власти. В декабре 1917 г. 
избран председателем уездного Совета. Делегат 3-го Всерос-
сийского съезда Советов (1918). После белочешского перево-
рота ушел в подполье. Зимой 1918/1919 г. разрабатывал план 
восстания, к осуществлению которого перешел летом 1919 г. 
Создал партизанский отряд, который в августе 1919 г. на не-
сколько часов занял Камень-на-Оби. После этого символическо-
го штурма, отряд Громова разрастается, вскоре становится 
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корпусом партизанской армии Е.М. Мамонтова. После изгна-
ния белых из г. Камня-на-Оби, возглавил Каменский уездный 
Совет. В 1920 г. возглавлял алтайскую губмилицию. В 1921 г. — 
заведующий отделом управления Новониколаевского губиспол-
кома, отвечал за работу милиции, тюрьмы, лагерей заключе-
ния. Входил также в коллегию Новониколаевского губернского 
ЧК. В 1921–1925 гг. — заместитель председателя Новоникола-
евского губисполкома. Избирался на пост председателя Бара-
бинского, а также Бийского окружных исполкомов. Окончил 
двухгодичные курсы Института марксизма-ленинизма в Моск-
ве. В 1931–1935 гг. — заместитель председателя Западно-
Сибирской краевой контрольной комиссии РКП (б). В 1937 г. по 
утрате доверия был снят с работы, в конце июля 1938 г. аре-
стован и обвинен в организации антисоветского заговора. Под 
пытками дал признательные показания. 14 ноября 1938 г. осу-
жден к высшей мере наказания. Написал прошение о помилова-
нии, после чего его дело было пересмотрено, и 9 декабря 1939 г. 
был полностью оправдан за недоказанностью вины. В начале 
Великой Отечественной войны был заброшен в тыл к немцам 
для организационной и методической помощи советским пар-
тизанам, участвовал в партизанском движении в Белоруссии. 
С 1946 г. — персональный пенсионер. Награжден орденами Ле-
нина, Боевого Красного Знамени, медалями. Почетный граж-
данин г. Камень-на-Оби (1969). Почетный гражданин г. Ново-
сибирска, звание присвоено 7 декабря 1967 г. за активное уча-
стие в установлении Советской власти в Сибири. 

 
Списки участников Великой Октябрьской социалистической 

революции и командиров партизанского движения с указанием 
районов боевых действий, проживающих в Новосибирске и Но-
восибирской области.  

Личные и персональное дела Новосибирского обкома 
КПСС. Персональное дело Громова И.В. за 1938–1939 гг. 

Выступления И.В. Громова, заместителя председателя За-
падно-Сибирской краевой контрольной комиссии РКП (б), во 
время проведения чистки сотрудников краевых советских уч-
реждений.  
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Громов И.В. «Гражданская борьба за власть Советов в За-
падной Сибири в 1917–1920 гг.». Воспоминания И.В. Громова о 
гражданской войне, о С.В. Косиоре, о борьбе каменских боль-
шевиков за Октябрьскую социалистическую революцию, о че-
хословацком перевороте и боевых действиях партизанской ар-
мии Мамонтова и Громова на территории Каменского, Славго-
родского и Барнаульского уездов, о деятельности районных 
штабов партизанской армии Мамонтова и Громова на террито-
рии Алтайского округа в сентябре 1919 г. Воспоминания Гро-
мова И.В. «Борьба Запсибоблакома за Советы внутри партизан-
ского движения с эсерами и анархистами на территории дейст-
вий партизан армии Мамонтова и Громова». Воспоминания 
Н.И. Самойловича о революционной работе в Новониколаевске 
в 1903–1908 гг., упоминается И.В. Громов. 

Письмо К.Л. Сукнева Я.П. Жигалину о Зиминском восста-
нии, участии Громова И.В. и Мамонтова Е.М. в гражданской 
войне в Сибири 

 
ГУЗЕЕВА В.Т. 

Ф. Р-2084, 255 ед. хр., 1965–1990 гг., оп. 1. 
П-4. Оп. 56. Д.7017. 
П-22. Оп. 5. Д.1425; Оп. 7. Д.1179. 
 
Гузеева Валентина Трофимовна (14.11.1911, пос. Кост-

Истек, Степной район, Актюбинская область — 14 марта 
1992) заведующая партийным архивом Новосибирского обкома 
КПСС в 1960–1971 гг., историк-архивист, исследователь рево-
люционного движения в Сибири и истории Новосибирской пар-
тийной организации. 

 
Окончила Оренбургский педагогический техникум и Орен-

бургский сельскохозяйственный институт, Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. Переехала в г. Новосибирск (1935). 
Заведующая партийным архивом Новосибирского обкома 
КПСС (1960–1971). Изучает роль ленинской газеты «Искра» в 
истории большевистской партии (1964–1965). Работает со-
вместно с Я.Г. Ханнинсоном над сборником документальных 
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материалов под названием «Ленинская «Искра» в Сибири», 
вышедшем в г. Новосибирске в 1970 г. Подготовила серию до-
кументальных статей и очерков: об агенте ленинской «Искры» 
в г. Томске В.М. Бреннере, о Сибирском союзе РСДРП, об осу-
ществлении национальной политики коммунистической партии 
накануне образования СССР в Сибири, о семье рабочих-
революционеров Шамшиных и др. Пишет о репрессированных в 
1937–1938 гг. партийных и советских деятелях Западно-
Сибирского края: о П.Я. Гордиенко, Ф.П. Грядинском, Р.И. Эй-
хе, И.М. Миллере и др. Написала книгу «Семья Шамшиных» 
(издана в 1983, 1989). 

 
Рукописи опубликованной книги «Семья Шамшиных», не-

опубликованных книг «Зов священного Байкала», «Семья Ба-
ранских», о М.И. Дубровиной и рабочие материалы к ним. Ру-
кописи статей, очерков, заметок о революционном движении, 
деятелях революционного движения в Сибири, политических 
репрессиях, истории возникновения г. Новониколаевска, исто-
рии периодической печати дореволюционного Новониколаев-
ска и рабочие материалы к ним. Опись публикаций В.Т. Гузее-
вой (1965–1990). 

Автобиография В.Т. Гузеевой. 
Фотографии В.Т. Гузеевой, ее родителей, детей, мужа. 
 

ДЕРЮГИН Б.И. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 3003; Оп. 23. Д. 782. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.1573. 
 
Дерюгин Борис Иванович (06.1916, с. Можга, Вятская гу-

берния — 05.11.1979, г. Саратов) — партийный и советский 
деятель, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС 
(1955–1957).  

 
Из рабочих. Окончил Томский индустриальный институт 

им. С.М. Кирова (ныне — Томский политехнический универси-
тет) в 1941 г. По распределению направлен на Новосибирский 
завод № 153 (авиационный, им. Чкалова), где работал старшим 
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техническим инспектором, начальником цеха, заместителем 
главного энергетика, главным энергетиком, парторгом. С фев-
раля по март 1951 г. — заведующий отделом тяжелой про-
мышленности Новосибирского обкома РКП (б). С апреля 1951 
г. по сентябрь 1952 г. — 2-й секретарь Новосибирского горко-
ма РКП (б). С сентября 1952 г. по 1954 г. — секретарь Новоси-
бирского обкома КПСС. С 1954 г. по август 1955 г. — 2-й сек-
ретарь Новосибирского обкома КПСС. С августа 1955 г. по 
май 1957 г. — 1-й секретарь Новосибирского областного ко-
митета КПСС. С 25 февраля 1956 г. по 17 октября 1961 г. — 
член ЦК КПСС. С мая по декабрь 1957 г. — слушатель Курсов 
переподготовки при ЦК КПСС. С декабря 1957 г. по февраль 
1960 г. — 2-й секретарь Омского обкома КПСС. С 18 февраля 
1960 г. по 4 мая 1962 г. — председатель Исполнительного ко-
митета Хабаровского краевого Совета депутатов трудящих-
ся. С июня 1962 г. по апрель 1963 г. — начальник Управления 
энергохозяйства Совета народного хозяйства Саратовского 
экономического административного района. С апреля 1963 г. 
по 5 ноября 1979 г. — управляющий районным энергетическим 
управлением «Саратовэнерго».  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

ДЫБЕНКО Н.К. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.8297. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.1714; Оп. 11. Д.22. 
Ф. Р-148. Оп. 1. Д.193, 233. 
 
Дыбенко Николай Кириллович (октябрь 1928, г. Новозыбков, 

Брянская область — 19.06.2002, г. Москва) — советский пар-
тийный деятель, дипломат. 

 
Из рабочих. В 1952 г. окончил Сибирский металлургический 

институт. Член РКП (б) с 1951 г. В 1952–1955 гг. — инженер, 
заместитель начальника цеха завода (Рыбинск, Новосибирск). С 
1955 г. — на партийной и советской работе. В 1957–1958 гг. — 
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2-й секретарь Октябрьского райкома КПСС (г. Новосибирск). В 
1959–1962 гг. — 1-й секретарь Октябрьского районного коми-
тета КПСС (Новосибирск). В 1962 г. — январь 1963 г. — заве-
дующий отделом Новосибирского областного комитета КПСС. 
17 января 1963 г. — 22 декабря 1964 г. — 2-й секретарь Новоси-
бирского промышленного обкома КПСС. 12.1964 — 1966 — 1-й 
секретарь Новосибирского горкома КПСС. В 1966–1973 гг. — 
секретарь Новосибирского областного комитета КПСС. В 1968 
г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (заочно). 
Кандидат экономических наук (1978). В 1973–1978 гг. работал в 
аппарате ЦК КПСС. 11 декабря 1978 г. — 17 сентября 1986 г. — 
2-й секретарь ЦК КП Литвы. 11 декабря 1978 г. — 17 сентября 
1986 г. — член Бюро ЦК КП Литвы. Кандидат в члены ЦК 
КПСС (1981–1990). 1 сентября 1986 г. — 18 марта 1991 г. — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Мозамбике. Депу-
тат Совета национальностей Верховного Совета СССР 10 — 
11 созывов (1979–1989) от Литовской ССР. С 1991 г. на пенсии. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС.  
Автореферат Дыбенко Н.К. «Научно-техническая револю-

ция и совершенствование хозяйственного механизма развитого 
социализма» (1977). Книга Дыбенко Н.К. «По заветам Ленина 
— к высшей производительности труда». 

 
ЕМЕЛЬЯНОВ Н.П. 

Ф. Р-2038, 15 ед. хр., 1920–1973 гг., оп. 1. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д.94. 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 271 
 
Емельянов Никита Прохорович (1894–?) — участник пар-

тизанского движения в Сибири.  
 
Член РКП (б) с 1917 г. Принимал участие в партизанском 

движении в Сибири (1918–1920). Командир части особого на-
значения. Председатель Приангарской районной избирательной 
комиссии (1927). Председатель районной избирательной комис-
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сии в г. Канске (1930). Инструктор Восточно-Сибирского край-
исполкома (1931–1932). Секретарь горсовета (1934). Председа-
тель Чебулинского райисполкома (1939). Начальник хозяйствен-
ного управления Новосибирского облисполкома (с 1939). Заве-
дующий общим отделом Новосибирского облисполкома (1942).  

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Н.П. Емельянова (Ф. Е-
1, 33 ед.хр.). 

 
Сборник «За власть Советов. Воспоминания участников 

партизанского движения в тылу Колчака» (Новосибирск, 1947) 
с публикацией воспоминаний Н.П. Емельянова «Таежная рес-
публика».  

Воспоминания участника Тасеевского фронта гражданской 
войны Н.П. Емельянова. 

Переписка с пионерами-следопытами, редакциями газет и 
журналов. 

Удостоверения, мандаты, почетные грамоты, характеристи-
ки, автобиография Н.П. Емельянова.  

Биографические справки, воспоминания, очерки о команди-
ре партизанского движения, председателе Тасеевского волис-
полкома (1918), первом наркоме земледелия РСФСР В.Г. Яко-
венко, первом председателе Новониколаевского городского ко-
митета РСДРП Г.Е. Дронине. 

Фотографии Н.П. Емельянова, участников партизанского 
движения в Сибири (копии).  

 
ЖЕРНОВКОВ Г.И. 

Ф. Д-38, 153 ед. хр., 1889–1927 гг., оп. 1 
Ф.Р-1119. Оп. 1. Д. 236. Л.290 
 
Жерновков Григорий Иванович ((08 (20).01.1876, с. Лебеди, 

Томская губерния — 1937) — присяжный поверенный Томского 
окружного суда, гласный Новониколаевской городской думы, 
член Новониколаевского военно-промышленного комитета, 
председатель Новониколаевского отдела Общества изучения 
Сибири и улучшения ее быта. 
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Поступил на юридический факультет Казанского универ-
ситета (1898), заключен в тюрьму за участие в студенческой 
демонстрации. Выслан в Симбирск (1902). Эмигрировал в Па-
риж (1902). Учился в высшей русской школе обществоведения и 
естественных наук. Вернулся в г. Томск. Юристконсул Управ-
ления Сибирских железных дорог (1903–1905). Окончил юриди-
ческий факультет Томского университета (1903–1906). Пере-
ехал в Новониколаевск (1906). Корректор, затем журналист и 
секретарь редакций газет «Народная летопись», «Сибирская 
новь». Помощник присяженного поверенного Томского окруж-
ного суда. Гласный Новониколаевской городской думы (1910–
1914). Председатель родительского комитета при Новонико-
лаевской женской гимназии П.А. Смирновой (1915). Занимался 
адвокатской практикой (1917–1920). Организует вместе с 
И.Я. Абрамовичем областническую партию — Сибирский союз 
независимых социалистов-федералистов (1917). Избран обла-
стниками в г. Томске в Сибирский областной исполнительный 
комитет (1917). Председатель музейного совета при местном 
отделе народного образования (1920–1921). Принимал участие 
в организации Новониколаевского музея. Консультант-
экономист в Сибревкоме (1922), затем — экономист в «Тек-
стильтресте», затем — инженер-экономист в «Сибстрой-
путь», затем — садовод-инструктор опорного мичуринского 
пункта. Состоял членом коллегии защитников Новониколаев-
ской губернии. Переехал в г. Москву (1928). Репрессирован, рас-
стрелян (1937). Сочинения: «Сибирь и правительство» (1907), 
«Сибирская областная федерация: (Опыт схематического по-
строения Сибирской федерации)» (1917), «На заре Сибирской 
истории» (1919), «С чего начинать: (о задачах краеведения)» 
(1923). 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Г.И. Жерновкова (Ф. Ж-
2, 33 ед.хр.). 

 
Рукопись очерка Г.И. Жерновкова «На заре сибирской исто-

рии». Доверенности, заявления, переписка по уголовным и гра-
жданским делам, которые вел Г.И. Жерновков.  
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Протокол собрания учредителей Новониколаевского отдела 
Общества изучения Сибири и улучшения ее быта от 18 декабря 
1912 г. Доклад комитета общества общему собранию (сентября 
1916). Список учредителей общества.  

Протоколы заседаний Новониколаевской городской думы за 
июль–август 1915 г. Положение о выборах (1912) в IV Государ-
ственную Думу. Список лиц, имеющих право участвовать в вы-
борах в Думу. 

Указ Тарской воеводской канцелярии ясачным татарам Те-
ренинской волости (1751, копия). Объяснительные записки по 
проектированию железной дороги из низовьев р. Оби до Север-
ного Ледовитого океана. Годовой отчет окружного инженера 
горного округа А. Сторовского о состоянии горной и горноза-
водской промышленности в Тобольско-Акмолинском горном 
округе (1901). Вырезки из газет со статьями: о развитии искус-
ства в Сибири, о введении института земских начальников в 
Тобольской губернии, «Томская губерния за 10 лет (1901–
1911)» и др. 

 
КАЗАРЕЗОВ В.В. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 10804. 
Ф. П-22. Оп. 37. Д. 89. 
 
Казарезов Владимир Васильевич (р. 03.05.1937, с. Петропав-

ловское, Алтайский край) — партийный и советский деятель, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПСС в 1988–1989 
гг., кандидат экономических наук (1985). 

 
Из крестьян. В 1959 г. окончил Алтайский институт сель-

скохозяйственного машиностроения. В августе 1959 г. — авгу-
сте 1962 г. инженер-конструктор, мастер, старший инженер-
технолог завода п/я 109 (завод «Электроагрегатов», г. Новоси-
бирск). В сентябре–декабре 1962 г. инженер завода п/я № 140 
(г. Новосибирск). В декабре 1962 г. — октябре 1968 г. — стар-
ший мастер, заместитель начальника цеха, начальник цеха, 
заместитель начальника специального конструкторского бюро 
завода точного машиностроения. С октября 1968 г. по апрель 
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1973 г. — заместитель секретаря парткома завода точного 
машиностроения. С апреля по ноябрь 1973 г. — заместитель 
директора завода по режиму и кадрам приборостроительного 
завода им. В.И. Ленина. В ноябре 1973 г. — марте 1980 г. — 
секретарь парткома приборостроительного завода им. 
В.И. Ленина. В марте 1980 г. — декабре 1983 г. — заведующий 
отделом машиностроения Новосибирского обкома КПСС. В 
декабре 1983 г. — мае 1985 г. — секретарь Новосибирского об-
кома КПСС. В мае 1985 г. — январе 1988 г. — первый секре-
тарь Новосибирского горкома партии. С января по август 1988 
г. — инспектор ЦК КПСС (г. Москва). В августе 1988 — ок-
тябре 1989 г. — первый секретарь Новосибирского обкома 
КПСС, депутат Верховного Совета СССР. С начала 1990-х 
годов участвовал в фермерском движении. Был вице-
президентом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Член 
Союза писателей Москвы. Награжден орденами «Октябрьской 
Революции», «Знак Почета». Почетный фермер России. Лауре-
ат Национальной Столыпинской премии. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

КИСЕЛЕВ Д.Д. 
Ф. Р-1350, 28 ед. хр., 1899–1961 гг., оп. 1. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 619, 620, 964, 965. 
 
Киселев Дмитрий Дмитриевич (Краснощеков Н.Н., Моцный 

И.Ф., Меценат) (22.08.1879, г. Нижний Новгород — 1962, 
г. Новосибирск) — член Новониколаевского и Иркутского губ-
ревкомов, заведующий Новониколаевским губоно (1919–1920), 
председатель Иркутской учетно-реквизиционной комиссии в 
Харбине (1924), консул СССР в Харбине (1922–1926) и Японии 
(1926–1930). 

 
Родился в семье нижегородского врача. До 1895 г. учился в 

Красноярской, затем в Нижегородской гимназиях. В 1898 г. 
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окончил шесть классов гимназии. В 1899 г. несколько месяцев 
служил матросом, рассчитывая приобрести полугодовой мат-
росский стаж для поступления в Одесское мореходное учили-
ще, затем вернулся в Нижний Новгород. В 1899 г. работал 
учителем в земской начальной школе с. Щипачиха Гороховецко-
го уезда Владимирской губернии, с осени 1900 г. — в д. Танга 
Балаганского уезда Иркутской губернии. С 1907 г. преподавал в 
4-классном городском училище г. Балаганска. В апреле 1915 г. 
призван на военную службу, в мае уволен по здоровью. С сен-
тября 1916 г. — инспектор Верхоленского городского 4-
классного училища Иркутской губернии. Член Иркутской орга-
низации левых эсеров. С декабря 1917 по июнь 1918 г. — пред-
седатель Верхоленского Совета и уездный комиссар, член Ир-
кутского губисполкома, губернский народный комиссар. В мае 
1918 г., после начался мятеж чехословацкого корпуса, от пар-
тии левых эсеров вошел в состав и военно-революционного 
штаба в Иркутске, пытался организовывать вооруженные 
отряды рабочих-железнодорожников. После падения Иркутска 
перешел на нелегальное положение. В Иркутске белогвардей-
цами заочно приговаривался к смертной казни. С 11 июля до 
конца августа 1918 г. под фамилией Краснощеков нелегально 
работал в Иркутске и Красноярске. Добрался до Москвы, пе-
рейдя линию фронта. Порвав с эсерами после июльского мя-
тежа 1918 г., вступил в РКП (б). С сентября 1918 по декабрь 
1919 г. — инструктор-ревизор Наркомата внутренних дел. В 
конце ноября 1918 г. по личному поручению председателя 
ВЦИК Я.М. Свердлова под видом беженца от красных с пас-
портом на имя учителя И.Ф. Моцного направлен в Сибирь и на 
Дальний Восток с целью сбора сведений о деятельности боль-
шевистского подполья, разгромленного в период падения Со-
ветской власти. С этого времени до конца декабря 1919 г. — 
нелегальный связной ЦК РКП (б) и Сибирского и Дальневосточ-
ного бюро ЦК РКП (б). Выполнял специальные задания ЦК 
РКП (б), ВЦИК Советов и Сиббюро ЦК РКП (б) в тылу колча-
ковской армии, четыре раза переходил линию фронта: в конце 
августа и ноябре 1918 г., в мае и августе 1919 г. Принял дея-
тельное участие в создании Иркутской подпольной организа-
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ции большевиков, побывал в Чите, Благовещенске, Верхнеудин-
ске, Хабаровске и Владивостоке, помогал в создании большеви-
стского подполья и налаживании связей отдельных организа-
ций между собой и с Центром. В 1919 г. о ситуации в Сибири и 
на Дальнем Востоке лично докладывал В.И. Ленину. Через два 
месяца с женой вновь направлен в Восточную Сибирь под име-
нем Моцного. В сентябре 1919 г. мобилизован в армию Колчака 
и зачислен писарем. В ноябре 1919 г. бежал, скрывался в Ново-
николаевске. После освобождения 14 декабря города от белых, 
стал членом ревкома и губкома РКП (б), заведовал отделом 
народного образования. Организовал отделы народного образо-
вания в городе и уезде. В 1920 г. командируется Сибирским рев-
комом и РВС 5-й армии в г. Балаганск, Иркутская губерния. 
Под его руководством учреждена новая власть и улажен кон-
фликт местного ревкома с партизанами. Председатель Ир-
кутской губернской учетно-реквизиционной комиссии. В совет-
ской военной разведке работал с мая 1920 г. как вольнонаемный 
сотрудник. Поначалу состоял во 2-м (агентурном) отделе Ре-
гиструпра Полевого штаба РВС Республики. Вскоре под видом 
коммерсанта выехал в Китай и Японию. Будучи членом Русской 
торговой палаты и Русского экономического общества в Шан-
хае, успешно действовал и как разведчик, и как бизнесмен. В 
ноябре 1922 — августе 1924 гг. — уполномоченный правитель-
ства Дальневосточной Республики, затем консул СССР на ст. 
Пограничная в Маньчжурии. Генеральный консул СССР в Хар-
бине, член правления КВЖД. Из Китая направлен в Японию, где 
работал на должности консула в г. Цуруга и г. Хакодате, од-
новременно — резидент военной разведки. В 1930 г. вернулся в 
Москву. В 1936–1939 гг. работал помощником начальника реги-
страционного (архивного) отделения Разведывательного 
управления. В 1936 г. присвоено звание полкового комиссара. 
Уволен из РККА 19 февраля 1939 г. с формулировкой «имел 
близкое знакомство с ныне арестованными врагами народа: 
Ангарским, Похвалинским, Генесиным, Ходоровым. Давал реко-
мендацию для вступления в члены РКП (б) арестованной орга-
нами НКВД Феррари». 28 мая 1939 г. приказ отменен, уволен 
«как выслуживший срок действительной военной службы». С 
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1940 г. — персональный пенсионер союзного значения. В 1941 г. 
эвакуирован в Новосибирск. Комиссар районного всеобуча, об-
щественный уполномоченный по пожарной охране, депутат 
Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся, деле-
гат городской партконференции. Награждению юбилейной ме-
далью «ХХ лет РККА». 

В Новосибирском государственном краеведческом музее 
имеется персональный комплекс Д.Д. Киселева (Ф. К-22, 170 
ед.хр.). 

 
Свидетельства о рождении, об окончании гимназии, об атте-

стации на должность учителя начальных училищ на имя 
Д.Д. Николаева, копия судебного дела об усыновлении 
Д.Д. Николаева А.М. Киселевой. Заграничные и дипломатиче-
ские паспорта. Послужные списки. Удостоверения, мандаты, 
справки о революционной и партизанской деятельности. Вы-
писки из постановлений местных органов советской власти гг. 
Новониколаевска и Иркутска об участии Д.Д. Киселева в уста-
новлении и укреплении советской власти. Автобиография 
Д.Д. Киселева (1938). Грамота ОГПУ при СНК СССР о награж-
дении Д.Д. Киселева пистолетом системы «маузер» с надписью: 
«За совместную работу с органами ОГПУ по борьбе с банди-
тизмом и белогвардейским движением в ДВО». Почетные гра-
моты, приветственные адреса. 

Воспоминания о встрече с В.И. Лениным (1919), о праздно-
вании 1 Мая на р. Лене (1919). Стихи Д.Д. Киселева. Рукописи 
по усовершенствованию грамматики русского языка (1946–
1960). Вырезки из газет со статьями Д.Д. Киселева.  

Докладные записки Д.Д. Киселева о консульской деятельно-
сти, о естественных богатствах Японии и Маньчжурии (1926), 
рыбных промыслах на Камчатке, о деятельности семеновцев в 
Шанхае, деятельности политических партий в Японии, созда-
нии Корейской коммунистической организации в г. Шанхае.  

Письма к Д.Д. Киселеву от старых большевиков, товарищей 
по революционной деятельности, сотрудников полпредства 
СССР в Китае, сотрудников Государственной Третьяковской 
галереи, музеев им. П.И. Котовского и С.Г. Лазо, Хабаровского 
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партийного архива. Переписка с Министерством народного 
просвещения РСФСР и редакцией журнала «Русский язык в 
школе» об усовершенствовании изучения грамматики русского 
языка в советских школах.  

Статьи, вырезки из сибирских, союзных и зарубежных газет 
о деятельности Д.Д. Киселева.  

Фотографии Д.Д. Киселева. Фотография белоэмигрантов на 
ст. Пограничная (КВЖД) в период молебна о даровании им по-
беды над «красными» перед нападением на Уссурийский край 
(1923). Фотокопия картины Е.О. Машкевича «Беседа тов. Лени-
на с делегатом ДВК т. Киселевым Д.Д. о положении на Дальнем 
Востоке. 1919 г.». 

Рукописи работ П. Бурбы и Н. Куренкова о борьбе больше-
виков за КВЖД в 1918 г., присланные авторами. «Каталог вы-
ставки картин и рисунков художника Е.О. Машкевича, посвя-
щенных 15-летию освобождения Дальнего Востока от интер-
вентов. 1922–1937 гг.» (М., 1937). 

Докладная записка Д.Д. Киселева и его воспоминания о 
встрече с В.И. Лениным 

 
КОБЕЛЕВ Б.Н. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д.11826. 
Ф. Р-2190. Оп. 5. Д.15. 
 
Кобелев Борис Николаевич (06.03.1915, г. Петроград — ап-

рель 1980 г., г. Красноярск) — партийный и советский деятель, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1957–1959).  

 
Окончил Ленинградский техникум железнодорожного 

транспорта (1937), высшую партийную школу при ЦК КПСС 
(1954). Токарь на заводах им. В.И. Ленина и «Большевик» (г. 
Ленинград, 1930–1933), бригадир, мастер, начальник депо ст. 
Иркутск-1 (1937–1941), заведующий транспортным отделом 
Иркутского обкома РКП (б), секретарь, второй секретарь Ир-
кутского горкома РКП (б)(с 1941), инспектор, заместитель 
заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС по союз-
ным республикам (1954–1955), первый секретарь Иркутского 
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обкома КПСС (1955–1957), первый секретарь Новосибирского 
обкома КПСС (1957–1959). В 1959 г. — второй секретарь Но-
восибирского обкома КПСС. В 1959 г. — 1974 гг. директор за-
вода самоходных комбайнов в г. Красноярске. В 1974 — 15 
марта 1979 г. — генеральный директор Красноярского произ-
водственного объединения по зерноуборочным комбайнам. Де-
путат Верховного Совета СССР 4, 5 созывов. С 1979 г. — на 
пенсии. Награжден орденами Ленина (1966, 1971), Октябрь-
ской революции (1976), Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета». 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Фотография (портрет). 
 

КУЗНЕЦОВ И.Н. 
Ф. Р-1196, 18 ед. хр., 1945–1997 гг., оп. 1 
 
Кузнецов Иван Николаевич (25.07.1917–03.03.1999), пар-

тийный и советский работник, секретарь исполнительного 
комитета Новосибирского областного Совета народных де-
путатов (1960–1981). 

 
Выпускник Московского книготоргового техникума (1939); 

Новосибирской областной партийной школы (1944); заочного 
отделения Новосибирского государственного педагогического 
института по специальности «история» (1948); Свердловского 
юридического института по специальности «правоведение» 
(1975). Работал в агентстве связи с. Холмец Оленинского рай-
она Калининской области (1934–1936). Cекретарь комсомоль-
ской организации Московского книготоргового техникума. В 
1939 г. направлен на работу в г. Новосибирск. Начальник отде-
ла кадров треста «Сибстройпуть», секретарь Кагановичского 
райисполкома (1941–1943). Член КПСС (с 1940). В 1943–1944 
гг. учился в Новосибирской областной партийной школе. Заве-
дующий отделом пропаганды и агитации Мошковского райко-
ма РКП (б) (1944–1945). Инструктор отдела пропаганды и 
агитации, лектор, заместитель заведующего отделом Новоси-
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бирского областного комитета КПСС (1945–1956). Слушатель 
курсов по переподготовке партийных, советских кадров при 
Высшей партийной школе ЦК КПСС (1969, 1973); в 1979 г. 
окончил подобные курсы при Академии общественных наук 
(АОН) при ЦК КПСС. Второй секретарь Искитимского горко-
ма КПСС (1956–1957). Первый секретарь Искитимского гор-
кома КПСС (1957–1958). Заведующий отделом пропаганды и 
агитации Новосибирского обкома КПСС (1958–1960). Секре-
тарь исполнительного комитета Новосибирского областного 
Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. Новосибирский обла-
стной Совет народных депутатов) (ноябрь 1960–1981). Начи-
ная с [1957 г.], и по 1982 г. постоянно избирался депутатом 
сначала Искитимского городского, а с 1960 г. — Новосибирско-
го областного Совета народных депутатов. Член ревизионной 
комиссии Новосибирской обкома КПСС [1963–1979]. С 1981 г. 
на пенсии. Начальник первой части Новосибирского облиспол-
кома (август 1981 — август 1982). Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1971), дважды орденом «Знак Почета» 
(1957, 1976), медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За 
освоение целинных земель» (1956), «За трудовую доблесть» 
(1967), «Ветеран труда» (1981),. 

 
Орденские книжки, удостоверения к медалям, нагрудным 

знакам. Партийный билет члена КПСС. Удостоверение об 
окончании Новосибирских областных курсов партийных и со-
ветских работников; свидетельство участника Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки; Временный пропуск слушате-
ля курсов Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Дипломы 
об окончании Новосибирского государственного педагогиче-
ского института, Свердловского юридического института. Ор-
дена и медали. Памятные медали и знаки, значки, врученные 
И.Н. Кузнецову. 

Служебные удостоверения. Удостоверения об избрании де-
путатом Искитимского городского и Новосибирского областно-
го Советов депутатов трудящихся. Мандаты делегата новоси-
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бирских районных и областных партийных конференций, Иски-
тимских городских партийных конференций. Депутатские би-
леты, удостоверения об избрании депутатом Новосибирского 
областного Совета депутатов трудящихся. Удостоверения сек-
ретаря Новосибирского облисполкома. Удостоверения члена 
ревизионной комиссии Новосибирского сельского и промыш-
ленного обкомов КПСС. 

Почетные грамоты. Памятный диплом и поздравительные 
адреса, поздравительные телеграммы, открытки в связи с юби-
леями со дня рождения И.Н. Кузнецова, годовщинами Победы 
СССР в Великой Отечественной войне, Великой Октябрьской 
социалистической революции, Днем международной солидар-
ности трудящихся (1 мая), 60-летием образования Новосибир-
ской области. 

Рукопись плана выступления И.Н. Кузнецова по книге 
В.И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». 

Дарственные надписи на книгах, подаренных И.Н. Кузнецову. 
Материалы, собранные И.Н. Кузнецовым для своих работ и 

по интересующим его темам: материалы о В.И. Ленине и 
И.В. Сталине (газетные и журнальные вырезки с репродукция-
ми и статьями, заметками). Книга «Кандидаты в депутаты Но-
восибирского областного Совета народных депутатов. 1980 
год», включающая предвыборную агитационную статью о 
И.Н. Кузнецове. 

Фотографии И.Н. Кузнецова, его коллег и знакомых. 
 

КУЗНЕЦОВ Я.М. 
Ф. Р-1202, 184 ед. хр., 1908–1920, 1924, 1928, 1940–2001 гг., 

оп. 1, именной указатель 
 
Кузнецов Яков Мефодьевич (13.05.1923–11.08.2002) — пар-

тийный и советский работник, редактор Новосибирского 
книжного издательства, исследователь революционного дви-
жения и гражданской войны в Сибири. 

 
Заочно учился на литературном факультете Семипалатин-

ского педагогического института (1950–1954), затем на 6-
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месячных курсах переподготовки работников городских и рай-
онных газет при Высшей партийной школе ЦК КПСС в г. Ир-
кутске. Работал в военизированных организациях г. Семипала-
тинска (1942–1945). Член ВЛКСМ (с 1938). Член КПСС (с 
1947). Литературный сотрудник, заведующий отделом Семи-
палатинской областной газеты «Прииртышская правда», ре-
дактор многотиражной газеты, заведующий отделом и за-
меститель редактора Мариинской городской газеты «Заря» 
(Кемеровская область), редактор Бердской городской газеты 
«Ленинский путь» (1945–1965). Утвержден Бердским горко-
мом КПСС секретарем партийной организации газеты «Ле-
нинский путь» (1965). Работал разъездным корреспондентом, 
затем литературным сотрудником Новосибирской областной 
газеты «Советская Сибирь» (1962–1965). С 1964 г. живет в г. 
Новосибирске. Избирался в партийные, комсомольские и проф-
союзные органы. Кандидат в члены Новосибирского обкома 
профсоюза работников культуры (1965). Сотрудник аппарата 
президиума СО ВАСХНИЛ (1974–1978). Работник издательст-
ва Новосибирского государственного университета (1979–
1994). Редактор, заведующий отделом Новосибирского книж-
ного издательства (с 1995). Работал в архивах, изучал фонды 
Центрального государственного архива Октябрьской револю-
ции, Центрального партийного архива ИМЛ при ЦК КПСС, 
Центрального государственного архива РСФСР, Центрального 
государственного исторического архива, областных государ-
ственных и партийных архивов по истории революционного 
движения, гражданской войны в Сибири и на Алтае (1962–
1994). Вышел сборник «Хроника Новосибирской организации 
КПСС (1891–1987)» под редакцией Я.М. Кузнецова (1988). Под-
готовил серию газетных статей и очерков по истории социал-
демократического движения и истории гражданской войны в 
Сибири, вел переписку с партизанами, участниками граждан-
ской и Великой Отечественной войн.  

 
Рукописи Я.М. Кузнецова: статьи и рассказы, опубликован-

ные в газете «Заря» (г. Мариинск, Кемеровская область). Руко-
писи «Доктор Маков принимает удары судьбы», «Розы от Ах-
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рапоткова», «Таласса», «В седьмой день потопа», «Пятна на 
солнце»,«Черт в малиннике», «Профессор с отмычкой», «Про-
фессор с отмычкой», «Гости собрались», «Игра, все игра», 
«Ночь в Питере», «Фортов — что такое?», «Думский мост», 
«Ветка сирени в философском аспекте», «Эта встреча», «Тол-
стопятая развязывает узлы». Заметки «Путь штрафника» 

Записи, сделанные Я.М Кузнецовым в архивах и библиоте-
ках: копии документов (постановления, приказы, протоколы, 
выписки из протоколов, отчеты, доклады, информационные 
сведения, сводки) за 1918–1929 гг. и архивные выписки из фон-
дов ПАНО о проведении посевных работ, снабжении продо-
вольствием Новониколаевского уезда и Алтайской губернии, 
приеме в партию новых членов РКП (б), ведении следственных 
дел по результатам хлебной разверстки, деятельности губерн-
ской чрезвычайной комиссии, Сибирской контрольной комис-
сии и по другим вопросам партийной и советской работы на 
селе и в городе (копии, копии с копий).  

Архивные выписки из воспоминаний, выписки из книг, хре-
стоматий, статей, выступлений и др. о дореволюционном г. 
Томске, начале революционных событий в г. Томске, партизан-
ском движении в Сибири и на Алтае, о Колчаке, гражданской 
войне в Сибири, об освобождении Сибири от колчаковщины, 
установлении Советской власти на местах после изгнания Кол-
чака и др.  

Рабочие тетради, дневниковые записи, черновики. 
Письма Я.М. Кузнецову от А. Акаченок, Г.М. Батурина, 

В.Н. Белошапкина и др. Письма Я.М. Кузнецову от Г.Х. Эйхе 
об издании книги Я.М. Кузнецова о ветеранах партии, парти-
занского движения и Красной Армии в Сибири и на Алтае; нек-
ролог Г.Х. Эйхе, напечатанный в газете «Советская Сибирь». 

Удостоверение, вкладыш в трудовую книжку, договоры и 
др. 

Материалы, собранные Я.М. Кузнецовым для своих работ и 
по интересующим его темам: копии фотографий и аннотации к 
ним, подготовленные для сборника «Хроника Новосибирской 
организации КПСС (1891–1987)». Переписка Е. Болохова и В. 
Морозенко с Западно-Сибирским книжным издательством по 
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поводу издания их книги «Ошибаться нельзя» и другие мате-
риалы. Рукописи очерков Г. Лосьева «Женщина в ЧК», «Чеки-
стки» (с пометкой Я.М. Кузнецова «Не публиковалось») и 
письмо В.Т. Гузеевой, присланные в редакцию Западно-
Сибирского книжного издательства по поводу публикации 
сборника «Женщины Сибири в революционной и гражданской 
войне» (о женщинах-чекистках 1920-х годов и др.).  

Печатные материалы и рукописи по истории революционно-
го движения и гражданской войны в Сибири: воспоминания, 
статьи, переписка, архивные материалы и др. 

Фотокопии карт, схем военных действий и другие материа-
лы, собранные Я.М. Кузнецовым по интересующим его темам: 
«Гражданская война в Сибири», «Бухенвальд». 

Материалы о ветеранах партии и участниках Великой Отече-
ственной войны: воспоминания; статьи; автобиографии; брошю-
ра А.С. Кургузова «От февраля к октябрю» (о первом Западно-
Сибирском съезде Советов в г. Омске в 1917); воспоминания 
участников революционных событий и гражданской войны и др. 

Индивидуальные и семейные фотографии из архива 
Я.М. Кузнецова. Фотографии и копии фотографий, присланные 
Я.М. Кузнецову из архивов, ветеранами партии, участниками 
революционных событий и гражданской войны в Сибири и на 
Алтае, ветеранами Великой Отечественной войны. Копии фото-
графий, буклеты и др. документы, присланные Я.М. Кузнецову 
В.И. Кузнецовым-Железным. Групповые фотографии участни-
ков революционного движения и гражданской войны в Сибири 
(1917–1922) (часть — копии). Фотографии видов сибирских го-
родов: Ангарска, Иркутска, Мариинска, Новосибирска, Томска 
(копии). 

Материалы М.И. Кузнецова (отца Я.М. Кузнецова): прика-
зы, выписки, докладные записки, акты, справки и другие доку-
менты о служебной деятельности М.И. Кузнецова. Свидетель-
ство об окончании М.И. Кузнецовым Крестовского сельского 
училища Министерства народного просвещения; справки, ха-
рактеристика, удостоверение и другие личные документы 
М.И. Кузнецова. 

175



Материалы разных лиц, отложившиеся в фонде: «Мечта и 
будущее», «Иртышская зона смятия». Статьи П.Ф. Иванкина, 
М.И. Казанцева, опубликованные в газете «Знамя коммунизма» 
(г. Мариинск, Кемеровская область); архивная справка о строи-
тельстве обсерватории в г. Кийске и переименовании его в 
г. Мариинск (заверенная копия). 

Газетные вырезки со статьями В. Голованова, В. Дудинско-
го, Г.К. Жукова, Д. Затонского, Д. Зацермана, С. Орлянского, 
Н. Темерова, В. Черткова и др.  

Копии фотографий А.А. Таубе, статьи А.Н. Баталова, 
В.С. Познанского «Красный генерал А.А. Таубе», «На службе 
революции», газетные и журнальные вырезки и другие доку-
менты об Александре Александровиче Таубе.  

Письмо полковника Генерального штаба А.Д. Сыромятни-
кова к министру финансов И.А.Михайлову от 14 апреля 1919 г. 
о передаче всей полноты власти адмиралу А.В. Колчаку (заве-
ренная копия). 

Рукописная копия статьи В.Л. Соскина «Очерки истории 
культуры Сибири в годы революции и гражданской войны»; 
архивные выписки о художниках и писателях Сибири в годы 
революции и гражданской войны и др.  

Статья В. Иванова «Антон Сорокин», опубликованная в 
журнале «Огонек» (1964).  

«Пуссен в Восточной Сибири», «Снова об Антоне Сороки-
не» и другие статьи В. Галкина, Е. Раппопорта, К. Урманова о 
Всеволоде Иванове из газеты «Вечерний Новосибирск». 

«Три строки биографии». Статья И. Мизгирева о Е.М. Ку-
желевой, опубликованная в газете «Красное знамя»; групповая 
фотография (копия), справа — Елена Макаровна Кружелева; 
вырезки из газет «Красное знамя», «Советская Сибирь» и др.  

Фотокопии статей И.М. Разгона, М.Е. Плотниковой, 
М.Г. Сесюниной, напечатанных в сборнике трудов Томского 
государственного университета им. В.В. Куйбышева, о возник-
новении Сибирского областничества, о Г.Н. Потанине в годы 
социалистической революции и гражданской войны в Сибири; 
А.М. Шварц «Высшая школа и научно-педагогические кадры 
(1917–1941) и др.  

176



А.И. Дегтярев «Записки из пережитого», Я. Раппопорт «Вос-
поминания о деле врачей», С. Микоян «Слуга» (выписки из жур-
нала «Дружба народов» и газеты «Комсомольская правда»). 

Копия письма бывшего члена ВЦИК Петроградского воен-
но-революционного комитета Ф.П. Другова об освобождении 
его от работы в Омской губернской чрезвычайной комиссии и 
др. (рукопись). 

М. Жанен «Отрывки из моего сибирского дневника», А. Ал-
дан-Семенов «Красные и белые». Рукописи статей, опублико-
ванных в журналах «Славянский мир» и «Сибирские огни». 

Выписки из статьи Ф.Ф. Раскольникова «Открытое письмо 
Сталину», опубликованной в газете «Новая Россия» за 1939 г. 

«Черные вороны», «Автономная Сибирь», «Первое мая в 
Томске» и другие выписки из газеты «Знамя революции» за 
1918 г.  

Протоколы, выписки из протоколов, постановление, док-
ладная записка об отказе Г.Н. Потанина от звания председателя 
Временного Сибирского областного Совета, об экономическом 
и международном положении Сибири, о реорганизации меди-
цинского обслуживания в Томской губернии и др. (копии). 

Копии писем о жизни сибирских городов, поселков и дере-
вень, присланных читателями в редакцию и опубликованных в 
газете «Советская Сибирь» в январе–октябре 1929 г.  

Дмитриев Н. «Жизнь, отданная искусству». Статья из лите-
ратурно-художественного и общественно-политического сбор-
ника Томской областной писательской организации Союза пи-
сателей РСФСР и Союза журналистов «Томь» и др. документы. 

«Литературные клубы Томска», выписки из книги 
В.П. Трушкина «Пути и судьбы. Литературная жизнь Сибири» 
1900–1917 гг. и др. материалы о литературной и общественной 
жизни г. Томска в 1900–1917 гг. (машинопись). 

В.А. Орлова «Записки о прошлом» [Кристина Козак] (Из ар-
хива С.Г. Черемных) (рукописные копии). 

М. Касвинов «Двадцать три ступени вниз». Главы, опубли-
кованные в журнале «Звезда» (1973). 

Выписки из книги «Париж» (М., 1976); И. Эренбург «Девя-
тый вал». Отдельные листы и журнальные вырезки о г. Париже.  
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«Памяти учителя». Воспоминания бывшего студента юри-
дического факультета Томского университета об академике 
И.А. Малиновском (копия, машинопись). 

Воспоминания профессора А.И. Валединского об отце — 
И.А. Валединском и его переписка с родственниками. 

М.В. Родзянко «Крушение империи» Примечание и преди-
словие С. Пионтковского. Фотокопии страниц дневника барона 
Будберга (29 октября — 20 июля 1919 г., г. Омск). 

И.Т. Лозовский «История одной рукописи». «Из записок по-
томка декабриста». Материалы о Викентии Николаевиче Бого-
любском (машинопись). 

Е. Ярославский «Пора объясниться», «О политике мелко-
буржуазных партий, прикрывающихся флагом социализма». 
Статьи из газеты «Советская Сибирь» за 1920 г.  

Н.Н. Моисеев «Агония России». Статья из специального 
выпуска «Зеленый мир» (1996). 

Программа естествознания для культурологов, конспекты 
лекций и выступлений, рукопись статьи Н.В. Белякина «Дино-
завры должны уйти» для журнала «ЭКО» и др.  

Х. Семпрун «Нечаев вернулся», Ромен Гари «Белая собака». 
Главы из книг. Выписки из романов. 

 
КУЛАГИН М.В. 

Ф. П-51. Оп. 1. Д. 226. 
Ф. П-11796. Оп. 1. Д.21. 
Ф. Р-1401. Оп. 1. ДД.16, 122, 152, 153, 154, 203. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД.1129, 8262, 9516 а-в, 10330, 10331, 

10332, 10346. 
 
Кулагин Михаил Васильевич (1900, с. Марчуги, Московская 

область — 31.07.1956, г. Москва), первый секретарь Новоси-
бирского обкома РКП (б) (1941–1949).  

 
Трудиться начал с 15 лет учеником-упаковщиком. Был в 

Красной Армии на Польском и Петроградском фронтах, слу-
жил в органах милиции. В 1928 году вступил в РКП (б). Предсе-
датель райисполкома, заместитель председателя СНК Бело-
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русской ССР (1923–1939), секретарь ЦК компартии Белорус-
сии (1939–1941), первый секретарь Новосибирского обкома 
РКП (б) (1941–1949), депутат Верховного Совета СССР пер-
вого и второго созывов. 

 
Директивные указания первого секретаря обкома РКП (б) 

т. Кулагина М.В. по организации работы в сельском хозяйстве, 
озвученные им на областных радиосовещаниях в апреле–мае 
1944 г. 

Письмо И.В. Сталина секретарю Новосибирского обкома 
РКП (б) т. Кулагину, с благодарностю трудящимся Новосибир-
ской области за помощь Красной Армии. Письмо секретаря Но-
восибирского обкома РКП (б) Кулагина Верховному главноко-
мандующему т. Сталину в день 25-летия Красной Армии. 

Статья Н.В. Безрядина для «Календаря знаменательных дат 
на 2001 г.» к 100-летию со дня рождения М.В. Кулагина. 

Фотографии М.В. Кулагина и членов его семьи. 
 

ЛОЩЕНКОВ Ф.И. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14993. 
Ф. П-88. Оп. 3. Д. 3544. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 5. 
 
Лощенков Федор Иванович (06.02.1915, д. Сморкачевка, Ро-

славльский уезд, Смоленская губерния — 02.11.2009, г. Москва) 
— советский и партийный деятель, первый секретарь Новоси-
бирского городского комитета КПСС (1955–1959), первый сек-
ретарь Ярославского областного комитета КПСС (1961–
1986), председатель Государственного комитета СССР по 
материальным резервам (1986–1989). 

 
В 1934–1936 гг. обучался в Рославльском механическом тех-

никуме, в 1938–1943 гг. — Московском авиационном институ-
те им. С. Орджоникидзе. С 1932 г. работал весовщиком стан-
ции Рославль Западной железной дороги. В 1936 г. — бригадир, 
техник вагоноремонтного пункта станции Родаково (Донецкая 
железная дорога). В 1936–1938 гг. — служба в РККА. С начала 
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1943 г. — инженер-инспектор по восстановлению и ремонту 
техники авиационного завода № 301 в Московской области. С 
марта 1943 по октябрь 1944 г. работал во фронтовых брига-
дах по восстановлению самолетов в авиачастях армии Карель-
ского, Ленинградского, Западного фронтов и в авиации Черно-
морского военно-морского флота. В 1944–1946 гг. — слуша-
тель Высшей партийной школы при ЦК РКП (б). В 1946–1951 
гг. — заместитель заведующего отделом Новосибирского об-
кома РКП (б), заместитель секретаря, заведующий промыш-
ленно-транспортным отделом Новосибирского горкома 
РКП (б). В 1951–1954 гг. — 1-й секретарь Дзержинского рай-
кома КПСС (г. Новосибирск). В 1954–1955 гг. — 2-й секретарь 
Новосибирского горкома КПСС. В 1955–1959 гг. — 1-й секре-
тарь Новосибирского горкома КПСС. В 1959 — мае 1961 гг. — 
2-й секретарь Новосибирского обкома КПСС. Май–июнь 1961 
г. — инспектор ЦК КПСС. 17 июня 1961 — январь 1963 г. — 1-й 
секретарь Ярославского обкома КПСС. Январь 1963 — декабрь 
1964 г. — 1-й секретарь Ярославского промышленного обкома 
КПСС. Декабрь 1964 — 23 июня 1986 г. — 1-й секретарь Яро-
славского обкома КПСС. Кандидат в члены ЦК КПСС (1961–
1976); член ЦК КПСС (1976–1990). Июнь 1986 — июль 1989 гг. 
— председатель Государственного комитета СССР по мате-
риальным резервам. Депутат Совета Союза Верховного Сове-
та СССР VI–XI созывов (1962–1989) от Ярославской области. 
С июля 1989 г. — на пенсии. Награжден двумя орденами Лени-
на, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. 
Почетный гражданин Ярославской области. 

Сочинения: Лощенков Ф.И. От Сталина до Горбачева: 
жизненные наблюдения (Ярославль: ЛИЯ, 2000. 79 с.), Лощен-
ков Ф.И. Портрет в обрамлении времени / ред. и сост. А.П. Ра-
зумов (Ярославль: ЛИЯ, 2006. 160 с.). 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Центрального райкома КПСС. Фотография. 
 
 
 

180



МАНАННИКОВ А.П. (коллекция) 
Ф. Р-558, 76 ед. хр., 1979–1993 гг., оп. 1 
 
Мананников Алексей Петрович (р. 18 января 1956 г., г. Но-

восибирск) — народный депутат Российской Федерации по на-
ционально-территориальному округу № 57. 

 
Выпускник экономического факультета Новосибирского го-

сударственного университета (1978). Преподаватель полит-
экономии в институте инженеров железнодорожного транс-
порта. Учился в аспирантуре Московского института управ-
ления им. Орджоникидзе. Осужден к трем годам лишения сво-
боды за «антисоветскую деятельность» (1982). После осво-
бождения (с 1985) работал стропальщиком на Западно-
Сибирской железной дороге, кочегаром, грузчиком, кровельщи-
ком. Редактор независимого журнала «Гласность», внештат-
ный корреспондент мюнхенского радио «Свобода» (1988). Ре-
дактор Сибирского информационного агентства (СибИА). 
Один из учредителей правозащитной ассоциации «Вена–89» 
(1989). Член координационного Совета Новосибирского отде-
ления Всесоюзного историко-просветительского общества 
«Мемориал». Один из лидеров «Демократического движения», 
при поддержке которого стал народным депутатом РСФСР 
от одного миллиона избирателей г. Новосибирска (1990). Член 
Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экономиче-
ской реформы и собственности, председатель подкомитета 
по антимонопольному законодательству. Председатель Ново-
сибирского областного общества движения «Демократическая 
Россия» (с 1991). Реабилитирован постановлением Президиума 
Верховного Суда СССР от 7 августа 1991 г. Выдвигался на 
пост главы администрации Новосибирской области (1991). Дни 
августовского путча провел в стенах Белого дома, откуда 
осуществлял руководство работой штаба «Демократической 
России» в г. Новосибирске (1991). Депутат Совета Федерации 
(1993), заместитель председателя Комитета по международ-
ным делам. Баллотировался на должность губернатора Ново-
сибирской области (1995). В 1996 г. уехал в г. Москву для за-
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вершения учебы в Дипломатической академии. Возглавил обще-
ственную организацию по выдвижению в Президенты РФ М.С. 
Горбачева, активист его избирательного штаба. В дальней-
шем ориентировался на общественно-политические структу-
ры, возглавляемые М.С. Горбачевым. Председатель новосибир-
ской организации СДПР (с 2001). 

 
Копия закона РСФСР о статусе депутатов РСФСР, поста-

новления Президиума Верховного Совета РСФСР и др. Проект 
Постановления Верховного Совета РСФСР об утверждении По-
ложения «О помощниках народного депутата РСФСР». Копии 
постановлений Правительства Российской Федерации, письма о 
должности и зарплате помощника народного депутата Россий-
ской Федерации. Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации, распоряжения мэрии г. Новосибирска о долж-
ности помощника народного депутата и др. 

Отчеты, тексты выступлений, сведения о приеме избирате-
лей народным депутатом РСФСР А.П. Мананниковым (черно-
вой экземпляр, юридически не оформлен). Обращение народно-
го депутата РСФСР Мананникова А.П. в комитет по вопросам 
экономической реформы и собственности РФ о законопроектах, 
работе «Алтайвнешторга» и др.  

Информации помощника народного депутата РСФСР 
А.П. Мананникова Л. Чижовой о его депутатской деятельности, 
тексты выступлений, обращения, направленные в редакции га-
зет «Советская Сибирь», заявление Совета Новосибирской об-
щественной организации «Демократическая Россия». 

Письма, переписка народного депутата РСФСР А.П. Манан-
никова с Верховным Советом РСФСР, органами юстиции 
РСФСР, Верховным Судом РСФСР, Генеральной Прокуратурой 
РФ, государственно-правовым управлением президента Россий-
ской Федерации, членами Правительства, Министерствами пе-
чати и информации, иностранных дел и др. Переписка с члена-
ми комиссий Верховного Совета, Министерствами РСФСР о 
жалобах, заявлениях, письмах граждан Новосибирской области 
(В.Д. Иванов, А.М. Кириллина, Б.Х. Майофис, дело Х.К. Розен-
берга и др.). Письма, переписка с областным, городским Сове-
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том народных депутатов, областным Судом, телерадиокомите-
том и др. Письма в Новосибирский областной Совет народных 
депутатов (комитет), переписка с исполнительными комитетами 
Новосибирского городского Совета народных депутатов, Дзер-
жинского, Заельцовского, Ленинского, Советского районных 
комитетов по приватизации муниципальной собственности. Пе-
реписка с Прокуратурой Новосибирской области и города Но-
восибирска, Областным Судом, главами администраций Ново-
сибирской области, предприятиями г. Новосибирска и др. по 
защите прав граждан, улучшению работы предприятий, органи-
заций, условий жилья граждан и др. Переписка с командующи-
ми войсками Сибирского, Западно-Сибирского военных окру-
гов по работе с личным составом военнослужащих и др. Письма 
в редакции газет с просьбами опубликования материалов депу-
татской деятельности и др. Письма председателя Новосибир-
ской областной организации «Демократическая Россия», на-
родного депутата РСФСР А.П. Мананникова в Новосибирский 
Областной Совет об организации служебной деятельности. 

Предложения граждан Новосибирской области народному 
депутату РСФСР Мананникову А.П. об улучшении жизни тру-
дящихся, замечания к проекту Конституции РСФСР и др. Заяв-
ления, письма, жалобы избирателей народному депутату 
РСФСР А.П. Мананникову об улучшении работы предприятий, 
защите прав и интересов граждан, коллективов, разрешении 
конфликтных ситуаций, улучшению жилищных условий и др. 
Запросы, письма народному депутату РСФСР А.П. Мананнико-
ву от членов «Новосибирского товарищества, пострадавших 
под Уфой» с просьбами о помощи пострадавшим и др. Письма, 
жалобы, запросы народному депутату РСФСР А.П. Мананнико-
ву и в другие правовые инстанции от И.Г. Кузнецова, Ю.П. Се-
менова, по делу В.В. Сошникова.  

Карточки регистрации приема граждан. Журнал регистра-
ции писем граждан. Журнал регистрации жалоб, заявлений, на-
правленных народному депутату РСФСР А.П. Мананникову об 
улучшении жилищных и социальных условий, о защите прав 
граждан, от коллективов предприятий, организаций. Журнал 
регистрации писем, заявлений, статей народного депутата 
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РСФСР А.П. Мананникова о защите прав граждан, направлен-
ных Правительству РСФСР, Министерствам РСФСР, Главам 
администраций Новосибирской области и в другие органы и 
организации. 

Законодательные и информационно-справочные документы. 
 

МЕРКУЛОВ Н.Е. 
Ф. Р-2119, 10 ед. хр., 1930–1981 гг., оп. 1, список фондов 

ГАТО, содержащих документы Н.Е. Меркулова, указатель ли-
тературы о Н.Е. Меркулове 

 
Меркулов Никита Егорович (25.03.1875–1943) — член Пе-

тербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-
са», Всесоюзного общества старых большевиков, сотрудник 
управления Томской железной дороги. 

 
Ученик ткача на бумаготкацкой фабрике Чешера на Вы-

боргской стороне в г. Петербурге (1890–1892). Ткач фабрики 
Максвеля за Невской заставой, чернорабочий на Александров-
ском чугунолитейном заводе (1892–1895). Член РСДРП (с 
1893). Учился в Корниловской вечерней воскресной школе, в ко-
торой в 1893 г. среди учителей образовалась влиятельная мар-
ксистская группа. Руководил работой одного из кружков, где 
занятия вел В.И. Ленин. В 1895 г. все рабочие кружки объеди-
нились в единую политическую организацию — Петербургский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», в котором 
Н.Е. Меркулов стал одним из активных членов. Арестован 
(1895), приговором к высылке на три года в Архангельскую гу-
бернию (1897). В 1899 г. разрешено проживать в г. Архангель-
ске. Там в этот период находилась большая группа ссыльных 
марксистов. Сыграл заметную роль в становлении рабочего и 
социал-демократического движения в г. Архангельске и вообще 
на Севере. Был привлечен к дознанию по новому делу политиче-
ской организации Екатеринослав — Тверь — Нижний Нового-
род. По окончании срока ссылки уехал в г. Троицк Оренбургской 
губернии, где развернул работу среди молодежи и рабочих му-
комольных мельниц. Перебрался в г. Томск, поступил на службу 
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на железную дорогу (1905). Включился в работу томской соци-
ал-демократической организации. Главный казначей подпольно-
го железнодорожного профсоюза (1903–1907). Председатель 
библиотечного комитета при клубе железнодорожников 
(1906–1912). Член правления ссудо-сберегательной кассы же-
лезнодорожников Сибири (1905–1916). Гласный Томской город-
ской Думы (1918–1919). Работал в центральном продовольст-
венном комитете управления Томской железной дороги (1919). 
Во время колчаковщины укрывал многих видных сибирских 
большевиков, выполнял поручения по установлению связей с ру-
ководством партизанских отрядов. Заведующий Тайгинским 
отделением РКИ (1920–1923). Счетовод Томского губзем-
управления (1923–1925). Председатель ревизионной комиссии 
Центрального рабочего кооператива Томской железной дороги 
(1925–1929). Руководитель группы статистики труда и быта 
планово-экономического отдела дороги (1930). Член президиу-
ма Томского дорпрофсожа (1930–1933). По ходатайству 
Н.К. Крупской Н.Е. Меркулову была назначена персональная 
пенсия (1935). 

Документы личного фонда Н.Е. Меркулова поступили в ГА-
НО из сектора архивов Западно-Сибирской железной дороги. 
Они были собраны сотрудниками сектора в Государственном 
архиве Томской области, где хранится личное дело Н.Е. Мерку-
лова, а также выявлены в личном фонде П.Я. Волкова (това-
рищ Н.Е. Меркулова, работал также в дорпрофсоже, его лич-
ный фонд также сектором архивов дороги сдан в ГАНО). Все 
документы фонда представлены копиями. Список фондов ГА-
ТО, содержащих подлинники документов Н.Е. Меркулова: Ф. Р-
199. Оп. 2. Д. 582; Ф. Р -214. Оп. 26. Д. 1526; Ф. Р-214. Оп. 9. 
Д. 2166; Ф. Р-214. Оп. 43. Д. 6166; Ф. Р -411. Оп. 1. Д. 49, 59, 66, 
104; Ф. Р-550. Оп. 1. Д. 12. 

 
Документы (письма, прошения, уведомления, записки и др.) 

о служебной деятельности на Сибирской железной дороге в 
1905–1919 гг.  

Послужной список, служебно-посемейный список, личный 
список номенклатурного работника, трудовая книжка, анкета 
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сотрудника Томского губкомхоза на имя Н.Е. Меркулова (фо-
токопии документов за 1905–1935). 

Документы о служебной деятельности Н.Е. Меркулова на 
Сибирской (Томской) железной дороге, в Центральном продо-
вольственном комитете дороги, Томском окрземуправлении, 
губкомхозе, Томской городской Думе за 1918–1935 гг. 

Журнал «Советские архивы» со статьей И.И. Сазоновой, 
А.И. Сергеева «Ученик Ленина» (1980). Газета «Вечерний Но-
восибирск» со статьей Б.Я. Григермана «Страницы необыкно-
венной судьбы» (1980). 

Документы (протоколы, письма-рекомендации и др.) о под-
тверждении революционного стажа Н.Е. Меркулова для вступ-
ления его в Общество старых большевиков. Есть подлинник 
письма Агринской-Романенко.  

Фотографии (копии) Н.Е. Меркулова (есть в группе сотруд-
ников Дорпрофсожа Томской железной дороги и с П.Я. Волко-
вым).  

Выписки из фондов ГАТО о Н.Е. Меркулове, сделанные на-
чальником сектора архивов Западно-Сибирской железной доро-
ги Т.П. Панфиловой. 

Переписка Т.П. Панфиловой с ГАТО, с Ленинградским фи-
лиалом Центрального музея В.И. Ленина о сборе документов о 
революционной деятельности Н.Е. Меркулова. Опись дел, со-
ставленная при передаче личного фонда Н.Е. Меркулова из ар-
хива Западно-Сибирской железной дороги в ГАТО. 

 
МИНДОЛИН В.А. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д.16390. 
Ф. П-22. Оп. 37. Д.124; Оп. 53. Д.750 
Ф. П-269. Оп. 10. Д.584. 
 
Миндолин Владимир Александрович (р. 07.11.1947, г. Бийск, 

Алтайский край) — партийный и советский деятель, первый 
секретарь Новосибирского обкома КПСС (1990–1991), канди-
дат исторических наук. 
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Окончил Новосибирский государственный университет 
(1969) и аспирантуру (1972). Преподаватель истории КПСС 
Новосибирского госуниверситета, секретарь парткома НГУ. В 
1976–1978 гг. — секретарь Советского райкома КПСС. В 
1978–1980 гг. — второй секретарь Советского райкома КПСС. 
В 1980–1983 гг. — доцент кафедры истории КПСС НГУ. С 
1983 г. — секретарь парткома НГУ. В 1988–1990 гг. — первый 
секретарь Советского райкома КПСС. В 1990–1991 гг. — пер-
вый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1990–1991). С 
1991 г. — доцент, заведующий кафедрой Специализированного 
учебно-научного центра при НГУ. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Советского райкома 
КПСС. 

 
НЕВЕРОВ Т.И. 

Ф. Р-1789, 20 ед. хр., 1926–1971 гг., оп. 1 
Ф. Р-364. Оп. 3. Д.51. 
 
Неверов Тимофей Илларионович (1887, г. Лозовая, Екатери-

нославская губерния — не уст.) — революционер, член Всесоюз-
ного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.  

 
Окончил начальную школу. В организации РСДРП выполнял 

разную техническую работу в гг. Николаеве, Херсоне, Петер-
бурге (1905). Арестован в Петербурге (1906), осужден на 2 го-
да и 8 месяцев каторги. Наказание отбыл в Бутырской тюрьме 
(1908–1909), в Александровке (1909). Работал на станции По-
ловина на фабрике Щелкунова плотником (1914), в г. Новонико-
лаевске токарем по металлу (1915–1917). В 1930-х гг. работал 
токарем по металлу на заводе «Труд». 

 
Рукописи повести «Записки о прошлом», статьи «Приангар-

ская ссылка», воспоминаний «Записки рабочего», «На прибре-
жье Оби» (о Новосибирском заводе «Труд»), «Мебельщики» (о 
Новосибирском мебельном комбинате № 1). 
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Письма к Т.И. Неверову из Восточно-Сибирского книжного 
издательства, от секретарей райкома ВЛКСМ Усть-Илимской 
ГЭС, рабочего завода «Труд» А.И. Пятигина, краеведа К.А. Не-
чаева и др. 

Мандаты, служебные удостоверения, справки о трудовой 
деятельности. Членский билет Всесоюзного общества политка-
торжан и ссыльнопоселенцев. Архивная справка ЦГИА СССР о 
привлечении Т.И. Неверова к судебной ответственности за по-
литическую деятельность в 1906 г. (1968). Дело Иркутской гу-
бернской тюремной инспекции на Т.И. Неверова за 1914 г. (ко-
пия). Автобиография Т.И. Неверова. Почетная грамота. 

Фотографии пересыльной тюрьмы Александровского цен-
трала, этапа из Александровского централа, якутской партии 
ссыльных (копии). Карта Иркутской губернии, на которой ука-
зан путь в ссылку (1909). 

Личное дело Неверова Т.И. в Западно-Сибирском краевом 
отделении Всесоюзного общества бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев. 

 
ПАСЫНКОВ Я.А. 

Ф. Р-1805, 34 ед. хр., 1931–1972 гг., оп. 1 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д.12. 
 
Пасынков Яков Андреевич (31.03.1900, Уржумский уезд, 

Вятская губерния — 1986, г. Новосибирск) — участник граж-
данской войны, сотрудник Управления КГБ по Новосибирской 
области, полковник. 

 
Получил начальное образование. С 1912 г. работал у под-

рядчика маляра станции Верхнеудинск Забайкальской железной 
дороги. В 1915 г. переехал в г. Новониколаевск. Принимал уча-
стие в организации профсоюзов. В 1917 г. — член городского 
Совета профсоюзов. В 1918 г. — член Новониколаевского ко-
миссариата просвещения. После чехословацкого переворота 
арестован и заключен в военную тюрьму г. Новониколаевска, 
где находился до ноября 1918 г. После освобождения уезжает 
на Алтай. С ноября 1919 г. в 1-й Горно-Алтайской дивизии, яв-

188



лялся членом агитсовета — органа, занимавшегося созданием 
ревкомов в освобожденных селах и агитационно-
разъяснительной работой. Член РКП (б) с 1920 г. (с перерывом 
в 1923–1930). После гражданской войны окончил партийную 
школу и был назначен в военную цензуру Красной Армии на 
Востоке. Откомандирован в распоряжение Бийского укома 
РКП (б). В 1920 г. Бийским укомом РКП (б) направлен в уездную 
ЧКа. В 1922 г. осужден на два года лишения свободы за «унич-
тожение группы пленных бандитов» и «незаконную реализа-
цию трофейного имущества» в Горном Алтае. Трибунал в 
честь 5-летия Октябрьской революции применил амнистию: 
срок сокращен до 1 года лишения свободы (отбыл 8 месяцев). С 
1922 г. — на «негласной работе», затем районный уполномо-
ченный, сотрудник ИНФО — СПО. С 1933 г. — в Особом отде-
ле СибВО. С 1936 г. — начальник Особого отдела Ойротского 
областного НКВД. С 1937 г. — начальник КРО Анжеро-
Судженского городского отдела НКВД. С 1938 г. — во главе 
СПО Томского городского отдела НКВД. С 1939 г. — временно 
и.о. начальника и начальник Томского городского отдела НКВД. 
С 1942 г. — начальник КРО УНКВД Новосибирской области. В 
1944 г. — начальник оперотдела УНКВД, затем руководил ла-
герем военнопленных № 199 и отделом «В» УМГБ Новосибир-
ской области. Вышел в отставку в 1950 г. «по болезни» в зва-
нии полковника. Председатель районного совета охраны при-
роды, член ученого Совета Новосибирского краеведческого му-
зея. Награжден боевым оружием, орденами Ленина, «Красное 
Знамя», Красная Звезда, «Знак Почета», медалями. Присвоено 
звание почетного чекиста с вручением грамоты и нагрудного 
знака.  

В Новосибирском государственном краеведческом музее 
имеется персональный комплекс Я.А. Пасынкова (П-14, 21 
ед.хр.).  

 
Рукописи очерков «Пикари», «Гауптвахта № 3», «Новони-

колаевские трудящиеся в борьбе за власть Советов», статей, 
текстов выступлений по радио и телевидению по истории уста-
новления Советской власти, гражданской войны и партизанско-
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го движения в Сибири, Новониколаевской парторганизации. 
Воспоминания старейших большевиков, записанные Я.А. Па-
сынковым.  

Рецензии, замечания Я.А. Пасынкова на авторефераты, кни-
ги, статьи. Справка Я.А. Пасынкова о деятельности И.П. Зоба-
чева в период колчаковщины в Сибири (1958).  

Рабочие тетради с выписками из документов партийного ар-
хива Новосибирского обкома КПСС.  

Переписка с председателем Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС Н.М. Шверником, министром культуры РСФСР 
А.И. Поповым, советскими, партийными и комсомольскими 
органами, издательствами, редакциями, архивами, музеями, од-
нополчанами, участниками гражданской войны. 

Анкеты, автобиографии Я.А. Пасынкова. 
Рецензии на рукописи Я.А. Пасынкова. 
Воспоминания, справки, биографии партизан гражданской 

войны. Планы, состав, маршрут экспедиции военно-научного 
общества генералов и офицеров запаса и в отставке при окруж-
ном Доме офицеров Сибирского военного округа по героиче-
скому пути 1 Горно-Алтайской партизанской дивизии (1960). 

Фотографии Я.А. Пасынкова, И.Л. Никифорова, членов 
Чрезвычайной следственной комиссии «Чекадив-1», схемы боев 
1-ой Горно-Алтайской партизанской дивизии. 

Рукопись сочинения Я.А. Пасынкова «Путь рабочего». 
 

ПЕПЕЛЯЕВ А.Н., ПЕПЕЛЯЕВ В.Н. 
Ф. Д-158, 4 ед. хр., 1911–1924 гг., оп. 1 
 
Пепеляев Анатолий Николаевич (15.07.1891, г. Томск — 

14.01.1938, г. Новосибирск) — генерал-лейтенант, командую-
щий 1-й Сибирской армией Сибирского Временного правитель-
ства, руководитель контрреволюционного мятежа в Якутии 
(1922). 

 
Пепеляев Виктор Николаевич (08.01.1885, г. Томск — 

07.02.1920, г. Иркутск) — государственный и политический 
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деятель, премьер-министр Сибирского Временного правитель-
ства (1918–1920).  

Пепеляев Анатолий Николаевич обучался в Омском кадет-
ском корпусе (1902–1908), Павловском военном училище (г. 
Санкт-Петербурге, 1908–1910), подпоручик. Направлен на 
службу в пулеметную команду 42-го Сибирского стрелкового 
полка, дислоцированного в г. Томске. Поручик (1914). В 1912 г. 
женился на Нине Ивановне Гавронской (1893–1979). На фронт 
пошел командиром конной разведки своего полка. В 1915 г. под 
его командованием были отбиты потерянные при отступле-
нии окопы. В 1916 г. преподавал тактику в прифронтовой шко-
ле прапорщиков. Капитан (1917). Подполковник (1917). После 
Октябрьской революции избран командиром батальона. В на-
чале марта 1918 г. уехал в г. Томск. Командовал томским вос-
станием 27 мая 1918 г. 13 июля 1918 г. создал и возглавил 1-й 
Средне-Сибирский стрелковый корпус. С корпусом выдвинулся 
по Транссибу на восток. Полковник (1918). В конце 1918 г. ру-
ководил взятием г. Перми; во второй половине 1919 г. — ко-
мандир 1-й Сибирской армии. В декабре 1919 г., предпринял в г. 
Томске, г. Новониколаевске, г. Красноярске попытки антикол-
чаковских выступлений. После падения Верховного правителя 
отступил на р. Амур, отстранился от военной деятельности; 
выехал в г. Харбин. Работал плотником, извозчиком, грузчиком 
и рыболовом. Организовал артели плотников, извозчиков и 
грузчиков. Создал «Воинский союз», председателем которого 
стал генерал Е.К. Вишневский. В 1922 г. организовал поход в 
Якутию на помощь повстанцам против большевиков. В 1923 г. 
взят в плен, отправлен в г. Владивосток, где военный суд при-
говорил его к казни, но он написал письмо М.И. Калинину с 
просьбой о помиловании. Просьба была рассмотрена, и в январе 
1924 г. в г. Чите состоялся суд, приговоривший его к 10 годам 
тюрьмы, с отбыванием в Ярославском политизоляторе, где он 
работал плотником, стекольщиком и столяром. В 1932 г. срок 
продлен на три года. В январе 1936 г. переведен в Бутырскую 
тюрьму в г. Москве. 6 июня 1936 г. был освобожден. Прибыл на 
принудительное поселение в г. Воронеж, где устроился столя-
ром. В августе 1937 г. арестован вторично и доставлен в г. 
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Новосибирск, где ему было представлено обвинение в создании 
контрреволюционной организации. 7 декабря приговорен к 
смертной казни через расстрел. Приговор был приведен в ис-
полнение 14 января 1938 г. в тюрьме г. Новосибирска. Награж-
ден орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «За храб-
рость»; Святой Анны 3-й, 2-й степени; Святого Станислава 3-
й, 2-й степени; Святого Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом; Святого Георгия 4-й, 3-й степени и Георгиевским 
оружием. 

 
Пепеляев Виктор Николаевич окончил юридический факуль-

тет Томского университета (1909). После сдачи дополнитель-
ных экзаменов за историко-филологический факультет того 
же университета преподавал историю в гимназии г. Бийска. 
Член партии кадетов. В 1912 г. избран депутатом 4-й Госу-
дарственной Думы (от Томска). В 1913 г. участвовал в работе 
Всероссийского съезда деятелей народного образования. В 1913 
г. возглавил 3-й Сибирский санитарный отряд Всероссийского 
Союза городов и в периоды между думскими сессиями находил-
ся на фронте. В 1917 г. переехал в г. Петроград. Комиссар 
Временного комитета в Петроградском градоначальстве, за-
тем комиссар Временного правительства в Кронштадте. Был 
арестован матросами и две недели просидел в каземате. 
Кронштадтский Совет рассмотрел вопрос «О комиссаре Пе-
пеляеве» и постановил упразднить должность комиссара Вре-
менного правительства. Летом 1917 г. вел агитационную ра-
боту за войну до победы среди солдат и матросов в кадетском 
«военном клубе» Петрограда как председатель городского во-
енного комитета ЦК партии кадетов. Накануне корниловского 
выступления вступил добровольцем в Сибирский стрелковый 
корпус. Вел работу по созданию вооруженных подпольных 
групп из юнкеров и офицеров. В 1918 г. вступил в московский 
«Национальный центр» и «Союз возрождения России». От-
правлен в Сибирь по заданию «Национального центра» и ЦК 
партиикадетов. Противник образования эсеро-
меньшевистского Временного Всероссийского правительства 
— Директории. Избран в Омске председателем Восточного 
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отдела ЦК партии кадетов. Возглавил департамент милиции и 
государственной охраны. В 1918 г. вышел из кадетской партии. 
В 1918–1920 гг. премьер-министр Сибирского Временного пра-
вительства. С 1919 г. — министр внутренних дел, член Совета 
Верховного правителя. Бежал в г. Иркутск. В 1920 г. Задержан 
вместе с А.В. Колчаком и взят под охрану белочехами, передан 
в г. Иркутске эсеро-меньшевистскому Политцентру в обмен на 
свободное продвижение в г. Владивосток. ВРК приговорен вме-
сте с А.В. Колчаком к расстрелу. В ночь на 7 февраля 1920 г. 
приговор был приведен в исполнение в г. Иркутске на р. Ангаре. 

Личный фонд В.Н. Пепеляева хранится в ЦГАОР (Ф. 
№ 195). 

 
Дневник В.Н. Пепеляева (сентябрь 1918 г. — октябрь 1919) 

(копия). Брошюра В.Н. Пепеляева «В память «19 февраля 1861 
года». — Бийск,1911. 

Письма В.Н. Пепеляева к жене и брату из Петрограда (1917). 
Письма к В.Н. Пепеляеву от кадетов М. Раменского и М. Федо-
рова, Уфимского епископа Андрея с выражением верноподдан-
нических чувств и поддержки политических позиций Пепеляева 
(1919).  

Формулярный список о службе В.Н. Пепеляева (1912). 
Агитационные тезисы и оперативно-разведывательная свод-

ка информационного отдела штаба белой армии (под командо-
ванием А.Н. Пепелява, 1919). Обращение командующего Си-
бирской добровольческой дружиной генерал-лейтенанта 
А.Н. Пепеляева к солдатам Красной Армии и повстанцам Якут-
ской области, ответ на декларацию СНК СССР (1922), приказ 
по Сибирской добровольческой дружине. Обращение белых 
партизан к русским женщинам, ко всем офицерам, чиновникам 
и юнкерам с призывом к борьбе против Советской власти. Вы-
резки из газеты [«Советская Сибирь»] о судебном процессе над 
А.Н. Пепеляевым (1923).  

Фотографии с места гибели членов царской семьи Романо-
вых, присланные в комиссию по расследованию убийства, воз-
главляемую военным министром правительства Колчака гене-
ралом М.К. Дитерихсом (копии на правах подлинников). 
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ПОЛЯКОВ К.А. 
Ф. Д-73, 16 ед. хр., 1906–1919 гг., оп. 1 
 
Поляков Кирилл Александрович (не уст.) — купец, руково-

дитель Новониколаевской общины старообрядческой церкви, 
товарищ председателя совета Новониколаевского отдела 
Союза русского народа, старшина Новониколаевского бирже-
вого комитета. 

 
Родился в пос. Воронок Черниговской губернии. Переехал в г. 

Новониколаевск в 1901 г. Занимался продажей зерна, муки, ма-
карон. Отправлял товары в г. Одессу, г. Ростов-на-Дону. Яв-
лялся вкладчиком товарищества «Сибирский мукомол». Владел 
обувным магазином (1912). Староста Новониколаевской ста-
рообрядческой общины «Белая криница» (1907). Гласный город-
ской думы (1914–1915). Член арбитражной комиссии при Но-
вониколаевской товарной бирже (1915), член биржевого коми-
тета (1919). Товарищ председателя совета Новониколаевского 
отдела «Союза русского народа», член Новониколаевского во-
енно-промышленного комитета. Оказывал благотворительную 
помощь приюту «Ясли». 

 
Протоколы общих собраний Новониколаевской старообряд-

ческой общины (1907–1909). Список членов общины. Обраще-
ние к общинам Всероссийского Совета съездов старообрядцев. 
Протокол заседания Новониколаевского городского биржевого 
комитета от 11 февраля 1913 г. со сведениями о развитии сель-
ского хозяйства Томской губернии. Проект организации мясо-
промышленного акционерного общества в России. 

Переписка К.А. Полякова по делам биржевого и военно-
промышленного комитетов, старообрядческой общины г. Ново-
николаевска, об открытии общиной начального училища; с ре-
дакцией черносотенной газеты «Свобода и порядок». Письма к 
К.А. Полякову от матери, родственников. 

Окладные и оценочные листы по имущественному и квар-
тирному налогам с К.А. Полякова. 

 

194



ПУГОВКИН Г.Н. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 9780. 
 
Пуговкин Геннадий Никитич (1903, Барминка, Тульская об-

ласть — не уст.) — партийный и советский деятель, первый 
секретарь Новосибирского обкома РКП (б) (1939–1941).  

 
Образование высшее. Рабочий, следователь, нотариус 

(1925–1930), заместитель директора Московского технологи-
ческого института (1930–1931), заведующий отделом Озер-
ского райкома РКП (б) Московской области, заведующий отде-
лом кадров Московского областного отдела народного образо-
вания (1931–1935), заведующий отделом партийных кадров, 
заместитель начальника управления кадров ЦК РКП (б) (1935–
1939), первый секретарь Новосибирского обкома партии 
(1939–1941). 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

РКП (б). 
 

РОМАНОВ В.Р. 
Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 650а. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 649. ЛЛ. 1–2; Д.655. ЛЛ.1–2; Д. 721. ЛЛ. 1–

12; Оп. 4. Д. 1723; Д.608; Оп. 6. Д. 359. 
Ф. П-5а. Оп. 1. ДД. 3, 59. 
 
Романов Василий Романович (1875, с. Савельево, Москов-

ская губерния — декабрь 1919, г. Новониколаевск) — револю-
ционер, коммунист, председатель Новониколаевского уездного 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (1918) 

 
Из крестьян. Окончил трехклассное училище. Работать на-

чал с 12 лет в г. Москве: мальчиком в трактире, на заводе Гу-
жона. Работал чернорабочим, кочегаром, слесарем, электро-
монтером в гг. Туле, Сормове, Тифлисе, Киеве. Участвовал в 
революционном движении. Член РСДРП с 1903 г. В 1905 г. в 
Сормове — участник декабрьского вооруженного восстания и 
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организатор профсоюза. В конце 1907 г. и в начале 1908 г. за 
участие в революции 1905 г. находился в заключении в Нижего-
родской тюрьме. После освобождения с семьей переезжает в 
Киев. До конца 1912 г. работал надсмотрщиком котлов на 
электростанции Киевского политехнического института. 
Продолжал участвовать в революционном движении: видный 
деятель узлового бюро РСДРП Юго-Западной железной дороги, 
лектор рабочих клубов, член редакции газеты «Гудок». В 1912 
г. на несколько месяцев был заключен в Киевскую тюрьму, после 
окончания тюремного срока в 1913 г. в административном по-
рядке выслан в Сибирь. Прибыл в Новониколаевск в 1913 г. (по 
другим данным в 1914), работал сначала экспедитором (при-
емщиком грузов) на складе сельскохозяйственных машин това-
рищества «В.Г. Столь и К ̊», затем — заведующим хлебным 
ссыпным пунктом. С 1916 по октябрь 1917 гг. состоял предсе-
дателем правления Новониколаевского общества потребите-
лей «Экономия». С 1914 г. и до Февральской революции активно 
работал в Новониколаевской городской подпольной организа-
ции РСДРП. В марте 1917 г. избран заместителем председа-
теля Новониколаевского Комитета общественного порядка и 
безопасности, в апреле вошел в состав Новониколаевского го-
родского Народного собрания. 18 июня 1917 г. вошел в состав 
Новониколаевского городского комитета РСДРП. 28 июня 1917 
г. избран в состав Новониколаевского уисполкома Совета кре-
стьянских депутатов. 14 сентября 1917 г. председательство-
вал на общем собрании Новониколаевской организации РСДРП, 
где произошло размежевание между большевиками и меньше-
виками и внутри организации возникли две самостоятельных 
фракции. 14 декабря 1917 г. избран в состав исполкома Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 14 января 1918 г. избран 
председателем Новониколаевского уездного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Во второй половине 
мая 1918 г. участвовал в совещании руководителей Советов 
Сибири в Иркутске. Возвратился в г. Новониколаевск после бе-
лочешского переворота, был арестован на станции Канск. Со-
держался в качестве заложника в Мариинской, Красноярской, 
Новониколаевской тюрьмах, Александровском централе. В ок-
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тябре 1919 г. переведен в Новониколаевскую тюрьму и за не-
сколько дней до взятия города Красной армией зверски убит по 
распоряжению властей. Похоронен в сквере Героев Революции 
в г. Новосибирске.  

 
Решение Комитета общественного порядка и безопасности 

от 22 марта 1917 г. о избрании председателем исполнительного 
бюро В.Р. Романова. Декларация думской фракции РСДРП (б), 
оглашенная на первом заседании Новониколаевской городской 
думы 28 ноября (11 декабря) 1917 г. Выкопировки из газеты 
доклада В.Р. Романова о деятельности Новониколаевского ис-
полкома Советов (1918).  

Письмо правления «Закупсбыта» начальнику Новоникола-
евского военного района от 17 января 1918 г. с просьбой об от-
мене приговора военного суда в отношении В.Р. Романова. 

 
СЕРГЕЕВ Н.И. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 22330. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 5480. 
 
Сергеев Николай Иванович (18.12.1912, г. Сызрань, Самар-

ская губерния — ?) — партийный и советский деятель, 1-й сек-
ретарь Новосибирского промышленного обкома КПСС (де-
кабрь 1962 — ноябрь 1964). 

Из рабочих. Трудовую деятельность начал в 1929 г. препо-
давателем в школе для взрослых. С мая 1930 г. по сентябрь 
1933 г. работал слесарем, кочегаром, помощником машиниста 
депо станции Сызрань. В 1939 г. окончил Индустриальный ин-
ститут в г. Куйбышеве по специальности инженер-
теплотехник. Направлен на завод № 65 им. Сталина в г. Таган-
роге, где работал инженером-теплотехником, заместителем 
начальника цеха, начальником цеха. В январе 1942 г. вместе с 
заводом был эвакуирован в Новосибирск и работал главным 
энергетиком, в октябре 1943 — мае 1944 гг. — парторгом, в 
мае-августе 1944 г. — заместителем главного инженера по 
производству. В августе 1944 г. переведен главным энергети-
ком, заместителем главного инженера по энергохозяйству 
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комбината № 179 (завод «Сибсельмаш»). С 1948 г. по 1957 г. — 
главный инженер завода, с июля 1957 г. по октябрь 1960 г. — 
директор завода «Сибсельмаш». В октябре 1960 — мае 1961 гг. 
— первый заместитель председателя Совета народного хозяй-
ства Новосибирского экономического района. В мае 1961 — 
январе 1963 гг. второй секретарь Новосибирского обкома 
КПСС. В январе 1963 г. — декабре 1964 г. — первый секретарь 
Новосибирского промышленного обкома КПСС. В декабре 1964 
— октябре 1965 гг. — второй секретарь Новосибирского обко-
ма КПСС. В октябре 1965 г. направлен на должность замес-
тителя министра по приборостроению. Награжден орденами 
«Красной звезды» (1945), «Знак Почета» (1956). 

Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 

 
СМИРНОВ И.Н. 

Ф. П-1. Оп. 2. Д.478. Л.1; Оп. 3. Д. 1а. ЛЛ. 5, 6. 
Ф. П-5. Оп. 2. Д. 564. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1155. 
 
Смирнов Иван Никитич (1881, Рязанская губерния — 

24.08.1936, г. Москва) — российский революционный и совет-
ский политический деятель, один из лидеров «левой оппозиции». 
Председатель Сиббюро ЦК РКП (б), председатель Сибревкома 
(август 1919 — сентябрь 1921), народный комиссар почт и те-
леграфов (1923–1927). 

 
Окончил городское училище в г. Москве. Член РСДРП с 1899 

г., с 1903 г. — большевик. Вел нелегальную партийную работу в 
гг. Москве, Петербурге, Вышнем Волочке, Ростове, Харькове, 
Красноярске. За активную революционную деятельность семь 
раз подвергался арестам, шесть лет провел в тюрьмах, четы-
ре года — в ссылках в Вологодскую и Иркутскую губернии, На-
рымский край. В 1916 г. призван в армию и сразу же начал под-
польную агитационную деятельность против войны. Весной–
летом 1917 г. — один из организаторов и руководителей сове-
та солдатских депутатов Томского гарнизона. В августе 1917 
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г. уехал в г. Москву, где по предложению Московского комите-
та и областного бюро центральной области образовал пар-
тийное книгоиздательство «Волна». В августе 1918 г. по пар-
тийной мобилизации направлен в г. Свияжск. В годы граждан-
ской войны входил в Реввоенсоветы республики (с 6 сентября 
1918 года по 8 июля 1919), Восточного фронта и 5-й армии (с 1 
апреля 1919 года по 10 мая 1920), считался организатором раз-
грома Колчака. В декабре 1918 г. вошел в состав Сиббюро ЦК 
РКП (б), созданного для руководства подпольем в тылу Колча-
ка. В марте 1919 г. на VIII съезде РКП (б) избран кандидатом в 
члены ЦК РКП (б). С июня 1919 г. - председатель Сиббюро ЦК 
РКП (б). С августа 1919 г. по сентябрь 1921 г. — председатель 
Сибревкома, неофициально именовался «сибирским Лениным». 
В марте 1920 г. — делегат IX съезда РКП (б), избран членом 
ЦК РКП (б). На X съезде РКП (б) вместе с Крестинским, Пре-
ображенским и Серебряковым был выведен из ЦК за то, что во 
время конфликта в ЦК «по вопросу об НКПС», вылившегося 
позже в «дискуссию о профсоюзах», поддержал Троцкого про-
тив Ленина. В апреле 1922 г. кандидатура Смирнова рассмат-
ривалась на вновь введенную должность главы секретариата 
ЦК (Генерального секретаря ЦК), но Ленин доказывал, что его 
способности найдут наилучшее применение в Сибири. В даль-
нейшем находился на руководящей партийной, советской и хо-
зяйственной работе. В 1923–1927 гг. — нарком почт и теле-
графов. С 1923 г. принадлежал к левой оппозиции РКП (б), был 
одним из ее лидеров. В декабре 1927 г., на XV съезде РКП (б), в 
числе 75 «активных деятелей троцкистской оппозиции» был 
исключен из партии и в начале 1928 г. по 58-й статье УК 
РСФСР оcужден к трем годам ссылки в Ново-Баязет (Арме-
ния). В 1928 г. считал, что даже условная капитуляция перед 
правящей фракцией является попыткой «сохранить жизнь це-
ной потери смысла жизни». Но в 1929 г. пришел к заключению, 
что бороться со сталинским курсом можно только изнутри 
партии, написал заявление об отходе от оппозиции, был воз-
вращен в Москву, восстановлен в партии и назначен управляю-
щим трестом «Саратовкомбайнстрой». С 1932 г. — начальник 
Управления новостроек Наркомата тяжелой промышленно-
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сти СССР. 1 января 1933 г. арестован по обвинению в создании 
«троцкистско-зиновьевского объединенного террористическо-
го центра». Военной коллегии Верховного Суда СССР в ночь на 
с 23 на 24 августа 1936 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 24 августа 1936 г. Реабилитирован в 
1988 г. 

 
Телеграммы И.Н. Смирнова членам Сибревкома, в СНК 

РСФСР к В.И. Ленину. Доклад о текущем моменте и политике 
Советской власти в Сибири И.Н. Смирнова на 1-м совещании 
представителей партийных организаций губерний, уездов, 
крупных железнодорожных станций и промышленных центров 
(Омск, 20 марта 1920).  

Воспоминания И.Н. Смирнова «Накануне революции» (о 
Военном социалистическом союзе ссыльных Нарыма). 

Список членов РКП (б), прошедших проверку и чистку в 
Сибирской комиссии по чистке партии при Сиббюро ЦК 
РКП (б). 

 
СЫРЦОВ С.И. 

Ф. П-2. Оп. 2. Д.305а; Оп. 3. ДД.782, 783; Оп. 4. Д.51. 
Ф. П-3. Оп. 3. ДД.55, 203 
Ф. П-18. Оп. 4. Д.649. 
 
Сырцов Сергей Иванович (05.06.1893, г. Славгород, Екате-

ринославская губерния — 10.09.1937, г. Москва) — советский 
государственный деятель, третий председатель СНК РСФСР 
(1929–1930). 

 
В 1912 г. поступил на экономическое отделение Петербург-

ского политехнического института императора Петра Вели-
кого. В 1916 г. исключен. Член РСДРП (б) с 1913 г. В 1914 г. 
член Невского райкома и пропагандистской коллегии при Пет-
роградском комитете РСДРП. Был арестован и приговорен к 9 
месяцам тюрьмы. В 1916 г. повторно арестован и сослан в с. 
Манзурка Иркутской губернии. После Февральской революции 
возвращается из ссылки в Петроград. Направляется ЦК 
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РСДРП (б) в г. Ростов-на-Дону. Участник Октябрьской рево-
люции. В октябре 1917 г. — председатель Ростово-
Нахичеванского Совета и военно-революционного комитета 
(ВРК). В ноябре 1917 — феврале 1918 гг. — председатель Дон-
ского областного ВРК по борьбе с белоказаками. В марте–
сентябре 1918 г. — заместитель председателя СНК Донской 
советской республики, затем член Донского бюро ЦК РКП (б). 
В январе-апреле 1919 г. — начальник отдела гражданского 
управления при Реввоенсовете Южного фронта. В годы Граж-
данской войны военный комиссар 12-й армии Красной Армии. 
Один из организаторов «расказачивания». В 1920–1921 гг. — 
секретарь Одесского губкома РКП (б). В 1921 г. — участник 
подавления Кронштадтского восстания. В 1921–1926 гг. — за-
ведующий отделом ЦК РКП (б). С 1924 г. — заведующий агит-
пропотделом ЦК РКП (б). Член Президиума Комакадеми, ре-
дактор журнала «Коммунистическая революция». В 1926–1929 
гг. — секретарь Сибкрайкома РКП (б). Член ЦК РКП (б) в 
1927–1930, кандидат с 1924 г. Кандидат в члены Политбюро 
ЦК РКП (б) в 1929–1930 гг. Член ВЦИК и ЦИК СССР. С мая 
1929 г. — председатель СНК РСФСР. 3 ноября 1930 г. снят с 
должности за «фракционную деятельность» и одновременно 
выведен из состава Политбюро и ЦК РКП (б) и направлен на 
партийную работу на Урал. 1 декабря 1930 г. подписано совме-
стное постановление ЦК и ЦКК «О фракционной работе Сыр-
цова, Ломинадзе и др.». Исключен из ЦК РКП (б). С 1931 г. за-
меститель председателя правления акционерного общества 
«Эксполес», управляющий трестом. В 1935–1937 гг. — дирек-
тор завода в г. Электросталь. В 1937 г. арестован. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу и 
расстрелян 10 сентября 1937 г. Посмертно реабилитирован 
военной коллегией Верховного Суда СССР 27 декабря 1957 г. 
Награжден орденом Красного Знамени. 

 
Личные дела по учету кадров Сибкрайкома РКП (б), Ново-

сибирского окружкома РКП (б). 
Письмо 1-го секретаря Сибкрайкома РКП (б) С.И. Сырцова 

Генеральному секретарю ЦК РКП (б) И.В. Сталину (1928). 
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Стенограмма отчетного доклада бюро Сибкрайкома РКП (б) 
и выступления С.И. Сырцова на пленумах крайкома. 

Сводки Политического управления Сибирского военного 
округа о партийно-политической работе в частях округа; идео-
логическом состоянии парторганизации и комсомола в связи с 
обсуждением «фракционной вылазки двурушников право-
левого блока Сырцова-Ломинадзе». 

Телеграмма в ЦК РКП (б) с информацией о пленуме по во-
просу «О двурушнической позиции блока Сырцова-
Ломинадзе». 

 
ФЕДОРОВ В.М. 

Ф. Р-2120, 40 ед. хр., [1904]–1981 гг., оп. 1, именной указа-
тель 

 
Федоров Вячеслав Максимович (05.02.1886–26.12.1974) — 

член Петербургского комитета РСДРП, секретарь Главного 
штаба Шиткинского партизанского фронта в 1919 г., член 
Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 

 
Учился во 2-й Воронежской классической мужской гимна-

зии. Один из создателей ученической организации РСДРП г. Во-
ронежа. Исключен из гимназии за проведение забастовок уча-
щихся (1905). Работал в Воронежской подпольной типографии 
РСДРП. В 1906 г. уехал в г. Петербург, где по личной рекомен-
дации Н.К. Крупской направлен для работы пропагандистом по 
Невскому и Нарвскому районам под кличкой «Илья Невский». 
Член Петербургского комитета РСДРП и хранитель архива 
Петербургского комитета и ЦК РСДРП (с 1909). Неоднократ-
но встречался с В.И. Лениным на собраниях, конференциях и 
совещаниях партийного актива. Арестован (1910), приговорен 
к лишению прав и ссылке на поселение (1911). Ссылку отбывал 
в с. Выдрино Выдринской волости Канского уезда Енисейской 
губернии, с 1916 г. переведен из разряда ссыльнопоселенцев в 
крестьяне и водворен в Неванскую волость Канского уезда. В 
ссылке работал в потребительской кооперации, участвовал в 
работах по прокладке дорог. При его участии организованы 

202



сельские потребительские кооперативы в селах Выдрино и 
Еловка. Работал в Тайшетском отделении Енгубсоюза (с 1917). 
После Октябрьской революции по решению ЦК РСДРП (б) ос-
тавлен в Сибири и включается в работу по организации мест-
ной власти Советов. Делегат I волостного съезда Советов, как 
работник Тайшетского отделения Енгубсоюза — делегат I 
съезда Енисейского губернского союза кооперативов. Во время 
белочешского мятежа и колчаковщины один из организаторов 
партизанского движения. Заведуя складами Тайшетского от-
деления Енгубсоюза, организовывал снабжение продовольстви-
ем, оружием и боеприпасами отрядов возникшего в 1919 г. 
Шиткинского партизанского фронта. Секретарь Главного 
штаба фронта. В 1919 г. схвачен белочехами, доставлен в Ир-
кутскую тюрьму, где был зачислен за чрезвычайной комиссией 
по борьбе с большевизмом. Освобожденный под залог, бежал в 
г. Канск, затем в с. Абаканское. После гражданской войны ра-
ботал в кооперативных организациях Енисейской губернии: в 
Усть-Абакане, Енисейске, Канске. Направлен в г. Новосибирск 
для работы в Сибирском краевом союзе кооперативов (1924–
1936). Затем работал в различных организациях в качестве за-
местителя управляющего по кадрам. Заведующий кадрами За-
падно-Сибирского пароходства (1950–1958). На пенсии про-
должал вести обширную переписку с журналистами, краеве-
дами, историками, помогая воссозданию истории партии, ис-
тории партизанского движения в Восточной Сибири. В исто-
рико-краеведческом музее с. Нижне-Заимское Тайшетского 
района (в месте отбывания ссылки) В.М. Федорову посвящен 
специальный стенд. Член Всесоюзного общества бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев, член Совета Новосибир-
ского отделения общества. Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 
честь 50-летия Октябрьской революции — орденом Красной 
Звезды.  

 
Свидетельство о рождении. Свидетельство о заключении 

брака. Фотографии родителей (копии) и В.М. Федорова — уча-
щегося 2-й Воронежской гимназии (подлинник). 
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Документы о членстве В.М. Федорова в Новосибирском от-
делении ОПК и СП. Постановление Президиума ЦИК СССР от 
25 июня 1935 г. «О ликвидации общества политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев». Дело № 886 фонда Енисейской губерн-
ской тюремной инспекции «О сосланном в Сибирь за государ-
ственное преступление В.М. Федорове» (подлинник). Свиде-
тельство о зачислении В.М. Федорова в крестьяне из ссыльных 
(фотокопия). Архивная справка ГААК о наличии документов о 
переводе В.М. Федорова в крестьяне (копия). Архивные справ-
ки ЦГИА СССР и ЦГАОР СССР об участии В.М. Федорова в 
революционном движении и отбывании им ссылки. 

В. Волосевич. В разгар столыпинской реакции (Отрывок из 
воспоминаний старого подпольщика). Красная летопись. 1926. 
№ 1(16) (копия). 

Журнал «Пролетарская революция» (№ 9(80), 1928) с пуб-
ликацией «Из переписки местных организаций с заграничным 
большевистским центром», где упоминается «Илья Невский» 
(псевдоним В.М. Федорова в 1906–1910, 1919). 

Трудовая книжка, трудовой список, удостоверения и др. до-
кументы о служебной деятельности. Служебные удостоверения. 
Профсоюзный билет. 

Письмо отдела наград Президиума Верховного Совета 
СССР № 221 (от 19 мая 1980) о награждении Красной Звездой, 
орденская книжка. Удостоверения к медалям, почетные грамо-
ты. 

Автобиография. Краткая биографическая справка «У исто-
ков революции» о В.М. Федорове (составлена С.А. Невским). 
Статья Г. Синявского «Слово о товарище», опубликованная в 
газете «Вечерний Новосибирск» (1977). Некрологи. 

Газетная вырезка со статьей И. Лифантьева «Ветеран Ле-
нинской гвардии» («Коммунистический путь» № 69, 70 за 
1972). Текст радиоочерка И. Лифантьева «Революцией аттесто-
ванный» (прозвучал по красноярскому радио 4 сентября 1971). 
Вырезка из газеты со статьей Г.А.Синявского «Партии рядо-
вой» (1966). 

Магнитофонная запись радиопередачи «Революцией атте-
стованный» (1971). 
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Перечень документов В.М. Федорова, переданных его доче-
рью Г.В. Федоровой в Музей истории Железнодорожного рай-
она г. Новосибирска, Иркутский областной краеведческий му-
зей. 

Ссылки на литературу о В.М. Федорове. 
Фотографии участников 1-ого торгового совещания потре-

бительской кооперации системы Сибкрайсоюза (16–20 мая 
1925, г. Новониколаевск), членов Новосибирского отделения 
ОПК и СП (1927); группы кооперативных работников [Енгуб-
союза] (подлинники). Групповая фотография: членов коопера-
тивов Тайшетского отделения Енгубсоюза; членов ОПК и СП; 
работников Енгубсоюза (подлинники). Фотографии В.М. Федо-
рова, членов его семьи (подлинник, негативы). 

Переписка В.М. и Г.В. Федоровых с А.Ю. Черневским, с 
Г.К. и Е.П. Дисковыми. Переписка В.М. Федорова с А.Н. Ли-
фантьевым. 

Письма В.М. Федорова в Красноярский партийный архив о 
поиске документов об И.А. Биче-Таежном, секретарю Красно-
ярского крайкома КПСС с отзывом на «Очерки о Шиткинских 
партизанах», письмо гл. редактора сборника «Революционный 
подвиг сибиряков» Е.Н. Антипина о роли И.А. Бича-Таежного в 
руководстве партизанским движением на Шиткинском фронте. 

Переписка В.М. и Г.В. Федоровых с краеведческим музеем 
школы № 1 п. Чунский Иркутской области. Переписка В.В. Фе-
доровой, С.А. Невского с Н.Е. Бойко, М.Н. Зайцевой, О.М. Фе-
доровой. Письма Г.В. Федоровой к А.Н. Лифантьеву. 

Переписка Г.В. Федоровой с Государственным архивом Во-
ронежской области (есть фотографии), архивом Воронежского 
обкома КПСС, ГАИО, ПАИО, Ленинградским государственным 
музеем Великой Октябрьской социалистической революции. 
Письмо Г.В. Федоровой в Государственный архив Ленинград-
ской области. 

Материалы, собранные В.М. Федоровым и Г.В. Федоровой 
по истории Шиткинского партизанского фронта: протоколы за-
седаний Главного штаба Шиткинского фронта (фотокопии) (до-
кументальное приложение к книге П. Криволуцкого «Шиткин-
ские партизаны»). Книга А.Н. Лифантьева «Очерки о Шиткин-
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ских партизанах» (Красноярское книжное издательство, 1974) с 
дарственной надписью автора; справка А.Н. Лифантьева «По 
поводу популяризации личности И.А. Бича-Таежного». Фото-
графии Е.Г. Кочергина (1-го главкома Шиткинского партизан-
ского фронта); мест, где проходили боевые действия фронта 
(фотокопии).  

Дело по истории Новосибирского отделения ОПК и СП, 
строительстве «Дома политкаторжан» и проекте создания Му-
зея каторги и ссылки. Фотографии членов семьи бывших по-
литкаторжан. 

 
ФИЛАТОВ А.П. 

Ф. П-11975, 958 ед. хр., 1938–2000 гг., оп. 1, 2, БД «Фотодо-
кументы» 

 
Филатов Александр Павлович (р. 24.06.1938, с. Корнилово, 

Каменский район, Алтайский край) — первый секретарь Ново-
сибирского областного комитета КПСС (1978–1988). 

 
В 1929 г. семья переехала в пос. Новосибирский Каменского 

района. Выпускник Новосибирского института военных инже-
неров железнодорожного транспорта (1947). Мастер, стар-
ший инженер прорабского пункта и технического отдела 
строительного управления № 6 треста «Сибстройпуть». Сек-
ретарь первичной парторганизации строительного участка 
(март–сентябрь 1947). Инструктор политотдела Инского от-
деления железной дороги (1948–1949), заместитель начальника 
по политчасти Инской дистанции пути Томской железной до-
роги, одновременно редактор газеты «Сталинец» (1949–1950). 
Секретарь бюро парторганизации паровозного депо станции 
Инская (1950–1951), второй секретарь Первомайского райкома 
партии (1951–1953), начальник политотдела Инского отделе-
ния Томской железной дороги (1953–1954), заместитель на-
чальника политотдела Томской железной дороги (1954–1955). 
Одновременно с 1953 по 1958 гг. учился в Высшей заочной пар-
тийной школе при ЦК КПСС. С 1953 г. избирался членом Ново-
сибирского горкома КПСС, а с 1958 г. — членом Новосибирско-
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го обкома КПСС. С того же времени его неоднократно изби-
рали депутатом Новосибирского областного и городского Со-
вета народных депутатов. Первый секретарь Кагановичского 
района КПСС (1955–1960), перешел в Новосибирский обком 
КПСС (январь–май 1960), секретарь Новосибирского горкома 
КПСС по идеологии (1960–1963), первый заместитель предсе-
дателя Новосибирского горисполкома (1963–1966), первый сек-
ретарь Новосибирского городского комитета КПСС (1966–
1973). Кандидат в члены КПСС (1971). Второй секретарь Но-
восибирского обкома КПСС (1973), курировал промышленность 
и строительную сферу области. Первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПСС (1978). Депутат Верховного Совета 
РСФСР (1967, 1971, 1975), возглавлял комиссию по науке и 
культуре и народному образованию. Депутат Верховного Со-
вета СССР (1979, 1984). Член ЦК КПСС (1981–1988).  

Награжден двумя орденами Ленина (1971, 1982), орденом 
Октябрьской революции (1976), орденом Трудового Красного 
Знамени (1966), двумя орденами «Знака Почета» (1959, 1972), 
медалями «За освоение целинных земель» (1957), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» (1970), «60 лет вооруженных сил СССР» (1978). 

Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 
18.06.2003 за многолетнюю плодотворную работу и личный 
вклад в социально-экономическое развитие города. 

 
Доклады и тезисы выступлений А.П. Филатова на офици-

альных мероприятиях. Статьи А.П. Филатова. Письма и теле-
граммы от организаций и граждан с выражением благодарности 
за проявленное внимание и оказанную помощь в решении раз-
личных вопросов. Статьи, репортажи, заметки о мероприятиях с 
участием Филатова, статьи с воспоминаниями о встречах с А.П. 
Филатовым.  

Переписка А.П. Филатова с друзьями и знакомыми, воспо-
минания о школьных годах, стихи. Документы, связанные с 
празднованием юбилеев и памятных дат А.П. Филатова.  

Фотоальбомы о различных официальных мероприятиях с 
участием А.П. Филатова (1961–1988). Аудиозаписи выступле-
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ний и его бесед с корреспондентом Новосибирского радио 
(1995–1996). Видеофильм «Филатов о времени и о себе».  

Членские билеты, удостоверения о награждении А.П. Фила-
това различными памятными и почетными знаками, знаки. 

 
ЧЕРНОВ Н.Р. 

Ф. Р-1845, 30 ед. хр., 1939–2002 гг., оп. 1 
 
Чернов Николай Романович (р. 23.05.1922) — партийный и 

советский работник, начальник управления культуры исполни-
тельного комитета Новосибирского областного Совета на-
родных депутатов (1960–1984), заслуженный работник куль-
туры РСФСР (1979). 

 
Выпускник заочного отделения Куйбышевского педагогиче-

ского училища (1939). Учитель семилетней школы с. Осиново 
Куйбышевского района (1938–1939). Призван на военную служ-
бу, направлен в Военно-морское авиационно-техническое учи-
лище им. В.М. Молотова в г. Молотов (ныне г. Пермь) (1940). 
Служил в 50-м Отдельном Дальне-разведывательном авиаци-
онном полку Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота 
(1941–1946). Член КПСС (с 1945). После демобилизации учи-
тель средней школы № 1 г. Татарска Новосибирской области 
(1946). 1-ый секретарь Татарского горкома ВЛКСМ, депутат 
Татарского горсовета (1947–1948). Окончил Новосибирскую 
областную партийную школу (1950). 2-ой секретарь Кыштов-
ского райкома КПСС (1950–1953). 1-ый секретарь Кыштовско-
го райкома КПСС (1954–1958). Заочно окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС (1956). Инструктор отдела пар-
тийных органов Новосибирского обкома КПСС (1958–1960). 
Председатель Новосибирского обкома профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок (1960). Начальник 
управления культуры Новосибирского облисполкома (с 1977 г. 
— Совета народных депутатов) (1960–1984). Заместитель 
председателя Новосибирского хорового общества (с 1984). 
Председатель общественного Совета ветеранов культуры Но-
восибирской области (с 1997). Более десяти раз избирался де-
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путатом Новосибирского областного Совета народных депу-
татов.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», восемью боевыми медалями, медалями «Триста лет Рос-
сийскому флоту» и «100 лет со дня рождения Г.К. Жукова», 
Почетными грамотами командующего Сибирским Военным 
округом (1969, 1972, 1978, 1979). Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени (1957), дважды орденом «Знак Почета» 
(1967, 1971), медалями «За освоение целинных земель», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». Звание «Заслуженный работ-
ник культуры» (1979). 

 
Документы (аттестат, справка) об обучении в Куйбышев-

ском педагогическом училище. Документы (дипломы, копии 
выписок из зачетной ведомости) об окончании Новосибирской 
двухгодичной партийной школы, Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС. Автобиография Н.Р. Чернова. 

Материалы (отчеты, план, воспоминания, вырезки из газет, 
рецензии и др.) о зарубежных гастролях Новосибирских твор-
ческих коллективов. Приказ (копия) по управлению культуры 
Новосибирского облисполкома о награждении участников гаст-
ролей Новосибирского симфонического оркестра в Италии 
(1978). 

Удостоверения начальника управления культуры Новоси-
бирского облисполкома. Командировочное удостоверение, вы-
данное Новосибирским обкомом КПСС. Удостоверения об из-
брании депутатом и депутатские билеты депутата Новосибир-
ского областного Совета депутатов трудящихся. Удостоверения 
и членские билеты члена общественных организаций. 

Мандаты делегата Новосибирской областной конференции 
КПСС; пригласительные билеты участника Новосибирской об-
ластной и Новосибирской городской конференций КПСС; из-
вещение об избрании членом Правления Всероссийского музы-
кального общества; приглашение на встречу депутатов област-
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ного Совета народных депутатов прошлых созывов, посвящен-
ную 60-летию образования Новосибирской области. 

Благодарственное письмо, свидетельство, грамота, открыт-
ки, телеграммы, адресованные в связи с награждением орденом 
«Знак Почета», присвоением почетного звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР» и внесением в «Золотую книгу 
культуры Новосибирской области». Благодарственное письмо, 
памятный адрес, диплом, открытки, адресованные в связи с 
празднованием 60-летия Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции, годовщин Победы СССР в Великой Отечест-
венной войне, Нового года, вручением памятной медали. По-
четная грамота, памятные поздравительные адреса, поздрави-
тельные открытки и телеграммы, адресованные Н.Р. Чернову в 
связи с его днями рождения, в т. ч. юбилейными датами. 

Статьи Н.Р. Чернова публицистического цикла «Это было 
время надежд…», опубликованные в Кыштовской районной 
газете «Правда Севера». 2002. № № 7–18. 

Письмо Н.Р. Чернова Бердникову Александру Федоровичу 
из г. Окленд (Новая Зеландия). 

Фотографии Н.С. Хрущева и других участников совещания 
работников сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока в 
г. Новосибирске. Фотографии Н.Р. Чернова и других деятелей 
культуры г. Новосибирска и Новосибирской области. Группо-
вые фотографии Н.Р. Чернова во время различных мероприя-
тий. Фотографии А.П. Новикова, И.М. Гуляева. 

 
ШАМШУРИН Д.А. 

Ф. Р-176, 74 ед. хр., 1903–2000 гг., оп. 1, именной указатель 
Ф. П-5. Оп. 4. Д. 413. 
 
Шамшурин Дмитрий Афанасьевич (19.09.1888–08.03.1943) 

— член Обской группы РСДРП, участник большевистского ан-
тиколчаковского подполья, член Сибирской, Западно-Сибирской 
краевой контрольной комиссии РКП (б), участник Великой 
Отечественной войны. 
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Выпускник Обского железнодорожного училища пос. Ново-
николаевска (1900). Слесарь-жестянщик в локомотивном депо 
ст. Обь (с 1904). Член Обской группы РСДРП (с 1905), член ее 
партийного комитета (с 1906), секретарь союза рабочих и 
служащих — железнодорожников станции Обь. Участник ре-
волюционных событий в городе. Арестовывался в 1907, 1908, 
1913 гг. Осужден, в 1910–1913, 1914–1916 гг. находился в ссыл-
ке в с. Тулун Нижне-Илимской волости Киренского уезда Ир-
кутской губернии, дважды бежал. Работал в Новониколаев-
ской организации РСДРП, член партийного комитета (1916–
1917). Клички «Митяй», «Митяй малый» (1905–1908), «Шу-
мурка» (1916–1917). После Февральской революции 1917 г. член 
Новониколаевского городского Совета и комитета РСДРП, 
председатель союза рабочих и служащих фабрично-заводских 
предприятий, член городского совета профсоюзов. В 1917 г. 
делегат Западно-Сибирской конференции профсоюзов в г. Ом-
ске. Вошел в состав Западно-Сибирского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Инструктор по организации страхо-
вых касс, заведующий отделом труда Западно-Сибирского Со-
вета депутатов. Красногвардеец 1-го Омского коммунистиче-
ского красногвардейского отряда. Принимал участие в боях в 
районе Тюмени, затем на Урале — в составе 1-го советского 
рабочего Камышловского полка 1-й Уральской (в дальнейшем 
29-й стрелковой) дивизии 3-й Красной Армии. Председатель 
полкового партийного комитета, комендант станции Егорши-
но. В 1918 г. направлен за линию фронта в колчаковский тыл в 
Омскую партийную организацию как связной. Направлен в 1919 
г. в Новониколаевскую партийную организацию, затем в г. Бар-
наул, где работал в главных железнодорожных мастерских. 
Здесь находился на подпольной работе до прихода в город 
Красной Армии. После окончания гражданской войны на пар-
тийной работе в гг. Барнауле, Ачинске, Тулуне, Новониколаев-
ске — Новосибирске. Секретарь партийной организации глав-
ных железнодорожных мастерских г. Барнаула, заведующий 
политотделом Рубцовского участка Томской железной дороги, 
секретарь Павловского райкома РКП (б), секретарь Барнауль-
ского горкома РКП (б) (1920–1926). С 1927 г. — ответствен-
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ный секретарь, председатель городских, окружных КК РКИ в 
Анжерке, Ачинске, Барнауле, Тулуне, партийный следователь 
партколлегии Комитета партийного контроля по Западно-
Сибирскому краю. Делегат XVI съезда РКП (б) (1930). В 1941 г. 
Д.А. Шамшурин, инструктор Новосибирского обкома РКП (б), 
добровольцем ушел на фронт. В должности секретаря дивизи-
онной партийной комиссии, комиссара санитарного отдела 
204-й стрелковой (с 1 марта 1943 г. — 78-я гвардейская) диви-
зии 64-й (7-й гвардейской) армии в звании полкового комиссара 
участвует в боях под Сталинградом. Погиб 8 марта 1943 г. 
Похоронен в братской могиле у Главного монумента «Родина-
мать» на Мамаевом Кургане в г. Волгограде. Его имя занесено 
на один из пилонов Монумента Славы в г. Новосибирске. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Д.А. Шамшурина (Ф. Ш-
1, 48 ед.хр.). 

 
Справки, удостоверение, мандаты. 
Автобиографии, личный листок по учету кадров. 
Выписки Т.Д. Шамшуриной, дочери Д.А. Шамшурина, из 

фонда Сибистпарта архива Новосибирского обкома КПСС 
(ПАНО), других архивных и библиотечных фондов, биографи-
ческого справочника «Политическая каторга и ссылка» (год из-
дания 1934) с биографическими сведениями об отце за [1927, 
1933, 1959] гг. Представления прокурора Томского окружного 
суда прокурору Омской судебной палаты о приговоре в отно-
шении членов Обской группы РСДРП К.А. Гедройца, Д.В. Ка-
фанова, Н.И. Кундашкина, И.А. Чумакова, В.И. Шамшина, 
Д.А. Шамшурина, 1909 г. (машинописная и фотокопии); копии 
архивных документов из фондов ЦГАОР, ЦГВИА, ПАНО по 
истории Обской группы РСДРП, о революционной деятельно-
сти Д.А. Шамшурина; документы (сведения о лицах, осужден-
ных за государственные преступления, статейный список, 
справка о розыске, представление на задержание и др.) на осу-
жденного члена Обской группы РСДРП ссыльнопоселенца 
Д.А. Шамшурина (1910, 1913–1915). 
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Справки, удостоверения, мандаты, избирательный бюлле-
тень и др. Выписки из протоколов, удостоверения о назначени-
ях, перемещениях и командировании Д.И. Шамшурина по рабо-
те в организациях РКП (б). Статья Д.А. Шамшурина «Первое 
мая — символ борьбы трудящихся за свободу». Протоколы, 
выписки из протоколов, справка, отзывы и др. о партийной ра-
боте Д.А. Шамшурина в 1918–1934 гг. Выписка из протокола 
Западно-Сибирской краевой комиссии по чистке партии от 13 
июня 1934 г. о назначении Д.А. Шамшурина председателем Ча-
рышской районной комиссии по чистке партии. Отзыв о работе 
секретаря Павловского райкома РКП (б) Д.А. Шамшурина (май 
1925). Анкеты, удостоверения, членские билеты и др. о выдви-
жении Д.А. Шамшурина делегатом XVI съезда РКП (б) от 
Ачинской окружной организации РКП (б). Письма с фронта к 
жене П.Н. Шамшуриной, дочери Т.Д. Шамшуриной. 

Рукописи статьи К.Ф. Новикова о Д.А. Шамшурине «В 
борьбе за революционное дело», очерка «Всей своей жизнью». 
Статьи К.Ф. Новикова «Подпольная типография Обской группы 
РСДРП», «Обской рабочий» (к 80-летию выхода в свет газеты, 
выпускавшейся в подпольной типографии Обской группы 
РСДРП), «Имени Д.А. Шамшурина». Воспоминания И.П. Ли-
дова, А.Д. Овсянникова, П.П. Симакова, И. Ветринского Т.И. 
Неверова, Л.Л. Павловского и др. о Д.А. Шамшурине. Очерк 
И.Г. Зобачева о Д.А. Шамшурине «Товарищ Митяй». Выписки 
из дел личного фонда Д.А. Шамшурина, находящегося на хра-
нении в Новосибирском областном краеведческом музее. Пере-
писка Т.Д. Шамшуриной с архивами, музеями по сбору биогра-
фических материалов о Д.А. Шамшурине. Фотографии видов г. 
Новониколаевска — мест, связанных с деятельностью Обской 
группы РСДРП. Сведения о Д.А. Шамшурине для «Книги Па-
мяти Новосибирской области». 

Переписка Т.Д. Шамшуриной с соcлуживцами Д.А. Шам-
шурина; переписка Т.Д. и П.Н. Шамшуриных с Советами вете-
ранов 78-й гвардейской ордена Суворова Вислинской стрелко-
вой дивизии и 64-й армии, дирекцией Памятника-ансамбля Ге-
роям Сталинградской битвы о деятельности Советов, организа-
ции встреч ветеранов; материалы по истории 204-й (78-й гвар-
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дейской) ордена Суворова Вислинской стрелковой дивизии. Га-
зетные вырезки, буклеты, иллюстрации к годовщинам битвы 
под Сталинградом. 

Материалы об истории революционного движения в г. Но-
вониколаевске, собранные Т.Д. Шамшуриной: письма 
Т.Ф. Горбань, дочери члена Обской группы РСДРП Ф.И. Гор-
баня, к Т.Д. Шамшуриной. Статьи Т.Ф. Горбань об отце «Пла-
менная душа», Л.М. Живоглядовой «Письма бессмертия», 
И. Белоглазова «Борец за народное счастье»; буклет «100 лет со 
дня рождения И.Ф. Горбаня». Материалы о члене Обской груп-
пы РСДРП С.Ф. Катковском: воспоминания жены — Катков-
ской (урожд. Багаева) — о нем; свидетельство и удостоверение 
на имя С.Ф. Катковского; фотографии (портреты) С.Ф. Катков-
ского 1905 г., 1916 г. Автобиография и некролог А.Г. Смороди-
новой — участницы революционного движения в г. Новонико-
лаевске с 1905 г., члена РКП (б) с 1920 г. Воспоминания 
А.А. Торф «Первый раз в жизни на курорте» и автобиография 
А.Г. Фортова из дела, хранящегося в Доме-музее С.М. Кирова. 
Статья И. Белоглазова о П.Е. Щетинкине «Сибирский Чапаев»; 
буклет «100 лет со дня рождения П.Е. Щетинкина». Буклеты, 
посвященные Обской группе РСДРП, истории революционного 
движения в г. Новониколаевске, 90-летию г. Новосибирска, 
100-летию со дня рождения Д.А. Шамшурина и др. 

Постановление исполнительного комитета Новосибирского 
городского Совета депутатов трудящихся № 530 от 26 октября 
1977 г. о присвоении улице Вокзальной им. Д.А. Шамшурина. 
Документы (статьи, заметки, буклет и др.) о подготовке и про-
ведении переименования. 

Материалы членов семьи Д.А. Шамшурина: Воспоминания 
П.Н. Шамшуриной; воспоминания Т.Д. Шамшуриной о матери; 
личные документы П.Н. Шамшуриной (удостоверения, учетные 
карточки, личные книжки, членские билеты и др.); документы 
(справки, удостоверения, заявления, переписка и др.) о трудо-
вом стаже П.Н. Шамшуриной и о назначении пенсии за умер-
шего мужа — Д.А. Шамшурина; документы (удостоверение, 
справка) сына В.Д. Шамшурина; письма-соболезнования в свя-
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зи с кончиной П.Н. Шамшуриной, некролог; письма С. Шам-
шурина к родным. 

Фотографии, фотографии-портреты Д.И. Шамшурина. Фо-
тографии Д.А.Шамшурина с членами семьи. Фотографии жены 
П.Н. Шамшуриной. Фотографии памятника на братской могиле 
защитников Сталинграда на площади Свободы в Красноармей-
ском районе г. Волгограда, где до перезахоронения в 1962 г. 
покоились останки Д.А. Шамшурина. Фотографии П.Н. и 
Т.Д. Шамшуриных на встрече с пионерами в мае 1978 г. в дни 
присвоения бывшей улице Вокзальной им. Д.А. Шамшурина. 
Фотографии с митинга, посвященного открытию мемориальной 
доски Д.А. Шамшурина на доме по улице Д.А. Шамшурина 
(бывшей Вокзальной). 

Фотографии участников революции 1905 г.; членов, явоч-
ных квартир Обской группы РСДРП; участника революционно-
го движения, члена Обской группы РСДРП Б.А. Блюма с семь-
ей; Александровского централа (копии с подлинников, храня-
щихся в Новосибирском областном краеведческом музее); деле-
гатов Сибирской краевой партийной конференции 8–11 мая 
1924 г.; групповая фотография участников революционного 
движения (г. Барнаул); групповые фотографии встреч ветеранов 
201-й (78-й гвардейской) стрелковой дивизии и др. Фотографии 
митинга, посвященного открытию мемориальной доски 
С.И. Якушеву на доме по ул. Фрунзе, 8, где он жил. 

Воспоминания о Д.А. Шамшурине. 
 

ЯКОВЛЕВ И.Д. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д.20330. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.7178. 
Ф. П-88. Оп. 3. Д.7029. 
 
Яковлев Иван Дмитриевич (05.01.(18.01.)1910, с. Саввушка, 

Томская губерния — 26.12.1999, г. Москва) — первый секретарь 
Новосибирского обкома КПСС (1949–1955).  

 
Из семьи крестьян. Член РКП (б) с 1928 г. Окончил Высшую 

партийную школу при ЦК РКП (б) (1949). В 1930 г. прибыл в 
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г. Новосибирск на строительство завода «Сибкомбайн», был 
редактором многотиражной газеты, был секретарем коми-
тета ВЛКСМ, работал в парткоме. С 1935 г. на советской и 
партийной работе. В 1940–1944 гг. — второй секретарь Ново-
сибирского горкома РКП (б), в 1944–1946 гг. — второй секре-
тарь Новосибирского обкома РКП (б). В 1949–1955 гг. — пер-
вый секретарь Новосибирского обкома КПСС. В 1955–1956 гг. 
— второй, в 1956–1957 гг. — первый секретарь ЦК КП Казах-
стана. В 1958–1961 гг. — первый секретарь Ульяновского об-
кома КПСС. В 1961–1964 гг. — председатель Омского горсове-
та. В 1964–1973 гг. — заместитель председателя Омского 
облисполкома. Член ЦК КПСС в 1952–1961 гг. Депутат Вер-
ховного Совета СССР 3–5 созывов. С 1973 г. на пенсии. На-
гражден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской рево-
люции, тремя орденами Трудового Красного Знамени и орденом 
«Знак Почета». 

 
Личные дела по учету кадров Запсибкрайкома РКП (б), Но-

восибирского горкома КПСС, Центрального райкома КПСС 
г. Новосибирска. 

 
 

1.5. РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТРАНСПОРТА 
 

АБРАМЕНКО Ю.Н. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 38. 
Ф. П.22. Оп. 5. Д. 7; Оп. 11. Д. 3; Оп. 53. Д. 3. 
 
Абраменко Юрий Николаевич (р. 05.04.1928, д. Михайловка, 

Красноярский край) — директор Новосибирской ГЭС. 
 
Окончил Томский институт, был распределен в 1951 г. в 

г. Новосибирск. По собственному желанию переведен мон-
тажником на строительство Цимляно-Донской ГЭС. Работал 
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монтажником на строительстве Усть-Каменогорской ГЭС. 
Главный инженер, начальник гидротехнического цеха Новоси-
бирской ГЭС. С 1959 г. — председатель Советского райиспол-
кома. Первый секретарь Советского райкома КПСС. С 1966 г. 
— заместитель директора Новосибирской ГЭС. В 1974–1998 
гг. — директор Новосибирской ГЭС. Разработал принципиаль-
но новую систему охлаждения трансформаторов ГЭС, за что 
был удостоен серебряной медали ВДНХ. «Почетный энергетик 
СССР». В 1998 г. вышел на пенсию. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

АНДРЕЕВ А.А. 
Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 684, 685. 
Ф. П-48. Оп. 3. Д. 30. 
 
Андреев Андрей Александрович (05(18).05.1907, г. Смоленск 

— 18.03.1999, г. Новосибирск) — управляющий трестом «Сибэ-
лектромонтаж», Герой Социалистического Труда. 

 
Обучался в Смоленской средней школе, Московском энерго-

техническом техникуме, Московском энерготехническом ин-
ституте (специальность «строительство электростанций»). 
Работал в Московской области и в г. Москве в электромон-
тажных организациях. В 1941 г. переехал в г. Новосибирск, ра-
ботал в электромонтажном управлении. В 1953 г. назначен на 
должность управляющего трестом «Сибэлектромонтаж». 
Под его руководством трест стал одним из ведущих организа-
ции по электрификации промышленности. За годы его руково-
дства проведена электрификация завода «Сибтекстильмаш», 
завода им. В.И. Ленина, новых цехов завода им. В.П. Чкалова, 
мясоконсервного комбината, корпуса СИБНИА, наружное ос-
вещение улиц Новосибирска, увеличилось количество трамвай-
но-троллейбусных линий, проводилась электрификация нового 
жилья. При его непосредственном участии созданы тресты в 
гг. Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке. Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 г. при-
своено звание Героя Социалистического Труда. С 1975 г. — на 
пенсии. Входил в Совет ветеранов треста «Сибэлектромон-
таж». Заслуженный строитель РСФСР. Награжден медалью 
«Серп и Молот» (1971), двумя орденами Ленина (1957, 1971), 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Дело о снятии партвзыскания Ипподромского райкома 
КПСС. 

 
АРАНОВСКИЙ В.А. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 1034. 
Ф. П-22. Оп. 53. Д. 55 
 
Арановский Виктор Антонович (р.30.10.1940, п. Дамбукай, 

Амурская область) — директор Новосибирского инструмен-
тального завода, директор ПО «Тяжстанкогидропресс». 

 
Окончил заочно Новосибирский электротехнический ин-

ститут (1969), Институт управления народным хозяйством 
Академии народного хозяйства СССР (г. Москва, 1981). В 1962 
г. — мастер цеха № 2 Новосибирского инструментального за-
вода. С 1962 по 1965 г. — служба в Советской армии. С 1965 г. 
по 1984 г. — начальник технологического бюро, заместитель 
начальника цеха, начальник цеха, главный инженер, директор 
Новосибирского инструментального завода. С 1984 г. — гене-
ральный директор Новосибирского производственного объеди-
нения «Тяжстанкогидропресс» (в настоящее время — ОАО 
«Тяжстанкогидропресс»). Избирался депутатом Новосибир-
ского городского и областного Советов народных депутатов. 
Автор четырех изобретений. Заслуженный машиностроитель 
РФ (1993). Награжден орденом «Знак Почета» (1976). 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
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БЕЛЯНСКИЙ В.П. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 2462. 
 
Белянский Василий Петрович (1904, с. Гришино, Донецкая 

область — ?) — директор завода № 188 в 1944–1950 гг. (низко-
вольтной аппаратуры). 

 
Из крестьян. Член РКП (б) с 1939 г. После окончания Одес-

ского политехнического института (1927) работал на пред-
приятиях промышленности вооружения. Сначала инженером 
на Луганском заводе № 60, затем — главным инженером на 
Подольском заводе № 17, помощником технического директора 
на Московском заводе № 192, заместителем технического ди-
ректора на заводе № 175 в Днепропетровской области, по-
мощником директора по технической части, начальником про-
изводства, заместителем и главным инженером, директором 
на заводе № 188 в г. Новосибирске. Награжден орденами Лени-
на (1944) и Отечественной войны I степени (1945). 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
 

БОГУСЛАВСКИЙ М.С. 
Ф. П-3. Оп. 2. Д. 918; Оп. 14. Д. 346, 431, Д. 1777. 
Ф. П-7. Оп. 2. Д. 715. 
Ф. Р-47 Оп. 1. Д. 1452. 
 
Богуславский Михаил Соломонович (01.05.1886, посад Крюко-

во, Кременчугский уезд, Полтавская губерния — 01.02.1937, 
г. Москва) — революционер, партийный и советский деятель, 
заместитель председателя Сибирской краевой плановой комис-
сии. 

 
Сын ремесленника (портного). В 1898 г. в 12-ти летнем 

возрасте поступил учеником в типографию, работал учеником, 
затем рабочим в типографиях в гг. Киеве и Харькове. С 1904 г. 
участвовал в революционном движении. В 1904 г. впервые был 
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арестован в г. Харькове за участие в работе по организации 
профессионального союза печатников. В 1905 г. принимал ак-
тивное участие в Октябрьской забастовке и вступил в Еврей-
скую социалистическую партию, в которой состоял до 1917 г. 
В годы реакции и I-й мировой войны, не оставляя своей основ-
ной профессии наборщика, работал в легальных рабочих орга-
низациях в гг. Николаеве и Кременчуге. С 1912 г. — председа-
тель общегородской больничной кассы (г. Кременчуг). Вступил 
в РСДРП (б) в феврале 1917 г. После Февральской революции — 
один из организаторов Кременчугского Совета рабочих и сол-
датских депутатов, был избран товарищем председателя Со-
вета. Был также избран депутатом городской думы Кремен-
чуга по большевистскому партийному списку, стал членом го-
родской управы. Делегат II Всероссийского съезда Советов. 
После Октябрьской революции — председатель Кременчугско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов. В январе 1918 г. 
состоял начальником штаба группы войск, сражавшейся про-
тив немцев на участке Кременчуг — Знаменка, Кременчуг — 
Ромодан. На состоявшемся в начале февраля 1918 г. 2-м Всеук-
раинском съезде Советов избран членом Украинского ЦИКа, а 
также членом коллегии Народного Секретариата (Народного 
Комиссариата) финансов Украинского советского правитель-
ства. После занятия немцами Украины уехал в г. Воронеж, из-
бран председателем исполкома Воронежского Совета и со-
стоял в этой должности до января 1919 г. Одновременно был 
председателем Воронежского городского комитета РКП (б). В 
январе 1919 г. отправился на фронт и вместе с повстанчески-
ми войсками участвовал в наступлении на Украину. При заня-
тии советскими войсками Кременчуга опять стал во главе Со-
вета. В мае 1919 г. участвовал в подавлении мятежа Григорье-
ва. Во время наступления Деникина вступил в одну из дивизий 
Красной Армии, защищавшей Кременчуг. В сентябре 1919 г. — 
секретарь Политического управления РВС Республики. В де-
кабре 1919 г. вновь возвратился на Украину, где работал в 
Харькове заместителем председателя ревкома, затем — сек-
ретарем Харьковского губкома КП(б) Украины. В мае 1920 г. 
мобилизован ЦК РКП (б) для работы на транспорте. Работал 

220



в Главном политическом управлении Наркомата путей сооб-
щения (Главполитпуть) в качестве начальника Политотдела. В 
июле 1920 г. направлен в г. Москву для организации профсоюза 
печатников, избран председателем созданного профсоюза и 
работал председателем до 1921 г. В 1921 был избран членом 
Московского комитета профсоюзов и членом президиума Мос-
совета. В 1922 г. избран заместителем председателя Моссо-
вета, эту работу исполнял до 16 января 1924 г. и одновременно 
состоял членом Московского комитета РКП (б), членом ВЦИК 
РСФСР и членом Малого Совета СНК РСФСР. В феврале 1924 
г. назначен заместителем председателя Главного управления 
государственного страхования. 1 сентября 1924 г. назначен 
председателем Малого Совета Совнаркома РСФСР (1924–
1927). В 1920–1921 гг. состоял в группе «демократического 
централизма», отрицал руководящую роль партии в Советах и 
профсоюзах, требовал свободы фракций и группировок. С 1923 
г. принадлежал к левой оппозиции в РКП (б), подписал «Заявле-
ние 46-ти». В декабре 1927 г., на XV съезде РКП (б), был ис-
ключен из РКП (б). В начале 1928 г. отправлен в г. Новосибирск, 
где работал заместителем председателя Сибирской краевой 
плановой комиссии. В марте 1930 г. по его инициативе в г. Но-
восибирске было создано специальное строительное управление 
«Новосибсоцстрой» для осуществления задач строительства 
«социалистического города» в левобережье Новосибирска. По-
сле подачи заявления об отходе от оппозиции был 8 мая 1930 г. 
восстановлен в РКП (б). В августе 1931 г. назначен председа-
телем комитета по научно-исследовательским делам при пре-
зидиуме Сибкрайисполкома. Член редакционной коллегии Си-
бирской советской энциклопедии. С марта 1932 г. по август 
1936 г. работал начальником строительства Новосибирского 
завода горного оборудования. Строительство начато в 1931 г., 
с 1934 г. объект переименован в завод «Сибмашстрой». В 1936 
г. строительная площадка завода была передана Главному 
управлению авиационной промышленности Наркомата тяже-
лой промышленности СССР, был определен профиль завода — 
самолетостроение, завод получил название «предприятие 
авиационной промышленности № 153» (с января 1939 г. — 
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авиазавод им. В.П. Чкалова) Фактически, как авиационный, за-
вод начал строиться в 1934 г. Это был первый в мире завод по 
выпуску самолетов-истребителей. 23 октября 1937 г. Новоси-
бирский авиазавод сдан в эксплуатацию. М.С. Богуславский был 
арестован 5 августа 1936 г. Стал одним из обвиняемых на Ке-
меровском процессе. «Кемеровское дело» было рассмотрено в г. 
Новосибирске 19–22 октября 1936 г., привлечен к сфабрикован-
ному НКВД открытому политическому процессу «Параллель-
ного антисоветского троцкистского центра». 30 января 1937 
г. приговорен к расстрелу. В сентябре 1987 г. реабилитирован 
Пленумом Верховного Суда СССР. 

 
Личные дела по учету кадров Запсибкрайкома РКП (б). Пер-

сональное дело М.С. Богуславского о исключении из РКП (б) за 
связь с троцкистами (5 августа 1936).  

Список членов Комитета по научно-исследовательским де-
лам при Запсибкрайисполкоме. Заявления о подозрениях в 
троцкизме Мурановского, Новосельского, Богуславского и Гу-
барева (4 февраля 1937) 

Стенограмма выступлений М.С. Богуславского на 2-м пле-
нуме крайкома РКП (б) по вопросам очередных задач краевой 
парторганизации и о положении в Кузбассе (1930). Стенограм-
ма заседания 1-го пленума комитета по научным делам Запсиб-
крайисполкома 17–18 октября 1931 г. со вступительным словом 
М.С. Богуславского. 

 
БРОДЯЖЕНКО А.В. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 3518. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 666; Оп. 31. Д. 7; Оп. 49. Д. 21. 
 
Бродяженко Александр Вячеславович (25.05.1916, г. Грозный 

— 19.10.1991, г. Новосибирск) — директор Новосибирского за-
вода низковольтной аппаратуры. 

 
Из семьи рабочих. После окончания Ленинградского военно-

механического института (1941) работал на заводе № 60 Нар-
комата вооружения СССР (г. Ворошиловград, ныне — г. Лу-
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ганск), г. Фрунзе (ныне — Бишкек)). С 1956 г. перешел главным 
инженером на завод № 188 (г. Новосибирск). В 1960–1986 гг. — 
директор завода низковольтной аппаратуры. Под его руково-
дством на заводе осуществлена программа комплексной меха-
низации и автоматизации технологических процессов. Награ-
жден орденами Ленина (1966, 1971), орденами Октябрьской 
Революции (1976, 1986) и медалями. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

БРЫКИН А.И. 
Ф. Р-546, 20 ед. хр., 1956–2005 гг., оп. 1 
П-4. Оп. 56. Д.3538. 
П-22. Оп. 7. Д.569; Оп. 45. Д.36. 
 
Брыкин Александр Иванович (р. 16.08.1920, ст. Хилок, Чи-

тинская область) — директор Новосибирского завода полупро-
водниковых приборов, генеральный директор производственно-
го объединения «Изомер», Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, заслуженный работник электрон-
ной промышленности СССР. 

 
В 1937 г. окончил среднюю школу в п. Хилок. В 1938–1941 гг. 

обучался на физико-математическом факультете Томского 
государственного педагогического института. В декабре 1941 
г. был призван в РККА. Направлен на учебу в Тульское оружей-
но-техническое военное училище (эвакуировано в г. Томск). Че-
рез три месяца в числе отличников учебы получил звание лей-
тенанта, направлен на фронт в 841-й стрелковый полк 237-й 
стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии. Начал службу с 
должности начальника полковой оружейной мастерской, за-
тем — начальник артиллерийского боепитания полка. 5 авгу-
ста 1943 г. под г. Белгородом тяжело ранен. После госпиталя в 
январе 1944 г. назначен начальником артиллерийского снабже-
ния 843-го стрелкового полка. Закончил войну в г. Праге в зва-
нии капитана. Член РКП (б) с 1945 г. После демобилизации, 
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осенью 1946 г. переехал в г. Новосибирск. В 1946–1948 гг. — 
инженер лаборатории Новосибирского электровакуумного за-
вода (НЭВЗ), парторг. В 1948–1953 гг. — начальник технологи-
ческого отдела лаборатории. В 1953 г. направлен в Москву на 
учебу в Энергетический институт, который окончил с отличи-
ем в 1955 г. В 1955–1965 гг. — главный инженер предприятия 
п/я № 63 — Новосибирского завода полупроводниковых прибо-
ров (НЗПП) (п/я № 63). В 1965–1975 гг. — директор НЗПП. В 
1975–1984 гг. — генеральный директор производственного 
объединения «Изомер» (условное наименование-предприятие 
п/я А-7124). Делегат XXV съезда КПСС (1976). Участвовал в 
общественной работе: член парткома завода, Заельцовского 
райкома КПСС и Новосибирского обкома КПСС, депутат За-
ельцовского районного, Новосибирского городского и Новоси-
бирского областного Советов депутатов трудящихся, член 
различных комиссий и научных обществ. С 1984 г. на пенсии. 
Сотрудничает с Новосибирской городской и Новосибирской 
областной организациями ветеранов войны и военной службы, 
организациями ветеранов своего завода, Заельцовского района 
г. Новосибирска, г. Новосибирска. Участник парада на Красной 
площади в г. Москве в честь 55-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (2000). Руководитель Новосибирского 
отделения ассоциации Героев Социалистического Труда и ка-
валеров орденов Трудовой Славы. Был членом общественной 
палаты Новосибирской области в 2007–2011 гг. Заслуженный 
работник электронной промышленности СССР (1984). На-
гражден золотой медалью «Серп и Молот», орденом Ленина, 
двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом 
Красной Звезды, орденом Октябрьской революции, орденом 
Трудового Красного Знамени, шестью медалями. Лауреат Ле-
нинской премии (1966) за разработку и внедрение в серийное 
производство полупроводниковых диодов общего и специально-
го назначения, Герой Социалистического Труда (1975). 

 
Автобиография. Диплом, почетные грамоты. 
Памятные адреса, телеграммы, телефонограммы в связи с 

юбилеями и памятными датами. 
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Мандаты об избрании делегатом XXV съезда КПСС, Ново-
сибирской областной, Новосибирской городской, Заельцовской 
районной партийных конференций КПСС. 

Статьи об А.И. Брыкине, опубликованные в газетах, инфор-
мационно-методическом бюллетене УГАС Новосибирской об-
ласти «Новосибирский архивный вестник». 

Рукописи: Тексты докладов, выступлений А.И. Брыкина на 
собраниях коллектива НЗПП, Новосибирском областном пар-
тийном активе, [бюро Заельцовского райкома КПСС]. Аналити-
ческая справка А.И. Брыкина, Г.Л. Садовничего по производству 
и о мероприятиях по повышению эффективности предприятия 
НЗПП (1978). Тексты выступлений к 35-летию, 40-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Статья «Мы знали: нет ничего 
дороже Родины…», опубликованная в газете «Рабочее слово» 
(печатный орган НЗПП). Тексты доклада на собрании коллектива 
НЗПП по случаю 30-летия предприятия, выступления на пленуме 
[Заельцовского] райкома КПСС. Исторический очерк «Новоси-
бирский завод полупроводниковых приборов». Исторический 
очерк А.И. Брыкина, Ю.Е. Хропова «Государственное научно-
производственное предприятие — Новосибирский орденов Ок-
тябрьской Революции и Трудового Красного Знамени завод по-
лупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро». 
Автобиографическая повесть «Моя жизнь». 

Фотографии А.И. Брыкина. Копии с фотографий родителей 
А.И. Брыкина, сослуживцев. Групповые фотографии коллектива 
НЗПП, участников Новосибирской областной профсоюзной 
конференции, делегатов XXV съезда КПСС, ветеранов Великой 
Отечественной войны. Фотографии строительства корпусов об-
щежития НЗПП, ПУ–36. Альбом фотографий по истории НЗПП. 

 
ВЛАСОВ П.С. 

Ф. П-4. Оп. 35. ДД. 3142, 3143; Оп. 56. Д. 4822. 
 
Власов Павел Семенович (21.09.1901, г. Кыштым, Челябин-

ская область — 18.06.1987, г. Новосибирск) — директор завода 
п/я-80 (завод Химконцентратов), Герой Социалистического 
Труда. 
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Учился в народной школе в г. Карабаш. С 1916 г. — подкат-
чик леса на лесопилке. С 1918 г. — молотобоец доменного цеха 
Кыштымского чугуноделательного завода. В 1920–1923 гг. — 
студент рабфака Уральского индустриального института. В 
1929 г. окончил институт по специальности инженер-
металлург. В 1930–1934 гг. — ассистент кафедры теории ме-
таллургических процессов, затем инженер-исследователь в 
Свердловском институте цветных металлов. С 1934 г. — глав-
ный инженер строительства, а после пуска завода в 1939 г. — 
директор Карабашского мышьякового завода (Челябинская об-
ласть). С 1946 г. — директор Карабашского медеплавильного 
завода Министерства цветной металлургии СССР. Направлен 
на работу в атомную отрасль СССР. С 1951 г. — заместитель 
начальника завода «Б» Южно-Уральской конторы «Главст-
ройнадзора» в г. Челябинск-40 (ныне — комбинат «Маяк»). С 
1953 г. — директор предприятия п/я 38 в г. Глазове. В октябре 
1956 — апреле 1975 гг. — директор Государственного союзного 
завода № 250 (затем — п/я 80, ныне — ОАО Новосибирский за-
вод химконцентратов). Благодаря его инициативам и настой-
чивости в г. Новосибирске были построены Ледовый дворец 
спорта «Сибирь», Дом культуры им. Горького, бассейн «Неп-
тун» и клуб «Отдых», создана 25-я медсанчасть, построены 
школы, магазины. Благодаря его усилиям в октябре 1980 г. в г. 
Новосибирске появился Калининский район. Один из основате-
лей хоккейной команды «Сибирь». Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 апреля 1971 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. На пенсии с в апреля 1975 г. Неодно-
кратно избирался депутатом Новосибирского областного и 
городского Совета, депутатом Дзержинского райсовета, чле-
ном Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского горкома 
КПСС, парткома завода. Награжден медалью «Серп и Мо-
лот», двумя орденами Ленина (1954, 1971), пятью орденами 
Трудового Красного Знамени (1939, 1951, 1956, 1962, 1966), ме-
далью.  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
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ГАЛУЩАК Б.С. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 5558. 
Ф. П-22. Оп. 53. Д. 232. 
 
Галущак Борис Савельевич (12.01.1934, г. Акмолинск — 

27.03.1999, г. Новосибирск) — директор Новосибирского при-
боростроительного завода им. Ленина. 

 
После окончания Московского авиационно-технологического 

института (1956) направлен на работу в г. Новосибирск, на 
авиационный завод им. Чкалова (НАПО им. Чкалова). Работал 
на заводе мастером, затем старшим мастером, заместите-
лем начальника цеха, начальником трех цехов, заместителем 
секретаря парткома. С 1972 по 1997 г. — директор Новоси-
бирского приборостроительного завода (с 1986 г. — генераль-
ный директор производственного объединения «Новосибирский 
приборостроительный завод»). Неоднократно избирался депу-
татом в Новосибирский областной и городской Советы на-
родных депутатов, член Новосибирского обкома КПСС. Являл-
ся членом-корреспондентом Российской академии информати-
зации. Заслуженный машиностроитель РФ (1996). Лауреат 
Государственной премии СССР (1985). Награжден орденом 
Ленина (1971), двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1976, 1981), медалями. Его именем назван профессиональный 
лицей № 41 г. Новосибирска, улица и микрорайон в Заельцов-
ском районе г. Новосибирска. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

ГРИШИН Г.Д. 
Ф. П-3. Оп. 15. ДД. 4058, 4059. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 2604; Оп. 56. Д. 6844. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 1397; Оп. 7. Д. 1142. 
 
Гришин Григорий Дмитриевич (10.1894, г. Павлодар — ?) — 

директор Новосибирского завода «Труд» (1939–1947). 
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Из рабочей семьи. Окончил начальную школу (1908) и пар-
тийную школу (1927). С 1939 по 1947 г. работал директором 
завода «Труд». В годы Великой Отечественной войны коллек-
тив завода одним из первых организовал выпуск продукции для 
фронта. Награжден орденом Красной звезды. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

РКП (б), Новосибирского горкома РКП (б). 
 

ЗАБАЛУЕВ В.Т. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 1938. 
Ф. П-22. Оп. 7. Д. 1607. 
 
Забалуев Валентин Трофимович (14.09.1908, г. Миньяр, Челя-

бинская область — 06.04.1986, г. Новосибирск) — директор за-
вода «Сибсельмаш», председатель Совета народного хозяйства 
Новосибирского экономического административного района. 

 
С 1927 г. работал мастером на Златоустовском машино-

строительном заводе, руководил ударной бригадой «Искра». 
Как специалист, хорошо владеющий немецким языком, был на-
правлен в Германию для изучения новейшей технологии и со-
временного оборудования. После возвращения из Германии — 
конструктор, начальник цеха, начальник производства, замес-
титель главного инженера Златоустовского машинострои-
тельного завода. В 1943 г. назначен главным инженером Челя-
бинского завода им. С. Орджоникидзе. В 1944–1947 гг. — ди-
ректор Челябинского завода им. С. Ордженикидзе. В 1946 г. в 
составе правительственной комиссии проводил проверку ра-
боты завода «Сибсельмаш» (г. Новосибирск). В 1947 г. переехал 
в г. Новосибирск и назначен директором завода «Сибсельмаш» 
и в 1948 г. вывел его на проектную мощность. В 1957 г. назна-
чен председателем Совета народного хозяйства Новосибир-
ского экономического административного района. С 1963 по 
1965 гг. первый заместитель председателя Совнархоза Запад-
но-Сибирского экономического района и первый заместитель 
председателя Новосибирского облисполкома. Награжден двумя 
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орденами Трудового Красного Знамени. Его именем названа 
улица в Новосибирске. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского горкома 

КПСС. 
 

ЗОНЕНКО П.П. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 6. 
 
Зоненко Петр Павлович (18(31).05.1905, с. Гуевка, Змиев-

ский район, Харьковская область — 31.12.1981, г. Пятигорск) 
— директор Новосибирского приборостроительного завода, 
директор Новосибирского электровакуумного завода, Герой 
Социалистического Труда.  

 
Работать начал в 1920 г. на шахтах Донбасса. Окончил 

три курса Ленинградского механического института и Ле-
нинградского военно-механического института. Был началь-
ником цеха на заводе в Махачкале, заместителем начальника 
производства на заводе в Подольске. В годы Отечественной 
войны работал начальником цехов на заводах Челябинской об-
ласти. После — старший инженер на заводе Ижевска. В 1948 
г. назначен директором Новосибирского приборостроитель-
ного завода им. В.И. Ленина. В 1951 г. — директором Новоси-
бирского электровакуумного завода. Значительно увеличил 
выпуск наиболее сложных и дефицитных титано-
керамических ламп. 29 июля 1966 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награжден медалью «Серп и Мо-
лот», орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета», ме-
далями. 

Фотография. 
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КАРМАЧЕВ В.Н. 
Ф. П-190. Оп. 4. Д.3602 
Ф. П-211. Оп. 1. Д.329 
 
Кармачев Валерий Николаевич (р. 02.05.1938, с. Венгерово, 

Новосибирская область) — генеральный директор ОАО ПМСП 
«Электрон», президент холдинга ОАО «Спецмонтаж», предсе-
датель Совета директоров группы компаний «Белон». 

 
Из крестьян. Окончил Колыванское училище механизации 

сельского хозяйства (1956). Работал электромехаником в Тар-
тасском совхозе № 52, затем электриком в Венгеровской ав-
тороте. С 1959 г. перешел на комсомольскую работу. После 
окончания учебы в Новосибирском электротехническом ин-
ституте поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПСС 
и окончил в 1967 г. В 1983 г. окончил Новосибирский институт 
народного хозяйства. С 1967 г. работает в атомной отрасли. 
Трудовой путь начал на должности заместителя начальника 
подразделения строительно-монтажного управления треста 
«Химэлектромонтаж» (с 1992 г. — ОАО ПМСП «Электрон»). 
В 1986 г. был назначен заместителем начальника управления 
строительства — структуры, специально созданной для коор-
динации работ по ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. С 1989 г. — генеральный директор ОАО ПМСП 
«Электрон». В 1996 г. стал председателем Совета директоров 
группы компаний «Белон». В 1997 г. избран президентом хол-
динга ОАО «Спецатоммонтаж», объединяющего 33 строи-
тельно-монтажных предприятия России. С 1996 г. — предсе-
датель Совета директоров группы компаний «Белон». Заслу-
женный строитель РФ. Награжден орденами «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV ст., Трудового Красного Знамени, Друж-
бы народов, «Знак Почета», орденом «Почета», медалями. 
Имеет почетные звания «Ветеран труда», «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» и «Заслуженный строитель 
РФ». В июле 2000 г. присвоено международное звание «Дирек-
тор года». По итогам работы в 2002 г. признан «Директором 
года» в г. Новосибирске. В 2007 г. отмечен ведомственным на-
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грудным знаком «Е.П. Славский». Почетный гражданин г. Но-
восибирска. Звание присвоено 22 июня 2005 г. за большой лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие города. 

 
КОЗЛОВ В.В. 

Ф. Р-1594, 28 ед. хр., 1923–2001 гг., оп. 1 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.12076. 
Ф. П-22. Оп. 5. ДД.2635, 2635а. 
 
Козлов Виктор Васильевич (р. 03.07.1919, местечко Нютцен 

под Гамбургом, Германия) — директор Новосибирского завода 
радиодеталей (1963–1968), генеральный директор НПО «Со-
юз» (1968–1987), Герой Социалистического Труда (1986). 

 
Выпускник Московского авиационного училища (1939), фи-

лиала Московского Всесоюзного заочного финансово-
экономического института (1961). Офицер военно-воздушных 
сил Советской Армии (1939–1946). Демобилизован в 1946 г., 
приехал в г. Новосибирск. Заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной части НИИГАиКа (1946–1947). 
Инженер отдела связи, начальник ЛТУ связи Главвостока Ми-
нистерства речного флота СССР (1947–1950). Начальник 
ОКБМ, председатель заводского комитета профсоюза (1954–
1956, 1962), начальник цеха, начальник ОКБМ Новосибирского 
электровакуумного завода (а/я 92) (1950–1963). Директор Но-
восибирского завода радиодеталей (а/я 66) (1963–1968). Ди-
ректор Новосибирского электровакуумного завода (НЭВЗ) 
(1968–1976). Генеральный директор НПО «Союз» (1976–1987). 
На пенсии с 1987 г. Член КПСС (с 1940). Секретарь первичной 
партийной организации ОКБМ (1951–1954), член парткома 
НЭВЗа (1952–1963, 1968–1987), парткома Новосибирского за-
вода радиодеталей (1963–1968), Заельцовского райкома КПСС 
(1952–1962, 1966–1987), Октябрьского райкома КПСС (1963–
1967), бюро Октябрьского райкома КПСС (1967–1968, 1974), 
Новосибирского горкома КПСС (1964–1968); кандидат в члены 
Новосибирского обкома КПСС (1968–1974), член Новосибир-
ского обкома КПСС (1975–1987), делегат XXIII съезда КПСС 
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(1966). Депутат Заельцовского районного Совета депутатов 
трудящихся (1961–1965), Новосибирского областного Совета 
депутатов трудящихся (1965–1969, 1975–1979), Новосибирско-
го областного Совета народных депутатов (1980–1990), Вер-
ховного Совета РСФСР 8-го созыва (1971). Председатель Но-
восибирского отделения общества дружбы СССР — ВНР (с 
1972). Награжден 2 орденами Отечественной войны II степени 
(1946, 1985), 3 орденами Ленина (1966, 1971, 1986), орденом 
Октябрьской революции (1976), орденом Трудового Красного 
Знамени (1981), медалями, Золотой медалью «Серп и молот» и 
званием Героя Социалистического Труда (1986). Звание «По-
четный радист» (1974). 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс В.В. Козлова (Ф. К-64, 
11 ед.хр.). 

 
Рукописи В.В. Козлова: статьи, черновики выступлений. 

Статья «Ложь меры не знает» в сборнике «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг. и история Отечества в документах, 
размышлениях и воспоминаниях ветеранов» (Новосибирск, 
1999).  

Поздравительные открытки, телеграммы и телетайпограммы 
в связи с юбилеями, награждениями, назначением на должность 
и др. от организаций и частных лиц. 

Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС, Новосибирского горкома КПСС. Удостоверения лично-
сти, пропуска и мандаты на профсоюзные конференции и съез-
ды. Диплом об образовании, орденские книжки, удостоверения 
к медалям, перечень наград и др. 

Депутатские удостоверения и мандаты на партийные конфе-
ренции; депутатские билеты, удостоверения и агитационные 
листки; мандат делегата XXIII съезда КПСС, депутатский билет 
депутата Верховного Совета РСФСР, пригласительные билеты; 
копии приказов, дипломы, почетные грамоты о награждении и 
поощрении; благодарственные и юбилейные адреса в связи с 
памятными датами и юбилеями; текст песни на слова В. Суети-
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на и музыку Н. Кудрина, посвященной В.В. Козлову (1979) и 
др. 

Плакаты, посвященные истории Новосибирского электрова-
куумного завода. 

Статьи и заметки о В.В. Козлове. 
Альбом В.В. Козлова с фотографиями индивидуальными и 

групповыми. Фотографии В.В. Козлова индивидуальные и 
групповые, фронтовых друзей. Альбом В.В. Козлова с фото-
графиями всего руководящего состава, главных и ведущих спе-
циалистов, зданий, цехов, участков, производственных линий, 
выпускаемой продукции и др. НПО «Союз». Гравюры-
миниатюры на металле с изображениями портрета В.В. Козлова 
и видов г. Новосибирска, репродукций известных художников и 
др., изготовленные на электровакуумном заводе НПО «Союз». 

Материалы Василия Викторовича Козлова (отца): личные 
документы В.В. Козлова (автобиография, мандат и др.); фото-
графии В.В. Козлова с женой и сыном; альбом В.В. Козлова с 
фотографиями зданий, строительных объектов, планов застрой-
ки и др. г. Новосибирска. 

 
КОЛОНДА Г.Е. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д.12288. 
Ф. П-22. Оп. 12. Д.71. 
 
Колонда Григорий Емельянович (02.05.1923, с. Голохово, 

Алтайский край — 24.08.1993, г. Новосибирск) — директор за-
вода «Экран», кандидат экономических наук 

 
Из крестьян. Окончил Новосибирский авиационный техни-

кум (1938). С 1941 г. работал на Новосибирском авиационном 
заводе им. В.П.Чкалова. Окончил Новосибирский педагогиче-
ский институт (1957), затем Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт (1963). С 1959 по 1987 гг. — дирек-
тор завода «Экран». В 1971 г. получил научную степень канди-
дата экономических наук. За годы его руководства завод стал 
высокорентабельным многоотраслевым предприятием. По-
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следние годы жизни работал доцентом в Новосибирском ин-
ституте народного хозяйства. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

КОШКИН А.А. 
Ф. П-22. Оп. 43. Д.9. 
 
Кошкин Альберт Александрович (р. 29.02.1940, п. Тальмен-

ка, Тальменский район, Алтайский край) — президент откры-
того акционерного общества «Сибмост», председатель Сове-
та директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь»». 

 
Родился в семье служащих. Окончил Новосибирский инсти-

тут инженеров железнодорожного транспорта в 1962 г. 
Доктор технических наук (1998). С 1962 по 1977 г. — мастер, 
старший мастер, начальник планово-производственного отде-
ла, заместитель директора, директор ремонтно-прокатной 
базы; с 1977 по 1992 г. — начальник Управления механизации 
Мостостроительного треста № 2 Главмостстроя Министер-
ства транспортного строительства СССР; в 1992–1993 гг. — 
начальник Управления механизации АОЗТ «Сибмост»; с 1993 г. 
— генеральный директор ОАО «Сибмост», г. Новосибирск. 
Член ассоциации мостостроителей России. Член совета ди-
ректоров и правления ОАО «Сибмост». С июня 2010 г. — пред-
седатель Совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь»». 
Автор 76 научных публикаций. Почетный строитель РФ 
(2000). 

 
Личное дело по снятию персонального взыскания Новоси-

бирского горкома КПСС. 
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КОШУРНИКОВ А.М. 
Ф. Р-1414, 23 ед. хр., 1930–1961 гг., оп. 1. 
 
Кошурников Александр Михайлович (13.03.1905, с. Харабали, 

Астраханская губерния — 1942, долина р. Казыр) — инженер 
Сибирского государственного проектно-изыскательского ин-
ститута «Сибгипротранс», начальник изыскательской партии 
строительства железной дороги Абакан–Тайшет.  

 
С семьей переехал в г. Томск (1913). Окончил II реальное 

училище г. Томска, а затем I-ю губернскую гимназию, затем 
инженерно-строительный факультет Томского технологиче-
ского института (1923–1930). Работал в Новосибирском 
«Сибдоржелстрое» (др. наименование — трест «Сибстрой-
путь») начальником группы партии технических изысканий 
железных дорог (с 1930). Перешел на строительство железных 
дорог: Рубцовка–Риддер, Синарская–Челябинск в должности 
строймастера, прораба, инженера участка и старшего инже-
нера технического отдела (с 1935). Проектный изыскатель 
«Сибтранспроекта» (в наст.время — ОАО «Сибгипротранс») 
(1939). Экспедиция, в составе Александр Кошурников, Алексей 
Журавлев и Константин Стофато, погибла в долине р. Казыр 
при проведении изысканий, необходимых для строительства 
будущей железной дороги Абакан–Тайшет в ноябре 1942 г. 

 
Рукопись статьи А.М. Кошурникова «Применение визуаль-

ной аэросъемки рекогносцировочных изысканий в Сибирской 
экспедиции в 1934 г.». Дневник начальника экспедиции 
А.М. Кошурникова с записями изыскательских работ и описа-
нием последних дней жизни его группы (1942). Схемы и планы 
железнодорожных линий, заключения по изыскательским и по-
левым работам. Типовые чертежи железнодорожных линий. 
Схема железных дорог, связывающих Сибирь и Урал с Цен-
тром. Планы и схемы изыскательских работ. 

Трудовая книжка, трудовой список, свидетельство об окон-
чании Сибирского технологического института, личное дело, 
характеристика А.М. Кошурникова. Акт осмотра трупа 
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А.М. Кошурникова и опись документов и бумаг, найденных при 
нем (копии).  

Письма семье и письма товарищей А.М. Кошурникова его 
жене Надежде Андреевне о гибели А.М. Кошурникова.  

Протоколы совещаний, докладная записка начальника поис-
ковой партии В.М. Козлова начальнику «Сибтранспроекта», 
телеграммы об организации поисков группы А.М. Кошурнико-
ва (1942–1943), извещение о гибели изыскательской группы 
А.М. Кошурникова.  

Документальная повесть В. Чивилихина «Серебряные рель-
сы» о А.М. Кошурникове, А.Д. Журавлеве и К.А. Стофато 
(1966). Вырезки из газет, фотокопии документов с материалами 
о жизни и деятельности А.М. Кошурникова, хранящиеся в му-
зее института «Сибгипротранс».  

Личные дела, характеристики и биографические документы 
членов изыскательской группы А.М. Кошурникова А.Д. Жу-
равлева и К.А. Стофато.  

Фотоальбом «Инженер-изыскатель Александр Михайлович 
Кошурников» (1962). 

 
КУЗЬМИН А.Н. 

Ф. П-4. Оп. 18. Д.6457. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.3015. 
 
Кузьмин Анатолий Николаевич (02.(20).11.1903, г. Тверь — 

28.10.1954, г. Москва) — директор Новосибирского завода 
№ 702 (металлургический, им. Кузьмина) (1941–1945), министр 
металлургической промышленности СССР (1949–1950), ми-
нистр черной металлургии СССР (1954). 

 
С мая 1918 г. — кладовщик и десятник совхоза в Володар-

ском районе Петроградской губернии. С октября 1919 г. — за-
ведующий клубом и освобожденный член бюро Володарского 
райкома РКСМ. С октября 1921 г. — студент Ленинградского 
горного института. Член РКП (б) с 1926 г. С апреля 1927 г. — 
в Государственном институте проектирования металлургиче-
ских заводов в г. Ленинграде: конструктор, заместитель глав-
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ного инженера по проекту. Окончил Ленинградский горный ин-
ститут (1930), получив специальность инженер-металлург. С 
июня 1931 г. — на строительстве Нижнетагильского метал-
лургического комбината: старший инженер доменной группы. 
С 1933 г. — заместитель главного инженера комбината по 
технологической части. С декабря 1935 г. — начальник про-
ектного отдела Магнитогорского металлургического комби-
ната. В феврале — июле 1937 г. — начальник коксохимического 
цеха Магнитогорского металлургического комбината. С июля 
1937 г. — директор комбината «Запорожсталь». С октября 
1939 г. — директор завода «Запорожсталь». С октября 1941 г. 
— директор завода № 702 в Новосибирске. С января 1946 г. — 
директор завода «Запорожсталь». С июля 1948 г. — первый 
заместитель министра металлургической промышленности 
СССР. С июня 1949 г. — министр металлургической промыш-
ленности СССР. С января 1951 г. — первый заместитель мини-
стра черной металлургии СССР. С марта 1953 г. — первый 
заместитель министра металлургической промышленности 
СССР. С февраля 1954 г. — министр черной металлургии 
СССР. Депутат Верховного Совета Украинской ССР 2 созыва. 
Умер 28 октября 1954 г., урна с прахом захоронена у Кремлев-
ской стены на Красной площади в Москве. Награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном «Знак Почета». Его имя присвоено Электрометаллургиче-
скому заводу «Днепроспецсталь» и Новосибирскому металлур-
гическому заводу.  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
 

ЛЕЛЕКОВ Ю.С. 
Ф. П-88. Оп. 37. Д. 333. 
Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 14562, 14563, 14564. 
 
Лелеков Юрий Сергеевич (19.04.1930, с. Александровское, 

Александровский район, Томская область — 23.03.1988, г. Но-
восибирск) — железнодорожник, начальник строительства 
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Новосибирского метрополитена, Герой Социалистического 
Труда.  

 
Окончил ЛИИЖТ (1956). Работал помощником машиниста, 

мастером в локомотивном депо на Омской железной дороге. 1 
августа 1959 г. присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Член КПСС с 1960 г. До октября 1984 г. работал инже-
нером, начальником депо и начальником Омского отделения 
Западно-Сибирской железной дороги, занимал должность за-
местителя начальника дороги, был советником по железнодо-
рожному транспорту и Председателем комиссии по вопросам 
тяги и электрификации в ПНР. В октябре 1984 г. приказом ми-
нистра Министерства путей сообщения СССР назначен на-
чальником строящегося Новосибирского метрополитена. До 
пуска метро 28 декабря 1985 г. подбирал для нее кадры. Отла-
дил первый участок, 31 декабря 1987 г. запустил в эксплуата-
цию участок из первых двух станций Дзержинской линии. Не-
однократно избирался членом Новосибирского и Омского гор-
комов КПСС, депутатом Новосибирской областного Совета и 
Новосибирского городского Совета народных депутатов. Был 
делегатом XXVII съезда КПСС. В ознаменование его заслуг 3 
августа 2007 г. на фасаде здания управления Новосибирского 
метрополитена установлена мемориальная доска в его честь. 
Награжден медалью «Серп и Молот», орденом Ленина, орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Центрального райкома КПСС. 
 

ЛИСИЦЫН В.Н. 
Ф. П-738. Оп. 1. Д.196 
 
Лисицын Виктор Николаевич (1905, с. Ивантеевка, Пушкин-

ский район, Московская область — 1978) — Герой Социали-
стического Труда. 
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Окончил Московский механический институт (1929). Рабо-
тал в тресте «Оргметалл», затем в тресте «Оргавиапром», 
пройдя путь до начальника этого треста. Заместитель на-
чальника Первого Главного управления Народного комиссариа-
та авиационной промышленности СССР (1942–1943). С 1943 г. 
руководил Новосибирским авиазаводом № 153. На заводе был 
внедрен поточный метод производства, благодаря чему он 
стал основным поставщиком на фронт самолетов-
истребителей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 сентября 1945 г. генерал-майору инженерно-авиационной 
службы В. Лисицыну было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. В 1950 г. переведен на работу директором 
опытного завода № 1 Минавиапрома СССР, где производились 
самолеты «Як-7» и «Як-9». Позднее — заместитель председа-
теля Госплана РСФСР. Избирался депутатом Верховного Со-
вета РСФСР 2-го созыва. Награжден медалью «Серп и Мо-
лот», тремя орденами Ленина, медалями. 

 
Протокол собрания партийно-хозяйственного актива с док-

ладом директора авиационного завода тов. Лисицына «Об оче-
редных задачах завода». 

 
ЛЫКОВ Г.Д. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д.15137, 15138. 
Ф. П-22. Оп. 53. Д.691. 
 
Лыков Геннадий Дмитриевич (02.04.1932 г., г. Абакан, 

Красноярский край — 07.06.2001, г. Новосибирск) — советский 
инженер, начальник Управления строительством № 605 (УС-
605) Министерства среднего машиностроения СССР, участ-
ник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
Герой Социалистического Труда. 

 
Окончил среднюю школу (1948), строительный техникум 

(1952), Новосибирский инженерно-строительный институт 
(1957). С 1958 г. работал в строительной организации «Сиба-
кадемстрой», занимавшейся строительством объектов атом-
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ной промышленности. Последовательно прошел все должно-
стные ступени: мастер, главный инженер участка, начальник 
участка, в 1973 г. назначен главным инженером, в 1974 г. — 
начальником «Сибакадемстроя». В течение 27 лет руководил 
коллективом этой крупнейшей строительной организации Си-
бири. Под его руководством «Сибакадемстроем» построены 
комплексы Новосибирского Академгородка, Сибирского отде-
ления ВАСХНИЛ (пос. Краснообск), Научно-производственного 
объединения «Вектор» и пос. Кольцово, курорта «Белокуриха» 
(Алтайский край), комплекс Новосибирского завода химкон-
центратов, здания театра кукол и кинотеатра им. Маяков-
ского в г. Новосибирске, жилые микрорайоны. В 1986 г., после 
аварии на Чернобыльской АЭС, назначен начальником Управле-
ния строительством № 605 (УС-605), созданного для возведе-
ния саркофага над разрушенным четвертым блоком АЭС. В 
1989–1990 гг. принимал участие в ликвидации последствий зем-
лятресения в Армении, восстанавливая объекты жизнеобеспе-
чения и жилые дома в Кировокане (ныне Ванадзор). Депутат 
Совета Союза Верховного Совета СССР 11 созыва (1984–1989) 
от Новосибирской области. Его имя присвоено Черепановскому 
детскому дому-школе № 5. Почетный член Российской Акаде-
мии архитектурных и строительных наук. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 г. присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Заслуженный строитель 
РФ. Лауреат премии Совета Министров СССР (1977), Госу-
дарственной премии СССР (1985). Награжден медалью «Серп 
и Молот», двумя орденами Ленина (1971, 1986), орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 4 ст. (1999), орденом Октябрьской 
революции, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 3 
июня 1998 г. за выдающийся вклад в сооружение крупнейших 
промышленных, научных и социально-культурных объектов Но-
восибирска. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС. 
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ЛУНИН Н.А. 
Ф. П-61, оп. 2, д. 3291а. 
 
Лунин Николай Александрович (22.05.1915, г. Ряжск, Рязан-

ская губерния — 03.10.1968, г. Москва) — машинист, лауреат 
Сталинской премии, Герой Социалистического труда (1943), 
автор нового метода эксплуатации и ухода за паровозом (Лу-
нинский метод).  

 
Родился в семье железнодорожника. Окончил семилетнюю 

школу (1930), железнодорожное ФЗУ № 10 (1932). Направлен 
в паровозное депо Новосибирска Томской (ныне Западно-
Сибирской) железной дороги, где работал слесарем, кочега-
ром паровоза, помощником машиниста. В 1935 г. после обуче-
ния на курсах машинистов, стал машинистом паровозов. 
Предложил новый метод эксплуатации и ухода за паровозом, 
что позволило увеличить межремонтные побеги и сократить 
простои локомотивов в ремонтах (Лунинский метод). В годы 
Великой Отечественной войны выполнял особые задания Нар-
комата путей сообщения СССР. После войны Лунина в звании 
подполковника тяги перевели начальником Смородинского 
отделения паровозного хозяйства Южной железной дороги. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды. 

 
Личное дело по приему в партию Железнодорожного рай-

кома КПСС. 
 

НИКОЛЬСКИЙ Н.П. 
Ф. Р-2034, 19 ед. хр., 1931– 1973 гг., оп. 1 
 
Никольский Николай Порфирьевич (03.12.1911, г. Боготол, 

Маршенский уезд, Томская губерния — 01.07.1973, г. Новоси-
бирск) — начальник Западно-Сибирской железной дороги, Ге-
рой Социалистического Труда. 
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В 1921–1928 гг. обучался в семилетней школе. С 1928 г. ра-
ботал токарем в депо Боготол. В 1931 г. направлен в Томский 
электромеханический институт на паровозный факультет. 
После окончания института в 1936 г. по разнарядке Наркома-
та путей сообщения СССР направлен в паровозное депо ст. 
Боготол. Мастер, депо по ремонту. С 1939 г. — начальник па-
ровозного депо ст. Красноярск. С 1941 по 1948 гг. возглавляет 
паровозную службу Красноярской железной дороги. В 1948–
1949 гг. — заместитель начальника Амурской железной дороги. 
В 1949 г. — заместитель начальника Томской железной дороги. 
В 1955–1973 гг. — начальник Западно-Сибирской железной до-
роги (до 1961 г. — Томской). В эти годы осуществлялась рекон-
струкция железнодорожного транспорта на основе внедрения 
электрической и тепловой тяги, обновления парка подвижного 
состава, внедрения средств автоматики и т.д. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 г. удостоен 
звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся успехи в 
развитии железнодорожного транспорта. Делегат XXII, XXIII, 
XXIV съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР седь-
мого созыва, депутат Новосибирского областного и городско-
го Совета депутатов трудящихся. Участник торжественного 
заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Верховного 
Совета РСФСР, посвященного 50-летию Великого Октября. 
Почетный железнодорожник. Награжден золотой медалью 
«Серп и Молот», орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды и Октябрьской Революции.  

 
Брошюра С.Г. Забелина и Н.П. Никольского «57400 кило-

метров без захода в депо». — Красноярск, 1940. Очерк «Про-
должение традиций» (в книге «Золотые россыпи». — Новоси-
бирск, 1972). Статьи, рукописи докладов Н.П. Никольского о 
развитии и деятельности Западно-Сибирской железной дороги.  

Письма к Н.П. Никольскому из Президиума Верховного Со-
вета СССР о депутатской работе, Омского института инжене-
ров железнодорожного транспорта об участии в научно-
практической конференции, от потомственного железнодорож-
ника Д.И. Логачева.  
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Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвое-
нии звания Героя Социалистического Труда (1959). Орденские 
книжки, удостоверения о награждении орденами «Трудового 
Красного Знамени», «Красной Звезды», Ленина, Октябрьской 
революции, медали «За освоение целинных земель». Свиде-
тельство о рождении (копия), личное дело, трудовая книжка, 
студенческий билет студента механического факультета Сибир-
ского института инженеров транспорта, свидетельство о сдаче 
пробной поездки на должность помощника машиниста, слу-
жебные удостоверения, характеристики, автобиографии. Ман-
даты, билеты делегата XXII, XXIII, XXIY съездов КПСС, Вер-
ховного Совета СССР и РСФСР, Новосибирского областного и 
городского советов, члена Новосибирского обкома и горкома 
КПСС. 

Статьи, воспоминания о Н.П. Никольском и его трудовой 
деятельности. Некрологи, траурная речь Министра путей сооб-
щения СССР на панихиде (1973). 

Индивидуальные и групповые фотографии Н.П. Никольско-
го, его родных, коллег по трудовой и общественной деятельно-
сти, знакомых. Фотоальбом по истории Западно-Сибирской же-
лезной дороги (1962).  

 
ПОЛЯКОВ Д.И. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д.19701. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.4761. 
 
Поляков Дмитрий Иванович (11.04.1911, г. Тула — ?) — ди-

ректор Новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» (1942–
1950). 

 
Из семьи мещан. В 1930 г. окончил Московский механиче-

ский техникум им. Октябрьской революции по специальности 
«техник-механик». Направлен мастером на Сталинградский 
тракторный завод. С 1931 г. назначен технологом, в 1933 — 
руководителем технического бюро Сталинградского завода. В 
1934 г. окончил Сталинградский механический институт по 
специальности «инженер-механик». После прохождения служ-
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бы в Красной Армии вернулся в г. Тулу, где преподавал в техни-
куме. В августе 1936 г. получил направление на должность ве-
дущего инженера Ново-Краматорского завода им. Сталина. 
Затем работал на заводе в должности конструктора, руково-
дителя конструкторского бюро инструментального отдела, 
начальником цеха, а с апреля 1941г. по май 1942 г. — директо-
ром Краматорского завода тяжелых станков. В мае 1942 г. 
эвакуирован в г. Новосибирск, где назначен директором строя-
щегося завода тяжелых станков и крупных гидропрессов — 
«Тяжстанкогидропресс». 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Маслянинского райко-
ма КПСС. 

 
РАЗНИЦЫН А.Ф. 

Ф. П-22. Оп. 5. Д.5013. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.20609. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д.13035. 
 
Разницын Алексей Федорович (25.02.1905, г. Слободской, 

Кировская область — 05.03.1984, г. Новосибирск) — директор 
Новосибирского оловозавода (1942–1957, 1963–1970). 

 
Из семьи рабочих. Окончил вечерний рабфак им. Артема в 

г.Москве. Начал трудовую деятельность в сапожных мастер-
ских (1914), затем работал в издательстве и книжном магази-
не. С 1929 г. — старший инструктор на ВДНХ СССР, затем — 
в тресте «Союзнефть», в 1931 — помощник директора госу-
дарственного НИИ в г. Москве, с 1932 — помощник управляю-
щего трестом «Союзолово» в г. Иркутске. Коммерческий ди-
ректор, заместитель начальника Бригмуллинского горно-
металлургического комбината треста «Союзмышьяк», в 1934–
1939 гг. — директор этого комбината. Одновременно окончил 
техминимум Уфимского института хозяйственников по про-
грамме для директоров горно-металлургических предприятий 
(1936). В декабре 1940 г. назначен директором Подольского 
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оловозавода Московской области, вместе с которым в 1942 г. 
эвакуирован в г. Новосибирск и назначен директором Новоси-
бирского оловозавода. В 1957–1963 гг. работал начальником 
управления металлургической и химической промышленности 
Новосибирского совнархоза. В 1963 г. вновь вернулся на долж-
ность директора оловозавода, где работал до выхода на пен-
сию (1970). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» (1957, 1961), медалью «За трудовую 
доблесть». 

Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС, Новосибирского горкома КПСС. Фотография. 

 
САМЦОВ К.В. 

Ф. П-3. Оп. 15. ДД.15115, 15116. 
Ф. П-3. Оп. 17. Д.3271. 
 
Самцов Константин Васильевич (не уст., г. Либава, Кур-

ляндская губерния (ныне г. Лиепая, Латвия) — [не позднее 1942, 
г. Новосибирск] — директор завода «Труд» (1932–[1937]). 

 
Из мещан. Трудовую деятельность начал в 1900 гг. учени-

ком слесаря, затем — слесарем в железнодорожных мастер-
ских г. Либавы, с 1910 г. работает по этой специальности в г. 
Санкт-Петербурге. В ноябре 1914 г. мобилизован в Русскую 
императорскую армию, где служил до марта 1917 г. До февра-
ля 1918 г. работал слесарем на заводе Сименнс-Шуккерт, за-
тем — председателем комиссии по набору в Красную гвардию в 
Нарвском райсовете рабочих и крестьянских депутатов. В но-
ябре 1918 г. мобилизован в Красную Армию, участник боев с 
Юденичем, на польском фронте, на южном фронте под Пере-
копом. Демобилизован в 1925 году. Назначен заместителем ди-
ректора завода Севкабель, с июня 1926 г. — директор этого 
завода. В 1928 г. был командирован на 2, 5 мес. в Германию для 
изучения кабельного производства. В августе 1928 г. назначен 
директором Балтийского судостроительного и механического 
завода (г. Ленинград). В сентябре 1930 г. в связи «с раскрыти-
ем на заводе массового вредительства со стороны инженерно-
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технических работников» Самцова снимают с должности ди-
ректора завода и назначают заместителем директора завода 
Электросила. В конце 1932 г. Самцов «изъявил согласие по-
ехать на работу в Сибирь» и распоряжением ЦК РКП (б) от 
18 декабря 1932 г. направлен в распоряжение Запсибкрайкома 
РКП (б) директором завода «Труд» (г. Новосибирск). В 1937 г. 
исключен из партии как «пособник врагов народа, допустивший 
засорение аппарата контрреволюционными элементами» и 
снят с должности. Оправдан решением Новосибирского обла-
стного суда в 1942 г. (посмертно). Награды: металлические 
часы, серебряные часы, Почетная грамота к 10-летию РККА.  

 
Личные и персональное дела Запсибкрайкома РКП (б) 
 

СИДОРОВ И.К. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.22524. 
 
Сидоров Игорь Капитонович (10.07.1934, г. Горький) — ди-

ректор Новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» (1972–
1984). 

 
Из семьи служащих. В 1957 г. Окончил Горьковский инсти-

тут водного транспорта по специальности инженер-механик. 
Распределен на Горьковский завод фрезерных станков сначала 
— помощником мастера, затем — сменным мастером, стар-
шим мастером, заместителем начальника цеха, начальником 
цеха. В сентябре 1972 г. назначен директором завода Тяж-
станкогидропресс им. Ефремова (г. Новосибирск). В октябре 
1976 г. в связи с созданием Новосибирского производственного 
объединения Тяжстанкогидропресс утвержден генеральным 
директором ПО. Под его руководством завод освоил производ-
ство и выпуск уникальных тяжелых металлообрабатывающих 
станков и гидравлических прессов. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
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СТОЛЯРОВ С.Я. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.23754. 
Ф. П-22. Оп. 33. Д.140 
 
Столяров Степан Яковлевич (20.09.1929, д. Тинская, Саян-

ский район, Красноярский край) — директор Новосибирского 
завода медпрепаратов (1961–1978). 

 
Из крестьянской семьи. В 1951 г. окончил Иркутский меди-

цинский институт по специальности провизор. Направлен на ра-
боту на химфармзавод в г. Хабаровске, где работал до августа 
1959 г. сначала в должности контролера ОТК, затем — началь-
ника ОТК, главного инженера. В 1959 г. перешел на должность 
главного инженера Новосибирского химфармзавода, с октября 
1961 г. утвержден директором завода. Под его руководством 
осуществлен пуск в эксплуатацию Новосибирского завода меди-
цинских препаратов, в короткий срок освоено производство ан-
тибиотиков, витаминов и других лекарственных средств. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС и Новосибирского горкома КПСС. 
 

ТИХОМИРОВ Н.М. 
Ф. Д-156. Оп. 1. Д.2715. ЛЛ.116 об — 117 
 
Тихомиров Николай Михайлович (30.06.1857, г. Вятка — 

24.10.1900, г. Новониколаевск) — русский инженер-путеец, 
строитель, общественный деятель.  

 
Окончил С.-Петербургский институт путей сообщения. По-

мощник начальника дистанции в обществе Балтийских железных 
дорог, затем прибыл на постройку Самаро-Уфимской железной 
дороги для производства изысканий и составления проектов на 
участке Уфа-Златоуст. С ноября 1890 г. зачислен в общество 
Оренбургских железных дорог. С весны 1893 г. работал на 
строительстве Западно-Сибирской железной дороги. Приказом 
по Министерству путей сообщения от 2 марта 1893 г. назначен 
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начальником дистанции 1-го разряда. Руководил строительством 
моста через р. Ишим у Петропавловска. В 1896 г. переехал в пос. 
Новониколаевский. Был назначен начальником девятого участка 
(Каргат–Кривощеково) службы ремонта пути. Завершил строи-
тельство последнего пролета моста через Обь. Возглавлял 
строительство собора святого благоверного князя Александра 
Невского. Принимал участие в 1897 г. в Первой всеобщей переписи 
населения, за что получил бронзовую медаль. Участвовал в орга-
низации в Новониколаевске первого добровольного пожарного 
общества, почетным членом которого был избран 8 декабря 1899 
г. Награжден орденами Святого Станислава 3-й ст., Святого 
Владимира, Святой Анны. Его именем назван разъезд недалеко от 
ст. Чулымская. Первое захоронение — в ограде собора во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского. 

 
Запись о смерти в метрической книге собора во имя святого 

благоверного великого князя Александра Невского. 
 

ФАЙНШТЕЙН М.Я. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.6330. 
Ф. П-48. Оп. 4. Д.665. 
 
Файнштейн Михаил Яковлевич (апрель 1910, Окуловка, 

Санкт-Петербургская губерния)– директор завода химических 
металлов № 2 (з-д редких металлов) (1942–1946). 

 
Родился в семье часовых дел мастера. С 1923 г. воспитывался 

в детском доме. В 1935 г. после окончания Ленинградского горно-
го института по специальности «инженер-обогатитель» рабо-
тал инженером-исследователем в научно-исследовательском ин-
ституте треста углеобогащения в г. Сталино на Донбассе. С 
1936 г. начал преподавать в Горном техникуме, затем стал его 
директором. С января 1940 г. работал начальником Ленинобад-
ской обогатительной фабрики, в мае 1941 г. переведен директо-
ром завода редких металлов № 2 (Новосибирск). 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского горкома 

РКП (б), Ипподромского райкома РКП (б). 
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ФРОЛОВ В.П. 
Ф. Р-2027, 35 ед. хр., 1936–1963 гг., оп. 1 
 
Фролов Василий Петрович (1907, д. Горки, Калининская об-

ласть — 1963) — изыскатель железных дорог, аэродромов, ис-
следователь вечной мерзлоты. 

 
Учился в Московском промышленно-экономическом техни-

куме (1922), затем на курсах коллекторов при Ленинградском 
геологическом комитете (1929). Работал в геологоразведочных 
группах Кавказа, Сибири и Дальнего Востока по изысканию 
железных дорог и аэродромов (1930–1947). Проводил научно-
исследовательскую работу по изучению вечной мерзлоты. Со-
автор книги «Вечная мерзлота под насыпями». Переехал в г. 
Томск (1947). Лаборант в Томском политехническом инсти-
туте. Председатель правления отделения общества «Мичури-
нец» при Томском политехническом институте. Написал ряд 
статей по вопросам развития садоводства в Томской области. 
Награжден Почетной грамотой Президиума ЦК профсоюза 
работников высшей школы и научных учреждений (1952), По-
четной грамотой Томского горисполкома (1955). 

 
Рукописи книг В.П. Фролова и П.Н. Каптерова «Вечная мерз-

лота под насыпями», «Насыпи и выемки на вечной мерзлоте в 
Верхнем Приамурье». Рукописи статьи В.П. Фролова «О необхо-
димости изучения мерзлоты в Западной Сибири», лекций, мето-
дических разработок. Докладные записки, черновые заметки 
В.П. Фролова об исследовании вечной мерзлоты, о железнодо-
рожном строительстве в условиях вечной мерзлоты, о вечной 
мерзлоте по трассе Байкало-Амурской магистрали (БАМ), об ор-
ганизации центральной мерзлотной станции БАМа.  

Письма к В.П. Фролову от родственников, коллег, друзей и 
знакомых.  

Выписки из приказов, трудовая книжка (копия), служебные 
удостоверения, личный листок по учету кадров, профсоюзный 
билет, характеристики, автобиографии В.П. Фролова.  
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Докладная записка П.Н. Каптерова начальнику Главного 
управления Северного морского пути академику О.Ю. Шмидту 
о необходимости исследования вечной мерзлоты (1936). Отчеты 
П.Н Каптерова о проведении опытов о влиянии темноты и сла-
бого света на органы зрения у дафний, о действиях ослепитель-
ного света, о явлениях анабиоза в природных условиях и в ус-
ловиях вечной мерзлоты. 

 
ШУРБИН И.И. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д.29244 
Ф. Р-1742. Оп. 3. Д.28. Л.76 
 
Шурбин Иван Ильич (род. 23.01.1927, с. Мельниково, Ново-

чихинский район, Алтайский край) — слесарь производственно-
го объединения «Тяжстанкогидропресс», мастер-наставник 
ГПТУ-17, Герой Социалистического труда. 

 
Окончил семилетнюю школу. Трудовой путь начал молото-

бойцем в кузнице колхоза им. Чапаева. В декабре 1944 г. был 
призван на фронт и направлен на Дальний Восток. Участник 
войны с Японией. Демобилизовался в 1951 г. С февраля 1952 по 
1983 работал слесарем-сборщиком на заводе «Тяжстанкогид-
ропресс», был бригадиром. В 1983–1989 гг. работал мастером-
наставником в ПУ № 17. Награжден: звание Герой Социали-
стического труда, орден Ленина, медаль Золотая звезда. Меда-
ли «За победу над Японией», «За освобождение Кореи» и др. 
Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 15 
июня 1983 г. за выдающиеся производственные достижения, 
плодотворное участие в подготовке смены рабочего класса, 
активную общественную деятельность. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
Фокин А.П. «Слесарь-сборщик, Герой Социалистического 

Труда Шурбин И.И.», портрет. 
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1.6. ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

АГРОСКИН А.И. 
Ф. П-4. Оп. 35. Д. 146.  
Ф. П-48. Оп. 4. Д. 4. 
 
Агроскин Афанасий Ильич (21.06.1905, Белоруссия — 1990, г. 

Новосибирск) — кандидат геолого-минералогических наук, рек-
тор Сибирской геодезической академии (1939–1941, 1946–1973).  

 
В 1920–1923 гг. обучался на землемерно-таксаторских кур-

сах. В 1924 г. был зачислен на землеустроительный факультет 
сельхозинститута в г. Горки. По семейным обстоятельствам 
в 1927 г. переехал в г. Омск, где продолжил учебу с 3-го курса в 
Сибирской сельхозакадемии, которую окончил в 1929 г. До 
марта 1933 г. работал сначала ревизором в Красноярской пе-
реселенческой пар ярском геотопографическом техникуме. 
Осенью 1933 г. был приглашен ассистентом тии, затем с 
1930 г. находился на преподавательской работе в Красно в СА-
ГИ на кафедру высшей геодезии. В 1934 г. вместе с персоналом 
института и студентами перевелся в Новосибирск в НИСИ на 
астрономо-геодезический факультет, где на той же кафедре 
работал ассистентом. В 1939 г. назначен директором органи-
зуемого Новосибирского института инженеров геодезии, аэ-
рофотосъемки и картографии. В мае 1941 г. призвался в армию 
на переподготовку инженером военно-геодезического отряда. 
С 1943 г. служил помощником начальника военно-
топографического отдела, с 1944 г. — начальником военно-
топографического отдела штаба армии на Ленинградском, 
Волховском, 2-м Прибалтийском, 1-м Прибалтийском фрон-
тах. В феврале 1946 г. демобилизован и назначен директором 
НИИГАиК. В 1951 г. ушел с поста директора института для 
проведения научных исследований. Кандидат наук (1951), про-
фессор (1963) г. 

 
Личные дела Новосибирского обкома КПСС, Ипподромско-

го райкома КПСС. 
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АМШИНСКИЙ Н.Н. 
Ф. Р-1448, 52 ед. хр., 1932, 1939, 1947–1949, 1959–2003 гг., 

оп. 1, именной указатель, географический указатель 
 
Амшинский Николай Николаевич (15.12.1914–14.03.2013, г. 

Новосибирск) — доктор геолого-минералогических наук, про-
фессор, председатель геологической секции научного Совета 
по проблемам окружающей среды при президиуме Сибирского 
отделения Академии наук СССР, почетный разведчик недр, за-
служенный геолог РСФСР. 

 
Окончил два курса судомеханического факультета Томско-

го водного техникума. Выпускник геологического факультета 
Томского государственного университета (1938). В Томском 
государственном университете работал лаборантом кафедры 
минералогии у профессора И.К. Баженова. Геолог в Западно-
Сибирском геологическом управлении (1938–1940). В 1940 г. 
призван в армию. В 1941 г. после окончания полковой школы, 
курсов лейтенантов в г. Иркутске зачислен старшим диспет-
чером автомобильного полка в г. Иркутске. Неоднократно с 
полком участвовал во фронтовых перевозках и доставке мате-
риальной части и продуктов по Военно-Грузинской дороге. Из 
полка направлен в г. Москву адъютантом Управления эксплуа-
тации автоперевозок Главного автомобильного управления 
Красной Армии. После демобилизации в 1945 г. вернулся в г. Но-
восибирск, работал в Западно-Сибирском геологическом управ-
лении. Совмещал должность старшего инженера Первого от-
дела Западно-Сибирского геологического управления и началь-
ника Центральной партии Березовской экспедиции «Главгеоло-
горазведки» (1945–1947). В должности старшего, затем глав-
ного геолога Березовской экспедиции руководил поисками ура-
новых руд в Западной Сибири (1947–1958). При его непосредст-
венном участии был открыт ряд рудных месторождений в Си-
бири. Председатель правления геологической секции, председа-
тель Западно-Сибирского правления научно-технического об-
щества «Горное» (1946–1958). Защитил кандидатскую дис-
сертацию (1956). Заведующий лабораторией абсолютного воз-
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раста, которая впоследствии была преобразована в минерало-
го-геохимическую лабораторию, заведующий отделом магма-
тогенных полезных ископаемых, заведующий сектором эндо-
генной зональности, главный научный сотрудник Сибирского 
научно-исследовательского института геологии, геофизики и 
минерального сырья (СНИИГГиМС) (1958–1990). Защитил 
докторскую диссертацию (1969). Звание профессора по специ-
альности «Геохимические методы поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых» (1970). Его имя, как геохими-
ка-магматиста, широко известно в отечественных и зару-
бежных научных кругах. Опубликовал 9 монографий и около 200 
научных статей, под его редакцией вышло более 30 сборников 
статей и научных трудов СНИИГГиМСа и Западно-
Сибирского отделения Всероссийского минералогического об-
щества. Председатель Западно-Сибирского петрографическо-
го Совета при СО АН СССР, председатель ученого Совета За-
падно-Сибирского отделения Всесоюзного минералогического 
общества, председатель геологической секции научного Сове-
та по проблемам окружающей среды СО АН СССР, член Со-
вета содействия научно-техническому прогрессу при Новоси-
бирском обкоме КПСС и постоянно действующего Совета по 
развитию минеральной базы края при Алтайском крайкоме 
КПСС. Один из известных специалистов по охране окружаю-
щей среды, опытный эксперт многих проектов. Активно уча-
ствовал в организации в г. Новосибирске Сибирских совещаний 
по комплексному использованию и охране минерального сырья. 
Выступал в газетах, на радио и телевидении, регулярно читал 
лекции перед работниками геологических организаций Сибири, 
на предприятиях и в школах г. Новосибирска, участвовал в вы-
работке экологической программы для Новосибирской области. 
Совместно с академиками Ю.А. Кузнецовым, В.С. Сурковым и 
А.Л. Яншиным опубликовал ряд газетных статей о необходи-
мости создания службы охраны природы, вел активную пере-
писку с органами государственной власти об охране природы, 
сохранении памятников архитектуры в г. Новосибирске и Но-
восибирской области. Член-корреспондент (с 1995), действи-
тельный член (с 1999) Петровской академии наук и искусств. 
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Как участник Великой Отечественной войны награжден меда-
лями: «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «XX лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «50 лет вооруженных сил СССР». За работу по разви-
тию минерально-сырьевой базы Сибири награжден правитель-
ственными наградами: «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; значками: «Ударник 
разведки», «Почетный разведчик недр СССР» и др.  

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Н.Н. Амшинского (Ф.А-
28, 18 ед.хр.). 

 
Рукописи статей: «Основные итоги геологических исследо-

ваний и развития минеральной базы Западной Сибири за 50 лет 
Советской власти», «Медь», «Свинец», «Минеральные ресурсы 
и проблемы их комплексного использования и переработки в 
Сибири», «К вопросу обеспечения местными минеральными 
удобрениями сельского хозяйства», «О соотношении гранито-
идного магматизма каледонской и герцинской эпох в западной 
части Алтая — Саянской складчатой области», «Настоящее и 
будущее Горного Алтая», «Пути рационального использования 
минерального сырья и охраны природы Сибири» и др. Рукопись 
справки, составленной для первого секретаря Кош-Агачского 
райкома КПСС «О перспективах развития горно-добывающей 
промышленности в Кош-Агачском районе Горно-Алтайской 
автономной области». Рукопись «Снова над Обью нависли тя-
желые тучи» [О строительстве Катунской ГЭС в условиях Обь 
— Иртышского бассейна]. Рукопись текста выступления «Радио 
«Слово» — источник правды» на Новосибирском депутатском 
радиоканале «Слово». 

Статья «К вопросу методики минералого-геохимических ис-
следований гранитоидов (на примере Горного Алтая)» / 
Н.Н. Амшинский, И.В. Мариич, В.И. Молчанов, Л.И. Орлова, 
А.М. Горб.  

Совместные статьи А.А. Долгушиной, Н.Н. Амшинского 
«Гетерогенные гранитоидные массивы Горного Алтая и Тувы»; 
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«Медно-висмуто-кобальто-вольфрамовая минерализация в Гор-
ном Алтае» (оттиски статей). 

Отзывы Н.Н. Амшинского на авторефераты докторских дис-
сертаций В.Л. Холмичева, В.Г. Кулебакина. 

Статьи «Зональность гамма полей и акцессорных минералов 
в гранитных массивах Алтая», «Основные проблемные вопросы 
магматизма Горного Алтая» и др., опубликованные в журнале 
«Геология и геофизика Сибирского отделения АН СССР» 
(1960. № 1).  

Статьи, тезисы докладов и выступлений, опубликованные в 
сборниках научных трудов Сибирского научно-
исследовательского института геологии, геофизики и мине-
рального сырья, Института геологии и геофизики Сибирского 
отделения АН СССР, Томского государственного университета 
им. В. В. Куйбышева, Академии наук Казахской ССР, в сборни-
ках научно-практических конференций и совещаний по геоло-
гии и полезным ископаемым Сибири. 

Автобиография, характеристика, диплом (копия), анкеты, 
справка об окончании Томского государственного университета 
им. В.В. Куйбышева и др. Список научных трудов за 1985–1988 
гг.  

Дипломы, членский билет, удостоверение, аттестат об обра-
зовании, о присуждении ученой степени доктора геолого-
минералогических наук, утверждении в звании профессора по 
специальности «Геохимические методы поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых», избрании действитель-
ным членом Петровской академии наук и искусств и др. (ко-
пии). Авторское свидетельство, описание изобретения «Сепара-
тор для разделения измельченных веществ» и удостоверение к 
внедрению рационализаторского предложения «Катодная уста-
новка».  

Протокол совещания в Управлении региональной геологии 
и поисково-съемочных работ Министерства геологии СССР от 
11 сентября 1970 г. Докладная записка и переписка с Мини-
стерством геологии СССР и другими учреждениями о поставке 
новой техники, развитии геохимических исследований эндо-
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генного и экзогенного рудообразования на юге Красноярского 
края и др. 

Автореферат кандидатской диссертации «Вертикальная пет-
рогеохимическая зональность плутонов (на примере Алтая)» 
(Томск, 1969). Рекомендации по отбору проб для абсолютно-
возрастных исследований (Новосибирск, 1963). 

Сборники, изданные под редакцией Н.Н. Амшинского: 
«Железорудные месторождения Горной Шории в свете вулка-
ногенно-осадочной теории рудообразования», «Химические 
составы магматических горных пород Кузнецкого Алатау» 
(1971, 1975, 1977). 

Протоколы заседаний постоянно действующего Совета по 
развитию минерально-сырьевой базы Горного Алтая при Гор-
но-Алтайском обкоме КПСС за 1975–1984 гг. и др.  

Планы, проект, выписки, переписка с Министерством геоло-
гии СССР, Томским политехническим институтом и другими 
организациями о подготовке студентов геологических факуль-
тетов, разработке комплексных планов по охране природы, 
оценке и прогнозированию запасов полезных ископаемых Гор-
ного Алтая. 

Проект рекомендаций научно-практической конференции 
«Проблемы регионального природопользования и охраны ок-
ружающей среды в Алтайском крае» (1981). 

«Петрохимическая характеристика, геохимия и радиология 
гранитоидов Горного Алтая». Справочник /Науч. ред. Н.Н. 
Амшинский (Новосибирск, 1983).  

Планы, проекты, переписка с научным Советом по пробле-
мам окружающей среды СО АН СССР, Государственным науч-
но-исследовательским и проектно-конструкторским институтом 
гидрометаллургии цветных металлов («Гидроцветмет») и дру-
гими организациями и учреждениями по вопросам добычи и 
комплексной переработки минерального сырья в Сибири. 

Протокол технического совещания от 15 октября 1984 г. у 
директора Акташского рудопроявления Всесоюзного производ-
ственного объединения «Союзвольфрам» М.Н. Бутолина. Акты, 
информационные сведения, переписка Горно-Алтайского рудо-
управления с Министерством цветной металлургии СССР, 
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СНИИГГиМСом и другими организациями о прогнозировании 
запасов и завершении освоения Калгутинского рудного место-
рождения Западно-Сибирским производственным геологиче-
ским объединением «Запсибгеология» (г. Новокузнецк).  

«Минерально-сырьевые ресурсы отходов горноперерабаты-
вающей промышленности СССР и их утилизация». Тезисы док-
лада Л.А. Барского на объединенном научном Совете наук о 
Земле СО АН СССР. Справка, информационные сведения, пе-
реписка с Министерством геологии СССР об освоении мине-
рально-сырьевой базы Горного Алтая и др.  

Переписка с Сибирским отделением АН СССР о проблеме 
комплексного использования минерального сырья и охраны 
природы, о созыве рабочего совещания Западно-Сибирского 
петрографического Совета СО АН СССР по проблеме распре-
деления водных ресурсов Сибири и др. Переписка с В.А. Коп-
тюгом, В.М. Волковым, Г.В. Поляковым о развитии геологиче-
ских работ, мерах, направленных на охрану природы и рацио-
нальное использование природных ресурсов Горного Алтая и 
др. вопросам. Таблица объектов геолого-разведочных работ ас-
сигнований и прироста запасов на Калгутинском рудном место-
рождении. Переписка с Министерством геологии СССР, Госу-
дарственным плановым комитетом РСФСР, Западно-
Сибирским управлением региональной геологии и др. органи-
зациями по проблемам охраны окружающей среды, совместном 
проведении научно-исследовательских работ и др.  

Материалы Всесоюзных научных конференций: «Мине-
ральное сырье и природа», «Катунский проект: Проблемы и 
экспертизы» (ноябрь 1988 г. — декабрь 1990) (Новосибирск, 
1990).  

Переписка с Всесоюзным минералогическим обществом АН 
СССР об издании ряда отдельных томов в системе работы Ко-
миссии АН СССР по истории геологических знаний и геологи-
ческой изученности СССР, создании при НПО «Сибгео» геоло-
гического музея, проведении геологоразведочных и добычных 
работ на мумие и др.  

Планы, доклады, информационные сведения, газетные вы-
резки, переписка с Министерством природных ресурсов РФ, 
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Министерством энергетики и электрификации СССР, Государ-
ственной плановой комиссией РСФСР, Научным советом АН 
СССР по проблемам строительства Катунской ГЭС и охраны 
окружающей природной среды Сибири и Горного Алтая. 

Статьи, заметки, интервью с Н.Н. Амшинском о его научной 
и общественной деятельности (вырезки из газет). 

 
АРТЕМЬЕВ И.Н. 

Ф. П-2. Оп. 3. Д. 41. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 649. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 455. 
 
Артемьев Иван Никитич (13.01.1897, с. Яковец, Владимир-

ская губерния — ?) — первый директор Сибирского строи-
тельного института (ныне — Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного университета) (1930–1931)  

 
Из крестьян. С 9 лет работал пастухом. В 1915 г. поступил 

рабочим на снаряжательный завод Вострова. В январе 1917 г. 
призван в армию. В марте 1917 г. вступил в партию большеви-
ков. После Октябрьской революции перешел в Красную гвар-
дию. В августе 1919 г. — декабре 1921 г. — инструктор полит-
отдела 14-й стрелковой дивизии 9-й армии. В декабре 1921 г. 
командирован на учебу в университет им. Я.М. Свердлова. В 
июне 1927 г. направлен в г. Омск для работы в Омской пропа-
гандистской группе ЦК РКП (б). В августе 1928 г. избран чле-
ном Омского горкома РКП (б). В феврале 1930 г. направлен в г. 
Минусинск, где был избран секретарем Минусинского окруж-
кома РКП (б). В августе 1930 г. — августе 1931 гг. являлся ди-
ректором Сибирского строительного института (г. Новоси-
бирск). В августе 1931 г. отозван на работу в газету «Совет-
ская Сибирь», где работал по март 1935 г. заведующим отде-
лом писем, а затем заведующим сектором партийного строи-
тельства. В последующем находился на партийной работе. 

Личные дела по учету кадров Сибкрайкома РКП (б), За-
псибкрайкома РКП (б), Новосибирского обкома РКП (б). 
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АЩЕПКОВ Е.А. 
Ф. Р-2102, 624 ед.хр., 1907–1992 гг., оп. 1–2 
 
Ащепков Евгений Андреевич (28.04.(11.05.)1907, г. Харбин — 

16.09.1983, г. Новосибирск) — член-корреспондент Академии 
архитектуры СССР, доктор искусствоведения, профессор. 

 
В Томске занимался в изостудии художника Н.Ф. Смолина 

(1923–1928). Окончил Новосибирский инженерно-
строительный институт (1931–1936). До 1933 г. жил в г. Том-
ске, затем переехал в г. Новосибирск в связи с переводом Сиб-
стрина. Окончил аспирантуру Новосибирского инженерно-
строительного института (1938–1941). Автор-архитектор в 
проектном отделе Сибирского военного округа (1936), в Ново-
сибирском «Горстройпроекте» (1937–1939). Ассистент на ка-
федре проектирования и графики Новосибирского института 
военных инженеров железнодорожного транспорта (1938–
1942). Старший научный сотрудник Института теории и ис-
тории архитектуры Академии архитектуры СССР (с место-
пребыванием в г. Новосибирске) (1944–1948). Заведующий ка-
федры истории и теории архитектуры Новосибирского инже-
нерно-строительного института (с 1949). В 1952–1953 гг. — в 
КНР в исследовательской и педагогической командировке в Пе-
кине, в политехническом институте Чин-Хуа; одновременно: 
декан архитектурного факультета (1953), заместитель ди-
ректора по научной работе (1954–1958); заведующий кафедры 
планировки и застройки населенных мест (1962–1982); заве-
дующий кафедры основ архитектурного проектирования, ис-
тории архитектуры и градостроительства (с 1982). Предсе-
датель Новосибирского отделения Союза Советских архитек-
торов (1949–1965). Член Центра правления Союза архитекто-
ров СССР (1961–1970). Делегат II, III съездов Союза Советских 
архитекторов. Член Комиссии по Государственным премиям 
РСФСР в области литературы и искусства при Совете Мини-
стров РСФСР (1967–1983). Член ученого совета по защите 
диссертаций в ИИФиФ СО АН СССР (1970–1983). Ответст-
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венный редактор журнала «Известия вузов: Строительство и 
архитектура» (1959–1975). 

Автор жилых и общественных зданий для рабочего поселка 
треста «Хакасуголь» в Черногорске (1938). Занимался обследо-
ванием памятников деревянного зодчества в сельских районах 
Тюменской, Новосибирской, Омской областей (1939–1940), Ке-
меровской и Северо-Казахстанской областей, Алтайском крае 
(1942), Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии 
(1945). Участник историко-этнографической экспедиции по 
исследованию деревянного зодчества в зоне затопления Богу-
чанской ГЭС. Начинал работать над монографией «Архитек-
тура Красноярска».  

Награжден орденом «Знак Почета» (1962).  
Сочинения: Народная архитектура Сибири: Диссертация 

на соискание степени кандидата архитектуры/МИСИ; НИСИ 
им. В.В. Куйбышева. Новосибирск, 1942 (Науч. рук. А.Д. Кряч-
ков); Народное творчество Западной Сибири, Алтая и Восточ-
ной Сибири и его отличительные черты: Диссертация на соис-
кание степени доктора архитектуры/ НИИ теории и истории 
архитектуры АА СССР. М, 1946. [присвоена ученая степень 
доктора искусствоведения]; Русское народное зодчество в 
Восточной Сибири. М.: Гос. издательство литературы по 
строительству и архитектуре, 1953. 

 
Диссертации на соискание ученой степени кандидата архи-

тектуры «Русская народная архитектура Сибири» и на соиска-
ние ученой степени доктора архитектуры «Народное зодчество 
Западной и Восточной Сибири и его отличительные черты». 
Макет монографии «Древний Зашиверск». Рукописи моногра-
фий «Русское деревянное зодчество», «Русское народное зодче-
ство в Восточной Сибири», «Архитектура Китая», «Новоси-
бирск», статей «Древнерусская архитектура и роль в ней народ-
ных зодчих», «К вопросу о использовании русского народного 
зодчества в современной архитектурной практике», «К вопросу 
о деревянной архитектуре некоторых районов Западной Сиби-
ри», «Архитектура Соловецкого монастыря», «Кижский по-
гост», «В новом Китае», «Планировка и застройка городов Си-
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бири», «Предложения по улучшению планировки и застройки г. 
Новосибирска», «Памятники деревянного зодчества г. Новоси-
бирска» и др., докладов и выступлений; докладной записки об 
учреждении в г. Новосибирске филиала Академии архитектуры 
и строительства СССР (1956). Рукопись книги Е.А. Ащепкова, 
А.И. Попова и В.И. Оглы «Новосибирск. Историко-
архитектурный очерк».  

Опубликованные научные труды Е.А. Ащепкова: «Новоси-
бирск». — М., 1949; «Русское деревянное зодчество». — 
М.,1950; «Русское народное зодчество в Западной Сибири». — 
М., 1950; «Русское народное зодчество в Восточной Сибири». 
— М., 1953; «Архитектура Китая. Очерки». — М., 1959; и др.; 
А.П. Окладников, З.В. Глоголева, Е.А. Ащепков «Древний За-
шиверск. Древнерусский заполярный город». — М., 1977. 

Экспедиционные дневники и отчеты Е.А. Ащепкова по об-
следованию деревянного зодчества Сибири, изучению памят-
ников древнерусской архитектуры. Отчеты, пояснительная за-
писка к проекту, докладные записки с обоснованием необходи-
мости создания музея под открытым небом в г. Новосибирске, 
посвященному сибирскому народному зодчеству.  

Отчеты Е.А. Ащепкова о научной, производственной и об-
щественной деятельности в Академии архитектуры и строи-
тельства СССР. 

Рукописи лекций «Промышленная архитектура», «Совет-
ская архитектура» и др.  

Рукописи рецензий Е.А. Ащепкова на монографии, учебни-
ки, кандидатские и докторские диссертации по проблемам ар-
хитектуры. 

Переписка Е.А. Ащепкова с правлением Союза советских 
архитекторов, Академией архитектуры СССР, Академией архи-
тектуры и строительства СССР, научными учреждениями, изда-
тельствами, преподавателями политехнического института Чин-
Хуа (г. Пекин). Письма к Е.А. Ащепкову от отца А.И. Ащепко-
ва, сына Ю.Е. Ащепкова, тети М. Ащепковой, архитекторов 
Р.Я. Аганбегяна, Б.Г. Бархина, А.П. Долнакова, А.Д. Крячкова 
Д. Майдар, В.И. Пилявского, В. Савченко и др. 
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Удостоверения о награждении медалями «За трудовую доб-
лесть» (1953), «Ветеран труда» (1976). Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении звания «Заслуженный 
архитектор РСФСР». Дипломы на присвоение степени кандида-
та архитектуры (1942), доктора искусствоведения (1949), удо-
стоверения члена-корреспондента Академии архитектуры 
СССР (1950) и Академии архитектуры и строительства СССР 
(1957). Выписка из метрической книги, диплом об окончании 
Сибстрина (копия), трудовая книжка, пенсионное удостовере-
ние, военный и профсоюзный билеты, членский билет Союза 
архитекторов СССР, билет депутата Новосибирского городско-
го совета, личные листки по учету кадров, характеристика (со-
ставлена А.Д.Крячковым, 1949), автобиографии Е.А. Ащепкова. 
Почетные грамоты, памятные адреса. 

А.П. Долнаков «Сибирский архитектор Е.А. Ащепков. — 
Новосибирск, 1992. Статьи о Е.А. Ащепкове, отзывы, рецензии 
на научные труды Е.А.Ащепкова. Каталог персональной вы-
ставки Е.А.Ащепкова, посвященный его 80-летию (Барнаул, 
1987). 

Индивидуальные и групповые фотографии Е.А. Ащепкова, 
его родных, коллег, учеников, друзей. Фотоальбомы с видами 
городов Сибири, г. Воркуты, преподавателей Новосибирского 
инженерно-строительного института, подаренные Е.А. Ащеп-
кову. 

Фотографии реконструкций и планов Спасской церкви За-
шиверского острога, иллюстраций для книги А.П. Окладникова, 
Е.А. Ащепкова, З.В. Глоголевой «Древний Зашиверск. Древне-
русский заполярный город».  

Альбомы с фотографиями и рисунками «Материалы по зод-
честву в Западной Сибири» и «Материалы по народному зодче-
ству в Сибири» (приложение к докторской диссертации), иллю-
страций к монографии «Архитектура Китая. Очерки», к статье 
«Особенности садово-парковой архитектуры Китая». 

Рисунки, альбомы с зарисовками Е.А. Ащепкова, фотогра-
фии (позитивы и негативы) пейзажей, памятников архитектуры, 
объектов деревянного зодчества, жилых и хозяйственных по-
строек, проектов застройки отдельных кварталов, улиц, адми-
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нистративных и жилых зданий г. Новосибирска; памятников 
архитектуры Китая. 

Рисунки А.Д. Крячкова деревянного зодчества Томского и 
Кузнецкого уездов. 

 
БОВИН А.А. 

Ф. Р-2373, 89 ед.хр., 1948–2012 гг., оп. 1, оп. 2 
 
Бовин Андрей Андреевич (р. 13.05.1931, с. Калачинск, Кала-

чинский район, Омская область) — кандидат технических на-
ук, профессор, проректор по научной работе Новосибирского 
института народного хозяйства, советник главы администра-
ции Новосибирской области по экономическим вопросам 

 
Родился в семье служащих. В 1946 г., после окончания не-

полной семилетней школы поступил учиться в Норильский гор-
но-металлургический техникум, который с отличием закончил 
в 1950 г. Работал помощником начальника вентиляции рудника 
№ 1/7 Норильского горно-металлургического комбината. Обу-
чался на ускоренном курсе подготовки горных инженеров Мос-
ковского горного института им. И.В. Сталина. Распределен на 
комбинат «Востсибуголь», работал на шахте им. С.М. Кирова 
помощником начальника участка, а затем начальником участ-
ка. В 1954 г. призван на службу в армию, в декабре 1956 г. де-
мобилизован в звании младшего лейтенанта. С января 1957 г. 
по август 1958 г. работал инженером- проектировщиком гор-
ного отдела Государственного института по проектированию 
шахт, разрезов и обогатительных фабрик (институт «Куз-
бассгипрошахт») в г. Новосибирске. В сентябре 1958 г. перешел 
на работу в Центральный институт оловянной промышленно-
сти (ЦНИИОлово) Министерства цветной металлургии СССР 
младшим научным сотрудником горной лаборатории. Стаж 
работы в этом институте составил почти 20 лет. В 1965–
1969 гг. работал начальником планово-технического отдела 
института ЦНИИОлово. В 1970–1978 гг. участвовал в подго-
товке технико-экономического анализа деятельности пред-
приятий отрасли, разработке проекта долгосрочного плана 
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развития оловянной промышленности на 1976–1990 гг. В 1971 
г. защитил диссертацию кандидата технических наук. С 1974 
по 1978 гг. был председателем правления Кировской районной 
организации общества «Знание», а с 1975 по 1978 гг. являлся 
членом правления Новосибирской областной организации «Зна-
ние». В 1978 г. перешел на работу в Новосибирский институт 
народного хозяйства сначала старшим преподавателем, а с 
1980 г. — доцентом. В 1982–1991 гг. работал проректором ин-
ститута по научной работе и одновременно с 1983 по 1987 гг. 
исполнял обязанности заведующего кафедрой «Организации, 
планирования и управления промышленными предприятиями». 
Организовал аспирантуру в Новосибирском институте народ-
ного хозяйства и работу ученого совета по защите кандидат-
ских диссертаций (специальность 08.00.05 «Организация и 
управление народным хозяйством»). В 1992 г. приглашен на 
должность советника главы администрации Новосибирской 
области, которую занимал до декабря 1993 г. В 1993 г. вернулся 
на работу в Новосибирскую государственную академию эконо-
мики и управления на должность профессора кафедры управ-
ления. В 1996 г. вновь приглашен на работу в администрацию 
Новосибирской области на должность начальника аналитиче-
ского управления. В 1997 г. назначен заместителем начальника 
информационно-аналитического управления. В 2000–2005 гг. 
работал советником председателя Новосибирского областно-
го Совета депутатов. В период работы в администрации Но-
восибирской области и в Новосибирском областном Совете 
принимал активное участие в работе Исполнительного коми-
тета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 
С 2005 г. на пенсии. Награжден орденом «Знак почета» (1976), 
медалью «Ветеран труда», бронзовой медалью Выставки дос-
тижений народного хозяйства (ВДНХ) (1977), Почетной гра-
мотой Министерства цветной металлургии.  

 
Материалы о защите А.А. Бовиным кандидатской диссерта-

ции, авторские свидетельства на изобретения А.А. Бовина, ста-
тьи, опубликованные в сборниках научных трудов, тезисы док-
ладов, подготовленных для научных, научно-практических и 
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науковедческих конференций и семинаров, учебные пособия, 
подготовленные с участием А.А. Бовина.  

Краткие обзоры материалов о политической конъюнктуре 
России, подготовленные для губернатора Новосибирской об-
ласти В.П. Мухи (1997–1999), материалы (повестка, информа-
ционное письмо, проекты целевых программ, пояснительная 
записка, проект меморандума) экспертного совета по информа-
ционным и коммуникационным технологиям при Полномочном 
представителе Президента РФ в Сибирском федеральном окру-
ге (июнь 2002); отзывы и рецензии А.А. Бовина на диссертаци-
онные, дипломные работы, рефераты; авторефераты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидатов экономических 
наук О.А. Никитиной, Н.И. Ануфриевой, Т.А. Полововы, напи-
санные под научным руководством А.А. Бовина;  

Книги с дарственными надписями А.А. Бовину: д-ра 
экон.наук, член-корреспондента АН, академика АН СССР 
А.Г. Аганбегяна, д-ра экон. наук, профессора В.З. Баликоева, д-
ра экон. наук, профессора, академика МИА В.Г. Соколова. 

Автобиография, удостоверения об образовании, повышении 
квалификации, прохождении действительной военной службы.  

Воспоминания главы администрации Новосибирской облас-
ти (1991–1993), губернатора Новосибирской области (1995–
1999) В.П. Мухи. 

Фотографии: группа демонстрантов Новосибирского инсти-
тута народного хозяйства (НИНХ) на праздничной демонстра-
ции, посвященной годовщине Октябрьской революции (1982), 
фрагмент заседания научно-методического совета при Мини-
стерстве высшего и среднего специального образования СССР 
(Новосибирск, 1985). 

 
БОВМАН Ф.Д. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13889, 13885, 13884. 
 
Бовман Федор Дорофеевич — первый начальник Новосибир-

ского электротехнического института связи (ныне — Сибир-
ский государственный университет телекоммуникаций и ин-
форматики) (1956–1958) 
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С августа 1956 по февраль 1959 г. — начальник Новосибир-
ского электротехнического института связи. 

 
Фотографии. 
 

ВЕКУА И.Н. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4465. 
 
Векуа Илья Нестерович (23.04.1907, с. Шушелеты, Сухум-

ский округ, Кутаиская губерния — 02.12.1977, г. Тбилиси) — 
математик, действительный член АН СССР, первый ректор 
Новосибирского государственного университета (1959–1965), 
президент Академии наук Грузинской ССР (1972–1977). Герой 
Социалистического Труда. 

 
Окончил Тбилисский государственный университет (1930). 

В 1930–1933 гг. обучался в докторантуре Ленинградского госу-
дарственного университета. Доктор физико-математических 
наук, профессор (1940). Ветеран Великой Отечественной вой-
ны, участвовал в обороне Кавказа. Член-корреспондент Акаде-
мии наук Грузинской ССР (1944). Действительный член Акаде-
мии наук Грузинской ССР (1946). Член-корреспондент АН 
СССР (1946). В 1951–1957 гг. — заведующий кафедрой теоре-
тической механики МФТИ. В 1954–1959 гг. — заместитель ди-
ректора Математического института им. В.А. Стеклова. В 
1959–1965 гг. первый ректор Новосибирского государственного 
университета. Действительный член АН СССР (1958). В 1964–
1965 гг. — вице-президент Академии наук Грузинской ССР. В 
1965–1972 гг. — ректор Тбилисского государственного универ-
ситета. В 1972–1977 гг. — президент Академии наук Грузин-
ской ССР. В 1966–1977 гг. — член ЦК КП Грузии, депутат Вер-
ховного Совета СССР. Основное направление научных исследо-
ваний — математическая физика. Именем И.Н. Векуа назван 
Институт прикладной математики Тбилисского университе-
та, а также 42-я физико-математическая школа и Сухумский 
Институт физики технологии им. Илья Векуа в г. Tбилиси. За-
служенный деятель науки Грузинской ССР (1950). Лауреат 

266



Сталинской премии (1950), Ленинской премии (1963), Государ-
ственной премии СССР (1984). Награжден пятью орденами 
Ленина (1959, 1961, 1966, 1975, 1977), орденом «Знак Почета» 
(1946), двумя медалями. Герой Социалистического Труда 
(1969). 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
 

ВОЙТИК П.Д. 
Ф. Р-15, 229 ед. хр., 1940–1981 гг., оп. 1 
 
Войтик Петр Дмитриевич (1909, д. Загорцы, Жидомлянская 

волость, Городненская губерния — [1991], г. Томск) — заве-
дующий кафедрой педагогики Горно-Алтайского педагогиче-
ского института (с 1950), краевед, исследователь истории 
культуры, просвещения, народного образования в Сибири, кан-
дидат педагогических наук. Участник Великой Отечественной 
войны. 

 
Из крестьян. В 1901 г. с родителями переехал в Томскую гу-

бернию. Закончил четырехклассную школу. В 1920–1926 гг. 
служил в Красной Армии, курсант военной школы в гг. Томске и 
Владивостоке. Член РКП (б) с 1926 г. В 1927–1928 гг. — учи-
тель военной школы грамоты в с. Вороново Томской губернии. 
Педагогическое образование получил на школьном факультете 
Академии коммунистического воспитания. В 1928–1929 гг. — 
инспектор в отделе народного образования в одном из районов 
Томской области. Работник Вороновского и Парабельского 
райисполкома (1928–1931). В 1930–1932 гг. — член президиума 
Каргасокского райисполкома. В 1928–1932 гг. — заведующий и 
инспектор районо Парабельского района (Томская область) и 
Каргасокского района (Нарымский край). В 1932–1937 гг. — 
инспектор, а затем начальник спецсектора районо, преподавал 
педагогику в педагогическом училище. С 1938 г. — научный со-
трудник по педагогике института усовершенствования учите-
лей в г. Новосибирске. В 1940–1941 гг. — преподаватель заоч-
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ного сектора Новосибирского государственного педагогическо-
го института. В 1939–1941 и 1946 гг. обучался в Новосибир-
ском университете марксизма. В 1941–1946 гг. — в армии, уча-
стник Великой Отечественной войны. Воевал на Волховском, 
Воронежском, 1-м Украинском и 4-м Украинском фронтах. 
Был ранен (1943, на Днепре), контужен (1944). С 15 мая 1946 г. 
— ассистент кафедры педагогики в Новосибирском государст-
венном педагогическом институте. Преподавал также в Ново-
сибирском техникуме физической культуры и в Омском ин-
ституте физической культуры. В 1950 г. защитил кандидат-
скую на тему «Изучение учащихся учителем — путь повыше-
ния учебно-воспитательной работы в школе». Заведующий ка-
федрой педагогики Горно-Алтайского педагогического инсти-
тута. Помимо преподавательской работы, занимался изучени-
ем истории культуры Сибири. Первая его публикация появилась 
в 1931 г. Изучал деятельность декабристов в Сибири, их вклад 
в развитие сибирской этнографии, педагогики, сельского хозяй-
ства. Много писал о деятельности сибирских писателей, кни-
гоиздателей, библиотекарей, о деятелях просвещения, в т.ч. 
работавших среди коренных народностей Сибири. Долгое вре-
мя занимался изучением сибирского периода жизни В.И. Лени-
на, деятельности Н.К. Крупской по оказанию помощи школам 
Сибири. Награжден медалями «За боевые заслуги» (1944), «За 
оборону Ленинграда» (1944), «За победу над Германией» (1946). 

 
Рукописи очерков «Очерки народного образования г. Ново-

сибирска 1892–1977 гг.», «Школа и учительство Западной Си-
бири 1917–1920 гг.», «Жизнь Василия Ермохина в Сибири и 
судьба его рукописей». Рукописи статей «Н.М. Мартьянов — 
создатель Минусинского музея», «Николай Михайлович Яд-
ринцев», «Визитатор сибирских училищ» (о П.А. Словцове), 
«Из истории книжной торговли в Сибири. Первый сибирский 
журнал (о журнале «Иртыш»)», «Первый педагогический жур-
нал Сибири», «Декабристы в Каинске» и др. по истории про-
свещения и народного образования в Сибири, о деятельности 
декабристов в области сельского хозяйства, этнографии, педа-
гогики в Сибири, о сибирском периоде жизни В.И. Ленина. 
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Статьи для «Словаря деятелей просвещения СССР». Доклады 
«Школьное дело в Западной Сибири в 1918–1919 гг.», «Школы 
и учительство Западной Сибири при Совдепах». «Указатель пе-
риодических изданий первых лет советской власти в Новонико-
лаевске».  

Письма к П.Д. Войтику от профессора Иркутского универ-
ситета М.В. Одинцова, профессора Ф.Ф. Шамахова, Э.Г. Иты-
гина, А.М. Топорова, Л.Н. Пирусской, Г.Г. Будагова и др.  

Отзывы о работах П.Д. Войтика. Список основных публика-
ций, составленный Новосибирской областной библиотекой 
(1981).  

Статьи, архивные выписки, характеристики, автобиографии, 
биографии о деятелях культуры, просвещения, народного обра-
зования Сибири, собранные П.Д. Войтиком, и переписка по их 
сбору. Рукописи очерков Э.Г. Итыгина «Очерки из жизни тру-
довой интеллигенции Сибири конца XIX — начала XX вв.». 

 
ГРИНБЕРГ Б.Я. 

Ф. П-4. Оп. 18. Д. 2621; Оп. 22. Д.1393. 
Ф. П-9. Оп. 1. Д. 342. 
 
Гринберг Борис Яковлевич (август 1895, м-ко Городло, Люб-

линская губерния — [1938]) — первый ректор Новосибирского 
сельскохозяйственного института (ныне — Новосибирский 
государственный аграрный университет) (1936–1937). 

 
Из рабочих. Три года обучался в начальном училище г. Одес-

сы. Работал на щетинно-щеточной фабрике. В мае 1919 г. 
вступил в Красную Армию. В августе 1920, после излечения от 
сыпного тифа, был отозван в ведение политического отдела 
армии, откуда в Военный трибунал 45-й дивизии на должность 
военного следователя, затем — членом военных трибуналов 24-
й стрелковой дивизии, 1-го кавказского корпуса Червонного ка-
зачества, позднее — старшим военным следователем Военного 
трибунала Украинского военного округа. В декабре1926 г. де-
мобилизовался, направлен на работу в Наркомюст УССР. В 
мае 1927 г. назначен заместителем председателя окружного 
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суда в г. Николаеве, в ноябре 1929 г. — председателем Херсон-
ского окружного суда. В сентябре 1930 г. направлен на учебу в 
Институт Красной профессуры на отделение Советского 
строительства и права, со второго курса мобилизован началь-
ником политотдела Локтевского зерносовхоза Западно-
Сибирского края. В апреле 1936 г. назначен директором Новоси-
бирского сельхозинститута, провел комплектование препода-
вательского состава, материально-технического оснащения, 
наборы студентов на факультеты агрономический и зоотехни-
ческий. В июне 1938 г. был репрессирован органами НКВД, рас-
стрелян. Реабилитирован определением Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР от 03.10.1956. Награжден орденом Ленина 
(1934) за успешное проведение сельскохозяйственного года.  

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Персональные дела коммуниста Гринберга. 
 

ГУДИЛИН И.И. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6987. 
Ф. П-22. Оп. 51. Д. 30. 
Ф. П-73. Оп. 3. Д. 6881. 
 
Гудилин Иван Иванович (01.05.1922, с. Сабурово, Орловская 

область — 08.2008) — животновод, доктор сельскохозяйст-
венных наук, ректор Новосибирского государственного аграр-
ного университета. 

 
Ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в сра-

жении под Москвой, завершил войну в Маньчжурии на 1-м 
Дальневосточном фронте. Окончил Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К.А. Тимирязева. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук (1953). Старший научный сотрудник, заве-
дующий отделом свиноводства в Сибирском НИИ животно-
водства. С 1961 г. — директор совхоза «Ярковский». В 1964–
1965 гг. — заместитель директора Сибирского НИИ живот-
новодства по научной работе. В 1966–1987 гг. — ректор Ново-
сибирского сельскохозяйственного института. Доктор сель-
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скохозяйственных наук. Председатель совета ректоров сель-
скохозяйственных вузов Сибири и Дальнего Востока, предсе-
датель постоянной комиссии областного исполкома по сель-
скому хозяйству и заготовкам, член президиума Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ. Имеет 16 патентов и авторских свиде-
тельств, 220 печатных трудов. Награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, орденом Октябрьской рево-
люции, Орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почета», 20 медалями. 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Новосибирского рай-
кома КПСС. 

 
ДОБРЕЦОВ Н.Л. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 7773. 
 
Добрецов Николай Леонтьевич (15.01.1936, г. Ленинград) — 

геолог, доктор геолого-минералогических наук, действитель-
ный член РАН, Почетный гражданин г. Новосибирска. 

 
Окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеха-

нова (1957). Работал геологом, начальником партии в Алтай-
ской геолого-съемочной экспедиции (1957–1960). В Институте 
геологии и геофизики СО АН СССР, г. Новосибирск — младший 
и старший научный сотрудник (1960–1971), заведующий лабо-
раторией (1972–1980). Заведующий лабораторией Института 
тектоники и геофизики Дальневосточного научного центра СО 
АН СССР, г. Хабаровск (1971–1972). Директор Геологического 
института Бурятского научного центра СО АН СССР, 
г. Улан-Удэ (1980–1988), председатель Бурятского научного 
центра СО АН СССР (с 1987). Директор Института геологии 
и геофизики (с 1988), генеральный директор Объединенного ин-
ститута геологии, геофизики и минералогии СО РАН (с 1990), 
директор Института геологии ОИГГМ СО РАН (с 1990). Член-
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корреспондент АН СССР (1984). Действительный член АН 
СССР (1987). В 1997–2008 гг. — Сибирское отделение РАН, ви-
це-президент Российской академии наук. Председатель Объе-
диненного ученого совета СО РАН наук о Земле. Основные на-
учные интересы — геология, минералогия, магматическая и 
матоморфическая петрология, тектоника и глубинная геоди-
намика. Автор и соавтор свыше 470 научных работ, в том 
числе более 20 монографий. Награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» II ст., Трудового Красного Знамени, меда-
лями. Лауреат Ленинской премии СССР (1976), Государствен-
ной премии РФ (1997), Демидовской премии (1999), премии им. 
А.Н. Косыгина (2003). Почетный гражданин г. Новосибирска. 
Звание присвоено 23.05.2007 за большой вклад в развитие ака-
демической науки в Сибири. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
 

ЖИВОТИКОВ П.К. 
Ф. Р-2122, 47 ед. хр., 1911–1995 гг., оп. 1 
 
Животиков Павел Кузьмич (11.06.1904–06.06.1970) — ис-

следователь хантыйского языка, первый ректор Тобольского 
педагогического института. 

 
Учился в Бийском катехизаторском училище (1915–1918). 

Отучился год в Чемальской школе II ступени (1920–1921). Де-
лопроизводитель в Карабинском райисполкоме Бийского уезда, 
конторщик Карабинского кооператива (1921–1922). Заведую-
щий Сайлайской начальной школой (1922–1923). Учитель Со-
лтонской начальной школы (1923). Заведовал Кокшинской, 
Старо-Тырышкинской начальными школами (1923–1930). В 
1930–1931 учебном году работал учителем русского языка и 
литературы Варюхинской ШКМ. Поступил в Томский педаго-
гический институт (1931). Переведен на высшие педагогиче-
ские курсы при Северном отделении Ленинградского педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена (1933), которые закончил, 
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получил звание педагога и специальность преподавателя рус-
ского и хантыйского (остяцкого) языков (1934). Преподавал в 
Остяко-Вогульском педагогическом техникуме литературу, 
русский и хантыйский языки (1934–1936). Одновременно с пре-
подаванием занимался исследованием диалектов хантыйского 
языка, в свободное время объезжал самые отдаленные участки 
Тюменского Севера, собирая материалы. Возглавил работу по 
созданию единого хантыйского литературного языка. Резуль-
татом стало создание «Очерка грамматики хантыйского язы-
ка (среднеобский диалект)» (издан в 1942). Это был первый 
опыт элементарно-систематического изложения основ грам-
матики этого языка. Пособие использовалось учителями, уча-
щимися педучилищ в Ханты-Мансийске и Салехарде, а также 
студентами Северного отделения Ленинградского пединсти-
тута им. А.И. Герцена. Подготовил школьный учебник для 
чтения по хантыйскому языку (не был издан). Учился в аспи-
рантуре Института народов Севера им. П.Г. Смидовича при 
Комсеверпути по лингвистическому отделению (методико-
педагогическая специализация) (1937–1938). Директор и препо-
даватель областных учительских курсов при Тюменском педа-
гогическом институте (1936–1938), после их расформирования 
один год преподавал русский язык и литературу в школе № 15 
станции Кривощеково Томской железной дороги, откуда ото-
зван в пос. Ханты-Мансийск как специалист по хантыйскому 
языку. До призыва в Красную Армию (1942) преподаватель рус-
ского и хантыйского языков в политпросветшколе, педучили-
ще, директор Сургутской средней школы. Воевал в составе 
536-го отдельного линейного батальона 39-й армии (командир 
отделения связи). Член РКП (б) с 1942 г. Инспектор Тюменско-
го облоно (1946–1947). Инструктор, заведующий сектором 
школ, заместитель заведующего отделом пропаганды и агита-
ции Тюменского обкома КПСС (1947–1952). С 1952 г. директор 
Тобольского учительского института (в 1954 г. институт ре-
организован в педагогический, при нем открыто единственное 
в Сибири татарское отделение). Исполнял обязанности заве-
дующего кафедрой педагогики и психологии (1952–1957). Рек-
тор Ишимского педагогического института (1964–1966). Пер-
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сональный пенсионер республиканского значения. Награжден 
медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За трудовую доблесть» (1951), «За освоение целинных земель» 
(1957), орденом «Знак Почета» (1961), значком «Отличник на-
родного просвещения». 

 
П.К. Животиков. Очерк грамматики хантыйского языка 

(Ханты-Мансийск, 1942). 
Рукописиь дипломной работы «О диалектах хантыйского 

языка, создании литературных языков и задачах Института на-
родов Севера в связи с этим». Рабочие тетради с материалами к 
«Очерку грамматики хантыйского языка». Справки П.К. Живо-
тикова — инструктора отдела школ Тюменского обкома 
РКП (б) «Преимущества нашей советской социалистической 
культуры перед буржуазной культурой», «Север Тюменской 
области». Рецензия на учебник хантыйского языка для подгото-
вительного и 1-го классов хантыйской начальной школы. 
Справка-рецензия на школьные учебники, издаваемые Ленин-
градским отделением учебно-педагогического издательства для 
Крайнего Севера, написанные П.К. Животиковым. 

Исторический очерк Обского Севера. История социальных 
движений. Возрождение малых народов Обского Севера в эпо-
ху социализма. Т. 1–3. 

Очерк развития национальной государственности, хозяйст-
венной культуры, быта народов Заполярья (опубликовано в 
1951). Статья (фотокопия) «Сталинская забота о народах Севе-
ра». Статья «Прошлое и настоящее народов Севера в художест-
венном творчестве». Статья (фотокопия) «Устное художествен-
ное творчество ханты и манси». Путевые заметки, сделанные 
П.К. Животиковым во время инспекторских поездок по школам 
Тюменской области. 

Пригласительные билеты на Всесоюзное совещание работ-
ников высшей школы, 4–7 июля 1961 г., 3-й Тюменский обла-
стной съезд учителей (декабрь 1959). Газетные статьи П.К. Жи-
вотикова об итогах совещания 4–7 июля 1961 г.  

Телеграммы-поздравления c юбилеем. 
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Письма к А.К. Кайманаковой; из Сургута; с фронта (есть три 
стихотворения П.К. Животикова). Письма от Н.Ф. Карталова, 
фронтового друга. Письма сына — В.П. Животикова и брата — 
А.К. Животикова. Письма П.К. Животикову и членам его семьи 
от родственников и сослуживцев П.К. Животикова. Письма 
А.К. Кайманаковой и Б.П. Животикову от Ф.Г. Гали-Акбезовой, 
старшего преподавателя Тобольского пединститута. 

Фотографии П.К. Животикова с учащимися Остяко-
Вогульского педагогического техникума, политпросветшколы, 
областных национальных педагогических курсов при Тюмен-
ском педагогическом институте (подлинники). Фотографии 
П.К. Животикова с группой учащихся областных национальных 
учительских курсов при Тюменском педагогическом институте, 
с первым выпуском филологического факультета Тобольского 
педагогического института (подлинники). Фотографии 1-го — 
5-го выпусков филологического факультета, 3-го, 6-го выпусков 
физмата Тобольского педагогического института (подлинники). 
Фотографии г. Тобольска (подлинники). 

Альбом с фотографиями П.К. Животикова, анкетой, авто-
биографией, приказами о служебной деятельности и прохожде-
нии воинской службы, перепиской о передаче материалов архи-
ва П.К. Животикова в Ханты-Мансийский окружной краеведче-
ский музей и др. биографическими материалами. Опись доку-
ментов, вошедших в альбом, составленная при передаче сыном 
П.К. Животикова Б.П. Животиковым. 

Трудовой список, трудовая книжка, военный билет, врачеб-
ные справки, свидетельство о смерти и др. биографические до-
кументы.  

Фотокопии удостоверений к медалям, депутатский билет 
Тобольского городского Совета, удостоверение доцента. 

Почетные грамоты. Приветственные адреса в связи с 60-
летием и в связи с уходом на пенсию. 

Вырезки из газет с некрологами. 
Журнал «Урал» (№ 12, 1983) с повестью А. Мищенко «Аннэ 

из рода чаек» (П.К. Животиков — прототип учителя Жернакова 
в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище). 
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Родословная семьи Животиковых (составлена Б.П. Животи-
ковым). 

Благодарственные письма Новосибирского краеведческого 
музея, Института филологии СО РАН, получивших в дар мате-
риалы из архива П.К. Животикова, акт приема-передачи мате-
риалов в музей. 

Материалы, собранные П.К. Животиковым для своих работ: 
Этнографический очерк А.А. Дунина-Горкавича «Тобольский 
Север» (СПб, 1911), монография М.Г. Моргана «Дома и до-
машняя жизнь американских индейцев» (Л., 1934). 

Дневник посещения ректором П.К. Животиковым учебных и 
других занятий в Ишимском педагогическом институте в 1964–
1965 учебном году. Публикации фронтовых писем П.К. Живо-
тикова, путевых заметок П.К. Животикова — инспектора школ 
Тюменской области, в краеведческом сборинике «Подорож-
ник», региональном журнале «Югра». 

Письма Т.В. Пуртовой, заведующей краеведческим отделом 
Ханты-Мансийской окружной библиотеки и Н.В. Шестаковой, 
проректора Тюменского института культуры, заведующей ка-
федрой музейного дела, о получении материалов о жизни и 
творчестве П.К. Животикова.  

Текст радиопередачи Ханты-Мансийского радио о П.К. Жи-
вотикове (автор Т.В. Пуртова). Статьи о П.К. Животикове. 

 
ЗОЛОТАРЕВ В.А. 

Ф. Р-2165, 212 ед. хр., 1917–1987 гг., оп. 1, именной указа-
тель, указатель печатных изданий 

 
Золотарев Владимир Александрович (02.07.1924 — август 

1996) — кандидат исторических наук, писатель. 
 
Окончил Иркутское военное авиационное училище. Направ-

лен на фронт авиационным механиком. Во время Великой Оте-
чественной войны участвовал в сражениях на Карельском, Ле-
нинградском и Украинском фронтах. В 1946 г. вернулся в 
г. Томск. В 1947 г. стал студентом исторического факультета 
Томского государственного педагогического института, учил-
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ся в аспирантуре. С 1964 г. живет и работает в г. Новосибир-
ске. Защитил диссертацию по теме «Создание и организацион-
но-политическое укрепление комсомольских организаций За-
падной Сибири (конец 1919–1925)» (1966). Кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории КПСС Новосибирского 
электротехнического института связи (с 1966). В течение 
многих лет занимался историей комсомольских организаций 
Сибири, изучение которой стало главным делом его жизни. 
Автор десятков статей, книг, очерков. Основной труд — до-
кументальная трилогия «Ленин. Сибирь. Комсомол». Работая 
над трилогией, собрал огромное количество уникальных доку-
ментов и фотографий, свидетельств участников и очевидцев 
событий далеких лет. Третья книга трилогии подготовлена к 
печати, но не опубликована. Возглавлял на общественных нача-
лах сектор истории комсомола и современных молодежных 
проблем при Новосибирском электромеханическом институте, 
читал лекции, много ездил по стране. Собрал огромный мате-
риал по истории ревсомола Монголии. Выступал на встречах с 
монгольскими студентами, вел активную переписку, выступал 
со своими статьями в монгольской печати. 

 
Рукопись документальной трилогии В.А. Золотарева «Ленин. 

Сибирь. Комсомол». Материалы к трилогии «Ленин. Сибирь. 
Комсомол» и документальным очеркам: документы (брошюры, 
газетные и журнальные вырезки, изобразительные материалы, 
черновики и др.) к книге первой «Становление комсомола в Си-
бири. 1917–1920 гг.», гл. 1 «Истоки», гл. 2 «Рожденные револю-
цией», гл. 3 «Первые помощники партии». Документы (брошю-
ры, газетные и журнальные вырезки, изобразительные материа-
лы, черновики и др.) к книге второй «За претворение в жизнь за-
ветов великого вождя. 1920–1925 гг.», гл. 1 «Учиться коммуниз-
му», гл. 2 «Под руководством партии», гл. 3 «Молодые строите-
ли нового мира» с пометками: «Только образов», «Коммунисти-
ческое воспитание», «Культура», «Быт», «Промышленность», 
«Сельское хозяйство», «Охрана труда» и др.  

277



Документы (постановления, план-проект, рецензии, пере-
писка и др.) о подготовке к изданию сборника «Очерки истории 
комсомольских организаций Западной Сибири». 

Черновики, разрозненные страницы рукописи, подписи к 
фотографиям, биографические сведения о ветеранах КПСС и 
ВЛКСМ и др. документы к сборнику «Наши строки в биогра-
фии страны». 

Материалы к рубрике «Говорят ветераны партии и комсо-
мола» трилогии «Ленин. Сибирь. Комсомол»: автобиографиче-
ские сведения и воспоминания ветеранов к книге первой (с ав-
торской и редакторской правкой), книге второй; тексты к фото-
графиям книги первой, книги второй. 

Материалы, собранные В.А. Золотаревым для работы, по 
истории молодежного движения: документы (копии постанов-
лений, циркуляров, доклады, фотографии, сведения, вырезки из 
газет и журналов) о становлении молодежного движения в Си-
бири, на Урале и Дальнем Востоке; анкеты, мандаты, билеты 
делегатов комсомольских съездов и конференций 1920-х гг. 
(копии). 

Индивидуальные и групповые фотографии участников Ан-
жеро-Судженского районного съезда Советов и др. (копии). 
Групповые фотографии, биографические сведения о членах 
пролетарского драматического кружка «Судженские копи» 
(подлинники). Групповые и индивидуальные фотографии ком-
сомольцев г. Иркутска (копии). Документы (фотографии, нега-
тивы, воззвания, листовки, стихи, плакаты, рисунки, переписка 
и др.) по истории создания комсомола г. Красноярска. Уставы 
культурно-просветительной организации «Дом рабочей моло-
дежи» и молодежного кружка «Рассвет» (копии). Групповые 
фотографии участников III Сибирского областного съезда 
РКП (б) (февраль 1921 г., г. Омск) и др. (копии). Фотографии 
учащихся и выпускников рабочего факультета Томского уни-
верситета (часть — подлинники). Групповые фотографии Зака-
менских комсомольцев в день открытия Дома Ленина в г. Но-
вониколаевске; билет «кирпич на Дом памяти Ленина» (копии). 
Групповая фотография делегатов-сибиряков III Всероссийского 
съезда РКСМ (копия), анкеты, билеты, мандаты делегатов съез-
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да (копии). Групповая фотография московских и уральских 
комсомольцев, уехавших работать в Сибирь. Групповые фото-
графии участников районных совещаний начальников политот-
делов совхозов и МТС по комсомолу (копии). 

Групповые фотографии первых комсомольцев, присланные 
из фондов музеев Кузнецка и Омска (часть — подлинники), 
первых комсомольцев гг. Барнаула, Новониколаевска, р.п. Ко-
ченево; учащихся Кузнецкой городской гимназии; членов бюро 
Омского губернского и Красноярского уездного комитетов 
РКСМ (копии). Фотографии первых комсомольцев г. Томска, 
комсомольцев и партийных работников 1920-х гг. (копии). Ин-
дивидуальные и групповые фотографии комсомольцев-
активистов, секретарей РКСМ и ВЛКСМ Сибири с пометкой 
«Всех лет» (подлинники, копии). Фотографии, почетные грамо-
ты, вырезки из газет, сведения об участниках торжественных 
юбилеев, посвященных комсомолу, состоявшихся в г. Москве, 
г. Ленинграде, городах Сибири и Дальнего Востока. Групповые 
и индивидуальные фотографии, вырезки из газет, сведения о 
членах бюро Алтайского губкома РКСМ (копии). Фотографии 
членов Сиббюро ЦК РКСМ, президиума Новониколаевского 
губкома и Кемеровского райкома РКСМ (копии). Фотографии, 
вырезки из газет, сведения о I пленуме Сибкрайкома РКСМ 
(1926 г., г. Новосибирск). Портрет Р.И. Эйхе (1934 г., г. Ново-
сибирск) (копии). Групповые и индивидуальные фотографии 
И.В. Косиора, его брата С.В. Косиора, Е.М. Ярославского и др. 
видных партийных и комсомольских деятелей 1920-х гг. (ко-
пии). Фотографии организаторов революционного молодежного 
движения 1920-х гг. в Сибири П.И. Белошапкина, Ф. Лыткина, 
И. Сафонова (часть — подлинники). Фотографии из фондов 
Якутского краеведческого музея о становлении комсомола Яку-
тии в 1920-е гг. Групповые и индивидуальные фотографии ком-
сомольцев 1920-х гг., ветеранов партии и комсомола Бурятии 
(копии).  

Групповые фотографии комсомольцев — участников: I, II, 
III Сибирских конференций РКСМ, III губернского пленума 
РКСМ, V Всероссийского съезда РКСМ, Омской окружной 
конференции РКСМ, Омского губернского съезда РКСМ, ком-
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сомольских слетов, XXII съезда КПСС, пленума ЦК ВЛКСМ, 
съездов ВЛКСМ, губернской комсомольской конференции, го-
родских конференций РКСМ, районной конференции РКСМ, I 
съезда РКСМ Дальневосточной республики, ветеранов комсо-
мола и др. г. Иркутска, г. Омска, г. Новониколаевска, г. Тюме-
ни, г. Красноярска, г. Прокопьевска, г. Томска, Якутии и др. 
(подлинники, копии). Групповые фотографии секретарей обко-
мов, горкомов и райкомов ВЛКСМ — участников комсомоль-
ских слетов, съездов, конференций на Алтае, в Новосибирской 
области и Хакассии (копии). 

Групповые фотографии юных пионеров 1920-х гг., первых 
пионерских отрядов, вожатых Сибири (копии). Фотокопии пио-
нерской атрибутики, сведения о развитии пионерского движе-
ния в Щегловске, Томске, Омске и др. городах Сибири в 1920-е 
гг. Фотографии из фондов Новосибирского краеведческого, 
Омского и Томского музеев юных пионеров о комсомольцах и 
пионерах-активистах 1920-х гг. (копии). Групповые фотогра-
фии членов Новониколаевской делегации I Всесоюзного слета 
пионеров (копии). Фотографии из фондов Томского музея исто-
рии пионерской организации о развитии пионерского движения 
в области (копии). Индивидуальные и групповые фотографии 
писателя Г.М. Маркова (копии). Групповые и индивидуальные 
фотографии членов первых сибирских курсов пионерских ра-
ботников в 1920-е гг., организаторов первых Омских губерн-
ских курсов пионервожатых и слушателей Центральных курсов 
детского коммунистического движения (копии). 

Вырезки из газет и журналов о комсомоле за 1960–1980 гг. 
Фотокопии документов из фондов Томского городского музея 
юных пионеров о законах и обычаях юных ленинцев 1920-х гг. 
Вырезки из газеты «Молодость Сибири» о развитии пионерско-
го движения в Сибири в 1920-е гг. Статьи из газеты «Советская 
молодежь» с публикациями воспоминаний М. Моценка о заро-
ждении пионерии в Сибири в 1920-е гг. Вырезки и фотокопии 
статей из газет: «Молодежь Якутии», «Социалистическая Яку-
тия», «Якутский университет» за 1967–1981 гг. Вырезки из га-
зет, статьи, воспоминания ветеранов о становлении комсомола 
Бурят-Монгольской АССР в 1920-е гг. (копии). 
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Материалы, присланные В.А. Золотареву ветеранами партии 
и комсомола: документы (фотографии, воспоминания, справки, 
удостоверения, комсомольские билеты, мандаты, письма, газет-
ные и журнальные вырезки и др.), присланные Т.В. Воложани-
ной; А.Д. Долбаевой; А.Ф. Ковалевым и др. 

Документы (фотографии, негативы, открытки, вырезки из 
газет и журналов, рисунки, плакаты и др.), собранные В.А. Зо-
лотаревым по темам: «В.И. Ленин», «Памяти героев-
комсомольцев», «Комсомол на огненных фронтах», «Комсо-
мол» с пометкой «Все образцы», «Памятники», «Мемориалы», 
«Комсомол на Дальнем Востоке», «Флот и комсомол», «Комсо-
мол и современность», «Ветераны комсомола», «Детская бес-
призорность», «Юные пионеры», «Печать», «Писатели, поэты, 
журналисты», «Литература», «Сельскохозяйственные комму-
ны», «Образование», «Политика», «Физкультура и спорт», 
«Строительство Туркестано-Сибирской железной дороги», 
«Труд», «Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярский край», «Шу-
шенское».  

Негативы, позитивы, собранные В.А. Золотаревым как ил-
люстративный и рабочий материал с пометками: «Ветераны 
ВЛКСМ», «Газетные и журнальные материалы», «Якутия», 
«Постановления ЦК о Сиббюро РКСМ», «Партийные деятели», 
«Билеты делегатов комсомольских конференций», «Устав», 
«Юные пионеры», «3-я Сибирская областная комсомольская 
конференция», «1-й Томский губернский съезд РКСМ», «Ком-
сомольские конференции Алтая, Иркутской губернии» и др.  

П.А. Тумбин «Воспоминания старого комсомольца». Речь 
В.И. Ленина «Задачи союзов молодежи». И.В. Сталин «Речь о 
конституции 1936 г.». 

Диафильмы в помощь изучающим историю РКП (б). Фото-
пленки с пометками: «Испания», «Африка» и др. Кинопленка 
«Агитпоезд «Октябрьская революция»» и др. 

Комсомольские вымпелы, памятные значки Всесоюзных 
молодежных строек Сибири, подаренные В.А. Золотареву. 

Документы (печатные издания, открытки, фотокопии, нега-
тивы, заметки, вырезки из газет и журналов и др.), собранные 
во время поездок по стране и за рубежом. 
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Плакаты по истории комсомола Алтая и Красноярского 
края, г. Новокузнецка, Новосибирской и Омской областей, 
Таджикистана, Хакассии и Якутии. 

Авторефераты диссертаций, книги с дарственными надпи-
сями авторов В.А. Золотареву.  

Опубликованные произведения В.А. Золотарева: «Ленин. 
Сибирь. Комсомол», «Наши строки в биографии страны».  

Статьи, очерки, заметки В.А. Золотарева о зарождении ком-
сомола в Сибири, опубликованные в газетах. 

Документы (научные публикации, планы и программы се-
минаров и конференций, газетные вырезки, рецензии, перепис-
ка и др.), связанные с деятельностью В.А. Золотарева в секторе 
истории комсомола и современных молодежных проблем при 
Новосибирском электротехническом институте. 

Письма В.А. Золотареву от А.Д. Долбаевой, Е.В. [Имековой] 
(Е.В. Молдавановой), А.П. Ирисова и др. Письма из учрежде-
ний и организаций, от частных лиц по вопросам литературной 
деятельности В.А. Золотарева. Письма из издательств, редакций 
журналов и газет по поводу публикации произведений В.А. Зо-
лотарева в журналах «Вопросы истории КПСС», «Залуус» 
(МНР) и газете «Зауучуудын» (МНР). Личная переписка 
В.А. Золотарева с заведующим отделом школьной и студенче-
ской молодежи ЦК ВЛКСМ. Журнал регистрации и учета по-
ступающей В.А. Золотареву корреспонденции. 

Статьи, отзывы, рецензии, заметки в периодической печати, 
сценарии радио- и телепередач о творчестве В.А. Золотарева. 
Почетная грамота Коченевского райкома ВЛКСМ В.А. Золота-
реву за активное воспитание молодежи. Газетные публикации о 
проведении читательских конференций по произведениям 
В.А. Золотарева в г. Новосибирске и области. Сценарии литера-
турных передач Омского, Рязанского радио и телевидения по 
трилогии В.А. Золотарева «Ленин. Сибирь. Комсомол». 

 
 
 
 
 

282



ИТЫГИН Э.Г. 
Ф. Р-1788, 29 ед. хр., 1958–1972 гг., оп. 1 
 
Итыгин Эразм Георгиевич (07.09.1896, г. Красноярск — 

1974) — учитель, писатель. 
 
Закончил Красноярскую губернскую гимназию (1916). Сол-

дат, юнкер, прапорщик (1914–1917). Член союза учителей-
интернационалистов (1917). Преподаватель в школах ст. 
Красноярск Томской губернии, при коллегии Енисейского гу-
бернского отдела народного образования (1917–1921). Работал 
в подпольной партийной организации, член революционного 
штаба (1919). Арестован, приговорен к расстрелу, но освобо-
жден с приходом Красной Армии в Красноярск. Член КПСС (с 
1919). Делегат II Всероссийского съезда работников краеведе-
ния и социальной культуры (1920). Заведующий Енисейского 
губернского отдела народного образования (1920–1921). Инст-
руктор школьного подотдела Енисейского губернского союза 
кооперативов (1921–1923). Заместитель и член коллегии Ени-
сейской губернской комиссии милиции, начальник политсекто-
ра политкурсов комсостава (1921–1922). Председатель парт-
ячейки РКП (б) (1922). Член профсоюза работников низшей и 
средней школы (1922). Секретарь Енисейского губернского 
правления международной организации помощи борцам рево-
люции (1923–1924). Закончил Московский институт востоко-
ведения им. Нариманова (1925–1929). Лектор по истории рево-
люционного движения. Избран действительным членом Хакас-
ского общества краеведов (1929). Заведующий и секретарь-
бухгалтер опорной китайско-корейской школы в г. Новосибир-
ске (1929–1930). Экономист при Западно-Сибирском краевом 
союзе кооперативов (1930–1931). Экономист Западно-
Сибирского отдела «ОГИЗа» (1931). Научный сотрудник За-
падно-Сибирского института краеведения (1931–1932). Бух-
галтер при городском обществе «Долой неграмотность», пре-
подаватель в китайской школе (1932–1933). Секретарь-
консультант при Сибирском представительстве Далькрайис-
полкома (1933–1935). Библиограф, секретарь-бухгалтер Запад-
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но-Сибирской краевой научной библиотеки (1935–1936). Препо-
даватель при школе дома заключения в г. Мариинске в распо-
ложении Сиблага (1936–1941), Тарбеевской школы Троицкого 
района Новосибирской области (1941–1942), Колпашевской 
школы Убинского района Новосибирской области (1942–1943), 
Здвинской школы Здвинского района Новосибирской области 
(1946–1947), Стеклозаводкой школы Емельяновского района 
Красноярского края (1947), Легостаевской школы (1947–1948), 
Татарского педучилища (1948–1949), Карасукской школы 
(1949–1951), Моряковской школы Томского района (1951–1952), 
Коченевской средней школы (1952). Выйдя на пенсию посветил 
себя написанию книг, борьбе за восстановление Кочковского 
района. 

 
Рукописи романа «Жизнь Егора Итыгина, или Очерки из 

жизни трудовой интеллигенции Сибири конца ХIХ — начала 
ХХ века», автобиографической повести «В кочковской мурье», 
статей «Журнал «Сибирская школа» — один из пионеров педа-
гогической мысли в Сибири», «Как я видел и слышал В.И. Ле-
нина».  

Переписка с архивами и музеями Новосибирской области, 
Красноярского края, Хакасской автономной области, Хакас-
ским научно-исследовательским институтом языка, литературы 
и истории, институтом истории, филологии и философии СО 
АН СССР о сборе материалов для произведений и их публика-
ции.  

Переписка с писателем А.Л. Коптеловым, краеведами 
П.Д. Войтиком, К.В. Богдановичем и Е.П. Сулековым.  

Копии трудовой книжки, приказов, справок о трудовой дея-
тельности Э.Г. Итыгина.  

Рецензия Е.М. Ржевской на роман Э.Г. Итыгина «Жизнь 
Егора Итыгина». 

Индивидуальные и групповые фотографии Э.Г. Итыгина, 
его родственников, учеников. 
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КАЗАРИНОВ В.П. 
Ф. Р-2031, 310 ед. хр., 1932–1982 гг., оп. 1 
 
Казаринов Владимир Пантелеймонович (23.01.1912, г. Ир-

кутск — 07.05.1978, г. Новосибирск) — доктор геолого-
минералогических наук, профессор, Лауреат Ленинской премии 
(1964), заслуженный геолог РСФСР, член-корреспондент Ака-
демии наук СССР.  

 
Окончил геологоразведочный факультет Томского индуст-

риального института (1939). Защитил кандидатскую (1942), 
затем докторскую (1951) диссертации. Начальник партии 
(1939), старший отраслевой инженер Западно-Сибирского гео-
логического управления (г. Новосибирск) (1943). Под его руко-
водством и при его участии готовилась сырьевая база огне-
упорного сырья для Кузнецкого металлургического завода. 
Впервые сформировал понятие о кварцевых песках в советской 
научной литературе. Под его руководством открыты, разве-
даны и переданы промышленности Ивановское, Евсинское, До-
рогинское, Баркинское, Балайское и др. месторождения 
строительного гипса, тугоплавких и огнеупорных глин, мине-
ральных красок, поваренной соли, сульфата натрия и др. 
(1942–1952). Один из разработчиков первого плана опорного 
бурения в Западно-Сибирской низменности, в результате от-
крыт Березовский газоносный район. Главный геолог «Сибнеф-
тегеофизика» (1952), был одним из руководителей нефтепоис-
ковых работ в Сибири, в результате которых открыта круп-
нейшая в мире Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, 
за что Казаринову вместе с группой ученых присвоили звание 
лауреата Ленинской премии. По совместительству несколько 
лет руководил созданной им же литологической лабораторией 
СО АН СССР. Основоположник нового учения об осадочных 
формациях. Автор около 200 работ. При его активном участии 
созданы сибирские филиалы Всесоюзного нефтяного научно-
исследовательского геологоразведочного института Мини-
стерства геологии СССР (ВНИГРИ), Всесоюзного НИИ геофи-
зики (ВНИИгеофизики), Сибирский НИИ геологии, географии и 
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минерального сырья (СНИИГГиМС). Организовал и до конца 
жизни возглавлял Межведомственную комиссию по осадочным 
породам Сибири и Дальнего Востока. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс В.П. Казаринова (Ф. К-
76, 12 ед.хр.). 

 
Рукописи и оттиски научных работ по проблемам геологии и 

закономерностям размещения в мезозойских и кайнозойских от-
ложениях Западной Сибири полезных ископаемых: «Минераль-
ные краски Западной Сибири», «Генезис солей Кулундинской 
степи», «Схема периодичности континентального осадконакоп-
ления в мезозое и кайнозое Западной Сибири» и др. Подготови-
тельные заметки, список использованной литературы к моногра-
фии «Пульсации земли». Рукопись монографии «Литологофор-
мационный метод» с комментариями Е.В. Казариновой, жены 
В.П. Казаринова. Рукописи и оттиски научных работ, написан-
ных совместно с другими авторами. Списки научных трудов. 

Статьи, сведения об обсуждении, переписка о дискуссиях с 
академиком А.Л. Яншиным по проблеме палеогеографических 
закономерностей в развитии земли, с академиком Н.М. Страхо-
вым по проблеме литолого-формационного метода. 

Отзывы и рецензии В.П. Казаринова на научные труды, док-
торские и кандидатские диссертации. 

Переписка с Государственным научно-техническим изда-
тельством литературы по геологии и охране недр, Запсибгеоло-
гоуправлением, редакциями «Известий АН СССР», журналом 
«Советская геология» и др. организациями об опубликовании 
научных работ, коллегами по вопросам профессиональной дея-
тельности.  

Приказы, трудовые списки, личные листки по учету кадров, 
копии дипломов об окончании Томского индустриального ин-
ститута и о присвоении ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук, трудовые соглашения, справки о тру-
довой деятельности, характеристики, автобиографии В.П. Каза-
ринова.  
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Отзывы и рецензии на научные труды В.П. Казаринова. 
Воспоминания Е.В. Казариновой о В.П. Казаринове. Некролог. 

Рукопись геофизика, действительного члена Географическо-
го общества АН СССР Н.Е. Мартьянова «Энергия земли». Ав-
тобиография Н.Е. Мартьянова. 

Фотография В.П. Казаринова (1978).  
 

КОНДРАТЮК Ю.В. (ШАРГЕЙ А.И.) 
Ф. Р-800. Оп. 2. Д. 297. 
Ф. Р-1017. Оп. 1. Д. 30 ЛЛ. 3, 8, 20; Д. 74. ЛЛ. 26, 28. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2472 , 2475, 2473, 10705, 10706, 10712, 

10725, 10735, 10748, 10749, 10756, 10767, 10774, 10775, 10777, 
10788; Оп. 5. Д. 23. 

 
Юрий Васильевич Кондратюк (настоящее имя Александр 

Игнатьевич Шаргей) (09(21).06.1897, г. Полтава — 25.02.1942, 
[п. Засецкий. Калужская область]) — советский ученый, один 
из основоположников космонавтики. В начале XX в. рассчитал 
оптимальную траекторию полета к Луне, которые были ис-
пользованы НАСА в лунной программе «Аполлон». 

 
Воспитывался в семье бабушки. В 1916 г. окончил с сереб-

ряной медалью Вторую Полтавскую мужскую гимназию и по-
ступил на механическое отделение Петроградского политех-
нического института (ныне — Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет). 11 ноября 1916 г. 
призван в армию и зачислен в школу прапорщиков при юнкер-
ском училище. В 1917 г. вывел основную формулу полета раке-
ты в межпланетном пространстве. После окончания школы 
прапорщиков направлен на Кавказский фронт, демобилизован в 
марте 1918 г. В ноябре 1919 г. мобилизован в армию Деникина, 
но дезертировал из нее. Без документов работал смазчиком и 
прицепщиком вагонов на ст. Бобринская. Благодаря своей ма-
чехе получил документы на имя умершего Кондратюка Юрия 
Васильевича. С 1921 по 1927 г. работал на Южной Украине, 
Кубани и Северном Кавказе, начиная с мельницы и заканчивая 
механиком на элеваторе. В 1927 г. устроился на работу в Но-
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восибирске на предприятие «Хлебопродукт», где участвовал в 
строительстве и усовершенствовании элеваторов (построил 
без единого гвоздя элеватор «Мастодонт» в г. Камне-на-Оби с 
зернохранилищем на 13 000 тонн). В эти годы неоднократно 
приезжал в г. Бийск, где читал лекции по механизации зерно-
хранения. В 1929 г. на собственные средства издал книгу «За-
воевание межпланетных пространств». 30 июля 1930 г. аре-
стован по обвинению во вредительстве. 10 мая 1931 г. осужден 
на три года лагерей. Однако вместо лагерей привлечен к рабо-
те в образованном в г. Новосибирске специализированном бюро 
для заключенных-инженеров № 14 по проектированию угольных 
предприятий, где проработал до августа 1932 г. Опубликовал 
статьи по ускорению и облегчению проходки шахт с опалубной 
механизацией бетонных и породоуборочных работ, хранению 
бетона высокого сопротивления и постоянной крепи шахтных 
стволов, получил патент и авторское свидетельство в облас-
ти горношахтного оборудования. Работая в бюро № 14, Конд-
ратюк ознакомился с условиями конкурса на эскизное проекти-
рование мощной Крымской ветроэлектростанции, объявленно-
го Наркоматом тяжелой промышленности. Проект станции 
был выполнен в соавторстве с П.К. Горчаковым и Н.В. Ники-
тиным. На конкурсе проект был признан лучшим. В 1933–1934 
гг. работал в филиале Института промэнергетики в Харькове. 
К середине февраля 1934 г. доработал проект Крымской вет-
роэлектростанции и в 1937 г. на горе Ай-Петри в Крыму нача-
лось строительство фундамента станции. Однако уже в 1938 
г. было принято решение о прекращении проектирования и 
строительства мощных ветроэлектростанций. В 1938–1940 
гг. проектировал малые опытные ветровые электростанции в 
Проектно-экспериментальной конторе ветроэлектростанций. 
После начала Великой Отечественной войны пошел доброволь-
цем в народное ополчение. Зачислен рядовым телефонистом в 
роту связи 2-го стрелкового полка 21-й Московской дивизии 
народного ополчения Киевского района. Погиб 25 февраля 1942 
г., похоронен у д. Кривцово Калужской области. Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР определени-
ем № ОС-70-8 от 26 марта 1970 г. реабилитировала Ю.В. Кон-
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дратюка за отсутствием состава преступления. В г. Новоси-
бирске именем Ю. Кондратюка названа площадь. 

 
Личное дело по учету кадров. 
Протоколы совещаний ответственных работников при опе-

ративном отделе Сибирской конторы «Союзхлеб», на которых 
присутствовал Ю.В. Кондратюк. Докладная записка управляю-
щему треста «Союзмука», написанная Ю.В. Кондратюком по 
поводу перехода на работу в трест «Запсибзолото». 

Посадочный планер-ракета в полете — одна из идей Конд-
ратюка Ю.В. (рисунок, фотокопия) (1914–1919). 

Фотографии: А.Д. Шаргей в детстве, с бабушкой Екатери-
ной Кирилловной и дедушкой Акимом Никитичем Доценко 
(1913); портреты Ю.В. Кондратюка (1930-е); Ю.В. Кондратюк 
среди сотрудников проектного бюро № 14 «Кузбасстроя» 
(1931–1932, Новосибирск); коллектива межрайонной конторы 
«Заготзерно» на фоне элеватора, построенного по проекту Ю.В. 
Кондратюка (копия); здания склада-зернохранилища «Масто-
донт» в г. Камень-на-Оби, построенное по проекту и под руко-
водством Ю.В. Кондратюка (вид сбоку); членов конструктор-
ской группы по проектированию ветровых электростанций; вид 
фундамента Крымской ветроэлектростанции на горе Ай-Петри, 
построенного по проекту Ю.В. Кондратюка (1934). 

Автограф Ю.В. Кондратюка на его книге «Завоевание меж-
планетных пространств», подаренной Б.Н. Воробьеву; портрет 
профессора Ветчинкина В.П., рецензента книги Ю.В. Кондра-
тюка «Завоевание межпланетных пространств». 

 
КОПТЮГ В.А. 

Ф. П-22. Оп. 39. Д. 80. 
Ф. П-269. Оп. 4. Д. 726; Д. 141. 
Ф. Р-1448. Оп. 1. Д. 37. 
 
Коптюг Валентин Афанасьевич (09.06.1931, г. Юхнов, Ка-

лужская область — 10.01.1997, г. Москва) — химик, действи-
тельный член АН СССР, вице-президент РАН, Председатель 
Сибирского отделения РАН. 
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Окончил среднюю школу с золотой медалью (1949). Окончил 
с отличием Московский химико-технологический институт 
(1954). Кандидат химических наук (1957). С 1960 г. заведующий 
лабораторией Новосибирского института органической химии 
СО АН СССР. С 1966 г. — заведующий кафедрой органической 
химии НГУ. Доктор химических наук (1965). Действительный 
член АН СССР (1979). В 1978–1980 гг. — ректор Новосибирско-
го государственного университета. С 1987 г. — директор Но-
восибирского института органической химии СО АН СССР. С 
1980 по 1997 гг. — председатель Сибирского отделения АН 
СССР (позднее — РАН) и вице-президент РАН. В 1984–1989 гг. 
— депутат Верховного Совета СССР. В 1981–1986 гг. член 
Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС. Член Президиу-
ма ЦИК КПРФ. Вице-президент и затем президент Междуна-
родного союза химиков. Вице-президент Научного комитета по 
проблемам окружающей среды Международного совета науч-
ных союзов (с 1992). Член Высшего Консультативного совета 
по устойчивому развитию при Генеральном секретаре ООН. 
Действительный член Индийской национальной академии наук 
(1985), Академии наук Болгарии (1987), Академии наук Монго-
лии (1982), Академии наук Чехословакии (1987), Академии наук 
Беларуси (1995). Основные научные интересы — изучение меха-
низмов реакций ароматических соединений и молекулярных пе-
регруппировок с участием карбониевых ионов. Почетный гра-
жданин г. Новосибирска. Лауреат Ленинской премии, Между-
народной научной премии им. А.П. Карпинского. Герой Социа-
листического Труда (1986). Награжден медалью «Серп и Мо-
лот», двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», медалями.  

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского горкома, Со-

ветского райкома КПСС.  
Переписка В.А. Коптюга с Н.Н. Амшинским о развитии гео-

логических работ; о мерах, направленных на охрану природы и 
рациональному использованию природных ресурсов Горного 
Алтая. 
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КУЧИНСКАЯ Л.С. 
Ф. Р-2037, 6 ед. хр., 1904–1971 гг., оп. 1 
 
Кучинская Людмила Степановна (1887, г. Чердынь, Перм-

ская область — 1974) — заслуженный учитель школы РСФСР.  
 
Окончила Чердынскую прогимназию (1903). Окончила семь 

классов Кунгурской гимназии (1906), восьмой класс окончила в 
г. Сарапуле. Окончила педагогические курсы руководительниц 
детских садов и по словесному циклу в г. Москва. Переехала в г. 
Новосибирск (1919). Проработала педагогом 39 лет. Последнее 
место работы — школа № 29 г. Новосибирска. Присвоено зва-
ние заслуженного учителя школы РСФСР (1951). Награждена 
медалью «За трудовое отличие» (1945), орденом Ленина (1949), 
юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина (1970), медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

 
Документы о трудовой и общественной деятельности. По-

четная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о при-
своении Л.С. Кучинской звания «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». Свидетельства об окончании Сарапульской женской 
гимназии, Московских педагогических курсов при Обществе 
воспитательниц и учительниц, формулярный список о службе 
на имя Л.С. Пачгиной. Выписка из книги записей о браке мест-
ного отдела записей актов гражданского состояния при Ново-
николаевском уездном отделе управления о бракосочетании с 
А.Я. Кучинским-Гранцевичем. Удостоверения, справки, харак-
теристики, автобиографии Л.С. Кучинской. 

Групповые и индивидуальные фотографии Л.С. Кучинской, 
ее матери, друзей, знакомых, учеников. Почтовые открытки с 
видами г. Новосибирска. 
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ЛАВРЕНТЬЕВ М.А. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14208. 
Ф. П-269. Оп. 8. Д. 169.  
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД.26, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 67, 92, 140. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 502, 503, 504, 632, 1551, 1884, 2201, 

3362, 3402, 3441, 8791, 9546, 11474, 12402, 14348, 18133, 19642; 
Оп. 4. ДД. 21, 22, 84, 178. 

 
Лаврентьев Михаил Алексеевич (06 (19).11.1900, г. Казань — 

15.10.1980, г. Москва) — математик и механик, основатель 
Сибирского отделения АН СССР и Новосибирского Академго-
родка, действительный член АН СССР (1946), вице-президент 
АН СССР (1957–1976). 

 
В 1910–1911 гг. вместе с отцом находился в Геттингене 

(Германия), где начал посещать среднюю школу. Среднее обра-
зование закончил в Казанском коммерческом училище. В 1918 г. 
поступил в Казанский университет, в 1921 г. перевелся на фи-
зико-математический факультет Московского университета, 
который окончил в 1922 г. Кандидат физико-математических 
наук (1927). Командирован на полгода во Францию для научного 
совершенствования. В конце 1927 г. избран приват-доцентом 
МГУ и членом Московского математического общества. В 
1921–1929 гг. преподавал в Московском высшем техническом 
училище. С 1929 г. — заведующий кафедрой и профессор Мос-
ковского химико-технологического института. Одновременно 
в 1929–1935 гг. работает старшим инженером Центрального 
аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского. С 
1931 г. — профессор МГУ. Доктор технических наук (1934). 
Доктор физико-математических наук (1935). С 1935 г. — 
старший научный сотрудник Математического института 
им. В.А. Стеклова; возглавил отдел теории функций. В 1939–
1941 и 1945–1948 гг. — директор Института математики 
Академии наук УССР в г. Киеве, профессор физико-
математического факультета Киевского государственного 
университета (до 1941, затем — в 1945–1948). Действитель-
ный член АН УССР (1939). На посту вице-президента АН 
УССР внес значительный вклад в восстановление научной ра-
боты институтов АН УССР после Великой Отечественной 
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войны. Будучи депутатом Верховного Совета УССР, он беспо-
коился о восстановлении Донбасса, об улучшении работы науч-
ных учреждений Украины. С 1949 г. работает в МГУ, участву-
ет в создании на базе МГУ Московского физико-технического 
института (МФТИ). В 1950 г. был избран директором Инсти-
тута точной механики и вычислительной техники. В 1953–
1955 гг. — заместитель научного руководителя КБ-11 (Ядер-
ный центр в Арзамасе-16). Вошел в первоначальный состав На-
ционального комитета СССР по теоретической и прикладной 
механике (1956). 18 мая 1957 г. было принято решение о созда-
нии Сибирского отделения АН СССР, его председателем стал 
М.А. Лаврентьев. Он возглавлял его до 1975 г. С 1960 г. читал 
лекции в Новосибирском государственном университете. С 
1975 г. возглавил Российский национальный комитет по тео-
ретической и прикладной механике (г. Москва). Лауреат Ста-
линских премий (1946, 1949), Ленинской премии (1958), Большой 
золотой медали им. М.В. Ломоносова (1977). Награжден пятью 
орденами Ленина (1953, 1956, 1960, 1967, 1975), орденом Ок-
тябрьской революции (1970), орденом Отечественной войны II 
ст. (1944), четырьмя орденами Трудового Красного Знамени 
(1945, 1948, 1953, 1954). Командор ордена Почетного легиона 
(1971). Герой Социалистического Труда (1967). Почетный 
гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 17 августа 1970 
г. за выдающийся вклад в создание и развитие крупного научно-
го комплекса — Сибирского отделения Академии наук СССР. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома, Со-

ветского райкома КПСС. Фотографии. 
 

ЛЫЩИНСКИЙ Г.П. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 3438.  
Ф. П-53. Д. 693. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 599. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 12377, 14613, 15191. 
 
Лыщинский Георгий Павлович (05.11.1922, г. Севастополь 

— 08.04.1995, г. Новосибирск) — профессор, ректор НЭТИ (ны-
не — Новосибирский государственный технический универси-
тет) (1955–1990). 
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Окончил Московский энергетический институт. В 1955 г. 
приехал в г. Новосибирск для работы в электротехническом ин-
ституте. Назначен заместителем директора, а спустя не-
сколько месяцев, в мае 1955 г., возглавил НЭТИ, став его первым 
ректором, и занимал эту должность до 1990 г. Заведовал ка-
федрой электропривода и автоматизации промышленных уста-
новок. Под его руководством развернулось строительство вуза: 
возводились учебные корпуса и общежития, создавались отделы 
и подразделения культурного, оздоровительного и спортивного 
назначения. В 1964 г. в НЭТИ был создан первый вычислитель-
ный центр на базе действующей вычислительной лаборатории 
ЭВМ «Минск-1». В 1968 г. в стенах института появилось соб-
ственное телевидение. В эти же годы складывался научно-
педагогический коллектив, закладывались традиции института. 
Началось тесное сотрудничество НЭТИ с ведущими отечест-
венными и зарубежными учеными. Уже тогда было положено 
начало плодотворному сотрудничеству с институтами СО 
РАН СССР — на базе институтов ядерной физики и физики по-
лупроводников СО РАН СССР в НЭТИ был создан физико-
технический факультет, были заключены договоры о сотрудни-
честве с Силезским политехническим институтом (Польша), 
Техническим университетом г. Хемниц (Германия), Харбинским 
политехническим институтом (Китай). Академик Междуна-
родной академии акмеологических наук. Почетный доктор Си-
лезского политехнического института (Польша). Награжден 
орденом Ленина. Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание 
присвоено 22 июня 1993 г. за выдающийся вклад в развитие ин-
женерно-технического образования и подготовку инженерных 
кадров. Почетный гражданина ХХ в. Новосибирской области. 
Его именем названа площадь в Новосибирске. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского горкома 

КПСС.  
Фотопортреты. Фрагмент заседания актива вузов г. Новоси-

бирска. 
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МАЛКИН Г.В. (коллекция) 
Ф. Р-1490, 27 ед. хр., 1922–1960-е гг., 1974 г., 1978 г., оп. 1, 

именной указатель 
Ф. П-4. Оп. 18. Д.7594. 
Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1472. ЛЛ. 50–66. 
Ф. Р-531. Оп. 1. Д. 22. ЛЛ. 19 об. — 20 об. 
 
Малкин Георгий Васильевич (1891 — после 1974) — канди-

дат геолого-минералогических наук, один из организаторов За-
падно-Сибирского филиала АН СССР. 

 
Выпускник Саратовского реального училища (1908). Неза-

конченное обучение в Саратовском инженерном училище 
(1910–1911), в Саратовском сельхозинституте (1911–1915). 
Призван на военную службу (1915–1918). После демобилизации 
вступил в ряды Красной Армии (1918). Начальник учебной во-
енной школы в г. Саратове (1-ой Саратовской пехотной диви-
зии) (1918–1919). После окончания Московских высших военных 
курсов всевобуча («Выстрел») направлен в г. Красноярск на 
должность губернского инспектора всеобуча (1919). Работал в 
системе всеобщего военного обучения (Всевобуча) в г. Красно-
ярске, г. Новониколаевске, г. Саратове, совмещая службу в ар-
мии, работая в военных издательствах и различных учрежде-
ниях: инспектором, помощником губвоенкома по всевобучу, на-
чальником отдела допризывной подготовки в штабе армии 
(1919–1922). Помощник начальника всевобуча Сибири и по со-
вместительству заместитель начальника экономического от-
дела Сибпромбюро ВСНХ (1922–1923). После демобилизации 
заведующий экономическим отделом (ЭКО) ПП ОГПУ («Сиб-
крайсовнархоз») (1923–1924). Начальник производственно-
технического отдела Сибпромбюро ВСНХ (1925–1929). Заве-
дующий промышленной группой представителя Сибкрайиспол-
кома в г. Москве, уполномоченный научно-исследовательского 
сектора при Наркомате тяжелой промышленности СССР 
(1930–1934). В составе президиума Комитета по научно-
исследовательским делам при Запсибкрайисполкоме руководил 
работой сети научно-исследовательских институтов Западно-
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Сибирского края. Инспектор научно-исследовательских учре-
ждений НКТП, заведующий технико-экономическим бюро, ин-
спектор-консультант, заведующий ЭКО в Запсибкрайплане, 
заместитель начальника производственно-экономического 
управления (ПЭУ), уполномоченный комитета и научно-
исследовательского сектора крайсовнархоза (1934–1938). Пер-
вый заместитель председателя Новосибирского облплана. 
Кандидат геолого-минералогических наук, один из организато-
ров Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР (1944–
1958), а затем и Сибирского отделения АН СССР. В послевоен-
ные годы жил и работал в г. Новосибирске.  

 
Документы (постановление, протоколы, стенограмма засе-

дания Президиума АН СССР и др.) о необходимости создания в 
Западной Сибири филиала АН СССР (архивные копии). Прото-
колы заседания научного Совета при Новосибирском облис-
полкоме о работе Томского и Новосибирского комитетов уче-
ных по организации Западно-Сибирского филиала АН СССР; 
совещания представителей научно-исследовательских институ-
тов Запсибкрая о результатах исследовательских работ, связан-
ных с Урало-Кузнецким комбинатом и др. (копии). 

Рукописи сборника Г.В. Малкина «К истории организации 
Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР», моногра-
фии «Геолого-экономический очерк Западной Сибири» Cтатьи 
Г.В. Малкина, опубликованные в газетах и журналах. Рукопись 
«Вопросы развития и укрепления Западно-Сибирского филиала 
АН СССР» (отчет о работе Западно-Сибирского филиала АН 
СССР за 1948).  

Рецензия профессора Г.В. Крылова на рукопись Г.В. Мал-
кина «Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР» [к 
истории развития научно-исследовательской работы в Сибири]. 
Переписка Г.В. Малкина с директором издательства Сибирско-
го отделения АН СССР Б.Н. Фалалеевым об издании книги. Пе-
реписка Г.В. Малкина с Институтом истории филологии и фи-
лософии Сибирского отделения Академии наук СССР (СО АН 
СССР) о подготовке статьи об организации Западно-
Сибирского филиала для сборника статей «Академия наук и 
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Сибирь (1917–1957)», посвященного 250-летию Академии наук 
СССР (есть рукопись статьи). 

Статьи из газет, посвященные 250-летию АН СССР.  
Характеристики и фотографии первых председателей За-

падно-Сибирского филиала АН СССР Т.Ф. Горбачева, Г.В. Ро-
дионова, К.Н. Шмаргунова Фотография здания Западно-
Сибирского филиала Западно-Сибирского филиала АН СССР. 

Рабочий дневник начальника производственно-технического 
отдела СибкрайСНХ Г.В. Малкина с записями распоряжений, 
замечаний и перепиской с руководителями предприятий, ве-
домств об улучшении качества их работы. Отчет о проделанной 
работе консультанта Новосибирского облисполкома Г.В. Мал-
кина председателю Новосибирского облисполкома И.Т. Гри-
шину «О путях индустриализации области». Доклад «Сибир-
ский край» и докладная записка Г.В. Малкина о состоянии топ-
ливных ресурсов, финансировании и дальнейшем развитии 
предприятий в Сибири, подготовленные для областной плано-
вой комиссии (копии). 

Доклад профессора В. Хахлова «Успехи геологического 
изучения Западной Сибири», прочитанный на пленарном засе-
дании научной конференции «25 лет Советской власти». Док-
ладные записки, сведения уполномоченного президиума ВСНХ 
по организации в Сибири и на Урале кедро-маслобойной и ко-
жевенной промышленности. Докладная записка председателя 
Сибирского промышленного бюро в Президиум ВСНХ СССР 
«Об итогах проработки комплексного плана Западно-
Сибирской части Урало-Кузнецкого комбината». Обзор докла-
дов советских и иностранных геологов, участвовавших в работе 
международного конгресса по вопросам Арктики. Стенограмма 
заседания комиссии по экономическому обоснованию воздуш-
ных линий Советского Севера (неполный вариант). 

Монография А.И. Янушевича «Вредные и полезные птицы 
Сибири» (АН СССР. Западно-Сибирский филиал. 1946). 

Орловский Н.В. «Некоторые черты динамики верховодок в 
Барабе», напечатанная в журнале «Почвоведение», 1945, № 5–6 
с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Георгию Ва-
сильевичу Малкину от автора». Переписка Г.В. Малкина с Но-
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восибирским областным государственным издательством о ре-
дактировании рукописи Н.В. Орловского «Освоение Барабы». 

Доклад сотрудника Сикрайсовнархоза Г.В. Малкина «Об 
индустриализации Сибири и перспективах развития сибирской 
промышленности» на I краевом съезде инженерно-технических 
работников 26 марта 1926 г., доклад на заседания I пленума ко-
митета по научным делам Запсибкрайисполкома 17–18 октября 
1931 г.  

Личное дело по учету кадров Новосибирского областного 
комитета КПСС. 

 
МАРЧУК Г.И. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 15865. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 640, 385. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 948, 6016, 1454, 12233, 11786, 10979. 
 
Марчук Гурий Иванович (08.06.1925, с. Петро-Херсонец, 

Грачевский район, Оренбургская губерния — 24.03.2013, г. Мо-
сква) — математик, физик, геофизик, действительный член 
АН СССР, президент АН СССР, почетный член Российской 
академии образования, Герой Социалистического Труда. 

 
В 1941–1942 гг. — помощник комбайнера в с. Духовницкое. В 

1942 г. начал обучение на мехмате МГУ. В 1943–1945 гг. слу-
жил в армии. После демобилизации окончил мехмат МГУ 
(1949) и обучался там же в аспирантуре. Кандидат физико-
математических наук (1953). С 1953 г. — сотрудник Геофизи-
ческого института АН СССР. В 1953–1962 гг. — сотрудник, 
затем начальник отдела Лаборатории «В» (с 1955 г. — Физи-
ко-энергетический институт Госатомэнерго СССР). Доктор 
физико-математических наук (1957). Член-корреспондент АН 
СССР (1962). Переехал в г. Новосибирск. В 1962–1964 гг. рабо-
тал в Институте математики СО АН СССР. В 1964–1980 гг. 
— директор Вычислительного центра СО АН СССР. Действи-
тельный член АН СССР (1968). В 1969–1975 гг. — заместитель 
председателя Президиума СО АН СССР. В 1975–1980 гг. — 
председатель Президиума СО АН СССР, одновременно — вице-
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президент АН СССР. В 1980–1986 гг. — заместитель Предсе-
дателя Совета Министров СССР, председатель Государст-
венного комитета СССР по науке и технике. В 1980–2003 гг. — 
заведующий кафедрой математического моделирования физи-
ческих процессов Московского физико-технического институ-
та. В 1986–1991 гг. — президент АН СССР. В 1991–2013 гг. — 
почетный член Президиума РАН. В 2004–2013 гг. — возглавлял 
кафедру вычислительных технологий и моделирования факуль-
тета вычислительной математики и кибернетики в Москов-
ском государственном университете им. М.В. Ломоносова. По 
совместительству с 1980 по 2000 г. — директор Отдела вы-
числительной математики АН СССР, впоследствии Инсти-
тута вычислительной математики РАН, с 2000 г. — его по-
четный директор. Был сопредседателем советско-индийского 
Совета по реализации и координации Комплексной долгосроч-
ной программы научно-технического сотрудничества между 
СССР и Индией. Депутат Совета Национальностей Верховно-
го Совета СССР 10–11 созывов (1979–1989) от Белорусской 
ССР. Народный депутат СССР (1989–1991). Депутат Верхов-
ного Совета РСФСР (1975–1980). Кандидат в члены ЦК КПСС 
в 1976–1981 гг. Член ЦК КПСС в 1981–1991 гг. Делегат XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII съездов КПСС и XIX Всесоюзной конферен-
ции КПСС. Герой Социалистического Труда (1975). Основные 
научные интересы — вычислительная и прикладная матема-
тика, в т.ч. по методам расчета ядерных реакторов, мате-
матическому моделированию в задачах физики атмосферы и 
океана, окружающей среды, в иммунологии и медицине. Автор 
более 350 научных работ. Почетный доктор Тулузского уни-
верситета (1973). Иностранный член Болгарской АН (1977), 
АН ГДР (1977), Чехословацкой АН (1977), Польской АН (1988). 
Почетный доктор Карлова университета (Прага, 1978), Дрез-
денского технического университета (1978), Будапешского по-
литехнического университета (1978). Почетный гражданин г. 
Обнинска (1985). Лауреат Ленинской премии (1961), премии им. 
А.А. Фридмана (1975), Государственная премия СССР (1979), 
международной премии им. Карпинского (1988), Государствен-
ной премии РФ (2000), Демидовской премии (2004). Награжден 
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медалью «Серп и Молот», четырьмя орденами Ленина (1967, 
1971, 1975, 1985), орденами «За заслуги перед Отечеством» II 
ст. (2005) и IV ст. (1998), золотая медаль им. М.В. Келдыша 
(1981), золотая медаль им. П.Л. Чебышева (1996), большая зо-
лотая медаль им. М.В. Ломоносова РАН (2004), кавалер сереб-
ряного знака «Достояние Сибири». 

Основные сочинения: Численные методы расчета атомных 
реакторов (М., 1959), Методы расчета атомных реакторов 
(М., 1961), Численные методы в прогнозе погоды (Л., 1967), 
Численные методы в теории переноса нейтронов (М., 1971; в 
соавт.), Численное решение задач динамики атмосферы и 
океана (Л., 1974), Повышение точности решений разностных 
схем (М., 1979; в соавт), Введение в проекционно-сеточные 
методы (M., 1981; в соавт.), Методы вычислительной мате-
матики (М., 1989; в соавт.), Математические модели в имму-
нологии. Вычислительные методы и эксперименты (М., 1991), 
Сопряженные уравнения и анализ сложных систем (М., 1992).  

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Фотопортреты и фотографии. 
 

МОРОЗОВ А.П. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 11510. 
Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 16884. 16885, 16888. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 3953. 
 
Морозов Алексей Петрович (26.01.1901, г. Великий Устюг, 

Вологодская губерния — ?) — первый ректор Новосибирской 
государственной академии водного транспорта (1951–1952). 

 
Из крестьян. В 1915 г. работал слесарем мастерских Коза-

ковой. В 1917–1918 гг. обучался в Воткинском техническом 
училище. С марта 1918 г. работал слесарем оборудования в чу-
гунно-литейном цехе на Воткинском судоремонтном заводе. 18 
сентября 1918 г. зачислен добровольцем в 1-й Северо-Двинский 
батальон Красной Армии. В 1922–1924 гг. обучался на рабфаке 
в Северо-Двинске. В 1924 г. направлен в Томский технологиче-
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ский институт, где обучался по специальности «внутренние 
водные пути». С 1930 г. аспирант, затем — доцент Сибирско-
го института инженеров транспорта. В июле 1932 — июле 
1933 гг. — и.о. директора Сибирского института инженеров 
водного транспорта. С июля 1935 г. поступил на службу в За-
падно-Сибирское речное пароходство, затем — Верх-
Иртышское пароходство. С 1936–1938 гг. — прораб дноуглу-
бительных работ Верхнеобского района. С марта 1941 по ок-
тябрь 1947 гг. — начальник управления путей Обского бассей-
на, руководил путевыми работами на рр. Томи, Оби, Иртыше, 
Бии. С 1947 по 1952 гг. — заместитель начальника главвосто-
ка, в его ведении находились вопросы путевого хозяйства и ка-
питального строительства. С 1948 г. являлся членом научно-
технического Совета Наркомата речного флота СССР. С 1944 
г. — членом Совета транспортно-энергетического института 
Западно-Сибирского филиала АН СССР. В июне 1951 — 27 ав-
густе 1952 гг. — первый ректор Новосибирской государствен-
ной академии водного транспорта. Награжден орденами «Знак 
почета» (1943), «Отечественной войны» 1 ст. (1947), медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945гг.» (1946). 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Персональное дело коммуниста Морозова А.П. 
 

НЕРОД И.А. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 11962.  
Ф. П-2. Оп. 6. Д. 1588.  
 
Нерод Иван Анисимович (22.06.1903, д. Каменка, Ирбейский 

район, Красноярский край — [1938, г. Новосибирск]) — первый 
директор Новосибирского государственного педагогического 
института (ныне — университета) (1935–1938). 

 
Из крестьян. В 1920 г. окончил Томский рабфак. В 1921–

1923 гг. работал учителем в начальной школе д. Николаевка 
Канского уезда. В 1923 г. избран секретарем Канского укома 
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комсомола. В 1925–1929 гг. работал инспектором Сибирского 
крайоно. В 1926 г. поступил в Новосибирский кооперативно-
экономический техникум (не окончил). В 1928 г. поступил в за-
очный педагогический институт (не окончил). В 1929 г. назна-
чен заведующим Минусинским окроно, затем районо в Ленин-
градской области. В 1934 г. возвращается в г. Новосибирск, 
назначен заместителем заведующего Западно-Сибирского 
крайоно. В 1935 г. — заведующим Новосибирским гороно. В 
1935 г. назначен директором вечернего Новосибирского город-
ского педагогического института. Числится в «сталинских 
расстрельных» списках от 19 апреля 1938 г. (кат.1). 

 
Личные дела по учету Сибкрайкома РКП (б), Западно-

Сибирского крайкома РКП (б).  
 

НОВОМБЕРГСКИЙ Н.Я. 
Ф. Р-12. Оп. 1. Д. 851. ЛЛ. 21– 54; Д. 1319. Л. 1–2; Оп. 2. Д. 

113. ЛЛ. 115–122; Д. 451. ЛЛ. 90–94. 
Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 1002. ЛЛ. 1–4. 
Ф. Р-918. Оп. 1. Д. 147. ЛЛ. 1–2об.; Д. 264. ЛЛ. 142 –143; Д. 

1081. 
Ф. Р-1131. Оп. 1. ДД. 29, 63, 64, 69. 
Ф. Р-1228. Оп. 3. Д. 13. ЛЛ. 282–293. 
Ф. Р-1685. Оп. 1. Д. 10. 
 
Новомбергский Николай Яковлевич (1871, станица Барсу-

ковская, Кубанская область — 17.02.1949, г. Архангельск) — 
экономист, историк права и медицины, доктор права, замес-
титель председателя Сибирской плановой комиссии.  

 
В 1896 г. окончил юридический факультет Варшавского 

университета. В 1896–1902 гг. находился на государственной 
службе в Варшавской, Тобольской, Иркутской губерниях, в 
Приморской области. Был старшим чиновником особых пору-
чений при губернаторе, председательствовал в Иркутском 
уездном съезде крестьянских начальников. По поручению То-
больского губернатора занимался изучением быта переселен-
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цев. Окончил Петербургский археологический институт (1903), 
учился в Тюбингенском, Геттингенском и Берлинском универ-
ситетах. В 1904–1905 гг. читал лекции по вопросам свободы 
печати в Парижской школе общественных наук. Действитель-
ный член Петербургского археологического института и импе-
раторского Русского географического общества (с 1906). С 
1906 г. — приват-доцент, с 3 марта 1908 г. — и.д. экстраорди-
нарного, с 10 мая 1911 г. — и.д. ординарного профессора юри-
дического факультета Томского университета. С 2 сентября 
1917 г. по январь 1919 г. — декан этого факультета. Был од-
ним из организаторов и преподавателем Омского сельскохо-
зяйственного института. Магистр полицейского права (1907). 
Доктор государственного права (1919). В 1917 г. недолго вхо-
дил в партию социалистов-революционеров, был активным 
сторонником сибирского областнического движения. В 1917 г. 
был избран членом Сибирской областной думы. В марте 1918 г. 
арестовывался советской властью в г. Томске. После сверже-
ния большевистской власти в Сибири стал товарищем мини-
стра туземных дел Временного Сибирского правительства. С 4 
ноября 1918 г. — товарищ министра внутренних дел Временно-
го Всероссийского, с 18 ноября 1918 г. — Российского прави-
тельства, действовавшего при Верховном правителе адмирале 
А.В. Колчаке. В состав МВД тогда вошли структуры упразд-
ненного министерства туземных дел, которыми и ведал Ново-
мбергский. Однако уже вскоре он разочаровался в колчаковской 
власти и 21 февраля 1919 г. был уволен согласно личному про-
шению. После разгрома колчаковских войск продолжал зани-
маться преподавательской деятельностью в Омском сельско-
хозяйственном институте. 10 мая 1920 г. был арестован, при-
говорен Чрезвычайным революционным трибуналом Сибири к 
заключению до окончания гражданской войны с применением 
принудительных работ. Переселился в г. Новониколаевск (г. 
Новосибирск). В 1921 г. — экономист экономического отдела 
Сибревкома. С 1921 г. по декабрь 1928 г. работал в Сибирской 
краевой плановой комиссии: член коллегии (с 1921), замести-
тель председателя комиссии (с 1927), председатель бюро по 
изучению производительных сил Сибирского края (с мая 1927), 
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председатель бюро по электрификации Сибири. Являлся членом 
правления Общества изучения Сибири и ее производительных 
сил. В конце 1928 г. был уволен и лишен избирательных прав. В 
первой половине 1929 г. по постановлению ВСНХ Сибири участ-
вовал в составлении лесопромышленного плана Сибири. В 1929–
1930 г. был ученым секретарем и организатором комиссии Су-
лакстроя в Дагестанской АССР. По поручению Совнаркома Да-
гестанской республики разработал основной вариант организа-
ции химического комбината для использования гидроэлектро-
станции на р. Сулак. В январе 1930 г. арестован в Москве. 23 
июня 1930 г. постановлением Коллегии ОГПУ осужден по ст. 
58-6 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ. 7 марта 1932 г. во изменение 
предыдущего постановления на оставшийся срок выслан в Се-
верный край. Освобожден 25 января 1934 г. условно-досрочно по 
инвалидности. Выслан в г. Архангельск, где жил на случайные 
заработки. В 1943 г. ему без защиты диссертации была прису-
ждена ученая степень доктора исторических наук. В 1943–1949 
гг. — профессор Архангельского государственного педагогиче-
ского института, Архангельского государственного медицин-
ского института. Лауреат двух больших премий им. графа 
А.С. Уварова и двух малых премий им. графа А. С. Уварова. 

Основные сочинения: Материалы для изучения быта пере-
селенцев, водворенных в Тобольскую губернию. Вып. 1 (То-
больск, 1898), Волостной суд, преобразованный по Закону 2-го 
июня 1989 года: Практическое руководство (Тобольск, 1900), 
По Сибири. Сборник статей по крестьянскому праву, народ-
ному; образованию, экономике и сельскому хозяйству (СПб, 
1903) Остров Сахалин (СПб, 1903) Народная медицина в Мос-
ковском государстве (СПб, 1904), Черты врачебной практики в 
Московской Руси (культурно-исторический очерк). (СПб, 1904), 
Материалы по истории медицины в России (Тома I–IV. СПб, 
1906–1907; Том V, Томск, 1910), Врачебное строение в допет-
ровской Руси (Томск, 1907), Слово и дело государевы (Тома I, II, 
М., 1909; Томск, 1911), Опыт российской ветеринарной фар-
макопеи в половине XVIII в. (М., 1912), Очерки внутреннего 
управления в Московской Руси XVII столетия. Продовольст-
венное строение: материалы (Тома I, II. Томск, 1914–1915), 
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Клады и кладоискательство в Московской Руси XVII ст. (Пг., 
1915). 

 
Личное дело Новомбергского Н.Я., консультанта Сибирско-

го планового управления (1922). Жизнеописание профессора 
Томского университета и Омского сельскохозяйственного ин-
ститута Н.Я. Новомбергского (1928). Аттестационная характе-
ристика, данная Н.Я. Новомбергскому, консультанту экономи-
ческого управления и члену экономического совещания при 
Сибпромбюро ВСНХ (31 января 1924). 

Служебная записка ректора Сибирского ветеринарного ин-
ститута (г. Омск) уполномоченному Наркомпроса по вузам Си-
бири с просьбой о выдаче разрешения проф. Н.Я. Новомберг-
скому на ведение в институте курса экономики животноводства. 

Записка Н.Я. Новомбергского «Хозяйственное расслоение 
сельского населения Сибири в связи с основными вопросами 
экономической политики» (1920). Справка бюро по изучению 
производительных сил Сибири при Сибкрайплане о работе за 
период с 1 мая 1927 по 1 мая 1928 г. за подписью председателя 
бюро Н.Я. Новомбергского и ученого секретаря Н.К. Ауэрбаха. 
Докладная записка Н.Я. Новомбергского председателю Сиб-
крайплана о задачах бюро по изучению производительных сил 
Сибири и о мерах по усилению финансирования его работы (16 
июля 1928). Стенограмма выступления Н.Я. Новомбергского по 
докладу о директивах к контрольным цифрам на 1928–1929 гг. 
на 2-м совещании плановых органов Сибирского края (11 мая 
1928). Тезисы доклада Н.Я. Новомбергского «Об организации 
конъюнктурной секции при Сибплане». Тезисы доклада 
Н.Я. Новомбергского к докладу Я.С. Эдельштейна о состоянии 
и перспективах научного изучения производительных сил 
СССР (1928). 

Статьи Н.Я. Новомбергского «О распродаже казенных запа-
сов вина», «О закрытии курсов по социализации земли, органи-
зованных Томским губернским земельным комитетом», опуб-
ликованные в «Народной газете» (органе Томской губернской 
земской управы) в 1918 г (16 (3) июля, № 11; 7 июля (24 июня), 
№ 7). 
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ПЕРВУШИН В.А. 
Ф. Р-148, 309 ед. хр., 1950–1988 гг., оп. 1 
Ф. П-22. Оп. 26. Д.134 
 
Первушин Виктор Александрович (11.08.1908, г. Сакт-

Петербург — 28.04.1991) — профессор, доктор экономических 
наук, ректор Новосибирского института народного хозяйства 
(1967–1974) (ныне — Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления), заслуженный деятель науки 
РСФСР.  

 
Родился в семье банковского служащего. В 1921 г. с роди-

телями переехал в г. Новониколаевск. Закончил Сибирский 
краевой кооперативный техникум (1928). Работал в сфере по-
требительской кооперации в гг. Кемерово, Новосибирск, Тара, 
Омск. В 1937 г. был арестован по обвинению во вредительстве, 
находился под следствием до сентября 1939 г., реабилитиро-
ван. Во время Великой Отечественной войны работал началь-
ником планово-экономического отдела комбината № 179 (завод 
«Сибсельмаш»). Член КПСС (с 1944). В 1947 г. закончил фило-
софский факультет Вечернего университета Марксизма-
Ленинизма, в 1948 г. — экономический факультет Всесоюзного 
заочного института советской торговли. С апреля 1948 г. ра-
ботает заведующим Новосибирским филиалом Всесоюзного 
заочного института советской торговли, затем старший пре-
подаватель политической экономии в НИИГАиК. Защитил кан-
дидатскую диссертацию (1954), преподавал в Новосибирском 
инженерно-строительном институте. Организовал кафедру 
политэкономии, которой руководил 10 лет. Защитил доктор-
скую диссертацию (1963), в 1965 г. ему присвоено звание про-
фессора. Редактировал научные труды, руководил аспиранту-
рой. Руководил институтом народного хозяйства (1967–1974). 
Профессор кафедры политэкономии Новосибирского инженер-
но-строительного института (1975). Возглавлял редакционно-
издательский совет Новосибирского инженерно-строитель-
ного института и был редактором многих научных трудов и 
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учебно-методических пособий. Заслуженный деятель науки 
РСФСР.  

 
Диссертации на соискание ученой степени кандидата эко-

номических наук «К вопросу о дифференциальной ренте при 
социализме», на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук «Дифференциация производительности обществен-
ного труда и ее экономические последствия при социализме». 
Рукописи книги «О региональных особенностях уровня и 
структуры себестоимости», статей, научных докладов, тезисов 
выступлений на всесоюзных, общесибирских и межвузовских 
научных конференциях, научном совете Института экономики 
СО АН СССР, обзоров, рефератов, методических разработок. 
Опубликованные статьи. Рецензии, отзывы В.А. Первушина. 
Списки опубликованных и неопубликованных научных трудов. 

Переписка с научными учреждениями, коллегами по науч-
ной работе. Письма к В.А. Первушину от сестер Н.А. Васи-
левской и К.А. Дмитриевой, брата М.А. Первушина, дочери 
О.В. Дудиковой, Н.А. Ластовской, Л.Г. Ивановой, А.П. Сливко, 
А.Ф. Фаворского и др. Письма В.А. Первушина к жене, дочери, 
сестре. 

Почетные грамоты.  
Рецензии, отзывы на работы П.А. Первушина.  
Личное дело по учету кадров Новосибирского горкома 

КПСС. 
 

ПОСТНОВ Г.С. 
Ф. Р-2032, 106 ед. хр., 1897–1981 гг., оп. 1 
 
Постнов Георгий Сергеевич (22.07.1925, г. Кировоград, 

Свердловская область — 20.02.1978, г. Новосибирск) — заве-
дующий сектором русской и советской литературы Институ-
та истории, филологии и философии СО АН СССР, доктор фи-
лологических наук.  

 
Окончил Тимашевскую среднюю школу Куйбышевской об-

ласти. Призван в армию (1943). Ушел на фронт (1944). Окончил 
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Новосибирский педагогический институт (1945–1947). Асси-
стент на кафедре литературы. Защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Реалистические романы Теодора Драйзера 
1900–1905 гг.» (1956). Старший преподаватель Новосибирско-
го государственного педагогического института. Руководил 
секцией молодых любителей театра, выступал как профессио-
нальный театральный критик, как драматург. Заведовал ли-
тературной частью театра «Красный факел». Работал в Си-
бирском научном центре в отделе гуманитарных исследований 
института экономики и организации промышленного произ-
водства СО АН СССР, с преобразованием отдела в институт 
истории, филологии и философии СО АН СССР становиться 
старшим научным сотрудником, а затем заведующим секто-
ром русской и советской литературы. Изучал современные 
процессы развития литературы Сибири после Великой Ок-
тябрьской революции, в годы социалистического строитель-
ства. Один из инициаторов и организаторов работы над двух-
томником «История русской литературы». Защитил доктор-
скую диссертацию по проблемам сибирской литературы. Под 
его руководством вышел библиографический указатель «Рус-
ская литература Сибири». Научный редактор периодического 
информационного бюллетеня по науке, литературе и искусству 
Сибири, издаваемого ГПНТБ СО АН СССР. Читал лекционные 
курсы по зарубежной литературе разных эпох, осуществлял 
научное руководство аспирантами, активно участвовал в под-
готовке научных кадров Новосибирского государственного 
университета. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией».  

Сочинения: пьеса «В одном институте»; «Когда театр 
волнует» (1968); «Революционер-ученый» (1969); монография 
«Русская литература Сибири первой половины XIX века» 
(1970); «Сибирь и поэзия декабристов» (1985). 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Г.С. Постнова (Ф. П-62, 
30 ед.хр.). 
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Монографии «Русская литература Сибири 1-й половины 
XIX в.». (Новосибирск, 1970); «Сибирь в поэзии декабристов» 
(Новосибирск, 1976). Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора филологических наук «Пути развития 
русской литературы Сибири 1-й половины XIX в.» (1974). Кни-
га М.Н. Букиной и Г.С. Постнова «Революционер-ученый (Б.В. 
Дидковский)». (Свердловск, 1969). Макет библиографического 
указателя «Русская литература Сибири» (подготовлен под ру-
ководством Г.С. Постнова). Рукописи вступительной статьи к 
сборнику избранных произведений Н.М. Ядринцева, статей 
«Семь шагов в неизведанное» (о творчестве Е.Д. Петряева), 
«Разносторонне, по-русски даровит…» (о Н.Г. Гарине-
Михайловском), «Телевизор или театр», рецензии. Список 
творческих работ Г.С. Постнова.  

Переписка Г.С. Постнова с редакциями и издательствами, с 
родственниками. Письма Г.С. Постнова матери М.Н. Букиной, 
брату А.Б. Дидковскому, сыну В.Г. Постнову, редактору жур-
нала «Урал» Ю.И. Темникову. Письма к Г.С. Постнову от мате-
ри М.Н. Букиной. 

Трудовая книжка (копия), характеристика, автобиография, 
список орденов и медалей Г.С. Постнова. Некролог. 

Рукопись воспоминаний М.Н. Букиной о Г.С. Постнове. 
Статьи, заметки с отзывами на режиссерские работы Г.С. Пост-
нова, с рецензиями на его литературные и драматические про-
изведения. 

Документы М.Н. Букиной (1904 — не уст.), инженера-
геолога Свердловского геологического управления — матери 
Г.С. Постнова: «Уральская экскурсия. Северный маршрут (гео-
логия района г. Свердловска)» (1937), воспоминания о Б.В. 
Дидковском, Г.С. Постнове, рукопись мемуаров. Библиографи-
ческий список литературы о Б.В. Дидковском, составленный 
М.Н. Букиной. Письма к М.Н. Букиной от художника В.А. Ба-
талова, соратницы Б.В. Дидковского А.Н. Бычковой, члена ред-
коллегии «Истории русской литературы Сибири» Е.Д. Петряева 
и др. Трудовая книжка (копия), характеристики, справка о реа-
билитации.  
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Документы, собранные М.Н. Букиной о Б.В. Дидковском, 
члене Областного комитета советов рабочих и солдатских депу-
татов Урала в 1918–1919 гг., первом ректоре Уральского уни-
верситета — отчиме Г.С. Постнова: статьи и заметки о деятель-
ности Б.В. Дидковского на Урале, телеграмма В.И. Ленину, 
подписанная Б.В. Дидковским (копия, 1918), удостоверения, 
расписки об организации переезда бывшего царя Николая Ро-
манова из Тобольска в Екатеринбург (фотокопии), анкета члена 
ВЦИК XV созыва Б.В. Дитковского (фотокопии), справка о 
реабилитации (копия).  

Фотографии Г.С. Постнова, его родственников, Б.В. Дид-
ковского.  

Документы о Б.В. Дидковском, отчиме Г.С. Постнова, отло-
жились в фондах Государственного архива Свердловской об-
ласти.  

 
ПОТУЖНЫЙ А.К. 

Ф. П-22. Оп. 5. Д. 4864. 
 
Потужный Андрей Ксенофонтович (1905–1955) — канди-

дат технических наук, доцент, первый директор Новосибир-
ского электротехнического института (ныне — Новосибир-
ский государственный технический университет) (1950–1955). 

 
Окончил Харьковский электротехнический институт 

(1930). Кандидат технических наук (1939). С 1947 г. — декан 
электрофизического факультета, основатель и заведующий 
кафедрой «Электроизоляция, кабельная и конденсаторная тех-
ника» в Томском политехническом институте. С 1950 по 1955 
гг. — первый директор Новосибирского электротехнического 
института. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского горкома 

КПСС. 
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ПРОПАСТИН С.Е. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 14067 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13287 
 
Пропастин Сергей Емельянович (04.10.1895, г. Воронеж — 

10.1941, г. Киев) — первый начальник Новосибирского инсти-
тута военных инженеров транспорта (ныне — Сибирский го-
сударственный университет путей сообщения) (1932–1936) 

 
Из семьи грузчика ст. Воронеж. В I-ю мировую войну ко-

мандовал ротой в звании поручика. Член РКП (б) с 1920 г. С 
1919 г. по 1921 г. — участник гражданской войны на Северном, 
Польском и Кавказском фронтах в должности командира пол-
ка. После окончания гражданской войны остался в составе 
РККА, командовал 485 полком. Приказом РВСР № 204 в 1923 г. 
награжден орденом Красного Знамени. С 1932 г. — первый на-
чальник Новосибирского института военных инженеров 
транспорта. 15 января 1936 г. был откомандирован в распо-
ряжение Наркомата обороны СССР. Погиб, защищая Родину 
от фашистских оккупантов, под г. Киевом в октябре 1941 г. 

 
Личное дело по учету кадров Запсибкрайкома РКП (б). Фо-

топортрет. 
 

ПРОТОПОПОВ Н.Н. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 20299, 20300. 
Ф. П-22. Оп. 19. Д. 140. 
Ф. П-375. Оп. 5. Д. 2139. 
 
Протопопов Николай Николаевич (14.05.1904, г. Одесса — 

28.06.1969, г. Новосибирск) — первый ректор Новосибирского 
института советской кооперативной торговли (ныне — Си-
бирского университета потребительской кооперации) (1956–
1969). 

 
С 1913 г. по 1922 г. обучался во Владивостокском коммерче-

ском училище. С 1922 по 1926 г. работал экономистом-
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инструктором в потребкооперации Приморья. С 1926 по 1930 
г. учился на экономико-географическом факультете Дальнево-
сточного государственного университета. С 1930 по 1934 г. 
трудился в объединении рыбной промышленности и коопера-
тивном банке экономистом и одновременно преподавал эконо-
мическую географию в Институте рыбной промышленности и 
Дальневосточном госуниверситете. В 1934 г. переехал в Ново-
сибирск. Работал в вузах г. Новосибирска: Торгово-това-
роведном институте Центросоюза, Урало-Сибирском инсти-
туте народного хозяйства, Педагогическом институте — до 
июня 1941 г. В 1941 г. назначен заместителем начальника гос-
питаля СибВО по организационно-хозяйственной и воспита-
тельной работе. В 1942 г. решением бюро Новосибирского об-
кома РКП (б) был направлен на Новосибирские межобластные 
курсы подготовки партийно-хозяйственных работников пре-
подавателем экономической теории и экономической геогра-
фии, а затем заведующим кафедрой. Кандидат экономических 
наук (1948). Избирался заместителем, а затем председателем 
Новосибирского областного отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных знаний «Знание». 
В начале мая 1956 г. назначен ректором Новосибирского ин-
ститута советской кооперативной торговли. Первое десяти-
летие своего существования вуз готовил товароведов и эконо-
мистов. В 1966 г. был организован инженерно-технологический 
факультет. Одновременно возглавлял Новосибирское област-
ное общество «Знание», выступал с лекциями, докладами в 
районах города и области, руководил многими научно-
практическими конференциями по проблемам совершенствова-
ния деятельности потребкооперации, использования природ-
ных ресурсов, продуктов питания, народонаселения Сибири. 
Заслуженный деятель науки Бурятской АССР. Награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалями. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Новосибирской ВПШ. 
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РИЖСКИЙ М.И. 
Ф. Р-2124, 33 ед. хр., 1940–1996 гг., оп. 1 
 
Рижский Михаил Иосифович (30.10.1911–19.08.2000, г. Но-

восибирск) — кандидат исторических наук, профессор НГУ. 
 
Землекоп, перегонщик на шахтах Донбасса, чернорабочий, 

токарь на заводах г. Ленинграда. В 1931 г. поступил на мате-
матический факультет МГУ, был призван в Красную Армию, 
после службы возвратился в МГУ и добился перевода на вновь 
открытый исторический факультет университета. В годы 
обучения участвовал в этнографических экспедициях, опубли-
ковал первую научную работу. В годы Великой Отечественной 
войны как командир роты отдельного инженерно-саперного 
батальона участвовал в военных действиях, служил военным 
представителем в Германии. Поступил в аспирантуру МГУ 
(1946), совмещая обучение в ней с преподаванием латинского 
языка в МГУ и МГПИ. Защитил кандидатскую диссертацию 
(1950). Преподаватель Читинского государственного педаго-
гического института (1950–1962). В годы работы в ЧГПИ 
участвовал в археологических экспедициях под руководством 
А.П. Окладникова, написал ряд популярных работ по истории 
Библии, древнейшей истории и археологии Забайкалья, раздел 
«Гунны в Монголии и Забайкалье» для первого тома академиче-
ской «Истории Сибири». Переехал в г. Новосибирск (1962), пре-
подавал латинский и греческий языки, историю первобытного 
общества и древнего мира на вновь образованном гуманитар-
ном факультете Новосибирского государственного универси-
тета, которому отдал более четверти века своей жизни. За 
годы преподавания в НГУ подготовил сотни специалистов-
историков и филологов, избран доцентом, профессором. Ос-
новные научные труды связаны с историей Библии и научными 
изданиями ее текста, переводами с латинского языка класси-
ческих произведений римской литературы. Опубликовал моно-
графии «История переводов Библии в России» (1976), «Библей-
ские пророки и библейские пророчества», «Книга Экклезиаста» 
(1990-е). Несмотря на то, что эти книги создавались для мас-
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сового читателя, написаны они на высочайшем профессио-
нальном уровне и являются достижением научной библиисти-
ки. В переводе М.И. Рижского были опубликованы «Философ-
ские трактаты» Цицерона (1985). Книге «Библейские пророки 
и библейские пророчества» был присужден диплом I степени 
Всесоюзного общества «Знание». 

 
Список научных трудов. 
Рукописи монографий: «Рабство в сельском хозяйстве 

Древней Италии во II в. до н. э . — I в. н. э. (в основном по со-
чинениям Катона, Варрона и Колумелы)» (дисс. к.и.н.); «Исто-
рия переводов Библии в России» (рукопись с авторской прав-
кой); Цицерон «Философские трактаты» (пер. с лат., рукопись с 
правкой редактора и переводчика); «Книга Иова: Из истории 
библейского текста» (вариант с авторской правкой и правкой 
редактора А.П. Окладникова); «Библейские пророки и библей-
ские пророчества» (рукопись с авторской правкой); «Книга 
Экклезиаста» (отдельные главы, рукопись с авторской прав-
кой). 

Рукописи учебных пособий, статей, рецензий: «Из истории 
Библии в России» (проспект), «Древние переводы Библии», 
«Переводы Библии на русский язык» (методические указания к 
спецкурсу), «Образ Иова», «Книга Иова в греческом переводе», 
«Библейские вольнодумцы» и рукописи других статей. Рецен-
зии на книги H.D.F. Kitte «The Greeks», R.H. Barrow «The Ro-
mans», Н. Григорьева «Тайна Иерусалимского храма», 
Н.А. Костенко «Атеизм и нравственность». 

Фотографии Шилкинской писаницы, открытой М.И. Риж-
ским. 

Книги с дарственными надписями М.И. Рижскому. 
Выписки из протоколов ученого совета ГФ НГУ, группы 

«Актуальные проблемы научного атеизма» о рекомендации 
книг М.И. Рижского к печати, договора с издательствами. 

Опубликованные научные труды: И.И. Кириллов, 
М.И. Рижский «Очерки древней истории Забайкалья» (Чита, 
1973); Цицерон «Философские трактаты» (пер. с лат.) (М., 
1985); М.И. Рижский «Библейские пророки и библейские про-
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рочества» (М., 1987); М.И. Рижский «Книга Иова: Из истории 
библейского текста» (Новосибирск, 1991); М.И. Рижский «Кни-
га Экклезиаста. В поисках смысла жизни» (Новосибирск, 1995). 

Статьи: «Демонологические представления шапсугов», 
«Гунны в Забайкалье», «О применении рабского труда в сель-
ском хозяйстве Италии в I в. н. э.»; «Проблемы теодицеи в Вет-
хом Завете» (Бахрушинские чтения 1971); «Образ Иова» (Бах-
рушинские чтения 1973); «Черты кризиса рабского производст-
ва в сельском хозяйстве Италии в I в. н. э.», «Гунны в Монголии 
и Забайкалье». 

Методические пособия, разработанные М.И. Рижским для 
студентов НГУ: «История первобытного общества и древнего 
мира», «Переводы Библии», «Методические указания к прове-
дению педагогической практики». 

Доклады и лекции студентов НГУ по истории Древнего ми-
ра и научно-атеистическим проблемам, подготовленные в се-
минаре М.И. Рижского. 

Письма от коллег и из научных учреждений: д. и. н. 
Б.Г. Могильницкого, профессора П.П. Модесто, Ассоциации 
гуманистического иудаизма, Института мировой литературы. 
Письма из редакции журнала «Наука и религия». Письма от чи-
тателей журнала «Наука и религия». 

Характеристика доцента Д.Г. Редера на М.И. Рижского для 
поступления в аспирантуру МГУ, М.И. Рижский «Заметки из 
больницы», сообщение общества «Знание» о присуждении ди-
плома I ст. книге «Библейские пророки и библейские пророче-
ства» (1946–1988). 

Фотографии М.И. Рижского с участниками археологических 
экспедиций (в т.ч. А.П. Окладниковым), курсантами НВВПУ и 
студентами НГУ. 

Рецензии А.А. Алексеева, В.В. Евсюкова и др. на книги 
М.И. Рижского. Ответ М.И. Рижского на отзыв анонимного ре-
цензента о «Книге Иова: Из истории библейского текста». 

Статьи о М.И. Рижском. 
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РУМЕР Ю.Б. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 21221. 
Ф. П-269. Оп. 4. Д. 1286; Оп. 5. Д. 1376. 
 
Румер Юрий Борисович (28.04.1901, г. Москва — 01.02.1985, 

г. Новосибирск) — физик-теоретик, доктор физико-
математических наук, директор Института радиофизики и 
электроники Сибирского отделения АН СССР (1957–1964). 

 
Окончил физико-математический факультета Московского 

университета. В 1927–1932 гг. находился на стажировке в 
Германии в Геттингенском университете, где работал асси-
стентом М. Борна. В 1932 г. сделал фундаментальное откры-
тие канонических структур молекул. С сентября 1932 г. — до-
цент кафедры теоретической физики МГУ. С января 1933 г. — 
профессор. В 1932–1937 гг. преподаватель в МГУ, одновремен-
но в 1935–1938 гг. научный сотрудник в Физическом институ-
те АН СССР. В 1938 г. арестован «как пособник врага народа 
Ландау». Работал в шарашке — ЦКБ 29, которое находилось в 
пригороде Омска Куломзино. В 1946 г. переведен в Таганрог, 
работал в группе Р.Л. Бартини, руководившим проектом по 
созданию нового транспортного самолета. Срок заключения 
отбыл полностью. Был сослан в Енисейск. С 1948 по 1950 г. ра-
ботал в Енисейском учительском институте (в настоящее 
время — Лесосибирский педагогический институт), профессор 
кафедры физики и математики. В 1950 г. переехал в Новоси-
бирск. В 1953 г. принят на работу в должности старшего на-
учного сотрудника Западно-Сибирского филиала АН СССР. 
Преподавал в Новосибирском педагогическом институте. С 
1953 и по 1957 г. заведовал отделом технической физики За-
падно-Сибирского филиала АН СССР в г. Новосибирске. В 1957 
г. назначен директором Института радиофизики и электрони-
ки, который стал первым физическим институтом в Новоси-
бирске. В 1964 г. институт был объединен с Институтом фи-
зики полупроводников. Некоторое время работал в Институте 
математики, а затем в Институте ядерной физики СО АН 
СССР (с 1967 г. — завсектором). Почти 20 лет занимался пе-
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дагогической деятельностью в Новосибирском государствен-
ном университете. Ушел на пенсию в 1972 г. Награжден двумя 
орденами «Знак Почета». 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Советского райкома КПСС. 
 

СЕНАТОРОВ П.И. 
Ф. Р-1791, 7 ед. хр., 1940–1957 гг., оп. 1 
Ф. П-4. Оп. 18.Д.10552. 
 
Сенаторов Петр Иванович (21.12.1887, д. Картисяк, Кубия-

зовская волость, Бирский уезд, Уфимская губерния — не уст.) 
— доцент Новосибирского сельскохозяйственного института.  

 
Окончил Накаряковскую сельскую школу (1899), Бирское 

уездное училище (1902). Помощник писаря в Бураевском воло-
стном правлении, затем в Ваныт-Алпаутовском. Закончил 
Уфимское землемерное училище (1909). Учился в Московском 
сельскохозяйственном институте на инженерном отделении 
(1909–1915, 1918–1919). Землемер в Московской землеустрои-
тельной комиссии (1910–1913). Старший техник Первой По-
волжской партии в г. Саратове (1915–1916). Переведен на 
фронт в Управление Гидротехнических работ Западного 
фронта (1916–1918). Вернулся в г. Москву (1918). Инженер в 
Наркомземе РСФСР (1918). Работал в Уфимском губземотде-
ле (1919–1920), Башсовнархозе инженером для изысканий. Про-
водил разведку соли, принял участие в постройке Усольского 
соляного завода. Помощник директора Богоявленского сте-
кольного завода (1922–1923). Преподаватель в Уфимском зем-
летехникуме в г. Уфа (1923–1927). Заведующий гидротехниче-
ским отделом Красноярской Переселенческой партии (1927–
1929). Заведующий строительной группы совхозов «Центро-
гидростроя» в г. Новосибирске (1929–1934). Начальник и глав-
ный инженер отдела мелиорации Новосибирского Краевого зе-
мельного управления, а затем областного земельного управле-
ния (1934–1947). Член РКП (б) с 1943. Закончил Московский 
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гидромелиоративный институт со званием инженера гидро-
техника (1939–1941). Старший преподаватель Новосибирского 
сельскохозяйственного института, а затем заведующий ка-
федрой геодезии и мелиорации (1947). Доцент кафедры мелио-
рации (1949–1958). Вышел на пенсию (1958). 

 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук «Гидротехнические и мелиоративные мероприятия 
как основной фактор восстановления рыбопродуктивности озе-
ра Чаны».  

Статьи, тезисы докладов о поднятии продуктивности озера 
Чаны, об использовании естественных богатств Барабинской 
степи. Графики, схемы, диаграммы мелиоративных работ.  

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС. 

 
СИНЯГИН И.И. 

Ф. Р-2090, 79 ед. хр., 1929–1978 гг., оп. 1 
Ф. Р-2374. Оп. 1. ДД. 6, 191, 192, 276. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 22692. 
 
Синягин Ираклий Иванович (07.03. 1911, г. Москва — 1978) 

— академик, председатель Президиума Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ, основоположник отечественной сельскохозяйст-
венной лексикографии. 

 
Окончил Московский институт агрохимии и почвоведения 

(ныне факультет агрохимии и почвоведения МСХА) (1932). Аг-
рохимик Всесоюзного объединения «Минеральные удобрения» 
(1932). Научный сотрудник, заведующий отделом Казахского 
НИИ удобрений и агропочвоведения (1932–1938). Аспирант, 
докторант ВАСХНИЛ (1938–1939). Старший научный сотруд-
ник (1939–1942), заведующий отделом (1942–1945) ВНИИ свек-
ловичного полеводства (ВНИИСП). Доктор сельскохозяйствен-
ных наук (1943), профессор (1944). Начальник отдела полевод-
ства Управления сельского хозяйства и лесоводства Советской 
военной администрации в Германии (1945–1946). Заведующий 
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отделом агротехники ВНИИСП (1946–1951). Заместитель 
председателя научно-методического совета Главного управле-
ния сельскохозяйственной пропаганды МСХ СССР (1951–1954), 
одновременно исполняющий обязанности директора ВНИИСП 
(до 1953). Директор ВНИИСП (1953). Начальник Управления 
сельскохозяйственной науки Главного управления сельскохозяй-
ственной науки и пропаганды МСХ СССР (1954–1956). Главный 
ученый секретарь Президиума ВАСХНИЛ (1956–1959.), дирек-
тор (1959–1960) ВНИИ удобрений и агропочвоведения (ВИУА). 
Академик ВАСХНИЛ (1960). Академик-секретарь Отделения 
земледелия ВАСХНИЛ (1960–1961), заместитель министра 
сельского хозяйства РСФСР (1961–1963), руководитель лабо-
ратории минеральных удобрений ВИУА (1963–1965). Вице-
президент ВАСХНИЛ (1965–1969), председатель оргбюро Си-
бирского отделения и член Президиума СО (1969–1970), пред-
седатель Президиума ВАСХНИЛ (1970–1978). Провел большую 
работу по исследованию пищевого режима почв сероземной 
зоны в связи с возделыванием на них хлопчатника, много вни-
мания уделял вопросам применения удобрений под сахарную 
свеклу и развития свеклосеяния в новых районах страны. Изу-
чал влияние агротехнических условий на эффективность удоб-
рений, превращение питательных веществ в почве, а также 
площади питания растений. Принимал участие в создании 19 
словарей. Являлся научным редактором двухтомного восьми-
язычного сельскохозяйственного словаря, созданного по заказу 
Совета экономической взаимопомощи. Награжден двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени (1952, 1967), орденом Ок-
тябрьской Революции (1971), орденом Ленина (1976), десятью 
медалями СССР, пятью медалями Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки и Выставки достижений народного хозяйст-
ва; иностранным орденом «За заслуги перед отечеством» 
(ГДР) и Почетной медалью Польской АН. Член-корреспондент 
Академии сельскохозяйственных наук ГДР и членом многих за-
рубежных научных организаций. Опубликовано более 400 науч-
ных трудов, в том числе 46 монографий. Ряд трудов опублико-
ван за рубежом.  
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Рукописи монографий «Земля, устремленная в будущее. О 
сельском хозяйстве и сельскохозяйственной науке в Сибири», 
«Агротехнические условия высокой эффективности удобре-
ний», «Тропическое земледелие», «Применение удобрений в 
Сибири» и др., очерка «Из сибирских блокнотов». Рукописи 
статей, выступлений, докладов по вопросам развития сельско-
хозяйственной науки и производства, химизации сельского хо-
зяйства, внедрения достижений научно-технического прогресса 
в сельское хозяйство Сибири. Библиография, список печатных 
работ И.И. Синягина. 

Беседа И.И. Синягина с журналистом Д.И. Иохимовичем. 
Отчеты И.И. Синягина о деятельности Сибирского отделе-

ния ВАСХНИЛ. Отзывы на диссертации, статьи, доклады, при-
сланные на рецензию.  

Переписка с научными учреждениями, организациями по во-
просам служебной деятельности, с издательствами и редакциями 
газет и журналов по вопросам издательской деятельности. 

Удостоверения, характеристики, автобиография, воспоми-
нания, записные книжки И.И. Синягина.  

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС. 

 
СКАЛОЗУБОВА А.Н. 

Ф. Р-1790, 61 ед. хр., 1927–1961 гг., оп. 1, 2. 
 
Скалозубова Анна Николаевна (03.12.1902, г. Тобольск — 

1970, г. Новосибирск) — кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном РСФСР.  

 
Окончила школу (1920). Поступила на Голицынские курсы 

при бывшей Петровской сельскохозяйственной академии, ко-
торые слились с академией, закончила ее (1926). Уехала в Яку-
тию изучать сельскохозяйственные культуры (1926). Опубли-
ковала научный труд «Хлебные злаки Якутии». Заведующая 
отделом селекции Якутской сельскохозяйственной опытной 
станции. Работала на Тулунской, Тимирязевской селекционных 
станциях, Купинском опытном пункте Новосибирской сельско-
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хозяйственной опытной станции. Вывела такие зерновые 
культуры как: «Якутянка-224», «Урожайная-716», «Таяжная-
4», «Мильтурум-400», «Скала», «Победа» и др. Награждена 
значком «Отличник социалистического соревнования сельско-
хозяйственного труда РСФСР», юбилейной медалью в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970). За-
служенный агроном РСФСР (1963). 

 
Рукопись А.Н. Скалозубовой и И.С. Шелухина «Особенно-

сти земледелия в Северной Кулунде» (Новосибирск, 1971). Ру-
копись книги А.Н. Скалозубовой «Пшеница в Якутской респуб-
лике (Итоги двенадцатилетних работ по селекции пшениц в 
Якутской АССР)». Научные отчеты А.Н. Скалозубовой о работе 
селекционного отдела Якутской сельскохозяйственной опытной 
станции, Тулунской станции с яровой пшеницей, овсом и ячме-
нем, по селекции и семеноводству, о селекции яровой и озимой 
пшеницы, ржи и др. Буклеты о сортах пшеницы, выведенной 
А.Н. Скалозубовой и на основе ее селекционной деятельности 

Письма А.Н. Скалозубовой родственникам, коллегам, друзь-
ям. Письма к А.Н. Скалозубовой от отца Н.Л. Скалозубова, мужа 
В.Н. Порядина, академика Т.С. Мальцева, коллег, друзей.  

Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о 
присвоении А.Н. Скалозубовой звания «Заслуженный агроном 
РСФСР» (1963). Удостоверения о награждении юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения В.И. Ленина», значками «Отличник социалистического 
сельского хозяйства», «Отличник социалистического соревнова-
ния сельского хозяйства РСФСР». Трудовой список, временное 
свидетельство об окончании сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева, пенсионное удостоверение, личные листки по 
учету кадров, учетные карточки научного работника, справки о 
трудовой деятельности, характеристики, автобиография А.Н. 
Скалозубовой. Авторские свидетельства о выведении новых сор-
тов пшеницы. Свидетельства об участии во Всесоюзных и рес-
публиканских сельскохозяйственных выставках.  

Научные отчеты Купинского опорного пункта и Северно-
Кулундинской опытной станции. Статьи А.Н. Скалозубовой. 
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Отзывы о трудовой деятельности, статьи о А.Н. Скалозубо-
вой. Некролог. Список литературы, экспонировавшейся на вы-
ставке к 100-летию А.Н. Скалозубовой. 

Книга И.С. Шелухина «Николай Лукич Скалозубов» (Ново-
сибирск, 1961). Статья И.С. Шелухина «Пионер селекционного 
дела в Сибири» («Вестник сельскохозяйственной науки», 1961, 
№ 8). Список работ Н.Л. Скалозубова. 

Альбом фотографий о работе Курганской областной селек-
ционно-опытной станции. Фотографии А.Н. Скалозубовой. Се-
мейный альбом А.Н. Скалозубовой (копия). 

 
СКРИНСКИЙ А.Н. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 22835. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. 
 
Скринский Александр Николаевич (р. 15.01.1936, г. Орен-

бург) — физик, действительный член АН СССР, Почетный 
гражданин г. Новосибирска. 

 
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова и с 1959 г. работает в 

Институте ядерной физики СО АН СССР. Доктор физико-
математических наук (1966). Член-корреспондент АН СССР с 
26 ноября 1968 г. Профессор (1969). Действительный член АН 
СССР с 24 ноября 1970 г. С 1977 г. директор Института ядер-
ной физики им. Г.И. Будкера СО АН СССР. Был академиком-
секретарем Отделения ядерной физики Академии наук. Основ-
ные работы посвящены физике и технике ускорителей, физике 
высоких энергий, разработке метода встречных пучков, созда-
нию коллайдеров на электрон-электронных, электрон-
позитронных пучках. Является автором и соавтором более 800 
печатных работ, принимает активное участие в подготовке 
научных кадров, среди его учеников один академик, четыре чле-
на-корреспондента РАН, 15 докторов и 45 кандидатов наук. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрь-
ской революции, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV ст. 
Лауреат Ленинской премии СССР (1967), Государственной 
премии СССР (1989), Государственной премии РФ (2001), Де-
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мидовской премии (1997), награжден золотой медалью РАН им. 
В.И. Векслера и золотой медалью РАН им. П.Л. Капицы. По-
четный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 23 мая 
2007 г. за большой вклад в развитие науки в области ядерной 
физики и подготовку высококвалифицированных специалистов. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. Фотографии.  
 

ЧЕРНЕНКО А.К. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 27794. 
 
Черненко Альберт Константинович (06.01.1935, г. Томск — 

11.04.2009, г. Новосибирск) — юрист и философ, заслуженный 
деятель науки РФ. 

 
Окончил Томский государственный университет. Кандидат 

(1971), затем доктор философских наук (1985). Секретарь 
Томского горкома КПСС (1974–1983), заведующий отделом 
пропаганды и агитации Томского обкома КПСС (1983–1984), 
ректор Новосибирской высшей партийной школы (1984–1992). 
С мая 1992 г. — профессор кафедры, с сентября 1998 г. — за-
ведующий кафедрой теории государства и права, междуна-
родного права Новосибирского юридического факультета Том-
ского государственного университета (ныне — Новосибирский 
юридический институт (филиал) ТГУ). С 1998 г. по совмести-
тельству заведующий сектором общей теории государства и 
права Института философии и права СО РАН, заведующий 
кафедрой истории и политологии СГУПС, заведующий кафед-
рой теории государства и права Новосибирского института 
экономики и менеджмента. Доктор юридических наук (2006). 
Заслуженный деятель науки РФ (2006). 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
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ЧУДИНОВ Д.К. 
Ф. П-1. Оп. 3. Д.34. Л.213. 
Ф. П-10. Оп. 1. Д.101. ЛЛ. 16. 
Ф. Р-998, оп. 1, Д.53б, ЛЛ. 246–283. 
 
Чудинов Дмитрий Константинович (1894, д. Половинская, 

Киренский уезд, Иркутская губерния — 07.03.1937) — первый 
ректор Сибирского института народного хозяйства (ныне — 
Новосибирский государственный университет экономики и 
управления) (1929–1930). 

 
В 1914 г. исключен из Иркутской учительской семинарии за 

революционную работу. Учился в Московском университете 
им. А.Л. Шанявского, активно участвовал в революционной 
деятельности, вступил в ряды РСДРП. Одновременно работал 
в московской кооперации. В 1916 г. с супругой переехали из г. 
Москвы в г. Богородск (Богородско-Глуховская мануфактура). 
Здесь после Февральской революции 1917 г. вел работу в земст-
ве, сочувствовал партии социалистов-революционеров. В мар-
те 1918 г. командирован в г. Омск, где работал в финансовом 
управлении городского Совета. Находился в рядах Красной Ар-
мии, активно боролся за установление советской власти в Си-
бири. В марте 1919 г. перебрался в г. Иркутск. Работал инст-
руктором Иркутского губернского союза кооперативов (Ирсо-
юз). В сентябре того же года переехал в село Кимильтей, где 
читал лекции на кооперативных счетоводческих курсах. С фев-
раля по апрель 1920 г. — секретарь Иркутского губкома 
РКП (б). В 1920 г. — заведующий Иркутским губернским отде-
лом народного образования. Принял деятельное участие в соз-
дании Восточно-Сибирского педагогического института на-
родного просвещения. В сентябре 1920 г. окончил Иркутскую 
партийную школу, затем был направлен в г. Омск в Урало-
Сибирскую партшколу ЦК РКП (б). С ноября 1920 г. по 1924 г. 
— заведующий Сибирским отделом народного образования при 
Сибревкоме. Летом 1921 г. вместе с аппаратом Сибоно пере-
ехал в г. Новониколаевск (ныне — г. Новосибирск). В 1923 г. 
стал издавать «Сибирский педагогический журнал» (позже — 
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«Просвещение Сибири»). 14 января 1924 г. назначен на долж-
ность заведующего отделом общего и среднего образования 
Наркомпроса РСФСР. Позднее был заведующим Московским 
педагогическим техникумом. В 1928–1929 гг. работал в Гос-
плане Казахской АССР. Одновременно — заместитель редак-
тора журнала «Народное хозяйство Казахстана». В 1929 г. — 
член оргбюро от ЦСНХ по созыву Всеказахстанского краевед-
ческого съезда. С декабря 1929 г. по ноябрь 1930 г. — ректор 
Сибирского института народного хозяйства (г. Новосибирск), 
главный редактор журнала «Жизнь Сибири». Позднее — ди-
ректор Томского механического института. В 1932–1936 гг. — 
заведующий Полонской культбазой на р. Лена. В 1936 г. — ди-
ректор школы (станица Ново-Покровская Азово-
Черноморского края). 9 августа 1936 г. арестован органами 
НКВД по обвинению в участии в контрреволюционной терро-
ристической организации. 7 марта 1937 г. расстрелян. Реаби-
литирован в 1967 г. 

Сочинения: Голод и кризис крестьянского хозяйства // Си-
бирские огни. 1922, № 2; Кризис социального воспитания и ма-
териалистические основы педагогики // Сибирский педагогиче-
ский журнал. 1923, № 1. С. 5–10; Новый учитель идет // Сибир-
ский педагогический журнал. 1923, № 3. С. 3–7; Новые поселе-
ния в Казахстане. Кзыл-Орда: Изд-во Госплана КазССР, 1929. 

Характеристика Чудинова Д.К. Список ответственных ра-
ботников, подлежащих переписи (1921). 

 
ШЕЛУХИН И.С. 

Ф. Р-2028, 77 ед. хр., 1933–1973 гг., оп. 1 
 
Шелухин Иван Спиридонович (07.10.1901–21.10.1983) — аг-

роном-опытник.  
 
Окончил Тимирязевскую академию (сельскохозяйственную, 

1935). Работал в научно-опытных учреждениях Сибири (1936–
1972): уполномоченный по семеноводству на Дальнем Востоке, 
по Амурскому и Зейскому округам. Занимался организацией 
сортового семеноводства, опытного дела в Кулунде, пропаган-
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дой новых сельскохозяйственных культур, участвовал в органи-
зации опытной станции в Шадринском районе Курганской об-
ласти, в разработке системы безотвальной обработки почвы. 
Автор книги «Н.Л. Скалозубов к 100-летию со дня рождения», 
соавтор книги «Особенности земледелия в Кулунде».  

 
Рукописи книги «Анна Скалозубова. Жизнь и деятель-

ность», научных обзоров, статей «Развитие опытного дела в 
Сибири», «125 лет Ротемстеда», «Письма из деревни (Некото-
рые проблемы кулундинского земледелия», «Удобрения — 
мощное средство повышения урожайности в Курганской облас-
ти» (в соавторстве с Г.А. Калитиным и др. Рукописи очерков 
И.С. Шелухина о поездке в Англию «Западный край Европы 
(Дорожные впечатления)», «В стране Ньютона и Дарвина (Пу-
тевые заметки)».  

Опубликованные научные работы: «Агротехника высоких 
урожаев овса и ячменя в Якутской АССР» (Якутск, 1940); «Ни-
колай Лукич Скалозубов» (Новосибирск, 1961); «Как получить 
высокий урожай яровой пшеницы в Якутской АССР» (в соав-
торстве с А.Н. Скалозубовой. Якутск, 1940); «Особенности зем-
леделия в Северной Кулунде» (в соавторстве с А.Н. Скалозубо-
вой.Новосибирск, 1971); «Терский округ» (в соавторстве с А.Н. 
Багдасаровым. Пятигорск, 1927); и др., статей. Полевые днев-
ники. Рукописи стихотворений. Отзывы, рецензии И.С. Шелу-
хина. Списки опубликованных и рукописных трудов И.С. Ше-
лухина. 

Переписка с научными учреждениями по вопросам научной 
деятельности, с издательствами и редакциями журналов о пуб-
ликации научных трудов, посольством Великобритании в Мо-
скве о поездке в Англию, с академиком Т.С. Мальцевым. Пись-
ма И.С. Шелухина жене А.Н. Скалозубовой, друзьям, коллегам. 
Письма к И.С. Шелухину от профессора В.Е. Писарева, эконо-
миста Г.К. Гуринова, делегата IV и V съездов партии Н.Н. На-
корякова, родственников, коллег. 

Удостоверение о награждении медалью «За освоение це-
линных земель» (1956). Выписки из приказов, удостоверения и 
справки о трудовой деятельности, учетная карточка специали-
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ста, характеристики, личные дневники И.С. Шелухина. Почет-
ные грамоты, благодарности, памятные адреса. 

Статьи, отзывы, рецензии на научные работы И.С. Шелухи-
на.  

Научные отчеты Купинского опытного поля, Кемеровской и 
Челябинской государственных селекционных станций. Статьи 
по пропаганде сельскохозяйственных культур. 

Фотографии И.С. Шелухина, жены А.Н. Скалозубовой, род-
ственников, коллег, опытных полей. 

 
ШЕМЕЛЕВ В.И. 

Ф. Р-869, 250 ед. хр., 1926–1941 гг., оп. 1 
Ф. Р-2025. Оп. 1. Д. 151. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 199, 951, 4058. 
Ф. П-5. Оп. 4. Д. 5, 53.  
 
Шемелев Владимир Иванович (1885, г. Бийск — 1943) — ис-

следователь истории Кузнецкого бассейна, революционного и 
профсоюзного движения в Сибири. Участник революционного 
движения в Сибири.  

 
Окончил Томскую гимназию (1904), поступил на физико-

математический факультет Казанского университета (1905). 
Арестован за участие в «народной милиции» и выслан в г. Бар-
наул (1905). Вступил в РСДРП (1905), избран в состав коми-
тета (1906), вел пропаганду в рабочих кружках, участвовал в 
выпуске прокламаций. Выслан в Нарымский край за участие в 
подпольной работе (1906), бежал. Арестован и приговорен к 
году тюрьмы и трем годам ссылки в Нарым (1908–1911). Вер-
нулся в г. Барнаул и занялся педагогической и журналистской 
деятельностью. Арестован и выслан в Нарым (1912–1915) 
Принимал активное участие в революционно-общественной 
работе (1917–1918). Председатель Совета рабочих и кресть-
янских депутатов г. Барнаул, председатель Союза торговых 
служащих, член исполкома городского Народного собрания. 
Арестован (1919–1920). Работал в Сибревкоме (1920–1921), 
Сиббюро ВЦСПС, крайсовпрофе (1922–1933), в Западно-
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Сибирском архивном управлении (1934–1938), в Западно-
Сибирском геологоразведочном управлении. Собирал и обраба-
тывал материалы по историко-революционному и профсоюз-
ному движению, истории Кузнецкого бассейна, изучению при-
роды, разработке и просвещению первых туристических мар-
шрутов (с 1924) по Алтаю, статьи и очерки о профсоюзном 
движении. Автор трудов: «Профсоюзы Сибири в борьбе за 
власть Советов», «Кузнецы и Кузнецкая земля в XVII веке», 
«Закрепощенный Кузбасс»; брошюры «Горняки Сибири до ре-
волюции», «15 лет борьбы за большой Кузбасс», «Маевки в Си-
бири». Принимал участие в составлении сборника «Горняки 
Сибири в революции» (1917–1927). Входил в авторский коми-
тет Сибирской советской энциклопедии.  

 
Рукописи научных работ: «Кузбасс капиталистический», 

«Кузбасс крепостнический», «О зарождении и развитии Сала-
ирской золотой промышленности», «Механическая фабрика, 
паровые машины и бельгийские мастера», «15 лет борьбы за 
Кузбасс», «Колонизаторская деятельность торгового капита-
лизма в Сибири до XVIII века и состав ее населения», «Рудный 
Алтай — историко-географический очерк», «Профсоюзы Сиби-
ри», «Сибирские маевки», « Между двух берегов (Рабочая пе-
чать в Сибири в дни контрреволюции» и др.; исторических 
очерков «Железный ясак», «Железо и соболь», «По западному 
Алтаю», «Колывано-Воскресенские заводы Акинфия Демидо-
ва», «О происхождении шорцев», «Из истории солеваренной 
промышленности Сибири», «Пролетариат и революционное 
движение в Новониколаевске», «Маевки в Сибири», «Меньше-
вики и эсеры в Иркутске в 1920 г.» и др.; статей «Ссылка 
Ф.М. Достоевского в Сибири и его поездка в Кузнецк», «От за-
бастовок к восстанию» и др.; статей, написанных для ССЭ: 
«Тунгусы», «Обнорский», «Приписные крестьяне», о револю-
ционном движении в Сибири и др.  

Аттестат об окончании Томской гимназии, копии приказов, 
анкетный лист, служебные удостоверения, мандаты, справки о 
трудовой деятельности, характеристика В.И. Шемелева.  
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Протоколы историко-революционной секции Западно-
Сибирского бюро краеведения (подлинники). Выкопировки из 
дел фонда Алтайского горного округа о развитии горнорудной 
промышленности, из документов ГАНО об определении границ 
Семипалатинской области, телеграммы управляющего Ленски-
ми приисками Главному управлению «Лензолота» (г. Петро-
град) о событиях 1912 г. (копии). Устав ссудно-сберегательной 
и вспомогательной кассы служащих в Акционерном обществе 
Кузнецких каменноугольных копей (Томск, 1917). 

Журнал «Вестник больничной кассы» (№ № 1–6 за 1919) — 
издание колчаковского правительства. Именной указатель 
профсоюзных и партийных работников 1927 г. в г. Омске. Спи-
ски и карточный указатель вышедшей литературы о Сибири в 
1902–1919 гг. 

Воспоминания участников революционного движения и 
профсоюзного движения в Сибири периода колчаковщины (на-
писаны в 1920-х — 1930-х). Статьи по истории революционного 
движения в Сибири, написанных работниками Сибистпарта.  

Географические и геологические карты Сибири, Западно-
Сибирского края, Алтая, Кузнецкого каменноугольного бассей-
на. 

Фотопортреты В.И. Шемелева, фотография В.И. Шемелева с 
группой нарымских ссыльных. 

 
ЩЕРБАКОВ А.И. 

Ф. Р-2224, 209 ед. хр., 1916–2005 гг., оп. 1, именной указа-
тель, указатель печатных изданий 

 
Щербаков Александр Иванович (02.11.1925–15.08.2006, 

г. Новосибирск) — доктор экономических наук, профессор Но-
восибирского государственного архитектурно-строительного 
университета. 

 
Выпускник Новосибирского топографического техникума 

(1956), строительного факультета Московского инженерно-
экономического института им. С. Орджоникидзе (1962). Ин-
структор-стажер радиокружка детской радиотехнической 
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школы Кировского района г. Новосибирска (с 1940). В 1941 г. 
мобилизован на строительство комбината № 179 Наркомата 
вооружения СССР («Сибсельмаш»), табельщик в стройконто-
ре № 13, слесарь 5-го разряда в тарном цехе комбината № 179. 
Направлен на учебу в Ленинградский техникум точной механи-
ки и оптики (во время войны техникум был эвакуирован в г. Че-
репаново) (1943). В связи со смертью матери и необходимо-
стью содержать младших братьев вынужден прервать учебу 
(1946). Техник-геодезист радиослужбы, техник-геодезист ба-
зисной партии, техник по подготовке производства, и.о. тех-
ника-геодезиста вычислительного цеха в отряде № 54 Новоси-
бирского аэрогеодезического предприятия ГУГК МВД (1946–
1954). Помощник начальника Политотдела треста «Запсибзо-
лото» (1954). Работал в Новосибирском филиале института 
«Гипроэнергопром», Транспортно-энергетическом институте 
Западно-Сибирского филиала АН СССР (1954–1957). Находился 
на партийной работе (1957–1959). Первый заместитель пред-
седателя Объединенного комитета профсоюза Сибирского 
отделения АН СССР (с 1959). Старший инженер Новосибир-
ского отделения ПИ «ГипроНИИ» АН СССР; младший научный 
сотрудник кабинета экономической эффективности и органи-
зации исследований Института горного дела СО АН СССР, 
заведующий кабинетом (1963–1973). Кандидат экономических 
наук (1967). Старший научный сотрудник по специальности 
«научная организация труда» (1972). На преподавательской 
работе: доцент НИСИ (1973–1978), доцент, профессор НИНХ 
(1978–1986), профессор и заведующий кафедрой «экономики и 
организации строительства» Казахской архитектурно-
строительной академии (1986–1992). Работает в Новосибир-
ском архитектурно-строительном университете (с 1992). 
Доктор экономических наук (1985). Им опубликовано свыше 
200 печатных работ, в том числе 15 монографий, книг и учеб-
ных пособий. Назначен председателем Диссертационного со-
вета по присуждению ученой степени кандидата экономиче-
ских наук (строительство). Действительный член Междуна-
родной академии инвестиций и экономики строительства 
(МАИЭС), Международной академии науковедения (МАН), 
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Академии полярной медицины и экологии человека, Петровской 
академии наук и искусств, Академии метанаук. Член-
корреспондент Академии естествознания и Сибирского отделе-
ния Академии наук высшей школы. Председатель Новосибирского 
регионального отделения МАИЭС, президент МАН. Награжден 
медалями «За трудовое отличие» (1951), «За освоение целинных 
земель» (1956), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1983), «За 
доблестный труд во время Великой Отечественной войны» 
(1994), «50 лет победы в Великой Отечественной войне» (1995).  

 
Рукописи (статьи, отзывы, справочные, учебные и методи-

ческие пособия). Статьи, подготовленные для печати (не опуб-
ликованы).  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук. Диссертация на соискание ученой 
степени доктора экономических наук. 

Монография «Социально-экономические проблемы эффек-
тивности научного труда». Авторские рабочие учебные про-
граммы, методические указания. Научные работы, выполнен-
ные в соавторстве. 

Автобиография. Дипломы, характеристики, членские билеты, 
удостоверения, партийный билет и др. Паспорт (ксерокопия), 
заграничный паспорт, пенсионное удостоверение. Копия свиде-
тельства для лица, пострадавшего от политических репрессий.  

Памятные записи. 
Документы (трудовые договоры, выписки из приказов и 

протоколов, справки, планы, отчеты и др.) о работе в НИСИ, 
ААСУ, НГАСУ, СГУПС, ИГД СО АН СССР и др. 

Сборники материалов, программы и др. научно-
практических конференций, в т.ч. международных. Документы 
(протокол учредительной конференции, устав, свидетельство о 
регистрации и др.) о создании международной общественной 
организации «Академия науковедения».  

Библиографическая летопись Новосибирских науковедче-
ских конференций. Сборник работ о науке конца XX столетия 
«Прошлое и перспективы» (на английском языке).  
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Документы (характеристика, фотоальбомы, видеофильм и 
др.), посвященные юбилеям со дня рождения А.И. Щербакова. 

Документы (обоснования командировок, свидетельства, пе-
реписка и др.) об участии в работе Международных конгрессов, 
о стажировках и чтении лекций за рубежом.  

Почетные грамоты, дипломы, медали, знаки.  
Справки, командировочные и служебные удостоверения, 

письма, телеграммы, присланные из организаций, учреждений и 
вузов.  

Список научных трудов и изобретений. Справки, информа-
ция о депонировании в ИНИОН АН СССР и ЦИНИС Госстроя 
СССР рукописей А.И. Щербакова и др. авторов и их публика-
ции в указателях «Новая советская литература по обществен-
ным наукам. Науковедение» и «Депонированные рукописи». 

Вырезки, ксерокопии статей из газет и журналов, собранные 
А.И. Щербаковым для своих работ и по интересующим его темам.  

Статьи об А.И. Щербакове.  
Поздравительные телеграммы, открытки, приветственные 

адреса, пригласительные билеты.  
Переписка с коллегами и друзьями, знакомыми, семейная 

переписка, и др. Переписка с Т.Г. Микалуцкой, М.А. Лавренть-
евым, Е.И. Шемякиным. 

Фотографии А.И. Щербакова за разные годы (часть — ко-
пии). Семейные фотографии. Фотоальбом «Посещение 
Н.С. Хрущевым Научного городка СО АН СССР». 

Материалы членов семьи А.И. Щербакова: Н.Ф. Щербако-
вой (жены), В.А. Щербака (сына). Личные документы родите-
лей: И.И. Щербакова и А.Н. Ивановой. Документы о реабили-
тации Щербакова И.И.  

Материалы разных лиц, отложившиеся в фонде: Письма 
Н.А. Чинакала главному редактору журнала «Техника и наука» 
Б.А. Симкину и академику, секретарю отделения экономики 
президиума АН СССР Н.П. Федоренко.  

Книги, сборники, научные труды, авторефераты с дарствен-
ными надписями авторов А.И. Щербакову.  
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1.7. ДЕЯТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

БОРОДИН Ю.И. 
Ф. П-22. Оп. 19. Д. 20. 
 
Бородин Юрий Иванович (22.03.1929, г. Благовещенск, 

Амурская область) — доктор медицинских наук, действитель-
ный член Российской академии медицинских наук. 

 
Из семьи служащих. Окончил с отличием Новосибирский 

медицинский институт (1953), затем аспирантуру при кафед-
ре нормальной анатомии, защитил кандидатскую диссерта-
цию «Иннервация подколенного лимфатического узла кошки и 
влияние нервов на ток жидкости через узел» (1956). Работал 
на кафедре профессора К.В. Ромодановского в должности ас-
систента, доцента. В 1962–1964 гг. — ученый секретарь, а за-
тем директор Института экспериментальной биологии и ме-
дицины СО АМН СССР. В 1964 г. возглавил кафедру нормаль-
ной анатомии Новосибирского медицинского института. В 
1969 г. защитил докторскую диссертацию «Анатомо-
экспериментальное исследование лимфатических путей и вен в 
нормальных условиях гемодинамики и при венозном застое». В 
1970–1971 гг. — проректор, в 1971–1980 гг. — ректор Новоси-
бирского медицинского института. В 1975 г. был избран чле-
ном-корреспондентом, в 1980 г. — академиком АМН СССР. С 
1980 по 1989 гг. возглавлял Сибирское отделение АМН СССР. В 
1991 г. организовал первый в мире Научно-исследовательский 
институт клинической и экспериментальной лимфологии СО 
РАМН и был его директором до 2004 г. В настоящее время ра-
ботает в Институте лимфологии главным научным сотрудни-
ком, продолжает педагогическую работу на кафедре нормаль-
ной анатомии Новосибирского медицинского университета. 
Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники, премии им. Н.И. Пирогова, 
Государственной премии Республики Кыргызстан. Награжден 
орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, 
«Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» IV ст., 
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Болгарским орденом «Кирилла и Мефодия», медалями «Вете-
ран труда», «За доблестный труд», тремя Почетными знака-
ми. Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 20 
июня 2000 г. за выдающийся вклад в медицинскую науку и 
практическое здравоохранение Новосибирска. 

Основные направления научной деятельности: изучение 
структурно-функциональных основ организации лимфатиче-
ской системы, выявление закономерностей компенсаторно-
приспособительных и адаптивных изменений лимфатической 
системы в условиях воздействия факторов внешней среды и 
при различных патологических состояниях. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского горкома 

КПСС. 
 

ЗАЛЕССКИЙ Г.Д. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 9329. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 1980. 
Ф. П-88. Оп. 3. Д. 2055. 
 
Залесский Григорий Денисович (13.01.1902, с. Драки, Смор-

гонская волость, Ошмянский уезд, Виленская губерния — 
21.12.1966, г. Новосибирск) — доктор медицинских наук, рек-
тор Новосибирского государственного медицинского инсти-
тута (ныне — университета) (1947–1964). 

 
Из крестьян. До 1915 г. учился в 2-классном церковно-

приходском училище и работал по найму у помещика, помогая 
отцу. В 1915 г. с семьей эвакуировался на ст. Великие Луки 
Псковской губернии, где с отцом работал на железной дороге 
чернорабочим. В 1916 г. переехал к своему брату в с. Оконе-
шинково Калачинского уезда Омской губернии, а затем — в г. 
Омск. В 1916 г. поступил в Учительскую семинарию, получив 
там среднее образование. В 1920–1926 гг. обучался на медицин-
ском факультете Томского университета, в клинической орди-
натуре на кафедре терапии. Вступил в члены РКП (б). После 
окончания университета «как имеющий большое призвание к 
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научной деятельности», был оставлен клиническим ординато-
ром при кафедре госпитальной терапии, руководимой профес-
сором П.А. Ломовицким, учеником известного ученого-тера-
певта профессора М.Г. Курлова, основавшего крупнейшую в то 
время сибирскую терапевтическую школу. В 1928 г. был избран 
ассистентом кафедры физиотерапии и курортологии Томско-
го университета, где начал изучать теорию и практику фи-
зиотерапии, в 1929 г. командирован в Институт физических 
методов лечения им. М.И. Сеченова (г. Севастополь), где про-
должил обучение по этой специальности. В дальнейшем, углу-
бив свои знания по курортологии в клиническом отделении Пя-
тигорского института курортологии у профессора А.А. Ло-
зинского, Григорий Денисович стал вдохновителем развития 
курортологии в Сибири. В 1931 г был переведен в Омский госу-
дарственный медицинский институт, где работал в должно-
сти доцента по курсу физиотерапии при кафедре факультет-
ской терапии, руководимой профессором Н.Д. Либеровым. В 
это время он стал консультантом и научным руководителем 
ряда курортов Омской и Челябинской областей. В 1934 г. воз-
главил научную экспедицию по изучению ряда озер с целью ис-
пользования их в качестве курортологических факторов. В Ом-
ске Г.Д. Залесский начал изучать проницаемость кровеносных 
капилляров в эксперименте и клинике (особенно у больных рев-
матизмом). В 1936 г. защитил по этой теме кандидатскую 
диссертацию. С 1939 г. — заведующий кафедрой факультет-
ской терапии. В годы войны принимал участие в организации 
эвакогоспиталей. После войны в 1946 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему «Ревматизм и проницаемость капилля-
ров», которую известный ученый Б.Н. Могильницкий назвал 
новым этапом в исследовании ревматизма. В 1946 г. присвоено 
звание профессора. Залесский считается основоположником 
сибирской научной и клинической школы терапевтов, которая 
внесла серьезный вклад в изучение проблем этиологии, аутоим-
мунной концепции патогенеза ревматизма, разработку мето-
дов диагностики и лечения этого заболевания. В 1947 г. назна-
чен директором Новосибирского государственного медицин-
ского института и ГИДУВа, одновременно возглавляя кафедру 
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факультетской терапии. По его инициативе в НГМИ были ор-
ганизованы современные, хорошо оснащенные аппаратурой, 
вирусологическая, иммунологическая и гистохимическая лабо-
ратории, которые впоследствии были объединены в Централь-
ную научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ), а так-
же был открыт виварий. До 1951 г. Г.Д. Залесский оставался 
директором двух институтов — НГМИ и ГИДУВа. В 1951 г. 
ГИДУВ был переведен в г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк Ке-
меровской области), и с этого времени НГМИ стал самостоя-
тельным образовательным учреждением во главе с ректором. 
После ухода с должности ректора НГМИ (1964) до последних 
дней своей жизни продолжал руководить кафедрой. Награж-
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак По-
чета», медалью «За трудовую доблесть». В г. Новосибирске 
бывшая улица Клиническая и клиника городской больницы № 1 
носят имя Г.Д. Залесского. Почетный профессор НГМА. 

Основные научные труды: «Ревматизм и проницаемость 
капилляров» (1949), «О вирусной природе ревматизма» (1966). 
Автор более 50 научных работ. Под его руководством защище-
но 6 докторских и 30 кандидатских диссертаций. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Центрального райкома 
КПСС г. Новосибирска. 

 
КАЗНАЧЕЕВ В.П. 

Ф. П-4. Оп. 35. Д. 7419, 7420. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 2331. 
Ф. П-48. Оп. 2. Д. 562 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 3290, 15207, 15304, 18040, 19161, 

19162. 
Ф. Р-2374. Оп. 1. Д.194. 
 
Казначеев Влаиль Петрович (17.07.1924, г. Томск — 

14.10.2014, г. Новосибирск) — ученый, организатор фундамен-
тальной медицинской науки в Сибири; доктор медицинских на-
ук, профессор, член-корреспондент АМН СССР (1969), акаде-
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мик АМН СССР (1971), советник при дирекции ГУ НЦКЭМ СО 
РАМН. 

 
В 1942 г. окончил среднюю школу в г. Новосибирске. Призван 

в РККА, участник Великой Отечественной войны. В 1942–1945 
гг. участвовал в боевых действиях в составе 3-го Украинского 
фронта. Окончил Новосибирский медицинский институт 
(1950). С 1950 г. продолжил работу в нем на должностях ор-
динатор, ассистент, доцент, профессор кафедры факультет-
ской терапии, заведующий этой кафедрой. С 1964 по 1971 г. 
ректор Новосибирского медицинского института. Член-
корреспондент АМН СССР (1969). Действительный член АМН 
СССР (1971). Инициатор создания и первый руководитель Си-
бирского отделения Российской академии медицинских наук. 
Председатель Президиума СО АМН СССР (1970–1980). Полу-
чил известность научными исследованиями в области медици-
ны, биофизики, экологии, социологии, педагогики, автор около 
800 научных работ, 15 изобретений и открытий. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны II ст., двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом 
Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
ст., медалями. Лауреат Международной премии Хилдеса по 
северной медицине (1978), Премии им. Н.И. Пирогова (1994), 
Государственной премии Новосибирской области (1999). По-
четный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 3 июля 
1998 г. за выдающийся вклад в создание СО АМН и развитие 
биологической науки. 

 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Ипподромского райко-
ма КПСС г. Новосибирска. 

Доклад В.П. Казначеева «Вопросы космической информа-
ции. Ноосфе6рогенез и медицина». Доклад В.П. Казначеева, 
А.С. Тихомирова «Проблемы адаптации и экологии человека в 
условиях Тихоокеанского региона». 
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КЕРНЕРМАН Р.П.  
Ф. Р-1488, 71 ед. хр., 1913–2008 гг., оп. 1, именной указа-

тель; есть ограничения по доступу 
 
Кернерман Рем Петрович (10.08.1929, г. Киев — 15.10.2008, 

г. Новосибирск) — хирург, кандидат медицинских наук (1967), 
изобретатель СССР (1985), заслуженный врач Российской Фе-
дерации (1996). 

 
Выпускник лечебного факультета Новосибирского меди-

цинского института (1953). Заведующий хирургическим отде-
лением Баганской районной больницы (1953–1955), Барабинской 
городской больницы (1955–1956). Ординатор 12-й Новосибир-
ской городской больницы (1957–1960). Заведующий хирургиче-
ским отделением 25-й Новосибирской городской больницы 
(Академгородок) (1960–1961). Младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник (с 1969), заведующий (с 1971) 
клиники восстановительной хирургии и последствий травм Но-
восибирского научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии (НИИТО) (1961–1986). Руководитель на-
учно-лечебного объединения «Компрессионно-дистракционный 
центр» на базе ГКБСМП № 1 (с 1987). Ведущий специалист по 
вопросам компрессионно-дистракционного синтеза, хирургиче-
ского лечения остеомиелита, псевдоартрозов, пластики мягких 
тканей и дефектов скелета. Курировал отделения гнойной и 
восстановительной остеологии на базе 1-й городской клиниче-
ской больницы г. Новосибирска (с 1987), Алтайский краевой 
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны и протез-
ные предприятия г. Новосибирска, г. Барнаула. Научный кон-
сультант НИИТО. Автор 126 научных работ, 4 изобретений, 
23 рационализаторских предложений. Участник международ-
ных и союзных симпозиумов и конференций по чрескостному 
синтезу. Делегат 1-го Республиканского съезда изобретателей 
и рационализаторов в медицине. Член ученого совета НИИТО, 
член научно-технического совета. Председатель отделения 
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. 
Поэт, меломан, театрал. Инициатор проекта и соавтор тек-
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ста «Гимн Российской Федерации» (1997). Президент бильярд-
клуба Дома ученых СО РАН. Награды: медаль «Ветеран тру-
да» (1986), знаки «Отличник здравоохранения СССР», «Изо-
бретатель СССР». 

 
Автобиография, характеристики, личный листок, дипломы, 

почетные грамоты. 
Операционные журналы клиники восстановительной хирур-

гии НИИТО (1960–1986). Журнал госпитализации в клинику 
восстановительной хирургии НИИТО (1960–1965). Алфавитная 
книга госпитализированных в клинику восстановительной хи-
рургии Новосибирского НИИТО (1960–1980). Список жителей 
г. Новосибирска, проходивших лечение в клинике восстанови-
тельной хирургии НИИТО в 1950–1970 гг. с диагнозом «огне-
стрельный остеомиелит». 

Доклады, тексты и тезисы выступлений Р.П. Кернермана. 
Методические письма, рекомендации, составленные Р.П. Кер-
нерманом. Статьи, опубликованные в медицинских журналах. 

Автореферат диссертации «Пластика мигрирующим кожно-
мышечным стеблем при лечении тяжелых форм остеомиелита 
стопы». Аннотация, черновые записи, списки опубликованных 
работ и изобретений по теме докторской диссертации. 

Авторские свидетельства на изобретения (копии), удостове-
рения на рационализаторские предложения (подлин., копии). 
Описание изобретений «Дистракционный аппарат», «Компрес-
сионно-дистанционный аппарат», «Спиценатягиватель».  

Отзывы, рецензии Р.П. Кернермана на диссертации 
Н.М. Водянова, А.Н. Ковтуна, Г.Е. Кузнецова, В.И. Мамаева и 
др.  

Материалы творческой деятельности: Нотные рукописи 
произведений «Вальс № 1 (ноктюрн)», «Вальс № 2», «Майский 
вальс Победы», кантаты «Россия» (слова Р.П. Кернермана, му-
зыка П. Ладыженского),«Песня о Доме ученых» (обработка для 
хора Д. Зорина). Лирический цикл «Признания и прозрения». 
Текст либретто к опере и телекиносценарию «Незнамову боль-
но!» (по мотивам пьесы А.Н. Островского «Без вины винова-
тые»). Хоральная симфония «Аве Мария» («AveMariae») на 
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стихотворение «Домский собор» (свободный перевод с латин-
ского Р.П. Кернермана (Р. Керна), для голоса и органа). Вариант 
гимна Российской Федерации (слова И. Семенова, О. Гонжаро-
ва, Р.П. Кернермана (Р. Керна)).  

Лирический цикл «Признания и прозрения» (Новосибирск, 
1992), поэтический сборник «Поэзия музыки. Все трагично 
смешала Отчизна» (Новосибирск,1998), сказка-хроника «О вои-
не Коловрате, Васильке — его названном брате, Ирине-Красе 
дочери купецкой, коне Воронке и птице стрелецкой» (Новоси-
бирск, 2001). 

Письма, поздравительные открытки, присланные Р.П. Кер-
нерману бывшими пациентами и друзьями. Переписка с 
Ф.М. Рудинским и поисковой группой школьников об истории 
Новосибирской школы № 57. 

Дарственные надписи: М.В. Волкова, В. Захарова, П. Лады-
женского, А.Г. Лапчинского, В. Лебедева, Г.Д. Черновой, 
Н.В. Яшутина. 

Семейные фотографии. Фотографии участников медицин-
ских совещаний и конференций. Фотографии, сделанные во 
время и после операций (1945–1970). 

Статьи о Кернермане, опубликованные в газете «Советская 
Сибирь». Стихотворение В. Голодова памяти Р.П. Кернермана. 

Информационные и технические листки Западно-
Сибирского межотраслевого центра научно-технической ин-
формации и пропаганды, Западно-Сибирского центрального 
бюро технической информации. Авторефераты диссертаций по 
вопросам хирургии, травматологии и ортопедии.  

Сборник «Академгородок близ Новосибирска — элемент 
новой системы расселения». Ежегодник «Архитектура Сиби-
ри», посвященный памяти А.Д. Крячкова. 

Коллекция фотографий Б.Г. Сигала «Виды Академгородка» 
о начале строительства, улиц, университетских корпусов, жи-
лых кварталов, домов Новосибирского Академгородка. 
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ЛИВШИЦ И.Х. 
Ф. П-3. Оп. 15. Д. 9823, 9824. 
Ф. П-9. Оп. 1. Д. 777. 
Ф. Р-600. Оп. 1. Д. 128. Л. 2. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12368 
 
Лившиц Исаак Хаилович (03.06.1896, местечко Глуск, Боб-

руйский уезд, Минская губерния — 1938, г. Новосибирск) — ор-
ганизатор здравоохранения, заместитель заведующего Запад-
но-Сибирским краевым отделом здравоохранения, первый рек-
тор Новосибирского медицинского института. 

 
Из семьи служащих. В 1907 г. окончил народное училище. В 

1912 г. — городское четырехклассное училище. Одновременно 
учился в еврейской школе (хедер). С 1914 г. работал аптекар-
ским учеником в аптеках гг. Читы и Иркутска, с 1917 г. — ап-
текарским помощником. После Февральской революции был 
одним из инициаторов создания Союза фармацевтов г. Читы, 
был членом еврейского общинного Совета, активно участвовал 
в работе профсоюза фармацевтов. Во время Гражданской 
войны мобилизован, служил рядовым в пехотном полку в г. Чи-
те в войсках Семенова в марте–июне 1919 г. Член социал-
демократической рабочей партии (Поалей Цион) в июне 1919 
— июле 1920 гг., заведовал партийной библиотекой, выполнял 
поручения по связи с подпольной большевистской организацией. 
В 1918 г. экстерном сдал экзамены при Читинской мужской 
гимназии. В 1919–1924 гг. учился на медицинском факультете 
Иркутского государственного университета. В октябре 1920 
г. вступил в РКП (б). После окончания университета заведовал 
венерологическим диспансером в Иркутске, был санитарным 
врачом Иркутского губздрава, санитарным врачом Дорздрава 
Забайкальской железной дороги, санитарным врачом ст. 
Нижнеудинск. Участник Всероссийского съезда врачей 1924 г. 
С ноября 1925 г по 1927 г. — заместитель заведующего, заве-
дующий Иркутским губздравотделом, Тулунским и Краснояр-
ским окрздравотделами. В 1928 г. переведен на работу в Сибз-
драв на должность заведующего лечебным подотделом. Для 
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решения проблемы нехватки медицинских кадров в августе 
1930 г. Запсибкрайисполком принимает решение об организа-
ции в г. Новосибирске института медицинских кадров (объеди-
нение в одном комплексе лечебного, учебного и научно-
исследовательского дела по здравоохранению). В связи с этим, 
в 1931 г. Государственный институт усовершенствования 
врачей (ГИДУВ) был переведен из г. Томска в г. Новосибирск на 
базу окружной больницы, окружная больница преобразована в 
1-ю клиническую больницу. Профессора ГИДУВа стали посто-
янными консультантами стационарных и амбулаторных уч-
реждений Новосибирска. В марте 1932 г. И.Х. Лившиц был на-
значен директором Новосибирского ГИДУВа, а также замес-
тителем заведующего Западно-Сибирским краевым отделом 
здравоохранения. 17 августа 1935 г. вышло Постановление 
СНК СССР об открытии в гг. Сталинграде, Ленинграде и Но-
восибирске медицинских институтов. В связи с этим часть 
городских лечебных учреждении преобразуется в клинические 
больницы. Новосибирск становится центром подготовки ме-
дицинских кадров. С 1935 г. И.Х. Лившиц стал ректором толь-
ко что открытого Новосибирского медицинского института. 
Решением бюро Запсибкрайкома РКП (б) «Об укреплении аппа-
ратов крайздрава и Новосибирского горздрава» от 8 мая 1937 
г. освобожден от обязанностей директора Института усо-
вершенствования врачей, за ним оставлена должность дирек-
тора мединститута. В июле и августе 1937 г. органами ОГПУ 
была «раскрыта» и ликвидирована организация врачей — «чле-
нов правотроцкистского центра» во главе с М.Г. Тракманом. 
После этого началась волна арестов крупных специалистов в 
области здравоохранения. Одним из первых в число «руководи-
телей группы», якобы готовившей бактериологическую войну 
против СССР в пользу Германии и Японии, попал И.Х. Лившиц. 
Вместе с заместителем заведующего крайздравом З.Г. Тол-
стуновой, заведующего лечебным сектором крайздрава 
Н.С. Тейманом и др., которым в частности, приписывалась 
«организация распространения сыпного тифа, сибирской язвы 
и других инфекционных заболеваний в Сибири». 16 ноября 1937 
г. исключен из РКП (б). 20 ноября 1937 г. снят со всех должно-
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стей и арестован. Внесен в 1-ю категорию Списка лиц, подле-
жащих суду Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 19 
апреля 1938 г. по Западно-Сибирскому краю. Расстрелян в г. 
Новосибирске., место захоронения неизвестно. Реабилитиро-
ван. 

 
Личное дело по учету кадров Запсибкрайкома РКП (б). Пер-

сональное дело коммуниста. 
Фотографии с участниками Западно-Сибирского краевого 

съезда врачей в г. Новосибирске (1936). 
 

МЕШАЛКИН Е.Н. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 16304. 
Ф. П-11975. Оп. 1. ДД. 120, 592. 
Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 339 
Ф. Р-2190. Оп. 1. 
 
Мешалкин Евгений Николаевич (25.02.1916, г. Екатерино-

слав — 08.03.1997, г. Новосибирск) — кардиохирург, доктор 
медицинских наук, профессор, действительный член АМН 
СССР. Герой Социалистического Труда (1967). 

 
В 1928 г. переехал в г. Москву, где окончил среднюю школу и 

школу ФЗУ при заводе «Серп и молот», работая в это время 
чернорабочим. Затем трудился на должностях копировщика, 
чертежника, механика. В 1941 г. окончил Второй Московский 
медицинский институт. С августа 1941 г. до мая 1945 г. — 
участник Великой Отечественной войны: младший врач кава-
лерийского полка, заместитель начальника Управления госпи-
талей Особой группы войск, ведущий хирург медсанбата и на-
чальник хирургической группы усиления. С 1946 по 1956 гг. ра-
ботал в московской клинике факультетской хирургии, руково-
димой академиком А.Н. Бакулевым. Один из создателей и с 
1955 г. заместитель директора по науке Института грудной 
хирургии АМН СССР. Кандидат медицинских наук (1950). Док-
тор медицинских наук (1953). В 1957 г. стал одним из первых 
организаторов работы СО АМН СССР, возглавив Научно-
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исследовательский институт экспериментальной биологии и 
медицины (с 1965 г. — Институт патологии кровообращения 
Министерства здравоохранения РСФСР), научным руководи-
телем и директором которого являлся до 1991 г. Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1966). Член-корреспондент АМН СССР 
(1974). Действительный член АМН СССР (1978). Лауреат Ле-
нинской премии (1960). Награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Красной Звезды, шестью медалями (включая «За от-
вагу»). Герой Социалистического Труда (1976). Почетный 
гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 22 июня 1993 г. 
за выдающийся вклад в развитие медицинской науки, создание 
сибирской школы кардиохирургии. В 2000 г. удостоен почетно-
го звания «Гражданин XX века Новосибирской области». 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС.  
Дарственная надпись Е.Н. Мешалкина первому секретарю 

Новосибирского обкома КПСС А.П. Филатову на сборнике ста-
тей «Гипотермическая защита в хирургии сердца» (Новоси-
бирск, 1981). Сценарий фильма «Е.Н. Мешалкин и его дети» 
(1980).  

Фотография: Директор института патологии кровообраще-
ния, академик АМН СССР Е.Н. Мешалкин выступает на цере-
монии вручения ему ордена Трудового Красного Знамени. 

 
ДИНАСТИЯ ХИРУРГОВ МЫШ 

Ф. Р-241, 59 ед. хр., 1875–2003 гг., оп. 1, список научных 
трудов В.М. Мыша, список печатных работ Д.В. Мыша, список 
научных трудов Г.Д. Мыша 

Ф. П-3. Оп. 15. Д. 11743. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 17147. 
Ф. П-48. Оп. 4. Д. 457. 
Р-1020. Оп. 3. Д. 915. 
 
Династия хирургов Мыш (4 (17).01.1873–18.04.2000). 
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Мыш Владимир Михайлович (4 (17).01.1873–31.12. 1947) — 
академик АМН СССР (1945), заслуженный деятель науки 
РСФСР (1934), основатель сибирской школы хирургов, органи-
затор кафедры факультетской хирургии НГМИ (1936). 

Мыш Дмитрий Владимирович (14.04.1902–01.06.1961) — 
директор Иркутского медицинского института (1946–1951), 
доцент кафедры факультетской хирургии НГМИ (1951–1961). 

Мыш Георгий Дмитриевич (18.06.1930–18.04.2000) — про-
фессор, главный врач Новосибирской областной больницы 
(1965–1971), заведующий кафедрой факультетской хирургии, 
лечебного факультета НГМИ и заведующий Новосибирской 
клиникой факультетской хирургии им. академика АМН СССР 
В.М. Мыша (1971–1995). 

 
Мыш Владимир Михайлович — выпускник Военно-

медицинской академии (1895). Оставлен при академии, в про-
фессорском институте врачом для усовершенствования на 3 
года по кафедре клинической хирургии под руководством про-
фессора Н.А. Вельяминова, в 1897 г. защитил докторскую дис-
сертацию. Получил назначение в Калужский местный военный 
лазарет. В 1901 г. избран экстраординарным профессором по 
кафедре теоретической хирургии Томского университета, в 
1907 г. — ординарным профессором. Возглавлял кафедру фа-
культетской хирургии Томского университета (1909–1931). 
Инициатор внедрения урологии в Сибири. Положил начало ней-
рохирургии в Сибири. Помимо своей основной работы с 1902 г. 
— консультант в Томской общине сестер милосердия Красного 
Креста. Работал в большинстве лечебных учреждений г. Том-
ска в качестве хирурга-консультанта (1909–1931). В 1920 г. 
организовал самостоятельный курс урологии, спецкурсы по 
оториноларингологии, стоматологии, ортопедии и травмато-
логии. Руководитель хирургической предметной комиссии Том-
ского университета, член редакций медицинских журналов 
(1927–1929). Со времени организации Государственного ин-
ститута для усовершенствования врачей (ГИДУВ) в г. Томске, 
одновременно с факультетской клиникой университета заве-
довал кафедрой хирургии ГИДУВа и клиникой при ней (с 1927). 

345



В 1931 г., с переездом ГИДУВа в г. Новосибирск, стал профес-
сором хирургии ГИДУВа и, одновременно (с 1936), заведовал 
кафедрой факультетской хирургии Новосибирского государст-
венного медицинского института. По совместительству — 
хирург-консультант спецполиклиники отдела здравоохранения 
исполнительного комитета Новосибирского областного Сове-
та депутатов трудящихся и санитарно-эпидемиологического 
отдела Томской железной дороги. В г. Новосибирске организо-
вал клинику на базе 1-ой клинической больницы при НГМИ. Де-
легат и член президиума 2-го съезда Советов Западно-
Сибирского края и 3-го чрезвычайного съезда Советов Западно-
Сибирского края. Депутат Верховного Совета СССР 1-го 
(1937) и 2-го (1946) созывов. Почетный председатель Новоси-
бирского филиала Всесоюзного общества хирургов, член учено-
го медицинского Совета при Народном Комиссариате здраво-
охранения РСФСР, член президиумов Всесоюзных обществ ней-
рохирургов и онкологов, почетный член Ленинградского хирур-
гического общества им. Н.И. Пирогова, Московского и Омского 
хирургических обществ. Действительный член АМН СССР (с 
1945), председатель Государственной экзаменационной комис-
сии Новосибирского и Томского медицинских институтов 
(1938, 1939, 1941, 1942). В годы Великой Отечественной войны 
главный консультант эвакогоспиталей Сибирского военного 
округа, расположенных в г. Новосибирске. Автор 136 научных 
работ. Им проведено около 30 тысяч операций. Член РКП (б) с 
1940 г.. Награжден орденами: Св. Станислава 3 ст. (1901), Св. 
Станислава 2 ст., Св. Анны 3 ст. (1906), Св. Анны 2 ст. (1909), 
медалями: «В память царствования Императора Александра 
III», «300-летия царствования Дома Романовых». Чин дейст-
вительного статского советника (1905). Награжден нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1941), орде-
ном Трудового Красного Знамени (1942) и двумя орденами Ле-
нина (1945), медалями «За трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны». Присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1934). В 1936 г. 
клинике, которой он заведовал, присвоено его имя. 
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Мыш Дмитрий Владимирович — сын Владимира Михайло-
вича Мыша. Выпускник медицинского факультета Томского 
университета (1925), Иркутского вечернего университета 
марксизма-ленинизма (1950). Штатный ординатор при хирур-
гической факультетской клинике (1925–1928). Заведующий хи-
рургическим отделением больницы г. Анжеро-Судженска 
(1928–1932). Ассистент хирургической клиники ГИДУВа в г. 
Новосибирске (1933–1938). Заведующий кафедрой общей хирур-
гии НГМИ (1938–1941). Одновременно в 1936–1941 гг., после 
обучения на курсах подготовки кадров онкологов в г. Москве, 
заведующий Новосибирской онкологической поликлиникой, вел 
доцентский курс по онкологии в ГИДУВе. Кандидат медицин-
ских наук (1937), звание доцента (1938). Во время Великой 
Отечественной войны мобилизован, служил консультантом и 
хирургом, закончил войну в звании майора медицинской служ-
бы. Директор Иркутского государственного медицинского ин-
ститута, доцент кафедры факультетской хирургической кли-
ники, кафедры госпитальной хирургической клиники НГМИ 
(1946–1951). По совместительству декан старших курсов 
НГМИ (1951–1953), руководитель онкологического отделения 
Новосибирской областной больницы (с 1956). Автор 30 опубли-
кованных научных работ. Вел активную общественную работу. 
Депутат Новосибирского (1939), Иркутского (1947, 1950) го-
родских Советов депутатов трудящихся. Член РКП (б) с 1940 
г. Награжден орденами Красной звезды (1944), Отечественной 
войны II степени (1944), «Знак Почета» (1953), медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

 
Мыш Георгий Дмитриевич — сын Дмитрия Владимировича 

Мыша, внук Владимира Михайловича Мыша. Выпускник НГМИ 
(1954). Ординатор, заместитель главного врача по медицин-
ской части 1-ой городской больницы г. Белово Кемеровской об-
ласти (1954–1957). Аспирант кафедры госпитальной хирургии 
НГМИ (1957–1960). Кандидат медицинских наук (1960). Асси-
стент кафедры госпитальной хирургии (1960–1965). Главный 
врач Новосибирской областной больницы (по совместительст-
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ву доцент кафедры госпитальной хирургии НГМИ, с 1971 г. — 
заведующий кафедрой IV хирургии НГМИ) (1965–1971). Доктор 
медицинских наук (1968). Ученое звание профессора (1969). За-
ведующий кафедрой факультетской хирургии педиатрического 
факультета НГМИ (1970–1971). Заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии лечебного факультета НГМИ (1971–
1995). Присвоена высшая категория хирурга (1994). Автор око-
ло 150 научных работ, 24 методов лечения. Редактор 7 сбор-
ников научных работ. Член КПСС (с 1957). Награжден орде-
ном «Знак Почета» (1971), медалью «Ветеран труда», значком 
«Отличник здравоохранения». 

 
В фонд династии хирургов Владимир Михайлович, Дмитрий 

Владимирович и Георгий Дмитриевич Мыш включены докумен-
ты Надежды Павловны Мыш (Суворовой), жены Д.В. Мыша. 

Мыш (Суворова) Надежда Павловна училась в Томском му-
зыкальном училище, в 1928 г. вынуждена уйти в связи с переез-
дом мужа в г. Анжеро-Судженск. Музыкальный руководитель 
и пианистка редакции радиогазеты г. Анжеро-Судженска 
(1929–1931). Музыкальный руководитель и пианистка при ки-
нотеатре «Забой» г. Анжеро-Судженска (1931–1932). Пиани-
стка при кинотеатрах им. В.В. Маяковского, «Юнгштурм» г. 
Новосибирска (1933–1935). Пианистка симфонического орке-
стра Новосибирского областного радиокомитета (1935–1946). 
Пианистка-концертмейстер Иркутского радиокомитета 
(1946–1951). Получила аттестационное удостоверение арти-
ста 1-ой категории (1951). Пианистка Новосибирской государ-
ственной филармонии (1951–1957). Преподаватель фортепь-
янной кафедры (концертмейстерский класс), старший препо-
даватель Новосибирской Государственной консерватории им. 
М.И. Глинки (1957–1979). По совместительству работала в 
Новосибирском музыкальном училище (1967–1972). Депутат 
Центрального районного Совета депутатов трудящихся г. 
Новосибирска первого созыва (1938), заместитель председате-
ля постоянно действующей комиссии по культурно-массовой 
работе (до 1946). Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
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ный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1979), значка-
ми «Отличник культурного шефства над вооруженными сила-
ми СССР» (1957), «Победитель социалистического соревнова-
ния 1976 года». Звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» (1979). 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется комплекс документов семьи В.М. Мыш, 
Д.В. Мыш, Г.Д. Мыш (Ф. М-25, 200 ед.хр.). 

 
Опубликованные научные работы В.М. Мыша: «О диффе-

ренцированной диагностике первичного хронического аппен-
дицита и почечно-мочеточниковых заболеваний»; «Оператив-
но-лечебный случай первичной саркомы легкого»; «Марганце-
во-кислый калий, как замена йодной настойки для дезинфекции 
кожи операционного поля». 

Книга «Материалы к истории хирургии военного времени» 
(ОГИЗ Новосибгиз, 1947). Профессор С.Л. Шнейдер «Метод 
«лоскут-сито» в восстановительной и неотложной хирургии» 
(редакция профессора В.М. Мыша) (ОГИЗ, 1944). 

Свидетельство о смерти В.М. Мыша (копия, 2000). Письмо 
академика Нестерова. Поздравительные адреса в связи с юби-
леями медицинской, научно-исследовательской и обществен-
ной деятельности.  

Материалы, собранные В.М. Мышом для своих работ и по 
интересующим его темам: Prof. Dr. F. Quervain “Spezielle Chi-
rurgishe diagnostic fur studiende und artze” (Leipzig, 1907); Prof. 
Felix Ltjars “Exploration clinique et diagnostic chirurgial” (Paris, 
1927). 

Материалы торжественного заседания Ученого Совета, по-
священного 100-летию со дня рождения и 25-летия со дня смер-
ти одного из основоположников Сибирской хирургической 
школы В.М. Мыша в сборнике «Вопросы хирургической гаст-
роэнтерологии» под редакцией профессора Г.Д. Мыша (Ново-
сибирск, 1973). 

Статьи о научной и общественной деятельности В.М. Мы-
ша. 
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Фотографии индивидуальные и групповые В.М. Мыша, 
родных и близких, друзей, коллег и др. Коллекция фотографий 
В.М. Мыша (кабинет В.М. Мыша, палаты в акушерском отде-
лении 1-ой городской клинической больницы г. Новосибирска и 
вида города Люцерна, Горная Швейцария). 

 
Опубликованные научные труды Д.В. Мыша: выступление 

Д.В. Мыша «К вопросу о хирургическом лечении больных с 
большими вентральными грыжами» на научной конференции, 
сборник «Труды итоговых научных конференций за 1956–1957 
гг.» (Новосибирск, 1958); Д.В. Мыш «Рак, его предупреждение 
и лечение (материал в помощь лектору)» (Новосибирск, 1962). 

Письмо Д.В. Мыша к жене с фронта. Открытые письма раз-
ных лиц к Д.В. Мышу. 

Рукописи рассказов, стихотворений Д.В. Мыша. Альбом 
«Наше путешествие» со стихами Д.В. Мыша и фотографиями 
достопримечательностей Крыма, Д.В. и Н.П. Мыш. 

Книги с дарственными надписями Д.В. Мышу. 
Личные документы Д.В. Мыша (свидетельство о браке (ко-

пия), свидетельство о смерти, автобиографии). Статья о Д.В. 
Мыше. 

Фотографии индивидуальные и групповые Д.В. Мыша., 
родных, друзей, коллег. 

 
Рукописи Г.Д. Мыша: «ЭКГ данные к работе «Перикардио-

абдоминостомия в эксперименте» (альбом); отклоненный вари-
ант диссертации на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук «К вопросу хирургической коррекции недостаточно-
сти коронарного кровообращения (экспериментально-
клиническое исследование)» (Новосибирск, 1964); принятый ва-
риант диссертации на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук «Хирургическая коррекция недостаточности коро-
нарного кровообращения (экспериментально-клиническое ис-
следование)» (Новосибирск, 1967); автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук «Хирурги-
ческая коррекция недостаточности коронарного кровообращения 
(экспериментально-клиническое исследование)» (М., 1967). 
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Опубликованные научные труды Г.Д. Мыша: доклады, на-
учные работы «Морфологическое и гистологическое изучение 
сердца при операции асептического экзоперикардита в экспе-
рименте», «Компьютерный контроль за больными при неот-
ложных состояниях». Статьи, выступления. 

Письма Г.Д. Мыша к И.Д. Зайцевой (Мыш) (сестре). 
Книги с дарственными надписями Г.Д.Мышу. 
Статьи и заметки о научной деятельности Г.Д. Мыша (1961–

1999). 
Рисунок, фотографии Г.Д. Мыша и его коллег индивидуаль-

ные и групповые. 
Альбом с фотографиями Новосибирского института клини-

ческой и экспериментальной медицины СО АМН СССР. 
 
Личные документы Н.П. Мыш (Суворовой), жены Д.В. 

Мыша: свидетельства о рождении и смерти, аттестационное 
удостоверение артиста, трудовая книжка; Почетная грамота 
«Заслуженный работник культуры РСФСР»; удостоверения к 
наградам и награды: медаль «Ветеран труда» и нагрудный знак 
«Отличник культурного шефства над вооруженными силами 
СССР», почетные грамоты и др. Фотографии Н.П. Мыш (Суво-
ровой), ее родных, друзей, коллег индивидуальные и группо-
вые. 

Личные документы родителей Н.П. Мыш (свидетельства о 
смерти, справки с места работы отца). 

Личные дела по учету кадров Запсибкрайкома РКП (б), Но-
восибирского обкома КПСС, Ипподромского райкома КПСС. 
Личное дело депутата Верховного Совета СССР Мыш В.М. 

 
ПРАВДИН С.Ф. 

Ф. Р-2018, 20 ед. хр., 1899–1960 гг., оп. 1 
Ф. Р-531. Оп. 1. Д. 279. 
 
Правдин Степан Филиппович (01.08.1881, д. Пузачи, Тим-

ский уезд, Курская губерния — 24.12.1961) — хирург-
травматолог дорожной больницы при управлении Западно-
Сибирской железной дороги, участник революционного и пар-
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тизанского движения в Сибири. Участник II Всероссийского 
съезда Советов.  

Фонд передан в ГАНО в 1978 г. сектором архивов Западно-
Сибирской железной дороги.  

 
Пастух, батрак, дворник. Переехал в г. Барнаул (1899). 

Пастух (1899–1905). Конторщик транспортной конторы 
братьев Каменских (1905–1911). Закончил медицинский фа-
культет Томского государственного университета (1916). Ра-
ботал в госпитале Красного Креста в г. Пскове, врач-хирург в 
г. Киеве, г. Славгороде, г. Новосибирске. Член РСДРП (1905–
1908). Фронтовой хирург (1917). Участник II-го Всероссийского 
съезда Советов. Гарнизонный врач и член санитарно-
исполнительной комиссии Губчекатифа (1920). Хирург-
травматолог в дорожной больнице г. Новосибирска. Награж-
ден орденом Ленина (1952), правительственными медалями, 
значком «Почетному железнодорожнику». Вышел на пенсию с 
1956 г.  

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс С.Ф. Правдина (Ф. П-16, 
19 ед.хр.). 

 
Рукописи воспоминаний «Как я стал врачом», о революци-

онных событиях 1905 г. в Сибири, об участии в работе II Все-
российского съезда Советов, лекции «К казуистике врожденной 
опухоли левой верхней конечности». Отдельный выпуск с на-
учной работой С.Ф. Правдина «Об организации травматологи-
ческих отделений при окружных больницах», Новосибирск, 
1930 г. 

Статья С.Ф. Правдина о борьбе с травматизмом на произ-
водстве (1932). 

Орденская книжка, удостоверения о награждении С.Ф. 
Правдина орденом Ленина (1952), медалями «За трудовую доб-
лесть» (1940), «За доблестный и самоотверженный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличнику 
здравоохранения» (1948)», «Почетному железнодорожнику» 
(1951), почетные грамоты. 
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Свидетельство о рождении, диплом об окончании медицин-
ского факультета Томского госуниверситета, личные листки по 
учету кадров, послужной список, служебные удостоверения, 
мандаты, справки о трудовой деятельности, автобиографии. 
Некролог. 

Статьи, тексты радиопередач о С.Ф. Правдине, его врачеб-
ной и общественной деятельности.  

Фотографии С.Ф. Правдина и его пациентов. 
 

ТЕЛКОВ Н.А. 
Ф. Р-1701, 23 ед. хр., 1914, 1930–1996 гг., оп. 1, именной 

указатель 
 
Телков Николай Александрович (25.12.1911–13.09.2001) — 

доктор медицинских наук, профессор. 
 
Выпускник вечернего отделения рабочего факультета при 

Новосибирском сельскохозяйственном институте (1939), ле-
чебного факультета Новосибирского медицинского института 
по специальности врач лечебного дела (1943). Разнорабочий 
(1931). Плотник конторы «Горстройтрест» (1931–1932). 
Счетовод Западно-Сибирского краевого комитета Российского 
общества Красного Креста (РОКК) (1932–1933). Бухгалтер 
артели «Пламя» (1933–1934). Курсант старших бухгалтеров 
(1934). Бухгалтер Мартовского маслосовхоза № 222 Татарско-
го маслотреста (1934–1935). Старший бухгалтер, бухгалтер 
межсовхозного маслозавода Татарского маслотреста (1935–
1936). Старший бухгалтер клуба им. Петухова (1936–1938). 
Ординатор хирургического отделения Железнодорожной боль-
ницы на станции Промышленная Кемеровской области (1943–
1944). Ординатор хирургического отделения Кемеровской об-
ластной больницы (1944–1945). Окончил специализацию по хи-
рургии в г. Прокопьевске (1945). Заведующий хирургическим 
отделением Анжеро-Судженской городской больницы (1945–
1948). Заведующий хирургическим отделением Новосибирской 
городской клинической больницы № 9, одновременно ассистент 
кафедры госпитальной хирургии Новосибирского медицинского 
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института (1948–1959). Депутат Кировского районного Со-
вета депутатов трудящихся (г. Новосибирск) (1955–1957). 
Кандидат медицинских наук (1952). Исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой факультетской хирургии, лечебного, 
педиатрического и санитарно-гигиенического факультетов 
Омского медицинского института (1959–1960). Доктор меди-
цинских наук (1959). Заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии Астраханского медицинского института (1960–1962). 
Ученое звание профессора по кафедре «хирургия» (1961). В 
1962 г. заболел и перешел на инвалидность. После выздоровле-
ния заведующий кафедрой хирургии лечебного и педиатриче-
ского факультетов Семипалатинского медицинского инсти-
тута (1964–1975). Переведен в г. Алма-Аты, заведующий от-
делом клинической онкологии и радиологии Казахского НИИ 
онкологии и радиологии (с 1975). После выхода на пенсию (1988) 
— консультант в ряде поликлиник г. Новосибирска. Занимался 
общественной работой: председатель проблемной комиссии 
клинической онкологии, заместитель председателя совета на-
ставников, член редколлегии по выпуску сборников научных 
трудов Казахского НИИ онкологии и радиологии. Опубликовал 
более 100 научных работ, получил 24 авторских свидетельства 
и удостоверения на рационализаторские предложения. Награ-
жден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (1970), 
юбилейными медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1992), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995). 

 
Рукописи стихов Н.А. Телкова.  
Газетные вырезки, авторские выписки о литературном твор-

честве писателей и поэтов, стихи Р. Гамзатова, Е. Евтушенко, 
В. Каратаева и др. 

Автобиографии, аттестаты, трудовой список, характеристики, 
справки, переписка и др. Дипломы об окончании Новосибирско-
го медицинского института, кандидата медицинских наук, удо-
стоверения к наградам, военный билет и другие документы. 
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Отзывы о хирургических инструментах — энтеротоме и га-
стротоме, разработанных Н.А. Телковым. Выписка из протоко-
ла заседания 3 июня 1957 г. и переписка ученого совета Инсти-
тута хирургии им. А.В. Вишневского с Московским отделением 
клинической медицины АМН СССР, магнитная запись и другие 
документы о защите докторской диссертации Н.А. Телковым. 

Авторские свидетельства, удостоверения на рационализа-
торские предложения Н.А. Телкова. 

Статьи, рецензии Н.А. Телкова, опубликованные в журна-
лах. 

Письма профессора А.Н. Глинского и доктора медицинских 
наук П.А. Маценко. 

Схемы, фотография дома и хозяйственных построек, при-
надлежащих семье Телковых в деревне Китерня (Искитимский 
район Новосибирской области). Переписка Н.А. Телкова с Ки-
ровским районным судом г. Новосибирска о раскулачивании 
его семьи. Фотография Н.А. Телкова с внуком. 

Приказы по Министерству здравоохранения Казахской ССР 
и Семипалатинскому медицинскому институту.  

Памятный адрес, тексты поздравлений в честь юбилеев. 
Материалы, собранные Н.А. Телковым для своих работ и по 

интересующим его темам: документы (брошюра, автореферат, 
газетные статьи и др.) о хирургическом лечении органов пище-
варения и другим вопросам. 

Вырезки из газет со статьями и отзывами коллег и пациен-
тов о деятельности профессора Н.А. Телкова. 

Портрет А.К. Телкова — отца Н.А. Телкова. Групповые фо-
тографии членов семьи. Индивидуальные фотографии 
Н.А. Телкова. Видовые снимки деревни Китерня (Искитимский 
район Новосибирской области). Групповая фотография сотруд-
ников Семипалатинского медицинского института (среди них 
— Н.А. Телков). Фотографии, сделанные во время проведения 
операций в Новосибирской городской клинической больнице № 
9 и заседания ученого совета Семипалатинского медицинского 
института и др. Групповые фотографии, сделанные во время 
работы Н.А. Телкова в различных медицинских учреждениях. 
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Групповые фотографии делегатов XXVIII съезда хирургов 
СССР в г. Москве (среди них — Н.А. Телков). 

Материалы А.К. Телкова (отца): свидетельства о рождении 
(г.р. 1885) и о смерти А.К. Телкова (1943), письма Н.А. Телкову 
от А.К. Телкова. 

 
ТИБЕР-ПЕТРОВ В.Т. 

Ф. Р-312, 6 ед. хр., 1921–1924 гг., оп. 1 
 
Тибер-Петров Виктор Тимофеевич (1879–14.06.1927) — 

врач, член коллегии Сибздрава, санитарный инспектор Сибир-
ского управления военно-учебных заведений.  

 
Рукопись статьи В.Т. Тибер-Петрова «Солоновка-Кучук — 

открытый народный курорт Западной Сибири».  
Журнал экспедиции Сибздрава по бурению и анализу ку-

рортных озер. Полевые записки по изучению туберкулезных 
процессов, больных, о производстве съемки горьких озер и из-
мерении глубин. Докладные записки, отчеты, сведения, пере-
писка об обследовании государственных курортов и строитель-
стве новых. 

Схематическая карта Алтайской губернии (изд. Алтайского 
губернского статистического бюро, 1919). 

 
ХАРИТОНОВА К.И. 

Ф. Р-2143, 47 ед. хр., 1928–1994 гг., оп. 1, указатель научных 
трудов К.И. Харитоновой в составе фонда НИИТО (Ф. Р-2010, 
оп. 3) 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 27149. 
Ф. Р-2190. Оп. 56. Д. 11935. 
 
Харитонова Ксения Ивановна (22.01.(04.02.)1916–

01.12.1993) — доктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР. 
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Харитонова (Кутявина) Ксения Ивановна (Кузьминична) 
осталась без отца в 1916 г. (отец погиб на фронтах I-й миро-
вой войны), и она воспитывалась в семье брата отца Кутявина 
Ивана Яковлевича (почему в 1978 г. поменяла отчество «Кузь-
минична» на «Ивановна»). Выпускница медицинского технику-
ма (1934), Новосибирского медицинского института (1939). 
Обучалась в клинической ординатуре в клинике травматологии 
и ортопедии Новосибирского государственного института для 
усовершенствования врачей (ГИДУВ) (1939–1941). С первых 
дней Великой Отечественной войны работала в эвакуационном 
госпитале № 2493 г. Новосибирска, занималась излечением ра-
неных. По совместительству ассистент кафедры госпиталь-
ной хирургии Новосибирского медицинского института, а за-
тем кафедры травматологии и ортопедии ГИДУВа. Заболела 
туберкулезом легких (1943), переведена на инвалидность II 
группы (1944). Вновь приступила к работе в должности заве-
дующей поликлиникой и хирурга при Новосибирской областной 
больнице восстановительной хирургии инвалидов Отечествен-
ной войны (1944–1946). С 1946 г. и до конца жизни работала в 
Научно-исследовательском институте ортопедии и восстано-
вительной хирургии Министерства здравоохранения РСФСР 
(НИИ ВОСХИТО) (с 1957 г. переименован в НИИТО — научно-
исследовательский институт ортопедии и травматологии 
Министерства здравоохранения РСФСР). Занимала должно-
сти младшего научного сотрудника, заведующей клиникой ней-
рохирургии, заместителя директора по научной работе. Ди-
ректор клиники нейрохирургии, образованной ею же на обще-
ственных началах в 1950 г. (1970–1986). Кандидат медицинских 
наук (1949), доктор медицинских наук (1962), профессор (1966). 
Автор 189 научных работ, в т.ч. трех монографий и трех ав-
торских свидетельств. Руководитель защиты 24 кандидат-
ских и докторских диссертаций. Член КПСС (с 1942). Награж-
дена значком «Отличник здравоохранения» (1943), орденами 
«Знак Почета» (1961), Октябрьской революции (1971), Ленина 
(1981) и восемью медалями. Почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР» (1985). 
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Документы о научной и служебной деятельности К.И. Ха-
ритоновой отложились также в фонде НИИТО (ГАНО. Ф. Р-
2010). Документы служебной деятельности К.И. Харитоновой 
внесены в опись № 1 Ф. Р-2010. Рукописи ее научных трудов: 
кандидатская диссертация на тему «Хирургическое лечение 
военно-травматических повреждений периферических нервов в 
отдаленные сроки», докторская диссертация на тему «Фор-
мирование, течение и профилактика травматологических абс-
цессов головного мозга (экспериментально-клиническое иссле-
дование)», автореферат монографии К.И. Харитоновой и Р.П. 
Вишневской «Последствия закрытой черепно-мозговой травмы 
мирного времени», доклады, статьи внесены в опись № 3. 

 
Статьи, доклады и выступления об истории нейрохирургии 

в Сибири, жизни и деятельности известных нейрохирургов 
профессора Н.С. Андрушко и профессора С.Л. Шнейдера. Док-
лады и выступления на научных конференциях об истории, ор-
ганизации и основных направлениях работы НИИТО и Новоси-
бирского межобластного нейрохирургического центра; выступ-
ления на актовых днях НИИТО по проблемам нейрохиругии и 
итогам работы НИИТО, доклады на научных конференциях по 
проблемам нейрохирургии, о динамике нейротравматизма и ор-
ганизации нейротравматической помощи в г. Новосибирске и 
области. Методическая разработка «Диспансеризация и амбула-
торное лечение детей, перенесших черепно-мозговую травму». 
Авторские свидетельства на изобретения «Способ профилакти-
ки раневой инфекции при черепно-мозговой травме», «Способ 
прогнозирования гнойных осложнений при проникающей че-
репно-мозговой травме».  

Тексты выступлений по проблемам здравоохранения и ней-
рохирургии на телевидении и радио, статьи и интервью с ней, 
опубликованные в газетах. 

Материалы об истории нейрохирургии в Сибири, собранные 
К.И. Харитоновой: доклады профессора Б.А. Альбицкого о дея-
тельности профессора В.М. Мыш и истории нейрохирургии в 
г. Томске, сообщения, справки, записки заведующих отделе-
ниями нейрохирургии Б.А. Химочко, Л. Хаес, Н. Дралюк и др. о 
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развитии нейрохирургии на Алтае, в Омской и Кемеровской 
областях, Красноярском крае. 

Копии приказов Министерства здравоохранения РСФСР, 
ВАК СССР, АМН СССР о включении К.И. Харитоновой в со-
став проблемных комиссий «Хирургия нервной системы», «Хи-
рургия лечения заболеваний нервной системы», спецсовета по 
защите диссертаций и др. Отчеты К.И. Харитоновой в Мини-
стерство здравоохранения РСФСР о работе НИИТО и по про-
блемам нейрохирургии. Документы об утверждении К.И. Хари-
тоновой членом Союзной проблемной комиссии «Ортопедиче-
ские заболевания у взрослых и детей». Копии акта, приказов 
Министерства здравоохранения РСФСР и др. документы о пе-
редаче К.И. Харитоновой руководства НИИТО и Новосибир-
ским межобластным нейрохирургическим центром ее ученикам 
доктору медицинских наук Н.Г. Фомичеву и кандидату меди-
цинских наук С.С. Рабиновичу. 

Удостоверения о членстве, членские билеты в научных и 
общественных организациях. 

Письма К.И. Харитоновой участникам клуба «Поиск», за-
местителя редактора «Вечернего Новосибирска» о ее биогра-
фии и трудовой деятельности. 

Копия постановления об установлении над К. Кутявиной 
(Харитоновой) опеки И.Я. Кутявина, свидетельства о рождении, 
браке, перемене фамилии, имени, отчества, удостоверение об 
окончании школы I ст., свидетельство об окончании медицин-
ского техникума, студенческий билет и диплом с отличием об 
окончании Новосибирского медицинского института, справка 
об учебе в Ленинградском институте усовершенствования вра-
чей. Служебные удостоверения, военный и профсоюзный биле-
ты, пенсионное удостоверение. Личное дело доктора медицин-
ских наук, профессора К.И. Харитоновой за время ее работы в 
НИИТО, автобиографии, личный листок по учету кадров, спи-
сок научных трудов. Дипломы кандидата и доктора медицин-
ских наук, аттестаты старшего научного сотрудника и профес-
сора. 

Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвое-
нии К.И. Харитоновой почетного звания «Заслуженный деятель 
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науки РСФСР». Почетные грамоты, благодарственные письма, 
дипломы, свидетельства о включении К.И. Харитоновой в Кни-
гу почета НИИТО. Поздравительные адреса, открытки и теле-
граммы о праздновании юбилеев. 

Фотографии К.И. Харитоновой, ее коллег, друзей. 
Письма благодарности от пациентов, статьи и сообщения о 

К.И. Харитоновой и ее коллегах, опубликованные в газетах. 
Личное дело К.И. Харитоновой по учету кадров Новосибир-

ского обкома КПСС.  
 

ЦИВЬЯН Я.Л. 
Ф. Р-2010. Оп. 3. ДД. 12, 98, 99, 100, 147, 335, 555, 556. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 11245. 
 
Цивьян Яков Лейбович (27.09.1920, г. Новониколаевск — 

01.07.1987, г. Новосибирск) — хирург-травматолог и ортопед, 
ученый-медик, заслуженный деятель науки, заслуженный изо-
бретатель. 

 
В 1943 г. окончил Новосибирский медицинский институт. С 

1946 г. и до конца своей жизни работал в Новосибирском НИИ 
травматологии и ортопедии (НИИТО). В 1953–1958 гг. — ру-
ководитель отдела травматологии и ортопедии НИИТО, 
1963 г. — профессор, 1964–1967 гг. — заместитель директора 
по науке. В 1967–1987 гг. — заведующий кафедрой травмато-
логии и военно-полевой хирургией Новосибирского медицинского 
института. Научные исследования профессора посвящены 
проблеме внутрисуставного остеосинтеза и патологии позво-
ночника. Является одним из основателей хирургической вер-
тебрологии. Автор 500 научных статей, 15 монографий. Под-
готовил 9 докторов и 71 кандидата наук. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.  

 
Кандидатская диссертация Я.Л. Цивьяна «Внесуставной ос-

теохондроз при переломах шейки бедра» (применение четырех-
лопастного рогового гвоздя). Докторская диссертация 
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Я.Л. Цивьяна «Внутрисуставное протезирование тазобедренно-
го сустава в эксперименте и клинике». 

Методическое пособие, разработанное Я.Л. Цивьяном «Пер-
вичные ампутации нижних конечностей». Сообщение профес-
сора Я.Л. Цивьяна, доктора мед. наук А.М. Зайдмана «О неко-
торых морфологических и гистохимических данных при тяже-
лых формах сколиотической болезни». Методические рекомен-
дации, разработанные Я.Л. Цивьяном «Лечение неосложненных 
повреждений грудных и поясничных позвонков». Методиче-
ские рекомендации, разработанные Я.Л. Цивьяном «Тазовая 
стерилизация биологических трансплантатов окисью этилена». 

Фотография. 
 
 

1.8. ЖУРНАЛИСТЫ И ПИСАТЕЛИ 
 

БАТУРИНА Е.А. 
Ф. Р-1593, 165 ед. хр., [не ранее 1897], 1928, 1940–2003 гг., 

оп. 1, 2, именной указатель, БД «Фонотека» 
 
Батурина Елена Алексеевна (р. 28.05.1940, г. Омск) — 

старший редактор государственной телерадиокомпании «Но-
восибирск», корреспондент областного депутатского канала 
«Радио «Слово», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. 

 
Выпускница заочного отделения режиссуры народных те-

атров Ленинградского государственного института культуры 
им. Н.К. Крупской (1965). Инструктор по организации концер-
тов художественной самодеятельности в Доме учителя в г. 
Астрахани (1958). Переезжает в г. Омск, поступает на заоч-
ное отделение режиссуры народных театров Ленинградского 
государственного института культуры им. Н.К. Крупской 
(1959). Принята в дикторскую группу Омской студии телеви-
дения (1959). Диктор и режиссер Омского телевидения, вела 
концерты в филармонии и на городских праздниках (1959–
1965). В 1965 г. переезжает в г. Новосибирск. Диктор, стар-
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ший редактор, режиссер Новосибирской студии телевидения, 
соавтор и постановщик больших театрализованных праздни-
ков, представляла г. Новосибирск на смотрах, конкурсах, фес-
тивалях в гг. Красноярске, Москве, Ленинграде, Омске, Барнау-
ле, Томске, в городах Прибалтики и Средней Азии (1966–1970). 
Вела цикл телевизионных передач, участвовала в организации и 
проведении телевизионных журналов, вела передачи КВН (клуб 
веселых и находчивых), новогодние «Голубые огоньки» на Ново-
сибирской студии телевидения (1970–1980). Вела на телевиде-
нии передачу «Любителям кино», участвовала в подготовке 
игровых многосерийных фильмов и видеофильмов. Уделяла вни-
мание концертной деятельности, была ведущей программ и 
читала стихи в сопровождении оркестра и академического хо-
ра Новосибирской государственной филармонии, выступала в 
литературных радиопрограммах, вела передачи на Новосибир-
ской студии телевидения, делала репортажи с выставок и 
фестивалей, проходивших в г. Новосибирске. Училась на курсах 
Всесоюзного института повышения квалификации при Цен-
тральном телевидении в г. Москве (1976). Присвоена высшая 
категория диктора телевидения (1978). Работая на Новоси-
бирской студии телевидения, избиралась секретарем комсо-
мольской организации, председателем местного комитета 
профсоюза, членом Новосибирского обкома профсоюза работ-
ников культуры, делегатом областных, городских комсомоль-
ских и профсоюзных конференций, участник XVII съезда проф-
союзов СССР в г. Москве, работала в художественном совете 
Новосибирской студии. Член КПСС с 1978. Корреспондент на 
областном депутатском канале «Радио «Слово» (с 1993). На 
областном депутатском канале «Радио «Слово» совместно со 
старейшим диктором Новосибирского радио В.В. Литвиновым 
вела цикл передач «Антология сибирской поэзии» и другие пере-
дачи (с 2000). Награждена дипломом Государственного коми-
тета СССР по телевидению и радиовещанию (1970), почетным 
знаком «Отличник телевидения и радиовещания СССР» (1977). 
Общественным объединением «Любимый город» и редакцией 
журнала «Сибирская горница» присвоено звание «Золотое пе-
ро» (2000) и присуждена премия «Доброе слово» (2002). 
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В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Е.А. Батуриной (Ф. Б-
108, 89 ед.хр.) 

 
Документы (сценарии, планы, заявки и др.) на цикл передач 

Новосибирской студии телевидения, посвященных Дню Побе-
ды, 40-летию клиники им. Е.Н. Мешалкина и других торжест-
венных мероприятий. Статьи, заметки о работе Е.А. Батуриной 
на Новосибирском радио и телевидении, в частной радиоком-
пании «Ерматель» (программа «В гостях у Елены Батуриной»), 
напечатанные в газетах «Вечерний Новосибирск», «Новая Си-
бирь» и др.  

Автобиография, характеристики, дипломы, справки и дру-
гие личные документы. 

Почетные грамоты, благодарственные письма, поздрави-
тельные открытки, полученные Е.А. Батуриной. 

Альбом с письмами, открытками, рисунками карандашом 
фронтовиков — жителей г. Новосибирска и Новосибирской об-
ласти (подлинники). Выписки из архива Министерства обороны 
СССР, письма (копии) фронтовиков, газетные вырезки и др. до-
кументы, подготовленные для радиопередачи «Здравствуйте», 
посвященной Великой Отечественной войне. 

Документы (приказ, отчет, доклад и др.) об организации и 
развитии Новосибирской студии телевидения (копии, ксероко-
пии). 

Фотопортреты артистов и фотографии сцен из телевизион-
ных спектаклей Новосибирской студии телевидения, Омского 
академического театра драмы и др.  

Фотографии из личного альбома Е.А. Батуриной с дочерью, 
внуком, друзьями и знакомыми. Групповые фотографии участ-
ников встречи ветеранов радио и телевидения с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны на торжественном собрании, по-
священном 30-летию Новосибирской студии телевидения. 

Письмо А.И. Кузьмичевой Е.А. Батуриной. Письмо В.М. 
Коваленко И.И. Нечаю о подготовке к публикации писем фрон-
товиков. 
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Авторские передачи Е.А. Батуриной из цикла «Антология 
сибирской поэзии», посвященные творчеству новосибирских 
поэтов В.Ф. Балачан, Н.М. Басалаевой, В.А. Берязева, Т.С. Бо-
гдановой, И.М. Ветлугина, Н.М. Греховой, А.И. Денисенко, 
Н.М. Закусиной, Ж.В. Зыряновой, З.М. Ибрагимовой, Казначее-
ва В.П., Г.Ф. Карпунина, И.Г.Краснова, Н.Н.Красновой, 
М.П. Кубышкина, А.А. Кухно, К.Л. Лисовского, Е.Ф. Марты-
шева, П.Ф. Морякова, О.И. Мухиной, Л.П. Орешко, Е.М. Пав-
личенко, Н.И. Перевалова (Колесникова), А.И. Плитченко, 
В.М. Пухначева, Н. Рубцова, О. Серовой, А.Л. Сорокина, 
А.А.Сошина, А.И. Смердова, Е.К. Стюарт, Л.А. Чикина, 
М.А. Шляева, Г.А. Шпак и др. 

Интервью с членами литературного объединения «Моло-
дость» Сергеем Яресько, Еленой Рожковой, Ларисой Соколо-
вой, Юрием Гарустовичем. 

Радиопрограммы, посвященные памяти А.С. Пушкина, 
В.М. Шукшина, В.С. Высоцкого.  

Авторские передачи Е.А. Батуриной из цикла «Кумиры за-
бытой эстрады», посвященной жизни и творчеству В.А. Козина, 
В.В. Ободзинского, Л.А. Руслановой, К.И. Шульженко и др. 

Радиопередачи о творчестве Народной артистки СССР 
Л.В. Мясниковой, Народного артиста СССР В.П. Егудина, На-
родного артиста СССР Б.Т. Штоколова, Народной артистки РФ 
З.З. Диденко, Заслуженной артистки РСФСР З.Ф. Булгаковой, 
Заслуженного артиста РСФСР Н.Т. Дмитриенко, интервью с 
Заслуженным артистом РФ А.Г. Лебедевым. Записи арий из 
опер в исполнении артистов Новосибирского государственного 
академического театра оперы и балета.  

Фрагмент фестиваля региональных фольклорных коллекти-
вов, проходившего в Новосибирском областном Центре народ-
ного творчества, досуговой деятельности и клубной работы. 
Русские народные песни без аккомпанемента в исполнении 
[Любови Сухановой]. 

Интервью с Е.В. Шуруновым о работе Совета партизан при 
Новосибирском областном комитете ветеранов Великой Отече-
ственной войны; с матерями солдат, погибших во время ло-
кальных войн и внесенных в «Книгу памяти». Воспоминания 
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родных и близких солдат, погибших во время военных кон-
фликтов в Афганистане и Чечне. Радиопередача, посвященная 
юбилею трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. 
Радиоэфир передачи, посвященной Симакову Николаю Семе-
новичу, участнику подпольного движения в концлагере «Бу-
хенвальд». 

Радиопередача «Ночные ведьмы» о 41-ом женском полке 
ночных бомбардировщиков и его организаторе О.Т. Голубевой. 

Воспоминания новосибирских актеров З.Ф. Булгаковой, 
А.В. Гаршиной, В.М. Федорова о работе новосибирских театров 
в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые песни в ис-
полнении Игоря Пашиева. 

Радиопередача о встрече ветеранов Новосибирского радио и 
телевидения, приуроченная ко дню радио. Воспоминания 
В. Казарновского, В.В. Литвинова, П.Ф. Морякова, Г.С. Титова, 
Г.Н. Шляк о первых годах становлении Государственной теле-
радиокомпании «Новосибирск». Воспоминания старейшего 
журналиста г. Новосибирска Е.Д. Головина. 

 
БЕЗРЯДИН Н.В. 

Ф. Р-1401, 192 ед. хр., 1925–2005 гг., оп. 1 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 2132 
 
Безрядин Николай Васильевич (13.07.1926, д. Щербаково, 

Усть-Таркский район, Новосибирская область — 10.12.2007, г. 
Новосибирск) — партийный и советский работник, редактор 
газеты «Советская Сибирь» и председатель Новосибирской об-
ластной организации Союза журналистов СССР (1961–1987), 
архивист, краевед, Заслуженный работник культуры РФ. 

 
Выпускник исторического факультета Новосибирского го-

сударственного педагогического института (1950), трехго-
дичного отделения Академии общественных наук при ЦК 
КПСС (1971). Сборщик-механик Новосибирского завода № 69 
Министерства вооружений (позже приборостроительный за-
вод им. В.И. Ленина) (1942–1946). Член ВЛКСМ с 1943 г., член 
РКП (б) с 1947 г. Освобожденный секретарь комитета 
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ВЛКСМ Новосибирского педагогического института, секре-
тарь Кагановичского (Железнодорожного) райкома РКП (б) (г. 
Новосибирск), инструктор Новосибирского обкома ВЛКСМ, 
заведующий отделом кадров и организационной работы Ново-
сибирского горкома ВЛКСМ (1948–1952). Корректор, руково-
дитель отдела комсомольской жизни редакции областной га-
зеты «Большевистская смена» (1950–1952). Заместитель на-
чальника областного управления трудовых резервов по массо-
во-политической работе (1952–1953). Секретарь Татарского 
горкома КПСС по зоне Степановской МТС (1953–1954). Вто-
рой секретарь Татарского горкома КПСС (1954–1959). Замес-
титель заведующего отделом пропаганды и агитации Новоси-
бирского обкома КПСС (1959–1960). Заместитель редактора 
(1960–1961), редактор Новосибирской областной газеты «Со-
ветская Сибирь» (1961–1987). Руководитель отдела использо-
вания и публикации документов (1987–1991), заведующий сек-
тором справочной работы ГАНО (1991–2002). Член правления 
Союза журналистов СССР (с 1966), руководитель Новосибир-
ской областной организации Союза журналистов (1961–1987). 
Член бюро Новосибирского обкома КПСС (1968–1985). Неодно-
кратно избирался депутатом Новосибирского областного Со-
вета депутатов. Член Новосибирской городской Комиссии по 
переименованиям. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1976), двумя орденами «Знак Почета» (1957, 1966), 
медалью «За освоение целинных земель» (1957), медалью «За 
трудовую доблесть» (1962), Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР за многолетний плодотворный 
труд в советской печати (1969), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на» (1970). Присвоено звание «Заслуженный работник культу-
ры РФ» (1986). 

 
Рукописи книг «Редакторы. Документальное повествова-

ние» (1996, 1997), «Ни часу отдыха, ни шагу без цели» ([2002]). 
Рукописи, черновики статей, инициативных информаций по 
материалам ГАНО, ответов на тематические запросы, истори-
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ческих справок, рецензий, тексты выступлений. Материалы к 
буклету «Архивы — память народа». 

Записные книжки, рабочие блокноты, тетради. 
Письма разных лиц к Н.В. Безрядину (1963–1978). 
Книги, афиши, грампластинки с дарственными надписями 

Н.В. Безрядину. 
Автобиография, анкета, удостоверения. Копии дипломов об 

образовании. Газетные вырезки о назначениях на должность, 
награждениях, присуждениях почетных званий. Материалы о 
праздновании юбилеев, награждениях, присвоении почетных 
званий. Почетные и благодарственные грамоты. 

Дело по иску Н.В. Безрядина к редакции газеты «Момент 
истины» о защите чести и достоинства. 

Протоколы, списки и др. Новосибирской городской комис-
сии по наименованиям, Новосибирского отделения Советского 
фонда мира, Новосибирского областного комитета защиты ми-
ра.  

Граммофонная пластинка с репортажем о полете Ю.А. Гага-
рина «Беспримерный рейс к звездам. Советский человек в кос-
мосе» и др. 

Фотографии Н.В. Безрядина личные, служебные и семей-
ные, собранные по интересующим темам. 

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС. 

 
ВЕТЛУГИН (ИОСТ) И.М. 

Ф. Р-1921, 45 ед. хр., 1939–1999 гг., оп. 1, именной указатель 
 
Ветлугин (Иост) Иван Матвеевич (08.02.1921, с.Омутское, 

Алтайский край — 23.07.1999, г. Новосибирск) — поэт, член 
Союза писателей СССР, участник Великой Отечественной 
войны. 

Ветлугин (наст ф. Иост) Иван Матвеевич после окончания 
средней школы преподавал русский язык и литературу в средней 
школе с. Корнилово (Каменский район, Алтайский край) (1938). С 
1935 г. работал внештатным корреспондентом газеты «Ал-
тайская правда» в г. Камень-на-Оби. В 1939 г. переходит на 
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журналистскую работу. Сотрудник краевых газет: «Алтайской 
правды» (г. Барнаул) и «Красноярского рабочего» (г. Красно-
ярск). Впервые его стихи напечатаны в 1935 г. Получил Первую 
премию на краевом литературном конкурсе, объявленном газе-
той «Алтайская правда» (1939). С тех пор систематически пе-
чатался в газетах и журналах. В годы Великой Отечественной 
войны служил в рядах Красной Армии. В 1946 г. после демобили-
зации приехал в г. Новосибирск, где работал в редакции област-
ной газеты «Советская Сибирь», в журнале «Сибирские огни». В 
1962 г. утвержден в составе редколлегии журнала «Сибирские 
огни». Первый сборник стихов издан в 1950 г. Участник 2-го 
Всесоюзного совещания молодых писателей в г. Москве (1959). 
Член Союза писателей СССР (с 1960). Боевые награды — медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсбер-
га». Награжден медалью «За освоение целины» (1956). 

 
Рукописи стихотворений, поэм. Неопубликованная повесть 

в стихах «Дороги расходятся». Неопубликованная поэма «Ве-
ление сердца». Очерк о творчестве Саввы Кожевникова «Кра-
сивый человек Савва». Статья о творчестве Михаила Небогато-
ва «Один доклад на сотни строк…». Предисловие «Об авторе и 
его книге» к сборнику произведений Михаила Кубышкина «Ки-
сельные берега» (М., 1960). Неопубликованная статья о творче-
стве молодых поэтов Сибири Виктора Бугаева, Ларисы Крав-
ченко, Ивана Краснова и др., написанная для газеты «Комсо-
мольская правда».  

Воспоминания И.М. Ветлугина об Алтае, начале писатель-
ской деятельности. Выступления И.М. Ветлугина на радио, 
конференциях, собраниях писателей, посвященных развитию 
детской литературы в Сибири и творчеству Е.К. Стюарт и др.  

Рецензии на рукописи, запись устных бесед, переписка с 
молодыми авторами об их творчестве. Письма от друзей, зна-
комых, читателей и др. 

Переписка с редакциями газет и журналов, книжными изда-
тельствами, Всесоюзным управлением по охране авторских 
прав, Литературным фондом Союза писателей СССР и другими 
организациями и учреждениями по вопросам литературной и 
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служебной деятельности. Договоры с издательствами, редак-
циями газет и журналов об издании произведений. 

Постановление, поздравительные телеграммы, присланные в 
связи с приемом в члены Союза писателей СССР и утверждени-
ем в составе редколлегии журнала «Сибирские огни». 

Фотография, служебные и командировочные удостоверения, 
пропуска сотрудника газеты «Советская Сибирь» и журнала 
«Сибирские огни». 

Пригласительные билеты на юбилейные вечера, посвящен-
ные творчеству Е.И. Коронатовой, А.В. Никулькова, В.М. Пух-
начева и др. 

Статьи о И.М. Ветлугине. Рецензии на произведения 
И.М. Ветлугина. 

Переписка Е.К. Стюарт с Вадимом Филипповичем [Ивано-
вым] и М.М. Портнягина с Новосибирским отделением Союза 
писателей СССР об издании их стихов. Сборник алтайских пе-
сен «Песни алтайского края» (Барнаул, 1939). 

 
ВЫСОЦКИЙ А.В. 

Ф. Р-2016, 104 ед. хр., 1915–1970 гг., оп. 1 
Ф. П-2. Оп. 6. Д. 422 
Ф. П-5а. Оп. 1. ДД. 14, 203. 
 
Высоцкий Анатолий Васильевич (14.10.1897, г. Владимир — 

05.12.1970, г. Новосибирск) — литературный критик, журна-
лист, редактор журнала «Сибирские огни».  

 
Образование получил в Костромской гимназии (1909–1917) 

и в Политехническом институте в г. Петербурге (1917–1918). 
Член РСДРП (б) с декабря 1917 г. Секретарь I-го из волкомов в 
Нерехтском уезде (1918–1919), секретарь Нерехтского укома 
РКП (б) (1919–1921), заведующий Костромским губполитпрос-
ветом (1921–1923). Переезжает в г. Новосибирск (1928). Ре-
дактор журнала «Сибирские огни» (1930–1932, 1935, 1953–
1958), заместитель редактора газеты «Советская Сибирь» 
(1930). Председатель краевого отдела Федерации объединений 
советских писателей, редактор отдела литературы и искус-
ства «Сибирской советской энциклопедии». Заведует секто-
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ром печати культурно-пропагандистского отдела Западно-
Сибиркого крайкома РКП (б) (1933). Директор Новосибирского 
областного книжного издательства (1941). Заведующий отде-
ла пропаганды и агитации политуправления СибВО (в звании 
полковника) (1941). Делегат Всероссийского съезда Советов 
(декабрь 1919), Награжден орденом Ленина. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс А.В. Высоцкого (Ф. В-36, 
14 ед.хр.). 

 
Брошюра А.В. Высоцкого «Два съезда» о 2-м краевом съез-

де Сибирской ассоциации пролетарских писателей и о 2-м съез-
де Сибирского союза писателей. Статьи, очерки в газетах «Со-
ветская Сибирь», «Советский воин», журнале «Сибирские ог-
ни». Рукописи статей, воспоминаний о встрече с В.И. Лениным, 
В.В. Маяковским. Доклады о творчестве Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, В.Г. Белинского. Литературные отзывы, рецензии 
на произведения сибирских писателей.  

Письма к А.В. Высоцкому из редакций журналов, писате-
лей, журналистов по общественной и литературной деятельно-
сти, от друзей и знакомых. 

Удостоверения, военный билет, справки, почетные грамоты, 
личный листок по учету кадров, характеристика А.В. Высоцкого.  

Обращение группы писателей «Будем бить врага штыком и 
пером» (24 июня 1941). 

Фотографии А.В. Высоцкого: индивидуальные, с родствен-
никами, коллегами, знакомыми. 

Личное дело по учету кадров Сибкрайкома РКП (б), воспо-
минания А.В. Высоцкого о встрече с В.И. Лениным, замечания 
А.В. Высоцкого на статью «Большевики Новониколаевска на 
путях к Октябрю» из 4-го тома «Истории Сибири». 
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ДВИНЯНИНОВ В.А. 
Ф. Р-1760, 88 ед. хр., 1948–1977 гг., оп. 1 
Ф. Р-1917. Оп. 1. ДД.355, 356. 
 
Двинянинов Владимир Алексеевич (09.08.1924, г. Новонико-

лаевск — не уст.) — журналист, редактор Новосибирского ра-
дио, участник Великой Отечественной войны.  

 
Окончил кавалерийскую школу «Осоавиахима». Работал 

учеником токаря на заводе «Сибсельмаш». Призван в Новоси-
бирское военно-пехотное училище (1942). Участник Великой 
отечественной войны (1943–1944). В боях получил ранение, 
контузию, в госпитале ему ампутировали ногу. Демобилизован. 
Принят в члены КПСС (1954). Окончил культрпросветшколу. 
Работал Заведующим отделом культуры Чулымского района, 
затем заместителем редактора Мошковской районной газеты 
«Ленинской знамя». Литературный сотрудник заводской мно-
готиражной газеты «Знамя труда» завода «Сибсельмаш». 
Внештатный корреспондент областной газеты «Советская 
Сибирь» (1958). Старший редактор издательского отдела 
ЦБТИ Западно-Сибирского совнархоза. Ответственный секре-
тарь дорожной газеты «Западно-Сибирский железнодорож-
ник». Член Союза журналистов СССР (1959). Закончил журна-
листский факультет Высшей партийной школы при ЦК КПСС. 
Старший редактор промышленных передач Новосибирского ра-
дио. Награжден двумя орденами и четырьмя медалями. 

 
Рукопись поэмы «Наша быль, или Письма сибирского изба-

ча». Рассказы, тексты радиопередач и репортажей. Очерки 
«Были, ставшие легендой» (о партизанском соединении Ковпа-
ка — Руднева в годы Великой Отечественной войны), по исто-
рии г. Новосибирска, по истории завода «Сибсельмаш», о Герое 
Социалистического труда А.П. Анучине и др. Подборка мате-
риалов для книги о жизни В.В. Куйбышева в г. Каинске.  

Письма В.А. Двинянинову от партизан-ковпаковцев, одно-
полчан и их родственников, школьников — красных следопы-
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тов г. Ивано-Франковска и Ровенской области, героев очерков 
В.А. Двинянинова.  

Трудовая книжка, дипломы об окончании партийной школы 
при Новосибирском обкоме КПСС, областной культурно-
просветительной школы, удостоверения, справки о работе, ха-
рактеристики, автобиографии В.А. Двинянинова.  

Заметки, статьи о В.А. Двинянинове.  
Фотографии с мест боев партизанского соединения Ковпака 

— Руднева; В.А. Двинянинова и его однополчан.  
Радиогазеты «На Западно-Сибирской магистрали» (1966). 
 

ДЕМЕНЕВ Г.В. 
Ф. Р-109, 88 ед. хр., 1918–1965 гг., оп. 1 
 
Деменев Григорий Владимирович (03.12.1895, с. Усть-

Мосиха, Ребрихинский район, Алтайский край — 1965) — жур-
налист, исследователь партизанского и профсоюзного движе-
ния в Сибири, участник партизанского движения на Алтае во 
время гражданской войны.  

 
Служил в русской императорской армии (1915–1917), был 

ранен. Член РКП (б) с 1920 г. С тех пор постоянно находился 
на руководящей партийной и советской работе. Автор не-
скольких исследований о партизанском и профсоюзном движе-
нии в Сибири. Во время гражданской войны — активный уча-
стник партизанского движения на Алтае, в качестве работни-
ка штаба партизанского отряда, затем штаба дивизии и кор-
пуса, как редактор газеты партизанской армии Е.М. Мамон-
това и И.В. Громова в Западной Сибири. Вышел на пенсию 
(1957), но продолжал активную общественную и научно-
исследовательскую деятельность. 

 
Рукописи очерков, статей Г.В. Деменева. Очерки, статьи, 

воспоминания бывших красных партизан М.М. Астахова, 
В.К. Анаскайтис, Г.Д. Боловского, М.Е. Беляева, С.И. Ваулина, 
Д.Г. Воробьева, И.В. Громова, Т.И. Головатова, А.И. Геласимо-
вой, А.И. Давыдова, Я.П. Жигалина, Г.М. Иванова, А.А. Коно-
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ва, Я. Кузнецова, Кравченко, В.Н. Крестьянникова, А.И. Мака-
рова, А.Ф. Мумрикова, Матиусевича, Е.Т. Марудко, А.Г. Мит-
рофанова, А.П. Метельского, М. Перевалова, Романенко, 
Г.Е. Соколова, М.И. Ступакова, В.Л. Суркова, В.В. Степанова, 
С.Г. Светлова-Таптыгина, С.Е. Сухорослова, С.С. Толстых, 
И.Ф. Усольцева, И.Ф. Федорова, П.А. Чукмасова, В.П. Шевеле-
ва-Лубкова, Г.Д. Шувалова, И.А. Шемонаева, О.И. Ядрова и др. 
о партизанском движении в Сибири. 

Переписка с бывшими красными партизанами о написании 
и подготовке воспоминаний. Списки бывших красных партизан, 
проживающих в Новосибирской области, составленный 
Г.В.Деменевым. Материалы о работе Г.В. Деменева в военно-
научном обществе. 

Мандаты, удостоверения. Личное дело члена КПСС, удосто-
верения, автобиография. Поздравительные телеграммы, от-
крытки. Свидетельство о смерти Г.В.Деменева  

Статьи, отзывы о служебной и общественной деятельности 
Г.В.Деменева. Замечания И.Ф. Конаева, Д.Г. Воробьева, 
П.И. Королева, С.Ф. Чебакова на рукопись И.В. Громова издан-
ную под редакцией Г.В. Деменева. 

 
ЗОБАЧЕВ И.Г. 

Ф. Р-2025, 181 ед. хр., 1895–1975 гг., оп. 1 
Ф. П-5. Оп. 4. Д. 367 
Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 129а. ЛЛ. 176–177. 
 
Зобачев Иван Григорьевич (1891, затон Дуденево, близ 

г. Горького — 1975) — журналист, партийный работник, науч-
ный сотрудник партийного архива Новосибирского обкома 
КПСС.  

 
Закончил 4-х классное городское училище в г. Оханск Пермской 

губернии, организует там революционный ученический кружок, 
который издает рукописный журнал «Труд». Издает и печатает 
прокламации, распространяет революционную литературу. Аре-
стован и заключен в тюрьму (1907). Сослан в г. Великий Устюг 
Вологодской губернии. Переезжает в г. Бийск (1912). Инструктор 
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в отделении Союза сибирских маслодельных артелей (1913–1915). 
Переезжает в г. Новониколаевск (1914). Один из организаторов 
городской забастовки служащих союза маслодельных артелей 
(1915). Переезжает в г. Барнаул. Заведующий инструкторским 
отделом Алтайского союза потребительских обществ. Участву-
ет в Октябрьской революции (1917). Вступает в РСДРП. Мень-
шевик-интернационалист (1917–1919), член РКП (б) с 1920 г. 
Один из лидеров социал-демократов интернационалистов в г. 
Барнауле (1917–1918), входил в актив литературного кружка пи-
сателей, член Алтайского подотдела Русского географического 
общества. Один из руководителей культурно-просветительского 
отдела Алтайских кооперативов (1917), представитель правле-
ния Культурно-просветительского союза Алтайского края (1918), 
издатель, организатор библиотек. Заведующий Алтайским гу-
бернским отделением Центропечати и заместитель заведующего 
губернским отделением Госиздата (1920), редактор газеты 
«Красный Алтай». Редактор губернской газеты «Большевик» в г. 
Новониколаевске (1923), член правления Новониколаевской орга-
низации пролетарских писателей, автор и член редакционной кол-
легии многих местных газет. Редактор окружных газет в г. Бий-
ске и г. Минусинске (1925–1927). Заведующий отделением пар-
тийной жизни газеты «Советская Сибирь» (1928). Редактор га-
зеты «Ойротский край» в Горном Алтае (1929). 5 марта 1930 г. 
снят с должности и исключен из партии за поддержку «переги-
бов» местных руководителей коллективизации. Редактор район-
ных газет в Кузбассе (г. Кузнецк, г. Прокопьевск), восстановлен в 
партии. Вернувшись в г. Новосибирск был редактором Западно-
Сибирского краевого отделения ОГИЗа (1932–1933), затем ре-
дактором журнала «Уголь Востока». Выступал в печати со 
статьями на историко-патриотические темы. В 1942–1946, 
1949–1953 гг. — председатель Новосибирского областного коми-
тета по радиовещанию (1942–1946). В 1947–1949 гг. — заведую-
щий сектором печати отдела пропаганды в Новосибирском об-
коме РКП (б). В 1949–1952 гг. сотрудник партийного архива. В 
1954–1957 гг. — заведующий сектором информации Новосибир-
ского обкома КПСС. Персональный пенсионер союзного значения 
(с 1957). Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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Очерки, статьи, рукописи статей и докладов по истории Си-
бири, г. Новониколаевска, об установлении Советской власти, 
по истории социалистического строительства в Сибири. Сбор-
ники статей под редакцией И.Г. Зобачева. Рецензии И.Г. Зоба-
чева на очерки и статьи по истории революционного движения, 
гражданской войны в Сибири. Рукописи И.Г. Зобачева к сбор-
нику воспоминаний об Октябрьской революции в Западной Си-
бири 1917 г., воспоминания о С.В. Косиоре. 

Переписка с редакциями журнала «Партийная жизнь», газе-
ты «Советская Сибирь», архивами, общественными деятелями 
по вопросам литературной деятельности.  

Профсоюзный билет, удостоверения, личный листок по уче-
ту кадров, учетный билет журналиста, депутатские билеты, 
мандаты, автобиографии И.Г. Зобачева.  

Статьи, воспоминания о И.Г. Зобачеве. Отзывы, рецензии на 
статьи, очерки И.Г. Зобачева.  

Номера общественно-научного журнала «Советская Азия» 
за 1926–1930 гг. Планы и виды г. Новониколаевска за 1895–
1935 гг. Автобиографии, архивные справки, воспоминания о 
председателе Новониколаевского Совдепа (1917–1918) В.Р. Ро-
манове, новониколаевских большевиках-подпольщиках, рево-
люционерах. Статистические сборники о народном хозяйстве 
Западно-Сибирского края, г. Новосибирска, Новосибирской об-
ласти. Брошюра «История Риддера», статьи «Открытия сибир-
ских крестьян-рудоискателей», «Русская колонизация Горного 
Алтая» и др. по истории Алтайского горного округа.  

Фотографии друзей И.Г. Зобачева. Видовые фотоснимки гг. 
Новосибирска, Оханска (Пермской губернии). 

 
ИОХИМОВИЧ Д.И. 

Ф. Р-2374, 458 ед.хр., 1935–1990, оп. 1, именной указатель 
 
Иохимович Давид Исаевич (03.12.1917 г., г. Иркутск — 

07.05.1990, г. Новосибирск) — писатель и журналист. 
 
Из семьи польских эмигрантов. В 1929 г. с родителями пе-

реехал в г. Новосибирск. В 1936 г. окончил новосибирскую сред-
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нюю школу № 50. С 1 июля 1936 г. — собственный корреспон-
дент газеты «Советское искусство», корреспондент газеты 
«Большевистская смена», специальный корреспондент газеты 
«Юный ленинец». С 17 июля 1937 г. по 20 июня 1938 г. — лите-
ратурный редактор, ответственный редактор литературно-
драматического вещания Новосибирского областного комите-
та по радиофикации и радиовещанию (облрадиокомитет). В 
июне 1941 г. призван в РККА и направлен в г. Томск для обуче-
ния в артиллерийском училище. С первых месяцев 1942 г. нахо-
дился в действующих частях Западного фронта в должности 
заместителя командира по строевой части 5-й гаубичной ба-
тареи 296-го гаубичного артиллерийского полка 3-й Житомир-
ской артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования. 
Участвовал в битве за Москву, Курской битве. Вступил в 
РКП (б) в 1943 г. 19 июля 1943 г. был тяжело ранен и в 1944 г. 
был уволен из РККА в звании старшего лейтенанта. После вой-
ны окончил Высшую партийную школу при Новосибирском об-
коме РКП (б) и историко-филологический факультет Новоси-
бирского педагогического института. С января 1944 г.– жур-
налист газеты «Красноармейская звезда» Сибирского военного 
округа. С 6 июля 1944 г. — корреспондент ТАСС по Новосибир-
ской области, с 1965 г. — собственный корреспондент ТАСС 
по Новосибирской и Томской областям, с 1976 по 1986 г. — 
собственный корреспондент ТАСС по Новосибирской области 
затем директор Новосибирского регионального центра ТАСС. 
В 1960-е гг. дополнительно — корреспондент ТАСС по Новоси-
бирскому Академгородку. Кроме того, с осени 1944 г. — вне-
штатный корреспондент Совинформбюро по г. Новосибирску 
и Новосибирской области, а с 1 декабря 1944 г. зачислен в 
штат Совинформбюро как собственный корреспондент, по 
совместительству. Являлся также собственным корреспон-
дентом газеты «Правда» и сатирического журнала «Кроко-
дил». В 1957 г. вошел в состав организационного бюро Новоси-
бирского областного отделения Союза журналистов (НО СЖ) 
СССР (протокол бюро Новосибирского обкома КПСС № 55 от 
15 августа 1957 г. об утверждении состава оргбюро НО СЖ). 
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медаля-
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ми «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За освоение целинных земель» и др. 
Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» 
(1968). 

 
Очерки об организации и становлении новых академических 

центров — СО АН СССР, СО ВАСХНИЛ, СО АМН. Очерки о 
деятелях сибирской науки — И.И. Синягине, В.П. Казначееве, 
Г.И. Будкере, А.А. Трофимуке.  

Интервью, репортажи, статьи, фельетоны Д.И. Иохимовича. 
Документальная повесть «Третий взвод», написанная Д.И. Ио-
химовичем в соавторстве с А.Д. Ковалем. 

Корреспонденции Д.И. Иохимовича для Совинформбюро 
(1944–1946), ТАСС (1947–1990). Обзоры работы корреспон-
дентской сети ТАСС (1949–1951). Специальные выпуски газеты 
«Тассовец». 

Корреспонденция Д.И. Иохимовича о перекрытии плотиной 
реки Оби на строительстве Новосибирской ГЭС. Фотографии 
строительства Новосибирской ГЭС. 

Рецензии Д.И. Иохимовича на художественные фильмы, 
спектакли и на произведения, опубликованные в журнале «Си-
бирские огни». 

Рабочие блокноты, записные книжки Д.И. Иохимовича. 
Письма-отклики на фельетоны. Рецензия издательства «Со-

ветская Россия» на сборник рассказов и фельетонов «Колум-
бус». 

Фотографии журналиста Н.Н. Ларионова с коллективами 
редакций газет «Сибирский гудок», «Советская Сибирь». 

Фотографии А.П. Чехова, М.П. Чеховой, О.Л. Книппер-
Чеховой. Письмо О.Л. Книппер-Чеховой Н.Н. Ларионову. 

 
КОЖЕВНИКОВ С.Е. 

Ф. Р-2370, 220 ед. хр., 1917–1978 гг., оп. 1, именной указа-
тель, географический указатель 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 12023. 
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Кожевников Савва Елизарович (14.09.1903–23.10.1962) — 
прозаик, очеркист, публицист, литературовед, член Союза пи-
сателей СССР, главный редактор журнала «Сибирские огни», 
участник Великой Отечественной войны. 

 
Выпускник Свердловского коммунистического университе-

та (1928). Участник партизанского движения против колча-
ковщины (1919). В составе частей особого назначения (ЧОН) 
боролся против белогвардейцев. Член РКСМ с 1920 г. Секре-
тарь Каменского укома РКСМ (с 1920), секретарь Горно-
Алтайского укома РКСМ (с 1921), инструктор Сиббюро ЦК 
РКСМ в г. Новониколаевске (с 1922), секретарь укома комсо-
мола в г. Татарске и г. Омске. Член РКП (б) с 1924 г. Заведую-
щий отделом пропаганды Омского губкома РКСМ, редактор 
газеты «Молодой большевик». В 1925 г. поступил в Свердлов-
ский коммунистический университет, где все эти годы рабо-
тал редактором вузовского журнала «Ленинская закалка». 
Корреспондент газет: «Колхозная правда» (г. Славгород), «Мо-
лодой большевик» (г. Омск), «Красный Алтай» (г. Барнаул) 
(1928). Редактор Новосибирского книжного издательства 
(1937–1940). По его инициативе издана серия книг из литера-
турного наследия Сибири, где он опубликовал ряд своих лите-
ратурных очерков и статей в серии «Литературные портре-
ты» о творчестве выдающихся писателей России, связанных с 
Сибирью: В.Г. Короленко, А.П. Чехова, Г.И. Успенского, 
А.М. Горького. В 1936–1952 гг. публикует ряд статей и очер-
ков, посвященных творчеству сибирских писателей: А.Н. Гар-
ри, П.В. Кучияка, А.А. Мисюрева, В.М. Михеева, Н.И. Наумова и 
др. Главный редактор журнала «Сибирские огни» (1940–1941, 
1946–1953). Заведующий Новосибирским областным отделом 
ТАСС (1941–1944). В эти же годы активно публиковал свои 
статьи, очерки, заметки. В годы Великой Отечественной вой-
ны корреспондент армейской газеты «Сокол Родины» (1943–
1946). Член Союза писателей СССР с 1946 г. Специальный кор-
респондент «Литературной газеты» в Китайской Народной 
Республике (1953–1956). Ответственный секретарь Союза пи-
сателей РСФСР с 1956 г. В литературу вошел как мастер до-
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кументального очерка, публицист. Первая книга очерков 
«Единственно правильный путь» вышла в г. Новосибирске в 
1933 г., затем опубликованы очерки «Белая тайга», «На Томи 
зимой» (Новосибирск, 1947) и др. В 1950–1960 гг. написал цикл 
очерков о КНР, перевел на русский язык и литературно обра-
ботал (совместно с Р.И. Линецкой) цикл китайских и корейских 
народных сказок, вошедших в книгу «Всадник на зеленом коне». 
В 1958 г. в г. Новосибирске издана книга очерков «Юй-гун пере-
двигает горы» (Репортаж из Китая). Вышел в свет сборник 
очерков и рассказов «Ради этого стоит жить» (М., 1958), куда 
вошли очерки о Китае и Сибири. Автор свыше 100 очерков, 
рассказов, критических статей. Произведения публиковались в 
журналах, газетах. Ряд его произведений, воспоминания совре-
менников о нем были подготовлены к изданию и опубликованы 
после его смерти. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс С.Е. Кожевникова (Ф. 
К-5, 42 ед.хр.). 

 
Рассказы, очерки, заметки, опубликованные в газетах. Лите-

ратурные очерки о А.М. Горьком, Т.М. Бондареве, А.Н. Гарри, 
В.С. Калашникове, В.Г. Короленко, М.Л. Михайлове, П.В. Ку-
чияке, А.А. Мисюреве, Н.И. Наумове, Л.Н. Сейфуллиной, 
И.И. Тачалове, Г.И. Успенском, Н.Г. Чернышевском, А.П. Че-
хове, Ф.С. Чиспиякове. Рабочие материалы к очеркам: выписки, 
черновые записи, варианты рукописей, вырезки из газет, жур-
налов и др.  

Рассказы, очерки, статьи о Великой Отечественной войне. 
Вырезки со статьями из ежедневной фронтовой армейской газе-
ты «Сокол Родины». Очерки «В белесых гимнастерках», «По-
лярная звезда» и др.  

Очерки «У горы Бесь», «Открытие подземных кладов», 
«Редкая земля», «Город на Оби», «Давай побываем в Томске», 
«На Томи зимой», «Что вы знаете о Сибири», «На земле сибир-
ской», «Мы были на Диксоне», «Чжиинь», «Синьминь», «Капля 
Великого моря», «Миллиард рук», «Когда судьба в собствен-
ных руках», «У друзей» (Страницы о детях), «Русский язык», 
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«Человек снегов», «В Шанхае», «У самого желтого моря» и др. 
Рукописи для сборника «Два года в Китае» (Серия «Страницы 
из китайских дневников») и материалы к ним. 

Рукописи переводов китайских бытовых сказок, легенд, ба-
сен и материалы к ним. 

Рецензии и критические статьи С.Е. Кожевникова о творче-
стве сибирских писателей. 

Доклады, лекции о творчестве сибирских писателей, о куль-
туре, о значении художественного очерка в литературе, тексты 
выступлений на пленумах, съездах, совещаниях Союза писате-
лей РСФСР и другие материалы, подготовленные С.Е. Кожев-
никовым для выступлений. Доклад С.Е. Кожевникова о Китае и 
рабочие материалы к нему. 

Литературные сценарии кинофильмов: «Город на Оби», 
«Лес Родине», «О Байкале», «Сибирь» и др. Сценарий кино-
фильмов «Путешествие навстречу солнцу», «День за днем». 
Планы телепередач об актерах и кинорежиссерах: С.А. Гераси-
мове, С.А. Мартинсоне, Ю.В. Никулине, Г.Н. Чухрае и др. 

Рабочие материалы для экранизации литературных произве-
дений Н.В. Гоголя («Шинель»), А.П. Чехова («Дама с собач-
кой»), Ф.М. Достоевского («Идиот»); записи бесед с деятелями 
культуры, вырезки из газет, черновые записи и др. 

Записные книжки с черновыми записями. 
Письма М.К. Азадовскому, Н.К. Андросову, А.Л. Коптело-

ву, Л.Н. Сейфуллиной, Г.А. Федосееву. Письма родным и 
друзьям с фронта (подлинники, копии). Письма от писателей, 
начинающих литераторов, читателей, родственников. Поздра-
вительные открытки, телеграммы от друзей, знакомых, родст-
венников. 

Характеристика, удостоверение, анкета, справки и другие 
личные документы (заверенные копии). 

Переписка с редакциями газет о творческих командировках 
и сотрудничестве. 

Статьи, рецензии, отзывы М.С. Шагинян, В.Я. Шорора, 
Н.Н. Яновского о творчестве С.Е. Кожевникова, запись стено-
граммы конференции прозаиков 29 марта 1946 г. о работе Но-
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восибирской писательской организации и др. Отзывы писателей 
и читателей о творчестве С.Е. Кожевникова. 

Воспоминания Б.А. Костюковского, М.П. Кубышкина, 
И.П. Литухина и др. о творчестве С.Е. Кожевникова. 

Библиография произведений С.Е. Кожевникова. 
Материалы Р.И. Линецкой (жены С.Е. Кожевникова): Рабо-

чие материалы, собранные Р.И. Линецкой для работы над очер-
ками «Новое имя», «Из китайских дневников», сценариями мо-
лодежных радио- и телепередач из цикла воспоминаний о 
П.Ф. Сухове и С.Е. Кожевникове, выписки, черновые записи, 
вырезки из газет и журналов и др. Переписка Р.И. Линецкой с 
И.Д. Рождественским, З.Н. Сейфуллиной (Шапиро), редакция-
ми, издательствами. Записи бесед со зверобоями Крайнего Се-
вера, зарисовки, наметки плана повести, выписки к 1-й главе 
«Улица зверобоев» и другие материалы С.Е. Кожевникова, под-
готовленные Р.И. Линецкой для издания сборника рассказов, 
очерков, воспоминаний о С.Е. Кожевникове «Мы собирали ян-
тарные зерна». Очерк Р.И. Линецкой «Дочь Алтай-Кижи» (Об 
Анне Тозыяковой) (рукопись с авторской правкой и другие ма-
териалы). Переписка Р.И. Линецкой с издательствами, редак-
циями, алтайским обкомом ВЛКСМ об издании произведений 
С.Е. Кожевникова, о встрече с его земляками в с. Кривое (Ал-
тайский край). 

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС. 

 
КОПТЕЛОВ А.Л. 

Ф. Р-2207, 36 ед. хр., 1914–1986 гг., оп. 1, именной указатель 
 
Коптелов Афанасий Лазаревич (24.10.(06.11.) 1903–30.10. 

1990) — член Союза писателей СССР, прозаик. 
 
Окончил курсы «красных учителей» (1920), работал книго-

ношей. Организатор и председатель коммуны «Красный па-
харь» (1921). Участник ликвидации неграмотности, селькор 
краевой газеты «Сельская правда», в редакции на постоянной 
работе с 1923 г. Сотрудничал в Барнаульской газете «Красный 
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Алтай», затем — в Бийской газете «Алтайская деревня» 
(1927–1929), в газете «Звезда Алтая» (1925–1932). С 1925 г. 
печатался в газете «Советская Сибирь». В 1924 г. в Барнауль-
ском журнале «Алтайская деревня» вышел его первый рассказ. 
Первый роман «Новые поля» о зачатках коллективизации в Си-
бири. Второй роман «Светлая кровь» (1933) посвящен строи-
тельству Турксиба. Много времени посвятил собиранию, изуче-
нию и публикации устного творчества народов Сибири. Изучая 
Горный Алтай и его людей, в 1937 г. закончил роман «Великое 
кочевье», за который ему присуждена премия им. М. Горького. 
Много сделал для создания молодой алтайской литературы. 
Автор ряда работ по алтайскому фольклору, представляющих 
научный интерес. Под его редакцией на русском языке издано 
ряд алтайских сказаний. Участник подготовки «Антологии 
алтайской литературы». Член Союза писателей СССР (с 
1932), участник 1-го съезда Союза писателей СССР (1934). 
Член КПСС (с 1944). Член Новосибирского обкома КПСС (с 
1958). Депутат Новосибирского областного Совета депута-
тов трудящихся (1959, 1961), Новосибирского городского Со-
ветов депутатов трудящихся (1950, 1953, 1955, 1969). Награ-
жден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (1953), 
двумя орденами «Знак Почета» (1947, 1964), юбилейной Ленин-
ской медалью, медалями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», «За освоение целинных земель». Лауреат 
премии Новосибирского обкома комсомола (1968) за роман-
дилогию о начале революционного пути В.И. Ленина «Большой 
зачин» (1963) и «Возгорится пламя» (1965). За роман «Точка 
опоры» о Мюнхенском периоде жизни В.И. Ленина (опублико-
ван в 1974 и 1977 гг. в «Сибирских огнях») удостоен Государст-
венной премии СССР (1979). 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почета». 

Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 22 
декабря 1986 г. за заслуги в развитии советской литературы, 
личный вклад в культурную жизнь города и большую общест-
венную работу. 
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В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс А.Л. Коптелова (Ф. К-
41, 40 ед.хр.). 

 
Ежедневная газета «За колхоз» бригады «Звезды Алтая» 

сельхозкоммуны «Артеллерист» с. Марушки (редактор А.Л. 
Коптелов), листовки. 

Рассказ «Камень счастья». Глава, не вошедшая в роман 
«Возгорится пламя». Статья «Пять минут…» (отклик на смерть 
И.В. Сталина в газете «Советская Сибирь»). 

Рекомендации литературным критикам: А.В. Высоцкому, 
А.К. Дремову, А.Ф. Саруевой, Ч. Чунижекову для вступления в 
ССП РСФСР. 

Отзывы читателей о романе «Великое кочевье», материалы 
читательской конференции (отзывы, критические заметки). 

Письма В.А. Итина, С.Е. Кожевникова, О.Б. Лепешинской.  
Поздравительные телеграммы, открытки о праздновании 

юбилеев и по случаю награждений. 
Материалы из архива А.Л. Коптелова: воспоминания коман-

дира чоновского отряда И.И. Долгих о разгроме банды Кайго-
родова (1928). Стихи Г.Д. Доронина (вырезки из дивизионной 
газеты) (1942–1943). Рукопись статьи П.В. Кучияка об ойрот-
ском сказителе Николае Улагашеве. Рукопись стихотворного 
произведения И. Мухачева «Сокол-Сибиряк». Воспоминания 
Е. Пермитина «Непрерывное движение». Рукопись стихотворе-
ния А. Смердова «Песня сибиряков». Документы о проведении 
юбилеев журнала «Сибирские огни» (постановления, докладная 
записка, план юбилейной выставки) (1947). Статьи М.Д. Боча-
рова «Драма Павла Кучияка «Чейнеш». (Горно-Алтайск, 1961), 
«Из истории постановки драмы П.В. Кучияка «Чейнеш».  

Удостоверения и мандаты библиотекаря, ликвидатора не-
грамотности, члена Черепановского уездно-городского испол-
кома; удостоверения и корреспондентские билеты сотрудника 
газет и журналов, спецкора СибРОСТА; делегатские билеты 
губернского и уездного съездов Советов (с правом решающего 
голоса), членский билет СибСП. Удостоверения ответственного 
секретаря редакции газеты «Заря Алтая»; участника открытия 
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Турксиба; члена Сибирского краевого отделения ВО ПКП; орг-
секретаря Западно-Сибирского краевого отделения ВО ПКП, 
заместителя председателя Западно-Сибирского оргкомитета 
ССП, профбилет. Депутатские билеты Новосибирского област-
ного и городского Советов депутатов трудящихся. Удостовере-
ния кандидата и члена Новосибирского обкома КПСС; мандат 
XI Новосибирской областной конференции КПСС. Диплом 
лауреата премии Новосибирского обкома ВЛКСМ. Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о присуждении Го-
сударственных премий СССР 1979 г. в области литературы, ис-
кусства и архитектуры, вырезки из газет (отклики писателей). 

Фотографии, фотопортреты А.Л. Коптелова. Семейные фо-
тографии. Фотографии сибирских писателей; участников 1-го 
съезда писателей Сибири; сотрудников редакции газеты «Звезда 
Алтая»; участников 1-го съезда СП СССР; открытия Турксиба; 
пленума ВО ПКП. Фотопортреты Е. Пермитина, М. Скуратова. 

 
КУХНО А.А. 

Ф. Р-290, 94 ед. хр., 1938–2002 гг., оп. 1, именной указатель 
 
Кухно Александр Антонович (15.04.1932, с. Ключи, Алтай-

ский край — 24.02.1978, г. Новосибирск) — поэт, член Союза 
писателей СССР. 

 
Выпускник историко-филологического факультета Новоси-

бирского педагогического института (1954), заочного отделе-
ния Литературного института им. Максима Горького (1961). 
Школьный учитель (1956–1966). Редактор журнала «Сибир-
ские огни» (1967–1978). В 1950 г. начал печататься в газетах 
(«Большевистская смена», г. Новосибирск). Участник первого 
Всероссийского семинара молодых поэтов в г. Смоленске 
(1958), член Союза писателей СССР (с 1966). Первый сборник 
стихов «Незубудок брызги синие» вышел в 1958 г. Выступал в 
газетах «Комсомольская правда», «Литература и жизнь», в 
сборнике «Молодые силы» (Новосибирск, 1954) «В добрый 
путь» (г. Новосибирск, 1957), «Новосибирск поэтический» 
(1958), «Стихи о Сибири» (М., 1961) и др. Прижизненные изда-
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ния: «Ранимость» (Новосибирск, 1965), «Березовые колки» 
(Новосибирск, 1967), «Зимушка» (Новосибирск, 1974). Своей 
главной работой считал поэму «Море» (1965). Впервые в по-
этической форме была воссоздана трагедия сталинских ре-
прессий. Вел активную переписку, разыскивая в СССР, Болга-
рии, Франции людей, которые знали А. Лежена для создания 
документальной повести о парижском коммунаре. Повесть об 
А. Лежене «Жизнь под красным знаменем» осталась недопи-
санной, была подготовлена к печати вдовой поэта О.М. Кухно 
и вышла в свет в 1987 г.  

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс А.А. Кухно (Ф. К-99, 35 
ед.хр.). 

 
Рукописи переводов А.А. Кухно с немецкого языка стихо-

творений Гейнца Калау, Хартмута Кенига, Герда Эггерса, пере-
вод с болгарского языка стихотворений Венко Иванова, перевод 
с венгерского языка стихотворений Карой Лигети.  

Рецензии на рукописи произведений В. Болотова, Э. Бурма-
кина, Н. Грачева, Н. Греховой и др.  

Письма, адресованные А.А. Кухно от М. Бобровой, Е. Вяло-
вой-Васильевой, А.А. Грачева, И.Т. Груджева, Э. Гюнтера, 
Б.М. Емельянова, И. Ерошина, Н. Закусиной, А.С. и В.Д. Зиня-
ковых, Л. Иванова, Э.Ф. Иодоковского, В.И. Казанцева, 
Г.В. Конджакова, Л.Л. Либединской, Г.А. Лосьева, В. Милько-
ва, С.М. Наумова, Т.В. Нецветаевой, Б. Ниеллинга, П.Н. Нови-
кова, Ю. Панченко, А.В. Преловского, Т.Ф. Редько, Н.И. Ры-
ленкова, М.М. Смородина, Л. Шевченко, З. Яхнина Письма чи-
тателей, начинающих писателей.  

Членский билет Литфонда СССР.  
Переписка, воспоминания о парижских коммунарах. Фото-

копии портретов Андриена Лежена и Исидоро Асеведо, копии 
автобиографий и фотографий А. Николовой. Заявка на поста-
новку и киносценарий документального фильма «По следам 
коммунара А. Лежена» по литературному сценарию А.А. Кух-
но. Слайд-рассказ об Адриене Лежене, Адели Николовой, Иси-
доро Асеведо — коммунарах, приехавших в годы войны в 
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СССР. Черновики, рабочие записи, наброски газетных статей и 
очерков по теме «Последние коммунары в СССР» и др. 

Материалы о венгерском поэте Карой Лигети: рабочая тетрадь, 
записи воспоминаний Н.А. Козика, М.С. Дашкевича; брошюра 
«Венгерские военнопленные в борьбе за власть Советов»; стихо-
творения К. Лигети в переводе В. Робичка, переписка. 

Материалы о Г.М. Медведеве — прототипе героя поэмы 
А.А. Кухно «Море»: автобиография Г.М. Медведева, вырезки 
из газет, фотографии. 

Рукописи рассказа И. Лаврова, стихотворений Н. Греховой, 
Г. Эггерса. 

Газетные вырезки и др. материалы о сибирских композито-
рах Г. Чеснокове и Б. Мурашкине. 

Рецензии и отзывы писателей, письма, телеграммы, открыт-
ки с отзывами на творчество А.А. Кухно. Статьи, заметки, ре-
цензии о литературном творчестве А.А. Кухно в газетах и жур-
налах. 

Воспоминания Г. Кондакова, В. Коньякова, И. Краснова, 
И. Лаврова и др. о А.А. Кухно. 

Сценарии и фрагменты радио- и телепередач, планы работы 
клуба «Парус», доклады учащихся НГТУ о творчестве 
А.А. Кухно. 

Некрологи, письма, телеграммы от родных, близких и друзей 
с выражением соболезнования по поводу смерти А.А. Кухно. 

Фотопортрет и фотографии А.А. Кухно в кругу писателей, 
друзей и знакомых. Фотографии из семейного альбома А.А. и 
О.М. Кухно. Групповые фотографии во время творческих 
встреч А.А. Кухно. 

 
ЛАВРОВ И.М. 

Ф. Р-2093, 82 ед. хр., 1930–1981 гг., оп. 1 
 
Лавров Илья Михайлович (02.08.1917, г. Новониколавск — 

1982) — театральный актер, писатель.  
 
Окончил Новосибирское театральное училище (1936). Ак-

тер в гг. Новосибирске, Новокузнецке, Томске, Нальчике, Фер-
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гане, Энгельсе, Чите. Первые очерки (1952) опубликованы в 
журнале «Пионер», первый рассказ «В родном краю» (1953) в 
саратовском альманахе «Новая Волга». Автор романов, повес-
тей, рассказов, стихотворений в прозе, очерков, статей о ли-
тературе. Первые книги: «Ночные сторожа» (Чита, 1955), 
«Синий колодец» (Чита, 1956), «Девочка и рябина» (Чита, 
1957), «Они летали к облакам» (Чита, 1958). Повесть «Встре-
ча с чудом» (М., 1961) инсценирована и поставлена во многих 
театрах страны, на ее сюжет Д. Б. Кабалевским написана 
опера «Сестры», снят фильм «Дорога к морю». Уехал в Ново-
сибирск (1962). Печатался в журнале «Сибирские огни». Его 
произведения переведены на многие языки мира. Награжден 
орденами «Знак Почета» (1967) и Дружбы народов (1977).  

Сочинения: Несмолкающая песня (1956); Мне кричат жу-
равли (1960); Зарубки на сердце (1969); Уплывающая лодка: 
рассказы (1983); Последняя охота: Повести (1984); Листопад 
в декабре (1988). 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс И.М. Лаврова (Ф. Л-34, 
18 ед.хр.). 

 
Рукописи произведений И.М. Лаврова: повестей «Путеше-

ствие в страну детства», «Зарубки на сердце», «Мои бессонные 
ночи», «Благодарю судьбу», «Покоренное безмолвие», «Белый 
сад», «Когда прилетают птицы», «Не покидай меня, любовь!», 
«Лирический календарь» и др., рассказов «История Вероники и 
Федора», «Галкина правда», «Потерянный город», «Шумела 
Обь, текла», «Истязание добротой», «Последний мост» и др., 
пьесы «Волосы Вероники», стихотворений. Очерк о творчестве 
Елены Коронатовой. Перевод с кабардинского языка пьесы-
сказки З. Аскирова «Песня о прекрасной Даханаго и о смелом 
пастухе Джарилисе». Черновики, рабочие записи, наброски к 
произведениям. Воспоминания о встречах с Всеволодом Ивано-
вым и Юрием Олешей.  

Письма к И.М. Лаврову от актера В. Ансарова, писателя 
Г.Ф. Боровикова, прототипа героини повести «Очарованная» 
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В.И.Высотиной, актера Я.А. Жданова, руководителя цирковой 
студии г. Звенигорода В.А. Зверева и др. 

Дневник И.М. Лаврова (1953–1955). Почетные грамоты, па-
мятные адреса.  

Статьи, отзывы, рецензии в периодической печати о творче-
стве И.М. Лаврова.  

 
МЕЙСАК Н.А. 

Ф. Р-618, 171 ед. хр., 1943–1984 гг., оп. 1 
 
Мейсак Николай Алексеевич (18.05. 1921, г. Новониколавск 

— 14 июня 1984) — журналист, член Союза журналистов 
СССР, собственный корреспондент Агентства печати «Ново-
сти», Заслуженный работник культуры РСФСР, участник Ве-
ликой Отечественной войны.  

 
Поступил на геологоразведочный факультет Томского ин-

дустриального института им. С.М. Кирова. Призван в ряды 
Красной Армии (1939). Участвовал в сражении под Москвой 
(1941), был ранен, в госпитале ампутировали обе ноги. Закон-
чил Новосибирский государственный педагогический институт 
(исторический факультет), занялся журналисткой деятельно-
стью. Печатался в газетах «За Родину», «Героическая красно-
армейская», «На боевом посту» и др. Участвовал в радиопере-
даче «Огонь по врагу», был главным редактором студии доку-
ментальных фильмов. Собственный корреспондент агентства 
печати «Новости». Издал публицистические книги: «Сколько у 
нас Маресьевых?», «Три открытия Сибири», «Сибирь — край 
большого будущего», «Эта теплая Сибирь», «Свет над поля-
ми», «Поговорим о жизни». Член КПСС (с 1944). Делегат XI 
съезда ВЛКСМ. Член Советского комитета ветеранов войны, 
заместитель председателя областного комитета защиты ми-
ра. Награжден орденом Отечественной войны I ст., «Знак По-
чета», медалями, премия им. Николая Островского. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Н.А. Мейсака (Ф.М-70, 
75 ед.хр.). 
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Рукописи, черновые наброски неоконченных романов «До 
последнего патрона», «Никогда не отступая…», пьесы «Борис» 
(«Главная минута жизни»), публицистических книг «Сибирь — 
край большого будущего», «Эта теплая Сибирь», очерков «Ше-
стьдесят два дня», «Песня», «Кому несут красные гвоздики», 
Майор продолжает сражаться», «Рукопожатие у обелиска» и 
др., статей о Сибири. Рукописи текстов для рекламного буклета 
аэрофлота «Новосибирск» и альбома «Земля Новосибирская», 
радиоочерков, сценариев радио- и телепередач. 

Письма к Н.А. Мейсаку от А.П. Маресьева, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, участвовавших в боях за Москву, 
Г.Р. Дударенко, В.Д. Демина, У.Г. Койфмана. Переписка с из-
дательствоми, редакцией газеты «Советская Россия». 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
медалью «За трудовую доблесть», опубликованный в газете 
«Журналист АПН» (1971). Почетные грамоты, памятные адреса. 

Статьи о Н.А. Мейсаке, отзывы, рецензии на его произведе-
ния. 

 
МАГАЛИФ Ю.М. 

Ф. Р-775, 264 ед. хр., 1945–1985 гг., оп. 1 
 
Магалиф Юрий Михайлович (16.07.1918, г. Петроград — 

28.01. 2001) — артист-чтец, писатель, член союза писателей 
СССР. 

 
Сослан с матерью в Казахстан, вернулся в г. Петроград. 

Учился в театральном институте. Работает в Ленинградской 
областной филармонии в качестве артиста-чтеца (1938). Со-
слан в Сибирь. С 1941 г. жил в г. Новосибирске. Артист Ново-
сибирской филармонии (1946), член Союза театральных деяте-
лей (ВТО), много гастролирует по Сибири, Дальнему Востоку, 
выступает в гг. Москве, Ленинграде, Польше. Артист Кеме-
ровской филармонии (с 1971), артист вышей всесоюзной кате-
гории. Написал книги: «Приключения Жакони» (1958), «Путе-
шествие не окончится», «Рассказы», «Бибишка — славный 
дружок», «Типтик». Член Союза писателей (с 1969). Худож-
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ник-любитель. Персональные выставки акварелей в Новосибир-
ском Доме актера (1976, 1978, 1982).  

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Ю.М. Магалифа (Ф. М-
71, 31 ед.хр.). 

 
Рукописи прозаических произведений: «Записки артиста-

чтеца», повестей «Поэзия», «Молодой человек в 19-м году» 
(«Испытания»), «В газике за богиней», драматических произве-
дений, сказок для детей, статей, очерков, произведений для эст-
рады, телевидения. Тексты выступлений во время гастролей. 

Опубликованные произведения: «Приключения Жакони», 
«Путешествие не окончится», «Внезапный дождь», «Жаконя, 
Котькин и другие», «До первых снегопадов» и др. 

Магнитофонные записи выступлений Ю.М. Магалифа. 
Переписка с издательствами, редакциями газет и журналов, 

правлением Союза писателей РСФСР, главным правлением 
Общества польско-советской дружбы (Варшава). Письма 
Ю.М. Магалифа к жене И.М. Николаевой, В.Я. Лакшину, 
Н.М. Герасимову, Ю.Л. Юровскому, Г.Г. Радову, А.Л. Барто, 
М.В. Титовой, А.Л. Коптелову, Н.И. Сац и др. Письма к 
Ю.М. Магалифу от Е. Ауэрбах, М.Н. Бердниковой, Ю.В. Ва-
сильева, А.А. Вознесенского, С.А. Иоффе, А.Л. Коптелова, 
Е.И. Коронатовой, С.Я. Маршака, Ю.М. Мосткова, Ю.В. Нику-
лина, Г.Л. Поспелова, Р.М. Райкиной, Д.С. Самойлова, 
Е.К. Стюарт, Л. Татьяничевой, Н.Н. Яновского, читателей и др. 

Удостоверения к медалям «Ветеран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на». Справка о реабилитации Ю.М. Магалифа (1961) (копия). 
Личный листок по учету кадров, копии приказов, постановле-
ний, справки о трудовой деятельности, характеристики, авто-
биография. Дневники Ю.М. Магалифа. Почетные грамоты. 

Статьи, отзывы, рецензии в периодической печати о творче-
стве Ю.М. Магалифа.  

Книги, брошюры с дарственными надписями. Афишы. 
Фотографии Ю.М. Магалифа, его родственников, знакомых, 

деятелей культуры. Фотографии и открытки с видами гг. Пе-
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тербурга, Новониколаевска, Новосибирска, Хабаровска и др. 
Фотокопии с картин народного художника СССР Л. Гудиашви-
ли с автографами. 

 
МОСТКОВ Ю.М. 

Ф. Р-1982, 134 ед. хр., 1927, 1936–2004 гг., оп. 1, именной 
указатель, библиография произведений Ю.М. Мосткова 

 
Мостков Юлий Моисеевич (11.02.1921–22.11. 2007) — лите-

ратуровед, член Союза писателей СССР, редактор Западно-
Сибирского книжного издательства, участник Великой Отече-
ственной войны. 

 
Поступил на механический факультет Белорусского госу-

дарственного политехнического института в г. Минске (1938). 
В 1939 г. сдал вступительные экзамены на историко-
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Выпускник литературного факультета Ново-
сибирского государственного педагогического института 
(1948). Призван в Красную Армию (1939). Окончил Горьковское 
артиллерийское училище им. В.М. Молотова (1941). Воевал, 
командовал артиллерийской противотанковой батареей. Член 
РКП (б) с 1943 г. Член партийного бюро первичной партийной 
организации (1944–1946), заместитель парторга полка (с 
1945). Демобилизовался, прибыл в г. Новосибирск (1946). По-
ступил на литературный факультет Новосибирского государ-
ственного педагогического института (1946). Временно рабо-
тал преподавателем русского языка и литературы в школе № 
12 (1948). Первые рецензии Ю.М. Мосткова появились в 1948 г. 
в газете «Советская Сибирь», стал печататься в газетах, 
журналах. Первая книга «Литературный портрет. Анатолий 
Иванов» (Новосибирск, 1969). Редактор Новосибирского радио 
(1951–1974). Старший редактор Западно-Сибирского книжно-
го издательства (с 1974). Заместитель председателя област-
ного научно-методического Совета по литературе и искусству 
при правлении Новосибирской областной организации общест-
ва «Знание» (с 1996). Один из старейших сибирских писателей, 
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автор книг: «Вторая встреча» (Новосибирск, 1972), «Елизаве-
та Стюарт. Литературный портрет» (Новосибирск, 1982), 
«Портрет». Литературно-критические статьи» (Новоси-
бирск, 1981), «О писателях и книгах» (Новосибирск, 1986), 
«Михаил Михеев. Литературный портрет» (Новосибирск, 
1992). Один из авторов академического труда «Очерки русской 
литературы Сибири». В 1997 г. вместе с В.П. Трушкиным под-
готовил к изданию материалы словаря Н.Н. Яновского «Рус-
ские писатели Сибири ХХ века». Им созданы портреты многих 
известных писателей и поэтов: Е.К. Стюарт, Л.В. Решетни-
кова, В.А. Итина, С.П. Залыгина, Н.Я. Самохина, Е.Н. Берез-
ницкого и др. Одними из лучших работ критика являются ста-
тьи и монографии о писателях-фронтовиках: монографии 
«Умное сердце» (1976), «Верность», статья «Муза в солдат-
ской шинели» (1998). Героями его работ стали Б.А. Богатков, 
Г.К. Суворов, Г.А. Доронин. Награжден орденами Кутузова, 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II 
степеней.  

 
Рукописи Ю.М. Мосткова: «Знакомство со старшиной Ар-

бузовым», «Когда тают снега…». Статьи, очерки, заметки о 
творчестве С.А. Воронина, С.П. Залыгина, Ю.М. Магалифа, 
Е.Г. Раппопорта, М.И. Рассказова, Ю.С. Рытхэу, Н.Я. Самохина, 
В.К. Сапожникова, Е.К. Стюарт, Ф.Н. Таурина, Н.Н. Яновского 
и др.  

Очерки «Заметки члена жюри», «Дружба Лениным заве-
щанная», «Мой первый день Победы» и др. Послесловие к кни-
ге повестей и рассказов Н.Я Самохина «Так близко, так дале-
ко». Вступительные статьи к сборникам: «Сибирь» (о движении 
Сибири во времени. 1581–1981) и «Дорога к Победе» (рассказы, 
очерки о Великой Отечественной войне и Советской Армии). 
«Маленькое богатство» (предисловие к книге Ю.М. Магалифа 
«Новые сказки и стихи»). 

Рецензии на спектакли новосибирских и московских теат-
ров, приехавших на гастроли в г. Новосибирск. Рецензии на 
произведения С.П. Залыгина, И.З. Черемных, В.М. Коньякова, 
А.А. Кухно и др. Обзор произведений Б. Кислова, Д.Г. Сергее-
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ва, В.П. Трушкина и других сибирских писателей, опублико-
ванных в альманахе «Ангара». Рецензии на художественные 
фильмы: «Они сражались за Родину», «Виринея», «Чайков-
ский» и др. Рецензии на сборник избранных произведений «По-
эты Сибири» (Серия «Библиотека сибирской поэзии». Т. 21 
«Избранное»), сборник критических статей «Писатели-
сибиряки», сборник стихотворений поэтов-сибиряков «Помнит 
мир спасенный (о Великой Отечественной войне и Советской 
Армии), выпущенных Западно-Сибирским книжным издатель-
ством. 

Заметки Ю.М. Мосткова о творческих встречах читателей, 
зрителей с литературными критиками и писателями. 

Сценарии, планы, тексты радио- и телепередач из циклов: 
«Строки, рожденные войной», «Люди наших дней» и материа-
лы к ним, подготовленные Ю.М. Мостковым. Сценарии, мон-
тажные листы радио- и телепередач, биографические сведения 
о писателях и другие материалы, подготовленные Ю.М. Мос-
тковым для радио- и телепередач о Ю.М. Магалифе, Л.В. Ре-
шетникове, В.Я. Шишкове, Н.Н. Яновском. 

Сборники очерков Ю.М. Мосткова из серии «Литературные 
имена Новосибирска»: «В поисках своей песни», «Магалиф: 
жизнь и творчество», «В неустанном поиске справедливости». 
Очерки о творчестве Ю.М. Магалифа, Н.И. Созиновой, 
Н.Я. Самохина (Новосибирск, 2003–2004). Очерки, рецензии 
Ю.М. Мосткова на произведения сибирских писателей, опубли-
кованные в газетах: «Вечерний Новосибирск», «Вечерняя Уфа», 
«Литературная газета», «Литературное обозрение», «Молодой 
Сибиряк», «Молодость Сибири», «Советская Сибирь», «Совет-
ский воин», «Трудовая жизнь» и в журнале «Сибирские огни». 
Статьи Ю.М. Мосткова, напечатанные в газетах: «Алтайская 
правда», «Ведомости», «Литературное обозрение», «Молодой 
сибиряк». Статьи Ю.М. Мосткова, напечатанные в газетах и 
журналах: «Молодость Сибири», «Полярная звезда», «Сибир-
ские огни», «Советская литература», «Советская Сибирь», «Те-
атральная жизнь», «Полярная звезда». 

Письма В.О. Адарову, О.Е. Арбатской, В.В. Быкову, 
А.Г. Дементьеву и др. Письма от родных, друзей. Письма, от-
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крытки, телеграммы от писателей и членов их семей. Письма, 
телеграммы из правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, 
редакций журналов и газет, издательств и других организаций и 
учреждений по вопросам издательской деятельности. Поздра-
вительные открытки, письма, телеграммы от однополчан и 
красных следопытов, разных лиц. 

Автобиография, справки, характеристики, пропуска, листок 
по учету кадров и др.  

Почетные грамоты, благодарственные письма, почетные ди-
пломы администрации Новосибирской области, управления 
культуры мэрии г. Новосибирска.  

Афиша, программы, пригласительные билеты на литератур-
ные вечера, творческие встречи, организованные Новосибир-
скими отделениями Союза писателей СССР и Союза журнали-
стов СССР в Окружном Доме офицеров, Центральном Доме 
литераторов с участием Ю.М. Мосткова. 

Материалы совещания «Актуальные проблемы литературо-
ведения в Сибири» (14 января 1983), 3-го съезда писателей Си-
бири «Литераторы Сибири на пороге ХХI века (16 ноября 
1999), областного семинара молодых литераторов (21–23 марта 
1984), программы, пригласительные билеты, брошюра и др.  

Заключения Ю.М. Мосткова — редактора Западно-
Сибирского книжного издательства, на рукописи О.Я. Аристо-
вой, Л.А. Баландина, Р.Ш. Валеева и др. 

Характеристики, написанные Ю.М. Мостковым на И.Г. 
Краснова, Н.Я. Самохина, Л.Я. Треера, Б.Я. Федорова, Л.А. Чи-
кина для вступления их в члены Союза писателей РСФСР и Но-
восибирской областной организации общества «Знание».  

Отзывы Ю.М. Мосткова о рукописях сборников статей 
«Вчера и сегодня», «Мужество в наследство», сборников стихо-
творений поэтов-сибиряков о любви, Великой Отечественной 
войне. 

 Материалы, собранные Ю.М. Мостковым для своих работ и 
по интересующим его темам: сценарий, газетные вырезки, ко-
пии фотографий, письмо В.А. Итиной (дочери В.А. Итина) и 
другие материалы, подготовленные Ю.М. Мостковым для пере-
дачи «Из истории сибирской литературы. Вивиан Итин», по-
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священной 100-летию со дня рождения В.А. Итина. Фотогра-
фии В.А. Итина. 

Материалы (статьи, очерки, рисунки, театральная афиша, 
газетные и журнальные вырезки и др.), собранные по темам: 
«Живопись», «История», «Кино», «Наш современник», «Театр». 

Статьи о Ю.М. Мосткове. Рецензии на творчество 
Ю.М. Мосткова. 

Фотографии В.Я. Зазубрина, В.А. Итина, И.С. Кожевникова, 
В.А. Колыхалова, М.Л. Халфиной, А.П. Якубовского. Копии 
фотографий-портретов сибирских писателей с приложением 
кратких биографических данных.  

Фотографии Ю.М. Мосткова, его однополчан. Групповая 
фотография участников боев за освобождение п. Алитус (Ли-
товская ССР) (среди них — Ю.М. Мостков). Фотографии сцен 
из спектаклей и групповая фотография актеров новосибирских 
театров в студии на записи спектаклей. Групповые фотографии 
сотрудников Новосибирского книжного издательства, участни-
ков семинарских занятий Омского отделения Союза сибирских 
писателей, участников отчетно-выборного собрания Союза пи-
сателей СССР.  

Книги, рукописи с дарственными надписями авторов 
Ю.М. Мосткову.  

 
НЕЧАЙ И.И. (коллекция) 

Ф. П-11980, 105 ед. хр., 1940–1996 гг., оп. 1 
 
Нечай Иван Иванович (11.11.1936–2000) — член Союза 

журналистов России, старший редактор редакции пропаганды 
Новосибирской студии телевидения. 

 
Родился 11 ноября 1936 г. в г. Енакиево Донецкой области в 

семье рабочих. Его отец погиб на фронте в ходе Великой Оте-
чественной войны, малолетний Иван попал в концентрацион-
ный лагерь. В 1955 г. Нечай И.И., после окончания средней шко-
лы, поступил работать лесогоном на шахту 1–2 «Красный 
Октябрь» в г. Енакиево. После прохождения службы в рядах 
Советской Армии работал на предприятиях г. Искитима Но-
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восибирской области и г. Омска. В г. Искитиме был принят на 
должность литературного сотрудника. А затем утвержден 
заведующим отделом комсомольской жизни Искитимской го-
родской газеты «Знамя коммунизма» и избран в состав бюро 
Искитимского горкома ВЛКСМ. Поступил на заочное отделе-
ние Центральной школы журналистов. Отозван в аппарат Но-
восибирского обкома ВЛКСМ, где работал инструктором от-
дела комсомольских организаций до января 1968 г., затем пе-
решел в редакцию молодежных передач Новосибирской студии 
телевидения. 

Публиковался в городских и областных газетах, публици-
стических сборниках; готовил передачи для Новосибирского 
радио, разработал циклы передач к 55-летию Победы, к 40-
летию клиники им. Е.Н. Мешалкина, занимался сбором мате-
риала и издал двухтомник «История Искитимского комсомо-
ла», собирал материалы о малолетних узниках фашистских 
лагерей 

Коллекция создана из документов личного архива Нечая 
Ивана Ивановича, переданных на государственное хранение его 
супругой Н.К.Нечай  

 
Сценарные планы телепередач «Календарь Победы», «Ни 

шагу назад», «Армейская слава», телесюжета «Минометчики», 
киносюжета «Сибирский Маресьев». 

Сценарный план, статья, письма, тексты выступлений, тексты 
диалогов программы, посвященной В.Н. Лысову — гвардейцу-
автоматчику 3-й механизированной гвардейской дивизии. 

Сценарный план, тест расшифровки магнитофонной записи, 
похоронные извещения (копии), фотографии (копии) к кино-
очерку «Все ее сыновья» о матери-героине Е.П. Кобдиковой.  

Сценарий киноочерка о жителях с. Усть-Чемы Новосибир-
ского района Новосибирской области.  

Сценарные планы репортажей, тексты интервью с участни-
ками военных парадов.  

Пленки видеозаписей программ, встреч; катушки с магни-
тофонной лентой записей программ. Видеофильм «Сибиряки-
гвардейцы». Солдатские медальоны, письма с фронта, извеще-
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ния о гибели солдат, газетные странички, дневниковые записи, 
листовки с клятвой воинской присяги, комсомольские билеты, 
красноармейские книжки, грамоты времен Великой Отечест-
венной войны. 

Позитивы фотографий военных лет. 
Переписка редакции, лично И.И. Нечая с военкоматами, му-

зеями, партийными, советскими организациями, ветеранами 
войны. 

Выписки из личного дела И.И. Нечая. Его стихи, черновые 
материалы, архивные заметки к его книге, посвященной иски-
тимскому комсомолу, отклики на его стихи, публицистику, 
книги. Газетные публикации И.И. Нечая. 

 
НИКУЛЬКОВ А.В. 

Ф. Р-2121, 77 ед. хр., 1910–1992 гг., оп. 1, краткий и анноти-
рованный именные указатели писателей-сибиряков 

 
Никульков Анатолий Васильевич (18.04.1922–08.07.2001) — 

член Союза писателей СССР, прозаик, критик, публицист, ка-
валер орденов «Знак Почета», Дружбы народов и Отечествен-
ной войны II степени. 

 
Выпускник исторического факультета Новосибирского пе-

дагогического института (1952). В журнале «Сибирские огни» 
напечатаны его первые стихи (1937). Литературная деятель-
ность началась в 1949 г. Первый рассказ «Армейская закалка» 
опубликован в сборнике «Первый рейс» (1949). Начиная с 1950-х 
гг., активно участвует в работе писательских съездов и кон-
ференций. Участник 3-го Всесоюзного совещания молодых пи-
сателей, делегат шести съездов писателей РСФСР и 5-го 
съезда писателей СССР. Член Союза писателей СССР (с 1958), 
ответственный секретарь Новосибирского отделения Союза 
писателей (с 1961). Руководитель Новосибирской писательской 
организации (1961–1967). Заместитель главного редактора 
«Сибирские огни» (1972–1975). Главный редактор журнала 
«Сибирские огни» (1975–1987). Опубликованы его повести: 
«Крепилину приходится отступать», «Гордая фамилия», сбор-
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ник рассказов «Трудное знакомство» и книга литературно-
критических статей «Путь упорных поисков» (1958–1960). С 
1957 по 1962 г. работает над новым романом «В буче» (опуб-
ликован в 1963 г. в журнале «Сибирские огни»). В 1966 г. закан-
чивает работу над романом «На планете, мало оборудован-
ной», посвященному жизни В.В. Маяковского. Роман опублико-
ван частями в журнале «Сибирские огни» (1967, 1970). Это 
первый роман в нашей литературе о В.В. Маяковском. Произ-
ведения писателя переведены на венгерский, словацкий и серб-
ско-хорватский языки. Активно выступает как критик и пуб-
лицист. Его литературно-критические статьи и монографии 
публиковались во многих центральных журналах, изданы от-
дельными книгами в г. Новосибирске. Им написаны монографии 
о творчестве А. Смердова — «Путь упорных поисков», Н. 
Алексеева — «Уроки трудного опыта», Л. Мартынова — «Об-
ретенное Лукоморье», Е. Евтушенко — «Россия, ты меня учи-
ла», поэтов г. Новосибирска — «Поэты большого города». От-
дельный сборник очерков А. Никулькова — «Книга о поэтах» 
(1972), очерк о творчестве поэта-фольклориста Василия Пух-
начева (1980). В 1980-е гг. успешно выступает как драматург. 
Пьеса о Парижской коммуне — «Протоколы для будущего» 
(1976), инсценировки «Сквозь время» по роману В. Кина «По ту 
сторону» (1984), «Дело невидимки» — по роману Ганса Фалла-
ды «Каждый умирает в одиночку» (1975), «Завещание» — по 
роману Г. Маркова «Сибирь» (1978). Издает книгу «Современ-
ник из прошлого века» о Н.Г. Гарине-Михайловском (1989), по-
весть «Школьники» (1990). Автор исторической работы 
«Взгляд на РСДРП» (Лидеры революции) (1992). Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Награжден орденами «Знак По-
чета» (1972), Дружбы народов (1982) и Отечественной войны 
II степени (1985), медалями «За боевые заслуги» (1945), «За по-
беду над Японией» (1945). 

 
Романы «На планете, мало оборудованной», «В буче», «Бес-

конечная Россия» (неопубликован). Повести: «Достойные сча-
стья» (неопубликована); «Гордая фамилия» (неопубликована); 
«Современник из прошлого века». Документальная повесть о 
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Н.Г. Гарине-Михайловском; «Школьники». Очерки. Рассказы. 
Пьесы.  

Тексты выступлений на пленумах правления Союза писате-
лей СССР и РСФСР, на областных семинарах молодых писате-
лей Сибири, Урала и Дальнего Востока и др. Тексты выступле-
ний на юбилейных торжествах, посвященных деятелям литера-
туры и искусства. Лекции, прочитанные в Новосибирской выс-
шей партшколе, по истории и теории журналистики. Тексты 
выступлений, сценарии передач для радио и телевидения. 

Газетные публикации А.В. Никулькова за 1950–1991 гг.  
Переписка с издательствами, редакциями по вопросам лите-

ратурной деятельности. Письма-отзывы от читателей. 
Личные документы А.В. Никулькова (автобиография, гра-

моты, удостоверения, справки и др.). Биографические докумен-
ты (автобиография, аттестат, свидетельство, справка и др.) 
А.А. Никульковой (матери) и В.И. Никулькова (отца). 

Постановления, почетные грамоты, письма секретариата 
правления Союза писателей СССР и РСФСР с объявлением 
благодарности А.В. Никулькову. Документы (обращение юби-
лейной комиссии, телеграммы, приказы, почетные грамоты и 
др.) о праздновании юбилеев. Пригласительные билеты, теле-
граммы от различных творческих организаций. 

Удостоверения, мандаты делегата городских и областных 
совещаний, конференций, съездов писателей. Документы (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, орденские книжки, га-
зетные сообщения) о награждении орденами «Знак Почета», 
Дружбы народов и Отечественной войны II степени (копии). 
Документы (отчеты, доклады, записки и др.), связанные со слу-
жебной и общественной деятельностью. 

Афиши творческих и литературных вечеров, программы 
спектаклей, поставленных театрами гг. Омска и Новосибирска 
по пьесам А.В. Никулькова. Материалы о служебных команди-
ровках в Югославию, Венгрию, Монголию, Чехословакию и об 
издании его книг за границей. 

Фотографии А.В. Никулькова, его родственников.  
Рецензии, статьи, отзывы в периодической печати и др. до-

кументы о творчестве А.В. Никулькова. 
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ПОПОВ Б.Н. 
Ф. Р-2168, 44 ед. хр., 1933–1984 гг., оп. 1, именной указатель 
 
Попов Борис Николаевич (25.07.1909–15.09.1986) — член 

Союза писателей СССР. 
 
Землекоп на стройке Южно-Сибирской железной дороги 

(1926). Сдал экстерном экзамен за школу для взрослых (1928). 
Помощник агронома совхоза в г. Барнауле, заведующий читаль-
ней, руководитель агитколлектива (1927–1928). Помощник 
режиссера, руководитель агитколонны Барнаульского окруж-
ного пролеткульта (1929), режиссер-культмассовик в клубах г. 
Баку, г. Новосибирска, г. Барнаула (до 1931). Служил в армии, 
культмассовик полка (1931–1932). Работал в г. Горно-
Алтайске журналистом, сотрудником Западно-Сибирского со-
вета ОСО, был председателем Горно-Алтайского областного 
совета ОСОАВИАХИМа. Впервые принес стихи и рассказы в 
Барнаульское объединение «Костер» Дома работников про-
свещения в 1927 г. Первая книга стихов «Пульс пятилетки» 
(Баку, 1930). Работая на Алтае, занялся собиранием и перево-
дом на русский язык произведений устного народного творче-
ства алтайцев. Его переводы печатались под псевдонимом «Б. 
Каирский», «Б. Попов-Каирский». Вместе с алтайским писате-
лем Павлом Кучияком организовал Алтайское областное лите-
ратурное объединение. Ответственный секретарь Горноал-
тайского областного организационного бюро Союза советских 
писателей (1934–1935). На общественных началах руководил 
Новосибирским областным литературным объединением 
(1935–1940). Работая на редакторских и административных 
должностях в Новосибирском областном радиокомитете, по 
совместительству был инспектором комитета по делам ис-
кусств, внес вклад в создание репертуара для вновь созданного 
национального певческого ансамбля на радио и для областного 
музыкально-драматического театра. Во время Великой Оте-
чественной войны работал в Горно-Алтайском обкоме РКП (б), 
был председателем облисполкома. Работник аппарата обкома 
РКП (б), председатель областного радиокомитета (1948–
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1950), заведующий областным отделом культурно-
просветительной работы, парторг Акташского ртутного 
рудника (Кош-Агачский район) (1951–1953). Директор област-
ного Дома народного творчества, заместитель начальника 
управления культуры облисполкома (1953–1960), старший ре-
дактор русского вещания Горно-Алтайского областного радио 
(1962–1969). Писал очерки, тексты песен. Книга «Золотые по-
чатки» (Горноалтайск, 1955), роман-воспоминание «Это ты, 
молодость» (Новосибирск, 1968), повесть для детей «Красный 
бант» (Барнаул, 1972), повесть «Кир из Порт-Артура» (Ново-
сибирск, 1974), повесть «Юность без галстука» (Новосибирск, 
1974), роман «Рост» (Новосибирск, 1987). Член Союза писате-
лей СССР (с 1969). С 1969 г. живет в г. Новосибирске, работал 
заместителем секретаря Новосибирской писательской органи-
зации. Кавалер ордена «Знак Почета», награжден медалями, 
значком «Отличник Министерства культуры СССР». 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Б.Н. Попова (Ф. П-88, 71 
ед.хр.). 

 
Автобиография. Почетные грамоты, памятные адреса. 
Рукописи произведений Б.Н. Попова: тексты стихов, песен. 

Ноты песен на стихи Б.Н. Попова (газетные вырезки). Песня о 
золотом зерне (поэма-хроника). Рукописи стихов (автограф). 
Поэма «Золотые початки». Рассказ «Актриса». Рассказы: «На 
стоянке за Чуйскими Альпами», «Неоконченный портрет», 
«Красная медь». Очерк «Многогранность» (К 80-летию П.В. 
Кучияка). Рукопись «Лук батыров».  

Тексты литературных переводов алтайских народных песен. 
Тексты радио- и телепередач. Текст радиопередачи «Песня о 
золотом зерне». Текст радиопередачи — радиокомпозиции по 
пьесе Б. Попова «Хлеб суровых лет».  

Тексты рецензий на произведения сибирских авторов. Текст 
лекции «Советская интеллигенция в социалистическом общест-
ве». 

«Горноалтайская автономная область». Экономико-
географический очерк для БСЭ. Справка «К вопросу происхож-
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дения термина «ойрот» и поименования Ойротской автономной 
области». 

Опубликованные произведения Б.Н. Попова: «Красный 
бант». Повесть (Алтайское книжное издательство, 1972). Рас-
сказ «На стоянке за Чуйскими Альпами», опубликованный в 
журнале «Крестьянка» № 12, 1972 г. (есть дарственная надпись 
редактора журнала И.А. Кобчиковой). «Кир из «Порт-Артура». 
Роман (Новосибирск, 1975). 

Переписка Б.Н. Попова с С.Е. Кожевниковым (есть оттиск 
статьи С.Е. Кожевникова «Рождение театра»), с А.Л. Коптело-
вым; с редакцией журнала «Крестьянка»; с литературным музе-
ем школы № 27 г. Барнаула по истории литературного объеди-
нения «Костер». 

Письма от Е.Б. Александрова, Е.А. Бердниковой, А.Е. Боб-
рышева и др. Письма от Н. Любимова, А.И. Николаева, 
К.С. Тупицына, К.К. Черепанова — участников литературного 
объединения «Костер». Письма читателей с отзывами на произ-
ведения Б.Н. Попова. 

Рецензии на произведения Б.Н. Попова (вырезки из газет, 
журнала «Литературное обозрение»). 

Список опубликованных произведений.  
Индивидуальные и групповые фотографии Б.Н. Попова.  
 

САПОЖНИКОВ В.К. (коллекция) 
Ф. Р-240, 100 ед. хр., 1957–1997 гг., оп. 1 
 
Сапожников Владимир Константинович (09.05.1922–

18.02.1998), прозаик, член Союза писателей СССР, лауреат 
Литературной премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского. 

 
Учился на филологическом факультете Тюменского педаго-

гического института, со 2-го курса ушел на фронт и до конца 
Великой Отечественной войны сражался в казачьих кавалерий-
ских частях. После войны работал журналистом, учителем, 
геологом, рулевым на р. Енисее. Окончил Высшие литератур-
ные курсы в г. Москве (1960). Член Союза писателей СССР (с 
1959), лауреат Литературной премии им. Н.Г. Гарина-
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Михайловского. Награжден орденом Славы III степени, орде-
ном Отечественной войны II степени. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс К.Г. Сапожникова, отца 
В.К. Сапожникова (Ф. С-57, 15 ед.хр.). 

 
Рукописи произведений В.К. Сапожникова: Роман «Нико-

нов». Черновики, рабочие варианты, отдельные главы повести 
«Распятие с бриллиантами» (Предтечи). Ч.1. «Хождение по 
Енисею Великому в поисках того, сам не знаю чего, а также эк-
зотики и опасных приключений в лето второе от начала пере-
стройки», Ч.2. Машинописные варианты с авторской правкой, 
черновые варианты, рукописи рассказов: «Воспоминания при 
полной луне», «Маруся» (Заметки с выставки), «Наполеон и 
Махатма Ганди», «Вечерний звон», «Власть», «Прости меня, 
Кеша!», «Для сюжетного напряжения», «Бусы из космоса», 
«Перекурим это дело», «Свободный рынок», «В Москву на яр-
марку», «А ну, перекрестись!» («Крутые парни»), «Закон тру-
бы», «Сентиментальная история», «Разведчик Макухин», «Сво-
боден!», «Город под дождем», «Дети Арбата», «Неизвестная 
звезда» («Зарницы»), «В ожидании НЛО», «Нэнси», «Йети», 
«Анютины глазки», «Этюды на рыбалке», «Крестный отец».  

Очерки, статьи, заметки, биографические заметки В.К. Са-
пожникова.  

Отдельные издания произведений В.К. Сапожникова: Роман 
«Сергей Никонов» (М., 1988); «Рассказы старшины Арбузова» 
(Новосибирск, 1957); «Я хочу рассказать»: [Рассказы, очерки]. 
Новосибирск, 1958; «Белые кони» (Рассказы старшины казачье-
го эскадрона Андрея Арбузова). Новосибирск, 1960; «Первые 
петухи». Рассказы (Новосибирск, 1964); «Искушение». Расска-
зы о советских людях (Пермь, 1966); «Сивка-Бурка». Рассказы 
(М., 1967); «Шаманка». Рассказы (Новосибирск, 1969); «Плачут 
глухари». Рассказы (М., 1970); «Роза — Ругоза»: [Сборник рас-
сказов] (Новосибирск, 1972); «Дорога на Коен». Повести и рас-
сказы (Новосибирск, 1974); «Рассказы» (Новосибирск, 1976); 
«Повести» (Новосибирск, 1978); «За жар-птицей». Рассказы 
(М., 1981); «Мы идем к луне». Рассказ (Новосибирск, 1981); 
«Повести и рассказы» (Воспоминания при полной луне) (Ново-
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сибирск, 1982); «Тяга земная». Повести (М., 1983); «К Кузьме 
за солью». Рассказы (Новосибирск, 1985); «Друг нашего друга». 
Повести (Новосибирск, 1989); «Плачут глухари». Сборник рас-
сказов на финском языке (Хельсинки, 1979, 1983). 

Коллективные сборники, с опубликованными в них произ-
ведениями В.К. Сапожникова. 

Повесть «Счастливчик Лазарев», опубликованная в журнале 
«Роман-газета» (1976. № 21). Очерки «Москва современная (Из 
записок провинциала времен пореформенных»), опубликован-
ная в журнале «Дальний Восток» (1997. № 2). Повесть «Распя-
тие с бриллиантами», опубликованная в журнале «Сибирские 
огни» (1989. № № 8, 9; 1990. № 4). 

Книга В.Н. Шапошникова «Владимир Сапожников» (Ново-
сибирск, 1982, Серия «Литературные портреты»). 

 
САРАНЦЕВ Г.А. 

Ф. Р-1851, 4 ед. хр., 1939–1971 гг., оп. 1 
 
Саранцев Герасим Александрович (1903, с.Ускляй, Рузаев-

ский уезд, Пензинская область — 17.01.1971) — заведующий 
районным домом культуры, редактор городской газеты, ди-
ректор краеведческого музея в г. Камне-на-Оби. Участник Ве-
ликой Отечественной войны.  

 
В 1936–1941 гг. — заведующий избой читальней в Каменском 

районе, инспектор политпросветработы Каменского райиспоко-
ма. Заведующий Каменским районным Домом культуры. Служил 
в рядах Советской Армии (1941–1946). Заместитель, затем ре-
дактор районной и городской газет «Колхозная жизнь», «Знамя 
победы». Директор Каменского краеведческого музея.  

 
Г.А.Саранцев «Каменский дом культуры» (Барнаул, 1939). 

Рукопись доклада «Исторический путь международной органи-
зации помощи борцам революции».  

Письма, поздравительные открытки к Г.А.Саранцеву от од-
нополчан и друзей.  

Фотографии Г.А.Саранцева. 
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СЕЙФУЛИНА Л.Н. 
Ф. Р-272. Оп. 1. ДД. 311–323, 483. 
Ф. Р-1053. Оп. 2. Д. 123. 
Ф. Р-2370. Оп. 1. ДД. 18, 120. 
 
Сейфуллина Лидия Николаевна (22.03.(03.04.)1889, ст. Вар-

ламово, Троицкий уезд, Оренбургская губерния — 25.04.1954, 
г. Москва) — писатель. 

 
Родилась в семье священника-миссионера. Сочинять прозу на-

чала с семи лет. Окончила Оренбургское епархиальное училище и 
гимназию в г. Омске. Преподавала в школах начального уровня в г. 
Оренбурге, с 1907 г. — в Орском городском училище. В 1909–1911 
гг. выступала в театральной труппе в гг. Оренбурге, Ташкенте, 
Вильно, Владикавказе. Заведовала библиотечной и внешкольной 
работой уездного земства. В 1917 г. избрана уездным земским 
гласным в г. Орске. В 1917–1919 гг. состояла в партии эссеров, в 
1919 г. вышла из партии. В 1919–1921 работала библиотекарем в 
г. Челябинске и писала пьесы для организованного ею детского 
театра. В 1920 г. обучалась в г. Москве на Высших научно-
педагогических курсах. С 1921 г. — секретарь Сибгосиздата, 
проживала в г. Новосибирске. Участвовала в работе журнала 
«Сибирские огни», печаталась в газетах под псевдонимом «Биб-
лиотекарь» или инициалами «Л.С.», «Л.Н.», «Л.О.». Литератур-
ную известность получила как автор повестей «Правонарушите-
ли» (1922), «Перегной» (1923), «Виринея» (1924). 

 
Личное дело по учету кадров, автобиография от 9 ноября 

1921 г. Тексты выступлений на заседаниях, совещаниях работ-
ников литературы. Воспоминания о жизни, об участии в слете 
крестьян Оренбургского края. Переписка С.Е. Кожевникова с 
Л.Н. Сейфуллиной. Рассказы «Павлушкина карьера», «Прово-
ды», «На пороге». Литературный очерк «О землячке, которую 
мы все любим». Рукопись С.Е. Кожевникова о Л.Н. Сейфулли-
ной. Критико-библиографический очерк Н.Н. Яновского «Сей-
фуллина Л.Н.». Рецензии В. Дорофава и Шевцовой на рукопись 
Н.Н. Яновского. Воспоминания В.А. Мензенкампфа, М. При-
швина. Библиография, газетные публикации о творчестве Л.Н. 
Сейфуллиной. Фотоальбом «Сейфуллина Лидия Николаевна». 
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СМЕРДОВ А.И. 
Ф. Р-2241, 163 ед. хр., 1927–1986 гг., оп. 1 
Ф. П-4. Оп. 18. Д.10842. 
 
Смердов Александр Иванович (13.09.1910–12.06.1986) — по-

эт, прозаик, член Союза писателей СССР. 
 
После окончания десятилетки работает в деревне землеме-

ром-практикантом, затем продолжает образование в г. Ново-
сибирске и становится студентом Новосибирского планового 
института. В 1930 г. в журнале «Сибирские огни» напечатано 
первое стихотворение А. Смердова «Штурм». Постоянный 
сотрудник журнала «Сибирские огни» (с 1932), активно печа-
тается в местных газетах и журналах, участвует в работе 
молодежного литературного объединения при местной писа-
тельской организации. Окончил курсы молодых писателей при 
Литературном институте им. М. Горького в г. Москве (1934). 
В г. Новосибирске работает в краевой комсомольской газете 
«Большевистская смена». Вышли из печати «Геохимическая 
поэма» (1934), прозаическая книга «Повесть о Гене Щукине» 
(1938), поэма «Юность товарища Валериана» в коллективном 
сборнике «Под солнцем Родины», сборник стихов «Письма с 
дороги» (1941). В конце 1940-х гг. начал многолетнее знаком-
ство с Горной Шорией. Писал о ней стихи, очерки, собирал и 
поэтически обрабатывал фольклор. Книга очерков «В стране 
Темира» [О Горной Шории] (1943, 1947–1948) получила завер-
шение в 1954 г., став широко известной под названием «Камень 
на ладони» [Очерки]. В годы Великой Отечественной войны 
работал в редакции «Красноармейской звезды» — газете Си-
бирского военного округа. Военный журналист в сибирских 
гвардейских частях (1943), в редакции газеты «Красноармей-
ская звезда» (1944–1945). Поэма «Пушкинские горы», посвя-
щенная подвигу земляка-поэта Бориса Богаткова, погибшего 
при штурме Гнездиловских высот, опубликована в 1947 г. За 
послевоенные десятилетия написал стихи и поэмы, очерки, 
публицистические и литературно-критические статьи, сцена-
рии к художественным, документальным и научно-популярным 
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фильмам. Перевел сборник шорского эпоса «Ай-Толай» («Пол-
нолуние»), переводил с алтайского, венгерского, польского язы-
ков. Ответственный секретарь Новосибирского отделения 
Союза писателей РСФСР (1956), собственный корреспондент 
«Литературной газеты» в Китайской Народной Республике 
(1957–1959). После возвращения из КНР активно занимается 
профессиональной литературной деятельностью (1959–1964). 
Ведет переписку с издательствами и редакциями, печатается 
в газетах и журналах. Главный редактор журнала «Сибирские 
огни» (1964–1975). Секретарь правления Союза писателей 
РСФСР. Член Новосибирского обкома КПСС (1949–1950), де-
путат Новосибирского городского и областного Совета депу-
татов трудящихся (1951–1975). В 1970-е — 1980-е гг. издава-
лись книги очерков: «Мои земляки», «Да, я причастен», «У ис-
токов Сибирианы» [Литературные этюды и заметки разных 
лет], сборники стихов: «Вешняя тяга», «Избранное», поэмы: 
«Сказание о жилмассивах», «Быль о золотой рыбке» и др. про-
изведения. Награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Дружбы народов, Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За освоение целинных земель» и др. В 1990 г. в память на доме 
по улице Крылова 7, где жил поэт, установлена мемориальная 
доска. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс А.И. Смердова (Ф. С-39, 
11 ед.хр.). 

 
Стихотворения: «Стихи о тебе», «Любовь моя», «Письма с 

дороги», «Наш город», «Строитель» и др. (полные и неполные 
тексты, варианты). Главы из книги «Сибиряк Тарас Клинков» 
(цикл стихов). Главы из поэм: «Юность товарища Валериана», 
«Мои земляки». Главы из поэмы «Пушкинские горы», «Сказа-
ние о жилмассивах». Повесть «Повесть о Гене Щукине». Руко-
пись неопубликованной повести «Первый курс», рассказов 
«Родина», «Пашка-кижи», «Утро» и др. 

Очерки и черновые наброски к ним «Кандидат» (Письма из 
колхоза), «Море в степи», «В стране Темира» (о Горной Шо-
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рии), «Мои земляки», «В.В. Маяковский — величайший поэт 
современности», «Дни и ночи» (о работе хлеборобов Новоси-
бирской области), «В Кулундинской степи», «Сибирский хлеб», 
«Призвание Гали Болотовой», «Дерево и бетон» (о Е.А. Ащеп-
кове), «Камень на ладони», «Земляки мои!». 

Переводы А. Смердова: Народные героические поэмы и 
сказки Алтая и Горной Шории «Боро-Чуда», «Алтын-Кылыш» 
(«Золотой меч»), «Алтын-Тайчи», «Алтын-Тана» и др. Ойрот-
ское народное сказание «Малчи-Мерген». По мотивам шорско-
го эпоса «Ай-Толай» («Полнолуние»). Поэма «Алтын-Сом». 
Героические поэмы Алтая «Ай-Маныс», «Кызыр-Тоо», «Песни 
Ак-Пурбы» и др. Рукописи подстрочных переводов с алтайско-
го, шорского и др. языков.  

Рукописи произведений Ю. Озга-Михальского «Путь сибир-
ский санный», А. Лайоша «На Красной площади», «Праздник 
при факелах», «На вечном посту» и др. Перевод с венгерского, 
польского и др. языков А. Смердова. 

Записные книжки, черновики, рабочие записи и др. за раз-
ные годы. 

Стихотворения, очерки, статьи А. Смердова, опубликован-
ные в газетах, журналах. 

Письма учреждениям, организациям, частным лицам по во-
просам литературной и общественной деятельности. Письма 
родственникам и друзьям. Письма от Р.К. Абишева, Л.А. Абра-
мович, Л.А. Абрамовой и др. Письма из учреждений и органи-
заций, от частных лиц. Письма и телеграммы из издательств, 
редакций журналов и газет об издании книг, публикации стихов 
и др. вопросам. Поздравительные письма, открытки, телеграм-
мы А. Смердову и его семье из издательств, редакций и других 
организаций. Письма, открытки, телеграммы от родственников, 
друзей и знакомых. 

Автобиографии, характеристики, удостоверения, справки и 
др. личные документы. 

Договоры, соглашения, переписка об издании произведений, 
написании сценариев, постановке радио- и телепередач по про-
изведениям А. Смердова. Афиши творческих вечеров, автор-
ских встреч с участием А. Смердова. 
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Удостоверения, пригласительные билеты, планы, програм-
мы торжественных мероприятий, совещаний, пленумов, съез-
дов, конференций по вопросам литературы и др. документы 
(программы, брошюры, черновые заметки, переписка и др.) о 
проведении II, VI, VII всесоюзных совещаний молодых писате-
лей. 

Постановления, отчеты, доклады, протоколы и др. о работе 
редакции журнала «Сибирские огни».  

Некрологи, письма, телеграммы от родных, близких и дру-
зей с выражением соболезнования по поводу смерти А.И. 
Смердова. 

Групповые фотографии, портреты, открытки, присланные из 
Китая. Текст поздравления и рисунки, выполненные сибирски-
ми художниками в честь 60-летия А. Смердова. Портреты, дру-
жеские шаржи на коллег и друзей; индивидуальные и группо-
вые фотографии А. Смердова, сделанные во время его творче-
ских командировок и на отдыхе. 

Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС. 

 
СТЮАРТ Е.К. 

Ф. Р-2072, 465 ед. хр., 1912–1984 гг., оп. 1, именной указа-
тель 

 
Стюарт Елизавета Константиновна (28.09. 1906, г. Томск 

— 03.02. 1984, г. Новосибирск) — поэтесса. Делегат II съезда 
советских писателей. 

 
До 4-го класса училась в гимназии, закончила первую Том-

скую политехническую школу-семилетку (1922). Переехала в г. 
Новосибирск (1932). Машинистка в радиокомитете, затем 
литературный редактор. Училась на заочном отделении Ли-
тературного института (1936). Начала Печатается как дет-
ская писательница в газетах «Октябрьская звездочка», «Юный 
ленинец», в журнале «Сибирские огни». Издала несколько дет-
ских книг (1930-е –1940-е). Инструктор Новосибирского обла-
стного отдела по делам искусств, консультант-методист 
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Дома народного творчества, заведующая литературной ча-
стью театра «Красный факел» (1930 — начало 40-х). Служила 
в сибирском отделении ТАСС. Первая «взрослая» книга стихов 
— «Города будущего» (1943). Член Союза писателей СССР с 
1943 г. Выпустила 35 сборников стихов для взрослого читате-
ля и 20 сборников стихов для детей. В лирике, следующей клас-
сическим традициям — сибирская тематика, картины приро-
ды, философский автобиографизм. Подвергалась критике за 
«ахматовщину» (1946). Литературный консультант в редак-
ции журнала «Сибирские огни». Член правления Новосибирской 
писательской организации, редколлегии журнала «Сибирские 
огни», серии «Библиотека сибирской поэзии», является соста-
вителем и редактором ряда книг и поэтических сборников. Ве-
ла поэтические семинары, редактировала и рецензировала про-
изведения поэтов и прозаиков. Переводила с украинского, анг-
лийского, шорского, чувашского, белорусского, польского, бол-
гарского, бурятского, тувинского языков. Награждена орде-
ном «Знак Почета» (1966), кавалер ордена Дружбы народов 
(1976), медалью Комитета по печати Министерства культу-
ры РСФСР за вклад в развитие детской литературы (1966), 
«За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне в 1941–1945 гг.».  

Книги стихов: «Второе рождение» (Новосибирск, 1945), 
«Одолень-трава» (М., 1958), «Я слышу сердцем» (Новосибирск, 
1960), «Ночные березы» (М., 1965), «Лиственница за моим ок-
ном» (Новосибирск, 1968), «Полынь и солнце» (М.,1979), «Зим-
ний праздник» (Новосибирск, 1980), «Моя рябина» (Новоси-
бирск, 1984). Одно из стихотворений — «За все спасибо, доб-
рый друг» — было использовано в фильме «Мы из будущего» и 
неофициально называется «романсом Нины». 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс Е.К. Стюарт (Ф. С-10, 
30 ед. хр.). 

 
Рукописи стихотворений, стихотворных циклов: «Путь», «В 

старом городе», «Обращение к старому городу», «На речке 
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Терь»; сборников стихов «Города будущего», «Ночные бере-
зы», «На заветных моих островах», «Полынь и солнце», «Моя 
рябина» и др. Рукописи переводов, прозаических и драматиче-
ских произведений. Рукописи очерков, статей о поэте Василии 
Федорове, тексты публичных выступлений. Опубликованные 
произведения: сборники стихов, повестей, рассказов, очерков 
для детей («Золотые искорки», «Край родной», «Тропинка» и 
др.). Рецензии и отзывы на литературные произведения. 

Переписка Е.К. Стюарт с учреждениями, организациями по 
вопросам литературной и общественной деятельности, с изда-
тельствами и редакциями газет и журналов об издании и публи-
кации произведений, Дж. Стюартом. Письма к Е.К. Стюарт от 
М. Алигер, Е.Б. Ауэрбах, А.Л. Барто, Л.В. Белявской, Б. Богат-
кова, И.М. Ветлугина, А.В. Высоцкого, А.И. Герман, Г.П. Гри-
горьева, Ю.Н. Гусева, В.Я. Данько, Л.Г. Дружининой, Н.Ю. За-
горской, С.Д. Иловайского, А.М. и С.А. Иоффе, Г.Ф. Карпуни-
на, Г.А. Колесниковой, А.Л. и З.И. Коптеловых, Е.И. Коронато-
вой, А.А. Кухно, Д.Н., П.Б. и Н.В. Лазаревых, К.Л. Лисовского, 
Ю.М. Магалифа, Г.М. Маркова, Е.Н. Морозкиной, Ю.М. Мос-
ткова, А.С. Ольхона, А.И. Плитченко, Г.М. Пушкарева, 
Е.Г. Раппопорта, Л.В. Решетникова, А.И. Смердова, Л.К. Татья-
ничевой, П.С. Филатова, И. Френкеля, Л. Чикина, Д. Шостако-
вича, К.Н. Урманова, Н.Н. Ушакова, Н.Н. Яновского и др. 

Выписка из метрической книги, трудовая книжка, студенче-
ский билет, удостоверения, справки о трудовой деятельности, 
автобиография Е.К. Стюарт. Почетные грамоты, памятные ад-
реса. 

Статьи, отзывы, рецензии, заметки в периодической печати, 
сценарии радио и телепередач о творчестве Е. К. Стюарт.  

Магнитофонные записи стихов Е.К. Стюарт в исполнении 
З.Ф. Булгаковой и В.В. Ушакова. Ноты песен на стихи 
Е.К. Стюарт. Афиши, программы спектаклей Иркутского, Но-
восибирского, Саратовского театров юного зрителя, Новоси-
бирского драматического театра «Красный факел» по пьесам 
Е.К. Стюарт «Дикие лебеди», «Волшебный цветок». 

Рукописи стихов Е.Н. Морозкиной, Н.Ф. Смирновой, 
Р.Х. Солнцева, Г. Суворова, В.Д. Федорова, И.О. Фонякова, 
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Г. Шпак. Машинописные копии стихов А. Адарова, Б. Богатко-
ва, Г. Вяткина, В.Я. Данько, Н.Ю. Загорской, Н. Изонги, 
А.А. Кухно, И.А. Мухачева, А. Никулькова и др. Книги, бро-
шюры с дарственными надписями Е.К. Стюарт. 

Индивидуальные и групповые фотографии Е.К. Стюарт с 
родственниками, коллегами, друзьями и знакомыми. Фотоаль-
бом о поездке Е.К. Стюарт на Северный флот. Фотографии си-
бирских писателей. Фотографии и открытки с видами 
г.Новосибирска, Чехословакии. Иллюстрации И.А.Тыжнова к 
детским стихотворениям Е.К. Стюарт «Паровоз» и «Про ма-
ленькую Галю».  

 
СУХАРЕВ К.К. 

Ф. Р-2369, 113 ед. хр., 1928–2010 гг., оп. 1, именной указа-
тель, список опубликованных работ К.К. Сухарева, библиогра-
фия, БД «Фотодокументы» 

 
Сухарев Константин Константинович (26.02.1912, 

г. Ачинск — 08.10.2004, г. Новосибирск) — пятикратный чем-
пион г. Новосибирска по шахматам; судья республиканской ка-
тегории по шахматам, по шахматной композиции; председа-
тель (1968–1989), почетный председатель (1989–2004) Ново-
сибирской областной шахматной федерации; шахматный обо-
зреватель газет «Вечерний Новосибирск», «Советская Си-
бирь»; краевед; участник Великой Отечественной войны. 

 
С детства под руководством отца начинает учиться игре 

в шахматы. В 1927 г. в шахматном отделе газеты «Неделя» 
(приложениея к газете «Советская Сибирь») опубликована 
двухходовая задача, составленная К. Сухаревым. После первой 
публикации приобретает сборник «Задачи и этюды», открыв-
ший для него мир шахматной композиции, которая стала увле-
чением на всю жизнь. Участник взрослого шахматного чем-
пионата г. Ачинска (1928). После оканчангия средней девяти-
летней школы в г. Ачинске (1928), работает в геодезической 
партии Н.Н. Барыбалова и одновременно редактором шахмат-
ного раздела в газете «Ачинский крестьянин». Участник в чем-
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пионате г. Ачинска (второе место, 1929). Во «Всесоюзном 
шахматном листке» публикуется первый шахматный этюд 
К.К. Сухарева (1930). Техническое образование получил на 
двухмесячных курсах триангуляторов (геодезистов) при Ом-
ском институте сельского хозяйства (1931), после полевого 
сезона продолжил обучение на двухмесячных курсах астроно-
мов-северян при том же институте (1932). Работая в триан-
гуляционной конторе в г. Омске, командирован на полевые ра-
боты в Боградский район Хакасской автономной области 
Красноярского края в качестве начальника геодезической пар-
тии. В Хакассии занялся философским и политическим самооб-
разованием, читал экономическую литературу. Вместе с 
А.Г. Уфимцевым, чемпионом Омской области, принял участие в 
полуфинале первенства РСФСР по шахматам, по результатам 
которого поделил третье призовое место с победителями при-
зовых соревнований Урала, г. Челябинска и г. Уфы (1935). За 
этот успех присуждена первая категория СССР по шахматам. 
В 1935 г. переезжает в г. Новосибирск. Геодезист в Западно-
Сибирском земельном управлении, а с 1937 г. в Новосибирском 
аэрогеодезическом предприятии № 8 (впоследствии преобразо-
вано в Новосибирское производственное объединение «Инже-
нерная геодезия») в должности сменного инженера, начальни-
ка вычислительного цеха. В 1930-е гг. стал одним их сильней-
ших шахматистов Сибири. На 1-м Западно-Сибирском краевом 
шахматном турнире Союза земельных работников занял пер-
вое место с правом участвовать в Московском чемпионате 
работников земельных органов (1935). На Московском турнире 
оказывается вторым шахматистом в отрасли (1936). Титул 
чемпиона г. Новосибирска по шахматам (1936, 1937). Мобили-
зован в действующие войска Брянского фронта (1942). Коман-
дир минометного отделения пехотного полка. Ранен, признан 
негодным к продолжению службы, уволен в запас (1943). Вер-
нулся в г. Новосибирск, преподавал геодезию в Новосибирском 
топографическом училище ГУГК при СНК СССР (1943–1944). 
Преподаватель средне-технических курсов повышения квали-
фикации железнодорожников при Новосибирском институте 
военных инженеров железнодорожного транспорта (1944–
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1950). Чемпион г. Новосибирска по шахматам (1946, 1947, 
1953). Получил звание спортивного судьи первой категории по 
шахматам (1954). Консультант, заведующий Новосибирского 
учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного тех-
никума железнодорожного транспорта (г. Москва) (1950–
1958). Старший инженер по геодезии, главный специалист по 
топографо-геодезическим работам Сибирского государствен-
ного института по проектированию лесозаготовительных, 
лесосплавных, деревообрабатывающих предприятий и путей 
лесотранспорта (Сибгипролеспром) (1958–1972). Редактор 
шахматного отдела газеты «Вечерний Новосибирск» (1963–
1991), публиковался в других изданиях. Его многолетний труд 
способствовал формированию в г. Новосибирске актива мас-
теров по шахматной композиции, возникновению контактов с 
авторами шахматных задач сибирских и дальневосточных го-
родов. Новосибирская команда составителей задач и этюдов 
(капитан — Сухарев К.К.) стала принимать участие в первен-
ствах РСФСР (России) по шахматной композиции, в 1995 г. 
завоевала звание чемпиона России. Председатель Новосибир-
ской областной шахматной федерации (1968–1989). Звание су-
дьи республиканской категории (РСФСР) по шахматам (1974), 
по шахматной композиции (1980). Главный судья матчей ко-
манд городов-героев Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Вол-
гограда, Одессы, Тулы, Бреста и Подмосковья (1985, 1990, 
1995, 2000). Член комиссии по истории города Новосибирска во 
главе с директором Института истории СО АН СССР членом-
корреспондентом РАН Л.М. Горюшкиным (1992). В рамках 
подготовки мероприятий к 100-летию г. Новосибирска член 
организационной группы по подготовке международного шах-
матного турнира гроссмейстеров. Главный судья ежегодного 
турнира на приз Фонда социальной защиты молодежи г. Ново-
сибирска «Шахматная королева» (1995–2004). С 2005 г. турнир 
«Шахматная королева» посвящается памяти Константина 
Константиновича Сухарева. Издает сборник стихов и воспо-
минаний «Жемчужина родного края» (1994); философско-
политические работы: «О диалектическом методе» (1995), «О 
случайности и необходимости в человеческой истории» (1996), 
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«О том, чего не учла советская власть» (1997). Публикует 
сборник стихов и воспоминаний «Этюды о женщинах» (2001), 
краеведческие очерки «На земле сибирской» (2002). Над книгой 
о творчестве сибирских и дальневосточных шахматных ком-
позиторов «Ловушка для черного короля» работал в соавтор-
стве с В.И. Нейштадтом (т. 1, 1994), и В.С. Коваленко (т. 2, 
1999). Книгу по истории сибирских шахмат «Сибирь шахмат-
ная» (1995) написал в соавторстве с Р.И. Куром и В.И. Ней-
штадтом. Вышли книги К.К. Сухарева «Матчи городов-героев 
и другие соревнования по шахматной композиции» (1998), 
«Шахматные композиторы Новосибирска» (2000). Включен в 
персональный состав пенсионеров Российской шахматной фе-
дерации (РШФ). Награжден орденом Отечественной войны II 
степени и медалью «За боевые заслуги». За большой личный 
вклад в социально-культурное развитие города Новосибирска 
был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РФ (1993).  

 
Альбом шахматных партий, задач и этюдов К.К. Сухарева 

«Шахматные воспоминания». Записная книжка К.К. Сухарева 
шахматных партий, сыгранных им на полуфинале первенства 
РСФСР, чемпионатах г. Новосибирска, матче «Новосибирск — 
Омск» и др. Документы (положение, справка, переписка) о IX 
Всероссийских командных соревнованиях по составлению шах-
матных задач и этюдов команды Новосибирской области. Шах-
матные задачи и этюды по участию в XIII Всероссийских команд-
ных соревнованиях по составлению шахматных задач и этюдов 
команды Новосибирской области. Шахматные задачи и этюды 
Олимпиад решения задач и этюдов РСФСР за 1969–1982 гг.  

Положение, шахматные задачи, переписка и др. о матче по 
шахматной композиции «Улан-Батор — Новосибирск — 
Свердловск» и др. Шахматные задачи и итоги конкурса к 90-
летию К.К. Сухарева. 

Отчеты Президиума Новосибирской областной федерации 
шахмат за 1968–1989 гг. 

Шахматные разделы газет «Вечерний Новосибирск» , «Со-
ветская Сибирь» (вырезки из газет).  
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Документы (положение, устав, доклад, переписка) об орга-
низации общества краеведов Новосибирской области, краевед-
ческой работе. 

Рукописи К.К. Сухарева: Альбомы стихов «Родная русская 
земля». Поэма «Садако». Публицистические статьи и заметки. 
Монография «От двухходовки до этюда. Введение в шахмат-
ную композицию для начинающих составителей задач и этю-
дов». Тематический план издания, главы книги «От двухходов-
ки до этюда». Статьи: «В поисках белого ястреба», «Мину-
синск, Саяны, Мартьяновский музей», «Сибирские краеведче-
ские заметки» и др. 

Монографии К.К. Сухарева: «Диалектика времени и эффект 
постоянства скорости света», «О диалектическом методе» (Но-
восибирск, 1995), «О случайности и необходимости в человече-
ской истории», «О том, чего не учла советская власть», «На 
земле сибирской. Краеведческие очерки», «Матчи городов-
героев и другие соревнования по шахматной композиции», 
«Шахматные композиторы Новосибирска», Ловушка для чер-
ного короля (в соавторстве с В.И. Нейштадт, В.С. Коваленко), 
Сибирь шахматная (Р. Кур, В.И. Нейштадт). 

Стихи К.К. Сухарева: Сборник стихов, воспоминаний 
«Жемчужина родного края» (Новосибирск, 1996; 1998; 2000) и 
рецензии на него, опубликованные в газетах. Сборник стихов, 
воспоминаний «Этюды о женщинах» (Новосибирск, 2001). 
Цикл стихов «Начну рассказ далеких дней», подборка стихов. 

Письма капитанам команд матчей городов-героев, читате-
лям газет. Письма в учреждения. Письма от Таэко Каная (Япо-
ния), Г.А. Умнова, А.В. Слесаренко и др. Письма от шахматных 
композиторов и читателей газет.  

Книги с дарственными надписями авторов К.К. Сухареву. 
Орденская книжка, удостоверения к медалям и почетным 

знакам. Орден Великой Отечественной войны II степени, меда-
ли и памятные нагрудные знаки. 

Воспоминания Р.М. Ларина, В.М. Шиленко о К.К. Сухареве. 
Статья Ларина Р.М. «Избранные композиции К.К. Сухарева». 

Фотографии К.К. Сухарева (подлинники). Фотографии 
К.К. Сухарева с женой, родственниками (подлинники). Фото-
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графии групповые (присутствует в т.ч. К.К. Сухарев) (подлин-
ники). Фотографии шахматистов (портреты), составителей 
шахматных задач и этюдов (подлинники). Фотографии пано-
рамные с матчей «Новосибирск–Академгородок» в Доме уче-
ных Академгородка (г. Новосибирск). 

Шаржи В.Н. Чекарькова [на участников фестивалей по 
шахматной композиции в г. Одессе] (подлинник, копии). 

Коллекция значков, собранная К.К. Сухаревым в ходе про-
ведения матчей городов-героев. 

 
ЧЕРНОУСОВ А.Т. 

Ф. Р-1680, 69 ед. хр., 1954–2000 гг., оп. 1, именной указатель 
 
Черноусов Анатолий Трофимович (07.03.1937–24.06.2000) — 

писатель-прозаик, член Союза писателей СССР. 
 
Выпускник Омского политехнического института (1959), 

по распределению поехал в г. Новосибирск, работал на заводе 
инженером-конструктором, слесарем-сборщиком. Преподава-
тель техникума, Новосибирского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта (кафедра «Технология метал-
лов»). Занимался общественной работой: секретарь комсо-
мольской организации, пионервожатый в пионерском лагере, 
куратор студенческой группы, воспитатель в летней физико-
математической школе Сибирского отделения АН СССР. Мно-
го путешествовал по СССР. В 1963 г. участвовал в археологи-
ческой экспедиции, бывал со спелеологами в пещерах, в 1970 г. 
участвовал в экспедиции к месту падения Тунгусского метео-
рита. В 1968 г. в журнале «Сибирские огни» впервые опублико-
ван его рассказ «Хобби инженера Забородина». Печатался в 
«Литературной газете», журналах: «Наш современник», 
«Смена», «Советская литература», «Уральский следопыт»; 
альманахах: «Тропинка», «Сибирь»; в «Роман-газете» и др. пе-
риодических изданиях. Первая книга «Экипажи готовить надо» 
(Новосибирск, 1971). Повести, рассказы, миниатюры: «Моло-
дые люди» (М., 1975), «Чужие» (Новосибирск, 1979), «Чалдо-
ны» (Новосибирск, 1982), «По совместительству» (Новоси-

417



бирск, 1986), «Второй дом» (Новосибирск, 1984), «Предначер-
тание» (Новосибирск, 1986), «Непривычное дело» (Новоси-
бирск, 1976), «Делай то, за чем пришел» (М.,1978). Роман «Кру-
ги» (Новосибирск, 1990). Издавался за рубежом: в Венгрии, 
Болгарии, Польше. Член Союза писателей СССР (с 1975), член 
Новосибирской писательской организации. За заслуги в совет-
ской литературе награжден орденом «Знак Почета» (1987). 

 
Рукописи рассказов. Документы (планы, схемы, выписки, 

черновые записи и др.) к роману «На кафедре» и повести «Чал-
доны». Рукописи повестей: «Комета», «Исповедь в поезде даль-
него следования», «Плач по оставленному дому». 

Планы, доклады, обзоры и др. о работе Новосибирской пи-
сательской организации, профессионализме сибирских писате-
лей и др. Рецензии на рукописи произведений [Р. Абубакиро-
вой], С. Алексеева, В. Астафьева и др. Дневники, тетради и 
блокноты с записями А.Т. Черноусова. 

Отдельные издания произведений А.Т. Черноусова: «Эки-
паж готовить надо», «Молодые люди», «Непривычное дело», 
«Делай то, за чем пришел!», «Чужие», «Второй дом», «Чалдо-
ны», «Предначертание», «Практикант», «Круги». 

Публикации произведений в сборниках «Письма идут ме-
сяц», «Мы — заводские!», «Сибирский рассказ», «Ленинцы» 
(М., 1984), «Salto mortale» (перевод Д. Фарино (J. Faryno) на 
польский яз.), «Силовое поле», «Сумерки в горах». 

Рассказы, очерки, статьи, напечатанные в газетах, журналах, 
альманахе «Сибирь». 

Письма от Б.А. Анашенкова, А.М. Апраксина, В.Ф. Балача-
на и др. Поздравительные открытки и телеграммы от друзей, 
знакомых. 

Постановление и выписка из постановления, программы, 
пригласительный билет, переписка с правлением Союза писате-
лей СССР и РСФСР, Тюменским обкомом КПСС о приеме в 
члены СП СССР, литературной и общественной деятельности 
А.Т. Черноусова. 

Договоры, соглашения, переписка с книжными издательст-
вами, киностудиями, Всесоюзным агентством по авторским 
правам (ВААП), Всесоюзным управлением по охране авторских 
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прав (ВУОАП), Центральным телевидением СССР о публика-
ции и экранизации произведений. 

Договоры, соглашения, переписка с фирмой «Полис Компа-
ни» (учредителем журнала «Сибирские огни») об аренде поме-
щения Сибирской писательской ассоциацией в строящемся До-
ме литераторов в г. Новосибирске. 

Переписка с редакциями журналов и газет о литературном 
сотрудничестве и об издании его произведений. 

Почетные грамоты, благодарности. Памятный адрес, по-
здравительные письма, открытки и телеграммы в связи с 50-
летием и награждением орденом «Знак Почета». 

Материалы, отложившиеся в фонде А.Т. Черноусова: слова-
ри, тексты частушек, старинных песен, присказок, загадок и др. 
фольклорные материалы, присланные Король Ольгой Иванов-
ной. Книги В. Быченка, Ю.Булатова, П. Морякова, М.Х. Си-
нельникова, Н. Созиновой с дарственными надписями А.Т. 
Черноусову. Выписки и вырезки из газет и журналов о творче-
стве русских и зарубежных писателей. 

Рецензии и отзывы на рукописи А.Т. Черноусова, прислан-
ные из книжных издательств и редакций. Газетные и журналь-
ные публикации о творчестве А.Т. Черноусова. Документы (при-
гласительные билеты, отзывы, фотографии и др.) участников чи-
тательской конференции по повести А.Т. Черноусова «Чужие» в 
клубе Бекабадского цементного комбината (Азербайджанская 
ССР). Рецензии, отзывы участников читательских конференций 
на произведения А.Т. Черноусова, опубликованные в газетах и 
журналах. Письма, открытки, анкеты, присланные читателями, 
друзьями, знакомыми с отзывами на его произведения. 

Рисунки, портреты, пейзажи, акварели, выполненные А.Т. 
Черноусовым. 

Групповые фотографии выпускников и преподавателей Ом-
ского машиностроительного института и Бердичевского маши-
ностроительного техникума (среди них — А.Т. Черноусов). 
Альбомы с индивидуальными фотографиями А.Т. Черноусова и 
в группах с родственниками, друзьями во время его работы в 
пионерском лагере на Бердском заливе, турпоходов, путешест-
вий по городам СССР и др. 
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ЧИКИН Л.А. 
Ф. Р-2203, 65 ед. хр., 1927–1991 гг., оп. 1 
 
Чикин Леонид Андреевич (13.03.1927, с. Сростки, Алтай-

ский край — 05.04.1994) — поэт, член Союза писателей СССР. 
 
После окончания 9 классов в с. Сростки Алтайского края, 

призван в ряды Советской Армии (1944). Участник войны с 
Японией. Демобилизовался (1951) и с этого времени жил и ра-
ботал в г. Новосибирске. Первые стихи «Идут коммунисты 
вперед», «Трудный хлеб» опубликованы в газетах в 1948 г. Ли-
тературный сотрудник редакции газеты «На вахте» Западно-
Сибирского речного пароходства в г. Новосибирске (1951–
1955). Инструктор Кочковского райкома КПСС (Новосибир-
ская область) (1954–1955). Литературный консультант, заве-
дующий отделом очерка и публицистики, ответственный сек-
ретарь редакции журнала «Сибирские огни» (1956–1965). Член 
Союза писателей СССР (с 1958). В 1969 г. избран секретарем 
правления Новосибирской писательской организации. Первая 
книга «Стихи» вышла в 1955 г. в г. Новосибирске, затем вышли 
поэтические сборники: «Ветрам навстречу» (1957), «Соратни-
ки» (1960), «С тобой, земля» (1962), «Ступень» (1967); повес-
ти: «Лето первых дорог» (1964), «В поисках розового пелика-
на» (1967); сборники стихов, повести и рассказы: «Иду по Се-
веру» (1971), «Трудный хлеб» (1975), «Перевалы, походы, пути» 
(1976), «Первопроходцы» (1977), «Поэмы» (1980), «Дважды 
два» (1984), «Вечерний дождь» (1985), «Время» (1986), «Воз-
раст тревоги» (1990) и др. Западно-Сибирское книжное изда-
тельство выпустило книгу стихов в серии «Библиотека сибир-
ской поэзии» (1968). Лучшие поэтические строки о Великой 
Отечественной войне, о Советской Армии вошли в книгу 
«Опять о ней» (1972). В 1974 г. завершил поэму «Хлеб и парт-
работа», посвященную современной советской деревне. Заслу-
женный работник культуры РСФСР. Награжден тремя орде-
нами и десятью медалями. 
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Рукописи произведений Л.А. Чикина: стихотворения 
«Большевик», «Вера» и др. (авторская правка); сборник стихов 
«Бикет» посвященный памяти В.М. Шукшина; поэмы: «Летел 
самолет над морем», «Камень жизни». Варианты поэмы «Нель-
зя забыть» (авторская правка); песня «Солдаты минувшей вой-
ны» (музыка Б. Фиготина, слова Л.А. Чикина); роман «Верю 
тебе»; повесть «Крутой поворот» [«Своя работа»]; вариант, 
планы, черновые записи к повести «Земляк и товарищ»; повесть 
«Подкова» и черновые наброски к ней; повесть «Пенжинский 
кряж» [«Водораздел»]; заметки о творческих экспедициях на 
Север «Помню о Севере»; повесть «На чем растут бублики»; 
планы и черновые наброски к повести «Чем дальше в лес»; по-
весть «Разлом»; черновые наброски, разрозненные листы к по-
вести «Разлом». Рассказы: «Баян», «Валенки», «Дороги, доро-
ги» и др. Планы, наброски, черновые записи рассказов разных 
лет. 

Переводы с алтайского бурятского литовского, немецкого, 
ненецкого татарского, якутского языков.  

Рецензии Л.А. Чикина на стихотворения молодых поэтов, 
[повесть] Р.М. Малкова «Корни», рассказы С. Алексеева 
«Судьба», «Хочу спросить» и др.  

Стихотворения, очерки, статьи Л.А. Чикина, опубликован-
ные в газетах, в журналах. 

Письмо Л.А. Чикина В.М. Шукшину об издании его романа 
«Любавины» в журнале «Сибирские огни». 

Письма от Авдеенко Л.С., Акмалова Г.К., Андрейченко Э.Я. 
и др. Письма-отзывы, присланные сотрудниками кабинета-
музея им. В.М. Шукшина при школе рабочей молодежи г. Се-
рова в связи с публикацией очерка Л.А. Чикина «Воспоминания 
о Шукшине» в журнале «Сибирские огни». Письма из учрежде-
ний и организаций, от частных лиц по вопросам литературной и 
общественной деятельности. Письма от издательств, редакций 
газет и журналов об издании книг, публикаций стихов и другим 
вопросам литературной деятельности. Письма неустановленных 
лиц. Письма, поздравительные открытки Л.А. Чикину и его се-
мье от родственников и друзей. 
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Свидетельство о рождении, похвальные грамоты, комсо-
мольский билет и другие документы. 

Мандаты, удостоверение, пропуск, пригласительные билеты 
на съезды, совещания, конференции. 

Почетные грамоты, благодарности. Памятные адреса в связи 
с юбилеем, награждением орденом «Знак Почета» и присвоени-
ем почетного звания Заслуженного работника культуры 
РСФСР. Поздравительные письма, телеграммы, открытки, сти-
хи в связи с юбилеями.  

Афиши вечеров поэзии журнала «Юность» и литературных 
вечеров «Писатели Сибири в Москве» с участием Л. Чикина. 

Материалы, собранные Л.А. Чикиным по интересующим его 
темам: Газетные и журнальные публикации о жизни и творче-
стве В.М. Шукшина; с пародиями и эпиграммами советских по-
этов. 

Рецензии, отзывы на рукописи Л.А. Чикина, присланные из 
книжных издательств и редакций. Рецензии на книги стихов 
Л.А. Чикина, напечатанные в газетах. 

Индивидуальные и груповые фотографии Л.А. Чикина за 
разные годы.  

 
ШАЛАГИНОВ В.К. 

Ф. Р-75, 261 ед. хр., 1932–1981 гг., оп. 1 
 
Шалагинов Вениамин Константинович (22.12.1909, ст. Ин-

нокентьевкая, Иркутская губерния — 04.03.1981, г. Новоси-
бирск) - военный судья, член трибунала Сибирского военного 
округа, полковник юстиции, писатель, член союза писателей 
СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. 

 
Закончил среднюю школу и поступл в Иркутский государ-

ственный университет на факультет права (1926–1930). Асси-
стент на кафедре международного права. Агент уголовного 
розыска в г. Канске, заместитель окружного нотариуса. Член 
окружного суда (1931), народный судья в с. Братский Острог 
(сейчас г. Братск). Помощник прокурора Восточной Сибири, 
начальник управления юстиции Иркутской области. Журна-
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лист, корреспондент газеты «Восточно-Сибирская правда» и 
«Известия» в Казани и Красноярске. Военный судья, член три-
бунала округа (1941). Увольняется из рядов Советской армии в 
звании полковника юстиции (1962). Член Союза писателей 
СССР (1968), лауреат премии Ленинского комсомола Новоси-
бирской области (1970). Печатался в журналах «Будущая Си-
бирь», «Новый мир», «Сибирские огни», «Огонек». Первая книга 
— «Судьбы». Награжден орденом Красной звезды. 

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс В.К. Шалагинова (Ф. Ш-
33, 20 ед.хр.). 

 
Рукописи, журнальный и сценический варианты романа 

«Кафа». Рукописи очерков «Судья», «Конец атамана Анненко-
ва», «Защита поручена Ульянову» и др., рассказов «Шар голу-
бой», «Полоса у дороги», «Трудный случай», «Король и тара-
кан», «Овсянные блины» и др.; стихотворений. Рукописи ста-
тей, лекций, выступлений, очерков по вопросам права «Уроки 
права», «Ради общего блага», «Как лучше организовать работу 
сельского суда» и др. Рабочие тетради, черновые записи лите-
ратурных произведений и по теме «Право». Произведения В.К. 
Шалагинова, опубликованные в альманахах, сборниках, журна-
лах. 

Переписка с учреждениями и организациями по вопросам 
литературной и общественной деятельности, с издательствами 
и редакциями по вопросам публикации произведений В. К. Ша-
лагинова, со Свердловской киностудией по вопросу создания 
фильма по книге «Защита поручена Ульянову». Письма 
В.К. Шалагинова В.Н. Арнольду, Ф.С. Горячеву, И.С. Кузьми-
чеву, Г.П. Лыщинскому, Г. Маркову, П.П. Софронову, 
В.П. Стародумову, А.П. Филатову, А.Б. Чаковскому, И.Ф. Ша-
ляпиной, А.С. Щербаковой и др. Письма к В.К. Шалагинову от 
Н.П. Аннаева, А. Александрова, В.Н. Арнольда, Т.Н. Барков-
ской, Л.В. Виноградовой, З.Н. Воронец, Е.Ф. Гурьянова, 
Г.А. Ершова, Г.И. Колесниченко, И.Ф. Лобановой, Л. Решетни-
кова, А.Ф. Сметанич, В.П. Стародумова, В.Л. Юдина и др. 
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Выписка из постановления секретариата правления Союза о 
приеме В.К. Шалагинова в члены Союза писателей СССР, пен-
сионное и служебные удостоверения, справки о трудовой дея-
тельности, характеристики, автобиография, личные дневники 
В.К. Шалагинова. Почетные грамоты. 

Статьи, рецензии, отзывы о творчестве писателя.  
Книги, брошюры с дарственными надписями В.К. Шалаги-

нову. 
Фотографии В.К. Шалагинова. Фотографии и открытки с 

видами Самары (дореволюционный период). 
 

ЯНОВСКИЙ Н.Н. 
Ф. Р-272, 300 ед. хр., 1923 –1990 гг., оп. 1 
 
Яновский Николай Николаевич (псевд. — Ан. Бегаев) 

(06.12.1914, г. Камень-на-Оби — 24.09.1990, г. Новосибирск) — 
литературный критик, литературовед, заместитель главного 
редактора журнала «Сибирские огни». Участник Великой 
Отечественной войны.  

 
Окончил Ленинградский педагогический институт (1937). 

Воевал под Курском и Орлом, форсировал Днепр (1941–1945). 
Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Звезда», 
«Октябрь», «Нева», «Сибирские огни», газетах «Большевист-
ская смена», «Литературная Россия», «Советский воин», «Со-
ветская Сибирь». Заведующий отделом критики и поэзии 
(1950), заместитель главного редактора (1964), главный ре-
дактор ежегодника «Литературное наследие Сибири» (1969). 
Участвовал в издававшейся в г. Иркутске серии «Литератур-
ные памятники Сибири», в «Библиотеке Сибирского романа». 
Написал книги: «Литературные очерки» (1955), «Художник и 
время» (1962), «С веком наравне» (1965), «Голоса времени» 
(1971), «История и современность» (1974), монографические 
очерки о советских писателях сибиряках: «Всеволод Иванов» 
(1956), «Лидия Сейфулина» (1959), «Сергей Залыгин» (1965), 
«Илья Лавров» (1969), «Леонид Иванов» (1977), «Виктор Ас-
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тафьев» (1982), «Писатели Сибири» (1988). Награжден орде-
ном «Дружбы народов», медалями.  

Документы Н.Н. Яновского за 1909–1988 гг. отложились 
также в Центре хранения архивного фонда Алтайского края 
(Ф. Р-1653; 23 ед. хр.). 

 
Рукописи статей, обзоров, заметок о жизни и творчестве пи-

сателей П.П. Дедова, М.Е. Зуева-Ордынца, А. Кожевникова, 
Н.И. Наумова, Б.Ф. Леонова, Е. Стюарт, В. Трушкина и др.; ре-
цензий на произведения писателей С. П. Бесчеткова, Е. И. Бе-
ленького, П.К. Будаева, Л.А. Гладковского, Д. Гранина, 
П.Л. Драверта, С. Залыгина, Ю. Мосткова, Ю. Пичугина, В. 
Распутина, С. Сартакова, Б. Тучина и др. Доклады, тексты вы-
ступлений на совещаниях, собраниях по вопросам критики в 
художественной литературе. Списки опубликованных работ 
Н.Н. Яновского. 

Биографии, автобиографии, тексты произведений, переписка 
писателей, воспоминания, статьи о их творчестве, собранные 
Н.Н. Яновским: М.К. Азадовского, В.П. Астафьева, Ф.А. Бере-
зовского, В.Я. Зазубрина, В.В. Иванова, В.Я. Канторовича, 
С.Н. Маркова, А.Е. Новоселова, Л.Н. Сейфуллиной, В.Я. Шиш-
кова, Н.М. Ядринцева и др. 

Биографические сведения, авторские карточки, анкеты, спи-
ски писателей, картотека писателей, собранные для работы над 
«Словарем сибирских писателей». 

Переписка с издательствами, редакциями журналов, писате-
лями и их родственниками, литературными критиками. 

Почетные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1974), Союза писателей СССР (1972), Союза писателей РСФСР 
(1989). Памятные адреса. 

Статьи, отзывы о творчестве Н.Н. Яновского. 
Стенограммы I-го съезда писателей Западно-Сибирского 

края (1934) (копии). 
Индивидуальные и групповые фотографии Н.Н. Яновского, 

его родственников, писателей (копии). 
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1.9. ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

АГАРОНОВА Е.Г., МИХАЙЛОВ Н.Ф. 
Ф. Р-2097, 69 ед. хр., 1924–1985 гг., оп. 1. 
Ф. П.4. Оп. 56. Д.169. 
Ф. П-88. Оп. 10. Д 1784. 
Ф. Р-1982. Оп. 1. Д.122. 
 
Агаронова Елена Герасимовна (07.(20.)09.1903, урочище Ас-

тара (Азербайджан) — 07.09.1985, г. Ленинград) — актриса 
Ленинградского и Новосибирского театров юного зрителя, Но-
восибирского государственного драматического театра 
«Красный факел», председатель Новосибирского отделения 
Всесоюзного театрального общества, Народная артистка 
РСФСР. 

Михайлов Николай Федорович (03.12.1902, д. Лужицы 
Санкт-Петербургской губернии — 1969, г. Ленинград) — актер 
Большого драматического театра, Ленинградского театра 
юного зрителя, актер и художественный руководитель Новоси-
бирского театра юного зрителя и Новосибирского государст-
венного драматического театра «Красный факел», член правле-
ния Новосибирского отделения Всесоюзного театрального об-
щества, Народный артист РСФСР. Муж Е.Г. Агароновой. 

 
Родилась в семье смотрителя маяка. Впервые вышла на 

сцену в семь лет в любительском спектакле — инсценировке 
стихотворения Н. Некрасова «Жена ямщика», где играла ма-
ленькую роль Вани. После окончания гимназии поступила на 
историко-филологический факультет Бакинского университе-
та (1920). В 1925 г. поступила на краткосрочные сценические 
курсы режиссера Лойтера в I-й театральной студии, затем — 
в Ленинградский институт сценического искусства. На выпу-
скном спектакле сыграла роль Насти («На дне» М. Горького) и 
Зобеиды («Свадьба Зобеиды» Г. Гофмансталла). С 1928 г. иг-
рала в труппе Ленинградского театра юного зрителя. Первая 
роль в театре — Аллейка в спектакле «Тимошкин рудник». В 
1930 г. переезжает в г. Новосибирск, где открыт театр юного 
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зрителя. На новосибирской сцене сыграла роли Ирода в спек-
такле «Винтовка № 492116» А. Крона, молодой учительницы в 
спектакле «Аул-Гидже» Н. Шестакова. Преподавала в студии 
при Новосибирском ТЮЗе вместе с Н.Ф. Михайловым. В 1932 г. 
переезжает в г. Ленинград и принимает участие в создании 
Ленинградского ТЮЗа. В 1935 г. возвращается в г. Новоси-
бирск, играет на сцене ТЮЗА: «Горячее сердце» (Параша), 
«Поэма о топоре» (Анка), «Сережа Стрельцов» (Сережа), 
«Пленник Эмира» (Мингюль), «Зямка Копач» (Зямка), «Синяя 
птица» (Фея Бирилюна), «Дубровский» (Маша), «Дружба» (Ва-
ля), «Арсен» (Нено), «Правда» (Наташа).  

С 1938 г. по 1966 г. играет в труппе Новосибирского госу-
дарственного драматического театра «Красный факел», где 
исполнила роли: Марфинька («Обрыв» И. Гончарова), Таня 
(«Таня» А. Арбузов), Полина («Мачеха» О. Бальзак), Надя 
(«Враги» М. Горький), Соня («Дядя Ваня» А. Чехов), Варя 
(«Падь Серебряная» Н. Погодин), Евгений Гранде («Испанцы» 
Н. Погодина), Варя («Парень из нашего города» К. Симонов), 
Ольга («Петр Крымов» К. Финн), Лиза («Лев Гурыч Синичкин» 
А. Ленский), Диана («Собака на сене» Лопе де Вега), Аркадина 
(«Чайка» А. Чехов), Анна Каренина («Анна Каренина» А. Тол-
стой), Кручинина («Без вины виноватые» А. Островского), 
Мамаша Кураж «Мамаша Кураж» Б. Брехт), Миссис Патрик 
Кэмбэл («Милый обманщик» Дж. Килти), Лиза Охотникова 
(«Потерянные сны» А. Арбузова), Клавдия Забродина («Ленин-
градский проспект» И. Штока), Софья («Чти отца своего» 
В. Лаврентьев). Во время Великой Отечественной войны 
Е.Г. Агаронова с театром «Красный факел» ездила по городам 
Кузбасса (Новокузнецк, Прокопьевск), посещала шахты. С 1966 
г. — актриса ленинградского Большого драматического теат-
ра. В 1945 г. удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, 
в 1957 г. — Народной артистки РСФСР. Являлась депутатом 
Новосибирского городского Совета трудящихся 3–6 созывов 
(1950–1959), членом Новосибирского горкома КПСС (1957–
1960), Новосибирского промышленного обкома КПСС (1963–
1964), председателем Новосибирского отделения Всесоюзного 
театрального общества (1945–1965).  

427



Закончил Ленинградский институт путей сообщения 
(1919–1921). В 1920–1925 гг. — актер Ленинградского БДТ. В 
1924–1926 гг. учился в Ленинградском институте сценических 
искусств. С 1925 г. по 1930 г. работал в ЛенТЮЗе. Являлся ак-
тивным участником тюзовского движения. В 1930 г. был ко-
мандирован в числе пяти добровольцев-тюзовцев в г. Новоси-
бирск для организации детского театра. С 1935 г. по 1938 г. –
художественный руководитель Новосибирского ТЮЗа, им по-
ставлены спектакли: «Винтовка 492 11б» Крона (1930), «Аул 
Гидже» Шестакова (1931), «Музыкантская команда» Дэля 
(1935), «Синяя птица» Метер-линка (1936), «Дубровский» по 
Пушкину (1937), «Сережа Стрельцов» Любимовой (1937), 
«Правда» Корнейчука (1938). В 1938–1966 гг. работал как ак-
тер и режиссер в Новосибирском театре «Красный факел». 
Сыграл роли: Луконин («Парень из нашего города»), Воропаев 
(«Счастье» Павленко), Антипа Зыков («Зыковы»), Яков Бого-
молов (о. п. Горького), Майоров («Глубокая разведка» Крона), 
Эзоп («Лиса и виноград» Фигейреду), Шоу («Милый лжец» 
Килти), Гамлет, Чацкий; поставил спектакли: «Женитьба Фи-
гаро» (1940), «Русский вопрос» (1947), «Последняя жертва» 
(1948), «Два лагеря» Якобсона (1950), «Светлая» (1954), «Иван 
Буданцев» (1956), «Битва в пути» (1959), «Не называя фами-
лий» (1953), «Оптимистическая трагедия» (1957). Народный 
артист РСФСР (1953). Член правления Новосибирского отде-
ления ВТО (1943–1966).  

 
Статьи Е.Г. Агароновой о значении новосибирских театров 

в культурной жизни г. Новосибирска, о собственной творческой 
деятельности. 

Репертуары, программы, и афиши спектаклей Ленинград-
ского и Новосибирского ТЮЗ, театра «Красный факел» с уча-
стием Е.Г.Агароновой.  

Письма к Е.Г. Агароновой от Т. Босулаевой, З. Булгаковой, 
Н.А. Винникова, Л. Задорновой, А. Комиссаровой, О. Хмелько-
вой. Письма-отзывы от зрителей и поклонников таланта Е.Г. 
Агароновой.  

428



Грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР о при-
своении Е.Г. Агароновой званий Заслуженной артистки РСФСР 
(1945) и народной артистки РСФСР (1957). Приказы, почетные 
грамоты Новосибирских городских отделов народного образо-
вания и по делам искусств, штаба Западно-Сибирского военно-
го округа, обкома союза «РАБИС» и других организаций о на-
граждении Е.Г.Агароновой за высокое творческое мастерство, 
отличное проведение шефских концертов.  

Удостоверения личности, трудовой список, автобиографии, 
характеристики Е.Г. Агароновой. 

Перечень ролей, сыгранных Н.Ф. Михайловым.  
Письма к Н.Ф. Михайлову от И. Козловского, Е. Лаврова, 

В.В. Петухова, М. Рейхруд, А. Сенкевича и др. Письма-отзывы 
от зрителей и поклонников таланта Н.Ф. Михайлова. 

Грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР о при-
своении Н.Ф. Михайлову званий Заслуженного артиста РСФСР 
(1945) и Народного артиста РСФСР (1953). Почетные грамоты 
Новосибирского горисполкома и облисполкома, штаба Сибир-
ского военного округа, обкома союза «РАБИС» и других орга-
низаций о награждении Н.Ф. Михайлова за высокое творческое 
мастерство, отличное проведение шефских концертов. 

Удостоверения личности, трудовая книжка, справки, авто-
биографии, характеристики Н.Ф. Михайлова. 

Статьи, отзывы и рецензии в периодической печати о твор-
честве Е.Г. Агароновой и Н.Ф. Михайлова.  

Очерк Л. Баландина «Годы странствий. Из истории театра 
«Красный факел». С.Л. Белоголовый. «Рисунки костюмов к 
спектаклям театра «Красный факел». Каталог эскизов, декора-
ций, костюмов». 

Фотографии сцен из спектаклей, семейные фотографии. 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС, Центрального райкома КПСС г. Новосибирска.  
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БУЛГАКОВА З.Ф. 
Ф. Р-210, 14 ед. хр., 1928–1968 гг., оп. 1. 
Ф. Р-1593. Оп. 2. ДД.22, 32, 128, 135. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1791,1792, 1793, 1795–1799, 1801, 

1803–1816, 1817а –б, 1818 –1821, 1822 а-б, 1823 –1831 
Ф. П-22. Оп. 5. Д.720. 
Ф. П-88. Оп. 3. Д.742. 
Ф. Р-2097. Оп. 1 
Ф. Р-2072. Оп. 1 
 
Булгакова Зоя Федоровна (24.12.1914, г. Новониколаевск) — 

актриса Новосибирского театра юных зрителей, Заслуженная 
артистка РСФСР, Почетный гражданин г. Новосибирска.  

 
В школьные годы выступала в драмкружке, пела в хоре, с 

увлечением занималась акробатикой, жонглированием. Окон-
чила театральную студию при Новосибирском театре юного 
зрителя (1930–1932). Актриса Новосибирского ТЮЗа (1930–
1960). Во время Великой Отечественной войны два года с ТЮ-
Зом играла в г. Анжеро-Судженске: выступала в спектаклях, в 
концертах для раненных в госпиталях. По ее инициативе во 
многих школах г. Новосибирска были созданы кружки театра 
юного зрителя. Дважды избиралась депутатом Новосибирско-
го городского Совета депутатов трудящихся. В 1960 г. ушла 
из театра и стала работать в Новосибирской филармонии: 
играла кусочки из спектаклей, читала стихи. Именно в филар-
монии познакомилась с писателем и актером-чтецом Юрием 
Магалифом, он помогал Зое Федоровне подбирать произведе-
ния для выступлений. После филармонии Булгакову взял на ра-
боту кукольный театр. Проработала в кукольном театре 10 
лет. Актриса вспоминала в интервью, что исполняла роль ска-
зочницы, «ту же Красную Шапочку озвучивала, пока актер вел 
куклу. В кукольный театр приходили бабушки со своими внука-
ми и говорили «Было время, когда мы сами смотрели эту арти-
стку, а теперь привели своих внуков». 

Сыграла более 80 ролей. В основном — в спектаклях Ново-
сибирского ТЮЗа: Красная Шапочка («Красная Шапочка»), 
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Герда («Снежная королева» Е. Шварц), Кот («Кот в сапогах» 
Л.Ф. Макарьев), Панюшка («Единая боевая» А. Бруштейн), 
Мышь и Дюймовочка («Волшебный цветок» Е.Стюарт) и др. В 
«Красном факеле» играла в «Анне Карениной» роль сына Каре-
ниной Сережи, а также в эпизодах в нескольких спектаклях 
театра. В 1940-х гг. сыграла в трех спектаклях Московского 
ТЮЗа (роль Королевы в спектакле по пьесе С. Маршака «Две-
надцать месяцев», причем получила высокую оценку С.Я. Мар-
шака, который сказал на сдаче спектакля «Вот сибирячка в 
роли Королевы — на своем месте, так что без москвички в 
этом спектакле можно обойтись», и других).  

С 1964 г. преподавала актерское мастерство в театраль-
ном училище. Получила звание «Заслуженная артистка 
РСФСР» (1945). Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.», значком «За 
освоение новых земель», «Отличник культурного шефства над 
Вооруженными силами СССР», «За активную работу с пионе-
рами». Неоднократно награждена почетными грамотами Но-
восибирского областного Совета депутатов трудящихся за 
плодотворную творческую и общественную деятельность, за 
военно-шефскую работу во время Великой Отечественной вой-
ны, за большую работу по воспитанию подрастающего поко-
ления. Удостоена почетного звания «Человек года» (1999) за 
огромный вклад в развитие театрального искусства и культу-
ры города Новосибирска. Является Почетным гражданином 
города Новосибирска. 

 
Воспоминания З.Ф. Булгаковой о работе в Новосибирском 

ТЮЗе. 
Программы спектаклей, репертуар ролей, программа бене-

фиса. 
Переписка с Комитетом по делам искусств, с редакцией 

журнала «Сибирские огни» о постановке пьес, об участии в 
творческих конкурсах. Письма зрителей.  

Приказы, почетные грамоты, депутатские билеты, удостове-
рения к медалям, справки, приветствия поздравления.  

Статьи, радиопередачи о творчестве З.Ф. Булгаковой.  
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Юбилейный сборник, посвященный 10-летию Новосибир-
ского ТЮЗа. 

Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС, Центрально райкома КПСС г. Новосибирска. Фотогра-
фии сцен из спектаклей с участием З.Ф. Булгаковой. Фотогра-
фии З.Ф. Булгаковой. 

Магнитофонные записи стихов Е.К. Стюарт в исполнении 
З.Ф.Булгаковой. 

 
ГРИЦЮК Н.Д. 

Ф. Р-1722. Оп. 3. Д.4. 
Ф. Р-2284. Оп. 3. Д.6. ЛЛ. 101–114. 
 
Грицюк Николай Демьянович (10.02.1922, д. Преображенка, 

Приморская область — 28.05.1976, г. Новосибирск), российский 
художник-авангардист. С 1952 г. жил и работал в г. Новоси-
бирске. Один из лучших мастеров изобразительного искусства 
Сибири второй половины ХХ в. Участник Великой Отечест-
венной войны. 

 
Из семьи служащих. В 1939 году был призван в Красную Ар-

мию, где прошел курс подготовки по специальности связист. С 
1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Уча-
стник обороны Сталинграда, боев на территории Украины, 
Венгрии, Румынии, Австрии. Демобилизован в 1946 г. После 
окончания Московского текстильного института (1951) ра-
ботал по специальности художник-модельер в ленинградском, 
а в 1952–1957 годах в новосибирском Доме моделей. С 1954 г. 
графические работы Грицюка включались в областные и рес-
публиканские художественные выставки. В 1955 г. Н. Грицук 
принят в Союз художников СССР. С 1957 г. акварели Грицюка 
стали включаться в выставки, представляющие советское ис-
кусство за рубежом (Афганистане, Болгарии ГДР, Ираке, Ки-
тае, Корее, Кубе, Ливане, Мексике, Монголии, США, Финлян-
дии, Франции, Швеции, Японии). Первая персональная выстав-
ка — «Новосибирск сегодня» открылась в г. Москве 17 января 
1961 г. в залах Московского областного Союза художников 
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(МОСХ) на ул. Беговой. Затем персональные выставки состоя-
лись в гг. Москве, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Риге 
(Латвия), Таллине (Эстония), Белграде (Югославии), Брати-
славе (Польша), Праге (Польша). Им созданы циклы художест-
венных работ «Моя Москва», «Новосибирск», «Кузбасс», «Ле-
нинград», «Переславль-Залесский», «Крымская сюита» и др. В 
1965–1966 гг. избирался председателем правления Новосибир-
ского Союза художников РСФСР. В 1987 году в Новосибирской 
картинной галерее (ныне Художественный музей) открыт ме-
мориальный зал Н.Д. Грицюка, в собрание входит 49 работ из 
разных серий. Произведения художника находятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, Русском музее, Национальной 
Берлинской галерее, музее «Людвига» в г.Кельне, музее графики 
«Альбертина» в Вене, а также в музеях многих городов России, 
частных российских и зарубежных коллекциях. Награды: орден 
«Красная Звезда», медали «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Вены», «За Победу над Германией» 

Личный листок по учету кадров председателя Новосибир-
ского отделения Союза художников РСФСР. Автобиографии. 
Копия диплома. Творческие и производственные характеристи-
ки члена Союза художников СССР. Справка об участии на вы-
ставках. Личная карточка (форма Т-2). Карточка персонального 
учета члена Союза художников СССР с фотографией. Афиша 
персональной выставки. Акварели из цикла «Моя Москва», 
опубликованные в журнале «Москва» (1967, № 7). Личное дело 
Н.Д. Грицука в Новосибирскм доме моделей. 

 
ДЕНБСКИЙ В.Н. 

Ф. Р-2024, 79 ед. хр., 1910–1976 гг., оп. 1 
Ф. Р-1812. Оп. 3. Д. 8. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д.10615. 
 
Денбский Виктор Николаевич (19.10.1892, г. Киев — 

16.03.1976, г. Новосибирск) — композитор.  
 
В 1926 г. окончил Музыкально-драматический институт по 

классу композиции Б.Н. Лятошинского. Заведующий музыкаль-
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ной частью драматических театров гг. Магнитогорска, Вла-
дивостока, Новосибирска и Куйбышева (1931–1944). Препода-
ватель теоретических предметов в Новосибирском музыкаль-
ном училище и детской музыкальной школе (1947–1958).  

Соч.: оперы — Восстание (опера-плакат, 1926), Маскарад 
(по М. Лермонтову, 1941); оперетта — Фронтовая бригада 
(1944); кантата — Октябрь (слова В. Клюевой, 1920); для ор-
кестра — 3 симфонии (1926, 1938 — Детская, 1955), сюита 
(1918), Молдавская рапсодия, Молдавское каприччио, Дойна и 
пляска (1931), Сибирская сюита (1945), увертюры: Татар и 
Байрам (1921), Татар Мунар (1931), Герои не умирают, Празд-
ничная (1969), две рапсодии на сибирские темы (1947, 1952); 
для оркестра народных инструментов — Русская сюита 
(1925), Из глубины веков (1925), Сказание об озере Крутояр 
(1968); для фортепиано и оркестра народных инструментов — 
Концерт-фантазия (1950), Вариации на донскую тему (1951) и 
др.; для балалайки и оркестра народных инструментов — кон-
церт (1957); квартет (1943); 2 трио (1946); для фортепиано — 
соната (1926); для виолончели и фортепиано — соната (1923); 
для хора и оркестра — Ода Новосибирску (1957); для голоса с 
фортепиано — романсы, песни; музыка к спектаклям.  

В фондах Новосибирского государственного краеведческого 
музея имеется персональный комплекс В.Н. Денбского (Ф. Д-10, 
104 ед.хр.). 

 
Ноты музыкальных произведений — опер «Сказ о Ермаке», 

«Маскарад», «Коварство и любовь», «Восстание», балета 
«Осенняя сказка», симфоний, камерных и инструментальных 
произведений, вокализов, джазовой музыки. Магнитофонные 
записи музыкальных сочинений В.Н. Денбского. Списки, ката-
лог музыкальных произведений В.Н. Денбского. Афиши твор-
ческих концертов и выступлений В.Н. Денбского. 

Членский билет Союза композиторов СССР, удостоверения, 
копия трудовой книжки, личные листки по учету кадров, справ-
ки о трудовой деятельности, автобиографии, почетные грамоты, 
дневники, мемуары В.Н. Денбского.  

Переписка с композиторами Р.М. Глиэром, И.Ф. Бэлзой, В.С. 
Левашевым, Д.В. Палием, писателем Л.В. Успенским, создате-
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лем «Словаря русских личных имен» Н.А. Петровским, профес-
сором Ю.Л. Славянским, лектором отдела иностранных языков 
университета им.Фр. Шиллера, г. Йена (ГДР) Э. Штеклем. 

Письма В.Н. Денбского в Министерство культуры РСФСР, 
Союз композиторов СССР, в комитет по радиовещанию Ново-
сибирского облисполкома, редакцию газеты «Советская Си-
бирь», Е.К. Лигачеву о его музыкальных произведениях, колле-
гам и друзьям. 

Письма к В.Н. Денбскому от коллег и друзей.  
Отзывы, статьи, магнитофонные записи радиопередач о 

творчестве В.Н. Денбского. 
Магнитофонные записи музыкальных сочинений известных 

композиторов. 
Фотографии В.Н. Денбского, его семьи, коллег и друзей. 
Чертежи, описание и фотографии любительского самодель-

ного токарного станка, сконструированного В.Н. Денбским. Ри-
сунки В.Н. Денбского. 

Личное дело в Сибирской организации Союза композиторов 
РСФСР. Фотопортрет. 

 
ЕГУДИН В.Г. 

Ф. П-88. Оп. 1. Д.97. 
Ф. Р-1450. Оп. 1. Д.560, 579 
Ф. Р-1593. Оп. 2. ДД.30, 89 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 7865, 9739, 10513, 14338, 14492, 14493, 

14524, 14525, 15250, 15258, 15602, 15603, 15604, 15606, 15437, 
16738, 16813, 17394, 17644, 18315, 19327, 19348, 19372, 19373; 
Оп. 3. ДД.415,416. 

 
Егудин Валерий Григорьевич (29.08.1937, г. Котовск, Одес-

ская область — 04.12.2007, г. Новосибирск), оперный певец, те-
нор, ведущий солист оперы НГАТОиБ (1961–1992). Профессор, 
председатель правления Новосибирского отделения Союза те-
атральных деятелей России, Заслуженный артист РСФСР 
(1970), Народный артист РСФСР (1976), Народный артист 
СССР (1983). 
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Личное дело по учету кадров Центрального райкома КПСС 
г. Новосибирска.  

Проспекты, буклеты о народном артисте РСФСР В.Г. Егу-
дине. Радиопередача Е.А. Батуриной, посвященная жизни и 
творчеству В.Г. Егудина (аудиозапись на магнитной ленте). 
Арии из опер, песни, романсы в исполнении В. Г. Егудина в со-
провождении оркестра народных инструментов под управлени-
ем В. П. Гусева (аудиозапись на магнитной ленте). Фотографии 
сцен из спектаклей с участием В.Г. Егудина. 

 
ЗАК И.А. 

Ф. П-88. Оп. 3. Д. 2048 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД.222, 10013, 10284, 13219, 14023, 14056, 

15405, 17483. 
 
Зак Исидор Аркадьевич (01.(14).02.1909, г. Одесса — 

16.08.1998, г. Новосибирск) — советский российский дирижер и 
музыкальный педагог. Народный артист СССР (1976). Лауре-
ат Сталинской премии второй степени (1948). 

 
С 5-летнего возраста учился музыке у Б.М. Рейнгбальд. В 

1925 г. окончил курсы Одесской консерватории, в 1928 г. — ди-
рижерское отделение Ленинградской государственной консер-
ватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В 1928 г. работал дири-
жером Ленинградского театра музыкальной комедии. С 1929 по 
1944 гг. работал в музыкальных театрах гг. Владивостока, Ха-
баровска, Куйбышева, Днепропетровска, Горького. С 1944 по 
1949 гг. — главный дирижер Новосибирского театра оперы и 
балета. В 1949–1968 гг. работал в оперных театрах гг. Львова, 
Алма-Аты, Челябинска. Вернулся в Новосибирск в 1968 г., воз-
главив оркестр Новосибирского государственного академиче-
ского театра оперы и балета, где работал до 1986 г., одновре-
менно являясь профессором Новосибирской консерватории.  

Личное дело Центрального райкома КПСС г. Новосибирска. 
Фотопортреты. 
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ИЛОВАЙСКИЙ С.Д. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д.4372 
 
Иловайский Серафим Дмитриевич (12.08.1905, Козлов — 

08.02.1944, Новосибирск), актер, художественный руководи-
тель тетра «Красный факел» (1939–1944), Заслуженный ар-
тист РСФСР (1942). 

 
Профессиональную сценическую деятельность начал в 1925 

г. С 1929 г. играл в театрах гг. Омска, Иркутска. С 1932 г. до 
конца жизни был актером Новосибирского театра «Красный 
факел», с 1939 г. — художественный руководитель и режиссер 
этого театра. В искусстве Иловайского дарование остроха-
рактерного актера сочеталось с заразительным кипучим тем-
пераментом, тонкой наблюдательностью, глубиной. 

 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

РКП (б). 
 

КАЦ А.М. 
Ф.Р-953. Оп. 1. ДД. 321,422, 480, 488, 500, 54. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13215, 15215, 15790, 15937, 16016, 

16450, 17151, 17485, 17504, 18724, 19162, 19373, 19374.  
 
Кац Арнольд Михайлович (18.09.1924, г. Баку — 22.01.2007, 

г. Пекин, КНР) — российский дирижер, педагог, Народный ар-
тист СССР, Почетный гражданин г. Новосибирска. 

 
Окончил Центральную музыкальную школу при Московской 

государственной консерватории (скрипка). В 1941 г. начинает 
учиться на военно-дирижерском факультете Московской консер-
ватории. В годы Великой Отечественной войны лейтенант в 38-й 
инженерно-саперной бригаде 1-го Белорусского фронта. После 
войны учится в Лениградской государственной консерватории 
как скрипач (1947–1949) и как дирижер (1947–1951). В 1951–1952 
гг. — преподавал в Ленинградской консерватории. Работает в гг. 
Орджоникидзе, Томске. С момента основания в 1956 г. симфони-
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ческого оркестра Новосибирской филармонии являлся его худо-
жественным руководителем и главным дирижером. В 1957–2004 
гг. — преподаватель, профессор Новосибирской государственной 
консерватории им. Глинки. Инициатор проведения традиционно-
го ежегодного фестиваля «Классика и современность». За 50 лет 
им сыграно более 5 тысяч концертов. С гастролями он выступал 
в городах Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испа-
нии, Португалии, Бельгии, Швейцарии, Японии, США, Израиля, 
Южной Америки, Норвегии. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1970). Народный артист РСФСР (1980). Народный ар-
тист СССР (1988). Лауреат Государственной премии РФ (1994), 
премии «Человек года» (1994, мэрия Новосибирска). Награжден 
орденами «За заслуги преред Отечеством» II и III ст. (2004, 
1999), «Знак Почета» (1967), Дружбы (1996), Петра Великого 1 
ст. (2006), медалями. 

Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 3 
июня 1998 г. за выдающиеся заслуги в развитии музыкального 
искусства в Новосибирске. 

 
Программа концертов к 35-летию творческой деятельности 

А.Каца; афиши концертов, рекламные буклеты, отзывы о гаст-
ролях симфонического оркестра. Фотографии. 

 
КРУПЕНИНА Л.И. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. 548, 1716, 6084, 7974, 13837, 15311 
 
Крупенина Лидия Ивановна, (по мужу — Гревцова) (р. 

01.11.1928, г. Москва) — российская советская балерина, педа-
гог. Народная артистка РСФСР (1958). Народная артистка 
СССР (1971). 

 
В 1947 г. окончила Московское хореографическое училище 

(ныне –Московская государственная академия хореографии) (пе-
дагог М.М. Леонтьева). С того же года — в балетной труппе, 
солистка, ведущая балерина Новосибирского театра оперы и ба-
леты. Педагогическую деятельность начала в 1969 г. в Новоси-
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бирском хореографическом училище. В 1973–1980 гг. — его худо-
жественный руководитель, а также педагог-репетитор театра. 

 
Фотографии сцен из балетов. Фотопортрет. 
 

КРЯЧКОВ А.Д. 
Ф. Д-97. Оп. 1. ДД.95, 98. 
Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 1485. 
Ф. Р-256. Оп. 1. Д.1. 
Ф. Р-1444. Оп. 1. Д.39. 
Ф. Р-1488. Оп. 1. Д.46. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД.10219, 10220, 11128, 1130, 14676. 
Ф. Р-2102. Оп. 2. 
Ф. Р-2208. Оп. 1. Д.10. 
 
Крячков Андрей Дмитриевич (26.11.1876, д. Вахарево Яро-

славской губ. — 25.08.1950, г. Сочи), русский архитектор, по 
проектам которого началась каменная застройка Новоникола-
евска: 12 школьных зданий, реальное училище, Коммерческое со-
брание, Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца, Торго-
вый корпус, Сибревком, Крайисполком,100-квартирный дом. 

 
Из крестьян. Работал в г. Выборге на отхожих промыслах. 

В 1896 г. окончил реальное училище. В 1902 г. окончил Петер-
бургский институт гражданских инженеров. По направлению 
прибыл в г. Томск, работал в строительном отделении губерн-
ского управления г. Томска, преподавал в Томском университе-
те. Затем одновременно работал архитектором Томского 
университета (ноябрь 1905 — май 1911), Западно-Сибирского 
учебного округа (ноябрь 1905–1917), Томского технологическо-
го института (ноябрь 1905 — май 1910, январь 1914 — сен-
тябрь 1919). С 1903 г. преподавал в Томском технологическом 
институте. В 1907 году был послан институтом в зарубеж-
ную творческую командировку (Германия, Франция, Италия), в 
1920 г. получил звание профессора. Был помощником строите-
ля зданий Томского технологического института Ф.Ф. Гута до 
1905 г., после чего достраивал некоторые неоконченные Гутом 
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здания (Анатомический институт, Бактериологический ин-
ститут, корпуса Технологического института и др.). В 1924–
1928 гг. Крячков работал в строительной комиссии Сибревко-
ма, а с 1930 г. по 1936 г. — в Сибкрайисполкоме, совмещая эту 
работу с преподавательской деятельностью в Томском техно-
логическом институте, а затем в Сибирском строительном 
институте (в Новосибирске). В 1926 г. — делегат Всесоюзного 
съезда по гражданскому и инженерному строительству. На-
гражден орденом Трудового Красного Знамени (1946). Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР (1944). 

Проект Народного дома в г. Новониколаевске. Рисунки 
А.Д. Крячкова деревянного зодчества Томского и Кузнецкого 
уездов.  

Автобиография. Список научных трудов. Фотографии. 
 

КУЗЬМИН А.В. 
Ф. Р-1742. Оп. 3. Д.36 
 
Кузьмин Ардалион Валентинович (22.03.1930, с. Сасыколи, 

Астраханская область –18.02. 1999, г. Новосибирск) — худож-
ник, профессор, член Союза художников СССР. 

 
Начал рисовать в студии Дома пионеров Астрахани. Окон-

чил Ленинградский художественный институт им. Репина 
(1960), учился в мастерской народного художника СССР, члена 
Академии художеств СССР, профессора И.А. Серебряного и В. 
Харченко. Дипломная работа в ВАХ — «Рыбаки Каспия». При-
своена квалификация художника живописи, дипломная работа 
экспонировалась на Всесоюзной выставке дипломных произве-
дений. Затем Кузьмин был направлен по распределению в Ново-
сибирский Союз художников. Являлся активным участником 
городских, областных, зональных, республиканских, всесоюз-
ных, зарубежных выставок. Наряду с активной творческой 
деятельностью он вел преподавательскую работу. Являлся 
профессором кафедры живописи художественно-графического 
факультета педагогического института. В 1979–1982 гг. про-
фессор Кузьмин был избран председателем Новосибирского 
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отделения Союза художников. Чередуя пленэрные и творческие 
поездки, фактически объездил всю страну, его графические 
листы: Владивосток, Камчатка, Нарым, Тикси, Архангельск, 
Суздаль, Самарканд, Бухара и др. Работал в основном в техни-
ке акварели, в масляной технике писал натюрморты. Его про-
изведения находятся в научно-исследовательском музее ин-
ститута им. Репина, в Государственном Русском музее, в га-
лерее Геккосо г. Токио, в собрании Советской графики доктора 
Лотара Больца г. Берлин, в Магнитогорской картинной гале-
рее, Новосибирском художественном музее, в частных собра-
ниях по всему миру. 

 
Личный листок по учету кадров. Автобиография. Карточка 

персонального учета члена Союза художников СССР. Характе-
ристика А.В. Кузьмина. Список выставок с участием художни-
ка (1960–1985). Каталоги персональных выставок. Фотографии 
работ, личные фотографии. Вырезки из газет о выставках с уча-
стием работ А.В. Кузьмина.  

 
КУРОЧКИНА-ДОМАШЕНКО Г.А. 

Ф. Р-1742. Оп. 3. Д.11 
 
Курочкина-Домашенко Галина Андреевна (29.08.1939 г., пос. 

Гришево Черемховского района Иркутской области — 1984 г., 
г. Новосибирск), художник-график, член Союза художников 
СССР, России (с 1971). 

 
После окончания средней школы училась в эксперименталь-

ной группе художественно-педагогического отделения Иркут-
ского художественного училища (1957–1962) и была оставлена 
в нем преподавателем. Начало творческой деятельности — с 
первого участия на областной художественной выставке в 
1961 г., с 1966 года участвует в зональных (региональных) и 
республиканских художественных выставках. Участник вы-
ставок: выставка трех зон «Урал, Сибирь, Дальний Восток» 
(1971, Москва), «Художники земли Иркутской» (1973, Монго-
лия), зональная выставка «Молодые художники Сибири» (1973, 

441



Омск). В 1974 г. переехала в г. Новосибирск. Произведения на-
ходятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), 
Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина (Москва), Новосибирском государственном художе-
ственном музее, Иркутском областном художественном музее 
им. В.П. Сукачева. 

 
Личный листок по учету кадров. Автобиография. Диплом 

(копия). Справка об участии на выставках. Каталог выставки к 
открытию Иркутского Дома художника. 

 
ЛАНЭ Г.Э. 

Ф. Р-2101, 237 ед. хр., 1900–1977 гг., оп. 1 
Ф. Р-1812. Оп. 3. Д.13. 
Ланэ Генрих Эмильевич (10.10.1890, г. Уфа — 1983, г. Ир-

кутск) — композитор.  
 
С 11 лет начал учиться игре на скрипке. Обучался в Сара-

товской консерватории по классу скрипки Я.Я. Гаека, по классу 
композиции Л.М. Рудольфа и по классу инструментоведения 
Г.Э. Конюса (1912–1916). Скрипач театрального и симфониче-
ского оркестра в гг. Уфе, Астрахани, Саратове (1911–1916). 
Мобилизован в армию на Кавказский фронт (1916–1917). Пре-
подаватель по классу скрипки в музыкальных классах в Уфе 
(1918–1919). Заведующий и преподаватель в музыкальных шко-
лах Миасса (1919–1921). Скрипач и пианист Драматического 
театра в Усть-Каменогорске (1922–1924). Заведующий и пре-
подаватель в музыкальных школах г. Усть-Каменогорска 
(1922–1924). Скрипач музыкальных ансамблей в гг. Усть-
Каменогорске, Москве, Миассе, Златоусте, Иркутске (1925–
1930). Артист симфонического оркестра Радиокомитета в г. 
Иркутске (1930–1941). Заведующий и преподаватель в музы-
кальных школах и музыкальном училище в г. Иркутске (1931–
1942). Член Союза композиторов СССР с 1953 г. Альтист 
струнного квартета Иркутской филармонии (1955–1957), ар-
тист симфонического оркестра Иркутской филармонии (1958–
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1959). Педагог детской музыкальной школы в г. Шелохове (Ир-
кутская область) (1961–1969).  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд» 
в ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ленина 
(1970), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной вой-
не» (1975).  

Сочинения: для солистов, хора и симфонического оркестра 
— кантата Зеленый шум (слова Н. Некрасова, 1923); для сим-
фонического оркестра — Увертюра на монгольские темы 
(1950), Фантазия на русские темы (1955), Торжественный 
марш (1968), Симфония (1970), Балетная сюита (1974); для 
альта и симфонического оркестра — Концерт (1954); для ор-
кестра народных инструментов — Симфониетта на русские 
темы (1951); Струнный квартет (1955); для скрипки, виолон-
чели и фортепиано — В якутском чуме (1968); для скрипки и 
фортепиано — сонаты (1943, 1944), Фантазия на казахские 
темы (1922), Вальс-каприс (1922), фантазия Песни Армении 
(1923), Ноктюрн (1924); для альта и фортепиано — Миниатю-
ры (1968); для кларнета и фортепиано — Четыре фрагмента 
(1975); для фортепиано — Прелюдия (1916), Вальс (1924), 4 
прелюдии и фуги (1959); для скрипки соло — 30 этюдов для на-
чинающих (1943); хоры на слова И. Луговского. А. Ольхина; ро-
мансы, песни на слова советских поэтов, на собственные сло-
ва; музыка к драматическим спектаклям; обработка бурят-
ских и монгольских народных песен. 

 
Нотные рукописи музыкально-сценических, инструмен-

тальных, вокальных произведений: сюиты, пьесы для скрипки и 
фортепиано, кантаты для хора и оркестра, романсы, песни и др. 
Черновики к опере «Горская легенда», партитура «Баллады о 
Байкале» и др. Печатные нотные издания с произведениями Г. 
Э. Ланэ. Магнитофонные записи музыкальных произведений Г. 
Э. Ланэ. 

Рукописи сборника стихотворений «По сибирским просто-
рам», поэмы «Ушедшие призраки», текстов песен, стихов, либ-
ретто музыкальных комедий. 
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Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне. 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «XXX лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.» и удостоверения 
к ним. Членские билеты Союза композиторов СССР, Музы-
кального фонда СССР, пенсионные удостоверения, членские и 
депутатские билеты. Автобиография, характеристика, биогра-
фия Г.Э. Ланэ. Почетные грамоты, памятные адреса.  

Письма к Г.Э. Ланэ из правлений Союза композиторов 
СССР и РСФСР, Сибирского отделения Союза композиторов 
СССР, Музыкального фонда СССР, композитора 
Д.Кабалевского, Н.Маторина, его коллег и учеников.  

Статьи о Г.Э. Ланэ и его творчестве. Рецензии на произве-
дения Г. Э. Ланэ. 

Фотографии Г.Э. Ланэ с коллегами и учениками. 
Личное дело Г.Э. Ланэ в Сибирской организации Союза 

композиторов РСФСР. 
 

ЛЕОНОВ К.К. 
Ф. Р-2208, 19 ед. хр., 1908–1988 гг., оп. 1 
 
Леонов Константин Константинович (01(14).06.1908, 

д. Сидоровка, Белевский уезд, Тульская губерния — 11.01.1989) 
— кандидат архитектуры. 

 
Ребенком приехал с родителями в г. Новониколаевск на но-

востройку Алтайской железнодорожной ветки (1913). Отец 
работал надсмотрщиком железнодорожного вагонного цеха 
на ст. Алтайской (будущий Новосибирск-Южный), а после его 
смерти мать с семьей из пяти человек продолжает рабо-
тать на железной дороге сторожем комнат паровозных бри-
гад, дети тоже начали трудиться очень рано.  

В 1927 г. поступил в Сибирский технологический инсти-
тут (СТИ) в г. Томске и в конце 1931 г. закончил Сибирский 
строительный институт (в 1930 г. СТИ был разделен на пять 
институтов, и один из них — Сибирский строительный ин-
ститут, — был переведен в 1930 г. в Новосибирск). Леонов 
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был направлен на работу в проектное бюро инженерно-
строительного отделения ХОЗО ПП ОГПУ по Западно-
Сибирскому краю в г. Новосибирске. С 1937 г. работает в Но-
восибирском аэрогеодезическом предприятии Главного управ-
ления геодезии и картографии (ГУГК) при СНК СССР: инже-
нер-архитектор, старший инженер по строительству ин-
ститута НИВИТ, в 1940 г. на него были возложены обязанно-
сти архитектора и общее техническое руководство строи-
тельством института НИВИТ, с января 1941 г. — главный 
инженер и заместитель начальника ОКС выше упомянутого 
Аэрогеодезического предприятия. В августе 1941 г. строи-
тельство было законсервировано. К.К. Леонов зачислен в 
штат треста «Новосибпроект» в качестве инженера-
проектировщика и до 1950 г. работает в тресте: врио руко-
водителя конструкторского сектора, начальник проектно-
сметного отдела, старший инженер-архитектор, автор про-
ектов «Новосибпроекта». В июне 1950 г. переведен Новоси-
бирское отделение Государственного союзного специализиро-
ванного проектного института (ГССПИ-4): главный инженер 
— автор проектов, руководитель группы. С 1959 по 1976 гг. 
преподавал в Новосибирском инженерно-строительном ин-
ституте им. В.В. Куйбышева (НИСИ), доцент кафедры ар-
хитектуры промышленных, гражданских и сельскохозяйст-
венных сооружений, доцент кафедры архитектуры граждан-
ских зданий. Ученая степень — кандидат архитектуры 
(1967). Принимал участие в проектировании спорткомплекса 
«Динамо» (1932). Автор проекта застройки жилого квартала 
№ 48 Дзержинского района г. Новосибирска. По его проекту и 
под его руководством был построен клуб им. А.С. Попова в 
Октябрьском районе г. Новосибирска. Как биограф К.К. Лео-
нов выступил, в частности, автором статьи о Николае Ва-
сильевиче Никитине и монографии и статей о Борисе Алек-
сандровиче Гордееве (с Никитиным они работали вместе в 
проектном бюро инженерно-строительного отделения ХОЗО 
ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю под началом Гордее-
ва, а также статьи о Ю.В. Кондратюке как соавторе Н.В. 
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Никитина в работе над проектом ветроэлектростанции в 
Крыму (Ай-Петри) под руководством Наркомтяжпрома. 

Рукописи статей: «Инженер-конструктор Николай Василь-
евич Никитин» (есть фотопортрет Н.В. Никитина); «Площадь 
им. В.И. Ленина в Новосибирске»; «Дом Советов»; «Памяти 
А.Д. Крячкова»; «Сибирские самородки», «Городу на Оби 105 
лет»; «Архитектор Гордеев Борис Александрович»; «Сибир-
ский архитектор Борис Александрович Гордеев. 1903–1943 гг. 
Жизнь и творчество»; Приложение к статье «Сибирский архи-
тектор Борис Александрович Гордеев. 1903–1943 гг. Жизнь и 
творчество» (фотографии А.Д. Крячкова, архитекторов Б.А. 
Гордеева, С.П. Тургенева и др., фотографии зданий, фотоко-
пии планов, проектов; схема плана Центрального района г. 
Новосибирска с указанием объектов, спроектированных архи-
тектором Б.А. Гордеевым в 1928–1937); «Архитектор Сибири 
— Б.А. Гордеев. Жизнь и творчество. 1903–1943 гг.». 

Статья о Ю.В. Кондратюке Ан. Иващенко «Выше элевато-
ра — Луна» (собранное К.К. Леоновым). 

Проект водного бассейна спортивного общества «Динамо» 
(копии чертежей, пояснительная записка). Генеральный план 
100-квартирного жилого дома УНКВД и клубов им. Ф.Э. 
Дзержинского и В.Р. Менжинского (копия). Альбом с фотоко-
пиями чертежей спортклуба «Динамо», др. объектов. Деталь-
ный проект застройки жилого квартала № 48 Дзержинского 
района г. Новосибирска (фотокопия). Генеральный проект жи-
лого квартала № 48 Дзержинского района г. Новосибирска 
(фотокопия). Проекты жилых домов. Чертежи фасадов домов 
№ № 1, 2, 6, 7, 8, 10 (фотокопии). 

Выпись из метрической книги Тульской епархии о рожде-
нии Леонова, свидетельство об окончании института, трудовая 
книжка, автобиография. 

Фотографии К.К. Леонова. 
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МАКАРОВ В.И. 
Ф. П-3. Оп. 17. Д.2270 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д.1827 
 
Макаров Василий Иванович (30.12.1913, Скала, Колыванский 

район, Новосибирская область — 29.02.1964, г. Москва), совет-
ский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР. Иг-
рал в Новосибирском ТЮЗе (1932–1945), в театре «Красный 
факел» (1945–1946), в МХАТе (1946–1950). 

 
В 1930–1932 гг. — студент театральной студии и актер 

вспомогательного состава Новосибирского ТЮЗа. В 1932 г. 
окончил театральную студию (педагоги Н.Ф. Михайлов и 
Е.Д. Головинская) и был зачислен в труппу театра. В 1945 г. 
переведен в театр «Красный Факел» (Новосибирск), одновре-
менно остается артистом ТЮЗа. В послевоенные годы играл 
на сценах МХАТа и театра Советской Армии. Замечательный 
героико-драматический актер, он создал множество ярких об-
разов на сцене и экране. Кинозрителям памятны такие его ра-
боты, как советский разведчик Дементьев («Секретная мис-
сия»),майор Батурин («Бессмертный гарнизон»), прораб Деря-
бин («Высота»), отец («Високосный год»), летчик Казанцев 
(«Барьер неизвестности»), комбриг («Живые и мертвые») и 
многие другие. Пристрастие к алкоголю сгубило карьеру пре-
красного мастера кино и сцены. Едва отметив свое 50-летие, 
Василий Иванович скоропостижно скончался от инсульта 29 
февраля 1964 г. Похоронен на Пятницком кладбище. В 1965 го-
ду прах актера перезахоронен на Новодевичьем кладбище в г. 
Москве.  

Личное дело по учету кадров Запсибкрйкома РКП (б). Сцена 
из спектакля с участием В.И. Макарова. 
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МЯСНИКОВА Л.В. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 9368, 11933, 14424, 14661–14674, 

15112. 
Ф.Р-1593. Оп. 2.Д.12. 
 
Мясникова Лидия Владимировна — (08(21).09.1911, г. Томск 

— 14.01.2005, г. Новосибирск) — оперная певица (меццо-
сопрано). 

 
Окончила Томский музыкальный техникум и Ленинградскую 

государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова 
(1939), ученица М.И. Бриан. В 1939–1941 гг. занималась там 
же в аспирантуре. В 1942–1944 гг. — солистка Всесоюзного 
гастрольно-концертного объединения (г. Томск). В 1945–1982 
гг. — солистка Новосибирского государственного академиче-
ского театра оперы и балета. Выступала как концертная пе-
вица. Гастролировала за рубежом. С 1996 г. по 1994 г. препо-
давала в Новосибирской консерватории, с 1981 г. — профессор. 
Заслуженная артистка РСФСР (1951). Народная артистка 
РСФСР (1955). Народная артистка СССР (1960). Награждена 
орденом Трудового Красного Знамени (1967). 

Почетная гражданка Новосибирска. Звание присвоено 15 
июня 1983 г. за большие заслуги в развитии культуры города и 
пропаганду достижений советского искусства. 

 
Фотографии сцен из спектаклей. Фотопортреты. 
Радиопередача о творчестве народной артистки СССР 

Л.В. Мясниковой (запись на магнитной ленте).  
 

НЕВИТОВ М.И. 
Ф. Р-1819, 49 ед. хр., 1904–1973 гг., оп. 1 
Ф. Р-1812. Оп. 3. Д. 
 
Невитов Михаил Иванович (28.12.1887, Вольск, Саратов-

ская губерния — 03.08.1969, г. Нововсибирск) — композитор, 
директор Новосибирской детской музыкальной школы № 1.  
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Окончил музыкальное училище Русского музыкального об-
щества по классу композиции у Д.М. Кучеренко в Ярославле 
(1909). Брал уроки композиции у Р.М. Глиэра в Москве (1909–
1912), пользовался советами С. И. Танеева. Окончил юридиче-
ский факультет Московского университета (1913). Секретарь 
летних регентских курсов в Ярославле (где также преподавал, 
1910–1912) и Московской симфонической капеллы (1910–1913). 
Член правления профсоюза композиторов (1918–1919), секре-
тарь бюро композиторского коллектива Всероссийского союза 
работников искусств (Всерабис, 1919–1920). Заведующий учеб-
ной частью, преподаватель и директор музыкального техни-
кума в г. Омске (1921–1932). Создал студенческий оркестр, 
хор. Вел специальные теоретические дисциплины и курс компо-
зиции; среди его учеников — В. Я. Шебалин, В. В. Бунин, Л.М. 
Аустер. Переехал в Новосибирск (1932), при его непосредст-
венном участии был открыт ряд музыкальных школ в различ-
ных городах Сибири; организовал и возглавил музыкальную 
школу (1934), директор музыкального училища (1945). Член 
Союза композиторов СССР с 1940 г. Председатель правления 
Сибирского отделения Союза композиторов РСФСР (1942–
1944).  

Сочинения: кантаты — «От февраля к Октябрю» (1924), 
«Октябрь» (1925), «Иван Черных» (1947); для хора и оркестра 
— «Первомайская песнь» (1926), «Октябрьский дождь» (1928), 
«Против войны» (1929), «По Сибирскому тракту» (1950); для 
оркестра — симфоническая поэма «1917» (1937), увертюра 
«Памяти Фрунзе» (1940), 2 танца — Полька и Испанский 
(1916) и др. 

 
Рукописи докладов, статей, сообщений по вопросам музы-

кального образования в Сибири. Воспоминания М.И. Невитова 
о встречах с композиторами А.К. Глазуновым, Р.М. Глиэром, 
С.И. Танеевым, В.Я. Шебалиным. Рецензии М.И. Невитова на 
музыкальные произведения. Списки произведений М.И. Неви-
това.  
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Планы, отчеты, докладные записки о проверке работы, спи-
ски преподавателей и учеников Новосибирской детской музы-
кальной школы № 1.  

Стенографические записи М.И. Невитова о Первом Учреди-
тельном съезде композиторов РСФСР (1960).  

Письма М.И. Невитова к А.И. Беру, В.С. Гордиенко, 
В.В. Капылову, Н.А. Листовой, А.Д. Ощепкову, П.Д. Розову, 
Т.Н. Хренникову и др. Письма к М.И. Невитову от С.И. Брон-
штейн, В.В. Бунина, В.Н. Денбского, Г.М. Иванова, Н.Л. Листо-
вой, В. Левашева, Г.Э. Ланэ, Н.Н. Нагорской, В.Я. Шебалина и др. 

Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Диплом об окончании юридического факультета Московского 
университета (1914), приказы (копии) и справки о трудовой 
деятельности, служебные удостоверения, личные листки по 
учету кадров, анкеты, автобиографии, памятные адреса. Некро-
лог. 

Статьи, воспоминания о М.И.Невитове и его творческой 
деятельности.  

Фотографии М.И. Невитова и его похорон. Почтовая от-
крытка с видом Казанского реального училища, в котором 
учился М.И.Невитов. 

 
НЕЧАЕВ К.Н. 

Ф. Р-989, 26 ед. хр., 1905–1961 гг., оп. 1 
 
Нечаев Константин Николаевич (01.01.1884, г. Казань — 

23.10.1956, г. Новосибирск) — композитор, преподаватель Но-
восибирской государственной консерватории, председатель 
Новосибирского отделения Союза советских композиторов 
(1948–1956). 

 
Выступает в приютском хоре, сочиняет песни, сам пишет 

и слова к ним. Учился в гимназии (1891–1903). В гимназии до-
полнительно обучался музыке, игре на фортепиано и арфе. Вы-
ступает как пианист на гимназических вечерах (1896), играет 
в т.ч. и свои сочинения, занимается в драмкружке. Поступил в 
Московский университет на юридический факультет (1903–

450



1909). Одновременно учится в частной музыкальной школе 
Протопопова в фортепианном классе (1903–1905). Участвовал 
в революции 1905 г. Учился в Московском филармоническом му-
зыкально-драматическом училище по специальности «теория 
композиции музыки» (1905–1912). Помощник следователя, а 
затем помощник секретаря гражданского отделения Москов-
ского окружного суда. Преподавал теорию музыки и русскую 
словесность в Московском филармоническом музыкально-
драматическом училище, подрабатывал частными уроками, 
тапер в немом кинематографе, играл на свадьбах. Музыкаль-
ный иллюстратор кинематографа (1909–1934). Переехал в Си-
бирь, где ему было предоставлено место участкового следст-
венного судьи (участкового следователя) в с. Павловское Бар-
наульского уезда Томской губернии (1912). Организовал боль-
шой хор, музыкальный и драматический кружки, сельский те-
атр, в котором стал художественным руководителем. Пере-
веден в г. Барнаул на должность участкового следователя 
(1914). Преподаватель Народной консерватории по классу 
фортепиано и теории музыки (1917). Помощник секретаря 
Алтайского союза кооперативов (1918). Одновременно стано-
вится руководителем оркестра и пианистом в кинотеатре 
«Новый мир». Участковый следователь (1918–1919). Музы-
кальный инструктор Пролеткульта и руководитель музыкаль-
ной частью в Рабочем дворце на командных пехотных курсах 
(1920). Одновременно заведует музыкальным отделом Алтай-
ского губернского отдела народного образования (губоно) 
(1920). Заведующий художественно-техническим подотделом 
отдела профессионально-технического образования (профобр) 
того же губоно (1920). Руководитель художественным воспи-
танием в показательном Центральном детском саду г. Бар-
наула, преподаватель на курсах для дошкольных работников 
(1926), а затем к этому прибавляется еще работа в 5-м дет-
ском саду г. Барнаула (1928). Принимал участие в восстановле-
нии Народной консерватории в г. Барнауле (1920) (теперь с но-
вым наименованием: «Рабоче-крестьянская»). Продолжал 
также работать тапером в кино до самого своего отъезда из 
г. Барнаула в 1934 г. Народный следователь 2-го участка горо-
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да Барнаула (1922–1926). Переезжает в г. Новосибирск (1934). 
Работает в детском саду и в музыкальной школе (1934), затем 
заведующим учебной частью школы (1935). Проводил методи-
ческие совещания. Работал в клубе им. Дзержинского. Вместе 
с М.И. Невитовым, А.П. Новиковым, А.Ф. Штейном работал в 
составе инициативной группы по созданию Сибирского отде-
ления Союза советских композиторов (ССК) (1936). Вошел в 
правление ССК (1942), затем избран председателем правления 
отделения (1948–1956). Ведет большую музыкально-крити-
ческую и воспитательную работу: выступает с докладами, 
проводит критические разборы новых сборников песен, кон-
сультирует музыкантов-профессионалов и любителей, кото-
рые выступают на регулярно проводившихся Союзом компози-
торов вечерах-прослушиваниях новых произведений. Оказывал 
помощь самодеятельным музыкальным коллективам, Новоси-
бирскому радиокомитету, участвовал в шефских концертах. 
Закончил Ленинградский филиал Центрального заочного педа-
гогического института по специальности музыкант-педагог 
теоретик (1938–1940). Преподает элементарную теорию му-
зыки и гармонию в Новосибирском музыкальном училище 
(1946), продолжая работать в музыкальной школе. Ведет в 
училище композиторский кружок, организует училищные кон-
курсы на лучшее сочинение, председательствует в конкурсных 
комиссиях. Активно участвовал в организации Новосибирской 
консерватории (1956).  

 
Выписка из протокола собрания Новосибирского отделения 

Союза сибирских композиторов о прослушивании и обсужде-
нии вокальных произведений К. Н. Нечаева. Списки произведе-
ний К.Н. Нечаева. Список музыкально-нотной литературы биб-
лиотеки К.Н. Нечаева, подаренный Новосибирской областной 
научной библиотеке.  

Письма от друзей, коллег и учеников. 
Трудовая книжка, личный листок по учету кадров, справки о 

работе, личная карточка члена Союза советских композиторов, 
служебные удостоверения, характеристики, автобиографии 
К.Н. Нечаева. Некролог. 
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Статьи, отзывы, воспоминания о К.Н. Нечаеве и его творче-
ской деятельности.  

Сборник с нотами В. Левашова «Колхозные поля» с дарст-
венной надписью автора, ноты песен, подаренные К.Н. Нечаеву 
от его учеников и коллег.  

Фотографии К.Н. Нечаева, его коллег.  
 

НОВИКОВ А.П. 
Ф. Р-2399, 758 ед. хр., 1944–2012 гг., оп. 1, 2, 3 
Ф. Р-1812. Оп. 1. Д.18 
Ф. Р-1821. Оп. 1. 
П-4. Оп. 56. ДД.17761, 17762. 
 
Новиков Андрей Порфирьевич (17.10.1909, г. Барнаул — 

06.11.1979, г. Новосибирск) — советский композитор, член 
Союза композиторов СССР, член Сибирской организации Сою-
за композиторов РСФСР, председатель правления Сибирской 
организации Союза композиторов РСФСР (1944–1948, 1956 - 
1963, 1976–1979), художественный руководитель Ансамбля 
песни и пляски Сибирского военного округа (1939–1963), Ан-
самбля песни и пляски Северной группы войск (1963–1969), Го-
сударственного Сибирского русского народного хора (1969–
1979)  

 
В школьные годы принимает участие в фольклорных экспе-

дициях А.В. Анохина по Алтаю, где ведет записи фольклора. В 
те же годы А.П. Новиков занимается на скрипке у И.А. Свин-
кина, по теории музыки — у композитора, педагога, музыкаль-
но-общественного деятеля К.Н. Нечаева, пишет первые песни. 
В 1924–1927 гг. наряду со школьными занятиями был музыкан-
том кинотеатра «Иллюзион» г. Барнаула. В 1927–1931 гг. обу-
чается в Томском музыкальном техникуме, по классу скрипки у 
Я.С. Медлина, по композиции — А.А. Коломийцева и В.Н. Голи-
кова. Получает специальности — артист оркестра, компози-
тор. С 1931 по 1934 г. — студент Ленинградской консервато-
рии композиторского факультета. В 1934–1937 гг. он прохо-
дит лечение в санатории «Кубугуч» (дом отдыха Комиссии 
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улучшения быта учащихся и ученых) на ст. Мартышкино Бал-
тийской железной дороги, одновременно является художест-
венным руководителем этого санатория. В 1932–1937 гг. во 
время каникул работает скрипачом симфонического оркестра 
Новосибирского радиокомитета в г. Новосибирске, куда пере-
ехали его родители. В 1936 г. состоялся радиоконцерт из про-
изведений А.П. Новикова. В 1937 г. приезжает в г. Новоси-
бирск. В 1937–1939 гг. работает музыкальным редактором 
Новосибирского радиокомитета, сотрудничает и с организо-
ванным при Новосибирском радиокомитете симфоническим 
оркестром. В 1937–1939 гг. работает также музыкальным 
руководителем-композитором фабрики документальных и на-
учно-популярных фильмов киностудии «Сибтехфильм», явля-
ется автором музыки к двадцати с лишним кинофильмам: «В 
горах Алтая», «Енисей», «Горная Шория», «Байкал», «Бурят-
Монголия», «По Чуйскому тракту», «Сибирь» и др. В 1939–
1963 гг. является художественным руководителем Ансамбля 
песни и пляски СибВО, в организации которого он принял самое 
непосредственное участие. С 1941 г. становится членом Сою-
за композиторов СССР. В 1942 г. стал одним из основателей 
Сибирской организации Союза композиторов (СО СК) РСФСР. 
Он избирался членом правления, в дальнейшем был председате-
лем правления Сибирского отделения СК РСФСР в 1944–1948, 
1956–1963, 1976–1979 гг. В 1963–1969 гг. работает художест-
венным руководителем Ансамбля песни и пляски Северной груп-
пы войск (СГВ) в Польше. В 1969–1979 гг. является художест-
венным руководителем Государственного Сибирского русского 
народного хора. В 1970–1971 гг. проходит фольклорная экспе-
диция А.П. Новикова с М.Н. Мельниковым, В.Г. Захарченко по 
районам Новосибирской области, по Старомосковскому трак-
ту в села Елань, Усть-Тарка, Венгерово, Коченево, Ночка, Воз-
несенск, Камышино. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1955), Народный артист РСФСР (1968), лауреат Государст-
венной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1975). Награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени (1979), медалями. Награды 
Польской Народной Республики (ПНР): орден «Грюнвальд — 
Берлин» (1968), знаки почета ПНР (Вроцлав, Зелена Гура), ме-

454



дали Монгольской Народной Республики (МНР): «Дружба» 
(1975), «30 лет Победы над милитаристской Японией» (1976). 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 декабря 
1981 г. детской музыкальной школе № 7 г. Новосибирска было 
присвоено имя А.П. Новикова. В фойе школы висит портрет 
Андрея Порфирьевича Новикова кисти новосибирского худож-
ника И.К. Горбунова. 11 декабря 1982 г. была открыта мемо-
риальная доска на доме, где жил А.П. Новиков (Красный про-
спект, д. 56).  

Сочинения: Хакасская сюита (1947), Три танца народов 
Сибири (1969), Симфония (1979), кантаты-песни «Дерзаньем 
разума извечным» (1957), «Сказ о Сибсельмаше» (1972), «Золо-
то хлеба» (1974) на тексты В. Пухначева, хоровые сюиты 
«Светлые дали» (1963), «Сибирская леснянка» (1971), «Годы, 
войной опаленные» (1975), «Зимние забавы» (1978), «Колывань 
старинная — земля целинная» (1978) и др.; сюита «Сибирские 
страницы» для органа (1970); для оркестра народных инстру-
ментов: сюиты «Шумят хлеба» (1957), «В просторах Сибири» 
(1954), «По Чуйскому тракту» (1957, вариант для симфониче-
ского оркестра, 1960), «Горно-Шорские картинки» (1963). Ка-
мерно-инструментальные: «Мое родное» для гобоя, фортепиа-
но и чтеца (1961), струнный квартеты № 1 (1948). № 2 (1977), 
«Аромат земли» для гобоя и струнного квартета и чтеца 
(1976) на сл. И. Мухачева. Опера «Бесприданница» (1939–1945, 
не окончена); оратория «Голос Сибири» (1947); симфонические 
поэмы «Сибирь» (1942), «Сибирь атаманская» (1942–1943); 
концерты для балалайки, скрипки, виолончели; камерно-
вокальные произведения; хоры, романсы, в т.ч. циклы на стихи 
А.А. Блока (1951), А.В. Кольцова (1953); песни («Величальная», 
«Над Шушей сосны вековые», «Степи Кулундинские» и др., все-
го более 200); обработки народных песен («Ваталинка», «Об-
ские зори», «Подгорная» и др.) и многое другое.  

Документы творческой деятельности, личные документы и 
предметы А.П. Новикова отложились также в фондах, храня-
щихся в Новосибирском государственном краеведческом музее, 
музее Новосибирской государственной консерватории (акаде-
мии) им. М.И. Глинки, Новосибирской государственной област-
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ной научной библиотеке, Государственном академическом Си-
бирском русском народном хоре, Детской музыкальной школе 
№ 7 им. А.П. Новикова. 

 
Нотные рукописи, опубликованные произведения А.П. Но-

викова, тексты песен (музыка А.П. Новикова), рукописи. 
Служебные удостоверения, членские билеты, дипломы, гра-

моты, почетные грамоты А.П. Новикова; поздравления, поздра-
вительные адреса, врученные А.П. Новикову к юбилейным и 
памятным датам. 

Вырезки из журналов и газет о концертных выступлениях; 
переписка; афиши, программы концертов, статьи. 

Воспоминания о А.П. Новикове. 
Фотографии А.П. Новиковаи его семьи; выступлений Ан-

самбля песни и пляски СибВО; службы А.П. Новикова в Ан-
самбле песни и пляски СГВ; фотографии выступлений Ансамб-
ля песни и пляски СГВ; периода работы А.П. Новикова в Госу-
дарственном Сибирском русском народном хоре; выступлений 
Государственного Сибирского русского народного хора; гаст-
ролей Государственного Сибирского русского народного хора 
во Франции, МНР, ЧССР; общественной деятельности А.П. Но-
викова в СО Союза композиторов РСФСР; празднований юби-
леев А.П. Новикова; похорон А.П. Новикова. 

Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 
КПСС, Сибирской организации Союза композиторов России.  

 
ПОКИДЧЕНКО А.Я. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д.6130,6182,6210, 6217, 7975, 9714, 9935, 
9972, 10411, 14749, 15658; Оп. 2. Д.470. 

 
Покидченко Анна Яковлевна (01.01.1926, г. Ростов-на-Дону–

02.03.2014, г. Новосибирск) — актриса. Народная артистка 
СССР (1987). 

 
С 1942 по 1944 гг. — актриса Театра русской драмы (г. Ал-

ма-Ата). С 1944 по 1946 гг. — актриса Актюбинского област-
ного драматического театра. В 1946 году, по окончании Алма-
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Атинской театральной студии (педагог Ю.С. Иоффе), уезжа-
ет в г. Ашхабад, где работает в Государственном русском 
драматическом театре им. А.С. Пушкина. С 1953 по 1957 гг. — 
актриса Чкаловского областного драматического театра. В 
1957–1958 гг. — актриса Львовского драматического театра 
Прикарпатского военного округа. С 1958 г. — актриса, арти-
стка драмы — ведущий мастер сцены Новосибирского драма-
тического театра «Красный факел», где переиграла весь дра-
матический репертуар. Член художественного совета теат-
ра, председатель президиума премии им. В.П. Редлих в рамках 
Межрегионального театрального фестиваля «Сибирский 
транзит». Избиралась заместителем председателя Правления 
Новосибирского отделения Всероссийского театрального об-
щества и членом ревизионной комиссии ВТО в Москве. Заслу-
женная артистка РСФСР (1956). Народная артистка РСФСР 
(1973). Народная артистка СССР (1987). Награждена орденом 
Дружбы (2001). 

Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 
18.06.2003 за выдающийся вклад в развитие театрального ис-
кусства и культуры города. 

 
Фотографии сцен из спектаклей с участием Покидченко 

А.Я. Фотопортреты.  
 

РЕДЛИХ В.П. 
Ф. Р-2072. Оп. 1. Д. 614. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д.9832; Оп. 33. Д. 1524. Л. 4; Оп. 56. 

Д.20731. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д.7011. 
 
Редлих Вера Павловна (31.03.(12.04.)1894, Николаевка, 

Харьковская губерния — 21.02.1992, г. Минск) — актриса и ре-
жиссер, народная артистка РСФСР. В 1943–1960 гг. главный 
режиссер театра «Красный факел». 

 
Из дворян. Отец — управляющий сахарным заводом. Учи-

лась во 2-й женской гимназии в г. Сумы. Рано увлеклась те-
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атром, участвовала в самодеятельных театральных вечерах 
с чтением стихов и разыгрыванием сцен из различных пьес, 
где проявился и получил развитие ее театральный талант. С 
1913 г. — в г. Москве, училась на Высших женских курсах 
В. Герье, а в 1914–1918 гг. — в частной школе драматическо-
го искусства, вскоре преобразованной во Вторую студию Мо-
сковского Художественного театра. Учителя В. Редлих — 
мхатовские «старики»: В.В. Лужский, Л.М. Леонидов, 
Е.П. Муратова, Н.О. Массалитинов. Ее однокурсниками были 
А.К. Тарасова, Н.П. Хмелев, Н.П. Баталов, М.И. Прудкин, ко-
торые позднее, уже в 1924 г., после расформирования 2-й 
студии, перешли в труппу МХАТ и составили второе поколе-
ние знаменитого театра. Подругами ее юности были А.К. Та-
расова и С.Е. Голидей (актриса Новосибирского ТЮЗа в 1930-
е гг., героиня «Повести о Сонечке» М.И. Цветаевой). Вера 
Редлих сыграла маленькую эпизодическую роль в фильме 
«Царь Иван Васильевич Грозный» (Россия, 1915, реж. Алек-
сандр Иванов-Гай, Иван Грозный — Федор Шаляпин). В 1918 
г. В. Редлих переезжает в г. Томск, где спасает заболевшего 
тифом брата, который был военным врачом в Белой Армии. В 
течение трех лет была актрисой театра-студии И.Г. Кала-
бухова (Театра Совдепа, он же — Первая драматическая 
студия Общества народного образования). Первой постанов-
кой Театра Совдепа были «Романтики» Эдмона Ростана, в 
репертуаре были также «Стакан воды» Э. Скриба, «Сверчок 
на печи» по Ч. Диккенсу, «У врат царства» К. Гамсуна. В ок-
тябре 1920 г. в г. Томск прибыл Костромской театр студий-
ных постановок под руководством А.Д. Попова (в дальнейшем 
народный артист СССР, главный режиссер Центрального 
театра Советской Армии, профессор ГИТИСа), который 
слился с театром Калабухова (в результате образовался Том-
ский театр студийных постановок), и в течение года театр 
работал в г. Томске. В 1920 г. Вера Павловна вместе с теат-
ром студийных постановок Попова уезжает в Кострому, 
дальше гастролирует до 1932 г. в гг. Ярославль, Иваново-
Вознесенск, Чита, Харбин, Владивосток, где театральный 
коллектив распался. Во Владивостоке тяжелая болезнь фак-
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тически закрывает для Редлих возможность актерской карь-
еры. В 1932 г. В.П. Редлих с мужем актером С.С. Бирюковым 
по приглашению главного режиссера театра «Красный фа-
кел» Ф. Литвинова (также «питомец» студии Калабухова) 
приехала в г. Новосибирск. С 1932 г. — режиссер, главный 
режиссер (1943–1946), художественный руководитель (1946–
1960) театра «Красный факел». Время ее руководства назы-
вают золотой порой театра. Театр создан в 1920 году в г. 
Одессе группой молодых актеров во главе с режиссером 
В.К. Татищевым, он стал стационарным, обосновавшись в г. 
Новосибирске и 1 ноября 1932 г. театр «Красный факел» от-
крылся спектаклем по пьесе Эрнста Толлера «Гоп-ля, мы жи-
вем!». Немало замечательных имен театральных деятелей 
России связано с этим коллективом: в разные годы на сцене 
«Красного факела» играли выдающиеся актеры — С. Иловай-
ский, С. Бирюков, К. Гончарова, Е. Агаронова, Н. Михайлов, 
Е. Матвеев, А. Глазырин, А. Солоницын, А. Болтнев, здесь шли 
спектакли П. Центнеровича, Э. Бейбутова, В. Кузьмина, 
А. Дикого, К. Чернядева, работал один из лучших театраль-
ных художников С. Белоголовый. В режиссерской работе Ред-
лих, последовательницы К.С. Станиславского, начал форми-
роваться новый театральный язык — выразительный, реали-
стичный, но вместе с тем не бытово приземленный. Ее ре-
жиссерскому стилю присуще стремление к психологической 
правде и выразительности характеров. С 1936 г. Редлих нача-
ла педагогическую деятельность, возглавляла Новосибирское 
театральное училище, много лет вела курс актерского мас-
терства в студии при «Красном факеле». Она стояла у исто-
ков формирования областного драматического театра г. Но-
восибирска (театр «Старый дом»). Ставила спектакли в 
ТЮЗе (ныне «Глобус»). С 1938 г. совмещала работу в «Крас-
ном факеле» с режиссерской работой в Новосибирском обла-
стном радиокомитете, была утверждена Новосибирским об-
комом РКП (б) членом Художественного совета по музыкаль-
ному и литературно-драматическому вещанию при област-
ном радиокомитете. Также с ее именем деятели Новокузнец-
кого кукольного театра связывают рождение своего коллек-
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тива. Член РКП (б) с 1942 г. В 1939 г. избрана депутатом Но-
восибирского городского Совета. 21 июня 1941 года театр 
«Красный факел» играл премьеру спектакля «Машенька» в 
постановке Веры Редлих. В июне–июле 1941 г. за три недели с 
огромным энтузиазмом был поставлен патриотический 
спектакль «Парень из нашего города» с Николаем Михайло-
вым в главной роли. В сентябре 1941 г., уступив свою сцену и 
квартиры актерам Ленинградского академического театра 
им. Пушкина, «краснофакельцы» уезжают в г. Сталинск (ны-
не — г. Новокузнецк), затем в г. Прокопьевск, в Новосибирск 
театр возвратился только в августе 1943 г. В ночь под но-
вый, 1942 г. театр давал премьерный спектакль по пьесе В. 
Соловьева «Фельдмаршал Кутузов». Судьба Москвы, судьба 
России решалась и в жизни, и на сцене. Каждый день Сибирь 
отправляла на фронт войска, для них иногда по три раза в 
день играли «Кутузова». Работа над новыми спектаклями 
шла беспрестанно, премьеры следовали одна за другой, кроме 
спектаклей, театр также дал большое количество концер-
тов на заводах и в госпиталях. В 1950-е годы В.П. Редлих 
твердо и последовательно объединяет театр под знаменем 
искусства психологической правды и создает коллектив высо-
кой сценической культуры и тонкого художественного вкуса, 
в котором основное внимание уделяется классике: пьесы «Зы-
ковы», «Последние» М. Горького, «Дядя Ваня», «Чайка», «Три 
сестры» А. Чехова, «Село Степанчиково» по Ф. Достоевско-
му, «Бесприданница» А. Островского, «Много шума из ниче-
го», «Гамлет» У. Шекспира. Именно классический репертуар 
дал основание назвать «Красный факел» после триумфальных 
гастролей в г. Москве летом 1953 г. «Сибирским МХАТом». 
Это был успех ансамбля художников, объединенных Верой 
Павловной Редлих: рядом с ней в эти годы работали такие 
разные режиссеры, как Владимир Карлович Дени, Николай 
Федорович Михайлов и Энвер Бейбутов.  В 1961 ԟ 1963 гг. В.П. 
Редлих — художественный руководитель Минского русского 
театра им. Горького. В репертуаре театра были спектакли 
по пьесам Горького, Островского, Достоевского и Шекспира. 
Крупнейшая постановка «Антоний и Клеопатра» Шекспира 

460



(1964). В.П. Редлих преподавала в Белорусском театральном 
институте с 1960 г. (с 1966 профессор кафедры актерского 
мастерства). 

 
Воспоминания Е.К. Стюарт и других о В.П. Редлих «Такая 

манящая цель… театр».  
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
 

РОМАШКО И.А. 
Ф. Р-898. Оп. 1. Д. 105. 
Ф. Р-1593. Оп. 2. Д.81 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5027, 6657, 6989, 10572, 15306, 15742; 

Оп. 2. Д. 472. 
 
Ромашко Иван Андреевич (р. 29.10.1929, с. Малиновка, 

Алейский район, Алтайский край) — артист-вокалист (со-
лист) государственного автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирский театр музыкальной 
комедии».  

 
Из крестьян. Окончил музыкальное училище при Ленин-

градской государственной консерватории в 1955 г. С 1955 по 
1959 г. — артист Пятигорского театра музыкальной коме-
дии; с 1959 г. — солист Новосибирского театра музыкальной 
комедии. Народный артист РСФСР. Награжден медалями 
«Ветеран труда» и «За освоение целинных земель». Автор 
книги стихов «Улыбки актера», либретто музыкальных коме-
дий «У моря Обского», «Рябина красная», «Ветры весенние», 
«Необыкновенный день». В 2010 году — впервые в истории 
Новосибирска — актеру театра музыкальной комедии 
И.А. Ромашко присуждена премия Национального театраль-
ного фестиваля «Золотая Маска» в номинации «За честь и 
достоинство».  

Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 
23 июня 2010 г. за большой вклад в развитие музыкально-
театрального искусства в городе Новосибирске. 
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Пьеса И.А. Ромашко «Рябина красная» (1971). Радиопере-

дача Е.А. Батуриной памяти Н.М. Кудрина (беседа с Н.А. Ска-
белкиным, И.А. Ромашко о песенном творчестве друзей и кол-
лег). Фотографии. 

 
СКОБЛИКОВ С.П. 

Ф. Р-2211, 7 ед. хр., 1928–1973 гг., оп. 1 
Ф. П-4. Оп. 56. Д.22785. 
 
Скобликов Сергей Павлович (18.09.1909–30.04.1973) — глав-

ный архитектор г. Новосибирска. 
 
Выпускник школы ФЗУ по специальности слесарь-вагонник 

(1928), Новосибирского инженерно-строительного института 
(НИСИ) по специальности «архитектура жилых и обществен-
ных зданий», квалификация «архитектор» (1935), вечернего 
Университета марксизма-ленинизма при Новосибирском гор-
коме КПСС (1953). Слесарь по подъемке и ремонту вагонов де-
по станции Томск — II (1928–1930). Руководитель молодежной 
бригады в проектной конторе «Кемеровопроект» г. Кемерово 
(1935–1937). Переехал в г. Новосибирск в 1937 г. Руководитель 
бригады, начальник проектного отдела Новосибирского отде-
ления института «Горстройпроект» (1937–1941), старший 
архитектор, руководитель бригады «Промстройпроекта» 
(1941–1946), главный архитектор «Топстройпроекта» (1946–
1949), главный архитектор института «Кузбассгипрошахт» 
(1949–1953). Доцент кафедры архитектурного проектирова-
ния НИСИ (1953), ученое звание доцента по кафедре «архи-
тектурное проектирование» (1955). Главный архитектор г. 
Новосибирска, начальник (с 1965 г. — заведующий) отдела по 
делам строительства и архитектуры при Новосибирском гор-
исполкоме (1960–1970). Работал по совместительству в отде-
ле типологии жилых зданий, являющегося научным подразделе-
нием Сибирского научно-исследовательского и проектного ин-
ститута (1967–1970). После выхода на пенсию вернулся к пе-
дагогической работе, был деканом архитектурного факульте-
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та НИСИ. Член КПСС (с 1962). Депутат Новосибирского го-
родского Совета депутатов трудящихся (1961, 1963, 1965, 
1967, 1969), депутат Октябрьского районного Совета депу-
татов трудящихся (г. Новосибирск), член правления Новоси-
бирской организации Союза архитекторов. Получил третью 
премию на Конкурсе лучших жилых и гражданских зданий, вы-
строенных в городах РСФСР в 1946 г., и Почетную грамоту 
Управления по делам архитектуры при Совете Министров 
РСФСР и Министерства жилищно-гражданского строитель-
ства РСФСР как автор проекта 12-квартирного жилого дома 
для завода № 10 в г. Новосибирске (1947); диплом второго Все-
союзного смотра молодых мастеров архитектуры в г. Москве 
«За успешное творчество и высокое мастерство в области ар-
хитектуры и строительства» (1947). Принимал участие в изда-
нии книги «Жилищное строительство военного времени» (Ново-
сибирское издательство, 1943). В 1960 г. в журнале «За техни-
ческий прогресс» вышла статья С.П. Скобликова «За экономную 
организацию жилых кварталов». С.П. Скобликову принадлежат 
проекты крупных жилых и общественных зданий, в том числе 
комплексы жилых зданий в Кузбассе - г. Прокопьевске и г. Меж-
дуреченске, проекты зданий городского театра и музыкального 
училища в г. Новокузнецке, Новосибирского театра музыкальной 
комедии. Как ученик профессора А.Д. Крячкова, продолжил раз-
работку проекта здания Новосибирского горкома и обкома 
КПСС. Ему принадлежит исполнение архитектурной части па-
мятника В.И. Ленину перед зданием Новосибирского академиче-
ского театра оперы и балета. Награжден медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), орденом «Знак Почета» (1966), юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970). 

 
Проекты застройки площади им. Сталина (вырезка из газеты 

«Советская Сибирь»), музыкальной раковины в парке им. Ста-
лина.  

Выписки из приказов, справки, автобиографии о трудовой 
деятельности. 
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Документы (диплом, свидетельство, удостоверения и др.) об 
окончании школы ученичества, института, курсов, о присужде-
нии звания доцента. 

Удостоверения, билеты депутата городского Совета, член-
ские билеты общественных организаций. 

Справка о награждениях, поощрениях и благодарностях. 
Почетные грамоты, орденская книжка, удостоверения к меда-
лям, к значку «Отличник социалистического соревнования». 
Приветственные адреса в связи с юбилеем. Мандаты, пригласи-
тельные билеты. 

Фотографии С.П. Скобликова. 
Личное дело по учету кадров Новосибирского обкома 

КПСС. 
 

ТИТКОВ И.В. 
Ф. Р-977, 120 ед. хр., 1933–1988 гг., оп. 1–2 
Ф.Р-2371. Оп. 1. Д. 209 
Ф.Р-1742. Оп. 3 
 
Титков Иван Васильевич (15.10. 1905, с. Пичкиряево, Спас-

ский уезд, Томская губерния — 1993, г. Новосибирск) — худож-
ник, Народный художник РСФСР, Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, Председатель Новосибирского отделения 
Союза художников СССР, член правления и Центральной реви-
зионной комиссии Союза художников СССР, участник Великой 
Отечественной войны. 

 
Член Союза художников СССР, России (1933). Жил в 

г. Камне-на-Оби (1915–1938). Учился в Омском художествен-
но-промышленном техникуме (1926–1929). Учитель физкуль-
туры и рисования в г. Камне (1929). Уполномоченный по кол-
лективизации в Крутихинском районе Каменского округа 
(1929–1930). Директор школы (1931–1932). Директор Дома 
культуры (1932–1935). Организовал и руководил первой народ-
ной изостудией на Алтае (1935–1938). Переехал в г. Новоси-
бирск (1938). Руководил изостудией, инструктор Областного 
дома народного творчества. Участник Великой Отечествен-
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ной войны. Служил артиллеристом-разведчиком, на фронте 
(1941–1945). Войну закончил в звании старшины. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР (1956). Участвовал в зональ-
ных, республиканских и всесоюзных выставках, устраивал 
персональные выставки, в том числе в Чехословакии (1967), 
участвовал в оформлении Выставки достижений народного 
хозяйства, иллюстрировал школьные учебники. Народный ху-
дожник РСФСР (1981). Награжден двумя орденами «Красной 
звезды».  

В фондах Новосибирского государственного краеведческо-
го музея имеется персональный комплекс И.В. Титкова (Ф. Т-
14, 79 ед.хр.). Произведения художника находятся в Новоси-
бирском государственном художественном музее, Новокуз-
нецком художественном музее. 

 
Эскизы, зарисовки к картинам и иллюстрациям, этюды, 

портреты (имеются портреты писателя А. Коптелова, матери 
космонавта Г. Титова А.М. Титовой. Альбом «Алтайский ор-
намент» (Горно-Алтайск, 1971). Каталоги, списки работ ху-
дожника.  

Автобиографический очерк. Докладная записка секрета-
риату Союза художников РСФСР о проведении персональной 
выставки в Чехословакии (1967). Черновики статей, выступле-
ний И.В.Титкова о художественном творчестве, о влиянии ис-
кусства на идеологическую работу. Дневники, записные 
книжки, литературные записи.  

Переписка с государственными и общественными органи-
зациями, редакциями газет и журналов, родственниками, со-
ветскими и зарубежными коллегами, друзьями, однополчана-
ми и их родственниками. 

Служебные удостоверения, характеристика, автобиография 
И.В.Титкова.  

Информации, статьи, отзывы о творческой и общественной 
деятельности И.В.Титкова.  

Индивидуальные и групповые фотографии И.В.Титкова, 
однополчан. 
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Личное дело И.В. Титкова в Новосибирской организации 
Союза художников РСФСР. 

 
ЧЕРНОБРОВЦЕВ А.С. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД.4325, 9717, 11050, 11500, 13462, 14748, 
17150, 18157, 18712, 19162, 19274, 19371. 

 
Чернобровцев Александр Сергеевич (12.09.1930, г. Липецк — 

13.04.2014, г. Новосибирск) — художник, Заслуженный деятель 
искусств РФ, автор многих монументальных памятников в 
Новосибирске. 

 
Учился в Ленинградском высшем художественно-

промышленном училище им. В.И. Мухиной на факультете мо-
нументальной живописи (1946–1954). С 1954 г. живет в г. Но-
восибирске. Организатор Новосибирского художественного 
училища (1984), профессор кафедры монументально-
декоративного искусства Новосибирской государственной ар-
хитектурно-художественной академии. Делегат съездов Сою-
за художников РСФСР, Союза художников СССР, был членом 
правления СХ РСФСР и заместителем председателя монумен-
тальной комиссии СХ СССР. Более 20 лет являлся членом все-
союзных, республиканских, зональных и областных выставоч-
ных комитетов. 

Основные работы: панно «Памяти павших» в сквере Героев 
революции (1960), мемориальный ансамбль Монумент славы 
(1967), резное панно «Скоморохи» (1974), мемориальный ан-
самбль парка Победы в Бердске (1980), панно на станции мет-
ро «Октябрьская» (1985), панно «Апофеоз русской музыки» в 
вестибюле Большого зала Новосибирской государственной кон-
серватории им. М.И. Глинки (1994), роспись часовни во имя 
Святителя и Чудотворца Николая (1998). Лауреат премии Гу-
бернатора Новосибирской области в сфере культуры и искус-
ства (2003). 

Награжден медалью «100 лет со дня рождения В.И. Лени-
на», медалью «Ветеран труда». Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР.  
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Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 18 
июня 2003 г. за выдающийся вклад в развитие монументального 
искусства и культуры города. 

 
Фотографии.  
 

ЧЕСНОКОВ К.Г. 
Ф. Р-48, 174 ед. хр., 1943–1988 гг., оп. 1, есть ограничения 

по доступу. 
 
Чесноков Константин Георгиевич (23.06.1923, г. Томск — 

1988, г. Новосибирск) — композитор, преподаватель Новоси-
бирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, уча-
стник Великой Отечественной войны. 

 
Учился в средней школе в г. Томске (1931–1936) и Новоси-

бирске (1936–1941), закончил 9 классов. Начал играть на фор-
тепиано с шести лет. Закончил Новосибирскую музыкальную 
школу № 1 экстерном поступив сразу в 6-ой класс (1941–1942). 
Закончил 10-й класс общеобразовательной школы (1942–1943). 
Мобилизован в 1943 г. Участник Курской битвы. Ранен, демо-
билизован (1944). Окончил теоретико-композиторское отделе-
ние музыкального училища при Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского (1944–1948). Преподаватель музыкально-
теоретических и исторических дисциплин и общего фортепиа-
но в Новосибирском музыкальном училище (1948–1955) и педа-
гог теоретических дисциплин в 1-й Новосибирской музыкальной 
школе. Закончил заочно историко-теоретический факультет 
музыкально-педагогического института им. Гнесиных по спе-
циальности «музыковедение». Организатор и первый директор 
Новосибирской музыкальной школы № 8 (1955–1956). Инициа-
тор создания и первый директор вечерней музыкальной школы 
для взрослых при ДК им. Горького (1959). Преподаватель музы-
кально-теоретических и исторических дисциплин в Новосибир-
ской государственной консерватории (1956) на кафедре тео-
рии музыки и композиции. Ведет курсы сольфеджио. Автор 
целого ряда сочинений по теории и методике музыкального об-
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разования. Закончил факультет повышения квалификации при 
Московской консерватории им. П.И. Чайковского по классу 
теории музыки. Член президиума Новосибирского областного 
отделения общества «Знание». Один из создателей первого в г. 
Новосибирске Клуба любителей искусств при Доме актера 
(1958), объединения композиторов-любителей при Новосибир-
ском областном и городском Доме народного творчества 
(1964), член правления клуба «Факел» при Калининском район-
ном совете ветеранов войны и труда, где руководил и хором 
ветеранов. Руководитель секции Сибирского отделения Союза 
композиторов по музыкально-эстетическому воспитанию де-
тей и молодежи (с 1971). Член Союза композиторов СССР (с 
1972), партгрупорг СО СК РСФСР (1973–1976). Делегат Все-
союзного съезда композиторов. Награжден орденом Отечест-
венной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд», юбилейными медалями, зна-
ком ВЦСПС «Отличник культурного шефства над Вооружен-
ными силами СССР». 

 
Нотные рукописи вокально-симфонической поэмы «Люди 

всей земли, помните!», молодежной сюиты «Праздник мира и 
дружбы», камерно-инструментальных произведений, музы-
кальных пьес, вальсов, фокстротов, вокальных циклов, роман-
сов, баллад, песен для хора, вокальных ансамблей и сольного 
исполнения.  

Отчеты К.Г. Чеснокова о творческой и музыкально-
просветительской деятельности. Списки, каталоги произведе-
ний К.Г. Чеснокова. Планы, программы, афиши концертов, 
творческих встреч, авторских вечеров К.Г. Чеснокова. 

Рукописи воспоминаний К.Г. Чеснокова «Из истории созда-
ния в г. Новосибирске 1-й музыкальной школы», «Черты ду-
ховного облика Нечаева», о первом преподавателе К.Г. Чесно-
кова О.П. Игнатовиче, о создании Новосибирской государст-
венной консерватории и ее первом ректоре Н.Ф. Орлове.  

Статьи «Его талант мужал в Сибири» (о творчестве В. Ле-
вашова), «Пою мою Сибирь» (о творчестве А.Б. Новикова), 
«Щедрый талант» (о творчестве Г. Иванова), по проблемам эс-
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тетического воспитания в школах и др, рецензии. Список ста-
тей, рецензий, опубликованных в прессе. 

Письмо К.Г. Чеснокова в газету «Правда» с предложениями о 
реформе школы. Письма к К.Г. Чеснокову из Союза композито-
ров СССР и РСФСР, Сибирского отделения Союза композиторов 
РСФСР, от И.Ю. Айзиковича, В. Бута, В.И. Зака, З. Левиной, 
Г.Н. Иванова, В. Левашова, А.Б. Новикова, Н.Ф. Орлова и др. 

Диплом об окончании музыкально-педагогического институ-
та им. Гнесиных, свидетельства об окончании Новосибирской 
музыкальной школы, факультета повышения квалификации пре-
подавателей высших музыкальных учебных заведений при Мос-
ковской государственной консерватории, военный билет, билеты 
члена Союза композиторов СССР и Музыкального фонда СССР, 
служебные удостоверения, личные листки по учету кадров, ха-
рактеристики, автобиографии К.Г. Чеснокова. Некролог. 

Статьи о К.Г. Чеснокове и его творческой, преподаватель-
ской и общественной деятельности, рецензии на его произведе-
ния.  

Фотографии К.Г. Чеснокова. Дружеский шарж на К.Г. Чес-
нокова преподавателя Новосибирской консерватории Д. Ерма-
кова. 

 
ШИЛО Р.А. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД.17647, 18010, 19649, 19477 
 
Шило Ростислав Александрович (23.10.1940, г. Иман (ныне 

г. Уссурийск), Приморский край) — директор Новосибирского 
зоопарка (1969 — по наст.вр.), Заслуженный работник культу-
ры, Почетный гражданин г. Новосибирска. 

Родился в семье охотоведа-биолога. С началом Великой 
Отечественной войны семья была вынуждена эвакуироваться 
в Сибирь, вначале в г. Куйбышев Новосибирской области, а за-
тем в г. Новосибирск. С детства в доме всегда было много жи-
вотных, что и определило судьбу всех детей. В 14 лет Рости-
слав выводил новые породы кроликов; в 16 лет поступил в сель-
скохозяйственный техникум на специальность ветеринарного 
врача и в 1959 г. окончил его. В 1960 г. поступил в Высшее во-
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енно-морское училище им. Макарова, но через десять месяцев, 
поняв, что море — не его призвание, вернулся в г. Новосибирск и 
пошел работать в зоопарк рабочим по уходу за животными, 
затем — ветеринарным врачом, директором филиала зоопар-
ка. С 1962 по 1965 гг. служил в радиотехнических войсках на 
Дальнем Востоке, был участником событий на Даманском по-
луострове. Награжден юбилейной медалью «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» После де-
мобилизации вернулся работу в на филиал зоопарка. С 1967 г. 
работал заведующим сектором млекопитающих, а с 1969 г. по 
настоящее время — директор зоопарка. За эти годы в зоопарке 
собрана уникальная коллекция животных: около 10 тысяч эк-
земпляров 416 видов. Новосибирский зоопарк занимает 3-е ме-
сто в Европе по индексу размножения диких животных в нево-
ле. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт 
по специальности «Ученый — зоотехник». Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, награжден орденом «Знак Почета», ор-
деном Дружбы, медалью «Ветеран труда», а также орденом 
Белой Вороны (учрежден в Новосибирске гуманитарно-
просветительтским клубом «Зажги свечу»). В 1999 г. был вы-
бран Человеком года, в 2003 г. награжден медалью «За вклад в 
наследие народов России».  

Почетный гражданин г. Новосибирска. Звание присвоено 23 
мая 2007 г. за большой вклад в создание уникального зоологиче-
ского парка в Сибири. 

 
Фотографии. 
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Часть 2 
АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
2.1. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПЕРИОДА 
РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В СИБИРИ 
 
Сибирская комиссия по изучению истории коммуни-

стической партии и истории великой октябрьской социа-
листической революции (коллекция). 

Ф. П-5, 4461 ед. хр., 1825–1958 гг., оп. 1–7 
 
Комиссия по изучению истории партии при Сиббюро ЦК 

РКП (б) (Сибистпарт) создана в июле 1921 г. постановлением 
Сиббюро ЦК РКП (б). Сибистпарт являлся отделом Сиббюро 
РКП (б), с конца 1925 г. работал при Сибкрайкоме РКП (б), с 
1930 г. — при Запсибкрайкоме РКП (б). Одновременно Сибист-
парт подчинялся Комиссии для сбора и изучения материалов по 
истории Октябрьской революции и РКП (б) при Наркомпросе 
РСФСР (Истпарт). С 1929 г. Сибистпарт действовал как 
краевое отделение Института В.И. Ленина, с 1931 г. — нахо-
дился в подчинении Института Маркса–Энгельса–Ленина при 
ЦК РКП (б) (ИМЭЛ).  

С момента образования находился в г. Омске, в 1922 г. пере-
ехал в г. Новониколаевск.  

Основная задача состояла в сборе и публикации документов 
по истории коммунистической партии и Октябрьской револю-
ции.  

Сибистпарт был ликвидирован решением Новосибирского 
обкома РКП (б) от 2 февраля 1940 г. путем объединения с об-
ластным партийным архивом. 

В состав фонда вошли документы по истории революцион-
ного движения, гражданской войны и партизанского движения 
в Сибири. 
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Формулярные списки о службе чиновников конторы Екате-
рининского винокуренного завода (1836–1850). 

Сведения следственной комиссии по делу сибирских обла-
стников Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина, С.С. Шишкова (1865–
1867). Рукопись Г.Е. Катанаева «На заре сибирского самосозна-
ния» (1864).  

Протоколы Западно-Сибирской конференции РСДРП в Ом-
ске (1906). Выкопировки из следственных дел Томского гу-
бернского жандармского управления о деятельности Новонико-
лаевской организации РСДРП. Листовки Новониколаевского 
комитета РСДРП, воззвания военного Совета Новониколаев-
ского гарнизона (1917). 

Письмо С. Лазо исполкому Красноярского Совета «О наве-
дении порядка в Красноярском гарнизоне» (1917).  

Приказы Сибирского походного революционного комитета 
по восстановлению Советской власти в Сибири (1919). 

Приказы РВС 5-й Армии Восточного фронта по войскам 
(1919–1920). Оперативные сводки разведывательного отделения 
штаба 5-й Армии (1919) Телеграфная переписка РВС и полит-
отдела штаба армии. Воззвания политотдела 5-й Армии к сол-
датам Белой Армии.  

Протоколы объединенного заседания мирной делегации По-
литцентра с РВС 5-й Армии и Сибревкомом. Переписка, записи 
разговоров по прямому проводу РВС 5-й Армии и Сибревкома с 
командованием чехословацких войск по вопросам перемирия и 
эвакуации чешских эшелонов из Сибири (1920). 

Сведения о приеме золотого запаса Политцентром.  
Выписки из протоколов заседаний РВС 5-й Армии, записи 

разговоров по прямому проводу по реорганизации партизан-
ской армии Алтайского округа и слиянии ее с Красной Армией. 

Постановления Главного штаба советских войск Северо-
Восточного фронта и выписки из постановлений Временного 
центрального Военно-Революционного Совета фронта (1919–
1920). Телеграммы Совета главнокомандующему фронта и ко-
мандирам полков по организации и укреплению органов совет-
ской власти на местах.  
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Приказы, телеграммы, информационные листки о действиях 
партизанских отрядов Д. Зверева и Н. Каландаришвили, о взаи-
моотношениях Верхоленского ревкома и Центросовета, о пере-
даче всей полноты власти Военно-Революционным Советом 
Северо-Восточного края Сибири Иркутскому Военно-Рево-
люционному комитету (1920). Доклад краевому Совету Северо-
Восточного фронта об установлении Советской власти в Яку-
тии.  

Сведения о деятельности партизанских отрядов Восточной 
Сибири и Шиткинского партизанского фронта (копии), по ис-
тории партизанской армии Е.М. Мамонтова (Алтайский край), о 
боевом пути красногвардейского отряда П. Сухова в 1918 г.  

Доклады в ЦК РКП (б) о работе Сиббюро и подпольных 
большевистских организаций Сибири за 1919 г. (копии заве-
ренные, часть подлинники). Доклад Сиббюро в ЦК РКП (б) «О 
положении дел в Сибири в 1918–1919 гг.» (заверенная копия).  

Воззвания Урало-Сибирского бюро ЦК РКП (б) к рабочим, 
крестьянам и казакам за 1919 г. Доклады сотрудников — связ-
ных Сиббюро, возвратившихся из колчаковского тыла, сводка о 
военных силах колчаковской армии за 1919 г. (подлинники, ко-
пии). Проект работы в тылу противника и план организации 
паспортного бюро при Сиббюро ЦК РКП (б). Пропуска через 
фронт, мандаты, анкеты лиц, проходивших через Урало-
Сибирское бюро ЦК РКП (б) и штаб 5-й Армии. Переписка и 
записи телеграфных разговоров с ЦК РКП (б) (заверенные ко-
пии).  

Телеграммы В.И.Ленина в Сиббюро ЦК РКП (б) (1921). 
Стенограмма 3-й Сибирской подпольной конференции 20–

21 марта 1919 г. (подлинники). Письмо членов подпольного 
Сибирского комитета Я.М. Свердлову о подпольной работе 
большевиков в Сибири (фотокопия). 

Приказы, оперативные сводки, доклады о ликвидации анар-
хических выступлений бывших красных партизан (отряда Но-
воселова — Рогова и др.). Диаграмма о состоянии бандитизма в 
Сибири за 1-ю половину 1922 г. Рукопись очерков Зубрилина 
«История бандитского движения в Ойротской области в 1920–
1922 гг.»  
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Протоколы крестьянских съездов восставших районов. Све-
дения сводной Западной группы Новониколаевской ЧК о по-
давлении Колыванского восстания (1920) и личные документы 
ее командующего С.Г. Гиршовича. Рукописи воспоминаний о 
ликвидации крестьянских восстаний на р. Чумыш (1920–1921). 

Протоколы заседаний уездных, волостных земских управ, 
земских собраний и управляющих губерниями. Рапорты, доне-
сения, телеграммы органов прокуратуры и внутренних дел, 
колчаковской контрразведки, командиров карательных отрядов, 
начальников милиции уездов Семиреченского края, Акмолин-
ской, Омской областей, Алтайской, Иркутской и Томской гу-
берний о политико-моральном состоянии колчаковских войск, 
отношении населения к колчаковщине, о подавлении крестьян-
ских восстаний, борьбе с партизанским движением.  

Выкопировки документов, вырезки из газет о положении 
рабочих при Временном Сибирском правительстве, о рабочих 
восстаниях против диктатуры Колчака, о карательных действи-
ях белогвардейских войск против партизан в Алтайской, Иркут-
ской, Томской губерниях. Листовка Временного Всероссийско-
го правительства (сентябрь–ноябрь 1918) «Временные правила 
об организации и службе в Народной Армии».  

Сведения Совета Министров колчаковского правительства, 
Временного Сибирского правительства, Комитета членов Все-
российского Учредительного собрания (Комуч) о конфликте 
Сибирской Областной думы с Временным Сибирским прави-
тельством, о колчаковском перевороте в ноябре 1918 г., взаи-
моотношениях Временного Всероссийского (колчаковского) 
правительства с правительством Хорвата (копии). Извещение 
членов Комуча, уполномоченных Временного Сибирского пра-
вительства по Западной Сибири «Об эшелонах чехословаков» 
(типограф. экз.).  

Протоколы советского суда над лицами, работавшими на 
командных должностях при колчаковском правительстве (1920) 
(незаверенные копии).  

Резолюции IV съезда крестьянских депутатов Каменского 
уезда (1918). Протоколы заседаний волостных съездов сельских 
обществ Киренского уезда, Коченевского волостного совета 
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крестьянских депутатов Томской губернии (1919–1920), конфе-
ренции горнорабочих Кузнецкого бассейна (1920). Бюллетень 
постановлений и распоряжений Алтайского губисполкома 
(1921). 

Тексты речей М.И. Калинина на партийных и беспартийных 
конференциях, заседаниях городских Советов, городских и 
уездных комитетов РКП (б) Урала и Сибири (1920) и в г. Ново-
сибирске (1924, заверенные копии). 

Протокол экстренного заседания Сибирской Областной ду-
мы (1918), стенографический отчет 2-й сессии Временной Си-
бирской Областной думы (1918) (типограф. экз.). Программа 
действий инициативной группы областников-сибиряков в Ир-
кутске «Отношение сибирского областничества к современному 
историческому положению России» (1919). Воззвание област-
ников «К населению Сибири о самоопределении Сибири» 
(1918).  

Протокол объединенного заседания краевых комитетов со-
циалистов-революционеров, социал-демократов и коммунистов 
по вопросу образования буферного государства на Дальнем 
Востоке (1920). Статья неизвестного автора «Характеристика 
меньшевистско-эсеровской программы коалиционного прави-
тельства на Дальнем Востоке».  

Хроника государственных указов по переустройству Сибири 
за 1621–1919 гг. (составлена неизвестным автором в 1920-х). 
Черновик составленной Запсибистпартом «Хроники важнейших 
событий в Западной Сибири в 1918 г.» 

Спецвыпуск журнала «Горнорабочий» (орган ЦК профсоюза 
горнорабочих СССР), газетные статьи к годовщинам Ленских 
событий 1912 г.  

Листовки Сибревкома и Сибпродкома — обращения к насе-
лению о помощи голодающему Поволжью, замене продразвер-
стки продналогом.  

Статья М. Алексеева [для ССЭ] об опере и музыкальной 
культуре Сибири. 

Выписки из газет, писем, статей о связи трудящихся Ново-
сибирской области со Сталинградским фронтом (1942–1943). 
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Списки и биографии красных партизан, красногвардейцев, 
награжденных к 10-й годовщине Октябрьской революции орде-
ном Боевого Красного Знамени, ветеранов 51-й Перекопской 
стрелковой дивизии, участников боевых походов Тюмень–
Тобольск–Каховка–Перекоп–Одесса, Тобольск–Омск–Новони-
колаевск (1919–1922). Списки большевиков-подпольщиков Ура-
ла и Сибири (1905–1920).  

Статьи, выступления, доклады ветерана партии В.Г. Солда-
това о партизанской армии Кравченко-Щетинкина. Краткие 
биографические сведения красных партизан Сибири, биографи-
ческие данные о Б.З. Шумяцком (член Сиббюро ЦК РКП). Био-
графические справки, написанные Е.М. Ярославским и 
Е.В. Бердниковой о соратниках-участниках революционного 
движения и антиколчаковского подполья в Сибири. Автобио-
графии, анкеты участников революций. Служебная и личная 
переписка В.Д. Вегмана.  

Стенограммы I Cибирской краевой конференции Общества 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1930), заседаний 
Сибирского землячества красных партизан о роли коммунисти-
ческой партии в руководстве партизанским движением в Сиби-
ри (1930), о политработе 5-й Армии и организационным вопро-
сам изучения истории гражданской войны в Сибири (1930), Ир-
кутской группы землячества об организации и боевых действи-
ях отрядов красных партизан в Черемховском уезде Иркутской 
губернии и под командованием Н. Каландаришвили и зверствах 
белогвардейцев в 1918–1919 гг. (1934). 

Очерки и воспоминания, доклады на заседании Алтайского 
губернского оргбюро РКП (б) о подпольной работе Барнауль-
ской большевистской организации, о действиях партизан в 
Томской, Омской губерниях, Якутии, Казахстане. Сведения о 
борьбе кустанайских и тургайских большевиков за советскую 
власть в 1919 г. (копии). Воспоминания партизан и красногвар-
дейцев о Южно-Канском фронте, о борьбе с колчаковской ре-
акцией в Якутске (1919), о партизанском движении в низовьях 
р. Селенги по ликвидации белогвардейских отрядов Семенова, 
Каппеля, о восстановлении советской власти в тайге Тыретской 
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волости (Черемховский уезд Иркутской губернии). Биографии 
руководителей партизанского движения в Сибири.  

Воспоминания неизвестного автора «Отошедшие» об Усть-
Каменогорских ссыльных-народовольцах в 1884–1919 гг. (ко-
пия). Воспоминания участников Февральской буржуазно-
демократической и Октябрьской революций, о подпольной ра-
боте во время колчаковщины, о Бодайбинском восстании и 
борьбе за власть Советов в 1917–1918 гг., о секретаре Сибкрай-
кома РКП (б) Б.А. Каврайском, о женщинах — участницах гра-
жданской войны в Сибири, по истории профсоюзов Сибири. 
Воспоминания руководителя Сибистпарта Н.Ф. Преображен-
ского «Дни Великого Октября 1917 г. в Москве», А. Кравченко 
о революционной работе С.М. Кирова на ст. Тайга в 1906 г. 
Воспоминания Д.Д. Киселева о его беседах с Лениным по во-
просам партизанского движения и работы подпольных больше-
вистских организаций в Сибири в 1918 г.  

Воспоминания парижского коммунара А. Лежена.  
Рукописи И.П. Соловьева «Рассказы, повести прадедов и их 

жизнь и быт в Сибири до 1861 г.» Статья А.А. Ансона (Абова) 
«Общесибирские конференции и съезды РСДРП в 1903–1905 
гг.» Статьи К. Молотова из истории РКП (б) в Сибири. Руко-
пись Горланова «Мариинское восстание в Акмолинской губер-
нии в 1919 г.» Статья В.Д. Вегмана «О золоте, которое вывезли 
колчаковцы за границу» (копия) и материалы к ней. Рукопись 
книги А.А. Ширямова «Последние дни колчаковщины».  

Статьи, письма В.И. Ленина, изданные в 1902–1906, 1917 
гг., в т.ч. и типографией Сибирского социал-демократического 
союза. Издания «Искры», Центрального бюро заграничных 
групп РСДРП, Союза русских социал-демократов. Издания со-
циал-демократической организации «Жизнь»; издания 
Г.А. Куклина. Издания сионистских организаций (М.В. Клейн-
ман «Проект общественной программы сионистов» и др.). Из-
дания организаций партии эсеров (1903–1908, 1917), в т.ч. Том-
ского комитета и сибирских авторов: Н.Н. Козьмина «Земель-
ный вопрос в Енисейской губернии», Н.П. Огановского «Про-
шлое и настоящее земельного вопроса», Н.И. Ракитникова «Си-
бирская реакция и Колчак».  
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Документы по истории развития революционного 
движения в Сибири и периода Временного контрреволю-
ционного правительства.  

Ф. Д-143, 71 ед. хр., 1864–1979 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных Комиссией по 

изучению истории партии (Сибистпарт) при Сиббюро ЦК 
РКП (б).  

Содержит сведения о предреволюционном периоде в исто-
рии Сибири и периоде Сибирского временного правительства 
(Правительства Колчака). 

Основная часть документов представлена в копиях. 
 
Сообщения о препровождении в ссылку Н.Г. Чернышевско-

го (1864). Алфавит Томского губернского жандармского управ-
ления на лиц, разыскиваемых по циркулярам департамента по-
лиции (1896–1897). 

Доклад о подавлении революционного движения на Самаро-
Златоустовской и Сибирской железных дорогах (1906). 

Инструкция Министерства внутренних дел и разъяснения 
сената о порядке выборов в Государственную Думу, распоря-
жения Томского губернатора и губернской комиссии о выборах 
(1905–1906). Протоколы, акты, списки о ходе выборов в I Госу-
дарственную Думу (1906), в Учредительное собрание (1917–
1918) по Томской губернии. Сведения об организации и ходе 
выборов в Каинском уезде Томской губернии. 

Распоряжения, донесения об арестах участников забастовки 
на ст. Обь и ст. Каинск Сибирской железной дороги (1906). 
Прокламации Иркутской социал-демократической организации 
«Союз сибирских рабочих» (1914–1915). 

Протоколы, переписка о деятельности сионистской органи-
зации в Иркутске, сионистского конгресса в Карлсбаде (1919). 

Донесения, акты, ведомости о крестьянском восстании в с. 
Каратуз Минусинского уезда Енисейской губернии (1919). 

Протоколы чрезвычайной следственной комиссии по делу 
Колчака (1920). Судебно-следственное дело полковника колча-
ковской армии Г.И. Окунева (1927–1928). 
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Списки учреждений и войсковых соединений контрреволю-
ционных правительств Сибири (1917–1921). 

Протоколы I-го революционного учредительного съезда 
представителей от всех хошунов народа Танну-Тува (1921). 

Воспоминания большевика К. Багаева о революционном 
движении в Барнауле в 1909–1917 гг. Письма политических за-
ключенных Красноярской тюрьмы (1900–1915), Нарымского 
края (1915–1916). 

 
Документы о пребывании в сибирской ссылке и рево-

люционной деятельности В.И. Ленина, Я.М. Свердлова и 
других видных деятелей РСДРП, участников революци-
онного движения в Сибири (коллекция).  

Ф. Д-142, 22 ед. хр., 1897–1914, 1917, 1935 гг., оп. 1 
 
Документы поступили на хранение в декабре 1953 г. 
Коллекция содержит сведения о предреволюционном перио-

де в истории Сибири, биографическую информацию о В.И. Уль-
янове (Ленине), И.В. Джугашвили (Сталине), Н.К. Крупской, 
Я.М. Свердлове, С.М. Кирове, В.В. Куйбышеве, сибирских рево-
люционерах. 

Основная часть документов представлена в копиях. 
 
Циркуляры, сообщения, переписка Департамента полиции, 

Енисейского губернатора о ссылке В.И. Ленина, Н.К. Крупской, 
о работе ЦК РСДРП за границей, об открытии общепартийной 
школы РСДРП в местечке Лонжюмо (Франция), об отбывании и 
побеге из ссылки Я.М. Свердлова и И.В. Джугашвили (Стали-
на). 

Постановление, докладные записки, списки и др. о револю-
ционном движении в г. Томске, об аресте и ходе расследования 
дел С.М. Кострикова (Кирова), М.А. Попова и др. Постановле-
ния начальника Томского губернского жандармского управле-
ния о содержании под стражей в Томском исправительном аре-
стантском отделении группы революционеров. 

Дела тюремного отделения Томского губернского управле-
ния об осужденных к заключению в крепость С.М. Кирова. В. 
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Шамшина, А. Фортова. Дела Томского полицейского управле-
ния о высылке под гласный надзор полиции в Нарымский край 
Я.М. Свердлова, И.В. Джугашвили (Сталина). 

Личное дело студента юридического факультета Томского 
университета В.В. Куйбышева. Рапорта и донесения начальника 
Томского губернского жандармского управления и Каинского 
уездного исправника Томскому губернатору об аресте В.В. и 
А.В. Куйбышевых за распространение нелегальной литературы. 
Сообщения начальника Томского губернского жандармского 
управления директору Томского технологического института 
об аресте студентов В.В. Куйбышева, A.M. Горбунова, 
А.А. Коржавина. 

Сообщения, донесения, служебные записки и др. о револю-
ционной деятельности Р.И. Эйхе и др. (копии). 

Докладная записка и телеграмма о еврейском погроме (21 
октября 1905) в г. Томске. 

Воспоминания Ф.С. Колотовкина о В.В. Куйбышеве, жите-
лей с. Нарым о побеге из ссылки Я.М. Свердлова и И.В. Стали-
на. 

Письма Г.С. Вейнбаума, В.А. Деготь, Я.М. Свердлова, 
В.С. Мицкевичу; А.Е. Бодаева Я.М. Свердлову и др.  

Фотографии В.В. Куйбышева, Г.А. Гершуни. 
 
Документы по истории общественного и революцион-

ного движения, о борьбе с контрреволюцией в Сибири.  
Ф. Д-144, 84 ед. хр., 1904–1929 гг., оп. 1 
 
В основе коллекции — документы, собранные Комиссией по 

изучению истории партии (Сибистпарт) при Сиббюро ЦК 
РКП (б).  

Содержит сведения о предреволюционном периоде в исто-
рии Сибири и периоде установления советской власти. 

Основная часть документов представлена в копиях. 
 
Протокол 2-го Западно-Сибирского съезда Советов рабочих 

и солдатских депутатов (1917). 
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Приказы, циркуляры сибирских органов милиции о хране-
нии оружия, регистрации иностранных граждан (1919–1929). 
Приказы Алтайской губернской и уездных чрезвычайных ко-
миссий по борьбе с контрреволюцией, бандитизмом, дезертир-
ством (1920). Протоколы, акты, переписка о борьбе с контрре-
волюцией в Алтайской губернии (1920–1921). Справка по исто-
рии антиколчаковского движения в Иркутской губернии (1921). 

Протоколы сельских сходов с. Вассино Вассинской волости 
Новониколаевского уезда Томской губернии (1911–1920). 

Приказы начальника Томского лагеря для военнопленных 
(1915).  

Программы партии эсеров и эсеров-максималистов. Про-
кламации РСДРП, изданные в связи с русско-японской войной 
(1904). Воззвания, обращения служителей церкви к гражданам 
Сибири (1905–1920). 

Воспоминания участников революционных событий 1905 г. 
в Сибири. Статья В.Н. Катина-Ярцева «Общество Зеленых по-
лей» и его мемуары (1925). 

Журнал ЦК партии меньшевиков «Партийные известия» 
(1918). Журналы «Солдат и крестьянин» (г. Омск, 1919), «Рус-
ский богатырь» (г. Новониколаевск, 1919). 

 
Личные дела красных партизан и красногвардейцев в 

составе коллекций личных дел красных партизан и 
красногвардейцев и граждан, лишенных избирательных 
прав г. Новосибирска, районов г. Новосибирска, районов 
Западно-Сибирского края.  

18 Оп. , 21703 ед. хр., 1927–1939 гг. 
 
Новосибирского городского 
Ф. Р-1347, оп. 1, 487 ед. хр., 1930–1935 гг. 
Дзержинского районного (г. Новосибирск) 
Ф. Р-1344, оп. 1, 758 ед. хр., 1929–1939 гг. 
Кировского районного (г. Новосибирск) 
Ф. Р-1345, оп. 1, 106 ед. хр., 1930–1936 гг. 
Октябрьского районного (г. Новосибирск) 
Ф. Р-1346, оп. 1, 558 ед. хр, 1930–1936 гг. 
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Барабинского районного 
Ф. Р-398, оп. 2, 233 ед. хр., 1930–1935 гг. 
Венгеровского районного  
Ф. Р-435, оп. 2, 86 ед. хр., 1931–1935 гг. 
Здвинского районного  
Ф. Р-395, оп. 2, 2 ед. хр., 1932–1935 гг. Содержит фондовое 

включение — оперативную переписку второго батальона 9-го 
Каргатского партизанского полка за 1919 г.  

Искитимского районного  
Ф. Р-437, оп. 2, 2 ед. хр, 1932–1935 гг. 
Карасукского районного  
Ф. Р-1128, оп. 2, 2 ед. хр., 1931 г. 
Каргатского районного  
Ф. Р-1207, оп. 2, 75 ед. хр., 1927–1937 гг. 
Колыванского районного  
Ф. Р-411, оп. 2, 3 ед. хр., 1931–1935 гг. 
Коченевского районного  
Ф. Р-490, оп. 2, 1 ед. хр., 1934–1936 гг. 
Купинского районного  
Ф. Р-443, оп. 2, 3 ед. хр., 1930–1934 гг. 
Маслянинского районного  
Ф. Р-449, оп. 2, 87 ед. хр., 1927–1935 гг. 
Сузунского районного  
Ф. Р-1175, оп. 2, 47 ед. хр., 1930–1935 гг. 
Татарского районного  
Ф. Р-438, оп. 2, 265 ед. хр., 1930–1935 гг. 
Убинского районного  
Ф. Р-945, оп. 2, 11 ед. хр., 1931–1934 гг. 
Чулымского районного  
Ф. Р-1242, оп. 2, 68 ед. хр., 1928–1935 гг. 
 
Документы по истории рабочего и профессионального 

движения в Сибири.  
Ф. Д-149, 183 ед. хр., 1902–1932 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных Сибирской 

комиссией по истории профсоюзного движения. 
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Содержит сведения по истории профсоюзного и рабочего 
движения Сибири. 

 
Протоколы, стенограммы I-го Сибирского съезда профсою-

зов (1918), исполкома Совета профсоюзов Сибири (1919), 1-й 
Омской губернской профсоюзной конференции (1920). 

Протоколы краевых, окружных съездов профсоюзов Сибири 
(1926). Протоколы, отчеты, доклады, сведения о деятельности 
профсоюзов сибирских губерний. Положения о местных и фаб-
рично-заводских комитетах профсоюзов на частных и арендных 
предприятиях (1918–1921). Уставы профсоюзов Алтайской гу-
бернии (1919). 

Уставы, протоколы, удостоверения о развитии профсоюзно-
го движения среди железнодорожников в Сибири (1902–1917). 
Протоколы, доклады, сведения о работе профсоюзов рабочих 
полиграфической промышленности, плотников, строителей, 
советских и торговых служащих. Справки, обзоры, переписка о 
деятельности профсоюза водников Сибири (1909–1927). Вос-
поминания членов профсоюза горнорабочих Сибири об органи-
зации и деятельности союза (1917–1932). 

Положение, сведения, переписка о деятельности Краснояр-
ского общества потребителей «Самодеятельность» (1918). Ус-
тавы Иркутского общества и клуба приказчиков (1908). 

Статья Б. Файнгольда «О сибирских профессиональных 
союзах» (1917–1920). 

 
Коллекция документов по изучению и пропаганде ис-

тории Гражданской войны и установления Советской 
власти в Сибири, участия сибиряков в Великой Отечест-
венной войне, истории Сибирского военного округа 
(СибВО).  

Ф. Р-2371, 372 ед. хр., 1899–1999 гг., оп. 1 
 
Сформирована из документов, собранных военно-

исторической секцией Военно-научного общества при Новоси-
бирском окружном Доме офицеров (ВНО) и музеем истории 
Сибирского военного округа (СибВО) в 1959 г. — середине 1980-
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х гг. Содержит сведения об участии сибиряков в I-й и II-й ми-
ровых войнах, советско-финляндской войне, гражданской вой-
не, по истории Сибирского военного округа, деятельности Но-
восибирского военно-научного общества. 

 
Воспоминания Г.Ф. Варахобина о службе в Российской им-

ператорской армии в 1913–1917 гг. в составе 3-го отдельного 
саперного батальона; М.И. Безрукова о нахождении в герман-
ском плену в 1914–1917 гг.; И.К. Старкова об участии в работе 
Советов солдатских депутатов на Западном фронте в ходе I-й 
мировой войны, установлении Советской власти в г. Ржеве, 
подпольной и партийной работе в Прибайкалье в период колча-
ковщины; И.В. Громова о гражданской войне в Западной Сиби-
ри в 1917–1920 гг.; С.П. Кочкина об участии в боевых действи-
ях 18–27 октября 1919 г. вблизи с. Туэкта (Горно-Алтайская ав-
тономная область) в ходе гражданской войны; С.П. Кочкина о 
начале вооруженного восстания в Куяганской волости (Горный 
Алтай) в августе 1919 г.; Ф.Е. Круглова о борьбе с колчаковщи-
ной в Томской губернии; Н.К. Обухова о восстании минусин-
ских крестьян в 1918 г.; А.К. Фефелова о партизанах Минусин-
ского края; Г.В. Роговицкого о боевом пути 27-й Омской дваж-
ды краснознаменной стрелковой дивизии и командирах (Блаже-
виче Иосифе Францевиче, Павлове С.В., Шаранговиче Петре 
Михайловиче, Путне Витовте Казимировиче); Т.Г. Штопова об 
участии в партизанском движении на территории Анжеро-
Судженских копей; К.М. Андреева о событиях гражданской 
войны на территории Кыстмановского района Алтайского края; 
Н.Я. Дорошенко о событиях 1918–1922 гг. в Енисейской губер-
нии; М.Г. Кропочева о службе в составе 12-й стрелковой Амур-
ской дивизии им. Сибирского Революционного комитета; 
И.Н. Кудрявцева об участии в партизанском движении на тер-
ритории Горно-Алтайской автономной области в 1919–1920 гг.; 
Н.В. Метелкина о работе военным комиссаром Кемеровского 
уезда в 1918 г.; Т.А. Мукина об участии в гражданской войне на 
территории Залесовского района Алтайского края; И.Е. Обухо-
ва о событиях революции и гражданской войны в Сибири 
(1918–1920); А.М. Ситникова об участии в гражданской войне 
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на территории Новосибирской области; И.Я. Смирнова о взятии 
г. Петропавловска в октябре 1919 г., боевом пути 307-го Крас-
нознаменного стрелкового полка 35-й Сибирской стрелковой 
дивизии 5-й Красной Армии; Т.Г. Шпотова об участии в парти-
занском движении в районе Анжеро-Судженских копей; Д.Д. 
Яценко об участии в гражданской войне на территории Зале-
совского района Алтайского края. 

Воспоминания, копии документов, фотографии по изучению 
гражданской войны, собранные экспедициями ВНО в правобе-
режье р. Оби в районе р. Чумыш и на территории Горно-
Алтайской автономной области.  

Воспоминания И. Шещенина об участии в Великой Отече-
ственной войне в составе 18-й гвардейской стрелковой дивизии; 
П.С. Казакова о партизанском отряда им. Г.К. Орджоникидзе; 
М.И. Лисенчук об участии в Великой Отечественной войне в 
составе 1-й Сталинской стрелковой дивизии добровольцев-
сибиряков; Я.М. Вершута об участии в Великой Отечественной 
войне в составе 63-го отдельного лыжного батальона 31-й от-
дельной стрелковой бригады; В.А. Жуйкова о капитуляции 
Курляндской группировки немецко-фашистских войск в мае 
1945 г.; К.Ф. Ковалькова об участии в Великой Отечественной 
войне в составе 253-й стрелковой дивизии; Б.М. Корнилова об 
участии в боях за г. Ригу, взятии г. Альтдамма в ходе Великой 
Отечественной войны; Г.С. Митрофанова о партизанской войне 
на территории Ельнинского района в составе отдельного парти-
занского полка им. 24-й годовщины РККА; А.В. Михайлова об 
участии в Великой Отечественной войне в составе 364-й Тос-
ненской Краснознаменной стрелковой дивизии; А.И. Назиной 
об участии в партизанском отряде «Искра» на территории Бе-
лоруссии; А.М. Свирина, гвардии полковника в отставке, быв-
шего комиссара 368-й стрелковой дивизии о Сталинградской 
битве; ветеранов 133-й (18-й Гвардейской) стрелковой дивизии 
о боевом пути дивизии. 

Выкопировки из дневника А.П. Назарова об участии в Ве-
ликой Отечественной войне в составе 413-й стрелковой дивизии 
(15 июля 1941 — 8 мая 1945). 
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Портреты, наброски, данные разведки целей противника с 
юго-западного направления штурма г. Кенигсберга, выполнен-
ные народным художником РСФСР И.В. Титковым (1942–
1945). 

Документы (приказ, газета, фотографии) о советско-
китайском и советско-японских вооруженных конфликтах 
(КВЖД, оз. Хасан, р. Халхин-Гол, застава Толочкино). 

Списки сибиряков — Героев Советского Союза. Анкеты ве-
теранов Великой Отечественной войны — участников Белорус-
ской, Висло-Одерской, Ленинградской операций, боевых дейст-
вий в Прибалтике. 

Фотографии кавалеров Георгиевского креста участников 
гражданской войны в Сибири и Великой Отечественной войны. 

Фотографии и наградные листы офицеров, сержантов и сол-
дат запаса и в отставке, награжденных за трудовые заслуги ор-
денами и медалями СССР. 

Статьи, доклады членов Новосибирского ВНО.  
Материалы для докладов и бесед, подготовленные полити-

ческим управлением СибВО: «О 35-й годовщине Победы совет-
ского народа и его вооруженных сил в Великой Отечественной 
войне», «Два мира — два образа жизни», «На страже мира, на 
защите завоеваний Великого Октября», «Всегда на страже», 
«Нерушимый подвиг страны Советов», «Величие победы СССР 
и бессилие фальсификаторов истории», «Всемирно-
историческая победа советского народа в Великой Отечествен-
ной войне», «Надежный страж завоеваний Великого Октября», 
«Всегда в боевой готовности», «XXVII съезд об укреплении 
обороноспособности страны», «Место подвига — Афганистан», 
«Высокое призвание советского офицера», «В.И. Ленин и со-
ветские вооруженные силы», «Высокое имя — солдат», «Есть 
такая профессия — Родину защищать», «Посвящение в солда-
ты», «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». 

Отчет поисковой экспедиции о результатах похода по мес-
там боевой славы по маршруту г. Новосибирск — г. Ровно уча-
щихся ГПТУ г. Новосибирска. 

Протоколы, планы, отчеты, переписка, образовавшиеся в 
процессе деятельности Новосибирского ВНО. 
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Воспоминания участников борьбы за установление 
Советской власти в Сибири (коллекция).  

Ф. Р-56, 4 ед. хр., 1962–1979 гг., оп. 1 
 
Сведения о формировании коллекции не установлены. Со-

держит информацию об участниках и событиях гражданской 
войны в Сибири. 

 
Автобиография И.М. Сотникова, участника партизанского 

движения на территории Кемеровской области. 
Письма К.Е. Логинова, С.С. Кияница, И. Александрова, 

Д.Л. Рассказова, А.У. Соболевской, А.А. Власова, направлен-
ные в редакцию газеты «Советская Сибирь» с воспоминаниями 
об установлении Советской власти в Сибири. 

Приговор военно-полевого суда 5-го Приамурского корпуса 
по обвинению Игната Павловича Ботко в государственной из-
мене за участие в большевистском перевороте в г. Новоникола-
евске, организацию Красной Армии в г. Иркутске от 2 ноября 
1918 г. (копия). 

 
Тексты воспоминаний, исторических справок о рево-

люционном движении, гражданской войне, участии сиби-
ряков в Великой Отечественной войне, мирном послево-
енном строительстве, копии документов в составе фонда 
«Партийный архив Новосибирского обкома КПСС и его 
коллекции». 

Ф. П-5а, оп. 1, 486 ед. хр., 1900–1988 гг. 
 
Обзор документов фондов партархива о деятельности Ново-

николаевских городской и уездной партийных организаций в 
1920 г., по истории индустриализации. 

Справки, подготовленные архивом для многотомной исто-
рии КПСС, о польских интернационалистах в Сибири, «О сто-
лыпинской политике в Сибири», о формах работы Новоникола-
евского губкома в 1924 г., о ленинском призыве в партию по 
Сибири и по Новониколаевской губернии, о возникновении 
партийных и комсомольских организаций в районах области, о 
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составе краевой партийной организации на 1 января 1933 г., 
«Об обществе политкаторжан», «О параллельном троцкистском 
центре», «О необоснованных репрессиях против Шубрикова и 
М. Рютина», о деятельности китайских рабочих в Сибири, об 
идеологической работе в области в годы Великой Отечествен-
ной войны, о масштабах реконструкции крупных заводов Си-
бири, построенных в годы первых пятилеток, о времени созда-
ния отраслевых отделов обкома КПСС, о первом выпуске Но-
восибирской высшей партийной школы. Перечень губернских, 
уездных, окружных и областных партийных конференций 
1920–1978 гг. 

Макеты сборников «Центральные большевистские газеты 
1905 г. о Сибири», по истории 22-й гвардейской Сибирской 
добровольческой дивизии. Отзывы на документальные издания 
партархива.  

Отзывы, рецензии ветеранов партии на работы по истории 
большевизма, Октябрьской революции, партизанского движе-
ния в Сибири. Рецензии, отзывы на книгу командующего 5-й 
Армией Восточного фронта Г.Х. Эйхе «Опрокинутый тыл».  

Переписка с ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, партархивами о под-
готовке материалов для многотомной «Истории КПСС» (1960-
е), выявлении документов о пребывании И.В. Сталина и 
М.И. Калинина в Сибири, о получении копий большевистских 
листовок 1905 г., о поиске документов уставных местных пар-
тийных организаций, действовавших до мая 1918 г., о реабили-
тации члена Сиббюро ЦК РКП (б), председателя Сибревкома, 
РВС 5-й Армии И.Н. Смирнова, о месте хранения документов 
фонда Сиббюро ЦК РКП (б), по истории советско-
чехословацкой дружбы.  

Учредительные документы, прокламации, бюллетени Вла-
дивостокской, Иркутской, Красноярской, Мариинской, Ново-
николаевской, Омской, Томской эсеровских организаций 
(1898–1905). Протоколы собраний, заседаний бюро бывших 
членов Обской группы РСДРП. Список членов Новониколаев-
ской организации РСДРП в 1917 г. Списки коммунистов, всту-
пивших в партию до 1924 г. включительно.  
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Протоколы собраний бывших красногвардейцев — участни-
ков действий на Забайкальском фронте, список участников го-
родского (г. Николаевск-на-Амуре) собрания бывших партизан 
и красногвардейцев (1920-е). Протоколы заседаний тематиче-
ской группы по истории гражданской войны. Запись беседы 
журналистов с участниками гражданской войны в Кузбассе (за-
пись 1963).  

Отчеты экспедиции военно-научного общества СибВО 
(1959) по местам партизанского движения на правобережье р. 
Оби.  

Алфавитный список командиров партизанского движения 
1918–1920 гг. с указанием районов боевых действий. Хроника 
жизни и деятельности командующего партизанской армией А.Д. 
Кравченко. Перечень документов агитационного совета 1-й Гор-
но-Алтайской партизанской дивизии, переданных в ЦГАСА.  

Очерк И.И. Самойлова об антибольшевистском восстании в 
Колывани.  

Воспоминания членов подпольных большевистских органи-
заций и участников партизанского движения против Колчака и 
иностранной военной интервенции в Сибири, сибиряков — 
участников встреч с В.И. Лениным о деятельности Обской 
группы РСДРП, о революции 1905 г., Нарымской ссылке, об 
установлении Советской власти в Сибири, создании ревкомов 
после свержения колчаковщины, о первых коммунах на терри-
тории Сибири, проведении коллективизации. Воспоминания 
членов политотдела 27-й дивизии 5-й Армии Восточного фрон-
та. Воспоминания секретаря Сиббюро ЦК РКСМ А.И. Мильча-
кова «Первые шаги комсомола в Сибири» (1930-е), комсомоль-
цев 1920 -1930-х гг., ветеранов пионерского движения в Ново-
сибирске и области.  

Воспоминания члена Сиббюро ЦК РКП (б) В.М. Косарева о 
члене Западно-Сибирского областного Совета, Омского Совде-
па З.И. Лобкове, генерал-лейтенанте, активном борце за Совет-
скую власть в Сибири с весны 1917 г. А.А. Таубе. Воспомина-
ния о революционной деятельности С.М. Кирова в Новоникола-
евске, Томске и Иркутске, о Р.И. Эйхе, В.Д. Вегмане, С.В. Ко-
сиоре. Справка о материалах к биографии С.В. Косиора, выяв-
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ленных в фондах партархива. Справочные данные о В.Г. Яко-
венко — первом наркоме земледелия РСФСР, одном из коман-
диров партизанского движения в Сибири. Служебная и личная 
переписка В.Д. Вегмана (1920–1930-е). 

 
 

2.2. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕПРЕССИЯМИ 

 
Коллекции личных дел граждан, лишенных избира-

тельных прав, районов г. Новосибирска, Западно-
Сибирского края, сельских советов Бердского района За-
падно-Сибирского края.  

18 ф., 10715 ед. хр., 1921–1938 гг. 
 
Документы содержат биографические сведения о гражда-

нах, ограниченных в правах по идеологическим причинам. 
 
Эйховского района (г. Новосибирск) 
Ф. Р-540, 102 ед. хр., 1936–1938 гг., оп. 1 
Болотнинского района  
Ф. Р-457, 685 ед. хр., 1926–1936 гг., оп. 1 
Ирменского района  
Ф. Р-394, 594 ед. хр., 1928–1937 гг., оп. 1 
Кочковского района  
Ф. Р-440, 1066 ед. хр., 1927–1936 гг., оп. 1 
Краснозерского района  
Ф. Р-418, 905 ед. хр., 1928–1936 гг., оп. 1 
Куйбышевского района  
Ф. Р-387, 741 ед. хр., 1928–1937 гг., оп. 1 
Кыштовского района  
Ф. Р-475, 685 ед. хр., 1928–1936 гг., оп. 1 
Легостаевского района  
Ф. Р-409, 624 ед. хр., 1927–1936 гг., оп. 1 
Ордынского района  
Ф. Р-384, 946 ед. хр., 1928–1936 гг., оп. 1 
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Пихтовского района 
Ф. Р-397, 257 ед. хр., 1928–1936 гг., оп. 1 
Северного и Михайловского районов  
Ф. Р-429, 359 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1 
Тогучинского района  
Ф. Р-471, 1037 ед. хр., 1928–1936 гг., оп. 1 
Усть-Таркского района  
Ф. Р-448, 517 ед. хр., 1928–1936 гг., оп. 1 
Чановского района  
Ф. Р-392, 507 ед. хр., 1924–1936 гг., оп. 1 
Черепановского района  
Ф. Р-489, 1790 ед. хр., 1926–1936 гг., оп. 1 
Чистоозерного района  
Ф. Р-393, 538 ед. хр., 1927–1936 гг., оп. 1 
Бурмистровского сельского совета  
Ф. Р-1582, 22 ед. хр., 1930–1931 гг., оп. 1 
Гуселетовского сельского совета  
Ф. Р-1572, 13 ед. хр., 1921–1930 гг., оп. 1 
Тулинского сельского совета  
Ф. Р-1575, 12 ед. хр., 1930–1931 гг., оп. 1 
 
Личные дела граждан, лишенных избирательных 

прав, в составе коллекций личных дел красных партизан 
и красногвардейцев и граждан, лишенных избиратель-
ных прав, г. Новосибирска, районов г. Новосибирска, 
районов Западно-Сибирского края и Новосибирской об-
ласти. 

18 оп. , 18909 ед. хр., 1923–1948 гг. 
 
Новосибирского городского  
Ф. Р-1347, оп. 1а, 2443 ед. хр., 1926–1936 гг. 
Дзержинского районного (г. Новосибирска) 
Ф. Р-1344, оп. 2, 1760 ед. хр., 1932–1939 гг. 
Кировского районного (г. Новосибирска) 
Ф. Р-1345, оп. 2, 175 ед. хр., 1930–1937 гг. 
Октябрьского районного (г. Новосибирска) 
Ф. Р-1346, оп. 2, 766 ед. хр., 1933–1936 гг. 
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Барабинского районного  
Ф. Р-398, оп. 1, 627 ед. хр., 1926–1936 гг. 
Венгеровского районного  
Ф. Р-435, оп. 1, 1331 ед. хр., 1923–1936 гг. 
Здвинского районного  
Ф. Р-395, оп. 1, 626 ед. хр., 1926–1936 гг. 
Искитимского районного  
Ф. Р-437, оп. 1, 811 ед. хр., 1927–1937 гг. 
Карасукского районного  
Ф. Р-1128, оп. 1, 1 ед. хр., 1933 г. 
Каргатского районного  
Ф. Р-1207, оп. 1, 937 ед. хр., 1927–1935 гг. 
Колыванского районного  
Ф. Р-411, оп. 1, 1190 ед. хр., 1927–1936 гг. 
Коченевского районного  
Ф. Р-490, оп. 1, 1403 ед. хр., 1929–1936 гг. 
Купинского районного  
Ф. Р-443, оп. 1, 779 ед. хр., 1928–1936 гг. 
Маслянинского районного  
Ф. Р-449, оп. 1, 1094 ед. хр., 1928–1936 гг. 
Сузунского районного  
Ф. Р-1175, оп. 1, 1113 ед. хр., 1930–1935 гг. 
Татарского районного  
Ф. Р-438, оп. 1, 1721 ед. хр., 1926–1936 гг. 
Убинского районного  
Ф. Р-945, оп. 1, 769 ед. хр., 1926–1936 гг. 
Чулымского районного  
Ф. Р-1242, оп. 1, 1365 ед. хр., 1926–1948 гг. 
 
Фильтрационно-проверочные дела.  
Ф. Р-208, 11636 ед. хр., 1941–1957 гг., оп. 2. Доступ к доку-

ментам ограничен. 
 
Фильтрационно-проверочные дела поступили на государст-

венное хранение в 1994 г. из Управления федеральной службы 
контрразведки РФ по Новосибирской области (УФСК РФ по 
Новосибирской области) на основании Указа Президента 
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РСФСР от 24 августа 1991 г. «Об архивах Комитета государ-
ственной безопасности СССР» и распоряжения администра-
ции Новосибирской области от 13 марта 1992 г. № 158-р. 

Документы содержат биографическую информацию о ре-
патриированных гражданах, а также бывших советских воен-
нослужащих, попавших в немецкий плен или находившихся во 
вражеском окружении в годы Великой Отечественной войны. 

 
Анкеты. Протоколы допросов, опросные листы, объяснения, 

показания свидетелей. Регистрационные листы, личные карточ-
ки на военнопленных (нем.яз. и перевод на русск.яз.). Автобио-
графии, биографические справки. Результаты проверок по уче-
там, по месту жительства. Учетно-фильтрационные карточки. 
Заключения на военнопленных и военнослужащих, находив-
шихся во вражеском окружении, на репатриированных граж-
дан. Фотографии. 

Постановления, заключения по результатам рассмотрения 
дел. 

 
Коллекция документов о деятельности общественных 

организаций по изучению истории политических репрес-
сий в СССР, увековечиванию памяти жертв политиче-
ских репрессий, защите прав лиц, репрессированных по 
политическим мотивам, и оказанию им материальной 
помощи.  

Ф. Р-600, 849 ед. хр., 1900–2007 гг., оп. 1–4 
 
Коллекция создана в 1997 г. из документов, собранных от-

ветственным секретарем Новосибирского областного добро-
вольного историко-просветительского общества «Мемориал» 
А.С. Жолобовым, в 2010 г. дополнена документами, хранивши-
мися у председателя Правления общественной организации Но-
восибирское областное историко-просветительское и право-
защитное общество «Мемориал» Л.С. Труса.  

В состав коллекции вошли документы о деятельности Все-
союзного добровольного историко-просветительского общест-
ва «Мемориал», Историко-просветительского, благотвори-

493



тельного и правозащитного общества «Мемориал», Междуна-
родной общественной организации Международное историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное обще-
ство «Мемориал», Новосибирского областного историко-
просветительского, благотворительного и правозащитного 
общества «Мемориал», Советской районной организации Доб-
ровольного историко-просветительского общества «Мемори-
ал», Советской районной организации Добровольного истори-
ко-просветительского, правозащитного и благотворительного 
общества «Мемориал», общественной организации «Союз ре-
прессированных», фотографии и биографические документы 
репрессированных и их родственников (подлинники и копии).  

 
Уставы отделений общества «Мемориал» (1989, 1990, 1991, 

1999). Свидетельство о регистрации устава ИПБПО «Мемори-
ал» (1991), ОО «Союз репрессированных» (1989). Положение, 
устав о Ревизионной комиссии Новосибирского отделения 
ВДИПО «Мемориал». 

Протоколы 1-й организационной конференции, координаци-
онного совета, рабочей коллегии, оргкомитета, областного под-
готовительного собрания Новосибирского отделения общества 
«Мемориал», собраний первичных организаций (1988–1990).  

Протоколы оргкомитета правления общества «Союз репрес-
сированных». Списки членов правления, реабилитированных 
членов «Союза репрессированных» по г. Новосибирску.  

Справки и отчеты о деятельности ОО НОИППО «Мемори-
ал». Отчет ответственного секретаря «Мемориала» А.С. Жоло-
бова правлению общества. Списки членов оргкомитета и родст-
венников репрессированных. 

Отчеты и переписка о расходовании средств, выделенных 
РОФ им. А.И. Солженицына для оказания материальной помо-
щи бывшим политзаключенным. 

Справки, информации о количестве исправительно-
трудовых лагерей, колоний, особых лагерей и о численности 
содержащихся в них заключенных (копии). Списки и карты 
сталинских лагерей Урала, Западной и Восточной Сибири, г. 
Новосибирска, составленные активистами общественных орга-
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низаций и историками. Списки сибирских литераторов, подвер-
гавшихся репрессиям; политзаключенных, отбывавших сроки 
или погибших на территории Новосибирской области; жителей 
Новосибирской области — бывших политзаключенных; со-
трудников правоохранительных органов, участвовавших в ор-
ганизации репрессий. 

Аналитический обзор «Норильский комбинат МВД СССР и 
пятилетний план его развития на 1946–1950 гг.». Выписки из 
архивных документов и публикаций по истории Норильского 
комбината, Горлага и Норильского восстания, сделанные Л.С. 
Трусом («Норильские тетради»). Статьи Л.С. Труса, А.Б. Мака-
ровой о Норильском восстании. Письма участников восстания. 

Соглашения о грантах, финансовые отчеты о реализации 
проектов «Votum-95», «Свеча», «Альманах», «Школьный му-
зей». 

Материалы о подготовке и проведении международного на-
учного семинара «Сталинизм как всемирно-историческое явле-
ние: закономерность, угроза, вызов». 

Постановление, эскиз, статьи, обращения, письма о проек-
тировании, сборе средств и строительстве в Нарымском сквере 
г. Новосибирска памятника жертвам политических репрессий. 

Протоколы, акты, письма, заявления, обращения, жалобы о 
проекте создания Книги памяти жертв политических репрессий 
Новосибирской области. 

Письма А.С. Жолобова к С. Жарикову, В.В. Иоффе и др. о 
начале деятельности общества «Мемориал» в г. Новосибирске 
(копии). Письмо А.М. Третьякова Е.К. Лигачеву об отношении 
к публикации о Колпашевском Яре (копия). 

Письмо члену координационного совета «Мемориала» И.Ю. 
Аристову от Р. Штрайбеля (Австрия) об оказании помощи в поис-
ке австрийских военнопленных (подлинник). Письма А.С. Жоло-
бову от Г.И. Мордуховича, Л.С. Мухина, Ф.К. Надя и др. 

Списки, анкеты, сведения, биографические справки репрес-
сированных. Вырезки из газет со списками реабилитированных. 
Справки о реабилитации, заявления, свидетельства о смерти, 
письма, фотографии репрессированных и их родственников 
(подлинники и копии, 1900–1995). Сборник стихов Т. Руслова 
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(Л.С. Трус) о репрессиях сталинской эпохи. Воспоминания по-
литзаключенных. 

Списки, сведения, воспоминания об аресте сотрудников пере-
движного латгальского колхозного театра и газеты «Тайснейба». 

Воспоминания репрессированных и их родственников. 
Журналы «Земля Сибирь» (1992), «Карта» (1993), «Конти-

нент (1975), «Посев» (1990), и др. Газета «Ведомости Мемориа-
ла». Газеты, брошюры партий и организаций национально-
патриотического и демократического направлений. Справочни-
ки «Мемориал и партнерские организации в России и Ближнем 
Зарубежье» (2002), «Мемориал и партнерские организации в 
России и за рубежом» (2003).  

Фотографии мероприятий ВДИПО и Новосибирского отде-
ления ВДИПО «Мемориал». 

 
 

2.3. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 
 
Документы сибиряков — участников Великой Отече-

ственной войны.  
Ф. Р-1451, 32 ед. хр., 1941–1990 гг., оп. 1, именной указатель 
 
Коллекция создана из документов, переданных на хранение 

руководителем Совета ветеранов 18-й Гвардейской Сибирской 
дивизии Ф.П. Парахневичем. Документы характеризуют рабо-
ту Совета ветеранов дивизии в 1970-е — 1980-е гг., содержат 
биографические сведения об участниках Великой Отечествен-
ной войны. 

Документы по истории 18-й Гвардейской Сибирской диви-
зии находится музее МОУ № 18 г. Новосибирска. 

 
Протоколы заседаний актива ветеранов 18-й Гвардейской 

сибирской дивизии. 

496



Планы, докладные записки о работе Совета ветеранов 18-й 
Гвардейской сибирской дивизии. Переписка Совета ветеранов. 

Справки о партизанах-сибиряках, составленные руководи-
телем партизанского отряда П.А. Новиковым (1942, 1975, 1980–
1981). 

Списки, анкеты ветеранов 18-й Гвардейской сибирской ди-
визии. 

Воспоминания ветеранов 18-й Гвардейской сибирской диви-
зии, участников Великой Отечественной войны. 

Личные документы участников Великой Отечественной 
войны: автобиографии, письма, фотографии. 

 
Коллекция документов военнослужащих, проходив-

ших срочную военную службу в Демократической Рес-
публике Афганистан.  

Ф.Р-2164, 22 ед. хр., 1955–1991 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана в 1999 г. Документы содержат биогра-

фические сведения о военнослужащих, проходивших срочную 
военную службу в Демократической Республике Афганистан. 

 
Списки воинов, состоящих на учете в военкоматах Новоси-

бирской области. 
Анкеты, автобиографии военнослужащих. 
Рассказ Ю. Дроздова о жизни генерал-майора милиции 

О.П. Ревякина «Звезда генерала Ревякина». 
Личные документы военнослужащих: письма, открытки, 

стихи, песни, рисунки, сведения из газет, записные книжки, фо-
тографии. 

 
Документы о ветеранах 22-ой гвардейской Сибирской 

добровольческой Рижской стрелковой дивизии в составе 
фонда «Партийный архив Новосибирского обкома КПСС 
и его коллекции».  

Ф. П-5а, оп. 3, 3128 ед. хр., 1942–1991 гг. 
 

497



Протоколы заседаний Совета ветеранов 150-й (22-й гвар-
дейской) Сибирской добровольческой дивизии. Анкеты, воспо-
минания, фотографии ветеранов. 

 
Документы о Героях Советского Союза — новосибир-

цах в составе фонда «Партийный архив Новосибирского 
обкома КПСС и его коллекции».  

 
Ф. П-5а, оп. 4, 210 ед. хр., 1936–1986 гг. 
 
Сведения, личные дела новосибирцев — Героев Советского 

Союза, собранные для сборника «Звезды доблести ратной». 
 
 

2.4. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 
 

Подписи граждан под Стокгольмским воззванием По-
стоянного комитета Всемирного конгресса Мира (коллек-
ция). 

Ф. Р-1148, 146 ед. хр., 1950 г., оп. 1 
 
Коллекция включает подписи граждан под Стокгольмским 

воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса Ми-
ра, собранные в 1950 г. в г. Новосибирске, Андреевском, Бара-
бинском, Болотнинском, Венгеровском, Верх-Ирменском, Весе-
ловском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, 
Каргатском, Колыванском, Коченевском, Кочковском, Красно-
зерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Легостаев-
ском, Маслянинском, Михайловском, Мошковском, Новосибир-
ском, Ордынском, Ояшинском, Пихтовском, Северном, Сузун-
ском, Татарском, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Ча-
новском, Черепановском, Чистоозерном, Чулымском районах 
Новосибирской области. 

 
Подписные листы. 
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Документы о деятельности историко-патриотических 
объединений «Память» и «Вече» (1983–1992).  

Ф. Р-605, 24 ед. хр., 1986–1992 гг., оп. 1 
 
Сведения о формировании коллекции не установлены. Со-

держит сведения о деятельности новосибирских историко-
патриотических объединений «Память» и «Вече». 

Любительское историко-патриотическое объединение 
«Память» создано решением учредительной конференции от 
16 апреля 1986 г. Основные цели: воспитание беззаветной пре-
данности Родине, готовности к защите завоеваний социализ-
ма, воспитание советского патриотизма и пролетарского ин-
тернационализма, приобщение широких масс к сокровищам 
отечественной и мировой культуры, сохранение памятников 
истории. Распустилось в 1992 г. 

Любительское историко-патриотическое объединение «Ве-
че» создано в августе 1987 г. из группы, вышедшей из членов 
Историко-патриотического объединения «Память». Цель объ-
единения: удовлетворение многообразных духовных запросов и 
интересов советских людей в сфере свободного времени. Ос-
новные направления деятельности: общественно-политичес-
кое, художественное. Распустилось в 1992 г. 

 
Уставы Историко-патриотического объединения «Память» 

(1986, 1987). Программы деятельности, перспективные планы 
работы, отчеты Историко-патриотического объединения «Па-
мять».  

Заявления и обращения Историко-патриотического объеди-
нения «Память». 

Листовки, решения, резолюции, доклады, информации, пе-
реписка о митингах, проведенных по инициативе Историко-
патриотического объединения «Память». 

Тексты выступлений членов совета Историко-патрио-
тического объединения «Память» А.М. Казанцева, В.Н. Гетма-
нова, Ю.И. Мерзлякова. 

Сборник материалов научно-общественной конференции 
«Проблемы сельского хозяйства России» (1990). Сборник науч-
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ных трудов института теплофизики СО АН СССР «Энергетика 
и экология» (1988). 

Листовки, открытые письма, заявления о деятельности сек-
ции «Информационный центр» Историко-патриотического объ-
единения «Память». Лозунги митингов. 

Документы (листовки, автобиографии, статьи, характери-
стика) об участии членов Историко-патриотического объедине-
ния «Память» Б.П. Гаврилко и В.Н. Гетманова в предвыборных 
кампаниях народных депутатов СССР и РСФСР, Новосибир-
ского горсовета. 

Обзоры, протоколы, заключения общественных и профес-
сиональных экспертов о деятельности общественной лаборато-
рии экологии и энергетики патриотического движения «Па-
мять». 

Справка Новосибирского обкома КПСС о негативных тен-
денциях в деятельности историко-патриотического объедине-
ния «Память». 

Списки членов Историко-патриотического объединения 
«Память». Справки и характеристики на активистов Историко-
патриотического объединения «Память» М.А. Казанцева, 
В.Г. Жданова. Н.Г. Загоруйко, В.Г. Якушкина, Д.Д. Полякова. 

Жалобы, обращения, открытые письма в связи с деятельно-
стью Историко-патриотического объединения «Память». Дела 
по рассмотрению жалоб. 

Рукописный журнал «Память» (январь 1988). Ежегодный 
журнал «Вестник патриотического движения «Память» (1988–
1991). Газета «Память» (1988–1992). 

Положение об Историко-патриотическом объединении «Ве-
че». Планы работы. Справка о работе. Отчет о командировке на 
региональную встречу политклубов Историко-патриотического 
объединения «Вече». Программы конференций, подготовлен-
ных при участии объединения. Списки членов. 
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Коллекция документов «Организация сопротивления 
попытке государственного переворота (19–21 августа 
1991)».  

Ф. П-11972, 17 ед. хр., 1991 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных сотрудниками 

ГАНО. Содержит документы об отклике новосибирцев на со-
бытия в г. Москве.  

 
Указы и обращения Президента РСФСР, Постановления Со-

вета Министров РСФСР и Верховного Совета РСФСР, обраще-
ние вице-президента РСФСР и др. 

Решения Советов народных депутатов в г. Новосибирске. 
Документы о позиции организаций КПСС. 

Обращения, заявления, резолюции собраний трудовых кол-
лективов учреждений, организаций и предприятий города. Об-
ращения и заявления о поддержке российского руководства, 
подписанные горожанами в ходе митингов и собраний на ули-
цах и площадях г. Новосибирска. Документы о работе Комитета 
поддержки Президента РСФСР и штаба, действовавшего в при-
емной народного депутата РСФСР А.П. Мананникова. 

Экстренные выпуски газет «Молодость Сибири», «Сибир-
ская газета», «Красный проспект». Центральные газеты с доку-
ментами ГКЧП. 

Плакаты комитета поддержки Президента РСФСР. 
 
Коллекция документов о проведении выборов в мест-

ные и федеральные органы власти, деятельности обще-
ственно-политических организаций и их взаимодействии 
с органами власти Новосибирской области, собранная 
политологом Д.Т. Пучкиным.  

Ф. П-11979, 53 ед. хр., 1990–2002 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных политологом 

Д.Т. Пучкиным. Содержит сведения о проведении выборов в 
местные и федеральные органы власти, деятельности обще-
ственно-политических организаций и их взаимодействий с ор-
ганами власти Новосибирской области. 
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Устав Российского общественно-политического центра 
(РОПЦ). 

Положение о Постоянно действующем совещании, Кон-
сультативном совете представителей политических партий и 
общественных объединений, РОПЦ и его Новосибирском отде-
лении. 

Протоколы совещаний представителей политических пар-
тий, движений администрации Новосибирской области, заседа-
ний Общественной палаты. 

Распоряжение и протокол о создании Новосибирского отде-
ления РОПЦ. 

Решения и проекты решений Постоянно действующего со-
вещания, информация о ходе выполнения решений. 

Проект закона «Об организации местного самоуправления в 
Новосибирской области». 

Справки «Состояние и перспективы конверсии оборонного 
комплекса области», «Об экологической обстановки в области» 
подготовленные администрацией области. Сведения об общест-
венных и политических объединениях области. 

Программа исследований и разработок Новосибирского ре-
гионального центра поддержки российской государственности 
на 1994–1995 гг. 

Письма общественно патриотического объединения «Рус-
ский национальный собор». Информационная записка «О пре-
бывании М.С. Горбачева в Новосибирске 23–24 февраля». 

Справочник «Партии и политические движения в Новоси-
бирской области» (1995). Краткий справочник телефонов и ад-
ресов партий и движений, действующих в Новосибирской об-
ласти на 1 января 1999 г. Справка «Некоторые итоги социоло-
гического опроса 12–25 февраля 1994 г.» 

Информации, аналитические записки о ходе компании по 
выборам Президента РФ, деятельности отделений партий и 
движений, федеральных и местных политиков (1996); о полити-
ческой ситуации в области в ходе компании по выборам депу-
татов областного Совета, деятельности отделений партий и 
движений, федеральных и местных политиков (1997); о полити-
ческой ситуации в области в ходе компании по выборам главы 
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администрации Новосибирской области и депутатов Госдумы, 
деятельности отделений партий и движений, федеральных и 
местных политиков (1998); о политической ситуации в области, 
работе областной администрации в ходе предстоящей компании 
по выборам главы администрации Новосибирской области и 
депутатов Госдумы, деятельности отделений партий и движе-
ний, федеральных и местных политиков (1999). 

Статьи и записки в средства массовой информации о дея-
тельности Общественной палаты. 

Список кандидатов, листов предвыборные программы и т. 
д., связанные с выборами депутатов Новосибирского городско-
го Совета в избирательном округе № 18 (1990), № 6 (2000), № 
14 (2001), № 15 (2001), с компанией по выборам главы админи-
страции Новосибирской области (1995, 1999), с компанией по 
выборам депутатов Государственной Думы (1995, 1999), с ком-
панией по выборам мэра Новосибирска (1996, 2000), с компа-
нией по выборам Президента РФ (1996, 2000), с компанией по 
выборам депутатов Новосибирского городского Совета (1996, 
1997, 2000–2001), с компанией по выборам депутатов Новоси-
бирского областного Совета в избирательных округах № 23, № 
24, № 29 (2001), № 20 (2002). Программы декларации о доходах 
к предвыборной компании кандидата в депутаты Государствен-
ного Совета по Заельцовскому избирательному округу № 126 В. 
С. Липицкого (1993). Листовки и текст выступления кандидата 
Д.Т. Пучкина к компании по выборам депутатов Новосибирско-
го областного Совета. Агитационные материалы кандидатов, 
спецвыпуски газет «Наш округ Новосибирск», «Новая Сибирь», 
«Мы — Сибиряки», «Новый контур», «Сибирская застава» (№ 
11, 14) связанные с кампанией по выборам депутатов Новоси-
бирского областного Совета (2001). 

Списки членов Постоянно действующего совещания. Спи-
ски участников Консультативного совета представителей поли-
тических партий и общественных объединений. Списки частни-
ков Общественной палаты. 

Отчет «О проведении исследования, посвященного изуче-
нию общественного мнения и политических предпочтений жи-
телей г. Новосибирска» (1995) 
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Коллекция документов «Первые неформальные обще-
ственные объединения г. Новосибирска и г. Бердска в го-
ды перестройки».  

Ф. П-11970, 98 ед. хр., 1984–1991 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных сотрудниками 

ГАНО. 
 
Уставные и программные документы Демократического 

Союза в поддержку перестройки, Демократического Движения, 
студенческого клуба «ЗаДиР», трезвеннического политического 
клуба «Почин», политического клуба «За перестройку», Сибир-
ского демократического Союза молодежи «Юпитер», Новоси-
бирского экологического совета «Инициатива», оргкомитета 
Союза рабочих г. Новосибирска. 

Документы (протоколы заседаний руководящих органов, 
списки членов, постановления; заявления, обращения, деклара-
ции, резолюции, информации, аналитические статьи, заметки и 
др.) о деятельности организаций, а также о деятельности ячеек 
Добровольного общества трезвости, редакции газеты «Сибир-
ский Курьер», Новосибирского читательского клуба «Глас-
ность», группы «Свобода» и других «неформальных» объеди-
нений. 

Газеты, журналы, информационные бюллетени, издавав-
шиеся активистами трезвеннического движения, Демократиче-
ским движением, Новосибирским отделением Демократическо-
го Союза, Сибирским Демократическим Союзом, группой 
«Свобода», Конфедерацией анархо-синдикалистов и др. нефор-
мальными объединениями Новосибирска, а также периодиче-
ские издания Демократического Союза и его региональных ор-
ганизаций. 

Документы (аналитические записки, ориентировки, справки 
и постановления по итогам изучения писем) о работе партий-
ных и комсомольских органов с «неформальными» организа-
циями и публикации местных и центральных газет о деятельно-
сти «неформалов». 
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Документы (листовки, тезисы предвыборной программы, 
автобиографии и т.д.) о предвыборных кампаниях кандидата в 
народные депутаты СССР М.Б. Пикалова и кандидата в народ-
ные депутаты РСФСР А.Н. Манохина. 

 
Коллекция документов общественно-политических 

организаций коммунистической направленности.  
Ф. П-11976, 98 ед. хр., 1988–2001 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных сотрудниками 

ГАНО. Документы характеризуют деятельность обществен-
но-политических организаций коммунистической направленно-
сти в конце 1980-х — начале 2000-х гг. в г. Новосибирске. 

 
Устав Объединенного Фронта Трудящихся РСФСР. Копии 

устава, программное заявление, свидетельство о регистрации 
Российской коммунистического союза молодежи. Устав, декла-
рация, обращение учредительного съезда Общероссийского об-
щественного движения «Народно-патриотический союз России». 

Положения по приему в комсомол Российского коммуни-
стического союза молодежи; об оперативном комсомольском 
отряде дружинников; об Управление делами, порядке проведе-
ния годовой сверки, заседании обкома и секретариата обкома, 
порядке учета членов Новосибирской областной общественной 
организации Российского коммунистического союза молодежи. 

Протоколы заседаний Новосибирского городского комитета 
коммунистического союза молодежи. 

Резолюции, декларации, обращения учредительных съездов 
Объединенного Фронта Трудящихся СССР и РСФСР. 

Листовки («Тезисы по выборам или что показали собрания 
избирателей г. Новосибирска по выдвижению кандидатов в 
Верховный Совет СССР» (1989), плакаты, наклейки, брошюры 
коммунистических организаций («На арене классовой борьбы» 
(1988), издаваемые ими газеты и пресс-бюллетени. Агитацион-
ные печатные материалы, выпущенные движениями «Трудовая 
Россия» и «Трудовой Новосибирск». 
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Документы (инструкции о порядке учета членов, текст вы-
ступления Г.Н. Селезнева, постановления пленумов Централь-
ного Комитета, информации идеологического отдела, брошюра 
«Позиция коммунистической партии РФ по выводу страны из 
кризиса», буклет «Вставай, страна огромная!») и агитационные 
печатные материалы центральных органов Коммунистической 
партии РФ, присланные в Новосибирскую областную партий-
ную организацию. Документы (брошюра «Слово молодежи», 
листовки, образцы заявление, открытки, календари, наклейки) 
об организации в Новосибирской области предвыборной ком-
пании кандидата в Президенты РФ Г.А. Зюганова. 

Сведения о главах муниципальных образований, депутатах 
местных Советов Новосибирской области — членах Компартии 
РФ (по состоянию на апрель 2001); о вступивших в партию по 
районам Новосибирской области в 2000–2001 гг. 

Проект «Положения о выборах депутатов трудящихся». Ре-
золюции митингов. Письмо в горком КПСС и Облсовпроф. 
Проекты «марксистской платформы», «программы-минимум 
КПСС», «антикризисной программы». 

Публикации об Объединенном Фронте Трудящихся в газе-
тах «Наука в Сибири» и «Вечерний Новосибирск» (1989). Об-
ращение к русскому народу Батумского комитета Всесоюзной 
неформальной организации «Единство» за 1989 г. Проект про-
граммы «Большевистская платформа в КПСС» за 1991 г. Газеты 
«Молния», «Воля», «Правда комсомола», «Новосибирский ком-
сомолец», «Комментатор» и др. 

Программные документы движения за воссоздание Россий-
ской коммунистической партии. 

Декларация, предложение к проекту платформы ЦК КПСС 
Московской группы Движения за воссоздание российской ком-
мунистической партии. Декларация и тезисы инициативного 
комитета, предсъездовской дискуссии Ленинградской группы 
Движения за воссоздание Российской коммунистической пар-
тии. Обращение, объявление Новосибирского комитата «Ком-
мунистическая Инициатива». 

Информационный материал «О движениях, платформах и 
течениях в КПСС» (1991). 
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Коллекция документов «Первые политические орга-
низации центристской ориентации в г. Новосибирске в 
годы перестройки».  

Ф. П-11971, 32 ед. хр., 1989–1992 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных сотрудниками 

ГАНО. Новосибирский партийный клуб городской организации 
КПСС был создан 3 февраля 1990 г. на учредительной конфе-
ренции в рамках объединения «Демократическая платформа». 
Основные задачи: «переход всей полноты власти от партийно-
го аппарата к демократически избранным Советам», «выдви-
жение КПСС законодательной инициативы об отмене ст.6 
Конституции СССР», «переход от унитарного принципа по-
строения государства и соответствующего построения КПСС 
к добровольному союзу народов и союзу компартий республик», 
«отказ от принципа демократического централизма и замена 
его общедемократическими принципами», «введение прямых, 
равных, альтернативных выборов по партийным округам сек-
ретарей партийных комитетов на партийные форумы», «при-
нятие концепции демократического социализма», деидеологи-
зация и департизация силовых ведомств. 

Новосибирская социал-демократическая организация 
(НСДО) организована 17 апреля 1990 г. на учредительном соб-
рании. После создания Социал-демократической партии Рос-
сии (СДПР), учредительный съезд которой состоялся 4–5 мая 
1990 г. в г. Москве, НСДО переименована в Новосибирскую 
территориальную организацию (НТО) СДПР. 

Республиканская партия Российской Федерации (РПР) воз-
никла в конце 1990 г. 3 февраля 1991 г. состоялась объедини-
тельная конференция, в результате которой создана Новоси-
бирская объединенная организация РПР/СДПР. Объединение 
распалось 20 августа 1991 г. На совместном собрании органи-
заций 10 июля 1991 г. было принято решение о создании Объе-
диненной демократической партии. Первое заседания оргко-
митета (ОК ОДП) проведено 12 августа 1991 г., реорганизова-
лось в конце декабря 1991 г. в «Объединение демократических 
партий» и фактически прекратило деятельность. 
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Документы характеризуют происходившие в 1980-х — 
1990-х гг. в г. Новосибирске процессы формирования политиче-
ских организаций лево- и правоцентристской ориентации. 

 
Уставы и положения о Новосибирском партийном клубе, 

НСДО, НТО СДПР, объединенной организации РПР/СДПР, ОК 
ОДП. 

Протоколы и стенограммы заседаний, списки членов, поста-
новления, заявления, обращения, декларации, резолюции, ин-
формации, аналитические статьи и заметки о деятельности 
НСДО, НТО СДПР, объединенной организации РПР/СДПР, ОК 
ОДП. 

Газеты и информационные бюллетени, издававшиеся НТО 
СДПР и ОК ОДП. Периодические издания СДА, СДПР и их ре-
гиональных организаций. 

Аналитические записки, ориентировки, справки и постанов-
ления по итогам изучения писем о работе партийных органов со 
сторонниками «Демократической платформы КПСС» и публи-
кации местных и центральных газет о деятельности «Демокра-
тической платформы» и партклуба. 

Документы (листовки, тезисы предвыборных программ, ав-
тобиографии и т.д.) о предвыборных компаниях кандидатов вы 
депутаты И. Кузнецова («Демократическая платформа») и А. 
Харенко (НТО СДПР). 

 
Коллекция документов «Партии и движения «Ради-

кальных демократов».  
Ф. П-11973, 65 ед. хр., 1990–1998 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных сотрудниками 

ГАНО. 
Учредительная конференция Новосибирской организации 

Демократической партии России (ДПР) состоялась 26 августа 
1990 г. 

Новосибирская организация движения «Демократическая 
Россия» создана на учредительной конференции 10 февраля 
1991 г. 
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Новосибирские отделения блока «Выбор России» создано на 
учредительных конференциях 11 и 12 октября 1993 г. 

Документы характеризуют деятельность партии и дви-
жения радикальных демократов в г. Новосибирске в 1990-х гг. 

 
Уставные и программные документы ДПР, движения «Де-

мократическая Россия», движения «Выбор России» и их мест-
ных организаций. 

Протоколы заседаний руководящих органов, списки членов, 
постановления, заявления, обращения, декларации, резолюции, 
информации, аналитические статьи и заметки о деятельности 
ДПР, движения «Демократическая Россия», движения «Выбор 
России» и их местных организаций. 

Информационные и аналитические записки о работе пар-
тийных и комсомольских органов. 

Листовки, тезисы предвыборной компании, автобиографии 
руководителей предвыборных компаний и активистов местных 
организаций ДПР, движения «Демократическая Россия» и «Вы-
бор России» Я. Савченко, А. Мананникова, А. Манохина и др. 
Листовки, обращения, справки о проведении избирательных 
кампаний кандидатов в депутаты Новосибирского городского и 
областного Советов с от объединения «Выбор России» 
А.В. Красникова, Г.К. Чулинина, Г.Ф. Сартакова, Ю.Б. Кувши-
нова, Н.И. Шилкина. 

Брошюры «Материалы III съезда ДПР», «Опыт организации 
и функционирования политических партий США», изданные 
ДПР в 1991 г. Бюллетени «Информационный вестник ДПР» 
(№ 1, 4, 7), «Вестник ДПР» (№ 1); газета «Демократическая га-
зета» (№ 1-3, 5, 7, 8), «ДПР» (№ 36, 38, 42, 43), изданные в 
1990–1992 гг. Газета «Демократическая Россия» (№ 3-5), ин-
формационные бюллетени «DR-Socio» (№ 2-4), «Движение 
«Демократическая Россия» (№ 3, 4, 11, 12, 14, 16, 17, 26, 27), 
региональной организации движения «Демократическая Рос-
сия» Московской области (№ 25) за 1990–1994 гг. 

Информационные записки ЦК КП РСФСР и Новосибирско-
го обкома КПСС о деятельности ДПР (1990–1991). 
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Пресс-релизы регионального отделения блока «Выбор Рос-
сии» (1993) 

 
Коллекция документов «центристских» политических 

общественных организаций («Отечество», «Единство» и 
др.).  

Ф. П-11977, 52 ед. хр., 1998–2002 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных сотрудниками 

ГАНО. 
Новосибирское региональное отделение Общероссийской 

политической общественной организации «Отечество» созда-
но решением учредительного собрания от 11 декабря 1998 г. 
(НРО ОПОО «Отечество»). Ликвидировано 21 февраля 2002 г. 

Новосибирская региональная организация Общероссийской 
политической организации — Партия «Единство» (НРО ОПОО 
Партия «Единство») создана 15 сентября 2000 г. путем пре-
образования в партийную организацию Новосибирского обла-
стного отделения Общероссийского политического общест-
венного движения «Единство». С мая 2001 г. начал работать 
Межрегиональный координационный Совет (МКС) ОПОО — 
Партия «Единство» в Сибирском федеральном округе. 

Новосибирское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации (ООО) «Союз «Единства» и «Оте-
чества» создано в 2001 г., преобразовано во Всероссийскую 
партию «Единство и Отечество» 22 ноября 2001 г. 

Документы характеризуют деятельность «центристских» 
партий в начале 2000-х гг. в г. Новосибирске. 

 
Уставы, копии свидетельств о регистрации НРО ОПОО 

«Отечество», ОПОО Партия «Единство», Межрегионального 
общественного фонда поддержки политических, экономиче-
ских, культурных и социальных реформ «Единство», НРО ООО 
«Союз «Единства» и «Отечества», Межрегионального общест-
венного фонда поддержки политических, экономических, куль-
турных и социальных реформ «Единство», Общероссийской 
общественной организации «Молодежное единство». 
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Программы. Протоколы учредительных съездов и собраний 
вышеуказанных организаций. Протоколы о работе конференций 
региональных и местных организаций, выборных руководящих 
и представительных органов региональных организаций. Про-
грамма, проект повестки дня, списки приглашенных, делегатов 
и членов Совета, пресс-релиз расширенного заседания Сибир-
ского межрегионального Координационного Совета партии 
«Единство». 

Планы работы и отчеты НРО ОПОО «Единство». 
Информации, аналитические записки, концепции, пресс-

релизы, доклады и иные документы, присланные из централь-
ных органов ОПОД и ОПОО Партия «Единство», ЦИК ООО 
«Молодежное единство». 

Агитационные печатные материалы, бюллетени, газеты 
(«Единство», «Время единства» (№ 1–4, 6–10). 2001) ОПОО 
Партия «Единство» и НРО. 

Плакат «В единстве — наша сила». 
 
Коллекция документов. Региональное отделение Но-

восибирской области политической партии «Союза пра-
вых сил» (2000–2004).  

Ф. П-11981, 50 ед. хр., 2000–2004 гг., оп. 1 
 
Новосибирская областная общественная политическая ор-

ганизация «Союза правых сил» (НО ОПО СПС) была создана по 
решению 1-го собрания от 24 апреля 2000 г. Зарегистрирована 
в управлении Министерства юстиции РФ по Новосибирской 
области 10 мая 2000 г. № 1689. 

Основные задачи: содействие упрочению политической 
стабильности, укреплению правопорядка, подъему экономики, 
обеспечению социальных гарантий граждан и повышению 
жизненного уровня населения России; содействие обеспечению 
в стране гражданского мира, межнационального согласия, 
межконфессионального сотрудничества, ответственности 
представителей власти перед обществом; поддержка полити-
ки государства, направленной на содействие обеспечению по-
литических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
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содействие формированию правовой культуры и правосознания 
в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем 
в государстве; политическая поддержка россиян, заинтересо-
ванных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии 
демократии; содействие проведению государством политики, 
направленной на гражданское, профессиональное и нравствен-
ное становление молодых людей, обретение ими достойного 
места в обществе; участие в разработке и реализации про-
грамм общественного и государственного развития.  

НО ОПО СПС реорганизована решением конференции 18 
декабря 2000 г. в региональное отделение Новосибирской об-
ласти Общероссийской политической общественной организа-
ции «Союз Правых Сил» (РО НО ОПОО СПС). 

Общероссийской политической общественной организации 
«Союз Правых Сил» (ОПОО СПС) реорганизована на съезде 26 
— 27 мая 2001 г. в Общероссийской политической обществен-
ной организации «Политическая партия «Союз Правых Сил» 
(ОПОО ПП СПС). 

РО НО ОПОО СПС реорганизовано решением конференции 
21 июля 2001 г. в региональное отделение Новосибирской об-
ласти Общероссийской политической общественной организа-
ции «Политическая партия «Союз Правых Сил» (РО НО ОПОО 
ПП СПС). 

ОПОО ПП СПС реорганизован на съезде 14 декабря 2001 г. 
в соответствии с ФЗ № 95-ФЗ от 11 июля 2001 г. в политиче-
скую партию «Союз правых сил» (ПП СПС). 

РО НО ОПОО ПП СПС реорганизовано решением конфе-
ренции от 03 февраля 2002 г. в региональное отделение Ново-
сибирской области политической партии «Союз Правых Сил». 

Объединение с партией «Яблоко» состоялось 18 февраля 
2004 г. по решению политсовета. 

 
Устав, копия свидетельство о регистрации РО НО ПП СПС. 

Устав и программы ПП СПС. Протоколы первого собрания 
НООПО СПС и конференции РО НО ОПОО ПП СПС о преоб-
разовании в РО НО ПП СПС.  
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Протоколы конференций и заседаний политсовета РО НО 
ПП СПС. 

Информации, аналитические записки, отчеты о работе РО 
НО ПП СПС. 

Письма из центральных партийных органов, переписка с 
мэрией и районными администрациями, планы подготовки, 
сценарии проведения, отчеты благодарственные письма и т.д. 
связанные с подготовкой и реализацией различных программ, 
проектов и акций ПП СПС и РО НО ПП СПС. 

Информационные письма исполкома, структура штаба, спи-
ски сотрудников, жалоба в ЦИК РФ и заявление в Генеральную 
прокуратуру РФ связанные с участием РО НО ПП СПС в кам-
пании по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания 
РФ 4-го созыва. 

Отдельные номера газет ПП СПС «Правое дело» и газет РО 
НО ПП СПС «Правая газета». 

Брошюры «Союз Правых Сил: защитим детей от наркоти-
ков» (2002 г., 2003), «Правая аграрная политика» (2002), «Во-
енная реформа» (2003), «Слово и дело. Кто как голосовал» 
(2003).  

Видеозапись встречи сопредседателя партии «СПС» Б. Е. 
Немцова с активом региональной парторганизации (12 ноября 
2003). 

Списки членов РО НО ПП СПС, заявления о выступлении в 
НООПО СПС. 

 
Коллекция документов о борьбе общественных эколо-

гических организаций Сибири за сохранение водных ре-
сурсов Обь-Иртышского речного бассейна.  

Ф. Р-2359, 100 ед. хр., 1974–2007 гг., оп. 1–2  
 
Коллекция создана из документов, переданных в 2006–2008 

гг. на государственное хранение Г.Н. Кучиной, председателем 
правления ОО «Новосибирский областной комитет охраны 
водных ресурсов». 
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Содержит сведения о борьбе общественных экологических 
организаций Сибири за сохранение водных ресурсов Обь-
Иртышского речного бассейна. 

 
Устав Всероссийского общества охраны природы. Устав и 

Положение общественного и областного комитетов. Протоколы 
заседаний правления комитетов. Протоколы конференций и 
бюро общественного и областного комитетов, заседаний прав-
ления общественного комитета. Приказы по Межреспубликан-
скому комитету.  

Статьи и тексты выступлений Г.Н. Кучиной по вопросам 
охраны водных ресурсов. 

Документы о борьбе за сохранение водоохранных зон. Ма-
териалы конференций и круглых столов.  

Документы (публикации, научные исследования, справки, 
решения, обращения, постановления, заключения, подписные 
листы и другие), связанные с борьбой общественных экологи-
ческих организаций против строительства Катунской (Алтай-
ской) ГЭС. 

Учебно-исследовательские проекты, присланные учащимися 
школ и экологических клубов Сибирского региона на конкурсы 
«Чистая Обь» и «Чистая вода». Документы, связанные с дея-
тельностью отрядов юных экологов «Голубые патрули». 

Фотографии, карты, схемы, таблицы, подготовленные акти-
вистами экологических организаций Сибири, публикации водо-
охраной тематики. 
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Часть 3 
АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ, 
ОТРАЖАЮЩИХ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ 

СИБИРЯКОВ 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Коллекция документов Алтайской землеустроитель-

ной партии Главного управления землеустройства и зем-
леделия.  

Ф. Д-124, 753 ед. хр., 1826–1828, 1861, 1880–1917 гг., оп. 1, 
географический указатель, словарь терминов 

 
Коллекция сформирована в 2009 г. из документов, выделенных 

из состава фонда Р-1988 «Земельная комиссия Новосибирского 
окружного земельного управления» в процессе его переработки. 

Документы характеризуют процесс заселения Томской губер-
нии, проведения землеустроительных работ, отвода и установ-
ления земельно-лесных наделов крестьян, образования новых насе-
ленных пунктов, содержат сведения генеалогического характера. 

 
Копии журналов присутствия Томского Губернского управле-

ния по вопросам выделения земельных и лесных наделов крестья-
нам различных населенных пунктов. Приговоры сельских сходов 
и посемейные списки. Таблицы площадей. Разбивочные ведомо-
сти и ведомости координат границ землепользования крестьян. 
Съемочные планшеты. Планы земельных и леечных наделов кре-
стьян Томской губернии. Отводные записи. Геодезические журна-
лы и абрисы границ земельных и лесных наделов крестьян. 

 
Коллекция документов землеустроительной партии 

Алтайского округа и Томской колонизационно-пересе-
ленческой партии.  

Ф. Д-162, 185 ед. хр., 1894–1929 гг., оп 1, географический 
указатель 
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Коллекция поступила из Новосибирского городского архива 
в 2004 г.  

Документы содержат сведения о проведении землеустрои-
тельных работ, отводе и установлении границ земельно-лесных 
наделов крестьян, образовании новых населенных пунктов. 

 
Постановление об избрании уполномоченных, протоколы 

общих собраний. 
Список домохозяйств, имеющих право получения земель-

ных наделов. 
Таблицы вычисления площадей и угодий. Отводные записи, 

геодезические описания границ земельного и лесного надела 
крестьянам. Приговоры сельских сходов, акты и др. документы 
об отводе земельных наделов крестьянам.  

Отчеты о землеотводных работах. Авансовые отчеты Мари-
инского переселенческого участка за 1928–1929 гг. 

Сметы расходов. Ведомости и таблицы вычисления коорди-
нат пунктов окружной межи и ходов участка. 

 
Документы по сельскому хозяйству и переселенческо-

му делу Сибири (коллекция).  
Ф. Д-151, 12 ед. хр., 1903–1919 гг., оп. 1 
 
Сведения о создании коллекции отсутствуют.  
Документы характеризуют проблемы освоения Сибири, ме-

лиорации земель, использования лесных угодий, постановку пере-
селенческого дела, содержат сведения о казачьих хозяйствах. 

 
Протоколы, доклады о подготовке материалов для межве-

домственного совещания по установлению экономических от-
ношений с иностранными государствами, о состоянии лесного 
хозяйства в Сибири.  

План культурного хозяйства на «Бобровской» оброчной ста-
тье, расположенной в Новинской волости Омского уезда. Сведе-
ния о состоянии переселенческого дела и фонда в Амурской об-
ласти, о состоянии земледелия и скотоводства, об условиях сбыта 
сельскохозяйственных продуктов в Акмолинской области.  
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Отчет о деятельности гидротехнического отдела Примор-
ского переселенческого района за 1917 г. Списки личного со-
става, занятого на гидротехнических работах. 

Отчет о строительных работах в Енисейском переселенче-
ском районе за 1917 г. «Климатическая мелиорация» — часть 
доклада исполняющего обязанности заведующего метеорологи-
ческим бюро П.И. Колоскова 2-му Амурскому агрономическо-
му съеду (декабрь 1917). 

Отчет об использовании Бейской казенной лесной дачи Бей-
ского лесничества Минусинского уезда Енисейской губернии. 

Предварительный отчет о разведочных работах в районе 
проектируемых плотин и водохранилищ на р. Чагменке. 

Доклад о присоединении Татарского, Тюкалинского и Кала-
чинского уездов к Акмолинской области (1919 г., копия). Док-
ладная записка о потребности в мелиоративных мероприятиях 
по Томской губернии в 1914–1924 гг. 

Сведения о численности населения в Сибири в 1916 г. и в 
Амурской области в 1917 г., об обеспеченности продовольстви-
ем и кормами казачьих хозяйств Сибирского войска (1916–
1917). 

Список дорог и переселенческих участков Тобольского пе-
реселенческого района (1903–1917)  

Анкета по животноводству, составленная Енисейским пра-
вительственным агрономом (1919).  

Письмо Укырского сельского совета Верхнеудинского уезда 
бывшей Погроминской волости Забайкальскому областному 
комиссару и приговор сельского схода о проведении канала от 
р. Яндалы Ендолы в с. Укыр.  

 
Коллекция документов I-й и II-й Всероссийских сель-

скохозяйственных переписей.  
Ф. Д-146, 456 ед. хр., 1916–1923 гг., оп. 1 
 
Коллекция сформирована из материалов I Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, проведенной Особым совеща-
нием по продовольственному делу в 1916 г., и II Всероссийской 
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сельскохозяйственной и поземельной переписи, проведенной 
Министерством земледелия в 1917 г. Описана в 1982 г. 

Документы содержат информацию о состоянии сельского 
хозяйства, внутренней и внешней торговли, величине прожи-
точного минимума, урожайности зерновых, системе кредит-
ной кооперации.  

В фонде отложились документы Сибирского статистиче-
ского управления за 1920–1923 гг. 

 
Статистические сведения по итогам I Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 1916 г. по уездам Акмолинской об-
ласти (включая переписные листы), Барнаульского и Кузнецко-
го уездов Томской губернии, II Всероссийской сельскохозяйст-
венной и поземельной переписи 1917 гг. по губерниям, уездам, 
волостям Сибири, Дальнего Востока, Северного Казахстана.  

Отчеты о финансовом положении потребительских обществ 
и союзов кооперативов (1918–1919).  

Статистические сведения о предметах первой необходимо-
сти по областям и городам Сибири и Дальнего Востока, произ-
водстве и вывозе хлеба по Сибири, грузообороте на железнодо-
рожных станциях: Верхнеудинск, Иркутск, Култук (1912–1918), 
о заработной плате рабочих по губерниям Сибири.  

Ведомости сбора урожая зерновых по губерниям Сибири 
(1918). 

Сведения об образовательном цензе учительского персонала 
и числе учащихся начальных школ по Иркутской губернии 
(1919). 

Карта Сибири (1917). 
 
Коллекция документов некоммерческих организаций 

— участников ярмарок-презентаций и ярмарок социаль-
но значимых проектов некоммерческих организаций Но-
восибирской области.  

Ф. П-11978, 102 ед. хр., 1996–2001 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, собранных сотрудниками 

ГАНО, предоставленных организатором мероприятия Межре-
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гиональным общественным фондом «Сибирский центр под-
держки общественных инициатив» (МОФ СЦПОИ), а так же 
управлением общественных связей администрации Новосибир-
ской области. Документы содержат информацию о деятель-
ности общественных объединений Новосибирской области. 

 
Сборник законов о социальной защите граждан, подверг-

шихся действию радиации вследствие катастроф, аварий и ис-
пытаний ядерного оружия (1997). 

Справочники «Общественные организации НСО» (1996), 
«Новосибирская область: граждане и власть» (1997), «Общест-
венные объединения Сибирского региона» (1997, 1998), «Об-
щественные объединения Новосибирской области» (1997, 
1998), «Права женщин» (2001). Сборники стихов Л. Парус. 

Информационные печатные материалы (программы, катало-
ги участников, аннотации проектов) о ярмарках-презентациях, 
подготовленные и выпущенные оргкомитетами ярмарок.  

Документы (положение, заявки на получении грантов и др.) 
о проведении конкурсов социально значимых проектов органи-
заций — участников ярмарок. 

Информационные печатные материалы организаций — уча-
стников ярмарок (буклеты, листовки, плакаты, календари, на-
клейки, письма, газеты и др.), сгруппированные в дела отдель-
ных организаций либо по отдельным направлениям деятельно-
сти организаций. 

Книги, справочники, брошюры, бюллетени, выпущенные 
некоммерческими организациями и распространявшиеся на яр-
марках-презентациях (значительная часть книг и брошюр, 
представленных в коллекциях, была выпущена МОФ СЦПОИ). 
Брошюра «История создания и развития Новосибирской обла-
стной ветеранской организации». 

Копии публикаций в газетах и журналах о деятельности не-
коммерческих организаций — участников ярмарок и МОФ 
СЦПОИ. 

Фотографии и видеозаписи ярмарок-презентаций, сделан-
ные сотрудниками МОФ СЦПОИ.  
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Воспоминания колхозников-немцев о доколхозной 
жизни в деревне и коллективизации (коллекция).  

Ф. Р-537, 4 ед. хр., 1963–1967 гг., оп. 1 
 
Коллекция собрана из воспоминаний, собранных Львом Вик-

торовичем Малиновским, сотрудником СО АН СССР. Включе-
ны записи экспедиций по изучению истории народов Сибири 
1963–1967 гг. на территории Алтайского края, Новосибирской 
и Омской областей. 

 
Воспоминания П.Я. Боннета, Х.И. Бухмюллера, Л.Г. Краус, 

Г.А. Левена, Г.Я. Май, Я.Б. Ренпеннинга, Ф.А. Фризена, К. 
Холльштейн, Ф. Шиндлера, Е. Шнайдер, Г.Г. Шнедера, К.К. 
Шредера, И.Г. Эделя, А.Я. Янцена (на нем.яз. с переводом на 
русск.яз.). 

Статья Д.Д. Тиссена о жизни меннонитских общин в Сиби-
ри (на нем.яз. с переводом на русск.яз.). 

 
Коллекция документов граждан, выехавших за гра-

ницу. 
Ф. Р-2156, 8 ед. хр., 1972–1996 гг., оп. 1 
 
Сведения о создании отсутствуют. Документы содержат 

биографические и социально-правовые сведения о гражданах 
СССР и РФ, изменивших гражданство и выехавших за границу 
на постоянное место жительства. Доступ к документам ог-
раничен. 

Трудовые книжки, дипломы, аттестаты, партийные билеты, 
удостоверения. 
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3.2. НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Документы Бугринской единой трудовой школы 1 

ступени (коллекция).  
Ф. Р-500, 12 ед. хр., 1920–1931 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана из документов, выделенных из состава 

фонда «Бугринское двухклассное сельское училище МВД» (Ф. Д-
148). 

Документы содержат сведения о развитии народного об-
разования в г. Новосибирске. 

 
Циркуляры, инструкции Новониколаевского губоно (1920–

1922).  
Протоколы заседаний школьных советов, собраний учите-

лей, профсоюзной конференции работников просвещения Буг-
ринского района. Статистические отчеты Бугринской школы. 
Переписка с Бугринским волревкомом, волисполкомом по во-
просам работы школы.  

Списки преподавателей Бугринской волости, членов школь-
ного совета и учащихся Бугринской школы. 

 
Коллекция документов Клуба ветеранов педагогиче-

ского труда.  
Ф. Р-2154, 281 ед. хр., 1920–1987 гг., оп. 1, именной указатель 
 
Решение об организации Клуба ветеранов педагогического 

труда принято на встрече молодых учителей с ветеранами 
педагогического труда, состоявшейся в апреле 1970 г. в Ново-
сибирском Доме Учителя. 11 марта 1974 г. на общем собрании 
членов Клуба принят его Устав, согласно которому членом 
Клуба мог стать каждый работник просвещения, вышедший 
на пенсию, признающий Устав Клуба, активно участвующий в 
его работе и уплачивающий членские взносы. 

Главной задачей Клуба было вовлечение ветеранов педаго-
гического труда в общественно-политическую и культурную 
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жизнь г. Новосибирска, участие в коммунистическом строи-
тельстве. Основные направления деятельности: участие в ме-
роприятиях Дома Учителя (лекции, семинары, диспуты), ока-
зание помощи библиотеке Дома Учителя, создание «Школьной 
летописи» и исторического музея педагогического труда, уча-
стие в проведении исторических и всенародных праздников. 

Клуб прекратил деятельность в начале 1990-х гг. 
Документы содержат сведения о работе клуба ветеранов 

педагогического труда, сведения о развитии образования в Но-
восибирской области, биографическую информацию о педаго-
гических работниках Новосибирской области. 

 
Документы (Устав, протоколы заседаний советов, списки, 

учетные карточки, переписка) по истории деятельности клуба 
ветеранов педагогического труда и его секций. 

Биографические документы (воспоминания, автобиографии, 
биографии, фотографии и др.) о наиболее известных педагоги-
ческих работников г. Новосибирска и Новосибирской области, 
в том числе Герое Советского Союза А.И.Бельском. 

Документы (воспоминания, справки, фотографии) по исто-
рии отдельных образовательных учреждений. 

Рукопись К. Нечаева «Очерки о народном образовании в 
г. Новосибирске». Записи, сделанные В.И. Кудиновой по исто-
рии школ Новосибирска и области, истории народного образо-
вания, по истории детских домов и домов-интернатов г. Ново-
сибирска. 

Научно-педагогические труды учителей г. Новосибирска и 
Новосибирской области. 

Отдельные номера журнала пионеров и школьников Сибири 
«Товарищ» (1928 г., 1929 г., 1931). 

Отдельные номера журнала «Просвещение Сибири» (1929, 
1930, 1932). 

Отдельные номера газеты «Юный Ленинец» (1939, 1941). 
Редкие книги из личных библиотек членов Клуба (издания 

1900–1952). 
Фотографии проведения педагогических съездов, слетов, 

торжественных встреч. 
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Письмо О.Г. Козловой с биографией А.Г. Шталя — первого 
начальника депо станции Обь. Фотография А.Г. Шталя (порт-
рет).  

 
Коллекция научных трудов и разработок научно-

исследовательских институтов Сибирских отделений АН 
СССР, АМН СССР и ВАСХНИЛ.  

Ф. Р-231, 46 ед. хр., 1966–1990 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана в 1993 г. из печатных изданий, посту-

пивших от НИИ Сибирских отделений АН СССР, АМН СССР, 
ВАСХНИЛ в партийный архив Новосибирского обкома КПСС.  

Документы содержат информацию о результатах научных 
исследований в области экономики, природных ресурсов, меди-
цины, социологии.  

 
Протоколы конференций, отчеты, доклады об экономиче-

ских и социальных проблемах развития производительных сил 
Сибири, о реализации продовольственной программы в Ново-
сибирской области, о научных основах интенсификации народ-
ного хозяйства области. Отчет о деятельности Сибирского от-
деления АНМ СССР (1985–1989). 

Комплексная программа развития научно-технического про-
гресса Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономи-
ческих районов РСФСР (1986–2005). Отчет о работе хозрасчет-
ных производственных объединений в условиях проведения 
эксперимента по расширению их прав и ответственности 
(1985). 

Доклады о разработке программ мелиорации, совершенст-
вовании экономического механизма хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе. Справки о развитии рыбного хозяйства 
озер Барабинской низменности (1986). Почвенно-
климатический атлас Новосибирской области (1978). 

Паспорт Новосибирской области (1981–1985). Статистиче-
ские сборники показателей развития народного хозяйства Но-
восибирской области (1966, 1971, 1976, 1981–1990), социально-
го развития автономных республик и областей РСФСР (1990).  
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Коллекция документов по истории эсперантистского 
движения в Сибири и Центрального городского клуба эс-
перантистов, г. Новосибирск.  

Ф. Р-883, 108 ед. хр., 1912–2005 гг., оп. 1 
 
Коллекция создана в результате объединения документов 

фонда «Новосибирский центральный городской клуб эсперан-
тистов» и документов, переданных в 2004–2005 гг. на государ-
ственное хранение В.А. Сибирцевым. 

Содержит сведения по истории движения эсперантистов. 
 
Устав Томского общества эсперантистов (1912).  
Рукописный бюллетень «La semanto» (1919). Газеты, бро-

шюры, изданные эсперантистами Сибири. 
Информационное письмо Рубцовского окружного комитета 

Союза эсперантистов советских республик о развитии эсперан-
то-движения в Рубцовском округе. 

Переписка Сибирского краевого Союза эсперантистов со-
ветских республик и Новосибирского окружного комитета 
Союза эсперантистов советских республик об организации яче-
ек союза, обеспечении литературой, об издании литературы и 
открыток по тематике эсперанто. 

Анкеты организаций и частных лиц, вступающих в Союз эс-
перантистов советских республик (1928). 

Устав Центрального клуба эсперантистов г. Новосибирска 
(1967). Протоколы общих собраний членов клуба. Списки чле-
нов клуба. Планы и отчеты о работе клуба. Переписка о прове-
дении встреч эсперантистов Сибири и СССР, международных 
конференций эсперантистов. 

Справки, фрагменты воспоминаний, отзывы к биографии 
В.И. Верещагиной — председателя Центрального клуба эспе-
рантистов г. Новосибирска. 

Тексты песен на языке эсперанто. 
Листовки, афиши, плакаты (в т.ч. на языке эсперанто). 
Альбом открыток, марок, фотографий по истории движения 

эсперанто. Альбом фотографий советских эсперантистов. 
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3.3. РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЕССИИ 
 

Коллекция документов по истории Новониколаевских 
церквей.  

Ф. Д-159, 169 ед. хр., 1773–1777, 1794–1800, 1859–1924 гг., 
оп. 1 

 
Коллекция поступила на хранение в декабре 1986 г. 
В коллекцию включены документы православных церквей 

г. Новониколаевска (Александро-Невской, Вознесенской, Кре-
стово-Воздвиженской, Иоанно-Предтеченской, Богородице-
Казанской), с. Карпысак, с. Маслянино, ст. Обь. 

Документы содержат информацию по истории Русской 
православной церкви, строительстве и деятельности право-
славных приходов, генеалогические сведения. 

 
Указания Томской духовной консистории. 
Протокол съезда духовенства благочиния г. Новониколаев-

ска (1916). Церковно-приходской журнал Александро-Невской 
церкви (1907–1909). Приходно-кассовые книги Богородице-
Казанской церкви благочиния N 8 (1910–1912). Ведомость све-
дений о приходе, расходе и остатке сумм и капиталов по Берд-
ской Сретенской церкви благочиния N 44 Томской епархии. 
Ведомости о приходах церквей г. Новониколаевска и Новони-
колаевского уезда (1917).  

Брачно-обыскные книги Александро-Невской церкви (1903–
1909), Даниловской церкви станции Обь, благочиния N 8 Том-
ской епархии (1902–1905), Богородице-Казанской церкви 
(1919–1921). Ведомости церквей о призванных на войну и о по-
печительстве семьям воинов (1914). Ведомость учета исповедо-
вавшихся прихожан (1915–1916). Исповедный список состава 
управления Новониколаевского уездного воинского начальника 
и Новониколаевской местной команды (1914). Заявления граж-
дан о разводе (1922). 

Сведения о создании сестринского общества Александро-
Невского собора, о работе церковно-приходских школ г. Ново-
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николаевска (1898, 1915). Сведения о расходовании средств на 
содержание церковно-приходских школ (1914). 

Рапорты причта церквей г. Новониколаевска о сборе средств 
на благотворительные цели (1914), ведомость сведений о сборе 
средств и поступлении пожертвований в пользу семей погиб-
ших воинов (1916).  

Протокол, переписка о постройке в г. Новониколаевске со-
борного храма в память I мировой войны. Рапорты о постройке 
церквей (1911–1918). Переписка о строительстве молитвенного 
дома на Новониколаевском городском кладбище (1907), ведо-
мости начисления заработной платы строителям. Клировые ве-
домости церквей г. Новониколаевска (1914–1915, 1917–1918, 
1920). Послужные списки церковных служителей Новоникола-
евских церквей и церковных старост со сведениями об их се-
мействах (1910–1912), служащих Александро-Невской церкви 
(1899–1917), списки церковных служителей Новониколаевских 
церквей (1913). Наградные списки священников, заявления о 
приеме на службу (1922–1923). Ведомость сведений о вдовах и 
сиротах священно- и церковнослужителей, получающих посо-
бие из Томского епархиального попечительства по благочинию 
N 6 (1898). Ведомость о вдовах и сиротах, подведомственных 
церкви (1912). 

Таблица подробного вычисления угодий селения Арапиха 
Карасевской волости Барнаульского уезда Томской губернии. 

 
 
3.4. КОЛЛЕКЦИИ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
Коллекция метрических книг культовых учреждений. 
Ф. Д-156, 5466 ед. хр., 1754, 1780–1934 гг., оп. 1, географи-

ческий, предметный указатели, БД «Метрические книги» 
 
Коллекция создана из документов, поступивших из архивно-

го отдела областного управления ЗАГС, районных отделов 
ЗАГС (Новосибирская область), районных архивов (Новосибир-
ская область) и документов Ф. Д-92.  
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В коллекцию включены метрические книги православных 
церквей, соборов, молитвенных домов; старообрядческих об-
щин, римско-каталитических костелов, синагог, находившихся 
на территории современной Новосибирской области. Имеются 
метрические книги православных церквей, находившихся на 
территории современных Алтайского края, Кемеровской и 
Томской областей, римско-католического костела и еврейской 
синагоги в г. Томске. 

Документы содержат сведения социально-правового и ге-
неалогического характера. 

 
Метрические книги о рождении, браке, смерти культовых 

учреждений. 
 
Коллекция книг записей актов гражданского состоя-

ния по Новосибирской области.  
Ф. Р-2189, 1961 ед. хр., 1919–1925 гг., оп. 1 
 
В коллекцию включены книги актовых записей о рождении, 

о браке, о расторжении брака по волостям Новониколаевской 
губернии и по отделениям г. Новониколаевска. 

Документы содержат сведения социально-правового и ге-
неалогического характера. 

 
Книги актовых записей о рождении, браке, расторжении 

брака и смерти. 
 
Коллекция документов о страховании имущества 

юридических и физических лиц г. Новосибирска (Ново-
николаевска).  

Ф. Д-150, 2558 ед. хр., 1905–1929 гг., оп. 1, географический 
указатель 

 
Правление Новониколаевского общества взаимного страхо-

вания имущества от огня действовало примерно с 1905 г. 
В 1919 г. был образован Новониколаевский Совет народного 

хозяйства, при котором был организован пожарно-страховой 
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отдел, в функции которого входило, в том числе страхование 
имущества от огня. 

На основании декрета «О государственном имущественном 
страховании» от 6 октября 1921 г., в [1922] г. было образовано 
Главное управление государственного страхования, которое 
включало в себя все виды страхования. На местах соответст-
венно образовались губернские, окружные, областные, район-
ные и т.п. управления государственного страхования. 

Дата ликвидации не установлена. 
Документы содержат сведения об имуществе и его вла-

дельцах на территории г. Новосибирска (Новониколаевска). 
 
Дела на застрахованное имущество и домостроения. 
 
Коллекция страховых ведомостей строений домовла-

дельцев Новониколаевской губернии.  
Ф. Р-2144, 205 ед. хр., 1919–1926 гг., оп. 1 
 
17 декабря 1919 г. был образован Новониколаевский уездный 

Совет народного хозяйства. С переносом центра Томской губер-
нии в г. Новониколаевск в январе 1920 г. переименован в Томский 
(Новониколаевский) губернский совнархоз. В связи с переносом 
губернского центра в г. Томск в апреле 1920 г. переименован в Но-
вониколаевский районный Совет народного хозяйства. Подчинял-
ся Сибсовнархозу и Томскому губревкому. Основные задачи за-
ключались в организации и регулировании отдельных отраслей 
народного хозяйства, управлении государственными предпри-
ятиями и их объединениями, организации государственных заго-
товок сырья, контроле за финансированием и отчетностью 
предприятий. В структуре имел пожарно-страховой отдел. 

Все страхование имущества граждан возлагалось на сель-
ские революционные комитеты. Сведения по страхованию 
скреплялись печатями и подписями председателя и секретаря 
сельского революционного комитета и через волостные рево-
люционные комитеты представлялись в Новониколаевский 
районный Совет народного хозяйства. 
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В 1921 г. образовано Управление уполномоченного государ-
ственного страхования по Сибири (Сибгосстрах). Подчинялось 
Главному управлению государственного страхования Нарко-
мата финансов РСФСР. На местах образовывались губернские 
конторы государственного страхования. Основные задачи за-
ключались в страховании жизни, личной собственности граж-
дан, а также посевов, животных. 

Документы содержат сведения об имуществе и его вла-
дельцах на территории Новониколаевской губернии. 

 
Страховые ведомости частных домовладельцев Каменского, 

Каинского (Барабинского), Новониколевского и Каргатского 
уездов. 

 
 

3.5. КОЛЛЕКЦИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ФОТОДОКУМЕНТОВ 

 
Коллекция фольклорных материалов, собранных под 

руководством профессора Новосибирского государствен-
ного педагогического института М.Н. Мельникова. 

Ф. Р-2163, 3613 ед. хр., 1962–1990 гг., оп. 1, 2 
 
Коллекция фольклорных материалов собрана в период с се-

редины 1960-х по начало 1990-х годов на территории Новоси-
бирской области в результате деятельности нескольких кол-
лективов собирателей, работавших под руководством ученого-
фольклориста Сибири профессора М.Н. Мельникова. 

Содержит образцы песенных и речевых жанров народов, 
проживающих на территории Новосибирской области. 

 
Тетради с записями фольклорных материалов. Дневники со-

бирателей. Указатели — реестры содержания тетрадей. Фольк-
лорные фонозаписи (на магнитной ленте) 
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Коллекции фотодокументов. 
Ф. Р-2190, 21865 ед. хр., 1864–2011 гг., оп. 1–6, 55 фотоаль-

бомов, систематический каталог, БД «Фотодокументы». 
Ф. П-11796, 3192 ед. хр., 1842–1985 гг., оп. 1–7.  
 
Фотофонд (Ф. Р-2190) начал комплектоваться фотодоку-

ментами в начале 1960-х гг. Основными источниками ком-
плектования фонда являются печатные средства массовой 
информации, фотодокументы, переданные из других организа-
ций, фотографии из личных фондов и коллекций.  

Коллекция фотодокументов (Ф.Р-11796) формировалась 
Сибиспартом и архивом Новосибирского обкома КПСС.  

Оп. 1 — фотографий партийных, советских, комсомольских 
съездов, конференций, митингов и прочих мероприятий 

Оп. 1к — коллекция альбомов, рапортов, приветственных 
адресов, дипломов 

Оп. 2 — групповых фотографий участников революционно-
го, партизанского движения; партийных, советских, комсо-
мольских, профсоюзных работников 

Оп. 3 — фотографий событий революционного движения, 
контреволюции в Сибири; восстановления народного хозяйства 

Оп. 3а — фотографий событий Великой Отечественной 
войны 

Оп. 4 — фотографий отряда партизана П.Ф. Сухова 
Оп. 5 — коллекция фотоснимков И.И. Жуковского-Жука 

(народники, народники-террористы, максималисты и др.) 
Оп. 6 — фотографий участников революционных событий, 

партизанского движения, партийных, советских, комсомоль-
ских работников 

Оп. 7 — фотографий лиц с пометками департамента поли-
ции 

 
Индивидуальные и групповые фотографии участников 

польских восстаний 1831 г., 1863–1864 гг., сосланных в Сибирь. 
Портреты членов партий народнического направления, собран-
ные заведующим Красноярским окристпартом И.И. Жуков-
ским–Жуком. Фотографии лиц с пометками [Томского] депар-
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тамента полиции (1893–1906). Групповые фотографии нарым-
ских политических ссыльных Я. М.Свердлова, В.В. Куйбышева, 
В.М. Косарева и др. (1906 –1916).  

Индивидуальные и групповые фотографии руководителей и 
членов Обской группы РСДРП, членов I –го Новониколаевского 
Совдепа: А.И. Петухова, С.Н. Пыжова, Е.Б. Ковальчук, В.Н. 
Шамшина, Ф.И. Горбаня, С.И. Якушева, Ф.П. Серебренникова, 
первого председателя Новониколаевского исполкома Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов В.Р. Романова, председателя 
Новониколаевского губревкома Б.З. Шумяцкого, председателя 
Западно-Сибирского крайисполкома Р.И. Эйхе, участников 
большевистского подполья в Сибири и на Дальнем Востоке, бе-
логвардейских военачальников, жертв колчаковского террора.  

Индивидуальные и групповые фотографии командиров 
Красной Армии, красноармейцев, руководителей и участников 
партизанского движения в Сибири: В.К. Блюхера, А.П. Кучки-
на, Г.Х. Эйхе, П.Е. Щетинкина, Е.М. Мамонтова и др.  

Фотографии героев фронта и тыла, партизан, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе: Героев Советского 
Союза А.И. Покрышкина, Б.А. Богаткова, О.В. Жилиной, вои-
нов 22-ой Сибирской гвардейской добровольческой дивизии, 
стахановцев военного времени. Групповые и индивидуальные 
фотографии курсантов и преподавателей высших военных заве-
дений, военнослужащих, проходивших службу в Демократиче-
ской Республике Афганистан, участников локальных войн и 
военных конфликтов. 

Групповые и индивидуальные фотографии передовиков и 
новаторов производства, деятелей науки, культуры, сельского 
хозяйства, общественных деятелей, в том числе: инженеров-
строителей Сибирской железной дороги и железнодорожного 
моста через р. Обь Н.А. Белелюбского, Г.М. Будагова, К.Я. Ми-
хайловского, Н.П. Меженинова, основоположника г. Новонико-
лаевска, писателя, инженера Н.Г. Гарина-Михайловского, пер-
вого городского головы г. Новониколаевска В.И. Жернакова, 
главного архитектора города А.Д. Крячкова, владельца первой 
типографии г. Новониколаевска Н.П. Литвинова, сибирского 
просветителя, книготорговца, издателя П.И. Макушина и др. 
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Индивидуальные и групповые фотографии депутатов Вер-
ховного Совета СССР, РСФСР, Государственной Думы, обла-
стного, городского и районных Советов, представителя прези-
дента РФ по Новосибирской области, первых секретарей обко-
ма КПСС, руководителей областной и городской администра-
ций, почетных граждан г. Новосибирска и области, участников 
партийных, комсомольских, профсоюзных съездов и конферен-
ций, митингов, юбилейных встреч и торжеств.  

Фотографии мест боевых действий красных партизан, 5-й 
Армии (1918–1920), о проведении экспедиции истпарта по сле-
дам отряда красных партизан П.Ф. Сухова, о боевых действиях 
сибирских добровольческих дивизий (1941–1945), о шефстве 
новосибирского комсомола над Северным флотом и освобож-
денными городами России, о героическом труде новосибирцев 
в годы Великой Отечественной войны, призыве на действи-
тельную военную службу, принятии присяги, проведении воен-
ных учений, о работе военкоматов, штаба Сибирского военного 
округа. 

Фотографии о строительстве и работе промышленных пред-
приятий, в том числе: завода «Сибкомбайн», Кировского хлебо-
завода, маслобойного завода «Кедропром», завода горного обо-
рудования, завода «Тяжстанкогидропресс» им. Ефремова, оло-
возавода, металлургического завода им. Кузьмина, химическо-
го, завода «Труд», Чернореченского цементного завода, Кеме-
ровского коксохимического комбината, фабрик им. ЦК проф-
союза швейников и обувной, левобережной ТЭЦ, Новосибир-
ской ГЭС и др. 

Фотографии строительства первого сибирского метрополи-
тена, зданий Новосибирского железнодорожного и речного во-
кзалов, мостов, Академгородка, Сибирского отделения ВАСХ-
НИЛ, научно-исследовательских институтов, госуниверситета, 
школ, больниц, жилых домов, реконструкции и строительства 
новых храмов. 

Фотографии выступлений Сибирского русского народного 
хора, ансамбля Сибирского военного округа, сцен из спектак-
лей, концертов, зарубежных гастролей новосибирских театров, 
проведения спортивных мероприятий в городе и области. 
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Фотографии митингов общественно-политических партий и 
движений, манифестаций, пикетов трудящихся.  

Фотографии видов г. Новониколаевска: поселка Гусевка, 
пристани, вокзала, паровозного депо ст. Обь, железнодорож-
ного моста через р. Обь (1894–1897), Александровской, Гуди-
мовской, Гондатти, Кабинетской, Переселенческой и др. улиц 
(1897–1918), Старо-Базарной и Андреевской площадей, Ново-
николаевского проспекта (1895, 1910–1916), сада Альгамбра 
(1910) и др.  

Фотографии городского торгового корпуса (1910–1913), 
гостиницы «Метрополитен» (1913), Дома им. В.И. Ленина, 
театра оперы и балета, театров «Красный факел», «Глобус», 
музыкальной комедии, собора Александра Невского, часовни 
на Красном проспекте и др. 

Фотоальбомы: «Ф.Э. Дзержинский (1877–1926)», «П.Е. Ще-
тинкин», «Инженер-изыскатель Александр Михайлович Ко-
шурников (1905–1942), «Лидия Николаевна Сейфуллина (1889–
1854)», «История партийных организаций Алтая», «Участие 
зарубежных трудящихся-интернационалистов в борьбе за 
власть Советов в Сибири», «Строительство Новосибирской 
ТЭЦ (1924–1930)», «Кузнецкстрой (1928–1929)», «Строитель-
ство Кузнецкого металлургического комбината (1929–1930)», 
«Строительный трест № 43 за 30 лет» (1939–1969), «Новоси-
бирская область в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», «Деятельность промышленных предприятий в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945)», «Развитие птице-
водства на промышленной основе в хозяйствах Новосибирского 
треста «Птицепром», «Участники областного слета передови-
ков сельского хозяйства, 1939 г.», «Строительство в сельских 
районах области за 40 лет (1917–1957), «Работы по благоуст-
ройству г. Новосибирска 1935 г.», «Улицы нашего города», 
«Исторические и памятные места г. Новосибирска», «Новоси-
бирск, 1891–1934 гг.» и др.  
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Приложение 1 
 

 
1.1. АННОТИРОВАННЫЙ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА 

СЛАВЫ 
 

А 
Аверкиев Иван Алексеевич (1919–1943). Герой Советско-

го Союза (посмертно), 24.08.1943, за высокое летное боевое 
мастерство и 16 сбитых самолетов неприятеля. 

 
Агафонов Яков Григорьевич (1912–1944). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 09.02.1944, за мужество, проявленное 
в бою с фашистами у д. Шевченковка на Украине.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 2; Д. 199. Л. 3; Д. 200. ЛЛ. 5, 8, 42; Д. 201. 
Л. 10; Д. 204. ЛЛ. 12, 55; Д. 205. Л. 21; Д. 206. ЛЛ. 19–22; Д. 
207. ЛЛ. 22–26; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 10; Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 1, 27, 50; Оп. 1. Д. 
28. ЛЛ. 6, 39.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4137. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Аксёнов Александр Михайлович (23.07.1919–16.10.1943). 

Герой Советского Союза (посмертно), 22.02.1944, за исключи-
тельную отвагу, мужество и блестящие командирские качества, 
проявленные в боях на Днепропетровщине. Призван Новоси-
бирским горвоенкоматом, воинское звание — ст. лейтенант, 
должность — командир стрелковой роты. Место захоронения 
— с. Михайловка Пятихатского района Днепропетровской об-
ласти.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 5, 8, 41, 48; Д. 201. Л. 10; Д. 204. 
ЛЛ. 12, 21, 26, 82об., 90об; Д. 206. ЛЛ. 23–26; Д. 207. ЛЛ. 27–31; 
Д. 210. Л. 27.  
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Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 17. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 1, 27, 28, 50; Д. 28. ЛЛ. 6, 39.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4138. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273  
 
Алексеевский Виктор Иванович (1925–1998). Полный ка-

валер ордена Славы.  
 
Андреев Алексей Дмитриевич (1916–1949). Герой Совет-

ского Союза, 15.01.1944, за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании р. Днепр. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 3; Д. 198. ЛЛ. 65, 140; Д. 200. ЛЛ. 5, 43; Д. 
201. ЛЛ. 10, 10об; Д. 204. ЛЛ. 26, 36, 41, 51; Д. 206. ЛЛ. 27–31; 
Д. 207. ЛЛ. 32–35; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 1; Д. 28. ЛЛ. 6, 39.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5627. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273, 274  
 
Анисичкин Фёдор Иванович (1915–1998). Герой Совет-

ского Союза, 22.02.1944, за подвиг в боях на Днепровском 
плацдарме.  

Ф. П-4. Оп. 23. Д. 110. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 4; Д. 199. Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 5, 8, 9, 24, 43, 

49, 65; Д. 201. ЛЛ. 1, 10; Д. 204. ЛЛ. 21, 26, 88, 89об., 90, 92; Д. 
203. ЛЛ. 16, 23; Д. 206. ЛЛ. 32–36; Д. 207. ЛЛ. 36–41; Д. 210. 
ЛЛ. 8, 27, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 1, 50; Д. 28. ЛЛ. 6, 7, 39, 40.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4134, 11253, 13691, 13728, 14015, 

14968. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 270, 271, 272, 273  
 
Антонов Иван Лаврентьевич (1924–1963). Полный кава-

лер ордена Славы.  
 
Анцупов Александр Яковлевич (1924 г.р.). Герой Совет-

ского Союза, 17.11.1943, за подвиг, совершенный при форсиро-
вании р. Днепр.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 5; Д. 199. Л. 6; Д. 200. ЛЛ. 14, 29, 42; Д. 
201. Л. 1, 10; Д. 203. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 26, 55; Д. 206. ЛЛ. 3, 37–
40; Д. 207. ЛЛ. 3, 42–45а; Д. 210. ЛЛ. 8, 24.  

Ф. П-190. Оп. 4. Д. 273. 
Ф. Р-383. Оп. 2. Д. 16. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 1, 50; Д. 28. ЛЛ. 7, 40.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5510, 15088, 18749, 18758, 18761, 

18772, 19349, 19512, 19513. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 270, 271, 273 
 
Апарин Максим Григорьевич (1919–1943). Герой Совет-

ского Союза, 30.10.1943, За мужество и героизм, проявленные 
при форсировании р. Днепр. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 43, 46; Д. 201. Л. 10; Д. 204. ЛЛ. 
15, 39, 82об., 94; Д. 206. ЛЛ. 41–45; Д. 207. ЛЛ. 46–49; Д. 210. Л. 
24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 2, 28, 50, 66; Д. 28. ЛЛ. 7, 40.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 51. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5636. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273.  
 
Аргунов Николай Филиппович (1919–1944). Герой Совет-

ского Союза, 23.02.1945, Герой Советского Союза (посмертно), 
за мужество в воздушных боях на территории Литвы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 6; Д. 199. Л. 5; Д. 200. ЛЛ. 5, 8, 42; Д. 201. 
Л. 10; Д. 204. ЛЛ. 26, 56; Д. 206. ЛЛ. 46–48; Д. 207. ЛЛ. 50–54; 
Д. 210. ЛЛ. 26, 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 2, 28, 50; Д. 28. ЛЛ. 7, 40.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 53. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1119, 4133а-б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273.  
 
Атрохов Семён Тихонович (1917–1995). Герой Советского 

Союза, 24.03.1945, за мужество и героизм, проявленные в боях 
при форсировании р. Днепр.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 7; Д. 200. ЛЛ. 9, 24, 39, 57; Д. 201. ЛЛ. 1, 
11; Д. 204. ЛЛ. 21, 26; Д. 206. ЛЛ. 49–54; Д. 207. Л. 55–60; Д. 
210. ЛЛ. 8, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 2; Д. 28. ЛЛ. 7, 40.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5628, 9587б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 270, 271, 273.  
 
Ахмедов Михаил Владимирович (1925–1989). Герой Со-

ветского Союза, 17.10.1943, за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 138; Д. 199. ЛЛ. 75об., 129; Д. 200. 
Л. 52; Д. 204. ЛЛ. 45об., 46, 51, 90, 91; Д. 206. ЛЛ. 54а–54г; Д. 
209. ЛЛ. 12–15; Д. 210. ЛЛ. 2, 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 2; Д. 28. ЛЛ. 7, 40.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 

Б 
Бабаев Николай Архипович (1924–1984). Герой Советско-

го Союза, 27.06.1945. За успешные разведывательные действия 
в тылу врага. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 115; Д. 200. ЛЛ. 9, 24, 41; Д. 201. 
ЛЛ. 1, 11; Д. 203. Л. 35; Д. 204. Л. 54; Д. 206. ЛЛ. 55–58а; Д. 207. 
ЛЛ. 61–65; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 2, 51; Д. 28. ЛЛ. 7, 40.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 272, 273.  
 
Бабахин Калистрат Иванович (1918–1987). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за мужество и отвагу, проявленные в 
боях при форсировании р. Неман и Березина.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 8; Д. 200. ЛЛ. 17, 32, 41; Д. 201. ЛЛ. 2, 11; 
Д. 203. Л. 35; Д. 204. ЛЛ. 54, 82об., 90об., 94; Д. 206. ЛЛ. 59–62; 
Д. 207. ЛЛ. 66–70; Д. 210. ЛЛ. 8, 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 2, 51; Д. 28. ЛЛ. 7, 40.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5433, 5434. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 270, 271, 273 
 

537



Бабошин Виктор Николаевич (192[4]–1979). Герой Совет-
ского Союза, 15.01.1944, за подвиг, совершенный при форсиро-
вании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 9; Д. 198. Л. 94; Д. 199. Л. 9; Д. 200. ЛЛ. 
19, 34, 43; Д. 201. Л. 11; Д. 203. ЛЛ. 2, 35; Д. 204. ЛЛ. 26, 26об., 
82об., 94; Д. 206. ЛЛ. 63–65; Д. 207. ЛЛ. 71–73; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 2, 51.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5528. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273  
 
Бажин Пётр Яковлевич (1914–1978). Герой Советского 

Союза, 29.10.1943, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм при 
форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. Л. 90.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Байдуков Георгий Филиппович (1907–1994). Герой Со-

ветского Союза 24.07.1936, за мужество и героизм во время 
беспосадочного перелета 20–22 июля 1936 г. на самолёте АНТ-
25 из Москвы через Северный Ледовитый океан, Петропав-
ловск-Камчатский на остров Удд.  

Ф. Д-156. Оп. 1. Д.3721. ЛЛ.57об-58. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 10; Д. 199. Л. 29; Д. 200. ЛЛ. 19, 34, 39, 46, 

64; Д. 201. Л. 11; Д. 203. Л. 1; Д. 204. ЛЛ. 12, 21, 26об; Д. 206. 
ЛЛ. 66–72; Д. 207. ЛЛ. 74–83; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5474, 9484. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Бакуров Дмитрий Алексеевич (1922 г.р.). Герой Советско-

го Союза, 16.10.1943, за мужество и отвагу, проявленные при 
форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 11; Д. 199, Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 9, 24, 39, 64; 
Д. 201. ЛЛ. 2, 11; Д. 206. ЛЛ. 73–76; Д. 207. ЛЛ. 84–88; Д. 210. 
ЛЛ. 8, 30.  

Ф. Р-383. Оп. 2. Д. 12, 16, 18, 20, 24, 33. 
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 2, 51; Д. 28. ЛЛ. 8, 40.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5490, 5491, 11604, 12522, 18579, 18749, 

18752, 19605, 19606. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273; Оп. 1. Д. 318. Л. 16.  
 
Барбышёв Пётр Парфёнович (1918–1942). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 13.12.1942, за личные мужество и ге-
роизм в боях с фашистами на территории Северной Осетии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 12; Д. 199. Л. 29; Д. 200. ЛЛ. 2, 40; Д. 201. 
Л. 11.; Д. 204. ЛЛ. 8, 21, 82об., 94об; Д. 206. ЛЛ. 80–83; Д. 207. 
ЛЛ. 93–96; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 13. Л. 3; Д. 25. ЛЛ. 2, 28, 51, 66; Д. 28. 
ЛЛ. 8, 41.  

Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 90. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5435, Д. 13410. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 272, 273.  
 
Баринов Иван Михайлович (1922–1944). Герой Советско-

го Союза (посмертно), 24.03.1945, за подвиг в бою с фашистами 
в районе г. Татарбунары Одесской области.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 13; Д. 200. ЛЛ. 2, 8, 41; Д. 201. Л. 12; Д. 204. 
ЛЛ. 56, 82об; Д. 206. ЛЛ. 77–79; Д. 207. ЛЛ. 89–92; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 3, 29, 51, 66; Д. 28. ЛЛ. 8, 41.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 91. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4139. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 272, 273.  
 
Барков Михаил Иванович (1916–1973). Герой Советского 

Союза, 22.06.1944, за мужество и стойкость в боях при форси-
ровании р. Западная Двина.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 14; Д. 198. ЛЛ. 14, 33, 37, 59; Д. 199. ЛЛ. 
48, 48об; Д. 200. ЛЛ. 2, 8, 43; Д. 201. Л. 12; Д. 204. ЛЛ. 36об., 51, 
82об., 90, 90об., 94об; Д. 206. ЛЛ. 84–88; Д. 207. ЛЛ. 97–100; Д. 
210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 3, 51; Д. 28. ЛЛ. 8, 41.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5410. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Батенев Егор Иванович (1911–1969). Полный кавалер ор-
дена Славы.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48; Д. 28. Л. 66.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Батраков Матвей Степанович (1900–1995). Герой Совет-

ского Союза, 11.09.1941, за героизм и мужество, проявленные в 
Ельнинской операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 15; Д. 198. Л. 27; Д. 199. Л. 24; Д. 200. ЛЛ. 
2, 8, 9, 24, 39, 46, 64; Д. 201. ЛЛ. 2, 12; Д. 204. Л. 26об; Д. 206. 
ЛЛ. 89–94; Д. 207. ЛЛ. 101–108; Д. 210. ЛЛ. 8, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 3, 51; Д. 27. Л. 50; Д. 28. ЛЛ. 8, 
9, 41.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5461, 5462, 7016, 7279, 10056, 11588, 
12523. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 180, 245, 270, 271, 273. 
 
Батурин Алексей Григорьевич (1911–1962). Полный кава-

лер ордена Славы.  
 
Беликов Василий Иванович (1921–1944). Герой Советско-

го Союза, 24.04.1944, за героизм, проявленный в боях при фор-
сировании р. Днепр и освобождении правобережной Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 16; Д. 198. ЛЛ. 69, 87; Д. 199. ЛЛ. 29, 72; 
Д. 200. ЛЛ. 39, 50, 63; Д. 201. Л. 12; Д. 204. ЛЛ. 15, 21, 24, 26об., 
82об., 90; Д. 206. ЛЛ. 102–104; Д. 207. ЛЛ. 117–121; Д. 210. Л. 
27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 3, 29, 51; Д. 28. ЛЛ. 9, 42.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 113. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Белкин Марк Алексеевич (1911–1995). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 7; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 34, 66.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 206, 273, 274. 
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Белокуров Петр Алексеевич (1906–1951). Полный кавалер 
ордена Славы.  

 
Белоус Антон Иванович (1921–1986). Герой Советского 

Союза, 15.05.1945, за мужество, героизм, боевое мастерство в 
воздушных боях с фашистами.  

Ф. П-4. Оп. 23. Д. 263  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 17; Д. 199. Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 9, 24, 40; Д. 

201. ЛЛ. 2, 12; Д. 204. Л. 82об; Д. 206. ЛЛ. 105–108; Д. 207. ЛЛ. 
122–125; Д. 210. ЛЛ. 8, 26, 30, 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 3, 51.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Бельский Алексей Ильич (1914–1970). Герой Советского 

Союза, 27.02.1945, за подвиг в бою Висло-Одерской операции 
на территории Польши.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 18; Д. 199. Л. 34; Д. 200. ЛЛ. 2, 8, 42; Д. 
201. Л. 12; Д. 204. ЛЛ. 26об., 56, 70; Д. 206. ЛЛ. 95–98; Д. 207. 
ЛЛ. 109–113; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 3, 51; Д. 28. ЛЛ. 9, 42.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4135. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Беляев Владимир Прокопьевич (1911–1968). Герой Со-

ветского Союза, 22.02.1944, за подвиг, совершенный при фор-
сировании р. Днепр и в бою на правобережном плацдарме.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 19; Д. 30; Д. 201. Л. 12; Д. 200. ЛЛ. 43, 50; 
Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 12, 21, 26об., 82 об; Д. 206. ЛЛ. 99–101; 
Д. 207. ЛЛ. 114–116; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 3, 51; Д. 28. ЛЛ. 9, 42.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Беневоленский Алексей Павлович (1924–1980). Герой Со-

ветского Союза, 18.11.1944, за мужество и героизм в боях на 
Карельском перешейке. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 20; Д. 199. Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 9, 24, 42, 46; 
Д. 201. ЛЛ. 2, 10, 12; Д. 203. Л. 4; Д. 204. ЛЛ. 21об., 27, 56, 57; 
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Д. 205. Л. 19; Д. 206. ЛЛ. 112–115; Д. 207. ЛЛ. 131–135; Д. 210. 
Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л.Л. 4, 51; Д. 28. ЛЛ. 9, 42.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5538, 5634, 5635, 9587б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Бенеш Николай Алексеевич (1923–1944). Герой Советско-

го Союза, 16.10.1943, за личную храбрость и умелое командо-
вание подчиненными в бою при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 21; Д. 199. Л. 29; Д. 200. ЛЛ. 1, 8, 42; Д. 
201. Л. 12; Д. 203. Л. 3; Д. 204. Л. 57; Д. 206. ЛЛ. 109–111; Д. 
207. ЛЛ. 126–130.; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 29, 30, 52; Д. 28. ЛЛ. 9, 42.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4136. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Бердышев Василий Архипович (1908–1981). Герой Совет-

ского Союза, 30.10.1943, за подвиг, совершенный при форсиро-
вании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 22; Д. 200. ЛЛ. 10, 25, 39, 46, 64; Д. 201. 
ЛЛ. 2, 10, 13; Д. 204. ЛЛ. 82об., 94; Д. 206. ЛЛ. 116–118; Д. 207. 
ЛЛ. 136–139; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 52; Д. 28. ЛЛ. 9, 42.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5480. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Бизяев Дмитрий Иванович (1919–1990). Герой Советского 

Союза, 15.05.1946, за героизм и высокое боевое мастерство в 
воздушных боях.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 23; Д. 198. Л. 127; Д. 199. ЛЛ. 35, 124; Д. 
200. ЛЛ. 19, 34, 43, 65; Д. 201. Л. 13; Д. 206. ЛЛ. 119–122; Д. 
207. ЛЛ. 140–142; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 52; Д. 28. ЛЛ. 9, 42.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5527. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Борискин Анатолий Васильевич (1919–2000). Герой Со-
ветского Союза, 22.02.1944, за бесстрашие, мужество и инициа-
тиву в тяжелых боях на правом берегу Днепра.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 24; Д. 198. Л. 32; Д. 199. ЛЛ. 3, 38; Д. 200. 
ЛЛ. 2, 8, 14, 29, 40, 46, 57; Д. 201. ЛЛ. 2, 13; Д. 204. Л. 27; Д. 
206. ЛЛ. 123–125; Д. 207. ЛЛ. 143–145; Д. 210. ЛЛ. 9, 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 52; Д. 28. ЛЛ. 10, 42.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4142, 5456, 13691, 13705, 14698. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Борисов Николай Денисович (1923–1988). Герой Совет-

ского Союза, 20.06.1945, за героизм и отвагу в боях по освобо-
ждению Вены.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 25; Д. 200. ЛЛ. 2. 8, 40, 57, 59; Д. 201. Л. 
13; Д. 206. ЛЛ. 126–128; Д. 207. ЛЛ. 146–148; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 52; Д. 28. ЛЛ. 10, 43. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4140, 15268. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 272, 273. 
 
Бубнов Николай Матвеевич (1904–1943). Герой Советско-

го Союза (посмертно), 4.11.1943, за личную храбрость и высо-
кие командирские качества.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 26; Д. 198. ЛЛ. 35, 36; Д. 199. Л. 17; Д. 
200. ЛЛ. 40, 53, 55, 60; Д. 201. Л. 13; Д. 203. Л. 24; Д. 204. ЛЛ. 
13, 21об., 27; Д. 206. ЛЛ. 129–131; Д. 207. ЛЛ. 152–155.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 30.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Бугаев Александр Лаврентьевич (1909–1950). Герой Со-

ветского Союза, 24.03.1945, за подвиг при форсировании р. На-
рев в ходе Белорусской наступательной операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 27; Д. 198. ЛЛ. 2, 21, 22; Д. 200. ЛЛ. 42, 
46; Д. 201. Л. 13; Д. 204. ЛЛ. 57, 58, 82об., 90, 92, 94об; Д. 206. 
ЛЛ. 132–134; Д. 207. ЛЛ. 156–159; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 52; Д. 28. ЛЛ. 10, 43.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5466. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271. 273.  

543



Буданов Фёдор Иванович (1909–1975). Полный кавалер 
ордена Славы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 7; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 34, 66.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 13705, 14013. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Булаев Александр Дмитриевич (1910–1943). Герой Совет-

ского Союза, 2.09.1943, за храбрость и личное высокое мастер-
ство в воздушных боях с врагом.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 28; Д. 199. Л. 29; Д. 200. Л. 42; Д. 201. Л. 
13; Д. 202. Л. 3; Д. 204. Л. 58; Д. 206. ЛЛ. 135–137; Д. 207. ЛЛ. 
160–163; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 4, 30; Оп. 2. Д. 186. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Бурматов Степан Петрович (1917–1975). Кавалер четырех 

орденов Славы (включая два 1 ст.).  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 34, 66.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273, 274.  
 
Бурцев Дмитрий Петрович (1923–1989). Герой Советского 

Союза, 16.10.1943, за мужество и стойкость, проявленные в бо-
ях на Курской дуге. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 29; Д. 198. ЛЛ. 60, 124, 140; Д. 200. ЛЛ. 52, 
46, 62; Д. 201. Л. 13; Д. 204. ЛЛ. 16, 51, 90, 91; Д. 205. Л. 3; Д. 
206. ЛЛ. 137а–137г;  

Д. 209. ЛЛ. 16–19; Д. 210. Л. 26.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 5; Д. 28. ЛЛ. 10, 43.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5481, 10990. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273.  
 
Буслов Фёдор Васильевич (1921–1990). Герой Советского 

Союза, 29.06.1945, за мужество и героизм, проявленные в боях 
Великой Отечественной войны.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30; Д. 199. Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 10, 25, 40, 57; 
Д. 201. ЛЛ. 2, 14; Д. 203. ЛЛ. 16, 23; Д. 204. Л. 27; Д. 206. ЛЛ. 
138–142; Д. 207. ЛЛ. 164–166; Д. 210. ЛЛ. 9, 30. 

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 5, 52; Д. 28. ЛЛ. 10, 43.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5622, 9587а, 11253, 14612, 15179. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 272, 273.  
 

В 
Васев Михаил Александрович (1919–1999). Герой Совет-

ского Союза, 3.06.1944, за мужество и отвагу, проявленные в 
наступательных боях за г. Витебск.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 97; Д. 200. ЛЛ. 1, 8, 40, 57, 59; Д. 
201. Л. 14; Д. 206. ЛЛ. 143–146; Д. 207. ЛЛ. 167–171; Д. 210. Л. 
27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 5, 52; Д. 28. ЛЛ. 10, 43.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 
Васильев Григорий Семёнович (1897–1943). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 28.04.1943, за мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками в боях под г. Воро-
нежем.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 53, 55, 60; Д. 201. Л. 14; Д. 204. 
ЛЛ. 21об., 27; Д. 206. ЛЛ. 147–151а; Д. 207. ЛЛ. 172–177.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 31; Д. 28. ЛЛ. 11, 43. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5301. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Власов Алексей Васильевич (1923–1967). Герой Советско-

го Союза, 15.01.1944, за мужество и отвагу, проявленные в боях 
за освобождение Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 31; Д. 199. Л. 117; Д. 200. ЛЛ. 39, 63; Д. 
201. Л. 14; Д. 203. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 27, 82об; Д. 206. ЛЛ. 155–
158; Д. 207. ЛЛ. 185–190; Д. 210. ЛЛ. 24, 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 5, 52; Д. 28. ЛЛ. 11, 44.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5645. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Власов Андрей Яковлевич (1913–1982). Герой Советского 
Союза, 31.05.1945, за личное мужество, высокое боевое мастер-
ство и умелое командование подчиненными в боях за г. Берлин.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 32; Д. 199. Л. 117; Д. 200. ЛЛ. 19, 34, 39, 
50; Д. 201. Л. 14; Д. 204. ЛЛ. 13, 21об., 27; Д. 206. ЛЛ. 152–154; 
Д. 207. ЛЛ. 178–184.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 5, 52.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5299. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Волков Андрей Алексеевич (1914–1981). Герой Советского 

Союза, 24.03.1945, за образцовое выполнение задания командо-
вания при освобождении Белоруссии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 34; Д. 199. Л. 37; Д. 200. ЛЛ. 7, 8, 12, 27, 
41; Д. 201. ЛЛ. 3, 14; Д. 204. ЛЛ. 27, 54; Д. 206. ЛЛ. 168–171; Д. 
207. ЛЛ. 196–199; Д. 210. ЛЛ. 30, 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 5, 52, 66; Д. 28. ЛЛ. 11, 44.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4141, 5488, 12524. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Волков Иван Архипович (1914–1942). Герой Советского 

Союза (посмертно), 22.02.1943, за личное мужество и отвагу, 
блестящие командирские качества, проявленные в боях за г. 
Ленинград.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 35; Д. 198. Л. 16; Д. 200. ЛЛ. 7, 8, 42; Д. 
201. Л. 14; Д. 203. Л. 24; Д. 204. Л. 58; Д. 206. ЛЛ. 159–162; Д. 
207. ЛЛ. 191–195; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 5, 31, 52, 66; Д. 28. ЛЛ. 11, 44; 
Оп. 2. Д. 253. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5483, 5484. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Волков Михаил Евдокимович (1913–1957). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за личное мужество и отвагу, умелое 
командование полком в боях по освобождению Литвы.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 33; Д. 200. Л. 43; Д. 201. Л. 14; Д. 204. Л. 
27об; Д. 206. ЛЛ. 163–167; Д. 207. ЛЛ. 200–204; Д. 210. ЛЛ. 26, 
31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 5, 52, 66; Д. 28. ЛЛ. 11, 44.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5496, 5497. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 272, 273. 
 
Воронков Иван Яковлевич (1919–1943). Герой Советского 

Союза, 20.12.1943, за подвиг, совершенный при форсировании 
р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 36; Д. 200. Л. 56; Д. 201. Л. 13об; Д. 204. 
Л. 16.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 53, 66; Д. 28. ЛЛ. 11, 44.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 264. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273. 
 
Ворошилов Геннадий Николаевич (1923 г.р.). Герой Со-

ветского Союза, 27.02.1945, за героизм и мужество в боях Вис-
ло-Одерской операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 37; Д. 198. Л. 34; Д. 200. ЛЛ. 19, 34, 44, 59; 
Д. 201. Л. 14; Д. 204. Л. 27об; Д. 206. ЛЛ. 172–174; Д. 207. ЛЛ. 
205–208; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 52; Д. 28. ЛЛ. 11, 44.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5503, 5507. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Выглазов Григорий Исаевич (1919–1942). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 22.02.1943, за личное мужество и от-
вагу в тяжелых боях на Керченском полуострове.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 39; Д. 41. Л. 2; Д. 200. ЛЛ. 7, 8, 41; Д. 201. 
Л. 14; Д. 204. ЛЛ. 54, 82об; Д. 206. ЛЛ. 175–178; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 31, 52, 67; Д. 28. ЛЛ. 11, 44.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 271. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Г 
Габов Евгений Григорьевич (1922–2001). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за героизм и личное мужество, проявлен-
ные в боях с фашистскими захватчиками. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 40; Д. 200. ЛЛ. 10, 25, 40; Д. 201. ЛЛ. 3, 10, 
15; Д. 206. ЛЛ. 179–183; Д. 207. ЛЛ. 209–213; Д. 210. ЛЛ. 9, 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 53; Д. 28. ЛЛ. 11, 12, 44.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 13716, 14765; Оп. 2. Д. 413. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273. 
 
Гаврилов Виктор Савельевич (1919–1980). Герой Совет-

ского Союза, 23.03.1945, за героизм и высокое летное мастерст-
во, проявленные в боях под г. Гомелем.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 19. Л. 2; Д. 41; Д. 198. Л. 104; Д. 199. Л. 
72; Д. 200. ЛЛ. 40, 46, 57, 59; Д. 201. Л. 15; Д. 204. ЛЛ. 82об., 94; 
Д. 206. ЛЛ. 184–186;  

Д. 207. ЛЛ. 214–216; Д. 210. Л. 29.  
Ф. П-190. Оп. 2. Д. 862. ЛЛ. 84, 90. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 53; Д. 28. ЛЛ. 12, 44.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5449, 5450, 5495. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Гаранин Алексей Дмитриевич (1921–1943). Герой Совет-

ского Союза, 31.12.1942, за мужество и отвагу, высокое летное 
мастерство в дальних бомбардировочных операциях. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 42; Д. 199. ЛЛ. 17, 103; Д. 200. ЛЛ. 44, 46; 
Д. 201. Л. 15; Д. 204. Л. 27об; Д. 206. ЛЛ. 187 — 191; Д. 207. 
ЛЛ. 217–221; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 31, 32, 53; Д. 28. ЛЛ. 12, 45; 
Оп. 2. Д. 287. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5525, 14251.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 272, 273. 
 
Головащенко Сергей Куприянович (1923–1943). Герой 

Советского Союза (посмертно), 5.01.1944, за героизм, прояв-
ленный при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. ЛЛ. 90, 91. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 6; Д. 28. ЛЛ. 12, 45.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Головкин Василий Степанович (1921–1945). Герой Совет-
ского Союза (посмертно), 19.04.1945, за подвиг, совершенный в 
боях с фашистами в Восточной Пруссии. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 43; Д. 200. ЛЛ. 41, 48, 55, 60; Д. 201. Л. 15; 
Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 15, 21об., 23, 25, 27об., 38, 38об., 54, 
90об; Д. 206. ЛЛ. 192, 193; Д. 207. ЛЛ. 222–224; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 32, 53; Оп. 2. Д. 310. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Горбатенко Николай Захарович (1923–1981). Герой Со-

ветского Союза, 24.03.1945, за героизм и мужество, проявлен-
ные в боях по освобождению Польши.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 45; Д. 198. ЛЛ. 52, 105, 139; Д. 199. ЛЛ. 
117, 126; Д. 200. ЛЛ. 19, 34, 39, 63; Д. 201. Л. 15; Д. 206. ЛЛ. 
199–202; Д. 207. ЛЛ. 229–235; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 6, 53; Д. 28. ЛЛ. 12, 45.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5518. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273.  
 
Горбачев Николай Маркович (1922–1990). Полный кава-

лер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 210. Л. 11; Д. 201. Л. 7.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 34, 66.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273, 274. 
 
Горин Николай Кузьмич (1925–2005). Герой Советского 

Союза, 27.02.1945, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 44; Д. 198. Л. 99; Д. 199. ЛЛ. 7, 117, 120; Д. 
200. ЛЛ. 15, 30, 43, 46; Д. 201. ЛЛ. 3, 15; Д. 203. Л. 4; Д. 204. Л. 
47об; Д. 206. ЛЛ. 194–198; Д. 207. ЛЛ. 225–228; Д. 210. ЛЛ. 9, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 12, 45.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5458, 15082, 18760. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
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Гридасов Григорий Макарович (1922–1995). Герой Со-
ветского Союза, 15.03.1945, за мужество и отвагу, проявленные 
в тяжелых боях с фашистами при освобождении Чехословакии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 47; Д. 198. Л. 141; Д. 199. Л. 117; Д. 200. ЛЛ. 
7, 8, 19, 34, 43, 46, 65; Д. 201. Л. 15; Д. 204. ЛЛ. 13, 21об., 27об; Д. 
206. ЛЛ. 209–211; Д. 207. ЛЛ. 242–245; Д. 210. ЛЛ. 1, 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 7; Д. 28. ЛЛ. 12, 45.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5444. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Гриценко Ефим Дмитриевич (1908–1945). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 31.05.1945, за личное мужество, от-
личные командирские качества, проявленные в боях за взятие 
г.  Берлина.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 46; Д. 198. ЛЛ. 9, 19, 29; Д. 199. ЛЛ. 35, 
117; Д. 200. ЛЛ. 43, 46, 49; Д. 201. Л. 15; Д. 203. Л. 23; Д. 204. 
ЛЛ. 13, 20, 21об., 27об., 82об., 94об; Д. 206. ЛЛ. 203–208; Д. 
207. ЛЛ. 236–241; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 7, 32, 53, 67; Д. 28. ЛЛ. 12, 45; 
Оп. 2. Д. 349. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5429, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 
7275. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Губяшкин Николай Игнатьевич (1922–2008). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 7; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 34, 67.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Гуленко Илья Андреевич (1924–1986). Герой Советского 

Союза, 1944, за мужество и отвагу, проявленные при освобож-
дение Литвы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 201. Л. 16.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273. 
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Д 
Далидович Фрол Савельевич (1925–1964). Герой Совет-

ского Союза, 10.04.1945, за подвиги в боях Висло-Одерской 
операции.  

Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 59. ЛЛ. 5, 37; Оп. 4. Д. 50; Д. 199. Л. 117; 
Д. 200. ЛЛ. 7, 42. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 16; Д. 203. ЛЛ. 4, 23, 35; Д. 204. 
ЛЛ. 58, 82; Д. 206. ЛЛ. 223–226; Д. 207. ЛЛ. 259–263; Д. 210. 
ЛЛ. 24, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 7, 53; Д. 28. ЛЛ. 13, 45, 46.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5632. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 272,273.  
 
Данилов Леонид Парфёнович (1922–1965). Герой Совет-

ского Союза, 24.02.1943, за подвиг, совершенный при форсиро-
вании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 48; Д. 199. ЛЛ. 10, 117; Д. 200. ЛЛ. 7, 8, 
39; Д. 201. Л. 16; Д. 203. Л. 4; Д. 204. Л. 82об; Д. 206. ЛЛ. 212–
214; Д. 207. ЛЛ. 246–250; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 7, 53; Д. 28. ЛЛ. 13, 46.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273.  
 
Данилов Михаил Иванович (1911–1945). Герой Советско-

го Союза, 19.04.1945, за героизм и мужество, проявленные в 
боях при освобождении Польши.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 49; Д. 199. Л. 29; Д. 200. Л. 41; Д. 201. Л. 
16; Д. 204. ЛЛ. 13, 27об., 82об., 94; Д. 206. ЛЛ. 215–217; Д. 207. 
ЛЛ. 251–254; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 13. Л. 3; Д. 25. ЛЛ. 7, 32, 33, 53, 67; Д. 
28. ЛЛ. 13, 18, 46, 50; Оп. 2. Д. 380. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5486. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
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Даньшин Сергей Петрович (1911–1943). Герой Советского 
Союза, 25.03.1943, за личную отвагу, высокое боевое мастерст-
во в дальней бомбардировочной авиации.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 43, 51; Д. 201. Л. 16; Д. 204. ЛЛ. 
21об., 43, 44, 82; Д. 206. ЛЛ. 218–222; Д. 207. ЛЛ. 255–258; Д. 
210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 7, 33, 53; Д. 28. ЛЛ. 13, 46.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 7767. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Демаков Александр Иванович (1960–1982), выпускник 

НВВПОУ (1981). Герой Советского Союза (посмертно), 
05.07.1982, за мужество и героизм при исполнении интерна-
ционального долга в Афганистане.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 51; Д. 204. ЛЛ. 42об., 45. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 34, 53.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Денисенко Степан Петрович (1916–2000). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 8; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 35, 67.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 9587а, 10471, 11077, 11253. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 206, 273, 274.  
 
Дергач Алексей Николаевич (1916–1983). Герой Совет-

ского Союза, 4.02.1944, за мужество и героизм в воздушных 
боях при обороне г. Ленинграда. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Дидигуров Алексей Андреевич (1918–1993). Полный кава-

лер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48; Д. 28. Л. 67.  
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Домбровский Иван Александрович (1917–1974). Герой 
Советского Союза, 18.08.1945, за мужество и героизм, высокое 
летное мастерство в боях за освобождение столицы Югославии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 4; Д. 200. ЛЛ. 43, 46; Д. 201. Л. 16; 
Д. 204. ЛЛ. 40, 51об; Д. 206. ЛЛ. 227–231; Д. 207. ЛЛ. 264–267; 
Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 7; Д. 28. ЛЛ. 13, 46.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5454. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Донских Иван Григорьевич (1917–1997). Герой Советско-

го Союза, 22.03.1945, за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 52; Д. 198. Л. 144; Д. 199. Л. 133; Д. 200. 
ЛЛ. 7, 10, 25, 40, 46, 57; Д. 201. ЛЛ. 3, 16; Д. 206. ЛЛ. 232–236; 
Д. 207. ЛЛ. 267а; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 13, 46.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5479, 5745, 6082, 9587б, 9741, 13668. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 206, 245, 270, 271, 272, 273. 
  
Дружкин Александр Фёдорович (1923–1984). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 88; Д. 201. Л. 8.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 35, 67.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Дударь Афанасий Наумович (1924–1976). Полный кавалер 

ордена Славы.  
 
Дудин Леонид Никитович (1916–1970). Герой Советского 

Союза, 22.02.1944, за отличие в боях за плацдарм на правом бе-
регу р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 53; Д. 199. Л. 7; Д. 200. Л. 41; Д. 201. Л. 
16; Д. 203. Л. 23; Д. 204. Л. 58; Д. 206. ЛЛ. 237–239; Д. 207. ЛЛ. 
273–276; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 7, 53; Д. 28. ЛЛ. 14, 46.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5623. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 270, 271, 273.  
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Дюжев Михаил Константинович (1918–1973). Герой Со-
ветского Союза, 27.02.1945, за мужество и героизм, проявлен-
ные при форсирование р. Висла.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 

Е 
Евстигнеев Иван Степанович (1913–1986). Герой Совет-

ского Союза, 15.01.1944, за командирские качества, личные 
мужество и отвагу, проявленные в боях при форсировании р. 
Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 54; Д. 198. ЛЛ. 1, 137; Д. 199. Л. 134; Д. 
200. ЛЛ. 7, 8, 41; Д. 201. Л. 16; Д. 206. ЛЛ. 240–243; Д. 207. ЛЛ. 
277–281; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 8, 54; Д. 28. ЛЛ. 14, 46, 47.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Ерёмин Александр Семёнович (1908–1995). Герой Совет-

ского Союза, 21.02.1945, за личные мужество и отвагу в боях 
при освобождении Польши. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 55; Д. 200. ЛЛ. 1, 8, 10, 25, 40, 46, 59; Д. 
201. ЛЛ. 3, 16; Д. 204. Л. 27об; Д. 206. ЛЛ. 244–247; Д. 207. ЛЛ. 
282–285; Д. 210. ЛЛ. 9, 27, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 8, 54; Д. 28. ЛЛ. 14, 47. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5534, 9587б, 13670, 14013, 14706, 

14765. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 206, 245, 270, 271, 272, 273.  
 
Еромасов Пётр Фёдорович (1911–1963). Герой Советского 

Союза, 21.01.1943, за личное высокое летное мастерство и ко-
мандирские качества. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 17; Д. 
204. ЛЛ. 27об., 82; Д. 206. ЛЛ. 248–251; Д. 207. ЛЛ. 286–288.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 8; Д. 28. ЛЛ. 14, 29, 47, 61.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5644, 11593. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
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Ершов Алексей Иванович (1923–1944). Герой Советского 
Союза, 17.10.1943, за личные мужество и отвагу, проявленные в 
боях по освобождению г. Киева.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 56; Д. 199. Л. 34; Д. 200. ЛЛ. 7, 8, 40; Д. 
201. Л. 17;  

Д. 203. Л. 2; Д. 204. ЛЛ. 27об., 82, 94; Д. 206. ЛЛ. 3, 252–255; 
Д. 207. ЛЛ. 3, 289–292; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 8, 33, 54, 67; Д. 28. ЛЛ. 14, 22, 
47, 55; Оп. 2. Д. 465. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4122. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Ефимов Леонид Николаевич (1901–1986). Герой Совет-

ского Союза, 17.10.1943, за подвиг, совершенный в бою при 
форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. ЛЛ. 72, 94; Д. 200. ЛЛ. 48, 55, 60, 68; 
Д. 201. Л. 17; Д. 204. ЛЛ. 15, 21об., 23, 25, 28, 82; Д. 206. ЛЛ. 
256, 257; Д. 207. ЛЛ. 294–296.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 8.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Ехлаков Мартемьян Сарапионович (1913–1945). Полный 

кавалер ордена Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 472. 
 

Ж 
Желнов Фёдор Георгиевич (1923–1980). Герой Советского 

Союза, 10.01.1944, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 57; Д. 198. Л. 111; Д. 199. Л. 35; Д. 200. 
ЛЛ. 15, 30, 43, 49, 65; Д. 201. Л. 17; Д. 203. ЛЛ. 4, 35; Д. 204. 
ЛЛ. 13, 21об., 28; Д. 206. ЛЛ. 258–260; Д. 207. ЛЛ. 297–299; Д. 
210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 8, 54; Д. 28. ЛЛ. 14, 47.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273. 
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Жихарев Василий Дмитриевич (1908–1979). Герой Совет-
ского Союза, 13.04.1944, за образцовое выполнение боевых за-
даний и проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 59; Д. 200. ЛЛ. 10, 25, 41; Д. 201. ЛЛ. 3, 
17; Д. 203. Л. 23; Д. 204. ЛЛ. 13, 21об., 28, 54; Д. 206. ЛЛ. 261–
264; Д. 207. ЛЛ. 300–303, 309–312; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 8, 54; Д. 28. ЛЛ. 15, 47.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 11253. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 373.  
 
Жуков Георгий Иванович (1913–?). Герой Советского 

Союза, 24.03.1945, за личные мужество и отвагу, высокие ко-
мандирские качества при освобождении Польши.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 131; Д. 199. Л. 135; Д. 200. ЛЛ. 41, 
49, 68; Д. 201. Л. 17; Д. 203. Л. 35; Д. 204. ЛЛ. 21об., 28, 53; Д. 
206. ЛЛ. 265–268; Д. 207. ЛЛ. 304–308, 313–316; Д. 210. Л. 29.  

Ф. П-190. Оп. 4. Д. 2906.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 8, 54.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5516, 5630. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Журавков Михаил Владимирович (1920–1969). Герой Со-

ветского Союза, 19.08.1944, за мужество и отвагу в боях с фа-
шистами, высокое летное мастерство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 17; Д. 199. Л. 83; Д. 200. ЛЛ. 52, 
62; Д. 204. ЛЛ. 16, 51об., 90; Д. 206. ЛЛ. 268а–268 г; Д. 209. ЛЛ. 
29–32; Д. 210. Л. 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 8; Д. 28. ЛЛ. 15, 47, 48.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 

З 
Забобонов Иван Семёнович (1912–1945). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за подвиг, совершенный в бою при фор-
сировании р. Дунай.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 41; Д. 201. Л. 17; Д. 203. Л. 
35; Д. 204. ЛЛ. 43, 46, 47; Д. 206. ЛЛ. 269–272; Д. 207. ЛЛ. 317–
321; Д. 210. Л. 31.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 9, 33, 35; Д. 28. ЛЛ. 15, 20, 48, 
53; Оп. 2. Д. 495. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4123. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Заковряшин Ефим Степанович (1918–1998). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 41; Д. 204. ЛЛ. 43, 46, 47; Д. 

210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. Л. 68.  
 
Заслонов Константин Сергеевич (1909–1942). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 7.03.1943, за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования в тылу врага и проявленные 
при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 43, 53, 55, 60; Д. 201. Л. 18; Д. 
204. ЛЛ. 21об., 82, 94; Д. 206. ЛЛ. 273–279; Д. 207. ЛЛ. 321а, 
322–328. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5489. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Захаров Иван Константинович (1919–1947). Герой Совет-

ского Союза, 24.04.1944, за подвиг, совершенный в бою при 
форсировании р. Буг.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 1, 8, 39, 51, 55, 64; 
Д. 201. Л. 18; Д. 204. ЛЛ. 15, 21об., 23, 25, 28, 82, 90об; Д. 206. 
ЛЛ. 280, 281; Д. 207. ЛЛ. 329–331; Д. 209. ЛЛ. 33–35; Д. 210. Л. 
27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 9, 54.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Зимин Евгений Дмитриевич (1923–1975). Герой Советско-

го Союза, 22.07.1944, за мужество и героизм, проявленные при 
форсировании р. Западная Двина и удержании плацдарма на её 
западном берегу.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 2, 24. 
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Зинченко Павел Михайлович (1922 г.р.). Полный кавалер 
ордена Славы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 203. Л. 34.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 35, 68.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Зонов Пантелей Петрович (1913–1998). Герой Советского 

Союза, 15.01.1944, за личные мужество и отвагу, проявленные 
при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 61; Д. 198. ЛЛ. 50, 126; Д. 199. ЛЛ. 3, 132; 
Д. 200. ЛЛ. 20, 35, 43, 46; Д. 201. Л. 18; Д. 203. ЛЛ. 17, 18, 23; Д. 
206. ЛЛ. 282–285а;  

Д. 207. ЛЛ. 332–335; Д. 210. Л. 24.  
Ф. П-190. Оп. 4. Д. 3159. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 9, 54; Д. 28. ЛЛ. 15, 48.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5446, 5531. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Зырянов Петр Иванович (1911–1989). Полный кавалер ор-

дена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 8; Д. 203. Л. 34; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 35, 68.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13691. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 

И 
Иванишко Фёдор Яковлевич (1910–1957). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с германским фашиз-
мом и проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 65; Д. 198. Л. 116; Д. 199. Л. 117; Д. 200. 
ЛЛ. 1, 8, 40;  

Д. 201. Л. 18; Д. 204. ЛЛ. 88, 90; Д. 206. ЛЛ. 290–293; Д. 207. 
ЛЛ. 342–345.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 54, 67; Д. 28. ЛЛ. 15, 48.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Иванов Алексей Григорьевич (1921–1944). Герой Совет-
ского Союза, 27.08.1944, за личные мужество и отвагу, прояв-
ленные в партизанских боях против фашистов на Украине.  

Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 446. ЛЛ. 108–113, 120, 122;  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 62; Д. 198. Л. 7, 8; Д. 199. ЛЛ. 32, 117; Д. 

200. ЛЛ. 6, 42; Д. 201. Л. 18; Д. 203. Л. 2; Д. 204. Л. 59; Д. 206. 
ЛЛ. 286–289; Д. 207. ЛЛ. 336–341; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-1451. Оп. 1. Д. 29. ЛЛ. 14, 14об. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 9, 35, 54, 67; Д. 28. ЛЛ. 15, 48; 

Оп. 2. Д. 545. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4126, 11072. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Иванов Василий Харламович (1919–1979). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за мужество и отвагу, проявленные в 
боях при освобождении Румынии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 52, 62; Д. 204. ЛЛ. 
16, 90, 91;  

Д. 206. ЛЛ. 289д–289з; Д. 209. ЛЛ. 40–46; Д. 210. Л. 29.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 9; Д. 28. ЛЛ. 15, 16, 48.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12435. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271; 273.  
 
Иванов Владимир Николаевич (1924–1971). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Иванов Георгий Яковлевич (1925–1994). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за отвагу и стойкость в боях при освобо-
ждении Литвы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 64; Д. 198. Л. 140; Д. 199. Л. 80; Д. 200. 
ЛЛ. 52, 62; Д. 204. ЛЛ. 51об., 90, 91; Д. 206. ЛЛ. 289а–289г; Д. 
209. ЛЛ. 36–39; Д. 210. Л. 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 9; Д. 28. ЛЛ. 16, 31, 49, 64.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
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Иванов Константин Васильевич (1922–1987). Герой Со-
ветского Союза, 23.02.1945, за личные мужество и отвагу, вы-
сокое летное мастерство. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 63; Д. 198. Л. 135; Д. 199. ЛЛ. 80, 98, 130; 
Д. 204. ЛЛ. 37, 41, 90, 91; Д. 206. ЛЛ. 289и–289м; Д. 209. ЛЛ. 
47–49; Д. 210. Л. 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 9; Д. 28. ЛЛ. 16, 49.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13663. 
 
Ивлев Гавриил Михайлович (1908–1960). Герой Совет-

ского Союза, 30.10.1943, за личные мужество и отвагу, прояв-
ленные при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 66; Д. 199. Л. 18; Д. 200. ЛЛ. 42, 46; Д. 
201. Л. 18; Д. 203. Л. 35; Д. 204. Л. 59; Д. 206. ЛЛ. 294–296; Д. 
207. ЛЛ. 346–349; Д. 210. ЛЛ. 24, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 9, 54, 67; Д. 28. ЛЛ. 16, 49.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5455. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271. 272, 273.  
 
Илющенко Дмитрий Семенович (1925–1980). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273, 274.  
 
Иноземцев Аким Иванович (1914–1944). Герой Советско-

го Союза, 16.05.1944 (посмертно), за личные мужество и отвагу, 
высокие командирские качества. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 67; Д. 200. ЛЛ. 44, 50; Д. 201. Л. 18; Д. 
204. ЛЛ. 6, 9, 13, 21об., 28, 28об., 39об., 85, 86, 90; Д. 206. ЛЛ. 
297–300; Д. 207. ЛЛ. 350–354; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 9, 35, 55, 67; Д. 28. ЛЛ. 16, 28, 
49, 60; Оп. 2. Д. 574. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5438. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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К 
Калининский Николай Никандрович (1926–1947). Пол-

ный кавалер ордена Славы.  
 
Карпенко Василий Иванович (1924–1995). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за подвиг, совершенный при форсиро-
вании р. Березины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 140; Д. 200. ЛЛ. 41, 68об; Д. 201. Л. 
19; Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 28об., 82, 94; Д. 206. ЛЛ. 305, 306; 
Д. 207. ЛЛ. 364–366; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 10, 55; Д. 28. ЛЛ. 16, 49.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Кириллов Михаил Семёнович (1921–1945). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за подвиг, совершенный в бою при 
форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 70; Д. 200. Л. 42; Д. 201. Л. 19; Д. 204. ЛЛ. 
28об., 59, 82, 94; Д. 206. ЛЛ. 307–309; Д. 207. ЛЛ. 367–371; Д. 
209. ЛЛ. 57–59; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 10, 35, 55; Д. 28. ЛЛ. 16, 49.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Клевцов Василий Ильич (1909–1998). Герой Советского 

Союза, 07.04.1940, за отличия в боях с белофиннами и япон-
скими захватчиками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 71; Д. 200. ЛЛ. 10, 25, 42; Д. 201. ЛЛ. 3, 
19; Д. 203. Л. 1; Д. 204. ЛЛ. 60, 76; Д. 205. Л. 17; Д. 206. ЛЛ. 
310–313; Д. 207. ЛЛ. 372–376; Д. 210. ЛЛ. 9, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 10, 55; Д. 27. Л. 50.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 272, 273.  
 
 
 
 

561



Клименко Николай Иванович (1911–1944). Герой Совет-
ского Союза (посмертно), 24.03.1945, за личные мужество и от-
вагу, проявленные в боях при освобождении Белоруссии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 72; Д. 199. Л. 29; Д. 200. Л. 43; Д. 201. Л. 
19; Д. 204. Л. 51об; Д. 206. ЛЛ. 314–318; Д. 207. ЛЛ. 377–380; Д. 
209. ЛЛ. 53–56; Д. 210. Л. 24.  

Ф. П-40. Оп. 3. Д. 354; Оп. 4. Д. 1133. 
Ф. П-190. Оп. 4. ДД. 3801, 3802, 3803.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 13. Л. 3; Д. 25. ЛЛ. 10, 36, 55, 68; Д. 28. 

ЛЛ. 16, 49; Оп. 2. Д. 652. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271, 273.  
 
Климовский Николай Афанасьевич (1910–2006). Герой 

Советского Союза, 27.06.1945, за личный героизм, высокое ко-
мандирское мастерство в боях на Одерском плацдарме.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 73; Д. 198. Л. 130; Д. 199. ЛЛ. 37, 136; Д. 
200. ЛЛ. 6, 8, 20, 35, 39, 46, 51, 64; Д. 201. Л. 19; Д. 204. ЛЛ. 
21об., 28об., 78–80, 82, 90, 94об; Д. 207. ЛЛ. 381–386; Д. 206. 
ЛЛ. 319–322; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 10, 55; Д. 28. ЛЛ. 16, 17, 49.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4127а-б, 5469. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Кобелев Аркадий Васильевич (1915–1966). Герой Совет-

ского Союза, 27.06.1945, за личные мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях по освобождению Польши.  

Ф. П-4. Оп. 23. Д. 1423. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 74; Д. 198. Л. 13; Д. 199. ЛЛ. 7, 8, 10; Д. 

200. ЛЛ. 39, 50; Д. 201. Л. 19; Д. 204. ЛЛ. 15, 21об., 28об., 82; Д. 
206. ЛЛ. 323–326; Д. 207. ЛЛ. 387–392; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 10, 55; Д. 28. ЛЛ. 17, 50.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5451. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Коврижко Илья Павлович (1923–1943). Герой Советского 

Союза (посмертно), 15.01.1944, за беспримерное мужество, 
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проявленное в боях при форсировании р. Днепр и на правобе-
режном плацдарме.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 43, 49; Д. 201. Л. 19; Д. 202. Л. 3; 
Д. 203. Л. 4; Д. 204. ЛЛ. 15, 21об., 24, 28об., 82, 89об., 90об., 92, 
94; Д. 206. ЛЛ. 335, 336; Д. 207. ЛЛ. 408а, 409–411; Д. 210. Л. 
29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 10, 36, 55, 68; Д. 28. ЛЛ. 17, 50.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Кожемякин Пётр Павлович (1917–1983). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за отличие в боях при освобождении Бе-
лоруссии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 75; Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 15, 30, 42; Д. 201. ЛЛ. 
4, 20; Д. 204. ЛЛ. 22, 60, 82, 94; Д. 205. Л. 9; Д. 206. ЛЛ. 336–
339; Д. 207. ЛЛ. 412–415; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 10, 55; Д. 28. ЛЛ. 17, 20, 25, 50, 
52, 58.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4143, 14373. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 272, 273.  
 
Козин Нестор Дмитриевич (1902–1992). Герой Советского 

Союза, 29.05.1945, за личное мужество, блестящие командир-
ские качества, проявленные при штурме г. Берлина.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 76; Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 20, 35, 39, 64; Д. 201. 
Л. 20; Д. 204. Л. 28об; Д. 206. ЛЛ. 327–329; Д. 207. ЛЛ. 399–404; 
Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 55; Д. 28. ЛЛ. 17, 50.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4124, 5485. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 156, 245, 271, 273.  
 
Козлов Дмитрий Фёдорович (1914–1973). Герой Советско-

го Союза, 17.11.1939, за отличия в боях с японскими захватчи-
ками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 77; Д. 198. Л. 63; Д. 199. Л. 18; Д. 200. Л. 
44; Д. 201. Л. 20; Д. 203. ЛЛ. 1, 35; Д. 204. ЛЛ. 5, 47, 82, 90об; Д. 
206. ЛЛ. 330–333;  

Д. 207. ЛЛ. 405–408; Д. 210. Л. 30.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 17, 50.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5625. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Константинов Лаврентий Сергеевич (1910–1948). Герой 

Советского Союза, 10.01.1944, за подвиг, совершенный в бою 
при форсировании р. Днепр. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 78; Д. 198. Л. 49; Д. 200. Л. 42; Д. 201. Л. 
20; Д. 204. ЛЛ. 28об., 29, 60, 82, 94; Д. 206. ЛЛ. 340–342; Д. 207. 
ЛЛ. 416–419; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 55; Д. 28. ЛЛ. 17, 50.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5300. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Кончин Александр Алексеевич (1918–1945). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за личные отвагу и мужество, прояв-
ленные в боях при освобождении Польши.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 39, 50, 63; Д. 201. Л. 
20; Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 13, 15, 29; Д. 206. ЛЛ. 343, 344; Д. 
207. ЛЛ. 393–398; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 36; Д. 28. ЛЛ. 17, 18, 50.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Коншин Зиновий Петрович (1924–1987). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Костин Алексей Сергеевич (1911–1982). Герой Советского 

Союза, 31.05.1945, за мужество и отвагу, проявленные в боях 
при штурме г. Берлина. 

Ф. П-4. Оп. 18. Д. 5954.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 79; Д. 118. Л. 1; Д. 198. Л. 140; Д. 199. ЛЛ. 

9, 117; Д. 200. ЛЛ. 44, 68; Д. 201. Л. 20; Д. 204. ЛЛ. 14, 22, 29, 
82; Д. 206. ЛЛ. 345–347; Д. 207. ЛЛ. 421–424; Д. 210. ЛЛ. 27, 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 11.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4125. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Костенко Фёдор Дмитриевич (1919–1962). Герой Совет-
ского Союза, 24.03.1945, за храбрость и мужество, проявленные 
при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 80; Д. 198. Л. 18; Д. 199. ЛЛ. 32, 117; Д. 
200. ЛЛ. 44, 46; Д. 201. Л. 20; Д. 204. Л. 29; Д. 206. ЛЛ. 348–351; 
Д. 207. ЛЛ. 425–429; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 55, 67; Д. 28. ЛЛ. 13, 18, 46, 
50.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5432. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Костюкович Петр Иванович (1923–1982). Полный кавалер 

ордена Славы.  
 
Косякин Иван Семенович (1924–2003). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 8; Д. 203. Л. 34; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 35, 68.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6203, 12524. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Котов Георгий Карпович (1918–2004). Герой Советского 

Союза, 27.02.1945, за личное мужество и высокие командир-
ские способности.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. Л. 41; Д. 201. Л. 20; Д. 204. ЛЛ. 15, 22, 
29, 53; Д. 206. ЛЛ. 352–354; Д. 207. ЛЛ. 430–432; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 55; Д. 28. ЛЛ. 18, 51.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4146. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Красиков Александр Васильевич (1907–1943). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 15.01.1944, за отличие в боях при 
освобождении Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 81; Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 42; Д. 201. Л. 20; Д. 
204. Л. 61; Д. 206. ЛЛ. 355–357; Д. 207. ЛЛ. 433–436; Д. 210. 
ЛЛ. 26, 31.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 36, 55; Д. 28. ЛЛ. 18, 51; Оп. 
2. Д. 759. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4144. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Кривощёков Алексей Александрович (1907–1945). Герой 

Советского Союза, 20.12.1943, за личные мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 82; Д. 204. Л. 90; Д. 206. ЛЛ. 357а–357в; Д. 
209. ЛЛ. 60–62; Д. 210. ЛЛ. 18–20об., 21об., 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 37; Д. 28. ЛЛ. 18, 51.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 
Крикун Василий Гаврилович (1918–2007). Герой Совет-

ского Союза, 1.11.1943, за героизм и мужество, проявленные в 
освобождении г. Мелитополя.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 83; Д. 198. Л. 61; Д. 199. Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 
10, 25, 39, 64; Д. 201. ЛЛ. 4, 21; Д. 204. ЛЛ. 22, 29; Д. 206. ЛЛ. 
358, 359; Д. 207. ЛЛ. 437–440; Д. 210. ЛЛ. 9, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 11, 56; Д. 28. ЛЛ. 18, 51.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6672, 9587а, 9949, 13705. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Кузнецов Александр Николаевич (1923–1943). Герой Со-

ветского Союза, 26.10.1943, за отличие в боях по освобождению 
левобережной Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 85; Д. 201. Л. 21; Д. 202. Л. 3; Д. 203. Л. 4; 
Д. 204. Л. 61; Д. 200. Л. 42; Д. 206. ЛЛ. 360, 361; Д. 207. ЛЛ. 
441–443; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 38, 56, 68; Д. 28. ЛЛ. 18, 51; 
Оп. 2. Д. 785.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Кузнецов Николай Павлович (1923–2003). Герой Совет-

ского Союза, 10.01.1944, за мужество и отвагу, проявленные 
при форсировании р. Днепр.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 84; Д. 200. ЛЛ. 10, 25, 42; Д. 201. ЛЛ. 4, 
21; Д. 203. Л. 4; Д. 204. ЛЛ. 61, 76; Д. 205. Л. 15; Д. 206. ЛЛ. 
362–364; Д. 207. ЛЛ. 444–448; Д. 210. ЛЛ. 10, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 56; Д. 28. ЛЛ. 18, 51.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4636, 13700, 14013. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Кучерявый Герасим Евсеевич (1903–1942). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 31.03.1943, за отличие в боях в пред-
горьях Кавказа.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 86; Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 41; Д. 201. Л. 21; Д. 
204. Л. 29;  

Д. 206. ЛЛ. 365–368; Д. 207. ЛЛ. 452–455; Д. 210. Л. 31.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 38; Д. 28. ЛЛ. 18, 51; Оп. 2. 

Д. 823.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4145. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 

Л 
Ландик Иван Иванович (1919–1945). Герой Советского 

Союза (посмертно), 27.06.1945, за личную храбрость и высокое 
летное боевое мастерство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 87; Д. 198. Л. 62; Д. 199. Л. 37; Д. 200. ЛЛ. 
1, 6, 8, 39; Д. 201. Л. 21; Д. 203. Л. 23; Д. 204. ЛЛ. 16, 29; Д. 206. 
ЛЛ. 369, 370; Д. 207. ЛЛ. 456–459; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 38, 56, 68; Д. 28. ЛЛ. 19, 51; 
Оп. 2. Д. 831. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4128. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 270, 271, 273. 
 
Лапин Иван Васильевич (1914–1979). Герой Советского 

Союза, 23.10.1943, за боевое мастерство и мужество, проявлен-
ные при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 88; Д. 199. ЛЛ. 7, 70; Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 16, 
31, 41; Д. 201. ЛЛ. 4, 21; Д. 204. Л. 29; Д. 206. ЛЛ. 371–374; Д. 
207. ЛЛ. 460–465;  

Д. 210. ЛЛ. 26, 31.  
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Ф. П-22. Оп. 5. Д. 3203. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 56; Д. 28. ЛЛ. 19, 52.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4129а-б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Лапин Иван Никитович (1923–1977). Полный кавалер ор-

дена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 83; Д. 201. Л. 8.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Лахин Григорий Родионович (1916–1943). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 29.03.1945, за личные мужество и от-
вагу, проявленные в боях на Смоленщине. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 89; Д. 199. Л. 1; Д. 200. ЛЛ. 41, 46, 49; Д. 
201. Л. 21; Д. 204. ЛЛ. 14, 25об., 29об., 82, 94; Д. 206. ЛЛ. 375–
378; Д. 207. ЛЛ. 466–471; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 38, 39, 56, 68; Д. 28. ЛЛ. 19, 
52; Оп. 2. Д. 839. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5639. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Левин Василий Андреевич (1924–1943). Герой Советского 

Союза (посмертно), 17.12.1943, за подвиг, совершенный в бою 
при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 41. Л. 2; Д. 90; Д. 198. Л. 48; Д. 200. Л. 44; 
Д. 201. Л. 21; Д. 203. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 25об., 82, 90об; Д. 206. 
ЛЛ. 3, 379–382; Д. 207. ЛЛ. 3, 472–475; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 39, 56, 68; Д. 28. ЛЛ. 19, 52; 
Оп. 2. Д. 843. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Легаев Петр Алексеевич (1925–1981). Полный кавалер ор-

дена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 203. Л. 34.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 35, 68.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9587а. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
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Леоненко Николай Максимович (1923 г.р.). Полный кава-
лер ордена Славы.  

 
Леонов Виктор Петрович (1924–1945). Герой Советского 

Союза, 22.02.1944, за личные мужество и отвагу в боях при ос-
вобождении правобережной Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 91; Д. 198. Л. 32; Д. 199. ЛЛ. 29, 38; Д. 
200. ЛЛ. 43, 49, 50, 65; Д. 201. Л. 22; Д. 203. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 22, 
29об., 82, 94; Д. 206. ЛЛ. 383–386; Д. 207. ЛЛ. 476–480; Д. 210. 
Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 13. Л. 3; Д. 25. ЛЛ. 12, 39, 56, 68; Д. 28. 
ЛЛ. 19, 52.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5517. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Леончиков Николай Петрович (1925 г.р.). Герой Совет-

ского Союза, 27.02.1945, за смелость и отвагу, проявленные при 
форсировании р. Пилица. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 92; Д. 200. ЛЛ. 10, 25, 40, 57; Д. 201. ЛЛ. 4, 
22; Д. 203. Л. 5. Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273; Д. 204. Л. 29об; Д. 206. 
ЛЛ. 387–390; Д. 207. ЛЛ. 481–484; Д. 210. ЛЛ. 9, 24, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 12, 56; Д. 28. ЛЛ. 17, 20, 25, 50, 
52, 58.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5504, 14372, 18749, 19504, 19690. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273, 274.  
 
Литвинов Василий Михайлович (1922–1974). Герой Со-

ветского Союза, 24.03.1945, за отличие в боях по освобождению 
Белоруссии. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 93; Д. 200. Л. 40; Д. 201. Л. 22; Д. 203. Л. 
24; Д. 204. Л. 29об; Д. 206. ЛЛ. 391–393; Д. 207. ЛЛ. 485–487; Д. 
210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 13; Д. 28. ЛЛ. 20, 53.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5437. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Лызин Василий Петрович (1914–1999). Герой Советского 
Союза, 31.05.1945, за личное мужество, высокие командирские 
качества, проявленные в боях при штурме г. Берлина.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 129; Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 20, 35, 43; Д. 
201. Л. 22; Д. 206. ЛЛ. 394–399а; Д. 207. ЛЛ. 488–492; Д. 210. Л. 
24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 13, 56; Д. 28. ЛЛ. 15, 20, 48, 53.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4130. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Лыков Василий Михайлович (1923–1988). Герой Совет-

ского Союза, 01.07.1944, за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные при этом мужество и героизм в 
воздушных боях.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 94; Д. 198. Л. 47; Д. 204. Л. 90. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Ляпин Захар Кузьмич (1920–1963). Полный кавалер орде-

на Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48; Д. 28. Л. 68.  
 

М 
Макаров Георгий Васильевич (1913–1945). Герой Совет-

ского Союза, 24.01.1945, за личную отвагу и высокое боевое 
мастерство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 41, 55, 68об; Д. 201. 
Л. 22; Д. 203. Л. 35; Д. 204. ЛЛ. 14, 15, 22, 23, 25, 29об., 82, 
94об; Д. 206. ЛЛ. 404, 405; Д. 207. ЛЛ. 497–499; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 13, 56.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Максименко Александр Петрович (1923–1944). Герой Со-

ветского Союза, 17.10.1943, за личные смелость и отвагу, высо-
кие командирские качества, проявленные в боях при освобож-
дении Украины.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 41, 49; Д. 201. Л. 
22; Д. 203. Л. 4; Д. 204. ЛЛ. 15, 22, 23, 30, 82; Д. 206. ЛЛ. 406–
408; Д. 207. ЛЛ. 500–502; Д. 210. Л. 27.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 13, 56.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 272, 273.  
 
Марковцев Степан Харитонович (1911–1982). Герой Со-

ветского Союза, 29.06.1945, за личные героизм и отвагу, высо-
кое летное мастерство и блестящие командирские качества.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 97; Д. 198. Л. 86; Д. 199. ЛЛ. 4, 117; Д. 
200. ЛЛ. 6, 8, 20, 35, 41, 46; Д. 201. Л. 22; Д. 204. ЛЛ. 25об., 30; 
Д. 206. ЛЛ. 409–413; Д. 207. ЛЛ. 503–507; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 13; Д. 28. ЛЛ. 20, 53.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4131, 5482. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Мартынов Иван Степанович (1925–1943). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 17.10.1943, за личные отвагу и сме-
лость, проявленные в бою при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 99; Д. 199. Л. 34; Д. 200. ЛЛ. 40, 58; Д. 
201. Л. 23; Д. 203. Л. 2; Д. 204. Л. 30; Д. 206. ЛЛ. 3, 417–419; Д. 
207. ЛЛ. 3, 511–513; Д. 210. Л. 24.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 13, 39, 40, 57, 68; Д. 28. ЛЛ. 20, 
22, 53, 55.  

Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 932. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Маслов Михаил Васильевич (1909–1980). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Матвеев Фёдор Иванович (1923–1976). Герой Советского 

Союза, 24.03.1945, за подвиг, совершенный в бою за г. Севасто-
поль.  

Ф. П-4. Оп. 23. Д. 2219. 
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 100; Д. 198. Л. 128; Д. 199. Л. 128; Д. 200. 
ЛЛ. 6, 8, 42; Д. 201. Л. 23; Д. 204. ЛЛ. 30, 45, 45об., 62; Д. 206. 
ЛЛ. 420–422; Д. 207. ЛЛ. 514–517; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 13, 57; Д. 28. ЛЛ. 20, 21, 53.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4132, 10132. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 272, 273. 
 
Матвиенко Андрей Григорьевич (1925–1984). Герой Со-

ветского Союза, 27.02.1945, за отличие в боях Висло-Одерской 
операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 101; Д. 198. Л. 134; Д. 199. Л. 123; Д. 200. 
ЛЛ. 21, 36, 42; Д. 201. Л. 23; Д. 203. Л. 5; Д. 204. ЛЛ. 30об., 62, 
76, 77, 77об; Д. 205. Л. 13; Д. 206. ЛЛ. 3, 423–426; Д. 207. ЛЛ. 3, 
518–523; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 14, 57.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4637. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Матюнин Михаил Григорьевич (1922–1964). Герой Со-

ветского Союза, 13.09.1944, за личное мужество и отвагу, про-
явленные в боях за г. Умань.  

Ф. П-4. Оп. 23. Д. 2225. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 102; Д. 199. Л. 34; Д. 201. Л. 23; Д. 206. 

ЛЛ. 427, 428; Д. 207. ЛЛ. 524–528; Д. 210. Л. 28.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 14; Д. 28. ЛЛ. 21, 53.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5526. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Миронов Алексей Николаевич (1919–1969). Герой Совет-

ского Союза, 18.08.1945, за личные смелость и отвагу, высокое 
летное мастерство в боях с фашистами.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 103; Д. 198. Л. 64; Д. 200. Л. 41; Д. 201. Л. 
23; Д. 204. ЛЛ. 22, 30об; Д. 206. ЛЛ. 429–431а; Д. 207. ЛЛ. 529–
532; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 57; Д. 28. ЛЛ. 21, 54. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 

572



Митрохин Николай Иванович (1926–2007). Полный кава-
лер ордена Славы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 8; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 35, 68.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Митченко Никита Андреевич (1913–1941). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 21.07.1942, за мужество и отвагу, 
проявленные в бою у разъезда Дубосеково.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 40, 54, 55, 61; Д. 201. Л. 23; Д. 
202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 22, 30об., 83, 90об., 94; Д. 206. ЛЛ. 432–
436; Д. 207. ЛЛ. 533–537; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 14, 40.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 
Михайлов Терентий Михайлович (1908–1948). Герой Со-

ветского Союза, 17.10.1943, за мужество и героизм при форси-
ровании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. Л. 90. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Молозев Виктор Фёдорович (1919 г.р.). Герой Советского 

Союза, 29.06.1945, за личные смелость и отвагу, высокое летное 
мастерство, проявленные в боях с фашистами.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 133; Д. 199. ЛЛ. 80, 122; Д. 200. Л. 
62; Д. 204. ЛЛ. 90, 91; Д. 206. ЛЛ. 436а–436г; Д. 209. ЛЛ. 63–66; 
Д. 210. Л. 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 14; Д. 28. ЛЛ. 21, 54.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12613. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 
Молочков Григорий Аксентьевич (1923–1944). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 24.03.1945, за подвиги, совершен-
ные в боях при освобождении г. Севастополя.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 104; Д. 198. Л. 109; Д. 199. Л. 37; Д. 200. 
Л. 39; Д. 201. Л. 23; Д. 204. ЛЛ. 14, 30об; Д. 206. ЛЛ. 437, 438; 
Д. 207. ЛЛ. 538–540;  
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Д. 210. Л. 31.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 14, 40; Д. 28. ЛЛ. 21, 54; Оп. 2. 

Д. 994. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Мордакин Николай Иванович (1922–1985). Герой Совет-

ского Союза, 27.02.1945, за личные мужество и героизм, прояв-
ленные в боях при форсировании р. Вислы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 105; Д. 198. Л. 114; Д. 199. Л. 17; Д. 200. 
ЛЛ. 11, 26, 44, 59; Д. 201. ЛЛ. 4, 23; Д. 204. Л. 30об; Д. 206. ЛЛ. 
439–442; Д. 207. ЛЛ. 541–544; Д. 210. ЛЛ. 25, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 14, 57; Д. 28. ЛЛ. 21, 54.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5640, 5641. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Морковский Вениамин Яковлевич (1924–1943). Герой 

Советского Союза (посмертно), 15.01.1944, за подвиг, совер-
шенный в боях при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 98; Д. 198. ЛЛ. 56, 58; Д. 199. ЛЛ. 35, 117; 
Д. 200. ЛЛ. 43, 46, 55, 65; Д. 201. Л. 23; Д. 203. ЛЛ. 3, 23; Д. 204. 
ЛЛ. 24, 24об., 30, 38об., 82, 88, 89об., 90об., 92, 94; Д. 206. ЛЛ. 
3, 414–416; Д. 207. ЛЛ. 3, 508–510; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 13, 39, 57, 68; Д. 28. ЛЛ. 21, 54; 
Оп. 2. Д. 997.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5532, 5533. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Морской Михаил Васильевич (1921–1945). Полный кава-

лер ордена Славы.  
 
Мурашкин Михаил Фёдорович (1914–1977). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за героизм и мужество в боях при ос-
вобождении Литвы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 106; Д. 200. Л. 41; Д. 201. ЛЛ. 4, 23; Д. 
204. ЛЛ. 22, 30об; Д. 206. ЛЛ. 443–445; Д. 207. ЛЛ. 545–549; Д. 
210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 57, 65; Д. 28. ЛЛ. 21, 54.  
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Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 206.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 270.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Мухамадиев Хамза Мурсалимович (1907–1997). Герой 

Советского Союза, 27.08.1943, за мужество и героизм, прояв-
ленные в Курско-Орловской битве.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 107; Д. 199. ЛЛ. 117, 120; Д. 200. ЛЛ. 12, 
27, 43, 46; Д. 201. ЛЛ. 4, 24; Д. 204. ЛЛ. 47об., 83, 94об; Д. 206. 
ЛЛ. 450–454; Д. 208. ЛЛ. 6–9; Д. 210. ЛЛ. 9, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 21, 22, 54.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5430. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 270, 271, 272, 273.  
 
Мушников Владимир Александрович (1923 г.р.). Герой 

Советского Союза, 22.02.1944, за отличие при форсировании р. 
Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 117; Д. 200. Л. 42; Д. 201. Л. 22; Д. 
203. Л. 5; Д. 204. ЛЛ. 38об., 63; Д. 206. ЛЛ. 446–449; Д. 208. ЛЛ. 
1–5; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 22, 54, 55.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5629. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Мычко Иван Иванович (1925–1943). Герой Советского 

Союза (посмертно), 17.10.1943, за мужество и отвагу в боях при 
форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 108; Д. 199. Л. 34; Д. 200. ЛЛ. 40, 46; Д. 
201. Л. 24; Д. 203. Л. 2; Д. 204. ЛЛ. 30об., 39об; Д. 206. ЛЛ. 3, 
455–457; Д. 207. Л. 3; Д. 208. ЛЛ. 10–12; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 14, 40, 57, 68; Д. 28. ЛЛ. 20, 22, 
53, 55; Оп. 2. Д. 1018. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5631. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Н 
Назаров Илья Семёнович (1918–1944). Герой Советского 

Союза (посмертно), 13.09.1944, за отвагу и героизм в боях за 
румынский г. Яссы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 109; Д. 200. ЛЛ. 45, 55, 61; Д. 201. Л. 24; 
Д. 204. ЛЛ. 14, 22, 30об; Д. 206. ЛЛ. 458, 459; Д. 208. ЛЛ. 13–15.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 14, 40, 41; Д. 28. ЛЛ. 22, 29, 55, 
62.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Найденов Григорий Артёмович (1915–2010). Герой Совет-

ского Союза, 24.12.1943, за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 44, 54, 61; Д. 201. Л. 
24; Д. 204. ЛЛ. 15, 22, 30об., 42об., 43, 83, 90об; Д. 206. ЛЛ. 
460–462; Д. 208. ЛЛ. 16–18.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 15, 57.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Неделько Фёдор Никитович (1924 г.р.). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 8; Д. 210. Л. 11.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 64; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 36, 68, 

69.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14013, 18761. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Некрасов Иван Михайлович (1892–1964). Герой Совет-

ского Союза, 11.09.1941, за личные отвагу и мужество, блестя-
щие командирские качества, проявленные в боях Ельнинской 
операции. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 6, 41; Д. 201. Л. 24; Д. 204. ЛЛ. 4, 
22, 53, 83, 89об., 90, 92; Д. 206. ЛЛ. 468–471; Д. 208. ЛЛ. 24–27; 
Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 15; Д. 28. ЛЛ. 22, 55.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 270, 271, 273, 365.  
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Некрасов Николай Васильевич (1915–1969). Герой Совет-
ского Союза, 17.05.1944, за отличие в боях при форсировании р. 
Днепр.  

Ф. П-4. Оп. 18. Д. 8424.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 110; Д. 199. Л. 17; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 

24; Д. 206. ЛЛ. 463–467; Д. 208. ЛЛ. 19–23; Д. 210. Л. 25.  
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 4115.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 15, 57; Д. 28. ЛЛ. 22, 55.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273, 274.  
 
Нехорошков Владимир Григорьевич (1925 г.р.). Полный 

кавалер ордена Славы.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Никитенко Николай Михайлович (1922–1978). Герой Со-

ветского Союза, 23.02.1945, за личную отвагу и высокое летное 
мастерство в воздушных боях.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 112; Д. 198. ЛЛ. 74, 88, 97, 117; Д. 200. ЛЛ. 
39, 64; Д. 201. Л. 24; Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 30об., 47; Д. 206. 
ЛЛ. 472–474; Д. 208. ЛЛ. 28–33; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 15; Д. 28. ЛЛ. 22, 55.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Никитин Александр Семёнович (1914–1945). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 15.05.1946, за мужество и героизм, 
проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 111; Д. 199. ЛЛ. 7, 87, 89, 89об; Д. 200. Л. 
52; Д. 204. Л. 16.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 57, 69. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 272, 273. 
 

О 
Овчинников Иван Александрович (1921–1945). Полный 

кавалер ордена Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 1078  
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Овчинников Сергей Ильич (1921–1992). Полный кавалер 
ордена Славы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 8; Д. 203. Л. 34; Д. 210. Л. 12.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 36, 69.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Одегов Леонид Яковлевич (1922–1974). Герой Советского 

Союза, 19.02.1944, за образцовое выполнение заданий командо-
вания и проявленные мужество и героизм при форсировании р. 
Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 119; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 24; Д. 
203. Л. 5; Д. 204. ЛЛ. 31, 83, 94; Д. 206. ЛЛ. 475–477; Д. 208. 
ЛЛ. 38, 39; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5624. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 
Орехов Иван Васильевич (1925–1943). Герой Советского 

Союза (посмертно), 22.02.1944, за личные мужество и отвагу в 
боях с фашистскими захватчиками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 114; Д. 198. Л. 45; Д. 199. Л. 72; Д. 200. 
ЛЛ. 44, 50; Д. 201. Л. 25; Д. 202. Л. 3; Д. 203. Л. 2; Д. 204. ЛЛ. 6, 
9, 15, 18, 22, 31, 85, 87; Д. 206. ЛЛ. 478, 479; Д. 210. ЛЛ. 26, 31.  

Ф. Р-1451. Оп. 1. Д. 30. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 15, 58; Д. 28. ЛЛ. 22, 23, 55.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Орлов Яков Никифорович (1917–2009). Герой Советского 

Союза, 23.02.1945, за мужество и отвагу в боях, высокое летное 
мастерство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 115; Д. 198. ЛЛ. 62, 106, 137; Д. 199. ЛЛ. 
37, 134; Д. 200. ЛЛ. 23, 38, 39, 46, 64; Д. 201. Л. 25; Д. 203. Л. 
23; Д. 204. ЛЛ. 31, 83, 94; Д. 206. ЛЛ. 480–482; Д. 208. ЛЛ. 41–
44; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 15, 58; Д. 28. ЛЛ. 23, 55.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5473. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
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Осинный Иван Иванович (1919–1979). Герой Советского 
Союза, 24.03.1945, за мужество и отвагу, проявленные при фор-
сировании р. Неман. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 116; Д. 199. Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 11, 26, 41, 
46; Д. 201. ЛЛ. 5, 10, 25; Д. 204. ЛЛ. 14, 22, 31, 83, 94; Д. 206. 
ЛЛ. 488–490; Д. 208. ЛЛ. 50–53; Д. 210. Л. 29.  

Ф. П-22. Оп. 5. Д. 4404. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 15, 58; Д. 28. ЛЛ. 23, 55.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5467. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 272, 273.  
 
Осипов Василий Алексеевич (1923 г.р.). Полный кавалер 

ордена Славы.  
 
Осипов Семён Дмитриевич (1919–1943). Герой Советского 

Союза (посмертно), 26.04.1944, за личные смелость и отвагу в 
бою при форсировании р. Днестр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 118; Д. 199. Л. 9; Д. 200. ЛЛ. 6, 8, 44, 50, 
51; Д. 201. Л. 25; Д. 204. ЛЛ. 14, 22, 31; Д. 205. Л. 6об; Д. 206. 
ЛЛ. 483–487; Д. 208. ЛЛ. 45–49; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 15, 41, 58, 69; Д. 28. ЛЛ. 23, 56; 
Оп. 2. Д. 1095.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4121, 10260. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 189, 190, 267, 271, 273. 
 

П 
Павлушин Алексей Андреевич (1925–1973). Полный кава-

лер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 203. Л. 34.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 36, 69.  
 
Панарин Михаил Петрович (1918–1943). Герой Советско-

го Союза (посмертно), 22.02.1944, за мужество и отвагу, прояв-
ленные в бою при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 117; Д. 198. Л. 90; Д. 199. ЛЛ. 26, 38, 58, 
64, 64об., 65, 65об; Д. 200. ЛЛ. 6, 40; Д. 201. Л. 25; Д. 204. ЛЛ. 
15, 16, 31; Д. 206. ЛЛ. 491–494; Д. 208. ЛЛ. 54–57; Д. 210. Л. 28.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 15, 41, 58; Д. 28. ЛЛ. 23, 56; Оп. 
2. Д. 1109. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4120. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Панасюк Владимир Харитонович (1913–1945). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 6.04.1945, за отличие в боях при 
форсировании р. Вислы. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30. Л. 5; Д. 118; Д. 199. Л. 9; Д. 200. ЛЛ. 
44, 68; Д. 201. Л. 25; Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 23, 31; Д. 206. ЛЛ. 
495–497; Д. 208. ЛЛ. 58–60; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 41, 42, 58; Д. 28. ЛЛ. 23, 56; 
Оп. 2. Д. 1109. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Панкратов Георгий Фёдорович (1923–1944). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 24.03.1945, за личные отвагу и муже-
ство в боях по освобождению Венгрии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 119; Д. 198. ЛЛ. 12, 110; Д. 199. ЛЛ. 7, 41; 
Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 27; Д. 202. Л. 3; Д. 204. Л. 31об; Д. 206. 
ЛЛ. 553–555; Д. 208. ЛЛ. 61–63; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 42, 58.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Пахомов Дмитрий Фёдорович (1920–1945). Герой Совет-

ского Союза, 27.02.1945, за подвиг, совершенный в бою Висло-
Одерской операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. ЛЛ. 32, 90; Д. 199. ЛЛ. 38, 58; Д. 200. 
Л. 45; Д. 201. Л. 25; Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 15, 31об., 83, 94об; 
Д. 206. ЛЛ. 498–500; Д. 208. ЛЛ. 64–69; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 42; Д. 28. ЛЛ. 23, 56.  
 
Певень Алексей Ильич (1919–1969). Полный кавалер ор-

дена Славы. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 36, 69.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
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Перевозников Андрей Тимофеевич (1911–1944). Герой 
Советского Союза, 22.02.1944, за отличие в боях при форсиро-
вании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 121; Д. 198. Л. 116а; Д. 200. Л. 44; Д. 201. 
Л. 25; Д. 202. Л. 3; Д. 204. Л. 31об; Д. 206. ЛЛ. 506–508; Д. 208. 
ЛЛ. 74–77; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 42, 58; Д. 28. ЛЛ. 23, 56; Оп. 
2. Д. 1130.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Перминов Ерофей Иосифович (1913–1971). Герой Совет-

ского Союза, 10.01.1944, за мужество и отвагу в боях по осво-
бождению Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 123; Д. 198. ЛЛ. 76, 148; Д. 200. ЛЛ. 6, 43, 
46; Д. 201. Л. 25; Д. 204. Л. 42; Д. 206. ЛЛ. 501–505; Д. 208. ЛЛ. 
70–73; Д. 210. ЛЛ. 30, 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 58; Д. 28. ЛЛ. 23, 24, 56.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5501. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Писарев Георгий Иванович (1919–1981). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за отличие в боях по освобождению Лат-
вии.  

Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 290. Л. 78. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 124; Д. 198. ЛЛ. 120, 122; Д. 200. ЛЛ. 23, 

38, 44, 46, 59; Д. 201. Л. 25; Д. 204. ЛЛ. 24об., 31об., 83, 94; Д. 
206. ЛЛ. 509–513; Д. 208. ЛЛ. 78–83; Д. 210. Л. 31.  

Ф. П-190. Оп. 2. Д. 862. ЛЛ. 85, 85об., 86–89. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 58; Д. 28. ЛЛ. 24, 56, 57.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5475. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Пичугин Дмитрий Николаевич (1907–1947). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за личные мужество и отвагу, умелое 
командование подчиненными в боях при форсировании р. 
Днепр.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 125; Д. 200. Л. 41; Д. 201. Л. 26; Д. 204. 
ЛЛ. 31об., 54, 83, 94; Д. 206. ЛЛ. 514–517; Д. 208. ЛЛ. 84–88; Д. 
210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 58, 69; Д. 28. ЛЛ. 24, 57.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5440. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273, 274.  
 
Платонов Николай Евгеньевич (1922–2000). Герой Совет-

ского Союза, 2.08.1944, за личные мужество и отвагу, высокое 
летное мастерство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 126; Д. 198. Л. 140; Д. 200. ЛЛ. 6, 44; Д. 
201. Л. 26; Д. 204. ЛЛ. 31об., 32; Д. 206. ЛЛ. 518–522; Д. 208. 
ЛЛ. 89–93; Д. 210. Л. 29;  

Ф. П-190. Оп. 2. Д. 862. ЛЛ. 84, 90.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 58; Д. 28. ЛЛ. 24, 57.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5494. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Плахотный Николай Михайлович (1922–1944). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 24.03.1945, за личные мужество и 
отвагу, несгибаемую волю в боях с фашистами.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30. Л. 6; Д. 127; Д. 199. ЛЛ. 5, 17; Д. 200. 
ЛЛ. 3, 41, 46; Д. 201. Л. 26; Д. 204. ЛЛ. 32, 53, 83; Д. 206. ЛЛ. 
523–526; Д. 208. ЛЛ. 94–98; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 16, 42, 58, 69; Д. 28. ЛЛ. 24, 57; 
Оп. 2. Д. 1162. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 261а-б, 262а-б, 264а-б, 5502, 8845. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 272, 273. 
 
Погорельцев Александр Егорович (1917–1978). Герой Со-

ветского Союза, 27.02.1945, за личные отвагу и мужество, про-
явленные в боях Висло-Одерской операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 128; Д. 198. Л. 82; Д. 200. ЛЛ. 3, 21, 36, 40, 
46, 57; Д. 201. Л. 26; Д. 204. Л. 45; Д. 206. ЛЛ. 527–530; Д. 208. 
ЛЛ. 99–102; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 17, 58; Д. 28. ЛЛ. 25, 57, 58. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4115а-б, 5464. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Подгорбунский Леонид Яковлевич (1921–1945). Герой 
Советского Союза (посмертно), 15.05.1946, за личные мужество 
и отвагу в боях за г. Берлин.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. Л. 43; Д. 201. Л. 26; Д. 204. ЛЛ. 22, 32, 
83; Д. 206. ЛЛ. 537-538, 542; Д. 208. ЛЛ. 112–115; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 17, 42, 43, 58, 69; Д. 28. ЛЛ. 25, 
57; Оп. 2. Д. 1171.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 272, 273.  
 
Подкопаев Степан Иванович (1898–1979). Герой Совет-

ского Союза, 13.11.1943, за личные стойкость и отвагу, прояв-
ленные в боях при форсировании р. Днепр. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 129; Д. 198. Л. 42; Д. 199. Л. 18; Д. 200. 
ЛЛ. 16, 31, 44; Д. 201. ЛЛ. 5, 26; Д. 206. ЛЛ. 531–533; Д. 208. 
ЛЛ. 103–106; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 17, 59; Д. 28. ЛЛ. 25, 58.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5439, 13666. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Подневич Валентин Афанасьевич (1923–1943). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 17.05.1944, за мужество и героизм, 
проявленные в боях при освобождении Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30. Л. 7; Д. 130; Д. 200. ЛЛ. 3, 39; Д. 201. 
Л. 26; Д. 203. Л. 4; Д. 204. Л. 32; Д. 205. Л. 15; Д. 206. ЛЛ. 533а, 
534–536; Д. 208. ЛЛ. 107–111; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 17, 43, 59; Д. 28. ЛЛ. 25, 58; Оп. 
2. Д. 1172. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4114. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 272, 273. 
 
Пожарский Иван Алексеевич (1905–1938). Герой Совет-

ского Союза, 25.10.1938, за мужество и героизм в боях на озере 
Хасан.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 3; Д. 200. ЛЛ. 45, 54, 55, 61; Д. 201. 
Л. 26; Д. 203. Л. 1; Д. 204. ЛЛ. 14, 22об., 32; Д. 206. ЛЛ. 543, 
544; Д. 208. ЛЛ. 116–119.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 59.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
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Поздеев Пётр Кириллович (1924–1998). Герой Советского 
Союза, 23.10.1943, за подвиг, совершенный при форсировании 
р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 131; Д. 198. Л. 41; Д. 199. Л. 8; Д. 200. ЛЛ. 
16, 31, 39, 46, 63; Д. 201. ЛЛ. 5, 10, 27; Д. 203. Л. 3; Д. 206. ЛЛ. 
3, 545–548; Д. 207. Л. 3; Д. 208. ЛЛ. 120–126; Д. 210. ЛЛ. 10, 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 17, 59; Д. 28. ЛЛ. 25, 58.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Покрышкин Александр Иванович (1913–1985). Трижды 

Герой Советского Союза, 24.05.1943, 24.08.1943, 19.08.1944, за 
354 боевых вылетов, 54 воздушных боёв, 13 лично и 6 в группе 
сбитых самолётов противника; за 455 боевых вылетов и 30 лич-
но сбитых самолетов противника; за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и геройские подвиги на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.  

Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 3474. ЛЛ. 74об-75. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 19565. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30. Л. 8; Д. 132; Д. 200. ЛЛ. 3, 8, 42, 46; Д. 

201. Л. 27; Д. 203. ЛЛ. 1, 35; Д. 204. ЛЛ. 12, 26, 44, 44об., 55, 70; 
Д. 206. ЛЛ. 6–14; Д. 207. ЛЛ. 6–17; Д. 210. Л. 29.  

Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 34, 35, 72, 319, 323, 549. 
Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 21. ЛЛ. 3, 8. 
Ф. Р-2102. Оп. 2. Д. 321. Л. 16. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 1, 50.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1129, 2543а-в, 3435, 3436, 3682, 4307а, 

4307б, 4307в, 4307г, 4307д, 4307е, 5411, 5468, 7116, 7243а, 
7243б, 7243в, 7410, 8076, 8863, 8864, 9010, 9150, 9151, 9152, 
9862а, 9862б, 10217, 10270, 10314, 11424, 13109, 13258, 13522, 
13995а, 13995б, 13995в, 13995г, 14099, 14342, 14343, 18387, 
18439, 18651, 18763, 18764, 18765, 18766, 18767, 18768, 18769, 
18841, 19130, 19131, 19132, 19530. 

Ф. Р-2190. Оп. 2. ДД. 407, 408. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 245, 271, 272, 273, 274. 
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Полянский Пётр Павлович (1924–1984). Герой Советского 
Союза, 17.10.1943, за мужество и отвагу в боях на правобереж-
ной Украине.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 133; Д. 199. Л. 1; Д. 200. ЛЛ. 3, 8, 17, 32, 
41, 46; Д. 201. ЛЛ. 5, 27; Д. 204. Л. 32; Д. 203. Л. 3; Д. 206. ЛЛ. 
3, 549–552; Д. 207. Л. 3; Д. 208. ЛЛ. 127–131; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 17; Д. 28. ЛЛ. 17, 20, 25, 50, 52, 58.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4119, 5460, 5463, 14374. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 270, 271, 273.  
 
Пономаренко Леонид Николаевич (1919–2014). Герой Со-

ветского Союза, 21.07.1944, за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с германским фашиз-
мом и проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 134; Д. 200. ЛЛ. 3, 11, 26, 40; Д. 201. ЛЛ. 5, 
27; Д. 204. ЛЛ. 14, 32, 32об., 83; Д. 206. ЛЛ. 556–559; Д. 208. 
ЛЛ. 132–136; Д. 210. ЛЛ. 10, 30.  

Ф. П-190. Оп. 2. Д. 862. ЛЛ. 84, 90.  
Ф. Р-383. Оп. 2. Д. 12, 16, 20, 24, 44. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 17, 59; Д. 28. ЛЛ. 25, 58.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5511, 5512, 7755, 9587а, 11236, 11253, 

11395, 11629, 14968, 18749, 18755, 18757, 18761, 18772, 19163, 
19248, 19275, 19349, 19359, 19451, 19505, 19650, 19686. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Портянко Андрей Антонович (1906–1945). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 19.04.1945, за исключительные муже-
ство и стойкость, проявленные в боях с фашистскими захватчи-
ками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 135; Д. 199. Л. 29; Д. 200. ЛЛ. 3, 8, 42; Д. 
201. Л. 27; Д. 204. ЛЛ. 32об., 63; Д. 206. ЛЛ. 560–563; Д. 208. 
ЛЛ. 142–147; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 3, 4; Д. 25. ЛЛ. 17, 43, 59, 69; Д. 
28. ЛЛ. 25, 58; Оп. 2. Д. 1204. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4118. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Потапов Дмитрий Капитонович (1911–1974). Герой Со-
ветского Союза, 10.01.1944, за личную отвагу и высокое коман-
дирское мастерство, проявленные в боях при форсировании р. 
Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 136; Д. 198. ЛЛ. 38, 40, 57; Д. 199. ЛЛ. 4, 
5; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 27; Д. 204. Л. 32об; Д. 206. ЛЛ. 564–
567; Д. 208. ЛЛ. 148–151; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 17, 59; Д. 28. ЛЛ. 26, 58;  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5521, 5522, 5523. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Приходько Геннадий Андреевич (1919–1979). Герой Со-

ветского Союза, 15.01.1944, за личное мужество и умелое ко-
мандование подчиненными в боях на плацдарме правого берега 
р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 28; Д. 200. ЛЛ. 21, 36, 44, 46; Д. 
201. Л. 27; Д. 204. ЛЛ. 32об., 83, 94; Д. 206. ЛЛ. 568–571; Д. 208. 
ЛЛ. 152–156.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 18.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5637, 5638. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Пупков Михаил Алексеевич (1922–2007). Герой Советско-

го Союза, 28.04.1945, за умелое командование батальоном, лич-
ные смелость и геройство в боях с захватчиками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 139; Д. 198. ЛЛ. 79, 81, 95, 107, 136; Д. 
200. ЛЛ. 21, 36, 40, 46, 57; Д. 201. Л. 28; Д. 204. ЛЛ. 22об., 32об; 
Д. 206. ЛЛ. 572–574; Д. 208. ЛЛ. 157–160; Д. 210. ЛЛ. 5, 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 18, 59; Д. 28. ЛЛ. 26, 58.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5520, 5633. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Путилин Кузьма Фёдорович (1923–1970). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 48. 
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Р 
Рогачёв Михаил Иосифович (1920–1943). Герой Советско-

го Союза (посмертно), 1.11.1943, за личные мужество и отвагу, 
проявленные в боях с фашистами.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 141; Д. 199. ЛЛ. 75, 75об., 98; Д. 204. Л. 
36об. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. Л. 52. 

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 18, 60, 69.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Романов Александр Георгиевич (1912–1938), Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 14.11.1938, за бесстрашие и муже-
ство в боях по оказанию помощи республиканской Испании.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 142; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 28; Д. 203. Л. 
1; Д. 204. ЛЛ. 32об., 39об; Д. 206. ЛЛ. 582–586; Д. 208. ЛЛ. 169–
173; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 18, 43, 59; Д. 28. ЛЛ. 26, 59.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 15070. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Рудаков Александр Петрович (1924–1954). Полный кава-

лер ордена Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48.  
 

С 
Салосин Николай Алексеевич (1923–2004). Полный кава-

лер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 8; Д. 203. Л. 34; Д. 210. Л. 12.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 36, 69.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Санфирова Ольга Александровна (1917–1944). Герой Со-

ветского Союза (посмертно), 23.02.1945, за личные отвагу и 
смелость, высокое боевое летное мастерство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 145; Д. 198. Л. 125; Д. 200. Л. 44; Д. 204. 
Л. 32об;  

Д. 210. Л. 28.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 18, 44, 60; Д. 28. ЛЛ. 26, 27, 59.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
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Свилюков Александр Фёдорович (1924 г.р.). Полный ка-
валер ордена Славы.  

Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 46; Д. 69. Л. 141; Д. 203. Л. 34.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 36, 69.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Селезнёв Михаил Григорьевич (1915–1944). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 24.03.1945, за повторение подвига А. 
Матросова.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 146; Д. 200. Л. 40; Д. 201. Л. 29; Д. 204. 
ЛЛ. 33, 83, 94; Д. 206. ЛЛ. 590–594; Д. 208. ЛЛ. 177–182; Д. 210. 
Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 19, 44, 60, 69; Д. 28. ЛЛ. 27, 59; 
Оп. 2. Д. 1329. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Сергеев Михаил Афанасьевич (1914–1945). Полный кава-

лер ордена Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. Л. 48; Оп. 2. Д. 1343  
 
Сергиенко Николай Егорович (1924–1945). Герой Совет-

ского Союза, 13.09.1944, за личные мужество и отвагу в боях за 
г. Корсунь-Шевченковский.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 147; Д. 200. ЛЛ. 3, 8, 40; Д. 201. Л. 29; Д. 
203. Л. 4; Д. 204. ЛЛ. 7, 40, 84; Д. 206. ЛЛ. 595–599; Д. 208. ЛЛ. 
183–187; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 19, 44, 60, 70; Д. 28. ЛЛ. 27, 51, 
60; Оп. 2. Д. 1345.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 10136. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 273.  
 
Середкин Евгений Александрович (1922–1970). Герой 

Советского Союза, 4.07.1944, за мужество и отвагу, высокое 
летное боевое мастерство. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 18; Д. 200. ЛЛ. 40, 46; Д. 201. Л. 
29; Д. 204. ЛЛ. 25об., 33, 83, 90; Д. 206. ЛЛ. 600–603; Д. 208. 
ЛЛ. 188–191; Д. 210. ЛЛ. 25, 30.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 19, 60; Д. 28. ЛЛ. 27, 60.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5431, 13664. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Сигов Дмитрий Иванович (1914–1942). Герой Советского 

Союза (посмертно), 13.12.1942, за героизм и бесстрашие в боях, 
высокое летное мастерство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 148; Д. 198. Л. 98; Д. 200. Л. 43; Д. 201. Л. 
30; Д. 204. Л. 14; Д. 206. ЛЛ. 604–608; Д. 208. ЛЛ. 192–195; Д. 
210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 19, 44, 60, 70; Д. 28. ЛЛ. 27, 60.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Сидельников Василий Михайлович (1921–1943). Герой 

Советского Союза (посмертно), 29.03.1944, за мужество и отва-
гу, проявленные в боях при освобождении Белоруссии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 149; Д. 200. Л. 39; Д. 201. Л. 29; Д. 202. Л. 
3; Д. 204. ЛЛ. 15, 33, 83, 94; Д. 206. ЛЛ. 609–611; Д. 208. ЛЛ. 
196–200; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 19, 44, 45, 60, 70; Д. 28. ЛЛ. 27, 
60; Оп. 2. Д. 1352. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Скворцов Дмитрий Филиппович (1911–1980). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 9.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 48; Д. 28. ЛЛ. 36, 69.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Скоков Иван Андреевич (1923–1972). Герой Советского 

Союза, 09.04.1944, за мужество и воинское мастерство, прояв-
ленные в боях при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 150; Д. 198. Л. 31; Д. 199. Л. 18; Д. 200. Л. 
44; Д. 201. Л. 29; Д. 203. Л. 4; Д. 204. Л. 33; Д. 206. ЛЛ. 612–616; 
Д. 208. ЛЛ. 201–205; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 19, 60; Д. 28. ЛЛ. 27, 60.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5537. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Сметанин Григорий Андреевич (1918–1987). Герой Совет-
ского Союза, 23.02.1945, за смелость и отвагу, высокое летное 
мастерство, проявленные в боях с захватчиками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. Л. 90. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 19.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Соловьев Григорий Фёдорович (1922–2006). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 9; Д. 203. Л. 34; Д. 205. Л. 13; Д. 

210. Л. 12.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49; Д. 28. ЛЛ. 36, 37, 

69, 70.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Соловьёв Михаил Васильевич (1918–1945). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 15.05.1946, за подвиг, совершенный в 
боях за г. Берлин.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 151; Д. 200. ЛЛ. 42, 46; Д. 201. Л. 30; Д. 
204. Л. 63; Д. 205. Л. 3; Д. 206. ЛЛ. 617–619; Д. 208. ЛЛ. 206–
209; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 19, 45, 60, 70; Д. 28. ЛЛ. 18, 27, 
51, 60;  

Оп. 2. Д. 1398. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5452а-б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Сологуб Николай Андреевич (1915–1992). Герой Совет-

ского Союза, 26.09.1944, за мужество и отвагу в боях по осво-
бождению Белоруссии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 152; Д. 198. Л. 136; Д. 200. ЛЛ. 21, 36, 45; 
Д. 201. Л. 30; Д. 204. ЛЛ. 6, 9, 33, 85; Д. 206. ЛЛ. 623–626; Д. 
208. ЛЛ. 215–219а;  

Д. 210. ЛЛ. 5, 25.  
Ф. Р-1451. Оп. 1. Д. 31. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 20, 60; Д. 28. ЛЛ. 16, 28, 49, 60.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5513, 5514. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Солодов Афанасий Владимирович (1906–1979). Герой Со-
ветского Союза, 24.03.1945, за личные смелость и отвагу, бле-
стящие командирские качества.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 153; Д. 198. ЛЛ. 73, 92, 140; Д. 200. ЛЛ. 21, 
36, 39, 64; Д. 201. Л. 30; Д. 206. ЛЛ. 620–622; Д. 208. ЛЛ. 209а, 
210–214.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 20, 60.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5436, 5626. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Сорокин Григорий Михайлович (1914–1945). Герой Со-

ветского Союза, 31.05.1945, за мужество и стойкость в боях на 
Кюстринском плацдарме.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 105–108; Д. 204. ЛЛ. 36, 41, 42, 89, 
89об., 90, 91, 92. 

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 20.  
 
Сотников Николай Яковлевич (1926–2000). Герой Совет-

ского Союза, 10.04.1945, за подвиг, совершенный в Висло-
Одерской наступательной операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 154; Д. 199. Л. 17; Д. 200. ЛЛ. 11, 26, 42; 
Д. 201. ЛЛ. 5, 30; Д. 203. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 33, 63, 64; Д. 206. ЛЛ. 
636–639; Д. 208. ЛЛ. 230–234; Д. 210. ЛЛ. 10, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 60, 65; Д. 28. ЛЛ. 28, 61.  
Ф. Р-2190. Оп. 5. Д. 147. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Спиряков Иван Фёдорович (1915–1940). Герой Советского 

Союза (посмертно), 11.04.1940, за личные мужество и отвагу в 
боях с белофиннами. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 155; Д. 198. Л. 30; Д. 200. Л. 42; Д. 201. Л. 
30; Д. 203. Л. 1; Д. 204. Л. 64; Д. 206. ЛЛ. 640–642; Д. 208. ЛЛ. 
235–238; Д. 210. Л. 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 20, 45, 60, 70; Д. 28. ЛЛ. 28, 61.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4639. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 272, 273.  
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Стазаев Николай Тимофеевич (1925–1999). Полный кава-
лер ордена Славы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 9; Д. 210. Л. 12.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49; Д. 28. ЛЛ. 37, 70.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 8904, 9587а, 14013. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Стародубцев Николай Филиппович (1924–1964). Полный 

кавалер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 205. Л. 5.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 27. ЛЛ. 49, 70.  
 
Старых Алексей Алексеевич (1903–1945). Герой Совет-

ского Союза, 10.01.1944, за подвиг, совершенный при форсиро-
вании р. Днепр.  

Ф. П-4. Оп. 18. Д. 11142. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 156; Д. 200. Л. 40; Д. 201. Л. 29об; Д. 204. 

Л. 47;  
Д. 210. Л. 28.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 20, 45, 60.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Страхов Антон Алексеевич (1914–1985). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 9; Д. 203. Л. 34. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49; Д. 28. Л. 70.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Стребков Дмитрий Иванович (1925–1997). Полный кава-

лер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 203. Л. 34; Д. 210. Л. 12.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49; Д. 28. ЛЛ. 37, 70.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13705. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
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Сударев Аркадий Викторович (1924–1945). Герой Совет-
ского Союза (посмертно), 27.06.1945, за отвагу и героизм в боях 
за г. Берлин.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 158; Д. 199. Л. 37; Д. 200. ЛЛ. 3, 8, 39; Д. 
201. Л. 30;  

Д. 204. ЛЛ. 83об., 94об; Д. 206. ЛЛ. 643, 644; Д. 208. ЛЛ. 
246, 247; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 20, 46, 61, 65; Д. 28. ЛЛ. 28, 29, 
61; Оп. 2. Д. 1433. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4113. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 270, 271, 273.  
 
Суптель Иван Игнатьевич (1919–1975). Герой Советского 

Союза, 23.10.1943, за смелость и мужество, проявленные в боях 
при освобождении г. Киева.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. ЛЛ. 32, 90; Д. 199. ЛЛ. 38, 58, 65об., 
66, 72, 112; Д. 200. ЛЛ. 56, 62; Д. 201. Л. 30; Д. 204. Л. 16; Д. 
206. ЛЛ. 482к–482н; Д. 208. ЛЛ. 248–253; Д. 209. ЛЛ. 80–83; Д. 
210. ЛЛ. 14, 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 20; Д. 28. ЛЛ. 29, 61.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 
Суханов Михаил Андреевич (1921–2003). Герой Советско-

го Союза, 5.11.1944, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования по уничтожению живой силы и техники против-
ника и проявленные при этом мужество и героизм.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 40, 48, 55, 57; Д. 
201. Л. 31;  

Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 1, 15, 22об., 23, 25, 33об., 83об., 
90об., 94об; Д. 206. ЛЛ. 645, 646; Д. 208. ЛЛ. 254–256; Д. 210. Л. 
28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 21, 61  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273, 274.  
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Т 
Таран Григорий Алексеевич (1912–1948). Герой Советско-

го Союза, 5.11.1944, за смелость и мужество, летное мастерст-
во.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 119; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 31; Д. 
206. ЛЛ. 647–650; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 21; Д. 28. ЛЛ. 14, 29, 47, 61.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5642. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Татаренко Дмитрий Митрофанович (1921–1995). Герой 

Советского Союза, 24.06.1943, за храбрость и высокое мастер-
ство в воздушных боях.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 124 Л. 2; Д. 159; Д. 198. ЛЛ. 120, 123; Д. 
199. ЛЛ. 6, 72; Д. 200. ЛЛ. 40, 57, 59; Д. 201. Л. 31; Д. 202. Л. 3; 
Д. 204. ЛЛ. 33об., 39об., 45об., 83об., 94об; Д. 206. ЛЛ. 651–653; 
Д. 208. ЛЛ. 257–260;  

Д. 210. Л. 25.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 21; Д. 28. ЛЛ. 29, 61.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Тимонов Василий Николаевич (1919–1974). Герой Совет-

ского Союза, 30.10.1943, за личные мужество и отвагу, прояв-
ленные в бою при форсировании р. Днепр. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 160; Д. 199. Л. 37; Д. 200. ЛЛ. 3, 8; Д. 201. 
Л. 31;  

Д. 206. ЛЛ. 654–657; Д. 208. ЛЛ. 261–266; Д. 210. Л. 25.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 21, 61; Д. 28. ЛЛ. 29, 62.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4112, 5505, 5506. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Тихоненко Иван Кондратьевич (1920–1945). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 19.04.1945, за подвиг, совершенный в 
бою за г. Кёнигсберг.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 161; Д. 199. Л. 1; Д. 200. ЛЛ. 42, 51; Д. 
201. Л. 31;  

594



Д. 204. ЛЛ. 10, 15, 20, 22об., 33об., 39, 39об., 43об., 64; Д. 
206. ЛЛ. 658–660;  

Д. 208. ЛЛ. 267–270; Д. 210. Л. 25.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 21, 46, 61, 70; Д. 28. ЛЛ. 29, 62; 

Оп. 2. Д. 1478. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4638. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Тищенко Матвей Матвеевич (1908–1952). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за личные мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях с фашистскими захватчиками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30. Л. 11; Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 44, 51, 
68об; Д. 202. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 15, 22об., 23, 33об., 39, 83об., 
94об; Д. 206. ЛЛ. 661–663; Д. 208. ЛЛ. 271–273; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 21, 61; Д. 28. ЛЛ. 29, 62.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Токачев Яков Петрович (1912–1952). Полный кавалер ор-

дена Славы.  
 
Токмин Иван Климентьевич (1912–1943). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 1.11.1943, за подвиг, совершенный в 
бою при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 9; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 31; Д. 
202. Л. 3;  

Д. 204. ЛЛ. 14, 22об., 33об., 83об., 94; Д. 206. ЛЛ. 664–666; 
Д. 208. ЛЛ. 274–276.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 21, 46.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273.  
 
Тутученко Семён Павлович (1913–1994). Герой Советско-

го Союза, 7.08.1944, за смелость и отвагу, высокое боевое мас-
терство и смекалку, проявленные в партизанских боях.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 133. ЛЛ. 7, 7об; Д. 162; Д. 198. ЛЛ. 5, 136; 
Д. 199. Л. 1; Д. 200. ЛЛ. 22, 37, 45; Д. 201. Л. 31; Д. 203. ЛЛ. 1, 
16; Д. 204. Л. 33об;  

Д. 206. ЛЛ. 667–670; Д. 208. ЛЛ. 277–282; Д. 210. ЛЛ. 5, 31.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 21; Д. 28. ЛЛ. 29, 62.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5535, 5536. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 271, 273.  
 
Тюленев Фёдор Васильевич (1918–1997). Герой Советско-

го Союза, 1.05.1943, за личные смелость и отвагу, высокое бое-
вое летное мастерство. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 163; Д. 200. ЛЛ. 11, 26, 41; Д. 201. ЛЛ. 5, 
31; Д. 202. Л. 3; Д. 204. Л. 33об; Д. 206. ЛЛ. 671–675а; Д. 208. 
ЛЛ. 283–290; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 21; Д. 28. ЛЛ. 29, 62.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5942, 9587б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 

У 
Ульянов Иван Федосеевич (1907–1968). Герой Советского 

Союза, 10.04.1945, за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 31; Д. 204. Л. 34; Д. 
206. ЛЛ. 676–679; Д. 208. ЛЛ. 291–294; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 29, 62.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Урюпин Павел Степанович (1923–2000). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за отличие в боях на дунайском плацдар-
ме.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 166; Д. 198. ЛЛ. 77, 78; Д. 199. Л. 3; Д. 
200. ЛЛ. 17, 32, 42; Д. 201. ЛЛ. 6, 32; Д. 204. ЛЛ. 34, 64; Д. 206. 
ЛЛ. 679а–682; Д. 208. ЛЛ. 294а, 295–298; Д. 210. ЛЛ. 10, 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 22, 61; Д. 28. ЛЛ. 29, 30, 62.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4111, 5515, 13705, 14393. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273. 
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Ус Виктор Георгиевич (1920–1992). Герой Советского 
Союза, 22.01.1944, за мужество и героизм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 165; Д. 199. ЛЛ. 17, 117об; Д. 200. ЛЛ. 5, 8, 
11, 26, 41; Д. 201. ЛЛ. 6, 32; Д. 204. Л. 15; Д. 206. ЛЛ. 687–690; 
Д. 208. ЛЛ. 305–309; Д. 210. ЛЛ. 10, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 61; Д. 28. ЛЛ. 30, 62, 63.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 11994, 14975, 15281. 
Ф. Р-2190. Оп. 2. ДД. 290, 412. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 245, 270, 271, 273, 274. 
 
Усачёв Петр Степанович (1925–1994). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Устюжанин Яков Макарович (1918–1942). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 21.07.1942, за личные отвагу и сме-
лость, проявленные в боях под г. Старая Русса.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 164; Д. 199. ЛЛ. 118, 117об; Д. 200. Л. 42; 
Д. 201. Л. 32; Д. 204. ЛЛ. 24об., 34, 64, 65; Д. 206. ЛЛ. 683–686; 
Д. 208. ЛЛ. 298–304; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 22, 46, 47, 61, 70; Д. 28. ЛЛ. 30, 
63; Оп. 2. Д. 1528.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4109а-б. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Ушаков Александр Кириллович (1920–1993). Герой Со-

ветского Союза, 24.05.1944, за отвагу и смелость, боевое мас-
терство, проявленные в боях по освобождению Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 167; Д. 198. ЛЛ. 80, 113, 140; Д. 200. ЛЛ. 3, 
8, 22, 37, 40, 46, 57; Д. 201. Л. 32; Д. 203. ЛЛ. 2, 17; Д. 204. ЛЛ. 
34, 83об., 94об; Д. 206. ЛЛ. 691–694; Д. 208. ЛЛ. 310–313; Д. 
210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 22, 61; Д. 28. ЛЛ. 30, 63.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4110, 5508. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 273. 

597



Ф 
Фартышев Трифон Васильевич (1919–1981). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 9; Д. 203. Л. 34  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49; Д. 28. ЛЛ. 37, 71.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Федюков Алексей Григорьевич (1925–1944). Герой Совет-

ского Союза, 9.02.1944, за мужество и героизм, проявленные в 
боях при освобождении Украины.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. ЛЛ. 36, 90. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 22; Оп. 2. Д. 1547.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 

Х 
Хальзев Александр Иванович (1921–1968). Герой Совет-

ского Союза, 19.08.1944, за смелость и отвагу, мужество в воз-
душных боях с противником. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30. Л. 12; Д. 168; Д. 198. Л. 84; Д. 200. ЛЛ. 
3, 8, 40;  

Д. 201. Л. 32; Д. 204. Л. 34; Д. 206. ЛЛ. 695–698; Д. 208. ЛЛ. 
314–317; Д. 210. Л. 29.  

Ф. П-190. Оп. 2. Д. 862. ЛЛ. 93, 94. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 22, 61; Д. 28. ЛЛ. 30, 63.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 4108. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Ханыков Иван Николаевич (1913–1984). Полный кавалер 

ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 9.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 37, 71.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6921, 12530. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
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Харчистов Виктор Владимирович (1918–1982). Герой Со-
ветского Союза, 27.06.1945, за мужество и отвагу, высокое лет-
ное боевое мастерство. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 170; Д. 200. ЛЛ. 4, 8, 11, 26, 40, 46, 57; Д. 
201. ЛЛ. 6, 10, 32; Д. 204. ЛЛ. 34, 34об; Д. 206. ЛЛ. 699–704; Д. 
207. Л. 293; Д. 208. ЛЛ. 318–323; Д. 210. Л. 28.  

Ф. П-22. Оп. 5. Д. 6498.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 22, 61; Д. 28. ЛЛ. 30, 63.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5427, 5428. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Хорьков Михаил Гаврилович (1919–1964). Герой Совет-

ского Союза, 3.06.1944, за мужество и отвагу в боях при форси-
ровании р. Днепр.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 22.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Хрусталёв Павел Иванович (1922–1945). Герой Советско-

го Союза (посмертно), 18.08.1945, за беспримерное мужество и 
героизм, самопожертвование ради победы над врагом.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 169; Д. 198. Л. 75; Д. 200. Л. 44; Д. 201. Л. 
32; Д. 202. Л. 3об; Д. 204. ЛЛ. 34об., 36, 39об., 48; Д. 205. Л. 1; 
Д. 206. ЛЛ. 705–708; Д. 208. ЛЛ. 324–325; Д. 210. ЛЛ. 26, 31.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 22, 47, 62; Д. 28. ЛЛ. 30. 63; Оп. 
2. Д. 1592.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 

Ц 
Цибизов Иван Андреевич (1915–1943). Герой Советского 

Союза, 17.11.1943, за подвиг, совершенный при форсировании 
Керченского пролива. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 171; Д. 198. ЛЛ. 6, 20; Д. 199. Л. 10; 
Д. 200. Л. 40; Д. 201. Л. 32; Д. 204. Л. 34об; Д. 206. ЛЛ. 709–
712в; Д. 208. ЛЛ. 326–330;  

Д. 209. ЛЛ. 84–87; Д. 210. ЛЛ. 25, 26.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 22, 47, 62, 70; Д. 28. ЛЛ. 31, 63.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273, 274.  
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Цуканов Алексей Алексеевич (1915–1988). Полный кава-
лер ордена Славы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 201. Л. 9; Д. 210. Л. 12.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49; Д. 28. ЛЛ. 37, 71.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 14013. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Цыцаркин Александр Николаевич (1923–1945). Герой 

Советского Союза, 31.05.1945, за подвиг, совершенный в Бер-
линской наступательной операции.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 172; Д. 199. ЛЛ. 110, 111; Д. 200. Л. 42; Д. 
201. Л. 32; Д. 204. ЛЛ.16, 34об., 65, 90об., 95об; Д. 206. ЛЛ. 713, 
714; Д. 208. ЛЛ. 331–334; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 23, 47, 62, 70; Д. 28. ЛЛ. 31, 63; 
Оп. 2. Д. 1599.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 

Ч 
Часов Дмитрий Иванович (1911–1981). Герой Советского 

Союза, 27.02.1945, за отличие в боях на р. Висла и проявленные 
при этом мужество, отвагу и умелые действия.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 173; Д. 200. ЛЛ. 11, 26, 43, 46, 65; Д. 201. 
ЛЛ. 6, 32; Д. 204. Л. 34об; Д. 206. ЛЛ. 715–717; Д. 208. ЛЛ. 335–
337; Оп. 4. Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 23.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5471, 5472. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Черёмухин Александр Евгеньевич (1915–1987). Герой Со-

ветского Союза, 19.04.1945, за мужество и отвагу в бою за Кё-
нигсберг.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 174; Д. 198. ЛЛ. 44, 93, 134; Д. 199. Л. 123; 
Д. 200. ЛЛ. 40, 57; Д. 201. Л. 32; Д. 202. Л. 3об; Д. 204. ЛЛ. 15, 
22об., 34об; Д. 206. ЛЛ. 718–720; Д. 208. ЛЛ. 338–340; Д. 210. Л. 
28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 23, 62.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273. 

600



Черенков Иван Максимович (1918–1943). Герой Совет-
ского Союза (посмертно), 16.10.1943, за мужество и героизм в 
боях на подступах к р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. Л. 43; Д. 201. Л. 33; Д. 204. ЛЛ. 15, 
83об., 94, 94об; Д. 206. ЛЛ. 728–732; Д. 208. ЛЛ. 349–352; Д. 
210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 23, 47, 62, 71; Д. 28. ЛЛ. 31, 63; 
Оп. 2. Д. 1614. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5643. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Черкасов Михаил Сергеевич (1918–1944). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 24.03.1945, за мужество и отвагу в 
боях в Восточных Карпатах. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 96; Д. 204. Л. 1, 90. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 23; Оп. 2. Д. 1617. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Черненко Василий Фёдорович (1924–1943). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 15.01.1944, за подвиг, совершенный в 
бою на Курской дуге.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 175; Д. 200. Л. 42; Д. 201. Л. 33; Д. 202. Л. 
3об; Д. 203. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 22об., 35, 65, 66, 83об; Д. 206. ЛЛ. 
733, 734; Д. 208. ЛЛ. 353–355; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 23, 47, 48, 62, 71; Д. 28. ЛЛ. 31, 
63.  

Ф. Р-2145. Оп. 2. Д. 1618. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Черничков Николай Иванович (1913–1943). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 24.12.1943, за личные смелость и от-
вагу, высокие командирские качества, проявленные в боях на 
днепровском плацдарме.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 176; Д. 200. ЛЛ. 48, 55; Д. 201. Л. 33; Д. 
204. ЛЛ. 15, 22об., 23об., 35, 83об., 88, 89об., 90об., 92; Д. 206. 
ЛЛ. 721–723; Д. 208. ЛЛ. 341–343; Д. 210. Л. 25.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 23, 48, 62; Д. 28. ЛЛ. 31, 64; Оп. 
2. Д. 1620. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Черновский Семён Александрович (1918–1983). Герой 

Советского Союза, 29.06.1945, за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Черных Матвей Митрофанович (1913–1944). Полный ка-

валер ордена Славы.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 203. Л. 34.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 65; Д. 27. Л. 49; Д. 28. ЛЛ. 38, 71.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 273, 274.  
 
Чернявский Василий Ефимович (1922–1996). Герой Со-

ветского Союза, 13.11.1943, за подвиг, совершенный в бою при 
форсировании р. Днепр. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 177; Д. 200. ЛЛ. 18, 33, 43, 46, 66; Д. 201. 
ЛЛ. 6, 33; Д. 206. ЛЛ. 724–727; Д. 208. ЛЛ. 344–348; Д. 210. ЛЛ. 
10, 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 23; Д. 28. ЛЛ. 31, 64.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5492, 5493. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Чесноков Леонид Иванович (1920–1999). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и геройство.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 178; Д. 200. ЛЛ. 12, 27, 41; Д. 201. ЛЛ. 6, 
33; Д. 204. Л. 35; Д. 206. ЛЛ. 735–739; Д. 208. ЛЛ. 356–361; Д. 
210. ЛЛ. 10, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 62; Д. 28. ЛЛ. 31, 64.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5409, 14013. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
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Чистяков Александр Фёдорович (1916–1943). Герой Со-
ветского Союза (посмертно), 10.01.1944, за подвиг, совершен-
ный в бою под г. Фастов. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 40, 48, 55, 58; Д. 201. Л. 33; Д. 
202. Л. 3об;  

Д. 204. ЛЛ. 15, 22об., 23об., 25, 35, 83об; Д. 206. ЛЛ. 740, 
741; Д. 208. ЛЛ. 362, 363; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 23, 48, 62; Оп. 2. Д. 1635. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Чумак Владимир Семёнович (1926–1978). Герой Совет-

ского Союза, 27.02.1945, за подвиг, совершенный при прорыве 
вражеской обороны на Сандомирском плацдарме в Польше. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 179; Д. 199. Л. 18; Д. 200. ЛЛ. 18, 33, 42; 
Д. 201. ЛЛ. 6, 33; Д. 203. Л. 3; Д. 204. ЛЛ. 35, 67; Д. 205. Л. 5; Д. 
206. ЛЛ. 3, 742–744;  

Д. 207. Л. 3; Д. 208. ЛЛ. 368–371; Д. 210. Л. 25.  
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 24, 62; Д. 28. ЛЛ. 31, 64.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13671. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Чумов Афанасий Гаврилович (1901–1984). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за подвиг, совершенный в бою под 
Шяуляем.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 180; Д. 198. ЛЛ. 3, 143; Д. 199. Л. 1; Д. 
200. ЛЛ. 4, 22, 37, 39, 64; Д. 201. Л. 33; Д. 206. ЛЛ. 745, 746; Д. 
208. ЛЛ. 364–367; Д. 210. Л. 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 24; Д. 28. ЛЛ. 16, 31, 49, 64.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5443. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 

Ш 
Шакурин Пётр Степанович (1918–1984). Герой Советско-

го Союза, 27.06.1945, за мужество и отвагу, высокое летное 
боевое мастерство.  
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 181; Д. 200. ЛЛ. 12, 27, 42, 46; Д. 201. ЛЛ. 
6, 10, 34; Д. 204. ЛЛ. 35, 35об., 67, 68, 76об; Д. 205. Л. 3; Д. 206. 
ЛЛ. 747–749; Д. 208. ЛЛ. 372–375; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 31, 32, 64.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5470. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Шариков Николай Григорьевич (1922–1991). Герой Со-

ветского Союза, 13.09.1944, за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях при форсировании р. Днестр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 145; Д. 199. Л. 127; Д. 200. ЛЛ. 43, 
46; Д. 201. Л. 34; Д. 204. Л. 42; Д. 206. ЛЛ. 750–755; Д. 208. ЛЛ. 
376–379; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 24, 62.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5465. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Шахматов Семён Семёнович (1915–1981). Герой Совет-

ского Союза, 8.09.1945, за подвиг, совершенный в бою против 
японских милитаристов.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 183; Д. 200. ЛЛ. 18, 33, 42, 46; Д. 201. ЛЛ. 
7, 33; Д. 203. Л. 1; Д. 204. Л. 68; Д. 205. Л. 11; Д. 206. ЛЛ. 756–
760; Д. 208. ЛЛ. 380–385; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 24, 63; Д. 28. ЛЛ. 32, 64.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5003, 5509, 13669. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Шевелев Виктор Семёнович (1925–1943). Герой Советско-

го Союза (посмертно), 15.01.1944, за подвиг, совершенный при 
форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. Л. 41; Д. 201. Л. 34; Д. 
202. Л. 3об; Д. 203. Л. 2; Д. 204. ЛЛ. 15, 22об., 54, 83об., 94; Д. 
206. ЛЛ. 3, 761–763; Д. 207. Л. 3; Д. 208. ЛЛ. 386–388; Д. 210. Л. 
28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 24, 48, 63; Оп. 2. Д. 1670. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Шепелев Николай Гаврилович (1909–1958). Герой Совет-
ского Союза, 17.10.1943, за мужество и отвагу в боях при осво-
бождении г. Киева.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 184; Д. 198. Л. 155; Д. 204. Л. 90. 
Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 24.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Шередегин Пётр Васильевич (1914–2002). Герой Совет-

ского Союза, 26.10.1943, за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 198. Л. 142; Д. 199. Л. 125; Д. 200. ЛЛ. 41, 
55, 61; Д. 201. Л. 34; Д. 204. ЛЛ. 35об., 36об., 38об., 54, 83об., 
94; Д. 206. ЛЛ. 764–767; Д. 208. ЛЛ. 389–392; Д. 210. Л. 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 28. ЛЛ. 32, 64.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13667. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273, 274.  
 
Шилов Пётр Никифорович (1918–1944). Герой Советского 

Союза (посмертно), 24.03.1945, за мужество и отвагу в боях при 
освобождении Литвы.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 186; Д. 199. Л. 114; Д. 200. Л. 42; Д. 201. 
Л. 34; Д. 204. ЛЛ. 3, 15, 35об., 68, 76об; Д. 206. ЛЛ. 768, 769; Д. 
208. ЛЛ. 393–396; Д. 210. Л. 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 24, 48, 63, 71; Д. 28. ЛЛ. 32, 64, 
65; Оп. 2. Д. 1684. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5646. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Шишигин Василий Михайлович (1917–1972). Герой Со-

ветского Союза, 29.06.1945, за умелые действия и отвагу, про-
явленные в боях в Восточной Пруссии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 187; Д. 198. Л. 66; Д. 199. ЛЛ. 3, 72; Д. 
200. ЛЛ. 40, 48; Д. 201. Л. 34; Д. 202. Л. 3об; Д. 204. ЛЛ. 15, 20, 
22об., 24об., 35об., 83об., 90об; Д. 206. ЛЛ. 770, 771; Д. 208. ЛЛ. 
397, 398; Д. 210. Л. 25.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 24, 63; Д. 28. ЛЛ. 32, 65.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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Шмонин Дмитрий Андреевич (1925–1971). Герой Совет-
ского Союза, 15.01.1944, за подвиг, совершенный в бою на 
Днепровском плацдарме.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 30. Л. 13; Д. 200. ЛЛ. 43, 46; Д. 201. Л. 34; 
Д. 203. Л. 2; Д. 204. Л. 42; Д. 206. ЛЛ. 772–775; Д. 208. ЛЛ. 399–
402; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 24, 63; Д. 28. ЛЛ. 32, 65.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5457. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Шорников Николай Анатольевич (1953–1980), выпускник 

НВВПОУ (1975). Герой Советского Союза (посмертно), 
21.10.1980, за мужество и героизм при оказании интернацио-
нальной помощи в Афганистане.  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 15340, 15340а, 15340б, 15341, 15342, 
15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15348, 15349, 15350, 15351, 
15352, 15353, 15354, 15355, 15356, 15357, 15358, 15359, 15360, 
15361, 15362, 15363, 15364, 15365, 15366, 15367, 15368, 15369, 
15371, 15372, 15373. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. Д. 271.  
 
Шубин Алексей Петрович (1912–1986). Герой Советского 

Союза, 19.04.1945, за мужество и отвагу в боях за г. Кёнигсберг.  
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 189; Д. 198. Л. 132; Д. 199. Л. 131; Д. 200. 

ЛЛ. 22, 37, 46; Д. 201. Л. 35; Д. 204. ЛЛ. 35об., 42; Д. 206. ЛЛ. 
776–780; Д. 208. ЛЛ. 403–407; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 63; Д. 28. ЛЛ. 32, 65.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5445. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Шумихин Василий Игнатьевич (1922–1952). Герой Совет-

ского Союза, 13.11.1943, за подвиг, совершенный в бою при 
форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 190; Д. 199. Л. 26; Д. 200. ЛЛ. 43, 46; Д. 
201. Л. 35;  

Д. 204. Л. 35об; Д. 206. ЛЛ. 781–783; Д. 208. ЛЛ. 408–410; Д. 
210. Л. 26.  
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Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 63, 71; Д. 28. ЛЛ. 32, 65. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5441, 5442а-б, 5498. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 

Щ 
Щекотов Григорий Феоктистович (1924–1981). Герой Со-

ветского Союза, 22.02.1944, за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм.  

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Щетинин Василий Романович (1917–1945). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 15.05.1945, за мужество, отвагу и вы-
сокое боевое мастерство в боях с фашистами.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 40, 48, 55; Д. 201. Л. 35; Д. 202. Л. 
3об;  

Д. 204. ЛЛ. 2, 15, 22об., 23об., 35об., 83об., 89об., 90об., 92; 
Д. 206. ЛЛ. 784–786; Д. 208. ЛЛ. 411–413; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 48, 63.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 

Ю 
Юдин Владимир Георгиевич (1925–1943). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 23.02.1944, за подвиг, совершенный в 
бою при форсировании р. Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 194; Д. 200. Л. 52; Д. 204. Л. 2; Д. 209. ЛЛ. 
94–105; Д. 210. Л. 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 49; Д. 28. ЛЛ. 32, 65.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Юркин Николай Иванович (1918–1981). Герой Советско-

го Союза, 28.09.1943, за мужество и отвагу, высокое летное 
мастерство, проявленные в боях на Орловско-Курском направ-
лении. 
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Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 199. Л. 72; Д. 200. ЛЛ. 40, 48, 55, 57, 59; Д. 
201. Л. 35; Д. 202. Л. 3об; Д. 204. ЛЛ. 15, 22об., 23об., 35об., 
83об; Д. 206. ЛЛ. 787–789; Д. 208. ЛЛ. 414–416; Д. 210. Л. 28.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 63.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 272, 273.  
 
Юрченко Николай Иванович (1918–1945). Герой Совет-

ского Союза (посмертно), 10.04.1945, за отвагу и смелость, уме-
лое командование подчиненными в боях на территории Герма-
нии.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 191; Д. 198. ЛЛ. 72, 89; Д. 200. ЛЛ. 23, 38, 
41; Д. 201. Л. 35; Д. 202. Л. 3об; Д. 204. Л. 35об; Д. 206. ЛЛ. 
790–792; Д. 208. ЛЛ. 417–420; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 49, 63, 71; Д. 28. ЛЛ. 32, 65; 
Оп. 2. Д. 1728. 

Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Юрченко Пантелей Данилович (1911–1975). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за отличие в боях при форсировании р. 
Днепр.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 193; Д. 199. Л. 29; Д. 200. Л. 42; Д. 201. 
ЛЛ. 7, 35;  

Д. 204. ЛЛ. 68, 69, 83об., 94; Д. 206. ЛЛ. 793–795; Д. 208. 
ЛЛ. 421–424; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 63; Д. 28. ЛЛ. 32, 65.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
 
Юрьев Михаил Макарович (1918–1993). Герой Советско-

го Союза, 16.10.1943, за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 200. ЛЛ. 12, 27, 40, 57, 59; Д. 201. ЛЛ. 7, 
35; Д. 204. ЛЛ. 22об., 24об., 35об., 83об., 94, 94об; Д. 206. ЛЛ. 
796–798; Д. 208. ЛЛ. 425–427; Д. 210. ЛЛ. 10, 30.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 63.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13691. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 270, 271, 273.  
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Я 
Яковлев Тимофей Алексеевич (1905–1974). Герой Совет-

ского Союза, 24.03.1945, за исключительную стойкость в боях 
при форсировании р. Неман. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 41. Л. 2; Д. 195; Д. 200. ЛЛ. 41, 55, 61; Д. 
201. Л. 35; Д. 204. ЛЛ. 22об., 36, 90об; Д. 206. ЛЛ. 799–802; Д. 
208. ЛЛ. 428–432; Д. 210. Л. 26.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 63; Д. 28. ЛЛ. 33, 65.  
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273, 304.  
 
Яценко Пётр Григорьевич (1925–1993). Герой Советского 

Союза, 17.10.1943, за личные мужество и отвагу в боях при 
форсировании р. Днепр. 

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 196; Д. 198. ЛЛ. 23–25, 140; Д. 199. Л. 29; 
Д. 200. ЛЛ. 22, 37, 44, 46, 59; Д. 201. Л. 36; Д. 203. ЛЛ. 2, 18, 23, 
24; Д. 206. ЛЛ. 3, 803–806; Д. 207. Л. 3; Д. 208. ЛЛ. 433–436; Д. 
210. ЛЛ. 26, 29.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. ЛЛ. 25, 63; Д. 28. ЛЛ. 33, 65.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5478. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
 
Ященко Николай Иванович (1919–2001). Герой Советско-

го Союза, 24.03.1945, за личные смелость и отвагу, блестящие 
командирские качества, проявленные в боях на р. Дунай.  

Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 197; Д. 198. Л. 135; Д. 199. Л. 130; Д. 200. 
ЛЛ. 23, 38, 39, 46, 64; Д. 201. Л. 36; Д. 203. ЛЛ. 17, 23; Д. 204. Л. 
35об; Д. 206. ЛЛ. 807–809; Д. 208. ЛЛ. 437–442; Д. 210. Л. 32.  

Ф. Р-2145. Оп. 1. Д. 25. Л. 26; Д. 28. ЛЛ. 33, 65.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 5476. 
Ф. Р-2371. Оп. 1. ДД. 271, 273.  
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1.2. АННОТИРОВАННЫЙ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
 

А 
Алабугина Анна Алексеевна (1908–1972). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого урожая 
волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 371. 
 
Андреев Андрей Александрович (18.05.1907–18.03.1999). 

Герой Социалистического Труда, 07.05.1971, за выдающиеся 
успехи в выполнении пятилетнего плана. 

Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 684, 685. 
Ф. П-48. Оп. 3. Д. 30  
 
Антипова Александра Тихоновна (17.06.1925). Герой Со-

циалистического Труда, 10.02.1975, за выдающиеся успехи, дос-
тигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и 
проявленную доблесть в досрочном выполнении заданий 9-й пя-
тилетки и принятых обязательств по увеличению производства и 
продажи государству продуктов земледелия и животноводства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 9752, 10465, 10969. 
 
Антонов Олег Константинович (07.02.1906–04.04.1984). 

Герой Социалистического Труда, 1966, за выдающиеся заслуги 
в развитии авиации. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 950. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12615. 
 
Анучин Афанасий Прохорович (1906–1966). Герой Социа-

листического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году. 

Ф. П-3. Оп. 15. Д. 590. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 392; Оп. 56. Д. 982. 
Ф. П-90. Оп. 3. ДД. 4383, 4384, 4385, 4386, 7878. 
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Б 
Бабушкина Мария Степановна (1927–?). Герой Социали-

стического Труда, 07.03.1960, за выдающиеся достижения в 
труде и особо плодотворную работу и общественную деятель-
ность. 

Ф. Р-2190. Оп. 4. Д. 177. 
 
Багаев Николай Алексеевич (1928–2002). Герой Социали-

стического Труда, 13. 05.1977, за выдающиеся успехи в выпол-
нении плана 1976 года и принятых социалистических обяза-
тельств. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5707, 5966, 6982, 7460, 10159, 10944, 
10965, 11010, 13997, 14008; Оп. 2. Д. 450. 

 
Байдуга Михаил Петрович (1913–1982). Герой Социали-

стического Труда, 19.04.1967, за достигнутые успехи в увели-
чении производства и заготовок зерна в 1966 году. 

Ф. П-56. Оп. 3. ДД. 2041, 3421. 
 
Баймакунов Андрей Камашевич (1926–2000). Герой Со-

циалистического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

 
Балыкова Люция Кузьминична (1931–2010). Герой Со-

циалистического Труда, 27.06.1978, за большие заслуги в деле 
обучения и коммунистического воспитания учащихся. 

 
Банникова Васса Ивановна (1910–1974). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого урожая 
волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. П-68. Оп. 3. Д. 98  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1499а-б. 
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Баннова Евдокия Ивановна (1924–2005). Герой Социали-
стического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, достиг-
нутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

 
Бегунов Василий Макарович (1903–?). Герой Социали-

стического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении це-
линных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи хле-
ба в 1956 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 2082. 
Ф. П-73. Оп. 3. ДД. 278, 6207, 6208. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1837, 8767. 
 
Березиков Яков Акимович (1894–1972). Герой Социали-

стического Труда, 01.04.1948, за получение высокого урожая 
ржи в 1947 году. 

Ф. П-3. Оп. 15. ДД. 1489, 1490. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 952; Оп. 56. Д. 2517. 
 
Бирюляев Фёдор Васильевич (1931–1987). Герой Социа-

листического Труда, 29.04.1966, за большие заслуги и достиже-
ние высоких технико-экономических показателей в строитель-
стве Новосибирского научного центра Сибирского отделения 
Академии наук СССР. 

Ф. П-269. Оп. 4. Д. 157; Оп. 5. Д. 176. 
 
Боресков Георгий Константинович (1907–1984). Герой 

Социалистического Труда, 29.04.1967, за выдающиеся заслуги в 
развитии химической науки и промышленности и активное уча-
стие в организации Сибирского отделения Академии наук 
СССР. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 3170. 
Ф. П-269. Оп. 8. Д. 25. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 8583, 12233, 13520; Оп. 2. Д. 17. 
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Борисенко Тимофей Яковлевич (1919–2002). Герой Со-
циалистического Труда, 28.07.1966, за выдающиеся успехи, 
достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по 
транспортному строительству. 

Ф. П-77. Оп. 2. Д. 418. 
 
Бородин Павел Петрович (1926–2001). Герой Социалисти-

ческого Труда, 19.07.1958, за выдающиеся успехи в развитии 
черной металлургии. 

 
Брыкин Александр Иванович (1920). Герой Социалисти-

ческого Труда, 12.08.1975, за заслуги перед государством. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 3538. 
Ф. П-22. Оп. 45. Д. 36. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 140. 
Ф. Р-546. Оп. 1. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 19650. 
 
Бугаков Юрий Фёдорович (1938). Герой Социалистиче-

ского Труда, 02.10.1987, за достижение выдающихся успехов и 
трудовую доблесть, проявленную в развитии сельскохозяйст-
венного производства и решении социальных задач колхоза. 

Ф. П-11975. Оп. 1. Д. 111; Оп. 2. ДД. 196, 316, 317, 318, 434. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14118, 14277, 15100, 18858, 18901, 

18921, 19561. 
 
Бусаргин Василий Иванович (1922–2005). Герой Социали-

стического Труда, 26.04.1971 года за выдающиеся успехи, дос-
тигнутые в развитии сельского хозяйства и выполнении пяти-
летнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства. 

 
В 

Ванаг Глеб Алексеевич (1922–1991). Герой Социалистиче-
ского Труда, 26.04.1971, за успешное выполнение заданий 8-ой 
пятилетки. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4101. 
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Ф. П-22. Оп. 5. Д. 799; Оп. 41. Д. 49. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 31, 89, 90, 140, 143, 155, 173, 190, 

272, 312, 411. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 6287. 
 
Васютин Степан Иванович (1897–1982). Герой Социали-

стического Труда, 20.03.1949, за получение высокого урожая 
картофеля в 1948 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4373. 
Ф. П-73. Оп. 3. ДД. 576, 6531, 6532 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1746а-б, 9477. 
 
Векуа Илья Нестерович (1907–1977). Герой Социалисти-

ческого Труда, 13.03.1969, за выдающиеся заслуги в развитии 
науки. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4465. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 290, 13478, 13506, 13518. 
 
Виноградов Сергей Николаевич (1935–1999). Герой Со-

циалистического Труда, 08.02.1985, за большой вклад в разви-
тие отечественного мостостроения, внедрение прогрессивной 
технологии и успешное выполнение производственных зада-
ний. 

 
Виноградова Анна Ивановна (1917–?). Герой Социалисти-

ческого Труда, 29.07. 1966, за выдающиеся заслуги в выполне-
нии семилетнего плана и создание новой техники. 

 
Власенко Маркел Демидович (1928–?). Герой Социали-

стического Труда, 14.06.1966, за особые заслуги в выполнении 
заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-
экономических показателей по производству мясных и молоч-
ных продуктов. 

 
Власенко Николай Петрович (28.02.1922–?). Герой Со-

циалистического Труда, 29.08.1969. 
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Власов Петр Семёнович (1921–1987). Герой Социалисти-
ческого Труда, 26.04.1971, за успешное выполнение заданий 8-
ой пятилетки. 

Ф.П–4. Оп. 56. Д. 4822.  
 
Воронова Серафима Евгеньевна (22.05.1925–08.02.2000) 

Герой Социалистического Труда, 20. 03. 1949, за получение вы-
сокого урожая волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1494а-б. 
 
Воронков Владимир Васильевич (1940–?). Герой Социа-

листического Труда, 1981. 
 

Г 
Гайнанов Сайдль Абрар (1911–1982). Герой Социалисти-

ческого Труда, 22.03.1966, за выдающиеся успехи, достигнутые 
в развитии черной металлургии. 

 
Гаркуша Иван Максимович (24.10.1929–2012). Герой Со-

циалистического Труда, 07.05.1971, за выдающиеся успехи в 
выполнении пятилетнего плана. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4510, 6891, 7219, 7610, 10630, 11989, 
14050, 15104. 

 
Глушатов Василий Прохорович (21.03.1926–?). Герой Со-

циалистического Труда, 08.08.1966, за выдающиеся заслуги в 
выполнении семилетнего плана. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2077, 3308, 7854, 11853, 12776, 15083. 
 
Головачёва Анастасия Дмитриевна (1926–?). Герой Со-

циалистического Труда, 06.09.1973, за большие успехи, достиг-
нутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и про-
явленную трудовую доблесть в выполнении принятых обяза-
тельств по увеличению производства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний период 1972–1973 годов. 
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Горбачёв Тимофей Фёдорович (1900–1973). Герой Социа-
листического Труда, 1948, за выдающиеся успехи в деле созда-
ния и развития угольной промышленности Кузбасса. 

Ф. П-3. Оп. 15. Д. 3803. 
Ф. П-4. Оп. 18. Д. 2481; Оп. 56. Д. 6310. 
Ф. Р-1490. Оп. 1. ДД. 5, 16. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 503, 504, 3831, 5056, 9546. 
 
Горбунов Геннадий Маркелович (1936). Герой Социали-

стического Труда, 13.11.1972, за большие успехи, достигнутые 
в увеличении производства и продажи государству зерна, дру-
гих продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть 
на уборке урожая. 

 
Горбунов Матвей Прокопьевич (1915–1968). Герой Со-

циалистического Труда, 08.03.1948, за получение высокого 
урожая пшеницы и ржи в 1947 году. 

 
Горина Мария Семёновна (1909–?). Герой Социалистиче-

ского Труда, 29.05.1950, за получение высокого урожая волокна 
льна-долгунца в 1949 году. 

 
Горячев Фёдор Степанович (1905–1996). Герой Социали-

стического Труда, 01.12.1972, за большие заслуги по мобилиза-
ции коммунистов и всех трудящихся области на выполнение 
решений XXIV съезда партии по развитию сельского хозяйства, 
перевыполнение народнохозяйственного плана продажи зерна 
государству колхозами и совхозами в 1972 году, долголетнюю 
и плодотворную партийную работу. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6552. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 17, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 

40, 54, 55, 59, 70, 72, 74, 77, 80, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 
105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 133, 135, 136, 140, 141, 
148, 150, 152, 161, 167, 173, 174, 176, 177, 178, 181, 186, 200, 
201, 608. 

Ф. П-11976. Оп. 1. Д. 105. Л. 3.  
Ф. Р-1401. Оп. 1. Д. 156.  
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Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 502, 620, 2778а, 2778б, 6287, 7291; Оп. 
4. ДД. 21, 22. 

Ф. Р-2399. Оп. 2. Д. 580. 
 
Громадский Андрей Степанович (1920–2009). Герой Со-

циалистического Труда, 23.12.1976, за выдающиеся успехи, 
достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и со-
циалистических обязательств по увеличению производства и 
продажи государству зерна и других сельхозпродуктов в 1976 
году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6876. 
Ф. П-82. Оп. 2. Д. 71. 
Ф. П-92. Оп. 2. Д. 2719. 
Ф. П-190. Оп. 3. Д. 1324; Оп. 4. ДД. 2081, 2082. 
Ф. П-375. Оп. 5. Д. 816. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 10197. 
 
Губкова Александра Матвеевна (1928–?). Герой Социали-

стического Труда, 20.04.1971, за особые заслуги в выполнении 
пятилетнего плана. 

 
Гусев Георгий Иванович (1917–1997). Герой Социалисти-

ческого Труда, 22.07.1966, за выдающиеся заслуги в выполне-
нии семилетнего плана и создание новой техники. 

 
Д 

Данилов Василий Васильевич (1922–?). Герой Социали-
стического Труда, 1971, за выдающиеся успехи в выполнении 
пятилетнего плана. 

 
Дедяева Валентина Ефимовна (1932–?). Герой Социали-

стического Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 2328. 
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Демиденко Владимир Григорьевич (1913–1992). Герой 
Социалистического Труда, 19.04.1967, за достигнутые успехи в 
увеличении производства и заготовок зерна в 1966. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 7486. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 301. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6891, 11648, 14706. 
 
Дергунов Пётр Кондратьевич (1915–1994). Герой Социа-

листического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 7603, 7604. 
Ф. П-80. Оп. 3. ДД. 297, 298, 299. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1454, 11106, 14380а. 
 
Дерешев Анатолий Иванович (1936). Герой Социалисти-

ческого Труда, 16.01.1974, за выдающиеся успехи в выполне-
нии и перевыполнении планов 1973 года и принятых социали-
стических обязательств. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6139, 7309, 8229, 9162. 
 
Долгушин Николай Сергеевич (1921–?). Герой Социали-

стического Труда, 02.06.1962, за выдающиеся успехи в элек-
трификации железных дорог. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13494. 
 
Дорогина Галина Георгиевна (1940–2006). Герой Социа-

листического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, дос-
тигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 11369. 
 
Дроздецкий Егор Иванович (1930–?). Дважды Герой Со-

циалистического Труда, 1966, 1983. за достижение выдающихся 
успехов в увеличении добычи угля, большой личный вклад в 
развитие движения за эффективное использование горной тех-
ники и проявленный трудовой героизм. 
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Дроздов Степан Гурьянович (1931–1993). Герой Социали-
стического Труда, 11.12.1973, за большие успехи, достигнутые 
во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявлен-
ную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств 
по увеличению производства и продажи государству зерна и 
других продуктов земледелия в 1973 году. 

 
Дубинин Николай Петрович (1907–1998). Герой Социали-

стического Труда, 16.10.1990, за особый вклад в сохранение и 
развитие генетики и селекции 

 
Дударева Мария Петровна (1923–?). Герой Социалистиче-

ского Труда, 28.03.1948, за получение высокого урожая сахар-
ной свеклы в 1947 году. 

 
Е 

Егоров Иван Александрович (1904–1994). Герой Социали-
стического Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 8418. 
Ф. П-53. Оп. 3. Д. 2976, 5577. 
 
Ежаков Ефим Николаевич (1914–2001). Герой Социали-

стического Труда, 09.08.1958, за выдающиеся успехи в строи-
тельстве. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 736а, 736б, 5034, 5208. 
 
Еличев Яков Михайлович (1908–1989). Герой Социали-

стического Труда, 09.08.1958, за выдающиеся успехи в строи-
тельстве. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 8501.  
Ф. П-77. Оп. 2. Д. 1109.  
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 222, 550. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 9915, 11837, 14960. 
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Елфимов Василий Петрович (1925–1989). Герой Социали-
стического Труда, 13.11.1972, за большие успехи, достигнутые 
в увеличении производства и продажи государству зерна, дру-
гих продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть 
на уборке урожая. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2287, 8738. 
 
Енин Пётр Семёнович (1926–2003). Герой Социалистиче-

ского Труда, 01.08.1959, за выдающиеся успехи в развитии же-
лезнодорожного транспорта. 

 
Ермаков Александр Иванович (1916–1975). Герой Социа-

листического Труда, 28.07.1966, за выдающиеся заслуги в вы-
полнении семилетнего плана и создание новой техники. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4564, 4722, 6653, 9919. 
 

Ж 
Жеребцова Ирина Гурьяновна (1912–1991). Герой Социа-

листического Труда, 08.03.1948, за получение высокого урожая 
пшеницы и ржи в 1947 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 8913  
 
Живетьева Любовь Петровна (1941–2014). Герой Социа-

листического Труда, 29.05.1990, за достижение высоких резуль-
татов в увеличении производства и продажи государству про-
дукции животноводства. 

 
Жумажанов Нажмиден Уакпаевич (1926–2005). Герой Со-

циалистического Труда, 17.01.1975, за выдающиеся успехи в 
досрочном выполнении заданий девятой пятилетки, социалисти-
ческих обязательств 1974 года и достижение высоких технико-
экономических показателей при бурении разведочных скважин. 

 
З 

Зайцев Александр Васильевич (1910–1996). Герой Социа-
листического Труда, 11.12.1973, за большие успехи, достигну-
тые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и прояв-
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ленную трудовую доблесть в выполнении принятых обяза-
тельств по увеличению производства и продажи зерна и других 
продуктов земледелия в 1973 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 9246. 
Ф. П-11975. Оп. 1. Д. 106. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 23, 53. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 10907, 13612, 14307, 14765; Оп. 2. 

Д. 137. 
 
Зайцева Мария Петровна (1915–1989). Герой Социалисти-

ческого Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

 
Замерец Прасковья Александровна (1936). Герой Социа-

листического Труда, 12.05.1977, за выдающиеся успехи в вы-
полнении плана на 1976 год и принятых социалистических обя-
зательств, достижение наивысшей в отрасли производительно-
сти труда, личный вклад в увеличение выпуска высококачест-
венных продуктов питания. 

Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 316, 317, 318. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6628, 10461, 10846, 11213, 11923; 

Оп. 2. Д. 170. 
 
Зебров Тимофей Никитович (1906–1980). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03.1949, за получение высокого урожая 
картофеля в 1948 году. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1498а-б. 
 
Зоненко Пётр Павлович (1905–1981). Герой Социалисти-

ческого Труда, 29.07. 1966, за выдающиеся заслуги в выполне-
нии семилетнего плана и создание новой техники. 

Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 6. 
 
Зотиков Василий Асинидитович (1924–1991). Герой Со-

циалистического Труда, 29.05.1950, за получение высокого 
урожая картофеля в 1949 году. 
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И 
Иванов Анатолий Степанович (1928–1999). Герой Социа-

листического Труда, 14.03.1984, за большой вклад в развитие 
советской литературы, активную общественную деятельность и 
в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР. 

Ф. П-88. Оп. 10. Д. 507. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 590, 591, 665. 
 
Иванов Николай Маркелович (1911–1974). Герой Социа-

листического Труда, 29.04.1967, за выдающиеся заслуги в деле 
строительства Новосибирского научного центра Сибирского 
отделения Академии наук СССР 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 10162  
 
Иванова Ирина Фёдоровна (1917–2002). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого урожая 
волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

 
Ивченко Татьяна Петровна (1924–1986). Герой Социали-

стического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, достиг-
нутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 10452, 10970, 12223. 
 
Игутова Татьяна Семёновна (1933–2005). Герой Социали-

стического Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 8423. 
 
Ильин Николай Алексеевич (1908–1996). Герой Социали-

стического Труда, 01.04.1948, за получение высокого урожая 
ржи в 1947 году. 
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К 
Казанцев Дмитрий Тимофеевич (1923–?). Герой Социали-

стического Труда, 23.06.1966, за успехи, достигнутые в увели-
чении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса и 
других зерновых и кормовых культур и высокопроизводитель-
ном использовании техники. 

 
Калинина Анна Александровна (1924–?). Герой Социали-

стического Труда, 09.04.1971, за выдающиеся успехи в досроч-
ном выполнении заданий плана 7-й пятилетки и большой твор-
ческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обу-
ви, швейных изделий и другой продукции легкой промышлен-
ности. 

Ф. П-4. Оп. 61. Д. 13. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 14691 
 
Калиниченко Демид Иосифович (1909–1961). Герой Со-

циалистического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освое-
нии целинных и залежных земель и перевыполнение плана сда-
чи хлеба в 1956 году. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 558 . 
 
Каллистов Анатолий Назарович (1910–2001). Герой Со-

циалистического Труда, 29.10.1949, за исключительные заслуги 
перед государством при выполнении специального задания. 

 
Калмыков Андрей Антонович (1908–1964). Герой Социа-

листического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году. 

 
Карпова Нина Андреевна (1937). Герой Социалистическо-

го Труда, 03.07.1986, за выдающиеся успехи, достигнутые при 
выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и социалистиче-
ских обязательств по перевозкам народнохозяйственных грузов 
и пассажиров. 

Ф. П-77. Оп. 2. Д. 1507. 
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Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 578, 579. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 15108. 
 
Ким Ен Сун (1926–2009). Герой Социалистического Труда, 

28.03.1948, за получение высокого урожая сахарной свёклы. 
 
Кишкин Андрей Петрович (1924–1983). Герой Социали-

стического Труда, 01.04.1948, за получение высокого урожая 
ржи в 1947 году. 

Ф. П-4. Оп. 35. ДД. 8089, 8090 . 
Ф. П-992. Оп. 2. Д. 520 . 
 
Кливленов Михаил Алексеевич (28.03.1925–01.07.2002). 

Герой Социалистического Труда, 22.03.1966, за достигнутые 
успехи в развитии животноводства, увеличении производства и 
заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

 
Козлов Виктор Васильевич (1919). Герой Социалистиче-

ского Труда, 07.08.1986, за большие успехи в выполнении зада-
ний одиннадцатой пятилетки. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 12076. 
Ф. П-22. Оп. 5. ДД. 2635, 2635а; Оп. 53. Д. 528. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 52, 59, 82, 103, 118, 119, 162, 453, 

514, 516, 517, 617. 
Ф. Р-383. Оп. 2. ДД. 20, 45. 
Ф. Р-1594.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 19359, 19441. 
 
Козынко Кондратий Михайлович (1926–1995). Герой Со-

циалистического Труда, 20.04.1971, за выдающиеся успехи в 
выполнении пятилетнего плана, внедрение передовых методов 
труда и достижение высоких производственных показателей. 

Ф. П-78. Оп. 2. Д. 124. 
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Кокорин Леонид Петрович (1909–1989). Герой Социали-
стического Труда, 01.04.1948, за получение высокого урожая 
ржи в 1947 году. 

 
Комарова Таисия Прокопьевна (1926–1996). Герой Со-

циалистического Труда, 1968, за большие заслуги в деле обуче-
ния и коммунистического воспитания учащихся. 

Ф. П-991. Оп. 1. Д. 114, 293, Оп. 2. Д. 290 
 
Кондратенко Василий Петрович (1936). Герой Социали-

стического Труда, 22.03.1985, за достижение выдающихся ус-
пехов в повышении производительности труда, большой лич-
ный вклад в увеличение производства зерна и проявленный 
трудовой героизм. 

Ф. П-43. Оп. 2. Д. 642. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 13706, 13708,4017, 14405. 
 
Константинов Иван Спиридонович (1895–1964). Герой 

Социалистического Труда, 04.10.1949, за получение высокой 
продуктивности животноводства в 1948 году  

Ф. П-57. Оп. 3. Д. 1086. 
 
Коптюг Валентин Афанасьевич (1931–1997). Герой Со-

циалистического Труда, 22.05.1986, за выдающиеся заслуги в 
развитии советской науки и подготовке научных кадров. 

Ф. П-22. Оп. 39. Д. 80. 
Ф. П-269. Оп. 4. Д. 726; Оп. 8. Д. 141. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 248, 269, 304, 318, 343, 363, 364, 373, 

374, 381, 386, 392, 400, 432, 437, 443, 444, 449, 520, 524, 528, 
565, 619, 620, 623, 636, 662, 664. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 11108, 11441, 13273, 13507, 13514, 
15141, 15373, 15420, 17974, 17986, 19735, 19376, 19737; Оп. 2. 
ДД. 85, 86, 164. 

 
Коробейников Василий Иванович (1912–1999). Герой Со-

циалистического Труда, 13.11.1972, за большие успехи, достиг-
нутые в увеличении производства и продажи государству зерна, 
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других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доб-
лесть на уборке урожая. 

Ф. П-3. Оп. 15. ДД. 8308, 8309. 
Ф. П-4. Оп. 35. Д. 8999; Оп. 56. Д. 12713. 
Ф. П-57. Оп. 3. Д. 3466. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 277, 358. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6684, 14325. 
 
Королев Михаил Николаевич (1906–1979). Герой Социа-

листического Труда, 26.04.1971, за успешное выполнение зада-
ний 8-ой пятилетки. 

Ф. П-4. Оп. 18. Д. 5798; Оп. 56. ДД. 12759, 12761. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 2797, Оп. 12. Д. 80. 
 
Корсакова Вера Васильевна (1920–?). Герой Социалисти-

ческого Труда, 09.06.1966, за выдающиеся заслуги в выполне-
нии заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-
экономических показателей по производству тканей, трикота-
жа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой про-
мышленности. 

Ф. П-4. Оп. 61. Д. 15. 
Ф. П-11976. Оп. 3а. Д. 461. ЛЛ. 1, 2.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6128, 8254. 
 
Костоусов Анатолий Иванович (1906–1985). Герой Социа-

листического Труда, 05.10.1976, за выдающиеся заслуги перед 
Советским государством в развитии станкостроительной и ин-
струментальной промышленности и в связи с семидесятилетием 
со дня рождения. 

 
Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980). Дважды Ге-

рой Социалистического Труда, 1964, 1974, за большие заслуги 
перед Коммунистической партией и Советским государством в 
коммунистическом строительстве 

Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
Ф. Р-1401. Оп. 1. Д. 158. 
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Косыгин Юрий Александрович (1911–1994). Герой Со-
циалистического Труда, 21.01.1981, за большие заслуги в разви-
тии геологической науки, подготовке научных кадров и в связи 
с семидесятилетием со дня рождения. 

 
Косых Николай Егорович (1915–1993). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого урожая 
волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 12965. 
Ф. П-68. Оп. 3. Д. 990, 3621, 3622. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1429а-б. 
 
Кочина Пелагея Яковлевна (1899–1999). Герой Социали-

стического Труда, 13.03.1969, за выдающиеся заслуги в разви-
тии науки. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 13520. 
 
Кравцова (Кизеева) Мария Константиновна (1922–2004). 

Герой Социалистического Труда, 07.01.1948, за получение вы-
соких урожаев пшеницы и ржи при выполнении колхозом обя-
зательств по севу и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и 
обеспечение семенами зерновых культур для весеннего сева 
1948 года. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14380а. 
 
Красильников Пётр Фёдорович (1908–1973). Герой Со-

циалистического Труда, 1966. 
 
Кривошей Надежда Михайловна (1921–2005). Герой Со-

циалистического Труда, 19.03.1947, за получение высокого 
урожая пшеницы и ржи в 1946 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 13360. 
Ф. П-57. Оп. 3. Д. 1195. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9361. 
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Куклин Александр Константинович (1907-1982). Герой 
Социалистического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого 
урожая волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. П-375. Оп. 5. Д. 1471. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1493а-б, 2760, 12519. 
 
Кулакова Анна Ильинична (1929–?). Герой Социалисти-

ческого Труда, 1973, за выдающиеся достижения в труде. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 10962. 
 
Кутателадзе Самсон Семёнович (1914–1986). Герой Со-

циалистического Труда, 18.07.1984, за большие заслуги в разви-
тии науки, подготовке научных кадров и в связи с семидесяти-
летием со дня рождения. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14099. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 481. 
Ф. Р-977. Оп. 2. Д. 50. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 13444, 13507. 
 

Л 
Лаврентьев Михаил Алексеевич (1900–1980). Герой Со-

циалистического Труда, 29.04.1967, за выдающиеся заслуги в 
развитии науки и организации Сибирского отделения АН 
СССР. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14208. 
Ф. П-269. Оп. 8. Д. 169. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 26, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 67, 92, 140. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 502, 503, 504, 632, 1551, 1884, 2201, 

3362, 3402, 3441, 8791, 9546, 14348, 18133 
Ф. Р-2190. Оп. 4. ДД. 21, 22, 84, 178. 
 
Лелеков Юрий Сергеевич (1930–1988). Герой Социали-

стического Труда, 01.08.1959, за выдающиеся достижения в вы-
полнении пятилетнего плана и успехи, достигнутые в развитии 
железнодорожного транспорта. 

Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 14562, 14563, 14564. 
Ф. П-88. Оп. 37. Д. 333. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14252, 14368. 
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Леонов Павел Петрович (1916–1983). Герой Социалисти-
ческого Труда, 1971, за особые заслуги в выполнении пятилет-
него плана 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4366, 4591. 
 
Леунов Иван Иванович (1928–?). Герой Социалистическо-

го Труда, 13.03.1981, за выдающиеся успехи, достигнутые в вы-
полнении заданий 10-ой пятилетки и социалистических обяза-
тельств по увеличению производства и продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства.  

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14656. 
Ф. П-58. Оп. 3. Д. 5696. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 11104, 11915. 
 
Липский Емельян Сергеевич (1928–2008). Герой Социа-

листического Труда, 10.03.1976, за выдающиеся производст-
венные успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой пя-
тилетки. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 7785, 10666. 
 
Лисицын Виктор Николаевич (1905–1978). Герой Социа-

листического Труда, 16.10.1945, за выдающиеся заслуги в деле 
организации производства самолетов. 

 
Логвиненко Яков Иванович (1923–1997). Герой Социали-

стического Труда, 13.11.1972, за большие успехи, достигнутые 
в увеличении производства и продажи государству зерна, дру-
гих продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть 
на уборке урожая. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2131, 2357, 11628, 12157, 13717  
 
Лунин Николай Александрович (1915–1968). Герой Со-

циалистического Труда, 05.11.1943, за особые заслуги в обеспе-
чении перевозок для фронта и народного хозяйства, выдающие-
ся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в 
условиях военного времени. 
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Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 315, 6613, 7411, 8440, 9800, 9865а, 
9865б, 12518, 13120, 14274, 14275, 14365. 

 
Лыков Геннадий Дмитриевич (1932–2001). Герой Социа-

листического Труда, 1986, за мужество и самоотверженный 
труд, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и устранении ее последствий. 

Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 15137, 15138. 
Ф. П-22. Оп. 53. Д. 691. 
Ф. П-109. Оп. 2. Д. 479. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 185, 186, 337, 396. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14684, 14697. 
 
Лысенко Фёдор Кузьмич (1912–1986). Герой Социалисти-

ческого Труда, 19.03.1947, за получение высокого урожая пше-
ницы и ржи в 1946 году. 

Ф. П-57. Оп. 3. Д. 1391. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9131. 
 

М 
Максимов Лев Иванович (1923–1977). Герой Социалисти-

ческого Труда, 26.04.1971, за выдающиеся производственные 
успехи. 

 
Манаков Валентин Семёнович (1937). Герой Социалисти-

ческого Труда, 02.04.1981, за выдающиеся производственные 
достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки 
и социалистических обязательств. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6822, 8397, 10442, 10967, 11219. 
 
Маношина Надежда Александровна (1917–1995). Герой 

Социалистического Труда, 04.02.1969, за большие заслуги в об-
ласти охраны здоровья советского народа и внедрение новых 
методов лечения. 

 
Марков Георгий Мокеевич (1911–1991). Дважды Герой 

Социалистического Труда, 1974, 1984, за большие заслуги в 
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развитии советской литературы, плодотворную общественную 
деятельность. 

Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 254. 
Ф. П-11976. Оп. 1. Д. 201. Л. 3.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 9439, 12213. 
 
Марчук Гурий Иванович (1925–2013). Герой Социалисти-

ческого Труда, 01.08.1975, за выдающиеся заслуги в развитии 
науки и внедрении научных достижений в народное хозяйство, 
подготовку научных кадров и в связи с пятидесятилетием со 
дня рождения. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 15865. 
Ф. П-11975. Оп. 1. ДД. 135, 143, 246, 247.  
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 151, 185, 189, 190, 214, 215, 248, 249, 

250, 251, 269, 318, 344, 379, 385, 422, 546, 619, 640. 
Ф. Р-272. Оп. 1. Д. 546. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 948, 6016, 7276, 10979, 11786, 12233, 

13521, 14054, 15290. 
 
Матвеев Кирилл Иванович (1926–2003). Герой Социали-

стического Труда, 1971. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 15950. 
 
Медведев Виктор Михайлович (1917–1992). Герой Социа-

листического Труда, 01.08.1959, за выдающиеся успехи в разви-
тии железнодорожного транспорта. 

Мешалкин Евгений Николаевич (1916–1997). Герой Со-
циалистического Труда, 24.02.1976, за большие заслуги в разви-
тии медицинской науки, подготовке научных кадров. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 16304. 
Ф. П-11975. Оп. 1. Д. 120. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 592. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2051. 
Ф. Р-1475. Оп. 1. Д. 339. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 8641, 14489, 15387, 15748, 17996.  
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Мешков Михаил Михайлович (1929–2000). Герой Социа-
листического Труда, 05.10.1966, за выдающиеся успехи, дос-
тигнутые в выполнении семилетнего плана по перевозкам на-
роднохозяйственных грузов и пассажиров. 

Ф. П-90. Оп. 3. Д. 2360, 10797. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 10180. 
 
Михайлов Александр Васильевич (1910–1980). Герой Со-

циалистического Труда, 29.07. 1966, за выдающиеся заслуги в 
выполнении семилетнего плана и создание новой техники. 

 
Мохнач Александр Михайлович (1931–?). Герой Социа-

листического Труда, 02.04.1981, за выдающиеся производст-
венные достижения, досрочное выполнение заданий десятой 
пятилетки и социалистических обязательств. 

Ф. П-77. Оп. 2. Д. 2507, Оп. 3. ДД. 1700, 1701.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6663, 12709а, 12709б. 
 
Мурашкина (Рогова) Александра Васильевна (1926–?). 

Герой Социалистического Труда, 20.05.1949, за получение вы-
сокого урожая пшеницы в 1948 году. 

 
Мустафа Иван Корнеевич (?–?). Герой Социалистического 

Труда, 20.09.1962, за выдающиеся достижения при сооружении 
электростанций. 

 
Мясников Дмитрий Ермолаевич (1927–1992). Герой Со-

циалистического Труда, 08.03.1948, за получение высоких уро-
жаев пшеницы при выполнении колхозом поставок и натуроп-
латы за работу МТС в 1947 году Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 12220, 
12521. 

 
Мясоедов Василий Ильич (1919–1972). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03.1949, за получение высокого урожая 
картофеля в 1948 году. 

Ф. П-73. Оп. 3. Д. 8849. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1504а-в. 
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Н 
Нагишев Павел Иванович (1912–1987). Герой Социали-

стического Труда, 01.04.1948, за получение высокого урожая 
ржи в 1947 году. 

 
Непеин Николай Изосимович (1927–?). Герой Социали-

стического Труда, 1984, за безупречную и плодотворную тру-
довую деятельность. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 9974, 13486. 
 
Нестеренко Михаил Дмитриевич (1925–2011). Герой Со-

циалистического Труда, 22.03.1966, за выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии черной металлургии. 

 Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1636, 2876, 4364, 6891; Оп. 2. Д. 194. 
 
Нехаева Антонина Анисимовна (1926–?). Герой Социали-

стического Труда, 18.07.1966, за выдающиеся успехи, достиг-
нутые выполнении заданий семилетнего плана по развитию 
средств связи, телевидения и радиовещания. 

Ф. П-4. Оп. 56. ДД. 17504, 17505. 
Ф. П-22. Оп. 35. Д. 106. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 316, 317, 318. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12531. 
 
Никифоров Константин Дмитриевич (1902–1975). Герой 

Социалистического Труда, 12.11.1951, за получение в 1950 году 
высоких урожаев пшеницы, ржи и зерновых культур в целом 
при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохо-
зяйственных продуктов в 1950 году и обеспеченности семенами 
всех культур для весеннего сева 1951 года 

Ф. П-3. Оп. 15. ДД. 12163, 12164, 12165. 
 
Никольский Николай Порфирьевич (1911–1973). Герой 

Социалистического Труда, 01.08.1959, за выдающиеся успехи в 
развитии железнодорожного транспорта. 

Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 71, 72, 94. 
Ф. Р-2034.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 5599, 14364. 
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Никулин Александр Иванович (1922–1979). Герой Социа-
листического Труда, 04.10.1966, за выдающиеся успехи, дос-
тигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по разви-
тию энергетики страны. 

 
Новокрещенова Пелагея Васильевна (1920–?). Герой Со-

циалистического Труда, 07.03.1960, за выдающиеся достижения 
в труде и особо плодотворную работу и общественную дея-
тельность. 

Ф. П-73. Оп. 3. Д. 2641. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 543, 14437; Оп. 4. Д. 166. 
 

О 
Одарич Иван Лазаревич (1914–1979). Герой Социалисти-

ческого Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 18038. 
Ф. П-90. Оп. 3. ДД. 6363, 11117, 11118, 11119. 
 
Окладников Алексей Павлович (1908–1981). Герой Со-

циалистического Труда, 02.10.1978, за большие заслуги в об-
ласти археологии и исторической науки, подготовке научных 
кадров и в связи с семидесятилетием со дня рождения. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 18066. 
Ф. П-11975. Оп. 1. ДД. 133, 134, 136; Оп. 2. Д. 39. 
Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 871 ЛЛ. 7, 8, 11–18; Д. 1225 ЛЛ. 79–92. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 7000, 9584а-г, 11538. 
 
Оленькова Анастасия Яковлевна (1932). Герой Социали-

стического Труда, 21.12.1983, за выдающиеся успехи, достиг-
нутые во Всесоюзном соц. соревновании, проявленный трудо-
вой героизм в выполнении планов и принятых обязательств по 
увеличению производства мяса, молока и других продуктов 
животноводства в зимний период 1982–1983 годов. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 13246, 13443, 19799, 19800, 19800а, 
19802; Оп. 2. Д. 199. 

634



Охалина Анна Николаевна (1910–1969). Герой Социали-
стического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого урожая 
волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 18312. 
Ф. П-68. Оп. 3. Д. 4368. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 496, 1501а-б, 1755а-б, 12513. 
 
Ояперь Ольга Видриковна (1917–2000). Герой Социали-

стического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, достиг-
нутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9750. 
 

П 
Парфенов Александр Дорофеевич (1911–1982). Герой Со-

циалистического Труда, 01.08.1959, за выдающиеся успехи в 
развитии железнодорожного транспорта. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 18626. 
Ф. П-59. Оп. 3. ДД. 2391, 5934. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 14366. 
 
Петров Алексей Сергеевич (1939–?). Герой Социалистиче-

ского Труда, 1980. 
 
Поликарпов Николай Николаевич (1892–1944). Герой 

Социалистического Труда, 10.1940, за работы по созданию 
опытных самолетов. 

Ф. П-4. Оп. 18. Д. 9485. 
 
Польников Владислав Васильевич (1928–1991). Герой 

Социалистического Труда, 28.07.1966, за выдающиеся успехи в 
выполнении семилетнего плана и создании новой техники. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 6796. 
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Помелов Александр Петрович (1923–2001). Герой Социа-
листического Труда, 1963, за освоение реактивных пассажир-
ских самолетов. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9924. 
 
Попов Александр Романович (1922–2005). Герой Социа-

листического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году. 

Ф. П-60. Оп. 3. Д.4004 
Ф. П-68. Оп. 3. ДД. 4531, 4534. 
Ф. П-73. Оп. 3. Д. 9382. 
Ф. П-190. Оп. 4. Д. 6829. 
Ф. П-375. Оп. 5. Д. 2090. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14455, 15090, 16476, 17764. 
 
Проскоков Николай Александрович (1927–1982). Герой 

Социалистического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого 
урожая волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1505а-б. 
 
Пугачева Екатерина Макаровна (1929–?). Герой Социа-

листического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, дос-
тигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 14589. 
 
Пузынин Дмитрий Георгиевич (1923–1975). Герой Социа-

листического Труда, 1971, за выдающиеся успехи в выполнении 
заданий пятилетнего плана. 

 
Р 

Ребенок Иван Денисович (1927–2001). Герой Социалисти-
ческого Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 
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Рогожин Михаил Петрович (1933–?). Герой Социалисти-
ческого Труда, 10.05.1988, за выдающиеся заслуги в получении 
высоких урожаев зерновых и кормовых культур на основе при-
менения интенсивных технологий, увеличение производства и 
продажи государству продукции земледелия и животноводства 
и проявленную трудовую доблесть. 

 
Родин Василий Иванович (1924–1954). Герой Социалисти-

ческого Труда, 29.05.1950, за получение высокого урожая во-
локна льна-долгунца в 1949 году. 

 
Родионов Василий Сергеевич (1906–?). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03.1949, за получение высокого урожая 
картофеля в 1948 году. 

Ф. П-73. Оп. 3. ДД. 3159, 9612. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1495а-б. 
 
Родникова Анна Андреевна (1920–1965). Герой Социали-

стического Труда, 20. 03. 1949, за получение высокого урожая 
волокна льна и семян льна-долгунца в 1948 году. 

Ф. П-68. Оп. 3. Д. 4647. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1500а-б. 
 
Румянцев Иван Архипович (1926–1998). Герой Социали-

стического Труда, 11.06.1971, за выдающиеся успехи в выпол-
нении пятилетнего плана. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2555, 5192, 5923, 6624, 7357, 12514. 
 
Русаков Дмитрий Игнатьевич (1924–1997). Герой Социа-

листического Труда, 11.06.1971, за выдающиеся успехи в вы-
полнении пятилетнего плана. 

Ф. П-190. Оп. 4. Д. 7374. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 3507, 5647, 7870, 8136, 8142, 8635, 

10003; Оп. 2. ДД. 236, 451. 
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Рябчиков Пётр Алексеевич (1924–1974). Герой Социали-
стического Труда, 20. 03.1949, за получение высокого урожая 
картофеля в 1948 году. 

Ф. П-73. Оп. 3. Д. 3250. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1491а-б. 
 

С 
Сагдеев Роальд Зиннурович (1932–?). Герой Социалисти-

ческого Труда, 1986 (академик, декан физического факультета 
НГУ в 1962–1965 гг., зав. лабораторией института ядерной фи-
зики в 1961–1970 гг. с 1970 г. в Москве, в 1973–1990 гг. — ди-
ректор института космических исследований АН СССР).  

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 15087, 19660. 
 
Салин Виктор Яковлевич (1924–1991). Герой Социали-

стического Труда, 1977, за большой личный вклад в создание 
новых образцов специальной техники и изделий народнохозяй-
ственного назначения. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 10602, 11929. 
 
Самоличенко Иван Иванович (1936–2001). Герой Социа-

листического Труда, 11.12.1973, за большие успехи, достигну-
тые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и прояв-
ленную трудовую доблесть в выполнении принятых обяза-
тельств по увеличению производства и продажи зерна и других 
продуктов земледелия в 1973 году. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 7541, 7776, 10910, 13440, 14396. 
 
Самородов Владимир Ерофеевич (1930–?). Герой Социа-

листического Труда, 11.08.1966, за выдающиеся заслуги в вы-
полнении семилетнего плана. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 11089, 12914. 
 
Самусенко Николай Гаврилович (1927–?). Герой Социа-

листического Труда, 1971, за выдающиеся успехи в выполнении 
пятилетнего плана. 
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Сарнов Борис Яковлевич (1910–1981). Герой Социалисти-
ческого Труда, 04.08.1966, за выдающиеся успехи, достигнутые 
в выполнении заданий семилетнего плана перевозок, развитии и 
технической реконструкции железных дорог. 

 Ф. П-4. Оп. 56. Д. 21821. 
Ф. П-77. Оп. 3. Д. 2225.  
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12511. 
 
Саяпина Нина Васильевна (1930–1995). Герой Социали-

стического Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

 
Селезнев Пётр Алексеевич (1931–1998). Герой Социали-

стического Труда, 1971, за выдающиеся заслуги в выполнении 
пятилетнего плана. 

 
Семёнов Николай Семёнович (1930–1994). Герой Социа-

листического Труда, 1971, за большой вклад в выполнение пла-
новых и специальных заданий правительства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 6628. 
 
Сергеева Татьяна Григорьевна (1928–2010). Герой Со-

циалистического Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в 
развитии животноводства, увеличении производства и загото-
вок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

Ф. П-58. Оп. 3. Д. 3465. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1541. 
 
Силин Николай Андреевич (1937–2009). Герой Социали-

стического Труда, 02.04.1981, за выдающиеся производствен-
ные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пяти-
летки и социалистических обязательств. 

 
Сим Лидия Антоновна (1925–1980). Герой Социалистиче-

ского Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии жи-
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вотноводства, увеличении производства и заготовок мяса, мо-
лока, яиц, шерсти и другой продукции. 

 
Скачкова Анна Яковлевна (1911–1981). Герой Социали-

стического Труда, 08.03.1948, за получение высокого урожая 
пшеницы и ржи в 1947 году. 

 
Скочинский Александр Александрович (1874–1960). Ге-

рой Социалистического Труда, 1954 (академик, в 1943–1951 гг. 
председатель Западно-Сибирского филиала Академии наук 
СССР, в 1938–1960 гг. директор института горного дела АН 
СССР). 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 22834. 
Ф. Р-1490. Оп. 1. Д. 5. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 7101, 10302, 10351; Оп. 5. ДД. 65, 99а-

б, 102а-б. 
 
Соболев Владимир Степанович (1908–1982). Герой Со-

циалистического Труда, 29.05.1978, за большие заслуги в разви-
тии геологической науки, подготовке научных кадров и в связи 
с семидесятилетием со дня рождения. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 23131. 
Ф. П-269. Оп. 8. Д. 267. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1705, 8805, 19721. 
 
Соболев Сергей Львович (1908–1989). Герой Социалисти-

ческого Труда, 1951 (академик, в 1944–1957 гг. зам. директора 
института атомной энергии в г. Москве, один из организаторов 
СО АН СССР). 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 23145. 
Ф. П-269. Оп. 8. Д. 268. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6998, 12233, 13507, 13513, 13521, 

14387; Оп. 2. Д. 174. 
 
Соколенко Тамара Михайловна (1943). Герой Социали-

стического Труда, 1986, за досрочное выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, 
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большой личный вклад в увеличение выпуска и улучшение ка-
чества товаров народного потребления и проявленную трудо-
вую доблесть. 

Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 175, 565. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2069, 5869, 7960, 8337, 12537, 14319, 

14441, 14486, 15289.  
 
Соколов Борис Сергеевич (1914–2013). Герой Социали-

стического Труда, 09.04.1984, за большие заслуги в развитии 
науки, подготовке научных кадров и в связи с семидесятилети-
ем со дня рождения. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4345, 11243, 13614. 
 
Солодовников Андрей Петрович (1923–1995). Герой Со-

циалистического Труда, 02 .09.1949, за исключительные заслу-
ги перед государством и высокие показатели в уборке зерновых 
культур. 

Ф. П-92. Оп. 2. Д. 2039. 
 
Стригуль Иван Григорьевич (1920–?). Герой Социалисти-

ческого Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении целин-
ных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи хлеба в 
1956 году. 

 
Судаков Александр Евстафьевич (1912–1972). Герой Со-

циалистического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 1475а-б. 
 

Т 
Таскаева Матрёна Яковлевна (1904–1975). Герой Социа-

листического Труда, 09.08.1958, за выдающиеся успехи в 
строительстве. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 3829. 
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Теников Николай Артёмович (1911–1986). Герой Социа-
листического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году. 

Ф. П-4. Оп. 35. Д. 18457, 18458. 
Ф. П-67. Оп. 3. Д. 367, 1397. 
Ф. П-90. Оп. 3. ДД. 1239, 7142. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12696. 
 
Тимофеев Фёдор Иванович (1923–?). Герой Социалисти-

ческого Труда, 09.02.1973, за выдающиеся достижения в вы-
полнении плановых заданий по авиаперевозкам, применению 
авиации в народном хозяйстве страны и освоению новой авиа-
ционной техники. 

 Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2210, 11592. 
 
Толубко Владимир Фёдорович (1914–1989). Герой Социа-

листического Труда, 12.08.1976, за большой вклад в создание и 
постановку на боевое дежурство новой ракетной техники. 

Ф. П-11975. Оп. 1. ДД. 170, 171; Оп. 2. ДД. 55, 148, 280. 
 
Трофимук Андрей Алексеевич (1911–1999). Герой Социа-

листического Труда, 24.01.1944, за выдающиеся заслуги в деле 
увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разви-
тия новых нефтяных месторождений и бурения нефтяных сква-
жин. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 26040. 
Ф. П-11975. Оп. 1. ДД. 122, 127. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 28, 39, 71, 72, 82, 144, 153, 154, 208, 

249, 318, 363, 365, 366, 367, 449, 524, 555, 556, 560, 564, 565, 
566. 

Ф. Р-977. Оп. 2. Д. 55. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 3363, 3438, 9085, 9546, 11820, 11991, 

13521, 13720, 14101, 14586, 19721, 19722, 19723, 19724, 19725, 
19726, 19727. 

Ф. Р-2190. Оп. 4. Д. 104. 
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Туманов Александр Родионович (1919–2008). Герой Со-
циалистического Труда, 29.07. 1966, за выдающиеся заслуги в 
выполнении семилетнего плана и создание новой техники. 

 
У 

Удалая Раиса Силантьевна (1931–?). Герой Социалисти-
ческого Труда, 1976, за выдающиеся заслуги в создании новой 
авиационной техники. 

Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 565, 567. 
Ф. Р-383. Оп. 2. ДД. 20, 45. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 7214, 10618, 10832, 12157, 12709а, 

12709б, 13970, 14406, 14440, 14441; Оп. 2. Д. 426. 
 
Устинов Анатолий Степанович (1918–1983). Герой Со-

циалистического Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в 
развитии животноводства, увеличении производства и загото-
вок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

 
Устинов Николай Кириллович (1930–2010). Герой Социа-

листического Труда, 17.05.1977, за выдающиеся производст-
венные успехи, достигнутые в выполнении плана на 1976 год и 
принятых социалистических обязательств. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 10628, 10988, 12696. 
 
Устюжанин Василий Антонович (1927–?). Герой Социа-

листического Труда, 23.06.1966, за успехи, достигнутые в уве-
личении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, ри-
са и других зерновых и кормовых культур и высокопроизводи-
тельном использовании техники. 

Ф. П-56. Оп. 3. ДД. 1728, 1729, 4638, 4639. 
 

Ф 
Фёдорова Мария Митрофановна (1924–2004). Герой Со-

циалистического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 
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Фофанов Владимир Иосифович (1923–?). Герой Социали-
стического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, достиг-
нутые в развитии сельскохозяйственного производства и вы-
полнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

Ф. П-68. Оп. 3. Д. 5105, 7706. 
 

Х 
Хайленко Пётр Константинович (1911–?). Герой Социа-

листического Труда, 1959. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 14376, 14399. 
 
Хасанова Матрёна Перфильевна (1918–2003). Герой Со-

циалистического Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в 
развитии животноводства, увеличении производства и загото-
вок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

 
Холманский Иван Васильевич (1924–2006). Герой Социа-

листического Труда, 23.06.1966, за успехи, достигнутые в уве-
личении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, ри-
са и других зерновых и кормовых культур и высокопроизводи-
тельном использовании техники. 

 
Хоронько Сергей Леонтьевич (1919–1982). Герой Социа-

листического Труда, 20. 03.1949, за получение высокого урожая 
картофеля в 1948 году. 

Ф. П-73. Оп. 3. Д. 3961. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1502а-б, 9144. 
 
Христианович Сергей Алексеевич (1908–2000). Герой Со-

циалистического Труда, 13.03.1969, за выдающиеся заслуги в 
развитии науки. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 27413. 
Ф. П-269. Оп. 3. Д. 987. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 503, 504, 1347, 9546. 
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Ц 
Цыбасов Игорь Вячеславович (1936). Герой Социалисти-

ческого Труда, 15.06.1971, за успехи в выполнении заданий пя-
тилетнего плана по перевозке пассажиров воздушным транс-
портом, применении авиации в народном хозяйстве страны и 
освоении новой техники. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 27561. 
Ф. П-22. Оп. 47. Д. 148. 
Ф. Р-383. Оп. 2. Д. 20. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 10560, 12709а, 12709б, 12933, 12934. 
 

Ч 
Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869–1942). Герой Социа-

листического Труда, 1941 (академик, один из основоположни-
ков гидроаэродинамики). 

 
Чижиков Василий Трифонович (1923–2009). Герой Со-

циалистического Труда, 08.04.1971, за выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 
выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 6684. 
 
Чинакал Николай Андреевич (1888–1979). Герой Социа-

листического Труда, 29.04.1967, за выдающиеся заслуги в раз-
витии горной науки и техники и активное участие в организа-
ции Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 28043. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 6742. 
Ф. Р-977. Оп. 2. Д. 58. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 502, 2542а-б; Оп. 2. Д. 396; Оп. 4. Д. 

37; Оп. 5. Д. 101. 
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Ш 
Шалин Фёдор Иванович (1925–1982). Герой Социалисти-

ческого Труда, 05.03.1976, за выдающиеся успехи, достигнутые 
в выполнении заданий девятой пятилетки и социалистических 
обязательств Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 6083, 9587б, 11435, 14379. 

 
Шевелев Митрофан Михайлович (1936). Герой Социали-

стического Труда, 1984, за выдающиеся успехи в труде и высо-
кие показатели в социалистическом соревновании в 11 пятилет-
ке. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 13425, 14469. 
 
Шефер Александр Соломонович (1924–1968). Герой Со-

циалистического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освое-
нии целинных и залежных земель и перевыполнение плана сда-
чи хлеба в 1956 году. 

Ф.П-4. Оп. 27. Д.329. Л.67. 

Шипицин Александр Иосифович (1892–?). Герой Социа-
листического Труда, 29.05.1950, за получение высокого урожая 
волокна льна-долгунца в 1949 году. 

 
Шкафер Василий Харламович (1919–1978). Герой Социа-

листического Труда, 11.01.1957, за особые заслуги в освоении 
целинных и залежных земель и перевыполнение плана сдачи 
хлеба в 1956 году. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 28970. 
Ф. П-57. Оп. 3. ДД. 2763, 4259, 5930. 
Ф. П-1002. Оп. 1. Д. 594, 595. 
 
Шкулов Александр Николаевич (1926–2011). Герой Со-

циалистического Труда, 23.08.1985, за большие заслуги в орга-
низации высокоэффективного производства на основе широко-
го внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 28983. 
Ф. П-11975. Оп. 2. ДД. 376, 552. 

646



Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 12266, 14557, 14583, 14592, 14593, 
14596. 

 
Шмаков Пётр Яковлевич (1933–2002). Герой Социалисти-

ческого Труда, 12.05.1977, за выдающиеся производственные 
успехи, достигнутые в выполнении плана на 1976 год и приня-
тых социалистических обязательств. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 4495, 6964, 8371, 9938, 10373, 11239, 
11628, 11762, 13123; Оп. 2. Д. 151. 

 
Шолкин Павел Дмитриевич (1910–1980). Герой Социали-

стического Труда, 01.08.1959, за выдающиеся успехи в разви-
тии железнодорожного транспорта. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 29079; Оп. 61. Д. 28. 
Ф. П-22. Оп. 5. Д. 7023. 
Ф. П-77. Оп. 2. Д. 4154. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 1873, 3080, 6008, 14378. 
 
Шурбин Иван Ильич (1927–1980). Герой Социалистиче-

ского Труда, от 08.08.1966, за выдающиеся успехи в выполне-
нии семилетнего плана. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 29244. 
Ф. Р-383. Оп. 2. Д. 45. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 2131, 2384, 2632, 6628, 6734, 6891, 

10630, 12515, 12612, 14008, 14705, 15288, 15321, 19161, 19162, 
19254, 19255, 19281, 19282, 19283, 19317, 19605; Оп. 2. Д. 95. 

 
Я 

Явнов Сергей Антонович (1937–?). Герой Социалистиче-
ского Труда, 14.08.1986, за досрочное выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, 
большой вклад в улучшение качества работы городского ком-
мунального хозяйства. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 2972. 
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Янгель Михаил Кузьмич (1911–1971). Дважды Герой Со-
циалистического Труда, 1959, 1961 (академик, конструктор в 
области ракетно-космической техники). 

Ф. П-4. Оп. 35. Д. 21985. 
 
Яненко Николай Николаевич (1921–1984). Герой Социа-

листического Труда, 21.05.1981, за большие заслуги в развитии 
математики и механики, подготовке научных кадров и в связи с 
шестидесятилетием со дня рождения. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 29750. 
 
Яншин Александр Леонидович (1911–1999). Герой Социа-

листического Труда, 27.03.1981, за большие заслуги в развитии 
геологической науки, подготовке научных кадров и в связи с 
семидесятилетием со дня рождения. 

Ф. П-4. Оп. 56. Д. 29767. 
Ф. П-269. Оп. 8. Д. 344. 
Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 392. 
Ф. Р-2190. Оп. 1. ДД. 11218, 11646. 
 
Яшкова Наталья Фроловна (1930–?). Герой Социалисти-

ческого Труда, 22.03.1966, за достигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции. 

Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 10929. 
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Приложение 2 
ОБЗОРЫ ЛИЧНЫХ ФОНДОВ И АРХИВНЫХ 

КОЛЛЕКЦИЙ 
 
Акишин М.О. 
2.1. ОБЗОР ФОНДА Р-2102 

«ЛИЧНЫЙ ФОНД Е.А. АЩЕПКОВА» 
Ф. Р-2102, 624 ед.хр., 1907–1992 гг., оп. 1–2 
 
Евгений Андреевич Ащепков (11.05.1907, г. Харбин — 

16.09.1983, г. Новосибирск) — член-корреспондент Академии ар-
хитектуры СССР, доктор искусствоведения, профессор. Награж-
ден орденом «Знак Почета» (1962), медалями. Заслуженный архи-
тектор РСФСР (1969). Личный фонд Е.А. Ащепкова был передан 
на хранение в Государственный архив Новосибирской области его 
вдовой Т.Н. Ащепковой и детьми О.Е. и Ю.И. Ащепковыми. 

Е.А. Ащепков окончил Новосибирский инженерно-строи-
тельный институт (1931–1936 гг.) и его аспирантуру. Работал 
автором-архитектором в проектном отделе СибВО (1936), в Но-
восибирском Горстройпроекте (1937–1939 гг.), ассистентом и 
преподавателем в Новосибирском институте военных инжене-
ров железнодорожного транспорта (1938–1942), ст. науч. сотр. 
Института теории и истории архитектуры Академии архитекту-
ры СССР (1944–1948), зав. кафедры, деканом, зам директором 
по науч. работе Новосибирского инженерно-строительного ин-
ститута (1949–1983). За годы научной и педагогической дея-
тельности Е.А. Ащепков опубликовал 50 научных работ, подго-
товил 49 кандидатов наук.  

Опись 1 фонда включает материалы о научной, творческой и 
служебной деятельности, биографические материалы о нем.  

В состав документов, отражающих научное наследие 
Е.А. Ащепкова, входят списки его научных трудов (Оп. 1, ед.хр. 
1), материалы к защите (протокол дискуссии, отзывы) и руко-
писи диссертаций кандидата архитектуры «Русская народная 
архитектура Сибири» и доктора искусствоведения «Народное 
зодчество Западной и Восточной Сибири и его отличительные 
черты», альбомы с фотографиями и рисунками народного зод-
чества Сибири (Оп. 1, ед. хр. 1а–9).  
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Важным комплексом документов, отражающим научное 
творчество Е.А. Ащепкова, являются документы, связанные с 
подготовкой и защитой им диссертаций, написанием научных 
трудов. Во-первых, это — материалы о работе над моногра-
фиями и рукописи монографий «Русское деревянное зодчест-
во», «Русское народное зодчество в Восточной Сибири» (Оп. 1., 
ед.хр. 10–15). Во-вторых, это — рукописи статей и тезисов вы-
ступлений на конференциях по древнерусской архитектуре и 
народному зодчеству Сибири (Оп. 1, ед.хр. 16–23). В-третьих, 
это — материалы о работе и рукопись монографии «Архитекту-
ра Китая. Очерки», статьи по архитектуре Китая (Оп. 1, ед.хр. 
31–40). В-четвертых, это — материалы и рукописи книг и ста-
тей по индустриальной архитектуре и памятниках архитектуры 
г. Новосибирска (Оп. 1, ед.хр. 42–58). В-пятых, это материалы 
(включая фотографии и иллюстрации) и рукопись и макет мо-
нографии «Древний Зашиверск», написанной Е.А. Ащепковым 
в соавторстве с А.П. Окладниковым и З.В. Глаголевой (Оп. 1, 
ед.хр. 66–70). 

Вместе с документами в состав фонда были переданы опуб-
ликованные труды Е.А. Ащепкова, включая книги «Новоси-
бирск» (М., 1949), «Русское деревянное зодчество» (М., 1950), 
«Русское народное зодчество в Западной Сибири» (М., 1950), 
«Русское народное зодчество в Восточной Сибири» (М., 1958), 
«Архитектура Китая. Очерки» (М., 1959), «Архитектура стран 
Юго-Восточной Азии. Очерки» (М., 1960), «Древний Заши-
верск. Древнерусский заполярный город» (М., 1977), оттиски 
отдельных статей (Оп. 1, ед.хр. 115–125). 

На протяжении всей своей жизни Е.А. Ащепков принимал 
участие в дискуссиях по вопросам истории архитектуры, обсу-
ждении диссертаций и монографий своих коллег. В частности, 
им были написаны отзывы о монографиях А.В. Бунина и 
Т.Ф. Саворенской «История градостроительного искусства», 
И.В. Маковецкого «Архитектура русского народного жилища», 
(Оп. 1, ед.хр. 71), II и V тома «Истории Сибири», монографию 
А.П. Окладникова «Утро Сибири», докторскую диссертацию 
А.Н. Копылова «Русская культура Сибири XVII — начала XIX 
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вв.» (Оп. 1, ед.хр. 72), другие научные труды, кандидатские и 
докторские диссертации (Оп. 1, ед.хр. 73–83). 

Плодотворное научное творчество Е.А. Ащепкова привело к 
созданию большого комплекса документов, отражающих его 
участие в различных экспедициях. Эти документы являются 
чрезвычайно важным историческим источником не только для 
изучения жизни и деятельности ученого, но и различных аспек-
тах истории архитектуры, являвшейся на протяжении предме-
том его исследования. 

В 1938–1940, 1942, 1945–1947 гг. Е.А. Ащепков осуществил 
экспедиции по обследованию памятников народного зодчества 
в сельских районах Тюменской, Томской, Новосибирской, Ом-
ской, Кемеровской Иркутской и Севере-Казахской областей, 
Алтайского и Красноярского краев. В ходе экспедиций им со-
ставлялись дневники (рукопись), а затем готовились отчеты 
(машинопись), которые включены в состав фонда (Оп. 1, ед.хр. 
84–103). 

В 1946–1948 гг. Е.А. Ащепков по заданию Академии архи-
тектуры СССР обследовал памятники древнерусской архитек-
туры в Пскове, Новгороде, Переяславле-Залесском, Полоцке. 
Результатом этой экспедиции стали отчеты об исследовании 
памятников древнерусской архитектуры в г. Полоцке (Оп. 1, 
ед.хр. 104, 105), записи и зарисовки памятников архитектуры в 
г. Полоцке (Оп. 1, ед.хр. 106), совместные работы А.Л. Монгайт 
и Е.А. Ащепкова (Оп. 1, ед.хр. 107). 

В 1969 и 1972–1974 гг. Е.А. Ащепков участвовал в экспеди-
циях Института истории, филологии и философии СО АН 
СССР по изучению деревянного народного зодчества сельских 
районов Восточной Сибири, Дальнего Востока и древнерусско-
го заполярного г. Зашиверска. О результатах этих экспедиций 
можно судить по ряду документов, отложившихся в личном 
фонде: черновых вариантах отчета о экспедиции в Северную 
Якутию, Хабаровский край, по р. Илиму и Ангаре, в верховья р. 
Лены; записок, сделанных во время обследования Спасской 
церкви и Зашиверского острога и др. (Оп. 1, ед.хр. 108–114). 

В состав личного фонда входят материалы, использованные 
Е.А. Ащепковым в его научном творчестве. Среди них студен-
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ческий конспект лекций по истории русской архитектуры; тези-
сы лекции А.Д. Крячкова; выписки и планы типов крестьянских 
жилищ Европейской России, сделанные в архиве НИИ сельско-
го и колхозного строительства; стенограмма заседания по док-
ладу А.И. Гагелло «Архитектурное лицо г. Новосибирска»; за-
писка Б.А. Шварца «Результаты наблюдений для установления 
причин плохой слышимости в большом зале Новосибирского 
оперного театра...»; опубликованные научные труды его рос-
сийских и китайских коллег, в т.ч. с дарственными надписями 
(Оп. 1, ед.хр. 26–30, 41, 59–65). 

На протяжении всей своей жизни Е.А. Ащепков занимался 
научно-педагогической деятельностью. В 1952–1953 гг. он на-
ходился в командировке в политехническом институте Чин-Хуа 
(Пекин, КНР), где читал лекции и вел семинарские занятия. От-
дельный комплекс документов отражает особенности правового 
регулирования заграничных командировок ученых в то время. 
В частности, ему пришлось составить список вывозимой лите-
ратуры (Оп. 1, ед.хр. 126). О содержании тех курсов, которые 
он проводил в политехническом институте Чин-Хуа свидетель-
ствуют черновые записи к лекциям, рукописи лекций «Про-
мышленная архитектура» (на рус. яз.) (Оп. 1, ед.хр. 127–129). 
Лекции Е.А. Ащепкова, видимо, вызвали интерес у китайских 
коллег, почему курсы «Промышленная архитектура» и «Совет-
ская архитектура» были переведены на китайский язык и раз-
множены на ротапринте (Оп. 1, ед.хр. 130–132). 

Почти вся педагогическая деятельность Е.А. Ащепкова 
прошла в Новосибирском инженерно-строительном институте. 
О ней можно судить по текстам лекций, выступлений, предло-
жений по улучшению образования, календарным планам рабо-
ты кафедр и отчетам. Отдельный комплекс составляют мате-
риалы защиты кандидатских диссертаций (авторефераты, отзы-
вы и т.д.) его учениками (С.Н. Баландиным, Н.И. Болотиным, 
В.И. Борзовым, В.Д. Горбачевым, М.А. Гурой, В.Ф. Дедюхи-
ным, Ю.Ф. Дмитриевским, Дубровским, Г.М. Казанцевым, 
Ф.Б. Каллимулиным, М. Мискевич, Б.И. Оглы, П.И. Отуриным, 
В.М. Пивкиным, В.Н. Савченко, В.И. Сазоновым, В.Г. Терехи-
ным) и др. (Оп. 1, ед. хр. 133–135). 
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Е.А. Ащепков был творческой личностью, в юности он по-
лучил специальное музыкальное образование по классу скрип-
ки в Томском государственном музыкальном училище (1925–
1931) и занимался в изостудии томского художника Н.Ф. Смо-
лина (1923–1928). Последующее архитектурное образование и 
исследовательская деятельность у него были неразрывно связа-
ны с занятиями графикой и живописью, что отразилось в мате-
риалах о творческой деятельности личного фонда Е.А. Ащепко-
ва. Эти материалы включают каталог Второй краевой Западно-
Сибирской выставки (1934), фотографии o выставке графики 
Е.А. Ащепкова «Архитектура Китая» в Доме архитекторов г. 
Новосибирска, каталог выставки рисунков, акварелей и обмеров 
Л.К. Абрамова «Народное зодчество Кореи» (г. Ленинград), ка-
талог выставки произведений живописи и рисунков новосибир-
ских архитекторов, посвященной 50-летию СССР (1972), ката-
лог персональной выставки Е.А. Ащепкова, посвященной его 
80-летию (Барнаул, 1987) (Оп. 1, ед.хр. 152–155, 199). 

Е.А. Ащепков активно участвовал в общественной жизни 
страны. Он принимал участие в работе градостроительных ор-
ганизациях при Новосибирском горисполкоме, Новосибирском 
отделении Всесоюзного общества охраны памятников истории 
и культуры, создании музея под открытым небом в г. Новоси-
бирске (Оп. 1, ед.хр. 147–149). 

Обширный комплекс документов сформировался в резуль-
тате участия Е.А. Ащепкова в работе в Союзе архитекторов 
СССР, Академии строительства и архитектуры СССР. В част-
ности, он включает краткую записку об учреждении в г. Ново-
сибирске филиала Академии архитектуры и строительства 
СССР (1956), документах комиссии Академии строительства и 
архитектуры СССР по проверке работы Западно-Сибирского 
филиала, материалы конференций Академии архитектуры 
СССР и его отделений, материалы работы VIII съезда МСА 
(Парижского конгресса 1965 г.) и др. (Оп. 1, ед.хр. 136–146). 
Е.А. Ащепков был членом Комиссии по государственным пре-
миям РСФСР, что отразилось в документах его фонда (списки 
кандидатов на премии, отзывы) (Оп. 1, ед.хр. 150, 151). 
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В материалах фонда отложился обширный комплекс личных 
документов Е.А. Ащепкова. Прежде всего, это переписка с от-
цом, тетей и сыном (Оп. 1, ед.хр. 156, 157), письма от коллег 
(Р.Я. Агабабяна, В.Ф. Болдырева, А.Ф. Гольдштеина, А.П. Дол-
накова, А.Д. Крячкова, Д. Майдар, В. Орфинского, В. Савченко, 
К.И. Тихазе, К.И. Трапезникова и др.), преподавателей поли-
технического института Чин-Хуа, из Союза советских архитек-
торов, Академии архитектуры СССР и Академии архитектуры и 
строительства СССР и т.д. (Оп. 1, ед.хр. 158–170). 

В фонде содержится большой комплекс личных документов, 
включая выписку из метрики, сведения об обучении в началь-
ном училище, музыкальном техникуме, копии диплома об 
окончании НИСИ имени В.В. Куйбышева, дипломы на при-
своение степеней кандидата архитектуры и доктора искусство-
ведения, аттестаты на звание доцента и профессора, удостове-
рения члена-корреспондента Академии архитектуры СССР и 
Академии архитектуры и строительства СССР, удостоверение 
зам. директора НИСИ, биографии, автобиографии, личные ли-
стки по учету кадров, трудовую и пенсионную книжки и др. 
Отмечу, что этот комплекс включает характеристику на 
Е.А. Ащепкова от А.Д. Крячкова (1949) (Оп. 1, ед.хр. 171–182). 

В состав личного фонда вошли документы о праздновании 
60-летия Е.А. Ащепкова: приветствия, фотоальбомы, Грамоты 
от Новосибирского областного Совета, Октябрьского райкома 
КПСС и райисполкома, коллектива НИСИ имени В.В. Куйбы-
шева и др. (Оп. 1, ед.хр. 183–188а). Личные фотографии и фо-
топортреты Е.А. Ащепкова, его семьи и коллег (Оп. 1, ед.хр. 
189–197). К материалам о Е.А. Ащепкове относятся газетные и 
журнальные статьи о нем и его научных трудах (Оп. 1, ед.хр. 
198), монография А.П. Долнакова «Сибирский архитектор 
Е.А. Ащепков» (Новосибирск, 1992) (Оп. 1, ед.хр. 200). 

На протяжении всей своей жизни Е.А. Ащепков профессио-
нально занимался рисованием и фотографией, что являлось не-
отъемлемой частью его деятельности как архитектора, искусст-
воведа и ученого. Результатом этих занятий стала обширная 
коллекция рисунков, фотографий (позитивы и негативы) пейза-
жей и памятников архитектуры, которые включены в опись 2 
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его личного фонда. Большинство фотографий и негативов фо-
тографий поступило на хранение неатрибутированными. Их 
атрибуция была произведена на основе монографий и статей 
Е.А. Ащепкова, литературе по истории русской архитектуры и 
деревянному зодчеству Сибири. Фотографии по материалам 
экспедиций ИИФиФ СО АН СССР атрибутированы на основе 
альбомов, которые хранятся в Институте. 

Следует оговориться, что часть изо- и фотоматериалов 
Е.А. Ащепкова не была передана в его личный фонд, храня-
щемся в ГАНО. Во-первых, еще в 1940-х гг. ряд рукописей с 
фотографиями и рисунками деревянного зодчества Сибири бы-
ла приобретена Академией Архитектуры СССР для Государст-
венного научно-исследовательского музея архитектуры им. 
А.В. Щусева. Во-вторых, в 1997 г. значительное количество ак-
варелей («тобольская», «китайская», «зашиверская» серии и 
др.) была передана его наследниками в Новосибирскую картин-
ную галерею.  

Однако разделение коллекции между разными государст-
венными хранилищами не создает ощутимой неполноты изо- и 
фотоматериалов, которые хранятся в составе личного фонда 
Е.А. Ащепкова в ГАНО. Переданные в музей имени Щусева и 
Новосибирскую картинную галерею материалы в значительной 
мере дублируются полиграфическим воспроизведением акваре-
лей Е.А. Ащепкова в его книгах, каталогах персональных вы-
ставок и т.д.  

Интерес к зарисовкам пейзажей и архитектурных памятни-
ков у Е.А. Ащепкова сформировался в юности, о чем свиде-
тельствуют как его рисунки пейзажей и городской архитектуры 
конца 1920-х гг., так и альбомы с зарисовками г. Ачинска, г. 
Кузнецка, г. Ленинграда 1930-х гг. (Оп. 2, ед.хр. 1–9). Однако, 
видимо, тогда же у него появился интерес и к русскому народ-
ному деревянному зодчеству Сибири. Возможно, привил этот 
интерес его учитель, знаменитый сибирский архитектор А.Д. 
Крячков. В личном фонде Е.А. Ащепкова хранится 13 рисунков 
(карандаш, акварель) деревянного зодчества Томского и Куз-
нецкого уездов, сделанные А.Д. Крячковым в 1910-е гг. (Оп. 2, 
ед.хр. 10). В фонде хранится также два рисунка деревянного 
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зодчества, которые сам Е.А. Ащепков сделал в 1920-е гг. (Оп. 2, 
ед.хр. 11). 

Интерес к народному зодчеству вылился в экспедиции 
Е.А. Ащепкова по обследованию деревянного зодчества Сиби-
ри 1938–1940, 1942, 1945–1947 гг. С научной точки зрения эти 
изо- и фотоматериалы обладают особой ценностью, многие из 
них ранее не публиковались. Подчеркну, в XIX — первой поло-
вине XX вв. Е.А. Ащепков провел самое масштабное обследо-
вание русского народного деревянного зодчества Сибири и с 
течением времени ценность его коллекции изо- и фотоматериа-
лов только возрастает. 

В этот комплекс входят рисунки (карандаш, акварель) жи-
лых и хозяйственных построек, отдельных элементов крестьян-
ских усадеб и их декора (ворот, оконных проемов и налични-
ков, конструктивных особенностей крыши). В Новосибирской 
области Е.А. Ащепковым были сделаны зарисовки в д. Безме-
ново, с. Болотное, д. Брюхановское, д. Варюхино, д. Ельцовка, 
д. Зимник, с. Калтай, д. Малетино, д. Петухово, с. Проскоков-
ское, д. Савина, д. Светлая, д. Семилужная, д. Ярково с. Усть-
Сосновская, д. Хайдуково, д. Ямы. В Томской области — в 
г. Томске, д. Васьково, д. Едакино, д. Дурнева, д. Лоскутово, д. 
Федосеевка, д. Олаево, д. Титов. В Омской области — в г. Таре, 
д. Усолка, д. Южаково. В Тюменской области — г. Тобольска, 
г. Тюмени, д. Антипина, д. Копытово, д. Покровская. В Алтай-
ском крае — в д. Алтай, д. Амак, д. Белая, с. Брянь, д. Бураново, 
д. Дыроватка, д. Ключи, д. Коробиха, д. М. Красноярка, д. Ма-
летино, с. Большой Нарым, д. Печи, д. Согренная, д. Соколово, 
д. Фыкалка, с. Чингис, д. Язовая. В Иркутской области — в с. 
Бичура, с. Большой Куналей, Старый и Новый Заган, д. Зима, д. 
Малышевка, д. Муруй, д. Мухор-Шибирь, с. Старая Тыреть. В 
Красноярском крае — в с. Восточенское, с. Знаменка, с. Камен-
ка, д. Кривинск, г. Минусинск, с. Старая Минуса, с. Удинское, 
с. Понкратьево, с. Тигрецк. Им делались рисунки крепостного 
зодчества, предметов и построек ненецкой и хантыйской мате-
риальной культуры. К этому же комплексу примыкают иллюст-
рации к книге Е.А. Ащепкова «Русское деревянное зодчество» 
(Оп. 2, ед.хр. 12–64). 
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В ходе экспедиций Е.А. Ащепков собрал обширную коллек-
цию фотографий (позитивы и негативы) деревянного зодчества 
Сибири. В составе фонда вошли фотографии жилых и хозяйст-
венных построек, отдельных элементов крестьянских усадеб 
Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, об-
ластей, Алтайского и Красноярского края, культового и крепо-
стного зодчества, планировки деревень Сибири, народной оде-
жды (Оп. 2, ед.хр. 65–134, 342–378). 

Значительный комплекс зарисовок и фотографий (позитивы 
и негативы) сформировался в результате обследования памят-
ники древнерусской архитектуры в Пскове, Новгороде, Переяс-
лавле-Залесском, Полоцке, которое Е.А. Ащепков проводил в 
1946–1948 гг. К этому же комплексу относятся обмеры и планы 
раскопов Спасской церкви Ефросиньевского монастыря г. По-
лоцка. В 1960–1970-х гг. он по личной инициативе пополнял 
эту коллекцию. В частности, им была собрана коллекция фото-
графий памятников архитектуры г. Владимира (Оп. 2, ед.хр. 
135–143, 379–382). 

Комплекс зарисовок и фотографий (позитивы и негативы) 
деревянного зодчества был собран Е.А. Ащепковым в ходе уча-
стия в экспедициях Института истории, филологии и филосо-
фии СО АН СССР по изучению деревянного зодчества Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. В 1969 г. была осуществлена 
экспедиция с целью обследования Спасской церкви Зашивер-
ского острога в Якутии. В состав фонда вошли географические 
карты, планы острога, фотографии, планы и обмеры Спасской 
церкви. В ходе этой экспедиции Е.А. Ащепков делал зарисовки 
деревянного зодчества Северной Якутии. Затем была осуществ-
лена экспедиция в Хабаровский край, одним из результатов ко-
торой стали рисунки и фотографии деревянного зодчества 
г. Хабаровска, с. Вятского, д. Елабуга, д. Переяславка, с. Челны. 
Экспедиции 1972 и 1973 гг. в зоны затопления Усть-Илимской 
ГЭС и в верховья р. Лены, в составе фонда отложились фото-
графии памятников деревянного зодчества д. Анга, с. Алексее-
во, д. Белоусово, с. Бирюльки, д. Болото, с. Верхоленск, д. Во-
робьево, д. Ершово, д. Залог, с. Качуг, д. Рыково, с. Большая 
Тарель, д. Туба, д. Челпаново, д. Щапово и др. (Оп. 2, ед.хр. 
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234–305, 393–424). К эти же фотоматериалам можно отнести 
рисунки и фотографии деревянного зодчества Кемеровской об-
ласти, подаренной М.И. Угриным Е.А. Ащепкову (Оп. 2., ед.хр. 
306, 307). 

Е.А. Ащепков на протяжении всей своей жизни как архитек-
тор, ученый и преподаватель занимался не только народным 
деревянным зодчеством, но и современной городской и индуст-
риальной архитектурой. Он собрал значительную коллекцию 
фотографий современной застройки городов Сибири, городов 
европейской части РСФСР и союзных республик (Алма-Аты, 
Вильнюса, Ленинграда, Риги, Сочи, Ялты), а также фотографий 
архитектуры Парижа (Оп. 2, ед.хр. 341а–341д). 

Значительную роль сыграл Е.А. Ащепков в изучении исто-
рии и современного ему состояния архитектуры г. Новосибир-
ска. В состав его личного фонда вошли фотографии застройки 
г. Новосибирска с 1930-х до конца 1960-х гг. (Оп. 2, ед.хр. 308–
325). Занимался он, конечно, и сохранением уникальных па-
мятников деревянного зодчества г. Новосибирска, проводил их 
обследование и фотографирование (Оп. 2, ед.хр. 326–337). 

В ходе зарубежной командировки 1952–1953 гг. в Китай-
скую Народную Республику Е.А. Ащепков собрал большой 
комплекс фотографий (позитивы и негативы) архитектуры Ки-
тая. Во-первых, это фотографии достопримечательностей г. Пе-
кина: Зимнего дворца, его ворот Тайхэммынь, залов Тижень, 
Баохэ, Хун-и-гэ, Тай Хэ, Тайхэдянь; Летнего дворца; Верблю-
жего мостика и моста Щинцзяо Летнего дворца; особняка Гун-
ванфу; парков Сунь Ят-Сена, Бэй-ха, Угольные горы и др.; 
скульптур на пути к Минским гробницам, Минских гробниц; 
храмов Неба, Биюньсы, Хуанцюнъюй; жилых и общественных 
построек. Во-вторых, Великов Китайской стены. В-третьих, па-
мятников архитектуры провинции Гуандун, Гуанси, Жэхэ, Ки-
ансу, Синнань, Сычуань, Сучжоу, Хубэй, Хэбэй, Хэнань, Чжец-
зян, Шаньдун, Шаньси, Юньнань. К этому комплексу примы-
кают иллюстрации с рисунков китайских художников и от-
крытки с видами памятников архитектуры Китая, карты г. Пе-
кина и его дворцовых ансамблей (Оп. 2, 144–233, 383–392). 
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Акишин М.О. 
2.2. ОБЗОР ФОНДА Р-1414 

«ЛИЧНЫЙ ФОНД А.М. КОШУРНИКОВА» 
Ф. Р-1414, 23 ед.хр, 1930–1961, Оп. 1.  
 
Кошурников Александр Михайлович — советский инженер, 

строитель железных дорог, героически погиб в 1942 г. с члена-
ми своей экспедиции при проведении изыскательских работ по 
трассе будущей Байкало-Амурской магистрали. В 1962 г. на 
хранение в Государственный архив Новосибирской области по-
ступили документы о А.М. Кошурникове и членах его экспеди-
ции. В 1978 г. фонд был дополнен четырьмя новыми единицами 
хранения. 

В состав фонда входят служебные документы А.М. Кошур-
никова и членов его экспедиции, которые позволяют просле-
дить их жизненный путь и служебную деятельность. К этому 
комплексу относятся характеристики и личные документы 
А.М. Кошурникова, К.А. Стофато и А.Д. Журавлева (ед.хр. 1–
3), их личные дела (ед.хр. 20, 22, 23) и личное дело жены 
А.М. Кошурникова — Надежды Михайловны (ед.хр. 21).  

Согласно этим документам, А.М. Кошурников родился 13 
марта 1905 г. в с. Харабали Астраханской губернии в семье 
строителя железных длорог, инженера-изыскателя М.Н. Ко-
шурникова. В 1913 г. с родителями переехал в Томск, где окон-
чил губернскую гимназию и в 1930 г. — инженерно-
строительный факультет Томского технологического институ-
та. С 1930 по 1935 г. работал начальником группы партии тех-
нических изысканий железных дорог в Новосибирском Сиб-
доржелстрое (трест «Сибстройпуть»). С 1935 по 1939 г. работал 
на постройке железнодорожной линии Рубцовка–Риддер и Си-
нарская–Челябинск. С 1939 г. — в Сибирском проектно-
изыскательском институте железных дорог Министерства 
транспортного строительства в г. Новосибирск (в настоящее 
время — ОАО «Сибгипротранс») (ед.хр. 1, 2, 3, 20). 

А.Д. Журавлев (1913–1942) окончил в 1938 г. Новосибир-
ский институт военных инженеров железнодорожного транс-
порта. С 1938 по 1942 г. работал инженером, а затем старшим 
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инженером в Сибирском проектно-изыскательском институте 
железных дорог (ед.хр. 1, 22). К.А. Стофато (1915–1942) окон-
чил в 1934 г. Новосибирский строительный техникум. С 1935 
по 1937 г. и с 1940 по 1942 г. работал техником, а затем инже-
нером-сметчиком в Сибирском проектно-изыскательском ин-
ституте железных дорог. В 1935–1937 гг. сметчиком и прорабом 
в строительных организациях Томска и Шатуры (ед.хр. 1, 23). 

Служебные документы А.М. Кошурникова создают основу 
для исследования его плодотворной деятельности инженера-
изыскателя, строителя железных дорог (ед.хр. 3, 5, 7–13). Им 
была намечена железная дорога Синарская–Челябинск и третий 
железнодорожный переход через Уральские горы (направление 
Янаул–Шадринск). При его участии произошло строительство 
сортировочной горки в Свердловске, моста в Забайкалье, лесо-
возных дорог в Астраханской области и Коми АССР, ветки к 
Сугайским рудникам и порту Находка в Приморье. Под его ру-
ководством проводились изыскания и проектирование желез-
нодорожных линий Новосибирск–Ленинск (Обь-Проектная), 
Рубцовка–Лениногорск, Сталинск–Абакан, Кулунда–Барнаул, 
Гурьев–Кандагач. 

Следует отметить, что А.М. Кошурников проявил себя не 
только как талантливый инженер, но занимался и научным ана-
лизом своего богатого опыта. В состав документов его фонда 
включена рукопись статьи «Применение визуальной аэросъем-
ки рекогносцировочных изысканий в Сибирской экспедиции в 
1934 г.» (ед.хр. 4). 

Осенью 1942 г. экспедиция в составе А.М. Кошурникова, 
К.А. Стофато и А.Д. Журавлева была занята изыскательскими 
работами по проектированию железнодорожной линии Абакан–
Тайшет. В личном фонде хранится дневник экспедиции, кото-
рый А.М. Кошурников вел с 13 сентября по 3 ноября 1942 г. С 
самого начала экспедиция была плохо обеспечена, а в конце 
октября столкнулась с голодом. О своих товарищах Кошурни-
ков писал: «Хорошие, надежные люди». Изыскания проводи-
лись в необжитой местности, в которой «верховья речек непро-
ходимы даже для лодок». В начале ноября 1942 г. экспедиция 
сплавлялась на плоту по р. Казыр. Дневник заканчивается сле-
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дующей записью: «3 ноября. Вторник. Пишу, вероятно, послед-
ний раз. Замерзаю. Вчера. 2 ноября, произошла катастрофа. По-
гибли Костя и Алеша. Плот задернуло под лед, и Костя сразу 
ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 
по льду с водой. К берегу добиться я ему помог, но на берег вы-
тащить не смог, так он и закоченел наполовину в воде. Я иду 
пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пи-
щи. Вероятно, сегодня замерзну» (ед.хр. 6, 63 л.).  

В 1942–1943 гг. велись поиски экспедиции А.М. Кошурни-
кова, что нашло отражение в документах Сибирского проектно-
изыскательского института железных дорог (служебные прото-
колы, докладная записка и телеграммы) (ед.хр. 14). 21 октября 
1943 г., после обнаружения тела А.М. Кошурникова был со-
ставлен акт, опись вещей и документов, находившихся при нем 
(ед.хр. 2). Семьям погибших героев были назначены персональ-
ные пенсии (ед.хр. 15). В состав фонда включены прижизнен-
ные фотографии А.М. Кошурникова, К.А. Стофато и А.Д. Жу-
равлева; фотография сотрудников Сибирского проектно-
изыскательского института железных дорог на их могиле; 
письма Е. Степановой к С.Я. Соловейчик и Н.М. Кошурниковой 
(ед.хр. 17, 18).  

Несмотря на гибель экспедиции, А.М. Кошурников успел 
провести весь комплекс изыскательских работ и наметил трассу 
будущей железной дороги Абакан–Тайшет, которая в после-
дующем стала одним из самых сложных участков строительст-
ва Байкало-Амурской магистрали. Подвиг экспедиции 
А.М. Кошурникова нашел широкое отражение в газетных 
статьях. В 1960 г. был издана документальная повесть В. Чиви-
лихина «Серебряные рельсы» о экспедиции А.М. Кошурникова. 
В состав личного фонда включены как сама документальная 
повесть, так и протокол читательской конференции от 16 фев-
раля 1960 г. с ее обсуждением (ед.хр. 16). 
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Акишин М.О. 
2.3. ОБЗОР ФОНДА Р-2154 

«КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ КЛУБА ВЕТЕРАНОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА» 

Ф. Р-2154, 281 ед. хр., 1920–1987 гг., оп. 1. 
 
В 1970 г. на встрече молодых учителей и ветеранов в Доме 

учителя был создан Клуб ветеранов педагогического труда при 
Доме учителя г. Новосибирска. Именно тогда была провозгла-
шена и одна из главных его целей: «создание летописи народ-
ного образования нашего города. Летопись явилась бы драго-
ценным даром городу от ветеранов педагогического труда. Ко-
му, как не им, создавать ее. Ведь некоторые из них находились 
у истоков народного просвещения, когда начинался наш го-
род». Клуб развивался, ставились задачи создания «школьной 
летописи» (истории школ города и области) и «исторического 
музея педагогического труда» (собрания фотографий и биогра-
фий известных учителей) (ед.хр. 1, 20 л.).  

11 марта 1974 г. на общем собрании членов Клуба был при-
нят его устав. В соответствии с уставом, членом Клуба мог 
стать «каждый работник просвещения-пенсионер, признающий 
устав Клуба, активно участвующий в работе его секций в соот-
ветствии со своими интересами и способностями и регулярно 
уплачивающий членские взносы». Руководящими органами 
Клуба были общее собрание, собираемое не реже одного раза в 
квартал, избираемый Совет, председатель, два заместителя, 
секретарь и казначей, ревизионная комиссия. Деятельность 
Клуба осуществлялась через секции (культурно-массовую, 
учебно-воспитательную, оздоровительно-бытовую и историче-
скую) (ед.хр. 1, 20 л.). 

В 1970–1980-х гг. Клуб насчитывал более 200 членов. Ак-
тивную роль в его деятельности играли директор Дома Учителя 
И.И. Осадчая, учителя-ветераны А.И. Пальцевич, П.А. Варфо-
ломеева, Е.М. Краева, И.И. Щитова, К.И. Воронцова и др. Ос-
новными направлениями деятельности клуба стали участие в 
мероприятиях Дома учителя (лекциях, семинарах, диспутах и 
т.д.), помощь библиотеке Дома учителя, создание «школьной 
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летописи» и «исторического музея педагогического труда», 
участие в проведении исторических и всенародных праздников. 
Но в условиях сложной финансовой ситуации, вызванной ре-
формами рубежа 1980–1990-х гг., Клуб прекратил свое сущест-
вование.  

В 1992 г. ценное собрание документов Клуба поступило на 
государственное хранение в Государственный архив Новоси-
бирской области. В состав коллекции вошли документы по ис-
тории деятельности Клуба, биографические документы о наи-
более известных учителях Новосибирской области (личные до-
кументы, воспоминания, автобиографии и биографии и т.д.) и 
документы о истории некоторых школ (воспоминания учителей 
о работе в них, справки по истории школ и т.д.). Важной частью 
коллекции стали опубликованные научные, учебно-
методические и популярные труды учителей Новосибирска. 
Коллекция Клуба включает обширный комплекс фото-
документов. 

Деятельность Клуба отразилась в его уставных и организа-
ционных документах, включающих собственно Устав, протоко-
лы заседаний учебно-воспитательной, оздоровительно-бытовой 
секций и планах работы (ед.хр. 1, 20 л.; ед.хр. 4, 8 л.; ед.хр. 5, 19 
л.; ед.хр. 189). Следует отметить, что учителя чрезвычайно тща-
тельно подходили к правовому оформлению своей деятельно-
сти и собрали большой комплекс программных и уставных до-
кументов, типовых положений общественных организаций (в 
частности, народных музеев) РСФСР и СССР (ед.хр. 2, 23 л.; 
ед.хр. 3, 203 л.).  

К этому комплексу документов примыкают списки членов 
Клуба (ед.хр. 6, 26 л.), списки (ед.хр. 6, 26 л.; ед.хр. 7, 41 л.; 
ед.хр. 8, 43 л.; ед.хр. 9, 8 л.; ед.хр. 194), учетные и биографиче-
ские карточки (ед.хр. 10, 196 л.; ед.хр. 11, 93 л.; ед.хр. 193), био-
графические справки ветеранов педагогического труда (ед.хр. 
45, 34; ед.хр. 46, 4 л.; ед.хр. 208–229), анкеты участников съезда 
учителей Новосибирской области (ед.хр. 47, 14 л.). 

Учителя-ветераны передали свои личные документы Клубу. 
Этот комплекс включает дипломы, трудовые книжки, военные 
билеты, орденские книжки, удостоверения, личные дела 

663



(А.Г. Ефремова, ед.хр. 21, л. 52; Л.М. Никулина, ед.хр. 25б; 
ед.хр. 25в; В.Н. Луева, ед.хр. 25, 7 док.; А.В. Тесленко, ед.хр. 
30, 25 л.; С.М. Южаков, ед.хр. 38, 9 л.; ед.хр. 39, 33 л.; ед.хр. 40, 
83 л.), дипломы, характеристики по месту работы, почетные 
грамоты и поздравительные адреса (Е.Г. Бейман, ед.хр. 12; 
Н.Н. Лазарев, ед.хр. 23, 22 л.; А.И. Горский, ед.хр. 20, 4 л.; 
Е.Н. Орлова, ед.хр. 26, 6 л.; Х.А. Теверовской, ед.хр. 29, 18 л.; 
Е.Н. Тесленко, ед.хр. 31, 83 л.; Ю.В. Шарова, ед.хр. 35, 13 л.; 
С.М. Южаков, ед. хр. 41, 15 л.; ед.хр. 42, 11 л.; ед.хр. 43, 1 л.), 
пригласительные билеты на совещания учителей СССР и 
РСФСР (К.И. Воронцова, ед.хр. 15, л. 8). 

В соответствии со своими целями, Клуб собрал обширный 
комплекс воспоминаний учителей, являющийся ценнейшим ис-
торическим источником по истории народного образования в 
Новосибирской области. Отмечу рукописи «Мои воспомина-
ния» К.И. Воронцовой (ед.хр. 17, 21 л.), автобиографию 
Л.М. Никулиной (ед.хр. 25а, 28 л.), «Никогда не забудется!» 
Е.Н. Тесленко (ед.хр. 32, 32 л.), «Старый звонарь отзвонил» 
Ф.Ф. Шамакова (ед.хр. 44а, 49 л.), «Из опыта моей работы в на-
родном образовании Новосибирской области, 1929–1964 гг.» 
М.П. Михайлиной (ед.хр. 201), «Дела давно минувших дней» и 
«О ликвидации неграмотности в с. Сузун» Е.Н. Тесленко (ед.хр. 
204).  

Содержательные воспоминания оставили Б.Ф. Райского 
(ед.хр. 27, 30 л.), Е.Н. Шестаковой (ед.хр. 37, 5 л.), М.К. Бачил-
ло, К.А. Нечаева (ед.хр. 44, 99 л.), В.И. Кудиновой (ед.хр. 190), 
А.В. Веденяпиной (ед.хр. 196), Е.Д. Конониченко (ед.хр. 199), 
А.Е. Рожковой (ед.хр. 202), А.М. Степанищев (ед.хр. 203), 
Е.С. Чуклина (ед.хр. 206), А.Е. Чернышева (ед.хр. 207), 
Ф.Ф. Шамахов (ед.хр. 233).  

Подобные сочинения в ряде случаев имеют характер иссле-
дования отдельных направлений развития народного просвеще-
ния. Например, рукописи Н.Н. Лазарева «Жизнь семинарская» 
и «На путях к новой школе» (ед.хр. 200, 231), Б.Ф. Райского 
«Опорные школы как одна из форм методической работы в За-
падной Сибири в начале 20-х годов» (ед.хр. 27, 30 л.), Е.Н. Тес-
ленко «К 50-летию со дня организации детских домов в г. Ко-
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лывани» (ед.хр. 32, 32 л.), А.Ф. Тимошенко «Общественность в 
помощь школе» (ед.хр. 205), рукописи работ о Новосибирском 
государственном педагогическом институте Н.Н. Лазарев и 
Ф.Ф. Шамахова (ед.хр. 50). Среди обобщающих работ по исто-
рии народного просвещения в Новосибирске выделяется руко-
пись книги К.А. Нечаева «Очерки о народном образовании в 
Новосибирске» (ед.хр. 49). 

Ряд воспоминаний учителей посвящен истории школ № 7, 
16, № 19, № 51, № 63, № 121 г. Новосибирска (ед.хр. 52–55, 249, 
250), № 1 Чистозерного района Новосибирской области (ед. хр. 
64 и 65). В.П. Данилова, А.А. Камышникова свои воспоминания 
посвятили школам Новосибирска в годы Отечественной войны 
(ед.хр. 197, 198). М.К. Бочилло — истории 36 средней школы г. 
Новосибирска в послевоенное время (ед.хр. 195, 15 л.). История 
школ Купинского района Новосибирской области отразилась в 
ряде альбомов «Дети и родители», «Труд школьников», «Дела 
пионеров», докладов и записок, собраниях вырезок из газет 
(ед.хр. 57–63).  

Воспоминания учителей позволяют рассмотреть историю 
народного просвещения в Новониколаевске — Новосибирске с 
момента его становления. Некоторые из членов Клуба начали 
свою педагогическую деятельность еще до революции и оста-
вили свои воспоминания о этом времени. О истории первой 
школы в Новониколаевском поселке, основанной инженером 
Г.М. Будаговым, сохранилась запись беседы с ее учительницей 
С.П. Козловой (ед. 230).  

При создании своей школы в 1893 г. Г.М. Будагов пригла-
сил первых учителей Новониколаевска — супругов Николая 
Васильевича и Степаниду Павловну Козловых. Школа была не-
большой, располагалась в бараке. В буфетном комнате зани-
мался с учениками Н.В. Козлов, а в зрительном зале — 
С.П. Козлова. Жили они в комнатушке в том же бараке. Работа-
ла школа в две смены, в 1895 г. учеников было 200 человек. 
Козловы оказались очень одаренными учителями: талантливы-
ми артистами, музыкантами и художниками. Н.В. Козлов уже в 
1893 г. организовал хор рабочих, который пел во время молебна 
при закладке моста через Обь. При школе был создан драмати-
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ческий кружок, ставились пьесы А.Н. Островского, Н.В. Гоголя 
и др. В своих воспоминаниях С.П. Козлова писала, что город 
тогда только начал строится: в 1895 г. на территории современ-
ного исторического центра Новосибирска (площади имени 
В.И. Ленина), она собирала ягоды и грибы. 

Вскоре появились новые школы: начальная школа, создан-
ная по инициативе инженера Демидова (1896), открыта женская 
гимназия П.А. Смирновой (1905) и реальное училище (1906). В 
1905 г. в Новониколаевске было восемь низших училищ (в том 
числе два — церковноприходске) с 1033 учениками и 39 учите-
лями. Большую роль в становлении народного просвещения 
сыграла общественность: «Новониколаевское общество попе-
чения о народном образовании», общество «Ясли», «Общество 
взаимного вспомоществования приказчиков». Возникшее в 
1906 г. общество «Ясли» давало приют детям-сиротам (в 1906–
8, а в 1915 — уже 110 детям в возрасте от года до 13 лет). 

Даже страшный пожар в Новониколаевске мая 1909 г. не ос-
тановил роста сети школ. После пожара город получил пособие 
в 68 тыс. руб. и ссуду на 20 лет в 240 тыс. руб. на строительство 
школьных зданий. Для осуществления этого начинания из Том-
ска был приглашен молодой профессор А.Д. Крячков. Именно 
по проектам этого выдающегося архитектора были построены 
12 кирпичных зданий для школ (в Вокзальной (Железнодорож-
ной) — четыре, в Центральной — пять и Закаменской — три). В 
1916 г. в Новониколаевске было 43 начальные школы, реальное 
училище, мужская гимназия, две женские гимназии, низшая 
профессиональная торговая школа, Павловская учительская се-
минария. 

Потребность в образовании была очень велика, осознавалась 
она и царским правительством, и городскими властями. К кон-
цу 1920 г. в Новониколаевске было уже 42 школы I ступени и 
девять школ II ступени с общим числом учащихся в 9700 чело-
век. Развитие народного образования стало одной из главных 
забот Советской власти. В 1938 г. в Новосибирске было уже 82 
начальные, неполные средние и средние школы; в 1956 г. — 
163 школы со 110 тысячами учащихся. В 1961 г. был завершен 
переход ко всеобщему среднему образованию. 
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Проблема недостатка школ в Новониколаевске оставалась 
острой в 20–40-х гг. XX в. и зачастую решалась за счет энтузи-
азма одаренных и просвещенных людей. В 1913 г. приехала в 
Новониколаевск к своему ссыльному дяде-большевику Надеж-
да Тарасова. В 1915 г. она окончила женское училище и посту-
пила в гимназию. В 1919 г. с дядей бежала от колчаковщины в 
Змеиногорск, где окончила гимназию. В 1920 г. дядя, продо-
вольственный комиссар по Алтайской губернии, умер от тифа и 
Надежда вернулась в Новониколаевск. 

В Новониколаевске она поселилась в 1-ой Ельцовке и уви-
дела, «что такой большой район совершенно не имел ни одной 
школы». Так возникла одна из легенд народного образования 
Новосибирска, легенда Надежды Алексеевны Осиповской. В 
1921 г. она выиграла по лотерее молочную корову-
семминталку, продала ее и на вырученные деньги арендовала 
помещение для школы. Потребность в учебе была очень велика, 
через год школа располагалась уже в восьми маленьких доми-
ках, дети учились в две смены, а в третью смену (до часу ночи) 
учителя занимались с неграмотными рабочими. 

Число учеников росло, а вопрос об аренде домиков для 
школы вставал все более остро. Власти разводили руками и го-
ворили: «Поймите же, дорогая, не время сейчас школами зани-
маться, более важные дела есть». Но Осиповская не отступила 
от своей цели. Во время летнего отпуска она поехала в Москву. 
Десять дней «в закрытой теплушке» туда и столько же обратно, 
но в Москве учительница встретилась с Н.К. Крупской. Она вы-
слушала учительницу и сказала: «Можете спокойно ехать до-
мой и ждите моего письма». 

В Новониколаевске Н.А. Осиповской предложили разобрать 
на бревна купеческие амбары и выделили 4000 руб. на строи-
тельство школы. Требовалось 12000 руб. Учительница с учени-
ками организовала несколько вечеров самодеятельности и вы-
ручила еще 1000 руб. Деньги пошли на зарплату специалистам 
— плотникам, столярам. Все работы чернорабочих (разбор ам-
баров, копание котлованов под фундамент, очистка кирпича и 
т.д.) выполнили учителя, ученики (работали даже самые ма-
ленькие) и их родители. Так было построено первое в Сибири 
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при Советской власти школьное здание. В 1924 г. советская 
школа № 7 имени Н.К. Крупской была открыта (ед.хр. 250). В 
1930-х гг. в районе Ельцовки работали уже школы № 28, 30, 42, 
45, 83; рядом со зданием школы № 7 строилось здание школы 
№ 45. 

В 1938 г. Н.А. Осиповская по семейным обстоятельствам 
вынуждена была уехать в Кемерово, где ей предложили стать 
директором отстающей школы № 28. В годы Великой Отечест-
венной войны Н.А. Осиповская превратила эту школу в луч-
шую в городе. Проработала она в ней 20 лет, 15 лет подряд бы-
ла депутатом Кемеровского городского Совета. «Отличник на-
родного просвещения», кавалер орденов Ленина и «Трудового 
Красного Знамени» Н.А. Осиповская по праву вписала свое имя 
в историю Новосибирска и Кемерово. 

Еще одной легендой народного образования Новосибирска 
стала Ксения Ивановна Воронцова. О ее жизненном пути и пе-
дагогической деятельности позволяют, прежде всего, судить ее 
сочинение «Мои воспоминания» (ед.хр. 17, 21 л.), статьи о 
К.И. Воронцовой в газетах (ед.хр. 18), переписка с коллегами и 
учениками (ед.хр. 19, 63 л.). Свою педагогическую деятель-
ность К.И. Воронцова начала после окончания двухгодичных 
педагогических курсов в Томске. В 1916 г. она начала учитель-
ствовать в с. Криводаново Новониколаевского уезда. Сбылась 
ее детская мечта: «Крохотная деревенька и школа. Школа-изба, 
щербатый пол, низкий потолок, бревенчатые стены. Класс — 
одна комната с железной печкой. В углу снег. Здесь я работаю, 
учу крестьянских детей». 

На плечи молодой девушки свалилась тяжелая ноша, позже 
она вспоминала: «Передо мной проходят годы работы в сибир-
ском селе с 1916 по 1931 год. Тяжелое было время — война, 
голод, разруха, тиф. И вот годы прошли и не тяжесть вспомина-
ется, а другое... Как работали!.. Не жалели сил, не знали устало-
сти». Воскресенская учила детей и взрослых читать и писать. 
Учила так, как считала нужным. Новых методов трудовой шко-
лы (исследовательского, проектов и т.д.) она не приняла. Эти 
методы, по ее словам, «плодили массовую неуспеваемость», а 
«метод целых слов... плодил безграмотность учащихся». 
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Воскресенская отстаивала проверенное — деление учеников 
на классы, проведение отдельных уроков по расписанию. Вме-
сте с документами о ней в архив попала книга из ее библиотеки 
— «Живой Родник. Первая книга для чтения в школе и дома» 
(9-е изд., 1918 г.) известного дореволюционного учебника. Ста-
рая, зачитанная и почти развалившаяся книга, по которой вы-
учены сотни новосибирцев. В этом она была неодинока, «мно-
гие школы, учителя продолжали хранить традиции предметного 
преподавания». 

В 1931 г. методы первых пролетарских школ были осужде-
ны постановлением ЦК ВКП (б). Видимо, поэтому мятежную 
учительницу перевели в образцовую школу Новосибирска 
№ 12. Воскресенская продолжала работать, учила детей, ликви-
дировала неграмотность среди рабочих фабрики имени ЦК 
швейников, с достоинством вынесла войну, «принесшую много 
страданий и горя». Уроки Воронцовой получили известность, 
их посещал нарком просвещения А.С. Бубнов, профессор из 
Колумбии. Об одном из таких посещений-проверок Воскресен-
ская писала, что будучи еще беспартийной, вела урок по обще-
ствоведению. На урок пришел инспектор наркомата просвеще-
ния, а она урок вела не по учебнику, т.к. «по обществоведению 
была книга, но в ней было мало материала по программе». На 
уроке она как обычно требовала от учеников конспектирования, 
использовала диаграммы, схемы и т.д. После урока ее вызвали в 
кабинет директора для беседы с инспектором. «Ну, думаю, бе-
да... Но оказалось, что инспектору урок понравился». 

В 1948 г. К.И. Воскресенской было присвоено звание «За-
служенный учитель школы РСФСР», в 1944 и 1949 гг. она два-
жды награждалась орденами Ленина, в 1947 и 1951 гг. дважды 
избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1955 г. 
вступила в КПСС. Но продолжала работать в школе, все так же 
отстаивая свои убеждения и все также поддерживая своих уче-
ников. На книге одной из ее учениц Е. Орловой «Там, где про-
текает Обь» сохранилась дарственная надпись: «Ксении Ива-
новне Воронцовой в память об ее уроках и совместных с ней 
беседах, когда зародилась часть мыслей об этой книге. От авто-
ра Е. Орлова. 10/V.1951. Новосибирск». 
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Шестьдесят три года своей жизни отдала учительскому тру-
ду Ангелина Ивановна Соколовская. Шестнадцатилетней де-
вушкой в 1917 г. она начала учить детей в селах Приуралья, за-
тем заведовала школами в с. Ния, п. Юрга, Колывани, Каргате, 
образцовой школой в с. Маслянино. С 1940 по 1970 г. работала 
учителем и завучем в средней школе № 58 Новосибирска. За 
подвиг учителя она была награждена значком «Отличник на-
родного просвещения», орденами Ленина и «Трудового Крас-
ного Знамени». 

Тяжелым испытанием для школ Новосибирской области 
стала Отечественная война. Учительница А.А. Комышникова 
вспоминает о работе своих учеников на заводе. Шел 1943 год. 
«Муж на фронте. Письма приходят от него редко... А перед гла-
зами плакаты: «Все для фронта!», «Все для победы!»... а враг 
наступает... Но чем я, лично помогу — я, учительница...». В это 
время Камышниковой предложили поработать с комсомольца-
ми на заводе. Работали в цехе, делали ящики для снарядов. «Но 
ведь ни я, ни ученики и молотка не держали в руках». Сколачи-
вать ящики научились, даже заводское начальство стало отме-
чать школьников. Однажды во время смены бригады Камыш-
никовой начался ливень с ветром, через разбитые стекла вода 
хлестал в цех, но школьники продолжали работать и только под 
вечер, «чуть не поколено в воде, добрались до проходной». По-
сле этой смены Ада Олейник, эвакуированная с мамой из Воро-
нежа, заболела крупозным воспалением легких, «ослабленный 
организм девочки не устоял, и она умерла». 

Учителя школы № 70 Новосибирска вспоминали о вкладе 
школы в победу: «В первые же месяцы войны школьное здание 
было занято под госпиталь, мы занимались в зданиях 67 и 73 
школ в третью смену (т.е. после пяти часов вечера).  

Но с первого же дня войны мы начали оказывать помощь 
фронту: 

1. Собирать бутылки для горючей смеси. Собрано и отправ-
лено на фронт несколько десятков тысяч бутылок. 

2. Сбор теплой одежды для бойцов. Каждый класс послал по 
3–6 посылок с полным комплектом зимней одежды. 
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3. Сдача облигаций в фонд обороны более чем на 11000 
рублей. 

4. Подписка на заем по классам от 150 рублей до 100 руб-
лей. Отдельные учащиеся подписались на сумму 400–500 руб-
лей. 

5. Сбор средств на танковую бригаду Олега Кошевого: 24 
тысячи рублей, на эскадрилью «За Родину» и «Юный Кировец». 
Был проведен сбор жировых карточек для фронта. 

6. Почти все лето каждый год учащиеся работали в подсоб-
ных хозяйствах на полях. 

7. Сбор металлолома, художественной литературы. 
8. Коллектив учителей и учащихся принимали активное уча-

стие в приеме и размещении эвакуированного населения. 
9. Учащиеся старших классов участвовали в разгрузке со-

ставов с углем для ТЭЦ и предприятий района. 
10. Учащиеся школы шествовали над госпиталем, который 

был расположен в здании бывшей 74 школы. В нем давались 
концерты». 

С началом войны учителя-новосибирцы воевали на фронтах 
Отечественной войны. Героем Советского Союза вернулся с 
войны подполковник Алексей Ильич Бельский, сыгравший яр-
кую роль в народном образовании Купинского района. В 1933 г. 
он начал работать заведующим начальной школой, с 1934 по 
1936 г. — инспектор Купинского районо, в 1936–1940 гг. — ди-
ректор Лягушинской школы Купинского района. По его ини-
циативе в 1938 г. Лягушинская школа реорганизована из на-
чальной в семилетнюю. В 1960–1970-х гг. следопыты школы 
много сил отдали изучению жизненного пути А.И. Бельского. 
Результатом этой работы стала обширная рукопись, поступив-
шая на хранение в ГАНО (ед.хр. 14, 105 л.). 

Кавалером двух орденов Славы, двух орденов Отечествен-
ной войны и ордена «Красная Звезда» вернулся с войны ново-
сибирский учитель Александр Иванович Безденежных. Он 
прошел через битвы под Москвой, Сталинградом, за Варшаву и 
Берлин, был четырежды ранен и дважды контужен. После вой-
ны Безденежных около 30 лет учил детей, был награжден орде-
ном «Трудового Красного Знамени». 
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В 1941 г. из новосибирской школы № 36 ушел на фронт Ти-
мофей Ильич Скачко. Офицеру-артиллеристу выпала нелегкая 
судьба: прорыв блокады Ленинграда, бои в Прибалтике, Поль-
ше, освобождение Варшавы, встреча с союзниками на Эльбе, 
Висла, Одер, сражение за Берлин и штурм рейхстага. Кавале-
ром трех орденов, участником парада Победы он вернулся в 
родную школу № 36, а с 1949 г. более тридцати лет был дирек-
тором школы № 82, избирался депутатом Дзержинского район-
ного Совета. 

Десять лет до войны учительствовал в г. Мичуринске Дмит-
рий Иванович Козлов. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, в 
1943 г. «за бедовый характер» был назначен командиром раз-
ведки 143 артбригады, с которой прошел всю войну. С фронта 
он вернулся кавалером орденов «Красной Звезды» и «Отечест-
венной войны» и сразу же начал учительствовать в сельской 
школе. В 1950 г. учитель-фронтовик с 15-летним педагогиче-
ским стажем решил, что его образование недостаточно для со-
временной школы и поступил в педагогический институт. По-
лучив в 1955 г. высшее образование, Д.И. Козлов стал учителем 
математики в школе № 82 Новосибирска и проработал в ней 
двадцать лет. Большую известность в городе получили органи-
зованные им хор учащихся начальных классов, школьные ор-
кестр народных инструментов, киностудия и фотокружок. За 
свою педагогическую деятельность Д.И. Козлов был награжден 
орденом «Знак Почета». 

Тем, кто учился в средней школе в 1970–1990-х гг., на всю 
жизнь запомнились общесоюзные учебники русского языка для 
IV, V, VI классов. Одним из авторов этого учебника был ветеран 
Отечественной войны, новосибирский учитель И.И. Кулибаба. 
Тридцать лет отдал Кулибаба работе в народном образовании. 
Начал он свою трудовую деятельность учителем русского языка 
и литературы в Веселовской сельской средней школе Алтайского 
края (позднее перешла в Новосибирскую область), заведовал ка-
бинетом русского языка и литературы в Новосибирском област-
ном Институте усовершенствования учителей, а затем работал 
научным сотрудником и заведующим лабораторией по изучению 
уровня знаний, умений и навыков учащихся НИИ содержания и 
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методики обучения АПН РСФСР. Автор 90 научных работ по 
методике преподавания русского языка, кандидат педагогиче-
ских наук И.И. Кулибаба был награжден орденом «Красной 
Звезды» и медалью им. Н.К. Крупской (ед.хр. 22, 3 л.). 

Во многом типична судьба С.В. Дьяковича. Родился он в д. 
Троицкой Чистоозерного района, окончил школу, в 1942–1943 
гг. служил в армии в Забайкалье. В 1943 г. стал учителем род-
ной Чистоозерной школы № 1. В 1952 г. с отличием окончил 
естественный факультет Томского государственного универси-
тета. Школа, в которой работал Дьякович, была одной из луч-
ших сельских школ СССР и в 1961 г. НИИ производственного 
обучения АПН СССР избрал ее в качестве опорной. С.В. Дья-
кович, продолжая преподавать в школе, по совместительству 
стал младшим научным сотрудником НИИ. В 1965 г. защитил 
диссертацию кандидата педагогических наук и перешел на ра-
боту в Новосибирский педагогический институт. За вклад в 
развитие народного образования он был удостоен почетного 
звания «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Сходным образом сложилась судьба А.И. Горского. В 1939 г. 
он начал работать в Барабинской средней школе, в 1940 г. окон-
чил Томский педагогический институт. 1940–1946 гг. — служба 
в Советской армии на Дальнем Востоке. В 1946–1953 гг. работал 
в областном Институте усовершенствования учителей. В 1953–
1956 гг. учился в областной партшколе. В 1961 г. избран депута-
том городского Совета. В 1956–1971 гг. — старший преподава-
тель, заведующий кафедрой советской и зарубежной литературы, 
декан историко-филологического факультета НГПИ. В 1962 г. 
защитил диссертацию кандидата филологических наук на тему 
«Творчество Б. Горбатого (истоки мастерства)». 

Для учителей было характерно желание постоянно учиться, 
многие из них получали по три «учительских» образования: де-
вятилетка с педагогическим уклоном в 1920-х гг., педагогиче-
ский техникум в 1930-х гг. и педагогический институт в 1940-х 
гг. Вовсе не случайно в Клубе сложилась обширная библиотека 
научной и учебно-методической литературы, поступившая на 
хранение в ГАНО и включенная в его коллекцию (ед.хр. 66–74, 
234–237). 
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Учителя Новосибирска не только учились, но и сами актив-
но сотрудничали с педагогическими журналами и газетами. В 
состав коллекции вошла 31 единица хранения с публикациями 
учебно-методических пособий, брошюр и научных статей в 
журналах и газетах, подготовленных учителями Новосибирской 
области (ед.хр. 75–106, 238–248). В этот комплекс входят пуб-
ликации статей Е.К. Бейман в журнале «Биология в школе» 
(ед.хр. 85), газетные статьи К.И. Воронцовой, А.И. Горского, 
Б.Ф. Райского (ед.хр. 86–88, 93), научные труды К.А. Нечаева, 
Е.Н. Орловой, Х.А. Теверовской, П.Д. Толмачева, Ф.Ф. Шама-
хова, Ю.В. Шарова (ед.хр. 90–92, 94–98). Важно отметить, что 
часть работ учителей не была опубликована, но сохранилась в 
рукописном виде. Отметим рукописи статей К.И. Воронцовой 
«Заметки учителя», «Конспект урока по русскому языку» и др. 
(ед. хр. 16, 31 л.), Н.Н. Лазарева (ед.хр. 24, 94 л.). 

Комплекс фото-документов Клуба позволил сформировать 
103 единицы хранения. Во-первых, это — фотографии со съез-
дов, слетов, встреч и совещаний учителей и ветеранов педаго-
гического труда Новосибирской области (ед.хр. 107–115). Во-
вторых, это — фотографии по истории школ № 8, 12, 16, 17, 22, 
29, 31, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 63, 76, 104, 114, 130, 139 и 156 г. 
Новосибирска, школ Венгеровского, Каргатского, Карасукско-
го, Колыванского, Купинского, Чистоозерного района Новоси-
бирской области (ед. хр. 116–160, 256–260). В-третьих, это — 
фотографии учителей и ветеранов педагогического труда Ново-
сибирской области (индивидуальные, коллективные, вместе с 
учениками) (ед.хр. 161–188, 261–275).  

Согласно замыслу членов Клуба, эти фото-документы 
должны были стать экспонатами в Музея истории школы Ново-
сибирской области. Этот замысел им в значительной степени 
удалось осуществить, собранные Клубом фото-документы по-
зволяют проследить историю народного просвещения Новони-
колаевска — Новосибирска с момента становления и до конца 
1980-х гг. К сожалению, эта впечатляющая подборка фото-
документов дор сих пор не выставлялась на обозрение общест-
венности. 
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Акишин М.О. 
2.4. ОБЗОР ФОНДА Р-2371 «КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУ-

МЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ПРОПАГАНДЕ ИСТО-
РИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СИБИРИ, УЧАСТИЯ СИ-
БИРЯКОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 
ИСТОРИИ СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА» 

Ф. № Р-2371, 372 ед.хр., 1899–1999, оп. 1. 
 
Коллекция документов была собрана военно-исторической 

секцией Военно-научного общества при Новосибирском окруж-
ном Доме офицеров и музеем истории Сибирского военного ок-
руга в 1959 — середине 1980-х гг. По замыслу создателей, кол-
лекция отражает историю становления Рабоче-крестьянской 
красной армии в Сибири, формирования Сибирского военного 
округа преимущественно на основе личных воспоминаний, по-
лученных от воинов-сибиряков. Коллекция поступила на хране-
ние в Государственный архив Новосибирской области в 1999 г. 

В составе фонда отложился обширный комплекс докумен-
тов, возникших благодаря деятельности военно-научного обще-
ства. История создания общества отразилась в протоколе засе-
дания организационного комитета по его созданию от 5 августа 
1958 г. и протоколах заседаний Совета сентябрь — декабрь 
1958 г., январь 1959 г. (ед.хр. 310). Учредительным документом 
общества был Временный Устав Добровольного военно-
научного общества генералов, офицеров запаса и в отставке, 
ветеранов гражданской войны при Новосибирском окружном 
Доме офицеров Советской Армии (1961) (ед.хр. 307). Текущая 
деятельность военно-научного общества отразилась в планах 
его работы, протоколах общих собраний, отчетах, справках о 
работе секций, докладах, переписке с партийными и государст-
венными органами и учреждениями, ветеранами (ед.хр. 308–
352). Сведения о членах общества содержатся в списках членов 
его секций, анкетах членов общества (ед.хр. 353–355). 

Деятельность музея истории Сибирского военного округа 
нашла отражения в отчетах, справках и докладах о его работе, 
тематических планах экспозиций «Установление Советской 
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власти в Сибири», «Партизанское движение в Сибири», «Эко-
номические характеристики областей Сибири» и др. (ед.хр. 
369–372). 

Основные направления военно-научного общества и музея 
истории Сибирского военного округа определили состав соб-
ранных ими коллекций. Основные интересы общества были со-
средоточены на изучении истории становления Советской вла-
сти, гражданской войны и партизанского движения в Сибири, 
подвигу воинов-сибиряков в годы Великой Отечественной вой-
ны, истории Сибирского военного округа.  

По каждой из этих магистральных тем собирались воспоми-
наний ветеранов, осуществлялись архивные разыскания и про-
водился их научный анализ с целью создания обобщающих на-
учных и научно-популярных трудов, использования в пропа-
гандистской и агитационной работе. Активное функционирова-
ние музея вело к тому, что особое внимание уделялось выявле-
нию фото-документов и иного иллюстративного материала. Па-
раллельно общество занималось военно-патриотическим воспи-
танием молодежи, занималось организацией поисковых экспе-
диций. 

История участия воинов-сибиряков в революционном дви-
жении и Первой мировой войне представлена рукописями вос-
поминаний (автографы, машинопись, машинопись с авторской 
правкой). Воспоминания Г.Ф. Варахобина посвящены револю-
ционной агитации в 3-м отдельном саперном батальоне в 1913–
1917 гг. (ед.хр. 2), М.И. Безрукова — нахождению в германском 
плену в 1914–1917 гг. (ед.хр. 3), И.К. Старкова — участию в 
работе Советов солдатских депутатов на Западном фронте в г. 
Ржеве и подпольной партийной работе в Забайкалье в период 
колчаковщины (ед.хр. 4, 22), воспоминания Полякова М.П. и 
Сукнева И.Л. об установлении Советской власти на территории 
Алтайского края (ед.хр. 235).  

В состав коллекции вошли не только рукописные докумен-
ты, но и отдельные редкие печатные издания по военной исто-
рии: схемы основных сражений в ходе русско-японской войны 
1904–1905 гг. (ед.хр. 1); брошюра «Изборник разведчика», из-
данная в 1899 г. (ед.хр. 276). История революционного движе-
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ния, Первой мировой войны и установления Советской власти в 
Сибири получила отражения в фото-документах: групповой фо-
тографии солдат 14-й роты 59-го сибирского стрелкового полка 
на Западном фронте в районе г. Молодечно — г. Барановичи в 
апреле 1917 г. (ед.хр. 3), фотографии кавалеров Георгиевского 
креста Ф.И. Панасюк, А.С. Слепян, В.И. Чапаева (ед.хр. 4), уча-
стников Обской группы РСДРП, установления Советской вла-
сти в г. Новониколаевске (ед.хр. 237), фотографии по темам 
«Тюрьмы и ссылки в Сибири в дореволюционный период» 
(ед.хр. 238) и «Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция в Сибири» (ед.хр. 239). 

Большой комплекс документов отражает историю граждан-
ской войны в Сибири. Прежде всего, это — воспоминания (ма-
шинопись, машинопись с авторской и редакторской правкой) о 
установлении Советской власти в 1917–1918 гг. Среди них — 
И.В. Громова о борьбе за установление Советской власти в Си-
бири в 1917–1920 гг., С.П. Кочкина о бое вблизи с. Туэкта (ны-
не — в Республике Алтай) 18–27 октября 1919 г. (ед.хр. 6) и о 
вооруженном восстании в Куяганской волости (ныне — в Рес-
публике Алтай) (ед.хр. 7); Н.В. Метелкина о работе военным 
комиссаром Кемеровского уезда в 1918 г. (ед.хр. 16); Н.К. Обу-
хова о восстании в Минусинске в 1918 г., о событиях граждан-
ской войны в Сибири (1918–1920 гг.), А.К. Фефелова о дубин-
ском крестьянском восстании в ноябре 1918 г. (ед.хр. 9, 18). 

Большой комплекс воспоминаний связан с боевым путем 
частей и соединений Красной армии на Восточном фронте, сре-
ди них воспоминания Г.В. Роговицкого о 27-й Омской стрелко-
вой дивизии, Новониколаевской операции, красных командирах 
И.Ф. Блажевиче, С.В. Павлове, П.М. Шаранговиче и В.К. Путне 
(ед.хр. 10); М.Г. Кропочева о боевом пути 12-й стрелковой 
Амурской дивизии имени Сибревкома (ед.хр. 14), И.Я. Смирно-
ва — о 307-м стрелковом полке 35-й Сибирской стрелковой ди-
визии и взятии г. Петропавловска (ед.хр. 21).  

Комплекс воспоминаний посвящен борьбе красных парти-
зан и подпольщиков с колчаковщиной, в том числе: Ф.Е. Круг-
лова о партизанском движении в Томской губернии в 1918–
1919 гг. (ед.хр. 8), Т.Г. Штопорова — на территории Анжеро-
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Судженских копей (ед.хр. 11, 23), И.Н. Кудрявцева — на терри-
тории Республики Алтай (ед.хр. 15); К.М. Андреева — в Кыст-
мановского района Алтайского края (ед.хр. 12), Н.Я. Дорошен-
ко — в Енисейской губернии (ед.хр. 13), Т.А. Мукина и 
Д.Д. Яценко — в Залесовском районе Алтайского края (ед.хр. 
14, 24), А.М. Ситникова — на территории современной Ново-
сибирской области (ед.хр. 20). К этому комплексу относятся и 
воспоминания М.К. Саланина, А.И. Суворова, Е.Д. Толстокоро-
го, С.А. Трубленкова, А. Щербатых о гражданской войне в Си-
бири (ед.хр. 20). 

Обширные комплексы воспоминаний участников граждан-
ской войны в Сибири были собраны в июне–августе 1959 г. 
участниками 1-й экспедиции военно-научного общества в пра-
вобережье р. Оби в районе р. Чумыш (ед.хр. 25–30). Военно-
научное общество собрало также подборки воспоминаний 
бывших красногвардейцев и участников партизанского движе-
ния периода гражданской войны республики Тува, Алтайского 
края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тю-
менской областей (ед.хр. 31–35), вело активную переписку с 
участниками гражданской войны (ед.хр. 65, 66). В состав кол-
лекции вошла рукопись (машинопись) сборника «Воспомина-
ния активных участников гражданской войны в Сибири» (ед.хр. 
36). В ходе работы военно-научного общества были выявлены 
сведения о братских могилах красногвардейцев и партизан, па-
мятниках гражданской войны в Тувинской АССР, Томской об-
ласти (ед.хр. 62, 72). 

В ходе исследований истории революции и гражданской 
войны в Сибири члены военно-научного общества провели 
большую работу в Центральном государственном архиве Со-
ветской Армии и региональных архивах. Результаты этой рабо-
ты отразились в обширном комплексе выписок из архивных до-
кументов. В ходе этой работы были также сделаны фотокопии 
листовок периода установления Советской власти в Сибири: 
«Крестьяне, берите землю!», «К Вам все трудящиеся вольной 
Сибири», «К войскам Восточно-Сибирской советской армии», 
«Товарищи рабочие, крестьяне и все трудящиеся!» и др. (ед.хр. 
67–94) 
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Работа по сбору воспоминаний красногвардейцев и участ-
ников партизанского движения Сибири, архивные разыскания 
логично привели военно-научное общество к необходимости их 
исследования и публикации. В составе коллекции рукописи 
(машинопись, машинопись с авторской и редакторской прав-
кой) научных исследований и художественных произведений 
по истории гражданской войны в Сибири А.Н. Баталова, М. 
Бровко, С.И. Ваулина, В.В. Завалишина, Г.В. Егорова, М.Т. 
Карначева, П.В. Кашуткина, И.Ф. Копаева, С.Д. Кочкина, Н.В. 
Краснопольцева, И.Н. Кудрявцева, В.К. Логвинова, В.М. Лойко, 
Ф.А. Масленникова, Н. Медведева, И.А. Нурмухаметова, В.С. 
Познанского, Р. Расс, П.З. Романенко, Г.П. Сокурова, А. Тете-
ревлёва, П.А. Чукмасова, В.С. Юмашева и др. (ед.хр. 37–56). 

Работа музея при военно-научном обществе привело к соб-
ранию обширного иллюстративного материала, включившего 
большой комплекс фото-документов. Членами общества были 
подготовлены Альбом, посвященный 50-летию освобождения 
Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов (ед.хр. 95), 
сделан обширный комплекс фотографий во время 1-й экспеди-
ции по территории правобережья р. Оби в районе р. Чумыш 
(ед.хр. 96, 97), собраны фотографии (подлинники и копии) чле-
нов ЦИК Советов Сибири («Центросибири»), членов прави-
тельства Дальневосточной республики, членов военных советов 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, командиров 
полков и красноармейцев 5-й Красной Армии, участников пар-
тизанского движения, исторических мест и памятников и т.д. 
(ед.хр. 98–132). 

Обширную работу провели члены военно-научного общест-
ва по истории Великой Отечественной войны. В коллекцию 
вошли воспоминания (машинопись, машинопись с авторской 
правкой) И. Шещенина о боевом пути 18-й гвардейской стрел-
ковой дивизии (ед.хр. 134), И.С. Бородавкина и М.И. Лисенчук 
— о 1-й Сталинской стрелковой дивизии добровольцев-
сибиряков (150-я Идрицко-Берлинская стрелковая дивизия) 
(ед.хр. 136), В.А. Жуйкова — о 56-й гвардейской стрелковой 
дивизии (ед.хр. 138), группы ветеранов — о 133-й стрелковой 
дивизии (15-й гвардейской) (ед.хр. 144), К.Ф. Ковалькова — о 
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253-й стрелковой дивизии (ед.хр. 139), А.В. Михайлова — о 
364-й Тосненской стрелковой дивизии (ед.хр. 141), А.М. Сви-
рина — о 368-й стрелкой дивизии (ед.хр. 143), А.П. Назарова — 
о 413-й стрелковой дивизии (ед.хр. 145), Я.М. Вершута — о 63-
м отдельном лыжном батальоне (ед.хр. 137). 

Ряд воспоминаний посвящен отдельным событиям Отечест-
венной войны: «Смелый рейд в тылу белофиннов роты лейте-
нанта А. Кучина в августе 1941 г.» (ед.хр. 135), Б.М. Корнилова 
— о участии в боях за г. Ригу и г. Альтдамм (ед.хр. 140). Вошли 
в коллекцию и воспоминания партизан: П.С. Казакова — ко-
мандира партизанского отряда имени Г.К. Орджоникидзе 
(ед.хр. 134), Г.С. Митрофанова о боевых действиях отдельного 
партизанского полка имени 24-й годовщины РККА (ед.хр. 140), 
воспоминания и дневник А.И. Назиной — о партизанском отря-
де «Искра» (ед.хр. 142).  

Члены военно-научного общества провели большую работу 
в Центральном государственном архиве Советской Армии и 
региональных архивах, что отразилось в выписках из докумен-
тов о воинах-сибиряках в годы Отечественной войны. Были со-
браны анкеты ветеранов Великой Отечественной войны — уча-
стников Белорусской, Висло-Одерской, Ленинградской опера-
ций, боевых действий в Прибалтике. В состав коллекции вошли 
листовки и отдельные номера красноармейских газет периода 
Отечественной войны: «Атака», «Боевая красноармейская», «В 
атаку», «Во славу Родины», «Вперед», «За советскую Родину», 
«За честь Родины», «За Победу», «Защитник Родины», «Крас-
ноармеец» «На боевом посту», «На защиту Родины», «Отваж-
ный боец», «Патриот Родины», «Сталинец», «Сталинское зна-
мя», «Сталинский удар» и др. (ед.хр. 146, 177–207). 

Работа по истории участия воинов-сибиряков в боевых дей-
ствиях в Великой Отечественной войне сопровождалась подго-
товкой исследований членов военно-научного общества, ком-
плектованием библиотеки по этой тематике. В состав коллек-
ции вошли рукописи (машинопись, машинопись с авторской и 
редакторской правкой) научных и научно-популярных работ 
М.Я. Гершевича, М.Е. Горбунова, Т.М. Казакова, А. Ксенофон-
това, М. Куприянова, М. Лампасакова, И. Летвинцева, И.П. Мо-
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лочаева, А. Нечаева, С.И. Портнова, А.А. Пронина, М.А. Осад-
чина, В. Уранова. В этих трудах, в частности, отражается бое-
вой путь 10-й гвардейской армии, 44-й армии, 73-й отдельной 
Сибирской кавалерийской дивизии, 18-й, 22-й, 52-й и 120-й 
гвардейских стрелковых дивизий, 229-й, 308-й, 370-й и 374-й 
стрелковых дивизий (ед.хр. 146–170).  

Большая работа военно-научным обществом была проведе-
на по установлению списков воинов-сибиряков, награжденных 
званием Героя Советского Союза или ставших полными кава-
лерами ордена Славы. Были установлены биографии ряда Геро-
ев Советского Союза с описанием их боевых подвигов (ед.хр. 
269), составлен ряд списков Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, призванных и служивших в Сибир-
ском военном округе (ед.хр. 270, 271, 272, 274). Отдельно были 
составлены списки Героев Советского Союза и полных кавале-
ров ордена Славы по г. Новосибирску и Новосибирской области 
(ед.хр. 273). 

С участием военно-научного общества было проведено не-
сколько военно-исторических конференций, посвященных бое-
вому пути воинов-сибиряков в годы Великой Отечественной 
войны, что нашло отражение в планах подготовки, регламентах 
и протоколов проведения конференций, текстах докладов уча-
стников (ед.хр. 171–176). 

Участие воинов-сибиряков во Второй мировой войне полу-
чило отражение в обширном комплексе фото-документов и ре-
продукциях: фотографиях движения советской танковой колон-
ны во время советско-финляндской войны 1939 г. (ед.хр. 133), 
портретах, набросках и репродукциях военных художников 
М.А. Молчанова и И.В. Титкова (ед.хр. 208, 209), фотографиях 
воинов 5-й гвардейской стрелковой дивизии, 140-й и 368-й 
стрелковой дивизии (ед.хр. 210–219), ветеранов Великой Оте-
чественной войны (ед.хр. 220–234), мест захоронения воинов 
(ед.хр. 225). В форме альбома представлен отчёт поисковой 
экспедиции о результатах похода по местам боевой славы по 
маршруту г. Новосибирск–г. Ровно учащихся ГПТУ г. Новоси-
бирска (ед.хр. 267). 
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Особой сферой работы военно-научного общества была ис-
тория Сибирского военного округа. По этой теме были собраны 
рукописи (автографа, машинопись с правкой, авторизированная 
машинопись) воспоминаний С.А. Арканова и И.Т. Евдокимова 
об участии в подавлении Тобольского восстания в 1921 г. 
(ед.хр. 243), Б.Р. Жигулина о службе в 1-й отдельной танковой 
роте в 1931–1933 гг. (ед.хр. 242), И.И. Романенко о работе 
уполномоченным по хлебозаготовкам в Хабаровском районном 
комитете ВКП(б) (ед.хр. 243), Дзенит Я.П. о его работе в Си-
бирском военном округе в период Великой Отечественной вой-
ны (ед.хр. 241), А. Турнаева о его службе в РККА, начиная с 
подавления Западно-Сибирского восстания в 1921 г. и заканчи-
вая участием в Великой Отечественной войне (ед.хр. 243).  

По истории Сибирского военного округа был собран об-
ширный комплекс научных и научно-популярных исследований 
В.И. Брежнева, А. Горбачева, С. Дашкова, М.Т. Карначева, А.Н. 
Кислова, Ф. Лопатникова, Н.А. Пологрудова, П.Я. Смирнова, 
Г.П. Сокурова, А.П. Сопова, Н.Е. Таскаева, Б. Терпиловского, 
Н.А. Ферапонтова (ед.хр. 244–261). Проводилась работа по вы-
явлению документов по истории Сибирского военного округа в 
архивных учреждениях, что отразилось в собрании комплекса 
копий документов (ед.хр. 262–266). Интересным документом, в 
частности, является справка об истории Кемеровского военного 
училища связи (ед.хр. 268). В военно-научном обществе были 
составлены списки военнослужащих для занесения в Книгу по-
чёта Сибирского военного округа (ед.хр. 275). В военно-
научном обществе был собран обширный комплекс фотографий 
офицеров, сержантов и солдат Сибирского военного округа 
(ед.хр. 277–306).  
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СПИСОК ФОНДОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

 
Д-38 Жерновков Григорий Иванович (1876–1937) — при-

сяжный поверенный, глаcный Новониколаевской городской 
думы, общественный деятель 

Д-73 Поляков Кирилл Александрович (не уст. — не уст.) — 
купец, руководитель Новониколаевской общины старообрядче-
ской церкви  

Д-97 Новониколаевская городская управа, г. Новоникола-
евск 

Д-124 Коллекция документов Алтайской землеустроитель-
ной партии Главного управления землеустройства и земледелия 

Д-142 Документы о пребывании в сибирской ссылке и рево-
люционной деятельности В. И. Ленина, Я. М. Свердлова и дру-
гих видных деятелей РСДРП, участников революционного 
движения в Сибири (коллекция) 

Д-143 Документы по истории развития революционного 
движения в Сибири и периода Временного контрреволюцион-
ного правительства (коллекция) 

Д-144 Документы по истории общественного и революци-
онного движения, о борьбе с контрреволюцией в Сибири (кол-
лекция) 

Д-146 Сибирское статистическое управление, г. Новонико-
лаевск 

Д-149 Документы по истории рабочего и профессионально-
го движения в Сибири (коллекция) 

Д-150 Коллекция документов о страховании имущества 
юридических и физических лиц г. Новосибирска (Новоникола-
евска) 

Д-151 Документы по сельскому хозяйству и переселенче-
скому делу Сибири (коллекция) 

Д-156 Коллекция метрических книг культовых учреждений 
Д-158 Пепеляев Виктор Николаевич (1885–1920) — пре-

мьер-министр Сибирского Временного правительства (1918–
1920 гг.) и Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938) — ко-
мандующий 1-й Сибирской армией колчаковского Временного 
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правительства, руководитель контрреволюционного мятежа в 
Якутии (1922 г.). 

Д-159 Коллекция документов Новониколаевских церквей 
Д-162 Коллекция документов землеустроительной партии 

Алтайского округа и Томской колонизационно-переселен-
ческой партии 

П-1 Сибирское бюро Центрального Комитета Российской 
коммунистической партии (большевиков), г. Новониколаевск 

П-2 Сибирский краевой комитет Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков), г. Новосибирск 

П-3 Западно-Сибирский краевой комитет Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков), г. Новосибирск 

П-4 Новосибирский областной комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, г. Новосибирск 

П-5 Сибирская комиссия по изучению истории Коммуни-
стической партии и истории Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции (коллекция) 

П-5а Партийный архив Новосибирского обкома КПСС и его 
коллекции 

П-6 Сибирская краевая контрольная комиссия Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), г. Новосибирск 

П-7 Западно-Сибирская краевая контрольная комиссия Все-
союзной Коммунистической партии (большевиков), г. Новоси-
бирск 

П-8 Партийная коллегия Комиссии партийного контроля 
при Центральном Комитете Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) по Западно-Сибирскому краю, г. Ново-
сибирск 

П-9 Партийная коллегия Комиссии партийного контроля 
при Центральном Комитете Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) по Новосибирской области, г. Новоси-
бирск 

П-10 Новониколаевский губернский комитет Российской 
Коммунистической партии (большевиков), г. Новониколаевск 

П-11 Новониколаевская губернская контрольная комиссия 
Российской Коммунистической партии (большевиков) 
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П-12 Уполномоченный комиссии партийного контроля при 
Центральном Комитете Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) по Новосибирской области, г. Новосибирск 

П-13 Новониколаевский уездный комитет Российской Ком-
мунистической партии (большевиков), г. Новониколаевск 

П-18 Новосибирский окружной комитет Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков), г. Новосибирск 

П-22 Новосибирский городской комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, г. Новосибирск 

П-24 Западно-Сибирский филиал Всесоюзного общества 
старых большевиков 

П-36 Вокзальный районный комитет Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков), г. Новосибирск 

П-43 Доволенский районный комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, с. Довольное Доволенского района 
Новосибирской области 

П-48 Ипподромский районный комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, г. Новосибирск 

П-51 Ирменский районный комитет Коммунистической пар-
тии Советского Союза, с. Верх-Ирмень Новосибирской области 

П-53 Каргатский районный комитет Коммунистической 
партии Советского Союза , г. Каргат Каргатского района Ново-
сибирской области 

П-58 Куйбышевский городской комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, г. Куйбышев Новосибирской области 

П-61 Железнодорожный районный комитет Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, Железнодорожный район г. Но-
восибирска 

П-62 Кировский районный комитет Коммунистической пар-
тии Советского Союза, г. Новосибирск 

П-73 Новосибирский сельский районный комитет Коммуни-
стической партии Советского Союза, г. Новосибирск 

П-76 Октябрьский районный комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, г. Новосибирск 

П-77 Первомайский районный комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, г. Новосибирск 
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П-88 Центральный районный комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Центральный район г. Новосибирска 

П-190 Новосибирский областной комитет Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза молодежи, г. Новосибирск 

П-211 Венгеровский районный комитет Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Союза молодежи, с. Венгерово 
Новосибирской области 

П-244 Пихтовский районный комитет Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза молодежи, с. Пихтовка Ново-
сибирской области 

П-269 Советский районный комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Советский район г. Новосибирска 

П-306 Первичная организация Коммунистической партии 
Советского Союза аппарата Новосибирского облисполкома 

П-375 Сибирский социально-политический институт Цен-
трального Комитета Коммунистической партии Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики, г. Ново-
сибирск 

П-738 Первичная организация Коммунистической партии 
Советского Союза Новосибирского авиационного завода им. 
В.П. Чкалова, Дзержинский район г. Новосибирска 

П-11796 Коллекция фотодокументов  
П-11969 Коллекция документов Августы (Елены) Васильев-

ны Бердниковой (24.11.1897, Красноярск — 21.10.1974, Ново-
сибирск), сибирской революционерки, организатора антиколча-
ковского сопротивления в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке; сотрудника Сибистпарта и Западно-Сибирского крае-
вого издательства 

П-11970 Коллекция документов «Первые неформальные 
общественные объединения Новосибирска и Бердска в годы 
перестройки» 

П-11971 Коллекция документов «Первые политические ор-
ганизации центристской ориентации в Новосибирске в годы 
перестройки» 

П-11972 Коллекция документов «Организация сопротивле-
ния попытке государственного переворота  
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П-11973 Коллекция документов «Партии и движения «ради-
кальных» демократов» 

П-11975 Филатов Александр Павлович (1922 г.р.), первый 
секретарь Новосибирского областного комитета КПСС  

П-11976 Коллекция документов общественно-политических 
организаций коммунистической направленности 

П-11977 Коллекция документов «центристских» политиче-
ских общественных организаций («Отечество», «Единство» и 
др.) 

П-11978 Коллекция документов некоммерческих ярмарок-
презентаций и ярмарок социально значимых проектов неком-
мерческих организаций Новосибирской области 

П-11979 Коллекция документов о проведении выборов в ме-
стные и федеральные органы власти, деятельности обществен-
но-политических организаций и их взаимодействии с органами 
власти Новосибирской области, собранная политологом 
Д.Т. Пучкиным 

П-11980 Коллекция документов Нечая Ивана Ивановича 
(11.11.1936–2000), члена Союза журналистов России, старшего 
редактора редакции пропаганды Новосибирской студии телеви-
дения 

П-11981 Региональное отделение Новосибирской области 
политической партии «Союз правых сил» (коллекция докумен-
тов) 

Р-1 Сибирский революционный комитет, г. Челябинск, с но-
ября 1919 г. — г. Омск, с июня 1921 г. — г. Новониколаевск 

Р-2 Комитет государственной архивной службы админист-
рации Новосибирской области, г. Новосибирск 

Р-12 Западно-Сибирская краевая плановая комиссия Испол-
нительного комитета Западно-Сибирского краевого Совета де-
путатов трудящихся, г. Новосибирск 

Р-15 Войтик Петр Дмитриевич (1900–[1991], кандидат педа-
гогических наук. Участник Великой Отечественной войны 

Р-19 Административный отдел Сибирского революционного 
комитета, г. Новониколаевск 

Р-22 Западно-Сибирский краевой совет народного хозяйства 
Исполнительного комитета Западно-Сибирского краевого Со-
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вета депутатов трудящихся Высшего совета народного хозяйст-
ва РСФСР, г. Новосибирск 

Р-47 Исполнительный комитет Западно-Сибирского краево-
го Совета депутатов трудящихся, г. Новосибирск 

Р-48 Чесноков Константин Георгиевич (23.06.1923 г. — 
20.06.1988 г.), композитор, член Союза композиторов СССР, 
преподаватель Новосибирской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки. Участник Великой Отечественной войны. 

Р-56 Воспоминания участников борьбы за установление Со-
ветской власти в Сибири. Коллекция документов 

Р-61 Отдел народного образования исполнительного коми-
тета Западно-Сибирского краевого Совета депутатов трудящих-
ся, г. Новосибирск 

Р-75 Шалагинов Вениамин Константинович (22.12.1909 г. 
— 1981 г.), член Союза писателей СССР, полковник юстиции, 
лауреат премии Леинского комсомола 

Р-109 Деменев Григорий Владимирович (03.12.1895 г. — 
17.09.1965 г.), участник партизанского движения в Сибири. 

Р-148 Первушин Виктор Александрович (1908-1991) — 
профессор, доктор экономических наук, заслуженный деятель 
науки РСФСР, ректор Новосибирского института народного 
хозяйства 

Р-176 Шамшурин Дмитрий Афанасьевич (19.09.1888 — 
08.03.1943), член Обской группы РСДРП, участник большеви-
стского антиколчаковского подполья, член Сибирской, Запад-
но-Сибирской краевой контрольной комиссии ВКП (б), участ-
ник Великой Отечественной войны 

Р-208 Фильтрационно-проверочные дела 
Р-210 Булгакова Зоя Федоровна (р.1914 г.) — заслуженная 

артистка РСФСР 
Р-217 Общество изучения Сибири и ее производительных 

сил, г. Новосибирск 
Р-229 Новосибирский линейный транспортный суд Мини-

стерства юстиции СССР, г. Новосибирск 
Р-231 Коллекция документов научно-исследовательских ин-

ститутов Сибирских отделений АН СССР, АМН СССР и 
ВАСХНИЛ 
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Р-240 Коллекция рукописных и опубликованных произведе-
ний Сапожникова Владимира Константиновича (09.05.1922–
18.02.1998), прозаика, члена Союза писателей СССР, лауреата 
Литературной премии им. Н.Г. Гарина-Михайловского 

Р-241 Династия хирургов Мыш 
Р-256 Строительная комиссия по достройке Дома государ-

ственных учреждений, г. Новониколаевск 
Р-272 Яновский Николай Николаевич (06.12.1914–

24.09.1990) — сибирский критик, литературовед, член Союза 
писателей СССР, заместитель главного редактора журнала 
«Сибирские огни» 

Р-290 Кухно Александр Антонович (15.04.1932–24.02.1978) 
— поэт, член Союза писателей 

Р-312 Врач Тибер-Петров Виктор Тимофеевич (1879–
14.06.1927) 

Р-364 Западно-Сибирское краевое отделение Всесоюзного 
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, г. Но-
восибирск 

Р-383 Новосибирская областная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и право-
охранительных органов Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов 

Р-384 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Ордынского района Западно-Сибирского края 

Р-387 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Куйбышевского района Западно-Сибирского 
края 

Р-392 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Чановского района Западно-Сибирского края 

Р-393 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Чистоозерного района Западно-Сибирского края 

Р-394 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Ирменского района Западно-Сибирского края 

Р-395 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Здвин-
ского района Западно-Сибирского края 
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Р-397 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Пихтовского района Западно-Сибирского края 

Р-398 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Барабин-
ского района Западно-Сибирского края 

Р-409 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Легостаевского района Западно-Сибирского края 

Р-411 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Колы-
ванского района Западно-Сибирского края 

Р-418 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Краснозерского района Западно-Сибирского края 

Р-429 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Северного и Михайловского районов Западно-
Сибирского края 

Р-435 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Венге-
ровского района Западно-Сибирского края 

Р-437 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Иски-
тимского района Западно-Сибирского края 

Р-438 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Татар-
ского района Западно-Сибирского края 

Р-440 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Кочковского района Западно-Сибирского края 

Р-443 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Купин-
ского района Западно-Сибирского края 

Р-448 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Усть-Таркского района Западно-Сибирского края 

Р-449 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Масля-
нинского района Западно-Сибирского края 

Р-457 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Болотнинского района Западно-Сибирского края 
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Р-475 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Кыштовского района Западно-Сибирского края 

Р-471 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Тогучинского района Западно-Сибирского края 

Р-489 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Черепановского района Западно-Сибирского края 

Р-490 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Коченев-
ского района Западно-Сибирского края 

Р-500 Документальные материалы Бугринской единой тру-
довой школы 1-й ступени (коллекция), с. Бугры Бугринского 
района Новосибирского округа 

Р-537 Воспоминания колхозников-немцев Новосибирской 
области о доколхозной жизни в деревне и коллективизации. 
Коллекция. 

Р-540 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Эйховского района г. Новосибирска 

Р-546 Брыкин Александр Иванович (16.08.1920 г.р.), дирек-
тор Новосибирского завода полупроводниковых приборов, ге-
неральный директор производственного объединения «Изо-
мер», Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинский 
премии, заслуженный работник электронной промышленности 
СССР, участник Великой Отечественной войны 

Р-557 Боков Владимир Анатольевич (р. 20.07.1927), народ-
ный депутат РФ по Куйбышевскому национально-
территориальному округу № 58 (коллекция документов) 

Р-558 Мананников Алексей Петрович (р. 18.01.1956), на-
родный депутат Российской Федерации по 57-му национально-
территориальному округу (коллекция документов) 

Р-576 Сибирский территориальный комитет профсоюза ра-
бочих среднего машиностроения, г. Новосибирск 

Р-600 Коллекция документов о деятельности общественных 
организаций по изучению истории политических репрессий в 
СССР, увековечиванию памяти жертв политических репрессий, 
защите прав лиц, репрессированных по политическим мотивам, 
и оказанию им материальной помощи 
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Р-605 Документы о деятельности историко-патриотических 
объединений «Память» и «Вече». Коллекция. Г. Новосибирск 

Р-618 Мейсак Николай Алексеевич (18.05.1921–1984) — 
член Союза журналистов СССР, собственный корреспондент 
Агентства печати «Новости», заслуженный работник культуры 
РСФСР. 

Р-700 Новосибирский областной Совет депутатов, г. Ново-
сибирск,  

Р-775 Магалиф Юрий Михайлович (16.07.1918–28.01.2001) 
— член Союза писателей СССР, артист-чтец. 

Р-800 Объединенный архивный фонд Западно-Сибирского 
районного управления энергетического хозяйства «Запсибэнер-
го» Главного управления энергетического хозяйства Наркомата 
тяжелой промышленности СССР (май 1931 — 21.05.1933) и За-
падно-Сибирского энергостроительного треста союзного значе-
ния «Запсибэнергострой» Главного управления энергетическо-
го хозяйства Наркомата тяжелой промышленности СССР  

Р-861 Вертоградская Надежда Дмитриевна (17.11.1908–
13.11.1976), партийный и советский работник, начальник ар-
хивного отдела Управления Министерства внутренних дел Но-
восибирской области (16.03.1953–22.10.1960); Гельфандт Исаак 
Михайлович (02.05.1909–16.01.1977), один из первых пионеров 
г. Новониколаевска, комсомольский и партийный работник, ка-
валер орденов Отечественной войны I и II степеней 

Р-869 Шемелев Владимир Иванович (1885–1943 гг.) — об-
щественный деятель, исследователь истории профсоюзного 
движения в Сибири. 

Р-883 Коллекция документов по истории эсперантистского 
движения в Сибири и Центрального городского клуба эсперан-
то, г. Новосибирск 

Р-898 Новосибирский театр музыкальной комедии Управле-
ния культуры Новосибирского облисполкома, г. Новосибирск 

Р-918 Сибирское областное промышленное бюро ВСНХ 
РСФСР, г. Новониколаевск 

Р-945 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Убин-
ского района Западно-Сибирского края 
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Р-977 Титков Иван Васильевич (1905–1993) — художник, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 

Р-989 Нечаев Константин Николаевич (1884–1956) — ком-
позитор. 

Р-998 Редакция Сибирской советской энциклопедии (ССЭ), 
г. Новосибирск,  

Р-1017 Новосибирский трест мукомольно-крупяной про-
мышленности Главного управления мукомольной промышлен-
ности «Главмука» Министерства заготовок СССР, г. Новоси-
бирск 

Р-1020 Новосибирский областной Совет народных депута-
тов и его исполнительный комитет, г. Новосибирск 

Р-1037 Новосибирский трест маслодельной, сыроваренной и 
казеиновой промышленности управления пищевой промыш-
ленности Совета народного хозяйства Новосибирского админи-
стративного экономического района, г. Новосибирск 

Р-1053 Отдел народного образования Сибирского револю-
ционного комитета, г. Новониколаевск 

Р-1128 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Карасук-
ского района Западно-Сибирского края 

Р-1131 Новосибирский окружной союз кооперативов «Обь-
союз» Сибирского краевого союза потребительских кооперати-
вов, г. Новосибирск 

Р-1133 Исполнительный комитет Новониколаевского гу-
бернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Новониколаевск 

Р-1137 Новониколаевский (Томский) губернский революци-
онный комитет, с 26.12.1919 — г. Новониколаевск, с 14.03.1920 
— г. Томск 

Р-1148 Подписи граждан под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгресса Мира (коллек-
ция), Новосибирская область,  

Р-1175 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Сузун-
ского района Западно-Сибирского края 
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Р-1194 Новосибирское городское бюро продовольственных 
карточек, г. Новосибирск 

Р-1196 Кузнецов Иван Николаевич (25.07.1917–03.03.1999), 
партийный и советский работник, секретарь исполнительного 
комитета Новосибирского областного Совета народных депута-
тов (1960-1981), дважды кавалер ордена «Знак Почёта», ордена 
Трудового Красного Знамени 

Р-1202 Кузнецов Яков Мефодьевич (13.05.1923–11.08.2002) , 
партийный и советский работник, редактор Новосибирского 
книжного издательства, исследователь революционного движе-
ния и гражданской войны в Сибири  

Р-1207 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Каргат-
ского района Западно-Сибирского края 

Р-1228 Исполнительный комитет Новосибирского окружно-
го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Р-1242 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Чулым-
ского района Западно-Сибирского края 

Р-1344 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Дзер-
жинского района г. Новосибирска 

Р-1345 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав Киров-
ского района г. Новосибирска 

Р-1347 Коллекция личных дел красных партизан и красно-
гвардейцев и граждан, лишенных избирательных прав г. Ново-
сибирска 

Р-1349 Секция управления Новониколаевским уездом Ново-
николаевского губернского отдела управления исполнительно-
го комитета Новониколаевского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Народного Комис-
сариата внутренних дел РСФСР, г. Новониколаевск 

Р-1350 Киселев Дмитрий Дмитриевич (22.08.1879–1962) — 
член Новониколаевского и Иркутского губревкомов, Генераль-
ный консул СССР в Харбине и консул СССР Японии 
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Р-1359 Новониколаевский районный совет народного хозяй-
ства Сибирского совета народного хозяйства, г. Новоникола-
евск 

Р-1401 Безрядин Николай Васильевич (13.07.1926–
10.12.2007), партийный и советский работник, редактор газеты 
«Советская Сибирь» и председатель Новосибирской областной 
организации Союза журналистов СССР (1961-1987 гг.), архи-
вист, краевед, заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации 

Р-1414 Кошурников Александр Михайлович (1905–1942) — 
начальник изыскательской партии и начальник экспедиции Си-
бирского государственного проектно-изыскательского институ-
та «Сибгипротранс» Министерства транспортного строительст-
ва СССР.  

Р-1448 Амшинский Николай Николаевич (род. 15.12.1914), 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, председа-
тель геологической секции научного Совета по проблемам ок-
ружающей среды при президиуме Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР, почетный разведчик недр, заслуженный гео-
лог РСФСР 

Р-1450 Новосибирский государственный академический те-
атр оперы и балета Министерства культуры Российской Феде-
рации, г. Новосибирск 

Р-1451 Документы сибиряков — участников Великой Оте-
чественной войны. Коллекция 

Р-1475 Государственное предприятие «Западно-Сибирская 
киностудия» Государственного комитета РФ по кинематогра-
фии, г. Новосибирск 

Р-1488 Кернерман Рем Петрович (10.08.1929 г.р.), старший 
научный сотрудник НИИ травматологии и ортопедии, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации 

Р-1490 Коллекция документов Малкина Георгия Васильеви-
ча (1871 — после 1974), кандидата геолого-минералогических 
наук, одного из организаторов Западно-Сибирского филиала 
Академии наук СССР 

695



Р-1572 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Гуселетовского сельского совета Бердского рай-
она Западно-Сибирского края 

Р-1575 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Тулинского сельского совета Бердского района 
Западно-Сибирского края 

Р-1582 Коллекция личных дел граждан, лишенных избира-
тельных прав, Бурмистровского сельского совета Бердского 
района Западно-Сибирского края 

Р-1592 Горовацан Эдуард Викторович (1892–[1940]) — со-
ветский и партийный работник 

Р-1593 Батурина Елена Алексеевна (г.р. 28.05.1940), стар-
ший редактор Государственной телерадиокомпании «Новоси-
бирск», корреспондент областного депутатского канала «Радио 
«Слово», заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции 

Р-1594 Козлов Виктор Васильевич (р. 03.07.1919), директор 
Новосибирского завода радиодеталей (1963–1968 гг.), гене-
ральный директор НПО «Союз» (1968–1987 гг.), Герой Социа-
листического Труда (1986 г.) 

Р-1680 Черноусов Анатолий Трофимович (07.03.1937–
24.06.2000), писатель-прозаик, член Союза писателей СССР 

Р-1685 Плановая комиссия Исполнительного комитета Но-
вониколаевского губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, г. Новониколаевск, 1921–1925 гг. 

Р-1701 Телков Николай Александрович (25.12.1911–
13.09.2001), доктор медицинских наук, профессор 

Р-1722 Новосибирский областной театр кукол Комитета по 
культуре администрации Новосибирской области, г. Новоси-
бирск 

Р-1742 Новосибирский Союз художников России, г. Ново-
сибирск 

Р-1760 Двинянинов Владимир Алексеевич (р. 1924 г.) — 
журналист, участник Великой Отечественной войны 

Р-1788 Итыгин Эразм Георгиевич (1896–1974) — учитель, 
писатель. 
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Р-1789 Неверов Тимофей Илларионович (1887 — не уст.) — 
революционер, член Всесоюзного общества политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев 

Р-1790 Скалозубова Анна Николаевна (03.12.1902–
28.03.1970) — старейший селекционер Сибири, заслуженный 
агроном РСФСР 

Р-1791 Сенаторов Петр Иванович (1887 — не уст.) — до-
цент Новосибирского сельскохозяйственного института  

Р-1805 Пасынков Яков Андреевич (1900 — не ранее 1972 г.) 
— участник гражданской войны, Почетный чекист, полковник в 
отставке 

Р-1812 Сибирская организация Союза композиторов России, 
г. Новосибирск, 

Р-1813 Новосибирский областной краеведческий музей Ко-
митета по культуре Администрации Новосибирской области 
Министерства культуры Российской Федерации, г. Новоси-
бирск 

Р-1819 Невитов Михаил Иванович (1887–1969) — старей-
ший сибирский композитор, основатель музыкального образо-
вания в Сибири, член Союза советских композиторов 

Р-1821 Государственный академический Сибирский русский 
народный хор Комитета по культуре Администрации Новоси-
бирской области Министерства культуры Российской Федера-
ции, г. Новосибирск 

Р-1845 Чернов Николай Романович (р. 23.05.1922), партий-
ный и советский работник, начальник управления культуры ис-
полнительного комитета Новосибирского областного Совета 
народных депутатов (1960–1984), заслуженный работник куль-
туры РСФСР (1979), кавалер орденов Отечественной войны I 
степени, Трудового Красного Знамени 

Р-1851 Саранцев Герасим Александрович (1903–17.01.1971) 
— старейший коммунист и работник культуры 

Р-1917 Коллекция документов по истории железных дорог и 
железнодорожного транспорта России, 1838–1983 гг. 

Р-1921 Ветлугин (Иост) Иван Матвеевич (08.02.1921–
23.07.1999), поэт, член Союза писателей СССР, участник Вели-
кой Отечественной войны 
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Р-1982 Мостков Юлий Моисеевич (11.02.1921–22.11.2007), 
литературовед, член Союза писателей СССР, редактор Западно-
Сибирского книжного издательства, участник Великой Отече-
ственной войны 

Р-1990 Финансовый отдел исполнительного комитета Ново-
сибирского окружного Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов, г. Новосибирск 

Р-2010 Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения 
РСФСР, г. Новосибирск 

Р-2016 Высоцкий Анатолий Васильевич (14.10.1897–
05.12.1970) — член КПСС с 1917 г., старейший в Сибири пуб-
лицист, журналист, литературный критик, редактор журнала 
«Сибирские огни». 

Р-2018 Правдин Степан Филиппович (01.08.1881–
24.12.1961) — хирург дорожной больницы, участник трех рево-
люций 

Р-2024 Денбский Виктор Николаевич (1892–1976) — компо-
зитор, член Союза советских композиторов СССР, член Сибир-
ской организации Союза композиторов РСФСР  

Р-2025 Зобачев Иван Григорьевич (1891–1975) — сибирский 
журналист, партийный деятель, персональный пенсионер союз-
ного значения 

Р-2027 Фролов Василий Петрович (1907–1963) — изыска-
тель железных дорог, аэродромов, исследователь вечной мерз-
лоты 

Р-2028 Шелухин Иван Спиридонович (07.10.1901–
21.10.1983) — старейший сибирский агроном-опытник 

Р-2031 Казаринов Владимир Пантелеймонович (1912–
07.05.1978) — член корреспондент Академии наук СССР, док-
тор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный 
геолог РСФСР 

Р-2032 Постнов Георгий Сергеевич (22.07.1925–20.02.1978) 
— сибирский литературовед, заведующий сектором русской и 
советской литературы Института истории, филологии и фило-
софии СО АН СССР, доктор филологических наук 
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Р-2034 Никольский Николай Парфирьевич (03.12.1911–
01.07.1973) — начальник Западно-Сибирской железной дороги, 
Герой Социалистического Труда 

Р-2037 Кучинская Людмила Степановна (1887–1974) — за-
служенный учитель школы РСФСР 

Р-2038 Емельянов Никита Прохорович (1894 — не уст.) — 
участник партизанского движения в Сибири 

Р-2072 Стюарт Елизавета Константиновна (28.09.1906–
03.02.1984) — поэтесса, кавалер орденов «Знак Почета» и 
«Дружбы народов» 

Р-2075 Волков Павел Яковлевич (17.08.1883–22.01.1965) — 
участник трех революций, персональный пенсионер союзного 
значения 

Р-2084 Гузеева Валентина Трофимовна (14(27).11.1911 — 
14.03.1992) — историк-архивист, исследователь революционно-
го движения в Сибири и истории Новосибирской партийной 
организации. Коллекция. 

Р-2090 Синягин Ираклий Иванович (07(20).03.1911–1978) — 
академик, председатель Президиума Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ 

Р-2093 Лавров Илья Михайлович (02.08.1917–1982) — член 
Союза писателей СССР, кавалер орденов «Знак Почета» и 
«Дружбы народов» 

Р-2097 Объединенный архивный фонд народных артистов 
РСФСР Агароновой Елены Герасимовны (1903–1985) и Михай-
лова Николая Федоровича (1902–1969) 

Р-2101 Ланэ Генрих Эмильевич (1890–1977) — композитор, 
член Союза композиторов РСФСР 

Р-2102 Ащепков Евгений Андреевич (11.05 (28.04 — по 
ст.ст.)1907 — 16.09.1983) — член-корреспондент Академии ар-
хитектуры СССР, доктор искусствоведения, профессор 

Р-2119 Меркулов Никита Егорович (1875–1943) — член Пе-
тербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-
са», Всесоюзного общества старых большевиков, сотрудник 
управления Томской железной дороги 

Р-2120 Федоров Вячеслав Максимович (1886–1974) — член 
Петербургского комитета РСДРП, секретарь Главного штаба 
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Шиткинского партизанского фронта в 1919 г., член Общества 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев 

Р-2121 Никульков Анатолий Васильевич (1922 г.р.), член 
Союза писателей СССР, прозаик, критик, публицист, кавалер 
орденов «Знак Почета», «Дружбы народов» и Отечественной 
войны II степени 

Р-2122 Животиков Павел Кузьмич (1904–1970), исследова-
тель хантыйского языка, 1-й ректор Тобольского педагогиче-
ского института 

Р-2124 Рижский Михаил Иосифович (1911 г.р.), кандидат 
исторических наук, профессор НГУ 

Р-2143 Харитонова Ксения Ивановна (04.02.1916–
01.12.1993), доктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР 

Р-2144 Страховые ведомости строений домовладельцев Но-
вониколаевской губернии (Коллекция документов) 

Р-2145 Новосибирская областная редакционная коллегия 
Книги Памяти администрации Новосибирской области, г. Но-
восибирск, 07.04.1989 — по наст. вр. 

Р-2154 Коллекция документов Клуба ветеранов педагогиче-
ского труда, г. Новосибирск, 11.03.1974–1991 г. 

Р-2156 Коллекция документов граждан, выехавших за гра-
ницу, г. Новосибирск 

Р-2163 Коллекция фольклорных материалов, собранных под 
руководством профессора Новосибирского государственного 
педагогического института М.Н. Мельникова 

Р-2164 Документы военнослужащих, проходивших срочную 
военную службу в Демократической Республике Афганистан в 
1980-е гг. Коллекция, 1955–1986 гг. 

Р-2165 Золотарев Владимир Александрович (1924 г.р.), кан-
дидат исторических наук 

Р-2168 Попов Борис Николаевич (25.07.1909–15.09.1986), 
член Союза писателей СССР 

Р-2189 Коллекция книг записей актов гражданского состоя-
ния по Новосибирской области, 

1920–1925 гг. 
Р-2190 Коллекция фотодокументов, 1864–2011 
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Р-2203 Чикин Леонид Андреевич (13.03.1927–05.04.1994), 
поэт, член Союза писателей СССР 

Р-2207 Коптелов Афанасий Лазаревич (24.10.1903–
30.10.1990), член Союза писателей СССР, прозаик, кавалер ор-
денов Ленина, «Трудового Красного знамени», двух орденов 
«Знак Почета» 

Р-2208 Леонов Константин Константинович (26.01.1908–не 
уст.), кандидат архитектуры 

Р-2211 Скобликов Сергей Павлович (1909–30.04.1973), 
главный архитектор г. Новосибирска 

Р-2212 Адоньева Анна Никитична (06.11.1910–1992), пер-
вый секретарь Бердского горкома КПСС, ветеран партии и ком-
сомола 

Р-2224 Щербаков Александр Иванович (02.11.1925 р.), док-
тор экономических наук, профессор Новосибирского государ-
ственного архитектурно-строительного университета 

Р-2241 Смердов Александр Иванович (13.09.1910–
12.06.1986), поэт, прозаик, член Союза писателей СССР 

Р-2284 Открытое акционерное общество «Модус», г. Ново-
сибирск, с 2004 г. — г. Коломна Московской области 

Р-2359 Коллекция документов о борьбе общественных эко-
логических организаций Сибири за сохранение водных ресур-
сов Обь-Иртышского речного бассейна 

Р-2369 Сухарев Константин Константинович (26.02.1912–
08.10.2004), пятикратный чемпион г. Новосибирска по шахма-
там; судья республиканской категории по шахматам, по шах-
матной композиции; председатель (1968–1989), почетный пред-
седатель (1989–2004) Новосибирской областной шахматной фе-
дерации; шахматный обозреватель газет «Вечерний Новоси-
бирск», «Советская Сибирь»; краевед; участник Великой Оте-
чественной войны 

Р-2370 Кожевников Савва Елизарович (14.09.1903–23.10. 
1962), прозаик, очеркист, публицист, литературовед, член Сою-
за писателей СССР, главный редактор журнала «Сибирские ог-
ни», участник Великой Отечественной войны 

Р-2371 Коллекция документов по изучению и пропаганде 
истории Гражданской войны и установления Советской власти 
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в Сибири, участия сибиряков в Великой Отечественной войне, 
истории Сибирского военного округа (СибВО), собранная Во-
енно-научным обществом при Новосибирском окружном Доме 
офицеров и музеем истории СибВО 

Р-2373 Бовин Андрей Андреевич (13.05.1931 г.р.), кандидат 
технических наук, профессор, проректор по научной работе 
Новосибирского института народного хозяйства, советник гла-
вы администрации Новосибирской области по экономическим 
вопросам 

Р-2374 Иохимович Давид Исаевич (03.12.1917–07.05.1990), 
журналист, писатель-публицист, член Союза журналистов 
СССР и Союза писателей СССР, заслуженный работник куль-
туры РСФСР, участник Великой Отечественной войны 

Р-2391 Коллекция документов о деятельности Губернатора 
Новосибирской области Толоконского В.А.  

Р-2399 Новиков Андрей Порфирьевич (17.10.1909–
06.11.1979) — советский композитор, член Союза композито-
ров СССР, член Сибирской организации Союза композиторов 
РСФСР, председатель правления Сибирской организации Сою-
за композиторов РСФСР (1944–1948, 1956–1963, 1976–1979 гг.), 
художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Си-
бирского военного округа (1939–1963 гг.), Ансамбля песни и 
пляски Северной группы войск (1963–1969 гг.), Государствен-
ного Сибирского русского народного хора (1969–1979 гг.), за-
служенный деятель искусств РСФСР (1955), народный артист 
РСФСР (1968), лауреат Государственной премии РСФСР имени 
М. И. Глинки (1975), кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени (1979) 

Р-2400 Коллекция документов о деятельности Губернатора 
Новосибирской области Юрченко В.А. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
(выделены лица, имеющие фонды личного происхождения 
в составе Архивного фонда Новосибирской области)

А 
Абишев Р.К. — 408 
Абраменко Ю.Н. — 216 
Абрамов Л.К. — 653 
Абрамова Л.А. — 408 
Абрамович И.Я. — 163 
Абрамович Л.А. — 408 
Абубакирова Р. — 418 
Авдеенко Л.С. — 422 
Аверкиев И.А. — 534 
Авраменко С.С. — 44 
Агабегян Р.Я. — 654 
Аганбегян А.Г. — 262,265 
Агаронова Е.Г. — 10, 426–
429, 459 
Агафонов Я.Г. — 534 
Агринская-Романенко Е.К. 
— 186 
Агроскин А.И. — 251 
Адаров А. (В.О.) — 394, 412 
Адоньева А.Н. — 8, 125, 
126, 127 
Азадовский М.К. — 380, 
425 
Айзикович И.Ю. — 469 
Акаченок А. — 174 
Акмалова Г.К. — 422 
Аксененко В.И. — 128 
Аксенов А.М. — 534 
Алабугина А.А. — 610 
Алдан-Семенов А. — 177 
Александров А. — 424 
Александров Е.Б. — 402 

Александров И. — 487 
Алексеев А.А. — 130, 315 
Алексеев И.И. — 129 
Алексеев М. — 475 
Алексеев Н. — 398 
Алексеев С. — 418, 421 
Алексеевский В.И. — 535 
Алешин Г.В. — 131 
Алигер М.И. — 411 
Алфеев Е.С. — 98 
Альбицкий Б.А. — 358 
Амшинский Н.Н. — 9, 252, 
254–256, 258, 290 
Анаскайтис В.К. — 372 
Анашенков Б.А. — 419  
Андреев А.А. — 217, 610 
Андреев А.Д. — 535 
Андреев К.М. — 484, 678 
Андрейченко Э.Я. — 422 
Андросов Н.К. — 380 
Андрушко Н.С. — 358 
Анисичкин Ф.И. — 535 
Аннаев Н.П. — 424 
Анохин А.В. — 453 
Ансаров В. — 388 
Ансон (Абов) А.А. — 477 
Антипин Е.Н. — 205 
Антипова А.Т. — 610 
Антонов И.Л. — 535 
Антонов О.К. — 610 
Ануфриева Н.И. — 265 
Анучин А.П. — 371, 610 
Анцупов А.Я. — 535 
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Апарин М.Г. — 536 
Апраксин А.М. — 419 
Арановский В.А. — 218 
Арбатская О.Е. — 394 
Арбузов А. — 427 
Аргунов Н.Ф. — 536 
Арефьев В.Н. — 106 
Аристов И.Ю. — 495 
Аристова О.Я. — 394 
Арканов С.А. — 682 
Арнольд В.Н. — 424 
Артемьев И.Н. — 258 
Асеведо И. — 385 
Аскиров З. — 387 
Астафьев В.П. — 418, 425 
Астахов М.М. — 372 
Атрохов С.Т. — 536 
Аустер Л.М. — 449 
Ауэрбах Е.Б. — 390, 411 
Афанасьев И.М. — 117 
Ахмедов М.В. — 537 
Ащепков А.И. — 261 
Ащепков Е.А. — 9, 14, 21, 
259, 261, 262, 408, 649–658 
Ащепков Ю.Е. — 261, 649 
Ащепкова М. — 261 
Ащепкова Т.Н. — 649 
 
Б 
Бабаев Н.А. — 537 
Бабахин К.И. — 537 
Бабошин В.Н. — 538 
Бабушкина М.С. — 611 
Багаев К. — 479 
Багаев Н.А. — 611 
Багдасаров А.Н. — 326 
Баев К. — 128 

Бажин П.Я. — 538 
Байдуга М.П. — 611 
Байдуков Г.Ф. — 538 
Баймакунов А.К. — 611 
Бакулев А.Н. — 343 
Бакулина Л.И. — 128 
Бакуров Д.А. — 538 
Бакутин М.Я. — 45 
Баландин Л.А. — 394, 429 
Баландин С.Н. — 652  
Балачан В.Ф. — 364, 419 
Баликоев В.З. — 265 
Балыкова Л.К. — 611 
Бальзак О. — 427 
Банникова В.И. — 611 
Баннова Е.И. — 612 
Барбышев П.П. — 539 
Баринов И.М. — 539 
Барков М.И. — 539 
Барковская Т.Н. — 424 
Бартини Р.Л. — 316 
Барто А.Л. — 390, 411 
Бархин Б.Г. — 262 
Барыбалов Н.Н. — 413 
Басалаева Н.М. — 364 
Баталов А.Н. — 176, 679 
Баталов В.А. — 309 
Баталов Н.П. — 458 
Батамиров А.М. — 40 
Батенев Е.И. — 540 
Батраков М.С. — 540 
Батурин А.Г. — 540 
Батурин Г.М. — 174 
Батурина Е.А. — 9, 361, 
363, 364, 436, 461 
Бачилло М.К. — 664, 665 
Бегунов В.М. — 612 
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Безденежных А.И. — 671 
Безруков М.И. — 484, 676  
Безрядин Н.В. — 9, 20, 179, 
365, 367 
Бейбутов Э. — 459,460 
Бейман Е.Г. — 664 
Бейман Е.К. — 674 
Белелюбский Н.А. — 531 
Беленький Е.И. — 425 
Беликов В.И. — 540 
Белинский В.Г. — 370 
Белкин М.А. — 540 
Белоглазов И. — 214 
Белоголовый С.Л. — 429, 
459 
Белокуров П.А. — 541 
Белоус А.И. — 541 
Белошапкин В.Н. — 174 
Белошапкин П.И. — 279 
Бельский А.И. — 522, 541, 
671 
Белявская Л.В. — 411 
Беляев В.П. — 541 
Беляев М.Е. — 372 
Белякин Н.В. — 178 
Белянский В.П. — 219 
Беневоленский А.П. — 541 
Бенеш Н.А. — 542 
Бер А.И. — 450 
Бердников А.Ф. — 210 
Бердникова В.В. — 128 
Бердникова Е.А. — 8,132, 
133, 402 
Бердникова Е.В. — 476 
Бердникова М.Н. — 390 
Бердышев В.А. — 542 
Березиков Я.А. — 612 

Березницкий Е.Н. — 392  
Березовский Ф.А. — 79, 81, 
425 
Берязев В.А. — 364 
Беседин А.Г. — 65, 66, 69 
Бесов В.Д. — 107 
Беспаликов А.А. — 8, 59 
Бесчетков С.П. — 425 
Бизяев Д. И. — 542 
Бирюков С.С. — 458 , 459 
Бирюляев Ф.В. — 612 
Бич-Таежный И.А. — 205, 
206 
Благирев В.И. — 114 
Блажевич И.Ф. — 484, 677 
Блок А.А. — 455 
Блюм Б.А. — 215 
Блюхер В.К. — 531 
Боброва М. — 385 
Бобрышев А.Е. — 402 
Бовин А.А. — 9, 263, 264, 
265 
Бовман Ф.Д. — 265 
Богатков Б.А. — 392, 411, 
412, 531 
Богданов А.А. — 84 
Богданов Г. — 126 
Богданова Т.С. — 364 
Богданович К.В. — 284 
Боголюбский В.Н. — 178 
Богуславский М. С. — 219, 
222 
Бодаев А.Е. — 480 
Бойко Н.Е. — 205 
Бойко С.И. — 136 
Боков В.А. — 7, 47, 133, 
135, 136 
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Болдырев В.Г. — 137, 138, 
139, 140 
Болдырев В.Ф. — 654 
Боловский Г.Д. — 372 
Болотин Н.И. — 652 
Болотов В. — 385 
Болохов Е. — 175 
Болтнев А. — 459 
Больц Л. — 441 
Бондарев Т.М. — 379 
Боннет П.Я. — 520  
Боресков Г.К. — 612 
Борзов В.И. — 652 
Борисенко Т.Я. — 613 
Борискин А.В. — 543 
Борисов Н.Д. — 543 
Борков Г.А. — 8, 140, 141 
Борн М. — 316 
Боровиков Г.Ф. — 388 
Бородавкин И.С. — 679 
Бородин П.П. — 613 
Бородин Ю.И. — 333 
Босулаева Т. — 429 
Ботко И.П. — 67, 68, 487 
Бочаров М.Д. — 383  
Брежнев В.И. — 682  
Бреннер В.М. — 159 
Брехт Б. — 427 
Бриан М.И. — 448 
Бровко М. — 679 
Бродяженко А.В. — 222 
Бронштейн С.И. — 450 
Бруштейн А. — 431 
Брыкин А.И. — 8, 223, 225, 
613 
Брянцев А.А. — 128 
Бубнов А.С. — 669 

Бубнов Н.М. — 543 
Бугаев А.Л. — 543 
Бугаев В. — 368 
Бугаков Ю.Ф. — 141, 613 
Будагов Г.Г. — 269 
Будагов Г.М. — 531, 665 
Будаев П.К. — 425 
Буданов Ф.И. — 544 
Будберг А.П. — 178 
Будкер Г.И. — 377 
Букина М.Н. — 309,310 
Булаев А.Д. — 544 
Булатов Ю. — 419 
Булгакова З.Ф. — 10, 364, 
365, 412, 429, 430–432 
Бунин А.В. — 650 
Бунин В.В. — 449, 450 
Бурба П. — 169 
Бурлаков М.С. — 33, 34 
Бурмакин Э. — 385 
Бурматов С.П. — 544 
Бурцев Д.П. — 544 
Бусаргин В.И. — 613 
Буслов Ф.В. — 544 
Бут В. — 469 
Бутолин М.Н. — 257 
Бухмюллер Х.И. — 520 
Быков В.В. — 394 
Быченок В. — 419 
Бычкова А.Н. — 309 
Бэлза И.Ф. — 435  
 
В 
Валединский А.И. — 178 
Валеев Р.Ш. — 394 
Ванаг Г.А. — 613 
Варахобин Г.Ф. — 484, 676 
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Варфоломеева П.А. — 662 
Васев М.А. — 545 
Василевская Н.А. — 307 
Васильев В.В. — 119 
Васильев Г.С. — 545 
Васильев Ю.В. — 390 
Васютин С.И. — 614 
Ваулин С.И. — 372,679 
Вегман В.Д. — 5, 19, 85, 93, 
133, 140, 142–144, 476, 477, 
489, 490 
Веденяпина А.В. — 664 
Вейнбаум Г.С. — 480 
Векуа И.Н. — 266,614 
Вельяминов Н.А. — 345 
Верещагина В.И. — 524 
Вертоградская Н.Д. — 8, 
144, 147, 148, 149, 150 
Вертоградский А.Д. — 150 
Вертоградский Д.Н. — 150 
Вершута Я.М. — 485,680 
Ветлугин (Иост) И.М. — 9, 
364, 367, 368, 369, 411 
Ветринского И. — 213 
Ветчинкин В.П. — 289 
Винников Н.А. — 429 
Виноградов С.Н. — 614 
Виноградова А.И. — 614 
Виноградова Л.В. — 424 
Витолин-Гравлей В.А. — 
77, 78 
Вишневская Р.П. — 358 
Вишневский Е.К. — 191 
Власенко М.Д. — 614 
Власенко Н.П. — 614 
Власов А.В. — 545 
Власов А.Я. — 546 

Власов А.А. — 487 
Власов П.С. — 225,615 
Водянов Н.М. — 339 
Вознесенский А.А. — 390 
Войтик П.Д. — 9, 267, 269, 
284 
Волков А.А. — 546 
Волков В.М. — 257 
Волков И.А. — 546 
Волков Л.П. — 147 
Волков М. Е. — 546 
Волков М.В. — 340 
Волков П. Я. — 8, 150, 152, 
153, 185, 186 
Воложанина Т.В. — 281 
Волосевич В. — 204 
Воробьев Б.Н. — 289 
Воробьев Д.Г. — 372, 373 
Воронец З.Н. — 424 
Воронин С.А. — 392  
Воронков В.В. — 615 
Воронков И.Я. — 547 
Воронова С.Е. — 615 
Воронцова К.И. — 662, 664, 
668, 669, 674 
Ворошилов Г.Н. — 547 
Воскресенская К.И. — 668, 
669 
Выглазов Г.И. — 547 
Высотина В.И. — 388 
Высоцкий А.В. — 9, 369, 
370, 383, 411 
Высоцкий В.С. — 53, 364 
Вялова-Васильева Е. — 385 
Вяткин Г. — 412 
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Г 
Габов Е.Г. — 548 
Гаврилко Б.П. — 500 
Гаврилов В.С. — 548 
Гавронская Н.И. — 191 
Гагарин Ю.А. — 367 
Гагелло А.И. — 652 
Гаек Я.Я. — 442 
Гайнанов С.А. — 615 
Гали-Акбезова Ф.Г. — 275 
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Рубцов Н. — 364 
Рудаков А.П. — 587 
Рудинский Ф.М. — 340 
Руднев С.В. — 372 
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Рудольф Л.М. — 442 
Румер Ю.Б. — 316 
Румянцев И.А. — 637 
Русаков Д.И. — 637 
Русланова Л.А. — 364 
Рыленков Н.И. — 385 
Рытхэу Ю.С. — 392 
Рютин М. — 488 
Рябчиков П.А. — 638 
 
С 
Саворенский Т.Ф. — 650 
Савченко В.Н. — 262, 652, 
654 
Савченко Я. — 509 
Сагдеев Р. З. — 638 
Сазонов В.И. — 652 
Сазонова И.И. — 186 
Сакварелидзе П.М. — 147 
Саланин М.К. — 678  
Салин В.Я. — 638 
Салосин Н.А. — 587 
Самойлов Д.С. — 390  
Самойлов И.И. — 489 
Самойлович Н.И. — 158 
Самоличенко И.И. — 638 
Самородов В.Е. — 638 
Самохин Н.Я. — 392, 393, 
394 
Самусенко Н.Г. — 638 
Самцов К.В. — 245, 246 
Санфирова О.А. — 587 
Сапожников В.К. — 10, 
392, 402–404 
Саранцев Г.А. — 10, 404, 
405 
Сарнов Б.Я. — 639 

Сартаков Г.Ф. — 509 
Сартаков С. — 425 
Саруева А.Ф. — 383 
Сафонов И. — 279 
Сац Н.И. — 390 
Саяпина Н.В. — 639 
Свердлов Я.М. — 166, 473, 
479, 480, 530 
Светлов-Таптыгин С.Г. — 
373 
Свилюков А.Ф. — 588 
Свинкин И.А. — 453 
Свирин А.М. — 485, 680 
Севастьянов И.П. — 121 
Сейфуллина (Шапиро) З.Н. 
— 381 
Сейфуллина Л.Н. — 379, 
380, 405, 406, 425, 533 
Селезнев Г.Н. — 505 
Селезнев М. Г. — 588 
Селезнев П.А. — 639 
Семенов Н.С. — 639 
Семенов Ю.П. — 183 
Семпрун Х. — 178 
Семченко О.И. — 124 
Сенаторов П.И. — 9, 317–
318 
Сенкевич А. — 429 
Сенцов М.К. — 89 
Сергеев А.И. — 186 
Сергеев Д.Г. — 393 
Сергеев М. А. — 588 
Сергеев Н.И. — 8,197 
Сергеева Т.Г. — 639 
Сергиенко Н.Е. — 588 
Серебренников Ф.П. — 531 
Серебряный И.А. — 440 
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Середкин Е.А. — 588 
Серова О. — 364 
Сесюнина М.Г. — 176 
Сибирцев В.А. — 524 
Сигал Б.Г. — 340 
Сигов Д.И. — 589 
Сидельников В.М. — 589 
Сидоров И.К. — 246 
Силин Н.А. — 639 
Сим Л.А. — 639 
Симаков Н.С. — 365 
Симаков П.П. — 213 
Симкин Б.А. — 332 
Симонов К. — 427 
Синельников М.Х. — 419 
Синявский Г.А. — 204,205 
Синягин И.И. — 9, 318, 
320, 377 
Ситников А.М. — 484,678 
Скабелкин Н.А. — 461 
Скалозубов Н.Л. — 321, 
322, 326 
Скалозубова А.Н. — 9, 
320, 321, 322,3 26, 327 
Скачко Т.И. — 671 
Скачкова А.Я. — 640 
Скворцов А.К. — 67 
Скворцов Д. Ф. — 589 
Скобликов С.П. — 9, 462–
464 
Скоков И.А. — 589 
Скочинский А.А. — 640 
Скринский А.Н. — 322 
Скуратов М. — 384 
Славянский Ю.Л. — 435 
Слепян А.С. — 677 
Слесаренко А.В. — 416 

Сливко А.П. — 307 
Словцов П.А. — 268 
Смердов А.И. — 10, 364, 
383, 398, 406–409, 411 
Сметанин Г.А. — 590 
Сметанич А.Ф. — 424 
Смирнов И.Н. — 8, 198, 200  
Смирнов И.Я. — 484, 677 
Смирнов П.Я. — 682 
Смирнова Н.Ф. — 412 
Смирнова П.А. — 163, 666 
Смолин Н.Ф. — 259, 653 
Смородин М.М. — 385 
Смородинова А.Г. — 214 
Соболев В.С. — 640 
Соболев С.Л. — 640 
Соболевская А.У. — 487 
Созинова Н.И. — 393, 419 
Соколенко Т.М. — 640 
Соколов Б.С. — 641 
Соколов В.Г. — 265 
Соколов Г.Е. — 373 
Соколов Л.И. — 39 
Соколов Т.И. — 37 
Соколова Л. — 3 64 
Соколовская А.И. — 669 
Сокуров Г.П. — 679,682 
Солдатов В.Г. — 476 
Солженицын А.И. — 494 
Солнцев Р.Х. — 412 
Соловейчик С.Я. — 661 
Соловьев В. — 460 
Соловьев Г.Ф. — 590 
Соловьев И.П. — 477 
Соловьев М.В. — 590 
Сологуб Н.А. — 590 
Солодов А.В. — 591 
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Солодовников А.П. — 641 
Солоницын А. — 459 
Сопов А.П. — 682  
Сорокин А.Л. — 176, 364 
Сорокин Г. М. — 591 
Соскин В.Л. — 176 
Сотников И.М. — 487 
Сотников Н. Я. — 591 
Софронов П.П. — 424 
Сошин А.А. — 364 
Сошников В.В. — 183 
Спиряков И.Ф. — 591 
Стазаев Н. Т. — 592 
Сталин (Джугашвили) И.В. 
— 85, 130, 172, 179, 281, 
479, 480, 488 
Станиславский К.С. — 459 
Старков И.К. — 484,676 
Стародубцев Н.Ф. — 592 
Стародумов В.П. — 424,424 
Старых А.А. — 592 
Степанищев А.М. — 664 
Степанов В.В. — 373 
Степанова Е. — 661 
Столяров С.Я. — 247 
Сторовский А. — 164 
Стофато К.А. — 235, 236, 
659–661 
Страхов А. А. — 286, 592 
Стребков Д. И. — 592 
Стригуль И.Г. — 641 
Ступаков М.И. — 373  
Стюарт Дж. — 411 
Стюарт Е.К. — 10, 364, 
368, 369, 390, 392, 409, 411, 
412, 425, 431, 432, 461 
Суворов А.И. — 678 

Суворов Г.К. — 392,412 
Судаков А.Е. — 641 
Сударев А.В. — 593 
Суетин В. — 232 
Сукнев И.Л. — 676 
Сукнев К.Л. — 158 
Сулеков Е.П. — 284 
Суптель И.И. — 593 
Сурков В.Л. — 373 
Сурков В.С. — 253 
Суханов М.А. — 593 
Суханова Л. — 364 
Сухарев К.К. — 10, 412–
417 
Сухов П.Ф. — 381, 473, 530, 
532 
Сухорослов С.Е. — 373 
Сыромятников А.Д. — 176 
Сырцов С.И. — 8 , 200, 202 
Сычев А.П. — 8, 56, 57 
 
Т 
Танеев С.И. — 449 
Таран Г.А. — 594 
Тарасова А.К. — 458 
Тарасова Н. — 667 
Таскаев Н.Е. — 682 
Таскаева М.Я. — 641 
Татаренко Д.М. — 594 
Татищев В.К — 459 
Татьяничева Л.К. — 390, 
411 
Таубе А.А. — 85, 176, 489 
Таурин Ф.Н. — 392 
Тачалов И.И. — 379 
Теверовская Х.А. — 664, 
674 

727



Тейман Н.С. — 342 
Телков А.К. — 356 
Телков Н.А. — 9, 353, 354, 
355, 356 
Темеров Н. — 176 
Темников Ю.И. — 309 
Тенников Н.А. — 642 
Терехин В.Г. — 652 
Терпиловский Б. — 682 
Тесленко А.В. — 663 
Тесленко Е.Н. — 664 
Тетеревлев А. — 679 
Тибер-Петров В.Т. — 9, 
356 
Тимонов В. Н. — 594 
Тимофеев Ф.И. — 642 
Тимошенко А.Ф. — 664 
Тиссен Д.Д. — 520 
Титков И.В. — 10, 464–
465, 486, 681 
Титлянов И.Г. — 62 
Титов Г.С. — 365, 465  
Титова А.М. — 465 
Титова М.В. — 390 
Тихаз К.И. — 654 
Тихомиров А.А. — 337 
Тихомиров Н.М. — 247 
Тихоненко И.К. — 594 
Тищенко М.М. — 595 
Тозыякова А. — 381 
Токачев Я.П. — 595 
Токмин И.К. — 595 
Толлер Э. — 459 
Толмачев П.Д. — 674 
Толоконский В.А. — 7, 51, 
52, 53, 54, 125 
Толстой А.К. — 427 

Толстой Л.Н. — 370  
Толстокорый Е.Д. — 678 
Толстунова З.Г. — 342 
Толстых С.С. — 373 
Толубко В.Ф. — 642 
Топоров А.М. — 269 
Торф А.А. — 214 
Тракман М.Г. — 342 
Трапезников К.И. — 654 
Треер Л.Я. — 394 
Третьяков А.М. — 495  
Трофимук А.А. — 377, 642 
Трубленков С.А. — 678  
Трус Л.С. — 493, 495, 496 
Трушкин В.П. — 177, 392, 
425 
Туманов А.Р. — 643 
Тумбин П.А. — 281 
Тупицын К.С. — 402 
Тургенев С.П. — 446 
Туркин — 29, 63 
Турнаев А. — 682 
Турунов А.Н. — 143 
Тутученко С.П. — 595 
Тучин Б. — 425 
Тыжнов И.А. — 412 
Тэсс Т. — 148  
Тюленев Ф.В. — 596 
 
У 
Угрин М.И. — 658 
Удалая Р.С. — 643  
Улагашев Н. — 383 
Ульянов И.Ф. — 596 
Умнов Г.А. — 416 
Уранов В. — 681 
Урманов К.Н. — 176, 411 
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Урюпин П.С. — 596 
Ус В.Г. — 597 
Усачев П.С. — 597 
Усольцев И.Ф. — 373 
Успенский Г.И. — 378, 379 
Успенский Л.В. — 435 
Устинов А.С. — 643 
Устинов Н.К. — 643 
Устюжанин В.А. — 643 
Устюжанин Я.М. — 597 
Уфимцев А.Г. — 413 
Ушаков А.К. — 597 
Ушаков В.В. — 412 
Ушаков Н.Н. — 411 
 
Ф 
Фаворский А.Ф. — 307 
Файнгольд Б. — 483 
Файнштейн М.Я. — 248 
Фалалеев Б.Н. — 296 
Фаллада Г. — 398 
Фарино Д. — 418 
Фартышев Т.В. — 598 
Федоренко Н.П. — 332 
Федоров Б.Я. — 394 
Федоров В.Д. — 412 
Федоров В.М. — 8, 202–
206, 365 
Федоров И.Ф. — 373 
Федоров М. — 193 
Федоров С.Н. — 53  
Федорова В.В. — 205 
Федорова Г.В. — 205, 206 
Федорова М.М. — 643 
Федорова О.М. — 205 
Федосеев Г.А. — 380 
Федюков А.Г. — 598 

Ферапонтов Н.А. — 682 
Фефелов А.К. — 484, 677 
Фиготин Б. — 421 
Филатов А.П. — 8, 206–
208, 344, 424 
Филатов В.А. — 46 
Филатов П.С. — 411 
Финн К. — 427 
Фокин А.П. — 251 
Фомичев Н.Г. — 359 
Фоняков И.О. — 412 
Фортов А.Г. — 480 
Фофанов В.И. — 644 
Френкель И. — 411 
Фризен Ф.А. — 520 
Фролов В.П. — 9, 249, 250 
 
Х 
Хаес Л. — 358 
Хайленко П.К. — 644 
Хайновский В.Н. — 112 
Халфина М.Л. — 395 
Хальзев А.И. — 598 
Ханыков И.Н. — 598 
Харенко А. — 508 
Харитонова К.И. — 9, 356, 
357–360 
Харченко В. — 440 
Харчистов В.В. — 599 
Хасанова М.П. — 644 
Хахлов В. — 297 
Химочко Б.А. — 358 
Хмелев Н.П. — 458 
Хмелькова О. — 429 
Холльштейн К. — 520 
Холманский И.В. — 644 
Холмичев В.Л. — 255 
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Хорват Д.Л. — 474 
Хоронько С.Л. — 644 
Хорьков М.Г. — 599 
Хренников Т.Н. — 450 
Христианович С.А. — 644 
Хропов Ю.Е. — 225 
Хрусталев П.И. — 599 
Хрущев Н.С. — 26, 210, 332 
 
Ц 
Цветаева М.И. — 458 
Центнерович П. — 459 
Цибизов И.А. — 599 
Цивьян Я.Л. — 360, 361 
Цуканов А.А. — 600 
Цыбасов И.В. — 645 
Цыцаркин А.Н. — 600 
 
Ч 
Чаковский А.Б. — 424 
Чапаев В.И. — 677 
Чаплыгин С.А. — 645 
Часов Д. И. — 600 
Чебаков С.Ф. — 373 
Чекарьков В.Н. — 417 
Черемных И.З. — 393 
Черемных С.Г. — 177 
Черемухин А.Е. — 600 
Черенков И.М. — 601 
Черепанов К.К. — 402 
Черкасов М.С. — 601 
Черневский А.Ю. — 205 
Черненко А.К. — 323 
Черненко В.Ф. — 601 
Черничков Н.И. — 601 
Чернобровцев А.С. — 466 
Чернов Н.Р. — 8, 208–210 

Чернова Г.Д. — 340 
Черновский С.А. — 602 
Черноусов А.Т. — 10, 417–
420 
Черных М.М. — 602 
Чернышев А.Е. — 664 
Чернышевский Н.Г. — 379, 
478 
Чернявский В.Е. — 602 
Чернядев К. — 459 
Черткова В. — 176 
Чесноков Г. — 386 
Чесноков К.Г. — 10, 467–
469 
Чесноков Л.И. — 602 
Чехов А.П. — 370, 377, 378, 
379, 380, 427, 460 
Чехова М.П. — 377 
Чивилихин В. — 236, 661 
Чижиков В.Т. — 645 
Чижова Л. — 182 
Чикин Л.А. — 10, 364, 411, 
420–422 
Чикинев В.П. — 122 
Чинакал Н.А. — 332, 645 
Чиспияков Ф.С. — 379 
Чистяков А.Ф. — 603 
Чичерин Б.Н. — 75 
Чубыкин И.С. — 153 
Чудинов Д.К. — 324, 325 
Чуклин Е.С. — 664 
Чукмасов П.А. — 373, 679 
Чулинин Г.К. — 509 
Чумак В.С. — 603 
Чумаков И.А. — 212 
Чумов А.Г. — 603 
Чунижеков Ч. — 383 
Чухрай Г.Н. — 380 
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Ш 
Шагинян М.С. — 380 
Шакурин П.С. — 603 
Шалагинов В.К. — 10, 
422–424 
Шалин Ф.И. — 646 
Шалль Р.С. — 66, 69, 70, 71 
Шаляпин Ф.И. — 458 
Шаляпина И.Ф. — 424 
Шамахов Ф.Ф. — 269, 664, 
665, 674 
Шамшин В. — 480 
Шамшин В.И. — 212 
Шамшин В.Н. — 531 
Шамшурин В.Д. — 215 
Шамшурин Д.А. — 8, 210, 
212, 213, 214, 215 
Шамшурин Д.И. — 215 
Шамшурина П.Н. — 213, 
214, 215 
Шамшурина Т.Д. — 212, 
213, 214, 215 
Шапошников В.Н. — 404 
Шарангович П.М. — 484, 
677 
Шарапов В.А. — 34 
Шариков Н.Г. — 604 
Шарова Ю.В. — 664, 674 
Шахматов С.С. — 604 
Шварц А.М. — 177 
Шварц Б.А. — 652 
Шварц Е. — 431 
Шварц С.А. — 29, 31 
Шверник Н.М. — 190 
Шебалин В.Я. — 449, 450 
Шевелев В.С. — 604 
Шевелев М.М. — 646 

Шевелев-Лубков В.П. — 
373  
Шевнин В.И. — 118 
Шевцова — 406 
Шевченко Л. — 385 
Шеин И.И. — 133 
Шекспир У. — 460 
Шелухин И.С. — 9, 321, 
322, 325, 326, 327 
Шемелев В.И. — 9, 19, 327, 
328, 329 
Шемонаев И.А. — 373 
Шемякин Е.И. — 332  
Шепелев Н.Г. — 605 
Шередегин П.В. — 605 
Шестаков Н. — 427 
Шестакова Е.Н. — 664 
Шестакова Н.В. — 276 
Шефер А.С. — 646 
Шещенина И. — 485, 679 
Шиленко В.М. — 417 
Шилкин Н.И. — 509 
Шило Р.А. — 469 
Шилов П.Н. — 605 
Шиндлер Ф. — 520 
Шипицин А.И. — 646 
Ширямов А.А. — 477 
Шишигин В.М. — 605 
Шишков В.Я. — 393, 425 
Шишков С.С. — 472 
Шкарбан И.Г. — 41, 115, 
116 
Шкафер В.Х. — 646 
Шкулов А.Н. — 646 
Шляев М.А. — 364  
Шляк Г.Н. — 365 
Шмаков П.Я. — 647 
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Шмаков Ф.Ф. — 664 
Шмаргунов К.Н. — 297 
Шмидт О.Ю. — 250 
Шмонин Д.А. — 606 
Шнайдер Е. — 520 
Шнедер Г.Г. — 520 
Шнейдер С.Л. — 349, 358 
Шолкин П.Д. — 647 
Шорников Н.А. — 606 
Шорор В.Я. — 380 
Шостакович Д.Д. — 411 
Шпак Г.А. — 364, 412 
Шпотов Т.Г. — 484 
Шредер К.К. — 520  
Шталь А.Г. — 523 
Штейн А.Ф. — 452 
Штекль Э. — 435 
Шток И. — 427 
Штоколов Б.Т. — 364 
Штопов Т.Г. — 484, 485 
Штопоров Т.Г. — 678  
Штрайбель Р. — 495 
Шубин А.П. — 606 
Шубриков — 488  
Шувалов Г.Д. — 373 
Шукшин В.М. — 364, 421, 
422 
Шульженко К.И. — 364 
Шумихин В.И. — 606 
Шумяцкий Б.З. — 73, 75, 
476, 531 
Шурбин И.И. — 250, 251, 
647 
Шурунов Е.В. — 364 
 
 
 

Щ 
Щекотов Г.Ф. — 607 
Щербак В.А. — 332 
Щербаков А.И. — 9, 329, 
332 
Щербаков И.И. — 332 
Щербакова А.С. — 424 
Щербакова Н.Ф. — 332 
Щербатых А. — 678 
Щетинин В.Р. — 607 
Щетинкин П.Е. — 214, 476, 
531, 533 
Щитова И.И. — 662 
 
Э 
Эггерс Г. — 385, 386 
Эдель И.Г. — 520 
Эдельштейн Я.С. — 305 
Эйхе Г.Х. — 133, 174, 488, 
531 
Эйхе Р.И. — 24, 26, 27, 159, 
279, 480, 489, 531 
Эренбург И. — 178 
 
Ю 
Юденич Н.Н. — 245 
Юдин В.Г. — 607 
Юдин В.Л. — 424 
Южаков С.М. — 663, 664 
Юмашев В.С. — 679 
Юркин Н.И. — 607 
Юровский Ю.Л. — 390 
Юрченко В.А. — 7, 54, 55 
Юрченко Н.И. — 608 
Юрченко П.Д. — 608 
Юрьев М.М. — 608 
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Я 
Явнов С.А. — 647 
Ядринцев Н.М. — 268, 309, 
425, 472 
Ядров О.И. — 373 
Яковенко В.Г. — 162, 490 
Яковлев И.Д. — 108, 215 
Яковлев Т.А. — 609 
Якубовский А.П. — 395 
Якушев С.И. — 215, 531 
Якушкин В.Г. — 500 
Ялухин Н.П. — 99 
Янгель М.К. — 648 
Яненко Н.Н. — 648 
Яновский Н.Н. — 10, 380, 
390, 392, 393, 406, 411, 424–
426, 425 

Янушевич А.И. — 297 
Янцен А.Я. — 520 
Яншин А.Л. — 254, 286, 648 
Яресько С. — 364 
Ярославский Е.М. — 178, 
279, 476 
Яхнин З. — 385 
Яценко Д.Д. — 485,678 
Яценко П.Г. — 609 
Яшкова Н.Ф. — 648 
Яшутин Н.В. — 340 
Ященко Н.И. — 609 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

А 
Абакан, г. — 235,239 
Абаканское, с. — 203 
Абловка, с. — 93 
Авотыни, усадьба — 24 
Австрия — 53,432,495 
Адыгейская область — 111 
Азербайджан — 426 
Азово-Черноморский край 
— 325 
Ай-Петри, гора — 288, 289 
Акмолинск, г. — 227 
Акмолинская область — 
474, 517, 518 
Актюбинская область — 
158 
Алатырский уезд — 151 
Алейский район — 152, 461 
Александровский район — 
237 
Александровский, п. — 29 
Александровское, с. — 237 
Алексеево, с. — 657 
Алексино, д. — 55,125 
Алитус, п. — 395 
Алма-Аты, г. — 354, 436, 
658 
Алтай, д. — 656 
Алтай, республика — 30, 
254, 256, 677, 678 
Алтайская губерния — 84, 
474, 481, 483 
Алтайская, ст. — 444 
Алтайский край — 31, 58, 
128, 152, 164, 206, 233, 234, 

256, 260, 367, 372, 374, 381, 
384, 420, 425, 461, 473, 484, 
485, 520, 527, 651, 656, 657, 
672, 676, 678 
Алтайский округ — 515 
Альтдамм, г. — 485, 680 
Амак, д. — 656 
Амур, р. — 191 
Амурская область — 218 
Анга, д. — 657 
Ангара, р. — 193, 651 
Ангарск, г. — 175 
Андреевский район — 498 
Анжеро-Судженск, г. — 
105, 212, 347, 348, 430 
Антипово, д. — 32, 656 
Арбеньевская волость — 93 
Архангельск, г. — 184, 302, 
304, 441 
Арциз, ст. — 115 
Астара, урочище — 426 
Астраханская губерния — 
235, 659 
Астраханская область — 
440, 660 
Астрахань, г. — 442 
Афганистан — 18, 433, 497, 
531, 552, 606 
Ачинск, г. — 146, 211, 212, 
412, 413, 655 
Ачинский район — 50, 123 
Ачинский уезд — 25 
Ашхабад, г. — 457 
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Б 
Баку, г. — 400, 437 
Балаганск, г. — 166, 167 
Балаганский уезд — 166 
Баласанский уезд — 30 
Балашовский уезд — 117 
Барабинск, г. — 76, 135 
Барабинский район — 482, 
491, 498 
Барабинский уезд — 529 
Барановичи, г. — 677 
Барминка, с. — 195 
Барнаул, г. — 74, 95, 96, 97, 
211, 215, 262, 279, 327, 352, 
362, 368, 369, 374, 378, 400, 
402, 405, 451, 452, 453, 479, 
653 
Барнаульский уезд — 60, 
518, 526 
Барсуковская, станица — 
302 
Безменово, д. — 656 
Белая, д. — 656 
Белгород, г. — 223 
Белград, г. — 433 
Белевский уезд — 444 
Белово, г. — 107, 347 
Белоруссия — 98, 157, 251, 
485, 546, 562, 563, 569, 589, 
590 
Белоусово, д. — 657 
Бельгия — 438 
Бердичев, г. — 82 
Бердск, г. — 126, 127, 128, 
504 
Бердская волость — 62 
Березина, р. — 537, 561 

Берлин, г. — 441, 546, 550, 
563, 564, 570, 583, 590, 593, 
671, 672 
Бийск, г. — 64, 86, 119, 187, 
192, 193, 288, 373 
Бирюльки, с. — 657  
Бичура, с. — 656 
Бишкек, г. — 223 
Бия, р. — 301 
Благовещенск, г. — 167, 333 
Бобринская, ст. — 287 
Бобруйский уезд — 341  
Богородск, г. — 324 
Богородский уезд — 83 
Боготол, г. — 151, 241, 242, 
280 
Боградский район — 413 
Болгария — 433 
Болотнинский район — 490, 
498 
Болотное, с. — 656 
Болото, д. — 657 
Большая Тарель, с. — 657 
Большой Куналей — 656 
Большой Нарым, с. — 656 
Братислава, г. — 433 
Братск, г. — 423 
Брест, г. — 414 
Брест-Литовск, г. — 143 
Брюхановское, с. — 656 
Брянская губерния — 32 
Брянская область — 160 
Брянь, с. — 656 
Буг, р. — 557 
Бугринская волость — 521 
Бураново, д. — 656 
Бурнаши, д. — 47 
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Бурят-Монгольская АССР 
— 260, 279, 281, 454 
Бухара, г. — 441 
 
В 
Ванадзор, г. — 240 
Варламово, ст. — 405 
Варшава, г. — 390, 671, 672 
Варшавская губерния — 
302 
Варюхино, д. — 656 
Васильевский остров — 91 
Вассино, с. — 481 
Вассинская волость — 481 
Васьково, д. — 656 
Вахарево, д. — 439 
Великие Луки, ст. — 334 
Великий Устюг, г. — 300, 
373 
Великобритания — 24, 326, 
438 
Вена, г. — 543 
Венгерово, с. — 230,454 
Венгеровский район — 40, 
482, 492, 498, 674 
Венгеровский уезд — 153 
Венгрия — 400, 432, 580 
Верх-Ирменский район — 
498 
Верх-Ирмень, с. — 141  
Верхнеудинск, г. — 30, 73, 
74, 167 
Верхнеудинск, ст. — 73, 
188, 518 
Верхнеудинский уезд — 
517 
Верхоленск, с. — 657 

Веселовский район — 498 
Виленская губерния — 334 
Вильно, г. — 106,405 
Вильнюс, г. — 658 
Винницкая область — 41 
Висла, р. — 554, 574, 580, 
600, 672 
Витебск, г. — 545 
Витебская губерния — 153 
Владивосток, г. — 114, 138, 
167, 191, 267, 434, 436, 441, 
458 
Владикавказ, г. — 405 
Владимир, г. — 369 
Владимирская губернии — 
98, 166, 258 
Вознесенск, с. — 454 
Волга, р. — 115 
Волгоград, г. — 212, 214, 
215, 342, 414, 432, 671 
Вологодская губерния — 
300, 373 
Волоколамский уезд — 81 
Вольск, г. — 448 
Воробьево, д. — 657 
Воробьево, с. — 76 
Воронеж, г. — 192, 202, 220, 
311, 545 
Воронеж, ст. — 311 
Воронежская губерния — 
156 
Воронежская область — 107 
Вороново, с. — 267 
Воронок, пос. — 194 
Восточенское, с. — 656 
Восточная Пруссия — 549, 
605 
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Восточная Сибирь — 132, 
167, 203, 260, 473, 494, 649, 
651, 657 
Восточно-сибирский край 
— 5, 90 
Восточные Карпаты — 601 
Выборг, г. — 114, 439 
Выдрино, с. — 202,203 
Вышний Волочк, г. — 198 
Вьетнам — 40 
Вятка, г. — 247 
Вятская губерния — 159, 
188 
Вятское, с. — 657 
 
Г 
Галичский уезд — 39 
Гамбург, г. — 231 
ГДР — 433, 435 
Германия — 228, 231, 292, 
294, 316, 318, 342, 438, 440, 
608 
Геттинген, г. — 292 
Глуск, местечко — 341 
Голохово, с. — 233 
Гомельская губерния — 32 
Гонгота, ст. — 30 
Горки, г. — 251 
Горки, д. — 249 
Горловский район — 36 
Горная Шория — 406, 408, 
454 
Горно-Алтайск, г. — 400, 
465 
Горно-Алтайская автоном-
ная область — 484, 485 
Городло, местечко — 269 

Городненская губерния — 
267 
Гороносиха, д. — 98 
Гороховецкий уезд — 166 
Горький, г. — 246, 373, 436 
Грачевский район — 298 
Гриневщины, с. — 43 
Гришево, пос. — 441 
Гришино, с. — 219 
Грозный, г. — 222 
Грузинская ССР — 266 
Грязи, ст. — 107 
Гуевка, с. — 229 
Гурьев, г. — 660 
Гусевка, пос. — 532 
 
Д 
Дагестан — 304 
Дальневосточная республи-
ка — 30, 75, 167, 280 
Дальневосточный край — 
90 
Дальний Восток — 74, 87, 
132, 133, 138, 152, 166, 167, 
169, 210, 249, 286, 389, 399, 
470, 475, 518, 531, 651, 657, 
673 
Даманский полуостров — 
470 
Дамбукай, п. — 218 
Двинск, г. — 106 
Днепр, р. — 268, 424, 535, 
536, 537, 538, 540, 541, 542, 
543, 547, 551, 553, 554, 555, 
558, 559, 561, 564, 565, 566, 
567, 568, 571, 573, 574, 575, 
576, 577, 578, 579, 581, 583, 
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584, 586, 589, 592, 594, 595, 
599, 601, 602, 604, 606, 607, 
608, 609 
Днепропетровск, г. — 436 
Днепропетровская область 
— 534 
Днестр, р. — 579, 604 
Добленский уезд — 24 
Доволенский район — 35, 
61, 498 
Донецкая область — 39, 90, 
219, 395 
Драки, с. — 334  
Дубосеково, разъезд — 573 
Дуденево, затон — 373 
Дунай, р. — 556, 609 
Дурнева, д. — 656 
Духовницкое, с. — 298 
Дыроватка, д. — 656 
 
Е 
Едакино, д. — 656 
Едвабно, д. — 137 
Екатеринбург, г. — 310 
Екатеринослав, г. — 184, 
343 
Екатеринославская губер-
ния — 100, 187, 200 
Елабуга, д. — 657 
Елань, с. — 454 
Еловка, с. — 203 
Ельнинский район — 485 
Ельцовка, д. — 656 
Ельцовка, р. — 667 
Емельяновский район — 
284 
Енакиево, г. — 395, 396  

Ендолы, с. — 517 
Енисей, р. — 403 
Енисейск, г. — 122, 203, 316 
Енисейская губерния — 25, 
478, 484, 517, 678 
Ершово, д. — 657 
Ефремовский уезд — 25 
 
Ж 
Жидомлянская волость — 
267 
Житомир — 82 
 
З 
Забакальская область — 73 
Заворонежское, с. — 45 
Завьялово, с. — 154 
Загорцы, д. — 267 
Залесовский район — 484, 
485, 678 
Залог, д. — 657 
Западная Двина, р. — 539, 
558 
Западная Сибирь — 57, 128, 
253, 254, 260, 356, 494, 649 
Западно-Сибирский край — 
5, 7, 34, 35, 40, 128, 133, 153, 
154, 212, 295, 481, 491 
Засецкий, п. — 287 
Зашиверск, г. — 651 
Звенигород, г. — 388 
Здвинский район — 482, 
492, 498 
Зилово, ст. — 115 
Зима, д. — 656 
Зимник, д. — 656 
Златоуст, г. — 151, 247, 442 
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Змеиногорский уезд — 108 
Змиевский район — 229 
Знаменка, с. — 656 
Зорин, с. — 33 
 
И 
Иваново-Вознесенск, г. — 
458 
Ивановская область — 90, 
106 
Ивано-Франковск, г. — 372 
Ивантеевка, с. — 238 
Йена, г. — 435 
Ижевск, г. — 229 
Израиль — 438 
Иман, г. — 469 
Ингода, ст. — 30 
Ингушетия, республика — 
57 
Индия — 53 
Инкино, с. — 143 
Иннокентьевская, ст. — 422 
Инская, ст. — 121, 126 
Ирак — 433 
Ирбейский район — 301 
Иркутск, г. — 25, 68, 69, 74, 
76, 95, 97, 132, 166, 175, 191, 
193, 197, 244, 252, 278, 280, 
285, 324, 341, 375, 424, 437, 
442, 478, 487, 489, 518 
Иркутская губерния — 30, 
76, 95, 166, 167, 211 , 302, 
324, 422, 474, 476, 477, 481, 
518 
Иркутская область — 140, 
260, 441, 443, 651, 656, 657 
Иртыш, р. — 301 

Искитим, г. — 396 
Искитимский район — 355, 
482, 492, 498 
Испания — 438, 587 
Италия — 53, 314, 438, 440 
Ишим, р. — 248 
Ишимский уезд — 101 
Ия, р. — 95 
 
К 
Кавказ — 266, 567 
Казань, г. — 151, 292, 450 
Казахская ССР — 88, 255 
Казахстан — 38, 141, 216, 
389, 476, 518 
Казыр, р. — 235, 660 
Каинск, г. — 99, 100 
Каинск, ст. — 153, 478 
Каинский уезд — 153, 529 
Калачинск, с. — 263 
Калачинский район — 263 
Калачинский уезд — 517 
Калининская область — 
170, 249 
Калтай, с. — 656 
Калужская область — 287, 
288, 289 
Каменец-Подольск, г. — 82 
Каменка, д. — 301 
Каменка, с. — 656 
Каменский район — 128, 
206, 404 
Каменский уезд — 156, 529 
Камень-на-Оби, г. — 
156,157, 288, 289, 367, 404, 
424, 464 
Кампучия, республика — 60 
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Камышино, с. — 454 
Кандагач, г. — 660 
Канск, г. — 124, 161, 197, 
203 
Канский уезд — 25, 202, 
203, 301 
Капри, о — 84 
Карабаш, г. — 226 
Карасевская волость — 526 
Карасук, г. — 54 
Карасукский район — 482, 
492, 498, 674 
Каратуз, с. — 478 
Каргасок, с. — 267 
Каргат, г. — 53, 248, 670 
Каргатский район — 482, 
492, 498, 674 
Каргатский уезд — 153, 529 
Карельский перешеек — 
541 
Карлсбад, г. — 478 
Карпаты, горы — 601 
Карпысак, с. — 525 
Карталы, ст. — 115 
Картисяк, д. — 317 
Кауран, с. — 154 
Каховка, г. — 476 
Качуг, с. — 657 
Кельн, г. — 433 
Кемерово, г. — 98, 306, 433 
Кемеровская область — 
176, 260, 336, 347, 359, 527, 
651, 678 
Кемеровский уезд — 484 
Кенигсберг, г. — 485, 594, 
600, 606 

Керченский полуостров — 
547, 599 
Киев, г. — 74, 196, 219, 292, 
311, 338, 414, 435, 555, 593, 
605 
Киевская губерния — 33 
Киевская область — 41, 44 
Кимильтей, с. — 324 
Киргизская АССР — 25, 88 
Киренский уезд — 76, 211, 
324 
Кировоград, г. — 33, 307 
Кировская область — 244 
Кирсановский уезд — 93 
Киселевка, с. — 41 
Китай — 167, 169, 261, 262, 
294, 379, 380, 407, 433, 650, 
658 
Китерня, д. — 355 
Климовический уезд — 112 
Ключи, с. — 384, 656 
КНР — 53, 407, 437 
Козлов, г. — 86, 437 
Козловка, д. — 50, 123 
Козловка, с. — 117 
Колпашево, г. — 6,143 
Колпашевский яр — 495 
Колыванский район — 447, 
482, 492, 498, 674 
Колывань, г. — 489, 664, 
670 
Кольцово, р.п. — 53, 240 
Кольчугинский уезд — 106 
Коми, республика — 660 
Копытово, д. — 656 
Корея — 433 
Корнеево, ст. — 115 
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Корнилово, с. — 156, 206, 
367 
Коробиха, д. — 656 
Корсунь-Шевченковский, г. 
— 588 
Кост-Истек, пос. — 158 
Кострома, г. — 458 
Костромская губерния — 35 
Котовск, г. — 436 
Коченево, с. — 279, 454 
Коченевский район — 482, 
492, 498 
Кочковский район — 284, 
490, 498 
Кош-Агачский район — 401 
Крапивенский уезд — 45 
Краснодар, г. — 111 
Краснодарский край — 110 
Красное, с. — 156 
Краснозерский район — 
490, 498 
Красноярка, д. — 656 
Красноярск, г. — 73, 74, 98, 
99, 109, 122, 132, 147, 151, 
166, 170, 191, 198, 242, 280, 
283, 295, 362, 368 
Красноярск, ст. — 242, 283 
Красноярский край — 50, 
51, 123, 125, 216, 239, 247, 
260, 282, 284, 301, 359, 651, 
656, 657 
Кременчуг, г. — 220 
Кременчугский уезд — 219 
Кривинск, д. — 656 
Криводаново, с. — 668 
Кривое, с. — 381 
Кривцово, д. — 288 

Крутоярка, с. — 25 
Крым, полуостров — 288 
Крымская АССР — 90 
Крюково, посад — 219 
Кстовский уезд — 103 
Куба — 433 
Кубанская область — 302 
Кубиязовская волость — 
317 
Кувакинская волость — 151 
Кудряшовский, пос. — 48 
Кузнецк, г. — 279, 374, 655 
Кузнецкий уезд — 440, 518, 
655 
Куйбышев, г. — 135, 197, 
434, 436, 469 
Куйбышевский район — 
490, 498 
Куломзино, с. — 316 
Култук, ст. — 518 
Кулунда, с. — 325, 326 
Купинский район — 482, 
492, 498, 671, 674 
Курган, г. — 103 
Курган, ст. — 73 
Курганский уезд — 101 
Курляндская губерния — 
24, 245 
Курск, г. — 424 
Курская губерния — 65, 98, 
114, 351  
Курья, затон — 151 
Кутаиская губерния — 266 
Куяганская волость — 677 
Кыстмановский район — 
484, 678 
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Кыштовский район — 57, 
490, 498 
Кыштым, г. — 225 
 
Л 
Латвия — 25, 245, 433, 581 
Латышский край — 24 
Лебеди, с. — 162 
Легостаевский район — 
490, 498 
Лена, р. — 168, 651, 657 
Ленинград, г. — см. Санкт-
Петербург, г. 
Лениногорск, г. — 660 
Ленинск, г. — 660 
Ленские прииски — 156, 
329 
Либава, г. — 245 
Ливан — 433 
Лиепая, г. — 245 
Липецк, г. — 466 
Литва — 161, 536, 546, 550, 
574, 605 
Литовская ССР — 395 
Лозовая, г. — 187 
Лонжюмо местечко — 84, 
479 
Лоскутово, д. — 656 
Луганск, г. — 222 
Лужицы, д. — 426 
Лузгино,д. — 30 
Лукояновский уезд — 113 
Львов, г. — 436 
Льговский уезд — 114 
Люблинская губерния — 
269 
 

М 
Магнитогорск, г. — 434 
Максимово, д. — 81 
Малетино, д. — 656 
Малиновка, с. — 461 
Малышевка, д. — 656 
Маньчжурия — 167, 168, 
270 
Мариинск, г. — 175, 176, 
284 
Мартышкино, ст. — 454 
Марчуги, с. — 178 
Маршенский уезд — 241 
Маслянино, с. — 525, 670 
Маслянинский район — 
482, 492, 498 
Матвеевка, с. — 87 
Матусы, с — 101 
Махачкала, г. — 229 
Междуреченск, г. — 463 
Мексика — 433 
Мелитополь, г. — 566 
Миасс, г. — 442 
Милитино, с. — 106 
Минина, д. — 153 
Минск, г. — 391, 414, 457 
Минская губерния — 341 
Минусинск, г. — 112, 656, 
677 
Минусинский край — 484 
Минусинский уезд — 517 
Миньяр, г. — 228 
Митава, г. — 24 
Михайловка, д. — 216 
Михайловка, с. — 534 
Михайловский район — 
491, 498 
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Мичуринск, г. — 672 
Мичуринский район — 86 
Могилевская губерния — 
43,112 
Можга, с. — 159 
Мозамбик — 161 
Мокро-Колигорский район 
— 41 
Молодечно, г. — 677 
Монастырское, с. — 121 
Монголия — 75, 277, 400, 
433, 455 
Москва, г. — 24, 25, 27, 30–
32, 36, 37, 39, 44, 71, 75, 77, 
79, 80, 82–84, 86, 87, 90, 106, 
114, 129, 130 134, 140, 155, 
160, 163, 166, 167, 178, 182, 
191, 198, 200, 218, 221, 224, 
236, 237, 241, 244, 252, 279, 
289, 292, 293, 298, 304, 316–
318, 324, 326, 343, 347, 362, 
368, 376, 389, 405, 406, 414, 
433, 438, 442, 447, 449, 458, 
460, 463, 501, 507, 538, 667, 
671 
Московская губерния — 81, 
83, 195 
Московская область — 36, 
178, 180, 238 
Моцинский уезд — 153 
Мошковский район — 498 
Мстиславсикй уезд — 43 
Муруй, д. — 656 
Мухор-Шибирь, д. — 656 
 
 
 

Н 
Нальчик, г. — 387 
Нарев, р. — 543 
Нарым, с. — 84, 143, 200, 
327, 441 
Нарымский край — 267, 
327, 479 
Нахичевань, пос. — 71 
Неман, р. — 537, 579, 609 
Нератное, д. — 45 
Нижегородская губерния — 
89,103,113 
Нижне — Илимск, г. — 76 
Нижне-Заимское, с. — 203 
Нижнеудинск, ст. — 341 
Нижний Новгород, г. — 82, 
84, 103, 165, 166, 184 
Нижний Тагил, г. — 99 
Николаев, г. — 187, 220 
Николаевка д. — 301, 457 
Николаевск-на-Амуре, г. — 
489 
Ния, с. — 670 
Новгород, г. — 651, 657 
Новгородская губерния — 
32, 129 
Новинская волость — 517 
Ново-Баязет, г. — 199 
Новозыбков, г. — 160 
Ново-Ильинка, с. — 58  
Новокузнецк, г. — 57, 128, 
257, 282, 336, 387, 427, 433, 
460, 463 
Новокусково с. — 107 
Новониколаевка, д. — 100 
Новониколаевск, г. — см. 
Новосибирск, г. 
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Новониколаевская губерния 
— 83, 528 
Новониколаевский уезд — 
481, 525, 529, 668 
Ново-Омская, ст. — 79 
Ново-Покровская, станица 
— 325 
Новосибирск, г. — 5, 14, 20, 
29–31, 34, 43, 46, 50–53, 56, 
58–60, 62–70, 74, 77, 78, 87, 
92, 94, 97, 99, 100, 102–108, 
113, 114, 117–119, 121, 125, 
126, 131, 132, 135, 139, 141, 
143–148, 153, 154, 156–159, 
164, 165, 167, 168, 170, 173, 
175, 181, 183, 188–192, 194–
197, 203, 210–214, 216, 217, 
221–224, 226–228, 230, 233, 
239, 240, 241, 244–246, 251–
253, 256, 257, 259, 261, 263, 
268, 272, 277–280, 285, 288, 
289, 291, 293–296, 298, 302, 
303, 306, 309, 311–313, 316, 
317, 320, 323, 328–330, 334, 
336–338, 340–343, 345–348, 
352, 354, 357, 358, 360, 361, 
365, 367, 369, 371, 373–376, 
379, 382, 384, 386–389, 391, 
398, 400, 401, 405, 406, 409, 
410, 412–417, 420, 422, 424, 
427, 430–434, 436–439, 444–
446, 448–450, 452–457, 459, 
462, 464, 466–471, 476, 481, 
486, 487, 489–491, 494, 498, 
501, 503, 504, 505, 507, 510, 
521, 522, 524–528, 531, 532, 

533, 649, 653, 658, 659, 667, 
668, 672, 674, 677, 682 
Новосибирская область — 
5–7, 14, 20, 31, 35, 45, 46, 48, 
51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 98, 
108, 123, 127, 135, 145, 153, 
182, 210, 230, 260, 264, 280, 
282, 284, 294, 365, 376, 396, 
447, 489, 491, 492, 498, 519, 
520, 522, 523, 527, 529, 651, 
656, 657, 670, 672, 674, 678 
Новосибирский район — 
396, 498 
Новосибирский, пос. — 206 
Новосиль, г. — 37 
Новочихинского района — 
250 
Новый Заган, с. — 656  
Норвегия — 438 
Ночка, с. — 454 
Нютцен, местечко — 231 
 
О 
Обнинск, г. — 299 
Обь, р. — 164, 248, 301, 380, 
485, 489, 531, 532, 665, 678, 
679 
Обь, ст. — 211, 478, 525, 
532 
Овчинниково, с. — 97 
Одер, р. — 672 
Одесса, г. — 143, 194, 269, 
311, 414, 417, 436, 459, 476 
Одесская область — 436, 
539 
Ожат, с. — 112 
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Ойротская область — 30, 
139 
Оконешинково, с. — 334 
Окуловка, д. — 248 
Олаево, д. — 656 
Оленинский район — 170 
Омск, г. — 30, 47, 76, 79, 80, 
81, 82, 84, 86, 99, 100, 104, 
134, 151, 175, 193, 251, 263, 
279, 280, 305, 306, 316, 324, 
329, 334, 361, 362, 378, 396, 
405, 413, 415, 437, 442, 449, 
471, 476, 481 
Омская губерния — 476 
Омская область — 282, 335, 
359, 474, 520, 651, 656, 657, 
678 
Омский уезд — 517 
Омутское, с. — 367 
Ораниенбаум, г. — 69 
Орджоникидзе, г. — 438 
Ордынский район — 141, 
490, 498 
Ордынское, р.п. — 142 
Орел, г. — 89, 424 
Оренбург, г. — 65, 87, 88, 
322, 405 
Оренбургская губерния — 
94, 185, 298, 405 
Орловская область — 270 
Орск, г. — 94,405 
Осиново, с. — 208 
Осинская волость — 30 
Оханск, г. — 373, 375 
Ошмянский уезд — 334 
Ояшинский район — 498 
 

П 
Павловское, с. — 451 
Павлодар, г. — 228 
Панфилово, д. — 140  
Парабелский район — 267 
Париж, г. — 163, 178, 658 
Пашково, с. — 112 
Пекин, г. — 259, 261, 437, 
658 
Пензинская область — 404 
Перекоп, г. — 476 
Переславль-Залесский, г. — 
651, 657 
Переяславка, д. — 657 
Пермеево, с. — 113 
Пермская губерния — 99, 
373 
Пермь, г. — 74, 91, 191, 208 
Персия — 75 
Петербургская губерния — 
27 
Петровская слобода — 83 
Петровское, с. — 114  
Петроград, г. — см. Санкт-
Петербург, г. 
Петропавловск, г. — 248, 
677 
Петропавловск-Камчатский, 
г. — 538 
Петропавловское, с. — 164 
Петро-Херсонец, с. — 298 
Петухово, д. — 656 
Петухово, ст. — 152 
Печерские Выселки, с. — 
103  
Печи, д. — 656  
Печора, р. — 151 
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Пилица, р. — 569 
Пихтовский район — 490, 
498 
Пичкиряево, с. — 464 
Пограничная, ст. — 167, 169 
Погроминская волость — 
517 
Подмосковье — 414 
Подольск, г. — 229 
Покровка, с. — 123 
Покровское, д. — 656  
Полецкий район — 155 
Полибино, д. — 155 
Половецкий район — 44 
Половинская, д. — 324 
Полоцк, г. — 651,657 
Полтава, г. — 287 
Полтавская губерния — 219 
Польша — 66, 294, 389, 433, 
454, 541, 549, 551, 554, 556, 
562, 564, 603, 672 
Понкратьево, с. — 656 
Поперечное, с. — 128 
Португалия — 438 
Починки, с. — 89 
Починовский район — 
55,125 
Прага, г. — 223, 299, 433 
Преображенка, д. — 432 
Прибайкалье — 484 
Прибалтика — 362,672 
Приморская область — 302, 
432 
Приморский край — 469 
Прокопьевск, г. — 34, 98, 
146, 280, 374, 427, 463 
Проскоковское, с. — 656 

Псков, г. — 82, 352, 651, 
657 
Псковская губерния — 334 
Пузачи, д. — 3 51 
Пушкинский район — 238 
Пятигорск, г. — 229 
Пятихатский район — 534 
 
Р 
Ребрихинский район — 372 
Ржев, г. — 484, 676 
Рига, г. — 25, 139 433, 485, 
658, 680 
Ровенская область — 372 
Ровно, г. — 486,682 
Родаково, ст. — 180 
Родниковский район — 90 
Рождественка, с. — 57 
Рославльский уезд — 179 
Ростов, г. — 198 
Ростов-на-Дону, г. — 71, 72, 
194, 456 
Рубцовка, д. — 235 
Рубцовск, г. — 152 
Рубцовский округ — 524 
Рузаевский уезд — 404 
Румыния — 432, 559 
Рыбинск, г. — 160 
Рыбинский уезд — 140 
Рыково, д. — 657 
Ряжск, г. — 241 
Рязанская губерния — 198, 
241 
 
С 
Сабурово, с. — 270 
Саввушка, с. — 108,215 
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Савельево, с. — 195 
Савина, д. — 656 
Савково, д. — 90 
Салехард, г. — 273 
Самара, г. — 94, 118, 138, 
424 
Самарканд, г. — 441 
Самарская губерния — 87, 
197 
Санкт-Петербург, г. — 27, 
39, 42, 66, 69, 76, 81, 82, 83, 
84, 86, 91, 93, 104, 106, 
116,129, 169, 184, 187, 191–
193, 198, 202, 236, 271, 279, 
306, 313, 329, 342, 362, 369, 
389, 414, 426, 546, 552, 653, 
655, 658, 672 
Санкт-Петербургская гу-
берния — 69, 248, 426 
Сарапул, г. — 291 
Саратов, г. — 115, 159, 295, 
317, 442 
Саратовская губерния — 
117, 448 
Саратовская область — 111 
Сасыколи, с. — 440 
Саха (Якутия), республика 
— 57, 280, 282, 320, 326, 
476, 651, 657 
Саянский район — 247 
Свердловск, г. — 115, 309, 
416, 660 
Свердловская область — 33, 
38, 129, 307 
Светлая, д. — 656 
Свияжск, г. — 199 

Севастополь, г. — 293, 335, 
571, 573 
Северная Осетия — 539 
Северный Кавказ — 87, 288 
Северный Ледовитый океан 
— 164,538 
Северный район — 491, 498 
Северо-Двинск, г. — 300 
Селенга, р. — 476 
Семилужная, д. — 656 
Семипалатинск, г. — 64, 72 
Семипалатинская губерния 
— 84 
Семиреченский край — 474  
Сестрорецк, г. — 27 
Сибирский край — 5,7,105 
Сидоровка, д. — 444 
Симбирск, г. — 163 
Симбирская губерния — 40, 
94, 150, 151 
Скала, п. — 447 
Славгород, г. — 200, 352, 
378 
Славгородский уезд — 83 
Славитино, д. — 129 
Славянская, ст. — 110 
Славянский район — 110 
Слободской, г. — 244 
Словения — 53 
Слюдянка, ст. — 73 
Смоленск, г. — 106, 217 
Смоленская губерния — 84, 
179 
Смоленская область — 55, 
125, 568 
Сморгонская волость — 334 
Сморкачевка, д. — 179 
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Согорное, с. — 61 
Согренная, д. — 656 
Соколово, д. — 656 
Сормово, г. — 196 
Сочи, г. — 439, 658 
Спасский уезд — 464 
Средняя Азия — 88, 362 
Сростки, с. — 420 
Сталинград, г. — см. Волго-
град, г. 
Сталино, г. — 90, 248 
Сталинск, г. — 336, 460 
Старая Минуса, с. — 656 
Старая Русса, г. — 597 
Старая Тыреть, с. — 656 
Старорусский уезд — 129 
Старосеславино, с. — 86 
Староюрьевский район — 
45 
Старый Заган, с. — 656 
Степкинская волость — 81 
Степной район — 158 
Суздаль, г. — 441 
Сузунский район — 482, 
492, 498 
Сулак, р. — 304 
Сумы, г. — 457 
Сургут, г. — 275 
Сутяжное, с. — 150, 151  
Сухумский округ — 266 
США — 433, 438 
Сызрань, г. — 40, 137, 197 
 
Т 
Таганрог, г. — 197, 316 
Таджикистан — 42, 282 
Таджикская ССР — 42, 116 

Тайга, п. — 107 
Тайга, ст. — 107, 112, 151, 
152, 477 
Тайшет, г. — 235 
Тайшетский район — 203 
Таллин, г. — 433 
Тальменка, п. — 234 
Тальменский район — 234 
Тамбовская губерния — 45, 
86, 93 
Танга, д. — 166 
Тара, г. — 306 
Тара, г. — 656 
Татарбунары, г. — 539  
Татарск, г. — 80 
Татарский район — 482, 
492, 498 
Татарский уезд — 517 
Ташкент, г. — 405 
Тбилиси, г. — 266, 267 
Тверская губерния — 46 
Тверь, г. — 184, 236 
Тельма — 140 
Тигрецк, с. — 656 
Тимский уезд — 351 
Тинская, д. — 247 
Титов, д. — 656 
Тифлис, г. — 196 
Тобольск, г. — 275, 304, 
310, 320, 476, 656 
Тобольская губерния — 
101, 302, 304  
Тогучинский район — 154, 
491,498 
Токио, г. — 441 
Толочкино, застава — 486 

748



Томск, г. — 6, 29, 63, 65, 72, 
73, 74, 95, 96, 99, 104, 121, 
143, 152, 159, 163, 174, 175, 
177, 185, 190, 191, 223, 235, 
249, 256, 259, 267, 277, 279, 
280, 303, 323, 336, 342, 
345,358, 362, 387, 409, 438, 
439, 444, 448, 458, 467, 479, 
480, 489, 526, 527, 656, 660 
Томская губерния — 62, 82, 
108, 215, 241, 267, 283, 464, 
474, 476, 481, 515, 517, 518, 
678 
Томская область — 121, 
237, 376, 527, 651, 656 ,657, 
678 
Томский район — 284 
Томский уезд — 63, 263, 
440, 655 
Томь, р. — 301, 379 
Троицк, г. — 185 
Троицкая, д. — 673 
Троицкий район — 284 
Троицкий уезд — 405 
Туба, д. — 657 
Тува, республика — 255, 
678 
Тувинская АССР — см. Ту-
ва, республика 
Тула, г. — 115, 196, 244, 414 
Тулун, с. — 79, 211, 212 
Тульская губерния — 25, 
37, 45, 444 
Тульская область — 195 
Тумкино, с. — 94 
Туринское, с. — 63 
Турция — 80 

Тутаевский район — 47 
Тутальская, ст. — 152 
Туэкта, с. — 484, 677 
Тыретская волость — 476 
Тюкалинский уезд — 517 
Тюменская область — 260, 
651, 656, 657, 678 
Тюмень, г. — 74, 280, 476, 
656 
 
У 
Убинский район — 284, 
482, 492, 498 
Удд, остров — 538 
Удинское, с. — 656 
Украина — 40, 87, 220, 287, 
432, 534, 540, 545, 559, 565, 
566, 569, 570, 581, 583, 585, 
597, 598 
Украинская ССР — 39 
Укыр, с. — 517 
Улан-Батор, г. — 416 
Улан-Удэ, г. — 30 
Умань, г. — 572 
Урал — 82, 84, 91, 297, 399, 
413, 476, 494 
Уржумский уезд — 188 
Ускляй, с. — 404 
Усолка, д. — 656 
Уссурийск, г. — 469 
Уссурийский край — 169  
Усть-Абакан, пос. — 203 
Усть-Каменогорск, г. — 422 
Усть-Мосиха, с. — 372 
Усть-Сосновка, с. — 152, 
656 
Усть-Тарка, с. — 454 
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Усть-Таркский район — 
365, 491, 498 
Усть-Чемы — 396 
Уфа, г. — 247, 413, 442 
Уфимская губерния — 317 
Уэст-Хартлпул, г. — 25 
 
Ф 
Фастов, г. — 603 
Федосеевка, д. — 656 
Фергана, г. — 387 
Финляндия — 433 
Франция — 292, 433, 438, 
440, 479 
Фыкалка, д. — 656 
 
Х 
Хабаровск, г. — 156, 167, 
247, 271, 436, 657 
Хабаровский край — 651 
Хабаровский район — 58 
Хабарский район — 58 
Хайдуково, д. — 656 
Хакассия — 280, 282, 284, 
413 
Хакодате, г. — 167 
Халхин-Гол, р. — 486 
Ханты-Мансийск, пос. — 
273, 274 
Харабали, с. — 235, 659 
Харбин, г. — 73, 153, 165, 
167, 191, 259, 458, 649 
Харьков, г. — 48, 65, 75, 76, 
198, 219, 220, 288 
Харьковская губерния — 
457 
Харьковская область — 229 

Хасан, оз. — 486, 583 
Хворощёвка, с. — 36 
Хемниц, г. — 294 
Херсон, г. — 187 
Хилок, п. — 223 
Хилок, ст. — 30, 223 
Холмец, с. — 170 
 
Ц 
Царицын, г. — 94 
Цуруга, г. — 167  
 
Ч 
Чагменка, р. — 517 
Чановский район — 123, 
491, 498 
Чаны, озеро — 318 
Челны, с. — 657 
Челпаново, д. — 657 
Челябинск, г. — 151, 235, 
405, 413, 436 
Челябинская область — 225, 
335 
Чердынь, г. — 291 
Черевянская волость — 25 
Черемхово, г. — 68 
Черемховский район — 441 
Черемховский уезд — 476, 
477 
Черепаново, г. — 113 
Черепановский район — 
491, 498 
Черниговская губерния — 
194 
Черногорск, г. — 260 
Черное, с. — 101 
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Чехословакия — 37, 400, 
550 
Чеченская республика — 
365 
Чешская республика — 53 
Чингис, с. — 656 
Чистоозерный район — 491, 
498, 674 
Чита, г. — 30, 67, 68, 73, 
167, 191, 341, 387, 458 
Читинская область — 223 
Чувашия — 155 
Чулым, р.п. — 126 
Чулымский район — 371, 
482, 492, 498 
Чумыш, р. — 474, 485, 678, 
679 
 
Ш 
Шамраевка, с. — 44 
Шанхай, г. — 168 
Шатура, г. — 660 
Шауляй, г. — 603 
Шахэ, р. — 137, 139 
Швейцария — 438 
Швеция — 433 
Шебаршино, с. — 46 
Шевченковка, д. — 534 
Шегарский район — 121 
Шелохов, г. — 433 
Шовоновский район — 111 
Шушелеты, с. — 266 
 
Щ 
Щапово, д. — 657 
Щегловск, г. — 280 
Щербаково, д. — 365 

Э 
Электросталь, г. — 201 
Эльба, р. — 672 
Энгельс, г. — 387 
Эстония — 131, 137, 433 
 
Ю 
Югославия — 400, 433, 553 
Южаково, д. — 656 
Южная Америка — 73, 438 
Южная Корея — 53 
Юрга, п. — 670 
Юрьев, г. — 137 
Юхнов, г. — 289 
 
Я 
Язовая, д. — 656 
Яковец, с. — 258 
Якутия — см. Саха, респуб-
лика  
Якутск, г. — 68 
Якутская АССР — см. Саха, 
республика  
Ялта, г. — 658 
Ямы, д. — 656 
Яндала р. — 517 
Япония — 30, 138, 165, 167, 
168, 342, 416, 420, 433, 438 
Ярково, д. — 656 
Ярославль, г. — 106, 449, 
458 
Ярославская губерния — 
140, 439 
Ярославская область — 47 
Яссы, г. — 576 
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Список сокращений 
 
АКБ — акционерный коммерческий банк 
АН — Академия наук 
АОН — Академия общественных наук  
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика 
АЭС — Атомная электростанция 
БАМ — Байкало-Амурская магистраль 
БД — база данных 
ВАИУ — высшее артиллерийское инженерное училище  
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных на-
ук имени Ленина 
ВВС — военно-воздушные силы  
ВДИПО «Мемориал» — Всесоюзное добровольное историко-
просветительское общество «Мемориал» 
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП (б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большеви-
ков)  
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи 
ВНИГРИ — Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский 
геологоразведочный институт  
ВНИИгеофизики — Всесоюзный научно-исследовательский 
институт геофизических методов разведки  
ВНИИСП — Всесоюзный научно-исследовательский институт 
свекловичного полеводства  
ВНО — военно-научное общество. 
ВОИР — Всесоюзное общество изобретателей и рационализа-
торов 
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ВолгГАСА — Волгоградская государственная архитектурно-
строительная академия 
волком — волостной комитет 
ВОПД «Наш дом — Россия» Всероссийское общественно-
политическое движение «Наш Дом — Россия» 
ВПА им. В.И. Ленина — Военно-политическая академия имени 
В.И. Ленина 
ВПК — Военно-промышленный комплекс  
ВРК — военно-революционный комитет  
ВТУЗ — высшее техническое учебное заведение 
вуз — высшее учебное заведение 
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Коми-
тет Советов РСФСР 
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных 
союзов 
ВЭС — ветроэлектростанция 
ГАНО — Государственный архив Новосибирской области 
ГАТО — Государственный архив Томской области 
ГДР — Германская Демократическая Республика 
ГИДУВ — Государственный институт для усовершенствования 
врачей 
ГИТИС — Государственный институт театрального искусства 
ГКБСМП — городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи 
горпродком — Продовольственный комитет при исполнитель-
ном комитете городского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов 
горрайком — городской районный комитет 
горсовет — городской Совет рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов 
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Госбанк — Государственный банк СССР 
ГПНТБ — Государственная публичная научно-техническая 
библиотека СО АН СССР (СО РАН) 
ГССПИ — Государственный союзный специализированный 
проектный институт 
ГТО — готов к труду и обороне 
ГУ — Главное управление  
ГУ НЦКЭМ СО РАМН — Государственное учреждение науч-
ный центр клинической и экспериментальной медицины Си-
бирского отделения Российской академии медицинских наук  
губисполком — исполнительный комитет губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
губсоюз — губернский союз потребительских обществ Сибир-
ского отделения Всероссийского центрального союза потреби-
тельских обществ 
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии  
ГЭС — гидроэлектростанция 
Д. — дело 
ДВО — Дальневосточный военный округ 
ДК — дворец культуры 
Допрофсож — Дорожный комитет профсоюза рабочих желез-
нодорожного транспорта 
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту 
ДПР — Демократическая партия России 
Запсибкрайком — Западно-Сибирский краевой комитет 
ИГД — Институт горного дела СО АН СССР (СО РАН) 
ИИФиФ — Институт истории, филологии и философии СО АН 
СССР (СО РАН) 
им. — имени  
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ИМЭЛ — Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК 
ВКП (б) 
ИПБПО «Мемориал» — Историко-просветительское благотво-
рительное и правозащитное общество «Мемориал» 
исполком — исполнительный комитет Совета рабочих, кресть-
янских и красноармейских депутатов 
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь 
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога 
КиАГТУ — Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет 
КНР — Китайская Народная Республика 
Комсод — Комитет содействия строительству театра 
КП — коммунистическая партия 
КПК при ЦК КПСС — комитет партийного контроля при ЦК 
КПСС 
КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
крайисполком — Исполнительный комитет краевого Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
крайком — краевой комитет 
крайоно — отдел народного образования краевого Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов 
КРО ПП ОГПУ — контрразведывательное отделение политиче-
ского представительства Объединенного государственного по-
литического управления (при СНК СССР). 
леспромхоз — лесопромышленное предприятие лесозаготови-
тельной промышленности 
ЛИИЖТ — Ленинградский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта им. академика В. Н. Образцова 
ЛТУ — линейно-технический участок 
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МАИЭС — Международная академия инвестиций и экономики 
строительства 
МАН — Международная академия науковедения 
МВД — Министерство внутренних дел 
МГПИ — Московский государственный педагогический инсти-
тут им. М.В. Ломоносова 
МГУ — Московский государственный университет 
Минвуз СССР– Министерство высшего и среднего специально-
го образования СССР 
МКС ОПОО — Партия «Единство» — Межрегиональный коор-
динационный Совет Общероссийской политической организа-
ции — Партия «Единство» 
МОФ СЦПОИ — Межрегиональный общественный фонд «Си-
бирский центр поддержки общественных инициатив»  
МТС — Машинно-тракторная станция 
МФТИ — Московский физико-технический института  
МХАТ — Московский Художественный Академический театр 
Наркомат — народный комиссариат 
Наркоминдел — Народный комиссариат иностранных дел 
НАСА — Национальное управление по воздухоплаванию и ис-
следованию космического пространства (США) 
НГАСУ — Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет 
НГМИ — Новосибирский государственный медицинский ин-
ститут 
НГТУ — Новосибирский государственный технический уни-
верситет 
НГУ — Новосибирский государственный университет 
НЗПП — Новосибирский завод полупроводниковых приборов 
НЗХК — Новосибирский завод химконцентратов 
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НИВИТ — Новосибирский институт военных инженеров 
транспорта 
НИИ — научно-исследовательский институт 
НИИ ВВС — научно-испытательный институт ВВС 
НИИГАиК — Новосибирский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии 
НИИТО — Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии 
НИНХ — Новосибирский институт народного хозяйства 
НИСИ — Новосибирский инженерно-строительный институт 
им. В.В. Куйбышева 
НКВД СССР — Народный комиссариат внутренних дел СССР 
НКПС СССР — Народный комиссариат путей сообщения 
НО ДИПО «Мемориал» — Новосибирское отделение добро-
вольного историко-просветительского общества «Мемориал»  
НО ИПБПО «Мемориал» — Новосибирское отделение истори-
ко-просветительского, благотворительного и правозащитного 
общества «Мемориал» 
НО ОПО СПС — Новосибирская областная общественная по-
литическая организация «Союза правых сил»  
нов. ст. — новый стиль 
НПО — научно-производственное объединение 
НРО ОПОО «Отечество» — Новосибирское региональное отде-
ление Общероссийской политической общественной организа-
ции «Отечество»  
НРО ОПОО Партия «Единство» — Новосибирская региональ-
ная организация Общероссийской политической организации 
— Партия «Единство»  
НСДО — Новосибирская социал-демократическая организация  
НТО — Научно-техническое общество 
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НТО СДПР — Новосибирская территориальная организация 
Социал-демократической партии России 
НЭВЗ — Новосибирский электровакуумный завод 
НЭТИ — Новосибирский электротехнический институт 
ОАО — открытое акционерное общество 
ОАО ПМСП «Электрон» — открытое акционерное общество 
Производственное монтажно-строительное предприятие «Элек-
трон» 
обком — областной комитет 
облисполком — Исполнительный комитет областного Совета 
народных депутатов 
облкомхоз — отдел коммунального хозяйства Исполнительного 
комитета областного Совета народных депутатов 
облоно — отдел народного образования Исполнительного ко-
митета областного Совета народных депутатов 
облторг — отдел торговли Исполнительного комитета област-
ного Совета народных депутатов 
ОГИЗ — Объединение государственных книжно-журнальных 
издательств 
ОК ОДП — оргкомитет Объединенной демократической партии 
ОКБМ — опытное конструкторское бюро машиностроения 
окрисполком — Исполнительный комитет окружного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
окружком — окружной комитет 
ОКС — отдел капитального строительства 
ОО НОИППО — Общественная организация Новосибирское 
областное историко-просветительское и правозащитное обще-
ство  
ООО «Союз «Единства» и «Отечества» — Общероссийская 
общественная организации «Союз «Единства» и «Отечества» 
Оп. — опись 
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ОПОО ПП СПС — Общероссийская политическая обществен-
ная организация «Политическая партия «Союз Правых Сил»  
п/я — почтовый ящик 
ПАНО — Партийный архив Новосибирской области 
ПВО — противовоздушная оборона 
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона 
ПК при ПК РСДРП — пропагандистской коллегии при Петер-
бургском комитете РСДРП 
ПНР — Польская Народная Республика 
ПП СПС — политическая партия «Союз правых сил»  
ППУ — портовое перегрузочное управление 
ПУ — профтехучилище 
РАМН — Российская Академия медицинских наук 
РАН — Российская Академия наук 
РВС — Революционный Военный Совет 
РВСР — Революционный Военный Совет Республики 
ревком — революционный комитет 
РКИ — рабоче-крестьянская инспекция 
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РКСМ — Российский коммунистический союз молодежи 
РО НО ОПОО ПП СПС — региональное отделение Новосибир-
ской области Общероссийской политической общественной ор-
ганизации «Политическая партия «Союз Правых Сил»  
РО НО ОПОО СПС — региональное отделение Новосибирской 
области Общероссийской политической общественной органи-
зации «Союз Правых Сил»  
РОВД — районное отделение внутренних дел 
РОПЦ — Российский общественно-политический центр 
РПР — Республиканская партия Российской Федерации 
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РСДРП (б) — Российская социал-демократическая рабочая пар-
тия (большевиков)  
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика 
РФ — Российская Федерация 
РФЯЦ-ВНИИТФ — Российский федеральный ядерный центр — 
Всероссийский научно-исследовательский институт техниче-
ской физики 
САГИ — Сибирский астрономо-геодезический институт 
СГУПС — Сибирский государственный университет путей со-
общения 
СДЛК — Социал-демократическая партия Латышского края  
СДПР — Социал-демократическая партия России  
Сельсовет — сельский Совет народных депутатов 
Сиббюро ЦК ВКП (б) — Сибирское бюро Центрального коми-
тета ВКП (б) 
СибВО — Сибирский военный округ 
Сибгосопера — Сибирский советский государственный театр 
оперы и драмы  
Сибистпарт — Комиссия по изучению истории Коммунистиче-
ской партии и истории Великой Октябрьской социалистической 
революции при Сиббюро ЦК РКП (б) ( 
Сибкрайком ВКП (б) — Сибирский краевой комитет ВКП (б) 
Сибкрайсовнархоз — Сибирский краевой Совет Народного Хо-
зяйства 
Сибоно — Отдел народного образования Сибревокома 
Сибпромбюро ВСНХ — Сибирское промышленное бюро Выс-
шего совета народного хозяйства РСФСР 
Сибревком — Сибирский революционный комитет 
СИФБД — Сибирская академия финансов и банковского дела 
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СНИИГГиМС — Сибирский научно-исследовательский инсти-
тут геологии, геофизики и минерального сырья СО АН СССР  
СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР 
СО АН СССР — Сибирское отделение Академии наук СССР 
Совнархоз — Совет Народного Хозяйства 
СПО НКВД — Секретно-политический отдел НКВД СССР 
СРО ДИПО «Мемориал» — Советская районная организация 
Добровольного историко-просветительского общества «Мемо-
риал» 
СРО ДИППБО «Мемориал» — Советская районная организа-
ция Добровольного историко-просветительского, правозащит-
ного и благотворительного общества «Мемориал» 
ССК — Союз советских композиторов  
ССР — Советская Социалистическая Республика 
ст. — станция 
СТИ — Сибирский технологический институт  
США — Соединенные Штаты Америки 
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза 
ТЮЗ — театр юного зрителя 
УГАС — Управление государственной архивной службы 
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР  
уком — уездный комитет 
УМГБ — управление Министерства государственной безопас-
ности СССР 
УНКВД — управление Народного комиссариата внутренних 
дел СССР 
Ф. — фонд 
ФЗУ — Школа фабрично-заводского ученичества 
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ХОЗО ПП ОГПУ — хозяйственный отдел Полномочного пред-
ставительства Объединенного государственного политического 
управления при СНК СССР 
ЦБТИ — Центральное бюро технической информации 
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской 
революции  
ЦГВИА — Центральный государственный военно-
исторический архив  
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив 
ЦК — Центральный комитет 
ЦК РКП (б) — Центральный комитет Российской коммунисти-
ческой партии (большевиков)  
ЦНИИОлово — Центральный научно-исследовательский ин-
ститут оловянной промышленности  
ЦНИЛ — Центральная научно-исследовательская лаборатория 
ЦНТИ — центр научно-технической информации 
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС — Центральный партийный архив 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
ЧК — чрезвычайная комиссия 
ШКМ — школа крестьянской молодежи 
ЯГУ — Ярославский государственный университет 
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