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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области издается с 1967 года (с пе-
рерывом в 70-х – 80-х годах). Отражает наиболее значительные события из истории края, его экономи-
ческой, научной, культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи
имена связаны с историей области.

Очередной выпуск «Календаря…», как и предыдущие, является итогом коллективной работы биб-
лиографов областной научной библиотеки и сотрудников Государственного архива Новосибирской обла-
сти. В него включены статьи о памятных событиях и известных людях, а также списки литературных и
архивных документов, позволяющие при необходимости разыскать дополнительную информацию. В под-
готовке статей принимали участие ученые и специалисты, руководители и сотрудники музеев и архивов
Новосибирска и Новосибирской области, историки. При подготовке статей использовались опубликован-
ные источники – часть из них включена в пристатейные списки литературы – и неопубликованные доку-
менты, которые хранятся в архивах и музеях. Помимо текстов, написанных специально для «Календаря
знаменательных и памятных дат…», в него включены перепечатки статей из новосибирских изданий –
«Золотые имена Новосибирска : почетные граждане и жители города» (2008) и «История здравоохране-
ния Новосибирска» (2005).

О структуре издания. Каждый месяц начинается с полного списка дат. В нем, помимо сведений о
событиях и лицах, приведены краткие данные о соответствующих архивных фондах (к некоторым из дат),
а, кроме того – о книгах, периодических изданиях и Интернет-сайтах, подтверждающих точность приве-
денных дат. Среди источников – дореволюционные и современные, справочные, научные, популярные
издания, сборники документов, а также публикации газет, в основном – Новосибирской области: «Совет-
ская Сибирь», «Барабинский вестник», «Краснозёрская новь» и др. Некоторые из дат помечены звездоч-
ками (*), которые отсылают читателей к юбилейным статьям «Календаря…», спискам архивных доку-
ментов, использовавшихся при написании текстов, и к библиографии. Рекомендуемая литература, за
редким исключением, имеется в областной научной библиотеке; отсутствующие книги и периодику мож-
но заказать в ГПНТБ СО РАН и в других библиотеках. В качестве дополнения к предлагаемой библио-
графии можно использовать Календари знаменательных и памятных дат по Новосибирской области на
2000 и 2005 годы, текущие указатели работ по Сибири, которые выпускает ГПНТБ СО РАН, и ежеквар-
тальные указатели НГОНБ «Литература о Новосибирской области».

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

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

«Календарь…» снабжен четырьмя вспомогательными указателями. Первый – указатель персона-
лий. Он включает дни рождения и другие даты, связанные с биографиями известных людей. В указате-
ле фигурируют, например, даты рождения историка и журналиста А. А. Ансона (один из организаторов
сибирского отделения общества «Долой неграмотность!»), Героя Советского Союза, летчика А. Д. Булае-
ва, бывшего председателя колхоза имени Кирова Колыванского района, почетного гражданина района
А. С. Громадского; дата пребывания в Новониколаевске председателя Совета Министров Столыпина
Петра Аркадьевича.

Второй вспомогательный указатель – географический. Он включает названия всех географических
объектов, упомянутых в «Календаре…». Просим обратить внимание на то, что в материалах данного из-
дания один и тот же город, поселок, село, когда-либо переименованные, могут называться по-разному, в
зависимости от того, о каком историческом периоде идет речь. Все даты, в материалах к которым упоми-
наются такие населенные пункты, в географическом указателе собраны под современными названия-
ми. От названия города Горький дана отсылка «см. Нижний Новгород», от города Каинск – «см. Куйбы-
шев», от села Камень – «см. Камень-на-Оби» и так далее. Лишь в случае с Новосибирском, который до
12 февраля 1926 года назывался Новониколаевском, принято другое решение. Даты из его истории при-
водятся в двух рубриках – «Новониколаевск» и «Новосибирск».
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Третий вспомогательный указатель – указатель органов власти и управления, предприятий, учреж-
дений и организаций, учебных заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирс-
кой области, о которых упоминается в «Календаре…». В ряде случаев одно и то же учреждение встреча-
ется в издании в связи с разными датами. Например, имеется не только дата основания в 1935 г. Новоси-
бирского медицинского института (ныне университет), но и даты рождения нескольких ученых –
выпускников НГМИ, заведующих кафедрами, а также дата основания Новосибирской горбольницы № 1
(день выхода приказа о начале приема больных), история которой тесно связана с историей медицинско-
го вуза. Даты основания, начала работы предприятий, организаций (и т. д.) выделены в указателе жир-
ным шрифтом.

Четвертый вспомогательный указатель – тематический. Здесь приведены даты, в кратких справ-
ках и статьях к которым читатели «Календаря…» смогут найти сведения на ту или иную тему. В числе
прочих, в указатель включены и персональные даты. Например, в рубрике «Великая Отечественная
война» есть даты рождения участников войны, в рубрике «Литература» – даты рождения писателей, в
«Науке» – ученых, в «Театре» – артистов и т. д.

Просим обратить внимание на то, что в некоторых случаях одна и та же дата (или один и тот же год –
при отсутствии точной датировки) относится к двум и более событиям. Например, 19 февраля 1940 г. – дата
образования двух районов Новосибирска – Центрального и Заельцовского. В 1920 г. на территории буду-
щей Новосибирской области были созданы комсомольские организации; в том же году в с. Елтышево (Мош-
ковский район) родилась Суханова Анна Алексеевна, впоследствии – санинструктор 22-й Сибирской доб-
ровольческой дивизии, кавалер ордена Отечественной войны I степени (посмертно). 100 лет исполнится в
2010 г. новосибирской школе № 3 и библиотеке д. Букреево Плёсо Кочковского района. 290 лет– дерев-
ням Блюдцы Чановского района, Казаково и Овчинниково – Коченёвского, селам Тропино Колыванского
района и Усть-Сумы – Каргатского. То есть, если тот или иной вспомогательный указатель отсылает к той
или иной дате, нужно иметь в виду, что к этой дате может относиться не одно событие, а два и более.

Составители будут благодарны пользователям «Календаря» за предложения по содержанию и фор-
ме издания. Просим также сообщить о фактах, уточняющих нашу информацию по той или иной дате.
Наши адреса:
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6. Новосибирская областная научная библиотека
630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16. ГБУ «Государственный архив Новосибирской области»

За помощь в работе над изданием благодарим коллектив Чановской центральной
библиотеки (директор Дерягина Любовь Федоровна), отдел архивной службы Барабин-
ского района (начальник Квашнина Галина Ивановна), Притвиц Наталью Алексеевну
(пресс-группа Управления организации научных исследований СО РАН), начальника отдела
кадров СО РАМН Пурич Маргариту Станиславовну
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ЯНВАРЬ

1 – 90 лет со дня рождения Константинова Ивана Никифоровича (1920, с. Карган Каргатского
р-на – 1984, Новосибирск), кавалера трех орденов Красного Знамени, орденов Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, югославского ордена Народного героя.
В 1938 г. окончил в Новосибирске техникум физкультуры и аэроклуб, в 1939-м стал
курсантом Новосибирской военной школы летчиков, по окончании которой служил
в армии. С июня 1942-го И. Константинов – участник Великой Отечественной вой-
ны, командир корабля 16-го дальнебомбардировочного авиаполка. В 1943–1945 гг. –
в составе 14-го гвардейского полка дальнебомбардировочной авиации: командир
корабля, звена, заместитель командира эскадрильи. Успешно выполнил 249 вы-
летов на бомбардировку вражеских тылов в районе Орловско-Курской дуги, Смо-
ленска, Минска, Варшавы, Хельсинки. Участвовал в освобождении Румынии,
Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. С 1951 г. гвардии капитан запаса
И. Н. Константинов работал в Новосибирске: пилотом 6-го аэрофотосъемочного от-
ряда Главного управления геодезии и картографии СССР, пилотом и командиром
корабля 115-го авиатранспортного отряда ГВФ, оперативным дежурным 15-го Глав-
ного командно-диспетчерского пункта ВВС СибВО (до марта 1962 г.). В 1965–1967 гг.
работал инженером и начальником штаба Гражданской обороны в Институте ка-
тализа СО АН СССР. (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 4351)

2 (21 декабря) – 125 лет со дня рождения полководца Петра Ефимовича Щетинкина (1885 (1884),
с. Чуфилово Касимовского у. Рязанской губ.2 – 1927, Улан-Батор), одного из руко-
водителей партизанского движения в Сибири во время Гражданской войны 1918–
1920 гг. Родился в семье крестьянина-бедняка. С августа 1914 г. – участник Пер-
вой мировой войны. В 1915 г. – полный Георгиевский кавалер, награжден также
медалью Французской Республики. В звании штабс-капитана назначен начальни-
ком учебной команды 59-го Сибирского стрелкового полка, получил три боевых
ордена: Станислава III степени, Анны III степени и Станислава II степени. С мар-
та 1918 г. – на советской службе (Ачинск, начальник уголовного розыска), тогда же
вступил в ряды коммунистической партии. В январе 1919 г. Щетинкин становится
командиром объединенного партизанского отряда. После окончания гражданской
войны избирается заместителем председателя Ачинского исполкома, а потом –
членом уездного комитета партии. За участие в ликвидации войск генерала Вран-
геля награжден орденом Красного Знамени. С октября 1922 г. – в Новониколаев-
ске, начальником штаба войск ГПУ по Сибирскому пограничному округу. В 1927 г.
по предложению правительства Монголии занимал пост инструктора Государствен-
ной Военной охраны. 30 сентября 1927 г. был убит. Похоронен в Новосибирске.
В 1958 г. в Сквере Героев Революции установлен бюст П. Е. Щетинкина. Его име-
нем названа одна из улиц города (в Железнодорожном и Центральном районах).
(БСЭ. Т. 29. – 3-е изд. – М., 1978. – С. 537 – 538 ; Историческая энциклопедия. Т. 16. –
М., 1976. – Стб. 387 – 388 ; Они боролись за власть Советов. – Новосибирск, 1957. –
С. 248 ; ГАНО. Ф.П-5. Оп. 2. Д. 615. Л. 20 – 24; Д. 923. Л. 1 – 3; Д. 952. Л. 1 – 5; Д. 1009.
Л. 1, 7, 8, 10, 12; Д. 1010. Л. 5 – 27, 35, 36, 39; Д. 1011. Л. 39, 40, 49 – 51, 53 – 54; Д. 1011а,
Л. 1 – 3; Оп. 4. Д. 904. Л. 1, 2, 6, 7; Д. 1023. Л. 1, 2; Оп. 6. Д. 249. Л. 1 – 7, 27)3

1 При написании справки использованы данные из документов (автобиография 1965 г., личный листок по учету кад-
ров), хранящихся в архиве Института катализа СО РАН.
2 Ныне село Клепиковского района Рязанской области.
3 Справку подготовила Т. Н. Гутыра, начальник отдела использования документов ГАНО.
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3 – 70 лет со дня рождения живописца, графика, сценографа Гранкина Владимира Михайлови-
ча (1940, Новосибирск), профессора кафедры живописи Новосибирского педагоги-
ческого университета, заслуженного деятеля искусств РФ, почетного работника выс-
шего профессионального образования РФ. Выпускник Ленинградского института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР
(1970). Создатель сюжетно-тематических картин, портретов, натюрмортов, пейза-
жей, эскизов декораций и костюмов к балетам «Петрушка», «Жар-птица», «Чипол-
лино» и др. Работы В. М. Гранкина экспонировались более чем на 100 выставках:
областных, зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных, персональных.
Произведения находятся в различных музеях, картинных галереях, частных кол-
лекциях России, Австрии, Германии, Венгрии, Болгарии, Англии, Польши, Швей-
царии, Финляндии, США, Японии. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 232)

4 (22 декабря) – 100 лет со дня рождения писателя-прозаика Шалагинова Вениамина Кон-
стантиновича (1910 (1909), станция Иннокентьевская4 – 1981, Новосибирск). (Но-
восибирск : энциклопедия. – С. 963)*

7 (25 декабря) – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена
Ленина Заслонова Константина Сергеевича (1910 (1909), Осташков Тверской губ.,
ныне Тверской обл. – 1942, д. Куповать5 Сенненского р-на Витебской обл., Бело-
руссия). В 1935–1937 гг. работал помощником начальника локомотивного депо в
Новосибирске, затем – начальником паровозных депо на станциях Рославль Смо-
ленской и Орша Витебской областей. В июле 1941 г. эвакуировался в Москву, в
октябре по личной просьбе был направлен в тыл врага. В Орше организовал груп-
пу подпольщиков. Применяя «угольные мины» (мины, замаскированные под ка-
менный уголь), они подрывали немецкие поезда, уничтожали цистерны с горю-
чим и боевую технику фашистов. В марте 1942 г. из-за угрозы ареста покинули
Оршу и создали партизанский отряд, реорганизованный в июле 1942-го в брига-
ду. Летом и осенью партизаны во главе с Заслоновым вели активные действия в
районе Витебск – Орша – Смоленск, где проходили важные коммуникации не-
мецкой группы армий «Центр», уничтожили большое количество вражеской тех-
ники и солдат. С октября 1942 г. К. С. Заслонов командовал всеми партизански-
ми силами Оршанской зоны. 14 ноября погиб в бою с карательным отрядом. По-
смертно стал Героем Советского Союза (Указ ПВС СССР от 7 марта 1943 г.). Одна
из улиц Новосибирска носит имя Героя-партизана. (Герои Советского Союза. Т. 1. –
М., 1987. – С. 532 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 339)

9 – 90 лет со дня рождения Рогачёва Михаила Иосифовича (1920, с. Подойниково ныне Панкруши-
хинского р-на Алтайского края – 1943), Героя Советского Союза (Указ ПВС СССР
от 1 ноября 1943 г.), кавалера ордена Ленина. В 1940 г. работал в транспортной
экспедиции в Новосибирске, откуда призван в РККА, в Краснознаменную Амур-
скую флотилию. С ноября 1942-го – на фронте, во 2-й гвардейской армии. Под Ста-
линградом стал младшим лейтенантом, командиром взвода разведки (9-й гвардей-
ский строевой полк 3-й гвардейской стрелковой дивизии). Ходили легенды о дерз-
ких рейдах рогачёвцев, например, в августе 1943 г. в ходе прорыва Миус-фронта.6

4 Ныне Иркутск-Сортировочный.
5 Деревни Куповать на современной карте Беларуси нет. Последний житель покинул ее в середине 1960-х гг.
6 Миус-фронт – сильно укрепленный, глубокоэшелонированный оборонительный рубеж, созданный немецкими вой-
сками на р. Миус в декабре 1941 г. Советские войска дважды пытались прорвать этот рубеж: с декабря 1941 по июль
1942 г. и с февраля по август 1943 г. Удалось это лишь в августе 1943-го в ходе Донбасской наступательной операции.
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20 сентября взвод участвовал в танковом десанте при прорыве обороны противни-
ка на р. Молочная в районе с. Пришиб (ныне черта г. Молочанск Запорожской об-
ласти Украины). Гитлеровцы подбили несколько танков и разведчики в неравном
бою отбили более шести атак. Во главе с командиром, лично уничтожившим две
огневые точки, взвод ворвался в расположение противника и истребил десятки
гитлеровцев. 10 октября М.И. Рогачев погиб в бою. Похоронен в братской могиле в
Молочанске. В Бердске, где после войны жили родители Героя, есть улица его име-
ни. На одном из зданий установлена мемориальная доска. (Герои Советского Со-
юза. Т. 2. – М., 1988. – С. 358 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7162 /
Герои страны)

9 – 80 лет со дня рождения кинооператора Распевина Георгия Павловича (1930, Дальнегорск
Приморского края). Выпускник отделения журналистики Новосибирской парт-
школы (1956) и операторского факультета Всесоюзного института кинематогра-
фии (Москва, 1967). В конце 1950-х гг. стал одним из первых операторов киногруп-
пы новосибирского телевидения. Работал над первыми фильмами будущего
«Новосибирсктелефильма», в том числе над самой первой игровой картиной – «Пос-
ледний» (1960). Снял несколько сот сюжетов к телепередачам и более 50 филь-
мов. В их числе: «Первый секретарь» (о главе краснозёрских коммунистов, 1967),
«Красные зерна Кулунды» (о целинном совхозе, 1974), «Поле БАМ» (о создании
сельскохозяйственной зоны вдоль магистрали, 1977), «Убежать из Арктики» (о по-
лярниках Сибири, 1981), «Возвращение в Братск» (о гидростроителях, 1982), «Ака-
демик Лаврентьев» (1986). Многие работы Г. П. Распевина отмечены наградами
различных творческих форумов. В 1990-х гг. работал преподавателем в Новоси-
бирском колледже культуры и искусств и областной школе-студии детской кине-
матографии. (Новосибирск : энциклопедия : дополнение, 2003 г. – Новосибирск,
2004. – С. 35)

12 – 60 лет со дня рождения лыжной гонщицы, заслуженного мастера спорта СССР Амосовой
Зинаиды Степановны (1950, насел. пункт имени Крупской в Таласском р-не
Джамбульской обл., Казахстан). В конце 1960-х гг. З. Амосова училась в Новоси-
бирском техникуме физической культуры; первым ее тренером стал Иван Нико-
лаевич Ильин. С 1972 г. – в сборной СССР. Тогда же впервые победила на зим-
ней Спартакиаде народов СССР (второй раз – в 1982 г.). Через два года стала чем-
пионкой Советского Союза в эстафете 4х5 км. В 1976 г. – чемпионкой страны в
гонке на 20 км и чемпионкой Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия) в эстафете
4х5 км. В 1977 г. переехала из Новосибирска в Свердловск (ныне Екатеринбург).
На чемпионате мира 1978 г. З. С. Амосова – бронзовый призер в эстафете 4х5 км
и чемпионка – в гонках на 10 и 20 км (первая спортсменка, пробежавшая 20 ки-
лометров в официальных соревнованиях). Награждена орденом «Знак Почета» и
Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». (Олим-
пийское золото Новосибирска. – Новосибирск, 2006. – С. 77)

14 (1) – 100 лет со дня рождения поэта-песенника Пухначёва Василия Михайловича (1910,
с. Волчно-Бурлинское Крутихинского р-на Алтайского края – 1982, Новосибирск),
кавалера орденов Красной Звезды и «Знак Почета», лауреата премии Ленинско-
го комсомола Новосибирской области. (Краткая литературная энциклопедия.
Т. 6. – М., 1971. – Стб. 91 – 92 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 722 ; Писатели о
себе. – Новосибирск, 1973. – С. 201)*
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14 – 10 лет со дня вступления в должность губернатора Новосибирской области Толоконского
Виктора Александровича (2000) (Постановление главы администрации Новоси-
бирской области от 17.01.2000 г. № 1 ; Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
2000. – 21 янв. – С. 4 ; Известия. – 2000. – 14 янв. – С. 14 ; Совет. Сибирь. – 2000. –
12 янв. – С. 1)

15 – 90 лет назад постановлением Сибревкома от 15.01.1920 организовано Сибирское област-
ное отделение Государственного издательства (Сибгосиздат, Омск, 1920 – Ново-
николаевск, 1924). (Книжное дело в Сибири, 1919–1923 / А. Л. Посадсков. – Ново-
сибирск, 1979. – С. 25 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 791 ; Сборник Постанов-
лений и Распоряжений Сибревкома за 1920 год и предметно-алфавитный
указатель к нему. – Омск, 1921. – С. 9)*

18–20 – 80 лет со времени проведения в Новосибирске 1-го Сибирского краевого съезда уполно-
моченных жилищной кооперации (1930)*

20 – 90 лет со дня выхода первого номера газеты «Известия Барабинского революционного коми-
тета» (1920). Современное название районной газеты – «Барабинский вестник»*

29 – 90 лет со дня рождения почетного радиста СССР Лыскова Аркадия Алексеевича (1920, Но-
вониколаевск – 1992, Москва), кавалера двух орденов Красной Звезды, орденов
Отечественной войны II степени и Трудового Красного Знамени. В 1939 г., по окон-
чании трех курсов Новосибирского инженерно-строительного института (ныне ар-
хитектурно-строительный университет), добровольцем в составе Сибирского сту-
денческого лыжного батальона участвовал в войне с Финляндией. С 1942 г. – уча-
стник Великой Отечественной: замполит, командир взвода, помощник дежурного
коменданта Берлина. После демобилизации в 1947 г. работал на заводе № 617
(ныне холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод – Союз»)
инженером, старшим технологом, начальником двух цехов, начальником произ-
водства. С 1958 по 1965 г. – директором завода № 453 (п/я 63; ныне – ФГУП «Но-
восибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским
бюро»). В конце 1950-х – начале 1960-х А. А. Лысков – член научно-технических
советов двух институтов СО АН СССР: радиофизики и электроники, автоматики
и электрометрии. С 1965 по 1969 г. – начальник 2-го Главного управления Мини-
стерства электронной промышленности СССР, в 1970–1972 гг. – начальник отде-
ла ЦК КПСС, с 1972 по 1992 – начальник 6-го ГУ Министерства электронной про-
мышленности СССР (спецмашиностроение). (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 501 ; Оборонная промышленность Новосибирской области в условиях «холод-
ной войны» (1946–1965 гг.). – Новосибирск, 2007. – С. 1034)

30 – 80 лет со дня рождения Осташова Антона Васильевича (1930, с. Замежная Усть-Цилемского
р-на, Коми Республика – 2004, Новосибирск), мастера спорта СССР по лыжам, зас-
луженного тренера СССР по лыжным гонкам и биатлону. Выпускник Ленинград-
ского института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (1958). Работал старшим
преподавателем в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транс-
порта (ныне Сибирский университет путей сообщения) и в региональном центре
спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства».  Подготовил
около 60 мастеров спорта, двукратного чемпиона Олимпийских игр, 4-кратного
чемпиона мира по биатлону В. Маматова, двукратного чемпиона мира Ю. Кол-
макова, чемпиона мира по малокалиберному биатлону среди юниоров С. Колоде-
зева. В течение многих лет  был старшим тренером области. (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 659)
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100 лет со дня рождения писателя-прозаика
Шалагинова Вениамина Константиновича (1910(1909)–1981)

4 (22 декабря)

Вениамин Константинович Шалагинов ро-
дился 4 января 1910 года (22 декабря 1909 г.) на
станции Иннокентьевская (ныне Иркутск-Сорти-
ровочный) в семье столяра-модельщика литейно-
го цеха паровозного депо. Там же в 1926 году
окончил среднюю школу, а в 1930 году – факуль-
тет права Иркутского государственного универ-
ситета.

Некоторое время был ассистентом на кафед-
ре международного права того же факультета, за-
тем по комсомольской мобилизации перешел в су-
дебные органы, был нотариусом, народным судьей
в Братском остроге (теперь г. Братск), членом Вос-
точно-Сибирского краевого суда, помощником про-
курора того же края, начальником управления
юстиции Иркутской области. С 1939 года он жур-
налист, корреспондент «Восточно-Сибирской
правды», затем «Известий» в Казани и Краснояр-
ске. Сам о себе писатель написал: «…Литературе
я отдал часы, юстиции – сутки. Был следовате-
лем, народным судьей, нотариусом, юрисконсуль-
том, прокурором, адвокатом, инспектором мест
заключения, начальником управления юстиции
области, членом и председателем судов и трибу-
налов. Катил всю жизнь два колеса и «навсегда»
остался юристом, как впрочем, «навсегда» остал-
ся и литератором».

Перед войной Вениамин Константинович
напечатал четыре рассказа, а после войны две
книги новелл: «Судья» (1952) и «Перед лицом за-
кона» (1964). Первой предшествовала публика-
ция в «Новом мире» и в библиотечке «Огонька».
Книга эта печаталась в польском журнале «При-
язнь», вышла отдельным изданием в Венгрии и
Румынии.

Особая страница в биографии писателя Ша-
лагинова – период Великой Отечественной вой-
ны. С начала войны – военный судья, член три-

бунала гарнизона, председатель трибунала диви-
зии, член и заместитель председателя военного
трибунала округа. Уволен из рядов армии по
выслуге лет в 1962 году в звании полковника
юстиции. За службу в Вооруженных Силах на-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги», юбилейной Ленинской и други-
ми медалями.

Печататься в журналах и газетах начал с се-
редины тридцатых годов. Лауреат премии Ново-
сибирского комсомола 1970 года (за книгу «Защи-
та поручена Ульянову»). Вениамин Константино-
вич – комсомолец ленинского призыва с января
1925 года, член КПСС с 1939 года. В Союз писате-
лей вступил в 1968 году.

Первая книжка Шалагинова «Судья» была
издана в Новосибирске в 1925 году и трижды пе-
реиздавалась: в 1956, 1957 и – московским Госю-
риздатом – в 1959 году. В творческом списке про-
заика книги (изданные в Новосибирске): «Перед
лицом закона» (1964, 1698), «Защита поручена
Ульянову» (1967, 1970), «Конец атамана Анненко-
ва» (1969), «Последние» (1973), «Про Егорку папам
и мамам» (1974), «Кафа» (1979), «Предупрежден-
ная трагедия» (1980).

Размышляя о литературе и о себе, писатель
сказал: «Я родился сразу в двух годах, в 1909
(22 декабря старого стиля) и в 1910 (4 января но-
вого стиля), но мне хотелось бы родиться еще раз,
в каком-то другом году, поближе к двухтысячно-
му, чтобы оглядеть океан новой жизни и почитать
книжки, которые напишут новые поколения.

…Где резервы новизны, говоря «презренной
прозой»? По-видимому, в новизне жизни, в безос-
тановочном беге истории, в мысли, которая на
наших глазах все сильнее ложится на новые стра-
ницы… Какой будет литература, в потоке которой
и твоя чуточная капелька? Прекрасной!».

Л. С. Пащенко
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Поэт-песенник Василий Михайлович Пухна-
чев, певец прекрасного сибирского края, был яр-
кой, динамичной личностью, крупным явлением
в культурной жизни Сибири.

ШАЛАГИНОВ, В. К. Кафа / В. К. Шалагинов ;
предисл. Л. Баландина. – Новосибирск : Зап.-
Сиб. кн. изд-во, 1989. – 488 с. : ил. – (Б-ка сиб.
романа).
ШАЛАГИНОВ, В. К. Защита поручена Уль-
янову / В. К. Шалагинов. – Новосибирск : Зап.-
Сиб. кн. изд-во, 1985. – 255 с., [12] л. ил. –
Библиогр. в примеч.: с. 244 – 254.

ШАЛАГИНОВ, В. К. Предупрежденная тра-
гедия : очерки и рассказы / В. К. Шалагинов ;
[послесл. Л. Баландина]. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 558 с. : ил., [1] л.
портр.

ШАЛАГИНОВ, В. К. Последние : [док. повес-
ти] / В. К. Шалагинов. – Новосибирск : Зап.-
Сиб. кн. изд-во, 1973. – 144 с. : ил.

ШАЛАГИНОВ, В. К. Конец атамана Аннен-
кова / В. К. Шалагинов ; предисл. И. Эйнгор-
на. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1969. – 62 с. : ил.

ШАЛАГИНОВ, В. К. Перед лицом закона :
заметки воен. юриста : [детектив. рассказы и
новеллы] / В. К. Шалагинов. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 264 с. : ил.

ШАЛАГИНОВ, В. К. Как иногда бывает… :
[рассказы] / В. К. Шалагинов. – М. : Воениз-
дат, 1964. – 44, [2] с. : ил. – (Б-ка солдата и
матроса).

Литература и документальные источники

ШАЛАГИНОВ, В. К. Судья : очерки : [о чл.
Новосиб. обл. суда Н. А. Елизарьеве] /
В.К. Шалагинов. – Изд. испр. и доп. – М. : Го-
сюриздат, 1957. – 208 с.
ВЕНИАМИН Шалагинов // Писатели о себе. –
Новосибирск, 1973. – С. 240 – 245 : портр. –
Библиогр.: с. 245.

ШАЛАГИНОВ, В. К. Через великие верши-
ны : [воспоминания] // Вечер. Новосибирск. –
1980. – 24 мая. – С. 3.

ВЕНИАМИН Константинович Шалагинов :
[некролог] // Сиб. огни. – 1981. – № 6. – С. 191 –
192.

БАЛАНДИН, Л. Вениамин Шалагинов. –
Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1984. –
64 с. – (Лит. портр.).

МОСТКОВ, Ю. Во имя справедливости : [к
80-летию В. К. Шалагинова] // Совет. Си-
бирь. – 1990. – 4 янв. – С. 3 : портр.

БАЛАНДИН, Л. По долгу и совести : (к
80-летию В. К. Шалагинова) // Вечер. Новоси-
бирск. – 1990. – 8 янв. – С. 3.

МАКСИМОВ, С. Слово судьи о судье : [памя-
ти писателя] // Совет. юстиция. – 1985. – № 4. –
С. 23 – 24 : портр.
ГАНО. Ф.Р-75. (Личный фонд Шалагино-
ва В. К.)

Василий Михайлович обладал кипучей энер-
гией, привлекал живостью характера, общитель-
ностью, ярко выраженной увлеченностью делом,
которым занимался, был человеком неординар-
ным, своеобразным и привлекательным.

100 лет со дня рождения поэта-песенника
Пухначёва Василия Михайловича (1910–1982)

14 (1)
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Обаяние его незаурядной личности было та-
ково, что в общении с ним исчезала разница лет,
и виделся жаркий душой, умный, порывистый то-
варищ-сверстник.

Василий Михайлович Пухначев родился
1 января 1910 г. в с. Волчно-Бурлинском Крути-
хинского района Алтайского края.

Детство его, как и вся жизнь, было связано с
Сибирью, с ее неповторимой красоты природой.
Отец – Михаил Кузьмич Пухначев, сельский учи-
тель – привил ему любовь к истории родного на-
рода, к волшебно-красочной природе России, а
мать – Мария Фоминична Пухначева, известная
песенница – с колыбели научила понимать и лю-
бить народную песню.

Из села Волчно-Бурлинского отец с семьей
переехал в село Подойниково Алтайского края, где
заведовал школой. Здесь у реки Бурлы, на окраи-
не густого бора издавна жили коренные сибиряки
и с незапамятных времен селились воронежцы,
тамбовцы, украинцы. Память о родных местах они
лелеяли в песнях. Сибирские мотивы мешались с
тамбовскими припевками, с раздольными украин-
скими мелодиями.

Удивительно живописны те места. Отец,
страстный охотник, едва Васе исполнилось шесть
лет, стал брать его на охоту. Вместе они встреча-
ли утренние и вечерние зори на озерах и реках,
слушали в ночной тиши под звездами шелест кры-
льев утиных стай, песни тетеревов на рассвете, лю-
бовались алмазными россыпями росы на прибреж-
ных тальниках, и будущий поэт навсегда полюбил
песни природы.

Писать стихи Вася начал в девять лет.
В шестнадцать, по окончании средней школы, он
был направлен заведовать сельской школой в ком-
муну имени Степана Разина. В семнадцать лет
стал инспектором политпросвета в маленьком го-
родке Камень-на-Оби, в восемнадцать – заведую-
щим отделом народного образования Кочковско-
го района Новосибирской области. Многие месяцы
провел он в различных поездках по селам. И всю-
ду записывал песни, сказы, былины.

В 1931 г. В. Пухначев был призван в Красную
Армию, служил на Дальнем Востоке, в славной
Особой Краснознаменной Дальневосточной Ар-
мии. Закончил школу «одногодичников», участво-
вал в «ликбезе» (обучил грамоте восемнадцать
красноармейцев). Курсант Пухначев вместе с дву-
мя бойцами во время марша выпускал на стекло-
графе полковую газету «На страже» – так началась
его журналистская работа, отмеченная благодар-
ностью в приказе командарма В. К. Блюхера.

Зимой 1931/32 года Вторая Приамурская ди-
визия была направлена из Хабаровска в Никола-
евск-на-Амуре, на побережье Охотского моря. Шла
она походным порядком по льду замерзшего Аму-
ра. В этом походе В. Пухначев продолжал выпус-
кать газету, а на одной из дневок написал свой
первый рассказ «Вечер в Дада», юмористически
рассказав о том, как концерт полкового оркестра
встретил вой всех собак, какие только оказались
в нанайском селении Дада.

После увольнения из армии в звании коман-
дира запаса В. М. Пухначев возвратился в Ново-
сибирск, поступил в педагогический институт, в
течение нескольких лет успешно руководил уч-
реждениями культуры в городе.

1939 год – особая, ключевая веха в его жиз-
ни. В этом году по поручению Политического уп-
равления Сибирского военного округа В. М. Пух-
начев сформировал Ансамбль песни и пляски и
стал первым его начальником.

В эти годы он познакомился с талантливым
композитором А. Новиковым и вместе с ним создал
сюиту «Сибирь», которая положила начало его
песенному творчеству.

В первые же дни Великой Отечественной
войны поэт Василий Пухначев и композитор Ан-
дрей Новиков создали песни «Нас не запугать!»
и «Песня сибирских полков», а 25 июня 1941 г., на
третий день Великой Отечественной войны, ок-
ружной ансамбль песни и пляски исполнил их
перед отъезжающими на фронт воинами. С тех
пор воспевание доблести, беззаветной преданно-
сти Родине, находчивости, смелости и геройства
стало для композитора и поэта делом первосте-
пенной важности.

Осенью 1941 года с ансамблем В. М. Пухна-
чев выехал в действующую армию, а позднее от-
был на 2-й Прибалтийский фронт в должности
старшего инструктора по культмассовой работе
политуправления фронта.

После окончания войны вышел в запас и не-
долго работал начальником Новосибирского уп-
равления культуры, а затем полностью отдался
творческой работе.

С 1950-х гг. В. М. Пухначев начинает тесное
и многолетнее сотрудничество с талантливым ком-
позитором-сибиряком, народным артистом РСФСР
Валентином Левашовым, позднее возглавившим
знаменитый Русский народный хор имени Пятниц-
кого. На материалах фольклорных экспедиций по
Сибири они создали песни «Моя Сибирь», «Над
широкой Обью» и другие.
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С них началась известность Пухначева как
поэта-песенника. Песня «Над широкой Обью» при-
обрела широкую популярность: ее слова переведе-
ны на украинский, болгарский, китайский языки.

Сибирь – одна из главных тем поэта. «Мне
посчастливилось родиться и жить в удивительном
крае родины – Сибири. Ее героическая и драма-
тическая история, грандиозные преобразования,
…суровая и прекрасная природа, люди, с которы-
ми я жил рядом и видел их в труде и в веселый час;
богатырский размах их дел – все это не могло не
волновать, не звать к созданию песен о Сиби-
ри…», – вспоминал Пухначев.

Песенность, напевность органически свой-
ственны его творчеству. Почти каждое его стихот-
ворение сюжетно. Сама ритмика стиха, использо-
вание рифмы, звучания отдельного слова уже ес-
тественно заключают в себе песенную мелодию.

Многочисленные его стихи положили на му-
зыку талантливые композиторы: Александр Долу-
ханян, Мариан Коваль, Кирилл Молчанов, Вано
Мурадели, Иван Дзержинский, Валентин Лева-
шов, Андрей Новиков. 27 сюит и кантат создал
Василий Михайлович в содружестве с композито-
рами страны. Некоторые песни воспринимались
людьми как народные. А в этом – высшее призна-
ние творческого достижения автора.

Фирма «Мелодия» выпустила массовым ти-
ражом несколько его грампластинок.

Перу Василия Пухначева принадлежат не
только песни, но и крупные поэтические произве-
дения. Поэт обратился к традиционному для Си-
бири образу Ермака. Интересно, что творческое
увлечение этим образом началось с поездки по
Нарыму, с услышанной хантыйской сказки о Рус-
ском брате Ермаке и о Кучуме. Конечно, Пухначев
и раньше знал об этих исторических лицах, но
увлекся ими лишь тогда, когда впервые уловил
фольклорный, сказовый дух их образов.

В «драматизированной поэме», как опреде-
ляет «Ермака» сам автор, народ стремится выр-
ваться из-под ига бояр и найти «землю вольную».
«Путь один у нас: навстречь солнцу лег!». «На-
встречь солнцу» – значит на восход, на восток, в
Сибирь. Ермак Василия Пухначева пришел в
Сибирь, неся дружбу малым народам севера и
освобождение от злобного и коварного хана Кучу-
ма, порабощавшего их.

Самым крупным и монументальным произ-
ведением В. М. Пухначева стала поэтическая три-
логия «Сказ о Васюганье», охватывающая по вре-
мени несколько веков нашей истории. Централь-
ный герой трилогии, объединяющий судьбы
разных людей, населяющих поэму, – Сибирь.

Особенность дарования В. Пухначева такова,
что весь этот материал воплотился в форму, пред-
назначенную для музыки: поэма «Ермак» стала
основой либретто оперы, музыку к которой создал
композитор А. Касьянов. «Ермак» был поставлен
Новосибирским и Горьковским театрами оперы и
балета. Положена на музыку и поэма «Сказ о Ва-
сюганье», она инсценирована на Всесоюзном радио,
записана фирмой «Мелодия» на грампластинку.

Василий Михайлович прекрасно знал сибир-
ский фольклор. Где только не побывал поэт, в ка-
кие глухие окраины Сибири не заезжал! Он мно-
го лет записывал легенды, бывальщины, речения,
сказания, сказки северных народов. Простодуш-
ные поэтические сказки, услышанные им у хантов
и селькупов, живущих по берегам таежной реки
Тым, легли в основу книги «Сказки старого Тыма».
Книга написана прозрачным, чистым языком, с
мягким юмором, со своеобразными, присущими
лишь фольклору сибирских народностей, подроб-
ностями, она выдержала более 35 изданий, была
переведена на несколько языков.

Еще одну грань его творчества раскрывают
перед нами «Сибирские бывальщины» – малень-
кие веселые самобытные рассказы сибиряков, ус-
лышанные и записанные поэтом в разные годы его
долгой и богатой дорогами жизни. Известный пи-
сатель Л. Соболев писал: «Сибирские бывальщи-
ны, найденные, бережно сохраненные и расска-
занные нам поэтом Василием Пухначевым, – это
жемчужинки русской сибирской речи. Они полны
народной мудрости и природного юмора. Меткость
и краткость, яркая образность, сразу схватываю-
щая суть лица или события, и неповторимый го-
вор!…Послушаешь эти бывальщины, рисующие и
старую, ушедшую Сибирь, и Сибирь близких нам
лет, и сразу представишь удивительный край Рос-
сии и его людей».

У поэта глубоко в сердце интернациональное
чувство крепнущей дружбы между народами. Со-
зданный им «Венок дружбы» – песни о разных
странах и народах – живое и существенное под-
тверждение этому. Открытое, по-сибирски распах-
нутое, чувство дружбы, выраженное во всех этих
песнях, играет важную роль, тем более, что оно
органически свойственно самому В. Пухначеву,
человеку очень контактному, дружелюбному. В хо-
рошей песне живет душа народа. И бесспорной
заслугой Пухначева является то, что своими про-
изведениями он как бы беседует с народами раз-
ных стран.

Человек, прошедший длинные дороги Вели-
кой Отечественной, член Советского Комитета за-
щиты мира, член совета по международным связям
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ПУХНАЧЁВ, В. М. Признание : [поэмы, сти-
хи, песни, переводы с венг.] / В. М. Пухначёв ;
[вступ. ст. А. Плитченко]. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 319 с. : ил., [1] л.
портр.

ПУХНАЧЁВ, В. М. Родники России : поэмы,
стихи, песни / В. М. Пухначёв ; [предисл. О.
Шестинского]. – Барнаул : Алт. кн. изд-во,
1979. – 286, [1] с. : ил., портр.
ПУХНАЧЁВ, В. М. Сибирские бывальщины :
миниатюр. рассказы / В. М. Пухначёв. – Но-
восибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. –
191 с. : ил.

ПУХНАЧЁВ, В. М. Сибирские бывальщины
[звукозапись] : миниатюр. рассказы /
В.М. Пухначёв ; исполн. авт. – [М.] : Мелодия,
1982. – 1 грп. (ок. 45 мин) : 33 об/мин, стерео. –
С40-17453.
ПУХНАЧЁВ, В. М. [Стихи, песни, поэмы] /
В.М. Пухначёв ; [вступ. ст. А. Никулькова. –
Новосибирск] : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. –
223 с., [1] л. портр. – (Б-ка сиб. поэзии).

ПУХНАЧЁВ, В. М. Сибирь моя, Сибирь... :
стихи, песни, поэмы «Сказ о Васюганье» и
«Ермак» / В. М. Пухначёв. – М. : Воениздат,
1973. – 176 с. : ил., [1] л. портр.

ПУХНАЧЁВ, В. М. Сказки старого Тыма :
[хантыйс. сказки : для детей мл. шк. возраста /
в записи, лит. обраб. и с предисл. В. М. Пух-
начёва]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1972. – 118 с. : ил.

ПУХНАЧЁВ, В. М. Доброе утро, Россия! : сти-
хи, песни, поэма [«Расскажи, Пелагея Рома-
новна…»] / В. М. Пухначёв ; [вступ. ст. А. Ни-
кулькова]. – [Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-
во, 1968]. – 102 с. : ил., ноты.

ПУХНАЧЁВ, В. М. Сказки. Рассказы. Стихи :
[для мл. и сред. шк. возраста] / В. М. Пухна-
чёв. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1959. – 115,
[2] с. : ил.

ПУХНАЧЁВ, В. М. Охотничья сметка : рас-
сказы / В. М. Пухначёв. – [Новосибирск] : Обл.
гос. изд-во, 1953. – 80 с.

Союза писателей СССР, член комиссии по песням
Союза писателей РСФСР, член президиума союза
обществ дружбы с зарубежными странами Василий
Михайлович Пухначев страстно вел пропаганду за
мир во всем мире. Поэт побывал в 20 странах Евро-
пы и Азии, был знаком со многими государствен-
ными деятелями, писателями и поэтами, деятеля-
ми культуры. Десять посольств СССР за границей
организовали его творческие вечера.

Последняя книга В.М. Пухначева – «Мне до-
велось…» выпущена в свет Новосибирским изда-
тельством в 1986 г., над ней он настойчиво трудил-
ся все последние годы жизни. Небольшая, но ем-
кая по содержанию, она волнует нас живым
представлением о становлении и творчестве само-
го литератора, об этапах его жизненного пути, об
интересных людях, с которыми его сводила жизнь,
«милых спутниках» поэта, которые помогали ему,
о встречах с болгарским поэтом Д. Димовым, с ита-
льянским писателем Д. Родари, о собственных
зарубежных поездках.

Книга заключается словами, которые вос-
принимаются, как завещание поэта: «Будем бе-
речь хорошие песни, помогающие «строить и
жить», песни, зовущие на труд и на подвиг, песни
высокой любви, воспевающие человека, человека-
борца и его лучшие чувства и дела. Пусть больше
пишется таких песен!»

Василия Михайловича Пухначева не стало
14 декабря 1982 г., но мы уверены, что песни, на-
писанные на его стихи, будут жить долго, переда-
ваясь из поколения в поколение. Имя его не забы-
то: в центре города на доме, где в 1957–1962 гг. он
жил и работал, в 1984 г. открыта мемориальная
доска. В программах Государственного Сибирско-
го народного хора значительная часть репертуа-
ра написана на стихи поэта-сибиряка. Песни
В. М. Пухначева прочно вошли в репертуар Госу-
дарственного академического хора им. Пятницко-
го, Русской академической хоровой капеллы и
многих самодеятельных коллективов и солистов-
профессионалов. Все это – лучшее признание зас-
луг поэта.

Подготовила Л. М. Харчук

Литература и документальные источники
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лю тебя, Россия! : (Россия в песнях XX в.) : [для
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стихи В. Пухначёва [в сопровожд. баяна] /
[музыка А. Долуханяна и др.]. – Барнаул :
Алт. кн. изд-во, 1969. – 109, [2] с.

ЛЕВАШОВ, В. С. Солнце над Россией [ноты] :
сюита для солистов и хора в сопровожд. фп. /
музыка В. С. Левашова ; стихи В. М. Пухна-
чёва. – М. : Госмузиздат, 1963. – 43 с.

ПОЮ Сибирь [ноты] : песни для голоса или
хора с фп. (баяном) на стихи В. Пухначёва /
[музыка В. Левашова и др.]. – М. : Совет. ком-
позитор, 1962. – 76 с.

ЛАПТЕВ, В. Здравствуй, Сибирь! [ноты] : хо-
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музыка В. Лаптева ; стихи В. М. Пухначёва. –
М. : Совет. композитор, 1961. – 34 с.

ЛЕВАШОВ, В. С. Широкие степи [ноты] : сю-
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дат, 1960. – 40 с.
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В. Левашова, Г. Максимова, А. Новикова ;
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изд-во, 1954. – 111 с.
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тию со дня рождения В. М. Пухначёва // Ка-
лендарь юбилейных и памятных дат, 1970 :



Я

Н

В

А

Р

Ь

15

Новосиб., Ом., Том. обл. – Новосибирск,
1969. – С. 11 – 13. – Библиогр.: с. 12 – 13.

ГОРШЕНИН, А. В. Литературная столица
Сибири // Лица сибирской литературы : очер-
ки и эссе о писателях Сибири / А. В. Горше-
нин. – Новосибирск, 2006. – С. 270 – 354.
О В. М. Пухначёве см. с. 313 – 314.
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А. В.Никульков. – Новосибирск : Зап.-Сиб.
кн. изд-во, 1980. – 32 с. – (Лит. портреты).

САРТАКОВ, С. В. Василий Пухначёв // Над
чистым листом / С. В. Сартаков. – 2-е изд.,
доп. – М., 1982. – С. 445 – 447.

ПЛИТЧЕНКО, А. Поэзия сибирской песни : к
70-летию со дня рождения В. М. Пухначёва //
Совет. Сибирь. – 1979. – 29 дек. – С. 3 : портр.

ЛЕВЧЕНКО, Н. И. Пухначёв Василий Ми-
хайлович // Новосибирск : энциклопедия. –
Новосибирск, 2003. – С. 722 : портр. – Биб-
лиогр.: с. 722.

ЗЕЛЕНИН, А. Пухначёв, Василий Михайло-
вич // Краткая литературная энциклопе-
дия. – М., 1971. – Т. 6. – Стб. 91 – 92. – Биб-
лиогр.: стб. 92.

СИБИРСКИЕ огни : лит.-художеств. и об-
ществ.-полит. журн. : указ. содерж. / Новосиб.
обл. науч. б-ка. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1967–2002.

[Вып.] 1922–1964 гг. – 1967. – 431 с.
[Вып.] 1965–1980 гг. – 1982. – 215 с.

[Вып.] 1981–2000 гг. – 2002. – 224 с.
См. Именной указатель: в выпуске 1922–1964гг. – с. 385;
1965–1980 гг. – с. 187; 1981–2000 гг. – с. 179.

ПУХНАЧЁВ Василий Михайлович : [изд.
1947–1971 гг.] // Русская литература Сибири :
библиогр. указ. – Новосибирск, 1977. – Ч. 2. –
С. 338 – 339.

ГАНО. Ф.Р-272. (Личный фонд Яновско-
го Н. Н.)

Для ликвидации «информационного голо-
да», развития и усовершенствования издательско-
го дела в Сибири в соответствии с новой государ-
ственной политикой 15 января 1920 г. Сибревком
(г. Омск) принял решение об организации Сибир-
ского отделения государственного издательства
(Сибгосиздат). Полномочия и виды деятельности
нового издательства, в соответствии с Положени-
ем о нем, были значительно шире, чем у подобных
современных учреждений. Так, в функции Сибго-
сиздата входило государственное регулирование
деятельности всех местных государственных и
общественных издательств и предприятий книго-
торговли; учет технических средств полиграфичес-
кого производства и его рациональное использо-

вание; установление порядка печати продукции;
издательская деятельность; распространение пе-
чатной продукции, писчебумажных и канцеляр-
ских предметов как через собственную торговую
сеть, так и через соглашения с предприятиями и
организациями.

В условиях послевоенной хозяйственной раз-
рухи и финансового кризиса выполнять все функ-
ции было весьма затруднительно, поэтому в на-
чальный период своего существования руковод-
ство Сибгосиздата (первоначально управление в
составе трех человек – С. И. Канатчикова, В. Н. Со-
колова, В. И. Хотимского) сосредоточилось на орга-
низационных мероприятиях и материально-тех-
нической стороне издательского дела.

 90 лет назад постановлением Сибревкома от 15.01.1920
организовано Сибирское областное отделение Государственного
издательства (Сибгосиздат, Омск, 1920 – Новониколаевск, 1924)
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Полиграфическая промышленность Сибири
в годы гражданской войны понесла серьезный
урон: при «спешной эвакуации» белой армии боль-
шинство типографий были разграблены или похи-
щены целиком, в том числе и интервентами. На
железнодорожных объектах красноармейцы час-
то находили «кладбища» типографской техники.
Поиск и сбор оборудования, подлежащего ремон-
ту и дальнейшему использованию, стали важной
задачей по созданию советской полиграфической
промышленности. Вторая задача – национализа-
ция имевшихся объектов (она закончилась толь-
ко в сентябре 1920 г.).

Очень остро стоял вопрос и об обеспеченнос-
ти имеющейся части полиграфической базы (чудом
сохранившейся или восстановленной) необходимы-
ми материалами, особенно бумагой. Бумажный
«паек» из центра составлял лишь 400 пудов бума-
ги на губернию. Практически все, на чем издава-
лась печатная продукция до середины 1921 г., было
«наследством белых», которое быстро таяло. Даль-
ше в ход пошла оберточная, этикеточная и конфет-
ная бумага, затем чистые листы из старых книг и
архивных дел. Из объективно возникшего «бумаж-
ного кризиса» сибирские типографии начали выхо-
дить только в 1922 году, когда относительно нала-
дилась работа железнодорожного транспорта, дос-
тавлявшего материал из Петрограда и с Урала, а
изменение международного статуса Советской Рос-
сии позволило делать закупки бумаги в Дальнево-
сточной Республике и Маньчжурии. Даже тогда, по
мнению заведующего Сибгосиздатом В. П. Правду-
хина, объем государственного заказа на бумагу для
Сибири (7 губерний) на 1922 год «…вряд ли покро-
ет самые насущные издательские и канцелярские
нужды, …это количество вряд ли наполовину по-
кроет пропускную емкость типографий…».

К указанным проблемам следует добавить
нехватку специалистов издательского дела, а так-
же революционный хаос: каждое учреждение ре-
шало задачи только срочно и экстренно, что по-
рождало беспорядочные заказы на издания, не-
контролируемые траты дефицитных материалов
и напряженную обстановку на полиграфических
предприятиях (право на издание «выбивали» уг-
розами ареста и даже расстрела за саботаж).

С учетом сложившихся обстоятельств, Поло-
жение о Сибгосиздате концентрировало все важ-
нейшие полномочия в сфере издательского дела в
руках вновь созданного учреждения: «вся без ис-
ключения бумага» становилась достоянием Сибго-
сиздата, все печатные издания в Сибири должны
были выходить только с его санкции. Для большей

эффективности созданные ранее сибирские отде-
ления Центропечати на правах подотдела распро-
странения печати вошли в состав Сибгосиздата
(при сохранении собственного аппарата), а для
более рационального распределения культурных
кадров Сибири Сибгосиздат вошел в состав Сиб-
наробраза на правах Сибирского областного уп-
равления издательским делом.

С середины 1921 г. в работе Сибгосиздата
произошли серьезные изменения. Указанием Го-
сиздата (головная организация) периодика пере-
давалась в ведение губполитпросветов, а Декрет
Советской власти в декабре 1921 г. ввел платность
печатных изданий. Эти преобразования позволи-
ли издательствам работать более целенаправлен-
но, регулировать заказы, поднять уровень произ-
водимой продукции. Однако перевод государ-
ственных предприятий на хозяйственный расчет
и децентрализация в системе Госиздата привели
к угрозе закрытия Сибгосиздата как убыточного,
с точки зрения центра, предприятия. Но органы
власти Сибирского края решили сохранить Сибго-
сиздат под административным управлением Си-
бирского отдела народного образования (Сибна-
робраз) и разрешили издательству строить и раз-
вивать деятельность на принципах хозрасчета.

Проведенная на начальном этапе работа и
состояние дел в издательстве до середины 1922 г.
характеризует отчет, составленный членами прав-
ления (М. М. Басов, П. И. Макушин, В. П. Прав-
духин): «Госиздат в систему Наркомпроса был
включен в Сибири лишь за два месяца до 1922 г. –
к ноябрю 1921 г. До этого момента Сибгосиздат про-
должал оставаться в г. Омске (до ноября 1921 г. –
авт.) совершенно независимым учреждением. Пе-
редача была произведена только в декабре 1921 г.
и фактически нечего было принимать, за исклю-
чением бумаги… Кроме того, Центральный Госиз-
дат ассигновал по смете Наркомпроса 30.000 р. «на
ликвидацию областного отделения», настаивая…
на полном его уничтожении. Но поддержанное
Сибнаробразом областное Государственное изда-
тельство продолжало работу самостоятельно… на
ответственности Сибревкома.

За первое полугодие 1922 г. работа Сиб-
госиздата характеризуется как замкнутая в рам-
ках своего аппарата, без влияния на губернские
госиздаты…

Запасы бумаги крайне незначительны… из-
дательская деятельность… крайне незначитель-
на, приходилось все силы и энергию употребить на
организационную сторону и на борьбу за существо-
вание…»
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В то же время, в пояснительной записке к
плану работы издательства на 1922 г., Валериан
Павлович Правдухин писал, что у каждого изда-
тельства должна быть сущность – духовный центр,
«…притягивающий всех родов писательские силы.
Без этого центра все слова о государственном изда-
тельстве будут пустыми. Этот центр – по производ-
ственному плану мыслится – в издании общесибир-
ского литературно-художественного и популярно-
научного журнала… Он станет притягивающим со
всей Сибири центром для литературно-научных
сил. Он должен стать школой для начинающих
писателей. Без журнала в этой области кустарни-
чества в губерниях не прекратить. Издание необ-
ходимо для самого дела…» И, несмотря на тяжелые
условия, Сибгосиздат уже с марта 1922 г. стал из-
давать журнал «Сибирские огни» с первоначаль-
ным объемом до 15 печатных листов и периодично-
стью 1 раз в два месяца. В журнале, редакционной
коллегией для которого была коллегия Сибгосиз-
дата, работали лучшие литераторы Сибири: В. За-
зубрин, Л. Сейфуллина, Вс. Иванов и др. Нарком
просвещения А. В. Луначарский, ознакомившись с
первым номером, отметил, что «журнал стоит при-
знать лучшим из провинциальных».

Относительно основных издательских планов
Сибгосиздата, следует отметить, что изначально
они были весьма масштабными: в них значилось
переиздание около 40 классических научных и
литературных трудов о Сибири Палласа, Милле-
ра, Крашенинникова и других известных авторов.
Но реальная ситуация 1920–1921 гг. сократила до
минимума даже выпуск брошюр. В основном печа-
тались агитационная и педагогическая литерату-
ра, учебники. В 1922 г. помимо журнала «Сибирс-
кие огни» изданы книги по экономике, агрономии,
ветеринарии, юриспруденции, художественные
произведения (в том числе пьеса А. Н. Островско-
го «Бедность не порок»), а также учебная и детская
литература (10 из 20 наименований).

26 июля 1922 г. Сибревком протоколом № 902
утвердил новое Положение о Сибгосиздате, офор-
мив ему права юридического лица, систему хозрас-
чета и главную функцию – «объединение и коор-
динирование деятельности всех областных и
местных государственных и общественных учреж-
дений в области издательской и книготорговой».
Руководство осуществлялось коллегиальным орга-
ном в составе 5 человек. Организационное объеди-
нение филиалов Сибгосиздата завершилось толь-
ко в феврале 1923 г. на первом совещании пред-
ставителей всех отделений, когда были сведены
вступительные балансы и утвержден единый про-
изводственный план на текущий год. В плане зна-

чились 24 наименования учебников, 5 справочных
изданий, 11 наименований политической литера-
туры, 8 произведений художественной литерату-
ры, 6 историко-географических описаний и 15
книг сибирских авторов для детей. За 1922 год
было открыто 6 книготорговых пунктов издатель-
ства в городах Сибири, в 1924 г. уже 14 книжных
магазинов. В книготорговой сети Сибгосиздата
можно было найти издания на многих языках на-
родов Сибири, но книжных лавок в сельской мес-
тности так и не было создано.

В июле 1922 г. Сибгосиздат открыл в Москве
представительство для распространения своих
изданий в столице и для снабжения Сибири сто-
личными книгами (аналогичное представитель-
ство позже было создано в Екатеринбурге). Тогда
же начался выход на внешний рынок через по-
средничество издательства М. Поволоцкого в Па-
риже, издательства «Слово» в Берлине и издатель-
ства М. Борисова в Харбине.

В том же 1922 г. Сибгосиздат освободился от
функций надзора и контроля над издательской
деятельностью по всей Сибири. Эти функции были
переданы созданному Сиблиту (Сибирский отдел
Главного управления по делам литературы и из-
дательств).

В 1923 г. было ликвидировано Сибконтр-
агентство печати, и его функции по распростране-
нию общесибирских газет первоначально собира-
лись передать государственному издательству, но
вновь созданное издательско-типографское объе-
динение «Советская Сибирь» окончательно разде-
лило сферы деятельности двух учреждений.

Увеличение книготорговой сети, освобожде-
ние от ряда функций позволили Сибгосиздату
расширить объем и количество изданий (в том
числе серьезных научных трудов, серийных изда-
ний, сборников стихов; в магазинах появились
полные собрания сочинений Н. В. Гоголя, Р. Рол-
лана, В. Жуковского и др.).

В 1924 г. Сибгосиздат претерпел серьезную
реорганизацию: в сентябре Сибревком принял ре-
шение о создании на его базе государственно-ко-
оперативной организации – паевого товарищества
«Сибирское краевое издательство и книготоргов-
ля» (Сибкрайиздат). Суть изменения – возмож-
ность развернуть работу среди крестьянства через
потребительскую кооперацию, имевшую в деревне
разветвленную торговую сеть. Для решения зада-
чи «Книга – деревне!» издательство расширило
сферу и формы деятельности. При поддержке Сиб-
крайисполкома, Сибкрайкома ВКП(б), кооперации,
местных исполнительных и партийных органов к
началу 1926 г. крайиздат имел по Сибири уже
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КАТАЛОГ изданий Сибирского областного
государственного издательства. Вып. 1. за
1923 г. – Новониколаевск : [Сиб. обл. гос. изд-
во], 1923. – 16 с. : ил.
СПИСОК наиболее крупных по объему и ти-
ражу изданий, выпущенных в 1920 и 1921 гг.
Сибгосиздатом в Омске и его отделениями в
других городах Сибири // Бюл. Сиб. обл. упр.
изд. делом. – 1921. – № 1. – С. 32 – 33.
СБОРНИК Постановлений и Распоряжений
Сибревкома За 1920 год и предметно-алфа-
витный указатель к нему. – Омск : Изд.
Инстр.-Инф. П/Отдела Отдела Упр. Сибрев-
кома, 1921. – 92 с. – Из содерж.: Об организа-
ции Сибирского Отделения Государственно-
го Издательства : [приказ : «Согласно поста-
новления Сибревкома, от 15-го янв. сего года,
об орг. Сиб. Отд-ния Гос. Изд-ва, настоящим
объявляется»] : (распублик. в газ. «Совет. Си-
бирь» № 41-112, за 22 февр. 1920 г.). – С. 9 –
10 ; Об образовании при Сибирском Государ-
ственном Издательстве тройки для распреде-
ления газетной и всякой печатной бумаги :
[постановление] : (распублик. в газ. «Совет.
Сибирь» № 220-291 от 1 окт. 1920 г.). – С. 59 –
60 ; О Сибирском отделении Государственно-
го издательства : [постановление], 30-го нояб.
1920 г. – С. 77 – 78.
ПОСАДСКОВ, А. Л. Книжное дело в Сибири
в 1924–1927 гг. Система Сибкрайиздата //
Книжная культура Сибири и Дальнего Вос-
тока в годы строительства социализма. – Но-
восибирск, 1987. – С. 5 – 30. – Арх. и библиогр.
источники в примеч.: с. 23 – 30.

ПОСАДСКОВ, А. Л. Печать и книжное дело
в Сибири в условиях «военного коммуниз-
ма», конец 1919 – 1921 г. / А. Л. Посадсков,
Л. А. Гильди. –  Новосибирск : Наука, Сиб.
отд-ние, 1987. – 193, [1] с. : табл. – Лит. и арх.
источники в примеч.: с. 168 – [194]. – Из со-
держ.: Создание советской печати и книжно-
го дела на освобожденной территории Сиби-
ри. – С. 27 – 41. – См. с. 35 – 41 ; Материально-
технические вопросы печати и книжного
дела. – С. 41 – 52. – См. с. 43 – 48 ; Кадры печа-
ти и книжного дела. – С. 52 – 67. – См. с. 55, 57,
59, 60 ; Книгоиздание. Тематика книжной про-
дукции. – С. 119 – 137. – См. с. 119 – 121, 131,
132, 135, 136.

ПОСАДСКОВ, А. Л. Книжное дело в Сиби-
ри, 1919–1923 : [монография] / А. Л. Посад-
сков. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние,
1979. – 350, [1] с. : табл. – Арх. и лит. источ-
ники в подстроч. примеч. – Библиогр. указ.
непериод. печати советской Сибири в конце
1919–1923 гг.: с. 168 – 265. – Биогр. справки:
с. 266 – 345.
О Сибгосиздате см. с. 25 – 34, 38, 39, 45 – 50, 53 – 56, 58 –
60, 77 – 80, 82, 84, 93, 95 – 110, 113, 115, 118 – 122, 128,
132 – 140, 145, 146, 148 – 150, 153, 172, 173, 175 – 187,
190– 192, 197, 198, 200, 201, 204 – 206, 208, 213, 215, 218,
220, 221, 224, 225, 234, 238, 239, 241, 243 – 249, 251 – 260,
262, 271, 273, 277, 278, 287, 291, 293, 300, 301, 317, 318,
321, 332, 344.

СЕЙФУЛЛИНА, Л. Н. Памятное пятилетие :
(о «Сиб. огнях») // Сиб. огни. – 1927. – № 1. –
С. 214 – 225.
Воспоминания о работе Сибгосиздата и редакции жур-
нала.

350 книжных полок (форма деревенской книготор-
говли). Кроме того, по инициативе сотрудников
Сибкрайиздата в сельских районах стали появ-
ляться книжные товарищества на паевой основе:
к началу 1930 г. их насчитывалось уже 85.

Первые достижения в области ликвидации
неграмотности в середине 20-х годов ХХ в. замет-

Литература и документальные источники

но поколебали прежние скептические оценки
книжных потребностей и возможностей печати в
Сибири. Деятельность Сибгосиздата в сложней-
шие 1920–1923 годы содействовала решению мно-
гих государственных задач не только в этот пери-
од, но и значительно позже, заложив основы и тра-
диции книжного дела в регионе.

Ю. Г. Мартынова
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ОСНОВНЫЕ моменты организации и работы
Сибгосиздата [1920–1921] // Бюл. Сиб. обл.
упр. изд. делом. – 1921. – № 1. – С. 15 – 21. –
Подпись: Г. Ж.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Басов Михаил Михайлович : [с июня 1922
пред. правления Сибгосиздата, позднее – Сиб-
крайиздата] / А. Л. Посадсков. – С. 72 ; Бере-
зовский Феоктист Алексеевич : [один из орга-
низаторов изд. журн. «Сиб. огни»] / С.А.Кра-
сильников. – С. 79 ; Иванов Александр
Иванович : [с июля 1922 г. зав. торговым отд.
Сибгосиздата, позднее – Сибкрайиздата] /
А.Л.Посадсков. – С. 360 ; Итин Вивиан Аза-
рьевич : [в 1922–1923 гг. зам. зав. изд. отд. Сиб-
госиздата, один из организаторов, сотрудников
и гл. ред. журн. «Сиб. огни»] / Н. И. Левченко. –
С. 386 ; Канатчиков Семён Иванович : [один из
организаторов и первых рук. изд-ва] / Г. А.Ноз-
дрин. – С. 397 ; Правдухин (псевд. Шанявец В.)
Валериан Павлович : [один из зав. и чл. прав-
ления Сибгосиздата, с июля 1922 г. – предста-

витель изд-ва в Москве, один из организаторов
«Сиб. огней»] / Н. И. Левченко. – С. 694 ; Пуш-
карев Глеб Михайлович : [с 1922 г. зав. Алт. губ.
отд-нием Сибгосиздата, с 1924 – чл. правления
Сибкрайиздата в Новосибирске]. – С. 723 ; Сей-
фуллина Лидия Николаевна : [в нояб. 1921 –
1923 г. секретарь Сибгосиздата, одна из орга-
низаторов «Сиб. огней»] / Н.И. Левченко. –
С. 760 ; «Сибирские огни» / А. Л. Посадсков. –
С. 771 – 772 ; Сибкрайиздат / А. Л. Посадсков. –
С. 791 ; Ярославский Емельян Михайлович
(Губельман Миней Израилевич) : [один из чл.
редкол. Сибгосиздата]. – С. 1005 – 1006.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ отдельных издательств и
издающих организаций. История отдельных
изданий // История книги и книжного дела в
Сибири и на Дальнем Востоке : библиогр.
указ. – Новосибирск, 2002. – Ч. 2 : 1918–
1975 гг. – С. 37 – 65.
См. с. 47 – 52.

ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 1389. Л. 1 – 2; Д. 1701.
Л. 33; Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 21. Л. 13; Д. 142. Л. 19;
Ф.Р-1053. Оп. 1. Д. 216. Л. 12, 19 – 19 об.;
Д. 444. Л. 1 – 2; Д. 635. Л. 1 – 4, 13, 15 – 17.

17 января 1930 г. в Новосибирске, в большом
зале Дворца Труда, состоялось собрание уполно-
моченных Новосибирского городского жилищного
союза, на котором решался вопрос о реорганиза-
ции его в Сибирский краевой союз жилищной ко-
операции. Газета «Советская Сибирь» посвятила
этому событию статью под заголовком «Классовую
линию в жилищной политике искажает горжил-
союз». Критике было подвергнуто выступление
докладчика (фамилия которого в статье даже не
упомянута), ориентированное на успехи данной
структуры. В числе названных достижений – орга-
низация своего производства кирпича и извести,
получение прибыли, укрупнение жилищно-аренд-

ных кооперативов, строительство новых домов (за
4 года – 23 000 кубических метров жилых зданий),
снижение стоимости строительства.

«Принципиальную сторону дела» помогли
раскрыть прения. В числе выявленных «полити-
ческих ошибок» следующие: «За полгода в Новоси-
бирске, задыхающемся в тисках жилищной нуж-
ды, возник только один новый жилищно-строи-
тельный кооператив; количество членов в
ЖАКТах не выросло нисколько. В строительных
товариществах рабочие составляют меньше поло-
вины. В арендных же – удельный вес рабочих
уменьшается за счет служащих (cлужащих свыше
70 процентов) и за счет «прочих элементов».

80 лет со времени проведения в Новосибирске 1-го Сибирского
краевого съезда уполномоченных жилищной кооперации (1930)

18–20
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В статье приведены следующие цифры: за
полгода процент рабочих в ЖАКТах (жилищно-
арендных кооперативных товариществах) с 24,4 %
понизился до 19,8 %. В органах управления рай-
онных жилищных союзов кооперативных товари-
ществ (РЖСКТ) рабочие составляли менее полови-
ны, а в ЖАКТах – одну пятую. Жилплощадью
удовлетворено менее половины пайщиков, «пай-
щикам приходится дожидаться жилья в среднем
3 года». Подверглось резкой критике положение,
озвученное в докладе городского жилищного со-
юза, о том, что «рабочая прослойка соответствует
удельному весу рабочего населения города и даль-
нейшее увеличение ее производится вселением
рабочих на освобождающуюся в ЖАКТах пло-
щадь». Присутствующие на собрании отметили,
что на самом деле «в домах жилкооперации много
классово-чуждых элементов», а «бывшие домовла-
дельцы, недавние торговцы, просто торговцы и ли-
шенцы, живущие в кооперативных домах, теснят
рабочего к окраинам, к нахаловкам». (К сведению,
дома жилищной кооперации в 1930 году в Ново-
сибирске составляли 40% муниципализированно-
го жилфонда). Собрание уполномоченных призна-
ло необходимость проведения 1-го Сибирского
краевого съезда уполномоченных жилищной ко-
операции и дало наказ будущему составу правле-
ния Сибирского краевого Союза жилищной ко-
операции исправить те грубые политические
ошибки, которые были допущены правлением
горжилсоюза.

18 января съезд начал свою работу. На нем
присутствовали представители 13 округов (не
были представлены Славгородский и Минусинс-
кий округа). Число делегатов с правом решающе-
го голоса – 70 (еще 12 участникам форума – пред-
ставителям трех рабочих кооперативов, одного
жилищного союза, членам Сиббюро жилищной
кооперации и представителю Центрожилсоюза –
право решающего голоса предоставил съезд). Со-
циальное положение собравшихся было следую-
щим: 77,2 % – рабочие; 18,5 % – служащие; 4, 3 % –
«невыясненные». Что касается партийной принад-
лежности делегатов, то члены ВКП(б) составляли
60 % от числа собравшихся, кандидаты ВКП(б) –
12,9 %, члены ВЛКСМ – 1,4 %, беспартийные –
25,7 %. Сохранились документальные сведения о
возрасте участников 1-го Сибирского краевого
съезда уполномоченных жилищной кооперации:
от 20 до 30 лет – 27,1 %, от 30 до 40 лет – 42, 9 %, от
40 до 50 лет – 25, 7 %, свыше 50 лет – 4,3 %. Основ-
ная масса собравшихся (72,9 %) имели низшее об-
разование, 17,1 % делегатов были с «домашним об-

разованием и самоучками». И лишь 1,4 % участ-
ников съезда получили высшее, а 8,6 % – среднее
образование.

По «жилкооперативному стажу» состав при-
сутствовавших был таким: имевших стаж до
1 года – 12,9 %; от 1 до 2 лет – 25,7 %; от 2 до 3 лет –
22,8 %; от 3 до 5 лет – 34,3 %; свыше 5 лет – 4,3 %.
Из числа делегатов работников жилищных союзов
зарегистрировано 7,1 %; членов правлений «низов-
ки» – 71,4 %; рядовых членов товариществ – 21,5 %.

На съезде с докладом выступил член правле-
ния Центрожилсоюза Пригарев (к сожалению,
страницы архивных документов донесли до нас
лишь фамилии участников тех событий). Он отме-
тил, что первоначальной задачей жилищной коо-
перации является резкое усиление классовой по-
литики в жилищном вопросе. Пригарев призвал
«выселить нетрудовой элемент, увеличивая за этот
счет процент рабочего населения и пайщиков в ко-
оперированных домах», «орабочивать аппарат
жилкооперации». Вторая задача – ускорение пере-
устройства быта на социалистических началах. По
мнению докладчика, жилье строить нужно «с упо-
ром на коллективное питание, коллективное вос-
питание детей, отдых и т. д.». Выступающий убеж-
дал собравшихся в необходимости красных угол-
ков, прачечных и столовых. «Надо добиться
«признания» жилищной кооперации, передачи ей
всего муниципального жилфонда. Это облегчит пе-
реустройство быта», – сказал он. Было также отме-
чено, что строительная кооперация имеет большие
«хвосты»: кредиты на жилищное строительство
растут, но не поспевают за потреблением. Выход из
создавшейся ситуации для собравшихся на съезде
был очевиден: упрощать строительство, макси-
мально его удешевлять. «Надо мобилизовать внут-
ренние ресурсы. Введя дифференцированный пай
(в соответствии с заработком и числом иждивенцев
пайщика), можно мобилизовать 200 миллионов
рублей за пятилетие, вложив половину их в новое
строительство. Пятилетка жилищной кооперации
нуждается в критическом пересмотре и пересостав-
лении», – так закончил свое выступление член
правления Центрожилсоюза. Прения по докладу
показали, что для решения поднятых проблем не-
обходимо скорейшее создание и укрепление Сибир-
ского краевого союза. В результате была принята
«Резолюция по докладу члена Правления Центро-
жилсоюза т. Пригарева на 1-м Сибирском Краевом
Собрании Уполномоченных Жилищной Коопера-
ции», в которой указано: «Жилищная кооперация,
призванная к мобилизации самодеятельности ра-
бочего класса в деле борьбы с жилищной разрухой,
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как путем привлечения собственных средств ко-
оперированного населения, так и рационального
расходования отпускаемых кредитов на строитель-
ство, ремонты и восстановления, в то же время яв-
ляется орудием перестройки быта трудящихся на
социалистических началах».

В резолюцию был внесен ряд первостепенных
задач на ближайшее время, среди которых: «Дове-
сти процент рабочих в РЖСК не ниже 75 % и в
ЖАКТ не ниже 50 %, увеличивая все более влия-
ние рабочих в органах управления», «проводить
дальнейшее снижение себестоимости строитель-
ства как за счет понижения расходов и наценок на
товары, расширения транзитного отпуска стройма-
териалов, так и за счет улучшения проектировок
зданий», «улучшить постановку эксплоатационно-
го хозяйства», «укрепить финансовое состояние
путем 1) усиления паенакопления, 2) сокращения
дебиторской задолженности периферии и др. деби-
торов по открытым счетам, 3) привлечения долго-
срочных или целевых кредитов за счет местных
источников». Кроме того, в документе отмечалась
необходимость организации бесперебойного снаб-
жения строительными материалами и производ-
ства местных стройматериалов; разработка плана
организационной и культурно-бытовой деятельно-
сти всей системы, хозяйственной деятельности
жилищных союзов; расширение строительства
культурно-бытовых учреждений; организация кур-
сов по подготовке и переквалификации кадров тех-
нических работников по основным отраслям дея-
тельности жилищной кооперации и др.

На съезде выступили представители уголь-
ных районов края: делегаты из Анжерки, Проко-
пьевска, Хакасии. Они требовали от Сибкрайжил-
союза и Центрожилсоюза уделить особое внимание
и оказать реальную помощь местным организаци-
ям, на что получили конкретный совет: проявлять
больше инициативы как в розыске новых источни-
ков средств, так и в развитии промышленности
строительных материалов, упрощении, облегче-
нии конструкции жилых домов, в их удешевлении.
Центрожилсоюзу вменялось перенести в Сибирь
опыт постройки деревянных стандартных домов,
а также создать «фабрику строительных деталей».

19 января съезд уполномоченных жилищной
кооперации заслушал доклад организационного
бюро краевого союза о состоянии и перспективах
дальнейшего развития жилищной кооперации
Сибирского края, содоклады Сибкрайкоммунхоза
и Сибтруда. Прения по трем выступлениям Пус-
тернака, Рубинштейна и Соловьёва заняли два за-
седания.

В «Резолюции по докладу Предправления
Сиборгбюро т. Пустернак на 1-м Сибирском Крае-
вом Съезде Уполномоченных Жилкооперации»
были признаны и четко сформулированы суще-
ственные недостатки в работе жилищной коопера-
ции: стихийность проведения ее первой стадии
без учета интересов всего народного хозяйства;
малая вовлеченность рабочих масс; почти полное
отсутствие соцсоревнования и популяризации в
печати; «слабое кооперирование мунжилфонда»; а
также недостаточное развертывание культурно-бы-
товых учреждений. В документе указывалось: «Взя-
тый партией и рабочим классом темп индуст-
риализации Советского Союза и проведение ре-
конструкции крестьянского хозяйства на началах
коллективизации ставят перед жилищной коопе-
рацией края задачу: расширение своей деятельно-
сти в соответствии с развитием всего народного хо-
зяйства края, максимальном проявлении иници-
ативы и самодеятельности кооперативной массы,
в улучшении управления жилищным хозяйством,
в изыскании способов и методов удешевления и
улучшения строительства, в мобилизации средств,
решительной перестройке быта на основах его
коллективизации». В связи с этим, было предло-
жено увеличить количество рабочих масс в жи-
лищной кооперации; ввести классовый принцип в
систему паенакопления и выкупа квартир; повы-
сить дифференцированный пай с учетом занима-
емой площади, семейного бюджета, состава семьи;
расширить сеть окружных, городских и районных
жилищных союзов края; привлечь собственные
средства населения в жилищное хозяйство за счет
полного сбора паевых взносов до норм, намечен-
ных пятилетним планом, ликвидации задолжен-
ности членов, получивших квартиры и т. д. Кро-
ме того, предполагалась реорганизация низовой
сети ЖАКТов через районирование жилищного
фонда вокруг предприятий и закрепления его за
рабочими данных предприятий. Важное место в
программе предстоящих преобразований занима-
ли пересмотр домовых бюджетов в соответствии с
фактическими расходами, учетом больших затрат
на восстановление жилого фонда и полный охват
арендной кооперацией как муниципализирован-
ного, так и вновь вводимого исполкомами фонда,
а также жилищного фонда ведомств и промыш-
ленности. Резолюция включала в себя конкретные
меры в сфере улучшения культурно-бытовой, фи-
нансовой, хозяйственной работы. В области стро-
ительства предполагалось «взять твердый курс» на
его укрупнение, применение новых рациональ-
ных методов строительства, применение дешевых
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РЕЗОЛЮЦИИ 1-го Сибирского краевого
съезда уполномоченных жилищной коопера-
ции (18–21 янв. 1930 г.). – Новосибирск : Сиб.
краевой Союз жилищ. кооп., 1930. – 31, [1] с.

местных материалов, благоустройство жилищ и
прилегающих территорий. Отдельным пунктом
прилагаемой резолюции стало решение «во что
бы то ни стало добиться перед Центрожилсоюзом
постройки, не позднее 1931 года, на территории
Сибири завода по выработке стандартных дере-
вянных домов». Для улучшения и удешевления
строительства предполагалось «использовать ме-
тод социалистического соревнования», «прорабо-
тать вопрос о переводе строительства на непрерыв-
ную неделю, строительство без лесов», а также
«усилить контроль пайщиков за строительством,
используя смотры рабочих бригад». Особое внима-
ние в документе уделялось подготовительным
работам (разработке проектов, их обсуждению,
своевременной завозке стройматериалов, «исполь-
зуя санный путь») и удлинению строительного се-
зона. Назрела острая необходимость в плане вос-
становления муниципального жилищного фонда.
Таким образом, данный документ явился продол-
жением и существенным дополнением резолюции,
принятой по докладу члена Правления Центро-
жилсоюза.

Доклад заведующего «Сибкрайтруда» А. И. Со-
ловьёва был посвящен «громадной политической
важности задаче» развития жилищного строитель-
ства в духе социалистического быта и превращения
вновь строящихся домов «в действительные рабо-
чие коммуны с культурными очагами и мероприя-
тиями, способствующими коллективному быту и
росту социалистических городов». Для решения
этой задачи 1-й краевой съезд уполномоченных
жилищной кооперации счел необходимым: доби-
ваться увеличения размера отпускаемого из цент-
рализованных средств кредита на жилищное стро-
ительство Сибирского края; повышать удельный
вес жилищной кооперации в строительстве обобще-
ствленного сектора путем увеличения кредитов и
др. средств; добиваться перехода к укрупненному
благоустроенному жилищному строительству; счи-
тать возможным применение метода объединения

застройщиков (промышленность, исполкомы и
жилищная кооперация) для возведения крупных
жилых домов; в целях внутреннего благоустрой-
ства применять стандартную мебель и шкафы в
стенах жилых комнат (для платья), в кухнях (для
посуды и продуктов); на культурно-бытовое строи-
тельство (столовые, прачечные, ясли и т. д.) исполь-
зовать не менее 5 % кредита.

Заведующий отделом коммунального хозяй-
ства Сибкрайисполкома Рубинштейн своим выс-
туплением убедил собравшихся на съезде в том, что
«в целях улучшения социального состава» в аренд-
ных кооперативах и коммунальных домах необхо-
димо выселить из муниципализированного фонда
«лиц, лишенных права голоса», «лиц, вычищенных
из советских учреждений и организаций по первой
категории», бывших домовладельцев; освободив-
шиеся квартиры заселять исключительно рабочи-
ми, учитывая средние нормы конкретного города.

20 января съезд подвел итоги, постановив
организовать краевой Союз жилищной коопера-
ции. Из числа делегатов в Совет Сибкрайжилсо-
юза был избран 21 человек. Из них в президиум
Совета вошли пятеро: Кураев (Новосибирск, гор-
совет), Кришталь (Сибплан), Рубинштейн (Сиб-
комхоз), Юдкин (Сибкрайсовпроф) и Щекотова
(работница макаронной фабрики). Кроме того, со-
стоялись выборы правления Сибкрайжилсоюза.
В него вошли Пустернак (Оргбюро), Афанасьев
(Бийск), Уткин (Оргбюро), Воронина (Женотдел),
Малиновский (Крайкомхоз) и Бесеневич (Край-
совпроф). Седьмого члена правления Совет дол-
жен был избрать из числа «рабочей молодежи
Кузнецкого бассейна».

Вечером 20 января 1930 г. 1-й Сибирский
краевой съезд уполномоченных жилищной коопе-
рации завершил свою работу. Он стал важной
страничкой в истории нашей малой родины. Мно-
гие вопросы, поднятые 80 лет назад, актуальны и
сегодня. И кто знает, удастся ли их решить внукам
и правнукам делегатов того далекого съезда.

Т. Н. Гутыра

Литература и документальные источники

ХИЦЕНКО, Е. В. Социально-экономические
проблемы развития архитектуры кооператив-
ных жилых зданий г. Новосибирска в 1920-е
годы // Изв. высш. учеб. заведений. Сер.:



Я

Н

В

А

Р

Ь

23

Стр-во. – 2006. – № 5. – С. 99 – 102. – Список
лит. и док. источников: с. 102.
О причинах возникновения жилищной кооперации в
СССР, проблемах ее формирования в Новосибирске и
влиянии социально-экономических факторов на типоло-
гические и архитектурные особенности первых коопера-
тивных жилых домов.

КЛАССОВУЮ линию в жилищной политике
искажает горжилсоюз : под обществ. контроль
работу жилищ. кооп. : [о собр. уполномочен-
ных Новосиб. горжилсоюза, 17 янв.] // Совет.
Сибирь. – 1930. – 19 янв. – С. 6.
НИ ОДНОГО метра жилплощади в муници-
пализированных домах – нетрудовому эле-
менту : нужды жилищ. кооп. требуют созда-
ния краевого жилсоюза : [о съезде] // Совет.
Сибирь. – 1930. – 24 янв. – С. 6.

НУЖДЫ жилищной кооперации требуют со-
здания краевого жилсоюза // Совет. Сибирь. –
1930. – 24 янв. – С. 6.

ПЕТРОВ, А. Жилищное строительство и жи-
лищные условия г. Новосибирска // Статисти-
ка Сибири. – 1930. – Вып. 3. – С. 70 – 101 :
табл. – Из содерж.: Жилищная кооперация ;
Новое строительство : [в т. ч. кооп.] ; Планы
жилищного строительства [в т. ч. кооператив-
ного] и выполнение их.

ЖИЛКООПЕРАЦИЯ – единственный выход
из жилкризиса. Укрепляйте горсоюз жилтова-

риществ // Совет. Сибирь. – 1925. – 30 июля. –
С. 10. – Подпись: Н.

ЖИЛИЩНО-АРЕНДНЫЕ кооперативные
товарищества (ЖАКТ) // Новосибирск : энцик-
лопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 307.
Об истории жилищной проблемы и ее решения в городе
с дореволюционных времен до 1937 г.

ПАМЯТНИКИ истории, архитектуры и мо-
нументального искусства Новосибирской об-
ласти : каталог : [науч.-попул. изд. В 4-х кн.] :
Кн. 1 : г. Новосибирск : (памятники, состоя-
щие на гос. охране) / Науч.-произв. центр по
сохранению ист.-культур. наследия Новосиб.
обл. – 2-е изд., перераб. – Новосибирск :
[НПЦ по сохранению ист.-культур. наследия
Новосиб. обл.], 2003. – 246 с. : ил. – (Матери-
алы «Свода памятников истории и культуры
народов России»). – Список использ. источни-
ков и лит.: с. 229 – 233. – Из содерж.: Дом
жилой жилищного кооператива «Сибирь на
рельсы». – С. 24 ; Комплекс жилого коопера-
тива «Кузбассуголь». Дома жилые. Школа. –
С. 108 – 111 ; Жилые дома кооператива «Пе-
чатник». Комплекс. – С. 186 – 187 ; Жилой
дом Общества политкаторжан. – С. 200 – 201.
О памятниках архитектуры и истории, датированных
концом 1920-х – 1930-ми годами.

ГАНО. Ф.П-2. Оп.1. Д. 3460. Л. 54 – 89; Ф.П-3.
Оп. 3. Д. 363. Л. 6 об.

Конец 1919 года. Не прошло и месяца после
освобождения городов Барабинск и Каинск от бе-
логвардейцев, а 13 декабря Каинский временный
революционный комитет решает: «Принимая во
внимание недостаток партийных литературных
сил, которые смогли бы ясно и определенно выяс-

нить линию партии безошибочно, а потому заголо-
вок газеты, издаваемой ревкомом, «Коммунист»
изменить на название «Известия Барабинского
революционного комитета», и для чего за недостат-
ком местного материала пользоваться вырезками
из газет, поступающих из Советской России».

90 лет со дня выхода первого номера газеты
«Известия Барабинского революционного комитета» (1920).

Ныне – «Барабинский вестник»

20
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Редактировать этот печатный орган было
поручено тов. Врублевскому. Уже через месяц,
20 января 1920 года первый номер новой газеты
увидел свет. Всего было выпущено 13 номеров, но
газета сыграла значительную роль в мобилизации
сил для восстановления разрушенного хозяйства,
ремонта вагонов и паровозов. Вот одна из заметок
той поры: «Общее собрание служащих, мастеровых
и рабочих ст. Барабинск единогласно постанови-
ло производить работу ежедневно 2 часа бесплат-
но с целью поднятия производительности и борь-
бы с разрухой».

За десять следующих лет газета несколько
раз меняла название: «Искры коммунизма», «Ба-
рабинская правда», «Крестьянская правда», «Со-
вет крестьянину», «Барабинская деревня», «Ком-
муна». Последнее название – «Коммуна» – газета
носила, пожалуй, дольше всего – с 1930 по
1962 год. В апреле 1962 г. она была переименова-
на в «Строитель коммунизма», а с 30 октября
1990 года и по сей день выходит под названием
«Барабинский вестник». В начале 1920-х годов
цена газеты составляла 6 копеек золотом.

Статья, опубликованная в номере от 5 июня
1924 г., весьма актуальна и сегодня: «Обязаннос-
ти по сбору страховки сельсоветом были возложе-
ны на учит. Пирогова, как человека опытного.
Страховка собиралась хлебом, который продавал-
ся Пироговым, и деньги сдавались в кассу Госстра-
ха. По окончании работы Пирогов сделал доклад,
из которого было видно, что у него остатка нет.
Однако на месте есть фактические данные, что
Пирогов, по продаже хлеба и сдачи денег, остаток
разделил с председателем Совета. Собранные
материалы представлены помпрокурора для при-
влечения виновных к ответственности. Уисполко-
му не мешало бы таких честных работников за
хвост да палкой из сельсовета».

В те далекие годы в газете работали люди, не
имеющие специального образования. Но каждый
из них писал о том, что видел, понимая, что глав-
ное – сказать людям правду, которая не порожда-
ет отчаяния, а вселяет надежду. Активно привле-
кались к работе внештатные корреспонденты или,
как тогда говорили, рабселькоры.

Смену названия в 1930 году объяснял разме-
щенный на первой полосе материал: «Название
газеты должно отражать основную идею, основной
лозунг, который является знаменем газеты. На
ближайший период в нашем округе основная за-
дача – переделка сельского хозяйства из мелко-
го, распыленного, отсталого в коллективное, круп-
ное, передовое. Весь округ должен стать единым

сплошным колхозом, единой животноводческо-
зерновой коммуной. Отсюда и название газеты
«Коммуна». Чтобы освещать жизнь в дальних се-
лах, начинают создаваться выездные редакции
окружной газеты. Они укомплектовывались жур-
налистами и печатниками, снабжались оборудо-
ванием, необходимым для печати газет на месте.

В 1931 году редакция «Коммуны» переводит-
ся в г. Барабинск. В Каинске остается отделение
редакции. В 1935 г. в связи с изменениями адми-
нистративной системы страны «Коммуна» преоб-
разовывается в районную газету (в соседних рай-
онах, ранее входивших в Барабинский округ, со-
здаются свои, местные газеты). На страницах
издания часто публикуются материалы, пропаган-
дирующие коллективизацию и колхозный строй,
стахановское движение. Героями статей становят-
ся токарь паровозного депо Даша Гадяцкая (пер-
вый в городе кавалер ордена Трудового Красного
Знамени), передовая доярка Прасковья Луцук,
стахановец Максим Решетов.

Вместе со всей страной газета пережила и вой-
ну. Уволился в связи с призывом в РККА литсотруд-
ник В. Разливинский. Ушли на фронт и не верну-
лись сотрудники Г. Ефремов, Н. Кабанов, Н. Арбу-
гин. Корреспонденты «Коммуны» постоянно писали
об усилиях тружеников тыла, сообщали о событи-
ях на фронте. Так, в номере за 23 февраля 1943 года
была опубликована заметка «В фонд победы»: «Сле-
дуя патриотическому почину тамбовских колхозни-
ков, трудящиеся нашего района внесли на строи-
тельство боевых танков и эскадрилий «За родину»
5 миллионов рублей. В подарок героическим вои-
нам к 25-й годовщине Красной Армии отправлено:
4140 пудов мяса, 900 пудов молока, 8826 пудов кар-
тофеля и овощей, 150 пудов рыбы, 216 пудов таба-
ку, 1100 штук птицы, 4700 штук яиц, 48 пудов пель-
меней, много хлеба, индивидуальных посылок и
другого продовольствия».

Конец 1940-х – 1950-е годы. Основными те-
мами в этот период становятся восстановление хо-
зяйства, подъем целинных и залежных земель,
электрификация Западно-Сибирской железной
дороги. Им посвящаются тематические страницы
и отдельные рубрики.

В апреле 1962 года барабинская районная
газета получает новое название – «Строитель ком-
мунизма». Много внимания на страницах район-
ки теперь уделяется простым людям. Появляются
рубрики «Наши передовики», «О людях хороших»,
«Герои наших дней». Вместе с этим растет тираж
газеты: с 2773 экземпляров в 1961 г. до 7800 экзем-
пляров в 1970-м и 12 тысяч – в 1980-м.
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НОВОСИБИРСКАЯ область: «Золотой фонд
прессы» // Совет. Сибирь. – 2008. – 12 янв. –
С. 3. – Заметка.
О награждении знаком отличия XV юбилейной между-
народной профессиональной выставки «Пресса–2008» –
«Золотой фонд прессы» – газет Новосибирской области,
в т. ч. «Барабинского вестника».

СЕРГЕЕВ, Н. Н. Серьезный возраст и твор-
ческий азарт : [интервью с ред. : к 85-летию
газ.] / Н. Н. Сергеев ; подгот. З. Тюрина // Со-
вет. Сибирь. – 2005. – 28 янв. – С. 4 : ил.

80 ЛЕТ : [подборка материалов] // Бараб.
вестн. – 2000. – 29 янв. – С. 1 – 4 : ил., портр. –
Из содерж.: История, запечатленная в стро-
ках / Н. Кизюк ; Хроника событий : [по мате-
риалам газ. за 1920–1927, 1937–1941] ; Юби-
лейное районке : [стихи] / Л. Боков.

ВРЕМЯ и люди // Строитель коммунизма. –
Барабинск, 1990. – 1 янв. – С. 3 ; 5 янв. – С. 3 ;
6 янв. – С. 3 ; 9 янв. – С. 3 ; 10 янв. – С. 3 ; 12
янв. – С. 3 ; 13 янв. – С. 4 ; 16 янв. – С. 3 ; 18

янв. – С. 3 ; 23 янв. – С. 2 ; 24 янв. – С. 2 ;
26 янв. – С. 2 ; 27 янв. – С. 3.
Обзор публикаций барабинской газеты 1920–1927 гг.

НАШ главный герой – человек труда : [подбор-
ка материалов] // Строитель коммунизма. –
Барабинск, 1990. – 26 янв. – С. 1 – 4 : ил.,
портр. – Из содерж.: Моя любимая газета : [вос-
поминания внештат. кор. газ. с 1945 г.] / Е. Под-
гребельная ; Да, это было, было… : [воспоми-
нания бывшего зам. ред. газ. (1960-е гг.)] / Н.
Коломеец ; Курс – верный : [мнение ред. газ.
Доволенского р-на «Сел. правда» о «Строителе
коммунизма»] / А. Нечесов.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ энциклопедия Новоси-
бирской области : Новосиб. обл. орг. Союза
журналистов России 50 лет. – [Новосибирск :
Обществ. орг. журналистов Новосиб. обл. Со-
юза журналистов России, 2008]. – 435, [2] с. :
ил., портр. – Из содерж.: «Барабинская дерев-
ня» / С. Звездин. – С. 29 ; «Коммуна» / С. Звез-
дин. – С. 153 – 154.

В конце шестидесятых партийное руководство
страны начинает уделять внимание и содержанию
газеты, и уровню подготовки специалистов. Район-
ка становится одним из центров общественной жиз-
ни Барабинска. С 1978 года проводится ежегодный
легкоатлетический осенний кросс на приз «Строи-
теля коммунизма». В это же время, по инициативе
редактора Н. Г. Кизюка, в Барабинске создается
первичная ячейка Союза журналистов СССР.

Перестройка конца 1980-х – начала 1990-х
внесла изменения и в жизнь газеты, которая с

Литература

30 октября 1990 г. стала выходить под названием
«Барабинский вестник». Вместе с новыми веяни-
ями пришли новые проблемы. Теперь на жизнь
пришлось зарабатывать, причем в условиях кон-
куренции, так как в городе появилось несколько
частных изданий. Однако «Барабинский вестник»
выстоял. Несмотря на солидный возраст, это совре-
менная газета, по-прежнему освещающая жизнь
Барабинского района, помогающая решать соци-
альные проблемы его жителей.

А. А. Никулин
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ФЕВРАЛЬ

3 – 90 лет назад Сибирский революционный комитет утвердил «Положение об управлении
архивным делом в Сибири (Сибархив)» (Омск, 1920; с 1924 г. в Новониколаевске).
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 227 ; Сибирские архивы: история и современ-
ность. – Новосибирск, 2000. – С. 16 ; ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 1. Д. 6. Л. 5)*

12 – 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, хормейстера Горбенко Евгения
Павловича (1910, Санкт-Петербург – 1979, Новосибирск). Выпускник Ленин-
градской государственной академической хоровой капеллы (1928), с 1936 г. жил
в Новосибирске. Работал хормейстером и пианистом-концертмейстером радио-
комитета. С 1941 г. Е. П. Горбенко – дирижер оперного ансамбля филармонии.
В 1944–1978 гг. – хормейстер и главный хормейстер театра оперы и балета. Хор-
мейстер-постановщик более 50 спектаклей: «Иван Сусанин» М. Глинки, «Евге-
ний Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Запорожец
за Дунаем» И. Дзержинского, «Фауст» Ш. Гуно, «Севастопольцы» М. Коваля, «Ве-
ликая дружба» В. Мурадели, «Аида» Дж. Верди и др. (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 213)

15 – 100 лет со дня рождения Иванишко Фёдора Яковлевича (1910, д. Кольцовка ныне Муром-
цевского р-на Омской обл. – 1957, Татарск), Героя Советского Союза, кавалера ор-
денов Ленина, Славы II и III степеней. В годы Великой Отечественной прошел с
боями многие сотни километров, сражался на ряде фронтов рядовым бойцом, за-
тем – старшиной, командиром пулеметного расчета гвардейского отдельного учеб-
ного батальона 67-й гвардейской стрелковой дивизии (6-я гвардейская армия).
24 июня 1944 г. расчет Ф. Иванишко на подручных средствах преодолел р. Запад-
ная Двина в районе д. Узречье (Бешенковичский район Витебской области, Бело-
руссия) и закрепился на плацдарме, что способствовало форсированию реки бата-
льоном. В боях 24 июня – 3 июля пулеметчики уничтожили до 50 вражеских сол-
дат и офицеров, двух гитлеровцев взяли в плен, захватили два ручных пулемета и
15 винтовок противника. Старшина Ф. Иванишко за проявленные в бою дерзость,
мужество и личный героизм был удостоен звания Героя (Указ ПВС СССР от 24 марта
1945 г.). После демобилизации работал директором промкомбината в г. Изюм Харь-
ковской области (Украина), затем – экспедитором в «Нефтепроводстрое» г. Татарск.
(Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 563 ; Звезды доблести ратной. – Новосибирск,
1986. – С. 142 ; Нам здесь жить. – Новосибирск, 2005. – С. 807)

15 – 90 лет со дня рождения Петелина Юрия Николаевича (1920, ст. Ужур ныне Ужурского р-на
Красноярского края – 1998, Липецк), Героя Советского Союза, кавалера орденов
Ленина, Красного Знамени и дважды – Отечественной войны I степени. Выпуск-
ник Новосибирской военной авиационной школы пилотов 1940 г., по ее окончании
направлен в резервный авиаполк дальнебомбардировочной авиации (г.Воронеж)
летчиком-инструктором. С июня 1941-го – на фронте. К январю 1942 г. Ю. Пете-
лин, командир звена (впоследствии стал командиром эскадрильи) 752-го авиаци-
онного полка дальнего действия,8 совершил 53 боевых вылета на бомбардировку

7 Точная дата рождения Героя указана только в последней из трех указанных книг.
8 Впоследствии именовался «10-й гвардейский Сталинградский Краснознаменный авиационный полк дальнего дей-
ствия», «226-й гвардейский бомбардировочный Сталинградско-Катовицкий Краснознаменный авиационный полк».
Входил в состав 52-й дальнебомбардировочной дивизии, 24-й авиационной дивизии дальнего действия, 3-й гвардей-
ской авиационной дивизии дальнего действия, 13-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии.
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военных объектов в глубоком тылу противника. 20 июня 1942-го одним из первых
в полку удостоен звания Героя. Участвовал в защите Москвы, Ленинграда, Сталин-
града, в освобождении Воронежа, Одессы, Киева, Севастополя, в дальних полетах
на Берлин, Кёнигсберг, Данциг, Варшаву, Тильзит и др. С 1945 г. подполковник
Ю. Н. Петелин – в запасе, а затем в отставке. Жил в Красноярске, затем – в Липец-
ке. (Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 252 ; http://www.memorybook.ru/articles/heroes/
?id=30/ Красноярская краевая книга памяти / Герои Советского Союза)

19 – 70 лет Заельцовскому району г. Новосибирска, созданному в соответствии с Указом ПВС
РСФСР от 19.02.1940 № 616/12 «Об образовании в городе Новосибирске Централь-
ного, Заельцовского и Ипподромского районов» (Указ официально закрепил за рай-
оном статус административной единицы города). Решением исполкома облсовета
от 25 марта 1940 г. № 179 «О порядке проведения работ по образованию в Новоси-
бирске новых районов» территория Заельцовского района образована путем разук-
рупнения Дзержинского и Кагановичского9 районов. Первая сессия депутатов тру-
дящихся Заельцовского райсовета состоялась 13 апреля 1940 г., первым председа-
телем райисполкома она избрала Д. А. Журилова. Накануне войны в районе
строилась вторая очередь обувной фабрики им. С. М. Кирова (ныне ЗАО «КОРС»),
укреплялась производственная база шорно-седельной фабрики (ныне ЗАО «Сибир-
ская кожгалантерея»), мясокомбината (ныне ОАО «Новосибирский мясоконсервный
комбинат»). Успешно работали предприятия местной промышленности: картонаж-
ная мастерская, обувные, пошивочные мастерские, артели «Красный боец» и «5 де-
кабря». Строился сельхозинститут, институт инженеров геодезии, картографии и
аэрофотосъемки (ныне Новосибирский аграрный университет и Сибирская геоде-
зическая академия). Во время войны в Заельцовский район из Ленинграда был
эвакуирован завод «Светлана» – ныне это Новосибирский электровакуумный завод
(НЭВЗ, НПО «Союз»), обувная фабрика им. С. М. Кирова делила свои площади с
киевскими обувщиками и ленинградской фабрикой «Пролетарская победа», из
г. Красногорска прибыл приборостроительный завод. В 1950-х гг. шло активное раз-
витие района, появились новые предприятия. В 1951 г. началось сооружение заво-
да «Экран», с 1956 г. – строительство приборостроительного завода (п/я 32). В 1959 г.
на основании решения горисполкома от 15 апреля № 419 в соответствии с решени-
ем облисполкома от 31 марта № 172 к Заельцовскому району был присоединен
рабочий поселок Пашино. В 1980 г. в связи с образованием Калининского района
поселок был передан вновь образованному району. Особенности ландшафта и со-
хранившиеся лесные массивы северной части Заельцовского района позволили
разместить здесь два уникальных объекта культуры и науки, которые прославили
город Новосибирск: крупнейший в Сибири и один из лучших в России Новосибир-
ский зоопарк и расположенное в реликтовом сосновом бору Ботаническое лесниче-
ство, включающее дендропарк и парк культуры и отдыха «Заельцовский». (Спра-
вочник по административно-территориальному устройству Новосибирской облас-
ти, 1937–2006 гг. – Новосибирск, 2007. – С. 70 ; ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 59. Л. 50;
НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1458. Л. 185; Ф. 712. Оп. 1. Д. 1. Л. 2)10

9 Так дано.
10 Справка подготовлена по информации главного архивиста МУ «Горархив» Т. А. Раснюк.
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19 – 70 лет Центральному району г. Новосибирска, созданному в соответствии с Указом ПВС
РСФСР от 19.02.1940 № 616/12 «Об образовании в городе Новосибирске Централь-
ного, Заельцовского и Ипподромского районов» (Указ официально установил за
Центральным районом статус административной единицы города). Решением
исполкома облсовета от 25 марта 1940 г. № 179 «О порядке проведения работ по
образованию в Новосибирске новых районов» территория Центрального района
была образована путем разукрупнения Дзержинского и Октябрьского районов.
На первой сессии Центрального районного Совета депутатов трудящихся первым
председателем исполкома был избран Н. А. Леонтьев. В 1953 г. горисполком при-
нял решение (от 10 июля, № 821) «Об объединении Ипподромского района с Цен-
тральным районом города Новосибирска». За объединенным районом было сохра-
нено наименование «Центральный район» (Указ ПВС РСФСР от 15 июля 1953 г.
№ 742/4). Решением горисполкома от 30 июля 1953 г. № 902 «Об уточнении гра-
ниц Центрального района гор. Новосибирска» территории, располагающиеся за
речкой Каменкой, были переданы Октябрьскому району, граница между Цент-
ральным и Кагановичским районом пролегла по улице Советской на всем ее про-
тяжении. На территории Центрального района расположены многие памятники
истории и архитектуры г. Новосибирска (его история начиналась именно здесь):
Дом Ленина, Театр оперы и балета, 100-квартирный дом, здания Картинной га-
лереи, краеведческого музея (бывший городской торговый корпус, в котором про-
ходили заседания Городской думы). В районе находятся старейшие промышлен-
ные предприятия города: ОАО «Новосибирский жировой комбинат», ОАО «Синар»,
Новосибирская картографическая фабрика. (Справочник по административно-
территориальному устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. – Новоси-
бирск, 2007. – С. 70 ; НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1067. Л. 267, 314)11

20 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника физической культуры РФ Капля Тамары
Николаевны (1940, пос. Лёвшино12 Орджоникидзевского р-на Пермской обл.).
Выпускница Кировского педагогического института (1963), до 1965 г. работала
тренером-преподавателем по фехтованию Кировского облсовета ДСО «Спартак».
С 1965 г. – в Новосибирске – инструктор учебно-спортивного отдела Новосибирско-
го облсовета ДСО «Спартак», тренер-преподаватель по фехтованию в комплекс-
ной детско-юношеской школе ДСО «Спартак». В декабре 1968 г. отделение фехто-
вания было преобразовано в Специализированную детско-юношескую школу,
Т.Н. Капля стала заведующей учебной частью. В декабре 1969 г. учебное заведе-
ние получило статус школы олимпийского резерва. Начиная с 1970, спортсмены
СДЮШОР по фехтованию входят в сборные команды СССР и России, с 1972 г. –
во все национальные Олимпийские сборные команды. Двое из бывших воспитан-
ников – заслуженные мастера спорта, четверо – мастера спорта международного
класса, 140 – мастера спорта СССР и РФ. С 1977 г. Т. Н. Капля была директором
школы. В 1995 г. вышла на заслуженный отдых, но через год вернулась и до се-
годняшнего дня работает заместителем директора по учебной части. В 2008 г. ста-
ла лауреатом смотра-конкурса на лучшего организатора работы спортивной шко-
лы, проведенного Всероссийским объединением представителей спортивных школ
и Фондом поддержки олимпийского движения им. В. Кузина. (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 398)

11 Справка подготовлена по информации заместителя директора МУ «Горархив» Н. Г. Шуваловой
12 Ныне в составе г. Перми.
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24 – 90 лет со дня рождения Ушакова Александра Кирилловича (1920, с. Ломовка ныне Бого-
родицкого р-на Тульской обл. – 1993, Москва), Героя Советского Союза, кавалера
орденов Ленина, Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, Красной Звезды, «Знак Почета». До войны жил в Сталин-
ске (ныне Новокузнецк) и в Новосибирске, где в 1939 г. окончил среднюю школу
№ 29 и был призван в Красную Армию. С 1941 г. – на фронте. Командир отделе-
ния артиллерийской разведки, наводчик, затем – командир самоходно-артилле-
рийской установки 1-го гвардейского самоходного артиллерийского полка (6-й
гвардейский механизированный корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский
фронт). 9–21 марта 1944 г. гвардии старший сержант А. Ушаков отличился в бо-
евых действиях на подступах к г. Каменец-Подольский (Хмельницкая область).
Ведя бои с тяжелыми танками противника, подбил 9 из них и уничтожил свыше
100 гитлеровцев. Указом ПВС СССР от 24 мая 1944 г. удостоен звания Героя. После
демобилизации (1946) полковник в отставке А. К. Ушаков работал в Министер-
стве внешней торговли СССР, в Госкомитете СССР по внешнеэкономическим свя-
зям, торгпредстве СССР в Дании, посольстве СССР в Индонезии, в аппарате ЦК
КПСС. (Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 633 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 910)
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Единый государственный архивный фонд и
государственная архивная служба России были со-
зданы Декретом Совета Народных Комиссаров от
1 июня 1918 г. Однако на территории Сибири орга-
низация государственных архивов затянулась.
Поскольку сначала приходилось лишь охранять
архивы на освобожденной от белогвардейцев и ин-
тервентов территории. Охрану осуществлял работ-
ник политотдела Реввоенсовета 5-й армии Леонид
Николаевич Старк. И только 3 февраля 1920 г. осо-
бым Положением Сибревкома (г. Омск) было обра-
зовано Сибирское областное архивное управление
(Сибархив).

Основными задачами нового управления
стали организация и централизация архивного
дела на территории всей Сибири. Одновременно
в функции Сибархива была включена работа по
организации хранения документов общесибирско-
го значения, их учету и использованию. Страх
потерять ценнейшие материалы заставлял архи-
вистов в кратчайшие сроки организовывать спа-
сение «беспризорных» документов. Поступающие
материалы концентрировались в 8 секциях Сибар-
хива: законодательства и высших административ-
ных органов, судебных органов, военно-морской,
народного просвещения, историко-экономической,
внутреннего управления и самоуправления, исто-
рико-революционной и печатных изданий. За пер-
вый год существования Сибархив принял на хра-
нение 112 фондов, выдал 20 справок учреждени-
ям и 8 частным лицам.

Большая роль в становлении архивного дела
в Сибири принадлежит В. Д. Вегману, возглавив-
шему Сибархив в середине 1920 г., а также профес-
сору Н. Н. Бакаю – заведующему Томским губар-
хивом, и генерал-лейтенанту Г. Е. Катанаеву – за-
ведующему историко-революционной секцией
Сибархива.

К концу 1920 года, как указано в отчете Вег-
мана перед Центрархивом, Сибархив координиро-
вал работу архивных учреждений 7 губерний: Ом-
ской, Семипалатинской, Иркутской, Алтайской,
Томской, Енисейской и Якутской. По инициативе
управления в мае 1921 г. состоялся первый регио-

нальный съезд архивистов, на котором обсужда-
лись проблемы и первые успехи, новые задачи и
перспективы организации архивного дела в Сиби-
ри. В июне того же года Сиббюро ЦК РКП(б), по
докладу В. Д. Вегмана, приняло решение о созда-
нии Сибистпартотдела для сбора и публикации
документов по истории большевистской партии и
Октябрьской революции. На данный момент фонд
Сибистпарта (на хранении в государственном ар-
хиве Новосибирской области) содержит ценней-
шие документы, начиная с первой половины
XIX в., в том числе документы следственной комис-
сии по делу областников, рукописи Г. Е. Катанае-
ва, письмо П. А. Столыпина томскому губернато-
ру и другие. Ряд материалов фонда включен в об-
ластной реестр уникальных документов.

До 15 января 1924 г. Сибархив располагался
в г. Омске, затем, в связи с переносом администра-
тивного центра Сибирского края, был переведен в
г. Новониколаевск. Если в Омске архивохранили-
ща занимали 6 приспособленных помещений в раз-
ных частях города, то в Новониколаевске до конца
1924 г. из-за отсутствия помещения Сибархив суще-
ствовал номинально, имея в штате двух сотрудни-
ков – В. Д. Вегмана и А. А. Черных. Лишь в фев-
рале 1925 г. учреждение получило полуподваль-
ное помещение в здании Сибкрайисполкома
площадью 153, 5 кв. м. Несмотря на такие слож-
ные условия, за год Сибархив наладил работу со
186 организациями – источниками комплектова-
ния, и к началу 1926 года имел на хранении
1628 фондов, 797 из которых относились к дорево-
люционному периоду. В подчинении Сибирского
краевого архивного бюро (с июля 1925 г. по реше-
нию Центрархива) находились архивные бюро Ал-
тайской, Енисейской, Иркутской, Омской, Томс-
кой губерний, Ойротской автономной области и
Хакасского округа.

Важным для Сибархива стал 1928 г., когда
в деятельности учреждения появилась тенден-
ция к увеличению объема научно-исследователь-
ской деятельности, связанной с изучением произ-
водительных сил Сибири – приоритетной темой
отечественной науки того времени. С октября

90 лет назад Сибирский революционный комитет
утвердил «Положение об управлении архивным делом

в Сибири (Сибархив)» (Омск, 1920; с 1924 г. в Новониколаевске)

3
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СБОРНИК Постановлений и Распоряжений
Сибревкома За 1920 год и предметно-алфавит-
ный указатель к нему. – Омск : Изд. Инстр.-
Инф. П/Отдела Отдела Упр. Сибревкома,
1921. – 92 с. – Из содерж.: О доставке вновь
выпускаемых печатных произведений Сибар-
хиву : [постановление] : (распублик. в газ. «Со-
вет. Сибирь» № 28–99, за 7 февр. 1920 г.). –
С. 4 ; Об управлении архивным делом Сибири
(Сибархив) : (распублик. в газ. «Совет. Сибирь»
№ 28–99 от 7 февр. 1920 г.). – С. 5; О снабже-
нии Сибархива печатными изданиями. –
С. 64 : [постановление], 14-го окт. 1920 г. ; О до-

ставке в Сибархив всех документов, характе-
ризующих и определяющих деятельность
контр-революционных правительств, а равно
и деятельность разных иностранных миссий :
[постановление], 14-го окт. 1920 г. – С. 64 – 65.

КАВЦЕВИЧ, О. К. 85 лет (1920) со дня обра-
зования Сибирского областного управления
архивным делом (ныне – Областное государ-
ственное учреждение «Государственный ар-
хив Новосибирской области») // Календарь
знаменательных и памятных дат по Новоси-
бирской области, 2005 год. – Новосибирск,
2004. – С. 14 – 16. – Библиогр.: с. 16.

1928 г. стал издаваться журнал «Сибархив» – бюл-
летень краевого архивного бюро.

В 1930 г., в связи с разделением Сибирского
края на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирс-
кий края, Сибирское краевое архивное бюро было
преобразовано в Западно-Сибирское краевое
архивное бюро в г. Новосибирске с пятью отделе-
ниями в Барнауле, Омске, Минусинске, Томске,
Щегловске (Кемерово). В 1934 г. была учреждена
новая структура Западно-Сибирского краевого
архива. Теперь он состоял из трех самостоятель-
ных архивохранилищ: Октябрьской революции
(заведующий Ф. Д. Кузнецов), Исторического (за-
ведующий В. Д. Вегман) и Военного (заведующий
К. Я. Русанов). В 1936 г. появилось четвертое ар-
хивохранилище – Секретное.

После разукрупнения краев, с образованием
областей в составе единого Государственного архи-
ва Новосибирской области (ГАНО) остались фили-
алы в г. Томске и г. Колпашево. В 1944 г. томские
филиалы Новосибирского облгосархива стали само-
стоятельным учреждением в связи с образованием
Томской области. В начале 50-х годов сотрудники
Новосибирского архива активно перерабатывали
фонды и передавали части из них в центральные
государственные архивы, а также в архивы новых
Томской и Кемеровской областей, Алтайского края.
Следует отметить, что в Новосибирске с 1929 г., по
решению секретариата Сибкрайкома ВКП(б), дей-
ствовал Партийный архив, который комплектовал-
ся текущим делопроизводством крайкома (позже

обкома) партии, в составе которого находились цен-
нейшие документы Сибистпарта.

Таким образом, на формирование значитель-
ной части архивного фонда Новосибирской облас-
ти непосредственно влияли перечисленные выше
изменения административно-территориального
устройства Сибирского края и статуса Новосибир-
ска. Присутствие в Новосибирске органов власти
и управления регионального уровня содействова-
ли концентрации в Государственном архиве Ново-
сибирской области значительных по объему и уни-
кальных по содержанию комплексов документов
с 1726 года. Особой ценностью обладают материа-
лы Сибистпарта, партийная и управленческая
документация 20-х – 40-х годов ХХ века по терри-
тории Сибири. Они и определяют специфику круп-
нейшего за Уралом областного архива.

Пропаганда информационного богатства,
накопленного предшественниками, содействие
его всестороннему использованию – одна из важ-
нейших задач Государственного архива Новоси-
бирской области. Сотни исследователей ежегодно
обращаются к документальному богатству архива,
многие материалы легли в основу серьезных на-
учных изданий, циклов теле- и радиопередач.
Документы архивного фонда неизменно вызыва-
ют восторг исследователей. И это лучшая оценка
заслуг сибирских архивистов, собравших и сохра-
нивших разнообразную и значимую информацию,
научивших нас ценить документ и относиться к
нему как к культурному достоянию.

Ю. Г. Мартынова

Литература
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СИБИРСКИЕ архивы: история и современ-
ность : к 80-летию Сибархива : [поздравитель-
ные, ист., биогр. материалы, стихи / под общ.
рук. В. В. Моисеева]. – Новосибирск : [б. и.],
2000 (ГП «Новосиб. полиграфкомбинат»). –
312 с. : ил., портр. – Разделы: Официальный
раздел. – С. 6 – 111 ; Хроника событий : [собы-
тия из истории арх. дела в Сибири (1594–2000)
и копии док., в т. ч. из истории ГАНО]. – С. 13 –
45 ; Архивы Сибири. – С. 47 – 105 ; Государ-
ственная архивная служба Новосибирской об-
ласти. – С. 107 – 162 ; Государственный архив
Новосибирской области. – С. 163 – 303.

КАВЦЕВИЧ, О. К. 80 лет Сибархиву (1920) //
Календарь знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области, 2000 год. – Новоси-
бирск, 1999. – С. 13 – 15. – Библиогр.: с. 14 – 15.

АРХИВНАЯ служба Сибири на рубеже XX–
XXI веков : (правовые, орг. и науч.-метод.
вопр. деятельности арх. службы) : регион.
науч.-практ. конф., 31 мая 2000 г. : тез. докл.
и сообщ. / Ком. гос. арх. службы Администра-
ции Новосиб. обл. ; [редкол.: В. В. Моисеев
(отв. ред.) и др.]. – Новосибирск : [б. и.], 2000
(ГП «Новосиб. полиграфкомбинат»). – 114,
[1] с. – Библиогр. в конце части докл. и сообщ.
Большая часть докладов и сообщений посвящена исто-
рии, современной работе, фондам Государственного ар-
хива Новосибирской области; различным темам из исто-
рии Сибири и Новосибирской области, отраженным в до-
кументах ГАНО. См. с. 7 – 9, 11 – 13, 33 – 34, 45 – 47, 53 –
61, 64 – 66, 69 – 70, 70 – 79, 84 – 105.

КАВЦЕВИЧ, О. К. Документы государствен-
ного архива Новосибирской области как источ-
ники изучения истории родного края // Вопро-
сы краеведения Новосибирска и Новосибирс-
кой области : сб. науч. тр., посвящ. 60-летию
Новосиб. обл. – Новосибирск, 1997. – С. 14 – 19.

КУЗМЕНКИНА, Л. К документам нужно от-
носиться как к живым существам : [к 85-ле-
тию арх. службы Сибири и Гос. арх. Новосиб.
обл.] // Вечер. Новосибирск. – 2005. – 4 февр. –
С. 13 : ил.
По материалам интервью с начальником управления
архивной службы В. В. Моисеевым – об истории Сибар-
хива – и с заместителем директора ГАНО О. К. Кавце-
вич – о современной работе архива.

КАВЦЕВИЧ, О. К. Архивных дел мастера //
Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
2007. – № 13 (9 марта). – С. 21.
О деятельности архива Новосибирской области по ком-
плектованию, учету, обеспечению сохранности и исполь-
зованию документов.

НОВОСИБИРСКИЙ архивный вестник :
№ 16 : Архивы Сибири. История и современ-
ность : материалы регион. науч.-практ. конф.,
22 марта 2005 г. / Упр. гос. арх. службы Ново-
сиб. обл., Новосиб. отд-ние Рос. о-ва историков-
архивистов. – Новосибирск, 2005. – 177, [1] с.
Издание выходит с 1999 г. Большая часть материалов
№ 16 посвящена истории Сибархива, Госархива Новоси-
бирской области, современной работе и фондам ГАНО.
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154 – 157.
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№ 1. – С. 27 – 38, 40 – 43, 64 – 67. – Содерж.:
Из опыта работы госархива Новосибирской
области по комплектованию фотодокумента-
ми / Е. П. Протопопова ; Документы «нефор-
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ния новой политической системы в России /
И. В. Щеглов ; О работе по комплектованию
архивов [в т. ч. ГАНО] документами личного
происхождения / Е. П. Протопопова.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ архив Новосибирской
области : путеводитель / Ком. гос. арх. службы
Администрации Новосиб. обл., Гос. арх. ; ред-
кол. Н. Н. Вышатко, О. К. Кавцевич, Р. К. Су-
ханова ; сост. Н. Н. Вышатко (отв. сост.) [и
др.]. – М. : Звенья, 2002. – 959 с. – (Архивы
России : путеводители / Федер. арх. служба
России, Ин-т «Открытое о-во»). – Общ. биб-
лиогр.: с. 956 – 959. – Рец.: Путеводитель – зна-
ний родитель / А. Козионова // Совет. Сибирь. –
2004. – 23 апр. – С. 4.

ПОСАДСКОВ, А. Л. Вегман Вениамин Дави-
дович (Давыдович) // Новосибирск : энцикло-
педия : дополнение, 2003 г. – Новосибирск,
2004. – С. 4 – 5 : портр. – Библиогр.: с. 5.

КАВЦЕВИЧ, О. К. Государственный архив
Новосибирской области (ОГУ ГАНО) // Ново-
сибирск : энциклопедия. – Новосибирск,
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МАРТ

4 – 75 лет со дня выхода первого номера искитимской районной газеты «Социализм» (1935).
Ныне – «Искитимская газета». (Искитим. XX век / Г. Г. Максимов. – Искитим,
2000. – С. 33)*

7 – 90 лет со дня создания Сибирского статистического управления (1920) как представитель-
ного органа Центрального статистического управления РСФСР на правах само-
стоятельного отдела при Сибревкоме. (Календарь знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2000 год. – Новосибирск, 1999. – С. 17)*

11 – 90 лет со дня рождения Пахомова Дмитрия Фёдоровича (1920, с. Конево ныне Краснозёр-
ского р-на – 1945), Героя Советского Союза (Указ ПВС СССР от 27 февраля 1945 г.),
кавалера орденов Ленина и Отечественной войны I степени. Воевал с июня 1943 г.
на 1-м и 2-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. Механик-водитель самоход-
но-артиллерийской установки (САУ) 393-го гвардейского самоходного артилле-
рийского полка (12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская танковая ар-
мия), гвардии сержант, в середине января 1945 г. в ходе Висло-Одерской опера-
ции отличился в боях за город Сохачев (Польша). Самоходка Д. Пахомова первой
ворвалась на железнодорожную станцию, где отправки на Познань ожидали не-
мецкие эшелоны с вооружением. Несколькими снарядами экипаж САУ разбил
паровоз и головные вагоны одного из эшелонов, а вскоре остановил еще один со-
став, двигавшийся к станции Сохачев. В бою за г. Штаргард (ныне Старгард-Ще-
цински, Польша) САУ была подбита, водитель – тяжело ранен. Скончался в гос-
питале в день своего 25-летия. Одна из улиц родного села Героя носит его имя.
(Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 242)

19 – 100 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ, заслуженного ветеринарного врача
РСФСР Свиридова Алексея Александровича (1910, Омск – 1983, Новосибирск),
доктора ветеринарных наук, специалиста в области ветеринарной вирусологии.
По окончании Омского зоотехнико-ветеринарного института (1931) трудился
главным ветврачом совхоза в Узбекской ССР. Впоследствии в Новосибирской об-
ласти заведовал Татарской межрайонной ветбаклабораторией, позднее – отде-
лом областной ветбаклаборатории. Во время Великой Отечественной войны был
начальником инфекционного отделения и лечебного отдела фронтового ветери-
нарного лазарета. После войны – заведовал лабораторией по изучению ящура
сельскохозяйственных животных Новосибирской научно-исследовательской ве-
теринарной станции. В 1974–1980 гг. А. А. Свиридов был первым директором
Института экспериментальной  ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СО
ВАСХНИЛ (р. п. Краснообск Новосибирского района), организованного по его
инициативе на базе НИИВС. Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного
Знамени и Красной Звезды. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 758)

20 – 60 лет со дня рождения академика РАН Эпова Михаила Ивановича (1950, прииск Любовь
Киринского р-на Читинской обл.), заместителя председателя СО РАН (с 2008 г.).
Выпускник Новосибирского государственного университета, с 1973 г. работал в
Институте геологии и геофизики СО АН СССР, с 1989 г. – в Институте геофизики
Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН (с 1996 г. –
заместитель директора, с 2004 – директор). С 2006 г. М. И. Эпов – первый замес-
титель директора, с 2007 – директор Института нефтегазовой геологии и геофи-
зики СО РАН. Создатель научной школы геоэлектрики. Профессор кафедры
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геофизики НГУ, профессор университета Тохоку (Япония). Член Комиссии Мин-
энерго по техническому перевооружению геофизических предприятий, Научно-
го совета РАН по электромагнитным зондированиям, Совета по геоэлектрике Ев-
ропейско-Азиатского географического общества, дирекции межрегиональных про-
грамм мэрии Новосибирска. Консультант Министерства по минеральным ресур-
сам ЮАР, ряда крупных геофизических компаний США (1992–2002). (Российская
академия наук. Сибирское отделение. – Новосибирск, 2007. – С. 288)

26 – 90 лет со дня рождения Чеснокова Леонида Ивановича (1920, с. Янычи Пермского р-на Перм-
ской обл. – 1999, Новосибирск), Героя Советского Союза (Указ ПВС СССР от 24 мар-
та 1945 г.), кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, дважды – Красной Звез-
ды, ордена Отечественной войны II и дважды – I степени. Летчик, которого назы-
вали «асом воздушной разведки», в боях Великой Отечественной участвовал с ее
первого дня. Обладал беспредельной смелостью, умел в любой сложной обстанов-
ке выходить победителем. В представлении к званию Героя (ноябрь 1944 г.) сказа-
но следующее. Командир эскадрильи 207-го отдельного корректировочно-разведы-
вательного авиационного Ясского полка (5-я воздушная армия, 2-й Украинский
фронт), капитан Л. И. Чесноков совершил 259 боевых вылетов (к концу войны – 289).
Уничтожил 20 фашистских танков, 273 автомашины с боевым грузом, 11 артбата-
рей, 6 минометов, 3 переправы, эшелон с боеприпасами и 5 самолетов. С 1959 г.
Л.И. Чесноков – полковник в запасе, жил в Новосибирске. Более двадцати лет ра-
ботал начальником гражданской обороны Сибирского научно-исследовательского
института авиации. 4 мая 2005 г. на доме № 71 по проспекту Дзержинского, где жил
Герой, открыта мемориальная доска. (Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 730 ; Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 958 ; http://stimul-dialog.moy.su/publ/2-1-0-8 / «StiМул»
«Диалог»)
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Первый номер районной газеты «Социа-
лизм» тиражом 740 экземпляров вышел 4 марта
1935 года. Газета была органом райкома ВКП(б)
и Искитимского райисполкома Запсибкрая. Под-
писал газету А. Басов. Он же руководил и редак-
цией, и типографией. В газете сообщался адрес:
пос. Искитим, д. Койново.

Редакция и типография размещались в не-
большом деревянном двухэтажном доме в Койно-
во, в стороне от улицы Советской и ближе к берегу
реки Койниха. После того, как улицам дали назва-
ния, адрес редакции и типографии конкретизиро-
вался: пос. Искитим, ул. Набережная, 25.

На первом этаже печатали газету. Здесь сто-
яла небольшая печатная машина, кое-какое обору-
дование. На втором этаже размещался маленький
кабинет редактора и ответсекретаря, на оставшей-
ся площади находились наборщики и сотрудники
редакции.

Из воспоминаний Анны Михайловны Охотни-
ковой, работавшей в 1936–1937 годах в издатель-
стве секретарем-машинисткой: «Из сотрудников
помню ответсекретаря Васили,13 корректора Федю
Шевченко, редактора Алексея Сидоровича Мель-
никова. Печатником был Рожков с сыном Мишей.
Наборщики – дядя Митя и Шура Кунгурцева, по-
том она стала Анищенко. В 1938 году дом, в кото-
ром находились редакция и типография, отдали
Искитимскому военкомату, а их перевели на новое
место, в деревянный дом ближе к горсаду».

Алексей Сидорович Мельников был редакто-
ром с конца 1936 г. по март 1938 г. Он родился в
семье бедного крестьянина в 1908 г. в Ростовской
области. Отслужив действительную службу, демо-
билизовался и переехал в Бердский совхоз к бра-
ту. Первое время Алексей Сидорович работал
уполномоченным крайсовпрофа. Одновременно
он писал заметки в газету «Социализм», «Совет-
скую Сибирь» и журнал «Селькор». В одном из но-
меров журнала за 1935 г. Алексею Сидоровичу
была посвящена статья под названием «Вашу
руку, тов. Мельников». Своей активностью он при-
влек внимание руководства района и был назна-

чен редактором районной газеты, избран членом
бюро райкома ВКП(б). В 1938 году его направили
редактором Барабинской газеты, а незадолго до
войны А. С. Мельников был взят инструктором Но-
восибирского обкома ВКП(б), откуда и ушел на
фронт. Демобилизовавшись, Алексей Сидорович
жил и трудился в Москве.

Техническая база типографии в конце 30-х
годов была очень скудной. Вот как о ней расска-
зывал бывший печатник Виктор Николаевич Бо-
хон: «Отпечатав газету, мы носили ее на почту, на
руках. Отопление было печное, все работы выпол-
нялись вручную. Механизация отсутствовала.
Транспорт – лошади, на которых выполнялись хо-
зяйственные работы и поездки в командировки.

Редактором был Иван Григорьевич Шевчук,
ответственным секретарем – Любцев, старшим на-
борщиком Батурин – пожилой мужчина, печатни-
ком Черепахин, заведующий типографией – Кры-
син. Печатному делу меня учил Черепахин.

У нас были печатные машины «Бостонка»,
которая приводилась в движение ногой, и плос-
копечатная «Искра». Вначале мы ее крутили
вручную, для чего привлекались подручные ра-
бочие. Крутил и я, как ученик. Была еще одна ма-
лоформатная. Печатной машинкой пользовались
мало.

Началась война. К этому времени я уже ос-
воил печатное дело. На фронт сразу ушли Черепа-
хин и Крысин, который потом погиб. Взяли на вой-
ну и Ивана Григорьевича Шевчука. На его место
пришла Нина Сергеевна Швецова.

Порядки тогда были очень строгие. Особенно
когда началась война. В одном из номеров газеты
у нас проскочила ошибка. Очень серьезная. И так
как редактор была еще новенькая, то попали под
суд ответсекретарь Любцев и наборщик Батурин.
Однажды и со мной произошла неприятная исто-
рия. Печатал газету. Когда заключал полосу в ма-
шину, то две буковки упали. Их я приставил, но не
проверил, правильно ли они стоят. Когда же отпе-
чатал, то получилось вместо предлога «на» «ан»,
причем в заголовке. Отделался выговором».

13 так в тексте.

75 лет со дня выхода первого номера
искитимской районной газеты «Социализм» (1935).

Ныне – «Искитимская газета»

4
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Военные годы для коллектива типографии
и редакции оказались нелегкими. Часто на пле-
чи женщин, оставшихся в типографии, ложились
несколько должностных обязанностей. Напри-
мер, в апреле 1943 г. приняли бухгалтером Ма-
рию Васильевну Палагину. По совместительству
ей вменили обязанности технического секретаря-
машинистки.

За опоздание на работу можно было попасть
в места не столь отдаленные.

Об обстановке военного времени красноре-
чиво говорят приказы, которые издавались руко-
водителем издательства. Например, приказ от
09 августа 1943 года гласит: «Печатник Княжева,
ранее осужденная за прогул, 08 августа вновь сде-
лала прогул, поставив под угрозу срыв номера га-
зеты с уборочным материалом…». Далее перечис-
ляются ее прежние грехи, связанные с выпуском
брака и вывод: «Дело на печатника Княжеву вто-
рично направляю в суд для привлечения ее к бо-
лее суровой судебной ответственности. Одновре-
менно прошу начальника райНКВД тов. Чмырь
заключить дня на три Княжеву под стражу… От-
ветредактор Швецова».

За хорошую работу люди поощрялись. В при-
казе № 28 от 28 сентября 1944 года читаем такой
пункт: «За выполнение срочных заказов и улучше-
ния качества заполняемых работ печатнику тов.
Квашиной Л. М. выплатить премию – надбавку в
сумме 300 рублей». В дальнейшем премировались
за хорошую работу наборщик Дмитрий Николае-
вич Лебедев, Валентина Ивановна Мишенина,
бухгалтер издательства Прокопий Алексеевич
Ушаков, Макар Григорьевич Кашмыткин, Агния
Николаевна Швецова, Николай Сергеевич Нови-
ков, Анна Николаевна Шалыгина, Анна Алексан-
дровна Кунгурцева и другие. На этих людях и дер-
жалась типография в военные годы.

Окончилась война. Коллектив искитимских
полиграфистов пополнился несколькими фронто-
виками. В августе 1946 года пришел бывший набор-
щик типографии Бердского совхоза Фёдор Никитич
Агуревнин. Его приняли в качестве метранпажа с
окладом 400 рублей. С 1 ноября этого года начал
работать участник войны и бывший редактор газе-
ты «Социализм» Иван Григорьевич Шевчук. До
него некоторое время редактором был В. Т. Тала-
нич, которого направили на учебу в областную
партийную школу. 10 января 1947 года вернулся с
фронта бывший печатник Григорий Яковлевич
Лях. В марте 1947 года устроилась на работу уче-
ником наборщика Анна Арсентьевна Агуревнина,
а в августе пришел учеником печатника демобили-

зованный фронтовик Павел Исаакович Музыкин.
В феврале 1949 года в качестве наборщицы при-
няли Александру Алексеевну Анищенко, и в но-
ябре 1951 года – опытнейшую наборщицу Анну
Ильиничну Сибирцеву, которая прошла хорошую
школу в Томской областной типографии. Так что
коллектив в послевоенные годы сформировался
из высококвалифицированных для того времени
специалистов. Все, устроившиеся в послевоенные
годы, останутся в коллективе надолго.

В 1948 году архитектурно-проектная мастер-
ская г. Новосибирска разработала проект будущей
типографии и редакции газеты «Социализм». Это
было современное для тех лет кирпичное здание.
Строительство шло. Однако 25 октября 1950 года
заведующий издательством вынужден был писать
в приказе: «К настоящему времени строительство
нового здания редакции и типографии в основ-
ном завершено. Остаются незаконченными шту-
катурка наружной стороны типографии, крыль-
цо при входе в типографию и отмостка вокруг
здания, а также устройство водосточных труб,
внутри типографии остался не заасфальтирован-
ным пол в печатном цехе. Ввиду отсутствия стро-
ительных материалов для окончания этих работ
и невозможности вести их в зимнее время с 1 но-
ября текущего года строительство прекратить до
весны 1951 года.»

Вместе с новым зданием коллектив типогра-
фии получил более совершенное печатное обору-
дование. Обновили шрифты, пробельные и набор-
ные материалы.

С 19 декабря 1951 года редактором утверди-
ли Виталия Михайловича Селиванова.

Со 2 февраля 1953 года двухполосная газета
«Социализм» стала называться «Знамя коммуниз-
ма» и выходить на четырех полосах.

В 1953 году смонтировали и сдали в экс-
плуатацию строкоотливную машину-линотип.
Для искитимцев это был огромный подарок. Улуч-
шилось качество наборного материала, возросла
скорость набора газетных статей. Первыми лино-
типистами стали Александра Евгеньевна Войто-
ва, которая пришла в типографию 2 февраля
1953 года и Геннадий Михайлович Хлюстин. Он
устроился на работу 20 июня этого же года.

С 1 января 1954 года редакция и типография
разделились. И если приказ № 106 от 12 января
назывался «По издательству газеты „Знамя ком-
мунизма”», то № 107 уже – «По редакции газе-
ты…». С этого времени началась история коллек-
тива редакции газеты «Знамя коммунизма» и ти-
пографии как самостоятельных организаций.
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КРИВЯКИНА, Н. Газета, ставшая родной : [к
70-летию газ.] // Совет. Сибирь. – 2005. –
26марта. – С. 6 : портр.
Об истории газеты, современной работе и задачах редак-
ции (по материалам интервью с главным редактором
Л. Ф. Стефанской).

МАКСИМОВ, Г. Школа воспитания : [к 70-
летию газ.] // Искитим. газ. – 2005. – 10 февр. –
С. 13 : ил.
Воспоминания журналиста о работе в газете, о коллегах.

НАМ – 70 лет : [журналисты – о своей газ.] //
Искитим. газ. – 2005. – 24 марта. – С. 1 – 4, 13 –
16 : ил. – Из содерж.: Стефанская Л.: «Я по-

няла: газетчики – люди самоотверженные!» /
Л.Ф. Стефанская ; Гартман Н.: «Мое хобби –
газета. Я нашла себя» / Н. Гартман ; Романо-
ва И.: «Глядя на старые фотографии» / И. Ро-
манова.

СТАРОДУБЦЕВ, В. Сага о журналистах [ис-
китимской газеты 1950-х – 1960-х гг. : к 70-ле-
тию изд.] // Искитим. газ. – 2005. – 17 февр. –
С. 14 : ил. ; 24 февр. – С. 14 : ил.
МАКСИМОВ, Г. Первопроходцы. Становле-
ние : [из истории газ.] // Искитим. газ. – 2004. –
9 сент. – С. 4 : ил. ; 16 сент. – С. 4 : ил. ; 23 сент. –
С. 4 : ил. ; 14 окт. – С. 4.

Дольше всех редактором газеты «Знамя ком-
мунизма» работал Михаил Семёнович Колотов. Он
был назначен 23 января 1965 года, а ушел на зас-
луженный отдых 1 ноября 1988 года. Затем руко-
водители неоднократно менялись: до 2004 года
сменилось 6 редакторов. В 1991 году газету пере-
именовали – она стала «Искитимской газетой».

4 июня 2004 года редактором газеты назна-
чена Людмила Фёдоровна Стефанская, которая
работает и сегодня.

Первым директором типографии «Междуре-
чье» был Фёдор Никитич Агуревнин. Его назначи-
ли в январе 1954 года, но в июне от занимаемой
должности освободили. В июне 1955 года директо-
ром типографии утвердили Павла Исааковича
Музыкина. В должности директора он проработал
до июня 1969 года.

В феврале 1991 года директором полиграф-
объединения «Междуречье» стал Виктор Василь-
евич Гладышев. С приходом нового директора кол-
лектив полиграфобъединения «Междуречье» под-
нялся на новую ступень своего технического раз-
вития, получил второе дыхание, а лучше сказать,
заново родился. Именно это позволило ему вы-
жить в новых экономических условиях. 18 авгус-
та 2006 года Искитимская типография была пре-
образована в открытое акционерное общество
«Междуречье». В 2008 году ОАО «Междуречье»
стало частным. Главный учредитель – Виктор Ва-
сильевич Гладышев.

Сегодня Искитимская типография печатает
книги, красочные журналы, около десятка различ-
ных газет, включая «Искитимскую газету».

Г. И. Феденко

Литература

На огромной территории Сибири, тогда еще
мало изученной в отношении возможностей ее хо-
зяйственного и культурного развития, процесс
формирования новых административных единиц,
органов власти и управления, а, следовательно, и

статистических органов был продолжительным и
сложным. Кроме того, самое непосредственное
влияние на формирование органов госстатистики
оказывало и административно-территориальные
изменения в государстве.

90 лет со дня создания Сибирского статистического управления (1920)

7



38

М

А

Р

Т

В 1925–1930 годах органы госстатистики Си-
бирского края проводят годовые обследования про-
мышленных предприятий, обследования произво-
дительности труда и ее факторов, перепись пред-
приятий мелкой промышленности, Всесоюзную
перепись школьников (ВПШ), Всеобщую перепись
населения (ВПН, 1926 г.) и другие статистические
работы.

Сибирский край оказался чрезмерно громозд-
ким, трудноуправляемым, поэтому в 1930 году он
был разбит на два края – Восточно-Сибирский и
Западно-Сибирский; административным центром
последнего стал Новосибирск. В октябре 1930 г. со-
здается Экономико-статистический сектор Запад-
но-Сибирской краевой плановой комиссии, 13 ян-
варя 1931 г. он преобразуется в Сектор народно-
хозяйственного учета Зап.Сибкрайплана (СНХУ
Зап.Сибкрайплана), а в апреле 1932 г. – в Управ-
ление народно-хозяйственного учета Западно-Си-
бирского края.

В 1934 году из состава Западно-Сибирского
края выделились Омская область и Красноярский
край, в 1937 году – Алтайский край и Новосибир-
ская область. В дальнейшем административно-
территориальные изменения продолжались, со-
временные границы Новосибирской области опре-
делились почти в конце Великой Отечественной
войны.

В 1937 году с рождением Новосибирской об-
ласти было создано Областное управление народ-
но-хозяйственного учета Аппарата уполномочен-
ного Госплана при ЦИК СССР по Новосибирской
области с секторами статистики промышленности,
сельского хозяйства, капитального строительства,
населения, культуры, здравоохранения, торговли,
труда, сводных работ, материального снабжения,
бюджетов рабочих и колхозников, транспорта и
связи, жилищно-коммунального строительства.
На территории области функционировали терри-
ториальные органы управления – инспектуры на-
родно-хозяйственного учета.

В 1950-х годах началось техническое оснаще-
ние статистических органов Новосибирской обла-
сти, 1 июня 1957 г. была создана машиносчетная
станция Статистического управления области,
1 октября 1972 г. реорганизованная в Вычисли-
тельный центр.

В конце 1973 года в новом, еще не достроен-
ном для Управления статистики, здании устанав-
ливается первая электронно-вычислительная ма-
шина, в апреле 1974 года подразделения Управ-
ления статистики переселяются в новое здание
(ул. Каинская, д. 6).

Начальный период становления Новосибир-
ской области связан с возникновением в 1893 году
поселка строителей железнодорожного моста че-
рез Обь – в дальнейшем поселок Новониколаев-
ский, который в 1903 году стал безуездным горо-
дом Новониколаевском. В 1907 году он получил
права городского самоуправления. В 1917 – был об-
разован Новониколаевский уезд и город Новонико-
лаевск стал уездным центром Томской губернии.
В 1926 году он переименован в город Новосибирск.

После революции и Гражданской войны, в
1919–1922 годах, вся территория от Омска до Ир-
кутска находилась в ведении Сибирского револю-
ционного комитета. На местах образовались
губернские, городские, уездные, волостные и сель-
ские революционные комитеты.

7 марта 1920 года на территории края было
создано Сибирское статистическое управление
(ССУ), оно было учреждено как представительный
орган Центрального статистического управления
РСФСР на правах самостоятельного отдела при
Сибревкоме. Перед ССУ стояли очень сложные за-
дачи по сбору, обработке и анализу данных, необ-
ходимых для планирования и руководства народ-
ным хозяйством на огромной территории Сибири.
К этому времени в состав края входили Омская,
Томская, Алтайская, Красноярская и Иркутская
губернии, в которых были созданы губернские ста-
тистические бюро.

 В 1921 году Новониколаевск был выделен из
Томской губернии. В составе так называемой Сиб-
ревкомовской Сибири он стал центром вновь создан-
ной Новониколаевской губернии. Было создано Но-
вониколаевское губернское статистическое бюро.

В 1925 году создается огромный Сибирский
край, объединивший территории бывших Алтай-
ской, Енисейской, Новониколаевской, Омской,
Томской губерний и Ойротской автономной
области. Новониколаевск наделяется правами
краевого центра. Вместо упраздненных губерний
и уездов создаются округа – Барабинский, Ново-
сибирский, Славгородский и другие – и районы (в
Новосибирском округе был 21 район).

В феврале 1926 года Новониколаевск пере-
именовывается в Новосибирск. В городе действует
Сибирский краевой статистический отдел. В соот-
ветствии с Постановлением СНК СССР от 23 янва-
ря 1930 года о передаче ЦСУ и его местных орга-
нов в систему Госплана, Сибкрайотдел преобразо-
вывается в Экономико-статистическую секцию
Сибирской краевой плановой комиссии, а с 12 мая
1930 года – в Сибирскую краевую плановую комис-
сию по экономико-статистическому сектору.
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В октябре 1987 года приказом Госкомстата
РСФСР от 17.09.1987 было создано Новосибирское
областное статистическое управление.

В целях реализации постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля
1987 года «О мерах по коренному улучшению дела
статистики в стране» Совет Министров СССР при-
нимает постановление от 9.10.1987 «О перестрой-
ке деятельности и организационной структуры Го-
сударственного комитета СССР по статистике».
Согласно этому документу, областные (краевые)
управления статистики, городские и районные от-
делы статистики были наделены полномочиями в
решении задач экономического и социального раз-
вития соответствующих регионов.

В 1989 году появляются первые персональ-
ные ЭВМ, и материалы Всесоюзной переписи на-
селения–1989 обрабатываются уже на них.
25 июня 1998 года Новосибирский облкомстат
подключен к глобальной компьютерной сети
INTERNET.

Постановлением Госкомстата России от
27 сентября 1994 года Новосибирское областное
статистическое управление переименовано в Но-
восибирский областной комитет государственной
статистики (Новосибирский облкомстат), который
находился в подчинении Государственного коми-
тета Российской Федерации по статистике (Гос-
комстата России).

В течение 20 лет (с 14 мая 1980 г.) начальни-
ком статистического управления Новосибирской
области был Шипицин Евгений Яковлевич. 20 мар-
та 2000 года на должность руководителя был назна-
чен Кисельников Александр Андреевич, который
является руководителем и в настоящее время.

На основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 года Госу-
дарственный комитет Российской Федерации по

статистике (Госкомстат) преобразован в Федераль-
ную службу государственной статистики (Росстат).

Приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) от 11 августа
2004 года Новосибирский областной комитет госу-
дарственной статистики преобразован в Террито-
риальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики (ФСГС) по Новосибирской об-
ласти (Новосибирскстат).

За последние десятилетие с непосредствен-
ным участием облкомстата (Новосибирскстата)
были проведены две переписи – Всероссийская
перепись населения 2002 и Всероссийская сельс-
кохозяйственная перепись 2006 года. (В настоящее
время Новосибирскстат готовится к проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года.) По
материалам прошлых десятилетий подготовлено
немало информационно-статистических книг.
Например, к юбилею областного центра, основан-
ного в 1893 году, выпущено информационно-ста-
тистическое издание «Новосибирск 110 лет». Осе-
нью 2007 года, когда область отмечала 70-летие со
дня образования, вышел сборник «Новосибирской
области 70 лет», в котором лаконичным, но убеди-
тельным языком цифр описан исторический путь,
пройденный областью с 1937 года.

Ценные статистические данные, дающие воз-
можность проследить этапы социально-экономи-
ческого и демографического развития Новосибир-
ской области, бережно хранятся в архивной служ-
бе Новосибирскстата.

Коллектив Территориального органа ФСГС
по Новосибирской области постоянно учится: со-
трудники проходят переподготовку, посещают
курсы в Межрегиональном центре повышения
квалификации Сибирской академии государст-
венной службы, проходят дистанционное обуче-
ние и обучение в самом Новосибирскстате.

М. В. Рогожина

ВЫДРИНА, О. В. 80 лет с момента создания
Управления государственной статистики в
Сибири (1920) // Календарь знаменательных
и памятных дат по Новосибирской области,
2000 год. – Новосибирск, 1999. – С. 17.

ГАНО. Ф.Р-11. Оп. 20. Д. 5655; Ф.Р-11, 1930–
1983 гг.; Ф.Р-1328, 1920–1924 гг.; Ф.Р-1989,
1921–1931 гг.; Ф.Р-1901, 1929–1930 гг.

Литература и документальные источники
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3 – 75 лет со дня выхода первого номера районной газеты «Здвинский колхозник» (1935; ныне –
«Сельский труженик»). (Журналистская энциклопедия Новосибирской облас-
ти. – [Новосибирск, 2008]. – С. 332 ; Сел. труженик. – Здвинск, 2009. – 25 июня. –
С. 1)*

5 – 75 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН, советника РАН Евсикова Вадима Ива-
новича (1935, Калуга), доктора биологических наук, специалиста в области гене-
тики и популяционной экологии животных. Выпускник Московского университе-
та, с 1958 г. работал в Институте цитологии и генетики СО АН СССР в Новоси-
бирске. В 1973–1978 гг. – в Киеве, заведующий отделом генетики животных
Института молекулярной биологии и генетики АН УССР. В 1978–2006 гг. – ди-
ректор Института систематики и экологии животных СО РАН (до 1993 г. – Биоло-
гический институт СО РАН), заведующий кафедрой общей биологии Новосибир-
ского государственного университета (с 1979 г.). Кавалер орденов «Знак Почета»
и Дружбы. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 291 ; Российская академия наук.
Сибирское отделение. – С. 368)

9 – 90 лет со дня рождения академика РАН, доктора физико-математических наук Ржанова
Анатолия Васильевича (1920, Иваново-Вознесенск14 – 2000, Новосибирск), специ-
алиста в области физики полупроводников и диэлектриков, основ микроэлектро-
ники. Выпускник Ленинградского политехнического института (1941), участник
Великой Отечественной войны. В 1948–1961 гг. работал в Физическом институте
АН СССР (Москва). В 1962–1990 – организатор, директор, с 1991 г. – почетный
директор Института физики полупроводников СО АН СССР (СО РАН), ныне но-
сящего имя академика Ржанова. В 1985–1991 гг. – заместитель председателя СО
АН. Более 20 лет заведовал кафедрой физики полупроводников Новосибирского
университета, организованной им в 1963 г. Кавалер орденов Отечественной вой-
ны I и II степеней, Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Револю-
ции, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат премии Совета Министров
СССР. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 740 ; Российская академия наук. Сибир-
ское отделение. – С. 218 ; Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 564 2-й паг. ;
Совет. Сибирь. – 2000. – 28 июля. – С. 23)

14 – 60 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, балерины Капустиной Татьяны Кон-
стантиновны (1950, Мытищи Московской обл.), лауреата Международного конкурса
артистов балета в Варне (Болгария). Выпускница Московского хореографического
училища, с 1968 по 1989 г. была ведущей солисткой балета Новосибирского акаде-
мического театра оперы и балета. Исполняла партии Мирты («Жизель»), Заремы
(«Бахчисарайский фонтан»), Эгины («Спартак»), Мехменэ Бану («Легенда о любви»),
феи Сирени («Спящая красавица»), Леди Макбет («Макбет»), Клеопатры («Антоний
и Клеопатра») и другие. С 1989 по 1993 г. Т. К. Капустина – солистка Камерного
театра «Балет Новосибирск–100», исполнительница партий в балетах «Чудесный
мандарин», «Женщина», «Кто ты, Кармен», «Медея». С 1998 по 2008 г. – главный
балетмейстер Новосибирского театра музыкальной комедии. С 1992 г. преподает в
Новосибирском хореографическом училище. (Новосибирск : энциклопедия – С. 398 ;
Русский балет : энциклопедия – М., 1997. – С. 210)

14 Ныне – г. Иваново, центр Ивановской области.
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27 – 90 лет со дня создания в Ново-Тырышкинской волости Ново-Николаевского уезда Томской
губернии15 коммуны «Краснореченская» (1920). Ныне – ОАО «Краснооктябрьское»
(Колыванский район). (История сельскохозяйственной коммуны «Красный Ок-
тябрь» Колыванского района Новосибирской области [рукопись] / И. И. Самой-
лов. – [Новосибирск], 1972. – С. 10. – Загл. пер.: Коммуна «Красный Октябрь» ; Тру-
довая правда. – Колывань, 2000. – 9 июня. – С. 2)*

15 Ныне – территория Новотырышкинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.
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13 февраля 1935 г. бюро Западно-Сибирско-
го крайкома ВКП(б) приняло постановление «Об
организации газеты в Здвинском, Кыштовском,
Северном районах», согласно которому Здвинс-
кий, Кыштовский и Северный райкомы ВКП(б)
получили право издавать с 1 марта 1935 г. район-
ные газеты. 3 апреля вышел первый номер
«Здвинского колхозника». Первым редактором
стал Савельев А. В. (утвержден Постановлением
бюро крайкома ВКП(б) от 15.02.1935 г.).

В 1955 году газету переименовали: по пред-
ложению райкома партии она стала называться
«Заветы Ленина».

В 1963–1965 гг. здвинская районная газета
не выходила, поскольку был ликвидирован сам
Здвинский район. После его восстановления газе-
та возродилась с названием «Сельский труженик»,
и существует под этим именем вот уже 45 лет. Она
приходит в каждый второй дом жителей района.

В течение 75 лет коллектив редакции возглав-
ляли: А. В. Савельев, Барболина, Ломов, И. Дубо-
вик, Причкин, Мещерякова, Николаев, Гриненко,
Миронов, Буторин. И. Г. Сковоронский (проработал
редактором 26 лет, с ноября 1967 по июль 1993),
Н. И. Тельпухов. В настоящее время (с 1997 г.) в
должности редактора работает В. Н. Кузнецов.

Как вспоминает И. Г. Сковоронский16: «Пер-
воначально редакция и типография находились в
тесном, не приспособленном помещении. Три на-
борщицы вручную, буква за буквой, набирали га-
зету из 48 тысяч знаков, укладывали их на 4 га-
зетные полосы. Бумагу резали обычным столовым
ножом. Кропотливый и напряженный труд, и
очень опасный для здоровья. Свинцовой пылью
дышали верстальщики, наборщики, печатники.
Если шли срочные материалы из Москвы, прихо-
дилось работать и ночью. Но утром свежий выпуск
во время доставлялся в почтовые отделения. Если
не выходил номер – это было ЧП!

 Надо отдать должное наборщицам:
В. М. Нечаевой, Т. А. Шаховой, Е. Кантемировой,
М. В. Щербаковой, Е. Решетниковой, А. А. Муру-

жовой; печатникам: П. С. Егорову, Н. М. Савель-
еву и многим другим.

В 1969 г. на вооружение типографии пришла
строкоотливная машина – линотип. Несовершен-
ство машины приводило к частым поломкам. Но,
несмотря на трудности, газета всегда выходила во
время. Ответственность за каждый номер несли
редактор, ответсекретарь, корректор и дежурный
журналист.

В то время одним из методов работы редак-
ции являлись выезды сотрудников редакции в
села для работы в коллективах. В начале года со-
ставлялся план выездных редакций. В районе на-
считывалось 15 колхозов и совхозов. За 12 месяцев
сотрудникам редакции предоставлялась возмож-
ность посетить и описать жизнь каждого хозяйства
и работу по всем направлениям: животноводчес-
ких ферм, полеводческих бригад, клубов, меди-
цинских учреждений, школ и т. д. – все это способ-
ствовало увеличению тиража газеты.

Редактор, уезжая в командировку, обяза-
тельно писал приказ о назначении ответственно-
го за выпуск газеты. В случае какой-то ошибки
дело могло дойти до снятия редактора с должно-
сти и до суда».

В год юбилея газеты особенно приятно вспом-
нить ветеранов печатного дела.

Пётр Степанович Егоров в 1941 г. сначала
был учеником печатника в типографии газеты
«Здвинский колхозник», затем – верстальщиком,
печатником, бригадиром, директором типографии.
Около 20 лет проработал он в типографии район-
ной газеты, проявляя исключительную работоспо-
собность, уважение к людям, к порученному делу.

Валентина Михайловна Нечаева в 1959 г.
пришла в типографию поучиться полиграфиче-
скому ремеслу. Обладая упорством и трудолюбием,
она быстро нагнала наставниц, а затем и превзош-
ла их… 25 лет делала она газету, стала ветераном-
полиграфистом, выработала дар, который можно
назвать полиграфическим «чутьем». За безупреч-
ный труд имеет шесть правительственных наград.

75 лет со дня выхода первого номера
районной газеты «Здвинский колхозник» (1935).

Ныне – «Сельский труженик»

3

16 Сохранены авторская орфография и пунктуация.
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СТАРОСТИН, С. Ф. Газетной строкой : [об ис-
тории и коллективе ред.] // Возвращение па-
мяти : [история Здвинского р-на] / С.Ф.Ста-
ростин. – Новосибирск, 2001. – С. 243 – 247 :
портр.
Историческая справка из Государственного архива Но-
восибирской области о газете, воспоминания бывших
редакторов И. Г. Сковоронского и Н. И. Тельпухова, быв-
шего заместителя редактора Е. В. Барабаш, биографи-
ческие справки о сотрудниках.

ВРЕМЯ и люди : [к 70-летию газ. : подборка
материалов] // Сел. труженик. – Здвинск,
2005. – 7 апр. – С. 3 : портр. – Из содерж.: Пер-
вый номер вышел 3 апреля 1935 года : [крат.
заметка об истории создания газ.] / О. К. Кав-
цевич ; Памятные годы : [о работе редакции
в 1970-х гг.] / И. Сковоронский ; Победу встре-
тил у станка : [воспоминания бывшего печат-
ника (9 мая 1945 г.)] / А. Кобец.

 Матрена Николаевна Фадеева была маши-
нисткой экстра-класса, одна успевала обработать
материалы всех журналистов газеты. Более того,
она принимала информационные сообщения
ТАСС: по радио московский диктор читал сообще-
ние, а машинистки на местах должны были успе-
вать их записывать. Не успел – важная информа-
ция пропала. Но у Матрены Николаевны сбоя ни-
когда не было.

В 1970 г. типография и редакция перешли в
новое здание современного типа. Сотрудники по-
лучили отдельные кабинеты.

«По мере того, как улучшалась жизнь в стра-
не, появилось новое полиграфическое оборудова-
ние: приобрели электронно-гравировальный ап-
парат. Бумагу резал универсальный электронож.
Специальная установка разматывала бумагу из
рулонов. Была установлена маленькая «домен-
ная» печь. Отработанный шрифт она переплавля-
ла в болванки. Рукописи печатали на электрон-
ной17 пишущей машинке. Для поездки в команди-
ровки редакция имела новый автомобиль «УАЗ».

Пришли профессиональные кадры: в газе-
те работала московская журналистка К. Пере-
вышко. Долгие годы работали в редакции и да-
вали интересные материалы Т. Я. Марченко,
В. И. Герман, В. Г. Жидков, П. Г. Кузьменко и
другие.

«Круглые столы», семинары, учеба селько-
ров, конкурсы стенгазет способствовали созданию
большого внештатного актива» (из воспоминаний
бывшей сотрудницы редакции, заместителя ре-
дактора Е. В. Барабаш).

В 1992 году типографию ликвидировали и
газету стали печатать в г. Барабинске.

Сегодня коллектив газеты невелик, но
здвинские журналисты не предают традиций: в
хозяйства или сельсовет регулярно выезжают 2–
3 сотрудника, зачастую во главе с редактором, и
делают материал на газетный разворот. Здесь
найдется место и передовому опыту, и рассказам
о лучших людях, проблемах и попытках их реше-
ния – в общем, всему тому, что делает газету нуж-
ной и полезной своим читателям.

Г. Н. Некрестова

Литература

«РАЙОНКЕ» – 65 лет : О времени и о себе : [к
65-летию газ. : подборка материалов] // Сел.
труженик. – Здвинск, 2000. – 6 апр. – С. 1 –
4 : ил., портр. – Из содерж.: «Районке» 65 лет /
В.Кузнецов ; Годы, отданные газете / И. Сково-
ронский ; Архивная справка / О. К. Кавцевич.
КОНИЩЕВА, С. По страницам газеты про-
шлых лет : [обзор публ. 1935–1939 гг.] / подгот.
С. Конищева // Сел. труженик. – Здвинск,
2005. – 27 янв. – С. 3 : ил.

ГЕРМАН, В. Не в нашей власти повернуть все
вспять // Сел. труженик. – Здвинск, 1997. –
11 янв. – С. 3.
Воспоминания бывшего ответственного секретаря о ра-
боте в газете в 1970-х – 1990-х гг.

«СЕЛЬСКИЙ труженик» // Журналистская
энциклопедия Новосибирской области. – [Но-
восибирск, 2008]. – С. 332.

17 Так в тексте.
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После освобождения Сибири от колчаковцев,
в феврале 1920 года, в Ново-Тырышкинской воло-
сти Ново-Николаевского уезда Томской губернии
появились коллективные хозяйства – коммуны.
Вдеревнях Большая Черемшанка и Подволошная
коммунисты и сочувствующие им крестьяне реши-
ли вместе строить новую жизнь – жизнь без бога-
тых и бедных, без эксплуатации человека челове-
ком. 27 апреля того же года коммунары двух сел
приняли решение о создании общей коммуны –
«Краснореченская». Первым руководителем был
избран Гаврила Григорьевич Мамаев, выходец с
Орловщины, отец шестнадцати детей, крепкий се-
редняк, мечтавший, однако, о коллективном труде.

Общее хозяйство договорились строить в
Большой Черемшанке, и из окрестных деревень в
коммунарскую «столицу» потянулись обозы с до-
машним скарбом и скотом. Успешно и с воодушев-
лением провели весенние работы. Засеяли 101 де-
сятину пшеницы, 70 десятин овса, 6 – яровой ржи,
3 – ячменя. 10 июня 1920 года получили радост-
ное известие. Приехавший из Новониколаевска
землемер привез бумагу о том, что коммуна «Крас-
нореченская» официально зарегистрирована. Слу-
жащий по межеванию отвел для хозяйства земли.
Была проведена инвентаризация частного имуще-
ства, началось строительство домов для прибыв-
ших из других деревень.

В общем, жизнь потихоньку налаживалась.
Но лето готовило тяжелое испытание. В уезде зрел
кулацко-эсеровский мятеж, к которому примкну-
ла и часть крестьян, недовольных продразверст-
кой. 5 июля выступили мятежники села Вьюны, на
следующий день бунт охватил Колывань, и с двух
сторон – из Колывани и Ново-Тырышкино – была
атакована коммуна. Над коммунарами и теми, кто
им сочувствовал, учинили зверскую расправу.
ВЧеремшанке, Подволошной и Ново-Тырышкино
убили 43 человека. За три дня коммуна была ис-
терзана, изранена и опустошена. Казалось, восста-

новить ничего нельзя. Но чудом оставшиеся в
живых Иосиф Самойлов, Иван Казанцев, Мефо-
дий Устинов и братья Молоковы продолжили на-
чатое дело. К концу 1920 года в «Красноречен-
скую» вступило почти четыреста человек.

Весной 1921 г. в Большой Черемшанке раз-
вернулось строительство. Строили жилые дома,
амбары для зерна, скотные дворы. Возвели шко-
лу (она первое время служила и клубом), детский
сад, детдом – в коммуне появились сироты. Затем
начали сооружать уже двухэтажную школу.

Через год после трагических событий 1920-го
пришла новая беда. Лето 1921 г. было отмечено
страшной засухой. Пережив голодную зиму, комму-
нары раздобыли на Алтае семена в обмен на мясо.
Успешно провели посевную и… снова недород.

1923 год стал одним из самых значительных
и переломных в судьбе крестьян Ново-Тырышкин-
ской волости. Мелкие коммуны – «Дело» в Подво-
лошной и «Плуг» в Ново-Тырышкине – оказались
на грани развала. Волостной комитет ВКП(б) на-
ходился на распутье: или смириться с распадом
нескольких коммун, или постараться убедить ком-
мунаров объединить хозяйства, и на базе более
крепкой – «Краснореченской» – создать укрупнен-
ную коммуну. Решение, вызревшее в волпартко-
ме, оказалось своевременным и эффективным.
В марте 1923 г. коммуна, объединившая жителей
трех сел – Большая Черемшанка, Подволошная и
Ново-Тырышкино – получила название «Красный
Октябрь». Председателем Совета коммуны был
избран Иосиф Иосифович Самойлов, секретарем –
В. А. Молоков, членами Совета – В. А. Аникин (за-
ведующий Подволошинским и Новотырышкин-
ским отделениями) и М. А. Устинов (заведующий
полеводством).

Что представляла собой коммуна в 1923 году?
За ней числилось 4694 десятины земли. Зерновы-
ми культурами было засеяно 808 га, на фермах
имелось 115 лошадей, 86 коров, 79 телят, 45 свиней,

18 См. примечание на с. 41.

90 лет со дня создания в Ново-Тырышкинской волости
Ново-Николаевского уезда Томской губернии18

коммуны «Краснореченская» (1920).
Ныне – ОАО «Краснооктябрьское» (Колыванский район)

27
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400 овец. На общественном огороде – все необхо-
димые овощи, арбузы. На реках Оёш и Сёмкино
коммунары построили плотину, затем два русла
объединили в одно. Турбина приводила в движе-
ние механизмы мельницы, электростанции, сле-
сарной мастерской. Действовали кузница, столяр-
ная, шорная, сапожная, портняжная мастерские.
Работали в коммуне агрономы, ветеринары, учи-
теля, воспитатели.

Нужна была техника. Но Россия в то время
не имела своего производства, и в хозяйстве ис-
пользовались американские и английские маши-
ны. В 1923 г. коммунары купили в Омске 22-силь-
ный трехколесный трактор «Харт-Парр» и авто-
плуг «Фаулер». Главным же приобретением стал
гусеничный трактор «Рустон» мощностью в шесть-
десят лошадиных сил, способный тянуть сцеп из
семи–восьми плугов.

Свое время коммунары посвящали не толь-
ко сельскохозяйственному труду. Много внимания
уделяли повышению культурного уровня. В «Крас-
ном Октябре» успешно ликвидировали неграмот-
ность. Во вновь построенном клубе действовали
народный хор и драматический кружок – он был
создан еще в 1919 году. При клубе работали биб-
лиотека и киноустановка. Были построены обще-
ственная баня, прачечная.

В сентябре 1923 года «Красный Октябрь»
участвовал в первой Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставке, куда коммунары делегирова-
ли И. Самойлова, П. Морковину, А. Васильева,
С. Белышева и Л. Белышева. Поездка в Москву
заняла целый месяц. Делегаты привезли массу
впечатлений. Два вечера до поздней ночи отчи-
тывались об увиденном в столице, а затем реши-
ли устроить сельскохозяйственную выставку соб-
ственных достижений. Через месяц в «Красный
Октябрь» потянулись крестьяне из других волос-
тей. Как сообщала газета «Советская Сибирь», на
выставке в Большой Черемшанке побывали око-
ло тысячи человек. Коммунары показывали гос-
тям поля, технику, мастерские, детские учрежде-
ния, демонстрировали кинофильм о жизни хозяй-
ства. Подобного праздника еще никто не видел.
Выставка стала для крестьян уезда примером но-
вого подхода к устройству труда и быта.

Слава «Красного Октября» росла и шири-
лась. О нем был снят документальный фильм,
писали газеты. «Советская Сибирь» утверждала,
что коммуна «Красный Октябрь» является лучшей
в Ново-Николаевском уезде, а журнал «Больше-
вик» – что эта коммуна одна из лучших не только
в Сибири, но и во всей России.

2 февраля 1924 года в газете «Известия»
были опубликованы итоги всероссийского конкур-
са на лучшую коммуну. Лучшими стали десять,
пятую строчку в списке занял «Красный Октябрь».
Его премировали сеялкой, сортировкой и сепара-
тором. Председатель ЦИК СССР, всесоюзный ста-
роста М. И. Калинин, находясь в Новониколаев-
ске в мае 1924 г., пригласил на встречу группу ком-
мунаров, 29 мая он упомянул о краснооктябрьцах
в докладе «О работе в деревне» на ХIII cъезде
РКП(б).

Конечно же, успехи коммуны стали заметны
на общем фоне крайне тяжелой ситуации в других
селах уезда. До жизни по-настоящему хорошей в
«Красном Октябре» было еще далеко. Из-за неуро-
жаев предыдущих лет питались коммунары дос-
таточно скудно, работали тяжело, без выходных,
случались саботажи.

В 1924 году собрали неплохой урожай, это
позволило значительно улучшить жизнь людей.
В начале 1925 года приняли новый устав, с реали-
зацией которого коммуна, по существу, превраща-
лась в сельскохозяйственную артель на паевых
началах, а труд организовывался на принципах
материальной заинтересованности. С каждым
последующим годом коммуна все дальше отходи-
ла от своего первоначального статуса и приобре-
тала черты коллективного хозяйства. В 1930 г.
высший исполнительный орган именовался уже
не советом, а правлением.

1930-е годы в жизни «Красного Октября» от-
мечены чередованием успешных лет с тяжелыми
годами, что было связано, в первую очередь, с при-
родными особенностями Сибири. Но, поскольку с
преобразованием коммуны в колхоз селянам раз-
решили держать на личных подворьях скот и пти-
цу, они теперь могли сами себя прокормить.

К началу 1931 года колхоз имел достаточно
хорошую материальную базу – одиннадцать трак-
торов, другие сельхозмашины, автомобили. По-
чти все это было передано созданной в то время
Новотырышкинской МТС, которая обслуживала
все близлежащие хозяйства не только Колыван-
ского, но и Коченёвского районов Западно-Сибир-
ского края.

Приоритетной отраслью сельского хозяйства
повсеместно было растениеводство, но жизнь на-
стоятельно требовала развития и животноводства,
а для этого отсутствовали элементарные условия.
Скотные дворы строились самые примитивные, о
выполнении зоотехнических и ветеринарных тре-
бований, а тем более об улучшении породного ста-
да, не могло быть и речи. Самый лучший надой
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САССА, Г. А. Наследники коммунаров // По
земле новосибирской : [сб. очерков] / Г. А. Сас-
са. – Новосибирск, 1988. – С. 80 – 92.
ГРИШАЕВ, В. В. Коммунары Сибири : 70-ле-
тию Великого Октября посвящается : [из исто-
рии с.-х. коммун (1917–1934)] / В. В. Гришаев. –
Красноярск : Кн. изд-во, 1987. – 164, [2] с. : ил.,
портр., табл. – Лит. и арх. источники в примеч.:
с. 161 – [165].
См. с. 30 – 31, 55 – 63, 104.

АНТОШИН, Ю. Г. Время больших перемен :
(колхоз «Красный Октябрь» Колыванского р-
на Новосиб. обл. вчера, сегодня, завтра) : [ис-
тория хоз-ва с 1920 г.] / Ю. Г. Антошин. – Но-
восибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 212,
[2] с. : ил., портр., табл. – Лит. и арх. источни-
ки в примеч.: с. 209 – [213].

от коровы составлял семнадцать–девятнадцать
центнеров молока в год. Но даже в этой ситуации
черемшанцы считались лидерами отрасли, и каж-
дый год участвовали во Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке.

А потом пришло тяжелое и страшное время.
Война уравняла все колхозы. Все работали до из-
неможения. И после победы обнищавшие хозяй-
ства не сразу встали на ноги. В структуре «Крас-
ного Октября» в первое послевоенное десятилетие
произошли изменения. В него влились хозяйства
сел Воробьёво («Всходы ленинизма») и Сёмкино
(«Имени Молотова»), а затем подволошинская «Но-
вая Сибирь» и новотырышкинский «Путь к комму-
низму». После сентябрьского 1953 года Пленума
ЦК КПСС, принявшего постановление «Омерах
дальнейшего развития сельского хозяйства
СССР», «Красный Октябрь» вновь стал быстро под-
ниматься. Колхозники начали получать зарплату,
государство предоставило кредиты на строитель-
ство жилья, производственных и социально-куль-
турных объектов.

В последующие годы политика, проводивша-
яся в отношении сельского хозяйства руковод-

ством страны во главе с председателем Совета
Министров Н. С. Хрущёвым (1958–1964), нанесла
большой урон «Красному Октябрю». Да и не все
последствия военных лет были преодолены. Час-
то менялись руководители, квалификация их
была невысока. В 1962 году председателем колхо-
за был назначен Александр Михайлович Хомяк,
сумевший поднять экономику хозяйства.

С 1979 года хозяйство возглавил главный аг-
роном соседнего, успешного колхоза «40 лет Октяб-
ря» Виталий Фёдорович Парфёнов. Много про-
блем пришлось решить хозяйству во главе с новым
председателем. Постепенно «Красный Октябрь»
превратился в одно из самых успешных хозяйств
Новосибирской области, стал получать миллион-
ные прибыли. В 1996 г. председателем стал глав-
ный агроном С. А. Навозов, двенадцать лет про-
работавший под началом В. Ф. Парфёнова.

Реформы 1990-х годов тяжелым катком про-
шлись по жизни колхоза с оптимистичным назва-
нием. Сменился собственник, коллективное хозяй-
ство преобразовалось в открытое акционерное об-
щество. Но сегодня ОАО «Краснооктябрьское»
вновь встает на ноги.

В. П. Полева
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1998 г. – НИИ математико-информационных основ образования при НГУ).
С 2003 г. Ю. Л. Ершов – директор Института математики СО РАН. В 1977–
2003 гг. – заведующий кафедрой, в 1986–1994 – ректор НГУ. Главный редактор
Сибирского математического журнала (с 2004 г.). Лауреат Государственной пре-
мии РФ, премий имени А. И. Мальцева РАН и имени М. А. Лаврентьева. Кава-
лер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 298 ; Российская акаде-
мия наук. Сибирское отделение. – С. 86)

7 – 80 лет со дня рождения новосибирского живописца и графика Лагуны Виктора Николаеви-
ча (1930, Канск Красноярского края). Выпускник Палехского художественного
училища им. М. Горького (Ивановская обл., 1955), в своем творчестве разрабаты-
вает традиции палехской школы. Произведения экспонировались на выставках
в Италии, США, Бельгии, Польше, Югославии, Пакистане, Германии, Финлян-
дии, Японии. Мастер книжной графики, В. Н. Лагуна работает над произведени-
ями, навеянными сказками А. С. Пушкина, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Ак-
сакова. С иллюстрациями В. Н. Лагуны в Западно-Сибирском (Новосибирском)
книжном издательстве вышли книги «Русские сказки Сибири» и «Русские народ-
ные сказки» (1977 и 1989), «Сказки» А. С. Пушкина (1985). Произведения худож-
ника находятся в Новосибирском художественном музее, музеях и организациях
Новосибирской области, в Государственном музее этнографии народов России
(Санкт-Петербург), в музеях Италии, Франции, Германии, Чехии, Кубы, Южной
Кореи, во множестве частных коллекций. В течение ряда лет Виктор Николаевич
возглавлял новосибирскую организацию Союза художников. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, Золотым почетным знаком «Общественное призна-
ние». В 2000 г. художник признан Человеком года (Новосибирская мэрия), его имя
занесено в «Книгу Почета Сибири». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 477)

9 – 65 лет со дня Победы (1945)*

19 – 80 лет со дня рождения академика РАМН, доктора медицинских наук Якобсона Григория
Семёновича (1930, Барнаул Алтайского края), заслуженного деятеля науки РФ,
отличника здравоохранения. По окончании Новосибирского государственного
медицинского института (НГМИ, 1955, ныне университет) работал врачом сельс-
кой участковой больницы на ст. Кабинетная (Чулымский район Новосибирской
области). С 1957 г. – ассистентом кафедры патофизиологии НГМИ. В 1964–1979 гг.
Г. С. Якобсон – организатор и руководитель Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории института, в 1979–1990 – заведующий кафедрой патофизиоло-
гии. С 1990 г. – главный ученый секретарь Сибирского отделения РАМН, заведу-
ющий лабораторией патофизиологии НИИ физиологии СО РАМН. Награжден ор-
деном Почета, орденом Николая Пирогова (Европейская АЕН), медалью
А.Д. Сперанского (Российская АМН), медалью П. Эрлиха (Европейская академи-
ческая комиссия), Памятной медалью Президиума Сибирского отделения РАМН.
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(История здравоохранения Новосибирска. – [Новосибирск], 2005. – С. 590 ;
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2005. –
Новосибирск, 2004. – С. 39, 55 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 1002 ; Сибирь в
лицах. – С. 578 2-й паг. ; ГАНО. Ф.Р-2056, Ф.Р-2063)

23 – 70 лет со дня рождения 3-кратного чемпиона мира по высшему пилотажу на самолетах,
абсолютного чемпиона Советского Союза, 5-кратного чемпиона Советского Союза
по высшему пилотажу Пименова Алексея Петровича (1940, Новосибирск), почет-
ного мастера спорта, мастера спорта международного класса. В 1964–1972 гг. был
членом сборной команды Советского Союза по высшему пилотажу, летчиком-ин-
структором Новосибирского аэроклуба (его выпускник). Затем – в гражданской
авиации, командиром эскадрильи вертолетов Ми-8. Налетал безаварийно более
10 тысяч часов. Ежегодно в Новосибирске в честь А. П. Пименова проводятся ре-
гиональные соревнования по высшему пилотажу на самолетах на кубок «Рыца-
рей пятого океана». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 673)

28 – 75 лет со дня рождения академика РАН, советника РАН,  доктора геолого-минералогичес-
ких наук Соболева Николая Владимировича (1935, Ленинград), специалиста в
области минералогии и петрологии. Выпускник Львовского университета (1958),
с 1960 г. – в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, с 1984 г. – замести-
тель директора по науке. В 1990–2006 гг. – директор Института минералогии и
петрографии Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО
РАН. С 1997 г. – главный редактор журнала «Геология и геофизика» СО РАН.
Заслуженный деятель науки Якутской АССР, иностранный член Национальной
академии наук США, член Европейской академии наук. В 1990–1994 гг. – вице-
президент Международной минералогической ассоциации. Лауреат Ленинской
премии и Государственной премии СССР, премии А. Гумбольта (ФРГ), премии
имени А. Е. Ферсмана РАН. Кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 806 ; Российская академия наук. Сибирское отделение. – С. 238 ;
Сибирь в лицах. – С. 240 2-й паг.)
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Великая Отечественная война, навязанная
Советскому Союзу германским фашизмом, была
беспрецедентной по масштабам и ожесточенности.
Четыре долгих года на фронте и в тылу неимовер-
ным напряжением всех советских людей создава-
лась Победа.

«Требовалась небывалая стойкость, мужество
и сплоченность, чтобы выдержать бешеный натиск
озверелых бандитов. / Советский народ не дрог-
нул, а грудью стал на защиту своей Родины, сво-
ей жизни, своей независимости и свободы. Четы-
ре тяжелых года шло сражение на фронте и в
тылу. Женщины, дети и весь наш народ героичес-
ким, самоотверженным трудом ковали победу. /
Мы пережили горечь отступления, временной по-
тери большой территории, разрушения городов и
сел, целых областей и республик. Нечеловеческие
мучения, пытки пережили люди в фашистских
застенках. Миллионы лучших сынов и дочерей
замучены и угнаны в неволю. Но ничто не сломи-
ло волю в победу, веру в силы нашей армии и на-
рода. / Ни одно государство в мире не смогло бы
выдержать таких испытаний, какие выдержал
наш народ…»20

…9 мая 1945 года в среду в 6 часов [утра. –
примеч. ред.] новосибирцы услышали о победонос-
ном завершении Великой Отечественной войны.
В 8 часов радио возвестило: «Все на митинг!»21

«Радостную весть об окончательной победе
над фашистской Германией – о празднике победы,
в колхозе «Голос революции» узнали 9 мая, в 9 ча-
сов утра. / Колхозники прекратили полевые рабо-
ты, и одевшись в праздничные платья собрались
на площадь, у колхозной конторы. Пришли все, от
старого до малого. Хотелось скорей услышать весть
о победе. У многих от волнения блистали на гла-
зах слезы радости. / Митинг открыла секретарь

парторганизации тов. Дмитрюк Н. И. Она поздра-
вила собравшихся с величайшим днем – праздни-
ком победы. Простыми, взволнованными словами
она рассказала о геройстве Красной Армии, заста-
вившей капитулировать зарвавшихся фрицев,
призвала почтить молчанием память героев, по-
гибших в боях за свободу и независимость нашей
Родины. / После митинга появилась гармонь, на-
чалось гулянье.»22

«…Девятое мая. Ранним утром по радио про-
звучал торжественный голос московского диктора
Левитана. – «Говорит Москва». С затаенным ды-
ханием прослушали весть о безоговорочной капи-
туляции германских вооруженных сил. / Несмот-
ря на раннее утро, сидеть дома никому не хотелось.
Все спешили к соседям, в учреждения, на свои
предприятия. Всем хотелось поделиться радостью.
Улицы Тогучина оживились. / Всюду видишь ру-
копожатия, объятия, поцелуи. / – С праздником!
С победой! Конец войне! – со слезами радости на
глазах приветствовали люди друг друга. / Нача-
лось всенародное торжество. / К десяти часам со
всех сторон двигались мощные колонны на пло-
щадь. Тысячи жителей собрались на митинг. Кру-
гом слышатся песни победы, ликование. / Под бур-
ные, долго несмолкающие аплодисменты открыл-
ся митинг…»23

«Рано утром по городу [Купино] пронеслась
весть о победе./ Люди громко радовались, обнима-
ли друг друга… поздравляли. Все население выш-
ло на улицы… Одна за другой стекались к площа-
ди праздничные колонны рабочих, железнодорож-
ников, служащих, учащихся. / В 10 часов открылся
общегородской митинг десяти тысяч купинцев.
Торжественно и взволнованно звучали речи, при-
ветствия. / Бурными аплодисментами встретили
собравшиеся предложение послать письмо любви

19 Сохранены орфография и пунктуация тех лет.
20 Праздник на нашей улице // Путь к социализму. – Черепаново. – 9 мая. – С. 2.
21 Корона сибирской столицы : хроника ист. центра г. Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 2003. – С.153 – 154.
22 Праздник в колхозе / О. Петрова // Социализм. – Искитим. – 13 мая. – С. 1.
23 Праздник великой победы / И. Рожков // Социалист. стройка. – Тогучин. – 10 мая. – С. 1.

65 лет со дня Победы (1945)

Обзор публикаций районных и городских газет Новосибирской области
за 9–14 мая 1945 года19

9
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и благодарности организатору Великой Победы
товарищу Сталину. / Приветственные митинги
прошли в сельских советах района и на колхозных
полях. / Быстро долетело радостное известие до
села Ново-Ключи. На сельскую площадь вышли
школьники, рабочие маслозавода, служащие и
колхозники, не занятые сегодня на полях. Собра-
лось 700 человек. Играет баян, раздаются песни. /
Митинг проходит воодушевленно и завершается
громким «Ура» в честь Великого Сталина – полко-
водца Победы. Агитаторы разъезжаются по брига-
дам сообщить о победе.»24

«Празднично в деревне Кама. Трибуна укра-
шена флагами. У знамен выстроился почетный
пионерский караул. / Народ, одев свои лучшие
платья, направился к зданию сельского совета.
Весть о митинге быстро разнеслась по деревне. Все
знают, что пришел долгожданный праздник и в
этот день хочется слушать, и хочется говорить,
высказать все, что наболело за эти четыре года. /
Открыв митинг, председатель Каминского сельсо-
вета, тов. Булгаков поздравил население с празд-
ником дня Победы, призвал колхозников к само-
отверженному труду и выразил желание закон-
чить сев к 15 мая. / Директор школы тов. Скорпина
сказала: «Замечательная победа пришла. Настал
грядущий праздник и мы имеем право торжество-
вать, но нам надо еще залечивать раны, нанесен-
ные немецкими разбойниками. Эту работу мы за-
вершим успешно». / Отец двух фронтовиков, ста-
ричок, Сопочкин Иван Акимович, выражая
радость, произнес с трибуны: «Наконец-то я дож-
дался счастливого дня и для меня ярко светит сол-
нышко». / Только что приехавший с фронта гвар-
дии лейтенант Цепелев Михаил, поздравляя кол-
хозников с великим днем 9-е мая, обещал
колхозникам помочь восстановить славу камин-
цев. / Школьники Скопин Толя и Сулезин Леня
обещали в долгу не остаться перед взрослыми,
учиться только на «хорошо» и «отлично». / После
восторженных речей и салюта, народ долго не рас-
ходился с площади. Вспоминали близких, находя-
щихся на фронте, плакали и смеялись от радости. /
Колхозники сельхозартели имени газеты «Комму-
на» торжествуют. Они занимают первое место в
районе по проведению весенне-полевых работ.»25

«Весть о победоносном окончании великой
Отечественной войны молниеносно облетела по
всему нашему району. / С раннего утра трудящи-

еся Искитима, одевшись в лучшее праздничное
платье, вышли на улицу, радостно поздравляли
друг друга с победоносным окончанием великой
Отечественной войны, с праздником победы. /
В 2 часа дня в саду Лесосплава состоялся общего-
родской митинг, на котором присутствовало свы-
ше 3-х тысяч человек. Митинг открыл председа-
тель районного Совета депутатов трудящихся тов.
Христолюбов. / Тов. Христолюбов поздравил со-
бравшихся с победоносным окончанием великой
Отечественной войны, с праздником победы. / От
имени районного комитета Всесоюзной Коммуни-
стической Партии (большевиков) с приветствием
выступила секретарь райкома тов. Приходько. /
С приветствиями выступили также секретарь РК
ВЛКСМ тов. Шарапов и участник великой Отече-
ственной войны офицер Красной Армии тов. Куз-
нецов. / Многолюдные митинги прошли также в
колхозах, МТС и совхозах района. / Митинги здесь
прошли под лозунгом образцового проведения ве-
сеннего сева.»26

…К 12 часам дня только из Новосибирска
было отправлено 10 тыс. поздравительных писем
и телеграмм.27 Не отставали и районы области.

«Дорогой товарищ Сталин! / Сегодня, 9 мая,
в день Всенародного Праздника Победы, собрав-
шись на митинг, мы, колхозники, рабочие и слу-
жащие Чистоозёрного района Новосибирской об-
ласти шлем пламенный привет Вам, отцу и учи-
телю, великому полководцу. / Нет слов, чтобы
выразить чувство беспредельной благодарности
Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, организато-
ру победы советского народа. / Самоотверженным
трудом на колхозных полях мы будем встречать
воинов-победителей. Не все вернутся в родной
дом. Во имя свободы и независимости нашей Ро-
дины лучшие сыны советского народа отдали свою
жизнь. / Сегодня в день победы мы клянемся, что
великое дело, за которое они пролили свою кровь –
дело, начатое Лениным и блестяще продолженное
Сталиным, никогда не померкнет. Как неруши-
мый утес, стояло и будет стоять Советское Государ-
ство. / Родной Иосиф Виссарионович! На фронте
и в тылу сибиряки доказали свой патриотизм.
В день всенародного праздника клянемся Вам, что
мы отдадим все силы на восстановление и еще
больший расцвет своей Родины. На полях колхо-
зов Чистоозёрного района мы соберем урожай
победы. / Да здравствует великий советский

24 Митинги в честь победы // Коммунист. – Купино. – 9 мая. – С. 1.
25 Митинг в Каме // Знамя стахановца. – Куйбышев. – 9 мая. – С. 2.
26 Всенародное ликование // Социализм. – Искитим. – 10 мая. – С. 1.
27 Новониколаевская губерния – Новосибирская область, 1921–2000. – Новосибирск, 2001. – С. 158.
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народ! / Да здравствует Красная Армия – Армия-
победительница! / Да здравствует вождь, отец и
учитель, гений человечества, организатор побед со-
ветского народа великий СТАЛИН! / Единогласно
принято на митинге трудящихся Чистоозёрного
района...»28

«У меня три сына сражались на фронте. Двое
из них погибли за счастье своего народа, а третье-
го Геннадия буду в скором будущем встречать. Нет
предела моей материнской радости, что дожда-
лись мы дня великой Победы. / От всего сердца
благодарю Красную Армию и дорогого Сталина,
избавивших народ от немецкого гнета...»29

9–10 мая поступили письма из подшефных
воинских частей, в том числе от экипажа подвод-
ной лодки «Новосибирский комсомолец», командо-
вания бойцов и офицеров 4-го Гвардейского мино-
метного полка, Сибирской Гвардейской Рижской
стрелковой дивизии и др. Многие районные газе-
ты опубликовали текст Акта о безоговорочной ка-
питуляции.30

Заголовки газет призывают: «Новыми произ-
водственными победами ответим на окончатель-
ный разгром Германии! Успешно проведем весен-
ний сев – заложим прочную основу получения
высокого урожая!»31

«Отныне наступил период мирного строи-
тельства. Чтобы скорее залечить раны, нанесен-
ные войной нашему государству, искренне хочет-
ся еще больше и лучше работать, отдать все силы
на благо нашей прекрасной Родины, за счастье
нашего молодого поколения.»32

«С радостью узнали колхозники сельхозарте-
ли «Серп и молот» Осиновского совета о дне окон-
чательной победы над фашистской Германией. /
Прямо в полевом стане был проведен митинг... /
– Четыре года мы трудились, не покладая рук для
фронта, для победы, – заявили колхозники, – так
же упорно будем работать и сейчас, чтобы встретить
героев окончательной победы богатым урожаем на
наших полях. / План посева пшеницы в этом кол-
хозе закончен. Колхозники взяли обязательство –
в честь победы посеять сверх плана 10 гектаров

пшеницы, 5 из них уже посеяно. И остальной посев
всех зерновых закончить к 17 мая. Это будет наш
деловой ответ в честь окончания войны…»33

«С быстротой молнии облетела село [Верх-
Алеус] радостная весть об исторической победе
Красной Армии и войск наших союзников над
гитлеровской Германией... / В резолюции, приня-
той на митинге, говорится: в честь радостной, ис-
торической победы над врагом удвоить, утроить
производительность труда, быстро и с высоким
качеством провести сев. В мае месяце полностью
оплатить подписку на Четвертый Государствен-
ный Военный Заем. Подписка составила 107 ты-
сяч рублей вместо 94 тысяч рублей по плану.
40 проц. подписанной суммы оплачено наличны-
ми. / Учащиеся школы обязались сдать экзамены
на хорошо и отлично. Хорошо подготовить школу
к новому учебному году.»34

«…Всю ночь без перерыва гудели тракторы на
полях колхоза «Путь ударника» Мануйловского
сельсовета. Бригадир тракторного отряда комму-
нист Василий Писаренко в это утро поднялся рань-
ше обычного и направился на смену трактористам.
Но вот кто-то сказал о победе нашей Красной Ар-
мии. Сердце забилось чаще и Писаренко, узнав об
этом точно, поспешил к тракторам. / – Поздравляю,
вас, товарищи с Победой! – кричал он тракторис-
там. И мощное «Ура», заглушая рев моторов, про-
неслось по полям. / Отряд т. Писаренко 1 мая встал
на стахановскую вахту и обязался работать по-
фронтовому. Обязательство свое отряд выполнил с
честью, вспахав за 10 дней мая 334 гектара в пере-
воде на мягкую пахоту. В честь славной Победы
нашей Красной Армии трактористы этого отряда
обязались провести весенний сев в сжатые сроки.»35

«Узнав о победе наших войск над гитлеров-
ской Германией, трактористы отряда Андрея Боло-
това поклялись в честь славной победы трудиться
за двоих, за троих, чтобы помочь колхозу быстрее
закончить весенний сев. / Отряд Андрея Болотова
передовой в Болотнинской МТС. На 10 мая он вспа-
хал на 15-сильный трактор по 120 гектаров в пере-
воде на мягкую пахоту...»36

28 Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину // Ударник. –
Чистоозёрное. – 10 мая. – С. 2.
29 Спасибо родному Сталину / Д. Федосова // Ударник. – Убинское. – 14 мая. – С. 2.
30 Новониколаевская губерния – Новосибирская область, 1921-2000. – Новосибирск, 2001. – С. 158.
31 Труд. – Усть-Тарка. – 12 мая. – С. 1.
32 Долгожданное свершилось / Я. Ховаев // Ударник. – Убинское. – 14 мая. – С. 2.
33 В честь победы / П. Духанова // Социалист. стройка. – Тогучин. – 10 мая. – С. 1.
34 Победа за нами! / М. Лескова // Ленин. трибуна. – Ордынское. – 11 мая. – С. 2.
35 В честь Победы // Путь Ильича. – Болотное. – 12 мая. – С. 2.
36 В передовом отряде // Там же.
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«Победа советского оружия на фронте вдох-
новила колхозников сельхозартели «Великий Ок-
тябрь» Ефремовского сельсовета на новые трудо-
вые подвиги. Включившись во фронтовую декаду,
многие колхозники, занятые на севе, значитель-
но перевыполняют установленные задания. / Так,
пахари Пимченко Г. и Изосимов В. при норме
0,50 гектара выпахивают на быках по 0,65 –
0,70 гектара. Не отстают Закусило С. и Тимофеев
В. При той же норме они пашут по 0,60 – 0,65 гек-
тара в день. / Исключительно хорошо работают бо-
роноволоки Стемковский Ф. и Фиоринков В. При
норме 2 гектара, они заборанивают на быках по
4 гектара в день. Колхозник В. Изосимов.»37

«В эти исторические дни с особенным подъе-
мом работают на полях трактористы бригады № 8,
где бригадиром т. Беляев (Горбуновская МТС). За
9 дней бригада вспахала трактором СТЗ НАТИ в
переводе на мягкую пахоту 90 гектаров. / Молодые
трактористки Чиликова и Чипкасова при задании
7,7 гектара выпахивают за смену по 10 гектаров.
Тов. Беляев хорошо организовал уход за машина-
ми, всегда следит за работой девушек и во время
приходит им на помощь. В бригаде хорошо постав-
лена дисциплина, строго соблюдается внутренний
распорядок дня. Агитатор Шарова проводит чит-
ку газет. Каждую пятидневку выпускает боевые
листки. / Правление колхоза «Красный пахарь»,
где работает бригада Беляева, за хорошую работу
на севе, премировало бригадира и трактористок
деньгами. А. Федяшин, секретарь парторганиза-
ции Горбуновской МТС.»38

«Комсомольско-молодежная бригада Коли
Никулина в сапожном цехе промартели им. газе-
ты «Правда» была организована в апреле прошло-
го года. За год работы молодые мастера добились
замечательных успехов и все время держат пер-
венство по артели. Бригада выполняет самую от-
ветственную работу – шьет хромовые сапоги. Бри-
гадир тов. Никулин – это один из лучших масте-
ров. За отличную работу он награжден почетной
грамотой облисполкома и ценным подарком… /
Вответ на победоносное завершение Великой Оте-
чественной войны бригада обязалась работать еще
лучше и удержать занятое место в соревновании
молодежных бригад.»39

«Волнующие дни переживает советский на-
род. С небывалой радостью, с чувством безгранич-
ной благодарности своему великому вождю товари-

щу Сталину советский народ праздновал 9 мая,
день победоносного окончания Великой Отече-
ственной войны, – ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. / Ушли
в прошлое грозные военные дни. Настал период
мирного развития. / Подписание акта о безоговороч-
ной капитуляции германских вооруженных сил,
обращение товарища Сталина к советскому наро-
ду об окончании войны вызвали мощный производ-
ственный подъем среди рабочих, колхозников и
советской интеллигенции. / Сеяльщик колхоза им.
Молотова В-Коёнского сельсовета тов. Марченко,
включившись во фронтовой декадник, засевает по
17–18 гектаров в день, вместо 15 по заданию. / Трак-
торист Искитимской МТС тов. Масленников, рабо-
тая в колхозе «Краснознаменец», вырабатывает на
своем тракторе по полторы – две нормы. / Молодая
колхозница, бороноволок Нина Овчинникова (сель-
хозартель «Голос Революции»), работая на быках,
ежедневно выполняет и перевыполняет нормы
выработки, установленные правлением. / Тракто-
рист Тулинской МТС Алексей Дворниченко выра-
батывает по две нормы ежедневно. / Примеров ге-
роического труда колхозников в нашем районе
можно было бы привести сотни. / Но для того, что-
бы весенний сев был проведен успешно, в установ-
ленные правительством сроки, необходимо переве-
сти сейчас весь тракторный парк на КРУГЛОСУ-
ТОЧНУЮ работу. Это первейшее условие, без
которого нельзя одержать победу на весеннем
севе. / Кроме того, надо организовать работы трак-
торных отрядов так, чтобы исправные и годные к
работе тракторы не простаивали ни одного часа, ни
одной минуты. Надо, чтобы трактористы своевре-
менно и бесперебойно снабжались горючим, водой
и всеми другими необходимыми средствами. Все
мелкие неполадки устранять немедленно и на ме-
сте, заботливо относиться к молодым трактористам,
оказывая им повседневную помощь. / Передовые от-
ряды района, такие как № 6 Тулинской МТС (бри-
гадир тов. Качесов), № 1 Улыбинской МТС (брига-
дир тов. Пьяных) и другие добились значительных
производственных показателей именно потому, что
организовали бесперебойную, КРУГЛОСУТОЧ-
НУЮ работу своих тракторов. / Главнейшая и пер-
воочередная задача бригадиров тракторных отря-
дов, директоров МТС, механиков и агрономов состо-
ит сейчас в том, чтобы организовать бесперебойную
КРУГЛОСУТОЧНУЮ работу всего исправного и
пригодного к работе тракторного парка.»40

37 В колхозе «Великий Октябрь» // Знамя стахановца. – Куйбышев. – 11 мая. – С. 2.
38 По 10 гектаров в день // Там же.
39 Бригада Никулина получила вторую премию / А. Лопатина // Там же.
40 Организовать работу тракторов круглые сутки // Социализм. – Искитим. – 13 мая. – С. 1.
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«Родной голос вождя дошел до сердца и ра-
ботников артели «Стахановец». На второй день
после этого все пришли на работу с приподнятым
рабочим настроением. / У комсомолки швеи Нины
Гринько три брата сражались за Родину. Нина с
нетерпением ждет их возвращения домой. В честь
окончательной победы над ненавистным врагом
комсомолка Нина Гринько работала 10 мая с еще
большим напряжением. В этот день она выполни-
ла около двух норм на массовом пошиве. / Дуся
Тожникова совсем недавно переведена на самосто-
ятельную работу. Молодая швея ни на минуту не
отрывалась от машины. Казалось, в ее проворных

КНИГА памяти : Рос. Федерация : Новосиб.
обл. : [крат. сведения о погибших на фронтах
Великой Отечеств. войны, умерших в госпита-
лях и в плену, пропавших без вести : в 14 т. /
редкол.: Е. И. Терёшина (рук. рабочей группы)
и др.]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1994–1997.

Т. 1 : А. – 1994. – 511 с. : ил., табл., схем. –
Библиогр.: с. 58, 65, 69, 73, 75, 77, 81, 85, 89,
91, 92, 94, 96, 129 – 143. – Содерж.: Сибирский
сплав : [нар. хоз-во обл. в 1941–1945 гг. (ст. и
док.); боевой путь соединений, сформир. в
обл.; письма с фронта; списки Героев Совет.
Союза и полн. кавалеров ордена Славы; спи-
сок музеев боевой Славы на территории
обл.]. – С. 11 – 148 ; Вспомним поименно :
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С. 149 – 506.
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руках воплотилось горячее патриотическое чув-
ство – дать больше изделий для укрепления мощи
любимой Отчизны.»41

«Радостная весть глубоко взволновала кол-
лектив швейной фабрики. Но победа не ослабила
нашего трудового напряжения. Наоборот, первый
день после окончания войны прошел с необыкно-
венным производственным подъемом./ К 5 часам
вечера задание по спецзаказу было выполнено.
Коллектив фабрики в этот день дал продукции на
40 процентов больше.»42

Война закончилась… Начался напряжен-
ный труд по восстановлению страны…

Подготовила А. Н. Юмина
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Т. 14. – 1997. – 623 с. : ил. – Из содерж.: [По-
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выявл. после выхода 13-го т.]. – С. 5 – 463 ;
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ненных на кладбищах г. Новосибирска. –
С. 465 – 520 ; [Вернулись живыми : ошибоч.
внесены в предыдущие тома]. – С. 521 – 525 ;
Новосибирцы – Герои Советского Союза  :
[имена, не вошедшие в список 1-го тома]. –
С. 526 ; Этих дней не смолкнет слава… : [ма-
териалы Гос. арх. Новосиб. обл. об участии
жителей обл. в войне]. – С. 531 – 601.

КНИГА памяти погибших в боях, умерших от
ран и пропавших без вести в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. : Коченёвский
р-н Новосибирской обл. / [сост. А. Я. Анцупов]. –
Новосибирск : ЦЭРИС, 2005. – 351 с. : портр. –

41 Родной голос дошел до сердца / Л. Кузнецова // Бердский большевик. – 13 мая. – С 1.
42 На 40 процентов больше / А. Кустов // Там же.
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Из содерж.: И помнит мир спасенный : [вступ.
ст. : об изд., об участии жителей р-на во фрон-
товых действиях и праздновании Победы
9 мая 1945 г. / Л. Евдокименко]. – С. 3 – 7 ; Вы-
сокая гражданственность в любые времена : [о
сост. А. Я. Анцупове, Герое Совет. Союза, уро-
женце с. Федосиха Коченёвского р-на / Л. Ев-
докименко]. – С. 9 – 13 ; Безвозвратные поте-
ри по Коченёвскому району в период Великой
Отечественной войны. – С. 15 ; Герои Советс-
кого Союза : [биогр. справки]. – С. 16 – 21.

БЕРДСК воевал : кн. памяти г. Бердска / под
ред. А. В. Михальцова [(гл. ред) ; редкол.:
П.А. Иванов (ред.-сост.) и др.]. – Бердск : [б.
и.], 1996 (Тип. г. Бердска). – 261, [2] с. : ил.,
портр. – Из содерж.: Предисловие : [об учас-
тии бердчан в боевых действиях, о празднова-
нии 9 мая 1945 г. в Бердске]. – С. 3 – 6 ; Берд-
чане на фронтах Великой Отечественной :
[ист. и биогр. материалы]. – С. 7 – 64 ; Мы
помним вас, земляки! : [биогр. материалы о
фронтовиках]. – С. 65 – 100 ; Такими они
были : [фотопортр.]. – С. 101 – 122 ; Бердск
тыловой – фронту. – С. 123 – 130 ; Воспоми-
нания. Наказы : [крат. биогр. дан., воспоми-
нания и наказы бердских фронтовиков для
молодежи]. – С. 131 – 142 ; Заветные треуголь-
ники : [из фронтовых писем]. – С. 143 – 148 ;
И напишут поэмы… И песни споют… : [сти-
хи] / Н. Коптев [и др.]. – С. 150 – 160 ; Слово
создателю мемориала [воинской славы Берд-
ска : интервью с худож.-монументалистом
А.С. Чернобровцевым] / подгот. И. Михаль-
цов. – С. 161 – 166 ; Вернулись с победой : [фо-
топортр. ветеранов, празднования Дня Побе-
ды в городе]. – С. 167 – 187.

КНИГА памяти воинов, призванных с терри-
тории Нижне-Ельцовского и Нижне-Чемского
сельсоветов Новосибирского сельского района
ныне Советского района г. Новосибирска, и
погибших в боях, умерших от ран, пропавших
без вести в годы Великой Отечественной вой-
ны, 22 июня 1941 – 3 сент. 1945 г. / Админист-
рация Советского р-на, Воен. комиссариат,
Совет ветеранов войны и труда, Президиум СО
РАН ; [сост.-исследователи Н. М.Малинов-
ская, Н. К. Дужак ; ред. Л.П. Зайцева]. – Но-
восибирск : [б. и.], 1995 (отпечатано в Изд-ве

СО РАН). – 146 с. : ил. – Из содерж.: Слово о
Книге Памяти : [вступ. ст.] / Н. М. Малинов-
ская, Н. К. Дужак. – С. 5 – 9 ; Подвигу жить
века : [о войне и вкладе сибиряков в Победу] /
В. К. Бахтин [и др.]. – С. 15 – 21.
КНИГА Памяти по Колыванскому району
Новосибирской области, 1941–1945. – Новоси-
бирск : Наука, Сиб. изд. фирма РАН, 1995. –
410, [5] с. : ил., портр. – Из содерж.: Мы по-
мним… : [вступ. ст. : об изд. и о воен. истории
р-на]. – С. 5 – 9 ; Золотые звезды колыванцев :
[биогр. Героев Совет. Союза – уроженцев и
жителей р-на]. – С. 10 – 15 ; Наши орденонос-
цы : [биогр. погибших в войну О. В. Жилиной
и Ф. Н. Ивачёве; о фронтовиках-ветеранах
А.П. Рудакове, Н. А. Салосине, А. А. Цукано-
ве, А. Е. Щербакове]. – С. 15 – 21 ; Письма с
фронта. – С. 21 – 29.

КНИГА памяти погибших в боях, умерших от
ран и пропавших без вести в Великой Отече-
ственной войне : г. Барабинск и Барабинский
р-н Новосиб. обл. / [рабочая группа по подгот.
«Кн. памяти»: Т. Я. Васильева и др.]. – Ново-
сибирск : Наука, Сиб. изд. фирма РАН, 1995. –
631 с. : портр. – Из содерж.: Животворная сила
памяти : [вступ. ст. : об изд.]. – С. 5 – 6 ; «Вста-
вай, страна огромная!» : [воен. история р-на]. –
С. 6 – 13 ; Крепость на колесах : [о стр-ве и
боевом пути бронепоезда «Сибиряк-бараби-
нец» (нояб. 1941 – 1945 г.)]. – С. 13 – 20 ; На
линии огня : [об участии барабинцев в боевых
действиях]. – С. 21 – 28 ; Бессмертие подвига :
[очерки о барабинцах – Героях Совет. Со-
юза]. – С. 28 – 41 ; Парад победителей : [о Па-
раде Победы (Москва, 24 июня 1945 г.) и уча-
стии в нем барабинцев П. К. Мялицина и
Н. П. Егорычева]. – С. 41 – 43 ; Дальневосточ-
ная кампания : [заметка о кампании с пере-
числением участников-барабинцев]. – С. 43 –
44 ; «…Помнит мир спасенный…» : [заметка
об увековечении памяти фронтовиков в р-не].
КНИГА памяти погибших в боях, умерших от
ран и пропавших без вести в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. : Венгеровский
р-н Новосиб. обл. / [рабочая группа по подгот.
«Кн. памяти»: А. Я. Кучеров (рук.) и др.]. –
Новосибирск : ЦЭРИС, 1995. – 262 с. : ил.,
портр. – Из содерж.: Подвиг наших земляков :
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[вступ. ст. : об изд. и об истории р-на (1746–
1933, 1941–1945, середина 1990-х гг.)]. – С. 3 –
7 ; [Герои : крат. биогр. справки о Героях Со-
вет. Союза – уроженцах и жителях р-на]. –
С. 8 – 12.

КНИГА памяти погибших в боях, умерших от
ран и пропавших без вести в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. : Здвинский р-н
Новосиб. обл. / [рабочая группа по подгот. «Кн.
памяти»: В. Т. Егоров (рук.) и др.]. – Новоси-
бирск : ЦЭРИС, 1995. – 275 с. : ил., портр.
На с. 5 – 6 – краткие биографические справки о Героях
Советского Союза И. М. Баринове (родился в с. Ярки
Черепановского района, работал в школе совхоза
275 (ныне Петраковский) Здвинского района) и урожен-
це с. Нижний Чулым А. И. Иноземцеве.

КНИГА памяти погибших в боях, умерших от
ран и пропавших без вести в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. : г. Куйбышев
и Куйбышевский р-н Новосиб. обл. / [рабочая
группа по подгот. «Кн. памяти»: В. И. Носов
(рук.) и др.]. – Новосибирск : ЦЭРИС, 1994. –
423 с. : ил., портр. – Из содерж.: Бессмертьем
смерть поправ… : [вступ. ст. : об изд. и о воен.
истории р-на / В. И. Носов и др.].

ОБОРОННАЯ промышленность Новосибирс-
кой области [в предвоенные годы (с 1929) и] в
годы Великой Отечественной войны : сб. док.
[ранее не публиковавшихся, в основном имев-
ших гриф «секретно» или «совершенно секрет-
но»] : док. науч. изд. / Упр. гос. арх. службы
Новосиб. обл., ОГУ «Гос. арх. Новосиб. обл.»,
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории ;
[сост.: О. К. Кавцевич и др. ; редкол.: И. М.Са-
вицкий (отв. ред.) и др. ; введ. к кн., ввод. ст. к
разд. И. М. Савицкого]. – Новосибирск : [Гос.
арх. Новосиб. обл.], 2005. – 874 с. : ил., портр.,
табл., [8] л. ил., портр. – Директора предпри-
ятий, секретари Новосибирского обкома и
горкома ВКП(б) по отраслям оборонной про-
мышленности в годы Великой Отечествен-
ной войны : [биогр. справки : прил.]: с. 824 –
845. – Названия предприятий оборонной
промышленности Новосибирской области [в
годы войны, после 1959 г. и соврем. : прил.]:
с. 846.
См. разделы 2-й и 3-й (июль 1941 – июнь 1945 г.; с. 73 –
788).

ПИСЬМА с фронта, 1941–1945 гг. : сб. док.
[первая публ.] / Упр. гос. арх. службы Ново-
сиб. обл., ОГУ «Гос. арх. Новосиб. обл.» ; [сост.
Т. Н. Гутыра и др. ; ред. О. К. Кавцевич]. –
Новосибирск : [Гос. арх. Новосиб. обл.],
2005. – 229, [2] с. : ил., портр., [4] л. ил. – Из
содерж.: Почтальон принес письмо… : воспо-
минания сел. почтальона Купинского р-на
Новосиб. обл. Карпец Петра Ивановича. –
С. 8 – 11.
Включены письма (из фонда ГАНО и частных коллек-
ций), отправленные в годы войны адресатам в Новоси-
бирске и Новосибирской области; стихи А. Третьякова,
Б. Богаткова, Н. Рыленкова (с. 18, 51 – 52, 142, 202, 227,
229).

ВО ИМЯ Отчизны, 1941–1945 : [статья о жиз-
ни обл. в годы войны, хроника событий, до-
кументы ГАНО / подгот. В. И. Баяндин,
С. А.Красильников, А. Г. Тепляков] // Наша
малая родина : хрестоматия по истории Ново-
сиб. обл., 1921–1991. – Новосибирск, 1997. –
С. 213 – 338.

ПЕРЕСТРОЙКА деятельности Советов на во-
енный лад, 1941–1945 годы : [док. ГАНО, публ.
обл. газ. «Совет. Сибирь» / ввод. ст. С. А.Пап-
кова] // Советы депутатов Новосибирской обла-
сти, 1937–1997 гг. : [сб. док.]. – Новосибирск,
1997. – С. 69 – 135.
ВСЕ для фронта, все для победы (1941–
1945 гг.) : [док. Гос. арх. Новосиб. обл.] // Хрес-
томатия по истории Новосибирской области,
1917–1970 гг. – Новосибирск, 1976. – С. 73 – 88.

СТРОКИ, опаленные войной : в помощь лек-
торам, пропагандистам и агитаторам : к
20-летию Великой Победы совет. народа над
фашист. Германией : [сб. док. Парт. арх. Но-
восиб. обл. и публ. обл. газ. «Совет. Сибирь»
(1941–1945)] / Парт. арх. Новосиб. обкома
КПСС, Новосиб. обком ВЛКСМ. – Новоси-
бирск : [б. и.], 1965 (Тип. «Совет. Сибирь»). –
163, [1] с. : ил. – Список Героев Советского
Союза по Новосибирской области, погибших
в боях за Родину: с. 156 – 159. – Список Геро-
ев Советского Союза, проживающих в Ново-
сибирской области: с. 160 – [164].
Коллективные письма с фронта родным и близким, тру-
дящимся города и области, отдельным предприятиям,
партийным и комсомольским органам.
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ДОБЛЕСТНЫЙ труд рабочих, крестьян, ин-
теллигенции Новосибирской области в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945) :
[сб. док. / парт. и гос. архивы Новосиб. обл. ;
сост. М. Р. Акулов и др.]. – [Новосибирск : Кн.
изд-во, 1964]. – 394, [1] с. : ил., портр. – Хро-
ника [1941–1945]: с. 370 – 38. – Библиогр.:
с. 382 – 384.

ПЛОСКОГОЛОВАЯ, Т. И. 60 лет (1945) со
дня проведения в Новосибирске массового
митинга, посвященного победе над фашист-
ской Германией // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Новосибирской обла-
сти, 2005 год. – Новосибирск, 2004. – С. 43 –
47, ил. на вкл. л. между с. 56 и 57. – Биб-
лиогр.: с. 47.

ВЫДРИНА, О. В. 55 лет со дня Победы Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне
(1945) / подгот. О. В. Выдрина // Календарь
знаменательных и памятных дат по Новоси-
бирской области, 2000 год. – Новосибирск,
1999. – С. 28 – 31. – Библиогр.: с. 29 – 31.

КОСТИНА, Е. В. Летучка... Спустя десятиле-
тия / Е. В. Костина. – Новосибирск : [Изд. дом
Новосиб. обл. орг. Союза журналистов],
2008. – 633, [6] с. : ил., портр. – (Б-ка Новосиб.
обл. орг. Союза журналистов).
Из истории новосибирской областной газеты «Советская
Сибирь» (основана в 1919 г. в Челябинске); из истории
области (в публикациях 1919–1945 гг., с комментария-
ми Е. В. Костиной). На с. 418 – 563 – о «Советской Сиби-
ри» военных лет, публикации 1941–1945 гг. о жителях
области на фронте и в тылу, о помощи новосибирцев
фронту.

КУРЛЕНЯ, М. В. Память детства. Великая
Отечественная война // Грани моей судьбы /
М. В. Курленя. – Новосибирск : Наука, 2008. –
343, [1] с. : ил. – С. 11 – 13.
Воспоминания академика РАН, уроженца пос. Болотное
о жизни в поселке (с 1943 г. – город) в годы войны.

А МЫ – барабинцы : к 70-летию Барабинско-
го р-на : [ист. очерки, хроник. материалы, док.
район. арх., Новосиб. и Том. обл. арх., публ.
район. газ. «Коммуна»] / сост. В. И. Гросс. –
Барабинск : [б. и.], 2007 (ОАО «Барабинская
тип.»). – 519 с. : ил., портр. – Крат. список лит.,

материалов, из которых составлялась кн.:
с. 517 – 518.
О жизни района в 1941–1945 гг. см. на с. 106 – 141.

МАКСИМОВ, Г. Искитимский район: точки
роста : [история р-на с 1717 г. / авт.-сост.]
Г.Максимов, И. Голиченко. – Искитим : Меж-
дуречье, 2007. – 494 с. : табл., [46] с. ил.,
портр. – Из содерж.: Все для фронта, все для
победы! – С. 84 – 119 ; Люди, склоните голо-
вы… : [о жителях р-на – Героях Совет. Союза
и полн. кавалерах ордена Славы]. – С. 119 –
126.

ВСЕ для фронта, все для Победы! : материа-
лы новосиб. обл. конф. ветеранов труда воен.
лет, состоявшейся 26 нояб. 2004 г. в Новоси-
бирске : [о труде работников тыла в Новоси-
бирске и Новосиб. обл. / И. М. Савицкий и др. ;
под ред. А. П. Зверевой]. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 2005. – 126, [1] с. : ил. – Лит. и арх.
источники в подстроч. примеч. и на с. 87 – 88.

[КАЛИНИНА, Н. М.] Трудные годы испыта-
ний : [ист. очерк, арх. док., крат. биогр. мате-
риалы, фронтовые письма, стихи / Н. М. Кали-
нина на основе материалов Г. С. Скоробогать-
ко] // Нам здесь жить : история Татарского р-на
Новосиб. обл. / [сост. Н. М. Калинина и др.]. –
Новосибирск, 2005. – С. 59 – 93 : ил., портр.

МОЛОЧАЕВ, И. П. Боевой путь Сибирских
дивизий в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. / И. П. Молочаев. – 3-е изд. –
Новосибирск : Изд-во СО РАН, Фил. «Гео»,
2005. – 323 с. : ил., карты-схемы. – Библиогр.:
с. 314 – 317.
Очерки о дивизиях и бригадах, формирование которых
проходило на территории Новосибирской области, в том
числе в Новосибирске, районных центрах Мошково, Та-
тарск, Барабинск, Каргат, Чистоозёрное, см. на с. 13 – 22,
45 – 50, 58 – 64, 65 – 73, 91 – 98, 124 – 126, 127 – 132, 133 –
139, 165 – 172, 273 – 275, 276 – 278, 279 – 282, 283 – 287,
292 – 297.

ПОБЕДИТЕЛИ : тыл фронту : [сб. биогр.
очерков / Новосиб. обл. совет ветеранов вой-
ны, труда и воен. службы]. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 2005. – 461, [1] с. : ил., портр. – Хрони-
ка победного года [2 янв. – май 1945 г.]:
с. 448 – 458. – Из содерж.: Новосибирская об-
ласть в годы Великой Отечественной войны :
[ист.-док. очерк]. – С. 5 – 62.
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САВИЦКИЙ, И. М. Важнейший арсенал Си-
бири. Развитие оборонной промышленности
Новосибирской области в годы Великой Оте-
чественной войны : [монография] / И. М. Са-
вицкий. – Новосибирск : Изд-во СО РАН,
2005. – 447, [1] с. : табл., [4] л. ил., портр. –
Прил. 1–11 (док. ГАНО): с. 405 – 424. –
Прил. 12 (услов. назв. предприятий оборон.
пром-сти Новосиб. обл. в годы войны и после
1959 г.): с. 425. – Прил. 13 (биогр. справки о ди-
ректорах предприятий, секретарях Новосиб.
обкома и горкома ВКП(б)): с. 426 – 447. – Лит.
и арх. источники в примеч. в конце разделов.

СИБИРСКИЕ страницы Великой Отечествен-
ной : посвящ. 60-летию Победы, героич. подви-
гу совет. воинов и тружеников тыла / [Новосиб.
обл. орг. Союза журналистов России ; ред.-сост.
Т. И. Петрова]. – Новосибирск : [Полиграфком-
бинат], 2005. – 297, [5] с. : ил., портр.
Сборник воспоминаний, очерков, фронтовых писем, сти-
хов. В числе авторов – участники боевых действий, тру-
женики тыла, дети войны, предоставившие свои семей-
ные архивы. О сибиряках, в том числе новосибирцах –
участниках войны и тружениках тыла; о тыловой жизни
в Сибири, в том числе в Новосибирске (жизнь рабочих,
медицинская служба, эвакуация предприятий и культур-
ных ценностей из западных и центральных областей
страны, театральная жизнь, работа областного архива,
помощь разрушенной Воронежской области и др.).

СОЛДАТЫ Победы : Рос. Федерация, Ново-
сиб. обл., г. Куйбышев, Куйбышевский р-н /
[рабочая группа по созданию кн.: В. И. Носов
и др.]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 2005. – 486,
[1] с. : портр.
Списки фронтовиков с краткими биографическими дан-
ными о них и с биографиями некоторых из ветеранов.

[ЕРМОЛИНА, Н. Г.] История района: панора-
ма событий (1924–2004) : [хроника, крат.
биогр. справки / авт.-сост. Н. Г. Ермолина] //
Кочковский район: 80 лет / [авт.-сост. Н. Г. Ер-
молина]. – Новосибирск, 2004. – С. 70 – 123 :
ил., портр.
На с. 82 – 88 – о жизни района в 1941–1945 гг., о жите-
лях – участниках войны, в т. ч. Героях Советского Союза.

ЗАПАДНАЯ Сибирь в Великой Отечественной
войне (1941–1945 гг.) : сб. науч. тр. / Рос. акад.
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории Объед. ин-та
истории, филологии и философии ; [И.М. Са-
вицкий и др. ; редкол.: В. А. Исупов (отв. ред.),

С. А. Папков, И. М. Савицкий]. – Новосибирск :
Наука-Центр, 2004. – 292 с. : табл. – Лит. и арх.
источники в примеч. в конце ст.
Большая часть статей посвящена жизни Новосибирской
области в годы войны (оборонная промышленность, эва-
куация гражданского населения, социальные проблемы,
быт, культурная жизнь, демографическая ситуация и
др.). См. с. 3 – 35, 55 – 78, 79 – 114, 158 – 177, 260 – 290,
144 – 157, 178 – 200, 223 – 234, 235 – 290.

ЦЫПЛАКОВ, И. Ф. Сибиряки в огне войны :
ратный и трудовой подвиг новосибирцев :
[стихи, ист. очерк] / И. Ф. Цыплаков. – 2-е
изд. – Новосибирск : [Ред.-изд. центр «О-во
книголюбов»], 2004. – 48, [1] с., [10] л. ил.

ДОВОЛЬНОМУ – 300 лет : (история и люди
села) / [авт. коллектив: Т. Н. Котляр и др. ; под
общ. ред. В. И. Явушкина ; по материалам
арх. службы Доволенского р-на и др.]. – До-
вольное : [б. и.], 2003 (ГП «Новосиб. полиграф-
комбинат»). – 157, [1] с. : ил., портр., табл.,
[4] л. ил. – Из содерж.: История села. – С. 11 –
57. – См. с. 37 – 42 ; Охрана порядка. – С. 104 –
121. – См. 110 – 113.

ПОБЕДИТЕЛИ : [биогр. 110 ветеранов вой-
ны – жителей Новосиб. обл. / Новосиб. обл.
совет ветеранов войны, труда, воен. службы ;
материалы собрали и обраб. В. И. Обыскалов,
В. В. Янов]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 2002. –
Из содерж.: Сибирские дивизии в боях за Ро-
дину / В. И. Обыскалов. – С. 7 – 26.

КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2001 год : [ста-
тьи, списки лит. и арх. источников] / Новосиб.
гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Новосиб. обл. –
Новосибирск : [Изд-во НГОНБ], 2001. – 144,
[1] с., [12] л. ил., портр. – Из содерж.: 60 лет со
дня прибытия в Новосибирск первых эшело-
нов с оборудованием заводов, эвакуирован-
ных из прифронтовой полосы (1941) / А. Г.Да-
ценко. – С. 66 – 69 ; 60 лет со дня принятия
постановления Новосибирского обкома ВКП(б)
и облисполкома «О расселении и трудовом ус-
тройстве немцев из Республики немцев Повол-
жья на территории Новосибирской области»
(1941) / Л. П. Белковец. – С. 87 – 89 ; 60 лет с
начала Московской наступательной операции
(5 дек. 1941 – 20 апр. 1942) / И. В.Самарин. –
С. 118 – 119.
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НОВОСИБИРСКАЯ область в контексте рос-
сийской истории : [сб. докл. и сообщ. одноим.
регион. ист.-краевед. конф., Новосибирск, 13–
15 июня 2001 г.] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории, Ком. гос. арх. службы админис-
трации Новосиб. обл. ; Новосиб. отд-ние Рос. о-
ва историков-архивистов. – Новосибирск : [Ин-
т истории СО РАН], 2001. – 289 с. – Из содерж.:
Эвакуация гражданского населения в Новоси-
бирскую область в 1941 г. / М.П. Беленко. –
С. 127 – 129 ; Оборонная промышленность Но-
восибирской области в годы Великой Отече-
ственной войны [1941–1945 гг.] / И. М. Савиц-
кий. – С. 129 – 134 ; Транспорт Новосибирской
области в годы Великой Отечественной вой-
ны / М. А. Грязнов. – С. 134 – 137 ; Труд немец-
ких женщин на предприятиях города Новоси-
бирска в годы Великой Отечественной войны /
Л.И. Обердерфер. – С. 137 – 140 ; Инвалиды
Великой Отечественной войны в Новосибирс-
кой области во второй половине 1940-х гг. /
Д. Г. Хаяров. – С. 140 – 142 ; Спецпереселен-
цы в Новосибирской области накануне и в
годы Великой Отечественной войны: настрое-
ния и формы выражения протеста / В. В. Сар-
нова. – С. 180 – 182.

СТАРОСТИН, С. Ф. В Сибири не было войны :
[Здвинский р-н и его жители в годы войны] //
Возвращение к памяти : [ист. очерк о р-не] /
С. Ф. Старостин. – Новосибирск, 2001. –
С. 92 – 144 : ил., портр.

ФАБРИКА, Ю. А. Сибирский щит : (становле-
ние сиб. воинства и воен. деятели Сибири) :
[очерки истории воен. упр. в Сибири (XVII–
XX вв.), биогр. справки] / Ю. А. Фабрика. – Но-
восибирск : [Полиграфкомбинат], 2001. –
249 с. : ил., портр., карты, табл. – Библиогр.:
с. 240 – 246. – Из содерж.: В пламени и славе :
Сиб. воен. окр. в 1941–1945 гг. – С. 109 – 121 ;
Калинин Степан Андрианович : [командую-
щий войсками СибВО в 1938–1941 гг., с окт.
1941 – представитель Ставки Верхов. Главно-
командующего в СибВО по формированию ре-
зерв. соединений]. – С. 196 – 197 ; Медведев
Никифор Васильевич : [командующий войска-
ми СибВО с янв. 1942 по апр. 1944 г.]. – С. 197 –
199 ; Курдюмов Владимир Николаевич : [ко-
мандующий войсками СибВО с апр. 1944 по

апр. 1945 г.]. – С. 199 – 201 ; Командующему
войсками Сибирского военного округа : приказ
нар. комиссара обороны СССР, 11 авг. 1941 г. :
[копия док.]. – С. 235 – 239.

ШУМИЛОВ, В. Н. Создание оборонной про-
мышленности Новосибирской области (1941–
1945 гг.) : [монография] / В. Н. Шумилов. –
Новосибирск : [б. и.], 2000. – 202, [1] с. : ил.,
табл., граф., [10] л. ил., портр., карт. – Лит. и
арх. источники в подстроч. примеч. и на с. 98 –
99. – Прил. №№ 1–33 (док. ГАНО): с. 117 – 202.

ПАПКОВ, С. А. Испытания военного време-
ни // Черепановский район : очерки истории /
С. А. Папков. – Новосибирск, 1999. – С. 84 –
106 : портр. – Список лит. и арх. источников:
с. 105 – 106.
[РЮМИН, Г. П.] 75 лет Коченёвскому району :
[ист. и биогр. очерки / авт. сост. Г. П. Рюмин]. –
Новосибирск : [б. и.], 1999 (СП «Наука»). –
136 с. : портр., табл., [17] л. ил., портр. – Из со-
держ.: Сельское хозяйство. – С. 19 – 33. –
См. с. 26 ; Дороги. Транспорт. Связь. – С. 39 –
43. – См. с. 41 ; Капитальное строительство. –
С. 44 – 51. – См. с. 46, 47 ; Торговля. – С. 55 –
60. – См. с. 55, 56 ; Народное образование. –
С. 61 – 71. – См. с. 64, 65 ; Комсомол и моло-
дежное движение. – С. 72 – 79. – См. с. 73, 74 ;
Коченёвцы – Герои Советского Союза. –
С. 98 – 117.
АНТИПИНА, Н. Т. Грозовые сороковые // Го-
род Карасук : [очерки истории] / Н. Т. Анти-
пина. – Новосибирск, 1996. – С. 40 – 53 : портр.

ТЮРИНА, З. А. Вечной памяти сороковые /
З. А. Тюрина ; [с материалами воспоминаний
Е. А. Ведерниковой и др.] // Наше место на
земле : к 60-летию Барабинского р-на : [ист.
очерки] / З. А. Тюрина. – Барабинск, 1996. –
С. 88 – 109 : ил., портр.

ПЕРФИЛЬЕВ, А. И. На отрогах Салаирского
кряжа : крат. ист. очерк к 70-летию Масля-
нинского р-на, 1924–1994 гг. / А. И. Перфиль-
ев. – Новосибирск : Маслянинская район. орг.
о-ва «Знание», 1994 (ППО «Печать»). – 138,
[1] с.: ил., портр., табл. – Из содерж.: Участие
в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.). – С. 96 – 104 ; Герои Советского Со-
юза : [крат. биогр. справки]. – С. 105 – 109.



61

М

А

Й

АНИСКОВ, В. Т. Жертвенный подвиг дерев-
ни : крестьянство Сибири в годы Великой
Отечеств. войны : [монография] / В. Т. Анис-
ков. – Новосибирск : [б. и.], 1993 (Тип. Ярос-
лав. политехн. ин-та). – 243, [1] с. : табл. – Лит.
и арх. источники в подстроч. примеч.
Включены обширные сведения по Новосибирской обла-
сти.

ЗВЕЗДЫ доблести ратной : о Героях Совет.
Союза – новосибирцах : [сб. очерков. – 2-е изд.,
испр. и доп.]. – Новосибирск : Кн. изд-во,
1986. – 430 с., [24] л. портр.

СМЕТАНИН, Е. Н. Священная война //
Бердск : крат. ист. очерк / Е. Н. Сметанин. –
Новосибирск, 1983. – С. 47 – 60 : ил., портр.

СОЛДАТЫ переднего края : рассказы о ново-
сибирцах, полн. кавалерах ордена Славы : [о
боевых подвигах погибших и вернувшихся с
фронта жителей Новосибирска и обл. / В. Кар-
лин и др. ; сост.: И. Ф. Верёвкин, С. Е. Даш-
ков, В. Я. Карлин]. – Новосибирск : Зап.-Сиб.
кн. изд-во, 1980. – 204, [3] с. : портр.
ДОКУЧАЕВ, Г. А. Сибирский тыл в Великой
Отечественной войне : [монография] / Г.А.До-
кучаев. – М. : Наука, Сиб. отд-ние, 1968. – 320,
[2] с. : ил., портр., табл. – Лит. и арх. источни-
ки в подстроч. примеч.
Сведения по Новосибирску и Новосибирской области см.
по Указателю географических названий (с. 313 – 315).

ГОРОХОВ, М. У подвига нет давности, а кто
его совершил – всегда в нашей памяти // Зна-
мя труда. – Усть-Тарка, 2008. – 8 мая. – С. 2.
О войне и погибших жителях Усть-Таркского района.

НОВОСИБИРСКИЙ архивный вестник :
№ 23 : Материалы второй областной краевед-
ческой конференции школьников, 20 апр.
2007 г. / Упр. гос. арх. службы Новосиб. обл.,
Новосиб. отд-ние Рос. о-ва историков-архиви-
стов. – Новосибирск, 2007. – 214, [1] : ил.,
портр., табл. – Из содерж.: Патриотические
настроения жителей Новосибирской области
и города Искитима в 40-е гг. XX века / В. Али-
ева, О. Ратникова. – С. 17 – 23 ; Кинематограф
Новосибирской области в 1941–1945 годы : [о
деятельности Новосиб. студии кинохроники и
кинопрокате] / Д.Ананченко. – С. 39 – 49 ;

Особенности культурного развития Новоси-
бирской области в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. / Ю. Горбунова. –
С. 72 – 84.

[62-Я ГОДОВЩИНА Великой Победы : о
фронтовиках и тружениках тыла – жителях
Убинского района : подборка ст., заметок, сти-
хов и поздравлений] // Убин. вестн. – 2007. –
9 мая. – С. 1 – 3, 7 : ил., портр. – Из содерж.:
От всей души : [крат. фронтовые биогр. жите-
лей с. Кожурла: М. Е. Хмельковой, Ф. Ф. Бе-
лозёрцева, А. П. Бойцова и др.] ; В 8 лет –
фронту : [воспоминания тракториста, бывше-
го директора Убинской ОПХ о его жизни (на-
чиная с воен. детства)] / В. Фролов ; Дорога-
ми войны : [стихотворение жителя Кожурлы] /
А. Чертков.

22 ИЮНЯ – День памяти и скорби : [жители
Северного района на фронте и в тылу : под-
борка материалов] // Сев. газ. – 2006. –
22 июня. – С. 3 – 4 : ил., портр. – Из содерж.:
«Кто-то вернулся, кто-то остался в веках...» :
[о жизни в р-не в 1941–1943 гг.] ; Листая Кни-
гу Памяти… ; Работать, чтобы не уставать от
жизни : [воен. годы в д. Медвежинка (ныне не
существует) / по материалам воспоминаний
М. Д. Киргизовой] / О. Фёдорова ; «Эх, пехо-
та! 100 верст прошел – еще охота...» : [по ма-
териалам беседы с уроженцем д. Надеждин-
ка И. Ф. Лобковым, служившим в разведке и
в пехот. войсках, о его фронтовой биогр.] /
О.Фёдорова.

61-Я ГОДОВЩИНА Победы в Великой Отече-
ственной войне : [жители Чистоозёрного р-на
на фронте и в тылу : подборка материалов] //
Кулунд. новь. – Чистоозёрное, 2006. – 4 мая. –
С. 4 – 5 : ил., портр. – Из содерж.: И сердце
бьется чаще : [о ветеранах-фронтовиках] /
В.Таскаева ; Решение 8 сессии районного Со-
вета депутатов Чистоозёрного района Новоси-
бирской области от 18 июля 1943 г. : [о шеф-
стве над Ведунским р-ном Воронеж. обл. : (из
арх. материалов)] ; Чистоозёрцы – фронту!,
1941 г. : (из арх. материалов).

ГОРЕЛИКОВА, Л. Пришла в сорок первом
беда и лишь в сорок пятом победа : [жители
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Мошковского р-на на фронте и в тылу] //
Мошк. новь. – 2005. – 17 марта. – С. 3 : ил.
По материалам дневника В. П. Медведевой, секретаря
райкома комсомола в годы войны.

МАЛЬЦЕВА, Ю. Район: Летопись военных
лет : [подборка материалов район. газ. «Дово-
ленский колхозник» 1942 г.] / подгот.
Ю.Мальцева // Сел. правда. – Довольное,
2005. – 5февр. – С. 3 : ил. ; 15 февр. – С. 3 : ил. ;
1 марта. – С. 3 : ил. ; 22 марта. – С. 3 : ил. –
Содерж.: «На вязке снопов – по две нормы» ;
«Передовая молодежь вступает в комсомол» ;
Озимый сев 42-го ; Выше знамя соревнования
на колхозных полях!

МИЗГИРЕВ, К. Война стучалась в каждый
дом // Правда Севера. – Кыштовка, 2005. –
9 мая. – С. 7.
Воспоминания бывшего руководителя полеводческой
бригады колхоза «Победа Октября » в д. Ядкан Кыштов-
ского района (1941–1942 гг.) о тыловой жизни.

ПОБЕДИТЕЛИ : каргатцы Герои Совет. Со-
юза // За изобилие. – Каргат, 2005. – 4 мая. –
С. 2 : портр.
Краткие фронтовые биографии А. Г. Голубовского,
П. П. Кожемякина, Н. А. Бабаева и др. (по материалам
районного историко-краеведческого музея).

ПОБЕДИТЕЛИ : [подборка материалов к
60-летию Победы, в т. ч. о Краснозёрском р-
не и его жителях в годы войны] // Краснозёр.
новь. – 2005. – 7 мая. – С. 1 – 7, 10 – 16 : ил.,
портр. – Из содерж.: [Фотопортреты ветера-
нов – жителей р-на] ; Твои солдаты, Победа :
[об участии жителей р-на в воен. действиях] /
Н. Питунин ; Мы были молоды, мы много пе-
режили… : [по материалам беседы с А. А. Пи-
саренко (с. Светлое) о его жизни, фронтовой
биогр.] / Л. Водолазских.

ПОБЕДИТЕЛИ : [Чулымский р-н : подборка
материалов] // Чулым. газ. – 2005. – № 54/
56 (5–10 мая). – С. 1 – 5, 8 – 10, 12 : ил., портр. –
Из содерж.: Земной поклон вам, прадеды и
деды, за самый светлый праздник – День По-
беды! : [чулымцы – ветераны войны и труда –
о 9 мая 1945 г. в их жизни] / З. П. Суворова,
Н. В. Ананьина, Н. Е. Леунин [и др.] ; Память
встревожила строчка в газете… : [интервью с
рук. группы по созданию район. Кн. памяти] /
В. А. Титова ; подгот. М. Войтова ; По Европе

шли сибиряки : [материалы рабочей группы
по созданию район. Кн. памяти] / подгот.
М. Войтова.

ОВЧИННИКОВ, А. А. Купинский район в
годы Великой Отечественной войны // Ново-
сиб. арх. вестн. – 2004. – № 14. – С. 126 – 128. –
Док. источники в примеч.: с. 128.
Жители района на фронте (кратко) и в тылу.

ЗАЗНОБИНА, Н. В. Узнать земляка : о трудо-
вом вкладе жителей [Новосибирского] р-на в
годы Великой Отечеств. войны в период 1941–
1945 гг. : по арх. источникам // Приоб. правда. –
Краснообск, 1999. – 15 апр. – С. 2 : ил.

ГУТОВА, Г. По страницам архивов военных
лет // Степная нива. – Баган, 1995. – 6 мая. –
С. 2 – 3.
Из истории Баганского района (бывшего Андреевского,
1941–1944, по материалам районного архива).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ комплекс «Монумент
Славы сибиряков». Обелиск «Новосибирск –
фронту», 1941–1945 : [проспект / сост.:
М. С. Клобуков, В. И. Обыскалов, А. Г. Жу-
ков]. – Новосибирск : [Кн. изд-во], 2004. –
[12] с. : ил.
ПАМЯТНИКИ истории, архитектуры и мону-
ментального искусства Новосибирской обла-
сти : каталог : [науч.-попул. изд. В 4-х кн.]
Кн. 1. г. Новосибирск : (памятники, состоя-
щие на гос. охране) / Науч.-произв. центр по
сохранению ист.-культур. наследия Новосиб.
обл. – 2-е изд., перераб. – Новосибирск : [НПЦ
по сохранению ист.-культур. наследия Ново-
сиб. обл.], 2003. – 246 с. : ил. – (Материалы
«Свода памятников истории и культуры наро-
дов России»). – Список использ. источников и
лит.: с. 229 – 233. – Из содерж.: Кладбище ме-
мориальное советских воинов : [датировка па-
мятника – 1941–1945 гг.]. – С. 26 ; Здание Но-
восибирского театра оперы и балета : [дати-
ровка – 1931–1945 гг.]. – С. 103 – 105 ; Бюст
трижды Героя Советского Союза А. И. По-
крышкина : [датировка – 1949]. – С. 160 – 161 ;
Монумент Славы, сооруженный в честь под-
вига сибиряков в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. : [датировка –
1967]. – С. 179 – 180.
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ПАЛЬМИНА, К. Б. История создания Мемори-
ала Славы всем воинам-сибирякам, погибшим
в Великую Отечественную войну : крат. лето-
пись, посвящ. пятилетию создания Мемори-
ала Славы на Твер. земле под г. Белым у за-
хоронения 12500 воинов-сибиряков /
К. Б.Пальмина. – Новосибирск : [б. и.], 2002
(ГП «Новосиб. полиграфкомбинат»). – 401 с. :
ил., [4] л. ил.

ПАМЯТЬ в камне : Куйбышевскому р-ну
70 лет : [памятники в честь погибших фрон-
товиков, установл. в насел. пунктах р-на]. –
[Куйбышев : б. и., б. г.]. – [24] с. : ил.

ЕГОРОВА, Н. Не зарастет народная тропа... //
Совет. Сибирь. – 2008. – 17 мая. – С. 11 : ил.,
портр.
О работе Новопичуговского совета ветеранов (Ордынс-
кий район) по сбору данных об односельчанах – ветера-
нах войны и тружениках тыла, о создании в селе памят-

ника им, о ветеранах И. С. Лихачеве, А. С. Ермолаеве.

ШИТЛИНА, Т. Героям от благодарных потом-
ков // Молодость Сибири. – 2008. – № 27 (2–
8 июля). – С. 9 : ил.
Об открытии (22 июня 2008 г.) в Волгограде часовни во
имя святого Георгия Победоносца, построенной новоси-
бирцами в память погибших земляков (автор проекта
архитектор П. Чернобровцев, автор художественной ча-
сти скульптор В. Грачёв).

ЧЕРЕДОВА, М. Аллея Славы – наша память //
Бараб. вестн. – 2007. – 10 окт. – С. 1 : ил.
Об открытии в г. Барабинске мемориала павшим воинам.

ЗУБАРЕВА, Н. С. От зари и до заката // За
изобилие. – Каргат, 2006. – 26 апр. – С. 5 :
портр.
С. Маршанское Каргатского района в годы войны (вос-
поминания труженицы тыла).

60 ЛЕТ спустя : стихи новосиб. поэтов о Вели-
кой Отечеств. войне : [кн. пятая / Б. А. Богат-
ков, Г. К. Суворов, В. М. Чугунов, В. А. Зернов-
Крещик, А. А. Верин и др. ; сост.: Т. В. Пендю-
рина (авт. и рук. проекта, сост.),
И. И. Тарасова]. – Новосибирск : [Ред.-изд.
центр правления обл. обществ. орг. «О-во кни-
голюбов»], 2005. – 214, [1] с. : ил. – (На берегах
Оби широкой).

ПАМЯТЬ сердца : стихи и песни : посвящ.
55-й годовщине Победы в Великой Отечеств.
войне 1941–1945 гг. : твор. об-ние «Истоки». –
Куйбышев Новосиб. обл. : [б. и.], 2000 (ГУПП
«Бараба»). – 106 с. : ноты.
Произведения поэтов-фронтовиков, поэтов послевоенно-
го времени и композиторов г. Куйбышева и Куйбышевс-
кого района, биографические справки об авторах.

У ПОДНОЖИЯ той весны... : сб. художеств.
прозы новосиб. писателей, посвящ. 55-летию
Победы в Великой Отечеств. войне / В. Сапож-
ников, Н. Самохин, А. Куликов, А. Никуль-
ков, С. Кожевников, Д. Золотов (Иохимович),
Г. Падерин. – Новосибирск : Кн. изд-во,
2000. – 364, [3] с.

РАШ, К. Б. Сибиряки против СС : воен. по-
весть / К. Б. Раш. – М. : Художеств. лит.,
1989. – 271 с. – (Роман-газ. для юношества ;
[№] 9).
О сибирских добровольческих дивизиях (в том числе
сформированных в Новосибирской области).

СЕРДЦЕ солдата : стихи поэтов-новосибир-
цев о Великой Отечеств. войне и Совет. Ар-
мии / [И. М. Ветлугин, К. Л. Лисовский,
А.А. Романов, Н. И. Созинова, Е. К. Стюарт
и др. ; сост., авт. предисл. и биогр. справок
Ю.М. Мостков]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1985. – 332, [1] с. : ил.
На с. 308 – 323 – биографические справки о поэтах, в т.ч.
участниках войны: И. М. Ветлугине, И. Г. Краснове,
Е. М. Павличенко, Н. И. Перевалове, Л. В. Решетнико-

ве, А. И. Смердове.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Авиаэскадрильи, построенные на средства
новосибирцев в годы Великой Отечественной
войны / Л. М. Живоглядова. – С. 7 – 8 ; Авиа-
эскадрилья «Новосибирский комсомолец» /
Т.И. Плоскоголовая. – С. 8 ; Военно-патрио-
тическое воспитание молодежи Новосибирс-
ка [1942–2003] / В. Д. Михальцов. – С. 158 –
159 ; Военнопленные и интернированные
второй мировой войны / С. С. Букин. – С. 159 –
160 ; Военные училища Новосибирска в годы
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Великой Отечественной войны / М. Шилов-
ский. – С. 160 – 161 ; Военный комиссариат Но-
восибирской области (ВК НСО) [1938–2003] /
Н. А. Макаренко. – С. 161 – 162 ; Воинские
части и соединения / И. Борисенко. – С. 162 –
165 ; Госпитали Новосибирска [1904–1945] /
Ю. А. Фабрика. – С. 223 ; Новосибирцы в
партизанском движении в годы Гражданской
и Великой Отечественной войны / И. В. Орло-
ва. – С. 625 – 626 ; Помощь Ленинграду в годы
Великой Отечественной войны / Л. М. Живо-
глядова. – С. 688 ; Помощь районам, освобож-
денным от немецко-фашистских захватчи-
ков / Л. М. Живоглядова. – С. 688 ; Помощь
эвакуированным / С. С. Букин. – С. 688 – 689 ;
Промышленность Новосибирска [1895 –
1990-е гг.] / И. М. Савицкий. – С. 708 – 714. –
См. с. 710 – 711 ; Строительное производство
в Новосибирске [1917–2000] / А. А. Долго-
люк. – С. 832 – 835. – См. с. 832 – 833 ; Эваку-
ация в Новосибирск предприятий промыш-
ленности в начале Великой Отечественной
войны / И. М. Савицкий. – С. 987 – 988 ; Эва-
куация учреждений культуры / Е. Н. Савен-
ко. – С. 989.

ЦЫПЛАКОВ, И. Ф. Корона сибирской столи-
цы : хроника ист. центра г. Новосибирска /
И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск : Сиб. горни-
ца, 2003. – 364 с. : ил., портр.
События 22 июня 1941 – 3 сентября 1945 г. см. на с. 120 –
157.

НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ губерния – Новоси-
бирская область, 1921–2000 : Хроника. Доку-
менты : [крат. описания событий со ссылками
на лит. и арх. источники] / Администрация
Новосиб. обл., Ком. гос. арх. службы, ГУ «Гос.
арх. Новосиб. обл.», Рос. акад. наук, Сиб.

отд-ние, Ин-т истории. – Новосибирск : [б. и.],
2001(Новосиб. полиграфкомбинат). – 326 с.,
[8] л. ил.
События военного времени см. на с. 134 – 160.

НОВОНИКОЛАЕВСК – Новосибирск: Собы-
тия. Люди, 1893–1993 : [хроника / отв. ред.
Л. М. Горюшкин]. – Новосибирск : Наука,
1993. – 471 с., [40] л. ил. – Загл. пер.: Новоси-
бирск, 100 лет: События. Люди.
См. с. 197 – 224.

СОВЕТСКАЯ Сибирь, газета, 1941–1945
[Электронный ресурс] : 1123 номера с 21 июня
1941 г. по 30 июня 1945 г. – Электрон. дан. –
Новосибирск : Новосиб. гос. обл. науч. б-ка :
Агентство «Открытая Сибирь», 2005. – (Циф-
ровая коллекция сиб. периодики) (Поисковая
система Adobe Reader 7.0).

КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области на 1995 год :
[библиогр. изд. В 2 ч.]. Ч. 2. [События 1941–
1945 гг.] / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Ин-
форм.-библиогр. отд. – Новосибирск :
[НГОНБ], 1994. – 90 с.

СИБИРЬ в годы Великой Отечественной вой-
ны (июнь 1941 – сент. 1945 гг.) : библиогр.
указ. / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Гос.
публ. науч.-техн. б-ка. – Новосибирск, 1976. –
250 с.
В Географическом указателе см.: Новосибирск, Новоси-
бирская область, Чановский район и т. д. (с. 243 – 248).

ЗАПАДНАЯ Сибирь в Великой Отечествен-
ной войне (1941–1945 гг.) : библиогр. указ. /
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Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. – 167 с.
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1 – 100 лет назад (1910) Могилёвский архиепископ, митрополит всех римско-католических
церквей в Российской империи Викентий Ключинский учредил самостоятельный
приход при Новониколаевском костеле (Новосибирск : энциклопедия. – С. 439 ;
Новосибирская область в контексте Российской истории. – Новосибирск, 2001. –
С. 78)*

16 – 125 лет назад (1885) в Колывани открыта амбулаторная лечебница с бесплатной выдачей
лекарств. (Алтай. – Томск, 1890. – С. 21 ; Колывани 200 лет, 1797–1997. – [Б. м.,
б. г.]. – С. [11])*

17 – 90 лет со дня рождения писателя Решетникова Леонида Васильевича (1920, д. Ноледур
Уржумского у. Вятской губ.43  – 1990, Новосибирск). (Краткая литературная энцик-
лопедия. Т. 6. – Стб. 274 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 739 ; Писатели о себе. –
С. 191)*

20 – 80 лет со дня рождения академика РАН, доктора исторических наук, советника РАН По-
кровского Николая Николаевича (1930, Ростов-на-Дону), историка, источникове-
да, археографа, специалиста в области отечественной истории, основателя сибир-
ской школы археографии. Выпускник Московского университета (1952). С 1966 г. –
в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР, в 1992–2003 гг. – за-
меститель директора по научной работе Института истории СО РАН. С 1965 г. – в
Новосибирском университете (в 1977–1999 гг. – профессор). Председатель Архе-
ографической комиссии Сибирского отделения, сопредседатель Международной
ассоциации исследователей старообрядчества. Лауреат общенациональной непра-
вительственной Демидовской премии. Кавалер орденов Почета, Дружбы, Святи-
теля Макария, митрополита московского III степени. (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 681 ; Российская академия наук. Сибирское отделение. – С. 204 ; Сибирь
в лицах. – С. 564 2-й паг.)

21 – 100 лет со дня рождения кинооператора Хмелева Сергея Васильевича (1910, Барнаул –
1992). В 1920-х гг. в старших классах увлекся кино и был активнейшим членом
Общества друзей советского кино. С конца 1920-х стал одним из первых и самых
молодых сибирских кинохроникёров, работал на Сибирской базе кинохроники
(прообраз будущей Новосибирской студии кинохроники). В числе работ – «Путь к
самолету» (первая самостоятельная), «Курорты Сибири» (1933), «Горная Шория»
(1935), «Город сталинских металлургов» (1939) и др. С первых дней Великой Оте-
чественной войны, работая над журналом «Сибирь на экране», параллельно по
собственной инициативе вел наблюдение за событиями на призывных пунктах,
предприятиях и в учреждениях города. Из снятых кадров режиссер Н. Литвин
смонтировал фильм «Сибиряки-добровольцы», который в начале 1942 г. вышел
на всесоюзный экран. В течение многих лет кадры из фильма неоднократно ис-
пользовались во множестве картин о войне. В послевоенные годы С. В. Хмелев –
корреспондент журнала «Сибирь на экране» по Алтайскому краю. В числе наибо-
лее известных сюжетов – «Мы живем в Кулунде», «Хлеб Алтая», «Сибирь зовет».
С 1960 по 1970 г. оператор трудился на студии в Ростове-на-Дону. Впоследствии
жил в Красноярске. (Новосибирск : энциклопедия : дополнение, 2003 г. – С. 41)

43 Ныне – д. Мари-Ноледур Мари-Турекского района Республики Марий Эл.
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23 – 100 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера Ефимова (Грузина) Ефима Гри-
горьевича (1910, Киев – 1986, Новосибирск). По окончании студии при Киевском
театре, в 1930–1945 гг. работал в театрах Свердловска, Баку, Саратова, Ташкен-
та, Винницы, Еревана. В 1945–1965 гг. – в Новосибирском театре оперы и балета
(один из первых в НГТОиБ солистов балета). Исполнял партии Гирея («Бахчиса-
райский фонтан»), Клода Фролло («Эсмеральда»), Абдерахмана («Раймонда»), Га-
маша («Дон Кихот»), Доктора Айболита и Бармалея («Доктор Айболит»). В ново-
сибирском театре поставил «Бахчисарайский фонтан» (1949) и возобновил балет
«Доктор Айболит» (1953 и 1966), ставил танцы в операх. (Новосибирск : энцикло-
педия – С. 299 ; Русский балет : энциклопедия. – С. 184)

30 – 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Рыхлова Геннадия Дмитриевича
(1930, Новосибирск – 2004), артиста балета, режиссера, балетмейстера. Учился в
балетной студии М. Ф. Моисеева при Новосибирском театре оперы и балета, од-
новременно участвуя во всех первых спектаклях театра с 1945 г., где проработал
до 1985 г. Первая большая роль: Агафон («Аленький цветочек», 1949). Основные
роли: Отец Марии, Гирей («Бахчисарайский фонтан»), Командор («Лауренсия»),
Ротбарт («Лебединое озеро»), Марцелина («Тщетная предосторожность»), Доктор
Айболит («Доктор Айболит»), Северьян («Каменный цветок»), Визирь («Легенда о
любви») и многие другие. В 1969 г. Г. Д. Рыхлов окончил факультет режиссуры
Ленинградской консерватории. Впоследствии стал автором сценария к балету
«Чипполино» К. Хачатуряна и балетмейстером-постановщиком балета на сцене
НГАТОиБ (1975, совместно с А. Салоговым). Участвовал в постановках опер «Вол-
шебная флейта» В. А. Моцарта (Ленинград), «Безродный зять» Т. Хренникова и
«Сицилийская вечерня» Д. Верди (обе в Новосибирске). (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 750)
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Католичество в большей степени, чем другие
конфессии, оказалось связанным с внешней и на-
циональной государственной политикой. Массо-
вая депортация участников польских восстаний
1830 и 1863–1864 гг., ссылка «политически небла-
гонадежных» священнослужителей и законоучи-
телей, интернирование пленных солдат в период
Первой мировой войны, экономические миграции
из западных губерний страны в Сибирь на рубе-
же XIX–ХХ вв. заложили фундамент для возник-
новения «сибирского католичества», о котором се-
годня можно говорить как о закономерном рели-
гиозном, общественном и культурном явлении.

Документы свидетельствуют, что поселок
Новониколаевский, расположенный на правом
берегу Оби на расстоянии 300 верст от Томска и
3500 верст от епископской курии римско-католи-
ческой церкви в г. Санкт-Петербурге, еще до воз-
ведения его в ранг заштатного города Томской
губернии имел на своей территории римско-като-
лическую общину, которая числилась филиацией
Томского прихода. Молитвенный дом местной об-
щины был построен по инициативе Томского на-
стоятеля священника Иосифа Демикиса на сред-
ства из добровольных пожертвований местных
католиков в 1902 году. Разрешение на постройку
молитвенного дома последовало от Министерства
внутренних дел по представлению князя Вязем-
ского, томского губернатора, благодаря личным
стараниям и хлопотам о. Демикиса.

К Новониколаевскому молитвенному дому
принадлежали тогда территории, граничившие на
юге с Кульджинским миссионератом в Горном Ал-
тае, на западе – со Спасским римско-католиче-
ским приходом (его центр располагался в с. Спас-
ское Каинского уезда, ныне – Венгерово, район-
ный центр Новосибирской области). В этот регион
входили, кроме Новониколаевска, Барнаул,
Бийск, Кузнецк, Усть-Каменогорск, Колывань, а
также все села в Барнаульском, Бийском и Куз-
нецком уездах, на юге Томского уезда, а равно и
станции по Транссибирской железной дороге вос-
точнее Чулыма до ст. Болотной включительно.

Документы свидетельствуют, что католиче-
ская церковь в Новониколаевске в начале ХХ в.
была представлена польским костелом. То, что
именно поляки составляли в данном приходе аб-
солютное большинство, подтверждается данными
текущего административно-полицейского учета
населения. Немцев в городе проживало немного,
к тому же в основной своей части они являлись
лютеранами либо меннонитами. Среди прихожан
имелись литовцы и белорусы, но их доля также
была невелика.

Таблица 1

Представительство в населении
г. Новониколаевска

лиц тех национальностей,
из среды которых преимущественно

формировалась католическая община*

*Подсчитано по: Весь Новониколаевск, 1924–1925 : ад-
рес.-справ. кн. с крат. историей и пл. города. – Новони-
колаевск, [1924]. – С. 30.

100 лет назад (1910) Могилёвский архиепископ,
митрополит всех римско-католических церквей
в Российской империи Викентий Ключинский

учредил самостоятельный приход при Новониколаевском костеле

1

Поляков, латышей, 
литовцев, эстонцев Год Население в 

городе, чел. 
Абс. % 

1909  53 765 3 133 5, 8 

1910  63 552 2 360 3, 7 

1911  63 081 2 370 3, 8 

1912  86 419 2 621 3, 0 

1913  89 319 3 483 3, 9 

1914  76 042 3 562 4, 7 

1915  82 117 2 427 3, 0 

1916  79 940 2 680 3, 4 

1917 107 129 6 221 5, 8 
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Таблица показывает, что за рассмотренные
9 лет доля интересующей нас категории населения
осталась неизменной (5,8%), однако в численных
данных произошло ее увеличение практически в
два раза.

До назначения постоянного священника на
всей этой обширной территории католиков настав-
лял томский курат. В 1904–1905 гг. молитвенным
домом католиков руководил присланный из мит-
рополитальной курии ксендз Франциск Балтру-
шайтис, которого сменил Александр Казимирович
Билякевич, возглавлявший общину с 1905 по
1910 год. Билякевич родился в 1872 г. в Каунасе,
окончил духовную семинарию, в 1896 г. был воз-
веден в сан католического священника восточно-
го обряда, а через три года выслан в Сибирь по
приговору Каунасского окружного суда «за униат-
скую пропаганду».

Поселок рос, становился городом, увеличива-
лось и количество прихожан молитвенного дома.
Когда их количество достигло 2 тыс. человек, храм
перестал вмещать всех желающих. Возникла на-
стоятельная необходимость в постройке большего
по размерам здания. Проект костела был создан
инженером Венером «без малейшего вознагражде-
ния». Фундамент под новое каменное здание был
заложен в 1905 г. и освящен томским деканом
И. Демикисом в присутствии инженера Коссовско-
го, главных членов строительного комитета и про-
чих прихожан.

Управляющий Могилёвской епархией пре-
лат Денисевич ходатайствовал перед ДДД ИИ об
учреждении в Новониколаевске самостоятельно-
го римско-католического прихода на средства ме-
стных католиков. 18 января 1908 г. Денисевич по-
лучил положительный ответ, о чем и сообщил в ду-
ховную консисторию. 1 июня 1910 г. Могилёвский
архиепископ, митрополит всех римско-католи-
ческих церквей в Российской империи Викентий
Ключинский учредил самостоятельный приход
при Новониколаевском костеле, с назначением
ксендза Юстина Юркуна исполняющим долж-
ность настоятеля.

В состав вновь образованного прихода распо-
ряжением митрополита (№ 3740) были включены
местности, расположенные в следующих грани-
цах: «на запад по железной дороге до ст. Чулым
включительно, на восток до ст. Болотной включи-
тельно, на север до города Колывани с окрестнос-
тями и на юге до села Камень Барнаульского уез-
да включительно». Таким образом, от Томского
прихода к Новониколаевскому отошли «города:
Новониколаевск и Колывань с окрестностями, во-

лости: Каменская, Ояшинская, Тутальская до
реки Томи, с включением разъезда Таскаево за
станцией Болотной Сибирской железной дороги,
Атамановская до села Камень включительно, Кай-
линская, Бугринская, Алексеевская, Бердская,
Ординская и Легостаевская и станции: Сокур и
Болотная; и от Спасского прихода ст. Чулым с ок-
рестностями» (НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 352. Л. 2).

К моменту учреждения прихода у общины
уже имелся участок земли, переданный ей «в без-
возмездное пользование под постройку Римско-
католического молитвенного дома на все время его
существования» (НИАБ. Ф. 1781. Оп. 126. Д. 1502.
Л. 127), согласно «Высочайшего соизволения» им-
ператора Николая II, последовавшего 6 марта
1903 г. За церковью был закреплен участок земли
между 24–29 кварталами г. Новониколаевска и
оброчной статьей «Сад Антонов». Документ, опре-
деливший в точности границы костельного зе-
мельного надела, вместе с его планом 18 июня
1903 г. местному ксендзу-капеллану выдал на-
чальник Алтайского округа Кабинета Его Величе-
ства (ГАНО. Ф.Р-675. Оп. 1. Д. 1727. Л. 1). Теперь
земельные владения католической церкви в Но-
вониколаевске составляли: участок площадью
1213,5 кв. саженей, на котором помещался молит-
венный дом, строилась каменная церковь, находи-
лись амбар и ледник, а также участок, занимае-
мый римско-католическим кладбищем. В даль-
нейшем первый из названных наделов приобрел
следующие координаты на плане города: Обской
проспект, участок, дом 26.

Строительство кирпичного храма в «полуго-
тическом» стиле продолжалось четыре года. 12 мая
1909 г. он был освящен во имя св. Казимира епис-
копом Иоанном Цепляком во время епископской
визитации сибирских приходов. Святой Казимир
являлся сыном великого князя Литовского, коро-
ля Польского, он почитается как один из небесных
покровителей Польши и Литвы. Костел был одним
из немногих кирпичных строений в городе, здание
имело необычную архитектуру, поэтому его облик
запечатлен на нескольких фотографиях, дошед-
ших до нас.

В годы строительства храма богослужение
проводилось в молитвенном доме и в часовне, на-
ходившейся в зале жилого дома местного священ-
ника. Сохранилось следующее описание молит-
венного дома: «Построен из сосновых бревен в виде
правильного четырехугольника, вышиною по сте-
не 4,25 аршин, шириною 12,5 и длиною 17,5 ар-
шин, без фундамента, с одним крестьянским
крыльцом, со створчатыми окнами и ставнями
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числом 9 и двумя небольшими окнами в сенях.
Весь дом подразделяется на две части: одну поло-
вину занимает часовня, где совершается Богослу-
жение, в другой половине две жилые комнаты
ксендза и кухня...» (НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26.
Д. 1502. Л. 127 – 128).

В часовне имелись мощи святых Казимира,
Фелициана, Доната, Модеста и Северина, Форту-
ната и Юкунда мучеников. Члены Новониколаев-
ской общины особо чествовали праздники «Непо-
рочного Зачатия, св. Казимира, освящения храма.
Св. Антония Падуанского, Сердца Иисусова, Пет-
ра и Павла, Успения Богородицы, Всех Святых,
Благовещения, Воскресения, Четвередесятницы,
Святых Даров, Святого Станислава, Скорбящей
Божьей Матери, Святого Розария...» (НИАБ.
Ф. 1781. Оп. 26. Д. 1502. Л. 195).

Здание новой церкви было построено исклю-
чительно на личные средства прихожан, они же
установили жалованье священнику – 75 руб. еже-
месячно, куда входила плата органисту, церковно-
му сторожу, на отопление и освещение жилых ком-
нат священника и часовни. В ночь с 7 на 8 апреля
1915 г. костел был ограблен. Злоумышленники
взломали окно, вошли через него и «при помощи
имеющихся у них инструментов открыли в алтаре
Табернакулюм, похитили дарохранительницу, у
которой чаша серебряная, подставка металличес-
кая вся золоченая, а Св. Дары высыпали на пол.
Кроме того, похищено 6 полотняных обрусов ...ма-
лый металлический крест посеребряный и риза от
дарохранительницы шелковая вышита золотом...»
(ГАНО. Ф.Р-675. Д. 1727. Л. 1 – 17). Настоятель
Юстин Юркун составил об этом рапорт, а потом
принял решение о страховании имущества прихо-
да. 3 июля римско-католическая церковь города
вступила в члены Новониколаевского общества
взаимного страхования. Общая оценка всех строе-
ний по ул. Обской, № 26 была произведена на сум-
му 30 775 руб., а застрахованы они были под 200%,
на сумму 61 550 руб. Кроме того, страхователь в
лице настоятеля Ю. Юркуна указывал, что пло-
щадь застрахованной усадьбы – 750 кв. саженей,
земля усадьбы не арендованная, а собственная,
водопровода в усадьбе нет, отопление не централь-
ное, а простое, телефона не имеется, зато есть элек-
трическое освещение (Ф.Р-675. Д. 1727. Л. 15 – 17).

Некоторые важные стороны жизни римско-
католической общины в городе Новониколаевске
рельефно предстают в свете данных сохранивших-
ся метрических книг костела св. Казимира.

Об интенсивности религиозной жизни в при-
ходе можно в значительной степени судить по ко-
личеству совершенных святых таинств. За период
1907–1911 гг. в метрических книгах было зафикси-
ровано 1797 случаев крещения. Их распределение
по годам и по полу окрещенных младенцев пока-
зано в таблице 2.

Таблица 2

Количество крещений
в Новониколаевском католическом

храме в различные годы начала ХХ в.*

*Подсчитано по: ГАНО. Ф.Д-156. Оп. 1. Д. 1178, 1578.

Данные таблицы свидетельствуют о некото-
ром росте количества окрещенных в 1911–1914 го-
дах. Этот рост был связан с интенсивным пересе-
лением в Сибирь жителей западных территорий
России в годы столыпинской аграрной реформы,
а также с притягательностью Новониколаевска
как бурно развивающегося торгово-транспортно-
го центра. Сюда до войны перебиралось все боль-
ше молодых мужчин и женщин различной наци-
ональности, в том числе выходцев из Польши,
Белоруссии, Прибалтики. В семьях переселенцев
рождались дети, которые были крещены в той же
вере, что исповедовали их родители.

Однако уже с 1915 г. и в течение всего пери-
ода первой мировой войны число крещений неук-
лонно снижается, несмотря на увеличение в Ново-
николаевске общего числа католиков в то время.
Это снижение коренится в сфере демографии, ведь
годы войны были отмечены общим сокращением
рождаемости, захватившим все конфессиональ-
ные группы страны.

Отойдем теперь от сухой статистики и обра-
тим внимание на имена, дававшиеся при креще-
нии. Этот вопрос по периоду 1913–1916 годов час-
тично уже рассматривал в одной из своих работ
историк В. И. Баяндин.44 По его данным, на первых

44 Личное имя в дореволюционном Новониколаевске / В. И. Баяндин // Страницы истории Новосибирской области :
люди, события, культура. – М., 1995. – Ч. 1. – С.184 – 188. См. с. 188.

Год Мальчики Девочки Всего 

1911  70  72 142 
1912 221 204 425 
1913 186 172 358 
1914 222 224 426 
1915  99  70 169 
1916  64  63 127 
1917  63  57 120 

 



70

И

Ю

Н

Ь

местах по степени распространенности в 1913 г.
стояли имена Антон, Иоганн и Иосиф, в 1914 –
Иосиф, Иоганн и Пётр, в 1915 г. – Пётр, Алек-
сандр, Иван, в 1916 г. – Станислав, Иосиф и Ан-
тон. Часто младенцам давали также имена Геор-
гий, Андреас, Яков, Владислав, Болеслав, Миха-
ил, Валентин и другие, иногда появлялись
двойные имена: Генрих-Феликс, Генрих-Эдуард,
Вацлав-Иосиф и т.п. В годы войны некоторые
имена с «иноязычным» обликом (Иосиф, Иоганн,
Андреас) потеряли свою былую привлекатель-
ность, зато большее распространение в католи-
ческой среде получили имена с русским оформле-
нием – Иван, Павел, Виктор, Николай.

Младенцам женского пола при крещении
чаще всего давали одно из следующих имен: Ма-
рия, Екатерина, Елисавета, Анна, Антонина, Юзе-
фа, София, Вероника, Розалия, Гелена, Паулина.
Очевидно, что крестильными именами у новони-
колаевских католиков являлись имена польские
либо русские, восходящие к именам общехристи-
анских святых.

Общее количество зарегистрированных бра-
ков с 1907 г. и до конца рассматриваемого нами
периода составило 188 случаев. Для совершения
обряда венчания в церковь приезжали жители из
всех населенных пунктов прихода, также заклю-
чали браки пленные солдаты и офицеры.

В записях метрических книг наиболее часто
встречаются польские фамилии: Оржешко, Рад-
зевская, Зеневич, Трещевская, Кусьмирек, что
лишний раз свидетельствует о преобладании по-
ляков в католическом населении нашего города в
начале века. Наряду с однонациональными, име-
ли место браки людей разных национальностей,
в том числе браки приезжих с местными жителя-
ми – сибиряками русского происхождения. К при-
меру, Феликс Кмит женился на Марии Яблонской,
а Александр-Бронислав Никуба – на Ольге Кли-
мовне Константиновой, Вацлав Мартыняк – на
Наталии Хлобыстовой, Мечислав Донгофер – на
Татьяне Гусевой.

В метрических книгах указывается, из какой
местности прибыли католики, к какому приходу
они принадлежали ранее. Отсюда мы узнаем об
обширной географии потенциальных прихожан
Новониколаевского костела: здесь и мещане из
Бобруйска, Варшавы, крестьяне Виленской, Ви-
тебской, Гродненской, Екатеринославской, Мин-
ской, Ковенской, Таврической губерний, солдаты,
прапорщики, офицеры 22-го Сибирского стрелко-

вого запасного полка (ГАНО. Ф.Д-156. Оп. 1.
Д. 1178, 1578). Неверно полагать, что в числе при-
хожан были лишь представители низших сосло-
вий, бежавшие от нужды из центральных районов
империи на восток. Приезжие не только пахали
землю, среди них были и образованные люди: ин-
женеры, учителя, врачи, есть упоминания о топог-
рафе и частном землемере. Часть прихожан при-
надлежала к дворянскому сословию, в том числе
потомственные дворяне Стефания Бялыницкая-
Бируля из Минской губернии, Феликс Кмит из Ро-
жанковского прихода Лидского уезда Виленской
губернии.

Община связывала католиков с «материнс-
кой» культурой, способна была организовать их
сотрудничество и общение с другими, более мно-
гочисленными и более «укорененными» на сибир-
ской земле людскими сообществами.

Осталось сказать о судьбе Новониколаевской
римско-католической общины в экстремальной
политической обстановке первого, второго и тре-
тьего десятилетий нашего века. В условиях режи-
ма относительной веротерпимости, установивше-
гося в России с 1905 по 1917 гг., отношение влас-
тей к сибирским католикам было несколько
настороженным, но достаточно лояльным. Форму-
лу такого отношения красноречиво дал православ-
ный архиепископ Томский Макарий в своей речи
27 декабря 1906 г. на торжественном открытии в
г. Томске Русского народного общества. Он сказал,
в частности: «Православие объединило народ рус-
ский в одно тело. Принявшие православие инород-
цы стали русскими: православный в устах народа
значит – русский. Иноверец, по понятию того же
народа, значит – не русский; он гость у него, хотя
иногда самый любезный… ему предоставляются
права, почести и полная свобода жить и веровать
по-своему; но все-таки он считается гостем, а не
своим семейным человеком».45

В первое время после Октябрьской революции
выполнялись некоторые пункты «Декрета о свобо-
де совести, церковных и религиозных обществах»,
принятого СНК 20 апреля (2 февраля) 1918 года.
Декрет отменял всякие «праволишения, связанные
с исповеданием какой бы то ни было веры или не-
исповеданием никакой веры», но лишал все церков-
ные и религиозные общества прав юридического
лица.46 В 1920 г. между Новониколаевским уезд-
ным исполкомом и общиной римско-католической
церкви был заключен договор на аренду здания ко-
стела, находившегося по адресу: Обской проспект,

45 Торжественное открытие в г. Томске Русского народного общества // Том. епарх. ведомости. – 1906. – № 24.
46 Декреты Советской власти. – М., 1957. – Т. 1. – С. 371 – 374.
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РГИА. Ф. 821. Оп.125. Д. 992. Л. 2 – 2 об.

дом 26 (ГАНО. Ф.Р-1228. Оп. 1. Д. 2а. Л.4). Анало-
гичные договоры местные власти заключили с
уполномоченными шести новониколаевских право-
славных церквей и часовен, магометанской мече-
ти, старообрядческой церкви. Люди арендовали
свое собственное имущество, национализированное
властями. Однако срок действия таких договоров
оказался недолгим. В конечном результате 9 сен-
тября 1923 г. президиум Новониколаевского губис-
полкома в соответствии с § 5 инструкции о прове-
дении в жизнь Декрета отделения Церкви от госу-
дарства постановил «признать указанные договоры
юридически необоснованными…, а потому… счи-
тать расторгнутыми» и санкционировал закрытие
римско-католического храма в городе.

Однако польская католическая община не
исчезла. В архивном деле «Переписка о ликвида-
ции церквей, молитвенных домов» за 1930 г. в
справке «Сведения о религиозных объединениях

Литература и документальные источники

г. Новосибирска» встречаем упоминание о «рим-
ско-католическом религиозном обществе польско-
го течения», находящемся на Обском проспекте, и
узнаем имя его руководителя – Фейдаш Люд.47

(ГАНО. Ф.Р-1228. Оп. 1. Д. 785. Л. 62).
 Новониколаевский приход Св. Казимира

представлял собой характерный пример религи-
озного общества переселенцев и беженцев, для
которых смысл следования конфессиональной
традиции предков трансформировался в стремле-
ние не потерять себя как ментальную группу и
приспособиться к новой реальности. Показатель-
но, что вплоть до 1918 г. в помещении церкви на-
ходились не только школа и правление благотво-
рительного общества, но проводили свои собрания
члены Польского общества помощи жертвам вой-
ны (ПОПЖВ), польских и литовских клубов,
Польского военного комитета, то есть храм выпол-
нял функцию консолидирующего центра.

Т. Г. Недзелюк

47 Так в тексте.
48 Титова – девичья фамилия Т. Г. Недзелюк.
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18 ноября 1884 года Колыванская городская
дума приняла Постановление об учреждении ле-
чебницы. В книге «Алтай» (историко-статистичес-
кий сборник по вопросам экономического и граж-
данского развития Алтайского горного округа,
Томск, 1890) в разделе «Хронология истории Ал-
тая» находим следующую информацию. «1885.
16 июня в г. Колывани открыта на средства горо-
да бесплатная амбулаторная лечебница с бесплат-
ной выдачей лекарств». На открытие из городско-
го бюджета было выделено 950 рублей, дальней-
шее содержание медицинского учреждения также
финансировала гордума. Немалую поддержку
оказывали купцы, в частности, городской голова,
купец 2-й гильдии Е. А. Жернаков. Газета «Том-
ские губернские ведомости» от 11 июля 1885 г.
(№ 27) опубликовала информацию о постановле-
нии Колыванской Думы по поводу поднесения
благодарственного адреса городскому голове за по-
жертвование им в городскую лечебницу медика-
ментов на 450 рублей.

 По данным на 1889 г., годичная стоимость
лечебного заведения в Колывани составляла
1861 рубль 31 копейку. Из этой суммы на содержа-
ние квартиры для врача отводился 171 рубль
82 копейки, на лекарства, хирургические инстру-
менты и аппаратуру – 753-49. На содержание од-
ного врача уходило 300 рублей, двух фельдшеров –
540, прислуги – 96.

В городскую лечебницу при ее открытии вра-
чом был назначен Алексей Фёдорович Азаров, за-
кончивший медицинский факультет Харьковско-
го университета в звании лекаря. Он заведовал ле-
чебницей, вел прием больных и одновременно
занимал должность городового врача, а потому
был обязан следить еще и за санитарным состоя-
нием Колывани.

Фельдшерскую должность в лечебнице зани-
мал Феоктист Николаевич Кротов, должность по-
вивальной бабки – Е. И. Богданова-Кумашевская,
которая окончила курсы при Петербургской Воен-
но-медицинской академии. Кстати, Екатерина
Ивановна, проработавшая в лечебнице двадцать
пять лет, уволилась сразу после внезапной смер-
ти в августе 1889 года врача А. Ф. Азарова.

Лечебница обслуживала город и окрестные
деревни. Среднее годовое число больных составля-
ло около трех тысяч человек. Судя по документам,
самыми распространенными заболеваниями, ко-
торые приходилось лечить колыванским медикам,
были болезни пищеварительных органов, переме-
жающаяся лихорадка, «пакостные» и венеричес-
кие болезни.

Лечебница и аптека размещалась на втором
этаже отдельного двухэтажного деревянного зда-
ния (на каменном фундаменте). Прием больных
проводился «бесплатный со всякими болезнями».

Сведения о работе лечебницы встречаются в
протоколах Колыванской городской думы до кон-
ца XIX века. Дальнейшая судьба медицинского уч-
реждения неизвестна.

О дореволюционной истории колыванского
здравоохранения известны и другие факты. До от-
крытия городской лечебницы единственным ме-
дучреждением в городе был военный лазарет, уч-
режденный как «гофшпиталь для больных инва-
лидных истапных команд» по распоряжению
военного ведомства в 1828 году. Госпиталь имел
«число кроватей для военных семь, для граждан-
ских можно развернуть до 18 кроватей». Больные-
военные принимались бесплатно, гражданские –
по 41 копейке в сутки. Лазарет, содержание кото-
рого обходилось военному ведомству в 1995 рублей
77 копеек в год, обслуживали врач, фельдшер и
шесть человек прислуги мужского пола. Больные,
среднее число которых было 90 человек в год, по-
ступали в основном с инфекционными и легочны-
ми заболеваниями. Основной контингент составля-
ли приходящие военные г. Колывани и арестант-
ские партии. Лазарет продолжал свою работу и с
открытием городской лечебницы.

С 1898 года в городах Томской губернии рас-
ширялась сеть медицинских учреждений. При-
мерно к этому времени относится открытие в Ко-
лывани еще и участковой больницы, для размеще-
ния которой Городская дума приобрела дом купца
Жернакова. Вот как описывает это учреждение его
последний до революции врач Николай Соловьёв
в отчете медико-статистическому бюро Томского
губернского управления: «Пять лет тому назад

125 лет назад (1885) в Колывани
открыта амбулаторная лечебница
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лывань, 2007. – 19 окт. – С. 9.
Из истории здравоохранения в Колывани и о професси-
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(1911 год) куплен дом купца Жернакова и в нем
устроена больница. Но надлежащего приспособле-
ния под больницу в этом доме не было сделано, все
комнаты крайне неудобны для размещения боль-
ных. Несмотря на огромную площадь пола в боль-
нице имеется всего две палаты небольших форм,
но зато огромная территория аптеки и одна даром
пропадающая – дважды проходная – комната».
Далее говорится, что больница несколько раз пе-
ремещалась, устраиваясь или в наемных, или в
своих, но тоже купленных «по случаю» зданиях.
Впоследствии, при советской власти участковая
больница была преобразована в районную.

Первым участковым врачом Колывани, а
также заведующим участковой больницей был
Болеслав Иванович Вендер, назначенный прика-
зом губернского управления 8 июня 1898 года.
В 1901 г. Вендер подавал прошение и ходатайство
об учреждении собственной лечебницы от водобо-
язни на базе колыванской участковой больницы.
Необходимо отметить, что до этого времени меди-
цинского учреждения для лечения больных, уку-

шенных бешеными животными, в Томской губер-
нии не было. По информации газеты «Сибирская
жизнь» от 15.01.1903 лечебница от водобоязни
была открыта в Колывани 5 января 1903 года.
В ней было шесть кроватей. Она стала первой Па-
стеровской станцией в Сибири.

Болеслав Вендер проходил специализацию в
Польше, при институте гигиены Ягеллонского
(Краковского) университета, где и получил свиде-
тельство от 22 января 1902 года (за № 113) в том,
что ознакомлен с методом предохранительного
лечения бешенства людей по методу Пастера. Из
университета, от известного в России профессора
Буйвида (ученик Луи Пастера), Б. Вендер привез
первоначальный материал для работы. Колыван-
ская лечебница от водобоязни просуществовала до
1 сентября 1906 года, до открытия подобной в
г. Томске при Императорском университете. Сам
Б. И. Вендер за усердие и безупречную службу был
награжден орденом Святой Анны III степени, став
первым в Колывани врачом-орденоносцем.

Ю. М. Кулабухова

Литература и документальные источники
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Так дай же мне, судьба,
               не рифм бряцанье,

Позволь постичь глубины бытия,
Чтоб стал мой стих насущным,

                          как дыханье,
Как этот хлеб,
Который режу я.

Л. Решетников

Поэт Леонид Васильевич Решетников, талант-
ливый лирик и философ, искренне, страстно гово-
рил о мужестве советских людей, воспевал любовь
к родному краю. Его поэзия – отражение чувств,
взглядов советского человека, гражданина в луч-
шем смысле этого слова. Решетников – один из не-
многих поэтов-фронтовиков, сохранивших и после
Победы верность «армейской» теме, он умел видеть
поэзию армейских буден, высокий смысл повсе-
дневной армейской службы. Его талант и чуткость
к драматическим сторонам жизни уберегли поэта
от лакировочных стихов. Биография Решетникова
была яркой, героической не только потому, что он
прошел Великую Отечественную войну «от звонка
до звонка», но и потому, что всегда активно жил,
любил людей, жену-красавицу, своих родных и
друзей. Поэтому не стоит расценивать как преуве-
личение слова сибирских писателей в некрологе:
«Советская поэзия понесла тяжелую утрату –
11 февраля 1990 года скончался Леонид Василье-
вич Решетников».

Лучше всего может рассказать о своей жиз-
ни сам человек. Эмоционально и полно говорит о
себе Л. Решетников в автобиографии, которую он
поставил предисловием к книге стихов «Избран-
ное» (М., 1981 г.). За этим повествованием встает
человек яркий, счастливый и сильный.

«Родина и долг – два эти понятия исчерпы-
вают смысл и содержание жизни человека, кем бы
он ни был – мастером, воином, поэтом.

У меня, как и у всех, две родины – большая
и малая.

Большая – это Советский Союз, Россия. Это –
Пушкин и Ленин, Бородино и Дубосеково, «Авро-
ра» и Байконур.

Малая – это деревня Ноледур и районный го-
родок Уржум в Кировской области. Отчий дом и ро-

дители. Гнездо, где я родился в 1920 году и отку-
да вылетел позднее. Эту малую родину, составля-
ющую часть большой, мне не забыть никогда, как
бы далеко я ни уезжал от нее...

Наша изба была крайней. Рядом с нею, за
околицей, бежала неглубокая и веселая речонка
Ноля, а «на задах», за огородами, гудел сосновый
лес. За ним начиналось поле, куда отец по перво-
му теплу выезжал пахать.

Именно этот луг и это поле, окружающие де-
ревню леса и перелески, холмы и овраги, свой-
ственные восточной окраине средней полосы Рос-
сии, были в детстве моими учителями, воспитате-
лями и друзьями.

Но к числу первых учителей и воспитателей
я отношу моего отца Василия Павловича Решет-
никова, землепашца, плотника и бондаря, кото-
рый, будучи формально человеком малограмот-
ным, сумел привить любовь к книге. Он же дал
мне представление о первых трудовых навыках.

Моя мать Ефимия Михайловна, крестьянка
и портниха, передала мне любовь к природе, к
полю и лесу, помогла мне увидеть в них друзей и
помощников.

Оба они любили свою многодетную семью,
свой дом, свою работу и приучали к этому нас, сво-
их детей.

В этом ноледурском доме, а позднее в доме
деда Павла Степановича Решетникова, жившего в
соседней деревне Писъминерь, я впервые услышал
слова «долг» и «служба». Дед помнил еще, как он
пешком ходил на «турецкую» войну в Болгарию.
А отец частенько рассказывал о германской, с ко-
торой принес Георгиевский крест, и о гражданской,
с которой вернулся с сабельной отметиной на голо-
ве. «Георгия», поскольку он был серебряным, в труд-
ном тридцатом году мы продали, а серую солдатс-
кую папаху отца я долго еще примерял на себя...

Окончив семилетку и педучилище в Уржу-
ме, я начал работать в районной газете «Киров-
ская искра». Но к этому времени положение в мире
резко обострилось, начали раздаваться первые,
пока еще отдаленные, раскаты второй мировой
войны, и мы со школьным товарищем, талантли-
вым художником Веней Козловым, впоследствии

90 лет со дня рождения писателя
Решетникова Леонида Васильевича (1920–1990)
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погибшим в одном из танковых боев сорок перво-
го, решили, что продолжать жить так, как жили
до того, не можем: пошли в райвоенкомат и попро-
сили призвать нас в армию.

С этого времени, то есть с осени 1939 года,
началась новая, военная полоса моей жизни. От-
служив два года на Цицикаро-Сахалинском на-
правлении маньчжурской границы, я в июле сорок
первого вместе с родной артиллерийской частью
оказался на Западном фронте, под Смоленском.
Потом, попав в танковое соединение, принимал
участие в боях под Москвой и Ржевом, в сражении
на Курской дуге и в Корсунь-Шевченковской опе-
рации, во взятии Кёнигсберга и Гданьска, в осво-
бождении Румынии и Польши. Был разведчиком,
наблюдателем, связистом, политработником, воен-
ным газетчиком. Дважды ранен, награжден двумя
боевыми орденами и несколькими медалями.

После войны окончил Военно-политическую
академию им. В. И. Ленина и десять лет работал
корреспондентом «Красной звезды» в различных
военных округах и группах войск.

За двадцать лет службы в армии я узнал и
полюбил ее. И армия для меня, человека и писате-
ля, – не материал и не тема. Она – моя вторая шко-
ла, мой второй дом, в котором живут дорогие мне
люди, многие из которых стали моими учителями.

Я никогда не забуду одного из таких учите-
лей – лейтенанта Панферова, с лихой отвагой по-
гибшего в начале войны под Смоленском. Перед
войной он учил меня азам военной науки, умению
сидеть на коне и совершать конные и пешие мар-
ши, окапываться и стрелять. Эта наука очень при-
годилась мне впоследствии.

Я не забуду того доверия, которое оказал мне,
рядовому солдату, начальник политотдела танко-
вой бригады майор Василий Демьянович Осипов,
во время боев на Курской дуге поручившийся за
меня перед партией.

Третьей моей школой была журналистская
работа.

Всегда с добрым чувством вспоминаю я о сво-
их друзьях и учителях по армейской газете — о
редакторе Леониде Васильевиче Смирнове, о мо-
лодом тогда поэте Михаиле Луконине, рядом с ко-
торыми провел полтора последних года войны.
Они учили меня видеть жизнь глазами партийно-
го газетчика, учили суровой и верной мужской
дружбе.

Эта журналистская работа продолжалась и
после войны. Многочисленные разъезды по стране,
встречи с различными ее краями – от Командоров
до Бреста и от Северной земли до Кушки, от Волго-

Дона до Красноярской ГЭС и от Тюменьнефти до
КМА – открывали незабываемые картины каждо-
дневно меняющегося лика нашей многообразной и
прекрасной Родины. А сколько удивительных
встреч возникало на маршрутах этих поездок!

Именно эти поездки по дорогам родной зем-
ли, и в особенности по просторам Сибири, где я
живу и работаю уже четверть века, подарили мне
незабываемые минуты знакомства с такими людь-
ми, как выдающийся гидростроитель наших дней
Андрей Ефимович Бочкин, тюменский нефтераз-
ведчик Дмитрий Андреевич Ильин, обской судо-
водитель Яков Андреевич Макаров и камчатский
вулканолог Николай Дмитриевич Табаков.

Все эти люди бесконечно дороги мне. Никто
из них не учил меня быть поэтом, но все учили
быть человеком. А разве без этого возможен поэт!

Пишу и печатаюсь я с 1937 года. Но началом
творческой работы считаю 1942 год, когда в жур-
нале «Знамя» появился цикл моих стихов о войне.

За минувшие годы в Москве и Новосибирске
у меня вышло около трех десятков сборников сти-
хов и три книги прозы...

Мой родной вятский край, а затем Сибирь
открыли мне Россию. А Россия открыла неизъяс-
нимую красоту всей моей Родины. И я на всю свою
жизнь – в неоплатном долгу перед нею, моей ро-
диной – большой и малой.

Знаю, что сделанное мною – лишь часть того,
чем обязан платить я за все, что дала мне родная
земля. Единственным утешением является надеж-
да, что и у меня будет еще книга, которая называ-
ется Главной. Книга о Родине-России, о родном
русском народе, которому я обязан всем, что есть
у меня».

Более тридцати поэтических сборников Ре-
шетникова были изданы в Москве и Новосибирске,
в других издательствах страны. За книгу стихов
«Благодарение» (М. : Совет. писатель, 1975) он стал
лауреатом Государственной премии РСФСР имени
М. Горького (1979 г.). Он – автор нескольких про-
заических книг, публицистических и очерковых, в
том числе сборника воспоминаний о соратниках по
войне и поэтической работе – об Александре Твар-
довском, Алексее Суркове, Михаиле Луконине,
Сергее Наровчатове, Василии Фёдорове. В «Замет-
ках о поэзии» Л. В. Решетников обращается к твор-
честву Пушкина, Лермонтова, Блока. За заслуги
перед советской литературой он награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени (1970 г.) и орде-
ном Октябрьской Революции (1980 г.). Труженик по
призванию, по душевному складу, Л. В. Решет-
ников много сил отдал собиранию и изданию
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РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Верность : кн. стихот-
ворений / Л. В. Решетников. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1990. – 223 с. : ил., [1] л. портр.
РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Любовь и долг : стихи
о Совет. Армии и Великой Отечеств. войне /
Л. В. Решетников ; [вступ. ст. авт.]. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 1988. – 349, [1] с. : ил., [1] л.
портр. – Об авт.: с. 341 – 342.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Противостояние : кн.
новых стихов / Л. В. Решетников. – М. : Совре-
менник, 1988. – 189 с. : ил. – (Новинки «Совре-
менника»).

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Встречи : заметки поэта
о лит. и литераторах / Л. В. Решетников. –
Новосибирск : Кн. изд-во, 1986. – 506, [4] с. : ил.
На с. [508] – биографическая справка.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Благодарение : кн. сти-
хов / Л. В. Решетников. – Новосибирск : Зап.-
Сиб. кн. изд-во, 1982. – 223 с. : ил., [1] л. портр.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Избранное : стихотво-
рения / Л. В. Решетников ; [предисл. авт.]. –
М. : Воениздат, 1981. – 558, [1] с., [1] л. портр.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Годы : Стихи. Перево-
ды. Заметки о поэзии / Л. В. Решетников. –
Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1980. –
673, [14] с. : ил., [1] л. портр. – Об авторе:
с. [675].

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Книга верности : сти-
хи / Л. В. Решетников. – М. : Воениздат,
1978. – 445, [1] с. : ил., [1] л. портр.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Осенний звездопад :
избр. стихотворения / Л. В. Решетников ; [пре-
дисл. В. Фёдорова]. – М. : Художеств. лит.,
1975. – 254, [2] с. : ил., [1] л. портр.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Середина лета : [сти-
хи] / Л. В. Решетников. – М. : Современник,
1974. – 229, [3] с. : ил. + 1 грп. – (Б-ка поэзии
«Россия»).
РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Возвращение : стихи
послед. лет / Л. В. Решетников ; [предисл.
Д.Ковалева. – Новосибирск] : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1970. – 318, [1] с. : ил., [1] л. портр.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Дорога под огнем : сти-
хи / Л. В. Решетников ; [предисл. А. Суркова. –
М. : Воениздат, 1968]. – 269, [1] с.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. [Стихи / Л. В. Решет-
ников ; вступ. ст. А. Решетова. – Новоси-
бирск] : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – 262, [2] с.,
[1] л. портр. – (Б-ка сиб. поэзии).

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Меридианы мужества :
рассказы и очерки / Л. В. Решетников. – М. :
Воениздат, 1965. – 325, [2] с.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. На дальних рубежах :
стихи, [переводы], 1939–1962 / Л. В. Решетни-
ков ; [предисл. авт. «О себе» ]. – [Новосибирск :
Кн. изд-во, 1963]. – 318, [1] с. : ил., портр.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Высокая звезда : сти-
хи / Л. В. Решетников ; [вступ. ст. С. Наровча-
това]. – М. : Воениздат, 1961. – 128 с., [1] л.
портр.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Походные костры :
[стихи] / Л. В. Решетников. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1958. – 122, [1] с.
РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Дороги : док. повести.
Путевые очерки. Воспоминания / Л. В. Решет-
ников. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1984. – 300, [2] с. : ил. – Из содерж.: Дорога к
самому себе : [о предках, родителях, о жизни

стихов поэтов-сибиряков, погибших на фронтах
Великой Отечественной. Значителен его вклад в
дело поэтического перевода. Напряженную твор-
ческую деятельность поэт сочетал с большой обще-
ственной работой. Он неоднократно избирался де-
путатом городского Совета, был председателем

правления Новосибирской писательской организа-
ции (1969–1973, 1976–1981 гг.). Писатели страны
выбирали его членом правления Союза писателей
СССР и РСФСР, секретарем правления Союза пи-
сателей России. Л. В. Решетников – почетный граж-
данин города Уржума.

Подготовила Л. Л. Зеленская

Литература
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писателя]. – С. 7 – 42 ; Когда пушки разгова-
ривают… : [воспоминания, связ. с поэтами-
фронтовиками А. Сурковым, А. Малышко,
М.Лукониным и др., 1941–1945]. – С. 45 – 82 ;
Урок любви : [о М. А. Шолохове и своей поез-
дке на родину писателя в ст-цу Вёшенскую
(ныне Шолоховский р-н Ростовской обл.)]. –
С. 223 – 237.

ЛЕОНИД Решетников // Писатели о себе. –
Новосибирск, 1973. – С. 191 – 195 : портр. –
Библиогр.: с. 194 – 195.

ГОРШЕНИН, А. В. Сороковые – боевые // Бе-
седы о сибирской литературе : [кн. для школь-
ников] / А. В. Горшенин. – Новосибирск,
1997. – С. 123 – 144. – (Б-ка журн. для семейн.
чтения «Горница»).
О жизни и творчестве Л. В. Решетникова см. с. 139 – 144.

КАРЛАГИН, Н. В. Живая цепь // Созидающая
стихия : размышления о поэзии / Н. В. Кар-
лагин. – Новосибирск, 1988. – С. 40 – 73.
См. с. 45 – 52.

КОНДРАТОВИЧ, А. И. «Полдневная пора
осознанной работы…» : о поэзии Л. Решетни-
кова // Призвание : портреты, воспоминания,
полемика / А. И. Кондратович. – М., 1987. –
С. 63 – 78.

КОРЖЕВ, В. Г. Леонид Решетников / В. Г.Кор-
жев. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1987. – 87 с. :
портр. – (Лит. портреты).

МОСТКОВ, Ю. М. Верность : лирика Л. Ре-
шетникова // Умное сердце : три портр. /
Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1976. –
С. 121 – 208. – То же с небольшими изм.: Пор-
треты : лит.-крит. ст. – Новосибирск, 1981. –
С. 208 – 287.

РОДИНА и долг : к 75-летию со дня рождения
поэта Л. В. Решетникова // Совет. Сибирь. –
1995. – 17 июня. – С. 3.
РЕШЕТОВ, А. Поэт и его тема // Сиб. огни. –
1967. – № 5. – С. 159 – 163.

ЛЕВЧЕНКО, Н. И. Решетников Леонид Васи-
льевич // Новосибирск : энциклопедия. – Но-
восибирск, 2003. – С. 739 – 740 : портр. – Биб-
лиогр.: с. 740.

ЯНОВСКИЙ, Н. Н. Решетников, Леонид Ва-
сильевич // Краткая литературная энцикло-
педия. – М., 1971. – Т. 6. – Стб. 274 – 275. –
Библиогр.: с. 275.

ЛЕОНИД Васильевич Решетников // Русские
писатели. Поэты : (совет. период) : биобибли-
огр. указ. – СПб., 1997. – [Т.] 20. – С. 261 – 311.
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1 – 80 лет Новосибирскому государственному архитектурно-строительному университету (1930).
Создан как Сибирский строительный институт на базе строительного факульте-
та Сибирского технологического института в г. Томске. 1 июля 1930 г. помечены
приказы, фиксирующие переход профессорско-преподавательского состава, сту-
дентов и административно-хозяйственных кадров из Технологического институ-
та в Сибстрин. Новый вуз организован в соответствии с постановлением ЦИК и
Совнаркома СССР от 23 июля 1930 г. за № 40 / 237 и приказом ВСНХ СССР от
18мая 1930 г. за № 1381. (Новосибирский инженерно-строительный институт име-
ни В. В.Куйбышева. – Новосибирск, 1968. – С. 3 ; Сибстрин-НИСИ. – Новосибирск,
1970. – С. 3 ; Вечер. Новосибирск. – 1990. – 22 дек. – С. 5 ; Совет. Сибирь. – 1960. –
1 июля. – С. 2)*

7 – 60 лет Маслянинской детской школе искусств, открытой в 1950 г. как детская музыкальная
школа (решением исполкома районного Совета депутатов трудящихся от
7.07.1950). Вначале действовали классы скрипки, фортепиано, аккордеона и ба-
яна. В 1951 г. открыли отделение народных инструментов. В 1970-х гг. – классы
духовых инструментов и художественный. В 1981 г. музыкальная школа была пре-
образована в Школу искусств. Постепенно открывались новые отделения (хоре-
ографическое, театральное, народного и академического пения, общего эстетичес-
кого развития) и классы (керамики, резьбы по дереву, бального танца). За деся-
тилетия работы выпущено 1132 ученика. 145 стали профессиональными
музыкантами и художниками. Из 35 преподавателей ДШИ 21 – ее выпускники.
В 2006–2007 гг. три школьных коллектива защитились на звание «образцового».
Это фольклорный ансамбль «Веселуха» (руководители А. и Е. Долбовы), хорео-
графический ансамбль «Эдельвейс» (руководители О. Кабылова и С. Ситникова)
и оркестр духовых инструментов «Диалог». Имя руководителя оркестра И. В. Со-
зинова занесено в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области в номина-
ции «Человек года» («Верность призванию»). Коллектив педагогов и учеников ак-
тивно участвует в конкурсах, концертах, выставках в стенах ДШИ, в районном
Доме культуры, в маслянинском храме, в селах района и за его пределами. (На
отрогах Салаирского кряжа / А. И. Перфильев. – Новосибирск, 1994. – С. 66 ; Со-
вет. Сибирь. – 1997. – 30 янв. – С 449)

10 – 80 лет назад спектаклем «Тимошкин рудник» открылся первый в Новосибирске стацио-
нарный театр – театр юного зрителя (1930). Ныне – Новосибирский академичес-
кий молодежный театр «Глобус». (Воспоминания. Статьи. Выступления. Дневни-
ки. Письма / А. А. Брянцев. – М., 1979. – С. 198 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 856 ; Совет. Сибирь. – 1930. – 10 июля. – С. 6 ; ГАНО. Ф.Р-1491)*

20 – 70 лет со дня рождения академика РАМН Козлова Владимира Александровича (1940, Но-
восибирск), доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, отлич-
ника здравоохранения. Выпускник Новосибирского государственного медицинс-
кого института (НГМИ, 1963, ныне университет). В 1970–1981 гг. работал в Ин-
ституте клинической и экспериментальной медицины СО АМН СССР. С 1981 г.
работает в НИИ клинической иммунологии СО АМН СССР (СО РАМН):

49 При составлении справки использовались также материалы Интернет-сайта администрации Маслянинского рай-
она (http://www.maslyanino1.ru/pages-view-56.html).
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заместитель директора по научной работе, с 1993 г. – директор института, заведу-
ющий отделом экспериментальной иммунологии и лаборатории регуляции имму-
нопоэза. Под его руководством на базе клиники иммунологии НИИ организован
Межрегиональный центр трансплантации костного мозга. В. А. Козлов – замес-
титель председателя СО РАМН, вице-президент Российского научного общества
иммунологов, президент Российского цитокинового общества, заведующий кафед-
рой клинической иммунологии НГМУ, открытой по его инициативе в 1997 г. На-
гражден премией РАМН им. Н. И. Пирогова (РАМН), золотым почетным знаком
«Общественное признание», золотой медалью Российского научного общества им-
мунологов, почетным знаком имени академика РАМН В. И. Йоффе, дипломом «Си-
биряк года» в области науки. (История здравоохранения Новосибирска. – С. 550 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 419 ; Сибирь в лицах. – С. 228 2-й паг.)

22 – 90 лет со дня рождения народного артиста России Фёдорова Владимира Матвеевича (1920,
Калязин Тверской обл. – 2007, Новосибирск). Выпускник Театрального училища
им. Б. В. Щукина при театре им. Е. Б. Вахтангова (Москва, 1942). С 1979 г. рабо-
тал в Новосибирском театре юного зрителя (с 1993 г. – молодежный театр «Гло-
бус»). Играл роли в самом широком диапазоне стилей и жанров. Работы после-
дних лет: Тургенев в спектакле «Последнее свидание» по пьесе самого В. Фёдоро-
ва, Бенволио в «Убийстве Гонзаго» Н. Йорданова, Сорин в «Чайке» А. Чехова,
Григорий в «Нашем человеке» А. Островского и другие. В числе наград – орден
Отечественной войны II степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 91350 ; http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/
novosibirskaya/f/index.html / Победители/Россия/Сибирь/Новосибирская область)

26 – 75 лет со дня рождения академика РАН, советника РАН Накорякова Владимира Елифе-
рьевича (1935, Одесса), доктора технических наук, специалиста в области тепло-
физики и гидромеханики. Выпускник Томского политехнического института
(1958). С 1965 г. работал в Институте теплофизики (ИТ) СО АН СССР, в 1976–
1982 гг. – заместитель директора, с 1986 г. – директор Института. С 1997 г. – заве-
дующий отделом, главный научный сотрудник ИТ СО РАН, директор автоном-
ной некоммерческой организации «Институт перспективных [передовых с 2004]
исследований». В 1985–1990 гг. – заместитель председателя Сибирского отделе-
ния АН СССР. С середины 1960-х гг. В. Е. Накоряков – в Новосибирском универ-
ситете, в 1983–1985 гг. – ректор, в 1985–1998 – заведующий кафедрой физики не-
равновесных процессов. В 1991–1996 – в Новосибирском государственном техни-
ческом университете, заведующий кафедрой тепловых электростанций. Главный
редактор «Journal of Engineering Thermophysics». Лауреат Государственных пре-
мий СССР и РСФСР, международной премии «Глобальная энергия». Кавалер ор-
денов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Дружбы. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 554 ; Российская акаде-
мия наук. Сибирское отделение. – С. 182 ; Сибирь в лицах. – С. 563 2-й паг.)

50 В данном источнике не указана точная дата рождения В. М. Фёдорова – только год.
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Сибирский строительный институт (Сибст-
рин) был создан 1 июля 1930 года на базе строи-
тельного факультета Сибирского технологическо-
го института в г. Томске, и «переехал» в Новоси-
бирск только в 1933 году.

К «прибытию» института Новосибирск подго-
товился: уже были построены учебный корпус, сту-
денческое общежитие и два жилых дома. В 1935 го-
ду вуз переименовали в Новосибирский инженер-
но-строительный институт (НИСИ) с присвоением
ему имени Валериана Куйбышева – видного в то
время деятеля партии и государства.

В 1939 году от НИСИ «отпочковался» Новоси-
бирский институт инженеров геодезии, аэросъем-
ки и фотографии (НИИГАиК), который был создан
на базе геодезического факультета. В 1989-м из
НИСИ выделился Новосибирский архитектурный
институт, сейчас – Новосибирская государственная
архитектурно-художественная академия. Сам же
инженерно-строительный институт в 1993 году
преобразовался в Новосибирскую государственную
академию строительства, а с 1998 года находится в
статусе университета (современное название – Но-
восибирский государственный архитектурно-стро-
ительный университет).

С 1930 года в вузе ведется подготовка архитек-
торов, инженеров по промышленному и граждан-
скому строительству, водоснабжению и канализа-
ции, теплогазоснабжению и вентиляции. В инсти-
туте преподавали прекрасные специалисты –
заслуженные деятели науки и техники РСФСР
профессора А. Д. Крячков, Н. С. Макеров, М. Н. Ми-
хайлов, А. В. Силенко, доценты Н. Э. Стребейко,
Н. С. Кузьмин, П. П. Токарев и многие другие. Дол-
гие годы НИСИ оставался единственным строи-
тельным вузом за Уралом.

С 1950 года институт издает научные труды.
В это же время здесь начинается подготовка ин-
женеров по производству строительных изделий
и конструкций, сельскохозяйственному строи-
тельству, несколько позднее – инженеров по гид-
ротехническому строительству речных сооруже-
ний и гидроэлектростанций. В 1957 году НИСИ
был отнесен к вузам первой категории, и получил
право принимать к защите кандидатские дис-

сертации с присуждением ученых степеней канди-
дата архитектуры и кандидата технических наук,
а с 1965 года и докторские по специальностям:
строительные материалы и изделия, строитель-
ные конструкции, геодезия, гидротехнические со-
оружения и строительная механика. В 1980 го-
ду вуз был удостоен ордена Трудового Красного
Знамени.

Бурный рост Новосибирска и области напря-
мую связан с деятельностью нескольких поколе-
ний выпускников института. Многие помнят име-
на руководителей крупных строительных органи-
заций и заводов, вложивших много сил и энергии
в застройку региона: Е. Ф. Яров, А. С. Францев,
Г. И. Рацкевич, И. Н. Чернышов, Р. М. Бабкин,
Н. К. Цупка, А. П. Герман и многие другие. Выпус-
книками вуза были Н. В. Никитин (один из авто-
ров проекта Останкинской телевизионной башни)
и Г. Д. Лыков (руководитель легендарной строи-
тельной организации «Сибакадемстрой», Герой
Социалистического Труда).  Званий заслуженных
деятелей науки и техники России удостоены про-
фессора В. В. Бирюлёв и В. М. Хрулёв, заслужен-
ными изобретателями стали профессора Э. А. Аб-
раменков и Д. А. Кулешов, лауреатами Государ-
ственных премий – профессора Ю. А. Попов,
Д. В. Рощупкин.

Сегодня НГАСУ готовит бакалавров, маги-
стров и дипломированных инженеров по 15 спе-
циальностям в области техники и технологий, эко-
номики, информатики, гуманитарно-социального
профиля, а также научно-педагогические кадры.
В состав университета входят четыре учебных
института – архитектурно-строительный, эконо-
мики и менеджмента, общего и базового образова-
ния, гуманитарного образования. Действуют че-
тыре дневных факультета, а также факультеты
вечернего и заочного обучения, довузовской под-
готовки, по работе с иностранными учащимися,
повышения квалификации. Материальная база
включает два учебно-лабораторных корпуса, сту-
денческие и аспирантские общежития, дома для
сотрудников, профилакторий, детский сад; за го-
родом – геодезический и гидрометрический поли-
гоны, спортивный лагерь, базы отдыха.

80 лет Новосибирскому государственному
архитектурно-строительному университету (1930)

1
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САМАРИН, И. В. 75 лет (1930) со дня орга-
низации Сибирского строительного институ-
та (Сибстрина) (ныне – Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный
университет) // Календарь знаменательных
и памятных дат по Новосибирской области,
2005 год. – Новосибирск, 2004. – С. 69 – 71,
ил. на вкл. л. между с. 56 и 57. – Библиогр.:
с. 71.

ПОДГОТОВКА инженеров-строителей для
Сибири и развитие науки [в НИСИ], 1930–
1980 гг. : [сб. ст. к 50-летию вуза] / М-во высш.
и сред. спец. образования РСФСР, Новосиб.
инженер.-строит. ин-т ; [И. И. Кошин и др. ;
редкол.: И. И. Кошин (отв. ред.) и др.]. – Но-
восибирск : [Новосиб. инженер.-строит. ин-т],
1981. – 109, [3] с. : ил., портр.

КУЛЕШОВ, Д. Новосибирский инженерно-
строительный институт имени В. В. Куйбы-
шева : к 40-летию со времени открытия // Ка-
лендарь юбилейных и памятных дат, 1970 :
Новосиб., Ом., Том. обл. – Новосибирск,
1969. – С. 112 – 114. – Библиогр.: с. 113 – 114.

ЛИНОВСКИЙ, С. В. Система менеджмента
качества и инновационная деятельность Но-
восибирского государственного архитектур-
но-строительного университета (Сибстрин) /
С. В.Линовский, А. А. Надеин, Н. П. Кара-
сев. – Новосибирск : Новосиб. гос. архитек-
тур.-строит. ун-т, 2006. – 68 с. : ил. – Биб-
лиогр.: с. 62.
СТРОИТЕЛЬНО-технологический факультет
НГАСУ (Сибстрин), 1944–2004 / Новосиб. гос.
архитектур.-строит. ун-т ; авт.-сост. К. Я.Мар-
тынов, А. А. Надеин. – Новосибирск : Новосиб.
гос. архитектур.-строит. ун-т, 2004. – 220 с. :
ил. – Список тр. преподавателей, сотрудников

и выпускников строит.-технол. фак.: с. 200 –
220.

КОШИН, И. И. Новосибирская государствен-
ная академия строительства / И. И. Кошин,
Д.А. Кулешов, А. П. Яненко // Очерки исто-
рии высшей школы Новосибирска. – Новоси-
бирск, 1994. – С. 19 – 26 : ил. – Прил.: с. [142,
144 – 147, 149, 152 – 156].

БАЛАНДИН, С. Н. Из истории архитектурно-
го образования в Сибири / С. Н. Баландин,
Г. И. Пустоветов. – Новосибирск : Наука,
1993. – 84, [2] с. : портр., [20] л. ил. – Библиогр.
в примеч. в конце гл. – Содерж.: Томский тех-
нологический институт (ТТИ). – С. 3 – 23 ; Си-
бирский строительный институт (Сибстрин) и
Новосибирский инженерно-строительный ин-
ститут (НИСИ) им. В. В. Куйбышева. – С. 23 –
39 ; Архитектурная специальность в Новоси-
бирском инженерно-строительном институте в
годы войны (1941–1945). – С. 40 – 43 ; Разви-
тие архитектурного факультета в составе Но-
восибирского инженерно-строительного ин-
ститута им. В. В. Куйбышева (50–80-е гг.). –
С. 43 – 75 ; Новосибирский архитектурный ин-
ститут (НАрхИ). – С. 75 – 82.

СИБСТРИН-НИСИ : справ. об ин-те : [сб. ст. /
Д. А. Кулешов и др.]. – Новосибирск : [б. и.],
1970 (Полиграфкомбинат). – 85, [2] с. : ил.
Об истории института, учебной, научной и воспитатель-
ной работе в вузе, факультетах и кафедрах.

НОВОСИБИРСКИЙ инженерно-строитель-
ный институт имени В. В. Куйбышева : [сб.
ст. / Д. А. Кулешов и др.]. – Новосибирск :
[б. и.], 1968 (Полиграфкомбинат). – 190, [1] с. :
ил., табл.
Об истории института, его партийной (КПСС) и обще-
ственных организациях, учебной и научной работе в
вузе, кафедрах.

Ректорами НГАСУ в разное время были
И. Н. Артемьев (1930–1931), А. П. Страхов (1931–
1936), А. Г. Пристинский (1936–1937), Ф. В. Арте-
мьев (1937–1940), Л. О. Маслюков (1940–1944),

Литература и документальные источники

Г. Б. Пронченко (1944–1949), Д. А. Кулешов (1949–
1978), И. И. Кошин (1978–1988), А. П. Яненко
(1988–2007), С. В. Линовский (с 2007 по настоящее
время).

И. В. Самарин
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КРЯЧКОВ, А. Д. Краткий очерк возникнове-
ния и развития Новосибирского инженерно-
строительного института // Тр. Новосиб. инже-
нер.-строит. ин-та им. В. В. Куйбышева. –
Новосибирск, 1937. – Сб. № 1. – С. 5 – 19 : ил.

ЯНЕНКО, А. П. По ступеням, ведущим
вверх : [интервью с ректором : к 75-летию
вуза] / А.П. Яненко ; подгот. А. Надточий //
Вечер. Новосибирск. – 2005. – 7 апр. – С. 7 :
портр.

НОТМАН, Р. К. Сибстрин когда-то был
один... : [к 70-летию] // Совет. Сибирь. –
2000. – 7 апр. – С. 6 – 7 : ил., портр.
По материалам беседы с ректором А. П. Яненко и про-
ректором по учебной работе С. В. Линовским.

ЯНЕНКО А. П. Первый строительный вуз на
востоке страны : [к 60-летию ин-та] / А.П.Янен-
ко, И. И. Кошин // Изв. высш. учеб. заведений.
Сер.: Стр-во и архитектура. – 1990. – № 10. –
С. 134 – 140.
ФЁДОРОВ, А. В. Научная подпитка строек :
[интервью с проректорами] / А. В. Фёдоров,
В. Г. Себешев ; подгот. Р. Нотман // Совет. Си-
бирь. – 2001. – 10 нояб. – С. 3 : ил., портр.
О научной работе в университете.

НОТМАН, Р. Соответствуя времени : ун-т в
условиях рынка : [по материалам беседы с
ректором А. П. Яненко] // Совет. Сибирь. –
1999. – 20 мая. – С. 2 : ил., портр., граф.

КУЛЕШОВ, Д. Новосибирский инженерно-
строительный // Совет. Сибирь. – 1960. –
1 июля. – С. 2.
ДЕСЯТЬ лет Новосибирского инженерно-стро-
ительного института : [подборка материалов] //
Совет. Сибирь. – 1940. – 14 дек. – С. 3 : ил.,
портр. – Из содерж.: Наш институт / Л. О. Мас-
люков, Н. С. Макеров ; Архитектора51-новоси-
бирцы / А. Д. Крячков ; Цифры и факты.

КРАЙСОВНАРХОЗ ставит под угрозу срыва
подготовку строительных кадров Сибири :
бесконеч. схемы и проекты вместо живой по-
мощи и руководства : [подборка заметок] //
Совет. Сибирь. – 1930. – 2 окт. – С. 3. – Со-
держ.: Сибстрин «последний с краю» : [о пл.
стр-ва в Новосибирске] ; 60 – мало! : такая
цифра намечена к приему в осен. набор ; Ком-
бинат командных кадров строителей : [о воз-
мож. создании комбината: строит. ин-т, строй-
техникум, рабфак]. – Авт. не определены из-
за обрезки страницы при переплете.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Абраменко Виктор Иванович / Г. М. Прашке-
вич. – С. 5 ; Архитектурно-строительное обра-
зование в Новосибирске / С. Н. Баландин. –
С. 48 – 49 ; Ащепков Евгений Андреевич /
С.Н. Баландин. – С. 53 ; Баландин Сергей Ни-
колаевич / Н. П. Журин. – С. 62 ; Бирюлёв Вла-
димир Владимирович. – С. 96 ; Кошин Илья
Ильич. – С. 453 – 454 ; Крячков Андрей Дмит-
риевич / С. Н. Баландин. – С. 465 ; Кузьмин
Николай Сергеевич / К. Н. Кузьмина. – С. 469 ;
Кулешов Даниил Азарович / Г. Е. Стрельни-
ков. – С. 471 ; Лыков Геннадий Дмитриевич /
Г. М. Прашкевич. – С. 501 ; Масленников Ви-
талий Семёнович / И. В. Поповский. – С. 510 ;
Михайлов Михаил Николаевич. – С. 532 ;
Никитин Николай Васильевич / С. Н. Балан-
дин. – С. 570 ; Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строительный университет
(НГАСУ) / А. П. Яненко. – С. 609 – 610 ; Рацке-
вич Геральд Игоревич. – С. 733 ; Яненко Ар-
кадий Петрович. – С. 1004 ; Яров Евгений Фё-
дорович / Г.М. Прашкевич. – С. 1005.
Об Институте, его преподавателях, руководителях, вы-
пускниках.

ГАНО. Ф.Р-1068. Оп. 1. Историческая справ-
ка. Л. 1 – 22; Д. 1, 5, 11, 21, 42, 45, 74, 106, 142,
550, 722, 910, 1637.

51 Так в тексте.
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Cобытием, послужившим толчком к созда-
нию Новосибирского театра юного зрителя, стал
Первый слет пионеров Западной Сибири, прохо-
дивший в Новосибирске в августе 1929 г. На слете
было написано обращение к Ленинградскому тюзу
с просьбой помочь в организации театра для детей.
И коллектив театра во главе с его художественным
руководителем А. А. Брянцевым52 откликнулся на
это обращение. 4 апреля 1930 г. на помощь сиби-
рякам приехала группа артистов из пяти человек:
директор будущего театра – Н. Н. Мокшанов, глав-
ный режиссер – В. А. Стратилатов, организаторы
производственной мастерской и кадров –
Н. Ф. Михайлов и Е. Г. Агаронова, а также актри-
са Е. П. Воронкова.

Через некоторое время в город прибыла груп-
па профессиональных актеров-воспитанников Ле-
нинградского тюза: Ю. М. Аренс, А. Е. Розеноер,
Н. И. Никитина, Е. Г. Горюнова, С. Б. Зуховицкий,
И. П. Павлович. Остальной состав труппы попол-
нился за счет местных артистов – Т. А. Самойло-
вой, Е. Д. Черепанова, Т. М. Сухановой, В. И. Вы-
соцкой,53 Е. В. Иванова и др. Ленинградцы сами
нашли помещение для театра – здание клуба «Мо-
лодые ленинцы» (позднее известное в городе как
кинотеатр «Пионер»). Переоборудовали его соб-
ственными силами и начали репетировать.

Потребовались большой энтузиазм и упор-
ство, чтобы уже через три месяца – 10 июля
1930 г. – спектаклем «Тимошкин рудник» Л. Ма-
карьева в постановке В. А. Стратилатова открыл-
ся Новосибирский театр юного зрителя – первый
стационарный театр города.

80 лет назад спектаклем «Тимошкин рудник»
открылся первый в Новосибирске стационарный театр –

театр юного зрителя (1930). Ныне – Новосибирский академический
молодежный театр «Глобус»

В это же время при театре была организова-
на студия (производственная мастерская). Уско-
ренный двухгодичный курс обучения актерскому
мастерству строился по программам Лентюза. Пе-
дагогами мастерской были актеры и режиссеры те-
атра, что позволяло продолжать учебу и на сцени-
ческой площадке. Среди первых выпускников
были В. И. Макаров, З. Ф. Булгакова, А. Я. Семё-
нушкин, Н. В. Курушкина, В. С. Толоконникова,
А. Т. Березовская, ставшие впоследствии ведущи-
ми актерами театра.

Наибольшее влияние на творческую жизнь
Новосибирского театра для детей первого десяти-
летия оказал Н. Ф. Михайлов – актер, режиссер,
педагог, один из художественных руководителей
театра. Всего на сцене тюза он поставил 14 спек-
таклей. Среди них «Винтовка № 492116» (1930),
«Аул Гидже» (1931), «Молодой пласт» (1932) и др.–
спектакли, ставшие определяющими в художе-
ственной программе театра, утверждавшие его
как театр героики и романтики.

Последователи А. А. Брянцева, строя сибир-
ский тюз, стремились сделать его театром и для
малышей, и для подростков, и для старшеклассни-
ков. Однако малыши пришли в театр лишь в
1935 г., когда в тюзе появилась сказка. Премьера
«Конька-Горбунька» П. Ершова совпала с переез-
дом театра в новое здание – Дом Ленина.

Молодая советская драматургия, опыт дру-
гих детских театров, глубокая профессиональная
и человеческая культура Н. Ф. Михайлова и его
сподвижников, несмотря на жесткий идеологичес-
кий прессинг, помогли растущему организму стать

52 Брянцев Александр Александрович (1883–1961) – народный артист СССР, режиссер, основатель тюзовского движе-
ния. Он был не только практиком театра, но и выдающимся педагогом, видевшим цель искусства «в воспитании зав-
трашнего человека».
53 Высоцкая Валентина Ивановна (1900, г. Приволенск, Ивановской области – 1981, г. Новосибирск). В 1917 получила
среднее образование, после чего работала учительницей начальной Приволенской школы.В 1928 вслед за мужем (ли-
тературным критиком А. В. Высоцким) переехала в Новосибирск. Здесь занималась в драматической судии Пролеткуль-
та. В 1930 устроилась актрисой во вновь организованный в Новосибирске Театр юного зрителя, где и проработала до
дня отъезда театра в Анжеро-Судженск (1942). Большой вклад внесла в формирование атмосферы театральной культу-
ры среди актеров ТЮЗа.

10
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любимым и нужным городу театром. С первых по-
становок тюз показал взыскательное отношение
к репертуару, на его сцене было поставлено боль-
шинство пьес, составляющих золотой фонд совет-
ской драматургии.

В 1940 г. в Москве состоялся Первый Всесо-
юзный смотр спектаклей для детей. К тому време-
ни в стране насчитывалось более 70 детских теат-
ров. Новосибирский тюз показал «Снежную коро-
леву» Е. Шварца (постановка Д. Крамского) и «Как
закалялась сталь» Н. Островского (постановка
Р.Сусловича), заявив о себе как об одном из самых
творчески зрелых коллективов того времени.
Спектакли были удостоены дипломов.

Тюзовские пьесы о современности, пьесы-
сказки с их необычными героями дали возмож-
ность проявиться искусству сибирских актрис-тра-
вести – З. Новик, А. Т. Березовской, З. Ф. Булга-
ковой, Н. В. Курушкиной, В. С. Толоконниковой,
В. И. Афониной, Е. П. Куршевой и многих других,
создавших яркие образы детей и подростков.

С именем З. Ф. Булгаковой связана целая
эпоха в истории театра юного зрителя. Она прора-
ботала три десятилетия и принесла театру победы,
ставшие вехами на его творческом пути. В 1945 г.
ей, одной из первых в истории Новосибирского
тюза, наряду с П. В. Цетнеровичем, возглавлявшим
театр в годы войны, и актером В. И. Макаровым,
было присвоено звание «Заслуженный артист
РСФСР». Всего Зоя Фёдоровна сыграла на сцене
Новосибирского тюза более 70 ролей.

Если Булгакова исполняла роли для самого
младшего зрителя, то знаменем героико-романти-
ческого направления, обращенного к более взрос-
лой аудитории того времени, стал легендарный
актер В. И. Макаров.

С 1941 по 1945 г. коллектив Новосибирского
тюза переживает особый, военный период. Осенью
1942 г. театр покидает родной город и уезжает в Ан-
жеро-Судженск, предоставив сценическую площад-
ку Ленинградскому Новому театру юных зрителей.

В годы войны репертуар Новосибирского тюза
значительно взрослеет. Среди премьер 1942–
1943 гг. – «Слуга двух господ» К. Гольдони, «Парень
из нашего города» и «Русские люди» К. Симонова,
«Бедность не порок» А. Островского, «Комедия оши-
бок» В. Шекспира. Изменение репертуара было
продиктовано отсутствием в Анжеро-Судженске
драматического театра и работой в госпиталях, для
раненых. Летом 1944 г. театр возвращается домой.

За годы войны тюз вышел на одно из первых
мест среди юношеских театров страны.

Осенью 1947 года театр возглавил И. М. Са-
пожников (до 1952 г.). Творческой удачей этих лет
оказалась постановка «Ревизора» (1951) – первое
обращение тюза к комедии Н. Гоголя.

Одной из самых крупных творческих личнос-
тей послевоенного Новосибирского тюза стал актер,
режиссер и педагог, заслуженный артист РСФСР
В. С. Орлов. Он, по сути, принял от В. Макарова
знамя героико-романтического репертуара театра
конца 40-х – начала 50-х годов. За три десятилетия
активного служения театру Орлов не только сыг-
рал более ста ролей, но и поставил около тридцати
спектаклей – «Красные дьяволята» (1964), «А зори
здесь тихие…» (1971), «Волшебник изумрудного
города» (1974), «Любовь необъяснимая…» (1975,
спектакль удостоен Диплома I степени) и др.

К началу 60-х годов в обществе многое изме-
нилось. Не учитывать особенности времени театр
не мог. Как не мог отказаться и от накопленного
еще в годы войны опыта: 14–16-летние подростки
могут самостоятельно решать сложные нравствен-
ные задачи. В этот период на сцене тюза идут пье-
сы о жизни молодого современника, которые зна-
чительно расширили репертуар театра для стар-
шеклассников: «Друг мой, Колька!» А. Хмелика,
«В дороге» В. Розова, «104 страницы про любовь»
Э. Радзинского и др. Театр активизирует реперту-
арные поиски и в области классики: «Мария Стю-
арт» и «Чайка» (1966), «Горячее сердце» (1969) и др.

Каждый сезон в афише тюза появляются но-
вые названия для ребят младшего и среднего
школьного возраста. В репертуаре сохранялась и
развивалась педагогическая традиция воспита-
ния детей на образцах героико-патриотической
направленности. Спектакль «Именем революции»
(режиссер В. В. Кузьмин54) в разные годы отмечен
Дипломами I и II степеней, а также Серебряным
диплом Министерства культуры РСФСР и ВТО.

В 1969 г. за особые заслуги в развитии искус-
ства Новосибирский тюз был награжден орденом
«Знак Почета».

Еще один значимый этап жизни театра оз-
наменован работой главного режиссера Л. С. Бе-
лова (1971–1987). Лев Серапионович остался ве-
рен основной репертуарной направленности те-
атра – героики и романтики: «Материнское поле»
Ч. Айтматова (1973, спектакль удостоен Диплома
I степени), «Настенька» (1975, Диплом I степени

54 Кузьмин Владимир Валентинович – выпускник Ленинградского театрального института, с 1947 г. работал в Ново-
сибирском ТЮЗе, вначале актером, а с середины 50-х годов – режиссером. Период работы Кузьмина главным режис-
сером театра называют «золотым десятилетием ТЮЗа».
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и премия Министерства культуры СССР), «Рус-
ские люди» К. Симонова, «Одна жизнь» Н. Ост-
ровского и др.

Обновление творческих позиций «театра трех
поколений» привело к созданию в репертуарной по-
литике тюза 70-х – 80-х гг. своеобразных циклов.
Первый – «Радуга зимой», «Наталья и русалочка»,
«Чудеса в ожидании лета» – выражающие тревогу
за ребенка, чувствующего себя одиноким. Второй
цикл составили пьесы, в которых на первый план
выходили межличностные отношения современно-
го подростка. Эти пьесы говорили со зрителями о
первой любви, выборе жизненного пути, взаимоот-
ношениях с родителями и сверстниками: «Драма
из-за лирики», «Милый Эп» и др. Оба эти цикла
имели общий мировоззренческий аспект – непри-
ятие жизни как обыденности, как равнодушного,
серого существования. В 1979 г. спектаклем «Роди-
тельская суббота» театр совершил прорыв к новой
теме: тюз впервые заговорил о жизни городского
двора, мальчишеской компании, подворотне.

Важным творческим экзаменом стали юби-
лейные гастроли 1981 года в Москве. Многие уча-
стники тех гастролей позднее составят костяк
труппы до первой половины 90-х годов: В. Фёдо-
ров, В. Калиниченко, В. Кондрашов, И. Кулеш,
С. Наливкина, С. Прутис, Т. Седельникова, С. Су-
дакова, Н. Александров, С. Байков, А. Игнатов,
Т. Кочержинская, А. Кузнецов, С. Петров, И. На-
хаева, Н. Орлова, И. Петрова, В. Соколов, Ю. Со-
ломеин, Л. Трошина.

В соответствии с приказом Министерства
культуры РСФСР от 10 июля 1985 г. при Новоси-
бирском тюзе была создана экспериментальная
творческая лаборатория драматургов Сибири,
Урала и Дальнего Востока, пишущих для детей и
юношества. Факт, красноречиво говорящий о вы-
сокой оценке творческого состояния театра и его
месте в тюзовском движении. Немалая заслуга в
том директора театра Нины Ивановны Никулько-
вой, заслуженного работника культуры РФ.

Она занимала эту должность с 1958 по 1971
и с 1978 по 1987 год. Ее высокопрофессиональная
деятельность в театре способствовала созданию
подлинно творческой атмосферы. Благодаря ста-
раниям Никульковой, у театра появилось новое и
красивое здание в виде романтической бриганти-
ны (архитектор А. А. Сабиров). Много сил и энер-
гии требовалось, чтобы утвердить саму идею стро-
ительства здания в Министерстве культуры
СССР, в ЦК КПСС и правительстве СССР. Пер-
вый кирпич в основание нового здания был зало-
жен в 1965 году, а 30 октября 1984 года директору

вручили символический ключ от театра, который
тоже был в виде парусника.

В 1990 г. премьерой спектакля «Игра в фан-
ты» (режиссер А. Алексеевский) театр открыл ма-
лую сцену. Ее камерное пространство, обеспечи-
вающее особую близость со зрителем, помогало
насытить спектакль подлинным контактом со
зрительным залом.

Одной из главных задач работы со зрителем
в начале 1990-х годов стало привлечение в театр се-
мей; были построены ложи для родителей с малень-
кими детьми, открылась детская игровая комната,
где на время спектакля родители могут оставить
своих детей с квалифицированными педагогами.

С первых дней основания в театре ведется ог-
ромная работа с детьми и молодежью: проводятся
фестивали детских театральных коллективов,
праздники, викторины, выставки детского творче-
ства. В последние годы театр постоянно организу-
ет благотворительные программы, мероприятия
для детей-сирот, инвалидов, детей из малообеспе-
ченных семей, большое значение уделяется гаст-
ролям театра по районам области. С 1989 г. для
одаренных детей в театре действует студия плас-
тики, а с 1994 г. – вокальная студия. Воспитанни-
ки студий ежедневно занимаются профессиональ-
ными дисциплинами и работают на сцене театра,
обогащая детский и молодежный репертуар новы-
ми, яркими красками.

«Глобус» постоянно находится в поиске новых
форм подачи драматургического материала.
С приходом каждого нового режиссера в театре на-
чинается период, в чем-то отличный от предыду-
щего. Так, при заслуженном деятеле искусств Рос-
сии Г. Я. Гобернике (в 1992–1997 гг.) поиски новых
идей шли в русле музыкальной эстетики, превра-
щающей спектакль в праздник. Театр широко, как
никогда ранее, начинает работать с режиссерами
разных школ и направлений. Отсюда и название
Новосибирского молодежного театра – «Глобус»,
которое в 1993 г. ему дали жители Новосибирска
и области на конкурсной основе. Оно наиболее
точно передавало суть новой программы театра,
открытой мировому художественному опыту.

Красота в театре становится философской до-
минантой. Цвет, свет, звук в спектаклях переста-
ли быть просто элементами постановок, они суще-
ствовали на равных с актером, являясь смыслооб-
разующим моментом художественного целого.
Высокий уровень материально-технической осна-
щенности, профессионализм сотрудников, владе-
ющих компьютерной техникой, помогал решать
серьезные творческие задачи.
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За высокий профессионализм в 1999 г. Ми-
нистерство культуры РФ присвоило театру наиме-
нование «академический». «Глобус» – первый дет-
ский театр в Сибири, удостоенный такого звания.

Как и в любом другом учреждении, особую
роль в жизни театра играет его директор. В 1987–
2001 гг. – это заслуженный работник культуры
РФ, кавалер золотого почетного знака «Обще-
ственное признание», лауреат Государственной
премии России в области литературы и искусства
Мария Евсеевна Ревякина. Она являлась не толь-
ко директором молодежного театра «Глобус», но и
с 1995 г. исполнительным директором Междуна-
родного Рождественского фестиваля искусств в
Новосибирске. А с 2001 г. эти должности заняла
Татьяна Николаевна Людмилина.

Очередной удачей театра стало приглаше-
ние на должность главного режиссера заслужен-
ного артиста России А. В. Галибина (в 2000–
2003 гг.). С его приходом появились новые проек-
ты: «Третья сцена»  – проект дает уникальную
возможность артистам стать режиссерами, поста-
новщиками и исполнителями одновременно;
«Verbatim» – российско-британский семинар по
современной драматургии при участии специа-
листов лондонского театра «Royal Court»  (цель
проекта – освоение методики документального
театра).

Благодаря широкому репертуарному диапа-
зону «Глобус» является частым гостем различных
театральных фестивалей. Качество и оригиналь-
ность режиссуры, профессионализм актерских
работ, уровень сценографии получают высокие
оценки ведущих театральных критиков. Каждый
фестивальный показ спектаклей театра отмечает-
ся премиями. Так, спектакль «Двойное непостоян-
ство» в 2003 г. удостоился Международной теат-
ральной премии имени К. С. Станиславского, а в
2004 г. спектакль принял участие в фестивале
Национальной театральной премии «Золотая мас-
ка» и одержал две победы из пяти выдвинутых
номинаций. На XIV Международном театральном
фестивале «Контакт» (г. Торунь, Польша) спек-
такль был удостоен Гран-при «За лучший спек-
такль», режиссер Дмитрий Черняков получил
приз в номинации «Лучшая режиссура».

Деятельность театра высоко оценена пред-
ставителями власти. В почетных грамотах и бла-
годарственных письмах особо подчеркивается про-
светительская работа театра. 31 марта 2005 года
вышло распоряжение Президента РФ В. В. Пути-
на о поощрении театра благодарностью за боль-
шой вклад в развитие театрального искусства и

эстетическое воспитание молодежи. В этом же году
театр был награжден премией Правительства РФ
имени Ф. Волкова.

«Глобус» всегда считался творческой лабора-
торией, которая стремится говорить со своим зри-
телем современным языком, предлагая разные
темы и жанры, ищет новые формы привлечения
детско-юношеского поколения. Результатом тако-
го поиска стал выпуск мюзиклов – «НЭП» по мо-
тивам «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко и
«Вестсайдская история» (2007) Л. Бернстайна.
Американская классика жанра впервые воссозда-
на и поставлена в России в своем доподлинном,
оригинальном качестве. Обе эти работы были по
достоинству оценены городом, и как проект теат-
ра стали победителями в конкурсе на премию гу-
бернатора «За лучшие достижения в области куль-
туры и искусства».

2008 год принес много нового в жизнь театра:
состоялись обменные гастроли Новосибирского ака-
демического молодежного театра «Глобус» и Кеме-
ровского областного ордена «Знак Почета» театра
драмы имени А. В. Луначарского; театр стал побе-
дителем в конкурсе «7 чудес Новосибирска». Каче-
ство спектаклей, просветительской и воспитатель-
ной работы театра по достоинству было отмечено во
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров / ус-
луг России»; главным режиссером театра стал
А. М. Крикливый.

В этом же году «Глобус» одним из первых те-
атров в России изменил организационно-правовую
форму, став государственным автономным учреж-
дением культуры («Глобус» НАМТ ГАУК). Театр
стал более динамично выпускать спектакли; появи-
лась свобода в выборе партнеров; расширился объем
предоставляемых услуг. Теперь театру предостав-
лено право оперативно и рационально использо-
вать средства на развитие своей деятельности.

Театр всегда был богат поисками, интересны-
ми спектаклями и талантливыми людьми. В круг
людей, внесших вклад в творческую жизнь театра,
вошли его композиторы: Е. И. Егоров, Л. Б. Перель-
ман, О. П. Король, П. П. Вальдгарт, В. С. Левашов,
А. П. Новиков, Г. Н. Иванов, Г. Я. Гоберник,
Л. Ш. Богуславский, А. Я. Дериев, Ю. П. Юке-
чев; режиссеры: А. Я. Мовчан, П. Л. Монастыр-
ский, Л. В. Луккер, И. Б. Борисов, Б. А. Морозов,
В. М. Фильштинский, В. В.Фокин, Клим (В. А. Кли-
менко), Г. И. Дитятковский, В. А.Туманов, С. К. Кар-
гин и др.; актеры: А. В. Гаршина, В. Г. Эйрих,
М. С. Акулова, Е. С. Лемешонок, Л. Л. Метелёва,
Г. Аверьянова, И. Аитов, С. И. Байков, Г. И. Гарин,
П. Харин и многие другие.
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СТРАНИЦЫ истории Новосибирского акаде-
мического молодежного театра «Глобус»,
1930–2000 / [Г. К. Журавлёва, Е. А. Абрамо-
ва ; предисл. Н. И. Никульковой ; послесл.
М. И.Рубиной]. – Новосибирск : [Акад. моло-
деж. театр «Глобус»], 2001. – 66, [1] с. : ил. –
Библиогр. в подстроч. примеч.

НОВОСИБИРСКИЙ академический моло-
дежный театр «Глобус», 1930–2000 : [юбилейн.
фотоальбом / Новосиб. молодеж. театр «Гло-
бус» ; сост. Г. К. Журавлёва ; отв. ред. М.Е. Ре-
вякина]. – [Новосибирск : Новосиб. акад. моло-
деж. театр «Глобус», 2000]. – 239 с. : ил.,
портр. – Репертуар театра (1930–2000 гг.):
с. 216 – 235; – Административный состав теат-
ра, 2000 г.: с. 236; – Труппа театра. Студия пла-
стики и вокальная студия, 2000 г.: с. 237; – На-
грады и гранты театра (1940–2000 гг.): с. 238; –
Гастроли театра (1930–2000 гг.): с. 239.
История театра в фотодокументах Театрального музея
Новосибирского областного отделения Союза театраль-
ных деятелей РФ и театра «Глобус», из личных архивов
артистов театра А. В. Гаршиной, А. Ф. Игнаткова,
Л. М.Трошиной и др.

РАССКАЖЕМ о театре сами : [сб. зрител. пи-
сем и актер. ответов (1970-е – 1980-е гг.) : к
60-летию театра / сост. Т. Б. Афанасьева,
Г. К.Журавлёва, В. Н. Лендова]. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 1990. – 148, [2] с. : ил.

МУРЗИНЦЕВА, Г. Ф. Обыкновенное чудо :
[к 50-летию Новосиб. ТЮЗа] / Г. Ф. Мурзин-
цева. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1980. – 173, [2] с., [16] л. ил., портр.
Об истории создания, спектаклях, актерах, режиссерах
театра.

АНАНГО, А. Первый детский театр в Сибири :
к 40-летию со времени открытия Новосиб.
ТЮЗа // Календарь юбилейных и памятных
дат, 1970 : Новосиб., Ом., Том. обл. – Новоси-
бирск, 1969. – С. 116 – 120. – Библиогр.:
с. 119 – 120.

ТЕАТРЫ Новосибирска // История города.
Новониколаевск – Новосибирск : ист. очерки /
Изд. дом «Ист. наследие Сибири», Рос. акад.
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 649 – 722 : ил., портр. – Биб-
лиогр.: с. 721 – 722.
О театре «Глобус» см. с. 651 – 667.

ЖУРАВЛЁВА, Г. К. Детский театр и задачи
эстетического воспитания : [история ТЮЗа] //
Эстетическое воспитание трудящихся Совет-
ской Сибири: исторический опыт и современ-
ность. – Новосибирск, 1989. – С. 139 – 153. –
Библиогр. в примеч.: с. 152 – 153.

ПОЛОВНИКОВА, Т. Эстетическая десяти-
летка // Новосибирск театральный. – Новоси-
бирск, 1983. – С. 145 – 158.
Принцип единства педагогики и искусства в работе те-
атра.

ШИПИЛОВА, Т. [Новосибирский молодеж-
ный театр «Глобус»: история и современность :
подборка материалов] / подгот. Т. Шипило-
ва // Совет. Сибирь. – 2005. – 19 марта. – С. 8 :
портр. – Содерж.: Театр, который начинает и
выигрывает ; ТЮЗ – «Глобус»: для детей,
взрослых, города, области и России ; Юбилей-
ные торжества, посвященные 75-летию теат-
ра : [программа].

Литература

Имидж Новосибирска как культурного цен-
тра Сибири во многом формируется благодаря
инициативам «Глобуса». Театр является организа-
тором крупных культурных акций всероссийско-
го значения, возрождая масштабные гастрольные
традиции (например, приезд МХТ имени А. П.Че-
хова в Новосибирск); организуя Международный

Рождественский фестиваль искусств, фестиваль
Национальной театральной премии «Золотая мас-
ка». Благодаря этим мероприятиям жители горо-
да имеют уникальную возможность знакомства с
лучшими достижениями российского и зарубежно-
го искусства.

Подготовила Т. Н. Рахимова
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КОНЬЯКОВА, Т. Татьяна Людмилина: «Ни-
когда не сидеть сложа руки...» // Вечер. Ново-
сибирск. – 2009. – 23 янв. – С. 7 : ил., портр.
О современной работе и планах театра (по материалам
пресс-конференции директора Т. Н. Людмилиной).

АНТОНОВ, С. ТЮЗ до «Бригантины» [конец
1940-х – 1970 г.] / С. Антонов ; [по материалам
беседы с З. Булгаковой] // Молодость Сиби-
ри. – 2007. – № 45 (7–13 нояб.). – С. 40 :
портр. – (Центральный район : [подборка ма-
териалов]).

УЛЬЯНИНА, И. Театр начинается с романти-
ки [1930 – 1940-е гг.] // Новосиб. новости. –
2000. – № 21 (25 мая). – С. 5 : ил., портр.

ОТКРЫТИЕ ТЮЗа – большое культурное
достижение : театр юных зрителей, организуя
для детей здоровое зрелище, служит ком. вос-
питанию нового поколения // Совет. Сибирь. –
1930. – 20 июля. – С. 4 : ил. – Подпись: А. В.
ЛЮДИ дела–2006 : [информ.-справ. изд. / го-
товили к вып. Н. Гузанова, Е. Коптева ; гл.
ред. А. Бочарова]. – Новосибирск : Люди Дела,
2006. – 223 с. : ил., портр.
О театре «Глобус» и его директоре Т. Н. Людмилиной см.
с. 168 – 169.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Агаронова Елена Герасимовна / Г. К. Журав-
лёва. – С. 11 ; Борисов Изяслав Борисович /
Г. К. Журавлёва. – С. 115  – Подпись ошибоч-
но: И. К. Журавлёва; Брянцев Александр
Александрович / Г. К. Журавлёва. – С. 123 –
124 ; Булгакова Зоя Фёдоровна / Г. К. Журав-
лёва. – С. 127 ; Гаршина Анастасия Васильев-
на / Г. К. Журавлёва. – С. 188 ; Гоберник Гри-
горий Яковлевич / С. С. Гончаренко. – С. 207 ;
Кузьмин (Вейхель) Владимир Валентинович /
Г. К. Журавлёва. – С. 468 – 469 ; Лемешонок
Евгений Семёнович / Г.К. Журавлёва. –
С. 485 ; Метелёва Лидия Леонидовна /
Г.К. Журавлёва. – С. 521 ; Михайлов Николай
Фёдорович / Г. К. Журавлёва. – С. 532 – 533 ;
Мовчан Анатолий Яковлевич / Г. К. Журавлё-
ва. – С. 534 ; Никулькова Нина Ивановна /
К.С. Ильина. – С. 573 ; Орлов Виктор Сергее-
вич / Г. К. Журавлёва. – С. 656 ; Ревякина

Мария Евсеевна. – С. 734 ; Театр «Глобус» /
И. В. Кремер. – С. 856 – 857 ; Театр «Глобус»,
здание / В. С. Баландин. – С. 857 ; Фёдоров
Владимир Матвеевич. – С. 913.
О руководителях, актерах, режиссерах театра; о здании
театра.

РЕПЕРТУАР Новосибирского государствен-
ного ордена «Знак Почета» театра юного зри-
теля за 1930–1980 гг. / Новосиб. орг. Союза
театр. деятелей РФ ; Ком. по культуре адми-
нистрации Новосиб. обл. ; [сост. Е. В. Шаро-
ва]. – 2-е изд. – Новосибирск : [б. и.], 1993 (ПТУ
№ 4). – 35 с.

РЕПЕРТУАР Новосибирского ордена «Знак
Почета» театра юного зрителя за 1980–
1992 гг. / Союз театр. деятелей РФ, Новосиб.
орг. ; сост. Г. К. Журавлёва. – Новосибирск :
[б. и.], 1992. – 15 с.

[КРАСНОВСКАЯ, Э. М.] Новосибирский те-
атр юного зрителя // Театральная энциклопе-
дия. – М., 1965. – Т. 4. – Стб. 83.

70 ЛЕТ со дня открытия в Новосибирске теат-
ра юного зрителя (1930). Ныне – Академичес-
кий молодежный театр «Глобус» : [список лит.
(1965–1999 гг.) и арх. док.] // Календарь зна-
менательных и памятных дат по Новосибир-
ской области, 2000 год. – Новосибирск, 1999. –
С. 46 – 47.

СОВЕТСКИЙ театр для детей, 1918–1972 :
указ. лит. : [в 4 ч.] / Гос. б-ка СССР им. В. И.Ле-
нина ; Гос. центр. театр. б-ка. – М., 1978–1979.

Ч. 1. – 1978. – 330 с. – См. с. 175 – 176, 247 –
248, 266, 308 – 310.

Ч. 2. – 1978. – 235 с. – См. с. 160 – 173.

Ч. 3 : Справочные материалы [к ч. 1–2]. –
1978. – 143 с. – См. Алф. указ. театров для
детей (с. 135).

Ч. 4 : Материалы из газет. – 1979. – 330 с. –
См. с. 261 – 268.

ГЛОБУС. Новосибирский академический мо-
лодежный театр [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – [Новосибирск : Акад. моло-
деж. театр «Глобус», б. г.]. – Режим доступа :
http://www.globus-nsk.ru/, свободный. –
18.10.2009. – Загл. с экрана.
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11 – 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, артиста балета Гревцова Юрия
Васильевича (1930, Сталинград (ныне Волгоград) – 1987, Новосибирск). В 1948–
1950 гг. работал в армейском Ансамбле песни и пляски. С 1950 г. – в Новосибир-
ском театре оперы и балета. Исполнял партии Зигфрида («Лебединое озеро»),
Дезире («Спящая красавица»), Базиля («Дон Кихот»), Альберта («Жизель»), Да-
нилы («Каменный цветок»), Евгения («Медный всадник»), Олафа («Ледяная
дева»), Конрада («Корсар»), Спартака («Спартак»), Филиппа («Пламя Парижа»).
Стал первым исполнителем партий Звездича («Маскарад») и Аладдина («Алад-
дин и волшебная лампа»). В 1965–1971 гг. Ю. В. Гревцов работал педагогом-ре-
петитором в НГАТОиБ. В 1971–1987 гг. преподавал в Новосибирском хореогра-
фическом училище. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 233 ; Русский балет : эн-
циклопедия. – С. 148)

12 (30 июля) – 100 лет со дня рождения народного артиста СССР, оперного певца (бас) Крив-
чени Алексея Филипповича (1910, Одесса – 1974, Москва). По окончании Одес-
ской консерватории (1938) пел в оперных театрах Ворошиловграда и Днепропет-
ровска. В 1944–1949 гг. – солист Новосибирского театра оперы и балета. С 1949 г. –
солист Большого театра СССР (Москва). Среди лучших партий – Иван Хованский
(«Хованщина», Государственная премия СССР, 1951), Колчак («Князь Игорь»),
Фарлаф («Руслан и Людмила»), Дон Базилио («Севильский цирюльник»), Комис-
сар («Повесть о настоящем человеке»), Ткаченко («Семён Котко»), Никита Верши-
нин («Никита Вершинин», первый исполнитель), Мельник («Русалка»). Выступал
как концертный певец. Снимался в кино. Неоднократно гастролировал за рубе-
жом. (Музыкальная энциклопедия. Т. 3. – М., 1976. – Стб. 42 ; Театральная эн-
циклопедия. Т. 3. – М., 1964. – С. 274 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 461)

14 (1) – 100 лет со дня рождения военачальника Бакланова Глеба Владимировича (1910, Мос-
ква – 1976, Москва), Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина, трех ор-
денов Красного Знамени, орденов Кутузова I и II степеней, Суворова II степени,
Александра Невского, Красной Звезды, иностранных орденов. Участник советско-
финляндской войны (1939–1940). С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отече-
ственной. Летом 1942-го назначен командиром стрелковой дивизии, которая в
составе Сталинградского, а затем Донского фронтов вела успешные бои в ходе
Сталинградской битвы. С мая 1943 г. Г. Бакланов – командир 13-й гвардейской
стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии, принимавшей участие в освобожде-
нии городов Полтавы (дивизия получила наименование Полтавской) и Кремен-
чуга, в форсировании Днепра, весной 1944-го – освободила г. Первомайск (ныне
Николаевской области, Украина). С октября 1944 г. Г. В. Бакланов командовал
34-м гвардейским стрелковым корпусом 5-й армии, отличившимся в Висло-Одер-
ской, Берлинской и Пражской операциях. 8 мая 1945 г. корпус участвовал в осво-
бождении г. Дрезден и был удостоен почетного наименования «Дрезденский».
Командир Указом ПВС СССР от 29 мая 1945 г. удостоен звания Героя. В мае 1960 –
сентябре 1964 г. генерал-полковник Г. В. Бакланов командовал войсками Сибир-
ского военного округа, избирался депутатом Новосибирского областного Совета
депутатов трудящихся, членом бюро областного комитета КПСС. (Герои Совет-
ского Союза. Т. 1. – С. 108 ; Сибирский щит / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 2001. –
С. 209 ; Советская военная энциклопедия. – 2-е изд. – М., 1990. – Т. 1. – С. 303 ;
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1036 / Герои страны)
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17 – 75 лет Новосибирскому медицинскому университету. Организован как медицинский ин-
ститут постановлением Совета народных комиссаров СССР № 1818 от 17.08.1935.
(История здравоохранения Новосибирска. – С. 427 ; Новосибирск : энциклопедия.
– С. 596 ; Очерки истории высшей школы Новосибирска. – Новосибирск, 1994. –
С. [144])*

24 – 60 лет со дня рождения народной артистки РСФСР, балерины Василевской-Матюхиной
Ларисы Николаевны (1950, Новосибирск). Выпускница Новосибирского хорео-
графического училища, с 1969 г. работает в Новосибирском академическом теат-
ре оперы и балета. В репертуаре – более 20 ведущих и сольных партий: Одетта-
Одиллия («Лебединое озеро»), Аврора («Спящая красавица»), Эгина («Спартак»),
Ева («Сотворение мира»), Никия, Гамзатти («Баядерка»), Сильфида («Сильфида»),
Китри («Дон Кихот»), Золушка («Золушка»), Жизель («Жизель») и др. В 1976 г.
артистка стала лауреатом Второй премии Международного конкурса артистов
балета в Варне (Болгария). В настоящее время Л. Н. Василевская-Матюхина –
педагог-репетитор НГАТОиБ. (Календарь знаменательных и памятных дат по Но-
восибирской области, 2000 год. – С. 53 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 137 ;
Русский балет : энциклопедия. – С. 96)

31 – 100 лет со дня пребывания в Ново-Николаевске председателя Совета Министров Россий-
ской империи Столыпина Петра Аркадьевича (1910). (От средневековья к ново-
му времени: этносоциальные процессы в Сибири XVII – начала XX в. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 138 ; Переписка / П. А. Столыпин. – М., 2004. – С. 375 ; Вечер.
Новосибирск. – 1990. – 24 марта. – С. 3)*

Август – 90 лет со времени открытия Новосибирского краеведческого музея (1920). (Календарь
юбилейных и памятных дат, 1970 : Новосиб., Ом., Том. обл. – Новосибирск, 1969. –
С. 132 ; Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 2003. – С. 57 ;
Новониколаевск – Новосибирск: События. Люди, 1893–1993. – Новосибирск,
1993. – С. 123 ; Образовательная деятельность музея. – Новосибирск, 2005. – С. 48 ;
НГКМ, КП-14462/4, 7 всп. ф. (фф.) (доклад Г. И. Жернавкова «О распределении
обязанностей между завмузеем и предсоветом музеев» от 12.12.1921 г.)*

Август – 80 лет Государственному Сибирскому ордена «Знак Почета» научно-исследователь-
скому и проектно-технологическому институту животноводства СО РАСХН (1930).
(Государственный архив Новосибирской области. – М., 2002. – С. 404 ; Календарь
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2005 год. – С. 77, 85)*
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В 1927 году в г. Томске постановлением Сове-
та народных комиссаров РСФСР был создан Госу-
дарственный институт для усовершенствования
врачей Сибири. В 1931 году наркомат здравоохра-
нения признал целесообразным перевести инсти-
тут в быстрорастущий Новосибирск, где он обосно-
вался на базе первой клинической больницы. 17 ав-
густа 1935 года постановление Совета народных
комиссаров СССР № 1818 преобразовало его в Но-
восибирский государственный медицинский инсти-
тут. Первоначально институт имел в составе один
лечебный факультет и 11 кафедр: химии (с органи-
ческой химией), микробиологии, патофизиологии,
фармакологии, патологической анатомии, пропе-
девтики внутренних болезней, общей хирургии,
организации здравоохранения, детских болезней,
инфекционных болезней и гигиены.

Уже на этапе организации и становления ве-
дущие кафедры возглавляли крупные ученые, вы-
сококвалифицированные специалисты и педагоги:
академики АМН СССР А. Л. Мясников, В. М. Мыш,
члены-корреспонденты АМН СССР А. Г. Гинецин-
ский, А. А. Дёмин, заслуженные деятели науки
РСФСР, профессора А. А. Боголепов, П. В. Бутягин,
Н. И. Горизонтов, Г. Д. Залесский, А. А. Колен,
Д. Т. Куимов и другие.

Институту предоставили часть здания бывше-
го музея Революции (Красный проспект, д. 58), где
размещались административно-управленческий
аппарат и помещения для теоретических кафедр.
В сентябре 1935 года начались занятия у третьего
курса, который был укомплектован за счет перево-
да 127 студентов из Омского, Томского и других
медицинских институтов. В 1938 году состоялся
первый выпуск врачей. 120 человек были распре-
делены на работу в учреждения здравоохранения
Сибири и Дальнего Востока. До 1940года в инсти-
туте было организовано еще 24 кафедры, среди
которых выделялись кафедры физиологии, аку-
шерства, нервных болезней, судебной медицины,
психиатрии, рентгенологии, военно-медицинской
подготовки. К Великой Отечественной войне инсти-
тут уже сформировался в крупный вуз, в котором
обучалось около 2-х тысяч студентов.

В годы Великой Отечественной войны боль-
шинство выпускников направлялось в действую-

щую армию. Не вернулись с полей сражений
В. Н. Захаров, А. А. Казеев, Ф. С. Ларичев,
В. В. Плахов, В. А. Швецов, А. П. Шилова,
В. С. Шмыкова и другие. Институт бережно хра-
нит память о них. Оставшиеся в тылу врачи само-
отверженно работали в госпиталях. Их труд отме-
чен высокими правительственными наградами.

К 1958 году институт имел уже три учебных
корпуса: главный (Красный проспект, 52), второй
учебный корпус (ул. Ядринцевская, 14) и морфо-
логический корпус на территории городской кли-
нической больницы. В конце 1960-х годов в инсти-
туте была организована центральная научно-ис-
следовательская лаборатория, открыты педиатри-
ческий, стоматологический факультеты, факуль-
тет усовершенствования врачей и преподавате-
лей. Число студентов достигло 5-ти тысяч,
укрепилось материальное положение вуза.

Научный потенциал института позволил от-
крыть в 1970 году Сибирский филиал Академии ме-
дицинских наук СССР. Его руководителем стал
академик В. П. Казначеев. В 1979 году филиал
Академии медицинских наук преобразовывается в
Сибирское отделение Академии медицинских наук
СССР, президентом которого назначен ректор ме-
дицинского института, академик Ю. И. Бородин, а
директорами научно-исследовательских институ-
тов СО АМН СССР и заведующими лаборатория-
ми стали академики Ю. П. Никитин, В. П. Казна-
чеев, член-корреспондент АМН СССР Л. Д. Сидо-
рова, профессора С. И. Колесников, Ю. В. Куликов.

За годы существования вуз выпустил свыше
35 тысяч врачей, которые работают в основном в
Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Крайнем
Севере. В Новосибирской области более 80% вра-
чей – выпускники института. Ежегодно сотрудни-
ки вуза публикуют свыше 500 научных работ, из
них более 20% в центральных и зарубежных на-
учных журналах. Издано более 160 томов научных
работ и более 80 монографий, защищено 92 док-
торских и свыше 700 кандидатских диссертаций.
Институт создал значительный научно-педагоги-
ческий потенциал. Число преподавателей с ученой
степенью кандидата и доктора наук превышает
75%. Тесная связь клинических кафедр с базовы-
ми лечебными учреждениями позволяет быстро

75 лет Новосибирскому медицинскому университету (1935)

17
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реализовывать на практике научные разработки.
Ежегодно ученые вуза внедряют более 100 различ-
ных предложений новых способов диагностики,
профилактики, лечения заболеваний.

Широкую известность в нашей стране и за
рубежом получили работы профессоров Г. Д. За-
лесского, В. П. Казначеева, В. Е. Яворовской, по-
священные изучению природы ревматизма, мето-
дов его профилактики и лечения. Вирусологичес-
кое направление, заложенное в институте в конце
1950-х годов, нашло дальнейшее развитие в серии
работ по противовирусному действию ряда лекар-
ственных средств и по особенностям бактериаль-
но-вирусных ассоциаций. Большое признание в
лечебных учреждениях всего мира имеют методы
коррегирующего хирургического лечения патоло-
гии позвоночника, разработанные заслуженным
деятелем науки профессором Я. Л. Цивьяном.
Использование этих методов позволило вернуть
здоровье тысячам больных. Государственная пре-
мия СССР была присуждена доктору медицинс-
ких наук, профессору П. Г. Сысолятину за разра-
ботку методов конструктивной хирургии нижней
челюсти, которые нашли широкое применение в
стоматологических клиниках страны. Работа, про-
водимая сотрудниками института совместно с
НИИ терапии СО РАМН под руководством акаде-
мика Ю. П. Никитина по изучению патогенеза,
диагностики, профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний (атеросклероза, ишемической болез-
ни сердца, артериальной гипертонии), позволила
снизить более чем в два раза догоспитальную ле-
тальность от инфаркта миокарда и увеличить чис-
ло возвращенных к труду. При непосредственном
участии академика Ю. П. Никитина и сотрудни-
ков кафедры терапии факультета усовершенство-
вания врачей создана кардиологичесая служба
г. Новосибирска, ведутся исследования по инте-
гральной профилактике заболеваний человека.

Повышение качества и уровня научных ис-
следований, внедрение их результатов в практи-
ческое здравоохранение, улучшение медицинской
помощи населению – было и остается главной за-
дачей, стоящей перед коллективом института. Это
позволяет профессорско-преподавательскому со-
ставу повышать знания и мастерство, проводить
учебно-воспитательный процесс на должном вы-
соком уровне, используя последние достижения
науки и передовой опыт практической медицины.

За заслуги по подготовке врачей, развитие
медицинской науки, за существенный вклад в

практическую медицину, большую общественную
работу свыше 250 профессоров и преподавателей
награждены орденами и медалями, более 200 име-
ют почетный знак «Отличник здравоохранения».
В 1985 году мединститут был удостоен ордена Тру-
дового Красного Знамени.

В 1980-е – 1990-е годы институт тесно взаи-
модействует с научно-исследовательскими подраз-
делениями СО РАН, СО РАМН и СО ВАСХНИЛ.
Кафедры института реализуют свыше 30 догово-
ров о творческом содружестве с НИИ указанных
академий и НИИ системы Министерства здраво-
охранения РФ. Для многих из них целенаправлен-
но готовятся специалисты из наиболее одаренных
выпускников вуза, а также специалисты высшей
квалификации – кандидаты и доктора наук. В эти
годы, несмотря на ряд кризисных явлений в эко-
номике, крепнет материально-техническая и ла-
бораторная база вуза, появляются новые факуль-
теты, кафедры и курсы. По результатам проведен-
ной в 1998 году аттестации института изменился
его статус, с 1999 года он стал «Новосибирской го-
сударственной медицинской академией». 10 нояб-
ря 2005 года решением аккредитационной колле-
гии Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки вновь меняется статус вуза, на
этот раз на «Университет». Решение утверждено
приказом Рособрнадзора № 2245 от 5 декабря
2005 года. 21 февраля 2008 года на конференции
преподавателей, сотрудников и студентов ректором
был избран доктор медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии педиат-
рического факультета Игорь Олегович Маринкин.

В настоящее время в НГМУ 15 факультетов,
101 кафедра и 7 курсов. Общее количество профес-
сорско-преподавательского состава – 890 человек,
докторов медицинских наук – 251 человек, канди-
датов медицинских наук – 400 человек. На всех
факультетах и кафедрах обучаются 4650 студен-
тов. В университете имеются международный об-
разовательный центр, центры международных
связей и очно-заочного обучения, медико-консуль-
тативный и сертификационный центры, работает
центральная аттестационная комиссия в Сибирс-
ком федеральном округе. В вузе ежемесячно вы-
пускается медицинская газета, есть типография,
издательство «Сибмедиздат» и многое другое.

За 75 лет существования университет нако-
пил серьезный интеллектуальный потенциал, и
ему под силу решение самых сложных задач, сто-
ящих перед высшей школой.

И. В. Самарин
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ГУЛЯЕВСКАЯ, Н. В. Взаимосвязь жизненных
стратегий студентов медицинского вуза и
функций медицинского образования : [на при-
мере НГМУ] // Социальные взаимодействия в
транзитивном обществе : [сб. науч. тр.]. – Но-
восибирск, 2009. – Вып. 11. – С. 173 – 176 : табл.

БАННОВА, Е. С. Участие преподавателей и
сотрудников Новосибирского [медицинского]
института в Великой Отечественной войне /
Е. С. Баннова, И. И. Николаева, П. С. На-
уменко // Культура и образование этнических
общностей Сибири : культур. ценности наро-
дов России : история и современность : мате-
риалы VI науч.-практ. конф., 19 апр. 2003 г. –
Новосибирск, 2005. – С. 12 – 14.
О новосибирских врачах на фронтах и в тылу, о поиско-
вой работе в НГМИ в 1970–1980 гг. и к 60-летию Победы.

ИСТОРИЯ здравоохранения Новосибирска :
[сб. ст.] / Мэрия Новосибирска, Упр. здравоохра-
нения ; под ред. В. М. Чернышёва, А.Ф. Фин-
ченко. – [Новосибирск : б. и.], 2005 (Тип. СО
РАМН). – 591 с. : ил., портр., схемы. – Из со-
держ.: Становление и развитие здравоохране-
ния Новосибирска (Новониколаевска) /
В.М. Чернышёв [и др.]. – С. 8 – 39. – См. с. 20 ;
Терапевтическая служба / А. Ф. Финченко. –
С. 93 – 101. – См. с. 93 – 97, 99, 100 ; Педиатри-
ческая служба / А. В. Лиханов, О. А. Белец-
кая. – С. 102 – 108. – См. с. 103 – 108 ; Офталь-
мологическая служба / И. И. Фалк. – С. 118 –
119. – См. с. 118 ; Стоматологическая служба /
Н. М. Савченкова. – С. 131 – 141. – См. с. 137,
138 ; Хирургическая служба / А. М. Оробей,
К.В. Вардосанидзе. – С. 145 – 158. – См. с.
145, 146, 148 – 155 ; Центральный район /
Н. С. Акентьев. – С. 326 – 356. – См. с. 326,
327, 331, 343, 344, 346 – 349 ; Новосибирская
государственная медицинская академия /
А. В.Ефремов. – С. 427 – 436 ; Деятельность
сотрудников Новосибирского медицинского
института в годы Великой Отечественной вой-
ны. – С. 447 – 450 ; Медицинские работники,
внесшие значительный вклад в развитие
здравоохранения Новосибирска : крат. биогр.
дан. – С. 524 – 591.

УРСОВ, И. Г. Новосибирский медицинский
институт // Очерки истории высшей школы
Новосибирска. – Новосибирск, 1994. – С. 34 –
38 : ил. – Прил.: с. [142, 144 – 147, 149, 152 –
156].

К ПРИЕМУ студентов в Новосибирский госу-
дарственный медицинский институт / Ново-
сиб. гос. мед. ин-т. – Новосибирск : Новосиб.
гос. мед. ин-т, 1936. – 29 с.
МАРИНКИН, И. Новые горизонты универси-
тета / И. Маринкин ; подгот. Е. Буш // Мед.
газ. – 2008. – 7 нояб. – С. 11 : портр.
Интервью с ректором о задачах, стоящих перед универ-
ситетом, и их решении.

ЕФРЕМОВ, А. В. Сколько стоит хороший
врач : Новосиб. гос. мед. ун-т : [интервью с рек-
тором] // Сиб. столица. – 2006. – № 40. – С. 156 –
161 : ил., портр.
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вел Васильевич / В. Д. Новиков, П. А. Желез-
ный. – С. 129 ; Дёмин Аристарх Александро-
вич / Ал. Ар. Дёмин. – С. 253 – 254 ; Залес-
ский Григорий Денисович / В. Д. Новиков,
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Дмитрий Тарасович / В. Д. Новиков, П. А. Же-
лезный. – С. 469 ; Мыш Владимир Михайло-
вич / В. Д. Новиков, П. А. Железный. – С. 552 ;
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О вузе, педагогах, руководителях.

Литература и документальные источники



94

А

В

Г

У

С

Т

[НОВОСИБИРСКИЙ государственный меди-
цинский университет] [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – [Новосибирск : Ново-
сиб. гос. мед. ун-т, б. г.]. – Режим доступа :
www.ngmu.ru/, свободный. – 19.10.2009. –
Загл. с экрана.

ГАНО. Ф.Р-1591. Оп. 1. Историческая справ-
ка. Л. 1 – 5; Д. 1, 2, 4, 7, 12, 35, 81, 105, 197,
297, 388, 581, 860, 1011, 1620, 1911, 2122, 2341,
2479а.

Летом-осенью 1910 года председатель Совета
Министров Пётр Аркадьевич Столыпин совершил
поездку по ряду сибирских губерний и областей для
более детального ознакомления с тем, как идет про-
цесс адаптации на сибирских землях крестьян-пе-
реселенцев из европейской части страны. Во время
пребывания в Томской губернии П. А. Столыпин
посетил Ново-Николаевск. Этот быстрорастущий
город возник лишь весной 1893 года – как поселок,
в котором проживали строители железнодорожно-
го моста через реку Обь. Уже в конце 1903 г. посе-
лок получил статус города, правда, вначале с уп-
рощенным городовым положением. А уже через
пять лет, в конце 1908 г., центральные власти пре-
доставили Ново-Николаевску полные права горо-
да. К этому времени он входил в пятерку самых
крупных городов Западной Сибири – к началу
1910 г. здесь насчитывалось около 56.000 жителей.
Поэтому, когда глава российского правительства и
инициатор известной аграрной реформы П. А. Сто-
лыпин решил лично ознакомиться с тем, как обсто-
ят дела с переселением крестьян в Сибирь, то он не
мог миновать Ново-Николаевск.

Местные газеты подробно освещали поездку
главы российского правительства по региону. Ут-
ром 31 августа 1910 г. Пётр Аркадьевич Столыпин
и сопровождающие его лица прибыли в Ново-Ни-
колаевск.

Томская газета «Сибирские отголоски» в не-
скольких номерах рассказала своим читателям,
чем занимался и что успел осмотреть высокий
гость за время пребывания в городе. Пароход, на
котором прибыл П. А. Столыпин, встречали на
пристани представители местного самоуправле-
ния: городской голова Владимир Ипполитович
Жернаков и два члена городской управы. Главе

правительства поднесли хлеб-соль, а затем город-
ской голова произнес короткую, но яркую речь о
том, с какими чувствами встречают его представи-
тели Ново-Николаевска.

Прежде всего, Столыпин встретился с пред-
ставителями Городской думы, которые обратились
к премьеру с рядом прошений по неотложным
нуждам молодого сибирского города. Газета сооб-
щала, что премьер весьма благосклонно отнесся к
ходатайствам об устройстве водопровода и о моще-
нии городских дорог. Весьма болезненным для ме-
стных властей был вопрос о повышении статуса
города. Как отмечалось в газете, и этот вопрос
встретил полное понимание со стороны председа-
теля Совета Министров, который обещал содей-
ствие и «выразил уверенность в скором удовлетво-
рении этого ходатайства». Новониколаевская га-
зета «Обская жизнь» отметила и то обстоятельство,
что присутствующий здесь же начальник губер-
нии подчеркнул «быстрый торгово-промышлен-
ный рост города и выразил уверенность в его даль-
нейшем успехе на этом пути».

Представители города высказали пожела-
ния о скорейшем введении земства в Западной Си-
бири, подчеркивая при этом, что «переселенцы,
явившиеся из земских губерний России (речь шла
о губерниях европейской части страны, где зем-
ства были введены еще в 1880-х гг. – Б. В.), явля-
ются не новичками в земском деле, а людьми, при-
выкшими работать при содействии земских уч-
реждений. Кроме того, преобладающее население
Томской губернии – великороссы, недавние жите-
ли европейской России. В большинстве они знают,
какую великую помощь оказало земство в подня-
тии культурности народа…» (газета «Сибирские
отголоски» от 5 сентября 1910 г.).

100 лет со дня пребывания в Ново-Николаевске
председателя Совета Министров Российской империи

Столыпина Петра Аркадьевича (1910)

31
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За относительно небольшое время пребыва-
ния в городе (всего несколько часов) Пётр Аркадь-
евич Столыпин успел осмотреть собор Александ-
ра Невского, посетить переселенческий пункт,
строящийся городской торговый корпус, депо доб-
ровольно-пожарного общества и ряд других учреж-
дений. Необходимо отметить, что ко времени при-
езда главы правительства, прошло чуть больше
года после грандиозного пожара (в начале мая
1909 г. – Б. В.), во время которого выгорела цент-
ральная часть Ново-Николаевска. Тогда огнем
было уничтожено около 700 сооружений: жилых
домов, надворных построек, общественных зда-
ний, торговых заведений, складов. И последствия
этого пожара еще можно было увидеть в разных
местах города.

Как отмечалось в сибирских газетах, среди тех
городских «достопримечательностей», которые ус-
пел посетить и осмотреть глава правительства, был
и холерный барак в Ново-Николаевске, и это, на
наш взгляд, свидетельствует о немалом мужестве
Петра Аркадьевича Столыпина – в городе в эти дни
отмечалось увеличение случаев заболевания холе-
рой. В небольшой заметке, опубликованной 4 сен-
тября в «Сибирских отголосках», отмечалось, что
«…в Ново-Николаевске… на 31 августа состояло хо-
лерных больных 43 человека. За сутки с 30 на 31 ав-
густа заболело – 7 человек, умерло – 5, выздоровел –
1…». Во время пребывания в других сибирских го-
родах (Омске, Томске) председатель Совета Мини-
стров также считал своим долгом осмотреть мест-
ные лечебные заведения, в том числе и холерные
бараки. И, в зависимости от увиденного, публично
выражал свое одобрение или недовольство.

После посещения Ново-Николаевска П. А.Сто-
лыпин отправился в губернский город Томск, где он
также большую часть времени посвятил встречам
с различными депутациями и осмотру местных уч-
реждений: университета, переселенческого пункта,
больницы и других общественных мест, категори-
чески отказавшись от торжественного обеда, кото-
рый хотели устроить в его честь жители и власти
Томска. Из центра губернии поехал в переселенчес-
кие пункты на станциях Итат, Боготол, Тайга, и
после этого вернулся в столицу.

Возвращаясь из поездки по Сибири, глава
правительства вечером 3 сентября 1910 г. проехал
через станцию Ново-Николаевск, но ни о каких
встречах на станции в местных газетах ничего не
сообщалось. До станции «Татарская» сибирской
железной дороги высоких гостей сопровождал уп-
равляющий Томской губернией тайный советник
Извеков.

Уже после отъезда П. А. Столыпина в газе-
те «Сибирские отголоски» появилась небольшая
корреспонденция из Ново-Николаевска. Автор
заметки, укрывшись под псевдонимом «Заноза»,
с иронией отмечал, что «для широких городских
масс населения посещение Ново-Николаевска
П. А. Столыпиным осталось почти незаметным, а
на станции …меры предосторожности так были
усилены, как будто премьер ехал не по родной
стране, а где-то в стане воюющего неприятеля.
Посторонних на станции никого. Всем агентам
станции и депо были выданы именные билеты за
подписью жандармского ротмистра. Без этих би-
летов никто не смел и не смеет показываться до
15 сентября в полосе станции и по служебным на-
добностям. Такая «бдительность» исключает вся-
кую возможность для П. А. Столыпина увидеть
подлинную Сибирь с ее вековыми нуждами, а это
обстоятельство в значительной степени обесцени-
вает его длительное путешествие».

В своем отчете о поездке по Сибири и Повол-
жью, опубликованном в 1911 г., П. А. Столыпин
подчеркивал: «Богатая всем, кроме людей, Сибирь
только в приливе сюда живой русской рабочей
силы может найти полноту хозяйственной и куль-
турной жизни… Лучше всего живется переселен-
цам на бывших Кабинетских землях Алтая. В те-
чение трех 1907–1909 годов почти половина (свы-
ше 40%) всего переселения шла на Алтай. Три
миллиона десятин, заселенных и давших приют
сотням тысяч душ пришлого крестьянского люда –
таковы численные итоги трехлетнего переселения
на Кабинетские земли». Отмечая значение крес-
тьянских переселений на восток страны, предсе-
датель Совета Министров отмечал существенное
укрепление хозяйства крестьян-переселенцев в
Сибири: «…в среднем, по данным за 10–15 лет в
руках переселенцев пашня дает в Западной Сиби-
ри с десятины: по 60 пудов ржи, 62 пуда пшеницы
и 75 пудов овса, а для губерний Европейской Рос-
сии средняя урожайность значительно ниже:
50 пудов ржи, 40 пудов пшеница и 47 пудов овса».

Несомненно, что поездка П. А. Столыпина по
сибирским губерниям, встречи и беседы как с чи-
новниками, отвечающими за размещение крестьян-
переселенцев, так и общение с самими переселен-
цами дали возможность скорректировать аграрную
политику в целом и постараться учесть и исправить
выявленные на местах недостатки и упущения.

Эта была последняя, столь крупная, поездка
главы правительства по России. Ровно через год, в
начале сентября 1911 г. Пётр Аркадьевич Столы-
пин был убит в Киеве террористом Д. Г. Богровым.

В. И. Баяндин
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Путеводитель по Великой Сибирской желез-
ной дороге. От С.-Петербурга до Владивосто-
ка, 1910–1911 / составлен по офиц. данным

под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова. – СПб.,
1910. – С. 197 – 273 : ил.
На с. 224, 231 – 234 – о станциях Татарская и Ново-Ни-
колаевск и одноименных селении и городе.

Новосибирский краеведческий музей – пер-
вый музей Новониколаевска-Новосибирска. Офи-
циальное, но не помпезное открытие Новоникола-
евского центрального музея состоялось в начале
августа 1920 года. В одних источниках датой от-
крытия называется 1 августа, в других – 3 и 4 ав-
густа.55 Музей мог появиться в городе на несколь-
ко лет раньше, но события 1917 года и Гражданс-
кой войны помешали этому.

Еще в январе 1912 года при обсуждении про-
екта «Дома общества Народного образования»
предлагалось учесть в планировке фойе возмож-
ность размещения «картинных выставок и времен-
ного музея прикладных знаний». К сожалению,
проект не был осуществлен: строительство отложи-
ли из-за начавшейся I мировой войны.

6 мая 1913 года в Новониколаевске открыл-
ся отдел Петербургского общества изучения Сиби-
ри и улучшения ее быта; в него вошло 25 человек,
среди них – присяжный поверенный Г. И. Жернов-
ков (Жернавков), врач М. А. Ивонин, владелец
типографий и издатель городских газет Н. П. Лит-
винов, организатор бесплатной библиотеки
С. М. Софонова. Отдел ставил своей главной зада-

чей пробуждение интереса к познанию края, ис-
следование его истории и технико-экономических
проблем, распространение знаний о Сибири.

В ноябре 1914 года Новониколаевский отдел
Общества изучения Сибири принял решение о со-
здании в городе библиотеки-музея, которая дава-
ла бы систематическое изображение современной
действительности. Городская управа ассигновала
300 рублей на оборудование в зале Городского тор-
гового корпуса шкафов и витрин для библиотеки-
музея, которую решили назвать именем Г. Н. По-
танина в честь его 80-летия. Новониколаевский
отдел избрал Г. Н. Потанина почетным членом
общества изучения Сибири.

И хотя музей появился в городе несколько
позже, деятельность отдела способствовала накоп-
лению сведений о развитии края и заложила ос-
новы для создания ныне существующего музея.

Основоположником и главным инициатором
создания музея в Новониколаевске по праву счи-
тается Владимир Александрович Анзимиров.56

Музей создавался стремительно. 12 января
1920 года на заседании коллегии Губернского От-
дела Народного Образования В. А. Анзимиров

55 1 августа как дата открытия музея фигурирует в докладе Г. И. Жерновкова «О распределении обязанностей между
завмузеем и предсоветом музеев» от 12.12.1921 г. (НГКМ, КП-14462/4, 7 всп. ф. (фф.)). 3 августа – в отчете за август (по
25-е) 1920 г. «О работе Новониколаевского народного музея», статье М. Зоркого «Новосибирский областной краеведческий
музей» Календаря юбилейных и памятных дат по Новосибирской, Омской и Томской областям на 1970 г. (Новосибирск,
1969; с. 132), в статье И. В. Сальниковой «Документальная летопись Новосибирского государственного краеведческого
музея» (сборник «Образовательная деятельность музея»; Новосибирск, 2005; с. 48). 4 августа – в хроникальных издани-
ях «Новониколаевск – Новосибирск: События. Люди, 1893-1993» (загл. пер.: Новосибирск, 100 лет: События. Люди) (Но-
восибирск, 1993; с. 123) и «Корона сибирской столицы» (сост. И. Ф. Цыплаков; Новосибирск, 2003; с. 57).
56 В. А. Анзимиров – журналист, писатель, химик, человек энергичный, незаурядный и разносторонний во всех отно-
шениях. Родился он в Барнауле в 1859 году, учился в Горном училище г. Барнаула, окончил Сибирскую военную
гимназию в Омске. Жил и работал в Рязани, Москве, Оренбурге, затем переехал в Сибирь. С 1920 года В. А. Анзими-
ров поступил инструктором в Отдел народного образования Сибревкома.

90 лет со времени открытия
Новосибирского краеведческого музея (1920)

Август
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выступил с докладом об организации Губернского
музея и учебных мастерских. В постановлении за-
седания (протокол № 9 от 12.01.1920 г.) записано:
«Доклад принять. Тов. Анзимирова утвердить в
должности Заведывающего музейной секцией
подъотдела искусств Губ. Отд. Нар. Обр.». Уже в
феврале того же года на коллегии Анзимиров до-
кладывал о планах и работе музейной секции: в те-
чение месяца проводился учет имеющихся предме-
тов, выделывались чучела, готовились экскурсии и
экспедиции. Важной задачей секция считала «орга-
низацию научной и социальной экспедиций».
Вмарте–апреле 1920 года, всего через три месяца
работы музейной секции, в двух залах Городского
торгового корпуса были проведены выставки «Про-
исхождение жизни на земле» и «О вселенной и сол-
нечной системе», имевшие большой успех.

В июне–июле того же года из секции музей
стал самостоятельным учреждением и получил по-
мещение в здании «Синкредсоюза» (бывшем доме
хлеботорговца Кагана) на углу улиц Гудимовской
и Гондатти (в настоящее время – Коммунистичес-
кая и Урицкого). Началась интенсивная работа по
строительству экспозиций…

Изначально В. А. Анзимиров отстаивал идею
строительства музея мироведения – на то время са-
мую прогрессивную. За основу музеев мироведения
взяты не территориальный или политический при-
знаки, а «вечные законы: мироздания, истории Зем-
ли и всего сущего на ней…». Первые экспозиции,
развернутые в двух залах вновь открывшегося му-
зея – астрономическая и геологическая – полностью
соответствовали провозглашенным принципам.

В газете «Дело революции» от 4 августа
1920 года сообщалось, что коллекция музея насчи-
тывает 10 тысяч предметов, шесть его комнат от-
ведены под отделы мироведения, биологии, этно-
логии, техники, добывающей и обрабатывающей
промышленности и прикладных искусств, две –
учебным пособиям и библиотеке. Кроме этого,
были еще «препарировочная и кабинетная для на-
учных работ». Согласно отчету музея за август
1920 г., в первый день отзывы оставили всего
135 человек. Но уже в последующие двадцать дней
было 7 958 посетителей.

В сентябре 1921 года для сбора необходимо-
го материала и пополнения коллекций музей орга-
низовал экспедицию в Горный Алтай; Анзимиров
был ее членом. Экспедиция пропала без вести.
Трагическое событие на время обезглавило музей,
лишив его и администратора, и научного руково-
дителя. Но, как показало время, детище Владими-
ра Александровича уже твердо стояло на ногах.

После гибели В. А. Анзимирова музей возгла-
вил А. И. Журавлёв. В декабре 1921 года произош-
ло разделение обязанностей между заведующим и
председателем Совета музея, должность которого
занимал журналист, юрист Г. И. Жерновков, один
из организаторов и деятельный участник Новони-
колаевского отделения Общества по изучению Си-
бири, помощник В. А. Анзимирова в организации
музея. В обязанности председателя Совета входи-
ло научное руководство музеем. Такое положение
сохранялось недолго: в январе 1922 года в Новони-
колаевск в связи с переездом советских учреждений
из Омска приехал Максимилиан Алексеевич Крав-
ков, который и был назначен заведующим музеем.57

Несмотря на то, что в 1920-е гг., в силу понят-
ных причин, шла частая смена заведующих, в му-
зее сложился крепкий коллектив профессионалов-
единомышленников – этнографы Е. Н. Орлова,
И. М. Суслов; биологи В. Н. Троицкий, О. Н. Звере-
ва; художники Н. Н. Нагорская и А. В. Вощакин,
писатель В. Я. Зазубрин. Благодаря их работе были
сформированы коллекции, ставшие фундаментом
современного музейного фонда.

К 1925 году в музее насчитывалось 12 тысяч
единиц хранения. В 1926 году музей перешел в
ведение Общества изучения Сибири и ее произво-
дительных сил, переехал в здание на углу Крас-
ного проспекта и ул. Свердлова (бывший дом куп-
ца Маштакова) и получил новое название: «Музей
производительных сил Сибирского края». Новый
статус определил новые задачи: музею следовало
обрести краеведческий характер, сосредоточив
внимание на изучении производительных сил
Сибири. Это обусловило активную и разнообраз-
ную экспедиционную деятельность: сотрудниками
были организованы геологические, ботанические,
зоологические и этнографические экспедиции.

57 М. А. Кравков – геолог, писатель, человек яркий, деятельный, талантливый, всесторонне образованный, но с траги-
ческой судьбой. Родился в 1887 году в Рязани в семье действительного статского советника. После окончания мужской
гимназии, продолжил обучение в Санкт-Петербургском университете. За политические убеждения был приговорен к
каторжным работам с последующей ссылкой в Сибирь. Здесь он занимался научной работой, собирал геологические
коллекции. С октября 1920 года заведовал краеведческим музеем Иркутска, затем переехал в Омск, где продолжил работу
по краеведению; был заведующим отделом музеев Сибоно до января 1922 года. Дальнейшая жизнь М. А. Кравкова до
его последнего ареста в мае и расстрела в октябре 1937 года, тесно связана с Новосибирским музеем. Он достойно про-
должил дело, начатое В. А. Анзимировым.
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С 1926 по 1931 год Н. Н. Нагорская, Е. Н. Орлова,
С. И. Орлов, И. М. Суслов и А. А. Шнейдер собра-
ли бесценные этнографические материалы по ста-
рообрядцам и алтайцам, по истории русского быта,
по коренным народам Сибири – ненцам, сельку-
пам, хакасам, тофаларам.

В 1931 году, когда Общество изучения Сиби-
ри и ее производительных сил прекратило свое
существование, началась серьезная реорганиза-
ция музея, продиктованная инструкциями Нар-
компроса. По настоянию властей, существующая
структура менялась на краеведческую (прежняя
была названа буржуазной), а музею изменили
название на «Краевой музей Западно-Сибирско-
го края». Основная цель, поставленная перед кол-
лективом, – сбор материалов, иллюстрирующих
готовую схему социалистических преобразований
в крае. Работа музея строго регламентировалась,
полностью были отменены самостоятельные экс-
педиции. Первым итогом новой работы стала про-
должительная выставка по социалистическому
строительству, организованная к съезду Советов
Сибирского края в 1931 году.

Нельзя без боли читать строки документов,
свидетельствующие о том, что происходило в музее
в течение последующих двух лет. «…По распоряже-
нию Крайисполкома в помещения музея (1932год)
были вселены организации: ОГИЗ, Сибирская со-
ветская энциклопедия, Книжная палата и Бюро
краеведения, причем вселение происходило с уча-
стием милиции, которая, не считаясь с государ-
ственным музейным имуществом и его ценностью,
экспонаты… беспощадно выбрасывала в коридор
и на улицу, после чего большая часть экспонатов
была поломана и уничтожена, чем самым был при-
несен музею большой ущерб» (Сальникова И. В.
«Документальная летопись Новосибирского госу-
дарственного краеведческого музея»). В декабре
1933 года была проведена полная инвентариза-
ция фондов музея, показавшая, что на 1 января
1934 года в музее хранилось 41 085 предметов.
В ходе проверки обнаружилась пропажа значи-
тельного количества экспонатов. Это стало допол-
нительным поводом к принятию репрессивных
мер по отношению к сотрудникам.

В 1934 году музей был закрыт на реконструк-
цию. Продолжаются бесконечные проверки, обсле-
дования музея, смена руководства и попытки со-
трудников найти новые методы работы, соответ-
ствующие требованиям власти. В 1935 году вышло
постановление Совета Народных Комиссаров
РСФСР № 398 от 16.05.1935 г. «О предоставлении
НКПросу РСФСР права производить изъятие из

местных музеев художественных ценностей для
передачи их на хранение в центральные музеи»,
пагубно сказавшееся на фондах многих сибирских
музеев.

В 1930-х годах пострадали не только коллек-
ции, был уничтожен сложившийся профессио-
нальный научный коллектив.

19 апреля 1937 года музей вновь был закрыт
для перестройки и на ремонт. Изменилось назва-
ние: он стал называться «Новосибирский област-
ной краеведческий музей». Это сузило границы
исследовательской деятельности до географичес-
ких границ Новосибирской области. К концу
1939 года построили новую экспозицию. Совет-
ский период был представлен выставкой «Наши
достижения». В этом же году состоялась археоло-
гическая экспедиция под руководством археолога
музея Е. Д. Стрелова. А в 1940 году на берегу реки
Ояш он же нашел полный скелет самки мамонта,
который по сей день является уникальнейшим.

30 ноября 1940 года решением № 1047 Ис-
полнительного комитета Новосибирского город-
ского совета депутатов трудящихся все помеще-
ния здания на Красном проспекте, 7 по договору
бессрочной аренды были переданы Новосибирс-
кому областному музею. Летом 1941 года здесь
планировалось размещение новой экспозиции.
Новосибирский обком ВКП(б) постановлением от
9.01.1941 г. обязал руководство облоно и музея про-
извести полную перестройку всей музейной экспо-
зиции. Чтобы избежать политических ошибок, для
руководства этой работой обком ВКП(б) выделил
одного из своих работников – преподавателя исто-
рии т. Иванова. К апрелю 1941 г. тематико-экспо-
зиционные планы были почти закончены, но на
место т. Иванова назначили другого работника –
т. Бултанова, который не принял план предше-
ственника, и, заручившись разрешением Музейно-
го отдела Наркомпроса РСФСР, предложил постро-
ить в Новосибирском музее единую историческую
экспозицию. Таким образом, всю работу пришлось
переделать, и закончили ее к началу мая 1941 г., а
22 июня началась Великая Отечественная война.

Работы по строительству экспозиции прекра-
тились, музей по решению областных и городских
организаций был закрыт, коллекции упакованы
и размещены в нескольких местах: основная часть
хранилась в недостроенном здании Дома науки и
культуры (впоследствии – здание Театра оперы и
балета), часть – в школах и госпиталях, часть – на
складе облоно. Штат работников музея сократил-
ся с 23 до 6 человек, трое из которых работали по
совместительству. Сотрудникам была отведена
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комната в здании Детской технической областной
станции (ул. Нарымская, 3). На протяжении всех
военных лет сотрудники готовили выставки-пере-
движки для госпиталей, клубов, районных агит-
пунктов. В это же время делались попытки возоб-
новить экспедиционную работу. Она была направ-
лена на поиски малых полезных ископаемых. Так,
например, в 1944 году были найдены аспидные и
графитные сланцы; обнаружены залежи охры и
белой глины на берегу реки Каменки.

В 1944 году директором музея был назначен
Михаил Михайлович Зоркий. На этом посту он про-
служил 8 лет – до 1952 года. На его долю выпал
трудный период полного восстановления музея,
формирования научного коллектива (к моменту
назначения М. М. Зоркого на пост директора в шта-
те числилось всего 3 научных сотрудника: замести-
тель директора и хранитель фондов Е. Д. Стрелов,
зав. отделом природы Б. С. Семёнов, научный со-
трудник А. И. Кремкова).

Только весной 1947 года музею частично было
возвращено прежнее здание; в помещениях нача-
ли делать ремонт. 8 ноября 1947 года к 30-й годов-
щине Великой Октябрьской революции в трех за-
лах открылась большая выставка, посвященная
социалистическому строительству и Великой Оте-
чественной войне. За 1948–1949 годы выставка
была полностью перестроена в полноценную экспо-
зицию советского периода. Кроме этого, в 1948 году
были открыты 2 зала отдела природы, а в 1949 году
в бывшем доме извозчика Е. Метелина открылся
первый филиал музея – «Дом-музей С. М. Кирова».

В 1949 году прошла первая послевоенная
инвентаризация. Цифры поражают: 13 500 еди-
ниц (1949 год) в сравнении с 41 085 (1933 год)! За
время войны фонды значительно оскудели; к про-
чим проблемам прибавилась необходимость ком-
плектования. Заново пришлось строить и систему
учета музейных предметов.

В 1950-е годы коллекции начали расти коли-
чественно и качественно; в первую очередь – до-
кументальные, мемориальные и археологические.
Основной критерий комплектования – краевед-
ческое направление. В эти годы сложилась новая
форма комплектования – т. н. «комплектование по
горячим следам»: фиксация и документирование
крупных политических и экономических событий,
происходящих в городе и области. В эти же годы
музей начал издательскую деятельность. В по-
мощь краеведам было издано несколько пособий:
В. Музафаров – «Краткий определитель минера-
лов по внешним признакам», «Съедобные расте-
ния Новосибирской области»; М. Зоркий, Б. Семё-
нов – «По родной Сибири».

В 1960-х годах активно комплектуется доку-
ментальный фонд (на сегодняшний день – один из
самых объемных по количеству единиц хранения);
предпочтение отдается формированию тематичес-
ких коллекций советского периода. По теме «Ок-
тябрь и гражданская война» была даже организо-
вана экспедиция в Москву.

В 1967 году музей принял на работу молодо-
го историка Лидию Ивановну Копытову – лич-
ность, определившую дальнейшее развитие музея.
Уже через три года она стала заместителем дирек-
тора по научной работе, а еще через два – главным
хранителем музея, и была им в течение последу-
ющих 26 лет до 1998 года. Благодаря Копытовой,
музей превратился в серьезное научное учрежде-
ние с разработанной ею концепцией научного ком-
плектования, четкой системой учета и классифика-
ции, грамотной атрибуцией и научным описанием
музейных предметов. Она была организатором и
участником археологических и историко-бытовых
экспедиций, являлась автором и консультантом
новых экспозиций и выставок, вела методическую
работу. При Л. И. Копытовой в музее сложился
крепкий профессиональный научный коллектив,
была введена практика наставничества, обучения
вновь пришедших кадров музейному делу. Она
была инициатором создания музейной реставра-
ционной мастерской. Указом Президента Россий-
ской Федерации 25 ноября 1994 года Л. И. Копы-
товой было присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры».

В начале 1970-х годов из-за аварийного состо-
яния здания музей был вынужден вновь свернуть
экспозицию. Ему предоставили новое помещение
на первом этаже жилого дома по адресу Вокзаль-
ная магистраль, 11. В 1972 году здесь открылась
экспозиция отдела природы. К этому времени фон-
ды музея насчитывали 18 870 единиц хранения.
В 1973 открылись залы исторической экспозиции.
Возобновилась ежегодная экспедиционная дея-
тельность музея; в результате археологических,
историко-бытовых и этнографических экспедиций
фонды пополнялись по всем направлениям.

В 1980 году директором музея был назначен
Анатолий Степанович Роготнев – энергичный и
деятельный администратор. Первоочередной сво-
ей задачей он считал повышение категории музея.
А для этого необходимо было повысить два основ-
ных показателя: количество предметов в фондах
и посещаемость. Все силы и творческий потенци-
ал коллектива были нацелены на решение постав-
ленных задач. Организовывались экспедиции,
велось интенсивное комплектование в соответ-
ствии с разработанной концепцией (каждый
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НОВОСИБИРСКИЙ государственный крае-
ведческий музей, 1920–2005 : [буклет]. – [Но-
восибирск : Новосиб. гос. краевед. музей,
2005]. – [16] с. : ил.
Об истории музея, его коллекциях, экспозициях, науч-
но-образовательной работе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ деятельность музея :
85-летию музея посвящ. : [о работе музеев
Новосиб. и Ом. обл.] / Департамент культу-
ры Новосиб. обл., Новосиб. гос. краевед. му-
зей. – Новосибирск : [б. и.], 2005 (Тип. Изд.
Дома «Сиб. горница»). – 71, [4] с. : ил. – Из
содерж.: Документальная летопись Новоси-
бирского государственного краеведческого
музея / И. В.Сальникова. – С. 48 – 66 ; Пер-
вые коллекции Новосибирского государ-
ственного краеведческого музея и их собира-
тели / И.В. Сальникова. – С. 67 – 70 ; Крав-

ков Максимилиан Алексеевич – геолог, пи-
сатель, краевед, директор Новониколаевско-
го городского музея / Н. В. Мелихова. –
С. 71 – 72.

КВАНСКАЯ, И. И. 80 лет областному крае-
ведческому музею (1920) // Календарь знаме-
нательных и памятных дат по Новосибирской
области, 2000 год. – Новосибирск, 1999. –
С. 51 – 53. – Список лит. и док. источников:
с. 52 – 53.

75 ЛЕТ Новосибирскому областному краевед-
ческому музею : сб. ст. / [редкол.: К. И. Вату-
тин и др.]. – Новосибирск : [Новосиб. обл. кра-
евед. музей], 1995. – 146, [3] с. : ил., табл. –
Библиогр. и арх. источники в конце ст.
Об истории музея, коллекциях, историко-краеведческих
исследованиях.

сотрудник собирал материалы по своей теме); про-
водились экскурсии, выездные лекции, придумы-
вались новые мероприятия. Для привлечения по-
сетителей привозились интереснейшие выставки
из разных регионов СССР: на них выстраивались
многометровые очереди. Сотрудники для повыше-
ния квалификации ездили в командировки в ве-
дущие музеи страны. В 1983 году музею была при-
своена вторая категория.

К 1985 году в музее хранилось 104 059 экспо-
натов основного фонда. Авторитет музея вырос.
Было вынесено решение о передаче ему здания в
центре города – бывшего Торгового корпуса, па-
мятника архитектуры. 5 ноября 1987 года в этом
здании была открыта первая выставка, посвящен-
ная 70-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции; масштабная экспозиция, раз-
вернутая на двух этажах, демонстрировала дости-
жения Новосибирской области за 70 лет советской
власти. В новом здании разместили фондохрани-
лища и исторический отдел музея (отдел природы
остался на Вокзальной магистрали, 11). Проект
новой экспозиции отличался нестандартным со-
временным решением. К сожалению, он не был
полностью осуществлен; только два зала построе-
ны в соответствии с проектом.

В ноябре 1988 года общим собранием коллек-
тива был избран новый директор – недавно при-
шедший в музей младший научный сотрудник
К. И. Ватутин. Сложные годы перестройки отра-
зились на музее. Несмотря на некоторые прорывы
и успехи, он многое утратил. Основной невоспол-
нимой утратой были люди. Постепенно распался
профессиональный коллектив научных сотрудни-
ков. Ушла Лидия Ивановна Копытова, бессмен-
ный главный хранитель. Как следствие, работа по
всем направлениям становилась слабее.

В мае 2001 года музей переименован в «Но-
восибирский государственный краеведческий му-
зей»; с 2002 года по основным показателям он стал
музеем первой категории.

На сегодняшний день в его фондах хранит-
ся более 250 тысяч предметов. В семи залах пер-
вого этажа развернута экспозиция, посвященная
истории края с древнейших времен до 1945 года;
в залах второго этажа устраиваются выставки.
В бывшем зале думских заседаний, обладающем
уникальной акустикой, проводятся камерные кон-
церты.

В 2009 году коллектив возглавил новый ди-
ректор, А. Шаповалов, энергичный, деятельный
профессиональный музейщик.

Т. В. Гришанова
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20, 24 (документы Новосибирского государст-
венного областного краеведческого музея)

НГКМ. КП-14462/4,7 всп. ф. (фф.) (Жернав-
ков Г. И. Доклад «О распределении обязанно-
стей между завмузеем и председателем му-
зеев» (черновик и окончат. вариант,
12.12.1921); КП-18006 осн. ф. (Протокол за-
седания правления Общества Народного Об-
разования по вопросам постройки Дома Об-
щества Народного Образования. 11 января
1912 г.); КП-19347/3 осн. ф. (Анзимиров В. А.
Доклад «Музей мироведения», 1920 г.);
КП-19347/7 осн. ф. (Анзимиров В. А. Доклад
«Культурно-просветительное и музейное
строительство», 1920 г.; Отчет о деятель-
ности музея за 1985 год (форма № 8-нк).
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Государственное научное учреждение Си-
бирский ордена «Знак Почета» научно-исследова-
тельский и проектно-технологический институт
животноводства Сибирского отделения Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук – одно
из старейших научных учреждений Сибири.

В 1925 г. по приказу Наркомзема СССР под
Новосибирском организуется зональная Сибирская
центральная сельскохозяйственная опытная стан-
ция, в составе которой – отдел животноводства.
В 1930 г. на базе этого отдела и краевой молочно-
испытательной лаборатории создают Сибирский
научно-исследовательский институт молочного хо-
зяйства (СибНИИМХ). В 1934 г. он преобразован в
Сибирский научно-исследовательский институт
животноводства (СибНИИЖ). В 1970 г. СибНИИЖ
входит в состав Сибирского отделения Всесоюзной
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Зна-
мени академии сельскохозяйственных наук имени
В.И. Ленина (СО ВАСХНИЛ) и преобразуется в
Сибирский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт животноводства (Сиб-
НИПТИЖ), который вошел в состав Сибирского
отделения Российской академии сельскохозяй-
ственных наук.

Институт в разное время возглавляли видные
ученые: Д. И. Петухов (1930–1932), И. И. Вальдман
(1932–1934), профессор И. И. Ухин (1934–1938),
Е. Г. Майорова (1938–1943), член-корреспондент
ВАСХНИЛ М. О. Симон (1943–1952 и 1955–1970),
академик ВАСХНИЛ А. И. Овсянников (1952–
1955), академик Россельхозакадемии А. П. Ка-
лашников (1970–1979), член-корреспондент Рос-
сельхозакадемии М. Д. Чамуха (1979–1989) и
академик Россельхозакадемии В. Г. Гугля (1989–
1998). С 1998 года по настоящее время институ-
том руководит академик Россельхозакадемии
В. А. Солошенко.

Годом рождения научного учреждения при-
нято считать 1930 год. Тогда в Сибирском НИИ
животноводства были созданы новые отделы: се-
лекции и кормления, крупного рогатого скота, сви-
ней, овец, биохимическая лаборатория, лаборато-

рия качества шерсти овец, искусственного осеме-
нения сельскохозяйственных животных.

Полыхала Великая Отечественная война.
Ученые работали, не покладая рук. И в это грозное
время коллектив ученых-производственников:
И. Т. Скорик, А. Ф. Лысаков со своими помощника-
ми и под руководством директора института члена-
корреспондента ВАСХНИЛ М. О. Симона вывели
высокопродуктивную породу свиней, чем помогли
разрешить продовольственную проблему фронта и
внести вклад в Великую Победу над врагом.

За 80 лет совместно со специалистами хо-
зяйств выведены породы, приспособленные к мест-
ным условиям. Во многих регионах Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока разводят скот сибирского
отродья черно-пестрой породы, мясной герефорд-
ский и симментальский скот; новосибирский завод-
ской тип крупной белой, скороспелой мясной поро-
ды (СМ-1), сибирской северной и кемеровской по-
роды свиней; алтайскую, забайкальскую и красно-
ярскую тонкорунную породы овец и мясошерстный
тип кроссбредов; перепелок и рыб селекции Сиб-
НИПТИЖ.

Институт вывел восемь пород сельскохозяй-
ственных животных, три породные группы, 10 за-
водских типов, пять заводских линий и кроссов,
четыре сорта кормовых корнеплодов, разработал
шесть технологий производства продуктов живот-
новодства, три технологии приготовления кор-
мов, утвержденные НТС Госагропрома СССР и
РСФСР. Разработаны и внедрены в производство
важные для своего времени технические сред-
ства: вентиляционно-отопительные агрегаты для
крупных свиноводческих ферм и комплексов, до-
ильный аппарат «Доярка», передвижные кор-
мушки, системы для удаления навоза из живот-
новодческих ферм. В числе других результатов
работы ученых – 100 проектов и проектных пред-
ложений животноводческих ферм (в т. ч. 18 утвер-
жденных Госагропромом РСФСР), 85 модернизиро-
ванных и новых технических средств, 24 справоч-
ника и монографии, 412 авторских свидетельств и
патентов.

80 лет Государственному Сибирскому
ордена «Знак Почета» научно-исследовательскому

и проектно-технологическому институту животноводства
СО РАСХН (1930)

Август
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Начиная с 1970 г. в СибНИПТИЖ осуществ-
ляется принципиально новая система планирова-
ния, организации и проведения научных исследо-
ваний. Ученые разных специальностей (зоотехни-
ки, биологи, ветврачи, агрономы, инженеры-меха-
ники, инженеры-проектировщики и экономисты)
сосредотачиваются на решении комплексных про-
блем разработки технологий производства молока,
говядины, свинины и продуктов овцеводства на
промышленной основе. За эти работы А. П. Ка-
лашников, И. Т. Литвиненко, Ю. М. Бурдин,
М. И. Рагимов, И. К. Хлебников, Р. Я. Бахмутова,
В. С. Егоров, В. А. Жулидов, Ш. А. Мкртчян,
Ю. Ф. Бугаков удостоены правительственных на-
град и звания лауреатов премии Совета Мини-
стров СССР в 1975 году.

За разработку технических средств по получе-
нию белкового корма растительного происхожде-
ния в хозяйственных условиях сотрудники ОПКТБ
СибНИПТИЖ В. Б. Тимошенко, Б. И. Изаак,
В. А. Крамаренко, Н. А. Трусов, Н. В. Нюшков
удостоены премии Совета Министров Российской
Федерации.

Значительный вклад в разработку интенсив-
ных технологий производства продуктов животно-
водства и внедрение научных достижений в прак-
тику сельскохозяйственного производства в раз-
ные годы внесли ученые института: академик
ВАСХНИЛ А. И. Овсянников, академики Рос-
сельхозакадемии А. П. Калашников, В. Г. Гугля,
В.А. Солошенко, члены-корреспонденты ВАСХНИЛ
М. О. Симон, В. Г. Козловский, член-корреспон-
дент Россельхозакадемии М. Д. Чамуха, доктора
наук В. П. Грызлов, И. И. Филатов, Ю. М. Бурдин,
И. Т. Литвиненко, В. Т. Калюжнов, М. И. Раги-
мов, З. И. Иванова, Н. Г. Гамарник, Ю. М. Огнев,
Н. О. Сухова, С. И. Билтуев, В. А. Бекенёв,
И. И. Клименок, Х. В. Загитов, А. Е. Лущенко,
А. И. Рыков, В. А. Рогачёв, Б. О. Инербаев, канди-
даты наук А. С. Храмов, И. Т. Скорик, П. Т. Три-
булкин, Н. В. Ванюков, С. А. Юргин, И. Ф. Нозд-
рачёв, В. И. Коротков, А. И. Козловский, Ф. М. Доб-
рогорский, А. Г. Крючковский, В. А. Коровин,
Н. Н. Подлетская, И. М. Лабузова, В. П. Малков,
Л. Г. Машарова, А. И. Сорокин, И. К. Хлебников,
Р. Я. Бахмутова, С. С. Крымский, К. И. Андрусе-
вич, В. А. Жулидов.

Сегодня в подразделениях института, вклю-
чая отдел экспериментального производства, ра-
ботают 130 штатных сотрудников, в том числе два
академика Россельхозакадемии, 12 докторов и
26 кандидатов наук. Многие ведущие сотрудники
удостоены почетных званий: «Заслуженный дея-

тель науки РФ» – В. А. Солошенко, В. Г. Гугля,
М. Д. Чамуха, В. Т. Калюжнов, В. А. Бекенёв,
Н. О. Сухова, Н. Г. Гамарник; «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ» – А. Г. Крючков-
ский, И. М. Лабузова, В. П. Малков; «Заслужен-
ный инженер РФ» – И. К. Хлебников; «Заслужен-
ный изобретатель РФ» – Н. А. Трусов; «Заслужен-
ный конструктор РФ» – Н. В. Нюшков.

Ученое звание профессора за подготовку кад-
ров присвоено В. А. Бекенёву, В. Г. Гугле, В. А. Со-
лошенко, И. И. Клименку, Н. Г. Гамарнику,
В. Т. Калюжнову, М. Д. Чамухе, Н. О. Суховой,
И. Т. Литвиненко. Сотрудники института защити-
ли 24 диссертации на соискание ученой степени
доктора наук, 98 – кандидата наук.

При институте имеется аспирантура, кото-
рую окончили 513 человек. С 1976 г. в институте
работает диссертационный совет по защите канди-
датских и докторских диссертаций. За период его
работы защищено 540 диссертаций, в том числе на
соискание ученой степени доктора наук – 92, кан-
дидата наук – 448.

Большое значение в деятельности институ-
та имеет работа его ученого совета, определяюще-
го перспективы и основные направления исследо-
ваний. Работа ученого совета способствует комп-
лексному выполнению заданий государственного
и регионального уровня.

В 1979 г. за достижение наивысших резуль-
татов во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии в ознаменование 50-летия образования СССР
институт и опытно-производственное хозяйство
«Боровское» награждены юбилейным Почетным
знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Сове-
та СССР и ВЦСПС.

За заслуги в развитии сельскохозяйственной
науки и внедрение научных достижений в произ-
водство Президиум Верховного Совета СССР на-
градил СибНИПТИЖ орденом «Знак Почета»
(Указ от 19.10.1980 г.).

В 1982 г. за победу во Всероссийском социа-
листическом соревновании по достойной встрече
60-й годовщины образования СССР, успешное
выполнение плана экономического и социально-
го развития на 1982 г. институт награжден пере-
ходящим Красным знаменем Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС.

За участие в областных, региональных, меж-
дународных выставках-ярмарках, а также на
ВДНХ СССР и ВВЦ РФ представленные научные
разработки института и их авторы отмечены мно-
гочисленными серебряными и золотыми медаля-
ми, дипломами и сертификатами.
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Одной из важных форм пропаганды и пока-
за научно-технических достижений института по
вопросам животноводства является созданный и
функционирующий выставочный зал, где прово-
дится учеба студентов и специалистов сельского
хозяйства региона.

Основное направление работы института –
научно-техническое обеспечение животноводства
Сибири за счет создания новых пород и типов мо-
лочного и мясного скота, свиней, овец и других
видов сельскохозяйственных животных с разра-
боткой перспективных технологий, ориентирован-
ных на более полную реализацию генетического
потенциала их продуктивности на основе полно-
ценного сбалансированного кормления и комфорт-
ных условий содержания.

Ученые СибНИПТИЖ целенаправленно ра-
ботают над созданием высокопродуктивных живот-
ных, с хорошей резистентностью, приспособленных
к промышленному содержанию. За последние 5 лет
Госкомитет по апробации и испытанию селекцион-
ных достижений Российской Федерации внес в ре-
естр по использованию шесть новых видов живот-
ных, выведенных учеными института. Это ирмен-
ский тип молочного скота с продуктивностью
животных 7–7,5 тыс. кг молока за лактацию, при-
обский тип молочного скота с продуктивностью до
7 тыс. кг молока за лактацию, красноярский тип
молочного скота с продуктивностью свыше 6,5 тыс.
кг молока за лактацию, сонский и садовский типы
мясного скота со среднесуточным приростом живой
массы от 800 до 1000 г и более, новосибирский и
ачинский типы свиней со среднесуточным прирос-
том живой массы на откорме от 700 до 800 г и пло-
довитостью до 10 поросят. Ведется работа по их со-
вершенствованию в племенных хозяйствах Запад-
ной и Восточной Сибири.

Институт постоянно поддерживает связь с
производством. Его базой являются ведущие хозяй-
ства Новосибирской области, такие как племзавод
«Ирмень», «Герефорд», племрепродукторы ОАО
«Златоустовское», ОАО «Александра Невского»,
ЗАО «Таёжное», опытно-производственное хозяй-
ство «Садовское», ОАО «Большеникольское», АОЗТ
«Благодатское», «Ивановское» и другие хозяйства.

Сейчас в институте и опытно-производствен-
ных хозяйствах, с которыми он сотрудничает, про-
водится эксперимент по выведению новой породы
крупного рогатого скота мясного направления с
использованием генофонда отечественных и им-
портных пород специально для северных заболо-
ченных территорий. Животные нового типа имеют
толстую кожу и густую длинную шерсть, которые
хорошо защищают животных от гнуса (комаров и

мошек), устойчивы к суровым климатическим ус-
ловиям Западной Сибири. Для обслуживания
этих животных, по сравнению с молочными поро-
дами, не требуется много рабочей силы, их не нуж-
но доить, так как эта порода мясная. Они хорошо
растут, устойчивы к болезням. Помеси первого
поколения получены в хозяйствах Новосибирской,
Омской и Тюменской областей. Начата также ра-
бота в хозяйствах Томской области и Республики
Хакасия.

В области технологических исследований
ГНУ СибНИПТИЖ практически завершил раз-
работки по обоснованию рациональной рецепту-
ры комплексных кормовых добавок (БВМД), пре-
миксов и заменителей молочных кормов для всех
видов животных с широким использованием
местных кормовых ресурсов и нетрадиционного
сырья: карбамид, цеолиты, бентонитовые глины,
известняки, гуматы, стерины, витаминно-фер-
ментные комплексы, соя, рапс и другие кормовые
средства. Разработаны технологии приготовле-
ния комплексных кормовых добавок и проектные
предложения цехов-модулей с производительно-
стью до 10 тонн в смену.

Новые требования рынок диктует не только
к животным, но и к технологии их выращивания.
Немаловажное значение имеет кормовая база, над
качеством которой постоянно работают ученые
института. Проблему сахаров в кормах они пыта-
ются решить с помощью производства кормовой
патоки из зерна.

Учеными СибНИПТИЖ при заготовке сило-
са и сенажа путем обработки их, при закладке ис-
пользуется в качестве консерванта анолит, кото-
рый хорошо сохраняет питательные вещества как
злаковых, так и бобовых культур. Анолит дешев-
ле других консервантов, так как получен методом
электрохимической активации водного раствора
хлорида натрия.

Хорошие результаты получены при силосо-
вании зерна повышенной влажности. Технология
позволяет начать уборку урожая при влажности
зерна 35–40 % и на 2–3 недели раньше обычных
сроков, что немаловажно для экстремальных усло-
вий Сибири. Силосованное зерно охотно поедает-
ся животными. Высокий экономический эффект
этой технологии обеспечивается за счет повыше-
ния выхода кормов и лучшей их переваримости.

Институтом разработана совместно с други-
ми НИИ технология заготовки сена в бесстенных
башенных хранилищах. Эффективность техноло-
гии обеспечивает высокие показатели выхода и
сохранности питательных веществ кормов, а так-
же меньшую потребность в капитальных затратах.
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ГУГЛЯ, В. Г. 75 лет (1930) со времени образо-
вания Государственного научного учреждения
Сибирского научно-исследовательского и про-
ектно-технологического института животно-
водства СО РАСХН / В. Г. Гугля, И. М. Маслю-
ков // Календарь знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2005 год. – Но-
восибирск, 2004. – С. 85 – 88. – Библиогр.:
с. 87 – 88.

ТРУДНЫЙ, но славный путь : к 75-летию Сиб-
НИПТИЖ / В. А. Солошенко [и др.]. – Новоси-
бирск : [ИПЦ «Юпитер»], 2005. – 112 с. : ил.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ наука Сибири
(1969–1999) : сб. науч. тр. / Рос. акад. с.-х. наук,
Сиб. отд-ние ; гл. ред. П. Л. Гончаров. – Ново-
сибирск : [СО РАСХН], 1999. – 547 с. – Из со-
держ.: 30 лет СибНИПТИЖ в составе Сибир-
ского отделения РАСХН / В. Г. Гугля, Р.П.Ми-

тякова. – С. 383 – 390 ; Методологические
принципы и результаты создания новых се-
лекционных достижений в животноводстве
Сибири / В. А. Бекенёв [и др.]. – С. 409 – 415 ;
Основные достижения в области кормопроиз-
водства и кормления сельскохозяйственных
животных / В. А. Солошенко [и др.]. – С. 415 –
421 ; Основные результаты совершенствова-
ния технологий животноводства в Сибири /
И. К. Хлебников [и др.]. – С. 422 – 430.

СИБИРСКИЙ ордена «Знак Почета» научно-
исследовательский и проектно-технологичес-
кий институт животноводства // Аграрная на-
ука Сибири : [к 30-летию СО РАСХН] / Рос.
акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние ; [сост. П. Л. Гон-
чаров, А. В. Карамзин ; под ред. П. Л. Гонча-
рова]. – Новосибирск : [СО РАСХН], 1999.
С. 64 – 76.

Разработанные коллективом ученых инсти-
тута рекомендации и проектные предложения по
реконструкции существующих и созданию новых
животноводческих ферм Сибири нашли широкое
применение в животноводстве.

Применительно к условиям Сибири разрабо-
таны исходные требования и проектные предло-
жения усовершенствованных модулей молочных
ферм на 200 и 400 коров с привязным, беспривяз-
ным и комбинированным их содержанием с пока-
зателями удоя не ниже 5 тыс. кг на корову в год.

Разработаны технология и проектные пред-
ложения ферм по производству говядины на
300 коров с полным оборотом стада с показателя-
ми суточного прироста 700–800 г.

Разработаны технико-экономическое обосно-
вание и проекты межрайонных и внутрихозяй-
ственных цехов-модулей с различной производи-
тельностью для производства кормовой патоки из
фуражного зерна и амидо-концентратных добавок.

Инженерно-технологические разработки со-
провождаются проектно-конструкторскими разра-
ботками с выпуском опытных партий оборудова-
ния. В последние годы изготовлено и внедрено
более 40 установок для приготовления консерван-

тов и обработки ими силосуемых кормов; 20 ком-
бикормовых агрегатов КА-4 и ЛПК; 35 плющилок
для обработки фуражного зерна; 37 водокольце-
вых вакуумных насосов для доильных машин,
15 прессов и грануляторов для обработки семян
масличных культур и производства гранулиро-
ванных кормов, осваивается производство группо-
вых поилок с электроподогревом воды, станочно-
го оборудования для свиноферм.

Институт осуществляет координацию науч-
ных исследований в области животноводства по
всей сети научно-исследовательских учреждений
не только Сибири, но и в Северном и Южном Зау-
ралье, и на Дальнем Востоке, сотрудничает с рядом
зарубежных фирм и компаний (США, Англии, Гол-
ландии, Германии, Монголии, Китая, Кореи и др.).

Встречая юбилей, коллектив Сибирского на-
учно-исследовательского и проектно-технологичес-
кого института животноводства уверенно смотрит
в будущее. Разработки института направлены на
дальнейшую стабилизацию животноводства в суро-
вом Сибирском регионе, повышению эффективно-
сти научных исследований, укреплению связи с
производством и обеспечению агропромышленно-
го комплекса Сибири новой научной продукцией.

В. Г. Гугля,
И. М. Маслюков
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СИБИРСКИЙ научно-исследовательский и
проектно-технологический институт живот-
новодства : реклам. проспект / Всесоюз. акад.
с.-х. наук им. В. И. Ленина, Сиб. отд-ние ;
[сост. В. И. Коротков, Н. Г. Филиппов]. – Но-
восибирск : СО ВАСХНИЛ, 1980. – [28] с. : ил.,
портр.

ДВАДЦАТЬ лет Сибирского научно-исследо-
вательского института животноводства // Тру-
ды СибНИИЖа. – 1951. – Вып. 7. – С. 3 – 12.

КАЛАШНИКОВ, А. П. Этапы и перспективы
развития животноводства в Сибири : [к
50-летию Ин-та] / А. П. Калашников, М. Д.Ча-
муха, В. И. Коротков // Сиб. вестн. с.-х. науки. –
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ТАРАСЮК, О. Мясо особой породы // Чест. сло-
во. – 2008. – № 45 (5 нояб.). – С. 17 : ил., портр.
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рогатого скота на базе нескольких опытных хозяйств Но-
восибирской области.

КЛИМЕНОК, И. И. Формирование молочно-
го скотоводства Сибири // Сиб. вестн. с.-х. на-
уки. – 2005. – № 4. – С. 24 – 33 : ил., портр.
Основные этапы формирования сибирского молочного
скотоводства (с дореволюционных времен), селекцион-
ные достижения ученых СибНИПТИЖ.

РАЗРАБОТКА систем кормления сельскохо-
зяйственных животных в условиях Сибири /
В. А. Солошенко [и др.] // Сиб. вестн. с.-х. на-
уки. – 2005. – № 4. – С. 3 – 23 : ил., табл.
О результатах (1930-е – 2000-е гг.) и перспективах иссле-
дований Института в области молочного скотоводства,
свиноводства, овцеводства и птицеводства.

СОЛОШЕНКО, В. А. Технологическое совер-
шенствование животноводства в Сибири /
В.А.Солошенко, И. К. Хлебников // Сиб. вестн.
с.-х. науки. – 2005. – № 4. – С. 75 – 91 : ил.
О результатах работы СибНИПТИЖ.

ТРУСОВ, Н. А. Опыт СибНИПТИЖа в ин-
женерном обеспечении животноводства /
Н. А.Трусов, Н. В. Нюшков // Сиб. вестн. с.-х.
науки. – 2005. – № 4. – С. 102 – 111 : ил., портр.
Из истории Специального конструкторского бюро Инсти-
тута (1962–2005).

ЧАМУХА, М. Д. Достижения ученых Сибири //
Животноводство. – 1985. – № 11. – С. 13 – 16.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Гугля Виктор Григорьевич / В. Н. Павлов. –
С. 243 ; Калашников Алексей Петрович /
В. Н. Павлов. – С. 392 ; Овсянников Алек-
сандр Иванович / В. Н. Павлов. – С. 641 – 642 ;
Сибирский научно-исследовательский и про-
ектно-технологический институт животно-
водства (СибНИПТИЖ) / В. Н. Павлов. –
С. 782 ; Симон Модест Остапович / В. Н. Пав-
лов. – С. 799 ; Чамуха Михаил Дмитриевич /
В. Н. Павлов. – С. 951.
Об Институте и его руководителях.

СИБИРСКИЙ ордена «Знак Почета» научно-
исследовательский и проектно-технологичес-
кий институт животноводства // Учреждения
и деятели сельскохозяйственной науки Сиби-
ри и Дальнего Востока : биогр.-библиогр.
справ. – Новосибирск, 1997. – С. 100 – 119.
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СЕНТЯБРЬ

1 – 100 лет со дня рождения почетного жителя г. Карасука Климовского Николая Афанасьеви-
ча (1910, с. Рассказово ныне Карасукского р-на – 2006, Тула), Героя Советского
Союза, кавалера орденов Ленина, трижды – Красного Знамени, Александра Не-
вского, Отечественной войны I и II степеней, дважды – Красной Звезды. В 1938 г. –
участник боев у оз. Хасан.58 В боях Великой Отечественной – с апреля 1942 г. В ян-
варе 1945-го гвардии майор Н. А. Климовский, командир 7-го гвардейского воз-
душно-десантного артиллерийского полка (9-я гвардейская Полтавская Красно-
знаменная воздушно-десантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский
фронт), управляя огнем группы поддержки пехоты, обеспечил прорыв сильно
укрепленной обороны противника в районе д. Стопница (16 км восточней Буско-
Здруя, Польша), форсирование р. Одер (24 января), захват и расширение плац-
дарма на левом берегу у населенного пункта Шургаст (Хрусьцина, 20 км юго-во-
сточнее г. Бжег, Польша). Полк получил почетное наименование «Одерский»,
командир – звание Героя (Указ ПВС СССР от 27 июня 1945 г.). С 1958 г. полков-
ник Н. А. Климовский – в запасе. В 1959–1967 гг. работал председателем испол-
кома Карасукского городского Совета депутатов трудящихся. С 1967 г. жил в г.Ту-
ла. (Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 665)

1 – 75 лет со дня открытия в Новосибирске педагогического института (1935). Ныне – Новоси-
бирский педагогический университет (Новосибирск : энциклопедия. – С. 611 ;
Новосибирскому педагогическому – 60 лет. – Новосибирск, 1995. – С. 7 ; Очерки
истории высшей школы Новосибирска. – С. 27)*

2 – 80 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР Чиркова Александра Семеновича
(1930, с. Луговское Бийского р-на Алтайского края), кавалера орденов Трудового
Красного Знамени и Почета. Выпускник Томского политехнического института.
В июле 1965 г. назначен директором Искитимского карьероуправления (впослед-
ствии переименовано в камнеперерабатывающий комбинат, позже – в ОАО «Ис-
китиммраморгранит») и более 35 лет руководил предприятием. Благодаря настой-
чивости А. С.Чиркова в 1967 г. был утвержден план реконструкции и расширения
производства, практически построено новое предприятие. Продукция Искитимского
карьероуправления славилась далеко за пределами Новосибирской области. В мик-
рорайоне Ложок г. Искитима возводилось жилье, объекты соцкультбыта. Были по-
строены ДК «Октябрь», школа, поликлиника, три детских сада. Неоднократно
А.С. Чирков избирался депутатом городского Совета. (Ими гордится земля иски-
тимская : художеств.-док. сб. (альм.). – Искитим, 2007. – С. 36)

6 – 100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, кавалера орденов
Красной Звезды и «Знак Почета» Чугукова Александра Петровича (1910, Камень
Алтайского края – 2002, Новосибирск). Выпускник Томского педагогического
института (1938). Участник Великой Отечественной войны. В 1951–1955 гг. – се-
кретарь Новосибирского горкома КПСС, в 1955–1958 – заведующий отделом про-
паганды и агитации обкома КПСС, в 1958–1967 гг. – заместитель председателя
Новосибирского горисполкома. С 1967 по 1984 г. А. П. Чугуков работал директо-
ром Новосибирского академического театра оперы и балета. (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 960)

58 Хасанские бои (1938) – серия столкновений между японскими императорскими войсками и Советской Армией из-за
споров о принадлежности территории у оз. Хасан и р. Туманная.
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6 – 90 лет со дня рождения Шмырина Фёдора Сергеевича (1920, Мурашинский р-н Кировской
обл. – 2001, Владимир), Героя Советского Союза (15 мая 1946 г.), кавалера орде-
на Ленина, трижды – Красного Знамени, дважды – Отечественной войны I сте-
пени, дважды – Красной Звезды. На фронтах Великой Отечественной – с декаб-
ря 1943 г. К концу марта 1945-го командир звена 175-го гвардейского штурмово-
го авиаполка (11-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия 16-й воздушной
армии, 1-й Белорусский фронт), гвардии младший лейтенант Ф. Шмырин совер-
шил 114 боевых вылетов на штурмовку войск противника, уничтожив на своем са-
молете-штурмовике «Ил-2» пять танков, 111 автоколонн, сотню артиллерий-
ских батарей. Всего совершил 138 боевых вылетов на Ил-2. После войны Ф. С.Шмы-
рин продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. С 1958 г. полковник Шмы-
рин – в запасе, а затем в отставке. В конце 1960-х гг. работал в Кировском районе
Новосибирска на предприятии Министерства связи. С начала 1980-х гг. жил во
Владимире (Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 796 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 980 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1679 / Герои страны)

9 – 100 лет со дня рождения Булаева Александра Дмитриевича (1910, ст. Чаны – 1943, Волхов
Ленинградской обл.), Героя Советского Союза, кавалера двух орденов Ленина, ор-
денов Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Участник советско-фин-
ляндской и Великой Отечественной войн. (Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 215 ;
http://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000006386 / Авиаторы второй мировой)*

10 – 90 лет со дня рождения полковника авиации Журавкова Михаила Владимировича (1920,
д. Ивановка Кыштовского р-на – 1969, Рязань), Героя Советского Союза, награж-
денного двумя орденами Ленина, двумя – Красной Звезды, орденом Красного Зна-
мени и многими медалями. По окончании 9 классов работал в колхозе им. Орд-
жоникидзе Беловского района Кемеровской области, занимался в аэроклубе в
г. Белово. В армии – с 1938 г. Окончил Красноярское военное авиационное учи-
лище, с первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях. Летчик,
командир авиационного подразделения, заместитель командира эскадрильи,
гвардии майор Журавков совершил 265 боевых вылетов, из них 240 – ночью. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. После войны работал преподавателем в Рязанском
военно-авиационном училище. В 1985 г. ул. Поселковая в с. Кыштовка названа
его именем. (Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 511 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 322 ; ОАС администрации Кыштовского р-на. Ф. 11. Оп. 1. Тематическая пап-
ка № 3. Л. 5 – 6; Ф. 11. Б. 01-40. Т. 4. С. 507)

12 – 80 лет со дня рождения художника-монументалиста Чернобровцева Александра Сергее-
вича (1930), заслуженного деятеля искусств России, почетного жителя г. Новоси-
бирска. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 956 ; Сибирь в лицах. – С. 247 2-й паг.)*

14 – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ляпина Захара Кузьмича (1920–
1963). Родился и жил в пос. Высокая Грива Тогучинского района. Работал трак-
тористом в колхозе «Гранит». В годы войны – телефонист роты связи, командир
отделения связи, начальник направления связи 137-го гвардейского стрелково-
го полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии, 8-й гвардейской армии (1-й Бе-
лорусский фронт) З. К. Ляпин награжден орденом Славы III, II и I степеней. Пос-
ле возвращения в 1945 г. в родное село возглавлял тракторную, полеводческую, а
затем животноводческую бригаду в колхозе. (Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней. – М, 2000. – С. 345)
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15 – 100 лет со дня рождения Константинова Лаврентия Сергеевича (1910, с. Балман ныне
Куйбышевского р-на – 1948), Героя Советского Союза, кавалера орденов Ленина,
Красной Звезды, Славы III степени. До войны работал киномехаником в пос. Бо-
рисоглебский Убинского района и шофером в г. Каргат. С января 1942 г. – в дей-
ствующей армии. Разведчик, он множество раз проникал в тыл, захватывал «язы-
ка», приносил ценные сведения о расположении огневых точек противника. В сен-
тябре 1943-го командир взвода автоматчиков разведроты 22-й гвардейской
мотострелковой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская тан-
ковая армия, Воронежский59 фронт), гвардии старший сержант Л. Константинов
одним из первых в бригаде преодолел Днепр в районе с. Григоровка (Каневский
район Черкасской области, южнее Киева) и до прихода основных сил бригады
удерживал захваченный рубеж. 1 октября 1943 г. с группой разведчиков уничто-
жил десятки гитлеровцев. 10 января 1944 г. Указом ПВС СССР удостоен звания
Героя. Боевой путь завершил в Берлине гвардии младшим лейтенантом. (Герои
Советского Союза. Т. 1. – С. 718 – 719)

16 – 90 лет со дня рождения Уса Виктора Георгиевича (1920, Омск – 1991, Новосибирск), Героя
Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени и Отечественной
войны I степени. Выпускник Махачкалинской морской пограничной школы
(1941), в боях Великой Отечественной – с августа 1942 г. В составе Волжской фло-
тилии воевал в Сталинграде в должности командира отделения рулевых сигналь-
щиков в дивизионе бронекатеров. Под вражеским огнем совершал рейды через
Волгу: переправлял боеприпасы, людей, продовольствие. При освобождении Кры-
ма в ноябре 1943 г. рулевой бронекатера 103-го отряда бронекатеров (Азовская
военная флотилия) старший матрос В. Ус под сильным огнем противника совер-
шил несколько рейсов через Керченский пролив, доставляя на плацдарм бойцов
и боеприпасы. 9 ноября при подходе к месту высадки катер был поврежден взры-
вами снарядов и затонул. Ныряя в ледяную воду под огнем врага, В. Ус поднял
40 ящиков с боеприпасами, которые были доставлены на плацдарм. 22 января
1944 г. ему присвоено звания Героя. В августе 1944-го форсировал Днестровский
лиман, принимал участие в прорыве на Дунай и освобождении придунайских
городов Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. С 1949 г. жил в Новосибир-
ске, работал инженером на заводе литейных машин и автоматических линий.
В 2000 г. на доме № 59 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, где жил Герой, установле-
на мемориальная доска. (Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 627 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 906 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6884 / Ге-
рои страны)

23 – 120 лет со дня рождения  кинооператора, режиссера, организатора кинопроизводства За-
дорожного Якова Григорьевича (1890, с. Покровское Витебской губ. – 1966, Мос-
ква). Работу в кино начал в 1905 г. В 1907–1909 работал киномехаником пере-
движного кинотеатра, затем – управляющим кинотеатра в Витебске. После ре-
волюции – на административной работе в советских организациях, ведавших
кинематографом (Витебск, Смоленск, Москва). С началом НЭПа – совладелец
прокатной фирмы «Елин, Задорожный и компания» в Москве, соарендатор кино-
студии в Ялте. С ужесточением госконтроля за кинопредпринимательством по-
пал в административную ссылку в Сибирь – в Канск, затем в Новосибирск (1926).

59 20 октября 1943 г. Воронежский фронт переименован в 1-й Украинский.



С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь

1 1 2

Переезд совпал с организацией АО «Киносибирь» – создание киностудии обще-
ства взял на себя Я. Задорожный. Фильмы студии, снятые им самим – докумен-
тальные ленты «На переломе» (1926) и «Золотое дно» (1928), художественная кар-
тина «Конец Журавлихи» (1929), не только с успехом шли в Сибирском крае, но и
вышли на всесоюзный экран, получили хорошие отзывы в центральной прессе.
После ликвидации в 1929 г. «Киносибири» и организации на ее базе студии «Сиб-
техфильм» Я. Г. Задорожный сосредоточился на кинорежиссуре: «Уголь и ме-
талл» (1930), «Техника социалистического животноводства» (1936), «Долматская
ромашка» (1941), «Сибирь в дни войны» (1942), «Военная ветеринария в дни Оте-
чественной войны» (1944) и др. (всего в «Сибтехфильме» снял более 50 лент).
В 1951 г. картина об орловских рысаках «Соперники», начатая в Новосибирске, а
законченная уже в Свердловске, куда в 1948 г. переведена студия «Сибтехфильм»,
была отмечена Сталинской премией III степени – первая большая награда, кото-
рой удостоилось нестоличное документальное кино. В 1954–1959 гг. Я. Г. Задо-
рожный – режиссер киностудии «Моснаучфильм». (Кинословарь. Т. 1. – М., 1966. –
Стб. 556 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 32960)

27 – 90 лет со дня рождения академика РАМН, доктора медицинских наук, хирурга Цивьяна
Якова Леонтьевича (Лейбовича; 1920, Новосибирск – 1987, Новосибирск), заслу-
женного деятеля науки РСФСР, заслуженного изобретателя РСФСР, кавалера
ордена Трудового Красного Знамени. По окончании Новосибирского государствен-
ного медицинского института (1943, ныне университет) работал в поселке Руднич-
ный Кемеровской области, в Венгеровской межрайонной больнице (Новосибир-
ская область). В 1946 г. в Новосибирске был организован институт восстановитель-
ной хирургии, травматологии и ортопедии (ныне НИИ травматологии и ортопе-
дии). Я. Л. Цивьян связал с ним всю свою последующую жизнь, пройдя путь от
младшего сотрудника до руководителя отдела и (с 1964 г.) заместителя директо-
ра по научной части. Создал школу вертебрологов Западной Сибири. В 1967 г. стал
организатором кафедры ортопедии и травматологии в НГМИ (ее бессменным
руководителем был до последних дней жизни), на общественных началах продол-
жал руководить клиникой травматологии и ортопедии. Возглавлял правление Но-
восибирского научного общества ортопедов-травматологов. (История здравоохра-
нения Новосибирска. – С. 582 ; Календарь знаменательных и памятных дат по
Новосибирской области, 2000 год. – С. 65 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 949)

Сентябрь – 40 лет со времени создания в Новосибирске Сибирского филиала Академии меди-
цинских наук СССР (1970). Ныне – Сибирское отделение Российской академии
наук. (Бюл. Сиб. отд-ния РАМН. – 2000. – № 2. – С. 6 ; ГАНО. Ф.Р-2063. Оп. 1. Д. 1.
Л. 1 – 22; Ф.Р-2081 ; http://www.soramn.ru / Сибирское отделение Российской ака-
демии медицинских наук)*

60 В данном источнике дата рождения Я. Г. Задорожного не указана – только год.
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В начале 1930-х годов в Сибири шло станов-
ление высшего педагогического образования. Для
работы в школах требовались квалифицированные
педагоги, а их очень не хватало. В Западной Сиби-
ри в 1930–1932 гг. были только три пединститута.
1 декабря 1933 г. вышло постановление президиу-
ма Западно-Сибирского крайисполкома № 6917 о
создании пяти вечерних педагогических институ-
тов в городах края, в том числе в Новосибирске.
Однако это решение не подкреплялось необходи-
мыми условиями: для нового вуза в городе не было
подходящего помещения, специалистов, финанси-
рования. Но, вопреки объективным трудностям,
Новосибирский горсовет на местные средства от-
крыл 1 сентября 1935 г. педагогический институт.

В первые годы своего существования инсти-
тут состоял из четырех факультетов: историческо-
го, математического, естественного и литературно-
го. Первый набор составил 109 студентов. Среди
них было много учителей городских и сельских
школ. Поздними вечерами они учились в вузе, а
по утрам многие отправлялись на работу в школу.

Ввиду острой нехватки квалифицированных
преподавателей приходилось, на первых порах,
для чтения лекций, проведения семинарских и
практических занятий приглашать преподавате-
лей из других вузов города: народного хозяйства,
коммунистического воспитания и других.

Занятия проходили в классных комнатах
школы № 22 (ул. Советская, д. 37). Помещения
были тесными для потоков, поэтому в октябре
1935 г. было решено перевести институт в здание
школы № 29, директору которой предлагалось с
20.00 часов создавать все условия для занятий сту-
дентов. Прежде чем вуз получил собственное зда-
ние, пришлось квартировать еще в нескольких
школах. Больших усилий стоило дирекции, обще-
ственным организациям добиться в ноябре 1939 г.
получения в свое полное распоряжение здания
40-й школы на Комсомольском проспекте.

Еще в феврале 1937 г. Совет Народных Комис-
саров РСФСР принял постановление об открытии
в Новосибирске дневного педагогического институ-
та на базе существующего вечернего и о передаче

этому институту учебного здания и общежития
ликвидированного к тому времени Сибирского пла-
нового института. Но секретарь Западно-Сибирско-
го крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе был противником
данного решения и сумел убедить центральные
власти в необходимости передать материальную
базу планового института краевым партийным
курсам. Борьба вокруг педагогического вуза раз-
вернулась весьма острая, к тому же часто меняющи-
еся руководители Народного комиссариата просве-
щения занимали противоречивую позицию по это-
му вопросу. Лишь в начале 1939 г. Новосибирский
пединститут перешел в ведение Наркомпроса и
был принят на государственный бюджет.

Собственного здания по-прежнему не было,
помещения арендовались у разных школ города.
Об условиях, в которых вынуждены были зани-
маться студенты, красноречиво говорилось в ста-
тье «Совершеннолетие», напечатанной в газете
«Советская Сибирь» от 21 июня 1940 г. в связи с
первым госэкзаменом у первого выпуска: «Только
в ноябре 1939 г. институт получил собственное
здание. Это были голые стены 40-й школы, и ка-
чество занятий определяли стулья. Каждый день
перед началом занятий в комнате заведующего
учебной частью взволнованно считали, сколько
пришло студентов. И стулья распределяли по чис-
лу людей. Однажды, непредвиденно, пришли два
студента, возвратившиеся из армии. Им пришлось
стоять, сидеть было не на чем.» Весьма грустные
чувства, как отмечал автор публикации В. Алга-
зин, вызывала и библиотека пединститута. До осе-
ни 1939 г. весь книжный фонд умещался в трех
старых шкафах. «Библиотека педагогического
вуза и сейчас не имеет у себя «Ревизора». «Война
и мир» разрознена, третьего тома в библиотеке не
было, а второй кто-то «зачитал». В этой библиоте-
ке всего один учебник фольклора на весь литера-
турный факультет, а учебников психологии – семь
экземпляров на триста сорок пять студентов.»

Первым директором института был И. А. Не-
род. Человек энергичный, инициативный, душой
болеющий за свое дело, он сыграл большую роль
в создании вуза. Вскоре Ивана Анисимовича

75 лет со дня открытия в Новосибирске
педагогического института (1935).

Ныне – Новосибирский педагогический университет
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назначили заведующим Новосибирским гороно, и
пришлось совмещать две должности. В числе пер-
вых штатных преподавателей были: заведующий
учебной частью Я. И. Квактун, литератор А. А. Бог-
данова, историки Р. В. Лейтман и Ф. С. Меркурь-
ев. Немного позже в Новосибирский пединститут
пришли А. Л. Войтоловская, Т. Н. Гладкова,
Е. А. Бронштейн (Шугрина), Н. Е. Рогозин, В. Г. Ти-
това. Для проведения занятий привлекались и пре-
подаватели других вузов города.

К 1940 году в институте было 10 кафедр, на
которых работали 43 преподавателя, из них 5 кан-
дидатов наук. Несмотря на сложные условия, мно-
гие студенты добивались хороших результатов в
учебе. Уже в первом учебном году, в феврале
1936 г., президиум городского Совета установил
для студентов педагогического две стипендии
имени Н. А. Добролюбова по 500 рублей каждая.

В 1939 г. было принято решение об открытии
дневного отделения. Статус вуза значительно ук-
репился. Вместе с тем перед руководством встал
ряд новых проблем: необходимо было расширить
книжные фонды и реорганизовать работу библио-
теки, найти жилые помещения, как для студентов,
так и для преподавателей и т. п. Большие усилия
пришлось приложить заместителям директора
Е. А. Бронштейн и М. П. Афанасьевой, чтобы ин-
ститут к концу 1939 года смог получить в свое рас-
поряжение здания двух школ, которые были пере-
оборудованы под общежития.

В последнем предвоенном, 1940 году, прави-
тельство приняло решение о преобразовании Ново-
сибирского вечернего педагогического института в
институт с дневной формой обучения. На первый
курс было принято около 250 студентов, а второй
курс дневного отделения был укомплектован из
студентов, обучавшихся ранее на вечернем отделе-
нии. В тот же год в НГПИ был создан и учитель-
ский институт, срок обучения в котором составлял
два года. Его первый набор – 152 человека на днев-
ное и 224 – на вечернее отделение. К концу года
были открыты двухгодичные курсы иностранных
языков с немецким и английским отделениями.
Количество студентов на этих курсах в первый год
составило около 80 человек. Как отмечают авторы
сборника «Новосибирскому педагогическому –
60 лет : история и современность» (очерки истории
НГПУ), к этому времени пединститут приобрел
широкую известность не только среди абитуриен-
тов-сибиряков, приезжающих из Хабаровска, Ир-
кутска, Омска, Красноярска, но и среди выпускни-
ков школ Свердловска, Воронежа, Казани и других
городов европейской части страны.

В 1940/41 начался новый виток в развитии
вуза. В протоколе заседания ученого совета чита-
ем: «Первое полугодие является экзаменом для
нас. Мы впервые работаем с дневным отделени-
ем…». 1940-й знаменателен еще и тем, что, как
сказано выше, в этом году состоялся первый вы-
пуск специалистов. Их было немного – всего 43.
Одиннадцать человек, то есть каждый четвертый,
получили диплом первой степени. Литературный
факультет окончили 14 человек, географичес-
кий – 15, исторический и математический факуль-
теты – по семь человек.

Первый выпуск был необычным. В упоми-
навшейся выше публикации «Советской Сибири»
говорилось: «В этом выпуске студент нередко стар-
ше своего преподавателя лет на двадцать. Есть
студентки-бабушки. На третьем и пятом курсах
учатся дочь и мать. В пожилой учительнице с
гладким прямым рядом волос, толстыми стеклами
очков и белым стоячим пуританским воротничком
трудно признать студентку. А. И. Буэль 51 год, у
нее за плечами свыше тридцати лет учительской
работы. Когда она поступила в институт, ей было
46 лет. Эти пять лет она делила между школой,
обедом, внуком и институтом».

С 4 по 7 января 1941 г. прошла первая науч-
но-педагогическая конференция. В ней принима-
ли участие передовые учителя нашей области,
профессора, научные работники Новосибирского и
Томского педагогических институтов. На конфе-
ренции было заслушано около 50 докладов.

Великая Отечественная война нарушила те-
чение жизни в институте. Вуз был эвакуирован в
г. Колпашево (учебный корпус на Комсомольском
проспекте занял военный госпиталь). Все трудно-
сти переезда легли на плечи директора В. Ф. Цы-
бы. Связь Колпашева с Томском и Новосибирском
поддерживалась только по Оби, с мая по октябрь.
Учебный план института изменился. Юношей обу-
чали владению стрелковым оружием, девушки по-
лучали специальность медицинской сестры. Более
90 студентов и сотрудников ушли на фронт. Ле-
том 1942 года формировалась Сибирская добро-
вольческая дивизия, в ее ряды вступили и студен-
тки НГПИ. Среди них были А. Стаценская,
Л. Кузнецова, Р. Христолюбова. Вот строки из от-
чета директора за 1942/43 учебный год: «Великая
Отечественная война чрезвычайно повысила
роль высшей школы, как кузницы кадров, даю-
щей стране квалифицированных специалистов…
Работа института в условиях второго года войны,
хотя и протекала со значительными трудностями
и имела ряд недочетов, связанных с причинами
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материального и бытового значения, в целом, все
же отвечала тем требованиям, которые поставле-
ны перед институтом – подготовка учителей для
области, даже в условиях не вполне благоприят-
ных для роста института (оторванность Колпаше-
во от многих районов области, отсутствие базы для
научной работы), в текущем году разрешена впол-
не удовлетворительно».

За военные годы изменился и профессорско-
преподавательский состав вуза. Многие преподава-
тели были мобилизованы в армию. Среди них – ди-
ректор института В. Я. Королёв, деканы Ф. С. Мер-
курьев и Н. Е. Рогозин. Зато из западных районов
страны в это время в Сибирь эвакуировались ра-
ботники центральных вузов. В педколлектив в
Колпашево влились первоклассные специалисты:
А. И. Кащенко, Н. А. Нагинский, И. Г. Парилов,
Н. В. Зволинский, З. А. Кейлина и другие.

Военная пора вовсе не располагала к науч-
ной работе, но, тем не менее, исследования велись
в институте и в эти годы. Например, литератор
А. А. Богданова занялась глубоким анализом ро-
мана Л. Н. Толстого «Война и мир», И. Г. Парилов
изучал со своими студентами фольклор Нарым-
ского округа, отражение Отечественной войны в
народном творчестве. Н. А. Нагинский организо-
вал экспедицию летом 1942 г. на реку Чижапку и
в Васюганье, чтобы изучать лекарственные расте-
ния, необходимые для фронта. В состав экспеди-
ции входили преподаватели К. А. Соболевская и
В. Г. Музафаров.

В ноябре 1943 г. институт вернулся в Ново-
сибирск. Тяготы военного лихолетья сказались на
работе вуза, меньше стали выпуски учителей.
В 1944 г. закончили дневное отделение только
40 человек, а заочное – 9.

В последний год войны положение институ-
та нормализовалось. На первый курс было приня-
то 290 человек. Создавались новые кафедры, их
возглавили Б. В. Базилевский, Г. Я. Гольдорт,
К. А. Соболевская, П. Н. Осипов, Р. В. Лейтман.

В отчете вуза читаем: «Истекший 1944–
45 уч. год характеризуется общим подъемом ра-
боты института – учебно-методической, научно-
исследовательской, политико-массовой. Достиже-
ния, которые институт имеет в отчетном году,
являются результатом самоотверженной работы
профессорско-преподавательского коллектива,
рабочих и служащих института, вдохновленных
славными победами нашей героической Красной
Армии на фронтах борьбы с немецко-фашистски-
ми извергами, великой Победой нашего народа
над гитлеровской Германией…».

В 1946 г. вышел в свет выпуск «Ученых запи-
сок», содержащий 6 научных статей.

В первые послевоенные годы опять очень не
хватало школьных специалистов. В 1947/48 учеб-
ном году только сельским школам Западной Си-
бири требовалось 14,2 тысячи преподавателей
старших классов. Институт вынужден был увели-
чить прием студентов. Был открыт факультет ино-
странных языков.

К концу 40-х – началу 50-х годов НГПИ стал
одним из крупнейших педагогических вузов Си-
бири. В 1951/52 учебном году количество студен-
тов достигло почти 5 тысяч человек.

В послевоенные годы в НГПИ работало мно-
го замечательных педагогов, ученых. Среди них
профессора И. И. Матвиенков, Б. В. Базилевский,
Ю. Б. Румер, Ю. В. Шаров, М. М. Шорников, кан-
дидаты наук В. М. Горячева, Г. И. Лашков, Н. С. Ру-
кин, Ц. Л. Рукина и другие. Незабываемый след в
истории института, в сердцах своих воспитанников
оставили филолог, писатель В. Г. Клейн, матема-
тик Я. Л. Трайнин, историк М. А. Золотов.

В свой десятилетний юбилей, осенью
1945 года вуз провел первую научную конферен-
цию преподавателей. Впоследствии такие конфе-
ренции стали традицией.

По данным на 1 сентября 1947 г. в научно-
исследовательской работе участвовали 44 сотруд-
ника, и это в то время, когда для занятий наукой
не было совершенно никаких условий. Работал
институт в две смены, не хватало помещений. Пе-
дагоги НГПИ сотрудничали с крупными теорети-
ками страны. В 1955 г. заведующий кафедрой тео-
ретической физики профессор Ю. Б. Румер совмес-
тно с академиком Л. Д. Ландау написал книгу «Что
такое теория относительности?». Вуз издал несколь-
ко учебников для педагогических институтов, сре-
ди них – «Основание геометрии» Я. Л. Трайнина,
«Минералогия» В. Г. Музафарова, «Курс астроно-
мии» Б. В. Базилевского. Издавались методические
пособия Ю. В. Шарова и других преподавателей.

В 1967 г. Новосибирский обком КПСС и облис-
полком обратились с ходатайством в Министерство
просвещения РСФСР о переводе Новосибирского
государственного педагогического института в чис-
ло вузов первой категории. К тому времени инсти-
тут подготовил свыше 10 тысяч учителей для сред-
ней школы по 12 специальностям. Из стен НГПИ
выходили не только хорошие педагоги, научные
работники, но и известные литераторы. Это писа-
тели Н. А. Мейсак, Ю. М. Мостков, П. П. Дедов,
В. Н. Тарасов, поэты А. А. Кухно, И. М. Грехова,
М. С. Бушуева, публицист А. А. Нуйкин и др.
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В 60–70-е годы возросла роль технических
средств обучения в школе, и это внесло изменения
в процесс подготовки учителей. На всех факуль-
тетах был введен курс учебного кино, оборудова-
ны специальные кабинеты. Ректорат уделял боль-
шое внимание научно-исследовательской работе,
оказывал поддержку ведущим ее преподавателям.
В 1966–1970 годах сотрудникам было предостав-
лено 355 командировок для работы в архивах, биб-
лиотеках, лабораториях, на научных конференци-
ях, симпозиумах… За пятилетку преподаватели
сделали 546 докладов на научных конференциях
в Новосибирске, Томске, Барнауле, Кемерово,
Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Тобольске,
Риге и других городах.

Научно-исследовательская работа – одна из
важнейших сторон деятельности института. Учеб-
ная и научная работа – это две взаимосвязанные
стороны деятельности коллектива высшего учеб-
ного заведения. Многие выпускники Новосибирс-
кого педагогического института связали свою
жизнь с наукой. Среди них Ж. Ф. Пивоварова,
В. И. Соболев, Г. И. Подружин, К. А. Рязанцев,
Л. И. Дремова, В. Д. Корчемник, П. В. Плешаков,
Т. К. Науменко, Н. С. Белый и другие.

C середины 70-х годов начался новый этап в
жизни НГПИ. В сентябре 1975 г. закончилось стро-
ительство новых корпусов по улице Вилюйской.
Вновое здание переехали факультеты: историчес-
кий, естественно-географический, русского языка
и литературы, иностранных языков, а затем и дру-
гие. К этому времени их было уже семь: добавились
художественно-графический факультет, выпус-
кающий учителей черчения и изобразительного
искусства, и факультет педагогики и методики на-
чального обучения. В отчете института за этот пе-
риод есть такие строки: «Большая целеустремлен-
ность коллектива факультета педагогики и методи-
ки начального обучения, стремление сделать моло-
дой факультет одним из интереснейших, кропотли-
вая индивидуальная работа специалистов, настой-
чивость, принципиальность и высокая требователь-
ность заведующего кафедрой А. И. Лавриненко
уже сейчас позволили факультету занять достойное
место среди других факультетов института…».

Среди живописного соснового бора вырос пе-
дагогический городок, который объединил 8 учеб-
ных корпусов, соединенных поточными аудитори-
ями и рекреационными залами, столовую на
500 мест, три пятиэтажных общежития, одно девя-
тиэтажное, поликлинику, санаторий-профилакто-
рий, детский сад, службы быта, учебные мастер-
ские, стадион. С переездом в новое здание инсти-
тут получил статус вуза первой категории. НГПИ

продолжал развиваться: в 1983 г. открылся инду-
стриальный педагогический факультет, в 1985 г.
организованы кафедры дошкольной педагогики,
вычислительной математики и программирова-
ния, в 1987 – факультет педагогики дошкольного
воспитания, в 1989 – физкультурный факультет и
факультет дополнительных педагогических про-
фессий. В 1990 г. открылся Куйбышевский фили-
ал НГПИ, в 1996 – факультет психологии.

За успехи, достигнутые в подготовке кадров
для народного образования и развития науки,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
11 сентября 1985 г. № 3197-ХI, Новосибирский го-
сударственный педагогический институт награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1993 г. Новосибирский педагогический вуз
получил статус университета, и в связи с этим в его
структуре произошел ряд преобразований.
В 1998 г. – открылся институт рекламы и связей с
общественностью, в 2003 – создан институт моло-
дежной политики и социальной работы, факуль-
тет дополнительных педагогических профессий
преобразован в факультет культуры и дополни-
тельного образования. В 2004 г. естественно-гео-
графический факультет стал институтом есте-
ственных и социально-экономических наук, худо-
жественно-графический – институтом искусств.
В том же году создан институт открытого дистан-
ционного образования. В 2005 – исторический фа-
культет преобразован в институт истории, гумани-
тарного и социального образования.

Сколько сил, знаний, умений, самоотвержен-
ного труда, теплоты души было вложено людьми,
работающими в пединституте, чтобы он из малень-
кого вуза превратился в огромный современный
университетский комплекс. Вспомним имена тех,
под чьим руководством трудился коллектив НГПИ
в разные годы своего существования. Это И. А. Не-
род (1935–1936), Н. С. Баев (1936–1937), П. Ф. За-
порожский (с октября 1937 г.), З. И. Громов (с декаб-
ря 1937 по октябрь 1939 г.), В. Я. Королёв (1939–
1941), В. Ф. Цыба (1941–1943), Н. Д. Чесноков
(август–декабрь 1943 г.), Н. Е. Рогозин (1943–1947),
В. Т. Орлов (1947–1949), С. П. Синицин (1949–
1957), П. Н. Сударев (1957–1960), М. А. Золотов
(февраль – апрель 1960), Ю. Л. Лобачёв (1960–
1967), В. Т. Шуклецов (1967–1975), Л. Ф. Колесни-
ков (1975–1981), Е. И. Соловьёва (1981–1988),
П. В. Лепин (1988–2008). С 16 мая 2008 года ректор
НГПУ – А. Д. Герасёв.

В настоящее время педагогический универ-
ситет располагает лицензией на подготовку
по 65 программам высшего профессионального
образования. В составе НГПУ 10 факультетов,
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НОВОСИБИРСКОМУ педагогическому –
60 лет : история и современность / М-во об-
разования РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т ; [сост.
А. С.Юмашев и др. ; науч. ред. В. А. Зверев ;
редкол.: П. В. Лепин и др.]. – Новосибирск :
[Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та], 1995. – 157,
[2] с. : ил., портр. – Подзаг. пер.: Очерки
истории НГПУ.

ЦЫБА, В. Новосибирский педагогический
институт : к 35-летию со времени открытия //
Календарь юбилейных и памятных дат,
1970 : Новосиб., Ом., Том. обл. – Новосибирск,
1969. – С. 108 – 110. – Библиогр.: с. 109 – 110.

МЕЖДУ прошлым и будущим : вопр. исто-
рии и ист. образования : сб. науч. и публи-
цист. тр. [и воспоминаний : к 65-летию ист.
фак. НГПУ] / М-во образования РФ, Новосиб.
гос. пед. ун-т ; под ред. В. А. Зверева. – Ново-
сибирск : [НГПУ], 2000. – 235 с. – Из содерж.:
Наш исторический / Е. И. Соловьёва. – С. 6 –
16 ; Прожитые годы : [д-р ист. наук, проф.
каф. истории мировой культуры о своей жиз-
ни и работе] / Т. Н. Троицкая. – С. 17 – 30 ;
«Вече» истфака: в поисках иной дороги : [об
эксперим. студен. кружке «Вече» ист. фак.
(1988–1992)] / З. П. Горьковская, Ю. Л. Тро-
ицкий. – С. 178 – 184 ; Подготовка будущего
учителя истории к работе в условиях вариа-
тивного образовательного процесса : (из опы-
та проведения пед. практик на ИФ НГПУ) /
О. М. Хлытина. – С. 185 – 195 ; Как бы со сто-
роны... : [воспоминания канд. филос. наук,
доц. каф. теории, истории культуры и музе-
ологии (ныне) о ее жизни, учебе и работе в
ин-те (1958–1985)] / К. Д. Давыдова. –
С. 212 – 233.

[ЧЕРЕМИСИНА, Т. А.] Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет /
[Т. А. Черемисина, А. С. Юмашев] // Очерки
истории высшей школы Новосибирска. – Но-
восибирск, 1994. – С. 27 – 33 : ил. – Прил.:
с. [142, 144 – 147, 149, 152 – 156].

[НГПУ в год 70-летия : подборка материа-
лов] // Ведомости Новосиб. обл. Совета депу-
татов. – 2005. – № 48 (25 нояб.). – С. 22 : ил.,
портр. – Содерж.: Педагогика под юбилейным
соусом : [интервью с ректором] / П. В. Лепин ;
Время как экспонат : [о музее ун-та, созд. к
юбилею] / И. Тимофеева.

ГЕРАСЁВ, А. Д. НГПУ – отличный старт лю-
бой карьере! / А. Д. Герасёв ; подгот. Н. Нич-
ман // Совет. Сибирь. – 2008. – 6 дек. – С. 8 :
ил., портр.
Интервью с ректором о задачах НГПУ, уровне обучения
в вузе и др. (в связи с победой университета в конкурсе
«Премия администрации Новосибирской области за ка-
чество» в номинации «Образовательные учреждения»).

ПЕЛЬ, В. С. Институт, где учат общаться /
В.С. Пель ; подгот. И. Головачева // Ведомос-
ти Новосиб. обл. Совета депутатов. – 2008. –
№ 11 (22 февр.). – С. 25 : ил.
Интервью с директором Института молодежной полити-
ки и социальной работы при НГПУ о структуре и дея-
тельности учебного заведения.

АУДИТОРИЯ : [о факультетах НГПУ : под-
борка материалов] // Чест. слово. – 2006. –
№ 10 (8 марта). – С. 17 – 18 : ил., портр. – Из
содерж.: Выбор будущей профессии : [об Ин-
те естеств. и соц.-экон. наук (бывший естеств.-
геогр. фак.)] / М. Лайтинг ; Социально вос-
требована. Чрезвычайно привлекательна : [о
фак. психологии] / И. С. Вотчин ; Факультет
гуманитарного образования НГПУ.

7 учебных институтов, 69 кафедр (около тысячи че-
ловек профессорско-преподавательского состава),
Куйбышевский филиал, 36 представительств, под-
готовительное отделение. Общая численность сту-
дентов на дневной и заочной формах обучения со-
ставляет 27 850 человек.

Биография НГПУ продолжается. В юбилей-
ный год хочется пожелать университету дальней-
шего процветания, славных дел, удач, новых ин-
тересных открытий, творческих планов, которые
непременно реализуются.

В. И. Баяндин,
А. А. Алексейцева

Литература и документальные источники
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ЛЕПИН, П. В. Взвешенные решения для об-
разования : Новосиб. гос. пед. ун-т : [интервью
с ректором] / П. В. Лепин ; подгот. В. Кауф-
ман // Сиб. столица. – 2006. – № 40. – С. 152 –
155 : ил., портр. – Лепин Пётр Вольдемаро-
вич : [крат. биогр. справка]: с. 152.

РОЗАНОВА, С. [Институт филологии, массо-
вой информации и психологии НГПУ : подбор-
ка материалов] / подгот. С. Розанова // Совет.
Сибирь. – 2005. – 19 марта. – С. 7 : ил., портр. –
Содерж.: ИФМИП – это звучит гордо ; Без от-
рыва от «золотых перьев» : [заметка об обуче-
нии заочников на отд-нии журналистики].

ТИМОФЕЕВА, И. Время как экспонат // Ве-
домости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
2005. – № 48 (25 нояб.). – С. 22 : ил.
Об открытии музея истории НГПУ.

МИХАЙЛОВСКАЯ, Н. В. Знакомьтесь: Науч-
ная библиотека Новосибирского государ-
ственного педагогического института : (к
65-летию б-ки) // Науч. и техн. б-ки. – 2003. –
№ 11. – С. 84 – 90.

АЛГАЗИН, В. Совершеннолетие : [1-й гос.
экзамен у 1-го вып.] // Совет. Сибирь. – 1940. –
21 июня. – С. 2.
Об институте, студентах, вузовской библиотеке.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Золотов Михаил Алексеевич / Т. А. Череми-
сина. – С. 356 – 357 ; Колесников Леонид Фё-
дорович / Т. С. Перфилова. – С. 420 ; Лепин
Пётр Вольдемарович. – С. 487 ; Новосибирс-
кий государственный педагогический уни-
верситет (НГПУ) / В. И. Баяндин, А. А. Шрай-
нер. – С. 610 ; Шуклецов Валентин Тарасо-
вич / И. И. Комогорцев. – С. 983.
О вузе и некоторых из его руководителей.

СРЕДСТВА массовой информации о Новоси-
бирском государственном педагогическом
университете : аннот. библиогр. указ. / Ново-
сиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : [НГПУ],
2003–2005.

[Вып. 1] (1997–2003). – 2003. – 50, [1] с.

Вып. 2 (2003–2004). – 2005. – 35, [1] с.

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет» [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – Новосибирск,
[б. г.]. – Режим доступа : www.nspu.net, сво-
бодный. – 8.09.2009. – Загл. с экрана.

ГАНО. Ф.Р-1596. Оп. 1. Д. 2. Л. 9; Д. 3. Л. 8;
Д. 5. Л.19; Д. 37. Л. 2, 4; Д. 19. Л. 8; Д. 488. Л. 9;
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Герой Советского Союза Александр Дмитри-
евич Булаев родился в 1910 году на станции
Чаны в семье железнодорожника. Окончив Каин-
скую школу второй ступени, паренек отправляет-
ся в Омск, где приобретает профессию электроме-
ханика, а затем успешно сдает экзамены в Омс-
кий институт инженеров железнодорожного
транспорта.

Однако Александр не сразу нашел себя: он
бросил омский институт, затем ленинградский (хи-

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Булаева Александра Дмитриевича (1910–1943)

мико-технологический институт), но в 1934 году
окончил Качинскую военную авиационную школу
и понял: его высота, его призвание, его жизненная
стезя – небо и только небо!

Став боевым летчиком, Александр Булаев
служит в одном из истребительных полков в соста-
ве Ленинградского военного округа, осваивает но-
вую технику, поступающую на вооружение. К на-
чалу военных действий с белофиннами (1939 г.)
Александр Дмитриевич вырос до командира
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цах. – 2-е изд. – Новосибирск : Кн. изд-во,
1986. – С. 61 – 62. – Портр. на вкл. л. между
с. 96 и 97.
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лу» // Чанов. вести. – 2008. – 12 янв. – С. 5 :
портр.

КУЗЬМИНА, А. А. Небо стало его стихией //
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БУЛАЕВ Александр Дмитриевич // Герои Со-
ветского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1987. –
Т. 1. – С. 215 : портр.

звена и мог многому научить своих подчиненных.
За время боев он лично уничтожил 5 вражеских
самолетов. Родина оценила его ратные заслуги ор-
деном Красного Знамени и медалью «За отвагу».

В историю Великой Отечественной войны
А. Булаев также вписал немало ярких эпизодов.

Так, 30 апреля 1942 года его звено не только
разогнало 25 гитлеровских бомбовозов, но и сби-
ло шесть из них.

Летом 1942 года в красноармейскую газету
пришло письмо от старшего лейтенанта Трофим-
чука, рядовых Ильина и Дмитриева. В письме го-
ворилось: «Уважаемая редакция! Мы хотим от
имени бойцов своего взвода вынести благодар-
ность летчику-истребителю (фамилия нам его не-
известна), умело выполнившему боевое задание.
Дело было так. Утром 11 августа фашисты вели
наблюдение с аэростата за нашей передней лини-
ей. Артиллеристы заметили вражеских наблюда-
телей и открыли огонь, но безрезультатно.

В небе послышался гул летящих самолетов.
Это были наши. Начались споры: заметят или не
заметят летчики вражеский аэростат. Вдруг ви-
дим, наши «ястребки» сделали разворот, и пошли
на немецкую «колбаску». Один впереди, осталь-
ные его прикрывают. Слышим короткую пулемет-
ную очередь. В то же мгновение показался дымок,
а потом язык пламени охватил аэростат. Мы ста-
ли горячо аплодировать.

Передайте этому летчику наше большое, от
всего сердца, спасибо».

Летчиком, которому хотели выразить свою
благодарность пехотинцы, оказался Александр
Дмитриевич Булаев. Когда позднее корреспон-

дент армейской газеты показал ему письмо, Була-
ев сказал: «Ничего особенного нет. Разве только
пришлось маленько схитрить: сделать вид, будто
не вижу аэростата. Если сразу на него нацелить-
ся, он, чего доброго, успеет еще опуститься. А ког-
да наблюдатель решил, что мы летим в другую
сторону, я внезапно на него развернулся».

Через месяц мастерским действиям летчика
аплодировали уже тысячи людей – жители горо-
да Волхова. Здесь по мосту переправлялись грузы
для осажденного города, чему вражеские бомбар-
дировщики стремились помешать любой ценой.
Булаев обеспечивал защиту грузов, и, проявив
чудеса пилотирования, добавил к своим победам
еще один немецкий самолет.

Война едва достигла своего апогея, а на гру-
ди чановского аса уже красовались ордена Лени-
на и Отечественной войны I степени. Александр
Дмитриевич успел совершить 260 боевых вылетов,
провести 66 воздушных боев с противником, унич-
тожить 15 самолетов врага лично и столько же
вместе с однополчанами.

17 мая 1943 года Александр Дмитриевич
Булаев погиб.

С воинскими почестями его похоронили в
братской могиле на южной окраине Волхова.
А 2 сентября 1943 года Президиум Верховного Со-
вета СССР посмертно присвоил майору А. Д. Бу-
лаеву высокое звание Героя Советского Союза.
Город на Неве хранит добрую память о славном
уроженце Новосибирской области. Его имя высе-
чено на мраморной доске в Памятном зале вели-
чественного монумента, возведенного в честь ге-
роических защитников Ленинграда.

Подготовила Е. В. Ибрагимова

Литература и документальные источники
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Художник-монументалист, заслуженный
деятель искусств России, почетный гражданин
города Новосибирска Александр Сергеевич Черно-
бровцев – один из тех, кто создавал и создает не-
повторимое эстетическое лицо Новосибирска.

Родился он 12 сентября 1930 г. в Липецке.
В предвоенные годы жил с мамой в Ленинграде.
Вера Степановна Чернобровцева училась в архи-
тектурном институте и много раз брала сына-дет-
садовца с собой – на лекции, на занятия по рисун-
ку, – там он и сам что-то рисовал. «Бог знает, что
там получалось, – вспоминает Александр Сергее-
вич, – но преподаватель однажды подошел ко мне
и сказал: «О, коллега!» – и погладил меня по голо-
ве». Учитель подарил маленькому художнику
краски, каких не было даже у мамы-студентки.
В Ленинграде мальчик имел возможность посе-
щать музеи, любоваться прекрасными зданиями –
настоящими произведениями искусства.

В 1941–1942 годах Чернобровцевы жили в
Забайкалье. А в 1943-м поехали в только что осво-
божденный Воронеж – Вера Степановна очень
хотела восстанавливать разрушенный город. Но
жить было негде, пришлось уехать – в Бори-
соглебск, а затем – в Липецк, где Александр закон-
чил шесть классов средней школы.

В 1946 г. он решает осуществить мечту стать
художником и поступает в Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище имени
В. И. Мухиной. Во время войны здание училища
пострадало от снарядов, и студенты с преподава-
телями занимались восстановительными работа-
ми параллельно с учебой.

Александру Чернобровцеву было всего лишь
шестнадцать лет. На факультете монументальной
живописи он был самым молодым, многие сокурс-
ники прошли войну. «Осмысливая сейчас свой
пройденный путь, – вспоминает художник, – я при-
хожу к выводу, что принадлежу к поколению По-
беды, к тому поколению, которое чувствовало свою

причастность к этому великому событию. Мы, маль-
чишки того времени, жаждали сделать что-то зна-
чимое для своего народа, для своей страны...». Тог-
да, в 46-м, в руинах лежала вся западная часть
страны. Студенты, будущие монументалисты счи-
тали своей миссией сделать разрушенные, исто-
щенные войной города еще лучше, еще краше, чем
они были в довоенное время.

Однако Александру Чернобровцеву при-
шлось решать иные задачи. Ведь окончив учили-
ще, он поехал в Сибирь – край, в годы войны на-
ходившийся в глубоком тылу. В начале 50-х годов
Новосибирск, еще молодой город, активно строил-
ся, его архитектурно-художественный образ толь-
ко предстояло формировать. Вся его атмосфера, –
по воспоминаниям Александра Сергеевича, «ды-
шала потребностью в искусстве». Чернобровцев
стал одним из тех, кто делал первые шаги в мону-
ментальном искусстве нашего города.

Первой работой, давшей художнику имя, ста-
ло панно, созданное в сквере Героев революции и
ставшее одним из первых значительных произве-
дений монументального искусства в Новосибирске.

История сквера началась в январе 1920 года,
когда в братской могиле в центре Новониколаевс-
ка были погребены жертвы колчаковского терро-
ра. Это были военнослужащие Барабинского стрел-
кового полка колчаковской армии, восставшие про-
тив своего командования в ночь на 7-е декабря
1919 г.; узники городской тюрьмы и арестант-
ского дома, расстрелянные и зарубленные перед
вступлением в город частей 27-й дивизии 5-й Крас-
ной Армии и партизан армии Е. Мамонтова. Все-
го – 104 человека.

В 1922 году новониколаевцы поставили над-
гробный монумент, выполненный по проекту ху-
дожника В. Н. Сибирякова и инженера А. И. Куд-
рявцева. На долгие годы этот памятник – рука с го-
рящим факелом, прорвавшаяся из скалы, стал од-
ним из символов Новониколаевска-Новосибирска.

80 лет со дня рождения художника-монументалиста
Чернобровцева Александра Сергеевича (1930),

заслуженного деятеля искусств России,
почетного жителя г. Новосибирска

Из книги «Золотые имена Новосибирска»
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В 1924–1925 годах перед памятником возводит-
ся Дом Ленина и оформляется сквер памяти
жертв революции. А в 1957-м сюда со старого го-
родского кладбища перенесли останки революци-
онеров, расстрелянных в 1918 году: А. И. Петухо-
ва, Ф. П. Серебренникова, Ф. И. Горбаня и дру-
гих. В названии сквера слово «жертвы» заменили
словом «герои».

Именно тогда, в 1957-м 27-летний Алек-
сандр Чернобровцев по собственной инициативе
сделал для сквера (для стены между сквером и
Домом Ленина) проект монументального панно.
По воспоминаниям Александра Сергеевича, ког-
да приступил к работе, то «и сам не знал, худож-
ник я или еще нет, хоть и закончил институт с
отличием». Стал работать с архивными докумен-
тами, в частности, прочел протокол опознания ста
четырех казненных. Этот документ помог пред-
ставить трагические события так, как будто и сам
был их участником, помог представить себя само-
го на месте убитых людей. Исторический момент
вступления красноармейских частей и партизан
в Новониколаевск, опознания жертв белогвар-
дейцев лег в основу работы, выполненной в тех-
нике цветного бетона на стене площадью
600 квадратных метров.

Натурщиков для своей работы Чернобровцев
искал прямо на улице. Всего ему позировали око-
ло ста пятидесяти человек, в том числе – свидете-
ли гражданской войны. Рассказы этих людей о
трагическом прошлом настолько потрясли худож-
ника, что, по его словам «потом довольно трудно
было работать». Одним из убиенных Александр
Сергеевич изобразил себя.

Руководство области поддержало молодого
художника, предложившего свой проект. В одном
из соседних домов выделили подвальное помеще-
ние. Началась работа по воплощению замысла.
«Довольно сложно было – просидеть полтора года
в подвале и делать эти тяжелые плиты, каждая по
180 килограммов. …Думал, что не доживу до кон-
ца работы», – вспоминает Александр Сергеевич.

Поистине бесценной оказалась помощь уче-
ников мастера из рабочей студии живописи (в бла-
годарность Чернобровцев подписал их имена под
работой). Железнодорожник Д. И. Обуховский,
инженер-химик О. Б. Александрова и маляр
Н. Г. Мавротский днем работали каждый на сво-
ем производстве, а вечерами – до ночи – участво-
вали в создании исторического панно. Условия в
подвальном помещении были ужасны, но все ис-
пытывали огромный энтузиазм, чувство причаст-
ности к чему-то очень значительному.

2 ноября 1960 г. монументальное Панно па-
мяти борцов за Советскую власть в Сибири было
открыто. Содержание картины трактовалось тог-
да как сцена опознания замученных большевиков
и клятва оставшихся в живых продолжать дело
коммунизма. Монументальная работа в центре
города помогала новосибирцам ощущать чувство
сопричастности к истории своей Родины, чувство
огромного уважения к тем, кто смог изменить мир,
сделать жизнь более справедливой. Но прошло
несколько десятилетий, и общественно-политичес-
кий строй в стране поменялся. Произошла пере-
оценка ценностей. Изменилось отношение многих
людей и к советской истории, и к памятникам,
прославлявшим борцов за Советскую власть.
И тогда стало понятно, что автор новосибирского
панно Памяти Героев революции заложил в сво-
ей работе объединяющее начало, вдохнул в нее
что-то вневременное, и «Реквием» – название, ко-
торое больше всего подходит к этой работе.

Журналист А. Метелица в одной из публи-
каций так описал свои впечатления. «…За огра-
дой Сквера, как обрубленный, разом пропадает
городской шум. Тишина, скорбный покой и
вдруг – панно, как удар грома, как окаменевший
многоголосый крик. Люди на панно – в разных
позах и ракурсах, неизменно трагичных. Они
прошли сквозь холод и зной того времени и скло-
нили головы над теми, кто идти уже не мог; скорб-
ная печаль и боль на лицах, а в глазах – отсвет
предчувствия новых сражений и новых утрат…
совершенно исчезла политическая подоплека –
просто видны беспощадность и бессмысленность
гражданской войны. Человеческая боль, челове-
ческая скорбь – и  н и к а к о й надежды».

Всесоюзная слава к А. С. Чернобровцеву при-
шла после сооружения в 1967 г. мемориального
ансамбля «Подвиг сибиряков в Великую Отече-
ственную войну 1941–1945 гг.».

Сложность этой работы заключалась, преж-
де всего, в том, что памятник предстояло воздвиг-
нуть в городе, который в годы войны находился в
глубоком тылу. От воспроизведения реальных
сцен, фигур атакующих, рвущихся в бой солдат
художник сознательно отказался. Ведь так созда-
вались первые послевоенные памятники, непос-
редственно в местах боев и массовых захоронений.
Новосибирский же монумент как бы «ушел» от вой-
ны во времени (после Победы прошло 22 года) и
пространстве (война проходила за тысячи кило-
метров от Сибири).

В какой-то момент монументалист понял, что
не знает, как в одном изображении – а памятник
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задумывался как одно единственное панно – отра-
зить эпопею войны: отступление первых месяцев,
последовавший за этим прорыв, наступление и,
наконец, победа… Кроме того, ведь у каждого че-
ловека в войну была своя судьба: кто-то воевал, кто-
то работал в тылу, кого-то ранило, кого-то убило...
«Эта мысль, что все с одной стороны дробится, а с
другой – объединяется общим горем, – не отпуска-
ла меня, не давала покоя ни днем, ни ночью», –
говорит художник. Перебрав массу вариантов, Чер-
нобровцев пришел к образу памятной медали. На
ее лицевой стороне изображен народный подвиг,
эта сторона – парадная. Оборотная же, камерная
сторона рассказывает о том, чего этот подвиг стоил,
в какие человеческие жертвы он обошелся.

Именно две стороны одной медали символи-
зируют две площади Монумента Славы: площадь
Подвига (большая белая площадь, место для мани-
фестаций, митингов) и площадь Скорби и Памяти.
Между ними – композиция из пяти 10-метровых
пилонов. По замыслу художника, они могут ассоци-
ироваться у зрителя и со стенами храма Памяти, и
с воинами, вставшими на защиту Родины. Как у
медалей, у пилонов есть внешняя и оборотная сто-
роны и два оттенка – светлый и темный. На внеш-
ней (со стороны площади Подвига), белой стороне
изображены сюжеты Великой Отечественной вой-
ны – они не расцвечены красками, а как бы вреза-
ны резцом в белый холодный камень: «Призыв»,
«Тыл. Трудные испытания», «Победа», «Мир». На
пятом, центральном пилоне (он выдвинут вперед) –
надпись «1941–1945» на фоне языков пламени.

Кроме символических изображений, на четы-
рех пилонах – строки из фронтовых писем, из пес-
ни воинов-сибиряков. Начала и концы этих стро-
чек не видны, слова как бы «всплывают» в памя-
ти. С обратной, черной стороны четырех пилонов
(стороны, обращенной на площадь Скорби и Па-
мяти) – фамилии более 30 тысяч погибших воинов-
новосибирцев. На обороте центрального – горель-
еф Скорбящей матери (его выполнил по эскизу
А. С. Чернобровцева скульптор Б. Л. Ермишин).
У подножия каменного изваяния – могила Неиз-
вестного солдата-сибиряка и круглая чаша с Веч-
ным огнем. Огонь зажжен от металлургической
печи авиационного завода имени В. П. Чкалова,
которая работала в годы войны.

Могила неизвестного солдата была задума-
на автором еще в проекте, но сделали ее не сразу.
Останки привезли из-под города Белый, где погиб-
ло много новосибирцев. «Сибири сын Родины не-
известный солдат» – написано на чугунной мо-
гильной плите.

Между пилонами расположены четыре квад-
ратные урны. В них хранится земля с мест сраже-
ний сибиряков: из-под Ельни, с Бородинского
поля, Мамаева кургана, с мест сражений 19-го
гвардейского сибирского добровольческого стрел-
кового корпуса, прошедшего боевой путь от Под-
московья до Балтийского моря.

За пилонами, как бы под их защитой, распо-
лагается березовая роща. Деревья здесь олицетво-
ряют Родину. Чтобы это прочитывалось, чтобы
березы воспринимались как часть памятника, ав-
тор приподнял их над уровнем земли на 40 санти-
метров.

По замыслу художника, монумент должен
был стать настоящим оазисом памяти. И все эле-
менты мемориального комплекса помогают при-
шедшим сюда отвлечься от повседневной суеты,
вспомнить о том, что неизменно ценно и о чем
нельзя забывать никогда. Для создания особого
настроения был придуман специальный вход и
пять проходов, которые, как дорожки, положенные
на ковер, приглашают войти внутрь. Ступеньки,
которые как будто мешают пройти запросто.

Чтобы осуществить художественный замысел,
необходимы были точные расчеты, конструктивные
чертежи. Эту работу выполнила группа сотрудни-
ков Сибирского зонального института эксперимен-
тального проектирования, где работала мама Алек-
сандра Сергеевича, В. С. Чернобровцева.

Создателям памятника, и, прежде всего, ав-
тору художественного проекта приходилось пре-
одолевать не только творческие, строительные
трудности, но и бюрократические. Строительство,
уже на этапе почти полной готовности объекта,
запрещали городские власти. Требовалось разре-
шение в ЦК КПСС, в Совете Министров, в Мини-
стерстве культуры, но разрешения не было. Огром-
ную роль в осуществлении проекта сыграл первый
секретарь комитета партии Кировского района
(с 1970 г. – Ленинский районный комитет КПСС)
В. Ф. Волков. Владимир Фёдорович сказал худож-
нику: «А мы вот как поступим: мы никого не будем
ни о чем просить. Все сделаем сами! Поднимем все
заводы, всех людей района и сделаем!» Взяв на
себя всю полноту ответственности за сооружение,
он задействовал все предприятия района, мобили-
зовал людей. Кировчане восприняли строитель-
ство памятника как свое кровное дело, выклады-
вались – и стар и млад, помогая, кто чем может,
проводя воскресники и субботники. Бригада отде-
лочников, которой поручили отпескоструить пило-
ны для монумента, дружно отказалась от защит-
ных масок, потому что контролировать качество
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работ, соблюдая такие меры предосторожности,
было трудно. Никто не жаловался на условия, не
прекращал работу. Все были счастливы, что ока-
зались причастны к такому великому делу.

Монумент продолжал строиться, несмотря на
запреты. Автор принимал в этом самое непосред-
ственное участие – делал рельефы, отливал фор-
мы. Две с половиной тысячи ведер гипса пришлось
размешать. Списки фамилий новосибирцев, по-
гибших в войну, Александр Сергеевич тоже соби-
рал сам – связывался с райвоенкоматами, где хра-
нились копии похоронок...

6 ноября 1967 года памятник был открыт. За
создание панно памяти Героев революции и Мо-
нумента Славы в Новосибирске А. С. Чернобров-
цев стал лауреатом премии Ленинского комсомо-
ла 1968 года.

За прошедшие десятилетия у Монумента
побывали тысячи людей. Из разных уголков стра-
ны приезжают поодиночке и семьями почтить па-
мять своих родных и близких, отметить украдкой
их фамилии бронзой или серебрянкой. Ежегодно
в дни Победы у Вечного Огня собираются ветера-
ны войны, приходят с детьми и внуками, вспоми-
нают минувшие испытания, фотографируются.

Новосибирский Монумент Славы, как жиз-
неспособный организм, продолжает развиваться.
В 1985 г., в канун 40-летия Победы, в 400 м от мо-
нумента сооружена Аллея оружия, на которой
представлены образцы военной техники 1941–
1945 годов. 3 мая 2005 – появилась Аллея Героев
Советского Союза и полных кавалеров ордена Сла-
вы Новосибирска и Новосибирской области. В кон-
це центральной аллеи парка Победы построена
часовня.

Еще один памятник, ставший частью мемо-
риального ансамбля, называется «Тыл – фронту»
(2000 г.). В соответствии с проектом А. С. Черно-
бровцева, в центре памятника стоит обелиск, вы-
полненный в виде 18-метрового обоюдоострого
меча. Меч украшен венком славы и окружен изоб-
ражениями главных орденов Великой Отечествен-
ной войны на вертикальных плитах – от ордена
Красного Знамени до ордена Александра Суворо-
ва. По обеим сторонам обелиска расположены две
стелы. На одной из них – рассказ о роли сибиря-
ков в разгроме врага и перечень дивизий, сформи-
рованных в Сибирском военном округе. На другой
описан вклад тружеников тыла в Победу, дан пе-
речень промышленных предприятий Новосибир-
ской области, изготавливавших продукцию для
фронта. То есть смысл композиции в том, что си-
биряки, находившиеся в тылу, ковали оружие, с

которым их земляки воевали на фронте. Основная
идея памятника заключена в словах Александра
Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча
и погибнет!».

В начале 80-х годов в Новосибирске началось
строительство метрополитена. Горожан, конечно,
интересовало, каким будет его внутренний облик.
Александр Сергеевич Чернобровцев, в 1984–
1986 гг. – главный художник города, предложил
украсить станции первой очереди произведения-
ми монументального искусства. Он привлек к ра-
боте московского художника А. Н. Кузнецова
(оформил станцию «Площадь Ленина»), новоси-
бирских мастеров: Н. А. Толпекину («Студенчес-
кая»), В. П. Сокола («Речной вокзал»), В. П. Гра-
чёва («Красный проспект»). По проекту самого
А. С. Чернобровцева была оформлена станция
«Октябрьская».

Александр Сергеевич смотрит на город гла-
зами художника, желающего, чтобы все вокруг
было красиво. Над этой красотой нужно постоян-
но работать, кропотливо выстраивать ее. И мело-
чей быть не должно. В свое время он много воевал
против того, чтобы вырубали Первомайский сквер.
«В конце концов, нельзя же представить, что кто-
то вырубит Летний сад, – говорит мастер. – Как
там берегут старые деревья! Подпирают, закреп-
ляют, заделывают дупла металлом. Под ними про-
шла вся наша история, и эти деревья – ее вопло-
щенный в природе образ. Какие-то ценности не-
преходящие, очень важные, должны доходить до
всех людей, и поэтому очень высоким должен быть
авторитет художника, архитектора, который со-
здает и утверждает правила красоты своим твор-
чеством. …Если бы все мы, а не только художни-
ки, старались жить по законам красоты! И стали
бы прекрасными люди в прекрасном мире…» (из
публикации «Мастер и его город»).

Эти слова – не просто благие пожелания.
В течение сорока шести лет (с 1955 г.) Александр
Сергеевич руководил народной студией изобрази-
тельного искусства. А в 1984 г. способствовал от-
крытию отделения изобразительного искусства в
Новосибирском музыкальном училище; впослед-
ствии отделение превратилось в самостоятельное
учебное заведение – Новосибирское художествен-
ное училище. По мнению Чернобровцева, Новоси-
бирск – город «…еще не сложившийся, он еще не
приобрел своего законченного лица и ему очень
нужны люди, способные его лицо одухотворять»
(Молодость Сибири, 21 августа 1984 г.).

Начало 90-х годов. Очень трудное для стра-
ны и Новосибирска время. На фоне серьезных
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социально-экономических проблем искусство, осо-
бенно такое затратное, как монументальное, вос-
принимается как что-то неважное и ненужное для
людей. В это смутное время Чернобровцев созда-
ет монументально-скульптурное панно из кедра
«Апофеоз русской музыки». Работа размером
140 квадратных метров была выполнена для Но-
восибирской государственной консерватории. Ве-
личие русской музыки «золотого» XIX века, дав-
шей миру таких гигантов, как М. Глинка, П. Чай-
ковский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков,
М. Мусоргский и много других, – такова идея но-
вого произведения новосибирского мастера.

«Панно «Апофеоз русской музыки», – писал
в 1991 г. архитектор В. М. Пивкин, – обещает быть
произведением большого искусства. Это, по-моему,
лучшее в творчестве … А. С. Чернобровцева. Пусть
мы голодные и холодные, озлобленные и неудов-
летворенные, но надо непременно реализовать то
достойное, что мы передадим потомкам, чем мы
сможем всегда гордиться».

С 1988 г. – с момента, когда праздновалось
1000-летие крещения Руси, в стране начался про-
цесс православного возрождения: стали восстанав-
ливаться старые и строиться новые храмы, мона-
стыри. В 1991 г. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II совершил полное освяще-
ние отреставрированного и переданного Новоси-
бирской епархии собора святого благоверного кня-
зя Александра Невского (был закрыт с 1938 г.).
АНовосибирский горисполком, тогда же, в 1991-м ,
поддержал предложение епархиального управле-
ния о восстановлении часовни во имя святителя
Николая, построенной в 1914 г. в честь 300-летия
Дома Романовых на Николаевском (ныне Крас-
ный) проспекте. В конце 20-х годов, в соответствии

с политикой советской власти, направленной на
уничтожение религии и Церкви, часовню разру-
шили, в 1993-м – в год 100-летия Новосибирска –
возродили.

Восстанавливали часовню те, кто родился и
вырос в государстве, отделенном от церкви. Новый
проект составил тридцатилетний архитектор Пётр
Чернобровцев – сын А. С. Чернобровцева. Сам же
Александр Сергеевич осуществил роспись часовни.

До 90-х годов ему ничем подобным занимать-
ся не приходилось. Художник вспоминает: «…Ког-
да сын уговаривал меня расписать ее, я не согла-
шался, ведь я атеистом был всю жизнь. Для того
чтобы войти в этот мир, я ездил три раза в Свято-
Сергиевскую лавру, общался с художниками, ко-
торые всю жизнь расписывают соборы, старался
многое увидеть, учился».

В 1999 г. А. С. Чернобровцеву было присвое-
но звание «Человек года». В интервью газете «Ве-
домости Новосибирского областного Совета депу-
татов» художник сказал: «Сейчас я считаю счасть-
ем, что 45 лет тому назад, после окончания
института, я оказался в Новосибирске. Этот город
для меня как отец. И как отца только с годами
начинают любить осознанной любовью, так и я
теперь понимаю, что этому городу я обязан всем.
Обязан прежде всего тем, что прожил яркую, ин-
тересную жизнь. Именно он сделал из меня чело-
века и художника».

Александра Сергеевича Чернобровцева в
Новосибирске знают все. Даже те, кто и не слышал
о таком художнике-монументалисте. Знают – по
его работам. 18 июня 2003 г. за выдающийся вклад
в развитие монументального искусства и культу-
ры города А. С. Чернобровцев был удостоен звания
«Почетный гражданин города Новосибирска».

Подготовила Е. Е. Лурье
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ра, нет права на ошибку // Вечер. Новоси-
бирск. – 2000. – 12 сент. – С. 5 : портр.
Интервью с художником о его творчестве.
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ЧЕРНОБРОВЦЕВ, А. С. Талант есть чудо не
случайное : [из интервью разных лет] / А. С. Чер-
нобровцев ; подгот. А. Метелица // Сиб. горни-
ца. – 1997. – № 3. – С. 76 – 78 : ил.
О детстве, о работе по созданию панно в сквере Героев
Революции и Монумента Славы.

ЧЕРНОБРОВЦЕВ, А. С. «Любовь не должна
быть безликой!» : [интервью] / А. С. Черно-
бровцев ; подгот. Н. Поцелуёнок // Молодость
Сибири. – 1984. – 21 авг. – С. 2 : портр.
Монументалист – о своем творчестве и о необходимости
совершенствования художественного облика Новосибир-
ска (в связи с открытием отделения изобразительного ис-
кусства в музыкальном училище).

О ПРИСВОЕНИИ звания «Почетный житель
города» : решение Новосиб. гор. Совета от
18 июня 2003 г. № 274 // Вечер. Новоси-
бирск. – 2003. – 24 июня. – С. 4 : портр.

АЛЕКСАНДР Сергеевич Чернобровцев / под-
гот. Е. Е. Лурье // Золотые имена Новоси-
бирска : почет. граждане и жители города. –
Новосибирск, 2008. – С. 194 – 205 : портр. –
Библиогр.: с. 203 – 205.

КОСЕНКОВ, А. Два мира Александра Черно-
бровцева // Созвездие земляков : знаменитые
мужи Новосибирска. – Новосибирск, 2008. –
С. 62 – 68 : ил., портр.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ комплекс «Монумент
Славы сибиряков» : обелиск «Новосибирск –
фронту», 1941–1945 : проспект / [сост.
М. С. Клобуков, В. И. Обыскалов, А. Г. Жу-
ков]. – Новосибирск : [Кн. изд-во], 2004. –
[12] с. : ил.
МАРТЫШЕВ, Е. Ф. Творчеством одержи-
мый // Созидатели : очерки о людях, вписав-
ших свое имя в историю Новосибирска. – Но-
восибирск, 2003. – Т. 2. – С. 461 – 468 : портр.

МОНУМЕНТ Славы, сооруженный в честь
подвига сибиряков в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. // Памятники
истории, архитектуры и монументального ис-
кусства Новосибирской области : кат. / Науч.-
произв. центр по сохранению ист.-культур.
наследия Новосиб. обл. – 2-е изд., перераб. –
Новосибирск, 2003. – Кн. 1 : г. Новосибирск :
(памятники, состоящие на гос. охране). –
С. 179 – 180 : ил.

УСОЛЬЦЕВА, Л. С. Живые! Помните о них! //
Дом Ленина. Сквер Героев революции /
Л.С. Усольцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Но-
восибирск : Кн. изд-во, 1990. – С. 44 – 72 : ил.

МЕТЕЛИЦА, А. Снег нужен для тепла зем-
ного : [очерк] / А. Метелица ; [по материалам
интервью с А. С. Чернобровцевым] // Нам
шагать и шагать. – Новосибирск, 1974. –
С. 224 – 238.
О работе над панно для сквера Героев Революции и
Мемориалом Славы.

ВАСИЛЬЕВА, Л. Свидание с Родиной // Лау-
реаты Ленинского комсомола : [сборник]. –
[М.], 1970. – С. 207 – 211, [2] л. ил. на вкл. л.
между с. 96 и 97.

КОНЬЯКОВА, Т. Александр Чернобровцев:
«Отступать не умею, даже тогда, когда отсту-
пить, может быть, и надо»… : [к 75-летию ху-
дож.] / Т. Коньякова ; [по материалам интер-
вью с А. С. Чернобровцевым] // Вечер. Ново-
сибирск. – 2005. – 13 сент. – С. 2 : портр.
ИСТОРИЯ в памятниках : [о Монументе Сла-
вы : подборка материалов] / подгот. С. Сива-
ковская, Ю. Хомич // Совет. Сибирь. – 2004. –
8 мая. – С. 12 – 13 : ил., портр. – Из содерж.:
Грани войны : [интервью с худож.] / А. С. Чер-
нобровцев ; Как это было : [об истории созда-
ния Монумента] ; Мы плачем о тебе, солдат!

КОНЬЯКОВА, Т. «Это мой город – я понял его
характер, я чувствую его пульс…» : худож.-мо-
нументалист А. Чернобровцев стал почет.
гражданином города // Вечер. Новосибирск. –
2003. – 10 июля. – С. 29 : ил., портр.

КОНЬЯКОВА, Т. Александр Чернобровцев:
портрет в городском пейзаже / Т. Коньякова ;
[по материалам интервью с А. С. Чернобров-
цевым] // Вечер. Новосибирск. – 2000. –
15 сент. – С. 15 : портр.
Об истории создания Монумента Славы и панно в скве-
ре Героев Революции.

СИВАКОВСКАЯ, С. Мастер и его город /
С.Сиваковская ; [по материалам интервью с
А. С. Чернобровцевым] // Совет. Сибирь. –
2000. – 12 сент. – С. 2 : портр. – Содерж.: Мет-
ро. Против течения : [о работе по оформлению
станций новосиб. метрополитена] ; Училище.
Воскресные будни : [о роли Чернобровцева в
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создании Новосиб. художеств. училища] ;
Люди и деревья. По правилам красоты : [мас-
тер – о необходимости художеств. подхода к
озеленению города].

СИВАКОВСКАЯ, С. Восставшая из неверия //
Совет. Сибирь. – 1999. – 20 мая. – С. 3 : ил.
О восстановлении часовни святителя Николая Чудотвор-
ца и работе А. С. Чернобровцева над росписью часовни.

ВОРОНКОВА, С. Три города Александра
Чернобровцева : [твор. биогр.] // Ведомости
Новосиб. обл. Совета депутатов. – 1996. –
№ 29 (19–25 июля). – С. 15 : ил.

ТУМАНИК, Г. Шаги духовного возрождения :
[о панно в консерватории] / Г. Туманик,
М. Колпакова // Совет. Сибирь. – 1994. –
12марта. – С. 6 : ил.
ПИВКИН, В. Апофеоз русской музыки : [о
панно в консерватории] // Совет. Сибирь. –
1991. – 17 окт. – С. 3 : ил., портр.

ФЕДОРОВСКИЙ, Е. Утверждение красоты :
[твор. портр. худож.] // Молодая гвардия. –
1976. – № 5. – С. 172 – 179, 182 – 183 : ил.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Монумент Славы / П. Д. Муратов. – С. 538 ;
Обелиск Славы. – С. 628 ; Чернобровцев Алек-
сандр Сергеевич. – С. 956.

ЧЕРНОБРОВЦЕВ, Александр Сергеевич //
Кто есть кто в новосибирской культуре :
[справ.-биогр. изд.]. – Новосибирск, 2003. –
Т. 1. – С. 281 – 283, портр. на 11-м вкл. л. меж-
ду с. 128 и 129.
ЧЕРНОБРОВЦЕВ Александр Сергеевич :
[биогр. справка] // Сибирь в лицах. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 247 2-й паг.

Сибирское отделение Российской академии
медицинских наук было создано для решения ме-
дико-биологических проблем адаптации пришло-
го населения к суровым климатическим услови-
ям Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севе-
ра, а коренного населения этих территорий – к
изменяющимся условиям среды в результате ее
освоения.

…К концу 1960-х годов на территории Сиби-
ри и Дальнего Востока существовала сеть медицин-
ских вузов в 13 городах и специализированных
прикладных НИИ в 7 городах. Многие исследова-
ния дублировались, сравнительно небольшие орга-
низации уже не справлялись с решением комп-
лексных задач – вызревала необходимость в круп-

ном научном медицинском центре на востоке стра-
ны, чтобы с его помощью более эффективно решать
актуальные для территории медико-биологичес-
кие и медицинские проблемы.

Весной 1968 года этот вопрос обсуждался на
Сессии Верховного Совета СССР. В результате на
свет появилось Постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР № 517 от 5 июля 1968 года
«Омерах по дальнейшему улучшению здравоохра-
нения и развитию медицинской науки в стране».
Министерству здравоохранения, Госплану и Госу-
дарственному комитету по науке и технике Сове-
та Министров было поручено изучить вопрос об
организации на востоке страны филиала Акаде-
мии медицинских наук СССР.

40 лет со времени создания в Новосибирске
Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР (1970).

Ныне – Сибирское отделение Российской академии наук

Сентябрь
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Инициативная группа ученых-медиков под
руководством ректора НГМИ профессора
В. П. Казначеева разработала научную страте-
гию и основные организационные мероприятия
по созданию медицинского научного центра в Но-
восибирске (с последующим развертыванием под-
разделений филиала АМН в крупных центрах
азиатской части страны). Предложение медиков
поддержали ведущие ученые СО АН СССР: ака-
демики М. А. Лаврентьев, Г. И. Будкер, члены-
корреспонденты Д. К. Беляев, А. А. Ляпунов и др.

В соответствии с решением Президиума Сове-
та Министров, постановлением Госкомитета по
науке и технике, приказом Министра здравоохра-
нения СССР и постановлением Президиума АМН
СССР, в сентябре 1970 года в Новосибирске был
создан Сибирский филиал Академии медицинских
наук с Институтом клинической и эксперименталь-
ной медицины (ИКЭМ). Председателем СФ АМН
и директором ИКЭМ стал доктор медицинских
наук, профессор Влаиль Петрович Казначеев.

…В 1973 году с вырубки просеки для подъезд-
ной дороги к будущему комплексу институтов на-
чалось строительство третьего академического
центра Сибири – Новосибирского научного цент-
ра Сибирского филиала АМН СССР. Территори-
ально Новосибирский научный центр располо-
жился в долине р. Ельцовки, в южной периферий-
ной зоне Новосибирска. В городке выделены две
основные зоны – научных учреждений и жилая.
Проект комплекса разрабатывался специалиста-
ми Новосибирского отделения ГИПРОНИИ под
руководством архитектора А. А. Кондратьева.

В становлении и развитии Сибирского отде-
ления АМН СССР можно выделить три основных
этапа: 1970–1979 гг., 1980–1989 гг. и с 1990 по на-
стоящее время.

В первые годы работы научные исследования
концентрировались вокруг проблем адаптации
пришлого населения к суровым климатическим и
производственным условиям, а коренного населе-
ния Сибири – к условиям среды, изменившимся
вследствие урбанизации. Для решения этих про-
блем в Сибирском филиале была разработана ком-
плексная научная программа «Адаптация челове-
ка» (председатель – академик АМН В. П. Казначе-
ев), которая предусматривала широкомасштабные
комплексные исследования в различных климато-
географических и производственных зонах на трех
основных уровнях: социально-гигиеническом, по-
пуляционно-биологическом, организменном.

24–26 сентября 1974 года в Новосибирске
впервые состоялись выездная сессия АМН СССР,

посвященная современным проблемам хроничес-
ких заболеваний, и выездное заседание Президи-
ума АМН СССР. Работа Сибирского филиала по
развертыванию научных исследований на Восто-
ке страны по принципу крупных комплексных
программ («Адаптация человека», «Север», «Вах-
ты» и др.) была одобрена.

28 мая 1975 года Президиум АМН СССР рас-
смотрел вопрос об организации и развитии второй
очереди учреждений Сибирского филиала. Прези-
диуму филиала рекомендовалось сосредоточить
основное внимание на фундаментальных исследо-
ваниях проблемы адаптации человека и краевой
патологии, особенно их социально-гигиеничес-
ких, эндокринологических, иммунологических,
гелиоклимато-физиологических и биофизичес-
ких аспектах.

13 августа 1979 года вышло постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 778
«О дальнейшем развитии медицинской науки в
районах Сибири и Дальнего Востока». Филиал
был преобразован в Сибирское отделение АМН
СССР. На него возлагались задачи планирования,
координации и прогнозирования научных иссле-
дований медицинских учреждений Сибири и
Дальнего Востока. 15 февраля 1980 года на Общем
собрании Сибирского отделения АМН СССР его
председателем был избран академик АМН Юрий
Иванович Бородин.

Основной задачей СО АМН СССР, наряду с
прежними, становятся:

• изучение особенностей физического разви-
тия детей в различных регионах, течения острых
и хронических заболеваний;

• исследование природно-очаговых парази-
тарных, вирусных и др. заболеваний, разработка
рекомендаций по их профилактике, новых мето-
дов диагностики, профилактики и лечения забо-
леваний сердечно-сосудистой и эндокринной сис-
тем, органов дыхания и пищеварения, наслед-
ственных и иммунных заболеваний.

В работе Отделения широко внедряется про-
граммно-целевой подход к планированию и про-
ведению научно-исследовательских работ. Вы-
полняя свою основную организационную задачу
по координации медицинской науки на востоке
страны, Сибирское отделение АМН сформирова-
ло раздел региональной государственной про-
граммы «Сибирь» – научно-прикладную програм-
му «Здоровье человека в Сибири», включившую
шесть основных направлений. Руководители
программы – председатель СО АМН СССР
Ю. И. Бородин и министр здравоохранения РСФСР
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Н. Т. Трубилин. В 1984 году программа получила
статус государственной; в том же году она утвер-
ждена как межведомственная – в результате офи-
циального включения в нее Министерства здра-
воохранения РСФСР.

Наряду с основной программой «Здоровье че-
ловека в Сибири» продолжалась активная работа
по крупным межрегиональным научно-приклад-
ным программам «Вахты», «Север», «БАМ». Ре-
зультаты фундаментальных исследований, вопло-
щенные в современные и уникальные методы и
способы диагностики, лечения и профилактики,
апробируются на базе 13 клиник НИУ СО АМН
СССР.

На сессии Общего собрания СО АМН СССР
в Москве 7 июня 1990 года председателем Отделе-
ния, вице-президентом АМН избран член-коррес-
пондент АМН, академик Валерий Алексеевич
Труфакин. С этого же года начался третий этап в
истории Сибирского отделения, обусловленный
резко изменившейся социально-экономической
обстановкой в стране.

В этот период ведущим становится вопрос
сохранения научного потенциала отделения.
В сложных условиях «перестройки» СО РАМН
продолжало выполнять свою основную задачу:
расширять и углублять научные исследования по
актуальным региональным проблемам. Необхо-
димо отметить, что на этом этапе значимой ста-
ла реальная помощь медицинской науке со сто-
роны администраций территорий (Иркутской,
Новосибирской, Томской областей), которые фор-
мировали и финансировали научно-практичес-
кие программы по актуальным проблемам здоро-
вья населения, а также взяли на себя некоторые
вопросы материально-технического обеспечения
научно-исследовательских учреждений и, в пер-
вую очередь, их клиник.

Возникла необходимость создания собствен-
ных научно-практических центров и привлече-
ния в состав Отделения центров, уже существу-
ющих на средства министерств, ведомств, пред-
приятий; в совместной работе с администрация-
ми территорий и их поддержке науки; в привле-
чении молодых ученых; в реформировании сети
учреждений и организации научно-исследова-
тельских работ.

В 1992 году изменился статус Академии ме-
дицинских наук СССР: она стала Российской ака-
демией медицинских наук (РАМН); соответствен-
но изменился статус всех ее членов и подразделе-
ний. Тогда в составе Сибирского отделения АМН
было 29 НИИ.

В 1994 году при Президиуме СО РАМН соз-
дан Отдел социально-гигиенического планирова-
ния и прогнозирования здоровья населения Сиби-
ри. В этом же году в функциональное подчинение
Сибирскому отделению РАМН был передан Том-
ский научный центр РАМН в составе пяти инсти-
тутов (НИИ кардиологии, директор – академик
РАМН Р. С. Карпов; НИИ фармакологии, дирек-
тор – академик РАМН Е. Д. Гольдберг; НИИ он-
кологии, директор – академик РАМН Б. Н. Зыря-
нов; НИИ психического здоровья, директор – ака-
демик РАМН В. Я. Семке; НИИ медицинской
генетики, директор – член-корреспондент РАМН
В. П. Пузырев) и одной самостоятельной Лабора-
тории экспериментального биомедицинского мо-
делирования (директор – к.м.н. С. А. Кусмарцев).
В Новосибирске Институт клинической и экспери-
ментальной медицины реорганизован в четыре са-
мостоятельных института: общей патологии и эко-
логии человека (директор – академик РАМН
В. П. Казначеев), молекулярной патологии и эко-
логической биохимии (директор – член-корр.
РАМН В. В. Ляхович), региональной патологии и
патоморфологии (директор – проф. Л. М. Непом-
нящих), медицинской и биологической кибернети-
ки (директор – член-корр. РАМН М. Б. Штарк).

В 1994 году в состав Отделения включен
Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-
Кузнецком (Кемеровская обл.), в 1995 – Тюменс-
кий Центр профилактического и лечебного пита-
ния, в 1996 – Приморский научно-клинический
центр охраны материнства и детства (Владивос-
ток), в 1997 – Омский научно-исследовательский
центр нейро- и иммунореабилитации, в 2000 –
научно-производственная проблемная лаборато-
рия реконструктивной хирургии сердца и сосудов
(с клиникой) в Кемерово, Центр ортопедии и ме-
дицинского материаловедения Томского научно-
го центра и Северский гастроэнтерологический
центр ТНЦ.

В 1997–1999 гг. была реформирована и струк-
тура Отделения, для того чтобы максимально скон-
центрировать ресурсы на приоритетных направле-
ниях медицинской науки, сохранив интегрирован-
ную систему научных учреждений СО РАМН и
создав организационно-правовые и экономические
условия развития конкурентной среды на рынке
научно-технических разработок. Для этого были
уточнены основные научные направления, иссле-
дования сконцентрированы на приоритетных на-
правлениях, реструктурирована сеть научных уч-
реждений (проведено объединение ряда научных
учреждений или преобразование их в филиалы). В
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результате реструктуризации количество НИУ,
финансируемых из бюджета РАМН, сократилось с
29 до 17, все они получили свидетельства о государ-
ственной аккредитации научной организации. При
этом была сохранена научно-исследовательская
база и научные кадры всех институтов.

В начале XXI века Отделение сосредоточило
свою деятельность на следующих основных науч-
ных направлениях: медико-биологические и соци-
ально-демографические проблемы экологии чело-
века; выявление системных и молекулярных меха-
низмов формирования патологии в регионах
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера; раз-
работка методов диагностики, лечения и профи-
лактики наиболее распространенных заболеваний
взрослого и детского населения. Географически
Сибирское отделение РАМН представлено тремя
научными центрами: Новосибирским, Томским,
Дальневосточным. В СО РАМН входят 17 научно-
исследовательских институтов и 21 клиника.

В Новосибирске располагается мощная сеть
научно-исследовательских учреждений академи-
ческой, вузовской и отраслевой медицинской на-
уки фундаментального и прикладного характера.
Здесь работает ряд структурных подразделений и
Президиум СО РАМН. В Новосибирский научный
центр СО РАМН (ННЦ СО РАМН) входят восемь
Государственных учреждений научно-исследова-
тельских институтов, пять из которых имеют кли-
ники. В 2001 году НИИ комплексных проблем
гигиены и профессиональных заболеваний, НИИ
региональной патологии и патоморфологии выде-
лены из НЦ клинической и экспериментальной
медицины СО РАМН в самостоятельные государ-
ственные учреждения.

На 1 января 2008 года в учреждениях ННЦ
СО РАМН (вместе с клиниками) работали
1 511 человек, в том числе: научных сотрудни-
ков – 549, академиков РАМН – 11, членов-коррес-
пондентов РАМН – 5, докторов наук – 136, кан-
дидатов наук – 216.

В 2007 году по результатам научных иссле-
дований НИУ ННЦ СО РАМН защищено 14 док-
торских и 19 кандидатских диссертаций; издано
11 монографий, 15 учебников, опубликованы
344 статьи в отечественных изданиях и 71 за ру-
бежом; получено 12 патентов РФ на изобретения.

За создание и внедрение передвижных кон-
сультативно-диагностических центров с мобиль-
ными телемедицинскими комплексами для обес-
печения специализированной медицинской помо-
щью населения отдаленных регионов РФ Премия
Правительства Российской Федерации 2006 года
в области науки и техники присуждена в числе
группы специалистов профессору Н. А. Кудельки-
ной (ГУ НИИТ).

За особый вклад в социально-экономическое
развитие Новосибирской области, подготовку вы-
сококвалифицированных научных кадров и раз-
витие инновационного потенциала СО РАМН на-
граждено Почетной грамотой губернатора и Ново-
сибирского областного Совета депутатов.

В 2007 году НИУ ННЦ СО РАМН принима-
ли участие в ФЦНТП «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития на-
уки и техники» (НЦКЭМ, НИИКИ, ГУ НИИМББ).
Получено 5 международных грантов, 17 грантов
РФФИ, 10 грантов РГНФ, 2 гранта Региональной
программы по поддержке деятельности молодых
ученых Новосибирска. Выполнено 14 научно-при-
кладных тем по договорам с предприятиями и уч-
реждениями Новосибирской области.

Молодые ученые НИУ СО РАМН ежегодно
участвуют в конкурсах администрации НСО: в
2007 году 3 аспиранта получили именные стипен-
дии, два специалиста – гранты на проведение при-
кладных научных исследований по приоритетным
направлениям научной деятельности в Новоси-
бирской области, один – именную премию за на-
учные достижения в области фундаментальных и
прикладных исследований.61

Подготовила А. Н. Юмина

61 Итоги социально-экономического развития города Новосибирска в 2007 году и основные задачи на 2008 год / Мэрия
города Новосибирска, Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска, Планово-экономическое уп-
равление мэрии города Новосибирска. – Новосибирск, 2008.
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здравоохранения ; под ред. В. М. Чернышё-
ва, А.Ф. Финченко. – [Новосибирск : б. и.],
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Об истории Сибирского филиала (отделения) Академии
медицинских наук см. на с. 497 – 500.
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3 – 80 лет со дня выхода приказа о начале приема больных в Новосибирской окружной больни-
це (1930). Ныне – городская клиническая больница № 1. (История здравоохране-
ния Новосибирска. – С. 203 ; Календарь знаменательных и памятных дат по Но-
восибирской области, 2000 год. – С. 68)*

10 – 80 лет со дня рождения академика РАН, советника РАН Нестерихина Юрия Ефремовича
(1930, Иваново-Вознесенск62), доктора физико-математических наук, специали-
ста в области экспериментальной физики и физики плазмы. Выпускник Москов-
ского университета (1953), в 1954–1961 гг. работал в Институте атомной энергии
им. И.В. Курчатова. С 1961 г. – в Институте ядерной физики СО АН СССР (на-
чальник сектора, заведующий лабораторией). С 1967 г. – директор Института ав-
томатики и электрометрии СО АН, заведующий кафедрой автоматизации физи-
ко-технических исследований в Новосибирском университете. В 1969–1988 гг. –
главный редактор журнала «Автометрия». С 1987 г. – начальник отдела приклад-
ной электроники Российского научного центра «Курчатовский институт» (Моск-
ва). Лауреат премии Совета Министров СССР, кавалер орденов Трудового Крас-
ного Знамени (дважды) и «Знак Почета». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 568 ;
Российская академия наук. Сибирское отделение. – С. 18863 ; Физики / Ю. А. Хра-
мов. – М., 1983. – С. 197)

14 – 90 лет со дня рождения Пересыпкина Фёдора Ивановича (1920, Томск – 1989, Киев), Героя
Советского Союза (Указ ПВС СССР от 23 февраля 1948 г.), кавалера ордена Ле-
нина, двух орденов Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны I сте-
пени, ордена Красной Звезды. В 1939–1940 гг. работал токарем на Новосибирс-
ком авиационном заводе им. В. П. Чкалова. В 1939 г. окончил Новосибирский аэро-
клуб, в 1941 – Новосибирскую военную школу пилотов, до сентября 1942-го работал
в ней преподавателем по штурманской подготовке и летчиком-инструктором. С ап-
реля 1943 г. – на фронте. К маю 1945 г. заместитель командира 2-й эскадрильи
95-го гвардейского штурмового авиаполка (5-я гвардейская штурмовая авиади-
визия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший лейтенант
Ф. Пересыпкин совершил 163 успешных боевых вылета на разведку и штурмов-
ку военных объектов и скоплений войск противника. После войны продолжал
службу в ВВС. С 1960 г. – полковник авиации в запасе, затем – в отставке. (Герои
Советского Союза. Т. 2. – С. 248 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 671 ; http://
www.warheroes.ru/ Герои страны)

18 – 80 лет со дня рождения советника РАН, члена-корреспондента АН СССР Грицко Геннадия
Игнатьевича (1930, Новосибирск), доктора технических наук, специалиста в обла-
сти геомеханики, горного давления, технологии разработки угольных пластов, тех-
нологического развития угольной промышленности. Выпускник Томского политех-
нического института. Во второй половине 1950-х гг. преподавал в ТПИ. С 1959 – в
Институте горного дела СО АН СССР в Новосибирске: научный сотрудник, заведу-
ющий лабораторией (1970–1983), заместитель директора. В 1983–2002 гг. – орга-
низатор и директор Института угля СО АН СССР – Института угля и углехимии
СО РАН в Кемерове. В 1991–2003 – организатор и председатель президиума Кеме-
ровского научного центра СО РАН. В 2004–2006 гг. Г. И. Грицко работал в

62 Ныне – г. Иваново, центр Ивановской области.
63 В данном источнике дата рождения ученого ошибочно – 10 ноября.
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Институте геологии нефти и газа (ныне Институт нефтегазовой геологии и геофи-
зики) Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН.
Лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин Кемеровской обла-
сти, почетный работник угольной промышленности. В числе наград – орден Друж-
бы, знаки «Шахтерская слава» трех степеней, «Горняцкая слава», «Горняк России»,
Золотой знак «Кузбасс». (Российская академия наук. Сибирское отделение. – С. 356)

19 – 80 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН Сидорова Вениамина Александрови-
ча (1930, д. Бабарино Ивановской промышленной обл.64 – 2006, Новосибирск), док-
тора физико-математических наук, специалиста в области ядерной физики. По
окончании Московского университета (1953) работал в Институте атомной энер-
гии им. И. В. Курчатова. С 1962 г. – в Институте ядерной физики СО АН СССР:
заведующий лабораторией, заместитель директора (1981–2000). С 2000 г. – совет-
ник РАН. Основал научную школу в области исследования свойств элементарных
частиц методом встречных пучков. Научно-исследовательскую работу совмещал
с преподавательской, являясь профессором и заведующим кафедрой физико-тех-
нической информатики Новосибирского университета. Лауреат Ленинской пре-
мии, Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР. Кавалер
орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 797 ; Российская академия наук. Сибирское отделение. –
С. 502 ; Физики / Ю. А. Храмов. – М., 1983. – С. 245)

20 – 30 лет Калининскому району г. Новосибирска, образованному в соответствии с Указом ПВС
РСФСР от 20.10.1980 за счет части территории Дзержинского района. Первоначаль-
ные границы нового района проходили с запада на восток от границ с Заельцов-
ским районом по улицам Радужная, Линейная, Забайкальская, Олеко Дундича,
вдоль реки Ельцовки до границ с Новосибирским сельским районом. Учитывая тер-
риториальную близость поселка Пашино, ранее административно подчиненного
Заельцовскому району, поселок был присоединен к Калининскому району. Грани-
цы нового района были уточнены, когда в соответствии с решением горисполкома
от 21 августа 1982 г. № 356 часть территории Заельцовского района была включе-
на в его состав. 31 октября 1980 г. был сформирован районный исполнительный ко-
митет и избран первый председатель – П. Ф. Чаплыгин. Крупные предприятия, во-
шедшие в состав района, такие как завод химконцентратов (НЗХК), «Химаппарат»,
«Промстальконструкция», «Искра», трест «Химэлектромонтаж», ВНИПИЭТ, имели
возможность не только успешно проводить собственную модернизацию, но и стро-
ить жилье, создавать социальную инфраструктуру. В результате росли и развива-
лись жилые массивы «Юбилейный» (4 микрорайон), «Снегири» (5 микрорайон),
поселок Пашино, микрорайон 25 лет Октября, вводились в строй школы, детские
сады, поликлиники, парикмахерские, сберкассы, магазины, столовые и пр. Повы-
шенный уровень благоустройства и озеленения района, наличие здесь особого ар-
хитектурно-художественного образа, сосредоточение известных в городе спортив-
ных и культурных объектов, таких как Ледовой Дворец спорта «Сибирь», бассейн
«Нептун», клуб «Отдых», кинотеатр «Космос», Дворец культуры им. М. Горького,
спортивный комплекс «Север», парк культуры и отдыха «Сосновый бор» – все это
делает Калининский район одним из наиболее комфортных по месту проживания
в Новосибирске. (НГА. Ф. ЗЗ. Оп. 1. Д. 3797. Л. 393; Ф. 712. Оп. 1. Д. 2. Л. 10. ) 65

64 Ныне деревня Суздальского района Владимирской области.
65 Справка подготовлена по информации заместителя директора МУ «Горархив» Н. Г. Шуваловой.
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21 – 80 лет со дня рождения академика РАМН Штарка Марка Борисовича (1930, Одесса), док-
тора биологических наук, заслуженного деятеля науки РФ. По окончании Ново-
сибирского государственного медицинского института (1954, ныне университет)
работал врачом-невропатологом в г. Молотове,66 в 1960–1965 гг. – заведующим
лабораторией клинической и экспериментальной электрофизиологии Одесского
психоневрологического НИИ. В 1965 г. М. Б. Штарк – заведующий эксперимен-
тальной лабораторией 411 окружного военного госпиталя Одесского ВО, в 1966 –
профессор кафедры педагогики и психологии Одесского пединститута. С 1966 по
1990 г. работал в Институте автоматики и электрометрии СО АН СССР (Новоси-
бирск): старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, заместителем
директора по научной работе. С 1990 г. – заведующий отделом Конструкторско-
технологического института вычислительной техники СО АН СССР. В 1992–1998 гг.
М. Б. Штарк – директор Института медицинской и биологической кибернетики СО
РАМН. С 1998 г. – заместитель директора по научной работе НИИ молекулярной
биологии и биофизики СО РАМН. Лауреат премии Совета Министров СССР, пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники, премии имени Н.И. Пирогова
(РАМН). (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
2005. – 94, 108 ; Сибирь в лицах. – С. 578 2-й паг.67)

66 Молотов – название г. Перми в 1940-1957 гг.
67 При написании биографической справки использовалась информация, полученная от начальника отдела кадров
СО РАМН М. С. Пурич.
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«Новосибирская городская клиническая
больница № 1», «горбольница» – трудно найти в
Новосибирске человека (даже весьма далекого от
медицины), который бы не знал этих слов. Сегод-
ня невозможно представить городское и областное
здравоохранение, да и весь облик города, без это-
го флагмана городской медицины, величественно
раскинувшегося в живописном уголке Заельцов-
ского района. Сотни тысяч человек, которым в этих
стенах спасли жизнь и вернули здоровье, тысячи
медицинских работников, уже несколько поколе-
ний по праву гордящихся своей больницей и счи-
тающих ее вторым домом, – все это реальность се-
годняшнего дня.

Начало истории первой клинической больни-
цы приходится на конец 20-х годов.

В 1925 г. медицинская сеть в городе была
представлена шестью больницами на 385 коек и
пятью амбулаториями. В связи с этим, 21 декабря
1926 г. на секции здравоохранения окрисполкома
была принята резолюция, в которой говорилось:
«...Отмечая неприспособленность и тесноту боль-
ничных зданий, значительные перегрузки в их
работе, а также большое количество отказов в при-
еме, секция предлагает приступить к заготовке
материалов для постройки окружной больницы на
700–800 коек». 10 января 1927 г. приказом окр-
здрава была утверждена комиссия для разработ-
ки заданий по постройке окружной больницы.
Проектирование было поручено московскому ар-
хитектору Е. А. Гринбергу. В этом же году трест
«Сибкоммунстрой» начал строительство больни-
цы. К началу октября 1930 г. уже были приняты в
эксплуатацию котельная, пищеблок, гараж и один
лечебный корпус (ныне – корпус № 3).

На старых пожелтевших архивных фотогра-
фиях видна лишь пустошь, окруженная сосновым
лесом, – здесь и начиналось строительство круп-
нейшей больницы города. Сохранились копии те-
перь уже уникальных документов, главный из
которых – приказ о начале приема больных, дати-

рованный 3-м октября 1930 г. Также сохранились
распоряжения администрации больницы тех дав-
них лет, сообщающие о повседневных реалиях того
времени, например, приказ о доставке сотрудни-
ков больницы гужевым транспортом из района ны-
нешней площади Калинина в период межсезон-
ной распутицы (автомобили до больницы пробить-
ся не могли, да и существовали они в единичных
экземплярах).

В 1931 г. был сдан в эксплуатацию второй
лечебный корпус больницы (ныне – корпус № 4).
В июле 1932 г. начал работать еще один лечебный
корпус (ныне – корпус № 2). В 1936 г. вводится
акушерско-гинекологический корпус (ныне – кор-
пус № 1), в 1937 г. заканчивается строительство
5-го корпуса. К этому времени на территории боль-
ницы были выстроены жилой фонд, прачечная,
канцелярия, хозяйственные пристройки. Таким
образом, было завершено сооружение первой оче-
реди больницы на 500 коек.

В 1940 г. на этих площадях было развернуто
уже 780 коек и через отделения больницы прошло
15646 больных. В годы войны часть больничных
корпусов была занята госпиталем, часть – обслужи-
вала гражданское население. К концу 1945 г. в пяти
больничных корпусах было размещено уже
1100 коек. Это создавало трудности в работе суще-
ствовавших отделений. Только в 1959 г. удалось
приступить к реконструкции корпусов, проектиро-
ванию и строительству еще одного больничного
корпуса на 430 коек. Его сооружение было заверше-
но в 1966 г., а в марте 1967 г. начата эксплуатация.

С октября 1931 г. больница стала базой Ин-
ститута медицинских кадров, переведенного из
Томска (ныне – Новокузнецкий государственный
институт для усовершенствования врачей Мини-
стерства здравоохранения). С 1935 г. на этой же
базе был организован Новосибирский государ-
ственный медицинский институт. Руководители
кафедр этих институтов стали и руководителями
отделений и служб больницы.

80 лет со дня выхода приказа о начале приема больных
в Новосибирской окружной больнице (1930).
Ныне – городская клиническая больница № 1

Из книги «История здравоохранения Новосибирска»
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Выдающийся советский терапевт Александр
Леонидович Мясников (1899–1965 гг.), будучи мо-
лодым профессором, в 1932 г. был избран на ка-
федру внутренних болезней Института медицин-
ских кадров и стал одним из организаторов тера-
певтической службы в больнице, где он развернул
интенсивную научно-исследовательскую работу во
многих направлениях. Он изучал клинику маля-
рии и бруцеллеза, исследовал курортные факторы
Сибири, разрабатывал методики лечения радио-
активными водами. Талантливый ученый, выда-
ющийся клиницист А. Л. Мясников в последую-
щем становится главой советской кардиологичес-
кой науки. В 1945 г. А. Л. Мясников избирается
чл.-кор. АМН СССР, а затем – ее действительным
членом. Советское правительство наградило его
многими орденами и медалями. В знак признания
исключительных заслуг А. Л. Мясникова в иссле-
довании проблем атеросклероза и гипертоничес-
кой болезни ему в 1965 г. была вручена высшая
награда Международного общества кардиологов –
«Золотой стетоскоп».

Последнюю треть своей 50-летней врачебной
и педагогической деятельности провел в 1-й кли-
нической больнице известный советский хирург,
ученый и общественный деятель науки РСФСР
профессор В. М. Мыш (1873–1947 гг.).

Он является главой блестящей Хирургиче-
ской школы, сделавшей многое в становлении и
выделении в самостоятельные дисциплины ней-
рохирургии и урологии, онкологии и анестезиоло-
гии, торакальной хирургии. Владимир Михайло-
вич внес немало принципиально нового в эти дис-
циплины. В. М. Мыш первый в мире применил в
хирургии интратрахеальный наркоз, произвел
операцию резекции печени. Он – автор 11 моно-
графий, из которых особой известностью пользуют-
ся «Очерки хирургической диагностики», «Клини-
ческие лекции по урологии», «Хирургия почек»,
«Основы хирургической патологии и терапии».

В 1917 г. кафедру акушерства и гинекологии
Томского университета возглавил видный совет-
ский акушер-гинеколог, заслуженный деятель на-
уки РСФСР, профессор Н. И. Горизонтов (1879–
1949 гг.) – ученик известного русского гинеколога
В. С. Груздева. В 1931 г. с Институтом медицин-
ских кадров он переехал в Новосибирск. На базе го-
родской больницы в 1937 г. он организовал кафед-
ру акушерства и гинекологии Новосибирского ме-
дицинского института. Перу Н. И. Горизонтова
принадлежит большое количество работ по тубер-
кулезу и опухолям женской половой сферы, луче-
вой терапии опухолевых заболеваний, обезболива-

нию родов и т. д. Он участвовал в создании первого
русского руководства по женским болезням. Искус-
нейший хирург, блестящий диагност, чуткий и вни-
мательный врач Н. И. Горизонтов завоевал широ-
кую известность в Сибири. За большие заслуги в
области науки и здравоохранения ему было присво-
ено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

Значительный вклад в развитие советской
дерматовенерологии внес профессор А. А. Боголе-
пов (1874–1941 гг.). Он стал организатором Дерма-
товенерологической службы в городе. Его научные
интересы были посвящены пересмотру проблем
реактивности кожи и аллергических реакций,
морфологии ряда возбудителей кожных болезней,
трактовке причин дерматозов. Отличный педагог
и лектор, А. А. Боголепов много способствовал под-
готовке кадров для развивающейся сибирской дер-
матовенерологии.

Основателем и первым руководителем Не-
врологической службы в городе был крупный со-
ветский невролог член-корреспондент АМН СССР
А. В. Триумфов (1897–1963 гг.). Ученик В. М. Бех-
терева и М. И. Аствацатурова, он явился организа-
тором Неврологической службы Сибири. А. В. Три-
умфов вместе с А Л. Мясниковым принимал учас-
тие в комплексном изучении бруцеллеза, разработ-
ке показаний к использованию лечебных факторов
курорта Белокуриха. А. В. Триумфовым написаны
некоторые главы руководства по неврологии. Его
монография «Топическая диагностика заболева-
ний нервной системы» была и остается популярней-
шим учебником для многих поколений студентов
и настольной книгой врачей-невропатологов.

Двадцать лет был ректором Новосибирского
государственного медицинского института и руко-
водил кафедрой факультетской терапии, располо-
женной на базе больницы, видный советский тера-
певт, заслуженный деятель науки РСФСР, профес-
сор Г. Д. Залесский (1902–1966 гг.). Он умело
совмещал работу руководителя крупного институ-
та с общественной деятельностью, интенсивной
научной работой. Г. Д. Залесским впервые была
высказана гипотеза о вирусной этиологии ревма-
тизма в сочетании с другим инфекционным нача-
лом. Этому посвящены его монография «Ревматизм
и проницаемость капилляров»; ряд сборников на-
учных работ, подготовленных сотрудниками воз-
главляемой им кафедры; доклады Г. Д. Залесско-
го на международных съездах в Женеве, Софии,
Гааге, Стамбуле, Риме; многочисленные журналь-
ные статьи. За выдающиеся заслуги в науке и под-
готовке кадров профессор Г. Д. Залесский был на-
гражден орденом Ленина.
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Тридцать лет работой кафедры нервных бо-
лезней медицинского института и неврологичес-
кой службой больницы руководил заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор Д. Т. Куимов
(1987–1971 гг.). В 1940 г. им в Новосибирской и
Кемеровской областях были обнаружены случаи
заболевания клещевым энцефалитом. Это и ста-
ло одним из основных направлений его научной
деятельности. Д. Т. Куимов установил особенно-
сти клиники клещевого энцефалита в Западной
Сибири, ее изменчивость, патогенез различных
форм болезни, особенности формирования имму-
нитета; создал принципиально новый метод лече-
ния клещевого энцефалита, получивший офици-
альное признание и удостоенный награды ВДНХ.
Много внимания Д. Т. Куимов уделял развитию
нейрохирургии. Им написаны первые в СССР мо-
нографии, посвященные спинальному эпидуриту
и субдуральным гематомам. Организованные и
проводимые Д. Т. Куимовым в течение почти
30 лет городские Павловские среды, посвященные
актуальным вопросам неврологии, стали серьез-
ной школой для нескольких поколений врачей-
невропатологов.

Развитие офтальмологии в Западной Сиби-
ри, ее становление в больнице связано с именем
заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора
А. А. Колена (1893–1978 гг.). Его перу принадле-
жит свыше 120 научных работ, касающихся широ-
кого круга вопросов практической и теоретической
офтальмологии: изучение клиники трахомы, воп-
росы липоидоза глаза, вопросы офтальмохирур-
гии. Методы глазной пластики, разработанные
А. А. Коленом и его сотрудниками, получили ши-
рокое распространение при лечении раненых во
время Великой Отечественной войны. Заложен-
ные в 30 – 40-е гг. научные и госпитальные шко-
лы сохранили свое лицо и продолжают развивать-
ся до настоящего времени.

Становление и развитие больницы было бы
невозможно без целой плеяды талантливых орга-
низаторов – главных врачей и их заместителей,
заведующих лечебными отделениями и рядовых
врачей, медицинских сестер, приложивших мно-
го усилий для формирования первой клинической
больницы.

В разные годы больницей руководили
А. В. Мелик, Г . Т. Шиков, И. М. Гольдштейн,
М. И. Комиссаров, П. И. Зимин, И. Е. Брайловский,
который руководил больницей 31 год. Всем им, как
и сегодняшнему главному врачу В. Ф. Коваленко,
приходилось очень много заниматься вопросами
строительства и хозяйственного обеспечения, со-

гласовывать очередные этапы развития матери-
альной базы больницы с руководством города и об-
ласти. Помимо того, они в деталях знали и лечеб-
ную работу, так как многие из них в разное время
были заместителями по лечебной работе наряду с
легендарными замами – А. И. Бульвахтером,
Т. М. Марченко, Г. М. Комиссаровым и другими.

В 1980 г., в связи с празднованием 50-летне-
го юбилея и за успехи в деле развития городского
здравоохранения, городская клиническая больни-
ца № 1 была награждена Почетной грамотой.

В течение многих десятилетий больница
продолжает оставаться крупнейшим центром по
подготовке врачей и средних медицинских работ-
ников. На базе ее отделений работают 12 кафедр
медицинского института, ведут обучение препо-
даватели медицинских училищ № 4 и 3. Годы на-
учно-практической деятельности таких извест-
ных ученых, как академик РАМН В. П. Казначе-
ев, академик РАМН Л. Д. Сидорова, академик
РАМН В. П. Лозовой, профессор Г. Л. Феофилов
и многих других, тесно связаны с городской кли-
нической больницей.

Началом следующего этапа развития боль-
ницы стал 1967 год. Недостатки павильонного
типа застройки больницы 30-х годов с разрознен-
ными корпусами и службами планомерно устра-
нялись в течение последних десятилетий в соот-
ветствии с происходившими изменениями мас-
штаба задач и возрастающими объемами работ.
Построенный в 1967 г. главный корпус больницы,
соединенный несколькими надземными перехода-
ми с другими корпусами, позволил сделать первый
серьезный шаг к ее централизации и существен-
но увеличил пропускную способность при оказа-
нии ургентной помощи. Введение в строй к концу
80-х гг. 7-этажного клинического корпуса в основ-
ном завершило формирование современного обли-
ка больницы.

Наконец, качественно новый этап становле-
ния современной больницы, продолжающийся и по
сей день, связан с 90-ми годами уходящего века.
В течение восьми последних лет развитие матери-
ально-технической базы МКБ № 1 осуществлялось
согласно постановлению мэрии № 797 от 30.09.92 г.,
утвердившему план основных мероприятий, по
которому мэрией были произведены значитель-
ные финансовые вложения. Это позволило завер-
шить строительство операционно-реанимацион-
ного блока, произвести ремонт и реконструкцию
второго хирургического корпуса, выполнить боль-
шой объем работ по совершенствованию и заме-
не инженерных коммуникаций, построить ряд
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необходимых хозяйственных сооружений, что
дало возможность сделать новый серьезный шаг
в централизации и повышении эффективности
работы всех основных служб жизнеобеспечения
больницы: практически завязаны в единую сеть
две трети коечного фонда; полностью централизо-
вана лабораторная служба; улучшены условия
службы функциональной диагностики, эндоско-
пии, службы переливания крови.

Передислокация многих подразделений, ко-
торая стала возможной после завершения строи-
тельства операционно-реанимационного блока и
реконструкции 2-го хирургического корпуса, сде-
лала реальной профильную специализацию от-
дельных корпусов больницы.

В ближайшие годы намечена реконструкция
1, 3 и 4-го старых корпусов. Проект обновления
главного корпуса был включен в программу Все-
мирного банка реконструкции и развития не толь-
ко как проект реконструкции, но и как проект его
полного медико-технического перевооружения.
Завершение работ позволило резко увеличить про-
пускную способность всех хирургических отделе-
ний больницы, оказывающих ургентную помощь.

Первая городская клиническая больница
одной из первых вошла в систему обязательного
медицинского страхования; она является пионе-
ром в использовании многих современных инфек-
ционных и медико-экономических технологий.
В больнице действует единственный среди объек-
тов муниципального здравоохранения Internet-
центр, сделавший Internet-технологии повседнев-
ной реальностью.

Несмотря на произведенное в 1995 г. сокра-
щение коечной численности более чем на 100 коек,
абсолютное количество пролеченных больных уве-
личилось и превысило в 1999 г. 36000 чел., что
почти на 5,5 тыс. больше показателя 1992 года.
Внастоящее время принимаются дополнительные
меры по внедрению новых технологий, дальней-
шему совершенствованию и повышению эффек-
тивности организации стационарной помощи, что
позволит при той же или несколько сокращенной

коечной мощности довести численность обслужи-
ваемых стационарных больных до 45–50 тыс. в год.

На 01.01.2000 г. в больнице было развернуто
1535 стационарных коек, что составляло 12 % от
общегородской коечной численности.

В оказании экстренной и неотложной помо-
щи было задействовано 900 коек (56 % коечной
мощности больницы). Сегодня силами МУЗ ГКБ
№ 1 четыре крупнейших района города обеспечи-
ваются ежедневной круглосуточной помощью по
неотложной хирургии, неотложной терапии, трав-
матологии, нейрохирургии и неврологии. По глаз-
ным и ЛОР-болезням экстренная помощь оказы-
вается жителям всего правобережья.

Муниципальная городская больница № 1
сегодня – это крупнейший Городской центр специ-
ализированной медицинской помощи населению
Новосибирска. Больница имеет лицензию и серти-
фикат соответствия на оказание 80 видов меди-
цинской помощи по 30 специальностям.

Наличие городского онкологического дис-
пансера оказало существенное влияние на фор-
мирование потоков больных в отделения больни-
цы и способствовало созданию целого ряда пла-
новых специализированных онкологических
отделений (онкология молочной железы, онкоги-
некология, онкоурология, онкоторакальная хи-
рургия), специализированных онкологических
коек в структуре отоларингологического отделе-
ния, а также постоянному лечению большого чис-
ла онкологических больных в других специали-
зированных отделениях больницы, в т. ч. нейро-
хирургии, офтальмологии.

Все это в сочетании с функционирующим
радиологическим отделением является исключи-
тельным преимуществом в организации комплек-
сного подхода в обследовании и лечении онколо-
гических больных, обеспечивающим максималь-
ную эффективность медицинской помощи.

Новый этап развития больницы в значитель-
ной степени связан с деятельностью ее главного
врача – канд. мед. наук, врача высшей категории
Вадима Фёдоровича Коваленко.

Г. В. Немчанинов
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5 (24 октября)68 – 120 лет со дня рождения общественного и партийного деятеля, историка, жур-
налиста Ансона Александра Антоновича (1890, близ Оберпалена (ныне г.Пылтса-
маа) Феллинского у. Лифляндской губ. – 1938, Новосибирск). Один из организато-
ров сибирского отделения общества «Долой неграмотность!», один из организато-
ров издания, редакторов и авторов Сибирской советской энциклопедии*

5 – 70 лет со дня рождения академика РАН, доктора физико-математических наук Фомина Ва-
силия Михайловича (1940, Краснодар), специалиста в области математического
моделирования задач механики сплошных сред и машиностроения. Выпускник
Казанского университета (1963). С 1970 г. – в Институте теоретической и приклад-
ной механики СО АН СССР, с 1979 г. – заместитель директора, с 1990 – директор
Института. В 1997–2008 гг. Ф. М. Фомин – главный ученый секретарь СО РАН. С
2008 г. – заместитель председателя СО РАН. Профессор Новосибирского государ-
ственного университета (с 2001 – заведующий кафедрой аэрофизики и газовой ди-
намики) и Новосибирского государственного технического университета. Лауре-
ат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР. Кавалер
ордена Почета, китайского ордена Дружбы, ордена Петра Великого I степени Ака-
демии проблем безопасности, обороны и правопорядка. (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 925 ; Российская академия наук. Сибирское отделение. – С. 264 ; Си-
бирь в лицах. – С. 566 2-й паг.)

10 – 60 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР Попилиной Людмилы Алексеев-
ны (1950, Новосибирск). Выпускница Новосибирского хореографического учи-
лища, с 1969 г. – в Новосибирском театре оперы и балета. Исполняла партии
Одетты-Одилии («Лебединое озеро»), феи Сирени («Спящая красавица»), Мир-
ты («Жизель»), Эгины («Спартак»), Мехменэ Бану («Легенда о любви»), Заремы
(«Бахчисарайский фонтан»), Леди Макбет («Макбет»). С 1995 г. преподает в Но-
восибирском театральном училище (ныне – Театральный институт). (Русский
балет : энциклопедия. – С. 367)

15 – 75 лет со дня рождения академика РАМН, доктора медицинских наук Панина Льва Ев-
геньевича (1935, Тобольск), заслуженного деятеля науки РФ, отличника здраво-
охранения. Выпускник Томского медицинского института (1960). Создал сибирс-
кую научную школу биохимиков. В 1971–1988 гг. руководил лабораторией био-
химии НИИ клинической и экспериментальной медицины СО АМН СССР (Но-
восибирск) и, одновременно, с 1981 по 1987 г. был заместителем директора по
научной работе НИИ. С 1988 г. Л. Е. Панин – директор НИИ биохимии СО РАМН,
созданного на основе отдела биохимии НИИКЭМ. Кавалер ордена Дружбы наро-
дов, лауреат премии им. Н. И. Пирогова (РАМН), премии им. Д. Хилдеса (Между-
народный союз по приполярной медицине). (История здравоохранения Новоси-
бирска. – С. 566 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 664)

19 (6) – 110 лет со дня рождения Лаврентьева Михаила Алексеевича (1900, Казань – 1980,
Москва), академика АН СССР и АН УССР, доктора технических и физико-мате-
матических наук, специалиста в области математики и механики. По окончании
Московского университета (1922) работал в Московском высшем техническом

68 В энциклопедии «Новосибирск» 2003 года издания и в Журналистской энциклопедии Новосибирской области (2008 г.)
сказано, что А. А. Ансон родился 11 октября 1890 г. Но в «Личном деле ответственного работника члена РКП(б) Ансо-
на А. А.» за 1922-1923 гг. (ГАНО. Ф.П-1. Оп. 8. Д. 5) имеется «Автобиография » (Л. 5), в которой сказано: «Родился я
24 окт. (по ст. ст.) 1890 г.».
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училище (ныне технический университет) им. Н. Э. Баумана, с 1929 г. – в Централь-
ном аэрогидродинамическом институте, с 1934 по 1945 г. – в Математиче-
ском институте АН СССР (Москва). В 1940-х гг. возглавлял Институт математики
АН УССР в Киеве, в 1946–1948 гг. был вице-президентом Академии наук Украи-
ны. В 1950–1953 гг. основал институт точной механики и вычислительной техни-
ки АН СССР (Москва)и руководил им. В 1957 г. академик-секретарь Отделения фи-
зико-математических наук АН СССР М. А. Лаврентьев вместе с академиками
С.Л. Соболевым и С. А. Христиановичем выступил с инициативой создать Сибир-
ское отделение Академии наук, стал первым председателем СО АН СССР (до
1975 г., позднее – почетный председатель), вице-президентом Академии наук.
Одновременно, в 1957–1976 гг. был основателем и первым директором Институ-
та гидродинамики СО АН СССР. Организатор крупных комплексных научных
центров в Сибири, в которых были созданы условия для развития междисципли-
нарных исследований, внедрения научных результатов в практику, для подготов-
ки кадров, комфортного проживания ученых. Внес огромный вклад в подготовку
научных кадров как один из организаторов вузов нового типа (Московского фи-
зико-технического института и Новосибирского государственного университета),
Физико-математической школы и всесибирских школьных олимпиад, основатель
и заведующий кафедрами математического анализа (1959–1962) и гидродинами-
ки (1962–1966) в НГУ. М. А. Лаврентьев – Герой Социалистического Труда, по-
четный гражданин города Новосибирска. Кавалер пяти орденов Ленина, орденов
Отечественной войны II степени и Октябрьской Революции, четырех орденов Тру-
дового Красного Знамени. Награжден орденом Кирилла и Мефодия I степени (Бол-
гария) и Крестом Командора ордена Почетного легиона (Франция). Дважды лау-
реат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии и премии им.С.А. Лебедева
АН УССР. Именем академика Лаврентьева названы улицы в Казани и г. Долго-
прудном Московской области, проспект в новосибирском Академгородке, Инсти-
тут гидродинамики СО РАН, Специализированный учебно-научный центр НГУ
(бывшая Физико-математическая школа) и новосибирская школа-колледж
№ 130. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской обла -
сти, 2000 год. – С. 73 ; Российская академия наук. Сибирское отделение. – С. 150)

19 – 80 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, академика АН Белорусской ССР
Солоухина Рема Ивановича (1930, Гусь-Хрустальный Владимирской обл. – 1988,
Минск), доктора физико-математических наук, специалиста в области газовой ди-
намики и высокотемпературной теплофизики. По окончании Московского универ-
ситета (1953) работал в Энергетическом институте АН СССР. С 1959 г. – в Инсти-
туте гидродинамики СО АН СССР (научный сотрудник, заведующий лаборато-
рией). С 1968 – заместитель директора Института ядерной физики СО АН.
В 1971–1976 гг. – директор Института теоретической и прикладной механики СО
АН. Одновременно с научно-исследовательской работой преподавал в Новосибир-
ском университете, был первым деканом физико-математического, затем физи-
ческого факультета, проректором (1962–1967), в 1966–1976 гг. заведовал кафед-
рами общей физики, газовой динамики и физической кинетики. В 1976–1987 гг. –
директор Института тепло- и массообмена АН БССР (Минск). Лауреат Ленинс-
кой премии, кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени и дважды – «Знак Почета». Удостоен золотой медали им. Н. Мансона Меж-
дународного комитета по газодинамике взрыва и реагирующих систем. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 816 ; Российская академия наук. Сибирское
отделение. – С. 516 ; Физики / Ю. А. Храмов. – С. 251)
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20–23 – 80 лет со времени проведения в Новосибирске первого съезда научных работников
Западно-Сибирского края (1930). (Жизнь Сибири. – 1930. – № 11/12. – С. 166)*

24 – 75 лет со дня рождения сценариста, журналиста, историка кино Ватолина Виктора Алек-
сеевича (1935, Калуга). По окончании факультета журналистики Московского
университета (1958) работал на Томском телевидении (старший, затем главный
редактор). С 1967 г. – в «Новосибирсктелефильме», с 1972-го в течение 17 лет –
главный редактор киностудии. В качестве редактора В. А. Ватолин участвовал в
создании более ста картин. По его сценариям снято более 60 документальных
фильмов. Ряд работ отмечен наградами авторитетных всесоюзных форумов. В
частности, фильм «Здесь родилось мое дарование» (1966, о писателе В. Шишко-
ве) – дипломом конкурса телекинопрограмм, фильм «По следам тунгусской ката-
строфы» (1969) – призом фестиваля цветных телефильмов в Москве, «Круг поче-
та» (1973, о новосибирском гонщике В. Дубинине) – призом кинофестиваля в Тал-
лине, «Судьба Кузьмы Поклонова» (1991, об алтайском шофере-писателе) –
Гран-при телефестиваля в Саратове. В 1989–1994 гг. В. А. Ватолин – главный
редактор студии «Обь-фильм» ТПО «Обь» Западно-Сибирского отделения Союза
кинематографистов России. В 1996 – первой половине 2000-х гг. – научный сотруд-
ник Новосибирского областного краеведческого музея. За многолетнее исследо-
вание истории кинематографа в Сибири и создание книги «Синема в Сибири»
(очерки истории раннего сибирского кино, 1896–1917 гг., Новосибирск, 2003) на-
гражден премией губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искус-
ства за 2003 г. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. – С. 52 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 139)

25 – 100 лет со дня рождения Соколова Петра Ильича (1910, Барабинск – 2006, Барабинск),
кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Трудового
Красного Знамени. В 1939 г. участвовал в боевых действиях советско-монголь-
ских войск против японских на р. Халхин-Гол. В сентябре 1941-го лейтенант П.Со-
колов – командир батареи. С 1942 г. – командир бронепоезда «Киров». Поезд был
построен в депо «Омск» силами железнодорожников, состоял из четырех платформ,
оснащенных 76-миллиметровым орудием и несколькими пулеметами, платфор-
мой с 25-миллиметровой зенитной установкой. Действовал в составе 40-го отдель-
ного дивизиона бронепоездов на Сталинградском фронте. Вместе с экипажем бро-
непоезда П. И. Соколов сражался на Донском, Южном, Центральном, 1-м и 2-м
Белорусских фронтах. В августе 1945-го направлен на Дальний Восток, участво-
вал в разгроме японских милитаристов. После войны работал в Барабинском ло-
комотивном депо машинистом, до пенсии (1965) водил грузовые и пассажирские
поезда. В 2000 г. приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ капитану в
отставке П. И. Соколову, учитывая его заслуги перед Родиной, мужество и само-
отверженность при защите Отечества и в ознаменование 55-й годовщины Побе-
ды присвоено звание майора. (Бараб. вестн. – 2005. – 7 дек. – С. 14)

25 – 60 лет со дня рождения заслуженного артиста России Кондратьева Юрия Викторовича
(1950, Новосибирск), артиста и режиссера-постановщика Новосибирского театра
кукол, члена правления Новосибирского отделения Союза театральных деятелей
РФ, неоднократного лауреата конкурса НО СТД «Парадиз». Выпускник Государ-
ственного института театрального искусства (Москва, 1986). Сыграл более 150 ро-
лей. С 1992 г. как режиссер-постановщик работал над спектаклями текущего ре-
пертуара: «Лесные приключения», «Кошкин дом», «Ищи и найдешь», «Колобок»,
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в сотрудничестве с главным режиссером театра О. Гущиной – «Приключения
Буратино», «Кот в сапогах», «Мир, в котором мы живем...» и др. С коллективом
театра неоднократно выезжал на гастроли в США, Таиланд, Японию. С 1996 по
2006 г. преподавал в Новосибирском театральном училище. (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 434)

28 – 80 лет со дня рождения книжного графика Калачёва Спартака Владимировича (1930,
Владивосток – 1994, Москва). В 1953 г. окончил Новосибирский инженерно-стро-
ительный институт (ныне архитектурно-строительный университет), тогда же
была издана первая оформленная им книга – «Мы растем» Е. К. Стюарт. В 1962 г.
сборник стихов Стюарт «Пестрые стекляшки» с иллюстрациями С. В. Калачёва
получил Диплом I степени на Всесоюзном и Всероссийском конкурсах оформле-
ния книги (этот диплом положил начало успешному показу работ новосибирских
книжных графиков на престижных конкурсах страны в последующие годы). Ху-
дожник сотрудничал с издательствами Новосибирска, Перми, Горького, Вороне-
жа, Красноярска, Москвы. Иллюстрировал книги А. Л. Коптелова, Н. Я. Самохи-
на, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Медведева, Е. С. Велтистова, В. А. Левина,
Г. М. Прашкевича, М. П. Михеева, В. А. Обручева, И. И. Сабило и др. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 391 ; Горница. – 1995. – № 4. – С. 176)

29 – 90 лет со дня рождения Громадского Андрея Степановича (1920, с. Севериновка Таращан-
ского р-на Киевской обл., Украина – 2009, Новосибирск), ветерана Великой Оте-
чественной войны, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Ко-
лыванского района, председателя колхоза имени Кирова Колыванского района
в 1960–1983 гг. (Новосибирск : энциклопедия : дополнение, 2003 г. – С. 11)*
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А. А. Ансон родился 24 октября 1890 г. (по
новому стилю – 5 ноября) близ Оберпалена (ныне
г. Пылтсамаа) Феллинского уезда Лифляндской
губернии в интеллигентной семье. Отец, по про-
фессии народный учитель, из крестьян, был редак-
тором первой эстонской газеты в г. Пернове.

Когда Александру исполнилось одиннадцать
лет, родители отправили его учиться в г. Юрьев, в
гимназию. После перевода отца в Ригу он продол-
жил обучение в этом городе, с которым связан и
первый опыт участия Ансона в революционном
движении. Уже в 14 лет он организовывал забас-
товки, срывал занятия в других учебных заведе-
ниях, сотрудничал в ученических журналах. Сам
Ансон, вспоминая 1905 год, давал себе следующие
характеристики: «активный забастовщик», «сни-
матель с работ других учебных заведений», «зани-
мающийся элемент». Читал брошюры, книги, из-
даваемые социалистами.

После подавления революционного движе-
ния, А. А. Ансон с головой ушел в учебу. Окончив
гимназию в 1909 году, поступил в Юрьевский уни-
верситет на юридический факультет. Четыре года
учебы (сначала в Юрьеве, затем – в Риге) дались
нелегко. Приходилось самому зарабатывать на
жизнь репетиторством, подрабатывать репорте-
ром в газете. Несмотря на это, Ансон принимал ак-
тивное участие в общественной жизни вуза: состо-
ял членом студенческого общества, бастовал, про-
тестовал против смертной казни. В числе
увлечений будущего юриста – чтение, углубленное
изучение вопросов государственного права, исто-
рии, политэкономии, международного права.

По окончании университета в 1913 году
А. А. Ансон поступил в Курский окружной суд
младшим кандидатом на служебные должности.

В 1915 году Александр был мобилизован в
армию как ратник второго разряда. Служил рядо-
вым солдатом в Брянске. В качестве «малограмот-
ного» (по представлению начальства) был отправ-
лен на фронт. Ансон вспоминал: «Служба солда-
том в Брянске, на фронте… дала большой
жизненный опыт и расширила кругозор». Оттуда,

уже в качестве «грамотного», его послали на уче-
бу в военное училище в Москву. Александр Анто-
нович признавался: «Патриотизмом болен вообще
не был, но солдатчина, а затем и муштра военно-
го училища выработали окончательно противни-
ка самодержавия».

В «Автобиографии» 1923 года он так описал
свою дальнейшую службу: «Выпущенный из учили-
ща в качестве «прапора», был послан в 1916 г.… в
г. Канск Енисейской губернии, и здесь завоевал
себе доверие солдатских масс настолько, что сразу
же после февральской революции был ими избран
председателем полкового комитета 29 полка и се-
кретарем Совета рабочих и солдатских депутатов».
С этого времени начинается активная работа Ан-
сона – революционера-большевика, хотя официаль-
но он еще не был членом партии.

1917 год стал знаменательным для А. А. Ан-
сона. Канский объединенный Совет избрал его в
окружное бюро Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов Восточной Сибири в г. Иркут-
ске. Занимая должность секретаря, он всегда от-
стаивал большевистскую точку зрения. В июле
1917 г. вступил в партию. Работал в газете окруж-
ного бюро «Единение», в газете «Власть труда»,
был членом организационных комиссий по созы-
ву двух съездов: 2-го съезда Советов Восточной Си-
бири и 1-го Общесибирского съезда Советов, на ко-
торых избирался в президиум от большевиков.

После декабрьского юнкерского восстания
Ансона избрали председателем Военного окруж-
ного комитета Советов Восточной Сибири. Он при-
нимал активное участие в формировании первых
отрядов под командованием С. Г. Лазо, отправля-
емых на Семёновский фронт. Когда Военный
окружной комитет был упразднен, сфера деятель-
ности Ансона изменилась кардинально. От Цен-
тросибири (Центрального исполнительного коми-
тета Советской Сибири) он назначается председа-
телем комиссии по постройке зданий кадетского
корпуса и военного училища. Незнакомая до тех
пор строительная работа отнимает много сил и
здоровья.

69 См. примечание на с. 140

120 лет со дня рождения общественного
и партийного деятеля, историка,

журналиста Ансона Александра Антоновича (1890–1938)

5 (24 октября)69
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После чехословацкого переворота А. А. Ансон
попал под суд. «Таскали по всевозможным след-
ственным комиссиям, собрали материалы в Ир-
кутске и Канске», – так описывал этот период
Александр Антонович. Согласно приказу Иркутс-
кого военного округа от 13 августа 1918 г. № 189,
«ввиду возможности побега» ему была избрана
мера пресечения «содержание под стражей». Бес-
конечные допросы, опросы… В качестве «поднад-
зорного большевика» он был направлен в Канск,
где близко сошелся с партизанами. После того как
партизаны заняли город, Ансон стал работать в
газете «Красная Звезда» – сначала секретарем, за-
тем – редактором; «заведывал» Центропечатью.
Вмае 1920 г. был избран секретарем уездного ко-
митета РКП. Одновременно занимал ряд других
должностей. Был делегатом всех губернских
партийных конференций, краевых конференций,
Х Всероссийского съезда РКП. Доброволец Ансон
принимал участие в подавлении восстания в Крон-
штадте: сражался в качестве политрука одной из
рот Невельского полка. За проявленный героизм
реввоенсовет наградил его памятными часами.

С началом кампании по укреплению потреб-
кооперации, по постановлению Енисейского гу-
бернского комитета партии Ансон был избран чле-
ном коллегии Канского отделения губернского Со-
юза, оставаясь при этом членом президиума уезд-
ного комитета партии и членом губернского коми-
тета РКП. В декабре 1921 г. его переводят в
Красноярск на должность «заведывающего» (имен-
но так в 20-е годы прошлого века называлась дол-
жность) агитпропом Енисейского губернского ко-
митета партии и, по совместительству, «завгубпо-
литпросветом». Частая смена должностей и
обязанностей не мешала ему сотрудничать с газе-
той «Красноярский рабочий».

В Новониколаевск судьба привела Ансона в
1923 году. С марта Александр Антонович возгла-
вил Сибполитпросвет и был назначен заместите-
лем «заведывающего» Сибкрайоно. В это время он
часто публикуется в газете «Советская Сибирь» и
журнале «Просвещение Сибири» по вопросам
школьной работы. Много сил отдает организации
сибирского отделения общества «Долой неграмот-

ность!». В 1928–1931 гг. А. А. Ансон – заместитель
председателя редакции первого в Сибири детско-
го журнала «Товарищ», редактор журнала «Книж-
ная полка». Работа в качестве составителя и редак-
тора учебных пособий по истории и географии
Сибири – еще одна немаловажная сфера деятель-
ности Ансона в тот период. В «Сибирских огнях»
регулярно публиковались его статьи по истории
революции и Гражданской войны.

Для сибиряков Ансон особенно значим тем,
что являлся одним из партийных руководителей
и организаторов издания Сибирской советской эн-
циклопедии, был редактором общественно-поли-
тических разделов издания, автором многочислен-
ных статей и заметок. С августа 1928 года послуж-
ной список Александра Антоновича пополнился
работой в Сибкрайиздате и в редколлегии «Сибир-
ских огней». В 1930 г. он – уполномоченный по
хлебо- и мясозаготовкам в Томском районе.
В 1933–1938 годах Ансон возглавлял краевое от-
деление Книгоцентра, КОГИЗа, исполнял обязан-
ности председателя организационного комитета
по созданию Западно-Сибирского краевого отделе-
ния Союза советских писателей, ответственного
редактора журнала «Сибирские огни».

К любой работе, порученной партией, этот
человек всегда относился добросовестно и ответ-
ственно. Вот лишь несколько фрагментов из его
послужных характеристик: «умеет руководить ра-
ботниками и подбирать их», «дисциплинирован»,
«умеет писать хорошо», «марксистски подготов-
лен», «проявляет большое умение ориентировать-
ся в окружающем», «устойчив, выдержан, усидчив
и настойчив в проведении намеченных решений»,
«не склочник», «любит держаться в тени», «интел-
лигент», «скромен, имеет спокойный и ровный ха-
рактер, общителен с окружающими», «великолеп-
ный – как товарищ».

Александр Антонович Ансон был репрессиро-
ван, расстрелян в Новосибирске 4 октября
1938 года. В истории нашего края он навсегда ос-
тался видным общественным и партийным деяте-
лем, историком, журналистом, замечательным
просвещенцем, одним из организаторов книжно-
го дела в Сибири.

Т. Н. Гутыра
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заторов издания и основных работников ре-
дакции Сибирской советской энциклопедии //
Сибирская советская энциклопедия: пробле-
мы реконструкции издания : сб. ст., орг. и ме-
тод. док. по итогам выполнения проекта Рос.
гуманитар. науч. фонда № 01-01-00352А. –
Новосибирск, 2003. – С. 25 – 83.
См. с. 26 – 37.

ПАВЛОВА, И. В. А. А. Ансон – один из орга-
низаторов книжного дела в Сибири (20 –
30-е гг.) // Книжное дело Сибири советского
периода : сб. науч. тр. – Новосибирск, 1983. –
С. 109 – 118. – Лит. и арх. источники в при-
меч.: с. 117 – 118.

ВОЙТИК, П. Д. Замечательный деятель про-
свещения Сибири А. А. Ансон (1890–1938) //
Школа и педагогическая мысль Сибири. –
Новосибирск, 1977. – С. 61 – 67. – (Науч. тр. /
Новосиб. гос. пед. ин-т ; вып. 140).
АНСОН Александр Антонович // Журналист-
ская энциклопедия Новосибирской области. –
[Новосибирск, 2008]. – С. 16. – Библиогр.: с. 16.

ПОСАДСКОВ, А. Л. Ансон Александр Анто-
нович (псевд. А. Абов, А. Красный) // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 27. – Библиогр.: с. 27.

СИБИРСКАЯ советская энциклопедия : в
4 т. – Новосибирск, [1929–1937].

Т. 1 : А – Ж / под. общ. ред. М. К. Азадовского,
А.А. Ансона, М. М. Басова [и др. ; ред. отд. «Об-
щественная жизнь. Вопросы права и управле-
ния», «История» А. А. Ансон и др.]. – [Сибкрай-
издат, 1929]. – 988 стб. : ил. – Из содерж.: Ан-
сон Александр Антонович (А.Абов). – Стб. 120.

Т. 2 : З – К / под общ. ред. М. К. Азадовского,
С.А. Алыпова, А. А. Ансона [и др. ; ред. отд.
«Общественная жизнь. Вопросы права и уп-
равления», «История» А. А. Ансон и др.]. –
[Огиз, Зап.-Сиб. отд-ние, 1931]. – 1152 стб. : ил.

Т. 3 : Л – Н / гл. ред. Б. З. Шумяцкий ; помощ-
ники ред. А. А. Ансон, М. М. Басов. – [Огиз,
Зап.-Сиб. отд-ние, 1932]. – 804 стб. : ил.

Литература и документальные источники

АНСОН, А. А. Западно-Сибирская краевая
учебная книга : для 1 и 2 кл. нач. шк. /
А. А.Ансон и И. С. Воробьёв. Вып. 1. – 3-е
изд. – Новосибирск : Зап.-Сиб. краевое изд-во,
1935. – 68, [2] с. : ил., портр.

СИБИРЬ советская : кн. для работы в сиб.
нач. общеобразоват. сел. шк. взрослых / А.Ан-
сон [и др.] ; под ред. А. Ансона. – М.; Л. : Уч-
педгиз, 1931. – 191, [1] с.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ география Сибири : по-
собие для учителей шк. I-й и II-й ступеней,
учащихся ст. групп шк. II-й ступени, технику-
мов, рабфаков, вузов, шк. взрослых, курсов,
партшкол и для самообразования / под ред.
А. А. Ансона, М. М. Басова и Г. И. Черем-
ных. – Новосибирск : Сибкрайиздат, 1928. –
303, IX, IV с. : ил., табл., диагр., [6] л. к.

ПУШКАРЕВ, Г. М. Сибирская новь : хресто-
матия по истории революц. движения в Сиби-
ри за 10 лет / сост. Г. Пушкарев ; под ред.
А. Ансона. – Новосибирск : Сибкрайиздат,
1927. – 253, II с. : ил., табл.

ПУПЫШЕВ, В. Грамотный, обучи неграмот-
ного! : как грамотный может научить читать
и писать неграмотного / сост. В. Пупышев,
Слайковская и Шумков ; под ред. А. Ансона. –
Новосибирск : Сиб. отд-ние о-ва «Долой негра-
мотность» : Сибполитпросвет, 1926. – 31 с.

НАША сила – Советы : хрестоматия для взрос-
лых / Сиб. отд-ние О-ва «Долой неграмот-
ность» и Сибполитпросвет ; сост. А. Ансон и
В.Пупышев. – Новониколаевск : Сибкрайиз-
дат, 1925. – 159, [1] с. : ил., портр., табл., ди-
агр. – Описание – по пер. (тит. л. отсутствует).
АНСОН, А. А. Наша сила – Советы : сиб. бук-
варь для взрослых / Сибполитпросвет и Сиб.
Отд-ние О-ва «Долой неграмотность» ; сост.:
А.Ансон и В. Пупышев при участии т.т. Во-
робьёва [и др.]. – Новониколаевск : Сибкрай-
издат, 1924. – 48 с. : ил.

ПОСАДСКОВ, А. Л. Сибирские энциклопеди-
сты: биобиблиографические справки органи-
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Первый пятилетний план (1 октября 1928 –
1 октября 1933 г.70) предполагал проведение ре-
конструкции всех отраслей народного хозяйства
на базе современной техники. Без этого было не-
возможно в исторически короткие сроки догнать и
перегнать в технико-экономическом отношении
развитые капиталистические страны. В Западной
Сибири в эти годы закладывались крупнейшие
предприятия, которым суждено было изменить хо-
зяйственный облик обширного края и его значе-
ние в экономике страны.

Задачи экономического развития не могли
решаться без соответствующей разработки техни-
ческих проблем, без использования огромного на-
учного материала, накопленного учеными, без ак-
тивного участия самих научных работников, кото-
рые из советчиков и консультантов должны были
превратиться в активных строителей новой жиз-
ни. Объединению сил послужил I съезд научных
работников Западной Сибири.

К началу 30-х годов подготовка научных
кадров стала осуществляться не только в Томске
и Омске с их высшими учебными заведениями, но
и в Новосибирске. К моменту организации съез-
да ученых в молодой столице Сибирского края
уже создавался Комуниверситет, состоялся пер-
вый выпуск студентов Института народного хо-
зяйства. В Томске, Омске, Новосибирске и в дру-
гих сибирских городах уже действовали секции
научных работников.

«…Съезд явился моментом подведения ито-
гов в организации широких масс научных работ-
ников. Так как в Западной Сибири не было крае-
вого объединения научных работников, местные
секции не были связаны друг с другом, а были пре-
доставлены сами себе. Отчасти вследствие этого
коллектив научных работников Западно-Сибир-
ского края не включился в должной мере в процесс
социалистической стройки… Индустриализация
Западно-Сибирского края, проведение сплошной
коллективизации, разработка огромных богатств,
выполнение таких важнейших задач, как создание
Урало-Кузнецкого комбината, Комбайнстроя и т. д.
выдвигает перед научными работниками ряд важ-
нейших требований – активного участия в строй-
ке гигантов индустрии Западной Сибири, на осу-
ществление пятилетки в четыре года».

Задачи, стоявшие перед Западной Сибирью,
выдвинули кадровую проблему как неотложную.
Поэтому съезд специально обсудил вопрос о рефор-
ме вузов и подготовке кадров. Для Сибири вообще
и Западной Сибири в частности этот вопрос имел
исключительное значение.

«…Если в центральных ВУЗах, обеспеченных
кадрами специалистов, оборудованием, еще встре-
чается ряд трудностей, то сибирские ВУЗы в этом
отношении имеют особые положения. Дальнее
расстояние от центра Союза, не насыщенность ин-
дустриальными районами, значительный недоста-
ток кадров специалистов, готовящих специалистов

СИБИРСКИЕ огни : лит.-художеств. и об-
ществ.-полит. журн. : указ. содерж., 1922–
1964 гг. / Новосиб. обл. б-ка, Новосиб. отд-ние
Союза писателей РСФСР. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. – 430, [1] с.
См. Именной указатель (с. 359).

ГАНО. Ф.П-1. Оп. 8. Д. 5; Ф.П-3. Оп. 15.
Д. 518; Ф.П-5. Оп. 4. Д. 473; Ф.Р-217. Оп. 1.
Д. 32. Л. 14 – 15 об.

70 Об успешном и досрочном выполнении первой пятилетки за четыре года и три месяца было объявлено в конце 1932 г.

80 лет со времени проведения в Новосибирске
первого съезда научных работников
Западно-Сибирского края (1930)

20–23
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БЕЗРЯДИН, Н. В. 70 лет со времени прове-
дения в Новосибирске первого съезда науч-
ных работников Западно-Сибирского края
(1930) // Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Новосибирской области,
2000 год. – Новосибирск, 1999. – С. 74 – 75.
ДРОБЫШЕВ, Ф. Первый съезд научных ра-
ботников Западно-Сибирского края // Жизнь
Сибири. – 1930. – № 11/12. – С. 166 – 169.

К ПЕРВОМУ съезду научных работников За-
падно-Сибирского края // Совет. Сибирь. –
1930. – 19 нояб. – С. 2. – Заметка. – Подпись:
Ф. Д.

НАУЧНЫЕ работники должны вооружиться
марксизмом : (на краевом съезде научных ра-
ботников) // Совет. Сибирь. – 1930. – 24 нояб. –
С. 4. – Заметка.
КРАСИЛЬНИКОВ, С. А. Становление Ново-
сибирска как регионального научного цент-
ра (1920–1950-е) // Новосибирск : энциклопе-
дия. – Новосибирск, 2003. – С. 826.

ГАНО. Ф.Р-1800. Оп. 1. Д. 287.

и т. п. вызывают ряд дополнительных трудностей.
Все эти трудности будут преодолены только при
дружной активной работе всего коллектива, науч-
ных работников, как наиболее квалифицированно-
го отряда, которому во всей стране приходится вес-
ти подготовку новых специалистов…»

Съезд заслушал доклад о состоянии и зада-
чах научных работников Западной Сибири. В трех
секциях – Новосибирской, Томской и Омской – к
началу форума было зарегистрировано 632 члена.
Вместе с тем на съезде отметили, что научных ра-
ботников гораздо больше. Быстрые темпы индус-
триализации края, создание Кузбасстроя, Сибком-
байнстроя, организация почти двух десятков вузов
и втузов заметно увеличивают количество членов
союза научных работников. Так, в новосибирской
секции в 1929 году их было всего около трех десят-
ков. Секция, созданная в августе 1930 года, насчи-
тывала уже свыше 100 членов, а к концу 1930 г. –
больше 200 человек. Увеличивался и процент ком-
мунистов: на 1 ноября 1930 г. из 632 членов сек-
ции – 114 или 16,9 % – члены ВКП(б).

Съезд оценил работу местных секций как
слабую, отметил пассивность со стороны научных
кадров. В то же время было сказано, что отдельные
научные работники пытались внедрять новые
принципы работы в высшей школе, но не получи-
ли содействия со стороны коллектива и оказались
бессильными. Поэтому насущная задача секций –
возглавить проведение в жизнь всех принципов
реформы вузов.

На съезде прозвучали приветствия крайко-
ма ВКП(б), крайисполкома, крайсовпрофа,
ВАРНИТСО (Всесоюзная ассоциация работников
науки и техники для содействия соцстроитель-
ству), многочисленные выступления представите-
лей промышленных предприятий. Состоялся ши-
рокий обмен мнениями о необходимости мобили-
зации научных сил края для исследовательской
работы, подготовки технических и культурных
кадров. Говорилось о формализме при заключе-
нии договоров на социалистическое соревнование
между институтами (под договором порой подпи-
сывались все научные работники, чем дело и за-
канчивалось). Отмечалось, что в среде научных ра-
ботников слабо распространены критика и само-
критика, отдельные попытки молодых научных
работников говорить о недостатках старших встре-
чали сильное сопротивление: «критикуй, но не
меня», как сказал делегат-профессор Колмаков из
Омска. Были выступления и другого порядка. Ас-
систент Скальский (Омск) сказал: «Нельзя крити-
ковать заслуженных деятелей науки, хотя бы со
стороны последних и были установлены какие-ни-
будь проступки». Развернувшаяся полемика по-
зволила вскрыть и выявить болезненные стороны
в работе местных секций и наметить конкретные
пути к их устранению.

Съезд сыграл мобилизующую роль в привле-
чении научных работников к социалистическому
строительству в Западно-Сибирском крае.

Л. С. Пащенко

Литература и документальные источники
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Биография А. С. Громадского типична для
поколения рожденных после Октябрьской револю-
ции советских людей. Она вместила так много яр-
ких и значимых событий, что их могло хватить и
на несколько человек.

Родина Андрея Степановича – село Севери-
новка Киевской области. В Сибирский край, в
Юдинский район Барабинского округа (ныне Чи-
стоозёрный район Новосибирской области), Гро-
мадские переехали в 1929 году. В 1933 г. семью
постигла беда – умерли отец и мать. Четверо бра-
тьев, в том числе тринадцатилетний Андрей, ока-
зались в детском доме в деревне Юдино, что стоит
на берегу озера Чаны. Главным увлечением Анд-
рея здесь стал оркестр, в котором он играл на ду-
ховых инструментах. В 16 лет активный и толко-
вый парень начал самостоятельную жизнь, был
принят на должность технического секретаря Чи-
стоозёрного райисполкома. Впоследствии работал
в райкоме комсомола заведующим сектором уче-
та и завотделом кадров и оргработы.

В феврале 1940 г. А. Громадский стал канди-
датом в члены партии, а в августе был призван на
военную службу на Сахалин. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, молодым военнослу-
жащим было отказано в отправке на фронт. Ко-
мандование объясняло это тем, что кому-то надо
охранять и восточные границы. Однако участво-
вать в боевых действиях – в войне с Японией –
Андрею все же пришлось. Первой большой награ-
дой стала медаль «За боевые заслуги».

Вернувшись домой после шести лет службы,
Громадский с головой ушел в комсомольскую ра-
боту: сначала в г. Купино, а потом в Татарске – пер-
вым секретарем райкома. Затем он учился в выс-
шей партийной школе, работал завотделом в
Мошковском и Чулымском райкомах КПСС.
С 1955 года судьба накрепко связала Андрея Сте-
пановича с Колыванским районом. Здесь его на-
значили на должность секретаря районного коми-
тета КПСС по Скалинской МТС, затем он стал вто-

рым секретарем райкома. Эта работа – бесчислен-
ные поездки по колхозам и совхозам, встречи с де-
сятками и сотнями людей, ежедневное решение
самых насущных и сложных вопросов.

Весной 1960-го А. С. Громадский стал пред-
седателем колхоза имени Кирова. На целых двад-
цать три года!

Колхоз имени Кирова был типичным хозяй-
ством начала шестидесятых годов. Для скота ис-
пользовались помещения из жердей с соломенны-
ми крышами (солому весной пускали на корм). От
коровы получали в год по восемнадцать–двадцать
центнеров молока. С полей, которые в течение
многих лет не видели удобрений, снимали уро-
жай, не превышавший восьми-десяти центнеров с
гектара. О механизации и не мечтали, доили вруч-
ную, корм раздавали корзинами.

«Первым делом я решил взяться за землю, –
рассказывал Андрей Степанович, – когда будет по-
рядок на земле, тогда и везде он будет. Поэтому
связался с институтом Гипрозем, областным уп-
равлением сельского хозяйства. Вскоре в хозяй-
стве ввели научно обоснованный шестипольный
пропашной севооборот…»

Все сразу не делается, только через пять лет
колхоз освоил паропропашной севооборот. И ре-
зультат себя оправдал – уже в 1966 году хозяйство
получило урожай зерновых свыше 25 центнеров и
кукурузы – до 300 центнеров с гектара, продало
государству 80 тысяч центнеров зерна.

На достигнутом руководитель не остановил-
ся. С помощью кредитов, которые государство вы-
деляло в то время на развитие сельского хозяй-
ства, организовал строительство новых бутобетон-
ных, а затем кирпичных коровников. В колхозе,
одном из первых в районе, электрификация была
проведена не только в селах и на фермах, но и на
выпасах; были построены подстанции, водопро-
водные скважины, полевые станы. Все работы в
животноводстве – механизированы.

90 лет со дня рождения
Громадского Андрея Степановича (1920–2009),

ветерана Великой Отечественной войны,
Героя Социалистического Труда,

почетного гражданина Колыванского района
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Большое внимание уделялось и улучшению
социально-культурной сферы жизни сельчан. За
годы работы Андрея Степановича в должности
председателя было построено более ста квартир
для колхозников, три клуба, три магазина,
школьный интернат на 80 мест для Колыванской
школы № 1, где учились дети работников колхо-
за. Более двух миллионов рублей хозяйство вло-
жило в строительство межхозяйственных объек-
тов, лесхозов, дорог. За счет колхозных строитель-
ных фондов были построены два корпуса
районной больницы.

Под руководством А. С. Громадского колхоз
имени Кирова превратился в одно из самых высо-
коразвитых хозяйств Новосибирской области.
Грандиозные планы Андрея Степановича – выве-
сти хозяйство в передовые, доказать, что даже в
Сибири сельское производство можно сделать при-
быльным и рентабельным – претворялись в жизнь
благодаря его врожденному таланту руководите-
ля, умению сплотить вокруг себя коллектив и со-
здать в нем благоприятную рабочую атмосферу.

Председатель превратил заурядное хозяй-
ство – в передовое и высокотехнологичное. Стра-
на по достоинству оценила достижения коллекти-
ва колхоза имени Кирова. В 1967 году за высокие
показатели ему присвоено почетное звание «Кол-
лектив высокой культуры земледелия» и вручено
на вечное хранение знамя ЦК КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР, Совета Министров
СССР и ВЦСПС, а по итогам девятой пятилетки –
Большая рубиновая Звезда за высокие темпы раз-
вития и перевыполнение плановых показателей.
Дважды хозяйство представляло Новосибирскую
область на ВДНХ СССР.

За время работы А. С. Громадского председа-
телем колхоза более ста работников награждены
орденами и медалями, в том числе пятеро – орде-
ном Ленина. Сам председатель награжден орде-
ном Ленина (дважды), орденами Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Знак
Почета, многими медалями. А в 1976 году за вы-

дающиеся успехи в развитии сельскохозяйствен-
ного производства Андрей Степанович был удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда.

Многое мог еще сделать А. С. Громадский
для колхоза и района. Но обстоятельства сложи-
лись так, что в 1983 году он вынужден был уйти
из хозяйства и переехать в Новосибирск. Неуем-
ный энергичный характер не позволял ему сидеть
дома. Андрей Степанович успешно реализовывал
свой организаторский талант в ветеранских и дру-
гих общественных организациях города и облас-
ти. Но во все годы городской жизни душой он был
с родным колхозом. Внимательно следил за жиз-
нью хозяйства, радовался успехам и болезненно
переживал падение. Считал, что, несмотря на не-
гативные изменения в экономике страны, хозяй-
ство можно было не только сохранить, но и сделать
процветающим.

«Государству нужно оглянуться на сельское
хозяйство, на диспаритет цен, возобновить выда-
чу льготных кредитов, иначе хозяйства не подни-
мутся, – переживал Андрей Степанович. – А сель-
ское хозяйство нужно поднимать. Закупаем за гра-
ницей то, что можем производить сами. Ведь у нас
в колхозе было 4000 голов скота, а теперь во всем
районе меньше 9000. Я не понимаю, почему коро-
ва стала нерентабельной. Ведь всегда она счита-
лась кормилицей».

Вклад А. С. Громадского в развитие сель-
ского хозяйства Колыванского района ценится до
сегодняшнего дня. В 2004 году единодушным ре-
шением депутатов районного Совета ему было
присвоено звание «Почетный гражданин Колы-
ванского района».

10 мая 2009 года замечательного человека и
талантливого руководителя не стало. Крестьян-
ский сын, воспитанник детского дома, он с детства
понимал, что только упорный труд делает каждо-
го из нас Человеком, человеком с большой буквы.
Именно таким останется в памяти людей, знавших
его, и в истории Колыванского района Андрей
Степанович Громадский.

В. П. Полева
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9 – 110 лет со дня рождения актера, режиссера и педагога Полежаева Георгия Николаевича
(1900 – 1986, Свердловск), заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Ук-
раинской ССР. Выпускник Театрального техникума (1925) и высших режиссер-
ских курсов в Москве, работал в Малом театре, в театрах Украины. В 1931–1937 гг.
Г. Н. Полежаев – актер и режиссер театра «Красный факел» (Новосибирск).
В 1935 г. он первым из новосибирцев получил почетное звание «Заслуженный ар-
тист РСФСР». С 1937 г. работал в Киевском театре Красной Армии КиевОВО (ныне
Драматический театр Западного оперативного командования во Львове), в 1944–
1948 гг. был актером и режиссером Центрального театра Советской Армии (Мо-
сква). В 1950–1954 гг. Георгий Николаевич – главный режиссер Грозненского рус-
ского театра. Во второй половине 1950-х гг. работал в театре Туркестанского воен-
ного округа и в театре Северной группы войск. (Созвездие земляков. – Новоси-
бирск, 2008. – С. 371 ; Театральная энциклопедия. Т. 4. – М., 1965. – С. 399)

13 – 250 лет назад (1760) Правительствующий Сенат принял закон «О приеме в Сибирь на
поселение от помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских,
купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут, и о платеже из
казны за жен и детей обоего пола тех отправляемых крестьян, по назначенной в
сем указе цене» (По старому Московскому тракту / Н. А. Миненко. – Новосибирск,
1990. – С. 52 ; Полное собрание законов Российской империи. Т. 15. – СПб, 1830. –
С. 582 ; Российское законодательство X–XX веков. Т. 5 : Законодательство перио-
да расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 496 – 498)*

23 – 80 лет со дня рождения Гарганджии Отария Васильевича (1930, Сухуми – 1988, Новоси-
бирск), одного из основателей боксерской школы Новосибирска, заслуженного
тренера СССР по боксу. Выпускник Ленинградского института физической куль-
туры им.П. Ф.Лесгафта, в Новосибирске жил с 1954 г. Работая в течение 34 лет
тренером в спортивном обществе «Динамо», подготовил 16 мастеров спорта СССР.
Среди них чемпионы и призеры РСФСР, СССР, ЦС «Динамо»: С. Кирсанов, А. Куд-
ряшов, П. Горбатов, Г.Журнаев, Г. Гришаев, А. Евстратов, В. Потапов, В. Гор-
диенко, В. Шишкин, Е. Зимин. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 187)

25 – 80 лет газете Каргатского района «За изобилие». 25.12.1930 вышел первый номер под на-
званием «Социалистическое животноводство». С 1931 г. издание называлось «За
социалистическое животноводство», с марта 1940 г. – «Большевистский путь», в
1953 г. – «По ленинскому пути». Современное название районная газета носит с
апреля 1962 г. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. – С. 119)

29 – 70 лет со дня рождения заслуженной артистки России Крупницкой Людмилы Ивановны
(1940, с. Северное Новосибирской обл.). Актриса Новосибирского областного те-
атра кукол в 1960–2005 гг. Выпускница Новосибирского театрального училища
(1967). Сыграла около 150 разноплановых ролей: Димка в спектакле «Р.В.С.» (пер-
вая роль), Принц и Мачеха в «Золушке», Лиса Алиса и Черепаха Тортилла («При-
ключения Буратино»), Генеральская дочь («Царевна-лягушка»), Страусиха («Сло-
ненок»), Курица («Кошкин дом»), Няня («Аленький цветочек») и др. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 463)
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250 лет тому назад, в декабре 1760 г. прави-
тельство императрицы Елизаветы Петровны при-
няло закон «О приеме в Сибирь на поселение от
помещиков, дворцовых, синодальных, архиерей-
ских, монастырских, купеческих и государственных
крестьян, с зачетом их за рекрут, и о платеже из
казны за жен и детей обоего пола тех отправляемых
крестьян, по назначенной в сем указе цене».

Первые фразы этого закона хорошо переда-
ют дух эпохи и позволяют современному читателю
увидеть сложные и витиеватые обороты офици-
ального документа тех лет: «Объявляется во все-
народное известие. Понеже в Сибирской губернии
и Иркутской провинции, в Нерчинском уезде, со-
стоят к поселению и хлебопашеству весьма удоб-
ные места, которых к заселению государственный
интерес требует. Того ради Правительственный
сенат приказали: публиковать во всем государстве
печатными указами…».

Ссылка в Сибирь преступников и стремление
«посадить» их на землю, то есть превратить в сибир-
ских крестьян, практиковалась центральными вла-
стями еще с конца XVI – начала XVII вв., с тех вре-
мен, когда этот обширный край был присоединен к
Русскому государству. Но попытки центральных и
местных властей, как отмечают многие сибирские
исследователи, не приносили ожидаемого результа-
та и заканчивались, как правило, полным крахом.

З. Я. Бояршинова, одна из авторов учебного
пособия для вузов «История Сибири» (Томск, 1987),
отмечает следующее. «Земледельческое освоение
бассейна р. Томи развернулось с начала XVII в.
под защитой Томского города и Кузнецкого остро-
га. В середине века появились пашни севернее
Томска …, а в 1680-е гг. около Уртамского острога
на Оби выросла земледельческая слобода и появи-
лись первые деревни. На рубеже XVII–XVIII вв.
интенсивно стали заселяться лесостепные участ-
ки р. Ини (правого притока Оби), освободившиеся
после откочевки телеутских групп к югу. Началось

земледельческое освоение верхнего Приобья, поя-
вились пашни по притокам Оби – Берди, Чаусу и
другим речкам». Крестьяне-переселенцы большое
внимание уделяли выбору участка для посева.
В Западной Сибири подыскивались елани, распо-
ложенные неподалеку от рек и речек, необходи-
мых не только как средство сообщения, но и для
хозяйственных нужд, для устройства запруд при
сооружении мельниц, водопоев для скота и т. д.

Растущий приток переселенцев из европейс-
кой части страны привел к быстрому развитию рус-
ского земледелия в Сибири. Уже к концу XVII в.
Сибирь перестала нуждаться в привозном хлебе, и
в 1685 г. царским указом поставки хлеба в регион
для выдачи хлебного жалованья служилым людям
были полностью прекращены. Но столь значитель-
ные успехи, достигнутые в развитии русского зем-
леделия в Сибири, не следует торопиться записы-
вать в актив правительству – очаги русского зем-
леделия в регионе возникли и формировались
благодаря инициативе, предприимчивости и уси-
лиям крестьян-переселенцев, которые по своему
желанию отправлялись в далекий край в поисках
лучшей жизни.

Многим историкам хорошо известно, что в
XVIII веке центральными властями было издано
несколько указов об отправке в Сибирь крестьян,
служилых людей, участников народных волнений,
правда, основная часть ссылаемых в Сибирь на-
правлялась в Забайкалье и в Нерчинский округ.
Но указ, принятый Сенатом 13 декабря 1760 г.,
предписывал отправлять ссылаемых крестьян не
только в Восточную Сибирь, но и в южные райо-
ны Западной Сибири.

Этим указом достаточно четко определялось
не только кого, но и за что следовало подвергать
этому наказанию: «… Кто из помещиков пожела-
ет своих людей и крестьян, также женск пол, ко-
торыя вместо должных по своим званиям услуг, во-
ровством, пьянством, и прочими непристойными

250 лет назад (1760) Правительствующий Сенат
принял закон «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков,

дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских,
купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут,

и о платеже из казны за жен и детей обоего пола
тех отправляемых крестьян, по назначенной в сем указе цене»

13
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О ПРИЕМЕ в Сибирь на поселение от поме-
щиков, дворцовых, синодальных, архиерейс-
ких, монастырских, купеческих и государ-
ственных крестьян, с зачетом их за рекрут :
[указ], 1760 г., дек. 13 // Российское законода-
тельство X–XX веков : в 9 т. – М., 1987. – Т. 5 :
Законодательство периода расцвета абсолю-
тизма. – С. 496 – 498. – Коммент.: с. 498 – 499.

предерзостными поступками, многия вред, разоре-
ния, убытки и беспокойства приключают, и дру-
гим, подобным себе, наивящие к таким же вред-
ным поступкам примеры подают, таковых за оныя
непотребства, однако ж годных к крестьянской и
другой работе, летами не старее 45 лет, отдавать
к объявленному поселению, коих для помянутого
отправления в Сибирь принимать по заручным до-
ношениям, от самых помещиков, или от их пове-
ренных, … а помещикам и их поверенным давать
для зачета в будущие наборы в рекруты надлежа-
щия квитанции…».

В случае, если бы вместе с крестьянами го-
сударству сдавались их жены и дети, то за сдан-
ных членов семьи было обещано уплачивать по
следующим расценкам: «…за мужеск пол до 5 лет
по 10 рублей, а от 5 до 15 лет по 20 рублей, а в
15 лет, не платя денег, засчитать за рекруты ж и
за детей, за женск пол платить деньги вполы вы-
шеозначенных…».

В том же указе подчеркивалось, что сдавать
провинившихся крестьян могут лишь владельцы
этих крестьян или их поверенные, «дабы находя-
щиеся над ними власти и всякого звания команди-
ры и управители, по прихотям своим, или по каким
ни есть, яко не настоящие и не наследственные по-
мещики, но временные начальники, по каким либо
ни есть пристрастиям и лишениям, и напрасно кого
теми предерзостями ополичивая, на оное поселение
отдавать не отважились…»

В случае попыток побега с пути следования
тех людей, которые «пренебрегши об них такое по-
печение, побег или прочия какие продерзости учи-
нит, с таковыми поступать как с преступниками
Ея Императорского Величества указов, без всякой
пощады».

Известный исследователь сибирского кресть-
янства профессор Нина Адамовна Миненко в кни-

ге «По старому Московскому тракту» отмечает:
«[…]К 1764 году в ведомстве Чаусского острога по-
являются деревни Табатчикова, Киселёва, Само-
чернова, Мысовская, Воробьёва, Панафидина, Вах-
рушева, Коткова, Бунькова, Шагалова, Федосова,
Кривошапкина, Усть-Оешская, Ельцовская, Верт-
кова, Ересная, Кандыкова, Тропина, Южина, Ту-
линская, Сатанинская, Толмачёва, Юрская, Дубро-
вина, Мочищенская, Каменская, Мосляхинская,
Суетинская, Волчья, Бурлинская, Панкрушинская,
Крутихинская, Верхнекаменская, Кулундинская.
Все они располагались южнее острога». Возникно-
вению этих населенных пунктов, возможно, способ-
ствовал указ Сената 1760 года. Многие из этих де-
ревень носили имена (фамилии) первых появив-
шихся в этих местах поселенцев. При этом зачастую
первые деревни были весьма невелики, в основном
из одного, двух, трех, четырех либо пяти крестьян-
ских дворов. В 1764 году местные власти в своих
отчетах подчеркивали, что «крестьяне здешних
мест привыкли жить малыми деревнями».

Как отмечается в фундаментальном коллек-
тивном исследовании «Крестьянство Сибири в
эпоху феодализма», крестьян, высылаемых в Си-
бирь по указу 1760 г., распределяли главным об-
разом по притрактовым уездам от Кургана до Ир-
кутска. Так, в 80-е годы XVIII века в Каинском уез-
де (Барабинская степь) на 967 душ мужского пола
государственных крестьян и 1846 крестьян, при-
писанных к заводам, приходилось 5306 душ муж-
ского пола посельщиков.

Таким образом, благодаря указу 1760 года,
Сибирь получила немало переселенцев, многие из
которых, осваивая новые территории на востоке
страны, способствовали хозяйственному развитию
региона. Далекие потомки ссыльных XVIII–
XIX вв. и сегодня живут в Сибири, даже не подо-
зревая о своем родстве с первыми переселенцами.

В. И. Баяндин
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В 2010 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАКЖЕ:

390 лет деревне Устьянцево Барабинского района (1620). (Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – Новосибирск, 1928. – С. 248 ; Бараб. вестн. – 2005. – 23 февр. – С. 9)

360 лет рабочему поселку Коченёво. В 1650 г. была основана деревня Камышенка, в 1897 г.
при строительстве железной дороги образовалось Коченёво. Впоследствии два на-
селенных пункта объединились в одно поселение с названием Коченёво. 50 лет
назад, решением Новосибирского облисполкома от 12.01.1960 № 17 село Коченё-
во отнесено к категории рабочих поселков. (География России : энциклопедия. –
М., 1998. – С. 287 ; 75 лет Коченёвскому району. – Новосибирск, 1999. – С. 5 ; Спи-
сок населенных мест Сибирского края. Т. 1. – С. 478 ; Справочник по администра-
тивно-территориальному устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. – Но-
восибирск, 2007. – С. 230 ; К новым победам. – Кочёнево, 1990. – 1 мая. – С. 4 ;
23 июня. – С. 1 – 3 ; Коченёв. вести. – 1997. – 3 июня. – С. 2 ; 2000. – 28 апр. – С. 10)

330 лет аулу Кошкуль и деревне Погорелка Чановского района (1680). (Список населенных
мест Сибирского края. Т. 1. – С. 308)

290 лет деревне Блюдцы Чановского района (1720). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 310 ; Чанов. вести. – 2007. – 27 окт. – С. 4)*

290 лет деревне Казаково Коченёвского района (1720). (Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – С. 440 ; Коченёв. вести. – 1999. – 20 авг. – С. 4)

290 лет деревне Овчинниково Коченёвского района. Основано в 1720 г. как зимовье (почто-
вая станция, Московский тракт). (75 лет Коченёвскому району. – С. 6 ; Список на-
селенных мест Сибирского края. Т. 1. – С. 480)

290 лет селу Тропино Колыванского района (1720). (Колывань историческая / Л. Л. Матвеева,
В. Л. Гусаченко. – Новосибирск, 1996. – С. 80 ; Список населенных мест Сибирс-
кого края. Т. 1. – С. 472)

290 лет селу Усть-Сумы Каргатского района (1720). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 464 ; За изобилие. – Каргат, 2005. – 13 июля. – С. 10)

280 лет селу Кыштовка Кыштовского района (1730). (Вечер. Новосибирск. – 2005. – 1 дек. –
С. 3 ; Правда Севера. – Кыштовка, 2000. – 26 июня. – С. 3 ; Совет. Сибирь. – 2000. –
5 дек. – С. 371)

240 лет деревням Сизёво Барабинского и Тайлаково Чановского района (1770). (Список насе-
ленных мест Сибирского края. Т. 1. – С. 256, 308)

230 лет селу Лебедево Тогучинского района (1780). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 474)*

220 лет деревне Комаровка Кыштовского района (1790). (Список населенных мест Сибирско-
го края. Т. 1. – С. 264)

220 лет селу Пихтовка Колыванского района (1790). (Округа и районы Сибирского края /
А. Р.Шнейдер. – [Новосибирск], 1930. – С. 108)*

220 лет селу Таган Чановского района (1790). (Чанов. вести. – 2007. – 7 апр. – С. 11)
200 лет деревне Сарыбалык Чановского района (1810). (Список населенных мест Сибирского

края. Т. 1. – С. 308)

71 В других источниках указан год основания – 1728 (География России : энциклопедия. – М., 1998. – С. 317 ; Новоси-
бирская область : путеводитель. – М., 2000. – С. 140).
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180 лет селу Веселовское Краснозёрского района (1830). (Список населенных мест Сибирско-
го края. Т. 1. – С. 368 ; Краснозёр. новь. – 1990. – 25 янв. – С. 4)

170 лет селу Палецкое Баганского района (1840). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 372 ; Совет. Сибирь. – 1990. – 19 авг. – С. 2 ; 2000. – 2 авг. – С. 2 ; Степная
нива. – Баган, 1990. – 4 авг. – С. 2, 3)

140 лет деревням Старый Майзас и Ядрышниково Кыштовского района (1870). (Список насе-
ленных мест Сибирского края. Т. 1. – С. 266, 268)

130 лет селу Никулино Татарского района (1880). (Нам здесь жить. – С. 233)
130 лет деревне Чекиаул Кыштовского района (1880). (Список населенных мест Сибирского

края. Т. 1. – С. 266)
125 лет селу Ирбизино Карасукского района (1885). (Список населенных мест Сибирского края.

Т. 1. – С. 370 ; Наша жизнь. – Карасук. – 2005. – 17 июня. – С. 1)
125 лет поселку Новый Баганёнок Краснозёрского района (1885). (Список населенных мест

Сибирского края. Т. 1. – С. 370 ; Краснозёр. новь. – 1990. – 15 марта. – С. 3)
125 лет со дня рождения педагога и краеведа Пупышева Василия Архиповича (1885, с. Лу-

зянское Никольского у. Вологодской губ.72 – 1937, Кемеровская обл.). (Журналист-
ская энциклопедия Новосибирской области. – С. 303 ; Книга памяти жертв поли-
тических репрессий в Новосибирской области. Вып. 1. – Новосибирск, 2005. –
С. 244 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 721)*

100 лет селу Колыбелька Краснозёрского района (1910). (Список населенных мест Сибирско-
го края. Т. 1. – С. 340 ; Краснозёр. новь. – 1990. – 14 июня. – С. 3)

100 лет деревне Надеждинка Северного района (1910). (Прикосновение к истокам. – с. Север-
ное Новосибирской обл., 2008. – С. 17 ; Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 250)

100 лет деревням Петропавловка и Прямское Маслянинского района (1910). (На отрогах Са-
лаирского кряжа / А. Перфильев. – С. 10, 11 ; Список населенных мест Сибирско-
го края. Т. 1. – С. 488, 496)

100 лет Новосибирской средней общеобразовательной школе № 3 имени Б. А. Богаткова (1910).
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 974 ; Совет. Сибирь. – 2000. – 5 сент. – С. 4 ;
11 нояб. – С. 3)*

100 лет со времени открытия библиотеки в д. Букреево Плёсо Барнаульского уезда Томской
губернии (1910, ныне деревня Кочковского района Новосибирской области). Впер-
вые годы работы книжный фонд составлял несколько сот единиц хранения. Вна-
стоящее время в распоряжении читателей более 8 тысяч экземпляров книг.
В 2008 г. 300 пользователей получили более 6 тысяч экземпляров книг. Почти
30 лет (с 1968 по 1995 г.) заведующей была Пузань Нина Фёдоровна. Принимала
самое активное участие в жизни села, вела активную пропаганду книги. В насто-
ящее время здесь работает Хмелевская Наталья Васильевна. Библиотека входит
в состав муниципального учреждения культуры Черновское социально-культур-
ное объединение «Колос». (Краткий Очерк деятельности общества за время его су-
ществования и отчет Совета общества за 1910 – 1912 г. / О-во содействия устрой-
ству сел. бесплат. библиотек-читален в Том. губ. – Томск, 1912. – С. 25)73

72 Ныне – село Даровского района Кировской области.
73 Информацию для справки предоставила Забуга Людмила Николаевна, директор МУК «Кочковская муниципаль-
ная библиотека».
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90 лет со времени создания комсомольских организаций на территории будущей Новосибир-
ской области (1920). (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – С. 54 ; Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 152 ; Сборник документов и материалов по истории
Новосибирской организации ВЛКСМ. – Новосибирск, 1979. – С. 3, 27 – 29, 31)*

90 лет со дня рождения Сухановой Анны Алексеевны (1920, с. Елтышево Мошковского р-на –
1944), кавалера ордена Отечественной войны I степени (посмертно). До войны
работала фельдшером в д. Блюдцы Чановского района, где открыла медпункт.
В 1942 г. зачислена санинструктором в 22-ю Сибирскую добровольческую диви-
зию. В августе 1944-го, когда советские войска освобождали Прибалтику, 1-й ба-
тальон 65-го гвардейского стрелкового полка попал в окружение в районе д. Боб-
рыни (Латвия, Лубанская низменность). Санитарный взвод А. Сухановой оказы-
вал помощь раненым. 6 августа солдаты, офицеры, санитары были захвачены
фашистами, которые устроили кровавую расправу. Как и другие, А. Суханова
погибла после пыток и мучительных издевательств. Была похоронена в пос. Лу-
бана. (Совет. Сибирь. – 2008. – 11 сент. – С. 26)

50 лет Сибирскому институту по изысканиям и проектированию сооружений связи «Гипро-
связь-4» (Новосибирск). Организован в 1960 г. как Новосибирское отделение Го-
сударственного проектного института «Гипросвязь» Министерства связи СССР в
соответствии с письмом Министерства финансов СССР № 13-608 от 30 июня 1959 г.
и приказом Министерства связи СССР № 549 от 21 августа 1959 г. В соответствии
с приказом Министерства связи СССР № 50 от 31 января 1972 г. отделение пре-
образовано в самостоятельный проектный институт – «Гипросвязь-4», зоной дея-
тельности которого являются Урал, Сибирь и Дальний Восток. В этих регионах
институт – практически единственная базовая проектная организация в отрасли
«Связь», ведущая проектирование объектов общегосударственного и международ-
ного значения, таких как магистральные и внутризоновые кабельные (оптоволо-
конные), радиорелейные, спутниковые системы связи, автоматические городские
и междугородные телефонные и телеграфные станции, системы сотовой мобиль-
ной связи с подвижными объектами, сооружения телевидения, радиовещания,
радиосвязи, передачи данных, перспективные схемы развития средств связи.
В настоящее время «Гипросвязь-4» ведет работы на всей территории Российской
Федерации. По проектам института построен ряд уникальных зданий для круп-
ных объектов связи в Новосибирске, Омске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске,
Владивостоке и других городах. (Новосибирск – город XXI века. – Новосибирск,
2004. – С. 245 ; Вечер. Новосибирск. – 2003. – 1 марта. – С. 4 ; Молодость Сиби-
ри. – 2002. – № 12 (20 марта). – С. 11 ; Чест. слово. – 2002. – № 18 (30 апр.). – С. 23 ;
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия ; ГАНО. Ф.Р-2014. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2)

10 лет Доволенскому историко-краеведческому музею (2000)*
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Деревня Блюдцы расположена на западе
Новосибирской области – в Чановском районе.
К югу от деревни находится озеро Чаны, к западу –
Чистоозёрный район. От ближайшей железнодо-
рожной станции – 50 км.

Свое начало деревня берет в 1720 году. По
местным преданиям, переселенцы пришли сюда
с Урала и из западных губерний Российской им-
перии. Озеро Чаны сливалось тогда с озерами
Домашним и Долгим, и недалеко от воды люди
облюбовали небольшой участок земли, располо-
женный на возвышенности. Своему поселению
они дали чудное название – Блюдцы.

Переселенцы – рыбаки, охотники, земле-
дельцы – были трудолюбивы и терпеливы. Посте-
пенно они обжили здешние плодородные земли,
леса и озера, полные дичи и рыбы. Построили
мельницу, обжигали кирпич.

Население состояло из русских, татар, кирги-
зов, украинцев, евреев.

Согласно Списку населенных мест Томской
губернии за 1893 год, деревня Блюдцы входила в
состав Юдинской волости Каинского округа. В ней
насчитывалось 147 дворов, 227 жителей мужско-
го пола и 232 – женского.

По данным справочного издания «Список
населенных мест Томской губернии» за 1911 год,
в деревне проживало уже 624 человека мужского
пола и 518 – женского, насчитывалось 175 дворов.
Селение владело 8 189 десятинами земли (550 –
пахотных). Работали школа грамоты, хлебозапас-
ный магазин, казенная винная и две торговые
лавки. Ближайшее почтовое отделение находи-
лось в волостном центре, в селе Юдино.

До революции через Блюдцы проходил тор-
говый тракт: по этому пути купцы возили свой то-
вар, заключенные шли на каторгу. Местные куп-
цы имели двухэтажные дома, на первых этажах
которых располагались торговые лавки. После
революции и раскулачивания дома разбирали и
вывозили в поселок Чаны.

В 1921 году была образована Новониколаев-
ская губерния, в состав которой вошла и Юдинс-
кая волость (с 1924 года – Юдинский район) Каин-
ского уезда.

По данным переписи 1926 года, отраженным
в «Списке населенных мест Сибирского края»

290 лет деревне Блюдцы Чановского района (1720)

1928 года издания, Блюдцы опять разрослись –
здесь уже 253 хозяйства и 1228 жителей, сельсо-
вет, школа, изба-читальня, маслозавод, лавка об-
щества потребителей.

В годы войны из деревни на фронт ушли
112 человек. Вернулись – 33.

Старожилы деревни Блюдцы – Морокова
Анна Афанасьевна, Ажбакова Александра Мака-
ровна, Гудкова Екатерина Ивановна, Шадрина
Маруся Тихоновна – настоящие героини. Все они
тяжело и много работали, боронили на коровах, на
быках пахали по 1 гектару в день, сеяли и убира-
ли, растили детей. Каждая из них гордо хранит
грамоты, ордена и медали, вспоминая свою нелег-
кую жизнь с улыбкой.

Нельзя не вспомнить и о руководителях хо-
зяйств: Владимир Михайлович Кобыляк, Алек-
сандр Петрович Рубцов, Александр Викторович
Русаков, Николай Александрович Тузов, Михаил
Владимирович Бабушкин – все они внесли боль-
шой вклад в развитие деревни.

В настоящее время деревня невелика.
212 жителей имеют 74 подсобных хозяйства, рабо-
тают на ферме ООО «Черниговское». В деревне со-
хранилась основная общеобразовательная школа
(МОУ «Блюдцинская ООШ»), есть фельдшерско-
акушерский пункт, клуб, магазин.

В 1930-х – 1940-х годах деревенская школа
размещалась в двух домах – священника и раску-
лаченной семьи Куминовых (в 50-х в их доме раз-
местились изба-читальня и клуб). Школа была
4-летняя (желающие продолжить обучение ехали
в соседнюю деревню Черниговку, жили на кварти-
рах у местных жителей), и посещали ее более
30 детей. В 40-е годы учебным заведением заведо-
вал Александр Абрамович Панов, учителями ра-
ботали Екатерина Ивановна Панова, Федосья Сте-
пановна Чернышова, Александра Васильевна Со-
колова (когда началась Великая Отечественная
война, она ушла на фронт). Впоследствии (до
1964 года) заведующим был Иван Васильевич Ко-
потун.

Современное здание школы построено в
1964 году на средства Блюдчанского совхоза (цен-
тральная усадьба – в с. Блюдчанское) под руковод-
ством его директора Владимира Михайловича Ко-
быляка. Работала бригада строителей из Белорус-
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21 дек. – С. 2.

СПИСОК населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири /
Сиб. краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новоси-

бирск : [б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). –
831 с.
На с. 310 – 311 имеются краткие данные о Блюдцах.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
на 1911 год. – Томск : Губ. стат. ком., 1911. –
577, XXVI с.

См. с. 412 – 413 1-й паг.
СПИСОК населенных мест Томской губернии
за 1893 год. – Томск : [б. и.], 1893 (Тип. губ.
правления). – 381, [4] с.
См. с. 256 – 257.

сии. Отделочные работы проводила бригада мес-
тных жительниц: Анна Афанасьевна Морокова,
Валентина Петровна Глебова, Екатерина Ильи-
нична Елецкая, Руфина Сергеевна Куминова,
Эмилия Христиановна Триппель. Руководила ими
Нина Сергеевна Бабушкина.

В школе с печным отоплением было 6 клас-
сов-кабинетов. Она стала восьмилетней. Приеха-
ли новые учителя, директором назначили Эльви-
ру Владимировну Ефремову. В 1977 году в
школе построили котельную, печки разобрали,
перешли на центральное отопление. В 1985 году
к зданию сделали пристройку, добавили еще
2 класса-кабинета. В 1994-м учебное заведение
получило здание детского сада (бывший дом свя-
щенника). Здесь оборудовали спортивный зал,
учебно-производственную мастерскую, кабинет
для первоклассников. Отопление провели из
школьной котельной.

…Есть в деревне достопримечательность, ко-
торой гордятся люди – церковь, построенная блюд-
цинцами примерно в 1899 году из местного кир-
пича (говорят, что фундамент был замешан на
яичных желтках).

Сначала церковь называли Покров, затем
переименовали в честь Дмитрия Солунского. Здесь
крестили, венчали не только местных. На молебны

съезжались жители других деревень (в Блюдцах
был базар – люди ехали поторговать, посетить цер-
ковь). В годы репрессий церковь закрыли, священ-
ника арестовали, все имущество вывезли сотрудни-
ки НКВД, из здания сделали курятник. Женщины
спасли часть исторических ценностей – унесли ико-
ны в свои дома. В годы войны здание превратили в
зернохранилище. В 1957 году (образовался колхоз)
было принято решение организовать в бывшей цер-
кви клуб.

Нет уже давно куполов, крестов, закрашены
церковные росписи. В доме священника в совет-
ское время находился детский сад, сейчас –
спортивный зал…

Жители Блюдцев помнят своих отцов и де-
дов, гордятся достижениями односельчан. Врач
Владимир Алексеевич Вишейко руководил Чанов-
ской районной больницей. Иван Фёдорович Гле-
бов стал заместителем главного ветеринарного
врача Ханты-Мансийского округа. Надежда Инно-
кентьевна Морокова – солистка Государственно-
го Сибирского народного хора (Новосибирск).
Александр Владимирович Бабушкин – директор
школы, Павел Михайлович Бабушкин участвовал
в боевых действиях на Северном Кавказе в соста-
ве Бердской бригады специального назначения,
награжден медалью «За отвагу».

Н. В. Довгаль

Литература
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Лебедево возникло в 1780 году. Старожилы
рассказывают, что название его произошло от фа-
милии одного из первых жителей. Деревня была
небольшой. По данным справочника, изданного
Центральным статкомитетом Министерства внут-
ренних дел в 1868 году – «Томская губерния. Спи-
сок населенных мест по сведениям 1859 года» – в
д. Лебедева (Пенькова) «при рч. Курундус» было
15 дворов, 71 житель мужского пола и 78 – женско-
го. Список населенных мест Томской губернии за
1893 год информировал о росте деревни Лебедева:
57 дворов, 108 жителей мужского и 109 – женского
пола. В 1908 году население еще увеличилось – в
связи с массовым приездом переселенцев из цент-
ральной части России и ссыльных. Прибывшие из
Калужской, Смоленской, Курской и других губер-
ний селились отдельно, улицы до сих пор сохрани-
ли старые названия: Калуга, Смоленская, Курская,
Часовня. Данные на 1911 год: 103 двора, 640 жите-
лей (290 м. п., 350 ж. п.)

В 1913 году деревня насчитывала уже более
300 дворов. На общем сходе жители решили на соб-
ственные деньги построить церковь. Каждый двор
должен был отработать определенное количество
дней. Машин не было никаких – лишь лопата,
пила, топор. Но церковь к 1915 году получилась
красивая: стены, обшитые тесом и покрашенные
голубой краской, железная крыша, купола и крес-
ты, выкрашенные желтой краской, горели на солн-
це. Ставни и оконные переплеты выкрасили в бе-
лый цвет, углы и карнизы украсили резным орна-
ментом из дерева.

Теперь лебедевцы в своем родном селе мог-
ли венчать молодых, крестить младенцев, отпе-
вать умерших. С появлением церкви число жите-
лей стало быстро расти. По большим православ-
ным праздникам сюда съезжались жители всех
окрестных деревень, переливчато звонили колоко-
ла. Менее чем через 25 лет Постановлением пре-
зидиума Новосибирского облисполкома № 1573 от
8 сентября 1939 года церковь в селе Лебедево была
закрыта, в церковном здании разместили клуб.

Период гражданской войны в Лебедево про-
ходил относительно спокойно. Но в 1919 году це-
лых три дня через него непрерывной вереницей
двигались войска Колчака. К этому времени боль-

230 лет селу Лебедево Тогучинского района (1780)

шинство жителей поддерживали идеи большеви-
ков. Когда колчаковцы созвали общий сход и по-
требовали назвать большевиков-активистов, кре-
стьяне никого не выдали.

В 1924 году хозяева 12 дворов организовали
коммуну, председателем избрали Кудряшова.
В числе первых коммунаров, по воспоминаниям
старожилов, были также Василий Ефремов и Тро-
фим Смоляков.

В 1926 году на территории села были созда-
ны две крестьянские артели – «Коминтерн» и
«Мельничная».

Согласно данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1926 года, в селе было 425 хозяйств, 2067 жи-
телей (в основном русские). На территории Лебеде-
во находились сельский Совет, школа, изба-читаль-
ня, фельдшерский пункт, кредитное товарищество,
лавка общего пользования, маслозавод.

В период сплошной коллективизации в селе
было организовано четыре колхоза: «Имени Ко-
минтерна» и «Красная Звезда» (1929), «Красный
стрелок» (1930) и «Имени Петровского» («имени
Чкалова», 1934). Колхозы обслуживала Коуракс-
кая машинно-тракторная станция, благодаря
чему урожаи повышались. Люди стали жить луч-
ше, зажиточней.

Но грянула Великая Отечественная война.
Чтобы приблизить победу, женщины и подростки
работали по 12–14 часов в сутки. Из 314 лебедев-
цев, ушедших на фронт, 183 – не вернулись. 65 –
удостоены правительственных наград, в частно-
сти, орденом Красной Звезды награждены Иван
Абрамович Слисаренко, Василий Лаврентьевич
Турышев и Николай Иванович Куделькин.

Летчик Георгий Васильевич Мотречко вое-
вал в небе над Липецком и Тихорецком, горел в
самолете над Ладожским озером. Его расстрели-
вали над городом Ленина, но он – всем смертям
назло – продолжал жить и бороться. Г. Мотречко
и два его товарища, Панфилов и Ковшаров, повто-
рили подвиг А. Маресьева. Уроженец Лебедева
попал на прием к И. В. Сталину, и на следующий
день М. И. Калинин наградил Георгия и его това-
рищей орденами. И опять беспрестанные бои – сто
тридцать пять боевых вылетов сделал бесстраш-
ный сибиряк. В августе 1944 года Мотречко сбили
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под Краковом. Он выбросился из горящего само-
лета и попал в плен к фашистам. Все муки ада
испытал раненый, но не покорился врагу. Медсе-
стра из Краковского госпиталя помогла бежать.
Войну Г. Мотречко закончил в Берлине. После
Победы он работал в метеослужбе летчиком, 4 де-
кабря 1948 г. трагически погиб при выполнении
служебного долга

Закончилась война. Началось строительство
мирной жизни.

Решением Тогучинского райисполкома
№ 605 от 16 декабря 1949 года колхоз имени Чка-
лова и «Красная Звезда» объединились в одно кол-
лективное хозяйство – «Красная Звезда».

Решением райисполкома № 417 от 9 июня
1950 года колхозы Лебедевского сельсовета «Крас-
ная Звезда», «Красный стрелок» и «Имени Комин-
терна» объединились в один – «Имени Коминтер-
на». На 1 января 1952 г. в колхозе числилось
185 дворов, 610 жителей, в том числе 320 – трудо-
способных. За хозяйством было закреплено
9041,17 га земли (в бессрочном пользовании), в том
числе пашенной – 2348 га. (Производственное на-
правление объединенного колхоза – зерновое).
Крупного рогатого скота, включая рабочих волов,
имелось 455 голов, лошадей – 102, свиней – 352,
овец – 768. В колхозе были две конюшни, два ко-
ровника, четыре телятника, свинарник, овчарня,
птичник, овощехранилище, три картофелехрани-
лища, 28 зернохранилищ, три крытых тока, пять
полевых станов.

Из руководителей лебедевских колхозов ста-
рожилы вспоминают Красковского (1936), Ивана
Петровского, Семёна Куделькина, Михаила Трун-
кина, Ивана Филиппенко, А. И. Золотова (1957–
1961), Н. П. Гвоздырёва (1962–1969), Н. Ф. Плотни-
кова (1969–1974), А. М. Запорожцева (1974–1980).

Двадцать восемь лет с 1981 года, до выхода
на заслуженный отдых, февраль 2009 года, колхо-
зом руководил Геннадий Фёдорович Кривощёков,
заслуженный работник сельского хозяйства
РСФСР, отличник народного просвещения, на-
гражденный орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Это был один из самых авторитетных людей в
районе. Урожаи в его хозяйстве были образцово-
показательными.

За успешное выполнение производственных
программ коллектив неоднократно награждался
Почетными грамотами ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ, Новосибирского обкома КПСС, исполко-
ма областного Совета народных депутатов, Прези-
диума облсовпрофа, областного комитета ВЛКСМ,
глав администраций Новосибирской области и
Тогучинского района. Орденами и медалями в

разные годы награждались лучшие работники:
Худяков Николай Павлович, Борозденко Алексей
Яковлевич, Платицын Геннадий Леонтьевич, Бу-
карева Валентина Ивановна, Бурцев Пётр Ивано-
вич, Бурцев Анатолий Петрович, Колеватов Ва-
лентин Сергеевич, Кудрявцев Алексей Иванович,
Вавилов Юрий Иннокентьевич, Васин Валерий
Иванович, Рязанова Татьяна Романовна, Юферов
Василий Семёнович.

По информации администрации сельсовета,
в настоящее время население Лебедева – 1031 че-
ловек, в производстве заняты 415, в школе учат-
ся – 128, дошкольников в селе – 73, пенсионеров –
204. В селе находятся средняя школа, детский сад,
культурно-досуговый центр (КДЦ), библиотека.
Есть фельдшерско-акушерский пункт, отделение
связи, магазин «Урожай» колхоза «Имени Комин-
терна», магазин райпо и пять частных магазинов.
Работают пекарня, частные асфальтовый завод и
станция техобслуживания, три фермерских хозяй-
ства, ООО «Таёжный источник» по розливу питье-
вой воды «Доронинская» из артезианской скважи-
ны. В селе девять улиц, три из которых – с асфаль-
товым покрытием.

В 1999 году жительница села Зоя Александ-
ровна Кривощёкова, учитель по образованию, име-
ющая педагогический стаж 34 года, создала пре-
красный краеведческий музей. В музее имеются
следующие экспозиции. «Символы века минувше-
го» (флаги, знамена, почетные ленты и вымпелы,
литература о КПСС, комсомоле, о Советском Союзе,
о революции 1917 г.), «Лебедевская образцовая»
(материалы об истории Лебедевской средней шко-
лы и ее преподавателях, видеофильмы), «1941–
1945» (о земляках-участниках Великой Отечествен-
ной войны), «День сегодняшний» (современная
жизнь лебедевцев), «По труду и честь» (почетные
грамоты и другие награды членов колхоза «Имени
Коминтерна» за трудовые заслуги), «Народное твор-
чество» (лебедевцев), «Тогучинский район» (исто-
рия района, достопримечательности, литературное
творчество тогучинцев), «Крестьянская изба» (ком-
ната, обставленная предметами крестьянского оби-
хода начала и середины XX века).

Кроме собирания, систематизации, размеще-
ния материалов и экспонатов в музее проводятся
различные мероприятия: «День пожилых людей»,
«Проводы на пенсию», «Чествование трудовых
династий», «Их наградила Родина», регулярно
проводятся выставки «Мир душевных увлечений»,
«Народные умельцы».

Сама Зоя Александровна награждена ме-
далью «Ветеран труда», Почетной грамотой Ми-
нистерства народного образования РСФСР «За
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БЕСЕДИНА, К. Колхоз имени Коминтерна:
современно и эффективно // Молодость Сиби-
ри. – 2007. – № 40 (3–9 окт.). – С. 37 : портр. –
(Тогучинский район : [о соц.-экон. развитии р-
на : подборка материалов]).

ХАЛИКОВА, Е. Хранит музей народную
культуру // Совет. Сибирь. – 2007. – 18 дек. –
С. 4 : портр.
О сельском музее и его руководителе З. А. Кривощёковой.

КРИВОЩЁКОВА, З. А. Маресьев из Лебеде-
ва // Ленин. знамя. – Тогучин, 2000. – 2 мая. –
С. 1, 3.
Биография героя-летчика Г. В. Мотречко.

АФАНАСЬЕВА, Т. А народ у нас хороший //
Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
1999. – № 18/19 (9 июля). – С. 29 : ил., портр.
О колхозе им. Коминтерна и его председателе Г. Ф. Кри-
вощёкове.

успешную работу по обучению и воспитанию уча-
щихся», Почетной грамотой Новосибирской обла-
сти «За достижения высоких показателей в обуче-
нии и воспитании учащихся и активную обществен-
ную деятельность». Ко дню 55-летия Победы
(2000 год) она подготовила сборник «Мы этой памя-
ти верны…», который был напечатан в тогучинском
полиграфическом предприятии «Иня». Книга со-
ставлена на основе учетных карточек и материалов
военкомата, воспоминаний ветеранов войны и их
вдов – просто, убедительно, доходчиво, в расчете на
самые широкие круги читателей. В издании содер-
жатся сведения об имеющихся в районе памятни-
ках и обелисках погибшим в Великой Отечествен-
ной войне; о погибших лебедевцах (с указанием
даты и места рождения, воинского звания, даты и
места захоронения), о тех, кто вернулся с войны (с
информацией о дате рождения, воинском звании,
воинской части, о наградах).

Село Лебедево славится своими самородны-
ми талантами.

Татьяна Артемьевна Тагина – мастерица на
все руки. Огромный стенд в лебедевском музее во
всем многообразии представляет ее талантливые
работы. Общительная, трудолюбивая, щедрая,
Татьяна Артемьевна без особого сожаления рас-
стается со своими творениями: «Пусть люди любу-
ются красотой – добрее будут». Большие и мини-
атюрные картины, выполненные в различной тех-
нике – аппликация, бисероплетение, вышивка
шелковыми лентами, вязание крючком, акварель
с добавлением толченого стекла, картины на бере-
сте – не оставляют равнодушными ни одного по-
сетителя музея.

Елена Анатольевна Халикова, директор Ле-
бедевского КДЦ. С ранних лет ее самым большим

увлечением было сочинение стихов. Е. Халикова –
лауреат областного поэтического фестиваля «Об-
ласть моя – всех народов семья» (номинация «Лю-
бовь, что движет солнце и светила», 2007), победи-
тель областного литературного конкурса «Книга в
моей жизни» (номинация «Проза»), областного кон-
курса на лучшую газетную статью «Сибирь – сокро-
вище народных талантов», посвященного 70-летию
Новосибирской области. За последние пять лет на-
писано много стихов и более 20 прозаических про-
изведений. В Тогучинской типографии «Кедр» в
2000 г. вышла в свет книга стихов «Любовь осен-
няя», в 2004 – сборник стихов и рассказов «Душа
славянки», в 2007 – повести и рассказы «Про лю-
бовь». В своих произведениях Елена Халикова об-
ращается к извечным человеческим ценностям –
верности, честности, порядочности. И, конечно же,
она очень любит свое родное село, о котором напи-
сала в следующих стихах.

Есть село в Тогучинском районе,
Что стоит средь полей и берез,
Встреча с ним радость в душу заронит
И взволнует мне сердце до слез.
Лебедево, край мой родной,
Милое сердцу село,
Снова меня по тропинке лесной
Сердце к тебе привело.
И зимою суровою даже
Что лебедушка наше село.
Снегом, будто бы пухом лебяжьим,
Словно в сказке, его замело.
Пусть волнуют нас дальние страны,
И дороги куда-то зовут
Переплыв все моря, океаны,
Сердцем все ж мы останемся тут.

О. Ф. Зотова
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УПОРОВ, Ю. Есть чем гордиться : колхозу им.
Коминтерна – 60 лет // Ленин. знамя. – Тогу-
чин, 1989. – 18 нояб. – С. 2.

ФИЛИППОВ, М. Лебедевская образцовая / по
материалам воспоминаний К. М. Пономарё-
ва // Ленин. знамя. – Тогучин, 1978. – 2 февр. –
С. 4 : ил., портр. ; 4 февр. – С. 4 : ил., портр.
Из истории сельской школы (1918–1934); о жизни ее за-
ведующего в 1931–1934 гг. К. М. Пономарёва, участни-
ка Великой Отечественной войны (по материалам его
письма из г. Кемерово).

СПИСОК населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб.
краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новосибирск :
[б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). – 831 с.
На с. 474 – 475 имеются краткие сведения о с. Лебедево
Коуракского района Новосибирского округа.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
на 1911 год. – Томск : Губ. стат. ком., 1911. –
577, XXVI с.
На с. 534 – 535 1-й паг. имеются краткие сведения о д. Ле-
бедева Коуракской волости Кузнецкого уезда.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
за 1893 год. – Томск : [б. и.], 1893 (Тип. губ.
правления), 1893. – 381, [4] с.
На с. 296 – 297 – краткие сведения о д. Лебедева Тар-
сминской волости Кузнецкого округа.

ТОМСКАЯ губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 года / Центр. стат.
ком. М-ва внутр. дел ; обраб. В. Зверинским. –
СПб., 1868. – CXXIV, 148 с. – (Списки населен-
ных мест Российской империи, составленные
и издаваемые Центральным статистическим
комитетом Министерства внутренних дел ;
[Т.] LX).
На с. 105 2-й паг. имеются краткие сведения о д. Лебе-
дева (Пенькова) 2-го участка Кузнецкого округа.

ОАС администрации Тогучинского рай-
она. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 19; Д. 28. Л. 144;
Д. 124; Л. 138; Ф. 58. Оп. 1. Д. 394. Л. 3, 13, 27.

Краеведческий музей с. Лебедево Тогучин-
ского района. Приходской листок церкви в
честь Рождества Христова р. п. Горный Но-
восибирской епархии № 3, март 2006 г.

Село Пихтовка основано в 1790 году. Источ-
ником, подтверждающим эту дату, является книга
сибирского журналиста и экономиста А. Р. Шней-
дера «Округа и районы Сибирского края», вышед-
шая в Новосибирске в 1930 г. В справочнике «Спи-
сок населенных мест Сибирского края» (т. 1, Ново-
сибирск, 1928) значится другой год – 1876-й. Эта
дата явно ошибочна, так как данные о Пихтовке
имеются уже в издании 1868 года «Томская губер-
ния. Список населенных мест по сведениям
1859 года».

Первыми жителями Пихтовки были старооб-
рядцы или, как их называли в Сибири, – кержа-
ки. Чтобы сохранить свою веру, они переселились
из европейской России в глухие сибирские места.

220 лет селу Пихтовка Колыванского района (1790)

Среди переселившихся преобладали фамилии
Архиповых, Филимоновых, Егоровых, Субботи-
ных. В тайге, на берегу реки Бакса многие годы
они жили уединенно, стараясь не поддерживать
связь с внешним миром. Занимались скотовод-
ством, пчеловодством (бортничеством), отвоевыва-
ли у тайги небольшие участки земли для посевов,
гнали деготь, ловили рыбу. Женщины ткали по-
лотно, шили домотканую одежду. Хозяйство было
полностью натуральным.

Сознательная изоляция ради сохранения ста-
рообрядческой веры, а также удаленность от Мос-
ковского тракта (90 километров по тем временам
было большим расстоянием) приводили к тому, что
на протяжении длительного времени население
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Пихтовки росло незначительно. По данным упоми-
навшегося выше санкт-петербургского справочни-
ка 1868 года, в д. Пихтовка «при рч. Баксе» было
55 дворов, а жителей – 200 человек мужского пола
и 186 – женского. Через 25 лет, судя по данным из-
дания «Список населенных мест Томской губернии
за 1893 год», произошло большое сокращение: в
Пихтовке – всего лишь 21 крестьянский двор,
83 жителя мужского и 75 – женского пола.

Список населенных мест Томской губернии на
1911 год фиксирует рост населения: 137 «наличных
душ» мужского и 132 – женского пола. Ситуация
поменялась с началом массового переселения кре-
стьян из европейской части России. За счет приез-
жих стала расти Пихтовка, вокруг деревни возни-
кали новые населенные пункты. По распоряжению
Томского губернского управления было проведено
межевание и топографирование вновь заселяемых
земель. Согласно плану земельного и лесного на-
делов Баксинской волости Томского уезда (изготов-
лен топографом Кучиным в декабре 1915 г., хранит-
ся в ОАС Колыванской районной администрации),
для двухсот пятидесяти трех жителей Пихтовки
было отведено 6 789 десятин земли, включая
2 131 десятину неудобных земель (лес, болота).

Земледелие играло в жизни северных дере-
вень, в том числе Пихтовки, вспомогательную роль.
Хлеба сеяли немного, его не хватало даже для соб-
ственных нужд. Занимались, в основном, ското-
водством, поскольку с заготовкой сена проблем не
было – трав кругом росло достаточно. Так, Фёдор
Пичугин вдвоем с женой держали 18 коров, Ми-
хаил Иванов – 50 коров, Михаил Вдовий (д. Вдо-
вино) – более 40 коров, Юрков (Юрки) – 30, Фир-
сов (Лаптевка) – 50.

На продажу в Колывань и Томск вывозили
сливочное масло, деготь, кедровый орех, клюкву,
пушнину. Закупали же – недостающее зерно.
В начале XX века в Пихтовке появились свои куп-
цы, оптом скупающие продукты сельского хозяй-
ства. Перед революцией здесь проживали купцы
Худышкин, Михеев, Чупахин, Фуцман, Кожевни-
ков. Занимались не только торговлей. Кожевников
имел сыроваренные заводы в Пихтовке, Атузе,
Черемшанке и Усть-Тое. Чупахин – владел коне-
заводом в Пихтовке.

После революций 1917 года Пихтовка начи-
нает быстро развиваться. В 1924 году становится
центром Баксинского района, в составе которого –
55 населенных пунктов с 1183 дворами (6241 че-
ловек). Согласно Списку населенных мест Сибир-
ского края 1928 года издания (составлен по итогам
переписи 1926 г.), в Пихтовке – 1006 жителей.

В 1931 году Баксинский район был упразд-
нен и «целиком влит в состав Колыванского райо-
на». Постановлением от 20 ноября 1935 года пре-
зидиума Западно-Сибирского краевого исполни-
тельного комитета образованы новые районы, в
том числе Пихтовский с центром в селе Пихтовка
в составе восьми сельсоветов из Колыванского рай-
она: Еловского, Королёвского, Коноваловского,
Мальчихинского, Ново-Еловского, Пихтовского,
Усть-Тоинского и Черемшанского. Необходимость
преобразования диктовалась целями «…развития
и укрепления народного хозяйства северных рай-
онов, а также облегчения работ по руководству
сельсоветами и колхозами в пригородных райо-
нах». В 1955 году Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 20 сентября Пихтовский район
был упразднен, его территория – передана в состав
Колыванского района.

Экономическое развитие Пихтовского севера
тесно связано со строительством Транссиба и раз-
витием лесоперерабатывающей промышленности
этого района Новосибирской области. Комсомоль-
цы 20-х годов начали строить железнодорожную
ветку в сторону Пихтовки. 77 километров было
проложено до станции Пенёк к началу 1930-х;
в эти годы строительство продолжали репресси-
рованные. Во время Великой Отечественной вой-
ны пихтовский лес использовался в оборонной
промышленности, напрямую поступая в Ижевск,
Тулу, на шахты Кузбасса. В послевоенные годы
на территории района работали три крупных лес-
промхоза.

Наибольший экономический подъем Пихтов-
ки пришелся на период со второй половины 1960-х
до конца 1980-х годов. В 1965 г. был введен в строй
мелиоративный комплекс, благодаря которому
значительно увеличились посевные площади.
В начале 70-х – открылся аэровокзал, осуществля-
лись воздушные перевозки. Одновременно работа-
ла и железная дорога. Активно развивалась соци-
альная сфера, строилось жилье для рабочих совхо-
за, врачей, учителей. В 1970-х – 1980-х годах в селе
появились современные здания больницы, шко-
лы, Дома культуры, работали магазины, столовая,
хлебопекарня, маслозавод.

В годы советской власти большая часть на-
селения Пихтовки и окрестных деревень была за-
нята в общественном сельскохозяйственном про-
изводстве. Коллективизация в Баксинском рай-
оне началась в 1930 году, в 1932–1936 была
создана большая часть колхозов. Их обслужива-
ли две МТС – Пихтовская и Колыванская (вторая –
с центром в с. Пономарёвка). В августе 1955 года
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колхозы «Красный май», «17 лет Октября», «Име-
ни Ворошилова», «Имени Фрунзе» были объедине-
ны в одно хозяйство – совхоз «Пихтовский», глав-
ным направлением деятельности которого стало
мясомолочное животноводство.

Перемены 90-х годов не обошли Пихтовку
стороной. В 1999 г. акционерное общество «Пих-
товское» (бывший совхоз) первым в районе ликви-
дировалось как самостоятельное предприятие, в
настоящее время оно является подразделением со-
седнего хозяйства – Королёвского совхоза. Живот-
новодство как основная отрасль производства лик-
видировано полностью. Люди большей частью за-
няты в личных подсобных хозяйствах, немногие –
работают в Пихтовском лесхозе. Закрыты аэропорт
и железная дорога. В настоящее время население
Пихтовки и ее окрестностей сокращается.

Сохранена, во многом благодаря усилиям
местной администрации (глава Ольга Ивановна
Варлыгина), социальная инфраструктура села.
Работают магазины, узел связи, средняя школа,
Дом культуры, библиотека, участковая больница,
отделение «Милосердие» для пожилых людей.
При ДК действуют творческие коллективы, объе-
диняющие жителей всех возрастов, проходят вы-
ставки работ местных умельцев. Таковых в Пих-
товке очень много: художник Б. Карев, гончары
Неустроевы, резчик по дереву А. Кожевников, ма-
стера вышивки Л. Г. Шестакова и М. Г. Шевни-
на и другие.

В истории Пихтовки особое место занимают
страницы, связанные с трагическим периодом по-
литических репрессий. С конца 20-х годов в суро-
вые пихтовские дали начали ссылать раскулачен-
ных жителей Колыванского и других районов Но-
восибирской области. Уже к весне 1930 г. через
Пихтовскую комендатуру прошли на поселение
6433 человека. А в 1937–1938 годах в село стали
прибывать политические ссыльные из Москвы,

Ленинграда, Прибалтики, Поволжья, других ре-
гионов центральной России.

После окончания Великой Отечественной
войны пошла вторая волна репрессий. На поселе-
ние прибыло много известных людей. Политичес-
кие ссыльные имели право работать, но должны
были регулярно отмечаться в комендатуре и не
могли выезжать за пределы села без специально-
го разрешения. В послевоенной Пихтовке ссылку
отбывали Георгий Иванович Овчинников – коман-
дир 21-й Пермской стрелковой дивизии, Майя Пе-
терсон – дочь первого коменданта Кремля Рудоль-
фа Петерсона, писательница Анастасия Цветае-
ва – сестра поэтессы Марины Цветаевой, Светлана
Гурвич – дочь Николая Бухарина, Нина Златки-
на – племянница А. И. Рыкова, и многие другие
представители советской интеллигенции. Эти
люди не просто отбывали свой срок в сибирской
глубинке, они несли культуру и просвещение жи-
телям Пихтовки. В сельской школе преподавали
доктора и кандидаты наук, театральный кружок
в клубе вели актеры ведущих театров страны. По
воспоминаниям бывшего председателя Пихтов-
ского сельсовета Николая Тихоновича Полищука,
когда он был подростком, Анастасия Цветаева за-
нималась с ним немецким языком, он же помогал
ей по хозяйству.

В истории сибирского села, как в зеркале, от-
разились процессы, происходившие в России в те-
чение более двух веков. Незримыми нитями свя-
зывает история жителей современной Пихтовки с
их предками, заселившими когда-то берега речки
Баксы.

Пихтовцы бережно хранят память о прош-
лом. Сведения об истории села скрупулезно соби-
рает библиотекарь Л. Н. Старостина, ценные ма-
териалы хранятся в Колыванском краеведческом
музее, в отделе архивной службы районной адми-
нистрации.

В. П. Полева

СТАРОСТИНА, Л. Н. Есть такое село – Пих-
товка : [из истории села (1900–1920)] // Трудо-
вая правда. – Колывань, 2005. – 29 апр. – С. 4 ;
20 мая. – С. 10 ; 27 мая. – С. 10.

СОЛДАТОВА Вера Васильевна // Почетные
граждане города Бердска : биогр. справ. /

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Информ.-биб-
лиогр. отд. – Новосибирск, 2007. – С. 40 – 41. –
Библиогр.: с. 41.
Об одном из пихтовских учителей: по окончании Ново-
сибирского пединститута в 1951–1964 гг. преподавала в
селе русский язык и литературу, работала завучем, че-
тыре года – директором школы.
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МУРАТОВ, П. Д. Сокол Владимир Петро-
вич // Новосибирск : энциклопедия. – Новоси-
бирск, 2003. – С. 813.
Об уроженце Пихтовки, заслуженном художнике
РСФСР, новосибирском монументалисте Соколе Влади-
мире Петровиче (1927–1990).

ЦВЕТАЕВА, А. И. Моя Сибирь // Моя Сибирь :
[повести-воспоминания] / А. И. Цветаева. –
М., 1988. – С. 73 – 214.
Воспоминания писательницы о пихтовской ссылке
(1949–1956).

ДАШКОВ, С. Гвардейский характер // Солда-
ты переднего края : рассказы о новосибирцах,
полн. кавалерах ордена Славы. – Новоси-
бирск, 1980. – С. 123 – 129 : портр.
О военруке Пихтовской школы Н. А. Салосине.

БЕЛЬСКАЯ, А. «Рязановых там много» / под-
гот. А. Бельская // Вечер. Новосибирск. –
2005. – 10 авг. – С. 10 : ил.
Об И. Н. Рязанове, уроженце Пихтовки (1899), чье имя
увековечено на Монументе Славы в Новосибирске. До
войны возглавлял сельсовет. Боец 19 стрелкового корпу-
са 65-й армии Центрального фронта, летом 1943 г. про-
пал без вести.

СОЛДАТЕНКО, М. Человек на своем месте //
Трудовая правда. – Колывань, 2004. –
23 янв. – С. 4.
О жизни и работе Л. Н. Старостиной, заведующей (с
1985 г.) пихтовской библиотекой.

ГРИГОРЧУК, В. Люди «вечного поселения» :
в воспоминаниях и док. // Совет. Сибирь. –
1989. – 2 марта. – С. 3 : ил., портр. ; 3 марта. –
С. 3 ; 5 марта. – С. 3 : ил. ; 7 марта. – С. 3 :
портр. – Содерж.: 1. Судьба Бухариных ;
2. Дочь коменданта Кремля ; 3. Комдив Ов-
чинников ; 4. «Начальник Чукотки», Цветае-
ва и другие.
Об известных советских партийных и государственных
деятелях, об их родных, живших в конце 1940-х –
1950-х гг. в пихтовской ссылке. В том числе о дочерях
Н. И. Бухарина и Р. А. Петерсона – С. Н. Гурвич-Буха-
риной и М. Р. Петерсон; о военном деятеле Г. И. Овчин-
никове; о писательнице А. И. Цветаевой. По материалам
воспоминаний самих репрессированных, воспоминаний
бывшего начальника Пихтовского отделения УМГБ по
Новосибирской области, подполковника в отставке
П. Ф. Телечкина и др.

ЮШКОВА, З. Высокой чести удостоен // Тру-
довая правда. – Колывань, 1980. – 22 апр. –
С. 2 : портр.
О ветеране Великой Отечественной войны К. А. Игна-
тьеве, кавалере орденов Красной Звезды и Ленина, быв-
шем начальнике Пихтовского отделения связи, бывшем
секретаре территориальной организации КПСС (в Пих-
товке). Семь раз избирался депутатом сельсовета, руко-
водил группой народного контроля.

РОДНЫЕ берега : сб. стихотворений [колы-
ванских авт.]. – Новосибирск : [Ист. наследие
Сибири], 2008. – 335 с. : ил., портр. – Из со-
держ.: Малая родина, Краснотал : [о Пихтов-
ке]. – С. 220 – 221.

СПРАВОЧНИК по административно-терри-
ториальному устройству Новосибирской об-
ласти, 1937–2006 гг. / Упр. гос. арх. службы
Новосиб. обл., Гос. арх. Новосиб. обл. ; [сост.
А. Г.Даценко и др.]. – Новосибирск : [б. и.],
2007 (ЗАО «Новосиб. полиграфкомбинат»). –
601, [2] с.
О с. Пихтовка, Пихтовском районе, сельсовете и поссо-
вете см. по Географическому указателю городов, районов
и их центров, поселковых и сельских советов.

АДМИНИСТРАТИВНО-территориальное
деление Сибири (август 1920 г. – июль
1930 г.), Западной Сибири (июль 1930 г. – сен-
тябрь 1937 г.), Новосибирской области (с сен-
тября 1937 г.) : (справочник) / Арх. отд. Ново-
сиб. облисполкома, Гос. арх. Новосиб. обл. ;
[сост. И. Ф. Астраханцева и др.]. – Новоси-
бирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. – 219 с.
О с. Пихтовка, Пихтовском районе и сельсовете см. по
Указателю уездов, волостей, районов и их центров
(с. 209 – 210).

СПИСОК населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири / Сиб.
краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новосибирск :
[б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). – 831 с.
На с. 428 – 429 имеются краткие сведения о с. Пихтовка
Баксинского района Новосибирского округа.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
на 1911 год. – Томск : Губ. стат. ком., 1911. –
577, XXVI с.
На с. 494 – 495 1-й паг. имеются краткие сведения о
д. Пихтовка Риддерской волости Змеиногорского уезда.
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СПИСОК населенных мест Томской губернии
за 1893 год. – Томск : [б. и.], 1893 (Тип. губ.
правления). – 381, [4] с.
На с. 190 – 191 имеются краткие сведения о д. Пихтовка
Риддерской волости Бийского округа.

ТОМСКАЯ губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 года / Центр. стат.
ком. М-ва внутр. дел ; обраб. В. Зверинс-
ким. – СПб., 1868. – CXXIV, 148 с. – (Списки

населенных мест Российской империи, со-
ставленные и издаваемые Центральным ста-
тистическим комитетом Министерства внут-
ренних дел ; [Т.] LX).
На с. 25 2-й паг. имеются краткие сведения о д. Пихтов-
ка 4-го участка Томского округа.

ОАС администрации Колыванского рай-
она. Ф. 41. Д. 5. Л. 17; Д. 179. Л. 31; Ф. 161. Д. 1.
Л. 3.

Василий Архипович Пупышев прожил недол-
гую жизнь – 52 года. Из них лет десять, не более,
можно считать такими, которые доставили ему
радость существования, стали в ней смыслом.

Он родился в семье крестьянина-бедняка в
с. Лузянское Никольского уезда Вологодской гу-
бернии в 1885 году. Получая пособие по бедности,
учился в начальной школе, в 1904 году в г. Тоть-
ме закончил учительскую семинарию.

В это время политические партии в России
лишь складываются, но все сильнее становятся
силы, угрожающие самодержавию. Молодой сель-
ский учитель попадает под влияние будущего круп-
ного деятеля советского государства – А. В. Луна-
чарского, который в это время находился в ссылке
в Вологодской губернии. Но из всех существовав-
ших тогда политических партий Пупышев выбрал
партию эсеров, в программе которой одним из глав-
ных пунктов стояло решение крестьянского вопро-
са. Для 19-летнего сельского учителя, крестьянско-
го сына, такой выбор был вполне объясним.

В 1905 году В. А. Пупышев принимает актив-
ное участие в революционном движении учителей
Вологодской губернии, сотрудничая в местных
газетах «Север», «Северный край», редактируя
подпольную рукописную газету в с. Чревново.

Проработав 8 лет сельским учителем в Соль-
вычегодском уезде Вологодской губернии, он посту-
пил в Казанский учительский институт, который
окончил в 1915 году. Шла первая мировая война,
назревали исторические преобразования в стране.

125 лет со дня рождения педагога и краеведа
Пупышева Василия Архиповича (1885–1937)

В водоворот этих событий был вовлечен и Василий
Архипович Пупышев. С 1916 г. по январь 1918 г. в
звании поручика он служил в 37 Сибирском строе-
вом полку, прошел фронт, ранение, мытарства
гражданской войны (в 1919 г. мобилизован в армию
Колчака, затем перешел с группой солдат в Крас-
ную Армию). Лишь в 1919 году у него вновь появи-
лась возможность возвратиться к мирному учитель-
скому труду. Судьба забросила В. А. Пупышева в
Сибирь, в город Омск. Здесь произошло событие,
сыгравшее роковую роль в его судьбе.

Весной 1921 года Пупышев был арестован по
ложному доносу за участие в контрреволюционной
организации эсеров и приговорен к расстрелу.
Связано это было, по-видимому, с известными
кронштадтскими событиями. Находясь в заключе-
нии, он подверг глубокому анализу свои полити-
ческие взгляды и порвал с партией эсеров. Его
решение было опубликовано в газете «Правда», а
в июне 1922 года он был освобожден и переехал в
г. Новониколаевск.

Страна в эти годы очень нуждалась в учи-
тельских кадрах – не только школы, но и взрослое
население, среди которого преобладали неграмот-
ные и малограмотные. Так, в 1920 году две трети
жителей Алтая в возрасте от 14 до 27 лет были
неграмотны.

Начав работу как преподаватель географии и
естествознания в одной из новониколаевских школ,
а затем в педагогическом техникуме, Василий Ар-
хипович Пупышев вскоре был назначен в краевой



169

2

0

1

0

отдел народного образования на должность инст-
руктора политпросветработы и инспектора по воп-
росам образования взрослых. Ликвидация негра-
мотности приобрела в 1920-х годах характер важ-
ной государственной задачи. Советское правитель-
ство поставило перед органами народного образо-
вания задачу ликвидировать неграмотность в
стране к 1927 году, то есть к 10-летию Советской
власти. Было создано Всероссийское общество «До-
лой неграмотность», отделения общества формиро-
вались во всех крупных городах. В сельской мест-
ности опорными пунктами борьбы с неграмотнос-
тью стали так называемые избы-читальни.

Всякое обучение начинается с грамоты.
Вжурналах 20–30-х годов «Просвещение Сибири»,
«Сибирская педагогика», «Агитатор», в газетах
«Советская Сибирь», «За коммунистическое воспи-
тание» публикуются статьи В. А. Пупышева по
вопросам организации работы с неграмотными,
методики преподавания, политического и куль-
турного просвещения, физического воспитания
молодежи. Он вносит свои предложения, участву-
ет в дискуссиях, выступает как рецензент.

В 1923 г. Василий Архипович делегируется
в Москву на Всероссийский съезд по ликвидации
неграмотности. Кроме того, он принимает актив-
ное участие в работе различных совещаний, пле-
нумов, конференций по этой проблеме и становит-
ся одним из организаторов Сибирской методиче-
ской конференции по ликвидации неграмотности.

Важным вкладом Василия Архиповича в
дело борьбы с неграмотностью можно считать из-
дание им в соавторстве с А. А. Ансоном в 1924 году
сибирского букваря для взрослых «Наша сила –
Советы». В 1928 году вышла одноименная сибир-
ская хрестоматия для взрослых, составленная уже
одним Пупышевым. За год до этого, в 1927-м, по-
явился «букварь и первая книга для обучения гра-
моте подростков» «Пора на работу» – авторы В. Пу-
пышев, Т. Вельхер и О. Морозова. Все эти книги
стали полезными методическими пособиями, не-
обходимыми учителям и обучающимся в отдален-
ных районах Сибирского края. Сибкрайиздат вы-
пустил их тысячными тиражами.

С 1928 г. В. А. Пупышев являлся ответствен-
ным секретарем краевого отдела общества «Долой
неграмотность». Выступал с докладами, принимал
участие в выработке решений, постановлений,
резолюций и т. п.

Другим большим делом В. Пупышева в этот
период была активная работа по развитию крае-
ведения и туризма в Сибири. Он был членом-уч-
редителем и первым заместителем председателя

краевого отдела общества «Пролетарского туриз-
ма и экскурсий» (ОПТЭК). В 1929 году в Новоси-
бирске вышла книга «Спутник туриста по Сибир-
скому краю». Василий Архипович был одним из
авторов и редакторов этого издания. В 1930–
1932 годах в составе авторского коллектива рабо-
тал над изданием «Маршруты экскурсий и путе-
шествий по Западно-Сибирскому краю». Он сам
очень любил путешествовать: много ездил по Ал-
таю и собирал при этом материал для книги «По
предгорьям Алтая на велосипеде». Книга была
подготовлена к печати. Большая статья по ее ма-
териалам была включена в план издания Сибир-
ской советской энциклопедии (ССЭ). К сожале-
нию, план реализован не был – энциклопедия ока-
залась в числе «репрессированных изданий».
В 1929–1932 годах вышли лишь первые три тома.

Еще одной стороной многогранной деятель-
ности Василия Архиповича Пупышева стал спорт.
Не имея личных спортивных достижений, он, од-
нако, был горячим пропагандистом физической
культуры и одним из зачинателей физкультурно-
го движения в Новосибирске: на страницах газет
и журналов,  а также по радио выступал по разным
вопросам физкультуры и спорта, входил в состав
первого Президиума краевого совета физической
культуры. В 1925 году в Сибкрайиздате вышло ме-
тодическое пособие В. Пупышева, В. Градобоева и
Е. Стратиевского «Физкультура летом : пособие
для кружков физкультуры в деревне». В 1928 го-
ду была издана книжка Василия Архиповича
«Физкультура и спорт зимой».

Таков далеко неполный перечень дел и пла-
нов В. А. Пупышева. Все только начиналось. Ка-
залось, что главные дела еще впереди, но судьба
сложилась иначе. 4 апреля 1933 года Василий
Архипович Пупышев был по ложному обвинению
в принадлежности к несуществующей контррево-
люционной организации арестован и осужден
тройкой ГПУ по Западно-Сибирскому краю на
10 лет лишения свободы по статье 58-2 УК РСФСР.
Жизнь его вновь круто переменилась.

Сохранились письма, которые В. А. Пупышев
писал из мест заключения своей семье. В них он
не только интересовался всеми деталями и мело-
чами жизни его родных, но подсказывал, совето-
вал, порою требовал, беспокоился за здоровье де-
тей, за послушание сыновей-близнецов, за их уче-
бу и поведение в школе. Просил писать ему
каждый выходной день письма, в которых долж-
ны были называться отметки в школе. Отец хотел
знать, какие книги читают его мальчики, что им
нравится и не нравится из прочитанного. О себе
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ПУПЫШЕВ, В. А. В помощь школе грамоты :
сб. орг.-метод. указаний для работников школ
грамоты и культармейцев / В. А. Пупышев,
М. П. Шатрова. – Новосибирск : Огиз, 1932. –
76 с. : табл.

ПУПЫШЕВ, В. А. В поход за сырьем для
Урало-Кузбасса / В. А. Пупышев. – Новоси-
бирск : Огиз, Запсиботделение, 1932. – 21,
[1] с.

СПУТНИК туриста по Сибирскому краю /
Сиб. краевое бюро туристов и бюро краеведе-

Литература

Василий Архипович писал только хорошо: он здо-
ров, бодр, у него отличный аппетит, он загорел,
купается в холодной воде. Ни в одном письме нет
жалобы на его горькую участь. Его любимый девиз:
«Не вешать нос на квинту!». И эти простые слова
вселяли в родных бодрость, надежду и уверенность
в том, что разлука временна, что он вернется.

Василий Архипович Пупышев продолжал
воспитание детей письмами, идущими к ним с нар
гулаговских «общежитий», скудных колхозных по-
лей, заснеженных вырубок. Главная цель этих пи-
сем – вырастить своих сыновей, честными, порядоч-
ными людьми, преданными Родине, своему наро-
ду, быть передовыми строителями новой жизни.

Невзгоды судьбы не сломили духа В. А. Пу-
пышева. Он верил, что дело его будет пересмот-
рено, что он вернется к прежней работе, к своей
семье.

Порвав с партией эсеров, он уверовал в пра-
воту, как ему тогда казалось, программы комму-
нистов. Как и многие другие представители интел-
лигенции, вышедшей из народа, с подлинным
энтузиазмом включился в работу по построению
социалистического общества. В. А. Пупышев гото-
вился к вступлению в Коммунистическую партию,
он никогда не прекращал работы над собой по са-
мообразованию и делал это в любых условиях.

Положение бесправного раба не подавило у
него духа искателя, рационализатора, творца:
даже руководству лагеря он вносил предложения

по увеличению производительности труда на сель-
хозработах.

…Шел 1937 год – год пика сталинских реп-
рессий. Теперь он работал в основном топором,
нормы выполнял, по его выражению, «по-стаха-
новски». Он, как и прежде, писал родным каждые
10 дней, продолжал вникать во все подробности
жизни семьи. Описывал, как происходит валка
леса, убеждал сыновей в том, что работа на све-
жем воздухе укрепляет здоровье, просил ребят не
отставать, лучше учиться. Последнее письмо
было написано 25 ноября 1937 года из местечка с
мирным названием «Зеленая горка» в Мариин-
ском районе Антибесского отдела Сиблага НКВД.
20 декабря 1937 г. Василий Архипович Пупышев
был расстрелян.

Но труды гулаговского учителя не пропали
даром. Прошли годы. Братья выросли: Виссарион
стал моряком, капитаном спасателя Тихоокеанс-
кого флота, Лев, окончив медицинский институт
в Новосибирске, посвятил свою жизнь обучению
студентов-медиков. Он доцент кафедры анатомии,
кандидат медицинских наук.

Знают о трагической судьбе деда его внуки,
а теперь уже и правнуки. Одни из них работают,
другие еще учатся в Новосибирске и во Владиво-
стоке. Есть среди них врачи, учителя, научные ра-
ботники, студенты и школьники.

25 июля 1958 г. В. А. Пупышев был реабили-
тирован.

По материалам книги Л. В. Пупышева
«Одна жизнь – две судьбы» (Новосибирск, 2004)

и статьи Н. В. Мелиховой «Пупышев Василий Архипович»
из энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003)

подготовила Л. М. Харчук

ния при о-ве изучения Сибири и ее произво-
дит. сил ; сост.: В. Дягилев [и др.] ; под общ.
ред. Н. Ауэрбаха, Н. Казаринова, В. Пупыше-
ва. – Новосибирск : Сибкрайиздат, 1929. – 155,
[2] с. : ил., карты, [1] л. карт. – Библиогр. на
с. 9, 28, 104. – Из содерж.: На велосипеде [в
разделе «Общая часть»] / В. Пупышев. –
С. 20 – 22 ; Общий очерк [в разделе «Алтай»] /
В. Пупышев. – С. 23 – 28 ; Через Усть-Кан на
Чемал [в разделе «По Уймонскому тракту»] /
В. Шемелев, В. Пупышев. – С. 65 – 70.
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ПУПЫШЕВ, В. А. Наша сила – Советы : сиб.
хрестоматия для взрослых / Сиб. Отд-ние О-ва
«Долой Неграмотность» и СибОНО ; В. А. Пу-
пышев. – 4-е изд., испр. и доп. применит. к
работе в шк. и кружках малограмотных. – Но-
восибирск : Сибкрайиздат, 1928. – 289 с. : ил.,
табл., граф., [3] л. карт.

СУХАРЕВ, А. И. Детские поделки в школе и
дома : допущено краевым метод. советом, как
пособие по труду для школ 1 ступени, сост.
применит. к сибвариантам программ ГУСа /
А. И. Сухарев, В. А. Пупышев. – Новосибирск :
Сиб. о-во «Долой неграмотность», 1928. – 71 с. :
ил. – Библиогр.: с. 68.

ПУПЫШЕВ, В. А. Пора на работу : букварь и
первая кн. для обучения грамоте подростков /
Сиб. отд-ние о-ва «Долой неграмотность» и
Сибполитпросвет ; В. Пупышев, Т. Вельхер,
О. Морозова. – 2-е изд. – Новосибирск : Сиб-
крайиздат, 1927. – 66 с. : ил.

ПУПЫШЕВ, В. А. В помощь школе малогра-
мотных : опыт проработки сиб. краевед. про-
граммы для школ и кружков малограмот-
ных / Сиб. о-во «Долой неграмотность» и
Сибполитпросвет ; В. А. Пупышев. – Новоси-
бирск : Сибкрайиздат, 1926. – 50, [1] с. – Спи-
сок пособий для школ малограмотных: с. 50.

ПУПЫШЕВ, В. А. Грамотный, обучи негра-
мотного! : как грамотный может научить чи-
тать и писать неграмотного / сост. В. Пупышев,
Слайковская и Шумков ; под ред. А. Ансона. –
Новосибирск : Сиб. отд-ние о-ва «Долой негра-
мотность» : Сибполитпросвет, 1926. – 31 с.

ПУПЫШЕВ, В. А. Памятка ликвидатора не-
грамотности : метод. руководство по обучению
грамоте / Сиб. отд-ние о-ва «Долой неграмот-
ность» и Сибполитпросвет ; сост. В. Пупы-
шев. – 2-е изд., перераб. и доп. на основе По-
становлений 3 Сиб. метод. конф. по л/н. – Но-
вониколаевск : [б. и.], 1925 (Тип. СибВО). – 75,
[1] с. : табл.

ПУПЫШЕВ, В. А. Физкультура летом : посо-
бие для кружков физкультуры в деревне /
В. А. Пупышев, В. Градобоев, Е. Стратиев-
ский. – Новосибирск : Сибкрайиздат, 1925. –
88 с.

АНСОН, А. А. Наша сила – Советы : сиб. бук-
варь для взрослых / Сибполитпросвет и Сиб.
Отд-ние О-ва «Долой неграмотность» ; сост.:
А.Ансон и В. Пупышев при участии т.т. Во-
робьёва [и др.]. – Новониколаевск : Сибкрай-
издат, 1924. – 48 с. : ил.

ПУПЫШЕВ, В. А. Ликбезработа на новом
этапе : (к итогам Краевого метод. совещ. по
ликбезу) // Просвещение Сибири. – 1932. –
№ 16/18. – С. 81 – 84.

ПУПЫШЕВ, В. А. Решительно ударим по
«левацким» загибам на ликбезфронте : в по-
рядке обсуждения : [в связи с решением ЦК
ВКП(б) о нач. и сред. шк.] / С. Михайлов,
В.Пупышев // Просвещение Сибири. – 1932. –
№ 2/3. – С. 52 – 58.
ПУПЫШЕВ, В. А. Летние школьные экскур-
сии и туризм // Просвещение Сибири. – 1928. –
№ 5. – С. 29 – 32.
ПУПЫШЕВ, В. А. О самообразовательной
работе школ взрослых повышенного типа и
рабочих курсов // Просвещение Сибири. –
1928. – № 2. – С. 139 – 141.

ПУПЫШЕВ, В. А. Самообразовательная ра-
бота в деревне // Просвещение Сибири. –
1927. – № 11. – С. 94 – 96.

СИБИРСКИЙ педагогический журнал / Сиб-
наробраз. – Изд. с 1923 г. – Новониколаевск,
1923–1925.

№ 2. – 1923. – 160 с. – Включены публ. В.А. Пу-
пышева: Физическое воспитание в 4-х летней
школе. – С. 33 – 47 ; Перспективы ликвида-
ции неграмотности в Сибири. – С. 119 – 122. –
Подпись: В. Пу-шев ; Список пособий для за-
нятий на ликпункте. – С. 157 – 158. – Под-
пись: В. Пу-шев.

№ 3. – 1923. – 187 с. – Включены публ. В. А. Пу-
пышева: Содержание экономической геогра-
фии и методы ее преподавания. – С. 84 – 88 ;
Обзор программ Главполитпросвета. – С. 166 –
171 ; Н. Юрский. «Культура творческой лично-
сти» (экстерритор. передвижная шк.) […] :
[рец.]. – С. 185 – 186.

№ 4/5. – 1923. – 317 с. – Включены публ. В. А. Пу-
пышева: Сибирская конференция по ликви-
дации неграмотности. – С. 251 – 260 ; Ближе
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к жизни [в обучении взрослых грамоте]. –
С. 282 – 284 ; П. А. Казанский. Конспектив-
ный курс географии для взрослых […] :
[рец.]. – С. 301 – 302.

ПУПЫШЕВ, Л. В. Одна жизнь – две судьбы :
зап. о родителях / Л. В. Пупышев. – Новоси-
бирск : [б. и.], 2004. – 32 с. : ил., портр.

ПУПЫШЕВ, Л. В. Воспитатель из ГУЛАГа //
Совет. Сибирь. – 2001. – 4 окт. – С. 3 : портр.

ПУПЫШЕВ Василий Архипович // Журна-
листская энциклопедия Новосибирской обла-
сти. – [Новосибирск, 2008]. – С. 303 – 304. –
Библиогр.: с. 304.

МЕЛИХОВА, Н. В. Пупышев Василий Архи-
пович // Новосибирск : энциклопедия. – Ново-
сибирск, 2003. – С. 721. – Библиогр.: с. 721.

100 лет Новосибирской средней общеобразовательной
школе № 3 имени Б. А. Богаткова (1910)

Здание современной Новосибирской средней
общеобразовательной школы № 3 (Железнодорож-
ный район города) построено в 1910 на улице Бол-
дыревской (ныне Октябрьская) по проекту сибир-
ского архитектора А. Д. Крячкова. 24 мая 1910 г.
Новониколаевская городская управа заключила с
архитектором договор, в котором он принимал на
себя «[…]общее заведывание техническим надзо-
ром, составление планов и смет для постройки
Новониколаевским управлением в городе Новони-
колаевске каменных зданий – базарного корпуса
и тринадцати городских школ[…]»

Школы были построены в течение 1911–
1912 годов по единому принципу: на каждом эта-
же двухэтажного здания находился односторонне
освещенный коридор шириной 3,5 м и длиной 20–
30 м с выходом в три-четыре классные комнаты.
При высоте в 4,5 м комнаты для занятий были до-
вольно просторны. В каждом корпусе имелось по
две лестничные клетки с бетонными ступенями.
При общем архитектурном стиле каждая из выст-
роенных школ отличалась индивидуальностью.
Выложенные из красного кирпича с разделкой
швов и архитектурными украшениями, они кон-
трастно смотрелись на фоне деревянных домов, а
все вместе составляли единый архитектурный ан-
самбль, привлекавший внимание современников.
Несмотря на отсутствие общегородского водопро-

вода и канализации, из Варшавы для школ завез-
ли необходимое сантехническое оборудование.
Школы электрифицировали.

Здание будущей школы № 3, ведущей свою
историю с 1910 года, дважды меняло свой облик:
в конце 1950-х была произведена надстройка
второго этажа, в начале 1960-х – сделана при-
стройка. Как и другие школьные здания, постро-
енные по проектам А. Д. Крячкова, здание явля-
ется памятником архитектуры и охраняется
государством.

Правила дореволюционной школьной жизни
строго регламентировали поведение воспитанни-
ков: детям запрещалось посещать общественные
места (в том числе кинематограф и спектакли), хо-
дить по наиболее оживленным улицам. Имелись
и другие ограничения. Учебный день начинался
и заканчивался молитвой – ее читал перед сто-
ящими за партами учениками дежурный по клас-
су. Основными дисциплинами, изучавшимися в
начальных классах, были закон божий, русский
язык, арифметика, чтение и чистописание. Немно-
гие ученики в то время складывали учебники в
настоящие ранцы, у большинства детей были са-
модельные сумки, а иные носили книги, стянув их
специальным ремешком. Писали стальными перь-
ями «рондо» (86-й номер), обмакивая их в черниль-
ницы-непроливашки.
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За многие годы школа – будущее МБОУ № 3 –
неоднократно реорганизовывалась: девятилетняя
(до 1930), семилетняя (до 1939), с 1944 года – муж-
ская семилетняя, с 1954 – смешанная семилетняя,
с 1960 – восьмилетняя, с 1965 – средняя трудовая
политехническая. В 1957 г. решением исполнитель-
ного комитета Новосибирского городского Совета
депутатов трудящихся школе № 3 присвоено имя
Б. А. Богаткова, ученика этой школы, погибшего
под Смоленском в Великую Отечественную войну.

В шестидесятые годы в школе было от 21 до
23 классов, в них обучались 730–770 учеников.

В связи с реорганизацией восьмилетней шко-
лы в среднюю (середина 1960-х) необходимо было
значительно расширить материальную базу.
Именно тогда силами учащихся во время летней
производственной практики была построена мас-
терская по металлу – в 100 м2 (1967); уроки труда
по дереву шли в старой столярной мастерской
(60 м2). В то время школа значительно пополни-
лась техническими средствами обучения, необхо-
димым оборудованием для занятий в учебных ма-
стерских, кабинетах домоводства, физики, химии
и начальных классов.

Начиная с 1970-х годов, основными направ-
лениями работы педагогического коллектива ста-
ло патриотическое, трудовое и спортивное воспи-
тание учащихся. С 1989 г. школа № 3, одна из пер-
вых в городе, начала сотрудничество с учебными
заведениями (НГПУ, НГАВТ, НГУ, НЭТИ, НГМУ)
по выполнению задачи непрерывного образования
учащихся. В старших классах шло профильное
обучение: техническое, медицинское, архитектур-
но-дизайнерское. Сейчас общеобразовательное уч-
реждение № 3 стало базой для прохождения прак-
тики математического, исторического, технологи-
ческого факультетов НГПУ. В школе реализуется
программа «Информатизация образования». Со
второго класса дети изучают информатику, в 10–
11 классах – спецкурс по информационным техно-
логиям. Преподаются иностранные языки: немец-
кий, английский, французский. За последние
годы значительно улучшилась материальная
база. Во всех классах – регулируемые парты и сту-
лья, новые шкафы, технические средства, нагляд-
ные пособия.

Особое внимание уделяется воспитанию уча-
щихся. С этой целью создана школа дополнитель-
ного образования: спортивные секции, кружки,
студии.

Школьная программа «Патриотическое вос-
питание учащихся» – руководство к действию все-
го педагогического коллектива. В ее реализации

большую роль играет школьный музей Бориса
Богаткова (открыт в середине 1960-х гг.). Он явля-
ется базой для повышения профессионального
мастерства руководителей школьных музеев горо-
да и области, постоянно занимает призовые места
в городских и областных смотрах-конкурсах музе-
ев образовательных учреждений.

В 2004 году школа получила статус област-
ной экспериментальной площадки по реализации
программы «Создание целостной педагогической
системы патриотического воспитания учащихся в
условиях общеобразовательного учреждения».
Материалы работы представлялись на конкурс в
международный выставочный центр «Сибирская
ярмарка» (Новосибирск), где были отмечены Боль-
шой и двумя Малыми золотыми медалями.

Из стен 3-й школы вышло немало известных
в городе Новосибирске и за его пределами людей.
В числе выпускников школы – Николай Иванович
Жуковский (1909–1986), ректор Новосибирского
сельскохозяйственного института в 1940–1942 гг.,
в 1956–1959 – председатель исполнительного ко-
митета областного Совета депутатов трудящихся,
впоследствии – депутат Верховного Совета СССР
5-го созыва, ректор Благовещенского сельскохо-
зяйственного института.

Здесь же в 1923–1929 годах училась Галина
Евгеньевна Волянская (1911–1963), будущая изве-
стная писательница Г. Е. Николаева, автор рома-
на «Жатва», за который была удостоена Государ-
ственной премии СССР, и романа «Битва в пути» –
о жизни советского общества середины 1950-х гг.

В конце 1930-х годов школу окончил Егор
Кузьмич Лигачёв. Впоследствии – секретарь, пер-
вый секретарь обкома ВЛКСМ (вторая половина
1940-х гг.), заместитель председателя облисполко-
ма, первый секретарь Советского райкома КПСС
(вторая половина 1950-х), депутат Новосибирско-
го облсовета трех созывов, в 1965–1983 гг. – пред-
седатель Томского обкома КПСС, во второй поло-
вине 1980-х – член Политбюро ЦК КПСС, предсе-
датель комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной
политики.

Борис Андреевич Богатков по окончании
школы в 1940 году стал студентом Литературного
института имени А. М. Горького в Москве, печа-
тался в новосибирском журнале «Сибирские огни».
А. Н. Толстой, которого заинтересовало творчество
молодого поэта, сделал его своим персональным
стипендиатом. В 1941 г. Б. Богатков ушел добро-
вольцем на фронт. После тяжелой контузии был
демобилизован, работал в Новосибирске, в «Окнах
ТАСС». В 1942-м, несмотря на запреты врачей,
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10 ЛЕТ на службе городу : Новониколаевс-
кая Гор. Дума в док. и материалах : [из фон-
дов ГАНО и ГАТО / авт.-сост. В. И. Баяндин
и др. ; отв. ред. В. И. Баяндин ; ГБУ ГАНО,
Некоммерч. партнерство «Центр активных
технологий»]. – Новосибирск : НП «Центр
арх. технологий», 2008. – 566, [1] с. : ил.,
портр., табл., [8] л. ил., портр. – Изд. орг. в
библиогр. описании на обороте тит. л.: ЗАО
ИПП «Офсет». – Из содерж.: Журнал Ново-
Николаевской Городской Думы, 17 янв.
1912 г. : № 14. Рассмотрение плана введения
всеобщего обучения в городе. – С. 107 – 111 ;
Приглашение на заседание Городской Думы
церковных служителей для участия в рас-
смотрении плана введения всеобщего обуче-
ния в г. Ново-Николаевске : № 394, 17 янв.
1912 г. – С. 111 ; Сведения о введении всеоб-
щего начального обучения в г. Ново-Никола-
евске, представленные Гор. Управой Инс-
пектору народных училищ Томской губер-
нии : № 594, 24 янв. 1912. – С. 111 – 112.

БАЛАНДИН, С. Н. А. Д. Крячков. Сибирский
архитектор : док. очерк / С. Н. Баландин. –
Новосибирск : Кн. изд-во, 1991. – 159, [1] с. :

ил., [17] л. ил., портр. – (Земляки). – Науч. тр.
А. Д. Крячкова: с. 158 – 159.
О школах, построенных в Новониколаевске по проектам
А. Д. Крячкова см. с. 53 – 56.

БАЛАНДИН, С. Н. Градостроительство и мо-
нументальная архитектура старого Новони-
колаевска // Новосибирск: история градостро-
ительства, 1893–1945 гг. / С. Н. Баландин. –
Новосибирск, 1978. – С. 40 – 54.
О школах, построенных по проектам А. Д. Крячкова см.
с. 45 – 46.

[БОЧАНОВА, Г.А.] Школьный вопрос [нач.
XX в. – 1914 г.] // Новосибирск в историческом
прошлом / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова,
Л.Н. Цепляев. – Новосибирск, 1978. – С. 152 –
164. – Библиогр. в подстроч. примеч.

БОГАТКОВ, Б. А. Единственная книга : сти-
хи и письма поэта, воспоминания о нем /
Б. А.Богатков ; [сост. Н. А. Мейсак, Л. В. Ре-
шетников ; авт. предисл. и примеч. Л. В. Ре-
шетников]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1973. – 172, [3] с., [5] л. ил., портр.

ГОЛОВИН, Н. История старого дома : сред.
шк. № 3 им. Б. Богаткова – 90 лет : [история

вернулся на фронт, в 22-ю Сибирскую доброволь-
ческую дивизию. Именно Борис Богатков – автор
известной песни Сибирской дивизии. Поэт погиб
в 1943 году, поднимая в атаку свой взвод, посмер-
тно награжден орденом Отечественной войны
I степени, а его имя навечно внесено в списки ди-
визии. В 1973 г. в Западно-Сибирском книжном
издательстве вышел сборник стихов и писем поэта,
воспоминаний о нем «Единственная книга».

В новосибирском драматическом театре
«Красный факел» в течение 50 лет работала быв-
шая ученица школы, заслуженная артистка Рос-
сии Амата Сергеевна Смирнова (1928–2001). Но-
восибирским театром «Глобус» (бывший ТЮЗ) с
1987 по 2001 год руководила бывшая ученица 3-й
школы Мария Евсеевна Ревякина, заслуженный
работник культуры РФ, лауреат Государственной
премии 2000 г.

Первым директором школы была Нина Ва-
сильевна Козлова (с открытия до 1925 года). Боль-

шой вклад в развитие учебного заведения внесли
директора М. Н. Штамов (1936–1955) и В. Ф. Лях
(1955–1970). Многие годы в школе работали учи-
теля Р. Ф. Чернокалова (русский язык и литера-
тура), Л. И. Кукарцева, Т. И. Семакина (матема-
тика), В. П. Яковлева (химия), Н. А. Лаптева (гео-
графия), В. В. Лазарева, Н. П. Струкова (ан-
глийский язык), А. В. Макарова (технология); учи-
тельница начальных классов Е. С. Дремова. Боль-
шую работу проводила с учащимися организатор
внешкольной и внеклассной работы Н. В. Федото-
ва. С 2003 года директором школы является
Т. В. Прилепская, заместителем директора по
УВР – С. В. Кабанова, заместителем директора по
воспитательной работе – А. А. Раевская.

Сто лет исполняется в 2010 году школе № 3.
Течет время, меняются эпохи, люди, а школа су-
ществует и живет своей насыщенной активной
жизнью, смело шагая в ногу со временем.

Подготовила Е. Г. Войтушенко
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175

2

0

1

0

шк.] // Совет. Сибирь. – 2000. – 11 нояб. – С. 3.

ВАРГАСОВА, Е. В. «План романовского
типа» // Вечер. Новосибирск. – 2003. – 20 дек. –
С. 8 : ил.
О здании школы № 3 как памятнике каменного зодче-
ства.

ГОЛОВИН, Н. Богатковцы у высоты 233,3 //
Совет. Сибирь. – 2000. – 5 сент. – С. 4 : портр.
О школьном музее Б. Богаткова.

ОВЧИННИКОВ, А. Так начиналась школа /
подгот. А. Овчинников // Совет. Сибирь. –
1987. – 9 окт. – С. 4 : ил.
Из истории образования в Новониколаевске (1898–1913).

ХИТАРЯН, М. Было пять начальных школ //
Совет. Сибирь. – 1983. – 3 июля. – С. 4.
Из истории образования в Новониколаевске (1896–1917).

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из со-
держ.: Богатков Борис Андреевич / Н. И. Лев-
ченко. – С. 101 ; Жуковский Николай Ивано-

вич / С.А. Красильников, Т. С. Солманова. –
С. 321 ; Крячков Андрей Дмитриевич : [ар-
хитектор] / С. Н. Баландин. – С. 465 ; Лигачёв
Егор Кузьмич / А. Ю. Малышев. – С. 489 ; Лях
Василий Федотович : [директор] / В.А.Орло-
ва. – С. 502 ; Ревякина Мария Евсеевна. –
С. 734 ; Школа № 3 / Т. В. Бриленская. – С. 974.
О школе, одном из ее руководителей, ее выпускниках,
проектировщике школьного здания.

ШКОЛА // Памятники истории, архитектуры
и монументального искусства Новосибирской
области : кат. / Науч.-произв. центр по сохра-
нению ист.-культур. наследия Новосиб. обл. –
2-е изд., перераб. – Новосибирск, 2003. –
Кн. 1 : г. Новосибирск : (памятники, состоя-
щие на гос. охране). – С. 143 : ил.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ общеобразовательная
средняя школа № 3 имени Бориса Богаткова
г. Новосибирска [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Новосибирск : Шк. № 3, [б. г.]. –
Режим доступа : http://www.phys.nsu.ru/schol/,
свободный. – 21.09.2009. – Загл. с экрана.

90 лет со времени создания комсомольских организаций
на территории будущей Новосибирской области (1920)

Зарождению первых молодежных организа-
ций, комсомольских ячеек на территории совре-
менной Новосибирской области предшествовали
события декабря 1919 г.

По воспоминаниям Р. Волова, участника со-
бытий, «14 декабря 1919 г. рабочая молодежь па-
ровозного депо под руководством большевиков
приняла активное участие в вооруженном сверже-
нии колчаковской власти в Новониколаевске.
Накануне рабочие депо провели собрание, на ко-
тором присутствовали мастеровые и передовая
часть молодежи – Сергей Емельянов, Иван Руса-
ков, Михаил Домрачев, Пётр Быков, Иван Федор-
ченко, Константин Поручиков. Участники собра-
ния дружно поддержали призыв старших товари-

щей организованно выступить против колчаковцев.
После восстановления советской власти в городе, в
один из декабрьских дней 1919 г., была оформле-
на деповская ячейка РКСМ, одна из первых яче-
ек Новониколаевска».

Под руководством политработников 5-й
Красной Армии и партийных комитетов, вышед-
ших из подполья после освобождения города от
колчаковцев, в Новониколаевске стали создавать-
ся комсомольские ячейки. Это молодежное движе-
ние получило дальнейшее развитие особенно в
первой половине 1920 г.

Подтверждением являются подлинные до-
кументы, хранящиеся в Государственном архиве
Новосибирской области, в частности, «Анкета для
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Сохранились протоколы общих собраний
комсомольской ячейки завода «Труд». Повестка
дня одного из протоколов, датированного 9 мая
1920 г., следующая:

«1. Об экономической правовой работе.
2. О дисциплине.
3. О газете».
Решения, принятые по вопросам повестки,

звучат так:
«1. Принять к сведению.
2. … вычет дневного заработка, ибо это (на-

рушение дисциплины) выражается штрафом.
3. Газету читать ежедневно».
Содержание документов того времени (анкет

вступающих в комсомол, протоколов собраний) по-
зволяет судить не только о количественном и каче-
ственном составе комсомольских ячеек, организа-
торах комсомольской работы, но и об атмосфере
вокруг нового молодежного движения. Так, напри-
мер, в одной из анкет организатором комсомольс-
кой ячейки указан «местный слесарный ученик
депо Барабинска Михаил Козиоров», в другой ан-
кете – «приезжий инструктор из Томского КСМ тов.
Кабрус». В графе «как отнеслась молодежь к орга-
низации Союза» читаем: «хорошо», «сочувственно».
В графе «отношение населения к Союзу» значится:
«скверное», «недоброжелательное», «хорошее».

Круг интересов, указанный в анкетах вступа-
ющих в ряды РКСМ «по собственному желанию»
молодых людей в возрасте от 15 лет до 21 года,
определялся следующим образом: «политика»,
«музыка», «грамота», «наука», «хлебопашество»,
«драматическая секция», «учение».

Поскольку первоначально опыта работы в
комсомольских ячейках, особенно в сельской ме-
стности, не было, то молодежь ставила перед со-
бой такие задачи: «вовремя приходить на работу,
не заниматься пустыми разговорами во время за-
нятий, работать более усиленно, дабы поднять
производительность труда, наблюдать за испол-
нением трудовой повинности, …вести усиленную
работу с самогонщиками, спекулянтами и шкур-
никами».

Сообщения с мест о работе комсомольских
ячеек были, например, такого характера. В това-
рищеском письме (без указания адреса), датиро-
ванном 6 сентября 1920 г., указывалось: «В насто-
ящее время членами союза собрания совершенно
не посещаются. Это объясняется тем, что, во-пер-
вых, поспели ягоды, и вся молодежь в празднич-
ные дни отправляется в поле по ягоды. Во-вторых,
нет такого подходящего помещения, где бы мож-
но было устроить такое развлечение, дабы при-
влечь и заинтересовать членов союза».

регистрации организаций Российского Коммуни-
стического Союза Молодежи», «Анкета для вступ-
ления в Российский Коммунистический Союз Мо-
лодежи». Большинство из них датированы янва-
рем – июнем 1920 г.

Первое собрание молодежи города состоялось
в начале января 1920 г. На собрании присутство-
вало около 300 человек учащихся местной гимна-
зии и реального училища, молодых рабочих. По
поручению политотдела 5-й армии, части которой
освободили Новониколаевск, собрание открыл
инструктор-организатор ЦК РКСМ П. А. Тумбин.
На собрании выступили старые большевики.
Была объявлена запись в комсомол. Первые запи-
савшиеся (до 50 человек) – преимущественно ра-
бочие депо, завода «Труд» и «Энергия» и явились
основателями комсомольской организации города
Новониколаевска. Первые комсомольцы 6 января
1920 г. избрали оргбюро в составе Гриневича, Кли-
мовича и Томилина.

 Несколько раньше была создана комсо-
мольская организация в Каинске (ныне Куйбы-
шев), освобожденном Красной Армией 1 декабря
1919 г. Первыми комсомольцами там стали
З. Вол, А. Рязанов, П. Скворцов. Одновременно
создается комсомольская организация станции
Барабинск. Первые комсомольцы – молодые ра-
бочие-железнодорожники М. Лодыгин, Ф. Дронь,
Толочко, П. Барашев. В марте 1920 г. была орга-
низована комсомольская ячейка в Бердске. В чис-
ле первых комсомольцев – И. Марандин, С. Лы-
чагин, Н. Агафонов, П. Жуков, М. Селезнева,
М. Никитина, И. Якушев. 25 апреля 1920 г. в селе
Койново 23 человека организовали комсомоль-
скую ячейку. В селе Боровлянка 25 молодых лю-
дей 9 мая 1920 г. записались в союз. К ноябрю
1920 г. собрания по разъяснению целей и задач
комсомола прошли в деревнях Морозово, Таль-
менка, Старый Искитим, Таскаево, Евсино.

В Государственном архиве Новосибирской
области имеются на хранении протоколы собраний
молодежи села Убинского Барабинского уезда.
Первый протокол датирован 11 сентября 1920 г.
Протокол № 2 организационного общего собрания
ячейки железной дороги при станции Новоникола-
евск датирован 28 апреля 1920 г. 5 мая 1920 г. про-
шло общее собрание комсомольской ячейки 16-го
эпидемиологического госпиталя.

В начале 1920 г. создается комсомольская
ячейка на заводе «Труд». Одним из организато-
ров ее являлся Н. Кудрявцев. Позднее возника-
ют ячейки на мельнице Луканина, лесопильном
заводе, мылзаводе, в городской типографии, по-
шивочной мастерской «Автомат».
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Несмотря на трудности и сложную обстанов-
ку, в которой приходилось существовать моло-
дежным организациям, комсомольские ячейки
постепенно набирали силу. К середине 1920 г. в
Томской губернии насчитывалось уже 159 комсо-
мольских организаций, в составе которых было
6990 членов РКСМ.

Для освещения деятельности ячеек, пропа-
ганды комсомольской работы и вовлечения в ком-
сомол новых членов широко использовалась руб-
рика «Страничка красной молодежи» газеты «Со-
ветская Сибирь». Начиная с января 1920 г., под
этой рубрикой регулярно печатались материалы
об организации и деятельности комсомольских
ячеек.

Увеличение численности комсомольских
организаций, признание комсомола силой, влия-
ющей на общественное сознание, привело к необ-
ходимости создания единого руководящего цент-
ра. Уже 19 декабря 1919 г. ЦК РКП(б) сообщал
Сиббюро: «Доводим до вашего сведения, что ЦК не
встречает препятствий к существованию Сибир-
ского областного комитета Коммунистического Со-
юза Молодежи при условии, что комитет будет
работать под контролем Сибирского бюро и финан-
сироваться им же». Ф. Ютт, И. Маврин, А. Миль-
чаков были назначены членами Сиббюро. Первое
заседание Сиббюро ЦК РКСМ состоялось 1 марта
1920 г. в Омске. В принятом решении особое зна-
чение придавалось работе в деревне и среди наци-
ональных меньшинств. Этим же решением были
утверждены отделы:

– по работе среди национальных мень-
шинств,

– по работе в деревне,
– экономическо-правовой,
– школьный,
– бюро печати.
11–14 мая в Новониколаевске состоялся пер-

вый уездный съезд РКСМ. В работе съезда приня-
ло участие 780 человек. Повестка дня съезда сле-
дующая:

1. Организационные вопросы и работа в де-
ревне. Доклад руководителя городской комсомоль-
ской организации И. Курятникова. В докладе был
сделан упор на укрепление и улучшение внутри-
союзной работы в городе и в деревне, на усиление
работы с трудящейся молодежью.

2. Экономико-правовая работа. Доклад зав.
уездным отделом труда. В докладе говорилось о
роли комсомола в экономических и правовых ин-
тересах рабочей молодежи, о соблюдении Кодек-
са законов о труде, о неукоснительном осуществ-
лении 4–6-часового рабочего дня для подростков,

о мерах борьбы с уличной спекуляцией и прости-
туцией, об охране труда батрацкой молодежи.

3. О политической работе комсомола. Док-
ладчик И. Курятников. В докладе указывалось,
что политическая работа среди молодежи – глав-
нейшая задача комсомола. Для этого необходимо
создать различные политические курсы, разви-
вать письменную и устную агитацию, устраивать
митинги, лекции, чтения, собеседования, исполь-
зовать все формы культурно-просветительной ра-
боты для привлечения молодежи в РКСМ.

4. О культурно-просветительной работе. Док-
лад активиста комсомольской организации Коло-
сова. В докладе особое внимание было уделено
вопросам создания школ грамоты, организации
спектаклей, концертов.

5. О работе среди девушек и женщин. Доклад
Еськова. В принятой резолюции говорилось: «При-
нимая во внимание отсталость девушек города и
деревни, которые до сих пор оставались в стороне
от политической и общественной жизни, съезд
находит необходимым привлечение в ряды РКСМ
девушек, ведя среди них агитацию и пропаганду
о вовлечении их в активную и созидательную ра-
боту союза, а также находит необходимым принять
меры по работе среди учащихся».

Первый съезд избрал горуездком в составе
Курятникова, Петер, Хорькова, Торчилина, Гре-
бенкина, Матушкина, Григоренко и кандидатов
Сащенко, Пальцева, Ткаченко, Сельского.

Первое сибирское совещание комсомольских
организаций было созвано 20 мая 1920 г. Присут-
ствовали 62 делегата. Совещание подвело некото-
рые итоги. Накануне этого события прошел ряд
мероприятий с массовым привлечением молоде-
жи, что способствовало оживлению союзной рабо-
ты в ячейках. Простой перечень кампаний, прово-
димых комсомольцами в 1920 г., свидетельствует
о самоотверженной работе. Это – «неделя фронта»,
«неделя сухаря», «неделя крестьянина», «неделя
просвещения», «день сбора железа», «день Интер-
национала молодежи», «день всеобуча», кампания
по борьбе с тифом, кампания по организации
кружков ликбеза, призыв добровольцев в продот-
ряды, борьба со спекуляцией и т. д.

Как уже отмечалось выше, печатные изда-
ния того времени «Советская Сибирь», орган Сиб-
бюро РКП(б) и Сибревкома, «Красное знамя», «Де-
ло революции», «Знамя революции», «Красное зна-
мя», «Путь молодежи», «Юношеская правда» осве-
щали на своих страницах итоги комсомольской
работы. Примеры таких сообщений: «на 11 марта
1920 г. в Центральном районе Новониколаев-
ска зарегистрировано 490 человек, желающих
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0 СБОРНИК документов и материалов по исто-
рии Новосибирской организации ВЛКСМ
(1919–1978 гг.) / [сост. Л. С. Быкова, И. П.Икон-
никова]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1979. – 286, [1] с. : ил. – (Лет легендарных пере-
кличка).

ХРЕСТОМАТИЯ по истории Новосибирской
области, 1917–1970 гг. / Арх. отд. Новосиб.
облисполкома, Гос. арх. Новосиб. обл. – Ново-
сибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1976. – 133,
[2] с. : ил., портр., табл. – Из содерж.: Инфор-
мация о работе Новониколаевской комсо-
мольской организации, 11 марта 1920 г. –
С. 43 – 44 ; Постановление комсомольского со-
брания Барлакской ячейки Новониколаевс-
кого уезда [после кончины В. И. Ленина],
25 янв. 1924 г. – С. 49 ; Репортаж о культур-
но-трудовом походе новосибирских комсо-
мольцев, 25–26 авг. 1928 г. – С. 55 – 56 ; Под-
водная лодка «Новосибирский комсомолец»
передана морякам Северного флота, 26 сент.
1943 г. – С. 83 – 84 ; Из отчетного доклада Но-
восибирского обкома ВЛКСМ на 9-й област-
ной комсомольской конференции об участии
комсомольцев области в освоении целинных
и залежных земель, 19–20 дек. 1955 г. –
С. 96 – 97 ; Из доклада секретаря Новосибир-
ского обкома ВЛКСМ на торжественном пле-
нуме, посвященном 40-летию ВЛКСМ, о тру-
довых подвигах комсомольцев области,
25 окт. 1958 г. – С. 101 – 102 ; Сообщение о ла-
уреатах премии Новосибирского комсомола,
не позднее 26 окт. 1968 г. – С. 127 – 128.

вступить в РКСМ. Комитет Центрального района
организовал Закаменский, Ипподромский и Вок-
зальный райкомы КСМ. В районах зарегистриро-
вано 300 человек», «в мае 1920 г. коммунистичес-
ким союзом молодежи Колывани было устроено
6 субботников по обработке советского сада, расчи-
щены аллеи, рассажена масса деревьев, исправле-
на изгородь», «комсомольцами села Ояш в неделю
помощи Западному фронту 14 августа 1920 г. был
поставлен спектакль-митинг по пьесе «Да будет
так» (из революционной жизни), «с 1 сентября

Литература и документальные источники
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[Зап.-Сиб. кн. изд-во], 1968. – 233, [2] с. : ил.
Большая часть документов сборника касается истории
комсомола на территории будущей Новосибирской обла-
сти (образовалась в 1937 г.), в частности, в г. Новосибир-
ске, Новосибирском и Барабинском округах Сибирского
края; Татарском, Спасском и Кыштовском районах Ба-
рабинского округа; Ордынском и Колыванском районах
Новосибирского округа. См. с. 17 – 22, 45 – 46, 48 – 49,
52 – 54, 58, 62 – 63, 65 – 66, 81 – 82, 86 – 87, 89, 100 – 101,
135 – 139, 140 – 141, 143 – 145, 157 – 158, 166 – 167, 172,
189 – 190, 194 – 195, 197, 199 – 200, 210 – 212, 223 – 224,
229 – 232.

ДОБЛЕСТНЫЙ труд рабочих, крестьян, ин-
теллигенции Новосибирской области в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945) :
[сб. док. / парт. и гос. архивы Новосиб. обл. ;
сост. М. Р. Акулов и др.]. – [Новосибирск : Кн.
изд-во, 1964]. – 394, [1] с. : ил., портр. – Биб-
лиогр.: с. 382 – 384.
Документы, касающиеся истории комсомола Новосибир-
ской области, в т. ч. г. Новосибирска, Болотнинского,
Татарского, Черепановского, Купинского и других рай-
онов, см. на с. 95 – 100, 102 – 104, 118 – 124, 137 – 145,
149 – 154, 171 – 173, 186 – 188, 194 – 196, 212 – 214, 219 –
223, 226 – 229, 237 – 238, 312 – 313, 336 – 337, 349 – 350,
363 – 364.

[ШИШКИН, И. Б.] Нас водила молодость… /
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дов, овса 35 пудов. Все собранные продукты отсы-
лаются для голодающих рабочих центра».
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Н. Ю. Балашова
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Г.А. Титов // Материалы XV научно-техничес-
кой конференции профессорско-преподава-
тельского состава НИИВТа. – Новосибирск,
1974. – С. 29 – 34. – Библиогр.: с. 34.
СИББЮРО ЦК РКСМ : к 50-летию со време-
ни создания // Календарь юбилейных и па-
мятных дат, 1970 : Новосиб., Ом., Том. обл. –
Новосибирск, 1969. – С. 42 – 45. – Библиогр.:
с. 45.

ПАВЛОВА, Э. Д. Участие комсомольцев и
молодежи Новосибирской области в подготов-
ке резервов для фронта в годы Великой Оте-
чественной войны // Вопросы истории КПСС,
философии и политэкономии. – Томск, 1961. –
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С. 52 – 56. – Библиогр. в подстроч. примеч. –
(Учен. зап. Том. гос. ун-та ; вып. 38).

ПАВЛОВА, Э. Д. Участие сельских комсо-
мольцев и молодежи Новосибирской области
в труде на помощь фронту в годы Великой
Отечественной войны // Доклады и сообщения
научной конференции по истории Сибири и
Дальнего Востока : секция истории и этногра-
фии совет. периода. – Томск, 1960. – С. 346 –
351. – Библиогр. в подстроч. примеч.

ЮНОСТЬ боевая : сборник [очерков : посвящ.
40-летию создания первых комсомол. ячеек
в Новосиб. обл. / В. Золотарёв и др. ; сост.
Е. П. Шейко]. – Новосибирск : Кн. изд-во,
1960. – 229, [2] с. : ил. – Из содерж.: Начало
большого пути : [Том. губ., Новониколаевский
уезд, г. Новониколаевск, 1918–1921] / В. Золо-
тарёв, Э. Зорина. – С. 11 – 37 ; Из истории ба-
рабинского комсомола [1919–1959] / А. Бель-
ская, Ю. Баранюк. – С. 65 – 99 ; Их юность му-
жала в труде : [комсомольцы г. Новосибирска
и р-нов Новосиб. обл. в 1941–1945 гг.] / Е. Шей-
ко, Г. Поливин. – С. 100 –144 ; Парень из Ку-
лунды : [о Герое Совет. Союза, летчике З. А.Со-
рокине] / Г. Поливин. – С. 162 – 181.

ПАВЛОВА, Э. Д. Об участии комсомольцев и
молодежи Новосибирской области в организа-
ции всенародной помощи фронту в годы Ве-
ликой Отечественной войны // Труды кафед-
ры истории КПСС. – Томск, 1959. – Вып. 1. –
С. 197 – 208. – (Учен. зап. Том. гос. ун-та ; № 37).
БЕСПОКОЙНЫЕ сердца : воспоминания
комсомольцев [ветеранов Новосиб. комсомол.
орг., 1917–1949 гг.] / Новосиб. обл. ком.
ВЛКСМ ; [Я. Мишурис и др. ; сост. С. О. Ом-
быш-Кузнецов]. – Новосибирск : Кн. изд-во,
1958. – 136 с. : ил.
О событиях, происходивших на территории Томской гу-
бернии и Новосибирской области, в т. ч. в Новоникола-
евском уезде (в целом), в Новониколаевске (Новосибир-
ске) и Каинске (ныне Куйбышев), на ст. Барабинск, в
с. Бердск, в Черепановском, Куйбышевском районах и др.).

ФИЛИЧКИНА, М. Г. Рождение Каинского
комсомола [1920–1923 гг.] / М. Г. Филички-
на. – Куйбышев Новосиб. обл. : [б. и.], 1958. –
18, [1] с. – (В помощь лектору, докладчику,
комсомол. пропагандисту).

МОЛОДАЯ гвардия труда : очерки о комсо-
мол.-молодеж. бригадах [Новосиб. обл. в годы
войны] / Новосиб. обл. ком. ВЛКСМ ; [Н. Вос-
кресенский и др. ; отв. ред. И. А. Гольдберг]. –
Новосибирск : Огиз, Новосиб. обл. гос. изд-во,
1945. – 95, [1] с. : портр.

АВЕРЬЯНОВ, Г. И. Комсомол: 2008 минус 90 /
Г. И. Аверьянов, О. В. Тучина ; подгот. Ю.Бы-
кова // Совет. Сибирь. – 2008. – 29 окт. – С. 5 :
ил., портр.
Интервью-воспоминания Г. И. Аверьянова, бывшего
первого секретаря комсомола Веселовского района Но-
восибирской области, главного редактора областной га-
зеты «Советская Сибирь» в 1987–1999 гг., и О. В. Тучи-
ной, в прошлом – секретарь обкома комсомола по рабо-
те с учащейся молодежью.

КОМСОМОЛУ – 90 лет : [подборка воспоми-
наний, связ. с работой в Новосиб. обл. орг.
ВЛКСМ] // Вечер. Новосибирск. – 2008. –
28 окт. – С. 7 – 10 : ил., портр. – Из содерж.:
Комсомольское сердце : [авт. – ред. газ. «Мо-
лодость Сибири» в 1975–1983 гг.] / А. Надто-
чий ; Этот опыт бесценен : [авт. – первый сек-
ретарь обкома комсомола в 1979–1984 гг.] /
В.Косоуров ; Глубинка – это глубина души :
[авт. – первый секретарь Кочковского райко-
ма ВЛКСМ в 1973–1976 гг.] / Е. Крючихин.

МУРЕНКО, Д. Комсомольская жизнь Новоси-
бирского Академгородка в 60-е годы XX века //
Новосиб. арх. вестн. – 2007. – № 23. – С. 169 –
185.

СУВОРИНА, Т. Н. Общественная жизнь //
Мошк. новь. – 2004. – 14 окт. – С. 6.
О комсомоле Мошковского района (бывший Алексеевс-
кий) в 1920 – 1940-х гг.

ЧИБИСОВ, А. Тогда вы были молодыми... //
Сев. газ. – 1998. – 8 окт. – С. 2.
О бывших комсомольцах – жителях Северного района.

ПЕРВЫЕ шаги [1920] : к 70-летию болотнин-
ского комсомола : [по материалам район. ист.-
краевед. музея] // Путь Ильича. – Болотное,
1989. – 28 янв. – С. 2.

К 70-ЛЕТИЮ ВЛКСМ // Кулунд. новь. – Чис-
тоозёрное, 1988. – 27 окт. – С. 2.
Цифры и факты из истории Чистоозёрной районной ком-
сомольской организации (1926–1944).
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[КОМСОМОЛ Болотнинского района : под-
борка материалов] // Путь Ильича. – Болот-
ное, 1988. – 29 окт. – С. 1 – 3 : ил. – Из содерж.:
Школа : [воспоминания бывшего секретаря
ком. комсомола Болотнинской шк. № 2 (1930 –
1940-е гг.)] / В. Мануйлов ; Из истории комсо-
мола : [по материалам район. газ. 1947–
1988 гг.] ; Путеводная звезда : [воспоминания
комсомолки 1940-х гг.] / Н. Басалаева.

КОМСОМОЛУ – 70 лет : [о Купинской район.
орг. ВЛКСМ : подборка материалов] // Маяк
Кулунды. – Купино, 1988. – 29 окт. – С. 1 – 3 :
ил. – Из содерж.: Юность боевая, юность тру-
довая : [из истории орг. (1920 – 1970-е гг.)] / по
материалам воспоминаний Н. Е. Котикова ;
О тех, кто впереди : [об итогах социалист. со-
ревнования молодых тружеников р-на] /
В.Соболевский ; Новых вам успехов : [о ком-
сомол. орг. колхоза им. Кирова] / С. Дорн. –
Общ. загл. на с. 2 – 3: Девиз комсомолии: по-
больше конкретных дел.

НА РАБОТУ жаркую, на дела хорошие… : [о
комсомольцах Усть-Таркского р-на : подборка
материалов] // Знамя труда. – Усть-Тарка,
1988. – 29 окт. – С. 1 – 3 : ил. – Из содерж.: По-
мощник партии / А. Золотухин ; Годы нашей
юности / Г. С. Тростников : [из воспоминаний
бывшего первого секретаря РК ВЛКСМ (вто-
рая половина 1930-х гг.)] ; Комсомольцы пяти-
десятых : [воспоминания бывшего первого сек-
ретаря РК (1957 – 1960-е гг.)] / В. Абаскалов. –
Общ. загл. на с. 1: Сегодня – день рождения
комсомола.

ОБЯЗАН я земное строить счастье на всей
земле для всех людей труда : [о комсомоле Ис-
китимского р-на : подборка материалов] //
Знамя коммунизма. – Искитим, 1988. –
29 окт. – С. 1 – 3 : ил., портр. – Из содерж.:
Комсомольцы 20-х годов : [интервью с быв-
шим первым секретарем комсомол. орг. Берд-
ского совхоза (1930-е гг.)] / А. М. Кадочников ;
подгот. Ю. Боргерт ; Вехи истории [1920–
1959] ; Искитимцы – делегаты съездов
ВЛКСМ : [список].
ПРИНАДЛЕЖУ Союзу молодежи / [по мате-
риалам воспоминаний Н. Д. Салтыкова и
др.] // Убин. вестн. – 1988. – 3 авг. – С. 2 : ил. ;

8 авг. – С. 3 ; 15 авг. – С. 2 ; 19 авг. – С. 2 ;
24 авг. – С. 2 : ил. ; 29 авг. – С. 3 : ил. ; 2 сент. –
С. 2 – 3 : портр.
Из истории Убинской районной организации (1920–
1967).

70-ЛЕТИЮ Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи посвящается :
[об орг. Чулымского р-на : подборка материа-
лов] // За коммунизм. – Чулым, 1988. –
29 окт. – С. 1 – 3 : ил. – Из содерж.: Продол-
жая славный путь : [1980-е гг.] / П. Скопин ;
Это начало твое, комсомол! [1920-е гг.] /
А.Адоньева ; [по материалам воспоминаний
К. Вишнякова, Н. Егорова, И. Охрименко] ;
В круговерти будней и праздников / Г. М. Вол-
ков. – Общ. загл. на с. 1: 70 лет ВЛКСМ :
С праздником, товарищи!

ФОЛОМЕЕВ, И. «Комсомол – не просто гор-
дость…» // Путь к коммунизму. – Черепаново,
1988. – 7 июля. – С. 2 ; 12 июля. – С. 2.
Из истории Черепановской районной организации
(1921–1945).

ЧЕРНЫШОВА, В. Это наша с тобой биогра-
фия // Краснозёр. новь. – 1988. – 29 окт. – С. 3 ;
24 нояб. – С. 3.
Из истории Краснозёрской районной организации
(1923–1936; по материалам областного партархива).

60 ЛЕТ с именем Великого Ленина : [из исто-
рии Убинской район. орг. : подборка матери-
алов] // Убин. вестн. – 1984. – 24 янв. – С. 2 –
3 : портр. – Из содерж.: История продолжает-
ся [1920–1980] / В. Фуражкин ; Вести из
школ / Г. Козлова, М. Сальникова, Г. Канту-
рова ; Комсомольский секретарь : [о секрета-
рях шк. орг.] / Л. Балаганская.
ПОНОМАРЕНКО, П. 60 лет Венгеровскому
комсомолу // Ленинец. – Венгерово, 1980. –
2 февр. – С. 2 : портр.
Из истории районной организации (1920–1929; воспоми-
нания комсомольца 1920-х гг.).

ШАГАЙ вперед, комсомольское племя! : (по-
свящ. 60-лет. юбилею Колыванской орг.
ВЛКСМ) // Трудовая правда. – Колывань,
1980. – 12 янв. – С. 2. – Содерж.: Сверяясь со
временем : [история орг.] / В. Коваленко ; Наш
первый секретарь : [о Панине А. П., первом
секретаре райкома в 1920 г. (впоследствии –
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Педагоги Доволенской средней школы №1
начали собирать экспонаты, отражающие историю
района, еще в 70-е годы ХХ века. Все, что собира-
лось, хранили в одном из школьных кабинетов.
И когда в 2000 году, в честь 70-летия Доволенско-
го района, в селе Довольном открылся историко-
краеведческий музей, основой его фондов стали
многие собранные учителями экспонаты. А пер-
вым директором музея стал учитель с 40-летним
педагогическим стажем, отличник народного про-
свещения – Николай Анатольевич Нюняев.

Музей полюбили посетители – жители райо-
на, гости из разных уголков страны и зарубежья.
Для них ведется рассказ о том, как жили наши
деды, о прошлом, настоящем и будущем доволен-
цев, о творчестве народной души, ее характере и
воле. Жители района радуют своим неподдельным
интересом к музейному делу, помогают в осуществ-
лении различных проектов, щедро одаряют музей
экспонатами. Их неравнодушие позволяет увели-
чивать фонды музея и круг единомышленников.
Активным помощником музея выступает Доволен-
ский Дом детского творчества. Развивается сотруд-

10 лет Доволенскому историко-краеведческому музею (2000)

чл. Сиббюро ЦК Союза молодежи, советник
посольства СССР по экон. вопр., кавалер ор-
дена Отечеств. войны I степ. и др. орденов)] /
З. Юшкова.

КАЖДЫМ ударом сердца утверждать на зем-
ле коммунизм : [об истории Баганской район.
орг. : подборка материалов] // Степная нива. –
Баган, 1978. – 28 окт. – С. 2 – 3 : ил., портр. –
Из содерж.: Начало становления [1920–
1929] / Ф. Чумаченко ; Активисты пятидеся-
тых : [воспоминания бывшего первого секре-
таря район. ком. (1956–1959)] / П. Маньковс-
кий ; Комсомольцы наших дней / В. Юрьев.

ЭТАПЫ большого пути : [об истории комсомо-
ла Чановского р-на : подборка материалов] //
Коммунист. – Чаны, 1972. – 27 окт. – С. 2 :

ил. – Из содерж.: Начало [1920 – 1930-е гг.] ;
Суровое испытание : [воспоминания бывше-
го второго секретаря РК ВЛКСМ (1941–
1945)] / В. Донских ; Наша современница : [о
телятнице третьей фермы Чановского совхо-
за Э. Эслингер] / В. Реутов.

КУРЬЯНОВ, Ю. А. ВЛКСМ / Ю. А. Курьянов,
В. В. Шамов // Новосибирск : энциклопедия. –
Новосибирск, 2003. – С. 152 – 153. – Биб-
лиогр.: с. 153.

ГАНО. Ф.П-5. Оп. 5. Д. 34. Л. 11, 78, 85; Ф.П-5а.
Оп. 1. Д. 79. Л. 1, 1 об., 9 – 12; Д. 283. Л. 284,
285; Ф.П-187. Оп. 1. Д. 5. Л. 1 – 4; Д. 7. Л. 1;
Д. 19. Л. 1 – 5; Ф.П-191. Оп.1. Д. 3. Л. 1 – 31;
Ф.П-192. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Д. 3. Л. 5; Д. 4. Л. 1;
Ф.П-193. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

ничество со школами района, формируется твор-
ческое пространство, охватывающее различные
общественные организации, государственные и
муниципальные учреждения. Организована поис-
ковая научно-исследовательская деятельность,
направленная на детальное изучение историче-
ского, социально-экономического развития райо-
на, сел, предприятий. Создаются новые тематичес-
кие выставки и экспозиции.

Ежегодно музей посещают свыше 4 тыс. че-
ловек. Фонды музея содержат 3 тыс. экспонатов.
К значительным коллекциям относятся: живо-
пись, изделия прикладного творчества, предметы
нумизматики, этнографии, естественнонаучной
коллекции, истории техники, а также документы,
редкие книги.

Несколько строк о развитии музейного дела
в районе.

Вспоминая начало работы, хочется отме-
тить, что с первых же дней своей деятельности
музей занимает очень активную позицию, дина-
мично развивается. Сразу же систематическими
стали экскурсии для школьников райцентра и сел
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Новосибирской области «Забвению не подлежит»
(автор – новый директор музея Татьяна Никола-
евна Котляр). Проект вошел в число победителей
и получил финансирование в размере 50 000 руб-
лей. Поддержка администрации района, населе-
ния позволили успешно реализовать задуманное.
11 декабря зал Боевой Славы торжественно от-
крылся, и уже 21 декабря принимал делегации
школьников района на научно-практическую кон-
ференцию «Памяти павших будьте достойны!».
С этого момента его посетителями стали многие
жители района, которые до сих пор ищут родных,
погибших во время войны, пропавших без вести.
Поисково-исследовательский материал, который
постепенно накапливается в фондах, позволяет
оказывать людям посильную помощь.

Часть фондов музея – живопись. Это коллек-
ции картин таких известных новосибирских мас-
теров, как Иван Титков, Вениамин Чебанов, мно-
гих других. С 2006 г. популярностью стали пользо-
ваться передвижные выставки талантливых
художников и фотографов. Вывозит музей и свои
экспозиции: так, на областном фестивале государ-
ственных и муниципальных музеев, проходившем
в г. Бердске в мае 2007 г., Доволенский историко-
краеведческий музей занял I место за мини-выс-
тавку «Дом моих предков» (экскурсовод Татьяна
Валентиновна Базаркина).

Выставки, организованные в 2008 г., позво-
лили привлечь к участию людей, имеющих инте-
ресный опыт и знания, готовых поделиться этим с
молодым поколением. Это выставки: прикладно-
го творчества населения района «Есть в семье уме-
лые руки», картин самодеятельного художника
В. Я. Котлярова «Природа родного края», нацио-
нальных культур «Доброе братство – лучшее богат-
ство». Одним из ярких впечатлений 2009 года ста-
ла выставка «Новосибирская епархия Русской
Православной Церкви. 85 лет».

Но более всего посетителей бывает на район-
ной выставке детского декоративно-прикладного
творчества, которая с 2004 г. проходит в музее
ежегодно. Ее организатор – Дом детского творче-
ства. В залах музея в эти дни размещаются от 500
и более экспонатов, посетителям предлагается
экскурсионное обслуживание, подробная инфор-
мация о новинках.

В 2008 г. музей был награжден Дипломом
II степени в номинации «Научно-просветитель-
ный проект» (тема проекта: «Забвению не подле-
жит») за организацию и проведение исследова-
тельской работы на базе открытого зала Боевой
Славы.

района, отдыхающих Доволенского санатория.
В 2001 году был открыт уголок «Природа», нача-
ли накапливать материал для экспозиции о Вели-
кой Отечественной войне – «Никто не забыт, нич-
то не забыто» и сняли первый видеофильм с ис-
пользованием музейных экспозиций «Храм для
муз». К краеведческой деятельности привлекает-
ся население района всех возрастов: через органи-
зацию массовых мероприятий, выставки, откры-
тые уроки на базе музея, методические объедине-
ния учителей истории, географии. Это помогает
собирать материалы по теме «История Доволенс-
кого района в цифрах и фактах». Развивается со-
трудничество с музеями соседних районов: г. Кар-
гат, р. п. Здвинск, р. п. Краснозёрское.

В 2004 г. замечательные отзывы получила
первая выставка местных кружевниц. Сюжет был
показан даже в информационной программе «Ве-
сти – регион» г. Новосибирска. А в 2005 г. Доволен-
ский историко-краеведческий музей занял первое
место в смотре-конкурсе муниципальных и госу-
дарственных музеев Новосибирской области «Му-
зейная летопись военных лет», посвященного
60-летию Победы в Великой Отечественной войне
(номинация «За лучшую экскурсию по экспозиции,
посвященной Великой Отечественной войне», эк-
скурсовод – Наталья Петровна Кузьминых).

В 2006 г. проект «Дом моих предков» (автор –
новый директор музея Тамара Михайловна Карет-
никова) вошел в число победителей конкурса соци-
ально значимых проектов администрации Новоси-
бирской области и получил грант в размере 40 000
рублей. В результате музей пополнился экспозици-
ей «Крестьянская изба», отражающей традиции
поселенцев Сибири, села Довольное с его 300-лет-
ней историей. А вскоре была подготовлена экспози-
ция «Купеческая лавка», которая теперь гармонич-
но дополняет «Крестьянскую избу» в зале № 2.

С каждым годом экспозиции становятся бо-
лее реальными, достоверными. Благотворитель-
ные акции: «Поиск и исследование», «Мой подарок
музею», фотоконкурс «Красота родного края» по-
зволили увеличить фонды музея и расширить
круг единомышленников.

 В 2007 г. перед коллективом была поставле-
на задача – открыть зал Боевой Славы. За шесть
лет работы музея был собран богатый материал по
истории района военного и послевоенного перио-
да. В районный бюджет были заложены средства
на оборудование дополнительного зала, где пла-
нировалось открыть 12 новых экспозиций. Был
также разработан проект на областной конкурс
социально значимых проектов администрации
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Исследовательская деятельность ведется и
по другим направлениям: «История предприятий
района», «История образования в Доволенском
районе», Летопись района.

Музейная система становится все более от-
крытой. Перестраиваются отношения музея и об-
щества, на смену пассивному отражению дей-
ствительности приходит активное воздействие на

нее. Оно предполагает объединение творческих
сил региона. Развивая отношения с внешней сре-
дой, музей становится новым, живым, активно
действующим организмом, призванным сыграть
значимую роль в культурном возрождении обще-
ства. Доволенский музей имеет хорошую перспек-
тиву в данном направлении и уже довольно ус-
пешный опыт.

Т. Н. Котляр

Литература

ЕГОРОВА, Н. Грант – это старт большой ра-
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КОТЛЯР, Т. Н. «Нам люди приносят частич-
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À
Àìîñîâà Ç. Ñ. 12.01.1950
Àíñîí À. À. 5.11(24.10).1890

Á
Áàêëàíîâ Ã. Â. 14(1).08.1910
Áóëàåâ À. Ä. 9.09.1910

Â
Âàñèëåâñêàÿ-Ìàòþõèíà Ë. Í.

24.08.1950
Âàòîëèí Â. À. 24.11.1935

Ã
Ãàðãàíäæèÿ Î. Â. 23.12.1930
Ãîðáåíêî Å. Ï. 12.02.1910
Ãðàíêèí Â. Ì. 3.01.1940
Ãðåâöîâ Þ. Â. 11.08.1930
Ãðèöêî Ã. È. 18.10.1930
Ãðîìàäñêèé À. Ñ. 29.11.1920

Å
Åâñèêîâ Â. È. 5.04.1935
Åðøîâ Þ. Ë. 1.05.1940
Åôèìîâ (Ãðóçèí) Å. Ã. 23.06.1910

Æ
Æóðàâêîâ Ì. Â. 10.09.1920

Ç
Çàäîðîæíûé ß. Ã. 23.09.1890
Çàñëîíîâ Ê. Ñ.

7.01.1910 (25.12.1909)

È
Èâàíèøêî Ô. ß. 15.02.1910

Ê
Êàëà÷¸â Ñ. Â. 28.11.1930
Êàïëÿ Ò. Í. 20.02.1940
Êàïóñòèíà Ò. Ê. 14.04.1950
Êëèìîâñêèé Í. À. 1.09.1910
Êëþ÷èíñêèé Â. 1.06.1910
Êîçëîâ Â. À. 20.07.1940
Êîíäðàòüåâ Þ. Â. 25.11.1950
Êîíñòàíòèíîâ È. Í. 1.01.1920
Êîíñòàíòèíîâ Ë. Ñ. 15.09.1910
Êðèâ÷åíÿ À. Ô.  12.08(30.07).1910
Êðóïíèöêàÿ Ë. È. 29.12.1940

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ74

Ë
Ëàâðåíòüåâ Ì. À. 19(6).11.1900
Ëàãóíà Â. Í. 7.05.1930
Ëûñêîâ À. À. 29.01.1920
Ëÿïèí Ç. Ê. 14.09.1920

Í
Íàêîðÿêîâ Â. Å. 26.07.1935
Íåñòåðèõèí Þ. Å. 10.10.1930

Î
Îñòàøîâ À. Â. 30.01.1930

Ï
Ïàíèí Ë. Å. 15.11.1935
Ïàõîìîâ Ä. Ô. 11.03.1920
Ïåðåñûïêèí Ô. È. 14.10.1920
Ïåòåëèí Þ. Í. 15.02.1920
Ïèìåíîâ À. Ï. 23.05.1940
Ïîêðîâñêèé Í. Í. 20.06.1930
Ïîëåæàåâ Ã. Í. 9.12.1900
Ïîïèëèíà Ë. À. 10.11.1950
Ïóïûøåâ Â. À. 1885
Ïóõíà÷¸â Â. Ì. 14(1).01.1910

Ð
Ðàñïåâèí Ã. Ï. 9.01.1930
Ðåøåòíèêîâ Ë. Â. 17.06.1920
Ðæàíîâ À. Â. 9.04.1920
Ðîãà÷¸â Ì. È. 9.01.1920
Ðûõëîâ Ã. Ä. 30.06.1930

Ñ
Ñâèðèäîâ À. À. 19.03.1910
Ñèäîðîâ Â. À. 19.10.1930
Ñîáîëåâ Í. Â. 28.05.1935
Ñîêîëîâ Ï. È. 25.11.1910
Ñîëîóõèí Ð. È. 19.11.1930
Ñòîëûïèí Ï. À. 31.08.1910

Ò
Òîëîêîíñêèé Â. À. 14.01.2000

Ó
Óñ Â. Ã. 16.09.1920
Óøàêîâ À. Ê. 24.02.1920

Ô
Ô¸äîðîâ Â. Ì. 22.07.1920
Ôîìèí Â. Ì. 5.11.1940

Õ
Õìåëåâ Ñ. Â. 21.06.1910

Ö
Öèâüÿí ß. Ë. 27.09.1920

×
×åðíîáðîâöåâ À. Ñ. 12.09.1930
×åñíîêîâ Ë. È. 26.03.1920
×èðêîâ À. Ñ. 2.09.1930
×óãóêîâ À. Ï. 6.09.1910

Ø
Øàëàãèíîâ Â. Ê.

4.01.1910 (22.12.1909)
Øìûðèí Ô. Ñ. 6.09.1920
Øòàðê Ì. Á. 21.10.1930

Ù
Ùåòèíêèí Ï. Å.

2.01.1885 (21.12.1884)

Ý
Ýïîâ Ì. È. 20.03.1950

ß
ßêîáñîí Ã. Ñ. 19.05.1930

74 Указатель включает не только даты рождения, но и другие, связанные с биографиями известных людей, например,
дату пребывания в Ново-Николаевске председателя Совета Министров П. А. Столыпина  Эти даты выделены в Ука-
зателе курсивом.
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À
Àâñòðèÿ 1.01.1920, 3.01.1940,

12.01.1950
Àëòàé 1.06.1910, 08.1920,

24.11.1935, 1885
Àëòàé (Ðåñïóáëèêà Àëòàé;

â 1922-48 ãã. – Îéðîòñêàÿ ÀÎ)
3.02.1920, 7.03.1920

Àëòàéñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
3.02.1920, 7.03.1920

Àëòàéñêèé ãîðíûé îêðóã (èñò.)
1.06.1910

Àëòàéñêèé êðàé
9.01.1920, 14(1).01.1910,
3.02.1920, 7.03.1920,
19.05.1930, 21.06.1910,
2.09.1930

Àíãëèÿ ñì. Âåëèêîáðèòàíèÿ
Àíäðååâñêèé ðàéîí (èñò.)

ñì. Áàãàíñêèé ðàéîí
Àíæåðî-Ñóäæåíñê, ã. (Êåìåðîâñêàÿ

îáë.) 10.07.1930
À÷èíñê, ã. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé)

2.01.1885 (21.12.1884)

Á
Áàáàðèíî, ä. (Ñóçäàëüñêèé ð-í

Âëàäèìèðñêîé îáë.) 19.10.1930
Áàãàíñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1840, 1920 (â áèáëèîãð.)

Áàéêàëî-Àìóðñêàÿ ìàãèñòðàëü
(ÁÀÌ) 9.01.1930

Áàêñèíñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñêèé
îêð. Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.) 1790

Áàêó, ã. 23.06.1910
Áàëìàí, ñ. (Êóéáûøåâñêèé ð-í)

15.09.1910
Áàðàáèíñê, ã.

20.01.1920, 4.03.1935,
3.04.1935,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
25.11.1910, 1920

Áàðàáèíñê, ñò. 20.01.1920
Áàðàáèíñêàÿ íèçìåííîñòü

(Áàðàáèíñêàÿ ñòåïü, Áàðàáà)
13.12.1760

Áàðàáèíñêèé îêðóã
(Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
7.03.1920, 29.11.1920,
1920 (â áèáëèîãð.)

Áàðàáèíñêèé ðàéîí 20.01.1920,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1620, 1770

Áàðíàóë, ã. (Àëòàéñêèé êðàé)
3.02.1920, 19.05.1930,
1.06.1910, 21.06.1910,
31.08.1910 (â áèáëèîãð.),
1.09.1935

Áàðíàóëüñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá.,
èñò.) 1.06.1910, 1910

Áåëîâî, ã. (Êåìåðîâñêàÿ îáë.)
10.09.1920

Áåëîâñêèé ðàéîí (Êåìåðîâñêàÿ
îáë.) 10.09.1920

Áåëîðóññèÿ
7.01.1910 (25.12.1909),
15.02.1910, 11.03.1920,
1.06.1910

Áåëûé, ã. (Òâåðñêàÿ îáë.)
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
12.09.1930

Áåëüãèÿ 7.05.1930
Áåðäñê, ã. 9.01.1920,

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1720, 1920, 2000

Áåðäñê (Áåðäñêîå), ñ. (èñò.)
ñì. Áåðäñê, ã.

Áåðäñêèé ðàéîí (èñò.) 9.05.1945
Áåðëèí, ã. 15.01.1920, 29.01.1920,

15.02.1920, 14(1).08.1910,
15.09.1910, 1780

Áåøåíêîâè÷ñêèé ðàéîí (Âèòåáñêàÿ
îáë., Áåëîðóññèÿ) 15.02.1910

Áæåã, ã. 1.09.1910
Áèéñê, ã. (Àëòàéñêèé êðàé)

18-20.01.1930, 1.06.1910,
31.08.1910 (â áèáëèîãð.)

Áèéñêèé ðàéîí (Àëòàéñêèé êðàé)
2.09.1930

Áèéñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1.06.1910

Áëàãîâåùåíñê, ã. (Àìóðñêàÿ îáë.)
1910

Áëþäöû, ä. (×àíîâñêèé ð-í)
1720, 1920

Áîáðûíÿ, ä. (Ëàòâèÿ) 1920
Áîãîðîäèöêèé ðàéîí (Òóëüñêàÿ

îáë.) 24.02.1920
Áîãîòîë, ñò. 31.08.1910
Áîëãàðèÿ 3.01.1940, 14(1).01.1910,

14.04.1950, 24.08.1950,
16.09.1920

Áîëîòíàÿ, ñò. 1.06.1910
Áîëîòíèíñêèé ðàéîí

9.05.1945, 1920
Áîëîòíîå, ã. 9.05.1945
Áîëîòíîå, ïîñ. (èñò.)

ñì. Áîëîòíîå, ã.
Áîëüøàÿ ×åðåìøàíêà, ä.

(Êîëûâàíñêèé ð-í) 27.04.1920
Áîðèñîãëåáñêèé, ïîñ.

(Óáèíñêèé ð-í) 15.09.1910
Áðàòñê, ã. (Èðêóòñêàÿ îáë.)

4.01.1910 (22.12.1909),
9.01.1930

Áðÿíñê, ã. 5.11(24.10).1890
Áóêðååâî Ïë¸ñî, ä. (Êî÷êîâñêèé

ð-í) 1910
Áóíüêîâà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî

îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760
Áóðëèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Áóñêî-Çäðóé, êóðîðò (Ïîëüøà)
1.09.1910

Â
Âàðíà, ã. 14.04.1950, 24.08.1950
Âàðøàâà, ã.

1.01.1920, 15.02.1920,
1.06.1910, 1910

Âàõðóøåâà, ä.
(âåäîìñòâî ×àóññêîãî îñòðîãà,
èñò.) 13.12.1760

Âåëèêîáðèòàíèÿ 3.01.1940,
27.04.1920, 08.1930

Âåíãåðîâî, ñ. 1.06.1910, 27.09.1920
Âåíãåðîâñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1920 (â áèáëèîãð.)

Âåíãðèÿ 1.01.1920, 3.01.1940,
4.01.1910 (22.12.1909),
16.09.1920

Âåðòêîâà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî
îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760

Âåðõ-Àëåóñ, ñ. (Îðäûíñêèé ð-í)
9.05.1945

Âåðõ-Êî¸í, ñ. (Èñêèòèìñêèé ð-í)
9.05.1945

Âåðõíåêàìåíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Âåñåëîâñêîå, ñ. (Êðàñíîç¸ðñêèé
ð-í) 1830

75 Указатель включает названия всех географических объектов, упомянутых в Календаре. Если географический объект
упоминается лишь в пристатейном списке литературы, то в Географическом указателе возле соответствующей даты
дается уточнение: «в библиогр.»
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Â¸øåíñêàÿ, ñò-öà (Øîëîõîâñêèé ð-í
Ðîñòîâñêîé îáë.)
17.06.1920 (â áèáëèîãð.)

Âèëåíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
1.06.1910

Âèííèöà, ã. 23.06.1910
Âèòåáñê, ã. 23.09.1890
Âèòåáñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

1.06.1910, 23.09.1890
Âèòåáñêàÿ îáëàñòü (Áåëîðóññèÿ)

7.01.1910 (25.12.1909),
15.02.1910

Âëàäèâîñòîê, ã. (Ïðèìîðñêèé êðàé)
09.1970, 28.11.1930, 1885, 1960

Âëàäèìèð, ã. 6.09.1920
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü 19.11.1930
Âîëãîãðàä, ã.

(â 1925-61 ãã. – Ñòàëèíãðàä)
9.01.1920, 15.02.1920,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
11.08.1930, 14(1).08.1910,
16.09.1920

Âîëîãîäñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1885
Âîëõîâ, ã. (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.)

9.09.1910
Âîë÷íî-Áóðëèíñêîå, ñ.

(Êðóòèõèíñêèé ð-í Àëòàéñêîãî
êðàÿ) 14(1).01.1910

Âîë÷üÿ, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî
îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760

Âîðîáü¸âà, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Âîðîáü¸âî, ä. (Êîëûâàíñêèé ð-í)
27.04.1920

Âîðîíåæ, ã. 15.02.1920, 1.09.1935,
12.09.1930, 28.11.1930

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
9.05.1945 (â áèáëèîãð.)

Âîðîøèëîâãðàä, ã. (èñò.)
ñì. Ëóãàíñê, ã.

Âûñîêàÿ Ãðèâà, ïîñ. (Òîãó÷èíñêèé
ð-í) 14.09.1920

Âüþíû, ñ. (Êîëûâàíñêèé ð-í)
27.04.1920

Âÿòñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 17.06.1920

Ã
Ãààãà, ã. 3.10.1930
Ãäàíüñê, ã. (â 1308-1466,

1793-1945 ãã. – Äàíöèã)
15.02.1920, 17.06.1920

Ãåðìàíèÿ 1.01.1920, 3.01.1940,
7.01.1910 (25.12.1909),
9.01.1920, 29.01.1920,
15.02.1910, 15.02.1920,

24.02.1920, 11.03.1920,
7.05.1930, 9.05.1945,
28.05.1935, 17.06.1920,
14(1).08.1910, 08.1930,
1.09.1910, 10.09.1920,
15.09.1910, 14.10.1920,
25.11.1910, 1780

Ãîëëàíäèÿ ñì. Íèäåðëàíäû
Ãîðáóíîâî, ñ. (Êóéáûøåâñêèé ð-í)

9.05.1945
Ãîðüêèé, ã. (èñò.)

ñì. Íèæíèé Íîâãîðîä, ã.
Ãðèãîðîâêà, ñ. (Êàíåâñêèé ð-í

×åðêàññêîé îáë., Óêðàèíà)
15.09.1910

Ãðîäíåíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
1.06.1910

Ãðîçíûé, ã. 9.12.1900
Ãóñü Õðóñòàëüíûé, ã.

(Âëàäèìèðñêàÿ îáë.) 19.11.1930

Ä
Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðåñïóáëèêà (èñò.)

15.01.1920
Äàëüíåãîðñê, ã. (Ïðèìîðñêèé êðàé)

9.01.1930
Äàíèÿ 24.02.1920
Äàíöèã, ã. (èñò.) ñì. Ãäàíüñê, ã.
Äàðîâñêèé ðàéîí (Êèðîâñêàÿ îáë.)

1885
Äæàìáóëüñêàÿ îáëàñòü (Êàçàõñòàí)

12.01.1950
Äíåïðîïåòðîâñê, ã.

12.08(30.07).1910
Äîâîëåíñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.), 2000
Äîâîëüíîå, ñ.

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1920 (â áèáëèîãð.), 2000

Äîëãîïðóäíûé, ã.
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 19(6).11.1900

Äðåçäåí, ã. 14(1).08.1910
Äóáðîâèíà, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Å
Åâñèíî, ä. (Èñêèòèìñêèé ð-í) 1920
Åêàòåðèíáóðã, ã.

(Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.;
â 1924-91 ãã. – Ñâåðäëîâñê)
12.01.1950, 15.01.1920,
23.06.1910, 1.09.1935,
23.09.1890, 9.12.1900

Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
1.06.1910

Åëòûøåâî, ñ. (Ìîøêîâñêèé ð-í)
1920

Åëüíÿ, ã. (Ñìîëåíñêàÿ îáë.)
12.09.1930

Åëüöîâñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Åíèñåéñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
3.02.1920, 7.03.1920,
5.11(24.10).1890

Åðåâàí, ã. 23.06.1910
Åðåñíàÿ, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî

îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760
Åôðåìîâêà, ä. (Êóéáûøåâñêèé ð-í)

9.05.1945

Æ
Æåíåâà, ã. 3.10.1930

Ç
Çàáàéêàëüå 13.12.1760
Çàìåæíàÿ, ñ. (Óñòü-Öèëåìñêèé ð-í,

Êîìè Ðåñï.) 30.01.1930
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé êðàé (èñò.)

7.03.1920
Çàïîðîæñêàÿ îáëàñòü

(Óêðàèíà) 9.01.1920
Çäâèíñê, ð. ï. 3.04.1935, 2000
Çäâèíñêèé ðàéîí 3.04.1935,

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1920 (â áèáëèîãð.)

È
Èâàíîâêà, ä. (Êûøòîâñêèé ð-í)

10.09.1920
Èâàíîâî, ã. 9.04.1920, 10.10.1930
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü 7.05.1930
Èâàíîâñêàÿ ïðîìûøëåííàÿ

îáëàñòü (èñò.) 19.10.1930
Èæåâñê, ã. 1790
Èçþì, ã. (Õàðüêîâñêàÿ îáë.,

Óêðàèíà) 15.02.1910
Èìåíè Êðóïñêîé, íàñåëåí. ïóíêò

(Òàëàññêèé ð-í Äæàìáóëüñêîé
îáë., Êàçàõñòàí) 12.01.1950

Èíäîíåçèÿ 24.02.1920
Èíñáðóê, ã. 12.01.1950
Èðáèçèíî, ñ. (Êàðàñóêñêèé ð-í)

1885
Èðêóòñê, ã. 4.01.1910 (22.12.1909),

7.03.1920, 1.09.1935,
5.11(24.10).1890, 13.12.1760,
1960

Èðêóòñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
3.02.1920, 7.03.1920

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 09.1970
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Èðêóòñêàÿ ïðîâèíöèÿ (èñò.)
13.12.1760

Èñêèòèì, ã.
4.03.1935, 9.05.1945, 2.09.1930

Èñêèòèìñêèé ðàéîí
4.03.1935, 9.05.1945, 1920

Èòàëèÿ 14(1).01.1910, 7.05.1930
Èòàò, ñò. 31.08.1910

Ê
Êàáèíåòíàÿ ñò. 19.05.1930
Êàçàêîâî, ä. (Êî÷åí¸âñêèé ð-í) 1720
Êàçàíü, ã. 4.01.1910 (22.12.1909),

1.09.1935, 5.11.1940,
19(6).11.1900, 1885

Êàçàõñòàí 12.01.1950
Êàèíñê, ã. (èñò.) ñì. Êóéáûøåâ, ã.
Êàèíñêèé îêðóã (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)

1720
Êàèíñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)

1.06.1910, 13.12.1760
Êàëèíèíãðàä, ã.

(äî 1946 ã. – Ê¸íèãñáåðã)
15.02.1920, 17.06.1920

Êàëóãà, ã. 5.04.1935, 24.11.1935
Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1780
Êàëÿçèí, ã. (Òâåðñêàÿ îáë.)

22.07.1920
Êàìà, ñ. (Êóéáûøåâñêèé ð-í)

9.05.1945
Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, ã.

(Õìåëüíèöêàÿ îáë., Óêðàèíà)
24.02.1920

Êàìåíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Êàìåíü, ñ. (Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.)
ñì. Êàìåíü-íà-Îáè, ã.

Êàìåíü-íà-Îáè, ã.
(äî 1933 ã. – Êàìåíü;
Àëòàéñêèé êðàé) 14(1).01.1910,
1.06.1910, 6.09.1910

Êàíäûêîâà, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Êàíåâñêèé ðàéîí (×åðêàññêàÿ îáë.,
Óêðàèíà) 15.09.1910

Êàíñê, ã. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé)
7.05.1930, 23.09.1890,
5.11(24.10).1890

Êàðàñóê, ã. 9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1.09.1910

Êàðàñóê, ð. ï. (èñò.)
ñì. Êàðàñóê, ã.

Êàðàñóêñêèé ðàéîí 1.09.1910, 1885

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Êàðãàí, ñ. (Êàðãàòñêèé ð-í)
1.01.1920

Êàðãàò, ã. 9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
15.09.1910, 25.12.1930, 2000

Êàðãàò, ð. ï. (èñò.) ñì. Êàðãàò, ã.
Êàðãàòñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
25.12.1930, 1720

Êàñèìîâñêèé óåçä (Ðÿçàíñêàÿ ãóá.,
èñò.) 2.01.1885 (21.12.1884)

Êàóíàñ, ã. 1.06.1910
Êåìåðîâî, ã.

(â 1918–32 ãã. – Ùåãëîâñê)
3.02.1920, 10.07.1930,
1.09.1935, 09.1970, 18.10.1930

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 3.02.1920,
10.09.1920, 27.09.1920,
3.10.1930, 18.10.1930, 1885

Ê¸íèãñáåðã, ã. (èñò.)
ñì. Êàëèíèíãðàä, ã.

Êèåâ, ã. 15.02.1920, 5.04.1935,
23.06.1910, 31.08.1910,
1.09.1935, 14.10.1920,
19(6).11.1900, 9.12.1900

Êèåâñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
29.11.1920

Êèðèíñêèé ðàéîí (×èòèíñêàÿ îáë.)
20.03.1950

Êèðîâ, ã. (Êèðîâñêàÿ îáë.)
20.02.1940

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü 17.06.1920,
6.09.1920, 1885

Êèñåë¸âà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî
îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760

Êèòàé 08.1930
Êëåïèêîâñêèé ðàéîí (Ðÿçàíñêàÿ

îáë.) 2.01.1885 (21.12.1884)
Êîâåíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1.06.1910
Êîæóðëà, ñ. (Óáèíñêèé ð-í)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
Êîëïàøåâî, ã. (Òîìñêàÿ îáë.)

3.02.1920, 1.09.1935
Êîëûáåëüêà, ñ. (Êðàñíîç¸ðñêèé ð-í)

1910
Êîëûâàíñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñêàÿ

îáë.) 27.04.1920,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
29.11.1920, 1720, 1790

Êîëûâàíñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñêèé
îêð. Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
1920 (â áèáëèîãð.)

Êîëûâàíü, ã. (èñò.)
ñì. Êîëûâàíü, ð. ï.

Êîëûâàíü, ð. ï. (Íîâîñèáèðñêàÿ
îáë.) 27.04.1920, 1.06.1910,
16.06.1885, 29.11.1920, 1790

Êîëüöîâêà, ä. (Ìóðîìöåâñêèé ð-í
Îìñêîé îáë.) 15.02.1910

Êîìàðîâêà, ä. (Êûøòîâñêèé ð-í)
1790

Êîìè Ðåñïóáëèêà 30.01.1930
Êîíåâî, ñ. (Êðàñíîç¸ðñêèé ð-í)

11.03.1920
Êîðåÿ 08.1930
Êîðåÿ (Þæíàÿ Êîðåÿ) 7.05.1930
Êîòêîâà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî

îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760
Êî÷åí¸âî, ð. ï. 1650
Êî÷åí¸âñêèé ðàéîí 27.04.1920,

9.05.1945 (â áèáëèîãð.), 1720,
1920 (â áèáëèîãð.)

Êî÷êîâñêèé ðàéîí 14(1).01.1910,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.), 1910,
1920 (â áèáëèîãð.)

Êîøêóëü, àóë (×àíîâñêèé ð-í) 1680
Êðàêîâ, ã. 16.06.1885
Êðàñíîãîðñê, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

19.02.1940
Êðàñíîäàð, ã. 5.11.1940
Êðàñíîç¸ðñêèé ðàéîí

9.01.1930, 11.03.1920,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1830, 1885, 1910,
1920 (â áèáëèîãð.), 2000

Êðàñíîîáñê, ð. ï. (Íîâîñèáèðñêèé
ð-í) 19.03.1910

Êðàñíîÿðñê, ã. 4.01.1910
(22.12.1909), 15.02.1920,
21.06.1910, 1.09.1935,
10.09.1920, 5.11(24.10).1890,
28.11.1930, 1960

Êðàñíîÿðñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
7.03.1920

Êðàñíîÿðñêèé êðàé
2.01.1885 (21.12.1884),
15.02.1920, 7.03.1920,
7.05.1930

Êðåìåí÷óã, ã. 14(1).08.1910
Êðèâîøàïêèíà, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Êðîíøòàäò, ã. (Ëåíèíãðàäñêÿ îáë.)
5.11(24.10).1890, 1885

Êðóòèõèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Êðóòèõèíñêèé ðàéîí (Àëòàéñêèé
êðàé) 14(1).01.1910

Êóáà 7.05.1930
Êóçíåöê, ã. (èñò.) ñì. Íîâîêóçíåöê, ã.
Êóçíåöêèé îñòðîã (èñò.)

ñì. Íîâîêóçíåöê, ã.
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Êóçíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí
(Êóçáàññ) 1790

Êóçíåöêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1.06.1910

Êóéáûøåâ, ã. (äî 1935 ã. – Êàèíñê)
20.01.1920,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1.09.1935, 9.09.1910, 1920

Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 9.05.1945,
15.09.1910, 1920 (â áèáëèîãð.)

Êóëóíäèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Êóïèíî, ã. 9.05.1945, 29.11.1920
Êóïèíñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1920 (â áèáëèîãð.)

Êóïîâàòü, ä. (èñò., Ñåííåíñêèé ð-í
Âèòåáñêîé îáë., Áåëîðóññèÿ)
7.01.1910 (25.12.1909)

Êóðãàí, ã. 13.12.1760
Êóðñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1780
Êûøòîâêà, ñ. 10.09.1920, 1730
Êûøòîâñêèé ðàéîí (Áàðàáèíñêèé

îêð. Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.),
1920 (â áèáëèîãð.)

Êûøòîâñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñêàÿ
îáë.) 3.04.1935,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
10.09.1920, 1790, 1870, 1880

Ë
Ëàòâèÿ 1920
Ëåáåäåâî, ñ. (Òîãó÷èíñêèé ð-í) 1780
Ëåíèíãðàä, ã. (èñò.)

ñì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã.
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 9.09.1910
Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, ã. (Êåìåðîâñêàÿ

îáë.) 09.1970
Ë¸âøèíî, ïîñ. (èñò.)

ñì. Ïåðìü
Ëèäñêèé óåçä (Âèëåíñêàÿ ãóá., èñò.)

1.06.1910
Ëèïåöê, ã. 15.02.1920, 12.09.1930,

1780
Ëèòâà 1.06.1910
Ëèôëÿíäñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

5.11(24.10).1890
Ëîìîâêà, ñ. (Áîãîðîäèöêèé ð-í

Òóëüñêîé îáë.) 24.02.1920
Ëóáàíà, ïîñ. (Ëàòâèÿ) 1920
Ëóãàíñê, ã. (â 1935-58,

1970-90 ãã. – Âîðîøèëîâãðàä)
12.08(30.07).1910

Ëóãîâñêîå, ñ. (Áèéñêèé ð-í
Àëòàéñêîãî êðàÿ) 2.09.1930

Ëóçÿíñêîå, ñ. (Äàðîâñêèé ð-í
Êèðîâñêîé îáë.) 1885

Ëüâîâ, ã. 28.05.1935, 9.12.1900
Ëþáîâü, ïðèèñê (Êèðèíñêèé ð-í

×èòèíñêîé îáë.) 20.03.1950

Ì
Ìàíóéëîâî, ä. (Áîëîòíèíñêèé ð-í)

9.05.1945
Ìàíü÷æóðèÿ 15.01.1920
Ìàðè-Íîëåäóð, ä. (Ìàðè-Òóðåêñêèé

ð-í Ðåñï. Ìàðèé Ýë) 17.06.1920
Ìàðøàíñêîå, ñ. (Êàðãàòñêèé ð-í)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
Ìàñëÿíèíî, ð. ï. 7.07.1950
Ìàñëÿíèíñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.), 1910
Ìåäâåæèíêà, ä. (èñò., Ñåâåðíûé ð-í)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
Ìèíñê, ã.

1.01.1920, 1.09.1935, 19.11.1930
Ìèíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1.06.1910
Ìèíóñèíñê, ã. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé)

3.02.1920
Ìîãèë¸â, ã. 1.06.1910
Ìîëîòîâ, ã. (èñò.) ñì. Ïåðìü, ã.
Ìîëî÷àíñê, ã. (Çàïîðîæñêàÿ îáë.,

Óêðàèíà) 9.01.1920
Ìîíãîëèÿ 08.1930, 25.11.1910
Ìîðîçîâî, ñ. (Èñêèòèìñêèé ð-í)

1920
Ìîñêâà, ã. 4.01.1910 (22.12.1909),

7.01.1910 (25.12.1909),
9.01.1930, 15.01.1920,
29.01.1920, 15.02.1920,
24.02.1920, 4.03.1935,
5.04.1935, 9.04.1920,
14.04.1950, 27.04.1920,
17.06.1920, 20.06.1930,
10.07.1930, 22.07.1920,
12.08(30.07).1910,
14(1).08.1910, 31.08.1910,
1.09.1935, 12.09.1930,
23.09.1890, 09.1970,
3.10.1930, 10.10.1930,
19.10.1930, 5.11(24.10).1890,
19(6).11.1900, 19.11.1930,
24.11.1935, 25.11.1950,
28.11.1930, 9.12.1900, 1790,
1910

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
19.02.1940, 14.04.1950,
19(6).11.1900

Ìîñëÿõèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ìî÷èùåíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ìîøêîâî, ð. ï.
9.05.1945 (â áèáëèîãð.)

Ìîøêîâñêèé ðàéîí
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
31.08.1910 (â áèáëèîãð.),
29.11.1920, 1920 (â áèáëèîãð.),
1920

Ìóðàøèíñêèé ðàéîí (Êèðîâñêàÿ
îáë.) 6.09.1920

Ìóðîìöåâñêèé ðàéîí (Îìñêàÿ îáë.)
15.02.1910

Ìûñîâñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ìûòèùè, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
14.04.1950

Í
Íàäåæäèíêà, ä. (Ñåâåðíûé ð-í)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.), 1910
Íåìöåâ Ïîâîëæüÿ ÀÑÑÐ (èñò.)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
Íåð÷èíñêèé îêðóã (èñò.) 13.12.1760
Íåð÷èíñêèé óåçä (èñò.) 13.12.1760
Íèäåðëàíäû (íåîôèö. íàçâ. –

Ãîëëàíäèÿ) 08.1930
Íèæíèé Íîâãîðîä, ã.

(â 1932-91 ãã. – Ãîðüêèé)
28.11.1930

Íèæíèé ×óëûì, ñ. (Çäâèíñêèé ð-í)
9.05.1945 (â áèáëèîãð.)

Íèêîëàåâñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
14(1).08.1910

Íèêîëüñêèé óåçä (Âîëîãîäñêàÿ ãóá.,
èñò.) 1885

Íèêóëèíî, ñ. (Òàòàðñêèé ð-í) 1880
Íîâîêëþ÷è, ñ. (Êóïèíñêèé ð-í)

9.05.1945
Íîâîêóçíåöê, ã.

(Êåìåðîâñêàÿ îáë.; ñ 1618 ã. –
Êóçíåöêèé îñòðîã,
â 1622-1931 ãã. – Êóçíåöê,
â 1932-61 ãã. – Ñòàëèíñê)
24.02.1920, 1.06.1910,
3.10.1930, 13.12.1760

Íîâîíèêîëàåâñê, ã. (èñò.)
2.01.1885 (21.12.1884),
15.01.1920, 29.01.1920,
3.02.1920, 7.03.1920,
27.04.1920, 1.06.1910,
31.08.1910, 08.1920,
12.09.1930, 1885,
1910, 1920
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Íîâîíèêîëàåâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
7.03.1920

Íîâî-Íèêîëàåâñêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.) 27.04.1920,
1920 (â áèáëèîãð.)

Íîâîïè÷óãîâî, ñ. (Îðäûíñêèé ð-í)
9.05.1945 (â áèáëèîãð.)

Íîâîñèáèðñê, ã. 1.01.1920,
2.01.1885 (21.12.1884),
3.01.1940,
4.01.1910 (22.12.1909),
7.01.1910 (25.12.1909),
9.01.1920, 9.01.1930,
12.01.1950, 14(1).01.1910,
18-20.01.1930, 29.01.1920,
30.01.1930, 3.02.1920,
12.02.1910, 15.02.1920,
19.02.1940 (äâà ñîáûòèÿ),
20.02.1940, 4.03.1935,
7.03.1920, 19.03.1910,
20.03.1950, 26.03.1920,
5.04.1935, 9.04.1920,
14.04.1950, 1.05.1940,
7.05.1930, 9.05.1945,
19.05.1930, 23.05.1940,
17.06.1920, 20.06.1930,
21.06.1910, 23.06.1910,
30.06.1930, 1.07.1930,
10.07.1930, 20.07.1940,
22.07.1920, 26.07.1935,
11.08.1930, 12.08(30.07).1910,
14(1).08.1910, 17.08.1935,
24.08.1950, 08.1920, 08.1930,
1.09.1935, 6.09.1910, 6.09.1920,
12.09.1930, 16.09.1920,
23.09.1890, 27.09.1920,
09.1970, 3.10.1930, 10.10.1930,
14.10.1920, 18.10.1930,
19.10.1930, 20.10.1980,
21.10.1930, 5.11(24.10).1890,
5.11.1940, 10.11.1950,
15.11.1935, 19(6).11.1900,
19.11.1930, 20-23.11.1930,
24.11.1935, 25.11.1950,
28.11.1930, 29.11.1920,
9.12.1900, 23.12.1930,
29.12.1940, 1720, 1885,
1910, 1960

Íîâîñèáèðñêèé îêðóã (Ñèáèðñêèé
êðàé, èñò.) 7.03.1920,
1920 (â áèáëèîãð.)

Íîâîñèáèðñêèé ðàéîí
19.03.1910,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.)

Íîâîòûðûøêèíî, ñ. (Êîëûâàíñêèé
ð-í) 27.04.1920

Íîâî-Òûðûøêèíñêàÿ âîëîñòü
(Íîâî-Íèêîëàåâñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 27.04.1920

Íîâûé Áàãàí¸íîê, ïîñ.
(Êðàñíîç¸ðñêèé ð-í) 1885

Íîëåäóð, ä. (Óðæóìñêèé ó. Âÿòñêîé
ãóá., èñò.) ñì. Ìàðè-Íîëåäóð, ä.

Î
Îâ÷èííèêîâî, ä. (Êî÷åí¸âñêèé ð-í)

1720
Îäåññà, ã. 15.02.1920, 26.07.1935,

12.08(30.07).1910, 21.10.1930
Îéðîòñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü

(èñò.) ñì. Àëòàé (Ðåñïóáëèêà
Àëòàé)

Îìñê,
ã. 15.01.1920, 3.02.1920,
7.03.1920, 19.03.1910,
27.04.1920, 17.08.1935,
08.1920, 1.09.1935, 9.09.1910,
16.09.1920, 09.1970,
20-23.11.1930, 25.11.1910,
1885, 1920, 1960

Îìñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
3.02.1920, 7.03.1920

Îìñêàÿ îáëàñòü
15.02.1910, 7.03.1920,
08.1920 (â áèáëèîãð.), 08.1930

Îðäûíñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñêàÿ
îáë.) 9.05.1945

Îðäûíñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñêèé
îêð. Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
1920 (â áèáëèîãð.)

Îðëîâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
27.04.1920

Îðøà, ñò. 7.01.1910 (25.12.1909)
Îñèíîâêà, ä. (Òîãó÷èíñêèé ð-í)

9.05.1945
Îñòàøêîâ, ã. (Òâåðñêàÿ îáë.)

7.01.1910 (25.12.1909)

Ï
Ïàêèñòàí 7.05.1930
Ïàëåõ, ïîñ. (Ïàëåõñêèé ð-í

Èâàíîâñêîé îáë.) 7.05.1930
Ïàëåöêîå, ñ. (Áàãàíñêèé ð-í) 1840
Ïàíàôèäèíà, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ïàíêðóøèõèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî
×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ïàíêðóøèõèíñêèé ðàéîí
(Àëòàéñêèé êðàé) 9.01.1920

Ïàðèæ, ã. 15.01.1920

Ïåðâîìàéñê, ã. (Íèêîëàåâñêàÿ îáë.,
Óêðàèíà) 14(1).08.1910

Ïåðìñêàÿ îáëàñòü
20.02.1940, 26.03.1920

Ïåðìñêèé ðàéîí (Ïåðìñêàÿ îáë.)
26.03.1920

Ïåðìü, ã. (â 1940-57 ãã. – Ìîëîòîâ)
20.02.1940, 21.10.1930,
28.11.1930

Ïåðíîâ, ã. (èñò.)
ñì. Ïÿðíó, ã.

Ïåòðîïàâëîâêà, ä. (Ìàñëÿíèíñêèé
ð-í) 1910

Ïèõòîâêà, ñ. (Êîëûâàíñêèé ð-í)
1790

Ïèõòîâñêèé ðàéîí (èñò.) 1790
Ïîâîëæüå 1790
Ïîãîðåëêà, ä. (×àíîâñêèé ð-í) 1680
Ïîäâîëîøíàÿ, ä.

(Íîâî-Òûðûøêèíñêàÿ âîë.
Íîâî-Íèêîëàåâñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 27.04.1920

Ïîäîéíèêîâî, ñ. (Ïàíêðóøèõèíñêèé
ð-í Àëòàéñêîãî êðàÿ) 9.01.1920

Ïîêðîâñêîå, ñ. (Âèòåáñêàÿ ãóá.,
èñò.) 23.09.1890

Ïîëòàâà, ã. 14(1).08.1910
Ïîëüøà 3.01.1940, 11.03.1920,

7.05.1930, 1.06.1910,
16.06.1885, 17.06.1920,
10.07.1930, 1.09.1910

Ïîíîìàð¸âêà, ñ. (Êîëûâàíñêèé ð-í)
1790

Ïðàãà, ã. 14(1).08.1910
Ïðèáàëòèêà 1.06.1910, 1790, 1920
Ïðèìîðñêèé êðàé 9.01.1930
Ïðèøèá, ñ. (èñò.) ñì. Ìîëî÷àíñê, ã.

(Çàïîðîæñêàÿ îáë., Óêðàèíà)
Ïðîêîïüåâñê, ã. (Êåìåðîâñêàÿ îáë.)

18-20.01.1930
Ïðÿìñêîå, ä. (Ìàñëÿíèíñêèé ð-í)

1910
Ïûëòñàìàà, ã. 5.11(24.10).1890
Ïÿðíó, ã. (äî 1917 ã. – Ïåðíîâ)

5.11(24.10).1890

Ð
Ðàññêàçîâî, ñ. (Êàðàñóêñêèé ð-í)

1.09.1910
Ðæåâ, ã. (Òâåðñêàÿ îáë.) 17.06.1920
Ðèãà, ã. 1.09.1935, 5.11(24.10).1890
Ðèì, ã. 3.10.1930
Ðîñëàâëü, ñò.

7.01.1910 (25.12.1909)
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ã. (Ðîñòîâñêàÿ îáë.)

20.06.1930
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Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 4.03.1935,
17.06.1920 (â áèáëèîãð.)

Ðóäíè÷íûé, ïîñ. (Êåìåðîâñêàÿ
îáë.) 27.09.1920

Ðóìûíèÿ 1.01.1920,
4.01.1910 (22.12.1909),
17.06.1920, 16.09.1920

Ðÿçàíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
2.01.1885 (21.12.1884)

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü
2.01.1885 (21.12.1884)

Ðÿçàíü, ã. 10.09.1920

Ñ
Ñàìî÷åðíîâà, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã.
(Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.;
â 1914–24 ãã. – Ïåòðîãðàä,
â 1924–91 – Ëåíèíãðàä)
3.01.1940, 15.01.1920,
30.01.1930, 12.02.1910,
15.02.1920, 19.02.1940,
9.04.1920, 7.05.1930,
9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
28.05.1935, 16.06.1885,
30.06.1930, 10.07.1930,
08.1920, 1.09.1935, 9.09.1910,
12.09.1930, 23.12.1930,
1780, 1790

Ñàðàòîâ, ã. 23.06.1910, 24.11.1935
Ñàðûáàëûê, ä. (×àíîâñêèé ð-í)

1810
Ñàòàíèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ñàõàëèí, î-â 29.11.1920
Ñâåðäëîâñê, ã. (èñò.)

ñì. Åêàòåðèíáóðã, ã.
Ñâåòëîå, ñ. (Êðàñíîç¸ðñêèé ð-í)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
Ñåâàñòîïîëü, ã.

15.02.1920
Ñåâåðèíîâêà, ñ. (Òàðàùàíñêèé ð-í

Êèåâñêîé îáë., Óêðàèíà)
29.11.1920

Ñåâåðíîå, ñ. 29.12.1940
Ñåâåðíûé ðàéîí 3.04.1935,

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1910, 1920 (â áèáëèîãð.)

Ñåìåé, ã.
(äî 2007 ã. – Ñåìèïàëàòèíñê)
31.08.1910 (â áèáëèîãð.)

Ñåìèïàëàòèíñê, ã. (èñò.)
ñì. Ñåìåé, ã.

Ñåìèïàëàòèíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
3.02.1920

Ñåííåíñêèé ðàéîí (Âèòåáñêàÿ îáë.,
Áåëîðóññèÿ) 7.01.1910
(25.12.1909)

Ñèáèðñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
13.12.1760

Ñèç¸âî, ä. (Áàðàáèíñêèé ð-í) 1770
Ñëàâãîðîäñêèé îêðóã (Ñèáèðñêèé

êðàé, èñò.) 7.03.1920
Ñìîëåíñê, ã. 1.01.1920, 17.06.1920,

23.09.1890, 1910
Ñìîëåíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1780
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü

7.01.1910 (25.12.1909)
Ñîâåòñê, ã. (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.;

â 1288-1945 ãã. – Òèëüçèò,
Ãåðìàíèÿ) 15.02.1920

Ñîêóð, ñò. 1.06.1910
Ñîëüâû÷åãîäñêèé óåçä

(Âîëîãîäñêàÿ ãóá., èñò.) 1885
Ñîôèÿ, ã. 3.10.1930
Ñîõà÷åâ, ã. 11.03.1920
Ñïàññêèé ðàéîí (Áàðàáèíñêèé îêð.

Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
1920 (â áèáëèîãð.)

Ñòàëèíãðàä, ã. (èñò.)
ñì. Âîëãîãðàä, ã.

Ñòàëèíñê, ã. (èñò.)
ñì. Íîâîêóçíåöê, ã.

Ñòàìáóë, ã. 3.10.1930
Ñòàðãàðä-Ùåöèíñêè, ã. 11.03.1920
Ñòàðûé Èñêèòèì, ñ. (Èñêèòèìñêèé

ð-í) 1920
Ñòàðûé Ìàéçàñ, ä. (Êûøòîâñêèé

ð-í) 1870
Ñòîïíèöà, ä. (Ïîëüøà) 1.09.1910
Ñóåòèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Ñóõóìè, ã. 23.12.1930
ÑØÀ 3.01.1940, 20.03.1950,

27.04.1920, 7.05.1930,
28.05.1935, 08.1930, 25.11.1950

Ò
Òàáàò÷èêîâà, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Òàâðè÷åñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
1.06.1910

Òàãàí, ñ. (×àíîâñêèé ð-í) 1790
Òàèëàíä 25.11.1950
Òàéãà, ñò. 31.08.1910
Òàéëàêîâî, ä. (×àíîâñêèé ð-í)

1770

Òàëàññêèé ðàéîí (Äæàìáóëüñêàÿ
îáë., Êàçàõñòàí) 12.01.1950

Òàëëèí, ã. 24.11.1935
Òàëüìåíêà, ñ. (Èñêèòèìñêèé ð-í)

1920
Òàðàùàíñêèé ðàéîí (Êèåâñêàÿ îáë.,

Óêðàèíà) 29.11.1920
Òàðòó, ã. (â 1030–1224,

1893–1919 ãã. – Þðüåâ)
5.11(24.10).1890

Òàñêàåâî, ä. (Èñêèòèìñêèé ð-í)
1920

Òàñêàåâî, ðàçúåçä 1.06.1910
Òàòàðñê, ã. 15.02.1910,

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
29.11.1920

Òàòàðñêàÿ, ñò. 31.08.1910
Òàòàðñêèé ðàéîí (Áàðàáèíñêèé îêð.

Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
1920 (â áèáëèîãð.)

Òàòàðñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñêàÿ
îáë.) 9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1880, 1920 (â áèáëèîãð.)

Òàøêåíò, ã. 23.06.1910
Òâåðñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

7.01.1910 (25.12.1909)
Òâåðñêàÿ îáëàñòü

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
22.07.1920

Òèëüçèò, ã. (èñò.) ñì. Ñîâåòñê, ã.
Òèõîðåöê, ã. (Êðàñíîäàðñêèé êðàé)

1780
Òîáîëüñê, ã. (Òþìåíñêàÿ îáë.)

1.09.1935, 15.11.1935
Òîãó÷èí, ã. 9.05.1945, 1780
Òîãó÷èíñêèé ðàéîí

9.05.1945 , 14.09.1920, 1780
Òîëìà÷¸âà, ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Òîìñê, ã. 3.02.1920, 4.03.1935,
1.06.1910, 1.07.1930,
26.07.1935, 17.08.1935,
1.09.1935, 2.09.1930, 6.09.1910,
09.1970, 3.10.1930, 14.10.1920,
18.10.1930, 15.11.1935,
20-23.11.1930, 24.11.1935,
13.12.1760, 1790, 1920

Òîìñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 3.02.1920,
7.03.1920, 27.04.1920,
1.06.1910, 16.06.1885,
31.08.1910, 1720, 1780, 1790,
1920

Òîìñêàÿ îáëàñòü
3.02.1920, 08.1930,
09.1970, 1910
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Òîìñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1.06.1910

Òîðóíü, ã. 10.07.1930
Òîòüìà, ã. (Âîëîãîäñêàÿ îáë.) 1885
Òðàíññèáèðñêàÿ ìàãèñòðàëü

1.06.1910,
31.08.1910 (â áèáëèîãð.)

Òðîïèíà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî
îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760

Òðîïèíî, ñ. (Êîëûâàíñêèé ð-í) 1720
Òóëà, ã. 1.09.1910, 1790
Òóëà, ïîñ. (Èñêèòèìñêèé ð-í)

9.05.1945
Òóëèíñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî

îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760
Òóëüñêàÿ îáëàñòü 24.02.1920
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü  08.1930
Òþìåíü, ã. 09.1970

Ó
Óáèíñêèé ðàéîí

9.05.1945, 15.09.1910,
1920 (â áèáëèîãð.)

Óáèíñêîå, ñ. 1920
Óæóð, ñò. 15.02.1920
Óæóðñêèé ðàéîí (Êðàñíîÿðñêèé

êðàé) 15.02.1920
Óçáåêèñòàí 19.03.1910
Óçðå÷üå, ä. (Áåøåíêîâè÷ñêèé ð-í

Âèòåáñêîé îáë., Áåëîðóññèÿ)
15.02.1910

Óêðàèíà 9.01.1920, 15.02.1910,
24.02.1920, 11.03.1920,
14(1).08.1910, 19(6).11.1900,
29.11.1920, 9.12.1900

Óëàí-Áàòîð, ã.
2.01.1885 (21.12.1884)

Óëûáèíî, ñ. (Èñêèòèìñêèé ð-í)
9.05.1945

Óðæóì, ã. (Êèðîâñêàÿ îáë.)
17.06.1920

Óðæóìñêèé óåçä (Âÿòñêàÿ ãóá., èñò.)
17.06.1920

Óðòàìñêèé îñòðîã (èñò.) 13.12.1760
Óñòü-Êàìåíîãîðñê, ã. 1.06.1910
Óñòü-Î¸øñêàÿ,  ä. (âåäîìñòâî

×àóññêîãî îñòðîãà, èñò.)
13.12.1760

Óñòü-Ñóìû, ñ. (Êàðãàòñêèé ð-í) 1720
Óñòü-Òàðêñêèé ðàéîí

9.05.1945, 1920 (â áèáëèîãð.)
Óñòü-Òîÿ, ä. (Êîëûâàíñêèé ð-í) 1790
Óñòü-Öèëåìñêèé ðàéîí (Êîìè Ðåñï.)

30.01.1930
Óñòüÿíöåâî, ä. (Áàðàáèíñêèé ð-í)

1620

Ô
Ôåäîñèõà, ñ. (Êî÷åí¸âñêèé ð-í)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
Ôåäîñîâà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî

îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760
Ôåëëèíñêèé óåçä (Ëèôëÿíäñêàÿ

ãóá., èñò.) 5.11(24.10).1890
Ôèíëÿíäèÿ 3.01.1940, 29.01.1920,

7.05.1930, 14(1).08.1910
Ôðàíöèÿ 2.01.1885 (21.12.1884),

7.05.1930
ÔÐÃ ñì. Ãåðìàíèÿ

Õ
Õàáàðîâñê, ã. 1.09.1935, 1960
Õàêàñèÿ 18-20.01.1930, 3.02.1920,

08.1930
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé

îêðóã 1720
Õàðáèí, ã. 15.01.1920
Õàðüêîâ, ã. 16.06.1885
Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)

15.02.1910
Õåëüñèíêè, ã. 1.01.1920
Õìåëüíèöêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)

24.02.1920

×
×àíîâñêèé ðàéîí 1680, 1720, 1770,

1790, 1810, 1920 (â áèáëèîãð.),
1920

×àíû, îç. 1720
×àíû, ïîñ. 1720
×àíû, ñò. 9.09.1910
×àóññêèé îñòðîã (èñò.) 13.12.1760
×åêèàóë, ä. (Êûøòîâñêèé ð-í) 1880
×åðåïàíîâñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
1920 (â áèáëèîãð.)

×åðêàññêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
15.09.1910

×åðíèãîâêà, ä. (×àíîâñêèé ð-í)
1720

×åõèÿ 7.05.1930
×åõîñëîâàêèÿ (èñò.) 1.01.1920
×èñòîîç¸ðíîå, ð. ï.

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
×èñòîîç¸ðíûé ðàéîí 9.05.1945,

29.11.1920, 1920 (â áèáëèîãð.)
×èòèíñêàÿ îáëàñòü 20.03.1950
×óëûì, ñò. 1.06.1910
×óëûìñêèé ðàéîí

9.05.1945 (â áèáëèîãð.),
19.05.1930, 29.11.1920,
1920 (â áèáëèîãð.)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

×óôèëîâî, ñ. (Êëåïèêîâñêèé ð-í
Ðÿçàíñêîé îáë.) 2.01.1885
(21.12.1884)

Ø
Øàãàëîâà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî

îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760
Øâåéöàðèÿ 3.01.1940
Øîëîõîâñêèé ðàéîí (Ðîñòîâñêàÿ

îáë.) 17.06.1920 (â áèáëèîãð.)
Øóðãàñò (Õðóñüöèíà), íàñåëåí.

ïóíêò (Ïîëüøà) 1.09.1910

Ù
Ùåãëîâñê, ã. (èñò.) ñì. Êåìåðîâî, ã.

Þ
ÞÀÐ 20.03.1950
Þãîñëàâèÿ 1.01.1920, 7.05.1930,

16.09.1920
Þäèíî, ä. (×èñòîîç¸ðíûé ð-í)

29.11.1920
Þäèíñêàÿ âîëîñòü (Êàèíñêèé îêð.

Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1720
Þäèíñêèé ðàéîí (Áàðàáèíñêèé îêð.

Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
29.11.1920

Þæèíà, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî
îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760

Þæíàÿ Êîðåÿ ñì. Êîðåÿ
Þðñêàÿ, ä. (âåäîìñòâî ×àóññêîãî

îñòðîãà, èñò.) 13.12.1760
Þðüåâ, ã. (èñò.) ñì. Òàðòó, ã.

ß
ßäêàí, ä. (Êûøòîâñêèé ð-í)

9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
ßäðûøíèêîâî, ä. (Êûøòîâñêèé ð-í)

1870
ßêóòñêàÿ ÀÑÑÐ (èñò.) 28.05.1935
ßêóòñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 3.02.1920
ßëòà, ã. 23.09.1890
ßíû÷è, ñ. (Ïåðìñêèé ð-í Ïåðìñêîé

îáë.) 26.03.1920
ßïîíèÿ 3.01.1940, 20.03.1950,

7.05.1930, 25.11.1910,
25.11.1950, 29.11.1920

ßðêè, ñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)
9.05.1945 (â áèáëèîãð.)
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Àâèàöèîííûé çàâîä èì. Â. Ï. ×êàëîâà, ã. Íîâîñèáèðñê
14.10.1920

Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè 14.01.2000
Àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè Ñèáèðñêîãî âîåííîãî îêðóãà,

ã. Íîâîñèáèðñê 14(1).01.1910
Àðõèâ Íîâîñèáèðñêèé îáëàñòíîé 3.02.1920
Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò,

ã. Íîâîñèáèðñê 29.01.1920, 1.07.1930, 28.11.1930
Àýðîêëóá, ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1920, 23.05.1940,

14.10.1920
«Áàëåò Íîâîñèáèðñê-100», òåàòð (èñò.) 14.04.1950
«Áàðàáèíñêèé âåñòíèê», ãàçåòà, ã. Áàðàáèíñê 20.01.1920,

4.03.1935
Áèáëèîòåêà, ä. Áóêðååâî Ïë¸ñî (Êî÷êîâñêèé ð-í) 1910
Áëþä÷àíñêèé ñîâõîç (èñò., íûíå ÀÎ «Áëþä÷àíñêîå»),

×àíîâñêèé ðàéîí 1720
Áîëüíèöà ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ ¹ 1, ã. Íîâîñèáèðñê

3.10.1930
Áîëüíèöà ìåæðàéîííàÿ (èñò.), ñ. Âåíãåðîâî 27.09.1920
Áîëüíèöà ñåëüñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ, ñò. Êàáèíåòíàÿ

(×óëûìñêèé ð-í) 19.05.1930
áîëüíèöà… ñì. òàêæå: Ëàçàðåò…, Ëå÷åáíèöà…
Âîåííàÿ àâèàöèîííàÿ øêîëà ïèëîòîâ (âîåííàÿ øêîëà

ëåò÷èêîâ, èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1920,
15.02.1920, 14.10.1920

Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
(èñò.), Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé êðàåâîé êîìèòåò
3.04.1935, 1.09.1935

Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
(èñò.), Èñêèòèìñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 4.03.1935

Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
(èñò.), Íîâî-Òûðûøêèíñêèé âîëîñòíîé êîìèòåò,
Íîâî-Íèêîëàåâñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá.) 27.04.1920

Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
(èñò.), îáëàñòíîé êîìèòåò 08.1920

Âñåñîþçíûé Ëåíèíñêèé Êîììóíèñòè÷åñêèé Ñîþç
ìîëîäåæè (ÂËÊÑÌ, èñò.), îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
1920

Âñåñîþçíûé Ëåíèíñêèé Êîììóíèñòè÷åñêèé Ñîþç
ìîëîäåæè (ÂËÊÑÌ, èñò.), Òàòàðñêèé ðàéîííûé
êîìèòåò 29.11.1920

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ76

ãàçåòà… ñì. íà íàçâàíèå èçäàíèÿ
«Ãåîëîãèÿ è ãåîôèçèêà», æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê

28.05.1935
Ãèïðîíèè, Íîâîñèáèðñêîå îòäåëåíèå ñì. Èíñòèòóò

ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòîâ…

«Ãèïðîñâÿçü-4», èíñòèòóò, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ïî èçûñêàíèÿì
è ïðîåêòèðîâàíèþ ñîîðóæåíèé ñâÿçè…

«Ãëîáóñ», àêàäåìè÷åñêèé ìîëîäåæíûé òåàòð,
ã. Íîâîñèáèðñê 10.07.1930, 22.07.1920, 1910

Ãîðèñïîëêîì ñì. Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ…

Ãîðîäñêàÿ äóìà, ã. Êîëûâàíü (èñò.) 16.06.1885
Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹ 1, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Áîëüíèöà ãîðîäñêàÿ…
Ãîðîäñêàÿ óïðàâà, ã. Íîâîíèêîëàåâñê 08.1920, 1910
Ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòàòîâ, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Ñîâåò äåïóòàòîâ…
Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, Ñèáèðñêîå îáëàñòíîå

îòäåëåíèå (Ñèáãîñèçäàò), ã. Îìñê, ã. Íîâîíèêîëàåâñê
(èñò.) 15.01.1920

Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ, ð. ï. Ìàñëÿíèíî 7.07.1950
«Äèíàìî», ÄÑÎ, Íîâîñèáèðñêèé îáëàñòíîé ñîâåò

23.12.1930
«Äîëîé íåãðàìîòíîñòü!», îáùåñòâî, Ñèáèðñêîå

îòäåëåíèå 5.11(24.10).1890, 1885
Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ñ. Äîâîëüíîå  2000
æóðíàë… ñì. íà íàçâàíèå èçäàíèÿ
«Çà èçîáèëèå», ãàçåòà, ã. Êàðãàò 25.12.1930
Çàâîä ëèòåéíûõ ìàøèí è àâòîìàòè÷åñêèõ ëèíèé,

ã. Íîâîñèáèðñê ñì. «Ñèáëèòìàø»…
Çàâîä ¹ 453 (ï/ÿ 63, èñò., íûíå Çàâîä ïîëóïðîâîäíèêî-

âûõ ïðèáîðîâ), ã. Íîâîñèáèðñê 29.01.1920
Çàâîä ¹ 617 (èñò., íûíå Ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä),

ã. Íîâîñèáèðñê 29.01.1920
Çàâîä ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Çàâîä ¹ 453 (ï/ÿ 63, èñò.)…
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî (èñò., íûíå

Íîâîñèáèðñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî) 7.05.1930,
1910

76 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных
заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области, с историей которых связана та
или иная дата Календаря. Возле названий предприятий, организаций (и т.д.), существовавших в прошлом, стоит
пометка «ист.». В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заведение (и т. д.) упоминается в Календаре в связи
с разными датами, в том числе с датами их основания и с датами рождения их руководителей, сотрудников, выпуск-
ников. Указатель позволяет быстро выявить даты основания, начала работы предприятий, организаций, учебных
заведений (и т. д.), юбилеи которых отмечаются в 2010 г., а также даты начала истории предприятий (организаций…),
существовавших в прошлом – все эти даты выделены жирным шрифтом. Организации, имеющие особенные, харак-
терные названия – «Глобус», «Сельский труженик», «Краснооктябрьское» и так далее – нужно искать в алфавите именно
на эти названия.
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Èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò, ã. Íîâîñèáèðñê (èñò.)
ñì. Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò…

Èíñòèòóò àâòîìàòèêè è ýëåêòðîìåòðèè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 29.01.1920,
10.10.1930, 21.10.1930

Èíñòèòóò áèîõèìèè ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 15.11.1935
Èíñòèòóò âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè Îáúåäèíåííîãî

èíñòèòóòà èíôîðìàòèêè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
21.10.1930

Èíñòèòóò ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå Îáüåäèíåííûé èíñòèòóò ãåîëîãèè,
ãåîôèçèêè è ìèíåðàëîãèè ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê
20.03.1950, 28.05.1935

Èíñòèòóò ãåîëîãèè íåôòè è ãàçà ÑÎ ÐÀÍ (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Èíñòèòóò íåôòåãàçîâîé ãåîëîãèè
è ãåîôèçèêè…

Èíñòèòóò ãåîôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Èíñòèòóò íåôòåãàçîâîé ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè…

Èíñòèòóò ãèäðîäèíàìèêè  ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 19(6).11.1900,
19.11.1930

Èíñòèòóò ãîðíîãî äåëà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå
ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 18.10.1930

Èíñòèòóò äèñêðåòíîé ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè
Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ã. Íîâîñèáèðñê 1.05.1940

Èíñòèòóò èñòîðèè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 20.06.1930
Èíñòèòóò èñòîðèè, ôèëîëîãèè è ôèëîñîôèè ÑÎ ÀÍ

ÑÑÑÐ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 20.06.1930
Èíñòèòóò êàòàëèçà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ),

ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1920
Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû

ÑÎ ÀÌÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå Íàó÷íûé öåíòð
êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû
ÑÎ ÐÀÌÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 20.07.1940, 09.1970,
15.11.1935

Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé èììóíîëîãèè ÑÎ ÀÌÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÌÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 20.07.1940

Èíñòèòóò ìàòåìàòèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 1.05.1940

Èíñòèòóò ìåäèöèíñêîé è áèîëîãè÷åñêîé êèáåðíåòèêè
ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 09.1970, 21.10.1930

Èíñòèòóò ìèíåðàëîãèè è ïåòðîãðàôèè Îáúåäèíåííîãî
èíñòèòóòà ãåîëîãèè, ãåîôèçèêè  è ìèíåðàëîãèè
ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 28.05.1935

Èíñòèòóò ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè è áèîôèçèêè
ÑÎ ÐÀÌÍ, Íîâîñèáèðñê 21.10.1930

Èíñòèòóò ìîëåêóëÿðíîé ïàòîëîãèè è ýêîëîãè÷åñêîé
áèîõèìèè ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 09.1970

Èíñòèòóò íåôòåãàçîâîé ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ,
ã. Íîâîñèáèðñê 20.03.1950, 18.10.1930

Èíñòèòóò îáùåé ïàòîëîãèè è ýêîëîãèè ÷åëîâåêà
ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 09.1970

«Èíñòèòóò ïåðåäîâûõ èññëåäîâàíèé», àâòîíîìíàÿ
íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê
26.07.1935

Èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòîâ è ëàáîðàòîðèé (Ãèïðîíèè),
Íîâîñèáèðñêîå îòäåëåíèå 09.1970

Èíñòèòóò ðàäèîôèçèêè è ýëåêòðîíèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå Èíñòèòóò ôèçèêè ïîëóïðîâîäíèêîâ
ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 29.01.1920

Èíñòèòóò ðåãèîíàëüíîé ïàòîëîãèè è ïàòîìîðôîëîãèè
ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 09.1970

èíñòèòóò Ñèáèðñêèé… ñì. Ñèáèðñêèé èíñòèòóò…
Èíñòèòóò ñèñòåìàòèêè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ ÑÎ ÐÀÍ,

ã. Íîâîñèáèðñê 5.04.1935
Èíñòèòóò òåîðåòè÷åñêîé è ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè ÑÎ ÀÍ

ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ) 5.11.1940, 19.11.1930
Èíñòèòóò òåïëîôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå

ÑÎ ÐÀÍ) 26.07.1935
Èíñòèòóò òåðàïèè ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 17.08.1935
Èíñòèòóò òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè, ã. Íîâîñèáèðñê

27.09.1920
Èíñòèòóò ôèçèêè ïîëóïðîâîäíèêîâ ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò.,

íûíå ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 9.04.1920 ñì. òàêæå
Èíñòèòóò ðàäèîôèçèêè è ýëåêòðîíèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò.)…

Èíñòèòóò ôèçèîëîãèè ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
19.05.1930

Èíñòèòóò öèòîëîãèè è ãåíåòèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå
ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 5.04.1935

Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé âåòåðèíàðèè ÑÎ
ÂÀÑÕÍÈË (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÑÕÍ), ð. ï. Êðàñíîîáñê
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 19.03.1910

Èíñòèòóò ÿäåðíîé ôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå
ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 10.10.1930, 19.10.1930,
19.11.1930

«Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà», ã. Èñêèòèì 4.03.1935
Èñêèòèìñêîå êàðüåðîóïðàâëåíèå (èñò., íûíå «Èñêèòèì-

ìðàìîðãðàíèò», ÎÀÎ) 2.09.1930
Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

òðóäÿùèõñÿ (èñò.), ã. Êàðàñóê 1.09.1910
Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

òðóäÿùèõñÿ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 19.02.1940,
08.1920, 6.09.1910, 12.09.1930

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ (èñò.) 19.02.1940, 1910

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Çàåëüöîâñêîãî ðàéîíà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
19.02.1940

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Èñêèòèìñêîãî ðàéîíà (èñò.) 4.03.1935

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
20.10.1980

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Íîâîñèáèðñêîãî îêðóãà (Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
3.10.1930

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
19.02.1940

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
×èñòîîç¸ðíîãî ðàéîíà (èñò.) 29.11.1920

Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ñ. Äîâîëüíîå 2000
«Êèíîñèáèðü», ÀÎ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê  23.09.1890
«Êíèæíàÿ ïîëêà», æóðíàë (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê

5.11(24.10).1890
Êîëëåäæ êóëüòóðû è èñêóññòâ, ã. Íîâîñèáèðñê 9.01.1930
Êîëëåäæ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Òåõíèêóì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû (èñò.)…
Êîëõîç èìåíè Êèðîâà, Êîëûâàíñêèé ðàéîí 29.11.1920
Êîëõîç èìåíè Êîìèíòåðíà, Òîãó÷èíñêèé ðàéîí 1780
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãîðîäñêîé

êîìèòåò, ã. Íîâîñèáèðñê 6.09.1910
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Êèðîâñêèé

ðàéîííûé êîìèòåò (ã. Íîâîñèáèðñê) 12.09.1930
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,

Êîëûâàíñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 29.11.1920
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ëåíèíñêèé

ðàéîííûé êîìèòåò (ã. Íîâîñèáèðñê) 12.09.1930
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,

Ìîøêîâñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 29.11.1920
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îáëàñòíîé

êîìèòåò 14(1).08.1910
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îáëàñòíîé

êîìèòåò, îòäåë ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè 6.09.1910
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,

×óëûìñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 29.11.1920
Êîíñåðâàòîðèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 12.09.1930
Êîñòåë, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) ñì. Ðèìñêî-

êàòîëè÷åñêèé ïðèõîä ïðè Íîâîíèêîëàåâñêîì
êîñòåëå…

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ã. Íîâîñèáèðñê 08.1920,
24.11.1935

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ñ. Ëåáåäåâî (Òîãó÷èíñêèé ð-í)
1780

«Êðàñíîîêòÿáðüñêîå», ÎÀÎ, Êîëûâàíñêèé ðàéîí
27.04.1920

«Êðàñíûé ôàêåë», òåàòð, ã. Íîâîñèáèðñê 9.12.1900, 1910
Êóêîëüíûé òåàòð îáëàñòíîé, ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Òåàòð

êóêîë…
Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð, ñ. Ëåáåäåâî (Òîãó÷èíñêèé

ð-í) 1780
Ëàçàðåò âîåííûé, ã. Êîëûâàíü (èñò.) 16.06.1885
Ëå÷åáíèöà àìáóëàòîðíàÿ, ã. Êîëûâàíü (èñò.) 16.06.1885
Ëå÷åáíèöà îò âîäîáîÿçíè, ã. Êîëûâàíü (èñò.) 16.06.1885
Ëîêîìîòèâíîå äåïî, Íîâîñèáèðñê 7.01.1910 (25.12.1909)
Ëîêîìîòèâíîå äåïî, ñò. Áàðàáèíñê 25.11.1910

Ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò (èñò., íûíå óíèâåðñèòåò),
ã. Íîâîñèáèðñê 19.05.1930, 20.07.1940, 17.08.1935,
27.09.1920, 21.10.1930, 3.10.1930

«Ìåæäóðå÷üå», òèïîãðàôèÿ, ã. Èñêèòèì 4.03.1935
ìóçåé… ñì. òàêæå: Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé…,

Êðàåâåä÷åñêèé…, Õóäîæåñòâåííûé…
Ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå, îòäåëåíèå èçîáðàçèòåëüíîãî

èñêóññòâà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Õóäîæåñòâåííîå
ó÷èëèùå…

Ìýðèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 20.03.1950
Íàó÷íûé öåíòð êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé

ìåäèöèíû ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ìåäèöèíû ÑÎ ÀÌÍ ÑÑÑÐ (èñò.)…

Íîâîñèáèðñêñòàò ñì. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, Òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè...

«Íîâîñèáèðñêòåëåôèëüì», êèíîñòóäèÿ (èñò.)
9.01.1930, 24.11.1935

Îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè
(Îáëêîìñòàò, èñò.) ñì. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, Òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè…

Îáëàñòíîé Ñîâåò äåïóòàòîâ ñì. Ñîâåò äåïóòàòîâ…
Îáëèñïîëêîì (èñò.) ñì. Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò

îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ…
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà… ñì. øêîëà…
Îáùåñòâî ïðîëåòàðñêîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé (èñò.),

Ñèáèðñêèé êðàåâîé îòäåë 1885
Ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò (èñò., íûíå óíèâåðñèòåò),

ã. Íîâîñèáèðñê 3.01.1940, 1.09.1935, 1910
Ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò (èñò., íûíå óíèâåðñèòåò),

ôèëèàë, ã. Êóéáûøåâ 1.09.1935
Ïåòåðáóðãñêîå îáùåñòâî èçó÷åíèÿ Ñèáèðè è óëó÷øåíèÿ

åå áûòà, Íîâîíèêîëàåâñêèé îòäåë (èñò.) 08.1920
«Ïðîñâåùåíèå Ñèáèðè», æóðíàë (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê

5.11(24.10).1890, 1885
Ðàäèîêîìèòåò (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 12.02.1910
Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêèé ïðèõîä ïðè Íîâîíèêîëàåâñêîì

êîñòåëå (èñò.) 1.06.1910
Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê, Ñèáèðñêîå

îòäåëåíèå 09.1970. Ñì. òàêæå íàçâàíèÿ èíñòèòóòîâ
ÑÎ ÐÀÌÍ

Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå
ñì. íàçâàíèÿ èíñòèòóòîâ ÑÎ ÐÀÍ

Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê,
Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå ñì. íàçâàíèÿ èíñòèòóòîâ
ÑÎ ÐÀÑÕÍ

ÑÄÞØÎÐ ïî ôåõòîâàíèþ, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ…

«Ñåëüñêèé òðóæåíèê», ãàçåòà, ð. ï. Çäâèíñê 3.04.1935
Ñèáàðõèâ, ã. Îìñê, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 3.02.1920

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ñèáãîñèçäàò, ã. Îìñê, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.)
ñì. Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, Ñèáèðñêîå
îáëàñòíîå îòäåëåíèå…

Ñèáèðñêàÿ áàçà êèíîõðîíèêè (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
21.06.1910

«Ñèáèðñêèå îãíè», æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê 15.01.1920,
5.11(24.10).1890, 1910

Ñèáèðñêèé çîíàëüíûé èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 12.09.1930

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò àâèàöèè,  ã. Íîâîñèáèðñê 26.03.1920
Ñèáèðñêèé èíñòèòóò æèâîòíîâîäñòâà ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË

(èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÑÕÍ), ð. ï. Êðàñíîîáñê
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 08.1930

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ïî èçûñêàíèÿì è ïðîåêòèðîâàíèþ
ñîîðóæåíèé ñâÿçè «Ãèïðîñâÿçü-4», ã. Íîâîñèáèðñê
1960

Ñèáèðñêèé ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê
1.05.1940

Ñèáèðñêèé ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò (Ñèáðåâêîì),
ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 15.01.1920, 3.02.1920,
7.03.1920

Ñèáèðñêèé ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò, Ñèáèðñêîå
ñòàòèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå (ñàìîñòîÿòåëüíûé îòäåë
ïðè Ñèáðåâêîìå), ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 7.03.1920

Ñèáèðñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð, ã. Íîâîñèáèðñê
14(1).01.1910

«Ñèáèðñêîå êðàåâîå èçäàòåëüñòâî è êíèãîòîðãîâëÿ»,
ïàåâîå òîâàðèùåñòâî (Ñèáêðàéèçäàò, èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 15.01.1920, 5.11(24.10).1890, 1885

«Ñèáëèòìàø», çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê 16.09.1920
«Ñèáòåõôèëüì», ñòóäèÿ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 23.09.1890
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé, ã. Íîâîñèáèðñê 17.06.1920,

1.09.1935
Ñîâåò äåïóòàòîâ îáëàñòíîé 14(1).08.1910, 1910
«Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü», ãàçåòà, ã. Íîâîñèáèðñê 1.09.1935,

5.11(24.10).1890, 1885, 1920
Ñîþç ïèñàòåëåé, Íîâîñèáèðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ

17.06.1920
Ñîþç òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé ÐÔ, Íîâîñèáèðñêîå

îòäåëåíèå 25.11.1950
Ñîþç õóäîæíèêîâ, Íîâîñèáèðñêîå îòäåëåíèå 7.05.1930
«Ñïàðòàê», ÄÑÎ, îáëàñòíîé ñîâåò 20.02.1940
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà

îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà (ÑÄÞØÎÐ) ïî ôåõòîâàíèþ,
ã. Íîâîñèáèðñê 20.02.1940

Ñòàòèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå îáëàñòíîå (èñò.)
ñì. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè, Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè…

Òåàòð êóêîë îáëàñòíîé, ã. Íîâîñèáèðñê 25.11.1950,
29.12.1940

Òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè, ã. Íîâîñèáèðñê 14.04.1950

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Òåàòð îïåðû è áàëåòà àêàäåìè÷åñêèé, ã. Íîâîñèáèðñê
14(1).01.1910, 12.02.1910, 14.04.1950, 23.06.1910,
30.06.1930, 11.08.1930, 12.08(30.07).1910,
24.08.1950, 08.1920, 6.09.1910, 10.11.1950

Òåàòð þíîãî çðèòåëÿ, ã. Íîâîñèáèðñê (èñò.) ñì. «Ãëîáóñ»,
àêàäåìè÷åñêèé…

Òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå (èñò., íûíå Òåàòðàëüíûé
èíñòèòóò), ã. Íîâîñèáèðñê 10.11.1950, 25.11.1950,
29.12.1940

Òåõíèêóì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû (èñò., íûíå êîëëåäæ),
ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1920, 12.01.1950

Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ã. Íîâîñèáèðñê 26.07.1935,
5.11.1940

«Òîâàðèù» (Ñèáèðñêèé äåòñêèé æóðíàë, èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 5.11(24.10).1890

Óíèâåðñèòåò (Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò) 20.03.1950, 5.04.1935, 9.04.1920,
1.05.1940, 20.06.1930, 26.07.1935, 10.10.1930,
19.10.1930, 5.11.1940, 19(6).11.1900, 19.11.1930

óíèâåðñèòåò… ñì. òàêæå: Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé…,
Ìåäèöèíñêèé…, Ïåäàãîãè÷åñêèé…, Òåõíè÷åñêèé…

Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð Íîâîñèáèðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (áûâøàÿ
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà) 19(6).11.1900

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè,
Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
(Íîâîñèáèðñêñòàò) 7.03.1920

Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà (èñò.)
ñì. Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð Íîâîñèáèðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà…

Ôèëàðìîíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 12.02.1910
Õîðåîãðàôè÷åñêîå ó÷èëèùå, ã. Íîâîñèáèðñê 14.04.1950,

11.08.1930, 24.08.1950, 10.11.1950
Õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå, ã. Íîâîñèáèðñê 12.09.1930
Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé, ã. Íîâîñèáèðñê 7.05.1930
×àñîâíÿ âî èìÿ ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ (ÐÏÖ),

ã. Íîâîñèáèðñê 12.09.1930
«×åðíèãîâñêîå», ÎÎÎ, ×àíîâñêèé ðàéîí 1720
Øêîëà, ä. Áëþäöû (×àíîâñêèé ð-í) 1720
Øêîëà ¹ 1, ñ. Äîâîëüíîå 2000
Øêîëà ¹ 3, ã. Íîâîñèáèðñê  1910
Øêîëà ¹ 22 (1935 ã.), ã. Íîâîñèáèðñê 1.09.1935
Øêîëà ¹ 29 (1935, 1939 ãã.), ã. Íîâîñèáèðñê 24.02.1920,

1.09.1935
Øêîëà ¹ 40 (1939 ã.), ã. Íîâîñèáèðñê 1.09.1935
øêîëà… ñì. òàêæå: Âîåííàÿ àâèàöèîííàÿ…, Äåòñêàÿ

øêîëà èñêóññòâ…,Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-
þíîøåñêàÿ…, Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð…

Ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Çàâîä
¹ 617 (èñò.)…
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À
Àâèàöèÿ 1.01.1920, 15.02.1920,

23.05.1940, 6.09.1920,
9.09.1910, 10.09.1920,
14.10.1920, 1780

Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå
äåëåíèå 19.02.1940, 20.10.1980,
1650

Àðõèâíîå äåëî 3.02.1920
Àðõèòåêòóðà 1910

Á
Áàëåò 14.04.1950, 23.06.1910,

30.06.1930
Áèáëèîòå÷íîå äåëî 1910

Â
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà

1.01.1920,
4.01.1910 (22.12.1909),
7.01.1910 (25.12.1909),
9.01.1920, 14(1).01.1910,
29.01.1920, 15.02.1910,
15.02.1920, 24.02.1920,
4.03.1935, 11.03.1920,
19.03.1910, 26.03.1920,
9.04.1920, 9.05.1945,
17.06.1920, 21.06.1910,
22.07.1920, 14(1).08.1910,
17.08.1935, 1.09.1910,
1.09.1935, 6.09.1910, 6.09.1920,
9.09.1910, 10.09.1920,
12.09.1930, 14.09.1920,
15.09.1910, 16.09.1920,
14.10.1920, 25.11.1910,
29.11.1920, 1780, 1920

Âåòåðèíàðèÿ
ñì. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Âíåêëàññíàÿ, âíåøêîëüíàÿ ðàáîòà
ñ äåòüìè ñì. Äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå…

Âîîðóæåííûå ñèëû 14(1).08.1910
Âûñøåå îáðàçîâàíèå 3.01.1940,

29.01.1920, 19.02.1940,
20.03.1950, 5.04.1935,
9.04.1920, 1.05.1940,
19.05.1930, 20.06.1930,
1.07.1930, 20.07.1940,
26.07.1935, 17.08.1935,
1.09.1935, 27.09.1920,

3.10.1930, 10.10.1930,
19.10.1930, 21.10.1930,
5.11.1940, 19(6).11.1900,
19.11.1930, 20-23.11.1930

Ã
Ãàçåòû 20.01.1920, 4.03.1935,

3.04.1935, 25.12.1930
Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

7.01.1910 (25.12.1909),
9.01.1920, 15.02.1910,
15.02.1920, 24.02.1920,
11.03.1920, 26.03.1920,
14(1).08.1910, 1.09.1910,
6.09.1920, 9.09.1910,
10.09.1920, 15.09.1910,
16.09.1920, 14.10.1920

Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
19(6).11.1900, 29.11.1920

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè
2.01.1885 (21.12.1884),
12.09.1930

Ä
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

äåòåé (ðàáîòà ñ äåòüìè âíå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû)
20.02.1940, 7.07.1950

Æ
Æèëèùíàÿ êîîïåðàöèÿ

18-20.01.1930
Æóðíàëèñòû

4.01.1910 (22.12.1909),
14(1).01.1910, 17.06.1920,
5.11(24.10).1890, 24.11.1935,
1885. Ñì. òàêæå: Ãàçåòû,
Æóðíàëû

Æóðíàëû 15.01.1920,
5.11(24.10).1890, 1885

Ç
Çäðàâîîõðàíåíèå ñì. Ìåäèöèíà…

È
Èçäàòåëüñòâà 15.01.1920,

5.11(24.10).1890
Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî

3.01.1940, 7.05.1930,
12.09.1930, 28.11.1930

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 77

77 В Указателе приведены даты, в кратких справках и статьях к которым можно найти сведения на ту или иную тему.
В числе прочих включены и персональные даты. Например, даты рождения участников войны можно найти в рубри-
ке «Великая Отечественная война», художников – в рубрике «Изобразительное искусство», писателей – в «Литерату-
ре», физиков, химиков и других ученых – в «Науке».

Èñòîðèÿ äîðåâîëþöèîííàÿ
1.06.1910, 16.06.1885,
31.08.1910, 13.12.1760, 1720,
1780, 1790

Èñòîðèÿ îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ – ïîñåëêîâ,
 ñåë è  äåðåâåíü – ñî âðåìåíè
èõ îñíîâàíèÿ 1620, 1650, 1680,
1720 (ïÿòü íàñåëåí. ïóíêòîâ),
1730, 1770, 1780, 1790 (òðè),
1810, 1830, 1840, 1870,
1880 (äâà), 1885 (äâà),
1910 (òðè)

Èñòîðèÿ ïîñëå ðåâîëþöèé 1917 ã.
27.04.1920, 1720, 1780, 1790,
1920. Ñì. òàêæå Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà

Èñòîðèÿ ðàéîíîâ ã. Íîâîñèáèðñêà
19.02.1940 (äâà ðàéîíà),
20.10.1980

Ê
Êèíîèñêóññòâî 9.01.1930,

21.06.1910, 23.09.1890,
24.11.1935

Êîìñîìîë 1920
Êóëüòóðà ñì.: Áèáëèîòå÷íîå äåëî,

Ëèòåðàòóðà, Ìóçåéíîå äåëî
è ò. ä.

Ë
Ëèêâèäàöèÿ íåãðàìîòíîñòè

(1920-å – 1930-å ãã.)
5.11(24.10).1890, 1885

Ëèòåðàòóðà 4.01.1910 (22.12.1909),
14(1).01.1910, 17.06.1920,
1780

Ì
Ìåäèöèíà (íàóêà è ïðàêòèêà),

çäðàâîîõðàíåíèå
19.05.1930, 16.06.1885,
20.07.1940, 17.08.1935,
27.09.1920, 09.1970, 3.10.1930,
21.10.1930, 15.11.1935, 1920

Ìåòðîïîëèòåí 12.09.1930
Ìóçåéíîå äåëî 08.1920, 1780,

2000
Ìóçûêà 14(1).01.1910, 12.02.1910,

7.07.1950
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Í
Íàñåëåííûå ïóíêòû

ñì. Èñòîðèÿ îòäåëüíûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ –
ïîñåëêîâ, ñåë è äåðåâåíü –
ñî âðåìåíè èõ îñíîâàíèÿ

Íàóêà 19.03.1910, 20.03.1950,
5.04.1935, 9.04.1920,
1.05.1940, 19.05.1930,
28.05.1935, 20.06.1930,
20.07.1940, 26.07.1935,
17.08.1935, 08.1930,
1.09.1935, 27.09.1920,
09.1970, 10.10.1930,
18.10.1930, 19.10.1930,
21.10.1930, 5.11.1940,
15.11.1935, 19(6).11.1900,
19.11.1930, 20-23.11.1930

Î
Îáðàçîâàíèå ñì.: Âûñøåå…,

Ëèêâèäàöèÿ íåãðàìîòíîñòè…,
Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå…,
Ñðåäíåå…, Äîïîëíèòåëüíîå…

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
08.1920, 5.11(24.10).1890,
1920

Ï
Ïàìÿòíèêè, ìåìîðèàëüíûå äîñêè

2.01.1885 (21.12.1884),
9.01.1920, 14(1).01.1910,
26.03.1920, 12.09.1930

Ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå âî âðåìÿ
Ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéí 2.01.1885
(21.12.1884), 7.01.1910
(25.12.1909)

Ïåðåñåëåíèå â Ñèáèðü 1.06.1910,
31.08.1910, 13.12.1760, 1720,
1780, 1790

Ïå÷àòü ñì.: Ãàçåòû, Æóðíàëèñòû,
Æóðíàëû, Èçäàòåëüñòâà,
Ñèáèðñêàÿ ñîâåòñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ

Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå (ïî÷åòíûå
æèòåëè) 17.06.1920,
1.09.1910, 12.09.1930,
18.10.1930, 19(6).11.1900,
29.11.1920

Ïðîåêòíûå îðãàíèçàöèè 1960
Ïðîìûøëåííîñòü 29.01.1920,

19.02.1940, 2.09.1930

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ð
Ðàéîíû ã. Íîâîñèáèðñêà

ñì. Èñòîðèÿ ðàéîíîâ
ã. Íîâîñèáèðñêà

Ðåëèãèÿ 1.06.1910, 12.09.1930,
1720, 1780, 1790

Ðåïðåññèè ïîëèòè÷åñêèå â ÑÑÑÐ
5.11(24.10).1890, 1790, 1885

Ñ
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 19.03.1910,

27.04.1920, 9.05.1945, 08.1930,
29.11.1920, 1780, 1790

Ñèáèðñêàÿ ñîâåòñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ 5.11(24.10).1890,
1885

Ñîâåòñêî-ôèíñêàÿ âîéíà
29.01.1920, 9.09.1910

Ñïîðò 12.01.1950, 20.02.1940,
23.05.1940, 23.12.1930, 1885

Ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå 1720,
1910

Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå
9.01.1930, 12.01.1950,
14.04.1950, 11.08.1930,
24.08.1950, 10.11.1950,
25.11.1950, 29.12.1940

Ññûëêà ñèáèðñêàÿ 13.12.1760, 1790
Ñòàòèñòè÷åñêèå îðãàíû 7.03.1920

Ò
Òàíåö ñì. Áàëåò
Òåàòð 3.01.1940, 12.02.1910,

14.04.1950, 23.06.1910,
30.06.1930, 10.07.1930,
22.07.1920, 11.08.1930,
12.08(30.07).1910, 24.08.1950,
6.09.1910, 10.11.1950,
25.11.1950, 9.12.1900,
29.12.1940

Òåëåâèäåíèå 9.01.1930
Òóðèçì 1885

Ô
Ôîëüêëîð 14(1).01.1910

Õ
Õîðåîãðàôèÿ ñì. Áàëåò
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АЛТАЙ : ист.-стат. сб. по вопр. экон. и гражд.
развития Алт. горн. окр. / под ред. Н. А. Голу-
бева. – Томск, 1890 (Типо-Литогр. Михайло-
ва и Макушина). – 436 с.

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия Т. 29 / гл.
ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Совет. эн-
цикл., 1978. – 639 с.

ВОСПОМИНАНИЯ. Статьи. Выступления.
Дневники. Письма / А. А. Брянцев. – М. : Все-
рос. театр. о-во, 1979. – 294, [2] с.

ГЕОГРАФИЯ России : энциклопедия / гл. ред.
А. П. Горкин. – М. : Большая Рос. энцикл.,
1998. – 799 с.

ГЕРОИ Советского Союза : крат. биогр. слов. :
в 2 т. / Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР,
Центр. арх. М-ва обороны СССР. – М. : Воен-
издат, 1987–1988. – 2 т.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ архив Новосибирской
области : путеводитель / сост. Н. Н. Вышатко. –
М. : Звенья, 2002. – 960 с. – (Архивы России).

ЖУРНАЛИСТСКАЯ энциклопедия Новоси-
бирской области : Новосиб. обл. орг. Союза
журналистов России 50 лет. – [Новосибирск :
Обществ. орг. журналистов Новосиб. обл. Со-
юза журналистов России, 2008]. – 435, [2] с.

ЗВЕЗДЫ доблести ратной : о Героях Совет.
Союза – новосибирцах : [сб. очерков. – 2-е изд.,
испр. и доп.]. – Новосибирск : Кн. изд-во,
1986. – 430 с.

ИСКИТИМ. XX век : хроник.-док. рассказ /
Г. Г. Максимов. – Искитим : Междуречье,
2000. – 383 с.

ИСТОРИЧЕСКАЯ энциклопедия. Т. 16 / Гл.
ред. Е. М. Жуков. – М. : Совет. энцикл., 1976. –
1002 стб.

ИСТОРИЯ здравоохранения Новосибирска :
[сб. ст.] / Мэрия Новосибирска, Упр. здраво-
охранения. – [Новосибирск : б. и.], 2005 (Тип.
СО РАМН). – 591 с.

ИСТОРИЯ сельскохозяйственной коммуны
«Красный Октябрь» Колыванского района
Новосибирской области [рукопись] / И. И.Са-

мойлов. – [Новосибирск], 1972. – 196 с. – Загл.
пер.: Коммуна «Красный Октябрь». – Из кол-
лекции НГОНБ «Автогр. и дарств. надписи».

КАВАЛЕРЫ ордена Славы трех степеней :
крат. биогр. слов. / М-во обороны РФ, Гл. упр.
кадров, Ин-т воен. истории, Центр арх. – М. :
Воениздат, 2000.

КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2005 год / Но-
восиб. гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Новосиб.
обл. – Новосибирск : [Изд-во НГОНБ], 2004. –
139 с.

КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2000 год / Но-
восиб. гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Новосиб.
обл. – Новосибирск : [Изд-во НГОНБ], 1999. –
93, [1] с.

КАЛЕНДАРЬ юбилейных и памятных дат,
1970 : Новосиб., Ом., Том. обл. / сост. Е. Г. Тор-
гашова [и др.]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1969. – 232 с. – В кн. сост. ошибоч.:
Торгашева.
КИНОСЛОВАРЬ. В 2 т. Т. 1 / Гл. ред. С.И. Ют-
кевич. – М. : Совет. энцикл., 1966. – 976 стб.

КНИГА памяти жертв политических репрес-
сий в Новосибирской области. Вып. 1 / Адми-
нистрация Новосиб. обл., О-во «Мемориал»,
Новосиб. отд-ние. – Новосибирск : Сова,
2005. – 434 с.

КНИЖНОЕ дело в Сибири, 1919–1923 : [мо-
нография] / А. Л. Посадсков. – Новосибирск :
Наука, Сиб. отд-ние, 1979. – 350, [1] с.

КОЛЫВАНИ 200 лет, 1797–1997. – [Б. м. :
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ÀÅÍ – Àêàäåìèÿ åñòåñòâåííûõ íàóê
ÀÌÍ – Àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÀÍ – Àêàäåìèÿ íàóê
ÀÎ – àâòîíîìíàÿ îáëàñòü, àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ÀÎÇÒ – àêöèîíåðíîå îáùåñòâî çàêðûòîãî òèïà
ÀÑÑÐ – Àâòîíîìíàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
ÁÀÌ – Áàéêàëî-Àìóðñêàÿ ìàãèñòðàëü
ÁÂÌÄ – áåëêîâî-âèòàìèííî-ìèíåðàëüíàÿ äîáàâêà
ÂÀÑÕÍÈË – Âñåñîþçíàÿ àêàäåìèÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê èìåíè Â. È. Ëåíèíà
ÂÂÑ – âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû
ÂÂÖ – Âñåðîññèéñêèé âûñòàâî÷íûé öåíòð
ÂÄÍÕ – Âûñòàâêà äîñòèæåíèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÂÊÏ(á) – Âñåñîþçíàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ

ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
ÂËÊÑÌ – Âñåñîþçíûé Ëåíèíñêèé Êîììóíèñòè÷åñêèé

Ñîþç ìîëîäåæè
ÂÎ – âîåííûé îêðóã, Âñåðîññèéñêîå îáúåäèíåíèå
âîë. – âîëîñòü
ÂÑ – âîîðóæåííûå ñèëû
ÂÑÍÕ – Âûñøèé ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
âóç – âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
ÂÖÑÏÑ – Âñåñîþçíûé öåíòðàëüíûé ñîâåò ïðîôåññèî-

íàëüíûõ ñîþçîâ
ÃÀÍÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
ÃÀÒÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Òîìñêîé îáëàñòè
ÃÁÓ – ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
ÃÂÔ – ãðàæäàíñêèé âîçäóøíûé ôëîò
ãã. – ãîäû
Ãèïðîíèè – ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò

ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòîâ è ëàáîðàòîðèé

Ãëàâïîëèòïðîñâåò – Ãëàâíûé ïîëèòèêî-
ïðîñâåòèòåëüíûé êîìèòåò (1920–1930)

ÃÍÓ – ãîñóäàðñòâåííîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå
ãîðèñïîëêîì – èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
ãîðñîâåò – ãîðîäñêîé ñîâåò
Ãîñþðèçäàò – Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî

þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû
ÃÎÓ ÂÏÎ – ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

ÃÏ – ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
ÃÓ – ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
ãóá. – ãóáåðíèÿ
ÃÓËÀÃ – Ãëàâíîå óïðàâëåíèå èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ

ëàãåðåé
ÃÓÏÏ – ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïîëèãðàôè÷åñêîå

ïðåäïðèÿòèå
ÃÓÑ – ãîñóäàðñòâåííûé ó÷åíûé ñîâåò
ÃÝÑ – ãèäðîýëåêòðè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ
ÄÄÄ ÈÈ – Äåïàðòàìåíò äóõîâíûõ äåë èíîñòðàííûõ

èñïîâåäàíèé
Äîíáàññ – Äîíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí

ÄÑÎ – äîáðîâîëüíîå ñïîðòèâíîå îáùåñòâî
ÇÀÎ – çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Èë – Èëþøèí (â ìàðêèðîâêå ñàìîëåòîâ)
ÈÏÖ – èçäàòåëüñêî-ïîëèãðàôè÷åñêèé öåíòð
ÊèåâÎÂÎ – Êèåâñêèé îñîáûé âîåííûé îêðóã
ÊÌÀ – Êóðñêàÿ ìàãíèòíàÿ àíîìàëèÿ
ê. ì. í. – êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÊÎÃÈÇ – Êîîïåðàòèâíîå ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî
ÊÎÐÑ – Êîæà è îáóâü, ðîæäåííûå â Ñèáèðè
ÊÏÑÑ – Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
êðàéèñïîëêîì – êðàåâîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ÊÐÑ – êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò
ÊÑÌ – Êîììóíèñòè÷åñêèé ñîþç ìîëîäåæè
ËÏÊ – ëèíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ
ÌÀÑÑ – ìåæðåãèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ «Ñèáèðñêîå

ñîãëàøåíèå»
ÌÁÎÓ – ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå
Ìè – Ìèëü (â ìàðêèðîâêå âåðòîëåòîâ)
ÌÊÁ – ìóíèöèïàëüíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà
ÌÎ – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ÌÎÓ – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ÌÒÑ – ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ
ÌÓÇ – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÌÓÊ – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
ÌÕÒ – Ìîñêîâñêèé õóäîæåñòâåííûé òåàòð
ÍÀÌÒ – Íîâîñèáèðñêèé àêàäåìè÷åñêèé ìîëîäåæíûé

òåàòð
íàðêîì – íàðîäíûé êîìèññàð
Íàðêîìïðîñ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîñâåùåíèÿ
ÍÀÒÈ – Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé òðàêòîðíûé èíñòèòóò
ÍÃÀ – Íîâîñèáèðñêèé ãîðîäñêîé àðõèâ
ÍÃÀÂÒ – Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ

âîäíîãî òðàíñïîðòà
ÍÃÀÒÎèÁ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé

àêàäåìè÷åñêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà
ÍÃÊÌ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé êðàåâåä÷åñêèé

ìóçåé
ÍÃÌÀ – Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ

àêàäåìèÿ
ÍÃÌÓ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé

óíèâåðñèòåò
ÍÃÎÍÁ – Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ

íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà
ÍÃÏÓ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé

ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
ÍÃÓ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ÍÈÀÁ – Íàöèîíàëüíûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Áåëàðóñè
ÍÈÈ – íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò
ÍÈÈÂÒ – Íîâîñèáèðñêèé èíñòèòóò èíæåíåðîâ âîäíîãî

òðàíñïîðòà
ÍÈÈÌÁÁ – íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò

ìåäèöèíñêîé áèîëîãèè è áèîôèçèêè
ÍÈÓ – íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîå ó÷ðåæäåíèå
ÍÊÂÄ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ äåë
ÍÊÏðîñ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîñâåùåíèÿ
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ÍÎ – Íîâîñèáèðñêîå îòäåëåíèå
ÍÒÑ Ãîñàãðîïðîìà – íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ñîâåò

Ãîñóäàðñòâåííîãî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìèòåòà
ÍÖ – íàó÷íûé öåíòð
ÍÖÊÝÌ – Íàó÷íûé öåíòð êëèíè÷åñêîé

è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû
ÍÝÏ – íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà
ÍÝÒÈ – Íîâîñèáèðñêèé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
ÎÀÎ – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ÎÀÑ – îòäåë àðõèâíîé ñëóæáû
îáëèñïîëêîì – èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
îáëîíî – îáëàñòíîé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
Îãèç – Îáúåäèíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ èçäàòåëüñòâ

(1930–1949)
ÎÃÓ – îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
îêðçäðàâ – îêðóæíîé îòäåë çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÎÎÎ – îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
ÎÏÊÒÁ – Îïûòíîå ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîå

è òåõíîëîãè÷åñêîå áþðî
ÏÂÑ – Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ïðîô. – ïðîôåññîð
ï/ÿ – ïî÷òîâûé ÿùèê
ðàéèñïîëêîì – ðàéîííûé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ÐÀÌÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÐÀÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê
ÐÃÈÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé

àðõèâ
ÐÃÍÔ – Ðîññèéñêèé ãóìàíèòàðíûé íàó÷íûé ôîíä
ðåââîåíñîâåò – ðåâîëþöèîííûé âîåííûé ñîâåò
ÐÊ – ðàéîííûé êîìèòåò
ÐÊÊÀ – Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêàÿ Êðàñíàÿ Àðìèÿ
ÐÊÏ(á) – Ðîññèéñêàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ

(áîëüøåâèêîâ)
ÐÊÑÌ – Ðîññèéñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé ñîþç ìîëîäåæè
ð-í – ðàéîí
ð. ï. – ðàáî÷èé ïîñåëîê
ÐÏÖ – Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
ÐÑÔÑÐ – Ðîññèéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ

Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ÐÔÔÈ – Ðîññèéñêèé ôîíä ôóíäàìåíòàëüíûõ

èññëåäîâàíèé
ð÷.  – ðå÷êà
Ñèááþðî – Ñèáèðñêîå áþðî
ÑèáÂÎ – Ñèáèðñêèé âîåííûé îêðóã
Ñèáêðàéèçäàò – Ñèáèðñêîå êðàåâîå èçäàòåëüñòâî
Ñèáêðàéèñïîëêîì – Ñèáèðñêèé êðàåâîé

èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
Ñèáêðàéêîì – Ñèáèðñêèé êðàåâîé êîìèòåò
Ñèáêðàéñîâïðîô – Ñèáèðñêèé êðàåâîé ñîâåò

ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ
ÑèáÍÈÏÒÈÆ – Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé

è ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
æèâîòíîâîäñòâà

Ñèáðåâêîì – Ñèáèðñêèé ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò
Ñèíàð – Ñèáèðñêèé íàðÿä

ÑÍÃ – Ñîäðóæåñòâî íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ
ÑÍÊ – Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ÑÎ – Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå
Ñîâíàðêîì – Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ÑÑ (íåì. Schutzstaffeln – SS) – îõðàííûå îòðÿäû

(âîéñêà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè)
ñò. – ñòàíöèÿ
ÑÒÄ – Ñîþç òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé
ÑÒÇ – Ñòàëèíãðàäñêèé òðàêòîðíûé çàâîä
ñò-öà – ñòàíèöà
ÑØÀ – Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû Àìåðèêè
ò. – òîâàðèù
ÒÀÑÑ – Òåëåãðàôíîå àãåíòñòâî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
òîâ. – òîâàðèù
ó. – óåçä
ÓÀÇ – Óëüÿíîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä
ÓÊ – óãîëîâíûé êîäåêñ
ÓÑÑÐ – Óêðàèíñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
Ó÷ïåäãèç – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêîå

èçäàòåëüñòâî
ÔÃÓÏ – ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå

ïðåäïðèÿòèå
ÔÐÃ – Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Ãåðìàíèè
ÔÑÃÑ – Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé

ñòàòèñòèêè
ÔÖÍÒÏ – Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ

ïðîãðàììà
ÖÁÑ – öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà
Öåíòðîïå÷àòü – Öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ó÷åòà,

ðàñïðåäåëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîèçâåäåíèé
ïå÷àòè

ÖÈÊ – öåíòðàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ÖÊ – öåíòðàëüíûé êîìèòåò
ÖÑ – öåíòðàëüíûé ñîâåò
÷ëåí-êîðð. – ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
ÝÂÌ – ýëåêòðîííàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà
ÞÀÐ – Þæíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
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