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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Очередной выпуск «Календаря…» – итог совместной работы специалистов Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки и Государственного архива Новосибирской об-
ласти. 

В отборе дат и подготовке текстов принимали участие историки, писатели, педагоги, работ-
ники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного производства, науки, 
медицины, искусства, спорта и др. Ежегодник отражает события из истории края, его экономи-
ческой, научной, культурной жизни. Особое внимание в издании уделяется биографиям вы-
дающихся людей, имена которых связаны с историей Новосибирска и Новосибирской области. 

При написании статей и справок использовались опубликованные источники из фондов 
НГОНБ и других библиотек, неопубликованные материалы ГАНО и архивов предприятий и ор-
ганизаций, документы, предоставленные юбилярами и их потомками. При отборе дат состави-
тели руководствовались принципом исторической достоверности. В издание включены лишь 
те даты, которые подтверждены документально. Даты дореформенного летоисчисления указы-
ваются без перевода на новый стиль.

Оформление обложки «Календаря…» посвящено теме 300-летия Российской академии наук 
и продолжающемуся Десятилетию науки и технологий. Оформление шмуцтитулов – юбилеям 
новосибирских учёных.

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

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

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

Издание снабжено вспомогательными указателями: персоналий, географическим, органов 
власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, тематическим. 

Указатель персоналий включает сведения о лицах, которым посвящены юбилейные справки 
и статьи. В скобках указана сфера деятельности и юбилейное число лет. 

В географическом указателе перечислены названия всех упомянутых в книге географиче-
ских объектов. Обращаем внимание на то, что в материалах данного издания один и тот же го-
род, посёлок, село, когда-либо переименованные, могут называться по-разному, в зависимости 
от того, о каком историческом периоде идёт речь. Все страницы «Календаря…», на которых упо-
минаются такие населённые пункты, в географическом указателе собраны под современными 
названиями. Указатель органов власти и управления, предприятий, учреждений и организа-
ций помогает в поиске информации об организациях в широком смысле этого слова – органах 
власти и управления, предприятиях, учреждениях, учебных заведениях, творческих коллекти-
вах, газетах и журналах, съездах, праздничных мероприятиях (временные организации) Но-
восибирска и Новосибирской области, о которых рассказывается или лишь упоминается в «Ка-
лендаре…». В ряде случаев одно и то же предприятие встречается в издании в связи с разными 



датами. Рубрики тематического указателя отсылают к страницам, на которых читатели смогут 
найти сведения по той или иной теме. В этот указатель включены и персональные даты. В каче-
стве дополнения к датам и текстам «Календаря…» на 2024 год можно использовать материалы 
выпусков 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 годов. 

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

Наши контакты: 

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6, ГАУК НСО «Новосибирская государственная об-
ластная научная библиотека». Отдел краеведения. Е-mail: e.sazhenina@nso.ru.

630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 16, ГКУ НСО «Государственный архив Новоси-
бирской области». Отдел научно-исследовательской и методической работы. Е-mail: vov@nso.ru.

Электронные версии «Календарей…» доступны в Электронной библиотеке НГОНБ в соот-
ветствующем разделе коллекции «Издано в НГОНБ» (https://elibrary.ngonb.ru/catalog/4190/).
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ÿ
  1 января – 75 лет назад (1949) «Советская Сибирь» сообщила, что радиола «Восток-Р-49» пер-

вого класса, созданная новосибирским радиозаводом, признана лучшей радиолой 
страны. (http://poisk.ngonb.ru/flip236/periodika/sovsib/1949/001/2/ – дата обращения 14.04.2023)

  1 января – 75 лет со дня рождения Железного Павла Александровича (01.01.1949, д. Первая 
Фоминовка Омской обл.), челюстно-лицевого хирурга, доктора медицинских наук, 
профессора. Один из организаторов стоматологического факультета НГМУ, осно-
ватель кафедры стоматологии детского возраста НГМУ. (История здравоохранения Но-
восибирска. 2005. С. 543)

  2 января – 80 лет со дня рождения Васильева Владимира Ильича (02.01.1944, г. Санкт-Пе-
тербург – 12.01.2015, г. Новосибирск), заслуженного артиста РСФСР, солиста оперы 
1974–2004 гг. Родился в блокадном Ленинграде, в семье рабочих. С 1959 г. работал 
на Ленинградском заводе им. А. А. Кулакова слесарем-механиком, одновременно 
учился в школе рабочей молодёжи. Активно участвовал в самодеятельности, не-
однократно становился лауреатом Всероссийских и Всесоюзных фестивалей само-
деятельного искусства. С января 1967 г. – солист хора Ансамбля песни и пляски 
Ленинградского военного округа, одновременно – студент Ленинградской консер-
ватории (1974, класс Е. Е. Нестеренко, Ю. А. Барсова). После обучения приглашён 
в Бурятский государственный академический театр оперы и балета (г. Улан-Удэ) 
солистом оперы. С 1976 г. – солист Новосибирского государственного академи-
ческого театра оперы и балета и преподаватель Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки. Вёл активную концертную и гастрольную дея-
тельность с Новосибирским оркестром русских народных инструментов под управ-
лением В. П. Гусева, с ансамблем русских народных инструментов «Родники» под 
управлением А. Ручина, с инструментальным трио (В. Лицуков, А. Штемпель, 
Т. Копелева) и др. Исполнял ведущие партии тенорового репертуара. Выступал 
как концертирующий певец с обширным музыкальным репертуаром. (Информация 
предоставлена Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета)

  2 января – 50 лет со дня рождения Ситникова Николая Юрьевича (02.01.1974, совхоз Масля-
нинский – 03.10.1993, г. Москва), Героя Российской Федерации (посмертно). Окон-
чил СПТУ, где получил специальность механизатора широкого профиля. В 1993 г. 
призван на военную службу, которую проходил в отряде специального назначения 
«Витязь». Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском 
регионе, принимал участие в специальных операциях по освобождению заложников 
и разоружению боевиков. Погиб 3 октября 1993 г. в техническом центре АСК-3 теле-
центра «Останкино» в Москве. Указом Президента РФ от 7 октября 1993 г. за му-
жество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, рядовому 
Ситникову Николаю Юрьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (по-
смертно). Похоронен на родине, в р. п. Маслянино в его честь установлен памятник, 
а на зданиях СОШ № 5 и училища ПУ-77 размещены мемориальные доски. Еже-
годно в р. п. Маслянино проходят соревнования по тяжёлой атлетике на приз зем-
ляка. Имя Николая Ситникова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(Страницы истории Маслянинского района Новосибирской области. Новосибирск, 2016. С. 332 ; Зем-
ляки. 70 лет Новосибирской области. 2007. С. 201 ; Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 683)
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  3 января – 100 лет со дня рождения Беневоленского Алексея Павловича (03.01.1924, г. Ир-
кутск – 22.01.1980, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. Родился в семье слу-
жащих. С 1926 г. жил в Новосибирске, где окончил среднюю школу. В марте 1941 г. 
призван Кировским РВК Новосибирска на военную службу. Сначала направлен 
курсантом в 75-ю учебную эскадрилью ВВС СибВО (г. Барабинск), но уже в апреле 
1941 г. переведён на учёбу в Омскую военную школу пилотов, а в мае 1942 г. – 
в артиллерийское училище. В декабре 1942 г. окончил Сумское артиллерийское 
училище им. М. В. Фрунзе (г. Ачинск). С апреля 1943 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны в должности командира артиллерийского взвода. Лейте-
нант А. П. Беневоленский проявил исключительное мужество в бою в районе д. Ку-
утерселькя (ныне Выборгский р-н Ленинградской обл.) в ночь на 15 июня 1944 г., 
где под его командованием бойцы батареи 558-го гаубичного артполка 35-й гау-
бичной артиллерийской бригады 15-й артиллерийской дивизии отбили несколько 
танковых атак. В жестоком двухчасовом бою батарея подбила восемь танков, три 
самоходных орудия, шесть станковых пулемётов и истребила много автоматчиков. 
Указом ПВС СССР от 18 ноября 1944 г. лейтенанту Беневоленскому Алексею Пав-
ловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Победу отважный офицер встре-
тил в г. Берлине, командуя артиллерийской батареей. Участник Парада Победы 
на Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 г. В 1946 г. уволен в запас и вернулся 
в Новосибирск. Работал технологом и диспетчером литейного цеха завода «Сибсель-
маш». Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. 
На здании средней школы № 70 Новосибирска, которую окончил Герой, в его честь 
установлена мемориальная доска. Имя А. П. Беневоленского увековечено на Аллее 
Героев у Монумента Славы в Новосибирске. (ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 20. Л. 1–6)

  4 января – 50 лет Новосибирскому центру развития профессионального образования (ГАУ ДПО 
НСО «НЦРПО») (1974). Создан как «Дом техники профтехобразования» приказом 
Новосибирского областного управления профтехобразования № 8 от 04.01.1974. 
За время существования неоднократно реорганизовывался и менял названия. 
С 2016 г. по настоящее время организация называется ГАУ ДПО НСО «Новоси-
бирский центр развития профессионального образования» и реализует программы 
дополнительного профессионального образования – повышения квалификации 
для педагогических работников среднего профессионального образования подве-
домственных министерству образования Новосибирской области. (http://profartnso.ru/
основные-сведения – дата обращения 15.05.2023)

  6 января – 75 лет назад (1949) основан «Новосибирский речной колледж», государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области. 
История колледжа началась в 1949 г., когда при судостроительном заводе, распо-
лагавшемся в Яренском затоне, открылась школа фабрично-заводского обучения 
ФЗО-21. (https://nrk-nsk.ru/sveden/common/istoriya-novosibirskogo-rechnogo-kolledzha/ – дата об-
ращения 14.04.2023)

  8 января – 75 лет назад (1949) в Новосибирске была открыта детская библиотека им. Зои 
Космодемьянской. Изначально она располагалась на ул. Ельцовской в д. 5 в по-
луподвальном помещении. Имя Зои Космодемьянской присвоено в 1956 г. Тогда 
библиотека переезжает на первый этаж Дома культуры им. Кирова, условия об-
служивания читателей улучшаются. В 2010 г. – вновь переезд на новый адрес – 
ул. Ельцовская, д. 7. Здесь библиотека находится и сегодня. Фонд универсальный: 
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около 42 тыс. документов на различных носителях. Количество посещений состав-
ляет 21 тыс. человек в год. Приоритетное направление – нравственно-эстетическое 
воспитание читателей путём поднятия престижа чтения и продвижения чтения 
в детской и подростковой среде. Общественный доступ к информационным ресур-
сам пользуется большой популярностью у читателей. Обслуживание осуществля-
ется в автоматизированном режиме. Библиотека активно участвует в городских 
и областных библиотечных конкурсах и программах. (https://www.sshbn.ru/cbs/branches/
library-zoya-kosmodemyanskaya/ – дата обращения 14.04.2023)

  9 января – 90 лет со дня рождения Орлова Бориса Антоновича (09.01.1934, г. Канск – 30.10.2000, 
г. Жуковский), Героя Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя СССР, 
рекордсмена мира, мастера спорта СССР международного класса. Родился в г. Кан-
ске Красноярского края. Детство и юность провёл в Новосибирске. В 1952 г. окончил 
Новосибирский авиационный техникум и Новосибирский аэроклуб. Работал тех-
ником в НИИ. В 1955 г. окончил Центральную объединённую лётно-техническую 
школу ДОСААФ (г. Саранск). До 1963 г. был лётчиком-инструктором, штурманом 
и командиром звена в Новосибирском аэроклубе. Член сборной СССР по высшему 
пилотажу. В 1965 г. окончил Школу лётчиков-испытателей, в 1970 г. – Московский 
авиационный институт. В 1965–1987 гг. – на лётно-испытательной работе в ОКБ 
им. А. И. Микояна. В 1985 г. выполнил первый полёт и провёл испытания самолёта-
перехватчика МиГ-31М. Участвовал в испытаниях самолётов МиГ-25Р, сверхзвуко-
вых боевых самолётов МиГ-21,  МиГ-23,  МиГ-25,  МиГ-27,  МиГ-29,  МиГ-31 и их мо-
дификаций. В 1973 г. установил мировой авиационный рекорд скороподъёмности 
на самолёте МиГ-25. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой 
авиационной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октя-
бря 1974 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Награждён орденами Октябрьской Революции (1982), 
Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почёта» (1967), медалями. Скончался 
30 октября 2000 г. Похоронен в г. Жуковском. На здании Новосибирского аэроклуба 
установлена мемориальная доска, посвящённая Б. А. Орлову. (Новосибирцы – Герои От-
ечества. 2010. С. 254)

10 января – 60 лет Институту вычислительной математики и математической геофизики 
СО РАН (ИВМиМГ СО РАН) (1964). Середина 1960-х гг. являлась периодом ста-
новления и бурного развития мировых вычислительных наук (Computer Science). 
Сибирь не являлась исключением в этом процессе, уже в январе 1964 г. Г. И. Мар-
чук, член-корреспондент АН СССР, издал исторические приказы № 1 и № 2 по Вы-
числительному Центру СО АН СССР, и в соответствии с ними приступил к обязан-
ностям директора и утвердил штатный состав Института в количестве 177 человек. 
Через 10–15 лет ВЦ стал крупнейшим в стране машинным парком коллективного 
пользования, намного превосходящим по мощности центры других академических 
институтов и университетов, включая и МГУ, и ЛГУ. На пике своего развития Вы-
числительный центр насчитывал около 1300 сотрудников и являлся визитной кар-
точкой для многочисленных почётных гостей Академгородка. Плеяда выдающихся 
учёных во главе с Г. И. Марчуком – А. П. Ершов, М. М. Лаврентьев, Н. Н. Яненко, 
С. К. Годунов, А. С. Алексеев, Г. А. Михайлов и другие – снискала мировую славу 
своими пионерскими результатами и научными школами в вычислительной и при-
кладной математике, в программировании и информатике, в математической гео-
физике и компьютерных технологиях. В 1997 г. ВЦ СО АН СССР был переименован 
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в Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. 
Сегодня институт ведёт обширную научную и издательскую деятельность: выпу-
скаются «Сибирский журнал вычислительной математики», журнал «Проблемы 
информатики», а также монографии и учебные пособия. В настоящее время Ин-
ститут вычислительной математики и математической геофизики СО РАН продол-
жает традиции Вычислительного центра СО АН СССР по развитию передовых на-
правлений в актуальных областях вычислительной математики, математического 
моделирования, технологий распараллеливания алгоритмов и информационных 
систем. (https://icmmg.nsc.ru/node/100 – дата обращения 16.05.2023)

12 января – 110 лет со дня рождения Макарова Василия Ивановича (12.01.1914, д. Скала Том-
ской губ. – 29.02.1964, г. Москва), легендарного актёра Новосибирского ТЮЗа, сы-
гравшего на его сцене в 1930–1940 гг. все главные роли. (Статья к дате на с. 111)

12 января – 90 лет со дня рождения Галущака Бориса Савельевича (12.01.1934, г. Акмолинск 
(ныне г. Астана), Казахстан – 27.03.1999, г. Новосибирск), генерального директора 
производственного объединения «Новосибирский приборостроительный завод» 
(1972–1999), лауреата Государственной премии СССР (1985), заслуженного маши-
ностроителя РФ (1996), почётного жителя города Новосибирска (2023). В 1951 г. по-
ступил в Московский авиационно-технологический институт (специальность – «тех-
нология самолётостроения»). В 1956 г. направлен на Новосибирский авиационный 
завод им. В. П. Чкалова, где работал мастером, старшим мастером, заместителем 
начальника, начальником цеха, заместителем секретаря парткома. С 1972 г. – ди-
ректор Новосибирского приборостроительного завода им. Ленина. За время его руко-
водства завод внедрил в производство 52 новых технологических процесса, выпустил 
более 100 новых изделий, в том числе гамму ночных и дневных наблюдательных 
и медицинских приборов. За это время построено пять новых цехов с контрольно-ис-
пытательной станцией, здание заводоуправления, ДК «Прогресс», пять общежитий, 
шесть детских садов, база отдыха, профилакторий, спортивный комплекс; создано 
подсобное хозяйство. Награждён орденом Ленина (1971), двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1976, 1981), двумя золотыми и серебряной медалями ВДНХ 
СССР (1974, 1891, 1987) и др. Неоднократно избирался депутатом в Новосибирский 
областной и городской Советы. Был членом Новосибирского обкома КПСС, являлся 
членом-корреспондентом Российской академии информатизации. В Новосибирске 
память о Галущаке Б. С. увековечена двумя мемориальными досками – на доме, 
где он жил (Красный проспект, 16), и на здании административного корпуса, где 
работал (ул. Дуси Ковальчук, 179/1), его именем названы улица в Заельцовском 
районе, лицей № 41 (ныне – Новосибирский авиационный технический колледж 
им. Б. С. Галущака). (Ляхов А. А. Ради нескольких строчек в газете. Новосибирск, 2001. 431 с.)

14 января – 110 лет со дня рождения Козлова Дмитрия Фёдоровича (14.01.1914, д. Рубчая 
Орловской губ. – 28.02.1973, г. Искитим), Героя Советского Союза. Родился в кре-
стьянской семье. Окончил школу-семилетку (1930), машиностроительный техникум 
(1936) в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). Работал слесарем и бригадиром 
слесарей завода автосцепки в г. Брянске. В 1936 г. призван на военную службу. 
После окончания школы младших командиров служил в должности командира 
танка, а с мая 1938 г. – командира взвода. С 11 мая по 16 сентября 1939 г. участво-
вал в боях на р. Халхин-Гол против японских самураев. 20 августа 1939 г. взвод ог-
немётных танков 11-й лёгкой танковой бригады (в составе 1-й армейской группы) 
под командованием младшего лейтенанта Д. Ф. Козлова уничтожил 3 вражеских 
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противотанковых пушки и пехотный батальон японцев, чем содействовал насту-
плению бригады. 17 ноября 1939 г. за мужество и отвагу, проявленные на поле боя, 
младшему лейтенанту Козлову Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В дальнейшем служил командиром взвода в 12-м танковом полку 
(МВО). В 1941 г. окончил два курса Военно-политической академии им. В. И. Ле-
нина. С 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Служил на команд-
ных должностях 51-го танкового полка, с 1944 г. командовал 58-м танковым полком 
2-й гвардейской кавалерийской дивизии. В боях был тяжело ранен и контужен. 
С 1946 г. – в отставке. С 1949 г. жил и работал в г. Искитиме. Награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Суворова III степени, 
медалями. Бюст Героя установлен у здания Искитимского городского историко-ху-
дожественного музея, на могиле Д. Ф. Козлова установлен гранитный памятник 
с изображением Золотой Звезды Героя Советского Союза. В Новосибирске его имя 
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 77. Л. 1–3)

14 января – 110 лет со дня рождения Лызина Василия Петровича (14.01.1914, д. Шелковниково 
ныне Болотнинского р-на Новосибирской обл. – 02.11.1998, г. Иркутск), Героя Со-
ветского Союза. Родился в крестьянской семье. Рано лишился родителей, батра-
чил, затем работал в колхозе. С 1933 г., после окончания Томского автодорожного 
техникума, работал техником по ремонту машин в МТС. В 1936 г. призван на во-
енную службу. Окончил школу младших командиров ЗабВО. Служил команди-
ром танка, затем командиром взвода. В боях на р. Халхин-Гол был политруком 
разведывательного батальона 57-й стрелковой дивизии. На его счету – 7 подбитых 
бронемашин врага. Награждён монгольским орденом «Полярная звезда». Начало 
Великой Отечественной войны встретил в должности комиссара отдельного авто-
батальона. С октября 1941 г. – на фронте. Принимал участие в битве за Москву, 
был тяжело ранен. В 1942 г. за мужество и личную храбрость награждён медалью 
«За отвагу». Участвовал в сражении на Курской дуге. За отличие в боях при фор-
сировании р. Висла и освобождении городов Познань и Лодзь награждён орденом 
Красного Знамени. Командуя танковым батальоном, гвардии капитан Лызин про-
шёл боевой путь по городам и сёлам Польши, особо отличился в Берлинской опера-
ции. С 17 апреля по 4 мая 1945 г. танковый батальон (65-я гвардейская танковая 
бригада, 9-й гвардейский танковый корпус, 2-я танковая армия, 1-й Белорусский 
фронт) под командованием гвардии капитана Лызина, действуя на Берлинском на-
правлении, нанёс противнику значительный урон в живой силе и боевой технике 
при незначительных собственных потерях. Указом ПВС СССР от 31 мая 1945 г. 
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и ге-
роизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Лызину 
Василию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны про-
должил службу в армии. С 1961 г. – в отставке. Жил в г. Иркутске, работал пред-
седателем Кировского райсовета ДОСААФ, старшим инженером Иркутского гео-
логоуправления, старшим инженером Востсибглавснаба, в Восточно-Сибирском 
научно-исследовательском институте геологии, геофизики и минерального сырья. 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями, иностранными орденами. В Иркутске в честь Василия 
Лызина названа улица, на доме № 20, где он жил, установлена мемориальная до-
ска. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 216)
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14 января – 100 лет со дня рождения Зотикова Владимира Ансикритовича (14.01.1924, с. Вер-
хотурье Вологодской обл. – 10.07.1991, пос. Мичуринский Новосибирского р-на), 
Героя Социалистического Труда, звеньевого колхоза «Юный Ленинец». Родился 
в с. Верхотурье ныне Бабушкинского района Вологодской области. После оконча-
ния семи классов школы начал работать в колхозе. В 1942 г. добровольцем ушёл 
на фронт. После войны переехал в пос. Мичуринский Новосибирского района. Здесь 
стал звеньевым колхоза «Юный Ленинец». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 мая 1950 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы рабо-
тал в животноводстве опытно-производственного хозяйства «Элитное». Награждён 
орденами Ленина (1950), Отечественной войны II степени (1985), Красной Звезды, 
медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги» (1945). Скончался 10 июля 
1991 г. (Информация предоставлена ЦБС Новосибирского района ; Новосибирцы – Герои Отечества. 
2010. С. 504)

15 января – 50 лет назад (1974) Сибирский военный округ награждён орденом Красного Зна-
мени за большой вклад в дело укрепления обороноспособности Советского государ-
ства и его вооружённой защиты. (Созвездие земляков. Новосибирск, 2008. С. 375)

19 января – 125 лет со дня рождения Федосеева Григория Анисимовича (19.01.1899, ст-ца Кар-
доникская Зеленчукского р-на Карачаево-Черкессии – 29.06.1968, г. Москва), ин-
женера-геодезиста, писателя. В 1926 г. окончил Кубанский политехнический ин-
ститут. Как начальник геодезического отряда работал на Кольском полуострове, 
в Средней Азии, Закавказье. В 1930-х гг. переехал в Новосибирск, участвовал 
в полевых геодезических работах в Забайкалье и Восточных Саянах. Работал над 
созданием карт районов Братской, Усть-Илимской, Богучанской и Зейской ГЭС, 
БАМа. В 1948 г. окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофото-
съёмки и картографии. В 1940-е гг. сотрудничает с журналом «Сибирские огни», 
в котором в 1949 г. напечатал записки «Мы идём по Восточному Саяну» (произве-
дения Федосеева редактировал писатель К. Н. Урманов). В 1950 г. вышел первый 
сборник рассказов «Таёжные встречи». В 1956 г. Федосеев по состоянию здоровья 
переезжает в Краснодар, где пишет свои основные произведения: «В тисках Джуг-
дыра», «Смерть меня подождёт», «Меченый», «Последний костёр» и др. Во время 
работы в экспедициях он вёл подробный дневник. Все его произведения основаны 
на этих записях, в них почти нет вымышленных имён: личности Улукиткана, гео-
дезистов-разведчиков воспроизведены с биографической точностью. Писатель ско-
ропостижно скончался 29 июня 1968 г. в Москве. По завещанию, одна из двух урн 
с его прахом была захоронена в Саянах, другая – в Краснодаре. В 1978 г. по повести 
«Злой дух Ямбуя» был снят фильм. В сентябре 2011 г. экспедиция газеты «Комсо-
мольская правда» повторила маршрут Федосеева и воссоздала события, описанные 
им в повести «Смерть меня подождёт». В феврале 2023 г. Амурским отделением 
Русского географического общества разработан проект, посвящённый 125-летию 
писателя-геодезиста Г. А. Федосеева. 19 мая 2023 г. в Благовещенске состоялись 
первые Федосеевские чтения. В рамках проекта – подготовлена «Федосеевская эн-
циклопедия» и видовые фильмы цикла «Тропой испытаний Григория Федосеева». 
(Авторский текст Н. И. Левченко)

19 января – 120 лет со дня рождения Мочалова Михаила Александровича (19.01.1904, с. Абат-
ское Абатской вол. Ишимского у. Тобольской губ. – 23.09.1969, г. Новосибирск), 
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живописца. М. А. Мочалов получил профессиональное образование в Омском ху-
дожественно-промышленном техникуме (1928–1931) – одном из лучших учебных 
заведений Сибири 1920-х гг. С 1931 г. жил в Новосибирске, на протяжении не-
скольких десятилетий играя заметную роль в организации местной художествен-
ной жизни. Возглавлял сектор искусств при краевом отделе Наробраза (1931–1934), 
руководил Новосибирским крайкомом работников искусств (1934–1937). Был одним 
из основателей Новосибирского отделения Союза художников (с 1933), входя в со-
став его правления, а в 1955–1960 гг., являясь его председателем. В годы Великой 
Отечественной войны М. А. Мочалов служил в железнодорожных войсковых частях 
на Дальневосточном, Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. Награждён 
орденом Красной Звезды. В 1957–1958 гг. был первым директором Новосибирской 
картинной галереи (ныне – Новосибирский государственный художественный му-
зей), организовал подготовку к созданию и открытию её экспозиции. (Авторский текст 
С. П. Голиковой)

19 января – 100 лет со дня рождения Орлова Виктора Сергеевича (19.01.1924, г. Анжеро-Суд-
женск – 1985), актёра, режиссёра и педагога. Отдал Новосибирскому театру юного 
зрителя три десятилетия, сыграв более 100 ролей и поставив около 30 спектаклей. 
(Статья к дате на с. 113)

19 января – 100 лет со дня рождения Воронина Петра Ивановича (19.01.1924, с. Чернитово Ал-
гасовского р-на Тамбовской области – 23.12.1974, г. Новосибирск), писателя, жур-
налиста. Работал в газетах «Сталинский Комсомольск», «Молодой дальневосточ-
ник», «Тихоокеанская звезда». Собственный корреспондент газеты «Комсомольская 
правда» в Новосибирске (1952–1954). С 1953 г. – сотрудник редакции, заместитель 
главного редактора журнала «Сибирские огни». Автор книг: «В дальней стороне» 
(1953), «Трудное хозяйство» (1957), «Легенда о Синеглазке» (1964), «Хочу жить» 
(1965), «Прыжок в послезавтра» (1971), «Преодоление слабости» (1972). Член Союза 
писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями. (Статья к дате на с. 115)

20 января – 75 лет со дня рождения Потрицаева Ивана Михайловича (20.01.1949, п. Боярка 
Колыванского р-на – 31.01.2019, г. Новосибирск), заслуженного артиста РСФСР, 
солиста оперы (1978–2014). После окончания среднего профессионально-техниче-
ского училища № 9 в Колывани работал электриком в совхозе. Поступил на вокаль-
ное отделение Новосибирской государственной консерватории. Ещё студентом – 
в 1978 г. – был принят стажёром в Новосибирский театр оперы и балета. В 1980 г., 
после окончания консерватории, стал его солистом. За годы творческой работы 
исполнил большое количество оперных партий, среди которых Варлаам («Борис 
Годунов» М. П. Мусоргского), Бертран («Иоланта» П. И. Чайковского), Воланд («Ма-
стер и Маргарита» В. Гевиксмана). Вместе с труппой театра активно гастролиро-
вал за рубежом. Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. (Информация 
предоставлена Новосибирским областным академическим театром оперы и балета)

20 января – 260 лет со дня основания р. п. Сузун (1764). В этот день начальник Колыва но- 
Воскресенских заводов Андрей Порошин в соответствии с Указом Екатери-
 ны II от 07.11.1763, подписал приказ об определении места для постройки меде-
плавильного завода и монетного двора. В 1764 г. на основании строящегося Сузун-
ского медеплавильного завода и монетного двора возник и горнозаводской посёлок 
Нижний Сузун (с декабря 1828 г. – Завод-Сузун, с 1933 г. – Сузун). Своё название 



14

посёлок получил от протекавшей через него р. Нижний Сузун (приток Оби). Как 
и все горнозаводские посёлки, Сузун строился строго по плану, подготовленному 
в Санкт-Петербурге. Одновременно с заводом появлялись улицы, жильё, площади, 
заводская территория, церковь Вознесения Господня. Возникали мастерские, 
кузни, кирпичные заводы, мельницы и другие объекты. При горнозаводском ком-
плексе были открыты первые на территории современной Новосибирской области 
госпиталь (1806) и школа (1895). Сузунский медеплавильный завод представлял 
собой сложный горно-металлургический комбинат, на котором производились 
медь, медная монета, серебро, свинец, цинк, имелись железоплавильное и желе-
зоделательное производства. Это был крупный объект в корпорации заводов всего 
Алтайского комплекса. На Сузунском монетном дворе (1766–1847) – единственном 
за Уралом за всю историю российского государства, до 1781 г. – чеканилась «особли-
вая» сибирская монета, предназначенная для денежного обращения на территории 
Сибири и в торговле со странами Средней Азии и Китаем. Сибирская монета отли-
чалась от общеимперской изображением сибирского герба. После большого пожара 
1847 г. чеканка монеты прекратилась, а медеплавильный завод продолжал свою 
работу. В последний год существования (1914) было выработано всего 416 пудов 
меди. После закрытия завода всё движимое имущество было продано. Ныне Сузун – 
посёлок городского типа с населением около 15,5 тыс. человек, центр Сузунского 
района. В 1990 г. посёлок включён в перечень исторических поселений России. 
Среди историко-культурного наследия Сузуна особого внимания заслуживают уце-
левшие остатки некогда знаменитого Сузунского (Нижнесузунского) медеплавиль-
ного завода с единственным в Сибири монетным двором. (http://suzun-spr.ru/articles/
naselennye-punkty/suzun-rabochiy-poselok.php?bitrix_include_areas=N&SECTION_CODE=naselennye-
punkty&ELEMENT_CODE=suzun-rabochiy-poselok – дата обращения 17.05.2023)

22 января – 100 лет назад (1924) в 12:45 по местному времени в Сиббюро РКП(б)1 (Новоникола-
евск) поступило Правительственное сообщение о смерти Владимира Ильича Ле-
нина (Ульянова) – главного организатора и руководителя Октябрьской революции 
1917 г. в России и первого руководителя Советского государства. В связи с этим 
23–27 января в Новониколаевской губернии проходили траурные мероприятия. 
23 января в зале Сибревкома2 состоялось многолюдное собрание, объединённое 
«общим горем тяжёлой утраты». 24 января в помещении Рабочего Дворца3 состоя-
лось чрезвычайное заседание Сибревкома и Новониколаевского горсовета по слу-
чаю кончины Ленина с участием представителей фабрично-заводских комитетов 
РКП(б), местных комитетов профсоюзов и красноармейских частей. На нём было 
решено увековечить память Ленина в г. Новониколаевске: установить памятник, 
назвать именем Ленина один из рабочих районов4 и центральную площадь5 города. 

1 Сиббюро РКП(б) – высший партийный орган, ответственный за постановку всей партийной и хозяйственной 
работы в Сибири.

2 Здание Сибревкома ныне занимает Новосибирский государственный художественный музей (Красный про-
спект, 5). Объект культурного наследия народов РФ федерального значения.

3 Здание Коммерческого собрания (Делового клуба, Рабочего Дворца, ныне – театра «Красный факел») по ул. 
Ленина, 19 в Железнодорожном районе г. Новосибирска.

4 Идея была реализована лишь 09.12.1970, когда Указом ПВС РСФСР левобережная часть Новосибирска (Киров-
ский район) была разделена на два административных района – Кировский и Ленинский.

5 Центральная площадь Новониколаевска (с 1926 г. – Новосибирска) изначально называлась Новая Базарная 
площадь, в 1920–1922 г. – Красная площадь, в 1922–1924 гг. – площадь Жертв Революции, в 1924–1935 гг. – пло-
щадь им. В. И. Ленина, в 1935–1961 гг. – площадь им. И. В. Сталина, с 30.10.1961 – площадь им. В. И. Ленина.
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Улица Михайловская в Вокзальном районе1 г. Новониколаевска была переиме-
нована в улицу Ленина. 1 февраля 1924 г. Сибревком постановил переименовать 
Новониколаевск в город Ульянов, а Новониколаевскую губернию – в Ульяновскую 
и направил ходатайство об утверждении решения во ВЦИК, но 20 февраля пре-
зидиум ВЦИК отклонил эту просьбу2. Видный общественный деятель В. Д. Вег-
ман предложил «не украшать площади каменным или металлическим изображе-
нием Ленина», а в качестве памятника выстроить специальный Ленинский Дом 
«в каждом углу которого чувствовалось бы дыхание творческой мысли Ленина». 
10 февраля 1924 г. пленум Новониколаевского губкома РКП(б) принял решение 
о строительстве Дома-памятника. Средства на постройку Дома собирались путём 
отчисления однодневного заработка рабочих и распространения выпущенных мил-
лионным тиражом специальных карточек «Кирпич на дом памяти В. И. Ленина» 
стоимостью 10 копеек. Победу на конкурсе эскизов Дома-памятника одержал про-
ект гражданского инженера М. С. Купцова. Закладка здания состоялась 13 июля 
1924 г., а 21 января 1925 г. в большом зале ещё недостроенного здания, уже состо-
ялось торжественное собрание, посвящённое годовщине смерти Ленина. Летом 
1926 г. строительство Дома Ленина3 было завершено, его фасад был украшен над-
писью: «Ленин умер – жив ленинизм. 1870–1924» (ныне не сохранилась). Увеко-
вечивание памяти В. И. Ленина в Новосибирске продолжалось в советское время: 
30.10.1961 решением Новосибирского горисполкома проспект Сталина в Централь-
ном районе переименован в улицу Ленина; 26.11.1963 – Бульвар Отдыха в Совет-
ском районе переименован в улицу Ильича. (Советская Сибирь. 1924 г. 26 января. С. 1–2 ; 
Дом Ленина в Новосибирске (90 лет истории) 1925–2015. Новосибирск, 2015. 52 с.)

22 января – 70 лет назад (1954) в г. Куйбышеве (Новосибирская обл.) была введена в эксплу-
атацию Барабинская ГРЭС мощностью 50 тыс. кВт. Решение о строительстве Ба-
рабинской ГРЭС было принято в 1946 г. Советом Министров СССР. В мае 1953 г. 
в выстроенных корпусах начался монтаж основного оборудования электростанции. 
22 января 1954 г. турбогенератор № 1 и котёл № 1 были приняты в эксплуатацию. 
ГРЭС начала давать электрическую энергию. А начиная с января 1983 г., наряду 
с электричеством, станция стала выдавать и тепловую энергию. В декабре 2003 г. 
на Барабинской ГРЭС установлена новая турбина 30 МВт, а в 2006 г. была про-
изведена замена автотрансформатора мощностью 220 МВт. Сегодня Барабинская 
ГРЭС обеспечивает электрической энергией города: Куйбышев, Барабинск, Омск, 
а также большой участок Западно-Сибирской железной дороги. (https://dic.academic.
ru/dic.nsf/ruwiki/1740360 – дата обращения 27.06.2023)

25 января – 120 лет со дня рождения Ликмана Григория Густавовича (25.01.1904, г. Ревель (Тал-
лин) – 21.07.1991, г. Новосибирск), живописца, графика. Учился в Строгановском 
художественно-промышленном училище (1916–1918), посещал занятия на рабочем 

1 До 1932 г. – Вокзальный, в 1932–1957 гг. – Кагановичский, с 1957 г. – Железнодорожный район.
2 Название Ульяновск получил г. Симбирск – родина В. И. Ленина.
3 Дом Ленина стал центром политической жизни города и края. В нём работали Новониколаевский окружной 
комитет партии, первая сибирская широковещательная радиостанция, Сибрадиоцентр, Западно-Сибирский 
краевой научно-исследовательский институт коммунистического воспитания. Там же разместилась централь-
ная библиотека, краевая научная педагогическая лаборатория, институт повышения квалификации учителей, 
«Кузбасстрой», общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В 1935–1985 гг. в здании размещался 
новосибирский ТЮЗ. В 1985 г. Дом Ленина был передан на баланс Новосибирской государственной филармонии. 
Здание является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения.



16

факультете ВХУТЕМАСа (1920) и в художественной студии в Челябинске (1922), 
окончил курсы повышения квалификации при «Всекохудожнике» (Москва) под 
руководством известного живописца и педагога Б. В. Иогансона (1946). С 1926 г. 
жил в Новосибирске. Сотрудничал в газетах «Красноармейская звезда», «Советская 
Сибирь», журнале «Настоящее» (1920–1930-е). Член Союза советских художников 
с 1933 г., в 1941 г. избирался председателем новосибирского отделения этой твор-
ческой организации. В годы Великой Отечественной войны был художественным 
редактором Окон ТАСС в Новосибирске. Участник многочисленных областных, 
зональных, республиканских и всесоюзных выставок. Долгая профессиональная 
биография Г. Г. Ликмана, охватывающая около семи десятилетий, определила 
большое стилевое и жанровое многообразие его наследия. Художник прошёл путь 
от увлечения авангардистскими направлениями начала 1920-х гг. до создания те-
матических полотен, основанных на принципах социалистического реализма; был 
автором исторических и жанровых картин, портретов и пейзажей; работал в области 
политической карикатуры и плакатной графики. Масштабные сюжетные произве-
дения, отражающие официальные ценности советской эпохи, соседствовали в его 
творчестве с камерными интерьерами и натюрмортами, лирическими детскими 
образами. Феномен личности этого мастера заключён в редкой стилистической 
гибкости, характеризующей его особое место в истории художественной жизни Но-
восибирска. (Авторский текст С. П. Голиковой)

25 января – 110 лет со дня рождения Морякова Петра Фадеевича (25.01.1914, с. Улановка ныне 
Яйского р-на Кемеровской обл. – 20.10.2018, г. Новосибирск), поэта, журналиста, 
кавалера Золотого почётного знака «Достояние Сибири» (2007). Начал печататься 
с 1939 г., первые стихи появились в газетах и коллективных сборниках. Великую 
Отечественную войну прошёл военным корреспондентом. Первая книга «Стихи» 
вышла в Новосибирске (1968). Работал на областном Новосибирском радио. Со-
трудничал с газетой «Советская Сибирь», журналом «Сибирские огни». Автор не-
скольких поэтических сборников. Член Союза писателей России. (Авторский текст 
Н. И. Левченко)

27 января – 120 лет назад (1904) император Николай II издал Манифест об объявлении войны 
Японии. (Статья к дате на с. 118)

27 января – 80 лет со дня окончательного освобождения Ленинграда1 от фашистской блокады 
(1944). В этот день войска Ленинградского фронта в ходе наступательной опера-
ции «Январский гром» уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку про-
тивника, отбросили врага на расстояние 60–100 км от города, освободили Красное 
Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и во взаимодействии с войсками 
Волховского фронта полностью освободили Ленинград от вражеской блокады, 
продолжавшейся 872 дня. Немцам удалось блокировать Ленинград на 79-й день 
вой ны. Вместе с жителями пригородных районов в блокадном кольце оказались 
более 2,8 млн человек. Город оказался не готов к осаде. Острая нехватка продоволь-
ствия и топлива ощущалась уже в начале осени. При этом не удалось провести мас-
штабную эвакуацию – даже детей, инвалидов и стариков. С 20 ноября по 25 декабря 
1941 г. ленинградцы получали самую низкую норму хлеба за все время блокады – 
250 г по рабочей карточке (её получала треть жителей города) и 125 г служащим, 

1 Санкт-Петербург (с 31[18].08.1914 до 26.01.1924 – Петроград, с 26.01.1924 до 06.09.1991 – Ленинград), город 
федерального значения.
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иждивенцам и детям. И это был хлеб с овсяной шелухой, целлюлозой и обойной 
пылью. Каждый ленинградец жил на волосок от голодной смерти. Самой трудной 
стала первая блокадная зима. В городе не работала система отопления, не было го-
рячей воды, не работал транспорт. В январе 1942 г. в городе умерло 107 477 человек. 
Среди них – и погибшие при бомбёжках, и жертвы болезней, но 9 жизней из 10 унёс 
голод. 22 ноября 1941 г. началось движение «полуторок» по специально проложен-
ной через Ладожское озеро ледовой дороге – «Дороге жизни», по дну Ладожского 
озера провели три магистрали: телефонный кабель, трубопровод и линии электро-
передач. С открытием «Дороги жизни» началась эвакуация блокадников. В Новоси-
бирскую область прибыло около 128 тыс. эвакуированных ленинградцев. Частично 
они вывозились в сельскую местность, но многие размещались в городе. В условиях 
катастрофической нехватки рабочих рук «блокадники» восполнили трудовые кол-
лективы предприятий и колхозов. После снятия блокады часть ленинградцев вер-
нулась в свой город, а часть так и осталась жить и работать в Сибири. Памятник 
трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941–1944 гг., 
установлен на пл. Пименова в Октябрьском районе. (Пономаренко Л. Н. Новосибирцы 
в битве за Ленинград. Новосибирск, 2013. 111 с. ; Ленинград – Новосибирск: дорогой жизни и победы. 
Новосибирск, 2019. 65 с. ; Рубежи памяти. Новосибирск, 2020. 223 с.)

27 января – 70 лет со дня рождения Тарасова Олега Феликсовича (27.01.1954), педагога ДМШ 
г. Куйбышева по классу гитары и баяна, самодеятельного поэта. Является руково-
дителем и концертмейстером учительского хора «Ветеран», участником «народного» 
коллектива оркестра русских народных инструментов «Русь», занесённого в 2005 г. 
в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области в номинации «Верность при-
званию». Награждён нагрудным знаком «За заслуги перед городом». (Информация 
предоставлена ЦБС Куйбышевского района)

28 января – 90 лет со дня рождения Конторовича Алексея Эмильевича (28.01.1934, г. Харь-
ков – 24.10.2023, г. Новосибирск), доктора геолого-минералогических наук, акаде-
мика РАН. С 1941 г. живёт в Сибири. Школьные годы прошли в Кемеровской об-
ласти. Окончил физический факультет Томского государственного университета 
(1956). С 1958 г. – в Новосибирске. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1968 г. – докторскую. В 1971 г. получил звание профессора. В 1989 г. был при-
глашён на работу в СО АН СССР. С этого времени работает в должностях замести-
теля директора Института геологии и геофизики (1989–1992), заместителя дирек-
тора ОИГГиМ СО РАН (1992–2006), заместителя директора Института геологии 
(1992–1997). В 1997–2006 гг. – организатор и директор Института геологии нефти 
и газа СО РАН, в 2006–2007 гг. – Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука СО РАН, научный руководитель этого института. В 1990 г. 
был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1991 г. – действительным чле-
ном РАН. С 1992 г. – член бюро отделения наук о Земле РАН, с 1997 г. – член Пре-
зидиума СО РАН. По инициативе А. Э. Конторовича организован и активно функ-
ционирует единственный в России Федеральный исследовательский центр угля 
и углехимии, который проводит совместные работы в области образования и науки 
с ведущими вузами Кемеровской области. Решением Министерства природных 
ресурсов и Администрации Томской области за большие заслуги в создании ми-
нерально-сырьевой базы Томской области Обское нефтяное месторождение было 
переименовано в «Конторовичское». Награждён орденами: За заслуги перед Отече-
ством III степени (2009), За заслуги перед Отечеством IV степени (2004), Трудового 
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Красного Знамени (1981), Почёта (2000), многими медалями. Удостоен звания Ка-
валер Золотого Почётного знака «Достояние Сибири» в номинации «Наука и обра-
зование» за выдающийся вклад в исследования по геологии нефти и газа Сибири 
(2004). Является автором и соавтором более 1000 научных работ, в том числе более 
50 монографий. (РАН СО. Персональный состав. Новосибирск, 2007. С. 116)

30 января – 75 лет со дня рождения Каразаева Юрия Николаевича (30.01.1949, г. Харьков), 
заслуженного тренера СССР по подводному спорту. В 1972 г. окончил Азербайд-
жанский институт нефти и химии по специальности «Инженер-электрик». Явля-
ется одним из самых титулованных советских спортсменов, занимавшихся под-
водным ориентированием. После окончания спортивной карьеры стал тренером. 
Среди его воспитанников: А. Глухих, С. Ахапов, Н. Музыченко, Л. Бутенко. Тренер 
сборной России по подводному спорту, профиль – подготовка мастеров апноэ1. На-
чальник отдела спортивной подготовки ГАУ НСО «Центр водных видов спорта». 
(Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 
Новосибирск, 2009. С. 61)

     Январь – 125 лет назад (1899) в посёлке Новониколаевском впервые появилась новогодняя 
ёлка. Средства на её устройство были собраны священником Посельским и семьёй 
Горловых. На празднике присутствовали 200 детей школьного возраста. (Новонико-
лаевск-Новосибирск. 1893–1993. События. Люди. 1993. С. 35)

1 Апноэ – спортивная дисциплина, требующая преодоления дистанции на задержке дыхания. 
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ÿ
  1 февраля – 100 лет со дня рождения Мельниковой Марии Денисовны (01.02.1924, д. Богачиха 

Барабинского р-на – 14.12.2017), ветерана Великой Отечественной войны. В июле 
1943 г. вместе с ещё двумя девушками из с. Новониколаевка Барабинского района 
ушла на фронт. Проходила обучение вместе с разведчицами, связистками и зе-
нитчицами. После окончания курса стала третьим номером в расчёте зенитной 
батареи, устанавливавшей на шкале скорость самолёта. Направлена на 3-й Укра-
инский фронт в 329-й зенитный артиллерийский полк. Участвовала в боях по ос-
вобождению Запорожья, Днепропетровска, Харькова, ст. Лозовая. Награждена 
Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и др. знаками отли-
чия и медалями (Земляки. Мы помним и славим! Новосибирск, 2015. С. 113)

  2 февраля – 40 лет со дня рождения Неффа Виталия Витальевича (02.02.1984, г. Якутск – 
10.08.2008, г. Цхинвал), Героя Российской Федерации. В 1993 г. вместе с семьёй 
переехал в д. Бакмасиха Барабинского района. После окончания девятого класса 
Бакмасихинской средней школы работал в совхозе «Сартланский». В 2002 г. был 
призван на военную службу, которую проходил в Чите и Абакане. После демоби-
лизации продолжил службу по контракту в танковом подразделении 42-й мото-
стрелковой дивизии в г. Шали (Чеченская Республика). В 2007 г. окончил курсы 
младших лейтенантов в г. Коврове и получил звание младшего лейтенанта. Был 
назначен командиром танкового взвода. Погиб 10 августа 2008 г., выполняя бо-
евую задачу по освобождению г. Цхинвал от подразделений вооружённых сил 
Грузии, вторгшихся на территорию Южной Осетии. (Информация предоставлена ЦБС 
Барабинского района)

  3 февраля – 80 лет со дня рождения Паутина Павла Никифорович (03.02.1944, р. п. Сузун 
Новосибирской обл. – 1989, г. Новосибирск), писателя. После окончания 8 класса 
поступил учиться в речное училище. Работал художником-оформителем, гравё-
ром в Новосибирске. В 70-е годы в Сузуне оформлял фойе районной гостиницы. 
Первая, частично автобиографическая,книга «Дом с закрытыми ставнями» на-
писана в 1973–1975 гг. (Первый Сузунский численник. Новосибирск, 2019. С. 39)

  9 февраля – 80 лет назад (1944) р. п. Бердск преобразован в город областного подчинения (ГАНО. 
СИФ. Указы ПВС РСФСР. 1944 год. Л. 35)

10 февраля – 95 лет со дня рождения Ивановой Людмилы Николаевны (10.02.1929, г. Ново-
сибирск), советского и российского физиолога, доктора медицинских наук (1973), 
академика Российской академии наук (1997), советника РАН, профессора кафе-
дры физиологии НГУ. Окончила с отличием лечебный факультет Новосибирского 
государственного медицинского института (1953), аспирантуру НГМИ по спе-
циальности «Нормальная физиология» (1956). Трудовую деятельность начала 
с работы ассистента в НГМИ. В Сибирском отделении АН СССР/РАН – с 1965 г.: 
старший научный сотрудник Института автоматики и электрометрии; старший 
научный сотрудник Института физиологии (1968); и. о. заведующего (1971), за-
ведующая лабораторией физиологической генетики Института цитологии и ге-
нетики (1973–2003). С 2003 г. – советник РАН. При непосредственном участии 
Людмилы Николаевны в НГУ создан медицинский факультет, разработаны 
принципиально новые подходы в подготовке специалистов – врачей, владеющих 
современной методологией в области биологии, химии, молекулярной биологии, 
генетики, медицинской физики. Лауреат премии РАН им. Л. А. Орбели (1998), 
заслуженный работник высшей школы РФ (2003), лауреат Фонда содействия 
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отечественной науке (выдающиеся учёные РАН, 2004–2005). Награждена мно-
жеством медалей, почётных и памятных знаков. Под научным руководством 
Л. Н. Ивановой защищено 6 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Автор 
и соавтор более 350 научных публикаций (в том числе трёх коллективных моно-
графий). (РАН СО. Персональный состав. Новосибирск, 2007. С. 102)

13 февраля – 60 лет со дня рождения Ревякина Дмитрия Александровича (13.02.1964, г. Новоси-
бирск), российского музыканта, поэта, композитора. Создатель и лидер группы «Ка-
линов мост». Детство прошло в пос. Первомайском Читинской области. По оконча-
нии средней школы отправился в Новосибирск поступать в НЭТИ, где и началось 
серьёзное увлечение рок-музыкой, впоследствии ставшее его профессией. Будучи 
студентом, периодически вёл вечеринки, выступая в роли диск-жокея. В 1986 г. 
вместе с Дмитрием Селивановым основывает группу, ставшую известной на всю 
страну под именем «Калинов Мост». (Новосибирская культура в лицах. 2012. С. 142)

14 февраля – 110 лет со дня рождения Лаврентьева Виктора Владимировича (14.02.1914, 
г. Томск – 14.07.1986, г. Москва), драматурга, писателя. Родился в Томске, окончил 
2 курса юридического факультета Томского университета. В конце 1930-х гг. пере-
ехал в Новосибирск, работал судебным исполнителем. В 1940 г. стал художествен-
ным руководителем Дома культуры им. Сталина (теперь ДК им. Октябрьской ре-
волюции). Участник Великой Отечественной войны (декабрь 1941 – февраль 1945). 
Во фронтовых газетах печатались его первые стихотворения и рассказы. После тя-
жёлого ранения возвратился в Новосибирск, работал в газете «Советская Сибирь». 
Начало драматургической деятельности В. Лаврентьева связано с Новосибирском, 
где в Областном театре драмы1 была поставлена его первая пьеса «На просторах» 
(1952). Дальнейшее творческое сотрудничество было с театром «Красный факел». 
Одна из центральных тем его драматургии – земля и люди. Пьесы «Иван Будан-
цев» (1955), «Ради своих ближних» (1960), «Где-то совсем рядом» (1962) приносят 
ему успех и известность. Его пьесы ставятся на сценах многих театров Советского 
Союза. Тема войны, драма человека, семьи поднимается в пьесах «Светлая» (1955), 
«Суровые годы» (1964), «Человек и Глобус» (1966). Многие произведения посвящены 
целиком семейным отношениям: «Кряжевы» (1953), «Последняя легенда» (1958), 
«Чти отца своего» (1964). В 1958–1964 гг. В. Лаврентьев работал главным редакто-
ром журнала «Сибирские огни». С 1969 по 1972 г. возглавлял журнал «Театр», вы-
ступал со статьями как теоретик театрального искусства. На протяжении многих 
лет являлся членом правления Союза писателей СССР, награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и многими медалями. (Авторский текст Н. И. Левченко)

17 февраля – 100 лет назад (1924) был осуществлён агитационный перелёт по маршруту Ново-
николаевск – Ордынское. (Новосибирская область. 80 лет. От истоков в будущее. 2017. С. 146)

19 февраля – 70 лет назад (1954) вышло Постановление о развёртывании освоения целинных 
и залежных земель в Новосибирской области. (История Новосибирской области. 2017. 
С. 359)

20 февраля – 110 лет со дня рождения Лапина Ивана Васильевича (1914, с. Чемское ныне Тогу-
чинского р-на – 05.11.1979, г. Тогучин Новосибирской обл.), Героя Советского Со-
юза. Родился в семье крестьянина. Окончил Пятигорский машиностроительный 
техникум. В 1935 г. призван на военную службу. В 1938 г. окончил Одесское военное 
пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Участвовал 
в боях на Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Особо отличился 

1 Ныне театр «Старый дом».
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в боях при форсировании р. Днепр. В ночь на 23 сентября 1943 г. командир 2-го ба-
тальона 569-го стрелкового полка старший лейтенант Лапин со своими бойцами 
в числе первых форсировал Днепр у с. Зарубинцы (Черкасская обл.) и занял оборону 
на его окраине. Батальон успешно отбивал атаки противника, обеспечив переправу 
другим подразделениям полка, артиллерии и миномётам. В районе н. п. Великий 
Букрин старший лейтенант Лапин был ранен, но остался в строю и продолжал ко-
мандовать батальоном до полного выполнения задачи. Указом ПВС СССР от 23 ок-
тября 1943 г. за успешное форсирование р. Днепр, прочное закрепление и расши-
рение плацдарма на западном берегу Днепра и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство, старшему лейтенанту Лапину Ивану Васильевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. После излечения в госпитале в 1944 г. капитан Лапин был уволен 
в запас по ранению. Жил в г. Тогучин Новосибирской области. Работал начальником 
отдела сбыта Тогучинского деревообрабатывающего комбината. Награждён орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями. 
В г. Тогучине именем Героя названа улица, его портрет запечатлён на мемориале 
Героям Советского Союза. В Новосибирске имя И. В. Лапина увековечено на Аллее 
Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои отечества. 2010. С. 210)

20 февраля – 100 лет со дня рождения Кишкина Андрея Петровича (20.02.1924, д. Пресновка 
Омской обл. – 13.10.1983, с. Сурково Тогучинского р-на), Героя Социалистического 
Труда. Почти с самой организации совхоза «Завьяловский» работал управляющим 
1-м отделением. Во время уборки часто сам садился за штурвал комбайна. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 1948 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда за получение высокого урожая ржи в 1947 г. Скончался 
13 октября 1983 г. Похоронен в с. Родники Шахтинского сельского совета Тогучин-
ского района. Имя увековечено на мемориале Героям Советского Союза и Героям 
Социалистического Труда в г. Тогучине. (Информация предоставлена ЦБС Тогучинского 
района ; https://elibrary.ngonb.ru/catalog/25589/ – дата обращения 20.10.2023)

20 февраля – 30 лет назад (1994) на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере (Норвегия) новоси-
бирский биатлонист Сергей Тарасов стал чемпионом в индивидуальной гонке 
на 20 км, 23 февраля он стал бронзовым призёром в спринте на 10 км, а 26 фев-
раля в составе команды России (Валерий Кириенко, Владимир Драчёв, Сергей 
Тарасов, Сергей Чепиков) завоевал олимпийское серебро в эстафете 4 х 7,5 км. 
В начале и середине 1990-х Тарасов был одним из сильнейших биатлонистов 
мира, выиграв в составе сборных СССР и России четыре олимпийские медали 
и девять медалей чемпионатов мира. Во время спортивной карьеры представ-
лял Новосибирскую область на всероссийских и международных соревнованиях. 
В 1994 г. получил звание заслуженного мастера спорта России. Тарасов С. П. 
остаётся единственным в истории российского мужского биатлона чемпионом 
мира и олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке. (http://poisk.ngonb.ru/flip/
periodika/sovsib/1994/035/ – дата обращения 14.04.2023)

21 февраля – 75 лет со дня рождения Зверева Владимира Александровича (21.02.1949, с. Верхне-
Фёдоровка Таштыпского р-на Красноярского кр.), доктора исторических наук, 
профессора кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ, заслуженного ра-
ботника высшей школы РФ, отличника народного просвещения. В 1972 г. с отли-
чием окончил историко-педагогический факультет НГПУ. В 1982 г. защитил кан-
дидатскую, а в 1992 г. – докторскую диссертацию. Педагогическую карьеру начал 
ещё до поступления в институт в качестве учителя физической культуры и труда 
в Новомихайловской восьмилетней школе Алтайского района Красноярского 
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края (1966–1967). В студенческие годы и позже в летние сезоны работал вожатым 
во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». После окончания института преподавал 
историю и обществознание в общеобразовательных школах г. Орска (Оренбургская 
обл.). С марта 1976 г. – ассистент; c 1982 г. – старший преподаватель; c 1984 г. – до-
цент кафедры истории СССР НГПИ; в 1992–2016 гг. – профессор кафедры отече-
ственной истории НГПИ–НГПУ; в 2009–2010 гг. – заведующий кафедрой отече-
ственной истории НГПУ. По совместительству в 2001–2004 гг. – профессор кафедры 
отечественной истории гуманитарного факультета НГУ; в 2009–2013 гг. – веду-
щий научный сотрудник, в 2013–2019 гг. – главный научный сотрудник сектора 
историко-демографических исследований Института истории СО РАН. С 2016 г. 
по настоящее время – профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Но-
восибирского государственного педагогического университета. Заслуженный про-
фессор НГПУ. Автор 480 научных, научно-методических и научно-популярных 
публикаций, в том числе более 20 монографий и учебных пособий. Специалист 
в области социальной истории, исторической демографии, этнологии, книговеде-
ния, краеведения Сибири. В 2009 г. Сибирским межрегиональным отделением 
Национального фонда «Общественное признание» удостоен звания Кавалер Зо-
лотого почетного знака «Достояние Сибири» за большой личный вклад в развитие 
исторической науки в Сибири. Награжден Государственной премией Новосибир-
ской области «за значительный вклад в развитие исторического образования, па-
триотическое воспитание учащихся общеобразовательных школ Новосибирской 
области» (2018). (Зверев Владимир Александрович: биобиблиогр. указ. Новосибирск, 2015. 128 с.) 

22 февраля – 100 лет назад (1924) в Подмосковье в рамках празднования шестой годовщины 
Красной Армии состоялось первенство по лыжам. Первое место в командной гонке 
на 30 км в полном боевом снаряжении с результатом 4 ч. 26 мин. заняла команда 
Западно-Сибирского военного округа. Команда получила переходящий приз 
Реввоенсовета СССР – памятную табличку с гравировкой по серебру и диплом. 
Всем участникам вручены новые комплекты лыж, а начальнику команды – ещё 
и «пьексы» (лыжные ботинки с загнутыми кверху заострёнными носками). В Ново-
николаевск команда лыжников-сибиряков вернулась 4 марта, их встреча на вок-
зале была организована с оркестром 21-й дивизии. (Советская Сибирь. 1924. 6 марта. 
С. 4 ; http://poisk.ngonb.ru/flip/periodika/sovsib/1924/055/4/ – дата обращения 13.10.2023)

22 февраля – 80 лет со дня основания прокуратуры г. Новосибирска (1944). Создавалась в связи 
с Указом ПВС РСФСР от 21.03.1943 о выделении Новосибирска в самостоятель-
ный хозяйственный центр республиканского подчинения и на основании распо-
ряжения прокурора СССР от 22.02.1944 «для усиления прокурорского надзора 
в крупнейшем за Уралом военно-промышленном комплексе, каким стал после 
эвакуации из центральной части России оборонных предприятий Новосибирск». 
Прокуратура Новосибирска начала свою деятельность с 1 марта 1944 г. Размеща-
лась в здании по ул. Коммунистическая, 16. Структура прокуратуры была следую-
щей: прокурор города, заместитель прокурора, помощники прокурора по кадрам, 
отдела общего надзора, следственного отдела, отделов по надзору за рассмотре-
нием уголовных и гражданских дел в судах, отдела по надзору за органами мили-
ции и помощник прокурора по делам несовершеннолетних. Первым прокурором 
был назначен Никитин Н. Н. Прокуратура Новосибирска была упразднена в ав-
густе 1957 г. и вновь создана 3 сентября 1979 г. Ныне прокуратура Новосибирска 
находится на ул. Некрасова, 80; прокурором города является Сивак Роман Андре-
евич. (Служение Отечеству и Закону. Документально-публицистическое издание. Новосибирск, 
2017. С. 308 ; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. 1721. Л. 2) 
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22 февраля – 55 лет со дня рождения Конопелькина Евгения Николаевича (22.02.1969, г. Аша), 
Героя Российской Федерации (1998). Родился в городе Аша – центре Ашинского 
района Челябинской области. С серебряной медалью окончил среднюю школу. Был 
чемпионом Челябинской области по трём видам спорта (хоккей, футбол, баскет-
бол). В Вооружённых Силах СССР – с 1986 г. Окончил Рязанское высшее военное 
десантное училище с красным дипломом (1990). Проходил службу в частях специ-
ального назначения ГРУ Генштаба Министерства обороны. Командовал взводом 
спецназа, был переводчиком штаба бригады. С 1992 г. командовал ротой, а затем – 
батальоном армейского спецназа в составе 67-й бригады специального назначения 
(г. Бердск Новосибирской обл.). Принимал участие в боевых действиях на террито-
рии Чеченской Республики в период первой чеченской войны (1994–1996). За му-
жество и героизм, проявленные в ходе выполнения специального задания, Ука-
зом Президента РФ от 4 мая 1998 г. майору Конопелькину Е. Н. присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Продолжил службу в Российской Армии. В 2000 г. 
окончил с красным дипломом Общевойсковую академию им. М. Фрунзе, затем – 
Академию при Президенте России. Награждён орденами За заслуги перед Отече-
ством IV степени, Мужества, медалью «За отвагу» и др. В 2007 г. у здания средней 
школы г. Аша Челябинской области, в которой он учился, торжественно открыт 
бюст Героя. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 667)

22 февраля – 50 лет со дня рождения Зайцевой Лилии Юрьевны (22.02.1974), заслуженной 
артистки РСФСР, солистки балета (1992–2018). Окончила Новосибирское госу-
дарственное хореографическое училище (1991, класс Т. Капустиной) и зачислена 
в труппу Новосибирского театра оперы и балета. Исполняла балетные партии: 
Эгина («Спартак» А. Хачатуряна), Кармен («Кармен-сюита» Р. Щедрина), Одетта 
(«Лебединое озеро» П. И. Чайковского), Мехменэ Бану («Легенда о любви» А. Ме-
ликова), Фея Сирени («Спящая красавица» П. И. Чайковского), Мирта («Жизель» 
А. Адана). Лауреат Всероссийского конкурса им. А. Вагановой (1991), дипломант 
международного конкурса им. С. Дягилева (1995). (Информация предоставлена Ново-
сибирским областным академическим театром оперы и балета)

24 февраля – 70 лет со дня рождения Филиппова Александра Владимировича (24.02.1954, 
д. Петровка Ордынского р-на), художника-графика, члена Союза художников 
СССР/России. В 1980 г. окончил гуманитарный факультет НЭТИ по специаль-
ности «дизайн». В 1981 г. избран на должность ассистента кафедры МРС НЭТИ. 
В 1983 г. – художник-конструктор в отделе художественного конструирования 
НИИКЭ (бывший СХКБ). В 1984 г. – главный художник НГУ. В 1986 г. – дизай-
нер театра «Красный факел». В 1987 г. – руководитель дизайн-бюро отдела глав-
ного конструктора Новосибирского завода низковольтной аппаратуры. С 1981 г. 
принимал участие в международных, зарубежных, всесоюзных, региональных, 
республиканских, областных выставках. Разработал фирменный стиль четырёх 
полноцветных журналов, четырёх газет, двух книжных серий, фотоальбома, 
книги-альбома «Сибирское отделение Академии медицинских наук» и др. Про-
изведения художника находятся в Каргатском историко-краеведческом музее. 
(http://kraeved.ngonb.ru/node/8491 – дата обращения 17.04.2023)

28 февраля – 100 лет со дня рождения Бабаева Николая Архиповича (1924, д. Усть-Сумы 
Каргатского р-на – 13.08.1984, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. Окон-
чил школу-семилетку. Работал в колхозе, позже жил в Новосибирске, где рабо-
тал на заводе № 386 Наркомата вооружения СССР (ныне АО Новосибирский 
механический завод «Искра»). Призван на военную службу Дзержинским РВК 
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Новосибирска. С августа 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Яв-
лялся командиром бронетранспортёра роты управления 53-й гвардейской танко-
вой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 
1-й Украинский фронт). Неоднократно участвовал в разведоперациях за линией 
фронта. Отличился в боях в феврале-марте 1945 г. в Нижней Силезии (Германия). 
Действуя в составе разведгруппы, неоднократно добывал ценные сведения, кото-
рые помогали командованию планировать наступление советских войск. 7 марта 
1945 г., находясь на господствующей высоте, отразил атаку пехоты и танков, под-
бил два из них, уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Указом ПВС СССР 
от 27 июня 1945 г. за проявленный героизм гвардии старший сержант Н. А. Ба-
баев был удостоен звания Героя Советского Союза. С 1946 г., после демобилиза-
ции, жил в Новосибирске, работал на механическом заводе «Искра». Награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями. Бюст Героя установлен на аллее Славы в центральном 
парке г. Каргата. В Новосибирске имя Бабаева Николая Архиповича увековечено 
на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 60)

28 февраля – 70 лет со дня рождения Петрушиной Ирины Борисовны (28.02.1954, г. Новосибирск), 
старшего тренера по художественной гимнастике Спортивной школы Олимпий-
ского резерва по гимнастическим видам спорта г. Новосибирска. Окончила Омский 
институт физической культуры по специальности «Преподаватель физической 
культуры и спорта» (1978). Карьеру начала со спортивной гимнастики, а затем про-
должила, перейдя в художественную гимнастику. Завершив выступления в каче-
стве спортсменки, стала работать тренером. Всего подготовила более 63 мастеров 
спорта. Целый ряд учениц Петрушиной, завершив спортивную карьеру стали тре-
нерами, в том числе: С. Ф. Болясникова, И. Ю. Дзюба, Е. А. Созыкина (Гвоздецкая) 
и др. С 2017 г. в Новосибирске проводится турнир юных гимнасток на призы за-
служенного тренера России Ирины Петрушиной. (Носов И. А. Заслуженные специалисты 
и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. Новосибирск, 2009. С. 112)

29 февраля – 60 лет назад (1964) газета «Вечерний Новосибирск» опубликовала сообщение 
о присвоении звания академического Новосибирскому государственному театру 
оперы и балета (ныне – НГАТОиБ, НОВАТ). В июле 1963 г. труппа театра га-
стролировала в Москве, куда привезла 14 оперных и балетных спектаклей, боль-
шинство из которых не входило в репертуар московских театров. На коллегии 
Министерства культуры, подводившей итоги гастролей, композиторы Д. Д. Шо-
стакович и Ю. В. Шапорин предложили присвоить новосибирскому театру статус 
академического. Звание присвоено приказом Министерства культуры РСФСР 
от 30 декабря 1963 г. Министр культуры А. И. Попов поздравил коллектив те-
атра и выразил уверенность, что он создаст новые высокохудожественные про-
изведения, «достойные великих свершений советского народа». Новосибирский 
театр оперы и балета стал первым из нестоличных театров, удостоенных звания 
академического. В день публикации сообщения, 29 февраля 1964 г., как и в день 
открытия театра 12 мая 1945 г., на сцене уже НГАТОиБ была исполнена опера 
М. И. Глинки «Иван Сусанин». (Наша малая родина. Хрестоматия по истории Новосибир-
ской области. Новосибирск, 1997. С. 434 ; Вечерний Новосибирск. 1964. 29 февраля. С. 1)

     Февраль – 75 лет назад (1949) Новосибирская хоккейная команда становится чемпионом 
СССР. (Статья к дате на с. 122)
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ÿ
  3 марта – 100 лет со дня рождения Шиповой (Меснянкиной) Екатерины Филипповны (03.03.1924, 

г. Воронеж – 28.08.2001, г. Новосибирск), штурмана легендарного  46-го гвардей-
ского Таманского орденов Красного Знамени и Суворова III степени женского ави-
ационного полка ночных бомбардировщиков, участницы первого Парада Победы 
(1945). До последних дней своей жизни вела большую общественную работу: как 
ветеран Великой Отечественной войны встречалась с учащимися школ, училищ, 
техникумов, проводила беседы в воинских частях и на заводах. С неё началось соз-
дание единственного в Сибири музея 46-го женского авиаполка. Музей до сих пор 
действует на базе школы № 182 Кировского района. Являлась членом совета клуба 
женщин-фронтовичек «Сибирячка». Память о легендарной женщине увековечена 
мемориальной доской на доме № 3 по улице Станиславского в Новосибирске. (Триумф 
Победителей. Новосибирск, 2014. С. 102)

  4 марта – 60 лет назад (1964) в г. Болотное состоялось официальное открытие народного театра, 
одного из лучших театров региона. В районном доме культуры им. Кирова состоялся 
дебют самодеятельных актёров в спектакле «Таня» по одноимённой пьесе Арбузова, 
режиссёр Г. А. Фомин. (Информация предоставлена ЦБС Болотнинского района)

  5 марта – 90 лет со дня рождения Ильиной Галины Филипповны (05.03.1934, с. Красное 
Нижне-Амурской обл. – 2011, г. Новосибирск), заслуженной артистки РСФСР. 
В 1952–1954 гг. училась в Свердловском политехническом институте. Посвятила 
сцене Новосибирского областного драматического театра («Старый Дом») четыре 
десятилетия (1959–1999). В 1971 г., уже работая в театре, окончила Новосибирское 
театральное училище. (История города. Новониколаевск – Новосибирск. 2005. Т. 1. С. 693)

  6 марта – 100 лет со дня рождения Годка Ивана Капитоновича (06.03.1924, д. Болеслаевка1 
Венгеровского р-на – 22.12.2000), участника первого Парада Победы (1945). Воевал 
на 3-м Белорусском фронте наводчиком пушки. С июля 1943 г. – в армейском взводе 
управления разведкой. Был трижды ранен. Награждён медалью «За отвагу», орде-
ном Славы и орденом Отечественной войны I степени. (Триумф Победителей. Новосибирск, 
2014. С. 47)

  6 марта – 90 лет со дня рождения Михайлова Геннадия Алексеевича (06.03.1934, д. Литвино 
ныне Тверской обл.), доктора физико-математических наук, специалиста в обла-
сти вычислительной математики и математической статистики, члена-корреспон-
дента АН СССР. Окончил математико-механический факультет Ленинградского 
государственного университета (1956). В 1971 г. защитил докторскую диссертацию. 
С 1974 г. – профессор. В 1956–1965 гг. работал во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте технической физики (г. Снежинск Челябинской обл.), пройдя путь 
от старшего техника до старшего научного сотрудника. С 1965 г. – в Сибирском от-
делении Академии наук СССР. В 1998–1999 гг. – директор Вычислительного центра 
СО АН СССР (сейчас – Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН). С 2004 г. – советник РАН. С 1968 г. – преподаватель, заведую-
щий кафедрой вычислительной математики механико-математического факультета 
НГУ. Специалист в области численного статистического моделирования в вычис-
лительной математике и математической физике. Создатель и руководитель ново-
сибирской научной школы по методам Монте-Карло. Член бюро Научного совета 

1 С 1968 г. не существует.
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АН по комплексной проблеме «Математическое моделирование». Член редколле-
гий журналов: «Оптика атмосферы» (1987), «Сибирского математического журнала» 
(1988), «Сибирского журнала вычислительной математики» (1998). (РАН СО. Персональ-
ный состав. Новосибирск, 2007. С. 434)

  7 марта – 100 лет назад (1924) газета «Советская Сибирь» сообщила об открытии в Новоникола-
евске Дома крестьянина. Он создавался на средства заинтересованных организаций, 
находился в ведении губернского земельного управления. Для размещения учреж-
дения были приспособлены два больших здания, расположенных по Красному про-
спекту напротив здания Сибревкома (современное здание НГХМ). В одном из домов 
на верхнем этаже располагалось общежитие-гостиница на 60 мест, оборудованная 
однорядными нарами, на нижнем – столовая, где постояльцы могли получить кипя-
ток. Планировалось также открыть недорогую столовую Рабкоопнарпита. Во втором 
здании находились библиотека-читальня, комната Ленина, сельскохозяйственная 
комната, кооперативная и уголок женщины. В библиотеке-читальне размещалась 
специальная и художественная литература и было установлено дежурство агронома. 
Комната сельского хозяйства была оснащена комплектом юридической литературы 
по отрасли, здесь же находился небольшой музей. В дневные часы в Доме крестья-
нина работало справочное бюро, а по вечерам устраивались беседы на политические, 
«сельскохозяйственные и кооперативные темы». Здания Дома крестьянина были 
снесены в 1929 г. в связи с подготовкой площадки для строительства здания край-
исполкома (ныне здание Правительства Новосибирской области). (Советская Сибирь. 
1924. 7 марта. С. 3)

  9 марта – 55 лет со дня рождения Умербаева Игоря Равильевича (09.03.1969, ст. Табулга 
Чистоозёрного р-на), ветерана СОБРа, депутата Законодательного Собрания Но-
восибирской области, председателя комитета по государственной политике, зако-
нодательству и местному самоуправлению, председателя Совета ветеранов СОБР 
ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Окончил Новосибирское высшее военное 
командное училище внутренних войск МВД СССР и Московский институт МВД. 
Во время службы в РУБОП воевал в горячих точках. Имеет награды: орден Муже-
ства, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу», 
медаль Законодательного Собрания Новосибирской области «За вклад в развитие 
законодательства Новосибирской области», медаль Законодательного Собрания Но-
восибирской области «Общественное признание», почётный знак Законодательного 
Собрания Новосибирской области. (Солдат войны не выбирает. Татарск, 2014. С. 7)

  9 марта – 50 лет со дня рождения Болле Андрея Владимировича (09.03.1974, с. Болтово Сузун-
ского р-на – 15.01.2001, Чеченская Республика), старшины милиции. После оконча-
ния средней школы служил во внутренних войсках МВД России. В 1995 г. был при-
нят в ОВД Сузунского района. С февраля 1999 г. – милиционер охраны конвойной 
службы. В ноябре 2000 г. был откомандирован в состав Временного отдела внутрен-
них дел Итум-Калинского района Чеченской Республики. Погиб при исполнении 
служебного задания 15 января 2001 г. Посмертно награждён орденом Мужества. 
Приказом МВД России зачислен навечно в списки личного состава ОВД Сузунского 
района Новосибирской области. (Первый Сузунский численник. Новосибирск, 2019. С. 73)

10 марта – 75 лет со дня рождения Халимана Геннадия Александровича (10.03.1949, г. Пуш-
кино Красногвардейского р-на Крымской обл.), почётного гражданина Сузунского 
района (2007), заслуженного работника сельского хозяйства Новосибирской области 
(2019), заслуженного работника сельского хозяйства РФ (2020). В 1977 г. окончил 
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Новосибирский сельскохозяйственный институт, специальность – учёный-агро-
ном. Свою трудовую деятельность начал в 1965 г. в колхозе «Пламя» разнорабочим. 
В 1971 г. избран секретарём комсомольской организации колхоза. С 1973 г. работал 
электросварщиком, затем агрономом-семеноводом. В 1978 г. переведён на долж-
ность главного агронома. С 1987 г. является бессменным руководителем хозяйства. 
Неоднократно награждался грамотами Сузунского района Новосибирской области 
за высокие показатели в работе ЗАО «Пламя». Награждён почётной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, в 2011 г. получил знак отличия «За заслуги перед Новосибирской об-
ластью». (Первый Сузунский численник. Новосибирск, 2019. С. 74 ; https://suzungazeta.ru/ot-nego-
razgorelos-plamja/ – дата обращения 20.10.2023)

10 марта – 75 лет со дня рождения Кукарцевой Марии Ивановны (10.03.1949, пос. Ряжский 
Здвинского р-на), заслуженного врача РФ. Окончив среднюю школу с серебряной 
медалью, поступила в Новосибирский государственный медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». После окончания вуза (1973) тринадцать лет 
проработала в Тогучинской центральной районной больнице в качестве участко-
вого терапевта. Вела общественную работу, была членом профкома. В марте 1986 г. 
переведена во вновь открывшийся санаторий «Тогучинский» врачом-терапевтом. 
С января по май 1987 г., исполняла обязанности главного врача. Неоднократно про-
ходила курсы повышения квалификации, работала заведующей лечебным отделе-
нием санатория, затем – заместителем главного врача по медицинской части. При 
её участии был открыт ряд лечебно-диагностических кабинетов, внедрены новые 
методы лечения по Бутейко. Награждена: почётными грамотами различного уровня, 
знаком «Ударник коммунистического труда», знаком «Отличник здравоохранения». 
В 1993 г. Указом Президента России заместителю главного врача межколхозного 
санатория «Тогучинский» за заслуги в области здравоохранения присвоено звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации». (Новосибирская область. Тогучинский район. 
1932 – 2017. С. 35)

11 марта – 90 лет со дня рождения Дерновского Бориса Георгиевича (11.03.1934, с. Гомбори 
(Грузия)), заслуженного строителя РФ, почётного гражданина Искитимского района 
(2008), почётного гражданина города Искитима (2022), отличника народного про-
свещения. Директор Чернореченского цементного завода (1982), генеральный ди-
ректор производственного объединения «Искитимцемент» (1990–1999). Награждён 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком «За особый 
вклад в развитие цементной промышленности», медалями и памятными знаками. 
(Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района на 2019 год. Искитим, 2018. С. 17)

13 марта – 70 лет со дня рождения Мясникова Николая Фёдоровича (13.03.1954–01.03.2012, 
г. Новосибирск), художника, литератора. Работал чертёжником, дизайнером, архи-
тектором. Картины представлены в музеях Новосибирска и Новокузнецка, в част-
ных коллекциях США, Израиля, Франции, Швейцарии, Австралии. Публиковался 
в журналах «Сибирские огни», «Дарование», «День и ночь» и др. Автор книг «Мои 
соседи знают о Париже» (2001), «Атлантида» (2004) и др. (Издательство «Свиньин и сыно-
вья». Новосибирск, 2013. С. 10)

16 марта – 80 лет назад (1944) на основании Распоряжения СНК РСФСР № 576-Р в Новоси-
бирске был открыт швейный техникум Наркомата лёгкой промышленности (ныне – 
 ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промышленности и сервиса»). На мо-
мент организации техникум располагался в ветхом двухэтажном деревянном здании 
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по улице Коммунистическая, 6, переданном техникуму в аренду. Первый выпуск 
специалистов состоялся в 1946 г., это были квалифицированные техники-технологи 
швейного производства. В 1950 г. была открыта специальность «Конструирование 
и моделирование одежды», в 1952 г. – «Оборудование швейных фабрик». С 1958–
1959 гг. техникум готовит специалистов не только для швейной, но и для других от-
раслей лёгкой промышленности. Сегодня колледж готовит востребованные кадры 
для швейной отрасли, сервиса и туризма Новосибирской области. Победитель кон-
курса «Новосибирская марка» (2014, 2017). В 2020 г. коллективу колледжа объявлена 
благодарность министра образования Новосибирской области «за вклад в подготовку 
кадров и выполнение срочного спецзаказа по содействию в решении проблемы, свя-
занной с поставками средств индивидуальной защиты для медицинских работников 
в условиях сложной эпидемиологической обстановки». С 2022 г. активно участвует 
в изготовлении экипировки участникам СВО. (https://nklpis.ru/college/svedenija/history/ – 
дата обращения 17.04.2023)

18 марта – 90 лет назад (1934) Западно-Сибирский край был торжественно награждён орденом 
Ленина «за выдающиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных 
работ (сев, уборка, засыпка семян), по укреплению колхозов и совхозов и выполне-
нию обязательств перед государством» (Постановление Президиума ЦИК Союза 
ССР. Известия. 1934. № 4. С. 1). Церемония состоялась на заседании краевого слёта 
колхозников-ударников и членов культурно-бытовых секций сельсоветов, проходив-
шем в клубе им. Сталина1. Для вручения высокой награды на съезд прибыл глава 
советского государства, председатель ЦИК СССР М. И. Калинин. Газета «Советская 
Сибирь» опубликовала подробный репортаж об этом событии: «Появление на три-
буне тов. М. И. Калинина встречено … слётом бурной, долго несмолкающей овацией. 
…В начале своей речи тов. М. И. Калинин зачитывает постановление президиума 
Центрального Исполнительного Комитета от 3 января о награждении ряда республик 
и областей орденом Ленина… Слёт шумными аплодисментами встречает имеющееся 
в постановлении правительства указание на то, что Западная Сибирь награждается 
высшей пролетарской наградой – орденом Ленина. При новой бурной и продолжи-
тельной овации всего слёта председатель Центрального Исполнительного Комитета 
тов. Калинин передаёт Западно-Сибирскому краю в лице председателя Крайиспол-
кома тов. Грядинского2 орден Ленина. Из зала несутся крики „ура”». Выполнение За-
падно-Сибирским краем государственного плана хлебозаготовок по всем видам и сек-
торам к 1 декабря 1933 г., то есть на месяц раньше законодательно установленного 
срока, по оценке доктора исторических наук В. А. Ильиных, осуществлено благодаря 
административно-репрессивному нажиму на деревню в сочетании с относительным 
укреплением колхозного производства, упорядочением его налогово-податного об-
ложения и более высоким, чем в предыдущие годы, урожаем зерновых. (Политика рас-
крестьянивания в Сибири. Вып. 2 : Формы и методы централизованных хлебозаготовок. 1930–1941 гг. 
Новосибирск, 2002. С. 79)

1 Ныне Клуб Революция (Дом культуры им. Октябрьской революции) по ул. Ленина, 24 в Железнодорожном 
р-не г. Новосибирска.

2 Грядинский Фёдор Павлович (1893, Сестрорецк – 1938, Москва), участник подавления Кронштадтского восста-
ния, в 1928–1930 гг. – председатель исполкома Центрально-Чернозёмной области (г. Воронеж). В 1930 – заме-
ститель наркома внешней и внутренней торговли СССР. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) в 1927–1930 гг.; член 
ЦК ВКП(б) в 1930–1934 гг. Член ВЦИК и ЦИК 4-х созывов. С 25 августа 1930 г. по 15 августа 1937 г. – председа-
тель Запсибкрайисполкома. Арестован 10 августа 1937 г. Осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР 
к высшей мере наказания. Расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. Награды: орден Ленина.
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20 марта – 130 лет назад (1894) в пос. Александровском (впоследствии г. Новониколаевск) на тер-
ритории Базарной площади1 был открыт первый магазин «универсальной торговли» 
купца 1-й гильдии Евграфа Александровича Жернакова. В очерке первого учителя 
Будаговской школы А. Е. Трубина «Новониколаевский посёлок», опубликованном 
в журнале «Нива» (1898, № 31), так описывается развитие посёлка: «к лету 1894 года 
правый берег реки совершенно преобразился: бор постепенно исчез, а на его месте 
росли не землянки, а вполне приличные дома, строившиеся пока в беспорядке, так 
как за порядком следить было решительно некому. Появился у впадения реки Ка-
менки в реку Обь довольно солидный базар с магазинами, лавками, лавчонками, 
балаганами и проч., насчитывавший до 60 торговых помещений. К осени 1894 года 
на правом берегу Оби насчитывалось уже до 400 жилых помещений, а народ всё при-
бывал и прибывал…». (История города Новониколаевска (1893–1908). Новосибирск, 2020. С. 216–217)

22 марта – 130 лет со дня рождения Урманова Кондратия Никифоровича (наст. фамилия Ту-
пиков) (22.03.1894, с. Васильевское Кокчетавского у. Акмолинской обл. – 09.11.1976, 
г. Новосибирск), писателя. Учился в Атбасарской сельско-хозяйственной школе. 
Переехав в Омск, работал дворником, грузчиком на пристани, рассыльным в типо-
графии, писарем в переселенческом управлении. Литературное творчество началось 
с небольших заметок и стихотворений в периодической печати Сибири. Его первый 
рассказ «Кто виноват?» (1915) запретила цензура, но через год в журнале «Ленские 
волны» (Якутск) публикуют его рассказ из жизни киргизской степи «Последние слова 
Жердангара», а в петропавловской газете «Приишимье» – рождественскую сказку 
«Божий цветок». В 1922 г. Тупиков берёт псевдоним «Урманов». В конце 1921 г. с га-
зетой «Советская Сибирь» он переезжает в Новониколаевск, а уже в 1922 г. его рас-
сказы публикуются в журнале «Сибирские огни». Первая книга «Половодье» вышла 
в Новониколаевске в 1924 г. С Новосибирском у писателя связаны 54 года жизни 
и творчества. Большую известность получили его произведения о гражданской войне 
в Сибири: «В последний час», «Путь славных», «Листопад», «Гневные годы», «Чёрный 
ветер». Творчество К. Н. Урманова разнообразно. Его интересовало историческое про-
шлое Сибири, старообрядчество Алтая, мир сибирской природы. Сотни километров 
исходил Урманов с охотничьим ружьем по сибирским просторам. Прекрасно пони-
мая повадки таёжных обитателей, писатель каждому из них посвятил немало про-
никновенных строк в рассказах и миниатюрных зарисовках. Книги «Времена года», 
«Берёзы в алмазах», «Гости», «Заячья радость» создают неповторимые картины Си-
бири. Награждён орденом «Знак Почёта». Похоронен на Заельцовском кладбище 
Новосибирска. Персональный фонд писателя хранится в Городском Центре истории 
новосибирской книги имени Н. П. Литвинова. (Авторский текст Н. И. Левченко)

24 марта – 120 лет со дня рождения Егорова Ивана Александровича (24.03.1904, Саратовская 
губ. – 18.01.1994)2, Героя Социалистического Труда, директора совхоза «Бердский» 
Искитимского района. Начинал трудовую карьеру в Саратовской и Оренбургской 
областях. Впоследствии переехал в Новосибирскую область, где стал главным 
агрономом Новосибирского треста животноводческих совхозов. В конце Великой 
Отечественной войны был назначен директором Озёрского совхоза в Каргатском 
районе. За время работы объединил вокруг себя актив, сумел значительно поднять 

1 в устье р. Каменки (в районе современной площади инженера Будагова).
2 На сайте «Народная летопись» датой рождения указано 28 марта 1904 г., а датой смерти – 1991 г. (http://www.

letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=7712 – дата обращения 20.10.2023)
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урожайность зерновых, за что был награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени. В 1953 г. назначен директором совхоза «Бердский» в пос. Чернореченском 
Искитимского района. Под его руководством совхоз успешно справлялся с основной 
задачей по увеличению урожайности яровых, решались социальные и бытовые про-
блемы тружеников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. 
за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции И. А. Егорову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Мо-
лот». Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. Похоронен в пос. Чернореченском Искитимского района. (Новосибирцы – Ге-
рои Отечества. 2010. С. 494 ; https://elibrary.ngonb.ru/catalog/5365/ – дата обращения 17.04.2023)

25 марта – 100 лет со дня рождения Рудакова Александра Петровича (1924, с. Большой Оёш 
Колыванского р-на – 19.07.1954, г. Новосибирск), полного кавалера ордена Славы. 
Родился в семье крестьянина. Окончил школу-семилетку. До начала войны рабо-
тал в мастерской артели «Красный луч» сапожником. В июле 1942 г. вслед за отцом 
и старшим братом ушёл добровольцем на фронт. В боевых действиях – с октября 
1942 г. Старший разведчик дивизиона 849-го артиллерийского полка (294-я стрелко-
вая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт) ефрейтор Рудаков в боях за г. Чер-
кассы 21 ноября 1943 г. был ранен, но продолжал сражаться, уничтожив из карабина 
трёх вражеских солдат. 29 ноября 1943 г., находясь в боевых порядках наступав-
шей пехоты, корректировал огонь батареи, нанёсшей урон врагу. 23 декабря 1943 г. 
награждён орденом Славы III степени. 27 августа 1944 г. при окружении киши-
нёвской группировки противника младший сержант Рудаков А. П. сразил свыше 
10 солдат и вместе с бойцами захватил в плен нескольких пехотинцев. 28 августа 
1944 г. в ходе отражения атаки противника, пытавшегося в ночное время перепра-
виться через р. Прут в 20 км восточнее г. Хуши (Румыния), истребил семь и пленил 
семнадцать пехотинцев. 29 сентября 1944 г. награждён орденом Славы II степени. 
Командир отделения разведки сержант Рудаков (1-й Украинский фронт) в районе 
г. Шидлув на Сандомирском плацдарме 10–12 января 1945 г. обнаружил до 30 вра-
жеских объектов и передал в штаб дивизии соответствующие целеуказания. За-
сечённые объекты были поражены. 13 января 1945 г. при преследовании против-
ника у н. п. Рачице (17 км северо-восточнее г. Буско-Здруй, Польша) заметил ис-
кусно замаскировавшуюся группу гитлеровцев, огнём из автомата поразил восемь, 
остальных обратил в бегство. 18 января 1945 г. участвовал в освобождении г. Дзе-
лошин (Польша), уничтожил четырёх и взял в плен трёх солдат. Указом ПВС СССР 
от 10 апреля 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками награждён орденом Славы I степени. В 1945 г. 
был демобилизован. Вернулся на родину. Жил и работал в Новосибирске. Награж-
дён орденом Отечественной войны I степени, медалями. Имя Александра Петровича 
Рудакова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 431)

26 марта1 – 130 лет со дня рождения Редлих Веры Павловны (1894, с. Николаевка Харьковской 
губ. – 21.02.1992, г. Минск), советской театральной актрисы, режиссёра и театраль-
ного деятеля, народной артистки РСФСР. В 1914–1918 гг. училась в частной школе 

1 Дата приведена по автобиографии В. П. Редлих от 05.10.1942 (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 18. Д. 9832а. Л. 3, в других 
источниках дата рождения – 12.04.1894.
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драматического искусства (Москва), вскоре преобразованной во Вторую студию Мо-
сковского Художественного театра. Была актрисой Ярославского, Владивостокского 
театров, играла в театрах Костромы, Иваново-Вознесенска, Томска, Читы и Харбина. 
С 1932 г. работала в Новосибирском театре «Красный факел», сначала режиссёром, 
с 1943 по 1946 гг. была главным режиссёром, а в 1946–1960 гг. – художественным 
руководителем театра. С 1936 г. была преподавателем, затем возглавляла Ново-
сибирское театральное училище. Участвовала в формировании областного драма-
тического театра Новосибирска (теперь театр «Старый дом»), ставила спектакли 
в ТЮЗе (ныне «Глобус»). В 1961–1963 гг. работала режиссёром и художественным 
руководителем Минского русского театра им. Горького. С 1960 г. преподавала также 
в Белорусском театральном институте. Благодаря Вере Павловне театр «Красный 
факел» получил широкую известность в стране и за рубежом как «сибирский МХАТ». 
Поставила в «Красном факеле» как режиссёр следующие спектакли: «Много шума 
из ничего» У. Шекспира (1938), «Анна Каренина» по Л. Толстому (1938), «Обрыв» 
по роману И. Гончарова (1938), «Машенька» А. Афиногенова (1941), «Сталинградцы» 
Ю. Чепурина (1944; совместно с Н. Ф. Михайловым), «Зыковы» М. Горького (1944), 
«Обыкновенный человек» Л. Леонова (1947), «Последние» М. Горького (1948), «Двад-
цатилетие» Е. Рогозинской (1949), «Гамлет» У. Шекспира (1952), «Чайка» А. Чехова 
(1952), «Кряжевы» В. Лаврентьева (1953), «Светлая» В. Лаврентьева (1954), «Персо-
нальное дело» А. Штейна (1955), «Кремлёвские куранты» Н. Погодина (1956), «Село 
Степанчиково» по Ф. Достоевскому (1956) и др. (Авторский текст И. В. Самарина)

30 марта – 110 лет со дня рождения Бельского Алексея Ильича (1914, пгт Голышманово ныне 
Тюменской обл. – 26.02.1970, г. Кишинёв, Молдова), Героя Советского Союза. Ро-
дился в семье служащего. В 1916 г. остался без отца, мать с детьми переехала в с. Ля-
гушье ныне Купинского района Новосибирской обл. В 1929 г. окончил школу кре-
стьянской молодёжи и работал заведующим начальной школой. В 1933–1940 гг. был 
инспектором Купинского районо, директором школы в с. Лягушье, учился заочно 
в Томском педагогическом институте. В мае 1940 г. был призван на военную службу. 
В августе 1941 г. досрочно окончил Минское военно-политическое училище. Был на-
значен комиссаром отдельной зенитной батареи, а затем комиссаром стрелкового 
батальона 160-й стрелковой дивизии. Начал боевой путь под Москвой. В конце фев-
раля 1943 г. в бою на ст. Ковяги, западнее г. Харькова, был тяжело ранен. После вы-
здоровления окончил курсы командиров батальона. Его штурмовой батальон первым 
врывался в захваченные врагом города, разминировал минные поля и уничтожал 
немецкие доты и дзоты. Участвовал в освобождении Белоруссии и Украины, в Яс-
ско-Кишинёвской операции, взятии Берлина. Во время боёв за освобождение Киши-
нёва батальон под его командованием первым прорвался к центру города и вечером 
23 августа 1944 г. водрузил Красное знамя. Указом ПВС СССР от 27 февраля 1945 г. 
гвардии майору Бельскому А. И. за прорыв глубокоэшелонированной немецкой обо-
роны во время Висло-Одерской операции присвоено звание Героя Советского Союза. 
До 1950 г. служил в Германии, был комендантом городов Шверин и Варнемюнде, 
затем продолжал службу на Западе Украины. В 1963 г. в звании гвардии полков-
ника вышел в запас, и семья переехала в Кишинёв. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды. Именем Героя 
названа улица в г. Купино, школа с. Лягушье Купинского района. В Новосибирске 
имя Алексея Ильича Бельского увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 18. Л. 1–4)
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30 марта – 100 лет со дня рождения Брайловского Иосифа Ефимовича (30.03.1924 – 07.08.2009, 
г. Новосибирск), участника Великой Отечественной войны, участника боёв по про-
рыву блокады Ленинграда, главного врача 1-й городской клинической больницы 
Новосибирска. В послевоенное время прошёл профессиональный путь от врача-трав-
матолога до главного врача городской клинической больницы № 1 г. Новосибирска. 
Возглавлял лечебное учреждение более 30 лет. Автор 30 научных работ. Являлся 
членом учёного совета Новосибирского государственного медицинского института, 
преподавателем и председателем экзаменационной комиссии медицинского учи-
лища № 4, организованного на базе ГКБ № 1. Награждён орденами Отечественной 
войны I степени, Красной звезды, Трудового Красного Знамени и множеством меда-
лей. В его честь на территории ГКБ открыта именная аллея. (Новосибирск : энциклопедия. 
2003. С. 120)

30 марта – 100 лет со дня рождения Свилюкова Александра Фёдоровича (1924, с. Орловка ныне 
Мошковского р-на – 21.07.2008, г. Киев), полного кавалера ордена Славы. Родился 
в семье рабочего. Окончил 8 классов, курсы мастеров механического бурения при За-
падно-Сибирском геологическом управлении. Работал буровым мастером в геолого-
разведывательной партии в Хакасии. В январе 1942 г. призван на военную службу. 
На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. Воевал в составе групп 
захвата разведрот легендарных дивизий – Сталинской добровольцев-сибиряков1 
и Идрицко-Берлинской стрелковой2. Был тяжело ранен в бою под г. Белым (Твер-
ская обл.). Командир отделения 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия, 
6-я гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт) сержант Свилюков 20 декабря 
1943 г. у д. Зызы (17 км западнее г. Невель Псковской обл.) ворвался с группой раз-
ведчиков в траншею, пленил трёх солдат, которые дали ценные сведения о распо-
ложении огневых точек. 29 декабря 1943 г. награждён орденом Славы III степени. 
Разведчик 175-й отдельной роты разведки (3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский 
фронт) старший сержант Свилюков 3 июля 1944 г. недалеко от г. Пустошка Псков-
ской обл. в составе разведывательной группы, проделав в заграждениях противника 
проходы, ворвался в траншею, уничтожил несколько гитлеровцев, одного захватил 
в плен. 3 августа 1944 г. награждён орденом Славы II степени. 25 июля 1944 г. Сви-
люков вместе с разведчиками юго-восточнее н. п. Резекне (Латвия) взял двух «язы-
ков», которые сообщили ценные сведения. 14 августа 1944 г. награждён орденом 
Славы III степени. Войну закончил в Курляндии (западная Латвия). За годы войны 
взял в плен 17 «языков». После войны окончил высшую школу МГБ СССР, служил 
в органах госбезопасности, принимал участие в операциях против бандеровцев. 
Уволен в запас в 1947 г. Окончил Киевский государственный университет. Рабо-
тал начальником контрольного отдела в Министерстве геологии УССР в г. Киеве. 
27 февраля 1958 г. перенаграждён орденом Славы I степени. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Участник Парада По-
беды 1985 г. В Новосибирске имя Александра Фёдоровича Свилюкова увековечено 
на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 433)

1 1-я Сталинская стрелковая дивизия добровольцев-сибиряков (с августа 1942 г. – 150-я Сталинская стрелковая 
дивизия добровольцев сибиряков, с апреля 1943 г. – 22-я гвардейская Сибирская добровольческая стрелковая 
дивизия им. И. В. Сталина, с ноября 1944 г. – 22-я гвардейская Сибирская Рижская добровольческая стрелковая 
дивизия им. И. В. Сталина).

2 171-я Идрицко-Берлинская Краснознамённая ордена Кутузова стрелковая дивизия.
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ÿ
  1 апреля – 80 лет с момента открытия (1944) балетной студии при Новосибирском оперном 

театре. Руководил студией солист балета Дмитрий Кирсанов. Принимали для об-
учения далеко не всех желающих, коих было значительно больше необходимого. 
Но это были уже взрослые люди, пришедшие с производства, студенты, учащиеся 
ПТУ. Театр развивался, расширялся и усложнялся репертуар. Все понимали, что 
в городе необходимо открывать хореографическое училище. После весьма успешной 
поездки в Китай, где после спектакля к артистам на сцену пришёл руководитель го-
сударства Мао Цзедун, процесс открытия училища значительно ускорился. (https://
ksonline.ru/416620/75-letie-novosibirskogo-baleta-kak-vsyo-nachinalos/ – дата обращения 19.04.2023)

   9 апреля – 110 лет со дня рождения Соколова Бориса Сергеевича (09.04.1914, г. Вышний Во-
лочок Тверской губ. – 02.09.2013, г. Москва), учёного-геолога и палеонтолога, акаде-
мика АН СССР (1968), Героя Социалистического Труда (1984), лауреата Ленинской 
премии (1967). Родился в г. Вышний Волочок в семье сельского фельдшера. В 1937 г. 
с отличием окончил Ленинградский госуниверситет. Будучи студентом, участвовал 
в геолого-съёмочных работах в Средней Азии, проводимых ЦНИГРИ, ЛГИ и ЛГУ. 
В 1937–1941 гг. – ассистент на кафедре палеонтологии. Перед войной – руководи-
тель экспедиционной группы, обследовавшей район Центральной Азии – провин-
ция Синьцзян (Китай). В 1941–1943 гг. изучал крупнейшие тектонические депрес-
сии (Таримскую, Турфанскую и Джунгарскую) в Тянь-Шане. В 1943 г. – начальник 
геологической партии Особой экспедиции Всесоюзного нефтяного НИИ – проводил 
региональные общегеологические работы, геологическое картирование с уклоном 
в нефтяную геологию. Нефтяной тематикой занимался до 1960 г. С 1945 г. препо-
давал в ЛГУ, работал во ВНИГРИ. В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1955 г. – докторскую. В 1958 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР и пе-
реехал в Новосибирск, где возглавил Отдел палеонтологии и стратиграфии в Ин-
ституте геологии и геофизики СО АН, и этот отдел вскоре стал одним из ведущих 
мировых центров палеонтолого-стратиграфических исследований. В 1968 г. избран 
действительным членом Академии наук СССР. Главные научные интересы: разра-
ботка новой классификации древних кораллов, на основе которой был издан соот-
ветствующий том «Основ палеонтологии», удостоенный Ленинской премии в 1967 г.; 
открытие нового древнего комплекса отложений, который был обоснован как новая 
крупная стратиграфическая система конца докембрийского времени. Это открытие 
сейчас признано во всем мире, оно вошло во все учебники и схемы геохронологиче-
ских подразделений. С 1974 г. – на работе в Москве. В 1974 г. избран президентом 
Всесоюзного (ныне Всероссийского) палеонтологического общества. В 1980–1984 гг. – 
президент Международной палеонтологической ассоциации. С 1990 г. – Советник 
Президента Академии наук. В 1984 г. Б. С. Соколову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», многими медалями. В 1967 г. присуж-
дена Ленинская премия, в 1979 г. – высшая академическая награда в области наук 
о Земле – золотая медаль им. А. П. Карпинского, а в 1992 г. – премия Карпинского-
Швейцера Гамбургского фонда и медаль Карла фон Бэра за геологические иссле-
дования. В 1997 г. удостоен высшей награды Российской Академии наук – Большой 
золотой медали им. М. В. Ломоносова. В 2003 г. стал одним из первых лауреатов 
престижной научной премии «Триумф». Автор более 400 научных работ (в том числе 
10 книг), посвящённых различным аспектам геологии, палеонтологии, стратигра-
фии и общей эволюции биосферы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 605)
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  9 апреля – 80 лет назад (1944) газета «Советская Сибирь» с аншлагом «Лунинским уходом 
за тракторами обеспечим их безотказную работу на колхозных полях» опубликовала 
письмо Героя Социалистического труда Н. А. Лунина с практическими советами лу-
нинцам-трактористам и призывом бережного отношения к технике. Суть лунинского 
метода, распространившегося на железной дороге, заключалась в осуществлении хо-
рошего технического ухода и выполнении текущего ремонта паровоза силами самой 
паровозной бригады, а не ремонтных мастерских. 14.04.1944 г. Новосибирский обком 
ВКП(б) одобрил инициативу о создании в МТС области бригад, работающих по методу 
Лунина и поручил секретарям райкомов ВКП(б), директорам МТС и совхозов обсу-
дить обращение в каждой тракторной бригаде и оказать лунинским бригадам всемер-
ное содействие в их работе. В результате в Новосибирской области стали создаваться 
лунинские тракторные отряды, которые осуществляли ремонт тракторов в полевых 
условиях. (Советская Сибирь. 1944. 30 января. С. 1 ; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 762. Л. 131 об.)

10 апреля – 100 лет со дня рождения Гавалова Сергея Михайловича (10.04.1924, г. Тифлис – 
12.03.2018, г. Новосибирск), врача-педиатра, члена-корреспондента РАМН, доктора 
медицинских наук, профессора. Окончил лечебный факультет Первого московского 
медицинского института в 1948 г. В 1950–1954 гг. учился в аспирантуре Второго 
ММИ. После её окончания работал в Крымском медицинском университете, пройдя 
путь от ассистента до заведующего кафедрой детских инфекций. В 1961 г. защитил 
докторскую и возглавил кафедру педиатрии и педиатрический факультет Ереван-
ского медицинского института. В 1971–1977 гг. заведовал клиническим отделом Ин-
ститута цитологии и генетики СО РАН. В 1977 г. перешёл на должность заведующего 
кафедрой педиатрии НГМИ и проработал на этом посту до 2001 г. В 1994 г. избран 
членом-корреспондентом РАМН. Являлся Председателем Сибирского отделения Со-
юза педиатров России, входил в состав Правления Российского пульмонологического 
общества, был членом Европейского респираторного общества, почётным членом 
международного общества по иммунореабилитации, членом редколлегии журнала 
«Аллергия», членом редакционного совета «Бюллетень СО РАМН». С именем Гава-
лова связано создание детской пульмонологической службы в Новосибирске. По его 
инициативе было открыто детское отделение Новосибирской областной больницы, ко-
торое за короткий срок стало центром детской аллергопульмонологии Новосибирска. 
Впервые в Сибири здесь стали проводиться бронхологические исследования в детском 
возрасте. Автор более 270 печатных работ, в том числе 4 монографий. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. (История здравоохранения Новосибирска, 2005. С. 535)

10 апреля – 80 лет назад (1944) открыт Новосибирский топографический техникум (ныне – 
Новосибирский техникум геодезии и картографии). В целях развития системы не-
прерывной и многоуровневой подготовки специалистов отрасли техникум с 2010 г. 
стал структурным подразделением Сибирской государственной геодезической ака-
демии. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 869)

12 апреля – 70 лет со дня рождения Лыкова Олега Михайловича (12.04.1954, р. п. Ордынское), 
историка, краеведа, почётного гражданина Ордынского района. В 1976 г. окончил 
НГУ, получив специальность «историк», «историк-исследователь». Позже получил 
ещё одно образование, окончив Сибирскую академию государственной службы. 
В 1976–1981 гг. работал в с. Красный Яр Ордынского района, преподавал историю 
и обществоведение в сельской школе. В 1981 г. переехал в Ордынское, где до 1985 г. 
был первым секретарём районного комитета комсомола. В 1985–1987 гг. по на-
правлению ЦК ВЛКСМ работал в качестве советника при ЦК Демократической 
организации молодёжи Афганистана. За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении интернационального долга, награждён высшей наградой Ленинского 
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комсомола – Почётным знаком ВЛКСМ. В разные годы работал секретарём партий-
ного комитета совхоза Приобский Ордынского района, радиожурналистом редак-
ции районной газеты «Ленинский призыв». В 1992 г. назначен заведующим отделом 
по делам молодёжи администрации Ордынского района. В 1998 г. возглавил отдел 
труда и социальной защиты населения территориальной администрации Ордынского 
района. Много лет занимается краеведением, является членом Всероссийского обще-
ства историков-архивистов. Написал несколько значимых книг по истории Ордын-
ского района. В 2016 г. постановлением главы администрации Ордынского района 
Новосибирской области № 323 Лыкову О. М. присвоено высокое звание «Почётный 
гражданин Ордынского района» за значительный вклад в изучение и популяриза-
цию истории Ордынского района, развитие краеведения, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, активное участие в общественно-политической жизни 
и многолетнюю безупречную трудовую деятельность. (Информация предоставлена ЦБС 
Ордынского района)

15 апреля – 90 лет со дня рождения Тюленина Германа Александровича (1934, г. Барнаул – 
29.01.2022, г. Новосибирск), главного архитектора Новосибирска (1987–1997), 
члена-корреспондента РААСН и МААМ, заслуженного архитектора РФ, лауре-
ата Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитек-
туры (1985). В 1958 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный инсти-
тут им. В. В. Куйбышева (ныне – Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет, НГАСУ, Сибстрин) по специальности «Архитектура». 
В 1960 г. работал в институте «Сибакадемпроект» архитектором, руководителем 
группы, начальником сектора, начальником отдела, главным архитектором про-
екта Новосибирского отделения ВНИПИЭТ. В составе авторских коллективов 
участвовал в проектировании Новосибирского научного центра СО АН СССР, Вос-
точно-Сибирского филиала СО АН СССР, жилых комплексов «Красная горка», 
«Снегири», «Родники» в Калининском районе Новосибирска. Автор проектов бас-
сейна «Нептун» в Новосибирске, санатория «Алтай» курорта Белокуриха в Алтай-
ском крае, генерального плана научного центра и застройки жилой зоны СО ВАСХ-
НИЛ. С 1999 г. – председатель Президиума СибРО РААСН. Награждён медалью 
«За трудовую доблесть» (1971). Занимался общественной работой, входил в состав 
Научно-технического совета при Новосибирском академическом театре оперы и ба-
лета (НОВАТ) и Попечительского совета НГАСУ. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 894)

16 апреля – 90 лет назад (1934) Постановлением ЦИК СССР было учреждено звание «Герой 
Советского Союза» – высшей степени отличия в СССР, которую присваивали за со-
вершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также 
и в мирное время. 29 июля 1936 г. было введено Положение о звании Героя Совет-
ского Союза. Начиная с этого периода, Героям Советского Союза обязательно вру-
чался орден Ленина. Дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза – 
медаль «Золотая Звезда» – был учреждён Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1939 г. Первым Героем Советского Союза (посмертно), чья судьба 
была связана с Новосибирском, стал Иван Алексеевич Пожарский, проходивший 
в городе воинскую службу. Позже служил на Дальнем Востоке, погиб 7 августа 
1938 г. на поле боя у озера Хасан. Звание было присвоено 25 октября 1938 г. В том 
же году звание «Герой Советского Союза» (также посмертно) было присвоено Алек-
сандру Георгиевичу Романову, родившемуся в с. Медведском (территория Черепа-
новского района) 10 августа 1912 г. Звание А. Г. Романову было присвоено 14 ноя-
бря 1938 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении интернационального долга в Испании. С началом 
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Великой Отечественной войны первыми Героями, связавшими свою судьбу с Ново-
сибирском, стали Матвей Степанович Батраков и Иван Михайлович Некрасов. Оба 
Героя проявили себя в Ельнинской операции и обоим было присвоено высокое зва-
ние Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1941 г. (Авторский 
текст О. В. Серёгина)

16 апреля – 60 лет со дня рождения Минх Ирины Эдвиновны (1964, г. Черепаново), баскетбо-
листки, чемпионки Олимпийских игр (1992), заслуженного мастера спорта СССР 
(1991). Из семьи депортированных в Сибирь немцев. Окончила Новосибирский 
электротехнический институт (ныне – Новосибирский государственный техниче-
ский университет, НГТУ), Новосибирский государственный педагогический инсти-
тут (ныне – Новосибирский государственный педагогический университет, НГПУ). 
Выступала в 1982–1992 гг. за баскетбольный клуб «Динамо» (Новосибирск). В 1985–
1992 гг. входила в сборную команду СССР/России. Бронзовый призёр XXIV летних 
Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле (Республика Корея). Чемпионка XXV летних 
Олимпийских игр 1992 г. в Барселоне (Испания). Серебряный призёр чемпионата 
мира (1986), чемпионка Европы (1987, 1991), чемпионка всемирной Универсиады 
(1985), чемпионка СССР (1986–1988), серебряный призёр чемпионата СССР (1985), 
бронзовый призёр чемпионата СССР (1981–1983), обладатель Кубка Ронкетти 
(1986), двукратный серебряный призёр Кубка Европейских чемпионов (1987, 1988). 
В 1992 г. уехала в Израиль, играла за клуб «Хапоэль» (Кишон). С 1994 г. играла 
в клубе «Бохум» (Германия). В 1990-х гг. играла сезон в Австрии. Европейскую ка-
рьеру завершила в команде «Рентроп» (Бонн, Германия). В 2004 г. играла за клуб 
«Динамо-Энергия» (Новосибирск). В 2004–2005 гг. – главный тренер команды. В се-
зоне 2005–2006 – старший тренер «Динамо-Энергии-2», в сезоне 2006–2007 – тренер-
селекционер клуба. В 2007 г. – генеральный менеджер «Динамо-Энергия». С сентя-
бря 2015 г. – президент баскетбольного клуба «Динамо» (Новосибирск). С октября 
2018 г. – советник мэра г. Новосибирска по спорту. В 2007 г. Ирина Минх учредила 
турнир юношеских команд Новосибирской области в Черепанове. Награждена ме-
далью «За трудовую доблесть». (https://sport.nso.ru/page/2884 – дата обращения 23.05.2023)

19 апреля – 80 лет Государственному академическому Сибирскому русскому народному хору 
(1944). Решением Новосибирского горисполкома от 19 апреля 1944 г. № 373 восста-
навливалась работа Новосибирской городской филармонии, временно реформиро-
ванной в 1941 г. Одним из коллективов восстановленной филармонии был женский 
ансамбль песни и пляски, который стал исторической основой создания Сибирского 
хора. С августа 1944 г. началось интенсивное комплектование коллектива, в кадро-
вых документах он уже назывался «Сибирский ансамбль песни и пляски». Основой 
ансамбля стала небольшая группа Новосибирского радиокомитета численностью 
шестнадцать человек и два её баяниста. Дирижёром-хормейстером «в порядке со-
вместительства» назначен Н. П. Корольков (1897–1969), первым хормейстером – 
А. П. Батурин, балетмейстерами В. В. Ювачева и И. И. Россинская, концертмейсте-
ром В. Н. Лебедев. Репетиции проходили на разных городских площадках. Малыми 
творческими бригадами выступали в госпиталях, клубах и красных уголках пред-
приятий, лагерных политических зонах. К маю 1945 г. подготовительные и репе-
тиционные работы были закончены. Первые публичные выступления Сибирского 
хора состоялись 9 мая 1945 г. в праздник Великой Победы. Сегодня Государствен-
ный академический Сибирский русский народный хор занимает прочные позиции 
в качестве одной из «визитных карточек» сибирского края. В состав творческого 
коллектива Сибирского хора входят 80 профессиональных артистов, из которых: 
41 человек – хоровая труппа, 27 – балетная труппа, 13 – музыканты оркестра. 
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В репертуаре – более 500 вокально-хоровых произведений, в том числе обработки 
русских народных, игровых и обрядовых песен, а также вокально-хореографические 
композиции. (Календарь знаменательных и памятных дат Новосибирской области на 2019 год. 
С. 108 ; Советская Сибирь. 2019. 25 декабря. С. 25 ; https://sibchor.ru/ – дата обращения 23.05.2023)

20 апреля – 120 лет со дня рождения Афонина Ивана Михайловича (20.04.1904, д. Крешнево 
ныне Тверской обл. – 16.01.1979, г. Москва), Героя Советского Союза. В 1926 г. 
призван в ряды Красной Армии. В 1930 г. окончил Борисоглебскую кавалерий-
скую школу, а в 1936 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе. Участник боёв 
на р. Халхин-Гол (1939). Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. 
В сентябре 1941 г. принял под своё командование стрелковую дивизию, которая вела 
тяжёлые бои на Южном фронте. Весной 1942 г. – новое назначение: начальником 
штаба 5-го кавалерийского корпуса. Корпус И. М. Афонина сражался на Курской 
дуге, форсировал Днепр, успешно продвигался с боями по Правобережной Украине 
и вышел к Карпатам. В день Парада Победы на Красной площади генерал-лейте-
нант И. М. Афонин командовал сводным полком 2-го Украинского фронта. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. гвардии генерал-май-
ору И. М. Афонину присвоено звание Героя Советского Союза. Участник советско-
японской войны 1945 г. В 1948 г. окончил Военную академию Генерального штаба. 
Занимал ответственные командные должности. Был первым заместителем коман-
дующего Сибирским военным округом в Новосибирске. Жил и работал в Москве. 
Преподавал в Академии Генштаба. Избирался в партийные и советские органы, 
был делегатом XIX съезда партии. С июня 1968 г. – в запасе. Награждён двумя ор-
денами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 
II степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, медалями и иностранными 
орденами. Почётный гражданин города Ужгорода. Скончался 16 января 1979 г. По-
хоронен в Москве на Кунцевском кладбище. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 58)

23 апреля – 30 лет Новосибирской общественной организации «Союз бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей» (НСБМУ) (1994). Цель организации – координация 
усилий по социальной защите интересов и прав граждан – бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
учреждённых нацистами в годы Второй мировой войны. По инициативе НСБМУ 
в Новосибирске с 1999 г. отмечается Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей (11 апреля). В этот день проходят памятные меропри-
ятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, 
возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. НСБМУ под-
держала открытие в Новосибирске Музея бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей им. Николая Симакова1 – единственного музея Холокоста за Уралом. 
Организация активно участвует в военно-патриотическом воспитании молодёжи. 
(https://op.nso.ru/page/10063 – дата обращения 23.05.2023)

24 апреля – 60 лет Институту физики полупроводников СО РАН им. А. В. Ржанова (ИФП 
СО РАН) (1964). Создан в результате объединения Института физики твёрдого 
тела и полупроводниковой электроники и Института радиофизики и электроники 
на основании Постановления Президиума АН СССР от 24 апреля 1964 г. В июле 
2003 г. в его состав на правах филиала вошёл Институт сенсорной микроэлектро-
ники СО РАН, а в ноябре 2005 г. – Конструкторско-технологический институт при-
кладной микроэлектроники. В 2006 г. институту присвоено имя его первого дирек-
тора – академика Анатолия Васильевича Ржанова (1920–2000). В настоящее время 

1 Музей находится в общеобразовательной школе № 192 в Кировском районе г. Новосибирска по ул. Чигорина, 8.
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Институт является исследовательским центром с широким фронтом деятельности 
в области современной физики полупроводников, физики конденсированного со-
стояния, в развитии научных основ технологий полупроводниковой микро-, опто-, 
нано- и акустоэлектроники, информационных технологий и квантовой электроники. 
В 2018 г. приказом ФАНО России по результатам оценки результативности научных 
организаций ИФП СО РАН присвоена 1-я категория. (https://www.isp.nsc.ru/nauka – дата 
обращения 23.05.2023 ; https://www.sbras.ru/ru/organization/2244 – дата обращения 23.05.2023)

24 апреля – 50 лет назад (1974) первых пассажиров принял новый Речной вокзал на одноимён-
ной пристани Новосибирска. Изначально здесь находился причал для парусных 
судов. Прекрасный береговой рельеф этого места послужил основанием для стро-
ительства спусковых лестниц и пирса. В 1950-х гг. при строительстве Коммуналь-
ного (Октябрьского) моста, были спроектированы и набережная (ныне – Михайлов-
ская), и речной вокзал. Здание Речного вокзала, внешне напоминавшее красивый 
лайнер, было принято в эксплуатацию в 1974 г. Вертикальная башня разделяла 
всё здание на три части: служебные помещения, залы ожидания и уютное кафе, 
украшенное панно «Флора и фауна Сибири» художника В. П. Сокола, выполнен-
ное в технике «сграффито». Фасад здания выглядел как большой витраж, кото-
рый придавал всей конструкции лёгкость и изящество. В 1991 г. рядом с Речным 
вокзалом была построена 12-этажная гостиница «Обь» (с 2007 г. именуется «River 
Park»). 7 марта 2003 г. в помещениях Речного вокзала случился пожар, во время 
которого сгорело 2/3 здания. (https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/novosibirsk/
riverstations/34392#istoriya-zdaniya – дата обращения 23.05.2023)

29 апреля – 100 лет со дня рождения Леонова Виктора Петровича (1924, с. Венгерово Ново-
сибирской обл. – 24.12.1944, г. Добеле Латвия), Героя Советского Союза. Окончил 
школу-семилетку, работал в совхозе. На военную службу призван в 1941 г. Али-Бай-
рамлинским РВК (Азербайджанская ССР), куда перед войной переселился с семьей 
родителей. С августа 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал 
в звании гвардии старшего сержанта командиром отделения 106-й гвардейской от-
дельной разведроты (110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной 
фронт). Первую награду – медаль «За отвагу» – получил за успешное выполнение 
задания по разведке противника. Отличился в боях за р. Днепр. В октябре 1943 г. 
под огнём противника форсировал реку в районе с. Куцеволовка (Кировоградская 
обл., Украина). Выполняя задание по разведке оборонительной линии противника, 
пять дней с группой разведчиков провёл в тылу немцев. Доставил в штаб дивизии 
четырёх «языков», ценные разведданные и документы. Участвовал в боях, при от-
ражении вражеской контратаки вывел из строя гранатами три танка, закрепил 
за собою захваченный плацдарм на правом берегу Днепра. Указом ПВС СССР 
от 22 февраля 1944 г. гвардии старший сержант В. Леонов был удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
В декабре 1944 г. в одном из боёв за освобождение Прибалтики геройски погиб. По-
хоронен в г. Добеле (Латвия). Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 
I и II степени, медалями. Именем Героя названа улица в с. Венгерово, Венгеровская 
средняя общеобразовательная школа. В Новосибирске его имя увековечено на Ал-
лее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 213)

     Апрель – 100 лет назад (1924) основана двухлетняя школа ст. Евсино, ныне средняя обще-
образовательная школа. (Календарь знаменательных и памятных дат Искитимского района 
на 2019 год. С. 29) (Статья к дате на с. 126)
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ÿ
  1 мая – 110 лет со дня рождения Пирожковой Валентины Осиповны (01.05.1914, с. Зорино Су-

зунского р-на – 30.07.1973, г. Ленинград), художника-скульптора, члена Союза худож-
ников СССР. После окончания в 1931 г. школы колхозной молодёжи поступила в Ом-
ский художественно-педагогический техникум. В Ленинграде получила образование 
в Институте живописи, скульптуры и архитектуры. Для дипломной работы обрати-
лась к народному эпосу. Работа заслужила хорошую оценку, и автору было присвоено 
звание художника-скульптора. Стала членом Союза художников СССР. Значитель-
ное место в творчестве занимал портрет (бюсты участников Великой Отечественной 
вой ны, деятелей культуры и искусства). Наряду со станковыми работами появлялись 
декоративные композиции. Для Ленинградского метрополитена были выполнены два 
барельефа-портрета Н. Н. Миклухо-Маклая для станции «Технологический институт» 
и композиция «Врачи» для станции «Нарвская». Посмертно в залах Ленинградской ор-
ганизации Союза художников РСФСР прошла выставка произведений (1979). (Сузун : 
Прикосновение к Искусству. 2014. С. 180)

  2 мая – 100 лет со дня рождения Штеффена Абрама Яковлевича (02.05.1924, с. Наташино 
Павлодарской обл. – 29.07.2011, д. Неудачино Татарского р-на), почётного гражда-
нина Татарского района, главного фотографа, часовых дел мастера, историка и ле-
тописца д. Неудачино. Восьмилетнюю школу окончил в Татарске. В годы Великой 
Отечественной войны был мобилизован в трудармию. В 1949 г. закончил двухгодич-
ные ускоренные курсы электриков в Колывани. Начинал радистом в Дмитриевской 
МТС. За хорошую радиосвязь, которую он обеспечивал работающим тракторным 
бригадам, много раз был премирован и награждён медалью «За освоение целинных 
и залежных земель». Писал хронику д. Неудачино, ежедневно вёл дневники (1977–
2011), записывал воспоминания очевидцев, своими руками собрал более 20 настен-
ных часов по образцу часов XIX в., изготовил на токарном станке все запчасти для 
часов-курантов. В 1995 г. удостоен звания «Почётный гражданин Татарского рай-
она». В конце жизни писал в дневнике о будущем своего дома, мечтал о музее. После 
смерти Абрама Яковлевича его дети – Яков, Елизавета и Пётр – приняли решение 
осуществить мечту отца и оставили дом для музея. (Почётные граждане Татарского района 
и города Татарска. 2010. С. 112)

  4 мая – 90 лет назад (1934) газета «Советская Сибирь» сообщила, что в Новосибирске в пер-
вых числах мая открылся первый в Сибири постоянный кукольный театр1 при Доме 
художественного воспитания детей. Первой постановкой нового коллектива стала 
пьеса «Рис» «из жизни китайской бедноты» (постановщик – Р. М. Ландис, художник – 
Д. М. Жеребцов), с успехом шедшая в театрах Москвы и Ленинграда. Длительное 
время кукольный театр не имел собственного помещения. Общедоступные откры-
тые кукольные спектакли несколько раз в месяц устраивались в помещениях театра 
юных зрителей (ТЮЗ)2, а в остальное время труппа выезжала со спектаклями в дома 

1 На официальном сайте Новосибирского театра кукол указано, что открытие первого театрального сезона состо-
ялось 1 мая 1934 года премьерным спектаклем «Петрушка в гостях у школьников».

2 До 1934 г. Западно-Сибирский краевой ТЮЗ (ныне – Новосибирский академический молодёжный театр 
«Глобус», ул. Каменская, 1) находился в здании киноклуба «Юный ленинец» (с 1941 г. – кинотеатр «Пионер») 
по ул. М. Горького, 52 в Центральном районе г. Новосибирска (с 2023 г. в здании размещается Новосибирский 
городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева).
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 культуры, детские сады, школы и детские дома. В 1930-х гг. в репертуаре появился пер-
вый спектакль с тростевыми куклами «Волшебная лампа Аладдина». В период Вели-
кой Отечественной войны из Москвы в Новосибирск был эвакуирован Государственный 
Центральный театр кукол под руководством выдающегося кукольника Сергея Образ-
цова, с июля 1942 г. по август 1945 г. новосибирский кукольный являлся его филиалом. 
Тогда актёры напряжённо работали не только в Сибири, но и выезжали на длительные 
гастроли в прифронтовые районы со спектаклями и концертами. В 1957–1979 гг. те-
атр размещался в здании на пл. Станиславского, имевшем зрительный зал на 100 че-
ловек. В начале 1960-х гг. новосибирский кукольный театр стал одним из лучших 
коллективов страны: два спектакля были отмечены дипломами I степени за лучшую 
режиссуру («Сэмбо», «О чём рассказали волшебники»). В 1980–1990 гг. новосибирские 
кукольники стали известны далеко за пределами бывшего Советского Союза. Арти-
сты становились участниками международных фестивалей театров кукол в Москве, 
США, Таиланде и Японии. В 1999 г. театр «поселился» в памятнике архитектуры ре-
гионального значения – бывшем Городском начальном училище. Здание возводилось 
в 1909–1912 гг. по проекту архитектора А. Д. Крячкова (1876–1950) в рамках проекта 
по массовому строительству школ на территории российских городов. К историческому 
зданию была возведена уникальная пристройка (проект заслуженного архитектора 
РФ А. С. Михайлова), фасад украсили сказочные витражи в виде русских матрёшек, 
был построен зрительный зал на 207 мест. (Советская Сибирь. 1934. 4 мая. С. 4 ; https://www.
kino-teatr.ru/teatr/1180/ – дата обращения 24.05.2023)

  5 мая – 100 лет со дня рождения Безрукова Анатолия Степановича (05.05.1924, г. Уссурийск), 
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана Барабинского локомотивного депо, 
участника парада Победы в Москве (2005). Родился на Дальнем Востоке. В Бара-
бинск приехали всей семьей из-за необходимости смены климата, связанной с болез-
нью матери. В апреле 1941 г. пошёл работать в локомотивное депо. В 1942 г. призван 
на фронт, прошёл обучение в военно-пехотном училище. Служил в артиллерийских 
войсках. Участвовал в освобождении Минска, Варшавы, в боях за взятие Берлина. Де-
мобилизовался в 1947 г. Имеет награды: орден Славы III степени, орден Отечествен-
ной войны II степени, орден Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За освобождение 
Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». После демобилизации 
вернулся в локомотивное депо Барабинска бригадиром. Общий стаж работы – 39 лет. 
(https://novosibirsk.er.ru/activity/news/deputaty-edinoj-rossii-pozdravili-uchastnika-velikoj-otechestvennoj-
vojny-s-dnem-rozhdeniya – дата обращения 19.05.2023)

  5 мая – 60 лет со дня рождения Башкирова Сергея Анатольевича (05.05.1964, д. Сапожок Кар-
гатского р-на), фотохудожника, победителя трёх Культурных Олимпиад Новосибир-
ской области. Владелец фотосалона «Экспресс» в р. п. Чаны. До организации собствен-
ного дела работал в Чановском музее, одно время вёл в местном Доме пионеров авиа-
кружок. Фотографией увлекся со второго класса. Окончил Омский технологический 
техникум (с 1994 – «Омский технологический колледж») по специальности «Фототех-
ника» по профессии «Технолог фотографического процесса». Член Союза фотографов 
Сибири при компании «Сибирский успех». Участник множества фотовыставок. (https://
vn.ru/news-svs_93044/ – дата обращения 19.05.2023)

  9 мая – 70 лет со дня рождения Пиструги Людмилы Алексеевны (09.05.1954, с. Бочаниха Ба-
ганского р-на), директора Палецкого КДЦ Баганского района, заслуженного работника 
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культуры РФ. Окончила хоровое отделение Новосибирского культпросветучилища 
(1982). В 1970 г. начала профессиональный путь. В её трудовой книжке всего две за-
писи о приёме на работу: заведующая клубом с. Стретинка и директор Дома культуры 
в с. Палецком. Её трудовые заслуги отмечены благодарностями и Почётными грамо-
тами губернатора, министерства культуры Новосибирской области, районной админи-
страции и главы Баганского района, Обкома профсоюза работников культуры. (http://
www.letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=2698 – дата обращения 19.05.2023)

10 мая – 130 лет со дня рождения Ерошина Ивана Евдокимовича (10.05.1894, с. Ново-Алексан-
дрово ныне Рязанской обл. – 12.06.1965, г. Москва), поэта, журналиста. В предисло-
вии к поэтическому сборнику «Утренний привет» (1956) он пишет: «Мой творческий 
путь начался на страницах большевистской „Правды” за несколько лет до Октябрь-
ской революции». В ней Ерошин опубликовал в 1913 г. своё первое стихотворение. 
Участник первой мировой войны, с 1917 г. работал в газете и журнале «Творчество» 
у А. С. Серафимовича. В Сибирь Ерошин попал с политотделом 5-й Красной армии. 
Сотрудничал с газетой «Советская Сибирь», принимал участие в организации жур-
нала «Сибирские огни», был одним из поэтов, открывавших своими стихами первый 
его номер. В период 1922–1928 гг. много путешествовал по Сибири и Алтаю. В «Си-
бирских огнях» печатались его статьи, посвящённые народному песенному творчеству 
Сибири и Алтая. В 1929–1942 гг. жил в Красноярске, Хакасии и Кемеровской обла-
сти. В 1943 г. переехал в Москву. Алтай и Сибирь остались светлым воспоминанием 
в его жизни и творчестве. Изданных поэтических сборников Ерошина совсем немного, 
около десятка, самый первый – «Переклик» (1922) увидел свет в Новониколаевске. 
Третий сборник «Песни Алтая» (1935) получил высокую оценку французского писа-
теля Ромена Роллана. В 1966 г. в Новосибирске вышла книга «Горное озеро», куда 
вошли лучшие стихи поэта. Составителем и автором предисловия к сборнику стал его 
друг К. Н. Урманов. Спустя 24 года – ещё одна миниатюрная книга стихов «Золотой 
месяц» (1990). Любимый жанр поэта – лирическая миниатюра, в которой прекрасно 
раскрылся его талант художника, понимавшего язык реки и деревьев, голоса птиц, 
жизни. Герои поэта – люди сильных чувств, верные в дружбе и любви, чуткие и от-
крытые. (Авторский текст Н. И. Левченко)

10 мая – 100 лет назад (1924) в Новониколаевске на берегу р. Оби неподалёку от железнодорож-
ного моста состоялся митинг, посвящённый закладке здания Центральной городской 
электростанции (ТЭЦ-1). На митинге присутствовали члены губисполкома, горсовета, 
губпрофсовета, фабзавкомов и месткомов, а «перед трибуной и вокруг – десяти тыся-
чеголовая, весёлая, шумная „гидра революции”: курсанты, красноармейцы, рабочий 
сплошняк, а дальше – обыватель, обыватель…». С речью выступил председатель 
ЦИК СССР М. И. Калинин, который отметил, что «начато большое хозяйственное со-
ветское строительство», и передал первый кирпич своему однофамильцу, каменщику 
И. П. Калинину, для укладки в основание фундамента. Для сбора средств на строи-
тельство электростанции учредили акционерное общество «Электроэнергия» с капи-
талом 2,5 млн рублей. Газета «Советская Сибирь» писала: «На постройку собирали, 
что называется, по копеечке… Некоторые учреждения и организации, пайщики по-
стройки, давали строительные материалы, продукты – денег у них не было. Куда 
не поверни – нехватка, недостача. Постройка могла затянуться ещё на несколько лет, 
если бы на помощь не пришёл Сибревком». В 1923–1924 гг. СНК РСФСР и секция 
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энергетики Госплана СССР ассигновали на строительство электростанции 653 тыс. 
рублей. К концу 1925 г. здание станции вчерне было построено. В конце февраля 
1926 г. прошли первые испытания. 14 марта 1926 г. состоялся торжественный запуск 
станции. Она стала первой крупной электростанцией города1 и Сибири, спроектиро-
ванной и построенной при Советской власти и оснащённой отечественным оборудо-
ванием. Котлы паропроизводительностью 10 т/час были привезены из г. Николаева 
(Украина), турбины поставлены Ленинградским машиностроительным заводом, 
генераторы – Ленинградским заводом «Электросила». До 1961 г. станция работала 
в режиме ТЭЦ, освещая и отапливая потребителей центральной части города, после 
чего начала планомерно закрываться. В 1964 г. ТЭЦ-1 была упразднена и до 1999 г. 
работала в режиме районной котельной. (Советская Сибирь. 1924. 10 мая. С. 1 ; 13 мая. С. 4 ; 
1926. 16 марта. С. 5)

14 мая – 120 лет со дня рождения Протопопова Николая Николаевича (14.05.1904, г. Одесса – 
01.01.1969, г. Новосибирск), создателя и первого ректора (1956–1969) Новосибир-
ского института советской кооперативной торговли (ныне – СибУПК), заслуженного 
деятеля науки Бурятской АССР. Родился в семье служащих. После переезда семьи 
во Владивосток обучался во Владивостокском коммерческом училище. В 1922–
1926 гг. работал экономистом-инструктором в потребкооперации Приморья. В 1930 г. 
окончил экономико-географический факультет Дальневосточного государственного 
университета. До 1934 г. трудился экономистом в объединении рыбной промышлен-
ности и Кооперативном банке, преподавал экономическую географию в Институте 
рыбной промышленности и Дальневосточном госуниверситете. С 1934 г. жил в Ново-
сибирске. Работал в Торгово-товароведном институте Центросоюза, Урало-Сибирском 
институте народного хозяйства, Педагогическом институте. В 1948 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по экономической географии, принимал активное участие 
в общественной жизни города и области, был избран заместителем, а затем пред-
седателем Новосибирского областного отделения Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний, избирался в руководящие партийные 
органы города и области. В начале мая 1956 г. был назначен ректором только что 
созданного Новосибирского института советской кооперативной торговли. На этом 
посту обеспечил создание современной материально-технической базы, формирова-
ние высококвалифицированного коллектива, организацию широкой сети заочного 
обучения, охватывающей Северный Казахстан, Сибирь и Забайкалье. Одновременно 
возглавлял Новосибирское областное общество «Знание»2, выступал с лекциями, до-
кладами в районах города и области, руководил многими научно-практическими 
конференциями, осуществлял руководство диссертационными работами. Автор 70 на-
учных работ, в том числе ряд монографий по вопросам размещения производитель-
ных сил и географии торговли Сибири. Н. Н. Протопопов был инициатором исследо-
вательской работы по вопросам эффективного использования природных ресурсов 

1 Первая электростанция появилась в г. Новониколаевске в феврале 1913 г. Размещалась в здании городских 
весов на Базарной площади (ныне – площадь Ленина). Обслуживала 540 абонентов. Работала на кузнецком 
угле. С запуском Центральной городской электростанции в советской прессе стала называться «буржуйской 
коптилкой». Работала до середины 1926 г., а затем была демонтирована.

2 Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (общество «Знание») создано 7 июля 
1947 г., ликвидировано 7 апреля 2022 г.
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Сибири. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую 
доблесть», «За освоение целинных и залежных земель», почётным знаком «Отлич-
ник потребительской кооперации СССР». Похоронен на Заельцовском кладбище. 
В СибУПК учреждены две стипендии его имени. 14 мая 2021 г. в университете со-
стоялась торжественная церемония открытия именных аудиторий в честь четырех 
ректоров вуза: Н. Н. Протопопова (1904–1969), А. С. Турова (1925–1998), А. Р. Берн-
вальда (1937–2017) и В. В. Степанова (1959–2018). (Календарь знаменательных и памятных 
дат по Новосибирской области, 2019 год. С. 116–117)

14 мая – 85 лет со дня рождения Макаренко Григория Ивановича (1939, с. Хомутец Пол-
тавской обл.), почётного жителя Баганского района. Трудовую деятельность начал 
в 1958 г. бригадиром молочной фермы. С 1961 г. работал главным зоотехником Ис-
китимского откормсовхоза. В 1962 г. назначен директором Александро-Невского 
откормсовхоза Баганского района. С 1973 г. начался период партийной карьеры: 
второй, затем первый секретарь Баганского РК КПСС (1973–1985 гг.). При его не-
посредственном участии в районе активно велось строительство жилых домов, были 
сданы в эксплуатацию здания вокзала, Дома культуры, Дома пионеров и спортив-
ный клуб «Юность». В 1985–1990 гг. – первый секретарь Коченевского райкома 
КПСС. С 1990 по 1997 г. – председатель исполкома Коченевского районного Совета 
депутатов. За вклад в развитие народного образования в районе удостоен звания 
«Заслуженный учитель РСФСР». В 1997–1999 гг. Григорий Иванович работал кон-
сультантом аппарата заместителя главы обладминистрации. Награждён медалью 
«За доблестный труд» (1970), орденом Трудового Красного Знамени (1971). Звание 
«Почётный житель Баганского района» присвоено в 2005 г. (Информация предоставлена 
ЦБС Баганского района; https://new-old.ngonb.ru/calendar/detail.php?ELEMENT_ID=74222 – дата об-
ращения 20.10.2023)

15 мая – 60 лет со дня рождения Ляшенко Сергея Владимировича (15.05.1964, д. Ивановка 
Татарского р-на – 26.06.1984, пров. Кунар, Афганистан), воина-интернационалиста. 
По окончании 8 класса поступил в Барабинское железнодорожное училище. После его 
окончания работал слесарем в Барабинском депо и одновременно учился от военко-
мата в школе ДОСААФ на водителя. Призван Барабинским ГВК на действительную 
военную службу 9 мая 1983 г. С 15 марта 1984 г. служил в Республике Афганистан опе-
ратором-топогеодезистом. Погиб 26 июня 1984 г. в провинции Кунар при выполнении 
боевого задания. За мужество и отвагу, проявленные в бою, награждён орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). Похоронен в д. Ивановке Татарского района Новосибирской 
области. (Книга памяти. Афганистан. 1979–1989. Новосибирск, 2001. С. 271)

15 мая – 50 лет со дня рождения Лучанского Антона Вячеславовича (15.05.1974 – 30.03.2020, 
г. Новосибирск), тележурналиста. Окончил исторический факультет Новосибирского 
педагогического университета. Работал в СМИ Новосибирска, в том числе на телека-
нале НТН-4. Был ведущим и корреспондентом ГТРК «Новосибирск». Фильмы и сю-
жеты Антона Лучанского неоднократно побеждали на различных всероссийских 
и международных творческих конкурсах. Фильм «Правдивая история людей» стал 
финалистом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» (2019). Тра-
гически погиб в г. Новосибирске 30 марта 2020 г. Награждён премией «Литера» в но-
минации «Патриот области» (посмертно). (https://precedent.tv/article/21804 – дата обращения 
19.05.2023)
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18 мая – 100 лет со дня рождения Бандмана Марка Константиновича (18.05.1924, г. Ново-
николаевск – 26.02.2002, г. Новосибирск), доктора экономических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ, академика Международной академии региональ-
ного развития и сотрудничества. Окончив школу, работал на заводе № 69 в Ново-
сибирске, в августе 1942 г. был призван в Красную Армию и направлен в Днепро-
петровское Краснознамённое артиллерийское училище, находившееся в то время 
в Томске. Училище окончил в 1943 г. и в звании лейтенанта направлен в действу-
ющую армию. Служил в армейской разведке. В апреле 1945 г. получил тяжёлое 
ранение и был демобилизован в звании капитана. В том же году поступил в МГУ 
им. М. В. Ломоносова на географический факультет, окончив который, поступил 
в аспирантуру. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1955 г. вернулся 
в Новосибирск, навсегда связав свою научную биографию с исследованиями про-
блем Сибири. Здесь он работал сначала в Западно-Сибирском филиале АН СССР 
и Институте советской торговли, затем в Институте экономики и организации про-
мышленного производства СО РАН. В 1981 г. защитил докторскую диссертацию. 
Читал курсы: «Основы размещения производительных сил», «Экономика районов 
и размещение производительных сил СССР» и др. Под его научным руководством 
защищено 10 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Награждён двумя орде-
нами Отечественной войны I-й ст., девятью боевыми медалями, золотой и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР. (Профессора НГУ. Экономический факультет. Персональный состав, 
1967–2017. 2017. С. 26)

19 мая – 120 лет со дня рождения Клюкина Николая Ильича (19.05.1904, ст. Цицикар, КВЖД 
(Манчьжурия, Китай) – 06.12.1937, г. Красноярск), редактора музыкального веща-
ния, заместителя председателя Новосибирского радиокомитета (1934–1937). Родился 
в семье русского высококвалифицированного железнодорожника на Китайско-Вос-
точной железной дороге. До 1921 г. жил там же, в русском станционном посёлке 
на КВЖД в Китае, окончил двухгодичное железнодорожное, а затем и торговое учи-
лище. В 1922–1926 гг. учился в читинской музыкальной школе по классу скрипки. 
Здесь же начал работу в комсомольских и партийных организациях, был агентом для 
поручений губернского политотдела ВЧК, секретарём губкома комсомола. В 1929 г. 
переехал в Томск. В Томске в 1930–1932 гг. продолжил обучение в Томском музы-
кальном техникуме, совмещая учёбу с административной деятельностью в качестве 
председателя Томского горкома профсоюза работников просвещения. Некоторое 
время служил администратором оркестра томского профсоюзного курорта на оз. 
Шира. В 1932 г. переехал в Новосибирск, устроился музыкантом в кукольный театр, 
а в октябре этого же года перешёл скрипачом в радиокомитет Западно-Сибирского 
края. С октября 1933 г. – заведующий художественным, а с 1934 г. – музыкальным 
вещанием сибирского краевого радио. Через год получил должность заместителя 
председателя краевого радиокомитета по музыкальной части. В 1935 г. начались про-
верки и чистки госаппарата, в марте 1936 г. был исключён из партии. Вскоре устро-
ился на новое место работы. 11 октября 1937 г. приказом по Новосибирскому театру 
юного зрителя он зачислен администратором кукольного театра. 16 октября 1937 г. 
был арестован органами НКВД. Реабилитирован решением Генпрокуратуры СССР 
от 25-го июня 1957 г. (посмертно). (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. Но-
восибирск, 2008. С. 147)
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22 мая – 80 лет со дня рождения Ерасека Георгия Вячеславовича (22.05.1944 – 19.09.2021, 
г. Новосибирск), балетмейстера, заслуженного деятеля искусств РФ, создателя и ру-
ководителя с 1989 по 2004 г. студии пластики ТЮЗа (с 1993 г. – Новосибирского ака-
демического молодежного театра «Глобус»). Окончил Новосибирское хореографиче-
ское училище по специальности «Артист балета». В разные годы работал в театрах 
Новосибирска и Омска. Являлся постановщиком-балетмейстером многих спектаклей 
Новосибирского ТЮЗа, начиная с 1976 г. как режиссёр-постановщик осуществил ряд 
самостоятельных постановок студии пластики: «Воспоминанье будущих идей» М. Ра-
веля, Ш. Гуно (1995), «Танго и болеро» А. Пьяццоллы и М. Равеля (1996), «Золушка» 
Ш. Перро и Л. Делиба (1997), «Ромео и Юлия» Г. Берлиоза (1999), «Золотой ключик» 
(2000) на музыку хитов из мультфильмов, танцевальные ремиксы «Жар-птица» (2002). 
В этих работах выступил и как автор идеи, и как балетмейстер, и как создатель му-
зыкальной драматургии. Работал в качестве хореографа за рубежом. Обладатель ме-
дали Российского детского фонда «Сердце отдаю детям». (https://globus-nsk.ru/persony/detail/
erasek/ – дата обращения 20.05.2023)

27 мая – 75 лет со дня рождения Верина Александра Анатольевича (27.05.1949, г. Омск), 
журналиста-политолога, поэта, писателя, члена правления Новосибирского отде-
ления Союза писателей России, общественного деятеля. В 1957 г. семья переехала 
в Колывань, где писатель окончил среднюю школу № 1, начал писать стихи, высту-
пать в самодеятельности и петь в Колыванском народном хоре, ставшем в 1967 г. 
лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного народного творчества. После 
окончания Сибирского автодорожного института (г. Омск) работал на Урале на стро-
ительстве автодороги. В 1974 г. вернулся в Колывань, работал в местной газете 
«Трудовая правда» заведующим отделом писем. В 1976 г. был приглашён на семи-
нар молодых литераторов Сибири, занимался в группе Е. К. Стюарт, которая сразу 
выделила молодого поэта из остальных. В 1979 г. переходит в Главную редакцию 
информации Новосибирской студии телевидения. В 1985 г. уезжает в г. Болотное 
Новосибирской области, где работает редактором районной газеты «Путь Ильича». 
В 1991 г. возвращается на телевидение и создаёт популярную в области программу 
«Просёлки». Позже работал редактором на радио «Слово», главным редактором жур-
нала «Сельская новь». В течение пяти лет с 2005 г. работал в пресс-службе губер-
натора Югры. Принимает активное участие в общественной жизни Новосибирской 
области. В 2010 г. начал подготовку к предстоящему 300-летнему юбилею своей 
малой родины – Колывани (бывшего Чаусского острога). Работает над книгой-ис-
следованием «Загадки бога Колывана. Неизвестные страницы освоения Сибири». 
В начале июля 2012 г. Совет по инвестициям Новосибирской области утвердил его 
концепцию создания историко-туристического комплекса «Колывань – Чаусский 
острог». В 2013 г. вошёл в инициативную группу по присвоению Новосибирску зва-
ния города воинской и трудовой славы. Награждён знаком руководителя Феде-
ральной лесной службы «За сохранение и приумножение лесных богатств России» 
(1999), дважды отмечен высшей наградой Союза журналистов России «За заслуги 
перед профессиональным сообществом» (2009, 2015), награждён орденом «За заслуги 
перед отечественной журналистикой». Митрополитом Новосибирским и Бердским 
Тихоном за многолетнее плодотворное сотрудничество Александру Верину вручён 
памятный знак «За усердные труды». Ветеран труда РФ, государственный советник 
1 класса. (Авторский текст Е. Г. Войтушенко)
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30 мая – 90 лет со дня рождения Муратова Павла Дмитриевича (30.05.1934, г. Новосибирск – 
18.07.2020, г. Екатеринбург), искусствоведа, педагога, члена Союза художников РФ. 
(Статья к дате на с. 128)

    Май – 260 лет назад (1764) началось строительство Нижне-Сузунского медеплавильного 
завода – первого завода на территории современной Новосибирской области. (Ворот-
никова Е. Ю. Сузунский медеплавильный завод и монетный двор на рубеже XVIII–XIX вв. Новосибирск, 
2015. 85 с.) 
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ÿ
  2 июня – 110 лет со дня рождения Гербинского Павла Яковлевича (1914, с. Концеба Подольской 

губ. – 13.07.1955, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. Родился в крестьянской 
семье. В 1933 г. окончил строительную школу в г. Горловка (Донецкая обл.). Рабо-
тал слесарем. В 1935 г. окончил Полтавскую лётную школу Осоавиахима, в 1936 г. – 
Центральную лётную школу Осоавиахима (с. Тушино1). В 1935–1937 гг. – лётчик-ин-
структор Новосибирского аэроклуба, в 1937–1938 – лётчик-инструктор Барнаульского 
аэроклуба. В 1939 г. окончил курсы усовершенствования начальствующего состава 
Осоавиахима (Москва). В 1939–1940 гг. – командир звена Новосибирского аэроклуба, 
в 1940–1941 гг. – инспектор авиации Новосибирской области. В 1941–1944 гг. прохо-
дил службу в запасных авиационных полках (Закавказский фронт), готовил лётные 
кадры для фронта. В июле–августе 1943 г. находился на боевой стажировке в должно-
сти командира звена 88-го истребительного авиационного полка (Северо-Кавказский 
фронт). Выполнил 33 боевых вылета на истребителе ЛаГГ-3, провёл 10 воздушных 
боёв, в которых сбил лично один и в группе один самолёт противника. В 1944–1946 гг. – 
командир авиаэскадрильи 6-го перегоночного истребительного авиационного полка; 
осуществлял перегон самолётов из Ирана. С марта 1946 г. – в запасе. С 1946 г. – лёт-
чик-испытатель Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. Провёл ис-
пытания головных истребителей МиГ-15 (1949), МиГ-17 (1952), МиГ-15УТИ (1953) 
авиазавода. Испытывал серийные истребители Як-9 (1946–1949), МиГ-15 (1949–1953), 
МиГ-17 (1952–1955), МиГ-15УТИ (1953–1954), МиГ-19 (1955) и их модификации. 
В 1951 г. окончил курсы при Школе лётчиков-испытателей. Погиб при выполнении 
испытательного полёта на сверхзвуковом истребителе МиГ-19. Похоронен в Новоси-
бирске. Указом ПВС СССР от 1 мая 1957 г. лётчику-испытателю 1-го класса за муже-
ство и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 115)

  4 июня – 100 лет со дня рождения Полянского Петра Павловича (04.06.19242, с. Жуланка Коч-
ковского р-на – 22.06.1984, ж.-д. ст. Чулымская), Героя Советского Союза. Окончил 
начальную школу. До войны работал на ж-д ст. Чулымская Новосибирской области. 
В августе 1942 г. призван на военную службу, направлен на фронт. Отличился в боях 
за освобождение левобережной Украины. Указом ПВС СССР от 17 октября 1943 г. 
за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плац-
дарма на его правом берегу, присвоено звание Героя Советского Союза. 22 марта 
1944 г. в боях под г. Новоград-Волынский Житомирской обл. (Украина) ефрейтор По-
лянский П. П. был тяжело ранен. В сентябре 1944 г. демобилизован. За время участия 
в Великой Отечественной войне лично истребил 150 немецких солдат и офицеров. 
Уничтожил 7 пулемётных точек, захватил 5 повозок с боеприпасами и вещевым иму-
ществом. В зимних наступательных боях 1943 г. с группой бойцов из 5 человек он всту-
пил в неравный бой с 22 немецкими солдатами, 15 из них взял в плен, а 7 уничтожил. 
После демобилизации вернулся на родину. Работал кочегаром на ж.д ст. Чулымская. 
В Новосибирске имя Героя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 283)

1 С 1938 г. – город, с 1960 г. – в составе Москвы.
2 На сайте «Герои страны» датой рождения указано 15 января 1924 г. (https://rtg.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_

id=8599 – дата обращения 20.10.2023)
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  4 июня – 100 лет со дня рождения Копылова Александра Александровича (04.06.1924, г. Крас-
нодар), народного артиста РСФСР, дирижёра. Родился в семье музыкантов, с детства 
много ездил по стране, поскольку отца, скрипача с отличной школой, постоянно при-
глашали на должность концертмейстера в различные оперные и симфонические ор-
кестры. Первые профессиональные уроки получил у знаменитого дирижёра Большого 
театра Александра Гаука в Тбилиси, куда тот был эвакуирован во время Великой 
Отечественной войны. Занятия продолжались недолго – вскоре Александр Копылов 
ушёл на фронт. Демобилизовавшись по окончании войны, поступил в Ереванскую 
консерваторию, где учился у выдающегося дирижёра и педагога Константина Сарад-
жева, ученика легендарного маэстро Артура Никиша. В годы учёбы играл на фаготе 
в оркестрах Ереванской филармонии и театра оперы и балета им. А. А. Спендиарова. 
По окончании консерватории уехал в Новосибирск, где работал в филармонии, а за-
тем – в театре оперы и балета и в консерватории. В 1962 г. получил приглашение 
на прослушивание в Большой театр, результатом которого стали гастроли с балетной 
труппой в США. По возвращении был принят в Большой театр (1962–2010). В Ново-
сибирском театре принимал участие в постановках: «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Медный 
всадник» (1953, Р. Глиэр), «Дон Кихот» (1954, Л. Минкус), «Лебединое озеро» (1955, 
П. Чайковский); «Маскарад» (1956, О. М. Дадишкилиани), «Аладдин и волшебная 
лампа» Савельева (1956, Е. А. Мачерет) и др. Награждён орденами и медалями: орден 
Почёта (1999) за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы 
и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в обла-
сти культуры и искусства; орден Трудового Красного Знамени (1976) за заслуги в раз-
витии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием 
Государственного академического Большого театра СССР; орден «Знак Почёта» (1955) 
за большие заслуги в области советского музыкального искусства и др. (https://bolshoi.
ru/persons/alexander-kopylov – дата обращения 20.05.2023)

  4 июня – 70 лет со дня рождения Юдина Игоря Викторовича (04.06.1954, г. Новосибирск), хор-
мейстера и дирижёра, художественного руководителя и главного дирижёра камерного 
хора Новосибирской государственной филармонии, народного артиста РФ. Окончил 
дирижёрско-хоровой факультет Новосибирской консерватории (1980, класс В. Б. Се-
ребровского), аспирантуру Новосибирской консерватории (1986). Педагогическую 
деятельность начал в 1972 г. преподавателем ДМШ г. Тогучина. С 1990 г. исполни-
тельскую деятельность в Камерном хоре Новосибирской филармонии сочетает с пе-
дагогической на кафедре дирижирования Новосибирской консерватории. В 2004–
2020 гг. – заведующий кафедрой. Руководитель студенческого хора Новосибирской 
консерватории. Его ученики работают хормейстерами многих хоровых коллективов, 
преподавателями учебных заведений. Трудовые достижения отмечены почётными 
грамотами Министерства культуры РФ, Министерства культуры Новосибирской 
области и мэрии г. Новосибирска, званием лауреата премии мэрии «Человек года» 
в номинации «Культура и искусство» (2001), медалью «За вклад в наследие народов 
России» за особые заслуги в деле сохранения и приумножения историко-культурного 
наследия народов России (2003). Награждён орденом Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени Русской Православной церкви (2004). За военно-
патриотическое воспитание молодёжи – медалями Жукова и Покрышкина. В числе 
наград знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» (2014). Организатор 
фестиваля-конкурса детских хоров общеобразовательных школ Новосибирска «По-
ющая школа» с вручением победителю почётного приза Камерного хора. Принимает 
участие в составе жюри конкурсов хоровых дирижёров. (Новосибирская культура в лицах. 
Новосибирск, 2012. С. 116)
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  7 июня – 100 лет со дня рождения Головни Алексея Николаевича (07.06.1924, с. Каменка Ново-
сибирской обл. – 20.10.1970, г. Новосибирск), знаменитого гармониста оркестра народ-
ных инструментов областного радиокомитета. В 1941–1942 гг. учился в Томском му-
зыкальном училище (класс В. Т. Феоктистова). В годы Великой Отечественной войны 
выступал в бригаде художественной самодеятельности перед воинами 4-го Украинского 
фронта. В 1944–1947 гг. – баянист Ансамбля русской народной песни при Новосибир-
ском областном радиокомитете. В 1947–1960 гг. – баянист оркестра русских народных 
инструментов при Новосибирском радио. В 1961 г. – баянист-солист Кемеровской фи-
лармонии. Участник 2-го Всероссийского конкурса артистов эстрады (1962, грамота). 
Принимал участие в музыкальном оформлении нескольких номеров киножурнала 
«Сибирь на экране» (1963–1966), а также радиопередач «Травинка», «Первая Конная», 
«Василий Тёркин», «Подружка» и др. (Басурманов А. П. Справочник баяниста. Москва, 1987. С. 42)

  7 июня – 70 лет назад (1954) начался частичный ввод в эксплуатацию Государственного союз-
ного завода продольно-строгальных станков (ныне – ОАО «Сиблитмаш»). Проектное 
задание на новое промышленное предприятие было утверждено решением Мини-
стерства станкостроения СССР от 22 июня 1945 г. Технический проект был согласо-
ван и утверждён 29 ноября 1949 г. Строительство началось в 1949 г., а 7 июня 1954 г., 
в связи с окончанием строительства корпуса вспомогательных цехов, приказом Ми-
нистра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР был разре-
шён частичный ввод завода в эксплуатацию. В 1954 г. завод выпускал только нестан-
дартное оборудование. С 1955 г. было освоено производство продольно-строгальных 
станков и слесарных тисков. С 1956 г. – чугунное литьё для комбайнов С-6. В 1958 г. 
было закончено строительство главного механического корпуса завода. На основании 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 ноября 1959 г. «О развитии 
трубной промышленности СССР в 1959–1965 гг.» предприятие было переориентиро-
вано на производство литейных машин и автоматических линий и переименовано 
в завод «Сиблитмаш». В настоящее время коллектив ОАО «Сиблитмаш» насчитывает 
более 700 человек. Предприятие специализируется на литейном машиностроении: 
разработке и производстве автоматических формовочных линий; машин и комплек-
сов для литья под давлением; оборудования для выбивки литейных форм; пескоме-
тов; пневматических встряхивающих формовочных машин; машин формовочных 
импульсных низкого давления с подпрессовкой. (ГАНО. Ф. Р-1635. Оп. 1. Предисловие. Л. 1–2 ; 
http://siblitmash.com/ – дата обращения 26.05.2023)

  9 июня – 60 лет Карасукскому педагогическому колледжу (1964). Основан как Карасукское 
педагогическое училище на основании приказа Министерства просвещения РСФСР 
от 09.06.1964. Первым директором училища стал Сергей Васильевич Володюшкин1. 
Первоначально учебное заведение осуществляло подготовку учителей начальных 
классов. В 1967 г. в училище была открыта вторая специальность – «Дошкольное 
образование». В 1981 г. в Карасукском педучилище появилось заочное отделение. 
С 2005 г. образовательное учреждение носит современное название. Ныне Карасук-
ский педагогический колледж готовит специалистов со средним профессиональным 
образованием на очной и заочной формах обучения по специальностям: дошколь-
ное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного 
образования, физическая культура, программирование в компьютерных системах, 
информационные системы и программирование, право и организация социального 
обеспечения. (https://www.karasukpedcollege.ru/ – дата обращения 26.05.2023)

1 В 2005 г. для стимулирования учебной деятельности и поддержки успешного обучения студентов лучшим уча-
щимся колледжа выплачивается специальная стипендия имени С. В. Володюшкина.
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10 июня – 100 лет со дня рождения Одинокова Виктора Георгиевича (10.06.1924, г. Пенза – 
17.08.2016, г. Новосибирск), литературоведа, доктора филологических наук, профес-
сора, члена-корреспондента Российской академии образования. Окончил Новосибир-
ский государственный педагогический институт, по специальности «Русский язык 
и литература» (1948). С 1949 г. работал преподавателем в Новосибирском дошкольном 
педучилище, затем преподавал в Куйбышевском учительском институте и Новосибир-
ском пединституте. Защитил кандидатскую диссертацию (1954). С 1964 г. – доцент, 
с 1974 г. – профессор кафедры русской литературы. В 1973 г. защитил докторскую 
диссертацию. В 1992 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии 
образования. В 1962–2016 гг. работал в НГУ заведующим кафедрой литературы 
(1975–2008). В 1965–1982 гг. в составе Головного совета по филологическим наукам 
при Минвузе СССР, в 1980–1990-х гг. многократно читал гостевые лекции в различ-
ных университетах России и Европы. Много лет входил в состав редколлегии жур-
нала «Сибирские огни», в котором курировал отделы прозы и критики и сам высту-
пал на страницах периодической печати в качестве литературного и театрального 
критика. Стоял у истоков образования гуманитарного факультета НГУ. Вначале 
организовал секцию литературоведения, а в 1975 г. – кафедру литературы, которую 
возглавлял много лет. С 2002 по 2014 гг. являлся ответственным секретарем науч-
ного журнала «Вестник НГУ» (Серия: История, филология), а также членом редакци-
онного совета указанного издания (2002–2016). 25 учеников профессора Одинокова 
стали кандидатами наук, 6 – докторами. Один из инициаторов и организаторов из-
дания фундаментального труда «Очерки русской литературы Сибири», получившего 
всемирную известность. Много лет являлся членом редколлегии серийного издания 
«Литературное наследство Сибири». Основная деятельность – преподавательская 
работа. Постоянно читая лекции в университете, он долгое время преподавал в гим-
назии № 5. Одновременно подмечал талантливых детей, которых готовил к поступле-
нию в университет, а потом и в аспирантуру. Автор 25 монографий и более 200 статей. 
Награждён почётными грамотами Президиума СО АН СССР, Министерства образо-
вания РФ, мэрии Новосибирска, Сибирского отделения РАО. Скончался 17 августа 
2016 г. в г. Новосибирске. (Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет. Персональный состав (1962–2012). Новосибирск, 2012. С. 114 ; http://bsk.nios.ru/content/
vsya-mudrost-mira-vhodit-v-nas – дата обращения 16.06.2023)

10 июня – 60 лет назад (1964) в Новосибирске на Красном проспекте был открыт городской авто-
вокзал – важная часть транспортной инфраструктуры города. Первые пригородные 
маршруты связали Новосибирск с Толмачёво (30,4 км), Мочище (19,8 км), Кудряшов-
ским бором (25 км), Каменкой (7 км), Бердском (40 км). Позднее стали осуществляться 
междугородние перевозки пассажиров. Постепенно нараставший поток пассажиров 
на небольшой площади в центре города породил идею строительства нового, более 
просторного автовокзала. В 2003 г. мэрия Новосибирска приняла решение о рекон-
струкции здания вокзала с расширением внутренних помещений, увеличением тер-
ритории зоны отстоя и числа посадочных платформ. Ремонтные работы начались, 
но в связи с недостатком средств были приостановлены, а затем прекращены. В эти 
годы автовокзал работал при ограниченных возможностях с «толкучками» пассажиров 
и таксистами-зазывалами на открытых автобусных платформах. В 2017 г. компания 
«Авто-сервис», связанная с экс-министром и депутатом горсовета А. Гудовским, полу-
чила право построить автовокзал в районе Гусинобродского шоссе. В декабре 2019 г. 
состоялось открытие нового здания Новосибирского автовокзала на выбранном ме-
сте. Здание построено с учётом современных требований: просторный зал ожидания, 
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кассы, комната матери и ребёнка, туалеты, семейная комната, медпункт, камера хра-
нения, автопочта. Автобусная станция на Красном проспекте была окончательно за-
крыта в апреле 2020 г. Сегодня в Новосибирске действует 16 автовокзалов, из которых 
отправляется 27 804 автобусных рейса по 73 маршрутам в 19 населённых пунктов. 
(Авторский текст О. В. Выдриной)

16 июня – 100 лет со дня рождения Кима Сергея Александровича (16.06.1924 – 1988, г. Ново-
сибирск), директора НовЭЗа (1964–1982), заслуженного металлурга РСФСР. После 
окончания школы некоторое время работал на кирпичном заводе в г. Черепаново, 
потом поступил в Ленинградский техникум точной механики и оптики, который в пе-
риод блокады Ленинграда был эвакуирован в г. Черепаново1. В июле 1943 г. в связи 
с тяжёлым материальным положением семьи оставил учёбу и пошёл работать помощ-
ником машиниста паровоза в депо ст. Инская. С 1947 г. трудился в бюро технического 
учёта Черепановского горкомхоза, был его начальником. 1952–1954 гг. учился в Но-
восибирском электротехническом техникуме. С января 1955 г. работал инженером, 
а затем – директором Новосибирского карбидного завода. В 1964 г. был назначен ди-
ректором строящегося Новосибирского электродного завода. В 1965–1969 гг. окончил 
отделение Новосибирского института народного хозяйства по специальности «Плани-
рование промышленности». Под его непосредственным руководством в Искитимском 
районе был построен и сдан в эксплуатацию крупнейший в стране электродный за-
вод, а рядом вырос р. п. Линёво. Обладая большим опытом хозяйственного руковод-
ства, умело воспитывал своих подчинённых, пользовался заслуженным уважением 
и авторитетом у коллектива завода, активно участвовал в общественной жизни по-
сёлка, предприятия и района. С 1965 г. был депутатом поселкового Совета и Искитим-
ского районного Совета народных депутатов, членом Искитимского горкома КПСС. 
В 1982 г. за большой вклад в развитие электродной промышленности Сибири ему 
было присвоено почётное звание «Заслуженный металлург РСФСР». В этом же году 
по состоянию здоровья уволился с должности директора НовЭЗа, но ещё долгое время 
работал заместителем директора института Гидроцветмет. Ушёл из жизни в 1988 г. 
(http://krai.bsiskitim.ru/pochet/ludi/kim.html – дата обращения 20.05.2023)

16 июня – 100 лет со дня рождения Неделько Фёдора Никитовича (16.06.1924, с. Ясная Поляна 
Москаленского р-на Омской обл. – 03.04.2012, пгт Ордынское Новосибирской обл.), 
полного кавалера ордена Славы. Родился в семье служащего. В 1930 г. с семьёй 
переселился на рудник «Центральный» Тисульского района Кемеровской области. 
По окончании 10 классов работал учителем начальных классов в пос. Кия Тисуль-
ского района. В 1942 г. призван на военную службу, служил в Забайкалье, на гра-
нице с Маньчжурией, осваивал миномётное дело. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с февраля 1944 г. Участвовал в освобождении городов Нарва (Эстония), 
Оппельн (Польша), Бреслау (ныне – Вроцлав, Польша), Нейсе (Ныса, Польша), Гло-
гау (Польша), Кёнигсберг (ныне Калининград). Был тяжело ранен. В ходе боевых 
действий 26–29 апреля 1944 г. в 16 км юго-западнее г. Нарва (Эстония) наводчик 
82-мм миномёта 538-го стрелкового полка (120-я стрелковая дивизия, 8-я армия, Ле-
нинградский фронт) младший сержант Неделько уничтожил более отделения сол-
дат, накрыл 5 огневых точек противника. 6 мая 1944 г. награждён орденом Славы 
III степени. Командир миномётного расчёта того же полка (21-я армия, 1-й Украин-
ский фронт) старший сержант Неделько 23–25 января 1945 г. в боях южнее города 

1 Техникум не был реэвакуирован в Ленинград, получил название Новосибирский техникум точной механики 
и оптики (правопреемником является Новосибирский приборостроительный техникум).
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Ополе (Польша) в составе расчёта поразил 2 огневые точки и более 30 солдат против-
ника. 28 марта 1945 г. награждён орденом Славы II степени. 24 января 1945 г. при 
форсировании р. Одер у н. п. Грошовиц (южнее г. Ополе) и 26 марта 1945 г. в боях 
за н. п. Билау (южнее г. Ныся, Польша) Неделько с расчётом уничтожил большое 
число солдат и офицеров противника, отразил 15 его контратак, взял в плен несколь-
ких гитлеровцев. 27 июня 1945 г. награждён орденом Славы I степени. До 1946 г. про-
должал служить в Чехословакии. После демобилизации поступил в Томский педа-
гогический институт на факультет иностранных языков, окончив который в 1950 г., 
работал учителем немецкого языка в Кожевниковской средней школе (Томская обл.). 
В 1952–1956 гг. вновь находился на военной службе – переводчиком немецкого языка 
в Военном трибунале 1-й гвардейской танковой армии в составе Группы советских 
войск в Германии. С 1956 г. жил в пгт Ордынское Новосибирской области, работал 
учителем немецкого языка в средней школе № 1. С 1986 г. – на заслуженном отдыхе. 
Вёл активную общественную деятельность, патриотическую работу среди молодёжи 
и населения Ордынского района и Новосибирской области. Участник юбилейных 
Парадов Победы в Москве (1975, 1995). Награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалями, высшей наградой Новосибирской области – знаком отличия 
«За заслуги перед Новосибирской областью» (2004). Имя полного кавалера ордена 
Славы увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске, в Ордын-
ском мемориальном парке героев-земляков. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 423)

16 июня – 90 лет со дня рождения Лапиной Тамары Николаевны (1934, г. Свердловск), педагога, 
почётного гражданина г. Бердска. Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. (clck.ru/36ABuk – дата обращения 20.05.2023)

16 июня – 90 лет со дня пребывания в Новосибирской области участников челюскинской эпопеи 
(1934). (Статья к дате на с. 130)

18 июня – 80 лет со дня рождения Ширинского Валерия Степановича (18.06.1944, г. Новоси-
бирск), профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача России, ака-
демика Международной академии наук высшей школы, заведующего лаборато-
рией клинической иммунофармакологии ФГБУ «НИИ клинической иммунологии» 
СО РАМН. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт (1968), 
поступил в аспирантуру при кафедре факультетской терапии, успешно сочетая ин-
тенсивную научную деятельность с клинической работой, ночными дежурствами 
и работой на скорой помощи. В 1976 г. в Ярославле защитил кандидатскую, а в 1986 г. 
в Институте ревматологии РАМН (Москва) – докторскую диссертацию. Является при-
знанным специалистом в ревматологии, клинической иммунологии и аллергологии. 
Под руководством Валерия Степановича создана школа высококвалифицированных 
специалистов в области аллергологии и иммунологии, ревматологии, иммунофар-
макологии. Автор свыше 360 научных работ и 12 изобретений, под его руководством 
защищено 14 кандидатских и 1 докторская диссертация. Много внимания уделяет 
педагогической работе. При его непосредственном участии в Новосибирской государ-
ственной медицинской академии в 1989 г. организован курс клинической иммуноло-
гии, а в последующем и кафедра, профессором которой он долгое время являлся. Член 
правления Российского научного общества иммунологов, Общества ревматологов Но-
восибирской области, редколлегии журнала «Цитокины и воспаление». Награждён 
значком «Отличник здравоохранения СССР», удостоен звания «Заслуженный врач 
РФ». (История здравоохранения Новосибирска. 2005. С. 524–591)
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20 июня – 70 лет назад (1954) принято решение о строительстве в Новосибирске приборного 
завода1 по выпуску изделий спецназначения для ядерно-оружейного комплекса 
(ныне – АО «Производственное объединение «Север»). Решением Новосибирского 
горисполкома от 28.09.1955 был выделен земельный участок вблизи Северного по-
сёлка и утверждено проектное задание на строительство первой очереди предприя-
тия. 4 октября 1955 г. назначен первый директор завода – Панов Борис Арсеньевич2. 
В июле 1957 г. построены два первых производственных корпуса. В октябре 1957 г. 
завод вступил в строй. Первый технологический процесс разработан в апреле 1958 г., 
в декабре 1959 г. завод выпустил первую продукцию. В августе 1958 г. на предпри-
ятии создан выпускной цех № 1; в октябре 1959 г. образован конструкторский отдел. 
В 1962 г. завершено строительство первой очереди завода; начата подготовка произ-
водства нового класса аппаратуры. В 1966 г. в электровакуумном производстве вве-
дена в эксплуатацию одна из первых в стране поточно-автоматизированная линия. 
К 1970 г. освоен выпуск принципиально новых изделий микроэлектроники. В 1968–
1980-е гг. построена вторая очередь завода на базе корпуса 70 (комплексно-автомати-
зированный пропиточно-заливочный цех, комплексно-механизированное производ-
ство электровакуумных приборов АСУТП «Вакуумщик», поточно-механизированные 
линии в сборочно-монтажном производстве). Внедрена АСУТП «Механообработка». 
В 1975 г. организован цех по производству технических средств охраны; начат выпуск 
ТПП. В 1978 г. организована заводская ЦНИЛ специальных технологий. В начале 
1980-х гг. разработаны и внедрены АСУТП «Пластмасс», «Термист», «Диэлектрик»; 
в 1985 г. введены в строй первые станки типа «Обрабатывающий центр». В 1989–
1992 г. увеличено производство продукции производственно-технического назна-
чения; с 1992 г. на фоне падения объёмов остального производства начат выпуск 
изделий для стройиндустрии. В 1994 г. проведена реструктуризация предприятия; 
с 1995 г. начат выпуск изделий электротехники, медтехники; в 1996 г. проведена 
подготовка производства по направлениям «Фурнитура», «Автотехника», «Кванто-
вая электроника». Ныне производственное объединение «Север» представляет собой 
многопрофильный научно-производственный комплекс по разработке и изготовлению 
широкой номенклатуры изделий радио-электротехнического и прецизионно-механи-
ческого профиля. (Тихонов С. Г. Оборонные предприятия СССР и России. М., 2010. Т. 2. С. 563)

25 июня – 120 лет со дня рождения Заводчикова Владимира Павловича (25.06.1904, д. Пав-
ловское ныне Рогнединского р-на Брянской обл. – 28.10.1969, г. Ленинград), писа-
теля, автора первой поэмы о Новосибирске. Учился в церковно-приходской школе. 
В 1918 г. принял активное участие в становлении советской власти на Смоленщине. 
В гражданскую войну служил во 2-й конной. После демобилизации (1920) стал от-
ветственным секретарём смоленской газеты «Юный товарищ», в которой напечатали 
его первые стихи. В 1922 г. был направлен на работу в Сибирь. Сначала – в газету 
«Красноярская молодёжь», потом – в «Путь молодёжи» (Новониколаевск). В 1922 г. 
в Новониколаевске (Новосибирск) выходит первый сборник стихов, а с 1923 г. печата-
ется в журнале «Сибирские огни». В 1924 г. поступил в Московский литературно-худо-
жественный институт им. В. Я. Брюсова, через год перевёлся на историко-лингвисти-
ческий факультет Ленинградского университета. Параллельно продолжал работать 

1 В разные годы имел наименования: завод № 1135 Министерства среднего машиностроения (МСМ), п/я № 32,
Новосибирский завод «Химаппарат» МСМ, с 1989 г. – Производственное объединение «Север», с 2001 г. – ФГУП 
ПО «Север», с 2019 г. – АО «ПО «Север».

2 Предприятие считает это событие датой основания завода.
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в Новосибирске до сентября 1928 г. В майской книжке «Сибирских огней» (1929) был 
напечатан отрывок его стихотворной повести «Возникновение города», а в 1931 г. 
в Ленинграде повесть вышла отдельной книгой. Издание является библиографиче-
ской редкостью. Оформлялась книга известным графиком Натальей Мунц, а четыре 
фотографии новосибирца Ивана Моторина были использованы в качестве иллюстра-
ций. После окончания ЛГУ работал в Пушкинском Доме (Институте русской литера-
туры). Затем – в многотиражке Свирской ГЭС (1933–1939). С первых дней Великой 
Отечественной войны – военный корреспондент на Карельском фронте. Награждён 
орденом Красной Звезды. Издал девять сборников стихотворений. В последние годы 
жизни занимался переводами с украинского, белорусского и финского языков, был 
литературным консультантом журнала «Нева». (Авторский текст Н. И. Левченко)

27 июня – 100 лет со дня рождения Шалиной Валентины Григорьевны (27.06.1924, пос. Дуплен-
ский Коченёвского р-на – 26.06.2023, г. Бердск), заслуженного врача РСФСР, почёт-
ного гражданина города Бердска, отличника здравоохранения РФ. Во время войны 
с 1941 по 1943 гг. работала на военном заводе им.Чкалова. В 1948 г. окончила Ново-
сибирский мединститут и была распределена в Бердск. Работала участковым педиа-
тром, заведующей детско-женской консультацией. На протяжении 10 лет занимала 
пост главврача городской детской больницы. Работала ординатором и заведующей 
детским инфекционным отделением центральной городской больницы. Активно за-
нималась и общественной работой – была председателем местного комитета горболь-
ницы. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годах», «Ветеран труда», значком «Отличник здравоохранения», памятной 
медалью «За вклад в развитие Новосибирской области». Бердский городской союз 
медработников присвоил В. Г. Шалиной звание «Ветеран труда Бердского здравоох-
ранения». (Почётные граждане города Бердска. 2007. С. 19)

28 июня – 10 лет назад (2014) подписано соглашение об установлении побратимских отношений 
городов Новосибирска и Севастополя. (https://novo-sibirsk.ru/about/twin-cities/ – дата обраще-
ния 29.05.2023)

30 июня – 70 лет со дня рождения Кавцевич Ольги Константиновны (30.06.1954, р. п. Коченёво – 
22.04.2021, г. Новосибирск), историка-архивиста, заслуженного работника культуры 
РФ (2010), директора Государственного архива Новосибирской области (ГАНО) (1996–
2001, 2007–2012). Выпускница Уральского государственного университета по специаль-
ности «Историк-архивист». С 1974 г. работала в ГАНО, сначала в должности хранителя 
фондов, затем – старшего научного сотрудника, старшего архивиста, в 1993–1996 гг. 
являлась заместителем директора – главным хранителем фондов, с 1996 г. – дирек-
тор. В 2001–2007 гг. была заместителем директора ГАНО по основной деятельности, 
с 2007 г. по 2012 г. – вновь директором учреждения. Ей удалось наладить взаимодей-
ствие с Институтом истории СО РАН, широким кругом историков-архивистов. О. К. Кав-
цевич входила в состав коллегии и Научного совета управления государственной ар-
хивной службы (ГАС) Новосибирской области, научно-методического совета архивных 
учреждений Сибирского федерального округа. На годы её работы в качестве руково-
дителя учреждения пришёлся пик публикаторской, издательской и научной работы 
облгосархива. Награждена знаками «Отличник архивного дела СССР» и «Почётный 
архивист», многочисленными грамотами. Занесена в Книгу Почёта и альбом ветеранов 
управления ГАС Новосибирской области. (ГАНО. Ф. Р-175. Оп. 4. Д. 3. Л. 1–6)
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ÿ
  2 июля – 100 лет со дня рождения Поздеева Петра Кирилловича (1924, с. Каменка ныне Ново-

сибирского р-на – 02.12.1998, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. Родился в кре-
стьянской семье. В 1938 г. окончил 5 классов Каменской неполной средней школы. 
Работал в колхозе «Красное знамя». В 1941–1942 гг. обучался в ремесленном училище 
№ 20 (Новосибирск). На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. В ночь 
на 22 сентября 1943 г. разведчик 955-го стрелкового полка (309-я стрелковая дивизия, 
40-я армия, Воронежский фронт) П. Поздеев в составе группы из 10 бойцов одним 
из первых преодолел р. Днепр и активно участвовал в захвате плацдарма на правом бе-
регу в районе хутора Монастырёк (Киевская обл., Украинская ССР). Вместе с другими 
бойцами в течение двух суток удерживал занятый рубеж, успешно отбивая атаки про-
тивника. Указом ПВС СССР от 23 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. В 1944–1945 гг. окончил Симферопольское пехотное училище. После демоби-
лизации жил в Новосибирске и Новосибирском районе, работал начальником военных 
столов РО МГБ и отделения милиции, бригадиром подсобного хозяйства интерната 
для инвалидов (с. Каменка), заведующим складом райпищекомбината и заведующим 
сапожной мастерской артели «Красный кожевенник» (с. Мочище), командиром отделе-
ния военизированной пожарной охраны МВД. Награждён орденами Ленина, Отече-
ственной войны I степени, медалями. В Новосибирске имя Героя увековечено на Аллее 
Героев у Монумента Славы. (ГАНО. Ф. П-73. Оп. 3. Д. 2934. Л. 1–6 ; Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 131. Л. 1–5)

  2 июля – 90 лет со дня рождения Дёмина Владимира Ивановича (02.07.1934, г. Владивосток), 
начальника новосибирского метрополитена (1988–2001), почётного академика Меж-
региональной академии науковедения (1996), заслуженного работника транспорта 
РФ, почётного железнодорожника, почётного работника транспорта России. Награж-
дён медалью «За доблестный труд». (Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001. С. 222; Созидатели. 
Новосибирск, 2003. Т. II. С. 103–111)

  3 июля – 100 лет назад (1924) постановлением Новониколаевского губисполкома переименован 
ряд улиц Новониколевска: Гуляевская – в улицу Романова; Казанская – в улицу Де-
кабристов; Покровская – в улицу Дуси Ковальчук; Преображенская – в улицу Союза 
Молодёжи; Саратовская – в улицу 3-го Интернационала; Троицкая (на территории «За-
ельцовского междуречья») – в улицу Профинтерна; Троицкая (в Закаменском р-не) – 
в улицу Карла Либкнехта; Турухановская – в улицу Ленская. (Справочник переименования 
улиц, переулков, площадей города Новосибирска. 2000. С. 6, 8, 11, 12, 14)

  3 июля – 80 лет назад (1944) на пассажирском пароходе «Феликс Дзержинский», следовавшем 
из г. Колпашево в Новосибирск, в районе с. Дубровино произошёл пожар. На борту па-
рохода, грузоподъёмностью 400 тонн, было около 600 пассажиров и 350 тонн груза, в том 
числе рыбы 110 тонн, муки ржаной 115 тонн, пихтового масла 17 тонн, зерна 52 тонн, 
кожсырья 18 тонн. На Чигалинском перекате, по указанию начальника Западно-Си-
бирского речного пароходства, «Феликс Дзержинский» взял на буксир баржу, гружёную 
612 тоннами круглого леса. Пожар возник в 6 ч. 30 мин. местного времени, в течение 
получаса пароход был охвачен пламенем, сгорела вся деревянная надстройка судна. 
В пожаре погибло 50 человек из числа пассажиров и членов экипажа, а весь находив-
шийся на пароходе груз пришёл в негодность. (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 776. Л. 50 об ; Д. 778. Л. 13)

  7 июля – 100 лет со дня рождения Анцупова Александра Яковлевича (1924, с. Федосиха ныне 
Коченёвского р-на – 21.08.2019, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. Родился 
в семье крестьянина. Окончил школу-семилетку, работал в Верх-Карасукском сов-
хозе, а с 1942 г. – на заводе в Новосибирске. Призван на военную службу в 1942 г., 
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в 1943 г. направлен на фронт. Боевое крещение получил в сражениях на Орловско-
Курской дуге. Командир стрелкового отделения мотострелкового батальона 69-й ме-
ханизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая 
армия, Воронежский фронт) младший сержант А. Анцупов отличился при форсиро-
вании Днепра. 22 сентября 1943 г. первым переправился через реку на подручных 
средствах и повёл своё отделение в атаку. Его отделение участвовало в освобождении 
с. Зарубенцы Каневского района Черкасской области Украины. Указом ПВС СССР 
от 17 ноября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны был 
трижды ранен, перенёс 11 операций. После демобилизации вернулся в родное село. 
В 1954–1981 гг. работал в системе потребительской кооперации. Награждён орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, медалями. 
В 2005 г. Федосихинской средней общеобразовательной школе было присвоено имя 
Героя. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 5. Л. 1–2 ; Ф. П-50. Оп. 2. Д. 40, Оп. 14. Д. 70)

  8 июля – 110 лет со дня рождения Сорокина Григория Михайловича (08.07.1914, с. Олтарь 
Каинского у.1 – 17.04.1945, Германия), Героя Советского Союза. Родился в семье кре-
стьянина. Работал в колхозе (с. Дороцкое Дубоссарского района, Молдавия). На во-
енной службе в 1936–1942 гг. и с мая 1944 г. Наводчик орудия 132-го гвардейского 
артполка (60-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии рядовой Сорокин отличился в боях за расширение Кюстринского 
плацдарма (Германия). 21–28 марта 1945 г. участвовал в отражении 13 контратак 
противника. Уничтожил 7 танков, 4 станковых пулемёта и около 100 солдат и офи-
церов противника. Удержал занимаемую позицию. Погиб в бою 17 апреля 1945 г. 
Похоронен в с. Нойхандерберг (Германия). Указом ПВС СССР от 31 мая 1945 г. при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно). Именем Героя названа улица 
в р. п. Чистоозёрное. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Мону-
мента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 314)

13 июля – 150 лет со дня рождения Скочинского Александра Александровича (13.07.1874, 
с. Олекма, Якутия – 06.10.1960, г. Москва), академика, учёного в области горного 
дела, профессора (1906), педагога, академика АН СССР (1935). Являлся основателем 
научной школы в области рудничной атмосферы, аэродинамики, рудничной термоди-
намики, борьбы с газопроявлениями в выработках, их запылённостью и рудничными 
пожарами. Герой Социалистического Труда (1954), лауреат двух Сталинских премий: 
III (1950) и I степени (1951). (История города. Новониколаевск-Новосибирск. Т. 1. 2005. С. 477)

13 июля – 100 лет со дня рождения Рябчикова Петра Алексеевича (13.07.1924, д. Верхние Чёмы 
Новониколаевской губ. – 19.04.1974, с. Ленинское Новосибирской обл.), Героя Социа-
листического Труда, передовика сельского хозяйства, звеньевого колхоза «Красный 
партизан». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1949 г. за до-
стижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства и вы-
сокие урожаи картофеля было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». (Информация предоставлена ЦБС 
Новосибирского района ; https://elibrary.ngonb.ru/catalog/5581/ – дата обращения 20.10.2023)

13 июля – 100 лет назад (1924) введён новый рейс скорого поезда Новониколаевск – Москва, ко-
торый должен был совершаться за 80 часов. Поезд отправлялся еженедельно по вос-
кресеньям. (https://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-razvitiya/1917-1929-gg#toggle-id-8 – дата обра-
щения 24.04.2023)

1 В энциклопедии «Советская Молдавия» местом рождения указано с. Дороцкое Дубоссарского района Молдавии.
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15 июля – 60 лет со дня рождения Коломак Евгении Анатольевны (15.07.1964, г. Новосибирск), 
заведующей отделом Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН, доктора экономических наук, профессора. В 1987 г. окончила ЭФ НГУ 
по специальности «Экономическая кибернетика», в 1996 г. аспирантуру НГУ. Ра-
ботала лаборантом ИПК НГУ. В Академии наук СССР/РАН – с 1982 г. Руководила 
и была ключевым исполнителем большого числа проектов, программ и государствен-
ных контрактов. В 2006 г. стала лауреатом программы Фонда содействия отечествен-
ной науке «Лучшие экономисты РАН». Сочетает научную работу с научно-организа-
ционной и педагогической деятельностью, преподаёт на экономическом факультете 
НГУ, руководит аспирантами, является членом диссертационного совета при НГУ. 
В 2010 ей присвоено почётное звание «Заслуженный ветеран СО РАН». В 2022 г. 
стала лауреатом медали АНЦЭА (Ассоциация независимых центров экономического 
анализа), этой медалью награждаются российские экономисты за выдающийся лич-
ный вклад в развитие экономического анализа в России. (Профессора НГУ. Экономический 
факультет. Персональный состав, 1967–2017. 2017. С. 93)

16 июля – 90 лет со дня рождения Ленкова Августина Ивановича (16.08.1934, с. Меньшиково 
Венгеровского р-на), ветерана труда, члена президиума Ассоциации землячеств Но-
восибирской области. (Земляки. Год молодёжи. Новосибирск. 2009. С. 217)

17 июля – 100 лет со дня рождения Казначеева Влаиля Петровича (17.07.1924, г. Томск – 
13.10.2014, г. Новосибирск), учёного в области медицины, биофизики, экологии, со-
циологии, педагогики. (Статья к дате на с. 132)

17 июля – 95 лет со дня рождения Годунова Сергея Константиновича (17.07.1929, г. Москва – 
15.07.2023, г. Новосибирск), учёного, профессора Института математики им. Соболева 
СО РАН (Новосибирск). Наиболее значимые работы относятся к области прикладной 
и численной математики, в частности, к разработке методологий, используемых в вы-
числительной гидродинамике (CFD) и других вычислительных областях. В 1951 г. 
С. К. Годунов окончил механико-математический факультет МГУ. В 1951–1953 гг. 
работал научным сотрудником в Институте математики им. В. А. Стеклова, в 1953–
1969 гг. – в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша (с 1962 года – за-
ведующий лабораторией); параллельно с научной деятельностью преподавал в МГУ. 
В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1965 г. стал доктором физико-ма-
тематических наук. Работал научным консультантом на оборонных предприятиях 
(1957–1958, 1964). В 1969 г. С. К. Годунов переехал из Москвы в Новосибирский 
Академгородок и в 1969–1980 гг. был заведующим лабораторией в Вычислитель-
ном центре СО АН СССР, а с 1980 г. работал в Институте математики СО АН СССР 
(с 1992 г. – СО РАН). Член Национального комитета по теоретической и прикладной 
механике (с 1987). С 23 декабря 1976 г. – член-корреспондент АН СССР по отделению 
математики. С 31 марта 1994 г. – академик РАН. Советник РАН (с 2000). С 1997 г. – 
почётный профессор Мичиганского университета (США). Член редколлегий ряда 
научных изданий. Умер 15 июля 2023 г. в Новосибирске, похоронен 17 июля 2023 г. 
на Южном кладбище. Имеет награды: два ордена «Знак Почёта» (1954, 1981), два 
ордена Трудового Красного Знамени (1956, 1975), Орден Почёта (2010), Ленинская 
премия (1959), премия им. А. Н. Крылова АН СССР (1972), премия РАН им. М. А. Лав-
рентьева (1993), Золотая медаль Леонарда Эйлера (2022), орден Александра Невского 
(2023). (РАН СО. Персональный состав. Новосибирск, 2007. С. 70)

17 июля – 70 лет со дня рождения Папкова Сергея Андреевича (17.07.1954, р. п. Краснозёр-
ское Новосибирской обл.), доктора исторических наук, профессора, старшего науч-
ного сотрудника сектора общественно-политического развития. В сфере научных 
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интересов – изучение социально-политической истории Сибири ХХ в. Окончил НГУ 
в 1980 г., затем аспирантуру. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию, в мае 
2000 г. – докторскую. С 2000 г. – ведущий научный сотрудник. Член диссертационных 
советов в Институте истории СО РАН и в Кемеровском гос. университете. С 2014 г. – 
эксперт НИУ «Высшая школа экономики» (Москва). С 1980 г. – преподаватель (про-
фессор) истории и политологии в Сибирском университете потребительской коопера-
ции. Издал несколько монографических работ и десятки статей. Является состави-
телем и ответственным редактором «Книги памяти жертв политических репрессий 
в Новосибирской области» (2005–2014). (Новосибирский национальный исследовательский го-
сударственный университет. Персональный состав (1962–2012). Новосибирск, 2012. С. 278)

18 июля – 95 лет со дня рождения Хрулева Валентина Михайловича (18.07.1929, г. Новоси-
бирск), доктора технических наук (1969), профессора кафедры строительных матери-
алов (1970). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, действительный член 
Жилищно-коммунальной академии РФ. Опубликовал около 300 научных статей, 
80 книг и брошюр, 10 учебников и учебных пособий по технологии композиционных 
строительных материалов. Имеет 90 авторских свидетельств и патентов. Член ред-
коллегии журналов «Известия вузов. Строительство» и «Конструкции из композици-
онных материалов», председатель Новосибирского отделения Ассоциации учёных 
в области строительного материаловедения. Основатель и заведующий кафедрой 
полимерных и теплоизоляционных материалов (1971–1999). Награждён медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», двумя медалями ВДНХ СССР, знаком «Изобретатель СССР» и знаком 
«За плодотворную работу на благо города» в честь 110-летия Новосибирска. (Сибирь 
в лицах. Новосибирск, 2001. С. 245)

19 июля – 110 лет с начала Первой мировой войны (1914). (Статья к дате на с. 135)

19 июля – 80 лет со дня рождения Гундарева Владимира Романовича (19.07.1944, с. Больше-
речье Кыштовского р-на – 25.08.2014), советского и казахского поэта, прозаика и пу-
блициста, основателя и главного редактора журнала «Нива», почётного гражданина 
Кыштовского района (2004). Трудовую деятельность начал в 1959 г. прицепщиком 
на тракторе в колхозе им. Фрунзе Кыштовского района, работал в редакции Кыш-
товской районной газеты «Колхозный путь», а затем на Кемеровской студии теле-
видения. С 1961 г. жил в Казахстане. До ноября 1970 г. работал в г. Целинограде 
(Казахская ССР) на радио. Затем 20 лет был литературным консультантом Цели-
ноградского межобластного отделения Союза писателей Казахстана. Владимир Ро-
манович являлся членом Союза писателей СССР и Казахстана с 1978 г. Член Союза 
журналистов СССР и Казахстана. Автор восьми стихотворных сборников, прозаик-
документалист (13 книг). Автор сценариев документальных кино- и телефильмов, 
переводчик с казахского, украинского, туркменского. (Дата предоставлена ЦБС Кыштов-
ского района ; http://www.niva-kz.narod.ru/gundarev.html – дата обращения 15.03.2023)

23 июля – 75 лет со дня рождения Сафоновой Татьяны Алексеевны (23.07.1949, г. Новосибирск), 
актрисы, художника-постановщика телевидения и кино. Работала на студии «Ново-
сибирсктелефильм». Принимала участие в создании таких документальных фильмов, 
как «Сокровища Тобольского кремля», «Время и музыка Аскольда Мурова» и др. Со-
трудничала с Леонидом Сикоруком на его авторских циклах «Геометрия для малы-
шей» и «Астрономия для малышей», была художником-постановщиком художествен-
ного фильма В. Гнедкова «Перед свадьбой». Является автором классического лого-
типа студии «Новосибирсктелефильм». Член Союза кинематографистов РФ (1985). 
(Журналистская энциклопедия Новосибирской области. 2008. С. 328)
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ÿ
  1 августа – 120 лет со дня рождения Белоголового Серафима Леонидовича (01.08.1904, г. Ир-

кутск – 16.11.1953, г. Новосибирск), художника театра. С. Л. Белоголовый получил 
первоначальное художественное образование в известной студии И. Л. Копылова 
в Иркутске, в которой занимался до 1924 г. В 1925–1928 гг. учился в ленинград-
ском ВХУТЕМАСе1, где его педагогами были К. С. Петров-Водкин, А. И. Савинов, 
П. С. Наумов. С конца 1920-х гг. определилась его профессиональная судьба те-
атрального художника. В 1935 г. стал художником-постановщиком, а с 1937 г. – 
главным художником Новосибирского драматического театра «Красный фа-
кел». В его творческом содружестве с выдающимися режиссёрами В. П. Редлих, 
В. К. Дени, Н. Ф. Михайловым происходило становление традиций этого театра, 
связанных с преимущественным интересом к классическому репертуару, с глу-
боким психологизмом, эмоциональной выразительностью и зрительной целост-
ностью сценического действия. Современники называли С. Л. Белоголового ху-
дожником-режиссёром, поэтом театра. Определяющие черты дарования этого 
мастера заключались в приверженности к реалистическим традициям русского 
театрально-декорационного искусства, высоком живописном мастерстве, удиви-
тельно бережном отношении к авторскому стилю и режиссёрской идее. Одновре-
менно со службой в «Красном факеле» художник оформлял постановки Новоси-
бирского театра оперы и балета и Театра юного зрителя. Его деятельность была 
необычайно активной и плодотворной: за свою недолгую жизнь Серафим Леони-
дович исполнил эскизы для 208 спектаклей. В 1950 г. он был удостоен почётного 
звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР. (Авторский текст С. П. Голиковой)

  1 августа – 90 лет со дня рождения Самохина Николая Яковлевича (01.08.1934, с. Утянка Ал-
тайского края – 11.01.1989, г. Голицыно Московской обл.), писателя, журналиста. 
По окончании Новосибирского института водного транспорта работал в проектном 
институте, мастером на стройках Академгородка. С 1959 г. печатался в газетах 
«Советский воин», «Вечерний Новосибирск». Ответственный секретарь журнала 
«Сибирские огни» (1965–1974), позже – спецкор «Литературной газеты» по Си-
бири и Дальнему Востоку. Творческий путь начал с юмористических рассказов 
на бытовые темы, первый лирический рассказ – «Прекрасная несправедливость» 
(1962). В 1970-х – начале 1980-х гг. создал цикл автобиографических повестей 
(«Рассказы о прежней жизни», «Где-то в городе, на окраине»), рассказы и повести 
«Герой», «Тоськины женихи», «Сходить на войну», «Наследство» и др. Член Союза 
писателей СССР (1966). Работал в жанре сатиры и юмористической прозы, автор 
двух десятков книг. (История города. Новониколаевск-Новосибирск. Т. 1. 2005. С. 546 ; http://
poisk.ngonb.ru/flip236/kzpd/2014/108/ – дата обращения 26.04.2023)

  1 августа – 55 лет со дня рождения Пышного Дмитрия Владимировича (01.08.1969) россий-
ского биохимика, профессора РАН (2016), члена-корреспондента РАН (2016), 
директора ИХБФМ СО РАН (2017). Окончил отделение химии факультета есте-
ственных наук Новосибирского государственного университета (1992). Работал 
в ИХБФМ СО РАН (студент, аспирант, младший научный сотрудник, научный 

1 ВХУТЕМАС переименован во ВХУТЕИН в 1927 г.
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сотрудник, заведующий лабораторией бионанотехнологии, биомедицинской хи-
мии, заместитель директора по научной работе, директор). В 1998 г. защитил кан-
дидатскую и в 2011 г. – докторскую диссертации. Преподаватель ФЕН НГУ. До-
цент по специальности «Биоорганическая химия» (2007). В ноябре 2022 г. был 
назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Автор 
359 научных работ, из них – 144 публикации в рецензируемых российских и за-
рубежных журналах, 13 патентов. Разработал новые методы научных исследо-
ваний в области химического синтеза широкого спектра. Предложил оригиналь-
ные подходы к созданию систем молекулярной диагностики нуклеиновых кислот 
(ДНК и РНК), основанных как на прямой (label-free) регистрации биомолекул, 
так и на использовании новых олигонуклеотидных производных в комбинации 
с высокоспецифичными. Под руководством Д. В. Пышного подготовлен ряд кан-
дидатских и докторских работ по специальностям химического, биологического 
и физического профилей. Является членом редколлегии журнала «Вавиловский 
журнал генетики и селекции» СО РАН, Объединённого учёного Совета СО РАН 
по биологическим наукам, учёного и диссертационного Советов при ИХБФМ 
СО РАН. Лауреат премии Европейской академии наук для молодых учёных и пре-
мии журнала «Биоорганическая химия». (https://www.sbras.ru/ru/person/3761 – дата об-
ращения 02.06.2023)

  2 августа – 100 лет со дня рождения Черненко Василия Фёдоровича (02.08.1924, с. Кабинет-
ное1 Чулымского р-на – 06.07.1943, с. Ольховатка Курской обл.), Героя Совет-
ского Союза. Родился в семье крестьянина. Окончил школу в с. Иткуль. Осенью 
1942 г. призван на военную службу. Обучался в Асиновском военно-пехотном 
училище. В марте 1943 г. прибыл на Центральный фронт и стал командиром 
пулемётного взвода 203-го гвардейского стрелкового полка (70-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт). В самом начале Кур-
ской битвы, в бою 6 июля 1943 г. у с. Ольховатка (Поныровский р-н Курской обл.) 
гвардии сержант Черненко, используя оружие и боеприпасы убитых товарищей, 
с остатками взвода отбивал атаки и из пулемёта истребил около 130 гитлеровцев. 
Во время очередной атаки полусотне фашистских «тигров» удалось вклиниться 
в оборону части. В этот критический момент боя Черненко В. с двумя связками 
противотанковых гранат бросился под гусеницы «тигра» и подорвал его. Похоро-
нен в братской могиле в с. Ольховатка Поныровского района Курской обл. Ука-
зом ПВС СССР от 15 января 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмерт но). Награждён орденом Ленина. Приказом Министра обороны СССР 
гвардии сержант Черненко навечно зачислен в списки личного состава воинской 
части. Имя Героя носят улицы на ст. Кабинетное Чулымского района. В Новоси-
бирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (ГАНО. Ф. П-5а. 
Оп. 4. Д. 175. Л. 1–5)

  2 августа – 50 лет назад (1974) организован Всесоюзный научно-исследовательский институт 
молекулярной биологии (ныне – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») – один из крупнейших 

1 В книге «Новосибирцы – Герои Отечества», а также на странице сайта «Бессмертный полк», посвященной Чер-
ненко В. Ф., местом рождения указано с. Фоменкино Чулымского района (https://www.moypolk.ru/soldier/geroy-
sovetskogo-soyuza-chernenko-vasiliy-fedorovich – дата обращения 14.10.2023).
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научных вирусологических и биотехнологических центров России. Сегодня фун-
даментальные научно-исследовательские работы Центра ориентированы на по-
лучение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биоло-
гии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии 
и биологической безопасности. Прикладные исследования направлены на раз-
работку эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики 
инфекционных заболеваний, создание и совершенствование производства средств 
противодействия инфекционным патогенам. (Кольцово : страницы истории, 1974–2014. 
2014. С. 3)

  3 августа – 100 лет со дня рождения Гуленко Ильи Андреевича (03.08.19241, д. Денисовка 
Каргатского р-на – 05.05.1986, г. Самара), Героя Советского Союза. Родился в се-
мье рабочего. Окончил среднюю школу. На военную службу призван в сентябре 
1942 г. Яшкинским РВК2 Новосибирской области. Окончил полковую школу. 
На фронтах Великой Отечественной войны – с марта 1943 г. Наводчик орудия 
846-го артиллерийского полка (277-я стрелковая дивизия, 5-я армия, 3-й Бело-
русский фронт) сержант Илья Гуленко 21 августа 1944 г. на р. Шешупе в районе 
д. Тарпуце Шакяйского района Литвы в составе батареи участвовал в отражении 
контратаки вражеской пехоты и танков. В этом кровопролитном бою наводчик Гу-
ленко, проявив умение и находчивость, подбил четыре вражеских танка. Когда 
орудие вышло из строя, гранатами и огнём стрелкового оружия отбивал ярост-
ные атаки противника, удержав позицию. 24 августа 1944 г. недалеко от границы 
с Восточной Пруссией получил тяжёлое ранение. Указом ПВС СССР от 24 марта 
1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. демобилизован. Жил 
и работал в г. Куйбышеве (с 1991 г. – в г. Самара). Награждён орденом Ленина, 
орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями. Имя Героя увековечено на Доске Героев у Вечного огня в г. Самаре, а также 
на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске (Новосибирцы – Герои Отечества. 
2010. С. 129)

  3 августа – 80 лет назад (1944) в клубе им. Клары Цеткин г. Новосибирска прошёл прощаль-
ный концерт Ленинградской государственной филармонии под руководством 
Е. А. Мравинского. За три года работы в Новосибирске симфонический оркестр 
Ленинградской филармонии дал более пятисот симфонических концертов, на ко-
торых присутствовало до 400 000 слушателей. Оркестр провёл около 240 выступле-
ний на радио и более 50 выездных концертов в Барнауле, Омске, Томске, Кузбассе. 
(https://phil-nsk.ru/o-nas/filarmoniya-80-den-v-istorii/6153/ – дата обращения 26.04.2023)

  4 августа – 100 лет со дня рождения Лутковской Анны Вавиловны (04.08.1924–24.06.2012), 
первой женщины-клёпальщицы, основателя трудовой династии, которая насчи-
тывает свыше 450 лет работы на заводе им. В. П. Чкалова. Ветеран труда, труже-
ница тыла, депутат Верховного совета СССР. (Земляки. Сибирячки. Новосибирск, 2019. 

С. 62) (Статья к дате на с. 139)

1 На сайте «Герои страны» датой рождения указано 3.09.1924 (https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8590 – 
дата обращения 14.10.2023) 

2 С 1943 г. – Кемеровской области.
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  8 августа – 100 лет со дня рождения Коншина Зиновия Петровича (08.08.19241, с. Иткуль 
Чулымского р-на – 03.11.1987, г. Кемерово), полного кавалера ордена Славы. Ро-
дился в семье крестьянина. Окончил 8 классов. Работал токарем на механическом 
заводе в г. Кемерово. Призван на военную службу в августе 1942 г. На фронте Ве-
ликой Отечественной войны с апреля 1943 г. Разведчик взвода пешей разведки 
216-го гвардейского стрелкового полка (79-я гвардейская стрелковая дивизия, 
8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Кон-
шин 22 июля 1944 г. с группой бойцов в районе г. Люблин вступил в бой с обна-
ружившими их гитлеровцами. Лично уничтожил свыше 10 солдат и нескольких 
взял в плен. 25 августа 1944 г. награждён орденом Славы III степени. Помощник 
командира взвода пешей разведки 227-го стрелкового полка (79-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) Коншин 
29 марта 1945 г., будучи старшим группы, прикрывал отход разведчиков. Огнём 
из пулемёта подавил две огневые точки врага. 5 апреля 1945 г. у н. п. Подельцич 
проник в расположение противника, уничтожил трёх вражеских солдат и захватил 
«языка». 18 мая 1945 г. награждён орденом Славы II степени. 16 апреля 1945 г. 
в районе г. Дольгелин (Германия) с группой разведчиков ворвался в траншею 
врага и противотанковой гранатой взорвал пулемёт; истребил восемь пехотинцев, 
трёх захватил в плен. 11 июня 1945 г. награждён орденом Славы II степени. 19 ав-
густа 1945 г. перенаграждён орденом Славы I степени. Демобилизован в 1945 г. 
Жил в г. Кемерово, работал инструктором ДОСААФ. Награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, медалями. В Новосибирске имя пол-
ного кавалера ордена Славы увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 414)

  9 августа – 125 лет со дня рождения Ляшенко Ивана Ивановича (09.08.1899, с. Носовка Не-
жинского у. Черниговской губ. – 04.09.1939, г. Новосибирск), партийного и обще-
ственного деятеля, журналиста. Из семьи железнодорожного рабочего. После 
окончания Конотопской гимназии (1917) работал учителем, библиотекарем в пар-
тийной библиотеке рабочего клуба железнодорожников, преподавал историю 
революционного движения на вечерних курсах рабочих-железнодорожников. 
Первые заметки начал печатать в «Известиях Конотопского ревкома». В период 
начала гражданской войны нелегально жил в Киеве, где давал частные уроки. 
В феврале 1919 г. вступил в члены РКП(б). После установления в Конотопе со-
ветской власти работал в отделе народного образования, затем – секретарём 
железнодорожного райкома, секретарём уездного комитета РКП(б), был членом 
ревкома. На фронте борьбы с Деникиным заведовал политотделом железнодо-
рожной ст. Малоярославец. В последующие годы (1921–1923) продолжил пар-
тийную работу в Калуге, Тирасполе, Одессе, избирался делегатом XI, XII съез-
дов РКП(б). В 1923 г. ЦК РКП(б) направляет его на работу в Сибирь заведующим 
отделом агитации и пропаганды Иркутского губернского комитета РКП(б), по-
том – в г. Красноярск, где произошло знакомство с писателями В. Я. Зазубриным 
и В. А. Итиным. В 1927 г. его переводят на работу в Новосибирск заведующим 
отделом агитации и пропаганды Сибкрайкома РКП(б). Два года (1928–1929) 

1 На сайте «Герои страны» датой рождения указано 18 августа, датой смерти – 3 октября (https://warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=15829 – дата обращения 14.10.2023)
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работал секретарём Омского городского райкома партии. В декабре 1929 г. возвра-
щается в Новосибирск заместителем заведующего агитпропом крайкома ВКП(б), 
позднее – заведующим сектором печати. В эти годы его статьи печатаются в жур-
налах «Просвещение Сибири» и «На ленинском пути», газете «Советская Сибирь». 
С августа 1930 г. по март 1935 г. – редактор газеты «Советская Сибирь». При его 
руководстве сотрудники газеты активно выезжали на самые важные сибирские 
стройки, во все, даже самые отдалённые, районы региона. Газета постоянно ос-
вещала строительство Кузнецкстроя, Сибкомбайна, деятельность трудовых кол-
лективов края – совхозов, МТС, заводов и т. д. Благодаря Ляшенко развернулось 
массовое движение рабкоров и селькоров, был организован Западно-Сибирский 
краевой слёт рабселькоров (1931). Руководство газетой он совмещал с редактор-
ской работой в других периодических изданиях Сибири. В марте 1935 г. назначен 
на должность заведующего отделом руководящих партийных органов Западно-
Сибирского крайкома/Новосибирского обкома ВКП(б). На этой должности отвечал 
за политическую и организационную работу в районных и первичных партийных 
организациях, за статистическую отчётность крайкома/обкома партии, за под-
бор и расстановку кадров. Арестован органами НКВД на заседании бюро обкома 
ВКП(б) в феврале 1938 г. На допросах под давлением признал себя участником 
антисоветской правотроцкистской террористически-вредительской организации, 
действовавшей в Западно-Сибирском крае под руководством Р. И. Эйхе1. В суде 
от показаний, данных на предварительном следствии, отказался. Приговором 
военного трибунала войск НКВД Западно-Сибирского округа от 7–9 мая 1939 г. 
осуждён к высшей мере наказания. Приговор оставлен в силе определением Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР от 17 августа 1939 г. Расстрелян 4 сентября 
1939 г. Реабилитирован (посмертно) Военной коллегией Верховного Суда СССР 
в 1956 г. (Авторы текста Н. И. Левченко, О. В. Выдрина. Ист.: ГАНО. Ф. П-3. Оп. 15. Д. 10247. 
Л. 1–12 ; Ф. П-4. Оп. 35. Д. 11197. Л. 1–7)

10 августа – 125 лет со дня рождения Куликова Александра Павловича (10.08.1899, г. Бого-
родск2, Московской обл. – 13.04.1984, г. Новосибирск), писателя, киносценариста. 
Детство и юность прошли на Урале. Работал конторщиком на железной дороге, 
токарем, чертёжником. В 1926 г. окончил Омскую сельскохозяйственную акаде-
мию. Первый рассказ опубликовал в альманахе «Сибирская деревня». Трудился 
секретарём сельскохозяйственного журнала, потом в течение 20 лет в качестве 
журналиста сопровождал киноэкспедиции по Сибири и Алтаю. С 1931 г. публи-
ковался в журнале «Сибирские огни». В 1938 г. издал первую книгу рассказов 
и очерков «По Горной Шории». Член Союза писателей СССР с 1935 г. Прошёл три 
войны: Первую мировую – на Западной Украине, Гражданскую – в Сибири, в Ве-
ликую Отечественную воевал под Сталинградом, Ленинградом, в Крыму, на Дон-
бассе и в Прибалтике. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». 

1 Роберт Индрикович Эйхе (12.08.1890, Авотини Курляндской губ. (ныне Латвия) – 04.02.1940, г. Москва) с 1924–
1937 гг. находился на высших советских и партийных должностях Сибирского, затем Западно-Сибирского края. 
Отличался жёсткими методами руководства. Арестован в 1938 г. и обвинён в создании антисоветской вредитель-
ской организации. Приговорён к смертной казни. Реабилитирован (посмертно) 14 марта 1956 г.

2 С 1930 г. – Ногинск.
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В 1941–1945 гг. вёл фронтовые дневники, печатал заметки и статьи во фронтовых 
газетах, написал повесть «Шла война» (1983) – своё единственное произведение 
о войне. Автор нескольких десятков книг, посвящённых Сибири. Написал более 
двадцати сценариев для документальных фильмов Западно-Сибирской студии 
кинохроники. Главная тема его творчества – природа и человек. Красоту и непо-
вторимость сибирской природы писатель раскрывает через знакомство с укладом 
жизни сибиряков, «помогает лучше узнать свой край, полюбить его». (Авторский 
текст Н. И. Левченко)

11 августа – 80 лет назад (1944) принято решение о начале электрификации г. Бердска. Ре-
шением Новосибирского обкома ВКП(б) от 11 августа 1944 г. Бердскому горкому 
ВКП(б) и горисполкому поручалось провести в 1944 г. все необходимые строитель-
ные и монтажные работы, обеспечивающие электрификацию предприятий мест-
ной и кооперативной промышленности, коммунально-бытовых предприятий, школ 
и лечебных учреждений города. Одновременно были намечены конкретные сроки 
производства работ: до 15 августа необходимо закончить составление рабочего 
проекта первой очереди электрификации; до 20 августа – произвести необходи-
мые изыскания и разбивку по трассам 6 кВт линий электропередач и трансфор-
маторных пунктов; к 1 сентября – выполнить электромонтажные работы от склада 
№ 626 НКО до эвакогоспиталя № 2485, горпромкомбината и городских трансфор-
маторных пунктов, а также смонтировать 2 городских трансформаторных пункта 
на горпромкомбинате и эвакогоспитале № 2485. Средства производства и оборудо-
вание для электрификации Бердска по разнарядке предоставили заводы № 590, 
325, 651, 556, 564, 69, 188, комбинат № 179, завод им. Чкалова, контора Глававиа-
снаба. (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 781. Л. 17, 36–37)

12 августа – 120 лет со дня рождения Иловайского Серафима Дмитриевича (12.08.1904, Воро-
нежская губ. – 08.02.1944, г. Новосибирск), актёра, заслуженного артиста РСФСР. 
С 1932 г. до конца жизни служил в новосибирском театре «Красный факел». Худо-
жественный руководитель и режиссёр театра (1939–1944). Совмещал обязанности 
руководителя с актерской профессией. Наиболее значительными ролями на сцене 
«Красного факела» стали Фирс («Вишневый сад» А. Чехова, 1935), Каренин («Анна 
Каренина» Л. Толстого, 1938), Гамлет («Гамлет» В. Шекспира, 1941). По мнению 
Б. Пастернака, Иловайский создал именно такого Гамлета, которого поэт пред-
ставлял, когда заново переводил Шекспира. (История города. Новониколаевск-Новоси-
бирск. Т. 1. 2005. С. 672)

12 августа – 80 лет со дня рождения Гоберника Григория Яковлевича (12.08.1944, г. Харбин, 
Китай), композитора, театрального режиссёра-постановщика, члена Союза ком-
позиторов РСФСР (1976) и России, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1989), 
народного артиста РФ (2008). В 1961 г. переехал в Новосибирск. В 1965 г. окончил 
Новосибирское музыкальное училище, в 1970 г. – консерваторию по классу тео-
рии и композиции (класс профессора А. Мурова). С 1972 г. – член Союза компо-
зиторов. В течение ряда лет преподавал в Новосибирском музыкальном училище 
теорию и композицию. Многократно возглавлял музыкальную часть в драмати-
ческих театрах. В 1992–1997 гг. – художественный руководитель Новосибирского 
молодёжного театра «Глобус». Написал музыку для более 500 спектаклей и ки-
нофильмов. Сотрудничал с театрами многих стран мира. Работал заместителем 
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художественного руководителя государственного академического Малого театра, 
сегодня преподаёт в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) на ка-
федре режиссуры и актёрского мастерства курс «Музыка в драматическом театре». 
(История города. Новониколаевск-Новосибирск. Т. 1. 2005. С. 637)

13 августа – 130 лет со дня рождения Нагорской Наталии Николаевны (13.08.18941, г. Киев – 
27.10.1983, г. Химки Московской обл.), художника-графика, этнографа. Учи-
лась в Киевском художественном училище (1913–1917), брала уроки в киевской 
студии А. А. Экстер, яркой представительницы российского авангарда. В 1921–
1924 гг. была студенткой полиграфического факультета ВХУТЕМАСа (Москва), 
занимаясь под руководством выдающихся мастеров гравюры В. А. Фаворского 
и П. Я. Павлинова. В 1924–1980 гг. жила в Новосибирске. Состояла внештатным 
сотрудником Сибкрайиздата (1924–1925), выполняла иллюстрации для местных 
газет и журналов. В 1925–1930 гг. работала в Новосибирском краеведческом му-
зее. Её экспедиции в Хакасию, в места расселения старообрядцев на Алтае, в села 
Колыванского района Новосибирской области заметно способствовали становле-
нию этнографического раздела этого музейного собрания. В годы Великой Отече-
ственной войны была художником-оформителем в Ленинградской филармонии, 
эвакуированной в Новосибирск. В 1944–1961 гг. трудилась методистом областного 
Дома народного творчества. В 1926 г. Н. Н. Нагорская стала членом-учредителем 
и секретарём правления общества «Новая Сибирь», игравшего ведущую роль в ре-
гиональной художественной жизни того времени. Экспонировала свои произведе-
ния на I Всесибирской выставке живописи, графики, скульптуры и архитектуры 
(1927); I и II Западносибирских краевых художественных выставках (1933, 1934); 
V областной художественной выставке (1940). Н. Н. Нагорской принадлежит ис-
ключительное место в истории изобразительного искусства Новосибирска как 
талантливой представительнице школы В. А. Фаворского, оказавшей влияние 
на профессиональное развитие многих сибирских графиков 1920–1930-х гг. (Ав-
торский текст С. П. Голиковой)

13 августа – 80 лет назад (1944) Указом ПВС РСФСР образована Томская область с центром 
в г. Томске путём включения в её состав двадцати районов Новосибирской области 
и одного района Кемеровской области. (ГАНО. СИФ. Ведомости Верховного Совета СССР. 
1944. № 43)

15 августа – 100 лет со дня рождения Морозова Григория Яковлевича (15.08.19242, с. Весёлая 
Грива Тогучинского р-на – предположительно 03.12.2013, г. Топки Кемеровской 
обл.), участника Великой Отечественной войны. В годы войны был в составе зна-
менитой Таманской дивизии в артиллерийском батальоне («катюши»). В 1943 г. 
сразу попал на фронт под г. Курск, где был назначен командиром минометного 
расчета в составе 7-го отдельного механизированного корпуса. С 24-й механизи-
рованной бригадой 7-го отдельного механизированного танкового корпуса во-
евал на Орловско-Курской. Был ранен, лечился в госпитале. После госпиталя 

1 Ранее годом рождения указывался 1895. Уточнение и подтверждение даты документами в статье : Забров-
ская М. В., Широкова Е. Ю. Чистый рисунок души: к биографии художницы Наталии Николаевны Нагорской // 
Исторический курьер. 2021. № 1 (15). С. 156–173.

2 На сайте «Дорога памяти» датой рождения указано 01.02.1924, местом рождения – с. (д.) Гаревка Тогучинского 
района (https://1418museum.ru/heroes/72756844/ – дата обращения 14.10.2023)
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бои на 3-м Белорусском фронте, затем 1-м Украинском; освобождал Прибалтику, 
Польшу (принимал участие в освобождении узников фашистских лагерей Освен-
цим и Майданник), форсировал Одер, освобождал Прагу. После войны продол-
жил служить оперативным работником в военной комендатуре в Чехословакии, 
Венгрии, Германии (до 1947 г. служил в г. Шенберг). Демобилизовался 4 февраля 
1947 г. в звании старшего сержанта. В послевоенное время работал в колхозе. 
В 1948 г. приехал в г. Топки, работал в погрузочной конторе ст. Топки, на уголь-
ном складе помощником машиниста грузоподъёмного крана. Сдал экстерном эк-
замены на помощника машиниста, десять лет водил пассажирские электровозы. 
Ушёл на заслуженный отдых в 1984 г., но продолжал трудиться до 1992 г. (трудо-
вой стаж – 50 лет). В мае 2010 г. принимал участие в параде Победы на Красной 
площади в Москве. Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной 
Звезды, медали «За победу над Германией», «За освобождение Праги», Жукова, 
юбилейные медали. (История одной награды. Новосибирск. 2015. С. 98)

15 августа – 70 лет со дня рождения Кузнецова Валерия Владимировича (15.08.1954, г. Ново-
сибирск), художника декоративно-прикладного искусства, члена Союза худож-
ников России (2001), заслуженного деятеля культуры и искусства Новосибирской 
области (2019). (Статья к дате на с. 141)

18 августа – 100 лет со дня рождения Новиковой (Кокряцкой) Надежды Паисовны (18.08.1924, 
с. Суслово Мариинского у.), ветерана 22-й Гвардейской Рижской стрелковой ди-
визии1. Призывалась на фронт Кировским РВК г. Новосибирска. Воевала с марта 
1943 г. по июль 1944 г. в составе 62-го стрелкового полка 22-ой Сибирской добро-
вольческой дивизии. Участвовала в боях под Ельней, Смоленском, Оршей (Бела-
русь). Воинское звание – гвардии младший сержант, должность – наводчик мино-
мётной батареи. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией». После демобилизации вернулась 
в Новосибирск, работала инженером на заводе «Экран», является одним из созда-
телей музея боевой Славы 22-й Сибирской гвардейской добровольческой дивизии 
на базе СОШ № 48 г. Новосибирска, занесённого в Книгу почёта Всероссийской 
организации ветеранов. (Помня о прошлом, работаем на будущее. Новосибирск, 2010. С. 67 ; 
https://1418museum.ru/heroes/70529932/?SEARCH=Y – дата обращения 14.06.2023 ; http://slava-
sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/365/ – дата обращения 14.06.2023)

18 августа – 90 лет со дня рождения Тучина Бориса Иосифовича (18.08.1934, г. Горький), 
врача, писателя, журналиста. Член Союза писателей России, член Союза журна-
листов России. Работал врачом в Кемерове, Новокузнецке, Бердске, Искитиме, 
Новосибирске. Автор сибирских исторических романов, поэтических сборников, 

1 Начала свою историю как 150-я добровольческая стрелковая дивизия. Формировалась в Новосибирской области, 
состояла из 469-го новосибирского стрелкового полка, 674-го кузбасского стрелкового полка, 856-го кемеровского 
стрелкового полка, 328-го томского стрелкового полка и отдельной снайперской роты нарымских охотников-
промысловиков. Входила в состав 6-го (19-го гвардейского) Сибирского добровольческого стрелкового корпуса. 
Приказом народного комиссара обороны от 19 апреля 1943 г. 150-я Сталинская добровольческая стрелковая 
дивизия сибиряков за стойкость в обороне, мужество и отвагу в наступлении была удостоена почётного звания 
«Гвардейская» и преобразована в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Приказом Верховного Главнокоманду-
ющего от 3 ноября 1944 г. за примерное выполнение боевых приказов в ходе Рижской наступательной операции 
и в ознаменование освобождения г. Риги 22-й Гвардейской стрелковой дивизии было присвоено наименование 
«Рижская».
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литературоведческих статей, медико-социальных очерков по проблемам нарколо-
гии. В 2018 г. организовал клуб «Литературная мастерская» в Доме учёных Ака-
демгородка. (Статья к дате на с. 143)

18 августа – 30 лет назад (1994) подписан меморандум об установлении побратимских отноше-
ний города Новосибирска с китайским городом Мяньян. (https://novo-sibirsk.ru/about/
twin-cities/ – дата обращения 07.06.2023)

19 августа – 100 лет со дня рождения Карпенко Вилия Ивановича (19.08.1924, с. Усвяты Псков-
ской губ. – 02.05.1995, г. Мытищи), Героя Советского Союза (1945). После окон-
чания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал 
токарем на одном из новосибирских предприятий. В августе 1942 г. был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С апреля 1943 г. – на фронтах 
Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования 
и проявленную при этом отвагу ему присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжил 
службу в армии. Окончил Московское военно-инженерное училище (1945), курсы 
усовершенствования офицерского состава инженерных войск (1947), Тюменское 
военно-инженерное училище (1965). В 1970 г. в звании подполковника уволился 
в запас. Награждён орденом Славы III степени (1943), орденами Отечественной 
войны II (1944) и I степени (1985), двумя орденами Красной Звезды (1943, 1961), 
орденом Ленина (1945), медалями, в том числе «За отвагу» (1943). (Левобережье Но-
восибирска. Страницы истории. 1999. С. 193)

21 августа – 60 лет назад (1964) Государственная комиссия во главе с президентом АН СССР 
академиком М. В. Келдышем подписали акт приёмки в эксплуатацию Новоси-
бирского научного центра. К приёмке были предъявлены здания 15 институтов, 
университета, Опытного завода, жилые дома, школы, детские сады, ясли и другие 
объекты. (Сибирское отделение: хроника, 1957–1982 гг. Новосибирск, 1982. С. 77)

22 августа – 100 лет со дня рождения Антонова Ивана Лаврентьевича (1924, с. Медынцево Ка-
лужской обл. – 02.03.1963, пос. Брянский Доволенского р-на), полного кавалера 
ордена Славы. Родился в семье крестьянина. Жил в пос. Брянском Доволенского 
района. Получил начальное образование. До войны работал в колхозе. Призван 
на фронт Доволенским РВК в августе 1942 г. Воевал в составе 1-го Украинского, 
1-го и 2-го Белорусского фронтов. Командир отделения 967-го стрелкового полка 
273-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта сер-
жант И. Л. Антонов в июле 1944 г. у сёл Оране и Лоску в 18 км западнее г. Красник 
(Польша), при отражении контратаки, уничтожил 5 немецких солдат. В этом бою 
он был ранен, но остался выполнять поставленные боевые задачи. 26 июля 1944 г. 
награждён орденом Славы III степени. Командир отделения 342-го стрелкового 
полка 136-й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта И. Л. Ан-
тонов 22 сентября 1944 г., командуя бойцами при освобождении с. Ибица юго-за-
паднее польского г. Пултуска, штурмом захватил два дома, где находились боевые 
точки врага. Лично поразил более 10 гитлеровских воинов. 30 сентября 1944 г. 
награждён орденом Славы III степени1. Разведчик 20-й разведроты 69-й стрелко-

1 Указом от 19 августа 1955 г. перенаграждён орденом Славы II степени.
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вой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта Иван Антонов 28 марта 1945 г. 
в числе первых ворвался в г. Данциг (ныне Гданьск, Польша), где поразил боевую 
точку и истребил отделение солдат противника. Приказом от 4 апреля 1945 г. на-
граждён орденом Славы III степени1. После войны вернулся в родное село. Рабо-
тал в колхозе, затем механизатором в совхозе «Травнинский». Трагически погиб 
2 марта 1963 г. Похоронен на кладбище в пос. Брянский Доволенского района. 
В Новосибирске имя полного кавалера ордена Славы увековечено на Аллее Героев 
у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 395)

24 августа – 90 лет со дня рождения Городецкого Евгения Александровича (24.08.1934, г. Дне-
пропетровск – 10.02.2005, г. Новосибирск), геолога, писателя, публициста, литера-
турного редактора, члена Союза писателей РСФСР/РФ. Родился в семье научных 
работников. Окончил Днепропетровский горный институт. Около десяти лет про-
работал инженером-геологом в изыскательских экспедициях на севере Краснояр-
ского края. В литературу вошёл с «геологической темой». Первую небольшую по-
весть «Цена семёрки» напечатал в киевском журнале «Радуга» (1966), в том же году 
в днепропетровском издательстве «Проминь» вышла первая книжка под тем же на-
званием. Повесть «Лето и часть сентября» в 1971 г. издана в «Молодой гвардии» 
(Москва). В том же году переехал в Новосибирск. Поступил на работу в Западно-
Сибирское книжное издательство в качестве редактора художественной литера-
туры. Среди авторов, чьи книги он редактировал, писатели В. Астафьев и В. Распу-
тин. С Астафьевым был связан долгими годами дружбы. Городецкий – основатель 
и составитель литературной серии «Сибирский рассказ», в 1975–1985 гг. выпустил 
пять сборников. В 1980 г. в Новосибирске издаётся его самое большое произведе-
ние – роман-трилогия «Академия Князева». Её можно назвать «энциклопедией» 
жизни геологов. Выходят сборники рассказов «Крыша над головой» (1985), «Такие 
наши годы» (1988). В 1992–1994 гг. в соавторстве с А. А. Колмыковой написал исто-
рический роман «Тайжина» – о гражданской войне в Сибири. В последние годы 
принимал участие в написании и редактировании книги об истории Западно-Си-
бирской железной дороги. К 110-летию Новосибирска им отредактировано двух-
томное издание «Созидатели» – о людях, вписавших свои имена в историю Ново-
сибирска. (Авторский текст Н. И. Левченко)

24 августа – 55 лет со дня рождения Трахинина Юрия Леонидовича (24.08.1969), доктора фи-
зико-математических наук, члена-корреспондента РАН. Окончил механико-ма-
тематический факультет Новосибирского государственного университета (1993). 
В Сибирском отделении с 1993 г.: стажер-исследователь (1993–1994), научный 
(1994–1996), старший (1996–2009), ведущий (2009–2018), главный научный со-
трудник (с 2018) Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН. Защитил 
докторскую диссертацию (2006). В 2018 г. был удостоен звания «Профессор РАН». 
Был приглашенным исследователем в университете г. Халл (Англия) (2002–2004, 
2005); приглашенным DAAD профессором в университете г. Констанц (Германия) 
(2009; 2019); а также приглашенным профессором в университете г. Брешиа (Ита-
лия) (2018). В 2022 г. присвоено звание «Член-корреспондент РАН». Преподаёт 
в Новосибирском государственном университете с 1993 г. и является доцентом 

1 Указом от 19 августа 1955 г. перенаграждён орденом Славы I степени.
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кафедры дифференциальных уравнений, руководит научной работой студентов 
и магистрантов этой кафедры. Член редколлегии журналов «Математические 
труды» и «Siberian Advances in Mathematics». Руководитель проекта «Геометриче-
ские аспекты математической физики» Математического центра в Академгородке. 
Эксперт РАН. (http://www.prometeus.nsc.ru/science/calendar/person/trakhin.ssi – дата обращения 
07.07.2023)

25 августа – 100 лет со дня рождения Иванова Владимира Николаевича (25.08.1924, д. Кар-
гат – 28.02.1971, г. Новокузнецк), полного кавалера ордена Славы. Родился в се-
мье рабочего. Рано осиротел, воспитывался бабушкой. Окончил школу-семилетку. 
Работал учеником формовщика в литейном цехе комбината в г. Сталинске (ныне 
Новокузнецк). Призван на военную службу в августе 1942 г. На фронтах Великой 
Отечественной войны – с августа 1943 г. 18 ноября 1943 г. в боях южнее г. Речица 
(Гомельская обл.) младший сержант Иванов, будучи связным, передавал распо-
ряжения командира дивизиона в батареи, тем самым обеспечив отражение трёх 
вражеских контратак. 25 ноября 1943 г. награждён орденом Славы III степени1. 
24 декабря 1943 г. наводчик орудия Иванов при отражении атаки противника 
на ж.-д. ст. Чоповичи (Малининский р-н Житомирской обл.) метким огнём подбил 
вражеский танк. 2 февраля 1944 г. награждён орденом Славы III степени. 2 июня 
1944 г., действуя в составе того же дивизиона (3-я гвардейская армия, 1-й Укра-
инский фронт), в районе ж.-д. ст. Старые Броды (Ратновский р-н Волынской обл.) 
подбил танк противника, три БТР, рассеял и уничтожил несколько десятков гит-
леровцев. В бою был тяжело ранен и контужен, находился на излечении в госпита-
лях Житомира, Дубно, Лениногорска. 14 июня 1944 г. награждён орденом Славы 
II степени. Демобилизован в 1945 г. Жил в Новокузнецке. Работал инспектором 
вневедомственной охраны Кузнецкого металлургического комбината до конца 
1950-х годов. В Новосибирске имя полного кавалера ордена Славы увековечено 
на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 411)

29 августа – 100 лет со дня рождения Карпинчик Марины Степановны (29.08.1924, г. Ананьев, 
Молдавская ССР – 29.11.19762, г. Новосибирск), заслуженной артистки России 
(1956), солистки оперы (лирико-колоратурное сопрано). Окончила Ленинградскую 
консерваторию им. Н. Римского-Корсакова (1950). В 1950–1966 гг. служила в Ново-
сибирском театре оперы и балета. Исполняла партии в постановках: «Травиата» 
Дж. Верди (Виолетта), «Риголетто» Дж. Верди (Джильда), «Садко» Н. Римского-
Корсакова (Волхова), «Севильский цирюльник» Дж. Россини (Роз) и др. Награж-
дена медалью «За трудовое отличие» (1955). (Информация предоставлена Новосибирским 
академическим театром оперы и балета)

29 августа – 50 лет назад (1974) в целях сохранения озера Чаны как объекта природы Госпла-
ном РСФСР в Совет Министров направлено письмо о необходимости проведения 
неотложных мероприятий по обводнению озера. Озеро Чаны – самое крупное озеро 
в Западной Сибири. Располагается в лесостепной природной зоне на территории 
пяти районов Новосибирской области: Здвинского, Барабинского, Чановского, 

1 Указом от 19 августа 1955 г. перенаграждён орденом Славы I степени.
2 В разделе «Кладбища Новосибирска» Муниципального портала г. Новосибирска датой смерти указано 21.11.1976 

(https://map.novo-sibirsk.ru/portal/ritual – дата обращения 20.10.2023)



70

Купинского и Чистоозёрного. Учёные связывают происхождение озера Чаны 
с концом ледникового периода. Происхождение котловины этого водоёма – текто-
ническое. Это объясняет его неоднородную глубину. Первые упоминания об озере 
в российских источниках относятся к XVI–XVII вв., то есть ко времени начала ос-
воения Сибири. Изучение водоёма началось в XVIII в. с заселением Барабинской 
низменности. Первое описание озера «с указанием морфометрических данных, 
характера береговой линии, наличия на акватории озера островов и полуостро-
вов, особенностей грунта, водной растительности» в 1786 г. дал П. С. Паллас, со-
вершивший поездкупо югу Западной Сибири (1768–1774). Более полное описание 
озера было дано в 1803 г. землемером В. Филимоновым. С середины XX в. ведутся 
работы по предотвращению усыхания. Озеро имеет большое рыбопромысловое 
значение, в нём обитают 16 видов рыб. Во время миграции и гнездования на водо-
ёме одновременно могут находиться до 220, а по другим источникам до 300 видов 
птиц. Прилегающие угодья используются для сенокошения и выпаса скота. Озеро 
Чаны является популярным местом отдыха, в том числе зимней и летней рыбалки, 
а обилие водоплавающих птиц привлекает большое количество охотников. (Черно-
бай Л. П. Озёра Новосибирской области. 2019. 100 с.)
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ÿ
  6 сентября – 75 лет со дня рождения Медведко Виктора Степановича (06.09.1949, г. Карасук 

Новосибирской обл.), генерального директора (1994–2019), председателя Совета 
директоров ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» (2019), почётного жителя города Карасука. 
В 1971 г. окончил радиотехнический факультет Новосибирского электротехни-
ческого института (НЭТИ), Ленинградский инженерно-экономический инсти-
тут им. П. Тольятти. После окончания обучения работал инженером на заводе 
«Электросигнал», затем проходил службу в рядах советской Армии. В 1994 г. был 
избран на должность генерального директора «НЭВЗ-Союз». Особые заслуги от-
мечены наградами: орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Почётный 
радист», золотым почётным знаком «Общественное признание», медалью «За за-
слуги в укреплении конкурентоспособности России», золотой медалью Европей-
ского союза по тхэквондо и др. Проживает в Новосибирске. Всегда откликается 
на нужды г. Карасука, содействует строительству значимых для города и района 
объектов, оказывает спонсорскую помощь творческим коллективам района. (Ин-
формация предоставлена ЦБС Карасукского района ; http://new.nevz.ru/o-kompanii/rukovoditeli – 
дата обращения 20.10.2023)

  7 сентября – 110 лет со дня рождения Иноземцева Акима Ивановича (07.09.1914, с. Нижний 
Чулым Барнаульского у. – 18.04.1944, г. Севастополь), Героя Советского Союза. 
Родился в многодетной крестьянской семье. Окончил годичные педагогические 
курсы в г. Томске. Работал учителем начальных классов в пос. Ряжск Лянин-
ского сельсовета (Здвинский р-н). В феврале 1940 г. призван на военную службу. 
Окончил курсы армейского командного состава (Тбилиси). В годы войны был 
командиром 4-й стрелковой роты 161-го стрелкового полка 351-й стрелковой ди-
визии1. Весной 1943 г. в наступательных боях в районе р. Курка (Краснодарский 
край) лейтенант Иноземцев принял командование на себя, по приказу коман-
дования занял оборону на побережье Азовского моря, за что награжден орденом 
Красной Звезды. 23 сентября 1943 г. возглавил штурм оборонительных рубежей 
противника у с. Джигинка (Анапский р-н Краснодарского кр.). При штурме вы-
соты Курган Семибратный на Крымском плацдарме под ураганным артилле-
рийским, миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника, а также ар-
тиллерийским огнём своей артиллерии, преодолев на открытой местности про-
волочное заграждение, командир роты старший лейтенант Иноземцев первым 
достиг укреплений противника и уничтожил пулемётную огневую точку, затем 
вступил в рукопашную схватку. Получил тяжёлые ранения. Погиб в бою за осво-
бождение пос. Чоргунь (ныне – с. Черноречье в черте Севастополя). Похоронен 
в братской могиле. Указом ПВС СССР от 16 мая 1944 г. А. И. Иноземцеву присво-
ено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденами Красного 
Знамени (1943) и Красной Звезды (1944). Именем Героя названа Нижне-Чулым-
ская средняя школа. Имя А. И. Иноземцева присвоено одной из улиц Здвинска. 
В Новосибирске имя героя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 667. Л. 37 об.; Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 67. Л. 1–14)

1 Впоследствии переименована в 267-ю стрелковую Сивашскую Краснознамённая ордена Суворова дивизию 
(2-го формирования) Приказом ВГК № 0102 от 24 апреля 1944 (Электронная библиотека исторических докумен-
тов Российского исторического общества: clck.ru/36ATWP – дата обращения 20.10.2023)
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  8 сентября – 80 лет со дня рождения Корчака Владимира Никифоровича (08.09.1944, р. п. Су-
зун Новосибирской обл.), заслуженного тренера РСФСР по лыжным гонкам и би-
атлону, почётного жителя р. п. Сузун (2008), отличника физической культуры 
и спорта РФ, лауреата премии Губернатора Новосибирской области. Подготовил 
15 мастеров спорта, работал со сборной командой лыжниц СССР, члены которой 
стали олимпийскими чемпионками. В 2019 г. коллективу Спортивной школы 
олимпийского резерва по лыжному спорту при участии В. Н. Корчака присуж-
дена государственная премия Новосибирской области за значительный вклад 
в развитие спорта высших достижений в Новосибирской области, подготовку 
олимпийских чемпионов. В марте 2023 г. в Сузунском районе прошёл лыжный 
марафон им. В. Корчака. (Первый Сузунский численник. 2019. С. 256; https://docs.cntd.ru/
document/465729779 – дата обращения 20.10.2023)

10 сентября – 50 лет назад (1974) в соответствии с решениями XXIV съезда КПСС бюро Новоси-
бирского обкома КПСС разработало план мероприятий по завершению перехода 
области ко всеобщему среднему образованию. (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 4240. Л. 12–15)

12 сентября – 100 лет со дня рождения Семенихина Сергея Яковлевича (12.09.1924, д. Воро-
ново Мошковского р-на), ветерана эксплуатационного вагонного депо ст. Инская, 
фронтовика, участника войны с империалистической Японией. Награждён ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги». В 2016 г. на территории парка «Буки» 
ст. Инская вагонники заложили Аллею славы и памяти, одна из одиннадцати, 
высаженных на ней голубых елей, посвящена Сергею Семенихину. (Земляки. 
Мы помним и славим! Новосибирск, 2015. С. 152)

15 сентября – 100 лет со дня рождения Ивашкевича Михаила Афанасьевича (1924, с. Остяцк 
Северного р-на – 05.04.1994, с. Гражданцево Северного р-на), участника Великой 
Отечественной войны, участника первого Парада Победы (1945). Родился в кре-
стьянской семье. В 1940 г. окончил школу-семилетку. Работал в колхозе «Крас-
ная звезда» (Остяцкого с/с). В феврале 1942 г. призван на военную службу. Участ-
ник Великой Отечественной войны (Центральный, Ленинградский фронты). 
Демобилизован в 1947 г. Вернулся в родное село, работал в колхозе, затем – се-
кретарём сельсовета. В 1950-х гг. переехал с семьёй в с. Гражданцево, работал 
заведующим молочно-товарной фермой колхоза «Заря коммунизма». В 1953 г. 
вступил в КПСС. В 1960 г. окончил Татарскую областную школу животноводов 
по специальности ветеринарный фельдшер. Работал по специальности в объ-
единённом колхозе им. XXVII съезда КПСС, добившись ликвидации эпизооти-
ческих заболеваний и значительного сокращения падежа скота. В 1964 г. был 
избран секретарём партийной организации бригады, а в апреле 1965 г. – осво-
бождённым секретарём парткома колхоза им. XXVII съезда КПСС. С 1967 г. – 
член Северного РК КПСС. Награждён орденом Отечественной войны I степени 
(1985), медалями «За боевые заслуги» (1943), «За отвагу» (1944), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблест-
ный труд» (1970). (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 10324. Л. 1–19)

17 сентября – 90 лет со дня рождения Васькова Семёна Тимофеевича (17.09.1934, с. Гурово Му-
ромцевского р-на Западно-Сибирского кр. – 16.08.2007, г. Новосибирск), доктора 
технических наук (1988), члена-корреспондента АН СССР (1990), специалиста 
в области информационных систем и автоматизации исследований. По оконча-
нии Ленинградского института авиационного приборостроения (1959) направлен 
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на работу в Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР/РАН, где за-
нимал должности: старшего лаборанта (1959), младшего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией (1965), старшего научного сотрудника (1972), заме-
стителя директора по научной работе (1971–1973; 1974–1978). Доцент Киши-
нёвского политехнического института им. С. Лазо (1973–1974). Являлся одним 
из непосредственных создателей, а затем руководителем двух СКБ СО АН СССР/
РАН: Научного приборостроения и Вычислительной техники. Разрабатывал на-
учные основы создания прецизионных систем ввода-вывода изображений для 
ЭВМ и инженерную методику их проектирования, позволившую обеспечить уни-
кальность их основных параметров – разрешающей способности, координатной 
точности позиционирования растр-элементов, быстродействия. Один из лидеров 
в создании магистрально-модульных систем автоматизации научных исследо-
ваний на основе стандарта КАМАК. В 1970-е гг. под его руководством в СКБ на-
учного приборостроения СО АН СССР разработана конструкторская докумен-
тация и аппаратура базовых средств автоматизации для освоения их серийного 
выпуска в промышленность. Член Общественного совета по науке при Комитете 
Госдумы Федерального собрания России, Президиума СО РАН, бюро Объединён-
ного учёного совета СО РАН по физико-техническим наукам, научных Советов 
РАН, двух диссертационных Советов, главный редактор журнала «Автометрия», 
руководитель технопарка «Новосибирск». Автор более ста научных работ, в том 
числе монографии. Под его руководством защищено около десятка кандидатских 
диссертаций. (РАН СО. Персональный состав. Новосибирск, 2007. С. 332)

18 сентября – 100 лет со дня рождения Каца Арнольда Михайловича (18.09.1924, г. Баку – 
22.01.2007, г. Пекин), художественного руководителя и главного дирижёра Ново-
сибирского филармонического оркестра, профессора, лауреата Государственной 
премии России, народного артиста СССР, почётного жителя города Новосибир-
ска. (Новосибирская культура в лицах. 2012. С. 124 ; Электронная библиотека А. М. Каца: https://
clck.ru/JA3ra – дата обращения 20.10.2023)

19 сентября – 165 лет со дня рождения Крестьянинова (Крестьянникова) Ивана Васильевича 
(19.09.1859, Богоявленская слобода (позже – пос. Мстёра) Вязниковского у. Вла-
димирской губ. – 10.01.1941, с. Сузун, Новосибирской обл.), иконописца, рабо-
тавшего в с. Сузунском в конце XIX – начале XX вв. Он является единственным 
из мастеров Сузуна, известным по имени, хотя богатство иконописного наследия, 
которое специалисты сегодня называют сузунской иконой, свидетельствует о су-
ществовании здесь иконописного промысла и о том, что мастеров было значи-
тельно больше. Имя И. В. Крестьянинова фигурирует во многих публикациях, 
посвящённых сибирской иконе. Оно известно, благодаря архивным изысканиям 
новосибирских и сузунских исследователей, их общению с потомками и одно-
сельчанами иконописца. До сих пор в биографии И. В. Крестьянинова много 
противоречий и белых пятен. Поиски документов, которые позволили бы соста-
вить более определённое представление о его жизни и творчестве продолжаются 
до сегодняшнего дня. Недавно найденные в Государственном архиве Владимир-
ской области документы позволили установить дату и место рождения иконо-
писца. Ранее считалось, что он родился в 1858 г. на основании справки о смерти 
от 11 января 1941 г., где указывается возраст. Сузунский иконописец родился 
в слободе Мстёра Вязниковского уезда Владимирской Губернии 19 сентября 
1859 г. Об этом была сделана запись в метрической книге Троице-Никольской 
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единоверческой церкви, где также указано: «Родители: слободы Мстёры крестья-
нин Василий Крестьянинов и законная жена его Параскева Симеонова, право-
славные». Этот документ свидетельствует о происхождении сузунского мастера 
из мстёрских крестьянских иконописных династий. Широко известный род Кре-
стьяниновых знаменит предпринимательской деятельностью в промысле изго-
товления икон, которым занималась большая часть жителей слободы Мстёра. 
(Авторский текст Т. В. Прохоровой) 

21 сентября – 100 лет со дня рождения Цыплакова Ивана Фёдоровича (21.09.1924, с. Лавровка 
Павлодарской обл. Казахской ССР – 15.04.2009, г. Новосибирск), государствен-
ного, партийного и общественного деятеля, историка-краеведа. С 1950 г. жил 
и работал в Новосибирске. В 1962 г. утверждён в должности начальника управле-
ния культуры Новосибирского (промышленного) облисполкома, в 1964 г. назна-
чен начальником управления печати облисполкома. В 1969 г. избран секретарём 
Новосибирского горкома КПСС, а летом 1982 г. стал заместителем председателя 
Новосибирского облисполкома. В 1987–1992 гг. преподавал в Новосибирской 
Высшей партийной школе (с 1991 г. – Сибирский социально-политический ин-
ститут), а в 1996 г. приглашён на работу в Сибирский независимый университет, 
в котором на протяжении нескольких лет возглавлял кафедру истории города. 
Активно занимался общественной деятельностью: был председателем правле-
ния Новосибирского отделения ВООПИК, членом правления общества «Знание» 
и Всероссийского общества Красного Креста, членом президиума Новосибирского 
областного Фонда культуры и ряда других общественных организаций города 
и области. Автор увлекательных исследований по истории города: «Сибиряки 
в огне войны» (1975), «Краткая историческая энциклопедия Новосибирска» 
(1997), «Имя на карте города» (2001), «Корона сибирской столицы» (2003) «Ново-
сибирская рать богатырей», «Сказание о центре города», «Очерки о сибирских 
губернаторах»; соавтором книг «Новосибирск – 100 лет. События. Люди» (1993), 
«Левобережье Новосибирска. Страницы истории» (1999), «Знаменитые жен-
щины Новосибирска» (2002), двухтомника «Созидатели» (2003), консультантом 
пятитомника «История промышленности Новосибирска» (2004) и мн. др. Среди 
многочисленных наград И. Ф. Цыплакова – ордена «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, медали «За победу над Германией» и «За освоение целин-
ных земель». Лауреат премии мэрии «За особые заслуги перед городом» (2005), 
награждён почётным знаком «За труд на благо города» (2008). На здании Ново-
сибирского государственного художественного музея установлена мемориальная 
доска в честь И. Ф. Цыплакова (автор – скульптор Н. И. Мартьянов). С 2015 г. 
по инициативе МКУ «Горархив» проводятся Открытые краеведческие чтения 
памяти И. Ф. Цыплакова. (Созвездие земляков. Новосибирск, 2008. С. 349)

21 сентября – 80 лет назад (1944) делегация новосибирцев вручила большую группу истреби-
телей своему знаменитому земляку, трижды Герою Советского Союза, гвардии 
полковнику Александру Покрышкину в подарок авиасоединению, которым 
он командовал. Сборы добровольных пожертвований на нужды фронта в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945) являлись массовым проявлением па-
триотизма советских граждан. Средства на приобретение скоростных истребите-
лей конструкции Лавочкина – гордости советского авиастроения, были собраны 
трудящимися Новосибирска в честь награждения А. И. Покрышкина третьей 
медалью «Золотая звезда». В составе делегации новосибирцев: Протасов Иван 



75

Петрович – секретарь парткома УНКВД (руководитель), Ломов Сергей Сергее-
вич – заместитель начальника цеха Комбината № 179, Тушовский Фёдор Ива-
нович – начальник мастерской цеха № 60 завода им. В. П. Чкалова и Головизина 
Людмила Ивановна – сборщица цеха № 48 завода № 590. Вручение машин со-
стоялось на аэродроме завода им. Чкалова 21 сентября 1944 г. Открывая митинг, 
И. Протасов сказал: «Мы, сибиряки, не слышим артиллерийской канонады, 
фронт от нас далеко, но линия фронта проходит через сердце каждого патриота. 
Мы знаем, что в пуле, разившей немца, в снаряде, разбившем фашистский танк, 
есть наш труд, наша безграничная любовь к Родине и наша лютая ненависть 
к врагу». Самолёты, на левом борту которых была нанесена надпись: «Алек-
сандру Покрышкину от трудящихся Новосибирска», приняли лично А. И. По-
крышкин и его боевые друзья Герои Советского Союза Г. А. Речкалов, А. И. Труд 
и А. В. Фёдоров. (Советская Сибирь. 1944. 22 сентября. С. 1 ; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д.786. Л. 43)

21 сентября – 60 лет со дня рождения Ахмедовой Марины Гамидовны (21.09.1964, г. Сумгаит, 
Азербайджан), актрисы Новосибирского музыкального театра, заслуженной ар-
тистки РФ (2013). Окончила Московскую музыкальную академию им. Гне си ных 
(2001). С 1990 г. – солистка Новосибирского театра музыкальной комедии. Пела 
ведущие партии: Инесса («День чудесных обманов»), Лиза («Марица»), Стасси 
(«Силь ва»), и др. Является солисткой Новосибирской филармонии, ведёт кон-
цертную деятельность, выступает в концертных залах Новосибирской и Томской 
фи лар моний, в том числе с симфоническим оркестром и оркестром народных ин-
струментов Новосибирской филармонии. В настоящее время успешно совмещает 
артистическую деятельность с педагогической, передавая свой опыт и мастерство 
студентам вокальной кафедры Новосибирской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки. (https://www.nsglinka.ru/ahmedova-marina-gamidovna/ – дата обращения 
30.03.2023)

23 сентября – 80 лет назад (1944) открылось Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Болотнинский педагоги-
ческий колледж» (ГАПОУ НСО «БПК»). Первоначально училище размещалось 
в г. Болотное на ул. Западной на берегу водохранилища в деревянном здании. 
Первыми его преподавателями стали учителя и руководители городской школы 
№ 2 Елена Антоновна Островская, Николай Николаевич Орлов, Ида Алексан-
дровна Стафурская и др. В 1947 г. состоялся первый выпуск специалистов-педа-
гогов. На протяжении десятилетий учреждение готовит кадры для школ района. 
23 мая 2002 г. педучилищу был присвоен статус колледжа. В июле 2003 г. делега-
ция студентов приняла участие в археологической экспедиции на Умревинский 
острог. В 2007 г. колледж стал лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России». 
Студенты и преподаватели участвуют в научно-практических конференциях, 
всероссийских и областных конкурсах, на которых занимают почётные призовые 
места. Особое место в колледже уделено музею «Русская старина», идея которого 
подсказана особенностями историко-культурного развития Болотнинского рай-
она. (Дата предоставлена ЦБС Болотнинского района)

24 сентября – 90 лет назад (1934) запущена первая печь Чернореченского цементного завода 
(ныне – АО «Искитимцемент»). Сырьевой базой предприятия стали Черноре-
ченско-Евсинские известковые месторождения, промышленная разработка 
которых началась с 1920-х гг. Сооружение первой очереди завода, ставшего 
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Всесоюзной ударной стройкой 1-й пятилетки, началось в 1929 г. Для оснаще-
ния использовалось мощное по тем временам оборудование: вращающиеся печи 
размером 3×65,5 м производительностью 7,7 т/ч; сырьевые мельницы размером 
2×10 м и цементные мельницы 2×12 м. Проектная мощность до 200 тыс. тонн 
цемента. В 1941 г. завод начал изготавливать продукцию для нужд фронта. 
В тяжёлых условиях военного времени – при недостатке топлива, электроэнер-
гии, запасных частей для оборудования, нехватке квалифицированных рабочих 
и инженеров – цеха не функционировали на полную мощность. Объёмы произ-
водства резко упали. Так, в 1942 г. показатели выпуска цемента уменьшились 
в три раза по сравнению с 1940 г. После окончания войны в стране ощущался 
острый дефицит цемента. С 1946 г. Чернореченский завод стал активно нара-
щивать темпы производства. В ноябре 1948 г. предприятие достигло довоенных 
показателей, а в 1952 г. вышло на проектную мощность, отгрузив потребителям 
200,5 тыс. тонн продукции. В 1949 г. было принято решение о возведении вто-
рой очереди завода. В результате за счёт запуска двух новых технологических 
линий и реконструкции оборудования мощность предприятия значительно вы-
росла. В 1955 г. Чернореченский произвёл 493,4 тыс. тонн цемента. Ввод новых 
мощностей, сопровождавшийся масштабной реконструкцией техники, позволил 
увеличить объёмы производства. В 1958 г. завод выпустил уже 848,5 тыс. тонн 
цемента. В октябре 1983 г. на предприятии в качестве технологического топлива 
стали использовать газ, что помогло повысить уровень экологической безопасно-
сти производства. В 1994 г. предприятие акционировано и переименовано в ОАО 
«Искитимцемент». Ныне АО «Искитимцемент» – одно из ведущих предприятий 
цементной отрасли Сибири. Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента 
в год. (Максимов Г. Г. Наш Чернореченский. 2004. 287 с. ; https://iskcem.sibcem.ru/about/ – дата 
обращения 20.10.2023)

25 сентября – 75 лет со дня рождения Клисторина Владимира Ильича (25.09.1949, г. Львов, 
Украина), доктора экономических наук, профессора, ведущего научного со-
трудника Института экономики и организации промышленного производства 
СО РАН. Работал в Институте экономики и организации промышленного про-
изводства СО АН СССР с 1974 по 1985 гг. в должности стажёра-исследователя 
и младшего научного сотрудника. С 1985 по 1994 г. – учёный секретарь по эконо-
мическим и гуманитарным наукам УОНИ Президиума СО РАН. В 1994–1997 гг. 
работал в Сибирском торговом банке. С 1997 г. по 2015 г. ведущий научный со-
трудник, с 2015 г. – и. о. заведующего сектором моделирования территориальных 
систем Отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН. В качестве учёного 
секретаря Президиума СО РАН принимал участие в разработке Комплексной 
программы научно-технического прогресса по Западной и Восточной Сибири; 
планов и программ Сибирского отделения РАН; Концепции развития СО РАН; 
Устава СО РАН и др. Работал в проекте ТАСИС EDRUS 9602 «Региональная 
политика, направленная на снижение социально-экономической и правовой 
асимметрии», сотрудничал с Санкт-Петербургским политологическим и гума-
нитарным центром «Стратегия» в рамках проекта «Городские жители и власти – 
на пути к сотрудничеству. Бюджет, который можно понять и на который можно 
влиять». Принимал участие в разработке Стратегии экономического развития 
Сибири до 2020 г. (2005–2010), Концепции федеральной целевой программы 
«Сибирь» на 2008–2020 гг. (2006), Стратегии социально-экономического развития 
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Новосибирской области на период до 2025 г. (2007–2009), Программы реинду-
стриализации экономики Новосибирской области (2014–2016). Сегодня активно 
участвует в научно-педагогической деятельности, более 30 лет преподаёт на эко-
номическом факультете НГУ. Является автором и соавтором 204 научных работ, 
в том числе 22 монографий и учебников. (Профессора НГУ. Экономический факультет. 
Персональный состав, 1967–2017. 2017. С. 89)

26 сентября – 100 лет назад (1924) в Новониколаевске образовано «Сибирское краевое изда-
тельство и книготорговля» (Сибкрайиздат). Предшественником Сибкрайиздата 
было Сибирское отделение Государственного издательства РСФСР, созданное 
по решению Сибревкома 15 января 1920 г. в Омске и переведённое в ноябре 
1921 г. в новую столицу региона – Новониколаевск. В июне 1922 г. преобразу-
ется в самостоятельное хозрасчетное издательско-книготорговое объединение – 
Сибирское государственное издательство (Сибгосиздат). В числе его основных 
пайщиков – Сибирский краевой исполком, Сибирское отделение народного об-
разования, Госиздат РСФСР, Сибирский краевой совет профсоюзов, Сибирский 
краевой союз кооперативов, предоставивший в распоряжение издательства свою 
кооперативную сеть на селе. С самого начала Сибкрайиздат специализировался 
преимущественно на книжной продукции, но выпускал и ряд журналов: «Сибир-
ские огни» (1922), «Сибирский педагогический журнал» (1923–1926), «Сибирь» 
(1925–1926), «Настоящее» (1928–1930). Сибкрайиздат достиг впечатляющих 
успехов, общий тираж его издательской продукции в 1924 г. составлял 225 тыс. 
экз., а в 1930-м достиг 519 тыс. экз. (рост в 2,3 раза). Особенно больших тиражей 
(100 и более тыс. экз.) достигали «краевые» учебники для школ Сибири. Немало 
выпускалось художественной литературы, здесь увидели свет несколько десят-
ков поэтических и прозаических книг: сборники стихов И. Ерошина, Г. Вяткина, 
В. Итина, К. Урманова, Л. Сейфуллиной, П. Петрова, В. Правдухина и др. Наи-
более крупным и значительным издательским проектом стал выпуск Сибир-
ской советской энциклопедии. В 1930 г. организация ликвидирована в связи 
с централизацией издательского дела (по решению ЦК ВКП(б) от 30.07.1930). 
На основе Сибкрайиздата осенью 1930 г. были созданы Западно-Сибирское 
и Восточно-Сибирское краевые отделения ОГИЗа – Объединения государствен-
ных книжно-журнальных издательств при Наркомпросе РСФСР. (История города. 
Новониколаевск-Новосибирск. Т. 2. 2006. С. 442 ; Горшенин А. В. Литература и писатели Сибири. 
Новосибирск, 2012. С. 446)

29 сентября – 100 лет со дня рождения Морковского Вениамина Яковлевича (19.09.1924, с. За-
лесово Алтайского края – 03.10.1943, с. Комаровка Черниговской обл.), Героя 
Советского Союза. В 1939 г. переехал в г. Салаир Новосибирской (ныне Кеме-
ровской) области, работал на золотых приисках. В августе 1942 г. был призван 
на службу в РККА. С 1943 г. – на фронте, был стрелком 215-го гвардейского 
стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Централь-
ного фронта. Отличился во время освобождения Чернигова и битвы за Днепр. 
В ночь с 27 на 28 сентября 1943 г. во главе группы бойцов гвардии красно армеец 
Марковский на бочках переправился через Днепр, выбил фашистов из окопов 
и удерживал их до подхода подкрепления, а затем участвовал в атаке опорного 
пункта Старая Иолча Брагинского района Гомельской области Белорусской 
ССР. В бою был тяжело ранен и 3 октября 1943 г. скончался. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. за «образцовое выполнение боевых 
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заданий командования по форсированию р. Днепр и проявленные при этом му-
жество и героизм» гвардии красноармеец В. Марковский был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза и награждён орденом Ленина (посмертно). По-
хоронен в братской могиле в с. Комаровка Репкинского района (Черниговская 
область, Украина). В честь Марковского названы улицы в Салаире и Комаровке, 
ПТУ в Гурьевске, парк в родном Залесово. Бюсты Героя установлены в с. За-
вьялово Алтайского края, с. Маслянино Новосибирской области и в Комаровке. 
(Страницы истории Маслянинского района Новосибирской области. Новосибирск, 2016. С. 331)

30 сентября – 110 лет со дня рождения Братухина Александра Николаевича (30.09.1914, с. По-
кровка Хабаровского края – 04.11.19831, г. Новосибирск), начальника Новоси-
бирского телеграфа (1952–1982), заслуженного связиста РСФСР (1976). Под его 
руководством на телеграфе внедрялись новые средства связи: фототелеграфная 
связь, системы автоматизированного транзита телеграмм типа «Лиман», система 
приёма газетных полос «Газета-1» и «Газета-2». На базе Новосибирского теле-
графа был создан второй в стране крупнейший узел УКС. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1971), тремя орденами «Знак Почёта» (1943, 1966, 
1977), нагрудным знаком «Мастер связи» (1946). (Новосибирск : энциклопедия. 2003. 
С. 121)

30 сентября – 100 лет со дня рождения Черемисиной Майи Ивановны (30.09.1924, г. Киев – 
05.12.2013, г. Новосибирск), лингвиста, доктора филологических наук, профес-
сора НГУ, заслуженного деятеля науки РФ, основателя новосибирской синтак-
сической школы. Автор трудов по общей и русской лексикологии, теории син-
таксиса, синтаксису русского языка и языков коренных народов Сибири. Весьма 
значимой является ее научная деятельность в области изучения синтаксиса 
тюркских языков Сибири, обско-угорских – хантыйского и мансийского, а также 
младописьменных языков. Внесла огромный вклад в развитие отечественной 
тюркологии, её научный потенциал нашёл выражение во многих работах по син-
таксису, сравнительно-исторической грамматике тюркских языков, теоретиче-
ской грамматике, социолингвистике. (Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет… Персональный состав (1962–2012). Новосибирск, 2012. С. 160)

1 Дата смерти установлена с помощью раздела Муниципального портала г. Новосибирска «Ритуал»: Кладбища 
Новосибирска // Муниципальный портал г. Новосибирска: сайт. URL: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/ritual – 
дата обращения 20.10.2023.
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ÿ
  2 октября – 75 лет со дня рождения Марковой Веры Дмитриевны (02.10.1949, р. п. Андреево 

Судогодского р-на Владимирской обл.), главного научного сотрудника Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, доктора эко-
номических наук, профессора. Закончила экономический факультет НГУ (1972), 
специальность – экономист-математик. С тех пор работает в ИЭОПП СОРАН в от-
деле управления промышленными предприятиями. Специалист в области инно-
вационной экономики, стратегического управления, внутрифирменного планиро-
вания и маркетинга. Руководила проектами Российского гуманитарного научного 
фонда, участвовала в выполнении «Программы реиндустриализации экономики 
Новосибирской области на период до 2025 г.». С 2002 по 2012 гг. – проректор НГУ 
по дополнительному образованию, исполнительный директор образовательной 
программы НГУ в рамках национального проекта «Образование», руководитель 
программы развития НГУ как национального исследовательского университета. 
Является руководителем федеральной программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства в НГУ (Президентская программа) 
по направлениям «Менеджер инновационного бизнеса» и «Маркетинг в системе 
управления предприятиями». Разработчик и руководитель программы МВА 
«Стратегический менеджмент». (Профессора НГУ. Экономический факультет. Персональ-
ный состав, 1967–2017. 2017. С. 119)

  4 октября – 80 лет назад (1944) Совнарком СССР принял постановление о реэвакуации 
в Москву Третьяковской галереи и коллекций других музеев. Третьяковская 
галерея – крупнейший музей русского искусства, его собрание насчитывает 200 
000 экспонатов. В годы Великой Отечественной войны собрание Третьяков ской 
галереи было эвакуировано в Новосибирск и Молотов (ныне – Пермь). Основ-
ная часть коллекции музея (16 277 художественных произведений) была вы-
везена в Новосибирск в 1941 г.: 3 900 живописных полотен, 466 произведений 
скульптуры, 1 427 произведений древнерусского искусства, 10 323 – графики, 
161 изделие из металла. В Новосибирске, в недостроенном здании Дома на-
уки и культуры (Новосибирского государственного театра оперы и балета), 
хранились такие шедевры, как «Троица» А. Рублёва, «Явление Христа народу» 
А. А. Иванова, «Портрет Демидова» Д. Г. Левицкого, «Не ждали» И. Е. Репина, 
«Меншиков в Березове» В. И. Сурикова, «Алёнушка» В. М. Васнецова, «Москов-
ский дворик» В. Д. Поленова, «Демон поверженный» М. А. Врубеля, «Похище-
ние Европы» В. А. Серова, «Гаммерфест. Северное сияние» К. А. Коровина, «Во-
доём» В. Э. Борисова-Мусатова и многие другие. Вопрос о реэвакуации собрания, 
име ющий особую важность, рассматривался на бюро Новосибирского обкома 
ВКП(б), которое назначило Л. Т. Филиппова1 особо уполномоченным обкома 
по обеспечению транспортировки грузов Третьяковской галереи. Эшелон с куль-
турными ценностями отправился с вокзала Новосибирск-Главный в последних 
числах октября 1944 г. Коллекция вернулась в Москву в хорошем состоянии, без 

1 Леонид Трофимович Филиппов в период 1941–1945 гг. являлся начальником управления автомобильного транс-
порта Новосибирского облисполкома, в 1945–1953 гг. – начальником областного управления по транспортному 
освоению малых рек.
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утрат. 17 мая 1945 г. Третьяковская галерея вновь открылась для посетителей. 
( Теркель Е. А. Жизнь Третьяковской галереи в Новосибирске // Сохраняя наследие. История эваку-
ации музейных ценностей в г. Новосибирск, 1941–1945. Красноярск, 2020. С. 40–53 ; ГАНО. Ф. П-4. 
Оп. 33. Д. 793. Л. 28–29)

  8 октября – 130 лет со дня рождения Березикова Якова Акимовича (08.10.1894, с. Усть-Ануй 
Бийского у. – 15.03.1972), Героя Социалистического Труда. Окончил три класса 
школы. В 1910–1915 гг. работал на частном лесопильном заводе. В 1915–1917 гг. 
проходил службу рядовым 23-го Сибирского полка в Новониколаевске. Был участ-
ником Первой мировой войны на территории Румынии. В 1918 г. демобилизован, 
вернулся домой на партийную, хозяйственную работу. Руководил подпольной ор-
ганизацией, воевал в составе партизанской горной дивизии, был председателем 
волостного исполкома, секретарём райкома, директором совхозов Куйбышевского, 
Убинского, Тогучинского районов. В 1936 г. окончил курсы директоров в Курган-
ском сельскохозяйственном техникуме. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 апреля 1948 г. за получение высокого урожая ржи в 1947 г. присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». В 1956–1964 гг. руководил Гутовским совхозом. В июне 
1959 г. вышел на пенсию. Имел звание персонального пенсионера РСФСР, но про-
должал трудиться. Неоднократно избирался депутатом областного Совета депута-
тов трудящихся, был членом пленума Новосибирского обкома ВКП(б)/КПСС. На-
граждён орденами Ленина (1948), Трудового Красного Знамени (1942), Красной 
Звезды (1967), медалями. Его имя увековечено на мемориале Героям Советского 
Союза и Героям Социалистического Труда в г. Тогучине. В честь Я. А. Березикова 
названа центральная усадьба хозяйства «Завьяловское» – с. Березиково. (Инфор-
мация предоставлена Архивной службой Тогучинского района)

  8 октября – 10 лет назад (2014) в Новосибирске открыт Бугринский мост через р. Обь. Исто-
рия третьего автомобильного моста в Новосибирске началась ещё в 1980-х гг., 
когда был составлен проект переправы, но масштабное строительство метропо-
литена, а затем распад СССР помешали его реализации. Следующая попытка 
была предпринята в 1997 г. – по проекту мост должен был стать платным и оку-
питься за 25 лет, но и этим планам не суждено было сбыться из-за экономического 
кризиса (1998). В 2007 г. институтом «Стройпроект» был составлен новый проект 
и выбран вариант конструкции – пролётное строение арочной формы. В 2009 г. 
на обоих берегах Оби начались подготовительные работы: очистка берегов, вы-
нос коммуникаций, подготовка стройплощадок, сооружение двухкилометровой 
временной подъездной дороги (со стометровым металлическим мостом через ма-
лую р. Плющиха), снос частного сектора. 9 февраля 2010 г. министр транспорта 
РФ Игорь Левитин и мэр Новосибирска Владимир Городецкий произвели за-
кладку символического камня в основание первой опоры. К 15 февраля 2010 г. 
строители завершили подготовку площадки и приступили к строительству, было 
начато бурение скважин под опоры. По проектной документации мост должен 
был называться Оловозаводским – новосибирский завод был самым значимым 
объектом рядом со строящейся переправой. Но в 2013 г. мэрия Новосибирска 
объявила городской конкурс на название нового транспортного объекта, и 3 де-
кабря 2013 г. комиссия по наименованиям единогласно выбрала наименование 
Бугринский – топоним от названия села Бугры, включённого в левобережную 
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часть г. Новосибирска. Строительство моста завершилось в октябре 2014 г. Авто-
мобильный мост через р. Обь протяжённостью 2 097,5 метров с самым длинным 
в СНГ арочным пролётом открыт в Новосибирске 8 октября 2014 г. В дальнейшем 
Бугринский мост стал составной частью перспективной скоростной магистрали не-
прерывного действия «Юго-Западный обход» г. Новосибирска, которая связывает 
федеральные трассы «Иртыш» и «Чуйский тракт». (Советская Сибирь. 2014. 9 октября. 
С. 1–2 ; Вечерний Новосибирск. 2014. 17 октября. С. 7; Приобская правда. 2014. 15 октября. С. 2)

10 октября – 90 лет со дня рождения Гусевой Людмилы Александровны (10.10.1934, г. Москва – 
29.07.2013, г. Екатеринбург), заслуженной артистки РСФСР (1970), солистки 
балета. Выпускница Московского хореографического училища, в 1952–1964 гг., 
1967–1981 гг. была солисткой Новосибирского театра оперы и балета. Исполняла 
танцы в балетах «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Лебединое озеро» П. Чайковского, 
«Лауренсия» А. Крейна, «Золушка» С. Прокофьева и др. В 1967–1978 гг. – педагог 
Новосибирского хореографического училища. С 1982 г. – балетмейстер-репетитор 
Свердловского (ныне – Екатеринбургского) театра оперы и балета. (Информация 
предоставлена Новосибирским академическим театром оперы и балета)

10 октября – 10 лет назад (2014) подписано соглашение об установлении побратимских отно-
шений городов Новосибирска и Еревана (Республика Армения). (https://novo-sibirsk.
ru/about/twin-cities/ – дата обращения 07.06.2023)

14 октября – 110 лет со дня рождения Волкова Андрея Алексеевича (1914, д. Минино Каин-
ского у. – 17.02.1981, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. Родился в семье 
крестьянина. Окончив школу-семилетку и школу автомехаников, работал шофё-
ром. В 1936–1938 гг. находился на военной службе. После срочной службы в армии 
учился в Иркутске на курсах комсостава бронетанковых войск и в звании млад-
шего лейтенанта запаса возвратился в г. Татарск. Работал шофёром-механиком. 
Мобилизован 22 июня 1941 г., на фронте – с июля 1941 г. Участвовал в боях под 
Ельней, в освобождении Вязьмы, Орши, Лиды, Гродно. Командир танкового эска-
дрона 104-го танкового полка (5-я гвардейская кавалерийская дивизия, 3-й гвар-
дейский кавалерийский корпус, 3-й Белорусский фронт) лейтенант Волков 25–
30 июня 1944 г. в боях за деревни Яново (Сенненский район Витебской области) 
и Ляховка (Борисовский район Минской области) уничтожил четыре вражеских 
танка, два БТР, одно орудие, большое количество гитлеровцев. Согласно наград-
ному листу о представлении лейтенанта Волкова к высокому званию Героя Совет-
ского Союза «...28 июня 1944 года в районе села Гуты Минской области при атаке 
высоты 134,6 прямым попаданием вражеского снаряда танк командира роты был 
подожжен. Лейтенант Волков вместе с членами экипажа, презирая смерть, про-
должал вести бой. Он лично уничтожил две противотанковые пушки, два тягача, 
один миномет и до 30 гитлеровцев». 4 ноября 1944 г., отбивая ожесточенную кон-
тратаку противника в районе Гольдана (Восточная Пруссия), старший лейтенант 
Волков был тяжело ранен. Товарищи вытащили его из горящего танка, в бессозна-
тельном состоянии доставили в госпиталь. Указом ПВС СССР от 24 марта 1945 г. 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 
лейтенанту Волкову А. А. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1946 г. 
был уволен в запас. Вернулся на родину. По направлению Татарского горкома 
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партии окончил Новосибирскую областную партшколу. В течение пяти лет ра-
ботал заместителем председателя Мошковского райисполкома, в дальнейшем 
работал на ответственных постах в советских органах Ордынского и Куйбышев-
ского районов. Жил в г. Карасуке. Работал директором республиканской оптовой 
конторы в г. Новосибирске. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, медалями. Имя Героя увековечено на Аллее Ге-
роев у Монумента Славы в г. Новосибирске, а также в Ордынском мемориальном 
парке героев-земляков. (ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 34. Л. 1–10)

14 октября – 80 лет со дня рождения Побаченко Анатолия Николаевича (14.10.1944, д. Ка-
занцево Барабинского р-на), поэта, переводчика, журналиста, руководителя ли-
тературного объединения «Молодость» и редактора литературного альманаха 
«Сибирский Парнас». Ведёт поэтический блог Анатолия Побаченко «Сибирский 
Парнас» в Живом Журнале. Член Союза журналистов России, член Союза писате-
лей ХХI в., член Союза писателей России. Участник литературного объединения 
«Молодость» и литературной гостиной при Союзе журналистов. Лауреат конкурса 
поэзии им. Геннадия Карпунина, обладатель приза Академии поэзии во Всерос-
сийском конкурсе русской патриотической лирики 2013–2014 годов, дипломант 
и победитель Дедовских чтений в номинации «поэзия» в 2015, 2016, 2018 гг. 
В 2019 г. награждён орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой» 
I степени. (https://elibrary.ngonb.ru/catalog/4171/ – дата обращения 03.05.2023)

15 октября – 100 лет со дня рождения Косякина Ивана Семёновича (1924, д. Новосёловка Бел-
городской обл. – 17.02.2003, г. Новосибирск), полного кавалера ордена Славы. 
Родился в семье рабочего. Получил среднее образование. Призван на военную 
службу Валуйским РВК в январе 1943 г., с февраля – на фронте. Рядовой роты 
автоматчиков 139-го стрелкового полка (41-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 
1-й Белорусский фронт) Косякин при прорыве обороны противника на р. Турья 
(в районе южнее г. Ковель, Украина) и в последующих боях 12 июля – 21 августа 
1944 г. обеспечил надёжную связь между командиром полка и командирами под-
разделений. При отражении контратаки истребил до 10 фашистов. Вынес с поля 
боя раненого офицера. 23 октября 1944 г. награждён орденом Славы III степени. 
7 ноября 1944 г. в районе г. Пулавы (Польша) ефрейтор Косякин участвовал в раз-
ведке боем и прикрывал огнём отход разведчиков вместе с «языком». В схватке 
с врагом сразил из автомата до 10 гитлеровцев. 28 декабря 1944 г. награждён 
орденом Славы II степени. 20 апреля 1945 г. в районе западнее г. Лебус (Герма-
ния) скрытно проник в расположение противника и гранатами уничтожил свыше 
10 пехотинцев. 31 мая 1945 г. награждён орденом Славы I степени. До ноября 
1946 г. продолжал службу в армии в составе 286-го гвардейского стрелкового 
полка в должности разведчика; затем до апреля 1947 г. – в составе 119-го отделе-
ния охраны в должности стрелка в г. Берлине. В 1947 г. гвардии старшина Ко-
сякин демобилизован. В 1951 г. окончил Днепропетровскую техническую школу 
Министерства путей сообщения. Работал в Новосибирске в строительно-монтаж-
ном управлении № 327 буровым мастером, инженером, старшим инженером. На-
граждён орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почёта», медалями. 
В Новосибирске имя полного кавалера ордена Славы И. С. Косякина увековечено 
на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 415)
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15 октября – 75 лет со дня рождения Борисюка Владимира Васильевича (15.10.1949, с. Зимо-
вье Черепановского р-на), самодеятельного художника, педагога. Окончил исто-
рический факультет НГПУ. В студенческие годы занимался археологией. Пре-
подаватель художественного отделения МБУ ДО «Посевнинская детская школа 
искусств». Лауреат областных тематических выставок, призёр международной 
выставки Роскосмоса в Москве и зарубежье «Космос 1961–2016–2147» (2016), участ-
ник международной выставки «Фестнаив-2013». Дважды становился серебряным 
призёром Культурных олимпиад Новосибирской области. Работает художником-
оформителем в РСКЦ им. С. А. Жданько. Является автором эскизов герба и флага 
Черепановского района. Организатор и руководитель изостудии «Иволга» при 
РСКЦ им. С. А. Жданько. (Информация предоставлена ЦБС Черепановского района)

26 октября – 190 лет назад (1834) Император Николай I утвердил план окружного города Ко-
лывань (автор – архитектор К. Турский) для переноса его на новое место, более 
высокое, с предоставлением площади под строительство в 3,5 раза большей, чем 
возле Чаусского острога. (Колывань. Краткая историческая справка от Колыванского крае-
ведческого музея)

26 октября – 60 лет со дня рождения Черных Валерия Вячеславовича (26.10.1964, г. Сверд-
ловск), директора Новосибирского филиала «МНТК „Микрохирургия глаза” 
им. академика С. Н. Фёдорова», доктора медицинских наук, профессора. Высоко-
квалифицированный врач-офтальмолог, учёный и организатор здравоохране-
ния, под руководством которого Новосибирский филиал «МНТК „Микрохирургия 
глаза” им. акад. С. Н. Фёдорова» успешно и поступательно развивается, оказывая 
большой и постоянно возрастающий объём высокоспециализированной офтальмо-
логической помощи пациентам Новосибирской области, Сибирского федерального 
округа и стран СНГ. Совмещает большой объём проводимой организационной 
и лечебной работы с научной деятельностью. Сферой научных интересов явля-
ется область фундаментально-прикладных исследований, связанных с изучением 
патогенеза, диагностики и лечения распространённых и социально значимых 
офтальмологических заболеваний, приводящих к слепоте и инвалидизации па-
циентов. Является автором более 300 научных публикаций в российских и зару-
бежных изданиях. Под его руководством защищено 3 диссертации на соискание 
учёной степени доктора медицинских наук и более 10 диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук. Является членом президиума 
Общероссийской общественной организации «Общество офтальмологов России», 
заместителем главного редактора журнала «Офтальмохирургия», членом редак-
ционной коллегии «Journal of Siberian Medical Sciences», членом редакционного 
совета журнала «Новое в офтальмологии», членом Экспертного совета Российского 
глаукомного общества. Награждён высшей ведомственной наградой – медалью 
«За заслуги перед отечественным здравоохранением», почетной серебряной ме-
далью «Академик А. П. Нестеров» Российского глаукомного общества, нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения», почётным званием «Заслуженный 
работник здравоохранения Новосибирской области», медалью Законодательного 
собрания Новосибирской области «Общественное признание», почётными грамо-
тами различных уровней. Научные достижения отмечены почётной серебряной 
медалью «Академик А. П. Нестеров» Российского глаукомного общества (за вклад 
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в изучение патогенеза глаукомы). Активно занимается общественной деятель-
ностью, связанной с улучшением качества и доступности высокотехнологичной 
офтальмологической помощи жителям региона, повышением квалификации 
врачей-офтальмологов. За годы работы в МНТК получил четырнадцать патентов 
на изобретения и научные разработки и 2 программы ЭВМ. Опубликовал более 
120 научных статей в российских и зарубежных изданиях. (История здравоохранения 

Новосибирска. 2005. С. 584 ; https://mntk.ru/mntk-moscow/management/view/32/ – дата обращения 
20.02.2023)

26 октября – 70 лет со дня рождения Александровой Веры Петровны (26.10.1954, г. Чулым), 
преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Чулымского района «Детская музыкальная школа» г. Чулым. Препо-
даватель фортепиано, теоретических дисциплин, сольного народного пения выс-
шей квалификационной категории, руководит образцовым коллективом ансамбля 
ложкарей «Жерёлочки» и вокальным ансамблем «Светлица». Лауреат конкурса 
«Золотая книга Новосибирской области» в номинации «Верность призванию». По-
чётный работник культуры Новосибирской области. (Информация предоставлена ЦБС 
Чулымского района)

27 октября – 110 лет со дня рождения Страхова Антона Алексеевича (27.10.1914, д. Шадрино 
Барнаульского у. – 04.01.1985, д. Шадрино Искитимского р-на), полного кавалера 
ордена Славы. Родился в семье крестьянина. Получил начальное образование. 
Трудился в колхозе «Имени 9-го января». В 1936–1938 гг. находился на военной 
службе. Мобилизован на фронт в октябре 1941 г. В боях Великой Отечествен-
ной войны – с декабря 1941 г. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 г. Командир отделения 
связи 172-го стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-й гвар-
дейский стрелковый корпус, 8-я гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) 
гвардии старший сержант Страхов 10 мая 1944 г. в числе первых форсировал 
р. Днестр в 8 км юго-восточнее пгт Григориополь (Молдавия) и установил связь 
со стрелковыми подразделениями, чем способствовал успеху в отражении много-
кратных атак противника и удержании плацдарма. 13 мая 1944 г. награждён 
орденом Славы III степени. 14 января 1945 г. в бою у н.п. Гловачув (Польша) 
командир взвода связи того же полка (1-й Белорусский фронт) гвардии стар-
шина Страхов обеспечил устойчивую связь. 26 января 1945 г. северо-западнее 
г. Познань (Польша) переправился через р. Варта, под вражеским огнём устра-
нил до 10 порывов на линии. 5 февраля 1945 г. в бою севернее г. Фракфурт-на-
Одере (Германия) в составе взвода удерживал занимаемый рубеж на левом бе-
регу реки, обеспечивая бесперебойную связь и сохранность материальной части. 
26 марта 1945 г. награждён орденом Славы II степени. 17 апреля 1945 г. у г. Зе-
лов (Германия) с группой бойцов прорвался через боевые порядки противника 
и восстановил связь со штабом полка. При штурме города одним из первых про-
ник в траншею врага, сразил более 10 солдат. В ходе битвы за Берлин Страхов 
одним из первых подошёл к Рейхстагу и расписался на его стене. 31 мая 1945 г. 
награждён орденом Славы I степени. После демобилизации (1945) жил в родной 
д. Шадрино, работал бригадиром животноводческой бригады в колхозе, впослед-
ствии – в совхозе «Евсинский». Животноводы его фермы получали самые боль-
шие надои молока в районе. Награждён орденами Красной Звезды, Октябрьской 
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Революции, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Бюст полного кавалера 
ордена Славы А. А. Страхова установлен в Искитиме. В честь него названы улицы 
в д. Шадрино и на ст. Евсино. В Новосибирске имя увековечено на Аллее Героев 
у Монумента Славы. (ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 4541. Л. 73 об.)

28 октября – 100 лет со дня рождения Шефера Александра Соломоновича (28.10.1924, с. Ни-
дермонжу (с 1941 г. – Бобровка), Марксштадтский кантон, Автономная Социали-
стическая Советская Республика Немцев Поволжья – 22.04.1967, г. Черепаново), 
Героя Социалистического Труда. В августе 1941 г., во время депортации немцев, 
вместе с родителями отправлен на спецпоселение в Маслянинский район Новоси-
бирской области. После окончания курсов механизации с 1949 г. трудился механи-
затором Маслянинской МТС. С 1955 г. ежегодно собирал в среднем около 12 тысяч 
центнеров зерновых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 
1957 г. за особые заслуги в освоении целинных и залежных земель, проведении 
уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г. удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Впо-
следствии жил в г. Черепаново, работал инженером МТС по сельскохозяйствен-
ным машинам. (Страницы истории Маслянинского района Новосибирской обл. Новосибирск, 
2016. С. 43)

28 октября – 90 лет со дня рождения Коржева Виталия Георгиевича (28.10.1934, с. Петропав-
ловское Костромской обл. – 27.06.1996, г. Новосибирск), критика, литературоведа. 
Окончил классическое отделение филологического факультета МГУ. По распре-
делению приехал в Сибирь, несколько лет преподавал латынь и зарубежную ли-
тературу в вузах Барнаула и Новосибирска. В начале 1960-х гг., по рекомендации 
однокашника, поэта С. Куняева, пришёл в журнал «Сибирские огни» к заведу-
ющему отделом критики Н. Яновскому. Много лет работал заведующим отделом 
критики и библиографии в журнале «Сибирские огни». Является автором сотен ре-
цензий, обзоров, статей, нескольких книг о творчестве И. Уткина, Л. Решетникова, 
Г. Вяткина, И. Ветлугина, А. Кухно, А. Плитченко, И. Фонякова и других. Первая 
книга – «На поэтических орбитах» (Новосибирск, 1959). Его называли главным 
«смотрителем» сибирской поэзии. Литературно-критические работы В. Г. Коржева 
отразили развитие поэтического творчества Сибири с 1920-х и до 1980-х гг. Его 
книги «Эстафета» (1975), «Родина и долг» (1982), «Под высоким накалом эпохи» 
(1984) популярны до сих пор. Он был руководителем многих семинаров и совеща-
ний молодых авторов, открыл немало новых имен в современной поэзии. О своей 
работе Коржев писал в автобиографическом очерке, что литературный критик 
«должен обладать высокоразвитым художественным вкусом и чутьём, являть 
 собой своеобразный симбиоз художника и учёного». (Авторский текст Н. И. Левченко ; 
Писатели о себе. 1973. С. 101)

30 октября – 75 лет со дня рождения Красильникова Сергея Александровича (30.10.1949, 
с. Нарым Томской обл.), доктора исторических наук, главного научного сотруд-
ника Института истории СО РАН, профессора, заведующего кафедрой отече-
ственной истории НГУ. Специалист в области истории социально-структурного, 
культурного и политического развития России и Сибири в первой половине 
ХХ века. Сфера научных интересов – история отечественной и региональной 
(сибирской) интеллигенции в первой трети ХХ в.; динамика и формы развития 
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регионального научного потенциала в 1920–1930-х гг.; государственные репрес-
сии 1920–1940-х гг. Руководил выпуском серийных документальных изданий 
«Спецпереселенцы в Западной Сибири (1930–1945)» совместно с В. П. Даниловым 
и «Власть и интеллигенция в сибирской провинции (1919–1945)». Автор более 
250 научных публикаций. Эксперт Российского гуманитарного научного фонда 
(1995–2016 гг.), Российского фонда фундаментальных исследований (с 2012 г.), 
Российского научного фонда (с 2014 г.), Высшей школы экономики (с 2014 г.). (Но-
восибирский национальный исследовательский государственный университет…. Персональный 
состав (1962–2012). Новосибирск, 2012. С. 86)

     Октябрь – 60 лет назад (1964) был торжественно открыт районный Дом пионеров Карасук-
ского района. Директором назначен Владимир Ильич Крупский. В 1993 г. Дом 
пионеров был переименован в Дом детского творчества и получил статус учреж-
дения дополнительного образования детей. (Дата предоставлена ЦБС Карасукского 
района)
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ÿ
  1 ноября – 110 лет со дня рождения Бадьина Георгия Петровича (01.11.19141, г. Соликамск 

Пермской губернии – 21.01.1997, г. Бердск), майора медицинской службы, заслужен-
ного врача РСФСР (1973), фронтового хирурга, основателя отделения переливания 
крови (ОПК) в г. Бердске. В 1935 г. после окончания средней школы в р. п. Колпа-
шево (с 1938 г. – город, ныне Томская обл.) поступил на санитарно-гигиенический 
факультет Томского государственного медицинского института (с 1992 г. – Си-
бирский государственный медицинский университет). С 15 июля по 4 сентября 
1940 г. работал заместителем Колпашевского горздравотдела. В сентябре 1940 г. 
был призван на военную службу. Служил на Дальнем Востоке (станция «Завитая» 
Амурской обл.) ординатором хирурга при военном лазарете 43-й танковой бри-
гады. С началом Великой Отечественной войны переведён на Западный фронт. 
Служил врачом  118-го танкового полка, ординатором хирургического отделения 
652-го полевого передвижного госпиталя, командиром медицинского отделения 
17-й отдельной танковой бригады. С декабря 1941 г. по 20 мая 1945 г. – командир 
операционно-перевязочного отделения 436-го медицинского санитарного батальона 
(МСБ) на Западном, затем на 3-м Белорусском, и на 1-м Украинском фронтах в со-
ставе 31-й армии 352-й стрелковой дивизии. В военно-полевых условиях, находясь 
в 3–5 км от линии фронта, Бадьин Г. П. организовал процесс сдачи крови сотруд-
никами МСБ для переливания раненым. Окончил войну в должности командира 
медицинской роты и главного хирурга 436-го МСБ в звании майора медицинской 
службы. В 1945–1946 гг. работал ординатором хирурга в гарнизонном госпитале 
ТуркВО. В 1946–1948 гг. – начальником хирургического отделения Бердского гар-
низонного госпиталя СибВО. В 1948 г. демобилизован. Остался жить в г. Бердске, 
работал хирургом-онкологом больнично-поликлинического отделения больницы 
№ 1, с марта 1950 г. – заведующим Бердским городским отделом здравоохранения, 
с марта 1951 г. – заведующим хирургическим отделением Бердской горбольницы, 
с 1958 г. – преподавателем хирургии Бердского медицинского училища и одновре-
менно ординатором хирургического отделения больницы. С 1961 г. вновь стал ра-
ботать заведующим хирургическим отделением городской больницы и оставался 
в этой должности до 1981 г. В 1952 г. организовал на базе городской больницы отде-
ление переливания крови (ОПК), которым почти без перерыва заведовал до выхода 
на пенсию (1984). Неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов 
трудящихся, членом городского комитета КПСС. Награждён двумя орденами «Крас-
ной Звезды» (1943, 1944), орденом Отечественной войны II степени (1945) и I степени 
(1985), медалями: «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Москвы» (1944), «За взятие 
Кёнигсберга» (1945), «За взятие Берлина» (1945), «За освобождение Праги» (1945), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), 
тремя благодарностями от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина И. В. (1944, 1944, 1945). (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 1500. Л. 1–14)

  1 ноября – 100 лет со дня рождения Станкова Степана Николаевича (01.11.1924, с. Благо-
ево Одесской обл. – 11.08.20222, г. Новосибирск), ветерана Великой Отечествен-

1 В автобиографии, составленной 20 мая 1950 г. для номенклатурного дела заведующего Бердским горздрав-
отделом Новосибирского обкома ВКП(б), датой рождения указано 20.12.1915.

2 Дата смерти установлена с помощью раздела Муниципального портала г. Новосибирска «Ритуал»: Кладбища 
Новосибирска // Муниципальный портал г. Новосибирска: сайт. URL: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/ritual – 
дата обращения 20.10.2023.
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ной  войны, автора-составителя книги «Новосибирцы – Герои Отечества». Прошёл 
путь от младшего лейтенанта до полковника. Участвовал в освобождении Укра-
ины и Молдавии. Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции. По-
сле войны продолжил военную карьеру. Дослужился до полковника. Выйдя в от-
ставку, активно занялся работой по увековечению памяти погибших воинов, воз-
главлял работу поисковых отрядов. За годы работы в архивах ему удалось найти 
сотни уникальных документов, помочь родным и близким солдат, пропавших без 
вести, узнать их судьбы. К примеру, ему удалось выяснить, что среди служивших 
после окончания Великой Отечественной войны в Новосибирске были два мар-
шала и несколько дважды Героев Советского Союза. Награждён двумя орденами 
Отечественной войны II степени, орденом Дружбы Народов, орденом Красного 
Знамени и др.; медалями, в том числе медалью «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и памятной медалью Министерства обороны Чеш-
ской Республики «70 лет окончания Второй мировой войны» (2015). (Новосибирцы – 
Герои Отечества. 2010. С. 700)

  1 ноября – 95 лет назад (1929) основана Сибирская краевая научная библиотека (ныне Новоси-
бирская государственная областная научная библиотека). (Статья к дате на с. 146)

  1 ноября – 80 лет назад (1944) в г. Куйбышеве была открыта музыкальная школа. (Каинск-Куй-
бышев : За датами – история. Куйбышев, 2022. С. 69)

  1 ноября – 60 лет назад (1964) в Новосибирске открылась первая зональная художественная 
выставка «Сибирь социалистическая». На ней были представлены работы 232 авто-
ров из городов Сибири. Помимо молодых новосибирцев, среди них были и мастера 
старшего поколения, такие как Григорий Ликман и Николай Грицюк. На выставке 
экспонировались: живописные и графические работы, скульптура, произведения 
театрально-декорационного, монументального, декоративно-прикладного искус-
ства, промышленные графика и эстетика. Председатель выставочного комитета – 
В. С. Рогаль (Иркутск). В состав зональных выставок «Сибирь социалистическая» 
входили 8 отделений Союза художников Алтайского и Красноярского краёв, Иркут-
ской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Тувинской АССР. 
В последующем выставка прошла во всех крупных сибирских городах. (Новоникола-
евск-Новосибирск. 1893–1993. События. Люди. Новосибирск, 1993. С. 300)

  2 ноября – 90 лет назад (1934) в газете «Советская Сибирь» опубликован1 рапорт руководите-
лей Западно-Сибирского края2 руководству СССР3 о досрочном выполнении краем 
повышенного годового плана4 хлебозаготовок. Сибирь в 1930-х гг. являлась одним 
из главных хлебопроизводящих районов страны. В июле 1934 г. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, в связи с неурожаем зерновых на Украине, потребовали от руководства За-
падно-Сибирского края добиться существенного перевыполнения плана для ста-
билизации продовольственного обеспечения потребляющих районов страны. Лето 

1 Опубликован в центральных газетах «Правда» и «Известия» 3 ноября 1934 г.
2 Подписан Р. И. Эйхе (секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б)), Ф. П. Грядинским (председатель 
Западно-Сибирского крайисполкома), Н. И. Кудрявцевым (начальник политсектора МТС), А. Н. Злобиным 
(уполкомзаг СНК).

3 Адресован И. В. Сталину (секретарь ЦК ВКП(б)), В. М. Молотову (председатель Совета народных комиссаров 
СССР и член Политбюро ЦК ВКП(б)), Л. М. Кагановичу (Член Политбюро ЦК ВКП(б) и председатель Комиссии 
партийного контроля ВКП(б)), А. А. Жданову (секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК ВКП(б)).

4 На 17 млн пудов больше, чем в 1933 г.
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1934 г. в Западной Сибири отличалось неблагоприятными условиями: длительная 
засуха с конца мая до начала июля и нашествие саранчи практически уничтожили 
посевы, а частые дожди и прохладная погода в конце сезона значительно затянули 
созревание хлебов и начало уборочных работ. Руководство страны увидело причины 
неудач на «хлебном фронте» в «преступной самоуспокоенности» партийных и совет-
ских организаций региона и их неспособности преодолеть сопротивление «враждеб-
ных и полувраждебных элементов» и потребовало от краевых властей немедленно 
принять «необходимые меры воздействия» к несдатчикам зерна и руководству от-
стающих районов, сельсоветов и хозяйств. Для исправления ситуации на месте 
в начале сентября 1934 г. в Западную Сибирь в ранге уполномоченного ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР прибыл В. М. Молотов. К концу сентября в целом по краю было заго-
товлено более 48 млн пудов зерна (при нормативном сборе 43,9 млн пудов). Однако 
темпы заготовок были признаны неудовлетворительными, а вина за это была пу-
блично возложена на Р. И. Эйхе и Ф. П. Грядинского. В середине октября в Западную 
Сибирь приехал Л. М. Каганович, который потребовал выполнить план заготовок 
к 1 ноября и указал «на слабое применение установленных мер репрессий» к нару-
шителям закона о хлебопоставках. Давление на деревню усилилось, упор делался 
на судебные и внесудебные репрессии. В результате властям удалось добиться вы-
полнения плана заготовок к 1 ноября 1934 г. По оценке доктора исторических наук 
В. А. Ильиных, сверхнормативное изъятие хлеба вызвало голод, охвативший недо-
родные районы. Многие колхозы не имели хлеба для выдачи по трудодням. В от-
вет на это колхозники в массовом порядке отказывались от выхода на работу, за что 
их также в массовом порядке из колхозов исключали. Усилилось бегство крестьян 
из деревни. (Советская Сибирь. 1934. 2 ноября. С. 1 ; Политика раскрестьянивания в Сибири. 
Вып. 2 : Формы и методы централизованных хлебозаготовок. 1930–1941 гг. Новосибирск, 2002. С. 79–84)

  3 ноября – 125 лет со дня рождения Телегина Константина Фёдоровича (03.11.1899, д. Та-
тарка Каинского у. – 16.11.1981, г. Москва), военного политработника, генерал-
лейтенанта (1943). Был близким другом и соратником маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова. В детстве батрачил на кулаков, работал чернорабочим на складе 
Омской городской управы. В 1917 г. вступил красногвардейцем в 7-ю Омскую город-
скую роту Красной Гвардии. Член РКП(б) с 1919 г. Воевал в 459-м стрелковом полку 
51-й стрелковой дивизии, затем стал помощником военкома этого полка в 1919 г. 
Участник Перекопско-Чонгарской операции и взятия Крыма (1920). В 1931 г. 
окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. С 1936 г. – на во-
енно-политической работе в войсках НКВД, начальник политотдела войск НКВД 
Казахской ССР. Затем переведён начальником политотдела пограничных войск 
Дальневосточного округа, в этом качестве участвовал в боях на озере Хасан (1938). 
С 1939 г. – начальник политотдела Московского округа внутренних войск НКВД 
СССР. Участвовал в советско-финской войне (1939–1940) в должности военкома во-
йск НКВД по охране тыла 9-й армии. Участвовал в подготовке и осуществлении бо-
евых действий в Московской, Сталинградской и Курской битвах, в битве за Днепр, 
освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях. Принимал непосредственное участие в подписании советской стороной 
капитуляции Германии (7–9 мая, 1945). Награждён тремя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Суворова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, Октябрьской Рево-
люции и многими другими советскими и иностранными наградами. Телегин всегда 
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помнил о своей малой родине и чем мог, помогал родному городу. После окончания 
войны в Татарск были направлены эшелоны с промышленным оборудованием, ко-
торое вывозилось из Германии по репарациям. Это способствовало росту и станов-
лению промышленного потенциала города. Учитывая заслуги именитого земляка, 
власти города решением Совета депутатов трудящихся от 20 октября 1967 г. при-
своили ему звание «Почётный гражданин города Татарска». Его именем назван 
переходящий кубок открытого чемпионата Татарского района по хоккею с шайбой, 
одна из улиц города переименована в улицу Телегина. (Почётные граждане Татарского 
района и города Татарска. 2010. С. 13)

  3 ноября – 60 лет назад (1964) исполнительный комитет Новосибирского областного (промыш-
ленного) Совета депутатов трудящихся рассмотрел вопрос о развитии телевизи-
онного вещания в области. Начальник областного управления связи Н. Стрелков 
доложил о планах расширения сети радио- и телевизионного вещания в 1965–
1966 гг.: о строительстве радиолинии Свердловск – Новосибирск и 11 телевизион-
ных пунктов, в результате чего к существующей телевизионной сети подключатся 
Колывань и Татарск, с двумя программами – Бердск, Куйбышев, Чулым, а также 
Чановский район и Улыбинский сельсовет (Искитимский район). В результате 
сетью телевизионного вещания не будут покрыты лишь Карасукский, Северный 
и Кыштовский районы. Представитель комитета по телевидению и радиовещанию 
Г. П. Вершинин отмечал, что в Сибирь неохотно едут работать специалисты и одной 
из острых проблем подбора кадров является нехватка служебного жилья. Принятое 
решение предусматривало обеспечение приёма программ Барнаульской студии 
телевидения, капитальный ремонт студийных павильонов телецентра и модерни-
зацию его технических средств, оснащение полустационарными установками объ-
ектов, из которых регулярно ведутся трансляции (Театр оперы и балета, стадион 
«Сибирь», Дом учёных, цирк), выделение производственных и жилых площадей. 
(ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 1302. Л. 87, Д. 1322. Л. 91)

  4 ноября – 130 лет со дня рождения Ошарова Михаила Ивановича (04.11.1894, с. Лебяжье 
Енисейской губ. – 24.12.1937, г. Новосибирск), прозаика, этнографа, писателя. 
С тринадцати лет батрачил, был учеником столяра, молотобойцем в деревенской 
кузнице. Живя на границе с Хакасией, Михаил уже в детские годы начал соби-
рать хакасские песни, сказки, легенды. В шестнадцать лет поступил в реальное 
училище в Канске. В середине 1910-х гг. вошёл в литературный кружок, образо-
ванный старшеклассниками училища и гимназии, стал редактором и издателем 
литературного журнала кружковцев. В 1917 г. поступил в Московский коммер-
ческий институт. Посещал также вечерний Народный университет им. А. Л. Ша-
нявского, где восполнял знания в области языка и литературы. Из-за мобилиза-
ции в армию учёбу пришлось прервать. Писать начал в 1923 г. В 1925 г. журнал 
«Сибирь» (Новониколаевск) опубликовал его первый рассказ – «Конпас»1. Затем 
в журналах «Охотник и пушник Сибири», «Сибирские огни», «Сельская коопера-
ция» (Новониколаевск-Новосибирск), «Будущая Сибирь» (Иркутск), «Земля Со-
ветская» (Москва) стали всё чаще появляться его рассказы, зарисовки, небольшие 
очерки и записи сказок народов Севера. В 1934 г. был издан роман «Большой ар-
гиш» – первое крупное и значительное произведение советского времени о малых 
народах Севера. Итогом работы Ошарова-фольклориста стала вышедшая в 1935 г. 

1 Орфография сохранена.
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в Новосибирске книга «Северные сказки». 15 декабря 1937 г. писатель был аресто-
ван по необоснованному обвинению в причастности к «контрреволюционной, ка-
детско-монархической организации». 22 декабря постановлением тройки НКВД 
Новосибирской области осуждён по статье 58-2-7-9-11 УК РСФСР. Через два дня 
расстрелян. В 1937 г. погибли и многочисленные записи фольклорных произведе-
ний. Тогда же пропала рукопись завершающей части трилогии «Большой аргиш» 
(«Сауд»), изъятая при аресте. Определением Военного трибунала Сибирского воен-
ного округа № 601 от 19.10.1956 М. И. Ошаров был реабилитирован за отсутствием 
состава преступления. (Горшенин А. Литература и писатели Сибири. Новосибирск, 2012. С. 345)

  5 ноября – 75 лет со дня рождения Пыркова Евгения Алексеевича (05.11.1949), артиста ор-
кестра Новосибирского государственного академического театра оперы и балета 
(1975–2012), концертмейстера оркестра (1991–2012). За заслуги в области музы-
кального искусства удостоен почётного звания «Заслуженный артист Российской 
Федерации» (1994), награждён Почетной грамотой Совета депутатов города Но-
восибирска (2016), Благодарностью Губернатора Новосибирской области (2010). 
( Информация предоставлена Новосибирским академическим театром оперы и балета)

  6 ноября – 75 лет назад (1949) в Новосибирске в центре бульвара по Красному проспекту был 
открыт бронзовый бюст трижды Героя Советского Союза, гвардии полковника 
Александра Ивановича Покрышкина. В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 августа 1943 г. о присвоении А. И. Покрышкину звания 
дважды Героя Советского Союза на родине лётчика решено было установить его 
бюст. За работу взялись скульпторы и архитекторы Новосибирска. Был объявлен 
конкурс на проект монумента. Первая премия присуждена не была. Второй удосто-
ены архитекторы Г. Ф. Кравцов, Л. А. Смирнов и скульптор П. И. Дьяков. Третью 
премию получил архитектор С. П. Скобликов. Место для бюста было определено 
в центре города у бульвара, выходящего на площадь им. Ленина. Но трудности 
военного времени и послевоенного восстановления народного хозяйства страны 
привели к тому, что возведение бюста-монумента затянулось, и в 1948 г. к работе 
над ним приступил народный художник, лауреат Государственной премии СССР 
скульптор М. Г. Манизер. Это был первый памятник Герою, на открытие которого 
6 ноября 1949 г. приезжал сам Александр Иванович. Вспоминает заслуженный 
летчик-испытатель В. Б. Бардин (1938–2015): «…слово предоставили Александру 
Ивановичу. Запомнились его слова: „За все, что я достиг в небе и на земле, огром-
ная благодарность моим землякам. Родной Новосибирск дал мне путевку в небо… 
Где бы я ни был, всегда интересуюсь жизнью родного города и области и радуюсь 
вашим успехам”, – сказал Покрышкин. В момент, когда с памятника сдернули 
покрывало, небо вдруг прояснилось, выглянуло солнце, и ввысь взмыли десятки 
голубей. Так голубятники, зная, что Покрышкин неравнодушен к этой птице, 
приветствовали своего героя. Несколько обескураженный Александр Иванович 
не растерялся и залихватски засвистел. Так могли свистеть только настоящие го-
лубятники». Бюст находился на площади Сталина (ныне Ленина), напротив театра 
оперы и балета, но по причине строительства на площади Ленина метрополитена, 
а также реконструкции магистрали в 1981 г. он был перемещён на площадь Сверд-
лова. Бюст располагается в северной части площади Свердлова на перекрёстке 
Красного проспекта и улицы Свердлова. Сразу за монументом начинается буль-
вар, пролегающий по центру Красного проспекта в северном направлении. (Созвез-
дие земляков. Новосибирск, 2008. С. 372)
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  6 ноября – 125 лет со дня рождения Полыгалина Сергея Александровича (06.11.1899, с. Городец 
Балахинского у. Нижегородской губ. – 24.12.1937), инженера-строителя. Известен 
как главный ответственный за строительство Дома науки и культуры, позже пере-
именованного в Новосибирский театр оперы и балета, автор инженерно-технологи-
ческого решения по возведению купола здания театра. В 1917 г. окончил Елабуж-
ское приходское начальное народное училище, затем – реальное училище Вятской 
губернии, в 1924 г. – инженерно-строительный факультет Томского технологиче-
ского института. В ноябре 1924 г. направлен на работу в Новониколаевск. Работал 
по изысканию и составлению проекта городского водопровода, постройке сельхоз-
техникума в Закаменском (ныне Октябрьском) районе, вёл строительство кирпич-
ного завода № 3, участвовал в строительстве «Доходного дома» (ныне – Централь-
ная гостиница), руководил строительством поликлиники № 1 и др. С. А. Полыгалин 
разработал, а затем и осуществил возведение купола нестандартной конструкции: 
его диаметр составил 60 м, высота – 25 м при толщине рабочей оболочки 8 см (соот-
ношение толщины и диаметра составило 1/750), при этом была достигнута наивыс-
шая мера использования железобетона в качестве материала. 15 декабря 1937 г. 
был арестован органами НКВД по подозрению в целенаправленном вредительстве. 
24 декабря 1937 г. – расстрелян. Место захоронения остаётся неизвестным. 22 октя-
бря 1956 г. реабилитирован военным трибуналом СибВО – дело было прекращено 
за отсутствием состава преступления. (Созвездие земляков. Новосибирск, 2008. С. 54)

  9 ноября – 120 лет со дня рождения Пичугина Дмитрия Николаевича (09.11.1904, с. Вьюны 
Томского у. – 11.04.1947, г. Ош, Киргизия), Героя Советского Союза. Жил в с. Колы-
вань. Окончил девятилетку, партийную школу в Новосибирске, работал инструк-
тором в губкоме комсомола, техническим секретарем Кагановичского (с 1957 г. – 
Железнодорожного) района. В 1927–1930 вторично призывался в Красную армию, 
в 1936 перешёл на работу в систему Роскино и в 1937 г. направлен киномехаником 
в Аламединский район Киргизии для организации районного кинопроката. Свой 
боевой путь начал в 1939 г. в войне с белофиннами. После войны вернулся в Кир-
гизию. С начала Великой Отечественной войны – на фронте. Зимой 1941 г. стал 
разведчиком. Участвовал в боях под Москвой. В составе 2-го Белорусского фронта 
принимал участие в освобождении Белоруссии. Закончил боевой путь в Берлине. 
Отличался мужеством и отвагой, четыре раза был ранен. За подвиг, совершённый 
28 июня 1944 г., 24 марта 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Демобилизован в январе 1946 г., работал заместителем начальника областного от-
дела кинофикации в г. Ош. Умер от открывшейся раны 11 апреля 1947 г. Награж-
дён орденами Отечественной войны II степени и медалями. В честь Пичугина на-
званы улица в Оше, парк в Колывани, ДДК в Новосибирске, установлен памятник 
в Оше. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 271)

  9 ноября – 110 лет со дня рождения Пузырёва Николая Никитовича (09.11.1914, с. Яковлево 
Елабужского у. Вятской губ. – 01.10.2005, г. Новосибирск), учёного-геофизика, 
действительного члена Российской Академии наук (член-корреспондент с 1966 г.). 
В научном творчестве три главных направления – теория кинематической интер-
претации данных сейсморазведки, глубинные сейсмические исследования в Си-
бири и многоволновая сейсмика. Первым направлением он занимался всю жизнь, 
начиная с 1940-х гг., а два других начал осваивать на рубеже 1950–1960 гг. Полу-
ченные результаты позволили нарастить объём исследований в ряде районов За-
падной и Восточной Сибири и Дальнего Востока. Опубликовано более 220 научных 
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работ, среди которых 11 монографий глубокого научного содержания. В 1999 г. 
за монографию «Методы и объекты сейсмических исследований. Введение в об-
щую сейсмологию» автору присуждена Государственная премия РФ в области наук 
о Земле. Это была уже вторая подобная премия: первую учёный получил в 1987 г. 
Всего за свою научно-трудовую деятельность был награждён орденами «Знак По-
чёта», Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Почёта и многими медалями. (РАН СО. Персональный состав. 
Новосибирск, 2007. С. 206)

10 ноября – 130 лет со дня рождения Гончаровой (Гончаренко) Клавдии Григорьевны (10.11.1894, 
г. Киев – 17.06.1960, г. Новосибирск), актрисы, народной артистки РСФСР (1950). 
На театральной сцене начала выступать с 1913 г. в передвижной труппе П. Ф. Си-
монова (Киев), гастролировавшей по Украине и Польше. Работала в театрах Жи-
томира, Брянска, Гомеля, Тулы и др. городов. С 1929 г. играла в передвижном теа-
тре «Красный факел», который с 1932 г. стал стационарным театром Новосибирска. 
Служила в театре до 1960 г., где была ведущей актрисой. В 1950 г. стала первой 
народной артисткой РСФСР в Сибири. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 211)

11 ноября – 150 лет со дня рождения священномученика протоиерея Николая Ермолова 
(в миру – Ермолова Николая Алексеевича) (1874, с. Секретарка Оренбургской 
губ. – 26.10.1937, г. Новосибирск), священника церкви с. Доронино (ныне Тогучин-
ский р-н) (1920–1924), протоиерея и настоятеля Никольской церкви с. Ордынского 
(1924–1937). Родился в семье псаломщика, окончил Самарскую семинарию (1897). 
Служил псаломщиком и учителем в г. Бугульма (ныне респ. Татарстан). С 1900 г. – 
священник в церкви с. Бойки Бирского уезда (ныне респ. Башкортостан). В 1919 г., 
вместе с отступающей армией А. В. Колчака отец Николай отправился в Сибирь, 
где жил его брат. В 1920 г. был определён на служение в храм с. Доронино (ныне 
Тогучинский р-н). Арестовывался с участниками Колыванского восстания1, но был 
отпущен без допроса. В 1924 г. назначен настоятелем Никольской церкви с. Ор-
дынского. В 1928 г. удостоен сана протоиерея. Подвергался двухмесячному аресту 
в 1933 г. За усердное служение Церкви Христовой и мужественное противостоя-
ние обновленческому расколу в начале 1930-х гг. священноначалие назначило 
его благочинным Ордынского округа. Летом 1937 г., в разгар репрессий против 
инако мыслящих, сотрудники НКВД арестовали группу духовенства Ордынского 
благочиния. Протоиерей Николай Ермолов был арестован 27 июля 1937 г. по кле-
ветническому обвинению в создании контрреволюционной организации, готовив-
шей поджоги паровой мельницы в колхозе «Сибирское Красное знамя» и начальной 
школы в д. Ирмень. Вместе с ним был арестован священник Никольской церкви 
с. Нижне-Каменского (ныне Ордынского района) Иннокентий Кикин. В ходе след-
ствия оба священнослужителя не признали вину в антигосударственной деятель-
ности. 1 октября 1937 г. приговорены к расстрелу тройкой УНКВД по Западно-
Сибирскому краю. Расстреляны 26 октября 1937 г. в Новосибирске и погребены 

1 Крупное крестьянское восстание, начавшееся 5 июля 1920 г. в с. Вьюны Колыванской волости Новониколаевского 
уезда и охватившее район радиусом около 200 вёрст, ограниченный с запада и юга станциями Ояш – Мошково – 
Сокур – Чик – Коченёво – Дупленская. Основные лозунги повстанцев: «Да здравствуют крестьянско-партизан-
ские отряды!», «Да здравствует Советская власть, долой коммунистов!», «С нами Бог, да здравствуют Советы без 
коммунистов!», «Оберегайтесь коммунистов – они уничтожают православие!» К 11 июля основные очаги восста-
ния были ликвидированы частями ЧОН. При подавлении мятежа расстреляно на месте около 250, до 1 000 чело-
век прошло через ЧК и суды, – около 600 осуждены и заключены в лагеря, 381 человек – расстреляны.
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в общей безвестной могиле. Реабилитированы в 1958 г. 24 апреля 2002 г. опреде-
лением патриарха и Священного синода Русской православной церкви протоие-
рей Николай Ермолов и священник Иннокентий Кикин были причислены к лику 
святых новомучеников и исповедников российских. Торжественное прославление 
святых состоялось за всенощным бдением в кафедральном Вознесенском соборе 
Новосибирска 23 мая 2002 г. с участием патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. Память священномучеников Николая и Иннокентия совершается в день 
их мученической кончины (13 / 26 октября), а также в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Церкви Русской (25 января / 7 февраля) (Архиман-
дрит Дамаскин (Орловский), протоиерей Борис Пивоваров. Новомученики Новосибирские. Москва, 
2017. С. 19)

14 ноября – 55 лет назад (1969) принято постановление об организации Сибирского отделения 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (СО ВАСХ-
НИЛ, затем РАСХН). Цель создания – ускорение темпов развития сельского хозяй-
ства Сибири и Дальнего Востока и повышение роли науки в развитии производи-
тельных сил региона. Сегодня Сибирское региональное отделение – это крупный 
научно-организационный, методический и координационный центр, в составе 
которого научные учреждения агропромышленного профиля. Зона деятельности 
Сибирского отделения охватывает 13 субъектов РФ в Западной, Восточной Сибири 
и на Крайнем Севере. В отделении образованы территориальные научные центры. 
За время деятельности учёными подразделения получено свыше 2 тыс. патентов 
на изобретения и программные продукты, полезные модели и промышленные об-
разцы. (Новосибирский район. Новосибирской области: 1939–2014. 2014. С. 22)

16 ноября – 80 лет назад (1944) Новосибирский обком ВКП(б) обсудил опыт колхозниц Чере-
пановского района по выпечке хлеба из картофеля без примеси муки, отличающе-
гося высокими вкусовыми качествами, и принял решение о распространении этого 
опыта. С целью передачи опыта были организованы пятидневные курсы пекарей 
на 100 человек и издана специальная инструкция по выпечке нового продукта (ти-
раж – 4 000 экз.). (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 794. Л. 31–31 об.)

21–27 ноября – 30 лет назад (1994) в Новосибирске впервые состоялся фестиваль фантастики 
«Белое пятно», ныне – Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». 
(Статья к дате на с. 151)

22 ноября – 100 лет со дня рождения Локтионова Николая Александровича (22.11.1924, с. Ел-
ховка Сурского р-на Ульяновской обл. – 29.06.2014, Искитимский р-н), почётного 
гражданина Искитимского района (2005). Участник Великой Отечественной войны. 
В годы войны был награждён орденом Отечественной войны. В 1948 г. закончил 
Сурский сельскохозяйственный техникум и был направлен в Коченёвский свино-
совхоз старшим зоотехником. С 1953 г. – директор птицесовхоза «Тальменский» Ис-
китимского района, а с 1959 – директор совхоза «Улыбинский». В 1963 г. оканчивает 
Новосибирский сельскохозяйственный институт и назначается начальником про-
изводственного управления сельского хозяйства Искитимского района. В 1972 г. 
назначен начальником управления сельского хозяйства области, где и проработал 
до выхода на пенсию (1985). В мирное время его труд отмечен двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», многочисленными медалями. 
Лауреат премии Совета Министров СССР. Постановлением губернатора от 1 ноя-
бря 2006 г. «за особый вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской 
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области, высокие производственные и профессиональные достижения, многолет-
ний добросовестный труд» награждён знаком отличия «За заслуги перед Новоси-
бирской областью» и Почётной грамотой Новосибирской области. (Почётные граждане 
города Искитима и Искитимского района. 2009. С. 24)

26 ноября – 90 лет назад (1934) в Новосибирске состоялся официальный пуск трамвая. Стро-
ительство было поручено трамвайному тресту в июне 1933 г. постановлением 
Новосибирского горкома партии и горсовета. К работам трест приступил только 
в августе, после окончательного утверждения генерального плана и проектов на-
учно-техническим советом Наркомхоза. В первую очередь было заложено здание 
преобразовательной подстанции, затем – здание трамвайного парка. Зимний пе-
риод был использован для подготовительных работ к строительному сезону 1934 г.: 
были разработаны рабочие чертежи и произведена заготовка рельсов, шпал и ле-
соматериалов. С весны 1934 г. развернулись работы по подготовке земляного по-
лотна. К первому июля они в основном были завершены на линии «Вокзал – Завод 
горного оборудования». В июле и августе земляные работы производились на ма-
гистрали «Ипподромская площадь – Дом науки и культуры». Одновременно с этим 
прокладывался путь. Уже в сентябре рельсы были уложены от вокзала до трамвай-
ного парка, а в октябре укладывались от Ипподромской площади1 до строящегося 
Дома науки и культуры2. В начале сентября начался монтаж преобразователь-
ной подстанции, который в основном был завершён к 1 ноября. Пуск трамвая был 
запланирован на 7 ноября, однако в связи с неблагоприятным ходом формовки 
ртутного выпрямителя, пуск трамвая в этот день не состоялся. Преобразованный 
ток был получен только 23 ноября. В ночь с 23 на 24 ноября были произведены ис-
пытания трамвайных линий. Выявленные небольшие дефекты были устранены 
в течение 24 и 25 ноября. 26 ноября в 11 часов состоялось официальное открытие 
трамвайного сообщения в Новосибирске. (Авторский текст О. В. Серёгина)

26 ноября – 100 лет назад (1924) в «Советской Сибири» опубликована злободневная заметка 
«Рафинад будет», в которой сообщалось, что Новониколаевской конторой Сахаро-
треста получен вагон сахара, который передан в распоряжение Центрального ра-
бочего кооператива (ЦРК), а вскоре ожидается прибытие новой партии рафинада, 
«что должно несколько изжить наблюдающийся в городе сахарный кризис». (Совет-
ская Сибирь. 1924. 26 ноября. С. 10)

28 ноября – 100 лет со дня рождения Щекотова Григория Феоктистовича (1924, д. Дресвянка 
Барнаульского у. – 13.02.1981, г. Житомир), Героя Советского Союза. Родился 
в крестьянской семье. Окончил школу-семилетку. Работал шофёром. На военной 
службе находился с 1940 г. Окончил Асинское военно-пехотное училище (Томская 
обл.). На фронтах Великой Отечественной войны – с августа 1941 г. Командир 
отделения 186-го гвардейского стрелкового полка (62-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии сержант Щекотов отличился при 
форсировании Днепра. 28 сентября 1943 г. во главе штурмовой группы, на под-
ручных средствах переправился через реку и закрепился в районе с. Мишурин Рог 
(Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл.). Заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода, успешно действовал в боях по расширению плацдарма на правом 
берегу. 16 октября в боях за н. п. Тарасо-Григорьевка поднял взвод в атаку и лично 

1 Ныне территория Центрального рынка
2 Ныне – Новосибирский академический театр оперы и балета, НОВАТ
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несколькими точными выстрелами из противотанкового ружья вывел из строя вра-
жеский танк. В бою за н. п. Рубливка, получив команду уничтожить огневую точку, 
броском ворвался во вражеский окоп и ликвидировал пулеметный расчет против-
ника. Указом ПВС СССР от 22 февраля 1944 г. Щекотову Г. Ф. присвоено звание 
Героя Советского Союза. В тяжёлых боях под Кривым Рогом был тяжело ранен 
и попал в плен. В апреле 1945 г. из плена бежал и вышел навстречу наступавшим 
частям Красной армии. После завершения спецпроверки в конце 1945 г. младший 
лейтенант Щекотов был уволен в запас. Вначале жил в г. Житомир, с 1950 г. – 
на Сахалине. Работал шофёром на лесозаготовительном пункте, затем – на шахте 
в поселке Тельяновский Углегорского района Сахалинской области. В 1976 г. вер-
нулся в г. Житомир, работал автомехаником. Награждён орденами Ленина, Алек-
сандра Суворова I степени, медалями. Бюст Героя установлен в р. п. Маслянино. 
В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 383)

30 ноября – 70 лет со дня рождения Васильева Юрия Борисовича (30.11.1954, г. Новосибирск), 
актёра театра, кино и дубляжа, режиссёра театра и кино. Параллельно с учёбой 
в средней школе занимался в студии при Новосибирском ТЮЗе. В 1976 г. окончил 
ВТУ им. Б. В. Щукина. По окончании училища был принят в труппу МАТС. C ян-
варя 1989 г. по декабрь 1996 г. преподавал актёрское мастерство в Театральном 
училище им. Б. В. Щукина, с января 1996 г. – в ГИТИСе. Работал ведущим ряда 
телепрограмм на разных каналах ТВ. В 2009–2010 гг. – главный режиссёр Сер-
пуховского музыкально-драматического театра. В настоящий момент – художе-
ственный руководитель частного театра, режиссёр-постановщик Театра сатиры. 
Звания и награды: лучший актёр пятого Международного фестиваля кино для де-
тей (1996), народный артист РФ (2001), премия газеты «Московский Комсомолец» 
(2010), орден Дружбы (2016). (https://vn.ru/news-34816/ – дата обращения 12.05.2023)

30 ноября – 45 лет со дня рождения Ануреева Ивана Валерьевича (30.11.1979, с. Сушиха Ор-
дынского р-на), Героя Российской Федерации. В мае 1998 г. призван в армию. Про-
ходил службу в Бердской бригаде спецназа № 64655 радистом. В составе сводного 
отряда бригады с 14 августа 1999 г. находился в служебной командировке в Даге-
стане и в Чеченской Республике, участвовал в боевых действиях Второй чеченской 
войны. 15 октября 1999 г. под шквальным огнём, получив травму в результате кон-
тузии, Ануреев сумел вызвать по рации подкрепление и скорректировать действия 
двух групп подкрепления. Под огнём противника вытащил в безопасное место двух 
прапорщиков. Сдерживая натиск противника в течение нескольких часов, посто-
янно поддерживал связь с Центром и лично уничтожил при этом 10 боевиков. Для 
обеспечения отхода разведгруппы и эвакуации раненых добровольно оставался 
на прикрытии и последним покинул поле боя, благодаря чему оставшие ся в живых 
5 человек были спасены. Указом Президента РФ от 11 апреля 2000 г. Анурееву И. В. 
присвоено звание Героя Российской Федерации. С 2000 г. – в запасе. Живет в го-
роде Новосибирск. Работает специалистом по установке холодильного оборудова-
ния. Активный участник поисковых экспедиций на места сражений Великой От-
ечественной войны. Награждён медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 649)
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ÿ
  1 декабря – 80 лет назад (1934) новосибирцы узнали об убийстве С. М. Кирова1, погибшего 

«от руки гнусного агента врагов пролетарской диктатуры». На следующий день по-
становлением Новосибирского горсовета Заобский район города был переименован 
в Кировский, а ул. Телеграфная – в ул. Кирова. В отклике Западно-Сибирского 
крайкома ВКП(б), направленном в ЦК ВКП(б) говорилось: «Потеря товарища Ки-
рова, горячо любимого всей партией, всем рабочим классом, вдвойне тяжела для 
пролетариев Сибири, где начал свою революционную деятельность непоколеби-
мый, стойкий большевик-ленинец, пламенный революционер Сергей Миронович 
Киров». Убийство Кирова послужило поводом для начала массовых репрессий 
в СССР. (Советская Сибирь. 1934. 4 декабря. С. 1, 2)

  2 декабря – 100 лет со дня рождения Бабошина Виктора Николаевича (02.12.1924, г. Иман 
Приморской губ., ныне г. Дальнереченск Приморского края – 08.08.1979, г. Су-
хуми, Абхазская АССР Грузинской ССР), Героя Советского Союза. В 1939 г. при-
ехал в Новосибирск, трудился на одном из заводов города. В 1942 г., в возрасте 
17 лет ушёл добровольцем на фронт. С августа 1943 г. – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Был стрелком 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й стрел-
ковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Указом ПВС СССР 15 января 
1944 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсирова-
нию р. Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии красноармеец 
В. Бабошин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 62)

  2 декабря – 75 лет со дня рождения Покидько Людмилы Дмитриевны (02.12.1949, с. Троицкое 
Баганского р-на), животновода, почётного жителя Баганского района. Трудовую 
деятельность начала в 1966 г. в совхозе «Культура», где проработала дояркой до са-
мого выхода на пенсию. Её трудовой стаж в животноводстве составил 38 лет. Была 
победителем соцсоревнований по итогам 1973, 1976, 1978 гг. Присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда» X и XII пятилеток. Производственные по-
казатели были наивысшими в хозяйстве. За добросовестный труд награждалась 
орденом Трудовой Славы III степени (1978), почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (2004). Звание «Почётный житель Ба-
ганского района» присвоено в 2005 г. (Информация предоставлена ЦБС Баганского района)

  5 декабря – 100 лет со дня рождения Ивченко Татьяны Петровны (05.12.1924, с. Верх-Акимовка 
Брянской обл. – 29.04.19862, г. Новосибирск), Героя Социалистического труда, 
передовика производства сельского хозяйства. В 1931 г. Т. П. Ивченко с семьёй 
переехала в Сибирь. С 1939 г. работала на разных работах в совхозе «Большевик» 
Новосибирского района, в период Великой Отечественной войны – трактористом, 
с 1949 г. – свинаркой. В 1955 г. ей было присвоено звание «Лучшая свинарка рай-
она», а в 1958 г. – «Лучшая свинарка области». 22 марта 1966 г. по итогам 7-й пя-
тилетки была награждена орденом Ленина. 8 апреля 1971 г. Указом Президиума 

1 На момент смерти – член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК ВКП(б), первый 
секретарь Ленинградского обкома ВКП(б).

2 Дата смерти установлена с помощью раздела Муниципального портала г. Новосибирска «Ритуал»: Кладбища 
Новосибирска // Муниципальный портал г. Новосибирска: сайт. URL: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/ritual – 
дата обращения 20.10.2023.
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Верховного Совета СССР была удостоена звания Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За трудовые дости-
жения в IX пятилетке ей был вручён орден Октябрьской революции. Награждена 
медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда», медалями ВДНХ СССР (золотая, серебряная и две бронзовых), 
знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки» 
(VIII, IX), множественными почётными грамотами, ценными подарками и денеж-
ными премиями. Труд отмечен тремя орденами и Золотой Звездой. Избиралась 
депутатом областного Совета. (Новосибирский район. Новосибирской области: 1939–2014. 2014. 
С. 7 ; https://elibrary.ngonb.ru/catalog/5371/ – дата обращения 20.10.2023)

  5 декабря – 75 лет со дня рождения Безрядина Александра Николаевича (05.12.1949 – 8.12.2019, 
г. Новосибирск), журналиста, создателя фонда поддержки спорта. После оконча-
ния школы поступил в Новосибирский пединститут, по распределению направлен 
в Коченёво, где преподавал школьникам историю. Работал и в вечерней школе. 
Вернувшись в Новосибирск, пришёл на ГТРК. Работал в детском и молодёжном 
отделах радиовещания. После окончания местной ВПШ работал в газете «Вечер-
ний Новосибирск». В 1992–1996 гг. – в фонде А. Карелина (инициатор создания 
и первый директор «Карелин-Фонда»). Затем учредил областной общественный 
фонд Сибирской прессы, позднее придумал, создал и редактировал газету «Про-
винциальный обозреватель», журнал «Деловое собрание». Работал в нескольких 
новосибирских изданиях, был редактором. Воспитал ряд достойных представите-
лей журналистского сообщества. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. 

2008. С. 33)

  6 декабря – 110 лет со дня рождения Яновского Николая Николаевича (06.12.1914, с. Камень, 
ныне г. Камень-на-Оби Алтайского кр. – 24.09.1990, г. Новосибирск), критика, ли-
тературоведа, члена Союза писателей СССР. Его детство связано с маленьким ал-
тайским городком. Здесь он пошёл в школу, начал писать стихи. После восьмого 
класса учился в Новосибирском ремесленном училище. Став плотником, работал 
на строительстве Новосибирского оперного театра. Проучившись год в Омском 
мед институте, в 1933 г. вернулся в Новосибирск, работал библиотекарем. В дека-
бре 1933 г. арестовали и отправили на строительство Беломорско-Балтийского ка-
нала. Через три года, возвратившись в Новосибирск и сдав экзамены за 10 класс, 
поступил в Ленинградский учительский институт. В годы Великой Отечественной 
войны – с 1942 по 1945 – воевал на Курском и Орловском направлениях, был ра-
нен. Вернувшись с фронта, преподавал в школах и пединституте Новосибирска. 
В 1948 г. в газетах и журналах печатаются его первые статьи о литературе, по-
свящённые творчеству писателей ХХ в., теоретическим проблемам литературного 
творчества. Яновский – крупнейший исследователь и историк сибирской литера-
туры, его деятельность оставила значимый след в отечественной культуре. Дол-
гие годы он работал в журнале «Сибирские огни»: сначала – заведующим отделом 
критики, затем – заместителем главного редактора. Важнейшим трудом жизни 
Н. Н. Яновского стали 8 томов «Литературного наследства Сибири» (1969–1988). 
Он был инициатором и главным редактором этого уникального издания и вернул 
из небытия имена выдающихся сибирских писателей. Литературовед И. П. Золо-
тусский назвал Яновского «Нестором (летописцем) сибирской литературы». Эта се-
рия, по оценке литературоведов, – одно из значительных достижений российского 
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литературоведения ХХ в. В последние годы Яновский работал над созданием 
биобиблиографического словаря «Писатели Сибири». Литературный критик 
Ю. М. Мостков и литературовед В. П. Трушкин отредактировали и выпустили 
в свет этот энциклопедический и, к сожалению, незавершенный труд Н. Н. Янов-
ского. Личный фонд Н. Н. Яновского находится на хранении в Государственном 
архиве Новосибирской области. (Авторский текст Н. И. Левченко)

  6 декабря – 80 лет со дня рождения Балакина Владимира Егоровича (06.12.1944, с. Каяушка 
Алтайского края), российского физика, члена-корреспондента РАН. В 1968 г. 
окончил физический факультет Новосибирского государственного университета, 
после чего прошёл путь от стажёра-исследователя до заместителя директора в Ин-
ституте ядерной физики. В 1984 г. стал доктором физико-математических наук. 
С 1987 г. возглавил филиал Института (ФИЯФ) в г. Протвино Московской обла-
сти. В 1994 г. был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению ядерной 
физики. В 2003 г. возглавляемый им филиал был переподчинён Физическому ин-
ституту РАН (ФИАН) с преобразованием в Физико-технический центр, и В. Е. Ба-
лакин стал директором Центра и заместителем директора ФИАН. Является 
одним из авторов нового подхода в физике ускорителей – встречных линейных 
электрон-позитронных пучков (проект ВЛЭПП) на сверхвысоких энергиях. С на-
чала 2000-х гг. разрабатывает компактные протонные синхротроны для протон-
ной терапии. Удостоен премии Ленинского комсомола (1972), награждён орденом 
Дружбы народов (1986). (РАН СО. Персональный состав. Новосибирск, 2007. С. 308)

  8 декабря – 120 лет со дня рождения Кошевого Петра Кирилловича (08.12.1904, г. Алексан-
дрия Херсонской губ. – 30.08.1976, г. Москва), дважды Героя Советского Союза, 
почётного гражданина г. Севастополя. С июля 1957 по 1960 гг. – командующий во-
йсками Сибирского военного округа. Маршал Советского Союза (1968). Приказом 
МО СССР от 9 апреля 1977 г. имя Петра Кирилловича присвоено Омскому выс-
шему танковому инженерному ордена Красной Звезды училищу. Мемориальная 
доска в честь П. К. Кошевого установлена в Новосибирске на здании, где распола-
гался штаб Сибирского военного округа. Бюсты маршала Кошевого установлены 
в Омске, Александрии и Волгодонске. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 197)

12 декабря – 100 лет назад (1924) в Новониколаевске состоялся общественный просмотр пер-
вого сибирского художественного кинофильма «Красный газ», снятого по мотивам 
романа В. Я. Зазубрина «Два мира» о событиях Гражданской войны в Сибири. 
В рецензии, опубликованной в газете «Советская Сибирь», отмечались и удачные 
батальные сцены, и забавные эпизоды, в целом фильму давалась положительная 
оценка: «Политически картина, безусловно, выдержана и нам близка. Её нужно 
продвинуть в самую гущу рабочих и крестьянских районов. В Сибири картине, 
несомненно, обеспечен крупный успех». (Советская Сибирь. 1924. 14 декабря. С. 11)

15 декабря – 100 лет со дня рождения Стародубцева Николая Филипповича (15.12.1924, с. Го-
ломыскино Новониколаевской губ. – 31.03.1964, с. Завьялово Тогучинского р-на), 
полного кавалера ордена Славы. Родился в семье крестьянина. Получил на-
чальное образование. Работал в колхозе. В 1942 г. призван в Красную Армию. 
На фронтах Великой Отечественной войны – с марта 1943 г. Участник Курской 
битвы. Первую награду – медаль «За отвагу» – разведчик Стародубцев заслужил 
в боях на Правобережной Украине в январе 1944 г. Через полгода в боях под Кове-
лем получил вторую медаль «За отвагу». Особо отличился в боях за освобождение 
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Польши. 13 сентября 1944 г., действуя во главе группы разведчиков 3-го стрелко-
вого батальона 227-го стрелкового полка (175-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 
1-й Белорусский фронт) в районе г. Праги, он скрытно подобрался к дому, где за-
сели вражеские автоматчики, и забросал их гранатами, уничтожив свыше 10 пе-
хотинцев и пленив 7 солдат. 5 октября 1944 г. награждён орденом Славы III сте-
пени. 10 октября 1944 г. в составе группы разведчиков проник вглубь вражеской 
обороны на западном берегу р. Висла, захватив «языка». При возвращении под-
разделение вышло прямо на вражеский дозор. В бою Стародубцев уничтожил ча-
сового и расчёт пулемёта, вынес на восточный берег раненого командира развед-
группы, затем вернулся к своей группе и прикрывал её отход. Будучи раненым, 
последним покинул занятый врагом берег. 1 ноября 1944 г. награждён орденом 
Славы II степени. В ночь на 16 января 1945 г. разведчики во главе с сержантом 
Стародубцевым по льду преодолели Вислу севернее г. Варшава, разведали огне-
вые точки противника. В бою уничтожили свыше взвода вражеской пехоты, пле-
нили четырёх солдат и захватили ценные документы. 31 мая 1945 г. награждён 
орденом Славы II степени. Демобилизован в октябре 1945 г. Жил в с. Завьялово 
Тогучинского района. Сначала работал бригадиром в колхозе, потом – мастером 
в совхозе, проявил себя умелым организатором сельскохозяйственного производ-
ства. Имя Н. Ф. Стародубцева запечатлено на мемориале Героям Советского Союза 
в Тогучине. В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента 
Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 437)

16 декабря – 120 лет со дня рождения Гусева Петра Андреевича (16.12.1904, г. Санкт-Петербург – 
30.03.1987, г. Ленинград), хореографа, педагога, теоретика балета, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР (1966), народного артиста РСФСР (1984), основателя ба-
летного искусства Китая. Окончил Петроградское хореографическое училище. Был 
первым исполнителем ведущих партий в балетах «Жар-Птица», «Ледяная дева», 
«Щелкунчик» и многих других. Работал в Ленинградском Малом оперном театре, 
где исполнил главные роли в балетах «Светлый ручей» и «Тщетная предосторож-
ность». В 1935 году переехал в Москву, где стал ведущим солистом Большого теа-
тра. В 1945–1950 гг. – художественный руководитель Ленинградского театра оперы 
и балета имени С. М. Кирова. В 1958–1960 гг. работал в Китае, где организовал ба-
летный театр в Пекине, открыл хореографические училища в Шанхае и Чанчжоу, 
руководил курсами балетмейстеров, поставил первые китайские балеты. В начале 
1960-х гг. – главный балетмейстер Новосибирского театра оперы и балета. За не-
сколько лет вывел балетную труппу театра на уровень ведущих балетных трупп 
не только в СССР, но и в мире. Именно он благословил О. Виноградова на участие 
в постановке «Лебединого озера» и на первые большие самостоятельные работы 
в «Золушке» и «Ромео и Джульетте». Эти работы вызвали фурор в балетном мире, 
в Новосибирск прилетали критики и балетоманы со всей страны, чтобы увидеть 
эти новаторские постановки. Он буквально уговорил начать ставить спектакли 
Н. А. Долгушина. В 1966–1983 г. – заведующий кафедрой балетмейстеров ЛГК 
им. Н. А. Римского-Корсакова, профессор. Его перу принадлежат многочисленные 
статьи, посвящённые вопросам балетного театра и сохранения классического на-
следия. (Информация предоставлена Новосибирским академическим театром оперы и балета; 

https://cultvitamin.ru/ngatoib-petr-gusev-i-ego-vremya/ – дата обращения 03.03.2023)

16 декабря – 80 лет со дня рождения Бухарова Виктора Семёновича (16.12.1944, Ишимбай Баш-
кирской АССР), художника. (Статья к дате на с. 153)
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18 декабря – 95 лет со дня рождения Гаращука Николая Григорьевича (18.12.1929, д. Конова-
ловка Куйбышевского р-на), общественного деятеля, председателя Ассоциации 
землячеств Новосибирской области, почётного гражданина города Барабинска 
и Барабинского района. Родился в крестьянской семье. Трудовую деятельность 
начал учителем начальной школы (1948). Работал в школах Куйбышевского 
и Барабинского районов учителем, завучем и директором школы. Заочно окон-
чил пед училище и Новосибирский государственный педагогический институт 
по специ альности «Русский язык и литература». С 1959 г. – на партийной работе. 
Был заведующим отделом пропаганды и агитации Барабинского горкома КПСС; 
вторым секретарём Барабинского райкома КПСС; заместителем секретаря сель-
ского парткома Барабинского производственного совхозно-колхозного управления; 
заместителем заведующего Домом политпросвещения Новосибирского обкома 
КПСС; первым секретарём Барабинского горкома КПСС (1967–1975); заведую-
щим отделом зарубежных связей Новосибирского обкома КПСС; заведующим 
отделом административных органов Новосибирского обкома КПСС (1978–1988); 
заведующим государственно-правовым отделом Новосибирского обкома КПСС 
(1988–1991). Два десятка лет являлся депутатом областного Совета народных де-
путатов. С января 1991 г. – на пенсии. Стал инициатором движения землячеств 
в Новосибирской области, а позднее возглавил областную организацию. Под её эги-
дой ежегодно издаются альманахи, посвящённые жителям районов – труженикам 
тыла, ветеранам, учителям, медикам. (Земляки. Год молодёжи. Новосибирск, 2009. С. 215 ; 
Автобиография, анкеты Н. Г. Гаращука (1990, 1991). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 5613. Л. 1, 4*–6 об.)

24 декабря – 110 лет со дня рождения Булгаковой Зои Фёдоровны (24.12.1914, г. Новоникола-
евск – 03.02.2017, г. Новосибирск), театральной актрисы, заслуженной артистки 
РСФСР (1945). Являлась старейшей актрисой России. В 1930 г. начала играть 
на сцене Новосибирского театра юного зрителя (ныне – академический молодеж-
ный театр «Глобус»). В 1932 г. окончила студию при театре, став одной из первых 
её выпускниц. В 1930–1960 гг. служила актрисой-травести в Новосибирском ТЮЗе, 
на её счету более 70 ролей. В 1940, 1946 годах выступала на смотрах детских те-
атров в Москве. После исполнения Булгаковой роли Королевы в спектакле «Две-
надцать месяцев» на гастролях в Москве С. Я. Маршак дописал в пьесе несколько 
сцен для этой роли, а Зою Федоровну пригласили в Московский ТЮЗ, где она сы-
грала три спектакля. 19 декабря 2014 г. – за пять дней до своего столетия – актриса 
вновь вышла на сцену театра «Глобус». Её имя внесено в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» как лауреата областной премии «Честь и достоинство» 
(2001). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Оте чественной 
вой не 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», удостоена премии «Человек года» (1999). 
(Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 127)

24 декабря – 100 лет со дня рождения Сударева Аркадия Викторовича (1924, г. Иркутск – 
26.04.1945, г. Жагань, Польша), Героя Советского Союза. Родился в семье воен-
нослужащего. С 1938 г. жил в пос. при ж.-д. ст. Карасук Новосибирской области, 
окончил 9 классов. В октябре 1942 г. был призван в Красную Армию и направлен 
в школу прожектористов в Омске. Вскоре добился перевода в воздушно-десантные 
войска, прошёл подготовку в учебной части под Москвой. Воевал на Воронежском, 
1-м Украинском фронтах, командуя отделением противотанковых ружей, был 
ранен. Награждён медалью «За отвагу». В сентябре 1943 г. в составе диверсион-
ной группы был направлен в тыл противника, на территорию оккупированной 
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Украины. В бою с гитлеровцами, окружившими район десантирования, многие 
десантники погибли, а Сударев, раненный в ногу, попал в плен. Выбрав удачный 
момент, с товарищами бежал, присоединился к партизанам. Воевал в отряде Сте-
пана Дороша, действовавшего в районе Винницы. В начале 1944 г. партизанский 
отряд соединился с частями Красной Армии. Продолжил службу в 70-й механи-
зированной бригаде, в отделении противотанковых ружей. За бои под Проскуро-
вом, Львовом, за форсирование Вислы был удостоен медали «За отвагу». В начале 
1945 г. он назначен командиром отделения бронебойщиков. За храбрость, прояв-
ленную в Радомско-Ченстоховской операции, отмечен второй наградой – орденом 
Красной Звезды. Участвовал в штурме гитлеровской столицы. Особо отличился 
в бою в пригородах Берлина 24 апреля 1945 г. Ефрейтор Сударев, командуя от-
делением противотанковой роты и будучи сам наводчиком ружья, лично уничто-
жил за один час боя 30 гранатомётчиков («фаустников») противника. Первым под-
нялся в атаку, дерзко действуя гранатами и захваченным немецким автоматом, 
уничтожил 52 гитлеровца. Будучи тяжело раненным в голову, истекая кровью, 
продолжал вести бой и уничтожил еще 7 гитлеровцев. В тот же день отважного 
бойца на самолёте отправили в госпиталь, где он скончался. Указом ПВС СССР 
от 27 июня 1945 г. Судареву А. В. присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). Именем Героя названы улицы в Карасуке и Иркутске. Его имя увекове-
чено на мемориале в Иркутске, а также в Новосибирске на Аллее Героев у Мону-
мента Славы. (ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д.158; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 46. Л. 85)

25 декабря – 100 лет со дня рождения Банновой Евдокии Ивановны (25.12.1924, д. Кабаклы 
Чановского р-на – 24.06.2005, д. Сарыбалык), передовика производства, телят-
ницы совхоза «Маяк» Чановского района, Героя Социалистического Труда. После 
окончания трех классов деревенской школы, в возрасте двенадцати лет начала 
свою трудовую деятельность в местном колхозе: няней в детском саду, поваром 
и колхозницей в полеводческой бригаде. С 1945 г. работала телятницей в колхозе 
им. И. В. Сталина, была постоянным победителем соцсоревнования, участником 
ВДНХ СССР, за свои достижения награждалась наградами выставки различ-
ного достоинства в том числе дважды удостоена Золотой медали ВДНХ. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г. за выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пя-
тилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп и Молот». Неоднократно избиралась депутатом Чанов-
ского районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, была 
наставницей молодёжи. В 1979 г. вышла на заслуженный отдых, но продолжала 
работать до конца 80-х годов. (С поклоном к тебе, земля Чановская. Новосибирск, 2010. С. 28 ; 
https://elibrary.ngonb.ru/catalog/5349/ – дата обращения 20.10.2023)

25 декабря – 50 лет назад (1974) в Новосибирской картинной галерее1 прошёл юбилейный ве-
чер, посвящённый 100-летию со дня рождения Н. К. Рериха (09.10.1874, г. Санкт-
Петербург – 13.12.1947, Индия), известного художника, учёного, писателя, об-
щественного деятеля. Николай Рерих – выпускник юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета и Императорской Академии художеств. Вся 
его биография связана с русской историей и культурой. Ещё в студенческие годы 

1 Ныне – Новосибирский художественный музей.
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он стал членом Русского археологического общества, изучал фольклор. В 1901 г. 
женился на Елене Ивановне Шапошниковой, ставшей его единомышленницей. 
В 1903 г. художник отправился в большое путешествие по России, посетив более 
40 городов, известных своими памятниками старины. Работал редактором в жур-
нале «Старые годы», в больших изданиях «История русского искусства» под общей 
редакцией Игоря Грабаря и «Русская икона». Как археолог участвовал в раскопках 
курганов на территории Новгородской и Тверской губерний. Как художник созда-
вал мозаики и росписи для церквей, вокзалов и домов. Как декоратор оформлял 
оперные, балетные и драматические постановки, как мастер книжно-журнальной 
графики – различные издания. Изучал философию Востока, коллекционировал 
предметы японского искусства, написал несколько очерков о Японии и Индии, 
создал картины на индийские мотивы. В 1916 г. из-за тяжёлой болезни лёгких 
Николай Рерих по настоянию врачей вместе с семьёй переехал в Финляндию. 
В 1919 г. семья Рерихов переехала в Лондон. Здесь они стали членами оккульт-
ного Теософского общества. Николай и Елена Рерихи основали новое философское 
учение «Живая этика» – о внутреннем преображении, раскрытии способностей 
и овладению космической энергией. В 1923 г. Рерих отправился в Париж, а затем – 
в Индию, где организовал масштабную Центрально-Азиатскую экспедицию, про-
должавшуюся до 1928 г. Экспедиция преодолела больше трёх тысяч километров, 
посетив Кашмир, Китай, Ладак, Сибирь, Алтай, Монголию и Тибет. В каждой 
стране художник изучал местный фольклор, культуру, собирал лингвистические 
материалы, искал редкие манускрипты. И хотя официальной целью путешествия 
считались археологические и этнографические исследования, некоторые историки 
считают, что Рерих был одержим идеей найти Шамбалу – мифическую страну, вход 
в которую могут увидеть только достойные люди, и где открываются все секреты 
мироздания. После поездки Рерихи основали в Нью-Йорке Институт гималай-
ских исследований, а затем – институт «Урусвати» (в переводе с санскрита «Свет 
утренней звезды») в Гималаях, в долине Куллу. С конца 1935 г. Рерих постоянно 
жил в Индии. Он создал более 7 000 художественных произведений, которые разо-
шлись по всему миру. В Новосибирский художественный музей его работы посту-
пили в 1960 г., из части наследия художника, привезённой на родину его сыном 
Ю. Н. Рерихом. Коллекция включает 60 произведений, исполненных в последнее 
десятилетие жизни мастера, что определяет её смысловую и стилистическую цель-
ность. Созданные в зрелые годы, эти работы крепкими нитями связаны со многими 
картинами Н. К. Рериха, написанными в разные периоды его творчества. В Ново-
сибирске (тогда Новониколаевске) Рерих побывал проездом в поездке на Алтай 
26 июля 1926 г. Второй раз в Новосибирск участники экспедиции прибыли 27 ав-
густа 1926 г. и задержались здесь до 4 сентября. В 1991 г. в Новосибирске создана 
межрегиональная общественная культурно-просветительная организация «Си-
бирское Рериховское Общество», 7 октября 2007 г. открыт Музей Н. К. Рериха, 
созданный методом народной стройки (https://www.culture.ru/persons/8245/nikolai-rerikh; 
http://bsk.nios.ru/content/prebyvanie-rerihov-v-novosibirske-v-1926-godu – дата обращения 26.06.2023)

27 декабря – 100 лет со дня рождения Давыдова Петра Павловича (27.12.1924, г. Змеиногорск – 
04.07.1976, г. Новосибирск), художника-графика, живописца. Родился в много-
детной крестьянской семье. Учился в Красноярском педагогическом училище 
(1939–1941), работал учителем начальной школы в с. Преображенка Туровского 
района Красноярского края (1941–1942). Участник Великой Отечественной войны. 
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В 1942–1943 гг. – курсант Днепропетровского артиллерийского училища (Томск). 
В 1943–1945 гг. – командир взвода управления 151-го гвардейского артиллерий-
ского полка 71-й гвардейской дивизии. В составе Воронежского фронта участвовал 
в боевых действиях на Курской дуге. Войну закончил под Кёнигсбергом, младшим 
лейтенантом. Награждён орденом «Красной Звезды» и медалью «За победу над 
Германией». В 1945–1947 гг. – командир взвода разведки (Каунас). После демо-
билизации работал маляром в Новосибирском театре юного зрителя (1947–1948). 
В 1953 г. окончил с отличием художественно-педагогическое отделение Алма-
Атинского театрально-художественного училища им. Н. В. Гоголя. В 1953 г. посту-
пил на работу в Новосибирский художественный фонд художником-исполнителем 
в портретно-живописный цех. С 1954 г. – штатный художник-иллюстратор Ново-
сибирского книжного издательства. Среди его книжной графики – иллюстрации 
к книгам Ф. Березовского «Мать», П. Проскурина «Горькие травы», Л. Чикина 
«В поисках розового пеликана» и другие. Некоторые из них хранятся в Городском 
центре истории Новосибирской книги. Серия портретов русских композиторов, 
выполненных художником, находится в концертном зале Новосибирской консер-
ватории. С 1955 г. становится постоянным участником художественных выставок. 
С 1960-х гг. в основном занимался станковой живописью. Обращался в своих ра-
ботах к теме Великой Отечественной войны. В 1969 г. вместе с другом П. Порот-
никовым создают большое полотно «Солдаты». С 1971 г. – член Союза художников 
СССР. Коллекция живописных работ и графики Давыдова хранится в Новосибир-
ском художественном музее. (Авторский текст Н. И. Левченко)

28 декабря – 30 лет назад (1994) Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова провёл 
испытания нового многоцелевого истребителя-бомбардировщика СУ-34 поколе-
ния 4+. Серийное производство этих машин началось в 2006 г. и продолжается 
по настоящее время. Самолёт сочетает в себе скорость и подвижность истребителя 
с ударными возможностями бомбера, по классификации НАТО получил кодовое 
обозначение Fullback («Защитник»). Максимальный взлётный вес самолёта до-
стигает 45 тонн, радиус действия может превышать 2 000 км. Бомбардировщик 
оснащён системой дозаправки в воздухе, которая позволяет дополнительно увели-
чивать дальность полёта. Самолёт способен подниматься на высоту до 15 км и не-
сти на себе до 8 тонн боевой нагрузки – 12 ракет класса «воздух-земля» или «воз-
дух-воздух», а также неуправляемые ракеты и бомбы. (90 авиационных лет. История 
сильных. Красноярск, 2021. 160 с.)

31 декабря – 50 лет назад (1974) Государственной комиссией был подписан акт о вводе в экс-
плуатацию заводского комплекса «Новосибирского завода бытовой химии» (ныне – 
АО «СИБИАР»). Вплоть до 1998 г. производство постепенно набирало обороты, 
расширялся ассортимент выпускаемой продукции, создавалась собственная ин-
струментальная база. Внедрялись новые технологии, а производство перешло 
на современное качественное сырье европейского стандарта. (https://sibiar.ru/about/
history/ – дата обращения 13.05.2023)
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ÿ
300 лет назад согласно архивным данным образована деревня Нижний Коён (1724). В 1724 г. 

здесь уже были лавка, школа, артель «Золотополянинская». По вос поминаниям старо-
жилов дома строились в основном на правой стороне реки Коён, в деревне люди жили 
зажи точно, имели свои посевные поля, большое домашнее хозяйство, многие из них 
попали под раскулачивание. Водой пользовались в основном из реки, на всю дерев ню 
был один колодец. Согласно записи в похозяйственной книге 1912 г., хранящейся в ар-
хиве Искитимского района, «до становления советской власти школа была на задвор-
ках, в одной из крестьянских изб, а в 1923 г. переехала в здание сельского магазина». 
В 1930-е годы в деревне на считывалось около 300 дво ров, было три колхоза. (Макси-
мов Г. Искитимский район: точки роста. 2007. С. 324–325; Филиппова Н. А. Родина, которая с тобой // 
Знаменка. 2014. 22 августа. С. 4)

260 лет со дня основания деревни Воробьёво Колыванского района (1764). В 1777 году здесь про-
живало четыре крестьянские семьи, в 1920 году в деревне числилось уже 628 жителей 
и 144 двора. В 1899 г. – мельница, в 1911 г. – маслодельный завод. С 1908 г. развивается 
изготовление и сбыт молотилок. (Информация предоставлена ЦБС Колыванского района; Кустар-
ные промыслы Томской губернии. 1909. С. 33)

175 лет со дня рождения Горохова Владимира Александровича (1849, Иркутская губ. – 05.04.1907, 
г. Москва), томского, новониколаевского, бердского предпринимателя, купца первой 
гильдии. (Архитектура городов Томской губернии. 2011. С. 250) (Статья к дате на с. 155)

170 лет назад образован посёлок Теренгуль Баганского района (1854). В переводе с казахского 
название населённого пункта означает «Глубокое озеро». Почти сто процентов населе-
ния составляли казахи. Село родилось благодаря наличию пресных озёр, плодородных 
почв и обилию пастбищных угодий, которые в большом количестве находились в бли-
жайшей округе. (Информация предоставлена ЦБС Баганского района)

170 лет со дня рождения Бородухо Константина Ивановича (1854–1903), чиновника по сбору 
аренды Земельной части Алтайского Округа (1883–1896). Дворянин, учился в Самар-
ской гимназии. По образованию – учитель арифметики и геометрии. Старший помощ-
ник управляющего Кузнецким имением (1896–1903). Надворный советник (1895). На-
граждён серебряной медалью «В память императора Александра III». (Минина Н. А. Исто-
рия города Ново-Николаевска (1893–1908). Сборник документов. 2020. С. 314)

160 лет со дня рождения Беседина Алексея Григорьевича (1864, Курская губ. – 02.1930), город-
ского старосты Новониколаевска в 1907–1909 гг. и городского головы – в 1914–1917 гг. 
Родился в Курской губернии, в крестьянской семье, впоследствии переехавшей в Орен-
бург. Получил домашнее образование, работал рассыльным, извозчиком, конторщиком. 
С 1899 г. – подрядчик по заготовке шпал при строительстве Сибирской железной до-
роги. С 1904 г. жил с семьёй, насчитывавшей десять детей, в Новониколаевске. В 1907 г. 
был избран городским старостой, после того как его предшественник З. Г. Крюков ушёл 
с должности по состоянию здоровья. В качестве старосты активно участвовал в обще-
ственной жизни быстро растущего города, входил в состав ряда комиссий по разреше-
нию разнообразных городских проблем. (Цыплаков И. Краткая историческая энциклопедия Но-
восибирска. 1997. С. 11, 15, 20 ; Новосибирском связанные судьбы. 2014. С. 65 ; ГАНО. Ф. Д-97)

160 лет со дня основания села Кандаурово Колыванского района (1864). (Список населённых мест 
Томской губернии на 1911 год. Томск. 1911. С. 107)

150 лет со дня рождения Татищева Владимира Константиновича (1874 – 21.10.1934), режиссёра, 
художника театра, актёра, заслуженного артиста РСФСР (1933). Являлся основателем 
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и художественным руководителем драматического театра «Красный факел» в 1920–
1926 гг. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 855 ; ГАНО. Ф.Р-1404 ; История города. Новониколаевск-
Новосибирск. Т. 1. 2005. С. 670)

125 лет со дня рождения Заковряшина Александра Георгиевича (1899, Барнаул – 07(?).05.1945, 
Берлин), художника. (Информация предоставлена Новосибирским художественным музеем) (Ста-
тья к дате на с. 159)

125 лет назад (1899) в посёлке Новониколаевском открылась справочная контора Н. П. Лит-
винова для местных купцов и проезжающих, где каждый желающий мог узнать цены 
на товары, информацию о предприятиях и отдельных торговцах. По своей сути это было 
первое в городе рекламное агентство. (Новониколаевск-Новосибирск.1893–1993. События. Люди. 
Новосибирск, 1993. С. 36)

125 лет со дня рождения Станчича Ивана Людвиговича (1899, г. Брод, Хорватия – 13.12.1937), 
первого директора театра «Красный факел». Хорват, связавший свою судьбу с Советской 
Россией, приехал в Новосибирск в 1928 г. Через пять лет назначен начальником Управле-
ния театрально-зрелищными предприятиями Западно-Сибирского края. Одновременно 
проходил учёбу на курсах Мейерхольда и способствовал приезду в наш город многих за-
мечательных актёров, в том числе В. П. Редлих, ставшей впоследствии знаменитым ре-
жиссёром театра «Красный факел». В 1934 г. организовывает симфонические концерты, 
по его инициативе создаётся Первая музыкальная школа. В 1935 г. назначен директором 
театра «Красный факел», под его руководством к зданию бывшего Купеческого собрания 
пристраивается огромная по тем временам сценическая коробка. Он же организовал хоро-
вую капеллу и учебную студию при ней, надеясь подготовить хористов к открытию здания 
оперы, которое ожидалось в 1938 г. Но мечтам этим не суждено было сбыться, в декабре 
1937 г. был арестован и расстрелян. Капелла была распущена, а её инспектору предпи-
сано срочно приступить к организации при филармонии коммерческого профессиональ-
ного ансамбля массовой народной песни. (Созвездие земляков. Новосибирск, 2008. С. 177)

120 лет назад (1904) открылась бесплатная библиотека в д. Чаус Томского уезда (ныне д. Чаус 
Колыванского района). «Библиотека открыта по инициативе крестьянского начальника 
С. И. Кондаурова. Средства на ее устройство даны Обществом сельских б-к. Книги в ко-
личестве 239 на сумму 51 руб. 32 коп., включая сюда переплет пересылку их, высланы 
Советомъ 16 марта 1904 года». (Краткий Очерк деятельности общества за время его существования 
и отчёт Совета общества за 1904–1907 г. Томск, 1908. С. 3, 35)

120 лет со дня образования деревни Мокрушино Тогучинского района Новосибирской области 
(1904). (Информация предоставлена ЦБС Тогучинского района)

120 лет назад  основана Новосибирская инфекционная больница № 1 (19041). Её история на-
чалась с открытия в арендуемом помещении заразного барака на 30 коек для госпи-
тализации больных холерой. В 1912 г. в Новониколаевске по проекту архитектора 
Ф. Ф. Раммана была построена заразная больница (в настоящее время – корпус № 1) 
на 40 человек с флигелем для фельдшерского персонала, дезинфекционной камерой, 
баней, прачечной и другими подсобными помещениями. Четыре палаты располага-
лись на первом этаже и ещё две – на втором, для каждой палаты имелись комната для 
медперсонала, ванная и тёплая уборная. Ныне ГБУЗ НСО «Городская инфекционная 
клиническая больница № 1» является единственным специализированным учреж-
дением здравоохранения г. Новосибирска и Новосибирской области, оказывающим 

1 Дата по изданию: Энциклопедия Новосибирска. – Новосибирск, 2003. С. 110–111; в других исследованиях (Ново-
николаевск-Новосибирск (исторические очерки). T. I. Новосибирск, 2005. С. 365–408) началом работы второй 
Новониколаевской городской больницы («заразной») указывают 14.10.1906, уточняя, что больница была всего 
на 15 коек и располагалась «в тесном наёмном помещении».
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лечебно-диагностическую и консультативную помощь при инфекционных заболева-
ниях. В стенах ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» ежегодно получают лечение более 13 тыс. паци-
ентов. Стационар мощностью 350 коек имеет в своём составе шесть лечебных отделений. 
Приоритетными направлениями являются вирусные гепатиты, клещевые инфекции, 
региональные природно-очаговые заболевания, паразитозы, оппортунистические ин-
фекции, вакцинопрофилактика. В 2008 г. на базе стационара был создан Территори-
альный центр инфекционных болезней Новосибирска и Новосибирской области. Новое 
здание инфекционной больницы на 500 коек с вертолетной площадкой для санавиации 
возводят на севере Новосибирска рядом с развязкой Северного объезда с лета 2022 г. 
(История здравоохранения Новосибирска, 2005. С. 341 ; https://gikb1.mznso.ru/ – дата обращения 22.05.2023)

110 лет со дня рождения Жилиной Ольги Васильевны (1914, г. Колывань Томской губ. – 1944, 
Латвия), медицинского инструктора. Родилась и росла в Колывани. В школе была од-
ной из лучших учениц, общественница, увлекалась стрелковым спортом, сдала нормы 
на значок «Готов к санитарной обороне». Когда началась война, одной из первых подала 
заявление с просьбой зачислить её в Добровольческую дивизию. Начала служить в дей-
ствующей армии Калининского фронта. На лыжах или на плащ-палатке, а то и на соб-
ственных плечах выносила из-под огня раненых, оказывала им первую медицинскую 
помощь. За два года пребывания на фронте инструктором медсанбата перенесла восемь 
ранений, вынося раненых из самых тяжёлых боёв. В боях под Ельней была трижды 
ранена в течение семи дней. Но вновь вернулась на фронт. В бою под Ригой вынесла 
из-под огня 75 раненых солдат, сама была дважды ранена, но не ушла в тыл. Третье 
ранение стало смертельным. Награждена орденом Отечественной войны II степени по-
смертно. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 307)

110 лет со дня рождения Михайлова Николая Фёдоровича (1914, д. Новоалексеевка Куйбышев-
ского р-на – 20.12.2001, г. Куйбышев), участника Великой Отечественной войны, поэта. 
Старший сержант, командир стрелкового отделения 521-го стрелкового полка 133-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Центральном фронте, Втором Прибалтийском фронте. Родив-
шись в 1914 г. в многодетной семье, рос в годы гражданской войны и послевоенной раз-
рухи, не имея возможности учиться в школе. Но, будучи пытливым и любознательным, 
самоучкой одолел грамоту, используя любую возможность для самообразования, и стал 
со временем хорошим специалистом, грамотным общественным корреспондентом, из-
вестным в родном краю поэтом. (Информация предоставлена ЦБС Куйбышевского района)

110 лет со дня рождения Волкова Ивана Архиповича (1914, с. Казаткуль Каинского у. – 14.04.1942, 
пос. Подпорожье Ленинградской обл.), Героя Советского Союза. Родился в семье крестья-
нина. Окончил школу-семилетку. С 19 лет работал председателем Казаткульского сель-
совета. Затем трудился на стройках Кузбасса, Кемеровском азотно-туковом заводе (ныне – 
ПО «Химпром»). В рядах Красной Армии с 1936 г. Окончил курсы младших лейтенантов. 
Участник боёв на р. Халхин-Гол в 1939 г. В действующей армии – с 1942 г. 11 апреля 1942 г. 
командир батальона 536-го стрелкового полка (114-я стрелковая дивизия, 7-я отдельная 
армия) старший лейтенант Волков успешно атаковал противника в районе пос. Подпоро-
жье (ныне – город в Ленинградской обл.), занял важный опорный пункт финских войск 
на сильно укреплённой высоте «Фигурная». Более двух суток батальон Волкова стойко 
оборонял занятый рубеж, неся большие потери. В живых осталось лишь пятнадцать чело-
век, да и те почти все были ранены. И. А. Волков лично уничтожил более 60 врагов. Погиб 
в бою 14 апреля 1942 г. Указом ПВС СССР от 22 февраля 1943 г. старшему лейтенанту 
И. А. Волкову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом 
Ленина, медалью «За отвагу» (1942). Бюсты Героя установлены в г. Подпорожье и родном 
селе, школа в с. Казаткуль носит его имя. В Новосибирске имя Ивана Архиповича Волкова 
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 35. Л. 1–14)
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110 лет со дня рождения Сергеева Михаила Афанасьевича (1914, Пензенская губ. – 25.04.1945(?), 
г. Берлин), полного кавалера ордена Славы. Родился в семье крестьянина. Образование 
начальное. С 1928 г. жил в с. Покровка (ныне Искитимский район). В 1938–1939 гг. ра-
ботал грузчиком в Сибирской конторе «Вторцветмет», в 1939–1940 гг. – столяром на ком-
бинате «Большевик», затем – в промышленной артели «Культурник». С 1940 г. – грузчи-
ком на транспортной базе Новосибирского треста столовых. В ряды Красной Армии при-
зван в 1941 г. На фронтах Великой Отечественной войны – с октября 1941 г. в качестве 
разведчика-наблюдателя батареи 120-мм миномётов 102-го гвардейского стрелкового 
полка (35-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский 
фронт). Гвардии старший сержант Сергеев во время прорыва обороны противника близ 
н. п. Видуты (Турийский район Волынской область) 18 июля 1944 г. выявил несколько 
огневых точек, проник с разведчиками в расположение врага и захватил в плен трёх 
пехотинцев. 15 августа 1944 г. награждён орденом Славы III степени. Командир раз-
ведывательного отделения Сергеев при форсировании р. Висла у н. п. Руда-Тарновская 
(5 км северо-восточнее г. Магнушев, Польша) вместе с пехотой переправился на противо-
положный берег и выявил четыре огневых точки противника, которые были подавлены 
миномётами батареи. 12 ноября 1944 г. награждён орденом Славы II степени. Старшина 
батареи  120-мм миномётов Сергеев в ходе боя за н. п. Либух (13 км северо-восточнее 
г. Мезеритц, ныне Мендзыжеч, Польша) 29 января 1945 г. обнаружил три пулемёт-
ные точки противника, которые были разбиты огнём полковых миномётов. Во время 
преследования противника из личного оружия уничтожил не менее 10 солдат. 31 мая 
1945 г. награждён орденом Славы I степени. Пропал без вести 25 апреля 1945 г. в ходе 
уличных боёв в Берлине. Награждён двумя медалями «За отвагу». В Новосибирске имя 
полного кавалера ордена Славы увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(ГАНО. Ф. Р-1463. Оп. 4. Д. 10)

110 лет назад (1914) в селе Турнаево была построена и освящена деревянная церковь во имя 
Серафима Саровского. (Статья к дате на с. 161)

100 лет со дня рождения Сергиенко Николая Егоровича (1924, д. Сарыкамыш Чулымского р-на1– 
17.04.1945, г. Вена), Героя Советского Союза. После окончания семи классов школы 
работал в д. Середино Колыванского р-на в колхозе. В 1942 г. был призван в Красную 
Армию Колыванским райвоенкоматом. Воевал в составе 41-й гвардейской стрелковой 
дивизии, был ранен. В феврале 1944 г. при ликвидации Корсунь-Шевченковской груп-
пировки вермахта, во время боя в районе с. Почапинцы Лысянского района, заменив 
собой командира отделения, Сергиенко организовал отражение немецкой контратаки, 
не дав противнику прорваться из окружения, и с двумя товарищами уничтожил более 
100 солдат и офицеров противника и взял в плен 44 вражеских солдата. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 17 апреля 1944 г. во время наступления на правом берегу реки 
Реут в районе города Оргеев гвардии сержант Сергиенко заменил погибшего командира 
взвода и уничтожил до 15 солдат противника. За данный подвиг награждён орденом 
Славы III степени. Участвовал во многих сражениях за освобождение Молдавии, Румы-
нии, Венгрии, Австрии. Орден получить не успел, так как 17 апреля 1945 г. в уже осво-
бождённой Вене был убит и похоронен в братской могиле. Во дворе школы в с. Середино 
стоит скромный обелиск в память о выпускнике – Герое Советского Союза. В Колывани 
его именем названа одна из улиц. В Новосибирске имя увековечено на Аллее Героев 
у Монумента Славы. (Памятники новосибирцам – защитникам Отечества. 2010. С. 241)

1 На страницах сайта «Память народа» местом рождения героя указывается также с. Сухая Балка Днепропетров-
ской обл. (Украина) и п. Киндыс Колыванского района (https://pamyat-naroda.ru/ – дата обращения 20.10.2023)
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100 лет со дня рождения Дударя Афанасия Наумовича (1924, с. Иткуль Каинского у. – 02.10.1976, 
г. Пермь), полного кавалера ордена Славы. Родился в семье крестьянина. Окончил на-
чальную школу. Перед войной переехал в Пермь. Работал маляром на ст. Пермь-II. 
В сентябре 1942 г. ушёл добровольцем на фронт. Телефонист взвода связи 173-го гвар-
дейского стрелкового полка (58-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, 3-й Укра-
инский фронт) гвардии сержант Дударь 13 апреля 1944 г. в боевых порядках стрелковой 
роты форсировал р. Днестр у г. Бендеры (Молдавия), обеспечивая непрерывную связь 
штаба батальона с пехотой. Под обстрелом противника устранил два повреждения 
на линии связи. При отражении контратаки поразил из автомата свыше 10 вражеских 
солдат. 24 апреля 1944 г. награждён орденом Славы III степени. В ночь на 22 октября 
1944 г. помощник командира взвода 61-й гвардейской отдельной разведывательной роты 
(58-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) 
гвардии сержант Дударь близ н. п. Олесница (50 км севернее г. Тарнув, Польша) про-
делал проходы в минных заграждениях противника, провёл разведывательную группу 
во вражеский тыл. Первым вступил в рукопашный бой, противотанковыми гранатами 
подорвал блиндаж с гитлеровцами. 30 ноября 1944 г. награждён орденом Славы II сте-
пени. 23 января 1945 г. взвод разведчиков под командованием гвардии сержанта Ду-
даря преодолел р. Одер в районе г. Оппельн (г. Ополе, Польша), захватил н. п. Фишбах 
и удерживал его до подхода основных сил. Было уничтожено и взято в плен большое 
количество солдат и офицеров. 18 октября 1945 г. награждён орденом Славы I степени. 
После демобилизации в 1945 г. вернулся на родину. Трудился разнорабочим. Затем жил 
в Перми. Награждён медалями. В Новосибирске имя полного кавалера орденов Славы 
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 2010. С. 407)

100 лет назад (1924) в г. Новониколаевске построено здание «Сибдальгосторга» (ныне – зда-
ние Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки). В начале 
1920-х гг. Сибирско-Дальневосточное отделение (с 1923 г. – Сибирское отделение) го-
сударственной импортно-экспортной конторы при Наркомвнешторге являлось частью 
крупной торговой организации, сеть отделений которой покрывала всю территорию 
от Уральских гор до Тихого океана. Контора занималась заготовкой пушнины, коже-
венного сырья, щетины, волоса, шерсти, мамонтовой кости, маральих рогов, масла, 
пчелиного воска, волокнистых веществ, масличных семян и иного сырья для экспорта. 
Ввозила и реализовывала на внутренних рынках всевозможные импортные товары: 
охотничьи ружья, огнестрельные припасы и иные принадлежности для охоты и ры-
боловства, металлические изделия, слесарный и столярный инструмент, дубильные 
и красящие вещества, сельскохозяйственные машины и запасные части к ним. Торго-
вала мануфактурными, галантерейными, обувными, бакалейными, железоскобяными, 
чугунолитейными и иными товарами внутреннего производства. Строительство трёх-
этажного здания для «Сибдальгосторга» было осуществлено в 1923–1924 гг. по проекту 
архитектора А. Д. Крячкова. На первом и втором этажах размещались торговые залы, 
а верхний этаж занимали служебно-административные помещения. В 1967 г. по проекту 
архитектора Г. П. Зильбермана была произведена реконструкция здания для размеще-
ния в нём Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Появился 
четвертый этаж, пристроены большой концертный зал на 470 мест в партере и на бал-
коне и жилые помещения для студентов. При изменении части общих габаритов здания 
была сохранена его прежняя планировочная структура, архитектурные формы, ритм 
и пропорциональные членения фасада (в частности оставлены спаренные трёхчетверт-
ные колонны ионического ордера). Парапет здания декорирован барельефом с изобра-
жением лиры, над главным входом надпись «Консерватория». Планировка здания при-
способлена к специфическим нуждам этого учебного заведения. Кроме аудиторий для 



110

групповых и индивидуальных занятий, в здании имеются большой и малый концертные 
залы (на 500 и 160 мест). Здание представляет историко-культурную ценность, являясь 
одним из произведений архитектора А. Д. Крячкова, выполненным с использованием 
приёмов неоклассицизма 1920-х гг.  Является памятником архитектуры регионального 
значения. (Вся Сибирь. Справочная и адресная книга на 1924 г. Ленинград, 1925. С. 169 ; http://kraeved.
ngonb.ru/node/3425 – дата обращения 28.06.2023)

100 лет назад в Новониколаевске появился хоккей с мячом (1924). В первый сезон было про-
ведено первенство города. (Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска). 2013. С. 418 ; 
https://vn.ru/news-40004/ – дата обращения 13.02.2023)

100 лет назад (1924) в Новониколаевске создана Сибирская краевая станция защиты расте-
ний. В 1931 г. её базе организовано Сибирское отделение Института защиты растений. 
В 1935 г. отделение преобразовано в Западно-Сибирскую краевую станцию защиты рас-
тений. (https://clck.ru/36BWCq – дата обращения 23.05.2023)

100 лет назад (1924) Губисполкомом принято постановление о строительстве централизованной 
хозяйственно-противопожарной системы водоснабжения Новониколаевска. Создана 
водопроводная комиссия, которая в течение двух лет занималась исследованием и вы-
бором источника водоснабжения. Выбрана для водоснабжения р. Обь. (История промыш-
ленности Новосибирска. 2004. Т. 2. С. 19)

  30 лет назад (1994) создан фольклорный ансамбль «Горлинка» МКДУ «Маслянинский рай-
онный Дом культуры» (руководитель – Дукальская Светлана Юрьевна). В 1995 г. кол-
лектив получил звание «народный». В его репертуар входят обрядовые песни, бытовые 
танцы, протяжные проголосные песни, записанные в Алтайском крае и Новосибирской 
области. Ансамбль – лауреат Всероссийского конкурса «Поёт село родное», IV Между-
народного Маланинского конкурса-фестиваля, III Всероссийского конкурса исполните-
лей народной песни, посвящённого 100-летию Л. Руслановой, дипломант XI фестиваля 
русского фольклора «Древо» (Алтайский край, 2007 г.) и фестиваля славянских культур 
(2007 г.). Сегодня ансамбль работает над календарно-бытовыми и обрядовыми праздни-
ками, является хранителем музыкального фольклора своего района, планирует поиски, 
изучение материала по традиционному русскому костюму и изготовление его своими 
руками. (Страницы истории Маслянинского района Новосибирской области. Новосибирск, 2016. С. 351)

  25 лет назад (1999) в Новосибирске был заложен Материнский сквер на улице Богдана Хмель-
ницкого. Закладка состоялась во Всемирный день Земли. Открытие центральной ком-
позиции «Мать и дитя» приурочили к 2006 г., который в России был годом семьи. Эта 
скульптура – первый в нашем городе памятник женщине-матери. (Рекорды и достижения 
Новосибирска (Новониколаевска). 2013. С. 41 ; http://sibka.ru/page/materinskij-skver-na-ulice-bogdana-
hmelnickogo – дата обращения 13.02.2023)

  25 лет назад (1999) в Бердске основан «Сибирский завод молочных продуктов», который про-
изводит продукцию под торговыми марками «Снеговичок» и «А. В. Кривощёков». (http://
snegovichok.su/ – дата обращения 23.05.2023 ; http://snegovichok.su/factory – дата обращения 23.05.2023)

  20 лет назад (2004) в Новосибирске установлен Памятник выпускникам Новосибирского во-
енного института внутренних войск МВД России, погибшим при исполнении воинского 
долга. Памятник построен за счет добровольных пожертвований выпускников, профес-
сорско-преподавательского состава, курсантов и спонсоров, а также на средства, выде-
ленные администрацией Новосибирской области и мэрией Новосибирска. Авторы: архи-
тектор А. Н. Лаптейкин, художник Н. А. Толпекина. (Памятники новосибирцам – защитникам 
Отечества. 2010. С. 111)
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МАКАРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
заслуженный артист РСФСР

110 лет со дня рождения

Василий Иванович Макаров родился 
12 января 1914 г. в деревне Скала Томской 
губернии (ныне Колыванского района Ново-
сибирской области) в рыбацкой семье. Весной 
1930 г. поступил в театральную студию при 
Новосибирском театре юных зрителей (ныне 
Новосибирский академический молодёжный 
театр «Глобус»). Активная участница тюзов-
ского движения Елена Герасимовна Агароно-
ва вспоминала: «Вася покорил всю комиссию 
не только своими великолепными природны-
ми данными, обаянием, простотой, юмором, 
но и данными артистическими: органикой, 
воображением, интуицией».

В 1930-е гг. и первой половине 1940-х гг. 
Василий Макаров играл на сцене Новосибир-
ского ТЮЗа все главные роли и в классике, 
и в пьесах современных драматургов, и в сказ-
ках. Среди них: Дон Кихот в одноимённой 
пьесе А. Бруштейн (по роману М. Сервантеса, 
1932), Тиль в «Тиле Уленшпигеле» Е. Гакке-
ля (по Шарлю де Костеру, 1933), Карл Моор 
в «Разбойниках» Ф. Шиллера (1935), Ивануш-
ка в «Коньке-Горбунке» П. Горлова (по сказ-
ке П. Ершова, 1935), Огонь в «Синей птице» 
М. Метерлинка (1936), Арсен в одноимен-
ной пьесе С. Шаншиашвили (1938), Корча-
гин в «Как закалялась сталь» Н. Островско-
го (1938), Клеант в «Скупом» Ж.-Б. Мольера 
(1939), Мизгирь в «Снегурочке» А. Остров-
ского (1940), Ромео в «Ромео и Джульетте» 
В. Шекспира (1941), Фигаро в «Севильском 
цирюльнике» П.-О. Бомарше (1941), Труф-
фальдино в «Слуге двух господ» К. Гольдони 
(1942), Сергей Луконин в «Парне из нашего 
города» К. Симонова (1942), Поручик Ржев-
ский в «Давным-давно» А. Гладкова (1943), 

Антифолы-близнецы в «Комедии ошибок» 
В. Шекспира (1943) и др. Макаров много чи-
тал, работал с различными постановщиками, 
приезжавшими из Ленинграда (ведь Новоси-
бирский ТЮЗ возник благодаря ленинград-
скому режиссёру и педагогу Александру Алек-
сандровичу Брянцеву и его ученикам). Уже 
став известным актёром, он продолжал учить-
ся у своего первого педагога Николая Фёдо-
ровича Михайлова, играя в его режиссёрских 
работах. А в 1937 г. в спектакле «Дубровский» 
по А. Пушкину Макаров встретится с Михай-
ловым и как с партнёром.

Как отмечали современники, в таланте 
Василия Макарова органично сочетались тра-
гедийное, героическое и комедийное начала. 
Его творчество было отмечено обаянием тё-
плого сочного юмора, непринуждённостью ис-
полнительской манеры, народностью.

Характерными чертами творчества Ма-
карова являлись романтическая приподня-
тость, сила чувств, взрывной темперамент. 
Если ранние работы актёра объединяла тема 
утверждения свободы личности, стремящей-
ся в мир возвышенных идеалов, то в работах 
конца 1930-х – начала 1940-х гг. централь-
ной становится тема патриотического долга, 
понимаемая как тема жертвенного служения 
Родине. С особой силой она прозвучала в годы 
Великой Отечественной войны в роли Сер-
гея Луконина в спектакле «Парень из наше-
го города» по пьесе К. Симонова в постановке 
Павла Цетнеровича. Обладая огромной силой 
эмоциональной заразительности, актёр чи-
тал монолог, который зал мог слушать только 
стоя. Весь спектакль был пронизан несгибае-
мой верой в победу.

12
января

1914



112

Программным спектаклем театра  1930-х гг. 
станет «Как закалялась сталь» Н. Островского 
с героем Павлом Корчагиным, предельно во-
плотившим идею самопожертвования и сгорев-
шим в горниле революции во имя этой идеи. 
Именно этот спектакль шёл на сцене Новоси-
бирского ТЮЗа в первый день Великой Отече-
ственной войны и провожал отряды уходящих 
на фронт сибиряков.

В 1945 г. Василию Макарову одному из пер-
вых в истории Новосибирского ТЮЗа, наряду 
с актрисой Зоей Фёдоровной Булгаковой и ре-
жиссёром Павлом Владиславовичем Цетнеро-
вичем, возглавлявшим театр в годы Великой 
Отечественной войны, было присвоено звание 
«Заслуженный артист РСФСР».

Встречу Цетнеровича с Макаровым на-
зо вут счастливой. Василий Иванович гово-
рил о своих работах с режиссёром как о чём-
то большом, состоявшемся в его творческой 
жизни. В «Слуге двух господ» К. Гольдони 
Макаров сыграл Труффальдино. Эта работа 
получила высокое признание. «Моей любимой 
ролью была роль братьев Антифолов в „Коме-
дии ошибок” В. Шекспира, – вспоминал позд-
нее, уже будучи в Москве, артист. – Я играл 
сразу двух братьев. У меня в руках был на-
столько богатый материал для перевоплоще-
ния, настолько выразительными были роли, 
что, хотя я перед выходом на сцену того или 
другого брата менял только плащ, оставляя 
всё остальное неизменным, зрители были аб-
солютно убеждены, что братьев играют два ак-
тёра. Это большое счастье для нас воплощать 
такие яркие характеры».

В 1945 г. Макаров перейдёт на сцену Ново-
сибирского драматического театра «Красный 

факел». Работа в спектакле «Орёл и орлица» 
А. Толстого в роли Ивана Грозного завершит-
ся для него приглашением в театры Москвы 
и Ленинграда. В столицу актер уедет в 1946 г., 
в один год с Павлом Цетнеровичем, которо-
го пригласят главным режиссёром в Москов-
ский ТЮЗ. Их судьбы потом никогда не пере-
секутся. Василий Иванович Макаров работал 
во МХАТе с прославленными корифеями Ке-
дровым, Тарасовой, Грибовым, получил орден 
«Знак Почёта» и звание лауреата Сталинской 
премии; затем работал в Центральном театре 
Советской Армии. Снимался в кино. Но па-
мять о творческом взлёте, однажды пережи-
том в спектакле Цетнеровича, он пронесёт че-
рез всю жизнь.

Пресс-служба театра «Глобус»
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ОРЛОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
заслуженный артист РСФСР

100 лет со дня рождения

Актёр, режиссёр и педагог, заслуженный 
артист РСФСР Виктор Сергеевич Орлов яв-
ляется одной из самых крупных творческих 
личностей Новосибирского театра юных зри-
телей (ныне Академический молодёжный те-
атр «Глобус»). Здесь он сыграл более ста ролей 
и поставил около тридцати спектаклей. Также 
Виктор Сергеевич написал мемуары «Друзья 
и годы», представляющие ценный документ 
для истории театрального Новосибирска.

Виктор Орлов родился 19 января 1924 г. 
в городе Анжеро-Судженске. В 1946 г. окон-
чил Ленинградский театральный институт 
и был принят в труппу Ленинградского театра 
юных зрителей. Его педагогами были актриса 
и режиссёр Елизавета Дмитриевна Головин-
ская, актёр Ленинградского академического 
театра драмы им. А. С. Пушкина Борис Ели-
сеевич Жуковский и его ассистентка Августа 
Иосифовна Авербух, позже – народный ар-
тист РСФСР Леонид Фёдорович Макарьев – 
один из пионеров тюзовского движения, дра-
матург и режиссёр, работавший в Ленинград-
ском ТЮЗе.

В Новосибирский ТЮЗ Виктор Орлов при-
шёл в 1948 г. – сразу на роли первого плана. 
Дебютировал в «Аттестате зрелости» Л. Гера-
скиной в роли десятиклассника Лёни Жар-
кова. В этот период творческой биографии 
артиста его главными достижениями станут 
работы в спектаклях о войне: майор Добры-
нин («Я хочу домой» С. Михалкова), развед-
чик Кузнецов («Сильные духом» Д. Медведева 
и А. Гребнева), Гастелло («Гастелло» И. Што-
ка), Аркадий Гайдар («Всадник, скачущий 
впереди» Ю. Принцева). В работах перво-
го послевоенного пятилетия Орлов создаёт 

героический образ воина-освободителя, че-
ловека мужественного, преданного своей Ро-
дине.

В репертуаре актёра 1950-х гг. главное ме-
сто займут молодые современники в пьесах 
советских драматургов. В них он будет учить-
ся передавать глубину социальной и психо-
логической характеристики. Среди молодых 
героев Орлова тех лет – Илья Шатилов в ли-
рической комедии из жизни студентов «Ког-
да цветёт акация» Н. Винникова, энергичный 
и порывистый, переживший первую личную 
драму; секретарь райкома Громов в «Товари-
щах романтиках» М. Соболя, рабочий парень 
Миша в «Заводских ребятах» И. Шура и дру-
гие. В этих спектаклях театр осмыслял время. 
Искал опору в своём творчестве на подлин-
ные, непреходящие ценности, видя их в тру-
де, любви, бескорыстной дружбе, способной 
к самопожертвованию. Носителями этих цен-
ностей, в первую очередь, были молодые со-
временники Орлова.

Переходом от творческой юности к твор-
ческой зрелости Виктор Сергеевич назовёт 
встречу с режиссёром Сергеем Фадеевичем 
Владычанским. В сценической композиции 
по роману И. Гончарова «Обломов» актёру бу-
дет предложена главная роль – Ильи Обломо-
ва. В 1951 г., играя в спектакле «Ревизор» роль 
Земляники, Орлов впервые раскроет себя как 
интересный многообещающий харáктерный 
актёр. Встреча с гоголевской драматургией от-
крыла дорогу классическим образам, сыгран-
ным в последующие годы, куда вошли: Король 
Марк («Тристан и Изольда» А. Бруштейна), 
Лорд Берли («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), 
Медведев («На дне» М. Горького), Градобоев 
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(«Горячее сердце» А. Островского), Боль-
шов («Свои люди – сочтёмся» А. Островско-
го), Фальстаф («Виндзорские насмешницы» 
В. Шекспира). В них с особой силой раскроется 
мастерство актёра в передаче глубины и тон-
кости социальной и психологической характе-
ристик героев, сочетающихся с выразительно-
стью внешнего бытового рисунка роли. Виктор 
Орлов был мастером сценической речи, рас-
крывал образ, прежде всего, через слово, тща-
тельно разрабатывал текст.

Орлов сделал инсценировки ряда спекта-
клей – «Приключения Чиполлино», «Волшеб-
ник Изумрудного города», «Хвилипп Первый».

Накопленный опыт, интерес к педагоги-
ческой работе заставили Виктора Сергееви-
ча обратиться к режиссёрской и педагогиче-
ской деятельности. За три десятилетия ак-
тивного служения театру Орлов осуществил 
постановки спектаклей: «Бывшие мальчики» 
Н. Ивантер, «Мальчишки из Гаваны» В. Чич-
кова, «А с Алёшкой мы друзья» Г. Мамлина, 
«Самая счастливая» Л. Исаровой, «Красные 
дьяволята» П. Бляхина, А. Полевого, А. Тол-
бузина, «После двенадцати» В. Константи-
нова, Б. Рацера, «Просто ужас!» Ю. Сотника, 
«А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Пеппи 
Длинный чулок» А. Линдгрен, «Свой остров» 
Р. Каугвера, «И это все о нём» В. Липатова, 
В. Абрамова, «Волшебник Изумрудного го-
рода» А. Волкова, «Любовь необъяснимая…» 
Н. Йорданова.

За два десятилетия педагогической рабо-
ты в Новосибирском театральном училище 
(1960–1985) Виктор Орлов выпустил пять ак-
тёрских курсов. Многие его ученики сегодня 
стали мастерами сцены, работают в театрах 
Сибири.

Почётное звание «Заслуженный артист 
РСФСР» было присвоено Виктору Сергееви-
чу Орлову в 1962 г. В 1978 – 1985 гг. он слу-
жил в Новосибирском драматическом театре 
«Красный факел».

Супругой Виктора Сергеевича была леген-
да новосибирской сцены – народная артист-
ка РСФСР Анастасия Васильевна Гаршина. 
Дочь – Наталья Викторовна Орлова, заслу-
женная артистка России, почти полвека от-
давшая новосибирскому ТЮЗу – «Глобусу».

Пресс-служба театра «Глобус»

ЛИТЕРАТУРА

1. НОВОСИБИРСКИЙ академический моло-
дёжный театр «Глобус». 1930–2000 : [фотоаль-
бом] / сост. Г. К. Журавлёва. – Новосибирск, 
2000. – 239 с. : ил.

2. СТРАНИЦЫ истории Новосибирского ака-
демического молодёжного театра «Глобус». 
1930–2000 / Г. К. Журавлёва, Е. А. Абрамова. – 
Новосибирск, 2001. – 68 с. : ил., портр.

3. ТЕАТРЫ Новосибирска // История города. 
Новониколаевск-Новосибирск. В 2-х т. Т. 1. – 
Новосибирск, 2005. – С. 654.



115

ВОРОНИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
писатель, журналист

100 лет со дня рождения

Воронин Петр Иванович родился 19 ян-
варя 1924 г. в с. Чернитово на Тамбовщине. 
В 1927 г. семья переехала в Днепропетровск 
к отцу, который, отслужив в Красной армии, 
поступил работать на завод им. Коминтерна. 
Литературные способности Петра раскрылись 
ещё в школе. Он вспоминал в автобиографи-
ческом очерке: «Если хочу стать писателем, 
то первый шаг – завоевать право называться 
отличником». Впоследствии целеустремлён-
ность, способность преодолеть самого себя рас-
крылись в его собственной жизни и в героях 
его произведений. Первые стихи юный автор 
написал в 1939 г. Окончив школу с отличи-
ем, он поступил в Московский институт фи-
лософии, литературы, истории, но началась 
Великая Отечественная война, и в августе 
1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Семнад-
цатилетний юноша выбрал самую трудную 
и опасную фронтовую работу – пулемётный 
расчёт, хотя знал, что за пулемётчиками охо-
тятся вражеские снайперы. В 1943 г. получил 
тяжёлое ранение в голову и ногу, но, окреп-
нув, попросился опять на фронт. Через год, 
в 1944 г., – второе ранение и контузия. О воз-
вращении в действующую армию пришлось 
забыть. После демобилизации двадцатилет-
ний фронтовик приехал в Комсомольск-на-
Амуре, куда были эвакуированы его родите-
ли. Пётр работает в газете «Сталинский Ком-
сомольск», и, наряду с газетными статьями, 
печатает стихотворения военной тематики:

«Ты, я знаю, не верила в гибель мою,
И ждала – я взойду на порог.
Всю тоску, всю немую тревогу твою
Я один разгадать только мог.
Ты костюм мой, как счастье своё берегла, –
Сын приедет и сменит наряд…»

(«Возвращение», 1945)

Вынужденный оставить мечту продолжить 
учёбу в Москве, Воронин поступает в Ха ба-
ровский пединститут. За два с половиной ме-
сяца успешно сдаёт все экзамены сразу за вто-
рой и третий курсы. Осенью 1946 г., с отли-
чием заочно окончив институт, становится 
сотрудником «Тихоокеанской звезды», потом – 
редактором молодёжной газеты «Молодой 
дальневосточник». Много ездит по приамур-
ской тайге, забирается в самые отдалённые 
районы Дальнего Востока. Героями его очер-
ков становятся лесорубы, охотники, рыбаки – 
люди, наделённые трудолюбием и огромной 
силой воли.

В 1952 г. Воронин приезжает в качестве 
специального корреспондента «Комсомоль-
ской правды» в Новосибирск, а в 1953 г. пере-
ходит на работу в редакцию журнала «Сибир-
ские огни». В Новосибирском издательстве 
выходит его первая книга – роман «В даль-
ней стороне» (1953), рассказывающий о жиз-
ни лесников на Дальнем Востоке. Он работает 
как профессиональный литератор, выпуская 
в течение шести лет книгу за книгой: сборник 
рассказов для детей «Говорящая рыба» (1954), 
сборники очерков «В дни великой страды», 
«Трудное хозяйство» (1957), «На верном пути», 
«Про Васю», «Разговор о любви», а также ро-
ман «Пришла любовь» (1960). В 1956 г. его 
приняли в Союз писателей СССР.

В 1960 г. застарелые фронтовые ранения 
и контузия дали о себе знать. В 1961 г. Воро-
нин перенёс тяжёлую и сложную операцию 
на головном мозге, а в 1968 г. – вторую. Его 
спас характер, сильный и стойкий, огромное 
желание продолжать писать. Больничные впе-
чатления стали основой автобиографической 
повести «Хочу жить!» (1965), одного из луч-
ших его произведений. Он вспоминал: «Просто 
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жить, коптя небо, я не хотел. Жить – это зна-
чит работать, приносить людям пользу. Я спо-
тыкался чуть ли не на каждой фразе… Помог-
ло упрямство. Я всё-таки закончил свою но-
вую книгу, назвав её „Хочу жить!”, и это была 
одна из главных побед, которые я одержал над 
самим собой». В этот трудный период жизни 
писатель напечатал очень светлую и умную 
книгу рассказов для детей «Легенда о Сине-
глазке». Сохранилось письмо его друга, дет-
ского писателя Филиппа Бабанского с отзывом 
о рассказе, давшем название сборнику: «Все 
повестушки хороши. Но лучше всех, конечно, 
„Легенда о Синеглазке”. Светлое, поэтическое 
произведение. Замечателен язык сказки, вся 
она, как алмазами, пересыпана афоризмами. 
С „Синеглазкой” поздравляю от души!.. По-
больше бы для детей таких повестей…». Сила 
духа, воля к активной жизни помогали Воро-
нину преодолевать не только физический не-
дуг, но и невозможность заниматься дальше 
литературным трудом. После повторной опе-
рации он на время потерял зрение, не дви-
гались руки. Примечательно, что в это время 
выходит его первая и единственная фанта-
стическая повесть «Прыжок в послезавтра» 
(1968), ставшая одной из ступенек развития 
советской фантастики. Автор попытался за-
глянуть в будущее, увидеть активные шаги 
научно-технического прогресса и при этом не-
изменность человеческих чувств, преемствен-
ность поколений. «Именно человеческие взаи-
моотношения, прежде всего, и интересуют ав-
тора повести „Прыжок в послезавтра”, именно 
их он стремится предугадать и, предугадывая, 
исследовать в меру своего таланта, в меру сво-
его умения заглянуть в будущее», – так отзы-
вался Г. Падерин о новой повести П. Воронина 
в своей статье «Воспитание стойкости». Когда 
восстановилась речь, Воронин наговаривает 
на магнитофон заметки о воспитании.

В 1972 г. в журнале «Сибирские огни» пу-
бликуется его новое произведение с симво-
лическим названием «Преодоление слабо-
сти». Автор определил его жанр, как заметки 
о воспитании. Это публицистическое произ-
ведение – выношенная на протяжении всей 
жизни концепция воспитания детей. Опыт 

собственной жизни, личный опыт отца, глубо-
кий анализ педагогических трудов позволил 
ему написать интересную книгу. Она вызвала 
среди читателей, педагогов и критиков споры 
о несколько жёстком требовании преодолеть 
даже самые незначительные слабости в ха-
рактере человека. Однако ценность её несо-
мненна в желании автора обратить внимание 
на проблемы в педагогике, на важность воспи-
тания, прежде всего, в семье.

В 1975 г. в журнале «Сибирские огни» 
(№№ 2, 3) вышло последнее произведение 
Петра Ивановича Воронина – документаль-
ная повесть «Одержимость». Основой её ста-
ли записки отца писателя, Ивана Воронина, 
чья жизнь прошла через важнейшие страни-
цы истории страны. Начало повести было на-
печатано в одном номере с некрологом писа-
теля, скончавшегося 23 декабря 1974 г. В не-
крологе отмечалась не только литературная, 
но и большая общественная работа П. И. Во-
ронина: «Собственный корреспондент „Ком-
сомольской правды”, заместитель главного 
редактора журнала „Сибирские огни”, депутат 
Новосибирского городского Совета депутатов 
трудящихся – таковы этапы его общественной 
биографии». В автобиографическом очерке 
П. И. Воронин писал: «Мне кажется, что ста-
новление характера имеет свои кульминаци-
онные точки, когда испытывается – способен 
или не способен человек рвануться дальше 
вверх». На протяжении жизни у него было 
много драматических точек, которые он пре-
одолел, о которых писал в своих очерках, рас-
сказах, повестях и романах, помогая многим 
«преодолеть и воспитать себя», осуществить 
«прыжок в послезавтра».

Н. И. Левченко
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СИБИРЯКИ В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ
120 лет с момента издания императором Николаем II
Манифеста об объявлении войны Японии

27 января 1904 г. император Николай II
издал Манифест об объявлении войны Япо-
нии. Главной ареной сухопутных сражений 
стали Маньчжурия и Ляодунский полуостров, 
где японские войска осадили крепость Порт-
Артур. Этому предшествовала атака японско-
го флота на Тихоокеанскую эскадру на рей де 
у Порт-Артура, что привело к выходу из строя 
сильнейших кораблей российского флота 
и от крыло японцам путь на Корейский полу-
остров.

Сибирский военный округ был самым боль-
шим по площади из всех военных округов Рос-
сийской империи – более 9 млн квадратных 
вёрст, на учёте к началу Русско-японской вой-
ны состояло чуть больше 100 тыс. нижних чи-
нов. Поскольку война с Японией предпола-
галась непродолжительной, серьёзных пла-
нов военной кампании российское военное 
командование не имело и полагало, что в вой-
не можно будет обойтись теми силами, кото-
рые располагались в Сибирском и Приамур-
ском военных округах. Привлекать воинские 
части из европейской части страны считалось 
нецелесообразным в виду большой удалён-
ности от театра военных действий и незакон-
ченности строительства Сибирской железной 
дороги.

Телеграмма о начале мобилизации была 
получена штабом Сибирского военного округа 
вечером 28 января, на следующий день она 
поступила в города округа, а в остальные на-
селённые пункты были отправлены конные 
посыльные. Призыву подлежали все офицеры 
и нижние воинские чины запаса. Они направ-
лялись на укомплектование 4-го Сибирского 
армейского корпуса, а также Восточно-Сибир-
ских стрелковых полков 1-го, 2-го и 3-го Си-

бирских корпусов, гарнизонов крепостей Вла-
дивосток и Порт-Артур, а также ряда других 
частей. Всего было призвано около 92 тыс. 
нижних чинов, остальные имели разного рода 
льготы как переселенцы, прожившие в Сиби-
ри менее 2 лет, как специалисты-железнодо-
рожники и служащие почтово-телеграфного 
ведомства. Как отмечалось в санитарно-стати-
стических очерках, сибиряки были физически 
крепкими, приученными к лишениям и не-
взгодам походной жизни. Кроме того, многие 
из них проходили срочную службу, участвуя 
в китайском походе 1900–1901 гг. и хорошо 
представляли себе местные природно-клима-
тические условия. Гордостью восточно-сибир-
ских стрелков были конно-охотничьи и охот-
ничьи команды, которые выполняли самые 
сложные задачи: ходили в разведку, брали 
«языков», обеспечивали организованное от-
ступление и выход из боя.

Перевозка мобилизованных к театру воен-
ных действий возлагалась на ещё не достро-
енную Сибирскую железную дорогу. По ней 
за годы войны перевезли 2 млн военных с ору-
жием, провиантом и остальными необходимы-
ми предметами для военных действий.

Помимо призыва сибиряков на военную 
службу, призывали ратников Государствен-
ного ополчения, которых насчитывалось около 
73 тыс. человек. Призванные ратники должны 
были охранять железную дорогу и станции, 
а в случае необходимости – границы округа, 
а также пополнять переменный состав запас-
ных батальонов округа. Всего в Сибирском во-
енном округе было сформировано 24 дружины 
Государственного ополчения, из которых 8 от-
правили к театру военных действий на Даль-
ний Восток, а 16 оставили в Сибири.

27
января

1904
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Весной 1904 г. был объявлен набор добро-
вольцев, которых разрешалось брать только 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Немало за-
явлений о приёме в качестве добровольцев 
подавали жители Новониколаевска, Томска, 
Омска, Барнаула и других сибирских городов 
и сёл. Однако их боевые качества оказались 
невысокими.

В Сибири, несмотря на серьёзные социаль-
ные противоречия, в начале Русско-японской 
войны преобладали «ура-патриотические» на-
строения. Сибиряки негодовали на коварство 
врага и надеялись на быстрый и победонос-
ный исход войны. В ряде сибирских городов 
прошли уличные патриотические манифе-
стации и молебствия. Русско-японская война 
объединила между собой новобранцев различ-
ных сословий, национальностей, вероиспове-
дания и семейного положения из сибирских 
губерний. Почти 90 % новобранцев составля-
ли крестьяне.

Первым боевым столкновением, в котором 
принял участие 4-й Сибирский армейский кор-
пус, стало сражение при Дашичао 10–11 июля 
1904 г. Дашичао был важной станцией на же-
лезнодорожной ветке Харбин – Порт-Артур. 
1-й и 4-й Сибирские корпуса под командова-
нием генерала Н. П. Зарубаева два дня отра-
жали атаки 2-й Японской армии под командо-
ванием генерала Я. Оку. Сибиряки проявляли 
боевую выучку, стойкость и героизм. Однако 
по приказу командующего Маньчжурской ар-
мией генерала А. Н. Куропаткина российская 
армия оставила станцию, дав японцам воз-
можность перерезать основную сухопутную 
артерию, снабжавшую Порт-Артур. А вскоре 
японцы заняли порт Инкоу, перерезав и мор-
ской путь снабжения порт-артурского гарни-
зона. За сражение у Дашичао многие солда-
ты и офицеры были удостоены боевых наград. 
В частности, 12-й пехотный Сибирский Бар-
наульский полк получил Георгиевское знамя 
с надписью «За Дашичао 10–11 июля 1904 г.».

Следующим сражением, в котором офи-
церы и солдаты-сибиряки проявили свои бо-
евые качества, было оборонительное сраже-
ние за Ляоян 15–22 августа 1904 г. На эти 
позиции российская армия отошла после не-
удачной попытки деблокировать Порт-Артур. 

1-я Японская армия осадила Ляоян. Боевая 
обстановка менялась быстро, но сибиряки 
успешно выполняли приказы командования 
4-го Сибирского армейского корпуса и стойко 
обороняли Ляоян. Однако по приказу генера-
ла А. Н. Куропаткина они вновь вынуждены 
были отойти, оставив Ляоян противнику.

В середине сентября 1904 г. генерал
А. Н. Ку ропаткин по приказу Николая II
предпринял наступление против японских 
1-й, 2-й и 4-й армий с целью помочь осаж-
дённому Порт-Артуру. Нанесение главного 
удара возлагалось на Восточный отряд в со-
ставе 1-го, 2-го и 3-го Сибирских корпусов. 
Западный отряд наносил вспомогательный 
удар вдоль железной дороги Ляоян – Мук-
ден. 4-й Сибирский армейский корпус был 
выделен в специальную группу в центре 
диспозиции российских войск для поддер-
жания связи между флангами армии и обо-
роны занимаемых позиций. Хотя 4-й кор-
пус выполнял второстепенные задачи, его 
потери составили 25 % численного состава. 
Из 8 командиров полков в строю осталось 
трое. 8-й, 9-й и 12-й пехотные Томский, То-
больский и Барнаульский полки потеряли бо-
лее половины личного состава. Хотя позиции 
российской Маньчжурской армии оказались 
неподготовленными, а противник имел чис-
ленное превосходство, сибиряки сумели со-
рвать планы командования японской армии 
по разгрому российской армии. Корпус оста-
вил свои позиции только после приказа гене-
рала А. Н. Куропаткина.

Самым крупным сражением Русско-япон-
ской войны было Мукденское сражение 
6–25 февраля 1905 г., которое развернулось 
на фронте общей протяжённостью 150 км. 
С обеих сторон в нём участвовало около по-
лумиллиона солдат и офицеров. После от-
ступления от Ляояна российская армия за-
крепилась в районе Мукдена и насчитывала 
около 280 тыс. человек. Однако к этому момен-
ту армия была сильно деморализована сда-
чей Порт-Артура и неудачным наступлением 
на Сандепу. Им противостояла японская ар-
мия численностью 270 тыс. человек. Замысел 
российского командования состоял в нанесе-
нии решительного удара по левому флангу 
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противника. Японское командование намере-
валось охватить оба фланга российских войск, 
сосредоточив главные усилия против право-
го фланга. Мукденское сражение окончилось 
победой японцев, генерал А. Н. Куропаткин 
был снят с должности. Однако силы японской 
армии оказались подорванными и до заклю-
чения мира активных боевых действий они 
не вели. В кровопролитных боях с противни-
ком части 4-го Сибирского армейского корпу-
са потеряли до 2/3 личного состава, однако со-
хранили боеспособность. Показателем боевых 
качеств сибиряков стало небольшое количе-
ство воинских чинов, попавших в плен. Все-
го в японском плену оказалось 12 тыс. офи-
церов и 70 тыс. нижних чинов российской ар-
мии. Из состава 4-го Сибирского армейского 
корпуса в плену оказалось всего 5 офицеров 
и 142 нижних чина. А 8-й пехотный Сибир-
ский Томский полк за Мукденское сражение 
получил Георгиевское знамя с соответствую-
щей надписью.

Хорошие боевые качества продемонстри-
ровали также сибирские казаки. Их мужество 
и воинская доблесть отмечались даже в зару-
бежной прессе. Так, в сражении на реке Ялу 
казаки в течение суток успешно отражали 
атаки вчетверо превосходящих сил японцев.

Помимо участия в сражениях Русско-япон-
ской войны, сибиряки поддерживали сража-
ющуюся российскую армию в тылу. В городах 
была организована помощь сибирским пол-
кам, сражающимся в составе Маньчжурской 
армии. Основными формами помощи были 
денежные пожертвования, пошив постель-
ного и нательного белья, сбор валенок, та-
бака, тёплой одежды и продуктов питания. 
Для организации призрения семей нижних 
воинских чинов и ратников Государственного 
ополчения, находящихся на действительной 
военной службе, были организованы специ-
альные губернские и уездные комитеты. Каж-
дому члену семьи военнослужащего в месяц 
выдавались 1 пуд 28 фунтов муки, 10 фунтов 
крупы, 4 фунта соли и 1 фунт растительно-
го масла. Всего на помощь мобилизованным 
в Сибири и членам их семей было истрачено 

более 5,5 млн руб., в том числе 800 тыс. руб. 
собранных пожертвований.

С завершением Русско-японской войны 
началась эвакуация частей и соединений 
к местам расквартирования и дислокации. 
На время следования запасным нижним во-
инским чинам выдавалось 50 копеек в сут-
ки на питание. Эвакуация началась 10 ок-
тября 1905 г. и совпала с активной фазой 
революционных событий в Сибири. Бастова-
ли служащие железной дороги и телеграфа, 
срывая запланированный график передви-
жения воинских эшелонов. Это привело к вол-
нениям демобилизованных военнослужащих 
на Дальнем Востоке. В некоторых городах Си-
бири военнослужащие переходили на сторо-
ну восставших, создавая разного рода коми-
теты. В места постоянной дислокации полки 
4-го Сибирского армейского корпуса прибы-
ли к середине января 1906 г. После этого они 
были расформированы и переведены в бата-
льонный состав мирного времени.

Всего в годы Русско-японской войны из Си-
бири призвали в действующую армию более 
189 тыс. человек, что весьма существенно 
отразилось на состоянии нашего региона. 
По воспоминаниям современников, Сибирь 
«совершенно обезлюдела». Многие семьи си-
биряков оказались в трудном положении: не-
мало хозяйств лишилось рабочих рук, а неко-
торые семьи потеряли своих кормильцев. Не-
мало хозяйств за годы войны разорилось или 
обнищало.

Современникам и потомкам не в чем упрек-
нуть воинов-сибиряков, отдавших свои силы 
и жизнь за выполнение, как они полагали, 
своего долга перед Родиной, но так получи-
лось, что объективно они защищали интере-
сы очередной группировки при дворе импе-
ратора Николая II, имевшей свои корыстные 
интересы.

В. Г. Кокоулин
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СТАНОВЛЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОГО ХОККЕЯ:
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ЧЕМПИОНА РЕСПУБЛИКИ
100 лет с первого Первенства города Новониколаевска
по хоккею с мячом

Задачу культивировать зимние ви ды спор-
та Губернский совет физкультуры (председа-
тель Перцев Илья Яковлевич) поставил ещё 
осенью 1923 г. И если развитие лыжного спор-
та виделось успешным благодаря поддержке 
окружной инспекции физподготовки военного 
округа, то с коньками и хоккеем дело обстояло 
иначе: «Красная армия заинтересована в них 
мало, ибо коньки – утилитарного характера 
в военном деле не имеют»1. Поэтому ставилась 
задача привлечения энергичных любителей 
спорта при клубе совработников, организа-
ции РКСМ, юных пионеров и т. д. Было реше-
но «немедленно приступить к оборудованию 
лыжной станции и катка. Последний требует 
особенно тщательной работы», поскольку пре-
дыдущий весь был в буграх и ямах. В канун 
нового 1924 г. Губсовет физкультуры принял 
в эксплуатацию новый каток с поправками: 
«в течение месяца вылить 2 000 ведер воды 
с удержанием 50 руб. Официальное открытие 
катка устроить по получению коньков».

Были организованы первые хоккейные ко-
манды (не менее 7 игроков не моложе 18 лет). 
В феврале прошло первое первенство города, 
в котором участвовали команды сельскохозяй-
ственного техникума, губкома РКСМ, губот-
дела ГПУ, Закаменского райкома РКСМ, губ-
продкома. Первый хоккейный матч состоялся 
24 февраля 1924 г. Первым чемпионом Ново-
николаевска стала команда сельхозтехнику-
ма, не проигравшая ни одного матча. Призом 
за 1-е место стал бюст Ленина, «Календарь 
коммуниста» и футбольный мяч.

1 Здесь и далее в цитатах сохранена орфография 
источников. 

В июле 1924 г. на бывшей Кабинетской 
площади была создана городская спортпло-
щадка Крайсовпрофа (заведующий Тюленев 
Пётр Порфирьевич), на которой зимой обу-
страивался каток размером 80×50 м. Для его 
заливки использовали пожарную команду, 
так как на поливку бочками потребовлось 
бы 35 дней. По окончании хоккейных матчей 
каток предоставлялся для катания публики. 
Спортсмены тренировались также на замёрз-
ших речках Каменке и Ельцовке.

Некоторые любители красного тогда мяча 
ещё еле-еле стояли на коньках, но хуже все-
го было с экипировкой, которой практически 
не было. Ещё в начале 1924 г. Губсовет орга-
низовывает сбор средств с ведомств для за-
купки зимнего спортинвентаря, в частности 
«хоккейных принадлежностей», а в ноябре на-
ходит возможность заказать хоккейные конь-
ки «здесь, на месте», но дело идёт медленно. 
Губком, понимая это, занимается вопросом 
снабжения инвентарём рабочих кружков ФК: 
«Больше всех внимание хоккею уделяет Губ-
ком РКСМ, получивший из Москвы до 30 пар 
коньков (не специальных хоккейных) типов:
„Жаксон”, „Александрия” и „Яхт-Клуб”. Им же
закуплены здесь на месте ботинки. Хоккей-
ных мячей получено 10 штук разных разме-
ров и из разного материала». За клюшки даже 
разгорается борьба.

Проводится работа по организации хок-
кейных команд, но вовлечение рабочих, а тем 
более крестьян, идёт туго, поскольку спорт 
не массовый и в отчётах бюро физкультуры 
крайсовета профсоюзов виден явный упор на 
лыжи и шахматно-шашечный сектор. Но все 

Февраль

1924
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же в сезоне 1924/25 гг. в городе насчитывается 
уже до пятнадцати хоккейных команд.

Вскоре определились и лидеры. Лучше всех 
показали себя команды клуба сов слу жа щих 
«Совработник», сельхозтехникума и 3-й сов-
школы «Октябрист». Последние в первую же 
свою игру обыграли губком РЛКСМ с ре зуль-
та том 8:0: «„Октябрист” в первый раз на по ле 
со ревнований, а в игре заметна спайка, проду-
манность и быстрая сообразительность от дель-
ных игроков. Команда может надеяться на ус-
пех при условии сохранения командной дисци-
плины». Из-за проблем с постоянным составом 
команда губкома комсомола всегда проигрыва-
ла или, в лучшем случае, сводила результаты 
к ничьей, а вот командам ГПУ и мылзавода во-
обще было засчитано техническое поражение, 
так как они просто не явились на игры. 

Розыгрыш первенства Новониколаевска 
по хоккею сезона 1924/25 гг. проводился уже 
по олимпийской системе: командами по 11 че-
ловек. Игру популяризуют газеты, разъясня-
ют её полезность: «всё время в движении вся 
мышечная система тела. К тому же – хоккей 
является игрой целого коллектива, развива-
ющей чувство единой воли коллектива, со-
дружества, спайки. <…> Не забывайте, что 
здоровье – залог дальнейших побед проле-
тариата». Методическую помощь «по подго-
товке физкультурного актива из среды рабо-
чего молодняка и комсомольцев» оказывает 
и ЦК ВЛКСМ, проводятся обучающие семина-
ры для подготовки судей с программой от раз-
меров поля до практического судейства на то-
варищеских соревнованиях.

С 1927 г. началось разделение команд на
клас сы «А» и «Б». 15–24 января 1928 г. в го-
роде проходил 1-й сибирский краевой зим-
ний праздник физической культуры, на кото-
ром состоялся первый в стране официальный 
региональный турнир по русскому хоккею. 
На первенство Сибирского края съехались 
хоккеисты Омска, Барнаула, Бийска, Куз-
нецка, Красноярска, Иркутска. В финаль-
ном поединке на катке городского стадиона 
(ныне «Спартак») Омск обыграл Новосибирск 
6:2 (3:0, 3:2).

Следующим этапом стал 1933 г., когда но-
восибирское «Динамо» представляло Запад-
ную Сибирь в розыгрыше республиканского 
первенства по хоккею. В своей зоне наши ре-
бята обыграли Казахстан со счётом 6:1, Вос-
точную Сибирь 4:2 и выехали на VI чемпи-
онат РСФСР второй группы, где выиграли 
у ко манд Семипалатинска и Иркутска, но 
в полуфинале уступили свердловчанам 4:0, 
позволив им стать чемпионами.

В том же 1933 г. ледовое поле на городском 
стадионе было приведено к международному 
стандарту: 100×60 м, а также создано трени-
ровочное поле размером 70×40 м.

В ноябре 1934 г., ориентируясь на москов-
ский опыт, в Новосибирске провели первый 
однодневный блиц-турнир, где победила ко-
манда клуба работников народного хозяйства, 
которая обыграла клуб имени товарища Ста-
лина и свела вничью игру с институтом воен-
ных инженеров транспорта.

К началу 1940-х гг. в лидерах были: «Спар-
так», «Локомотив» и команда Дома Красной 
Армии. Надо отметить, что почти сразу хоккей 
стал спортом зрелищным: драки на поле ста-
ли делом обычным. В одной из игр первенства 
1941 г. пришлось удалить с поля чуть ли не по-
ловину игроков, а некоторых и дисквалифи-
цировать.

В первый военный год первенство города 
ещё продолжалось. 7 декабря 1941 г. на стади-
оне «Спартак» открылся зимний сезон. В това-
рищеской встрече хозяев поля победило «Ди-
намо» (1:15), а на левобережном катке «Сиб-
металлстрой» выиграл у чкаловцев (6:5). Со-
ревновались и женские команды.

Далее – 1944 г. Ещё не снята блокада Ле-
нинграда, но Новосибирск уже стал дышать 
легче – вера в Победу над фашистской Герма-
нией сквозит буквально во всём. В дни школь-
ных каникул, 1 января в городе открывается 
большой каток: «В 2 ч. 30 минут на хоккейное 
поле вышли лучшие команды города – чка-
ловцы и команда хоккеистов предприятия, 
где главным инженером тов. Пер. С первых 
же минут игра шла в острых, быстрых тем-
пах. В начале игры перевес был на стороне 
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команды завода, но чкаловцы, игравшие осо-
бенно энергично, сумели во втором тайме све-
сти результаты к 3:3. Отлично владевшие мя-
чом Васильев, Вишняков, Худяков, Майоров 
продемонстрировали высокий класс хоккей-
ной игры. После матча на катке состоялось 
массовое катание. 9 января состоится розы-
грыш на первенство города по хоккею между 
мужскими и женскими командами». Розы-
грыш первенства по хоккею намечен на 2 ян-
варя: «Старые спортсмены Сибметаллстроя 
тт. Майоров, Худяков, Разбитков, Баранов, 
Пухов, напряжённо работая на заводе, что-
бы закончить годовую программу, усиленно 
тренируются как хоккеисты. Тренируются 
и чкаловцы тт. Васильев, Вишняков, Архипов. 
Их встреча на льду обещает быть интересной».

10 декабря на отремонтированном катке 
«Динамо» открылся зимний спортивный се-
зон, а 27 января 1945 г. на нём состоялась пер-
вая междугородняя встреча по хоккею на Ку-
бок СССР ме жду командами Новосибирска 
и Омска, где наши одержали уверенную по-
беду – 8:0 (3:0, 5:0). В составе сборной новоси-
бирцев знакомые фамилии: Ларионов, Майо-
ров, Звонарёв (он и открыл счёт на 11 минуте), 
Быстров, Васильев, Баринов, Занозин.

4 февраля 1945 г. состоялся легендарный 
матч с московским «Динамо». «Команда „Ди-
намо” – одна из лучших в стране. В её составе 
мастера спорта по хоккею: Якушин, Трофи-
мов, Медведев, Блинков, Поставнин и дру-
 гие». Матч собрал 4 000 зрителей. Уже на вось-
мой минуте Быстров распечатывает ворота 
чемпионов. 1:1, 2:1, 2:2, 3:2… Капитан москов-
ской команды, заслуженный мастер спорта 
т. Якушин из полузащиты перешёл в напа-
дение. Но спасти положение уже не удалось». 
Стремительно вырвавшийся вперёд Васильев 
ставит точку – 4:2. Прославленная команда 
выбита из дальнейшей борьбы. И несмотря 
на то, что обладателем Кубка СССР в тот се-
зон стала команда ЦДКА, у новосибирцев сло-
жился хороший задел, который вскоре дал 
о себе знать.

Приход в город хоккея с шайбой был ещё 
более фееричен. В 2024 г. у этого события тоже 

юбилейная дата – 75 лет. К началу сезона 
1948/49 гг. некоторые наши игроки (Толма-
чёв, Блинков) уже два года играли в канад-
ский хоккей, но в составе московского «Ди-
намо». В декабре 1948 г. на футбольном поле 
общества «Пищевик» у воднолыжной станции 
усилиями страстных поклонников «канадской 
забавы» была сооружена новая хоккейная ко-
робка. Первые две команды сформировало 
«Динамо» (Кузин, Салков, Швецов, Кузьмин, 
Исламов, Батурин и др.), и уже в начале ян-
варя на новой коробке прошли первые матчи 
хоккея с шайбой. «Динамо-1» обыграло «Дина-
мо-2» (12:6), а следом была встреча с хозяева-
ми поля – обществом «Пищевик». «Игра про-
шла при явном преимуществе более опытных 
и сильных динамовцев. Счёт открыл Вален-
тин Кузин. Он воспользовался сутолокой у во-
рот „Пищевика” и пробил шайбу в сетку». 7:0!

Следующие игры, а это были междугород-
ние матчи пятой зоны первенства РСФСР, 
принесли новосибирским болельщикам «разо-
чарование» – встречи «не представляли спор-
тивного интереса»: первую игру наши дина-
мовцы выиграли у красноярского «Спарта-
ка» 19:0, через несколько дней вторую – 15:0. 
Третий участник розыгрыша в сибирской зоне 
«Дзержинец» (Омск) просто не приехал в Но-
восибирск и «выбыл из соревнований из-за не-
подготовленности». Какой уж там интерес…

Вскоре открывается ещё одна хоккейная 
коробка – на стадионе «Спартак». Здесь про-
ходит первый розыгрыш первенства Новоси-
бирска по хоккею с шайбой – «Динамо», «Пи-
щевик», «Спартак». «Динамо» опять обыгрыва-
ет всех с соотношением шайб 42:6. «Спартак» 
берёт второе место. 

27 февраля 1949 г. в город приходит боль-
шой хоккей. Победители пяти территориаль-
ных зон съехались в Новосибирск для прове-
дения финала первенства РСФСР по хоккею 
с шайбой. Более 2 000 болельщиков размести-
лись на снежном валу вокруг коробки «Пище-
вика». Капитан сибиряков, защитник Алек-
сандр Швецов слегка потянул шнур – флаг 
соревнований затрепетал в воздухе. Первая 
игра: «Динамо» (Московская область) – «Дина-
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мо» (Новосибирск). И началось… Точный бро-
сок Кузина на второй минуте – гол, через две 
минуты комбинация Кузьмин-Кузин – гол. 
У новосибирцев зарабатывает удаление Шве-
цов, следом – за игру без клюшки – вратарь 
Судомоев. Но москвичи бессильны. На шестой 
минуте Исламов – Кузин – 3:0, Архипов – 4:0. 
Лишь в третьем периоде гости оказались не-
много сильнее. Бурная игра заканчивается 
со счётом 10:6 в пользу сибиряков.

На следующий день наши динамовцы тя-
жело, но всухую сламывают упорное сопро-
тивление одноклубников из Куйбышева (Са-
мара) – 6:0. Вратарь волжан Мартемьянов по-
казывает чудеса отражения атак.

Самой интригующей была игра с Челя-
бинском, состоявшаяся 2 марта. Она решала 
судьбу кубка – в случае победы уральцы мог-
ли претендовать на 1-е место. «Челябинцы на-
чали игру в ошеломляющем темпе… То и дело 
в разных концах ледяного поля создавались 
острые, захватывающие ситуации». Но сиби-
ряки были на высоте – 6:1. Так, досрочно, ещё 
имея впереди игру с Иваново, новосибирцы 
стали чемпионами России. Впрочем, иванов-
ских одноклубников на следующий день они, 
хоть и тяжело, но тоже обыграли – 7:3.

Таким образом, динамовцы выиграли ВСЕ 
игры – как зонального первенства, так и фи-
нала, и стали чемпионами республики, а Ва-
лентин Кузин, будущий олимпийский чемпи-
он (1956 г.), в четырёх матчах финала забро-
сил в ворота ни много ни мало 19 шайб!

Соревнования проводились в один круг. 
Главный судья – заслуженный мастер спор-
та А. Н. Шапошников (Москва). Вот состав 

команды новосибирских чемпионов: Алек-
сандр Швецов (капитан), Михаил Судомоев 
(вратарь), Вячеслав Гладков, Хамид Исламов, 
Александр Ларионов, Александр Палкин, Ми-
хаил Крылов, Борис Архипов, Валентин Ку-
зин, Владимир Кузьмин, Владимир Батурин, 
Василий Салков, Петр Попов, Александр По-
прядухин. Тренер – Григорий Сентюрин.

Новому чемпиону были вручены переходя-
щий приз республиканского комитета по де-
лам физкультуры и спорта, диплом 1-й степе-
ни, красные ленты чемпионов. Команда полу-
чила право участия в розыгрыше первенства 
СССР команд мастеров второй группы. И всё 
это в первый, дебютный сезон новосибирско-
го хоккея.

Так 100 лет назад начинался в нашем го-
роде хоккей вообще и с таким результатом 
75 лет назад мы подошли к любимому, можно 
сказать, культовому для Новосибирска хок-
кею с шайбой.

К. А. Голодяев
Статья подготовлена по материалам

публикаций газет: «Молодость Сибири»,
«Советская Сибирь» и «Советский спорт»,

использована информация
со спортивных сайтов г. Новосибирска
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ЕВСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
100 лет со дня открытия

Двухлетняя школа основана в Евсино 
в 1924 г. Для продолжения образования ре-
бята были вынуждены уезжать в Черепано-
во. Только через несколько лет была открыта 
четырехлетняя школа, а затем семилетняя. 
В 1954 г. Управлением образования Запад-
но-Сибирской железной дороги была откры-
та средняя школа на станции Евсино, которой 
был присвоен № 203. 

В новое здание перешли 1 апреля 1954 г. 
С тех пор в школе установилась добрая тра-
диция – в первую субботу апреля отмечать 
день рождения школы, то есть праздник «Че-
сти школы». 

Первым директором средней школы был 
назначен Кивляк Владимир Александро -
вич; первым заместителем директора по учеб-
но- вос питательной работе – Грищенко Анна 
Ки рилловна, проработавшая в этой долж-
ности почти двадцать лет (в школе – более 
40), а первой пионерской вожатой – Хомяко-
ва Мария Григорьевна, проработавшая здесь 
44 года. 

Первыми учителями школы были также 
Филатова Людмила Абрамовна, Ганжук Нина 
Алексеевна, Заломская Фаина Степановна, 
Есауленко Людмила Петровна, Веретельни-
ков Геннадий Иванович, Козляева Галина 
Васильевна, Чумичкин Владимир Николае-
вич, Титор Александра Ивановна, Гринемай-
ер Маргарита Афанасьевна, Гринемайер Кон-
стантин Андреевич, Сараева Лидия Феофа-
новна, Савин Владимир Николаевич.

Первый выпуск Евсинской средней шко-
лы состоялся в 1957 г., аттестаты получили 
15 выпускников. Первая ученическая комсо-
мольская организация образовалась в 1954 г., 

когда был организован 8 класс. Первым се-
кретарём комсомольской организации стал 
Елуфимов Александр. По инициативе ком-
сомольцев в школе был создан штаб самоу-
правления. Командиром штаба был Симер-
гин Валерий. Штаб руководил работой старост 
классов, следил за дисциплиной и порядком. 
Активно работала и пионерская дружина под 
руководством вожатых-комсомольцев. Бы-
ли созданы пионерско-комсомольские посты 
по охране зерна во время уборки урожая. За-
нимались озеленением. Школа росла в пря-
мом и переносном смыслах и становилась тес-
ной. Решено было построить новое здание. 
1 сентября 1983 г. оно распахнуло свои двери. 

В разные годы школой руководили Булга-
ков Алексей Александрович, Квардаков Васи-
лий Иванович, Синюков Сергей Антонович, 
Романов Петр Романович, Втюрин Владимир 
Петрович, Епанчинцева Александра Викто-
ровна. 27 лет бессменным директором школы 
была Веретельникова Люсана Ивановна, от-
личник народного просвещения (1993), заслу-
женный учитель РФ (2003). Евсинской школе 
Люсана Ивановна посвятила более 45 лет. 

В 2016 г. руководство приняла Денего Ев-
гения Александровна, выпускница 1990 г.

В 1994 г. на базе школы была создана экс-
периментальная площадка по отработке моде-
ли «детский сад – средняя школа». Её созда-
ние способствовало обновлению и углублению 
содержания образования. И, как результат, 
в 1996–1997 гг. школа признана Лауреа-
том Всероссийского конкурса «Школа года». 
В 2007 г. – победителем конкурса общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы. 

Апрель

1924
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С 2013 г. педагогический коллектив шко-
лы активно работает в региональном проекте 
«Обучение и социализация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов в инклюзивном образовательном про-
странстве Новосибирской области». В 2019 г. 
в результате конкурсного отбора школа при-
знана стажировочной площадкой на пери-
од 2019–2021 гг. В течение данного периода 
25 учителей Искитимского района повысили 
свои компетенции в области инклюзивного 
образования.

С 2021 г. школа является ресурсной ор-
ганизацией для школ Искитимского района 
в области инклюзивного образования. Мис-
сия школы – обеспечить образование детей 
с разными возможностями и потребностями. 
У наших учеников есть возможность проя-
вить свою индивидуальность и самобытность 
не только на уроках, но и во внеурочной дея-
тельности. В 2021 г. в школе создана и функ-
ционирует «Точка роста» – центр образования 
цифрового естественно-научного направле-
ния, организованный в рамках проекта «Со-
временная школа», который используется для 
творческой и социальной самореализации де-
тей, педагогов и родителей. Для спортивно-оз-
доровительного развития детей в школе ра-
ботают секции баскетбола, волейбола, фут-
бола. Школьники с удовольствием участвуют 
в Днях здоровья, школьных, районных, об-
ластных спортивных соревнованиях по раз-
ным видам спорта. Духовно-нравственное на-
правление реализуется работой военно-патри-
отического клуба «Тополь». Ребята принимают 
участие в слётах военно-патриотических объ-
единений, в военно-полевых играх «Победа» 
и «Зарница», несут вахту памяти. С 2021 г. 
школа ежегодно становится победителем кон-
курса «Регион возможностей» Фонда по разви-
тию социальных, спортивных, образователь-
ных и культурных проектов «ЭЛСИ Содей-
ствие», что помогло оборудовать «Книжный 
чердак», «Кулинарную гостиную», кабинет 
ЛФК, Соляную пещеру.

Выпускники нашей школы живут и рабо-
тают в самых разных уголках страны. Но боль-
шая часть выпускников остаётся в селе и вно-
сит свой вклад в его развитие.

Особая гордость школы – те выпускники, 
которые выбрали для себя одну из трудней-
ших профессий – профессию учителя. Гово-
рят, что учителя – это люди, которые не мо-
гут расстаться с детством и остаются в нём 
на всю жизнь. Многие сегодняшние учителя 
остались работать в родной школе, как буд-
то и не расставались с ней: Денего Евгения 
Александровна, директор школы, учитель ин-
форматики и математики; Лаврентьев Евге-
ний Александрович, заместитель директора 
по воспитательной работе, учитель истории 
и обществознания; Зенченко Ольга Викторов-
на, учитель истории и обществознания; Наза-
ренко Юлия Михайловна, учитель географии 
и другие. 

За свою историю школа выпустила 27 зо-
лотых и 26 серебряных медалистов. Урожай-
ным на медали стал и 2023 г.: золотые медали 
получили шесть ребят – это выпускники спе-
циализированного класса инженерно-техно-
логического направления. 

Сегодня в школе обучается 642 ученика 
и работает 46 педагогов. Наши учителя – ма-
стера своего дела, 35 % педагогов имеют выс-
шую квалификационную категорию, 26 % – 
первую, 22 % от всех педагогов – это выпуск-
ники школы.

Т. Б. Иванникова
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МУРАТОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
искусствовед, художник
90 лет со дня рождения

Искусствовед Павел Дмитриевич Мура-
тов (30.05.1934, г. Новосибирск – 18.07.2020, 
г. Екатеринбург) по праву считается одним 
из самых авторитетных и глубоких исследо-
вателей изобразительного искусства и худо-
жественной культуры Сибири ХХ столетия. 
Его приверженность этой теме нашла много-
гранное выражение в непрестанных научных 
поисках и размышлениях, в подвижническом 
музейном труде, в долголетней педагогиче-
ской работе.

С именем П. Д. Муратова неразрывно свя-
зана история художественного музея в Новоси-
бирске. Павел Дмитриевич был одним из пер-
вых научных сотрудников Новосибирской 
картинной галереи, основанной в 1957 г., рев-
ностным и увлечённым собирателем её кол-
лекции, соавтором первоначальной музей-
ной экспозиции, эрудированным экскурсово-
дом по ней. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
вместе со своими товарищами и единомыш-
ленниками, новосибирскими художниками 
Н. Д. Грицюком, Л. Н. Огибениным, Х. А. Ав-
рутисом, Н. Н. Мотовиловым он вёл сбор экспо-
натов для долгожданного нового музея. Благо-
даря его усилиям и при его непосредственном 
участии, в фонд только что созданной галереи 
переданы произведения В. Л. Боровиковского, 
К. П. Брюллова, В. А. Тропинина, В. М. Васне-
цова, Н. К. Рериха, И. И. Машкова и других 
известных мастеров, которые и поныне состав-
ляют гордость собрания классического отече-
ственного искусства в Новосибирском государ-
ственном художественном музее.

В течение многих лет Павел Дмитрие-
вич собирал личную коллекцию произведе-
ний сибирских художников. Значительную 

её часть образовали работы, которые авто-
ры дарили ему в знак дружеского внимания 
и уважения к его искусствоведческой пози-
ции. В 2006 г. это большое, цельное собрание, 
содержащее картины, графические листы, 
скульптуры Н. Д. Грицюка, Л. Н. Огибенина, 
О. Л. Гинзбург, Н. П. Хомкова, Н. А. Толпеки-
ной, А. М. Ананьина, И. А. Табакова, В. Е. Се-
мёновой, В. В. Телишева, Е. Ф. Грунской и дру-
гих художников, подарено Новосибирскому 
государственному художественному музею. 
Позднее музей с благодарностью принимал 
и иные дары Павла Дмитриевича: принадле-
жавшие ему гравюры В. А. Фаворского, работы 
П. Н. Староносова, В. Н. Гуляева, А. Н. Якоб-
сон и других мастеров, чьи творческие био-
графии были связаны с Сибирью.

В 1960-е гг. Павел Дмитриевич предпри-
нял несколько длительных поездок по Сиби-
ри, целью которых были встречи с томскими, 
омскими, барнаульскими, красноярскими, ир-
кутскими художниками, работавшими в 1920–
1930-х гг., и с их наследниками. Эти удиви-
тельные «искусствоведческие странствия» 
определили его будущую профессиональную 
судьбу. Они дали начинающему исследова-
телю возможность обнаружить, сохранить 
и осмыслить уникальные сведения о жизни 
и творчестве старых сибирских мастеров. Со-
бранные обширные материалы легли в осно-
ву его диссертации кандидата искусствове-
дения (1969), защищённой в Ленинградском 
государственном институте живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Они 
же послужили источниками его монографи-
ческих публикаций «Три художника» (1969), 
«Художественная жизнь Сибири 1920-х годов» 
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(1974), «Изобразительное искусство Томска» 
(1974), которые и сейчас сохраняют значение 
основополагающих трудов по истории сибир-
ской художественной культуры первой трети 
ХХ столетия.

В 1990–2000-е гг. средоточием исследо-
вательских интересов П. Д. Муратова стала 
история художественной жизни Новосибирска 
ХХ века. Этой теме посвящена большая серия 
его очерков, основанная на многообразных 
архивных документах, выявленных учёным, 
и на его личных воспоминаниях и суждениях 
очевидца и деятельного участника всех важ-
ных творческих событий в культурной жизни 
города начиная с 1960-х гг. На протяжении 
2000–2016 гг. эти очерки систематически пу-
бликовались в научном журнале «Идеи и иде-
алы», членом редколлегии которого был Па-
вел Дмитриевич.

Важной гранью профессиональной дея-
тельности П. Д. Муратова была преподава-
тельская работа. В 1970–2000-е гг. он читал 
курсы истории искусства в Новосибирской 
государственной консерватории, на художе-
ственно-графическом факультете Новоси-
бирского государственного педагогического 
института, на кафедре монументально-деко-
ративного искусства Новосибирской государ-
ственной архитектурно-художественной ака-
демии. В 1999 г. Павел Дмитриевич был удо-
стоен звания почётного работника высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации.

Благодарную память о Павле Дмитриевиче 
Муратове хранят его многочисленные коллеги, 
ученики, друзья, в общении с которыми щедро 
раскрывался его удивительный дар собеседни-
ка – мудрого, доброго, сопереживающего. Это 
свойство его личности выразилось и в его на-
учных трудах и художественно-критических 
статьях: искусствознание подразумевало для 
него диалог, реальный или вневременной, по-
требность в понимании человека, чьё творче-
ство становится предметом изучения. Прису-
щие П. Д. Муратову особые качества исследо-
вательской культуры придают неповторимую 
ценность его профессиональному наследию.

С. П. Голикова
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УЧАСТНИКИ ЧЕЛЮСКИНСКОЙ ЭПОПЕИ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
90 лет со дня пребывания

Если спросить сегодня молодое поколение: 
«Кто такие челюскинцы, и почему их именем 
называется одна из улиц Новосибирска?» – 
вряд ли все ответят. А вот в далёком 1934 г. 
челюскинская ледовая эпопея вызвала огром-
ный резонанс в обществе.

В начале 1930-х гг. началось планомер-
ное освоение Арктики. На север отправлялись 
самолёты и ледоколы, строились полярные 
станции. В 1933 г. ледокольный пароход «Си-
биряков» впервые прошёл за одну навигацию 
Северным морским путём – из Архангельска 
во Владивосток. Для того чтобы сделать путь 
вдоль северных берегов Сибири регулярным, 
было решено пройти тем же путём на обыч-
ном судне, не приспособленном к движению 
во льдах. В плавание отправился пароход «Че-
люскин», на его борту находилось 111 человек. 
Руководил экспедицией известный учёный 
и полярник Отто Юльевич Шмидт. Он был ма-
тематиком, астрономом, геофизиком, возглав-
лял арктический институт, был начальником 
управления Главсевморпути.

16 июля 1933 г. «Челюскин» покинул порт 
Ленинграда и, обойдя Скандинавский полу-
остров, прибыл в Мурманск. Заправившись 
углём, 10 августа вышел в Баренцево море, 
взяв курс на Владивосток. В Карском море ко-
рабль был повреждён льдами. Но с помощью 
сопровождавшего ледокола «Красин» он про-
должал двигаться вдоль кромки льдов. Мно-
го испытаний пришлось выдержать путеше-
ственникам, но самое трудное было впереди. 
В Чукотском море судно было намертво зажа-
то льдами. Пытались прорубить канал во льду 
к совсем близкой полынье, потом к ней вы-
несло само течение, но ненадолго. 13 фев-
раля 1934 г. началось сильнейшее сжатие 

льдов, на корабль надвигался огромный то-
росистый вал высотой до восьми метров. При-
шлось срочно разгрузить тонущее судно прямо 
на лёд. На льдине оказалось более ста чело-
век. На помощь людям были посланы ледоко-
лы, самолёты, дирижабль, аэросани и собачьи 
упряжки. В ожидании спасателей челюскин-
цы построили палаточный городок, посто-
янно поддерживали в готовности аэродром. 
Но льды могли надвинуться в любой момент.

Только через месяц погода позволила при-
землиться на льдину первому самолёту А. Ля-
пидевского, который доставил на берег десять 
женщин и двоих детей. Потом на долгое время 
полёты прервались снова из-за нелётной по-
годы и поломки машин. 8 апреля ледяной вал 
смёл барак и разрушил аэродром. Его быстро 
восстановили. И только 13 апреля все остав-
шиеся челюскинцы были спасены. Благода-
ря выдержке и героизму, они смогли продер-
жаться на льдине целых два месяца.

Вслед за ледовой эпопеей началась эпопея 
встречи легендарных героев. Они ехали на по-
езде через всю страну из Владивостока в Мо-
скву. Тысячи людей и днём, и ночью, в каж-
дом городе и посёлке, где останавливался 
поезд, выходили на перрон с цветами, с про-
дуктами встречать челюскинцев. Каждый го-
род старался перещеголять другой, чтобы «как 
следует» встретить героев Арктики. Новоси-
бирск тоже готовился к встрече. Начали с же-
лезнодорожников. Между ними развернулось 
соревнование, кто будет обслуживать специ-
альный поезд челюскинцев. Почётное право 
завоевали лучшие ударники Новосибирского 
вагонного депо: осмотрщики вагонов Алексей 
и Степан Ефремовы, Патрушев, Севастья-
нов, Ильященко, Грачёв; слесари – Здорнов, 
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Жилёв, Муранов, Свирков, Ильин, Борзен-
ко, Прасолов и Филипчук; лучшие главные 
кондукторы – Голиков и Чибриков; старшие 
кондукторы – Калялин и Бадаргин. А луч-
ший стрелочник станции Новосибирск удар-
ник Са прыков первым открыл семафор поез-
ду челюскинцев.

В день приезда героев «Советская Сибирь» 
писала: «Сегодня лучшие представители на-
шего края выйдут на вокзал крепко и любовно 
пожать руки лучшим сынам нашей Родины. 
В чём величие арктической эпопеи? Оно не ис-
черпывается тем, что были вырваны из пасти 
стихии сто с лишним ценных человеческих 
жизней. Оно заключается в том, что они вы-
соко подняли над миром Красное знамя Со-
ветов. Они показали всему миру – непреклон-
ность, мужество, дисциплину. Горе тем, кто 
подвергнет страну, имеющую таких сынов, во-
енным испытаниям. Миллионы трудящихся 
тогда покажут, что доблесть и героизм челю-
скинцев – неотъемлемое свойство всей армии 
страны социализма».

Раннее утро 16 июня. Экспресс прибыва-
ет в Новосибирск в 6 часов 35 минут. Паровоз 
украшен цветами и портретами героев. Надо 
сказать, что на всём протяжении пути поезд 
сопровождали самолёты, передавая его от од-
ного пункта к другому. На площади малень-
кий грузовичок заменяет трибуну. В ожида-
нии замер почётный караул. Всюду слышатся 
крики «Ура!», аплодисменты. С приветствен-
ной речью от имени Западно-Сибирского края 
к челюскинцам обратился председатель край-
исполкома Ф. П. Грядинский: «Вы разрешаете 
одну из важнейших задач – освоение огром-
ных богатств Севера для того, чтобы мы могли 
ещё успешнее осуществлять строительство со-
циализма. Ваш героизм воодушевляет милли-
оны трудящихся в борьбе за новые победы...».

Выступали и сами челюскинцы. И все 
они говорили об одном: что ничего сверхъе-
стественного не сделали, героями себя не счи-
тают, просто выполняли долг перед партией, 
правительством и всеми трудящимися, что 
были уверены, что их спасут, что жизнью они 
обязаны своему начальнику Шмидту. После 
митинга большинство челюскинцев уехало 

на пленум крайкома ВКП(б). Перед делега-
тами выступили заместитель начальника экс-
педиции Бобров, капитан «Челюскина» Воро-
нин, герои Советского Союза лётчики С. А. Ле-
ваневский, И. В. Доронин, М. И. Водопьянов, 
Н. П. Каманин, М. Т. Слепнёв, В. С. Молоков.

На память о Новосибирске горсовет пере-
дал покорителям Арктики комплекты сним-
ков города. Экспресс отправился дальше в 9:30
утра. Его, как всегда, сопровождала эскадри-
лья самолётов. Поезд вёл до Барабинска луч-
ший машинист станции Новосибирск ком-
мунист Грицко. Тогда же в память о встре-
че с челюскинцами Новосибирский горсовет 
и переименовал улицу Межениновскую, при-
легающую к Вокзальной площади, в улицу 
Челюскинцев.

Далее торжественные встречи, митинги 
были организованы на станциях Чик, Чулым-
ская и других. Вот как писала газета «Сель-
ская правда» про встречу на станции Чик: 
«Поезд был встречен дружными возгласами 
„Ура!”. Колхозники передали челюскинцам 
свои подарки: цветы, молоко, домашнее пе-
ченье и т. д. Колхоз имени Блюхера избрал 
Шмидта почётным колхозником и начис-
лил ему трудодни за время пребывания его 
во льдах. Поездом колхозники послали Шмид-
ту письмо, в котором просили указать, куда 
доставить причитающуюся ему долю дохо-
дов, а также заверили его, что будут работать, 
не покладая рук, по обработке полей и убор-
ке урожая».

19 июня челюскинцы прибыли в Москву. 
Там их ждала не менее горячая встреча...

И. В. Самарин
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КАЗНАЧЕЕВ ВЛАИЛЬ ПЕТРОВИЧ
доктор медицинских наук, академик РАМН и РАН
100 лет со дня рождения

17 июля 1924 г. в Томске родился Влаиль 
Петрович Казначеев – учёный, внёсший боль-
шой вклад в развитие сибирской и российской 
медицинской науки. Отец, Пётр Георгиевич, 
был инженером, а мать, Клавдия Фёдоровна, 
учителем химии. В 1930-х годах семья Каз-
начеевых переехала в Новосибирск. Родите-
ли стали преподавателями Новосибирского 
института военных инженеров транспорта 
(ныне Сибирский государственный универси-
тет путей сообщения – СГУПС). Уже в Новоси-
бирске В. П. Казначеев поступил во 2-й класс 
школы № 55 Заельцовского района. Он от-
мечал в своих воспоминаниях, что директор 
школы, П. Д. Толмачёв, смог организовать 
в школе поистине доброжелательный климат, 
и школьные годы оставили у него очень свет-
лые, тёплые воспоминания.

Ещё в школе В. П. Казначеев готовился 
«быть представителем искусства, отдаться 
искусству, музыке, голосу». Окончив школу 
в 1942 г., он отправился на фронт, где участво-
вал в боевых действиях в составе 3-го Укра-
инского фронта. Полученное в апреле 1945 г. 
осколочное ранение в шею и тяжелейшая 
контузия перечеркнули все планы, связан-
ные с поступлением в консерваторию. Имен-
но в это время В. П. Казначеев осознал хруп-
кость и ценность человеческой жизни. Вернув-
шись с фронта и оправившись после ранения, 
он поступил в Новосибирский медицинский 
институт.

Научная деятельность В. П. Казначеева 
началась ещё в студенческие годы на кафе-
дре физиологии под руководством профессо-
ра А. Г. Гинецинского, позже – на кафедре 

факультетской терапии, где он стал предсе-
дателем впервые созданного институтского 
научного студенческого общества. Окончив 
институт в 1950 г., В. П. Казначеев остался 
на этой же кафедре под руководством про-
фессора Г. Д. Залесского. В 1954 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Роль 
центральной нервной системы в проницае-
мости кровеносных капилляров при некото-
рых физиологических состояниях», в 1963 г. – 
докторскую диссертацию на тему: «Основные 
ферментативные процессы в патологии и кли-
нике ревматизма». В 1969 г. В. П. Казначеев 
был избран членом-корреспондентом Ака-
демии медицинских наук СССР, а в 1971 – 
её действительным членом. Под руководством 
В. П. Казначеева в 1970 г. был организован 
Сибирский филиал АМН СССР. В Новоси-
бирске располагалось головное учреждение 
филиала – Институт клинической и экспери-
ментальной медицины (ИКЭМ, ныне НИИ 
экспериментальной и клинической медици-
ны). В. П. Казначеев, в то время занимавший 
должность ректора Новосибирского медицин-
ского института, был назначен председателем 
филиала и директором ИКЭМ.

Путь В. П. Казначеева в науке можно ус-
ловно разделить на два этапа. На первом 
этапе он – руководитель и один из главных 
организаторов сибирской медицинской на-
уки. Его научное творчество было сосре до-
то чено на разработке фундаментальных 
и при кладных вопросов адаптации человека 
к различным климатогеографическим и со-
циально-производственным условиям Сибири 
и Крайнего Севера, в том числе на проблемах 
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экологии. Оставив в 1980 г. пост председателя 
Сибирского отделения Академии медицин-
ских наук СССР, он сконцентрировал своё 
внимание на космологии и антропоэкологии, 
на изучении свойств и особенностей живо-
го вещества – так начался второй важный 
этап его научной биографии. В 2006 г. ини-
циатива Влаиля Петровича послужила от-
крытию в Новосибирске региональной обще-
ственной организации «Институт Человека» 
(президент – Н. П. Толоконская).

Под научным руководством В. П. Казна-
чеева подготовлены более 80 кандидатских 
и докторских диссертаций. Он является авто-
ром 52 монографий: «Этюды к теории общей 
патологии» (1971), «Адаптация и конституция 
человека» (1986), «Мысли о проблемах общей 
патологии на рубеже XXI века» (2000) и др.

Помимо научных трудов, В. П. Казначеев 
известен как талантливый поэт и автор не-
скольких поэтических сборников. В этих сти-
хотворениях получают особый смысл такие по-
нятия, как Красота, Любовь, Вечность.

Влаиль Петрович Казначеев – лауреат 
Государственной премии Новосибирской об-
ласти. 15 мая 1998 г. ему присвоено звание 
«Почётный житель города Новосибирска». 
Его творческие идеи, научные концепции 
и представления намного опережают научные 
знания нашего времени. Научное наследие 
В. П. Казначеева является бесценной методо-
логической и философской базой для разви-
тия будущих школ и направлений, работаю-
щих над проблемами сохранения и улучше-
ния здоровья человека.

13 октября 2014 г. академика Влаиля Пе-
тровича Казначеева не стало. Он похоронен 
на Заельцовском кладбище г. Новосибирска.

Незадолго до ухода из жизни Влаиль Пе-
трович Казначеев передал свой личный архив 
в дар Новосибирской государственной област-
ной научной библиотеке (НГОНБ). Этот уни-
кальный фонд состоит из рукописей, машино-
писных текстов, фонодокументов, фотоальбо-
мов, писем и других документов, отражающих 
важнейшие этапы жизненного пути и научной 
работы В. П. Казначеева.

В настоящее время все эти документы хра-
нятся в отделе ценных и редких книг НГОНБ. 
Общий объём архива составляет 2 279 экз. 
Самый ранний документ из личного фонда 
(архива) В. П. Казначеева датирован 1905 г. 
и относится к истории семьи академика. Од-
нако подавляющее большинство докумен-
тов – это научные работы В. П. Казначеева. 
Сохранились даже его некоторые ранние на-
учные труды, датируемые 1950–1960 гг. Мно-
гие рукописи представляют собой чернови-
ки печатных текстов. Нередко встречаются 
машинописные статьи, где от руки внесены 
дополнения, уточнения и комментарии к ма-
териалу. Оригинальные фотографии, храня-
щиеся в личном фонде академика В. П. Каз-
начеева, отражают историю и повседневную 
жизнь Сибирского отделения Академии ме-
дицинских наук СССР и Института клиниче-
ской и экспериментальной медицины.

Особое место в архиве занимают воспо-
минания В. П. Казначеева, сохранившиеся 
большей частью в виде аудиозаписей и гораз-
до меньшей – в виде бумажных документов. 
Это не только научная биография, но и цен-
нейшие сведения о детстве, родителях, шко-
ле, военных годах, учёбе в медицинском ин-
ституте и других эпизодах жизни. Большая 
часть материалов и воспоминаний В. П. Каз-
начеева о своей научной деятельности по-
священа организации Сибирского филиала 
АМН СССР и строительству медицинских ис-
следовательских институтов в Новосибирске. 
На плёнку записывались интервью, некото-
рые встречи и беседы с коллегами. Некоторые 
кассеты содержат записи лекций и выступле-
ний В. П. Казначеева на конференциях и се-
минарах.

В личном фонде академика Казначеева 
хранятся черновики более ста стихотворений, 
написанных в 1985–1999 гг. Многие из них со-
хранились не только в печатном, но и в руко-
писном виде, что даёт нам возможность срав-
нить печатный «чистовик» с рукописным «чер-
новиком», увидеть авторские правки и этапы 
работы над текстом. Благодаря тому, что мно-
гие стихотворения подписаны и датированы 
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самим автором, мы можем установить точное 
время, место и обстоятельства создания про-
изведения.

Помимо архивного фонда, в НГОНБ хра-
нится коллекция книг из личной библиотеки 
В. П. Казначеева, которая насчитывает более 
двухсот документов на разных языках. В эту 
коллекцию вошли труды самого В. П. Казна-
чеева, материалы к его биографии, статьи 
из сферы его интересов. Многие книги были 
подарены академику их авторами и содер-
жат автографы, записи и читательские поме-
ты как самого В. П. Казначеева, так и других 
людей, что делает эти экземпляры поистине 
уникальными.

В Электронной библиотеке НГОНБ разме-
щена объёмная цифровая коллекция, вклю-
чающая научные труды академика Влаиля 
Петровича Казначеева и материалы к его био-
графии. В настоящее время Новосибирская го-
сударственная областная научная библиотека 
продолжает работу по оцифровке наиболее 
интересных документов из личного архива 
В. П. Казначеева. В открытом доступе разме-
щена часть аудиозаписей с его воспоминани-
ями, благодаря чему можно услышать голос 
великого учёного и почувствовать атмосферу 
тех лет, о которых он рассказывает.

К. Н. Шелестюк
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
110 лет с момента начала

28 июня 1914 г. в Сараево сербским тер-
рористом Гаврилой Принципом был убит 
австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд. 
11 июля Австро-Венгрия предъявила ульти-
матум Сербии. При этом и Австро-Венгрия, 
и Германия начали скрытую мобилизацию. 
Зная о германских военных приготовлени-
ях, и не получив ответа на два своих предло-
жения по мирному урегулированию вопро-
са в международном суде в Гааге, 18 июля 
1914 г. Россия объявила мобилизацию воору-
жённых сил. 19 июля 1914 г. Германия объ-
явила войну России.

Весть об объявлении войны в большинстве 
российских городов, не исключая Новоникола-
евска, восприняли с энтузиазмом и душевным 
подъёмом – в сознании людей Россия высту-
пала на защиту братского сербского народа. 
В Новониколаевске в это время располагал-
ся постоянный воинский гарнизон в составе 
41-го Сибирского стрелкового полка под ко-
мандованием полковника В. А. Кременецко-
го и 1-го артиллерийского дивизиона 11-й Си-
бирской стрелковой артиллерийской бригады.

Также в августе-сентябре в Новоникола-
евске из батальона 41-го Сибирского полка 
и мобилизованных был сформирован второ-
очередной 53-й Сибирский стрелковый полк. 
Командиром полка был назначен полков-
ник 41-го полка А. Н. Свешников. Кроме того, 
был сформирован и дивизион 14-й Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады.

22 июля на территории ОмВО начался 
призыв ратников государственного ополчения 
1-го разряда и мобилизация лошадей и повоз-
ок согласно мобилизационному расписанию. 

Тут же по всей Сибири прокатились волне-
ния мобилизованных. Из-за этого 41-й Сибир-
ский полк не сразу отбыл на фронт – его под-
разделения были откомандированы на Алтай 
для подавления бунтов. После возвращения 
подразделения проводили на фронт. Про-
щание прошло с напутственным молебном 
у Городского торгового корпуса (ныне Ново-
сибирский государственный краеведческий 
музей) о «ниспослании победы русскому воин-
ству в войне с Германией и Австрией». Таким 
образом, 41-й Сибирский стрелковый полк 
и 1-й артиллерийский дивизион 11-й Сибир-
ской стрелковой артиллерийской бригады от-
были на фронт, в Царство Польское.

Война превратила город в один из круп-
нейших центров подготовки войск для фрон-
та. В соответствии с Приказом № 237 от 28 ав-
густа по войскам ОмВО в Новониколаевске 
началось формирование 4-й Сибирской стрел-
ковой запасной бригады, где перед отправкой 
на фронт проходили подготовку мобилизо-
ванные новобранцы. Городу пришлось раз-
местить 15,5 тыс. мобилизованных. В соответ-
ствии с решением Городской Думы был обору-
дован питательный пункт для проезжающих 
через город войск на 14 тыс. человек.

Вся общественная жизнь города была пе-
рестроена на нужды войны. Создан Новони-
колаевский военно-промышленный комитет, 
координировавший выполнение заказов для 
военных нужд на предприятиях и организа-
циях города. В Новониколаевске велась за-
готовка мяса, муки, круп, сухарей, сена, овса, 
масла, рыбы. Все имеющиеся предприятия пе-
решли на изготовление военных заказов. Так, 
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артель «Труд» производила бомбы и запчасти 
для бомбомётов, шорно-седельные мастерские 
изготавливали конскую упряжь, частные ар-
тели шили мешки, амуницию, нижнее бельё. 
В годы войны в городе были построены мыло-
варенный завод, скотобойня с холодильником, 
было принято большое количество беженцев 
и небольших эвакуированных предприятий. 
Городская Дума приняла решение уступить 
Военному ведомству земельный участок для 
лазарета.

Широкое распространение получили об-
щественные инициативы. Новониколаевские 
гимназистки в свободное от уроков время 
шили бельё для воинов, церковные общины 
разных конфессий вели сбор продуктов, тё-
плых вещей и подарков для солдат на фрон-
те. Городская дума и Новониколаевское от-
деление Всероссийского союза городов вели 
сбор средств для оказания помощи раненым. 
В течение всей войны новониколаевцы опека-
ли «свои» части – осуществлялся сбор пожерт-
вований, подарков, тёплой одежды в пользу 
воинов-сибиряков. Неоднократно делегации, 
состоящие из самых уважаемых новоникола-
евцев, посещали 41-й Сибирский стрелковый 
и 533-й Новониколаевский пехотный полки 
на фронте. С благодарностью об этом писали 
домой сибирские стрелки: «Получили Ваши 
дорогие подарки. Благодарим Вас, дорогие 
наши отцы, братья и сёстры за ваши дорогие 
подарки. И очень мы остались довольны по-
дарками, и очень благодарим вас за ваши до-
рогие посылки. Дай, Господа, Вам доброго здо-
ровья и многие лета прожить».

В городе был размещён ряд госпиталей – 
Новониколаевский местный лазарет,  146-й
и 148-й Сводные эвакуационные госпита-
ли. А при участии депутата Государственной 
Думы В. Н. Пепеляева был сформирован воен-
но-питательный отряд, который отбыл в дей-
ствующую армию.

Новониколаевск разместил 12 тыс. во-
еннопленных – в концентрационном лаге-
ре, в бараках возле Новобазарной площади, 
и на частных квартирах. Как отмечал коман-
дующий округом, «город был переобременен 

войсками». На 1-е сентября 1915 г. в Ново-
николаевске располагались: Управление 
4-й Сибирской стрелковой запасной бригады, 
 17-й, 21-й, 22-й, 23-й Сибирские стрелковые 
запасные батальоны; Управление 52-й брига-
ды Государственного ополчения, 707-я пешая 
Томская дружина Государственного ополче-
ния, Новониколаевское отделение конского 
запаса, Новониколаевская местная коман-
да, Новониколаевская конвойная команда, 
Управление уездного воинского начальника 
среднего разряда, Новониколаевское продо-
вольственное интендантское заведение, Но-
вониколаевский продовольственный магазин 
1-го класса, пункт ремонтных артиллерий-
ских лошадей, Железнодорожный продоволь-
ственный пункт, местный лазарет и два свод-
ных эвакуационных госпиталя… 

Перенаселённость города вызвала нехват-
ку жилых и производственных помещений, 
привела к возникновению множества эпи-
демий. Война существенно ухудшила жизнь 
крестьян и городских обывателей.

В годы войны 41-й Сибирский полк при-
нимал участие в крупнейших сражениях: обо-
роне крепости Осовец, Варшавско-Ивангород-
ской операции, в Барановическом наступле-
нии, июньском наступлении 1917 г. и др.

Свой бессмертный подвиг солдаты и офи-
церы полка совершили в летней Прасныш-
ской битве 1915 г., когда Германия реши-
ла мощным наступлением окружить и раз-
бить российские войска в Польше, тем самым 
принудив Россию к подписанию сепаратно-
го мира. Основной удар пришёлся на по-
зи ции 41-го полка: почти весь полк погиб, 
но совместно с другими частями выдержал 
удар и не позволил германскому командо-
ванию реализовать свой план. 53-й Сибир-
ский полк подвергся варварской газовой ата-
ке в мае 1915 г., задолго до знаменитой «ата-
ки мертвецов»1. Сибиряки понесли огромные 

1 «Атака мертвецов» – распространённое публици-
стическое название контратаки 13-й роты 226-го Зем-
лянского полка 24 июля (6 августа) 1915 года при 
отражении немецкой газовой атаки (примеч. ред.).
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потери, но немецкое наступление также 
не привело к успеху. Чрезвычайная След-
ственная комиссия отмечала: «…особенно тя-
жёлые потери в 53-м полку… несмотря на гро-
мадные потери, сибиряки отбили … атаку 
противника со значительными для него по-
терями».  533-й пехотный Новониколаевский 
полк (названный в честь города) в тяжёлых 
оборонительных боях защищал Сморгонь.

В феврале 1915 г. Городская Дума при-
няла решение об изготовлении знамён для 
615-й, 616-й и 707-й Томских пеших дружин 
Государственного ополчения и обратилась 
с ходатайством о присвоении дружинам наи-
менований «Новониколаевских».

Всего в Первую мировую войну урожен-
цы современной Новосибирской области слу-
жили в десятках воинских частей, сражались 
на фронтах от Чёрного до Балтийского морей, 
а непосредственно с участием нашего регио-
на были сформированы несколько воинских 
подразделений: 41-й Сибирский стрелковый 
полк, 53-й Сибирский стрелковый полк, ди-
визион 11-й и 14-й Сибирский стрелковых 
артиллерийских бригад, 533-й пехотный Но-
вониколаевский полк, 476-й пехотный Змеи-
ногорский полк, 711-й пехотный Нерехтский 
полк, 615-я, 616-я и 707-я Томские пешие дру-
жины Государственного ополчения, 61-й Си-
бирский стрелковый полк, рота Особого полка 
в составе Русского экспедиционного корпуса 
во Франции и другие.

Сотни жителей Новосибирской области 
за храбрость были удостоены Георгиевских 
Крестов и Георгиевских медалей, среди них 
врач Белорусова Мария Георгиевна и сестры 
милосердия Сумакова Ольга Григорьевна 
и Гавронская Любовь Сергеевна, представле-
на к Георгиевскому кресту учительница с. Ка-
менского1 Вера Ниловна Глушинская, а так-

1 Деревня Каменка, а затем село Каменское – 
в настоящее время располагается на расстоянии 
2 км к северо-востоку от Новосибирска, входит 
в состав Новосибирского района и непосредственно 
граничит с территорией Дзержинского района города 
(примеч. ред.).

же юные добровольцы Пантелеймон Камнев 
и Андрей Семёнов.

В октябре 1917 г. в России произошла Ок-
тябрьская революция. 16 декабря 1917 г. че-
рез позиции Новониколаевского пехотного 
полка проследовала делегация Советской 
России с целью ведения переговоров в Брест-
Литовске по заключению мира. Первая миро-
вая война для России закончилась.

И. В. Ладыгин
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ЛУТКОВСКАЯ АННА ВАВИЛОВНА
первая женщина-клёпальщица 

Новосибирского завода им. Чкалова
100 лет со дня рождения

Родилась Анна Лутковская 4 августа 1924 г. 
в с. Новослободка Мошковского района Ново-
сибирской области. В крестьянской семье Ко-
сачёвых было восемь детей. Первым в город 
уехал и устроился на заводе старший брат, 
Николай Косачёв, а вслед за ним, в самом на-
чале Великой Отечественной войны, на Чка-
ловский пришла и Анна. На завод её взяли 
сразу после ремесленного училища – фронту 
требовались рабочие руки.

Из воспоминаний Анны Вавиловны: 
«Я на завод пришла 12 июля 1941 г. и про-

работала 42 с половиной года. За 42 года 
у меня 32 благодарности записано в трудо-
вой книжке и 15 почётных грамот, ну и мне 
подарки дарили, и часы дарили, дарили кой-
ку в 1951 г. к 8 марта. Она у меня до сих пор 
стоит, и я на этой койке до сих пор сплю. 
Я не хочу её менять, так как это подарок.

С 1946 г. сразу после войны сменилась 
машина, стали выпускать другую машину, 
не обойную, которую мы обшивали, а клёпаль-
ную, и я захотела идти на клёпку. Прошусь 
у начальника цеха, а тогда девушек не брали 
на клёпку, работали только одни мальчиш-
ки. А он говорит: „Нет, какая из тебя будет 
клёпальщица”. А я была худенькая, малень-
кая, 44 размер носила, хотя мне уже после 
войны было 19 лет. Но помог мне один слу-
чай. Один подсобный рабочий, Коля Кузь-
мин, не вышел на работу. Начальник подхо-
дит ко мне и говорит: „Пойдём ко мне в под-
ручные, мой подсобный не вышел на работу”. 
Ну и я, конечно, пошла, проработала с ним не-
делю, пошла к начальству. И меня перевели, 

и стала я первой клёпальщицей среди жен-
щин на заводе Чкалова. Ну а потом я обучала 
уже девочек клёпальному делу. У нас на за-
воде была династия – работали сестра, 2 бра-
та, муж, 2 дочки, – которая насчитывает свы-
ше 450 лет». 43 года отдала Анна Вавиловна 
родному заводу, её муж Николай Андреевич 
Лутковский – 44. 

Одним из самых памятных событий в сво-
ей трудовой юности Анна Лутковская счита-
ет приезд на завод в 1944 г. трижды Героя Со-
ветского Союза, земляка-новосибирца, лётчи-
ка-аса Александра Покрышкина: «Он прошёл 
по цеху и, конечно же, подошёл к нашему 
малярному участку. Со всеми поздоровался 
за ручку, поговорил с нами и говорит: „Дети 
вы мои, дети, вы очень переживаете, я вам со-
чувствую, но война скоро закончится, и Побе-
да будет обязательно за нами!”».

В 1951 г. Лутковскую избирают в депу-
таты Верховного Совета РСФСР. И она до-
казала заводчанам, что «не просто на сесси-
ях посиживала»: «Когда приехала в Москву, 
в 1952 г., в перерыве сессии ко мне подошёл 
Ворошилов, прямо спускается с трибуны, где 
сидели все руководители (Сталин и другие), 
а наша делегация Новосибирской области 
сидела в первом ряду. Он подходит прямо 
ко мне и уже знает мою фамилию: „Косачё-
ва?”, „Да, Косачёва”, начал меня расспраши-
вать о заводе: „Как у вас дела? Что? Как?”. 
Я ему рассказала, дела идут хорошо, но плохо 
с тем, что наше министерство выделяет очень 
мало средств на строительство жилья, люди 
живут в бараках, и у нас не хватает садиков… 

4
августа 

1924
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Ворошилов меня поблагодарил, пригласил 
сфотографироваться…». А когда вернулась 
домой, оказалось, что пока она ехала в Ново-
сибирск, завод получил добро от министер-
ства на неограниченное строительство жилья 
и детских садов. Так на Чкаловском начался 
жилищный строительный бум.

По материалам
статьи «Неженская профессия»
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КУЗНЕЦОВ
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

керамист, график
70 лет со дня рождения

Я родился 15 августа 1954 г. в замечатель-
ном, самом лучшем месте на земле – в городе 
Новосибирске. Родился для того, чтобы стать 
художником. Маленьким мальчиком, если 
я брал карандаш и начинал рисовать, то мо-
ментально удивлял окружающих почти фото-
графическими изображениями. Больше всех 
удивлялся я сам, поскольку не прикладывал 
к этому ни малейших усилий. Выбор профессии 
был предопределён. На художественно-графи-
ческом отделении Педагогического училища 
№ 2, куда поступил, успехи мои были замет-
ными, и преподаватели советовали закончить 
ещё и художественный ВУЗ. Не сразу, не с пер-
вой попытки, но я стал студентом знамени-
той Мухи. Кафедра керамики Ленинградского 
Высшего художественно-промышленного учи-
лища им. В. И. Мухиной стала на всю жизнь 
местом близким и родным. Ленинградская ака-
демическая школа классических знаний ком-
позиции, рисунка, живописи, скульптуры, ра-
боты с материалом стала определяющей.

После окончания института работаю в ке-
рамике. Найдя свои авторские изобразитель-
ные критерии в портретном жанре, создаю 
образы, характеры. Наделяю придуманных 
персонажей удивительными свойствами. Ув-
лёкшись работой в графике, погрузился в при-
чудливый мир фантазий. Благодаря друзьям 
однокашникам появилась возможность регу-
лярно бывать и работать в эксперименталь-
ной группе на Императорском фарфоровом 
заводе1. Фарфор стал моей искренней, очень 

1 В 1917–2005 гг. носил названия «Государствен-
ный фарфоровый завод», «Ленинградский фарфоро-
вый завод имени М. В. Ломоносова», «Ломоносовский 
фарфоровый завод» (примеч. ред.)

тонкой и трепетной любовью. Как известно, 
ничто не делается в изобразительном искус-
стве без этого светлого, высокого чувства. Мои 
новые пробы и эксперименты с цветом я осу-
ществил, работая акрилом на холсте. Эта ра-
бота втягивает меня в орбиту сосредоточенно-
го труда и вдохновенного наслаждения. Рабо-
тая со словом, записывая свои воспоминания, 
размышления, со временем определился в те-
мах коротких, удобочитаемых новелл. Напе-
чатал две книжки. Есть материал для тре-
тьей. Книги иллюстрирую своей графикой. 
Многолетняя педагогическая практика нау-
чила меня легко общаться с людьми. На твор-
ческих встречах художника со зрителем рас-
сказываю о себе, о керамике, о фарфоре, гра-
фике, живописи. С удовольствием читаю свои 
новеллы.

Когда меня хвалят за умение мыслить 
и жить конструктивно, я удивляюсь. На са-
мом деле я спонтанно мыслящий и вечно со-
мневающийся художник. В моей голове живёт 
совершенство. Идеальный мир, где красота 
и гармония подлинные. Пытаюсь осуществить 
хотя бы крохотную часть представляемого.

Из сборника новелл
Я не веду подсчётов. Я в цифрах дремуч. 

Доверяюсь впечатлениям. Особенно первым. 
Люблю их безумно. Встречаясь, улыбаюсь 
друзьям, не беспокоя их летаргические сны. 
Карабкаясь, прикасаюсь к бессмертным. Пре-
допределяю своё авторское. Совершенство, 
которое уже начинает жить во мне, превос-
ходит по красоте всё, что глаза научились 
видеть. Моё терпеливое счастье хранит уют-
ное молчание. Его приливы и отливы что-то
готовят.
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Я видел спящих ангелов. Их безразличие 
вредит художнику, которому они должны слу-
жить. Всю жизнь такие люди в поисках пред-
логов и оправданий. У них зияющие дыры. 
Эта пустота – от нереализованного. Ширясь, 
она заполняется мстительностью к успехам 
других и злой радостью к чужим бедам. Каж-
дый создаёт своё лицо. Ищет то движение 
души, которое мило ангелу. Он сам ждёт па-
раллельного чувства с нами. Кто-то нашёл 
верное направление и ликует. Кто-то копит 
силы для экспедиций. У кого-то перерыв дли-
ною в жизнь.

Я люблю дождь. Перламутровое освеще-
ние. Минор и светлую печаль. Я болен этим 
с Питера и теперь живу с этим вирусом. Не лю-
блю праздники. Они праздны. Повседневность 
чудесней. Хорошо работается, когда холодно, 
голодно, равновесие и улыбка в душе. Тогда 
совершаются открытия. Поймав удачу, я на-
учился не спешить. Растянуть удовольствие – 
искусство.

В стремлении стать прагматичным и ус-
пешным я неизбежно скатываюсь на отвле-
чённое. Там мысли необъятного размаха 
и свобода. Я наслаждаюсь своим миром, где 
стёрта грань между добром и злом. Там ис-
тина и ложь друг другу не перечат. Достоин-
ство и доблесть не унижают слабость. Стоит 
ли, наметив нужный вектор, копить могуще-
ство в то время, которое отведено на жизнь?

Я в ожидании не одинок. Мы оба ждём. 
Моё смятение от неуверенности в правиль-
ности выбора. Его улыбка – от незнания, как 
мне помочь.

Я убеждён, что каждый, кто замыслит мне 
навредить, неотвратимо принесёт себе беды. 
Мне их жаль, потому спешу их заранее про-
стить и успокоить.

В. В. Кузнецов
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ТУЧИН БОРИС ИОСИФОВИЧ
врач, писатель, журналист

90 лет со дня рождения

Борис Иосифович Тучин родился 18 авгу-
ста 1934 г. в волжском городе Горьком (ныне 
Нижний Новгород) в семье инженера. Вместе 
с автозаводом в первые месяцы войны 1941 г. 
семья эвакуировалась в Барнаул, где прошло 
детство Бориса. По его словам, писать стихи 
он начал в школьные годы. Первое стихот-
ворение «Сталинград» было написано на об-
рывке листка красным карандашом. После 
окончания школы поступил на лечебный фа-
культет Томского медицинского института. 
Уже на первом курсе увлёкся журналисти-
кой, и в газетах «Молодой ленинец», «Красное 
знамя» с 1952 г. стали печататься его заметки 
и стихи. О первых своих литературных на-
ставниках Борис Иосифович вспоминает как 
о профессионалах, преданных журналистике, 
стремящихся к правдивой, оперативной и гра-
мотной подаче газетного материала. После 
окончания института его направили на работу 
в Кемерово (1958–1960). В эти годы перед ним 
встаёт проблема выбора между медициной 
и литературным творчеством. В январской 
книжке журнала «Сибирские огни» (1959) пе-
чатаются его первые стихи, в том числе «Раз-
говор с землёй». Первоначально это стихот-
ворение называлось «Как это будет», в нём 
молодой автор предвосхитил полёт Юрия Га-
гарина в космос:

«Блаженно то мгновение, когда
Чуть не на всю Луну из аппаратов
Раздастся долгожданное: – Сюда!
Внимание! На старт – Саратов!
Тогда в насторожённой тишине
Приземистых, устойчивых строений
Суровый межпланетный инженер
Уловит запах сырости весенней…»

Уже в это время Тучин принимает непро-
стое решение: по возможности объединить 
профессии врача и литератора. Позднее он на-
пишет не одну очерковую книгу, посвящён-
ную проблемам медицины, а также немало 
художественных историко-философских про-
изведений.

В 1960 г. молодой врач переехал в Ново-
кузнецк, где продолжил врачебную практику 
по специальности невропатолога. В «Сибир-
ских огнях» печатают его стихотворения и ре-
цензии на книги сибирских авторов, в Кузбас-
се выходят очерки, связанные с медициной.

Начиная с 1962 г., Борис Тучин – житель 
Новосибирска. В 1963 г. его назначают испол-
няющим обязанности начальника медсанча-
сти Бердского радиозавода, который многим 
более известен, как производственное объ-
единение «Вега». В это же время Борис Иоси-
фович открывает неврологическое отделение 
городской больницы, а затем несколько лет 
работает в Искитиме как психиатр-нарколог. 
В дальнейшем наркология стала его главной 
специализацией. Именно поэтому у него мно-
го книг, посвящённых лечению и профилак-
тике наркологических зависимостей – «Ба-
хус и Антибахус» (1977), «Помочь человеку» 
(1981), «Чёрная дыра. О наркомании и борь-
бе с ней» (1988), «От пачки к бочке и обратно» 
(2005) и другие. Задача книг, как говорит сам 
Борис Иосифович, описать становление нар-
кологии в России и показать, как медицин-
ские службы помогают людям преодолевать 
проблемы с зависимостью.

Художественным произведением, окон-
чательно определившим его писательскую 
судьбу, думается, стала поэма «Сражение 

18
августа

1934



144

с молнией», напечатанная в «Сибирских ог-
нях» (1965) и изданная отдельной книгой 
в 1966 г.

Сюжетом стала подлинная история опе-
рации по пересадке костного мозга ребёнку, 
болевшему лейкозом. Эту операцию провёл 
в Новокузнецке его друг, молодой врач Юрий 
Евгеньевич Малаховский. Тучин вспоми-
нал: «Операция редкая, тяжёлая по исполне-
нию и сегодня, годы спустя, не всякому врачу 
и даже не любой из больниц доступна. Тогда 
же – тем более. Результат был убедительный: 
мальчик выжил, болезнь отступила. Мною ов-
ладело сильное побуждение рассказать людям 
об этом неординарном происшествии. Учиты-
вая особые романтические обстоятельства со-
бытия, а также сильный характер прототипа, 
самоотверженного фанатика медицины, я ре-
шил избрать для повествования крупную по-
этическую форму»:

«Одиннадцатилетний школьник!
Уже судьба его видна:
в его сосудах, будто в штольнях,
идёт гражданская война!»

(«Сибирские огни», 1965.
№ 9. С. 54–75)

Интерес к истории родного края, судьбам 
реальных людей, посвятивших себя Сибири, 
определил замысел романа «Хроники Том-
ского университета» – первого большого про-
изведения о старейшем учебном и научном 
центре Сибири, о профессорах и студентах. 
Напечатанный впервые в январском и фев-
ральском номерах «Сибирских огней» (1980) 
в виде очерков, он дорабатывался автором 
в течение нескольких лет, и последнее изда-
ние романа под названием «Сибирские Афи-
ны» вышло в 1988 г. Во вступительном слове, 
предваряющем книгу, литературный критик 
Н. Н. Яновский писал о долгой и сложной ра-
боте писателя над «освоением нового для него 
жанра – жанра исторической прозы».

Увлечение историей, серьёзная работа 
с архивными документами нашла отражение 
в его документальной повести «Четвёртое из-
мерение» (1987), созданной на основе эписто-
лярных материалов, рассказывающих о друж-
бе томского поэта и художника В. Ф. Иванова, 

многие годы прикованного неизлечимой бо-
лезнью к постели, с учёным-физиком, педаго-
гом Д. Д. Саратовкиным, который помогал то-
варищу бороться с недугом. В романе «Псевдо-
канцлер. Судьба политика в России…» (2008) 
писатель вновь обращается к судьбе знаковой 
исторической личности российского государ-
ственного деятеля, героя Отечественной вой-
ны 1812 г., декабриста Гавриила Степановича 
Батенькова. Автор работал с документами 
во многих архивах, библиотеках. Изучал пе-
риодику XIX в., воспоминания современников, 
эпистолярное наследие декабристов, след-
ственные материалы по делу декабристов. 
Свою приверженность исторической теме Бо-
рис Иосифович сравнивает с «шифрованием 
времени». Следующий роман «Вернуть лабра-
дора» (2014) – произведение о поисках собаки, 
о жизни медвытрезвителя, его посетителях 
и работающих в нём врачей. Вовлекая читате-
ля в круг драматических событий, автор через 
эти житейские ситуации поднимает глубокие 
философские вопросы о жизни в период сме-
ны тысячелетий. Одной из последних издан-
ных книг Б. И. Тучина стал роман «Тайгета. 
Последние заводчане» (2019). Автор работал 
над его созданием много лет. Действие раз-
ворачивается в середине 70-х годов ХХ века 
на радиозаводе небольшого сибирского го-
родка. Многие герои имеют реальных прото-
типов-заводчан, хорошо знакомых писателю 
по заводу «Вега».

Известен Б. И. Тучин и своими литера-
туроведческими работами. К ним, по словам 
писателя, подтолкнуло знакомство и дружба 
с критиком, историком литературы Н. Н. Янов-
ским и со многими писателями-сибиряками. 
Одной из его значимых литературоведческих 
книг стал сборник «Рапсоды великого подви-
га. Этюды о поэтах и поэзии из цикла «Воспри-
ятие Эпоса» (2018), посвящённые писателям-
фронтовикам Г. Н. Падерину, В. К. Сапож-
никову, А. И. Смердову, Л. В. Решетникову. 
Статьи о писателях публиковались в газетах 
«Вечерний Новосибирск» и «Советская Си-
бирь», на сайте «Литературная карта Новоси-
бирска и Новосибирской области». С литерату-
роведческими исследованиями он принимал 
участие в проектах Новосибирской областной 
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юношеской библиотеки и Новосибирской об-
ластной научной библиотеки.

Б. Н. Тучин выпустил четыре поэтических 
сборника – «Контакт» (2003), «Уроки спири-
тизма» (2003), «Тетради» (2018), «Второе ды-
хание» (2023). Свою единственную книжку 
стихотворений для детей «Лягушонок Чич-
ка» (2007) написал под влиянием разговоров 
с внучкой Машей.

Почти 70 лет тому назад начался путь Бо-
риса Иосифовича Тучина как врача и литера-
тора. В одном из своих ранних стихотворений 
он писал: 

«Я вожделел к карандашу.
Вертел в руках,
Звенящей бритвочкой подстругивал,
Мечтал о том, что напишу
Слова, гудящие, как флаги,
Слова, звенящие, как шпаги…»

За эти годы он, как врач, помог десят-
кам людей в преодолении болезней; состоял-
ся как писатель, поэт, журналист, издав бо-
лее 20 книг. Далёкое прошлое и современная 
жизнь Сибири и сегодня одинаково интересны 
для него. Он продолжает работать над новы-
ми замыслами, новыми поэтическими строка-
ми, навеки породнившись со Словом.

Н. И. Левченко
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
95 лет со дня основания 

Новосибирская государственная област-
ная научная библиотека – первая краевая на-
учная библиотека Сибири, одно из старейших 
культурных учреждений города. 

В 1929 г. вышло постановление Крайи-
сполкома об основании научной библиотеки, 
которая открылась 1 ноября. Она объедини-
ла книжные ресурсы Общества по изучению 
производительных сил Сибири, фонд мест-
ных изданий 1920–1931 гг. Сибирской книж-
ной палаты, запасных фондов АН СССР, Го-
сударственного исторического музея и рас-
пределителя Главнауки, сконцентрировав 
уникальный массив информации по Сибир-
скому краю. 

Библиотека занимала полуподвальное по-
мещение в 125 кв. м в здании Института на-
родного хозяйства. Население Новосибирска 
(до 1926 г. – Новониколаевска) составляло 
150 тыс. чел., соответственно, на трёх жите-
лей города приходилась одна книга. Первое 
пятилетие существования библиотеки было 
периодом накопления и организации книж-
ных, газетных, журнальных фондов, разра-
ботки системы каталогов. По постановлению 
СибРКИ от 14 ноября 1929 г. был утвержден 
штат библиотеки в количестве 9 человек. 

Большой вклад в становление и развитие 
библиотеки внес её первый директор Панте-
леймон Константинович Казаринов (1885–
1937) – известный сибирский историк, кра-
евед, библиограф и общественный деятель, 
ученый секретарь редакции «Сибирской со-
ветской энциклопедии», предшественницы ре-
гиональных республиканских энциклопедий 
СССР. Всего за 4 года ему удалось заложить 
фундамент Новосибирской областной научной 

библиотеки, которая на своем начальном эта-
пе, задолго до создания в городе университе-
тов и институтов, стала значимым культур-
ным и научным центром. 

Исключительной функцией библиотеки 
является формирование и хранение фонда 
местных и краеведческих изданий. Закон Но-
восибирской области «Об обязательном экзем-
пляре документов Новосибирской области» – 
правовая основа комплектования библиотеч-
но-информационного фонда библиотеки.

Ежегодно издается указатель поступле-
ний обязательного экземпляра местной печа-
ти – «Издано в Новосибирске». С 1959 г. ведёт-
ся каталог «Местная печать», отражая уровень 
издательского дела в регионе на протяжении 
более 60-ти лет.

Библиотека является Региональным цен-
тром по работе с книжными памятниками Но-
восибирской области. Отдел ценных и редких 
книг ведёт большую работу по идентифика-
ции, научному описанию и государственной 
регистрации книжных памятников, находя-
щихся на территории области.

В рамках международного проекта создает-
ся многотомный научный каталог «Немецкое 
культурное наследие в Сибири», представля-
ющий уникальные издания трудов немецких 
ученых из книжного собрания Колывано-Вос-
кресенских горных заводов – памятников ми-
рового значения XVIII–XIX вв. Каталог стал 
первым конструктивным опытом научного 
и системного подхода к изучению крупней-
шей сибирской библиотеки XVIII в. и её введе-
ния в научный оборот.

В 2018 г. в Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеке создан 

1
ноября
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единственный за Уралом Интерактивный му-
зей книги, посвящённый исследованию исто-
рии сибирской книжной культуры. В 2019 г. 
Интерактивный музей книги стал победите-
лем конкурса на внесение в «Золотую книгу 
культуры Новосибирской области» в номина-
ции «Проект года».

Краеведческая ресурсная база библиоте-
ки – важнейший источник изучения куль-
турно-исторического наследия и социально-
экономического развития территории. Осно-
вы краевой библиографии были заложены 
в 1932 г., в первые годы работы библиотеки. 
Уникальный систематический каталог «Но-
восибирская область», созданный в 1950 гг., – 
универсальный источник информации о ре-
гионе. С 1992 г. ведется автоматизированная 
база данных «Краеведческая аналитика».

Прочное место в системе библиографиче-
ских пособий занимает «Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской об-
ласти», отражающий наиболее значительные 
события из истории области, его экономиче-
ской, научной, культурной жизни. Новосибир-
ский краеведческий портал – корпоративный 
проект, поддержанный грантом министерства 
культуры Новосибирской области – обеспечи-
вает полноту и равномерность информаци-
онного покрытия территории Новосибирской 
области.

На протяжении многих десятилетий Ново-
сибирская государственная областная науч-
ная библиотека осуществляет роль научно-ме-
тодического центра государственных и муни-
ципальных библиотек области. Современная 
сеть библиотек Новосибирской области объ-
единяет 853 библиотеки.

Сформирована концепция методической 
поддержки развития библиотечного дела об-
ласти, основанная на построении эффектив-
ной системы профессиональных коммуника-
ций и партнёрских отношений.

В рамках национального проекта «Куль-
тура» ведется работа по созданию в Новоси-
бирской области модельных библиотек нового 
поколения. На базе библиотеки создан про-
ектный офис, обеспечивающий функцию ко-
ординации, поддержки управления, анализа 

и контроля хода реализации проекта на реги-
ональном уровне. Всего на территории области 
в 2019–2023 гг. открыто 29 модельных библи-
отек, отвечающих всем современным требо-
ваниям. В 2023 г. новосибирский проектный 
офис стал куратором проекта для библиотек 
Херсона, оказывает консультативную и мето-
дическую помощь, делится практическим опы-
том с библиотеками Запорожья и Луганска.

Библиотека активно участвует в совер-
шенствовании системы непрерывного образо-
вания работников библиотек Новосибирской 
области. На базе библиотеки создан учебный 
центр «Сибирика», реализующий программы 
повышения квалификации на основании бес-
срочной лицензии министерства образования 
Новосибирской области.

Библиотека обслуживает жителей 24 на-
селённых пунктов области, не имеющих ста-
ционарных библиотек, с использованием Ком -
плекса информационно-библиотечного обслу-
живания (КИБО), предоставленного Новоси-
бирской области Министерством культуры 
РФ по программе «Культура России».

Ежегодно она обслуживает свыше 300 тыс. 
пользователей, общий объём выданных доку-
ментов достигает более 900 тыс. экземпляров 
в год.

Фонд библиотеки представляет собой боль-
шую научную и культурную ценность и во мно-
гом уникален. Его объём – свыше 1 200 тыс. 
единиц хранения, в том числе на иностранных 
языках. Ежегодное пополнение фонда состав-
ляет свыше 10 тыс. документов, около 400 на-
званий периодических изданий.

Особой гордостью библиотеки являются 
уникальные книжные собрания и коллекции: 
книги и журналы из библиотеки Колывано-
Воскресенских горных заводов сер. XVI – нач. 
ХХ вв., рукописи и старопечатные издания, 
прижизненные издания классиков русской ли-
тературы, краеведческий дореволюционный 
фонд «Сибирика», периодические издания, ох-
ватывающие временной период с 1834 г. по на-
стоящее время и другие книжные раритеты. 
Фонд ценной и редкой книги насчитывает бо-
лее 100 тыс. экз. и хранится как особо ценная 
часть культурного наследия России.
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В целях сохранности фондов библиотека 
осуществляет комплекс работ с использова-
нием современных реставрационных и кон-
сервационных технологий, ведёт плановую 
оцифровку особо редких и ценных изданий. 
Под руководством библиотеки и её методиче-
ской поддержке в муниципальных библиоте-
ках Новосибирской области созданы и успеш-
но работают 7 зональных лабораторий.

Электронный каталог позволяет осущест-
влять многоаспектный поиск. Его объём со-
ставляет свыше 1 700 000 библиографических 
записей.

Развивая IT-технологии и web-сервисы, 
библиотека определяет в качестве основной 
задачи расширение путей получения инфор-
мации и видов предоставляемых услуг. Для 
читателей создано свыше 68 компьютеризиро-
ванных рабочих мест. Работают зоны беспро-
водного свободного доступа к сети интернет 
по технологии Wi-Fi. С целью обеспечения от-
крытости фондов и оперативности обслужива-
ния на базе технологии радиочастотной иден-
тификации RFID действует система обслужи-
вания и самообслуживания читателей.

Введён Единый читательский билет, по-
зволяющий воспользоваться услугами пяти 
библиотек – участниц Консорциума библиотек 
Новосибирской области, разработан Электрон-
ный читательский билет. Расширен функци-
онал Личного кабинета читателя, позволя-
ющий продлить в режиме онлайн срок поль-
зования книгой, подписаться на рассылку 
новостей, заказать доставку документов, заре-
гистрироваться на мероприятие. Автоматизи-
рован процесс информирования подписчиков 
через интернет по тематическим подпискам 
и новым поступлениям литературы.

Ресурсная база библиотеки обеспечивает 
доступ к достоверной, качественной научной 
информации, позволяет выполнить запрос 
любой сложности как в традиционном, так 
и в дистанционном режиме.

Новый формат библиотечно-информаци-
онного обслуживания – бесплатный доступ 
к подписным лицензионным базам данных 
и электронным библиотечным системам, сре-
ди которых ЭБ «Grebennikon», «Polpred.com 

Обзор СМИ», БД компании ООО ИВИС, ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», Би-
блиотечный сервис GF5 издательского дома 
«Лань» и др. Организована единая точка до-
ступа к интернет-ресурсам свободного досту-
па, среди которых «Национальная электрон-
ная библиотека», «Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина» и др.

В Электронной библиотеке НГОНБ пред-
ставлено 42 коллекции, среди которых «Сибир-
ская периодика», «Жизнь Сибири», «Произве-
дения сибирских писателей», «Новониколаевск 
в огне революции», «Герои Социалистическо-
го Труда Новосибирской области», «Комсомол 
Новосибирской области: вехи истории», персо-
нальные электронные библиотеки маршала 
А. И. Покрышкина, академика В. П. Казна-
чеева, художника А. И. Шурица и др. Каждая 
тема уникальна и вызывает больший интерес 
у пользователей на российском и мировом ин-
формационном уровне.

Библиотека является участником крупней-
шего федерального проекта «Национальная 
электронная библиотека» (НЭБ). Книжные 
памятники из коллекций Колывано-Воскре-
сенских горных заводов сер. XVI – нач. XX вв. 
и «Сибирика» размещены на портале НЭБ, 
в фонд библиотеки передано свыше 13 тыс. 
оцифрованных документов, представляющих 
историческую и культурную ценность. В На-
циональную электронную библиотеку включе-
на коллекция сибирской периодики из фонда 
НГОНБ, пользующаяся устойчивым спросом 
пользователей из различных регионов, в чис-
ле которых старейший в России литературно-
художественный журнал «Сибирские огни», 
отметивший свое 100-летие.Электронный чи-
тальный зал Регионального центра Прези-
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина откры-
вает доступ к информационным ресурсам Пре-
зидентской библиотеки в Санкт-Петербурге.

Публичный центр правовой информа-
ции проводит мероприятия, направленные 
на формирование правовой культуры, фи-
нансовой грамотности, воспитание активной 
гражданской позиции, организует бесплат-
ные юридические консультации, конкурсы, 
онлайн-викторины и тематические клубы для 
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молодежи. В настоящее время зарегистриро-
вано 137 пунктов доступа, охватившие все 
районы области.

Библиотека – признанный культурный 
центр, место интеллектуального и духовного 
общения, открытая и доступная коммуника-
ционная площадка. Ежегодно в её стенах про-
водится сотни творческих акций.

Традиционным стало проведение крупных 
ежегодных культурных программ, среди кото-
рых особое место занимают проекты, направ-
ленные на формирование и укрепление имид-
жа Новосибирской области как культурного 
центра Сибири: Международный фестиваль 
«Книжная Сибирь», Всероссийский литера-
турный фестиваль «Белое пятно», Региональ-
ный литературный фестиваль им. А. И. Плит-
ченко «Сто небес», Православный литератур-
но-художественный фестиваль «Славянская 
Буквица», Дедовские литературные чтения, 
литературный «Цветаевский костер».

Библиотека является эффективной пло-
щадкой проведения многих всероссийских 
культурно-образовательных акций, среди ко-
торых «Библионочь», «Ночь искусств», «Тоталь-
ный диктант», «Большой этнографический дик-
тант», «Диктант Победы», олимпиада «Россия 
в электронном мире», «Краеведческий эрудит».

Реализация проектов по развитию инте-
реса к чтению стала неотъемлемой частью 
культурно-просветительской деятельности 
библиотеки. Среди читателей завоевали по-
пулярность акции «Час чтения», «Подари кни-
гу», «Книжная полка», «Библиотека на траве», 
«Люди как книги», новый региональный про-
ект – «Чтение – энергия жизни».

В 2022 году Новосибирская область побе-
дила в VIII Всероссийском конкурсе «Самый 
читающий регион». На конкурс была пред-
ставлена программа «Век сибирской литера-
туры», посвящённая 85-летию Новосибирской 
области и 100-летию журнала «Сибирские 
огни», старейшего литературно-художествен-
ного журнала России. К участию в проекте 
были привлечены все районы Новосибирской 
области – более миллиона человек.

В библиотеке работают 29 творческих объе-
динений и клубов: литературные объединения 

«Молодость», «Земля Сибирская», «Созвездие», 
историко-литературный клуб «Эленарда», ли-
тературная гостиная Союза журналистов, му-
зыкально-поэтический клуб «Пространство го-
лоса», вокальный коллектив «Viva, Classica!» 
и др. Культурный центр Дом Цветаевой ши-
роко известен не только в городе, но и далеко 
за его пределами. Вот уже 25 лет он объединя-
ет вокруг себя научную и творческую интелли-
генцию города – страстных поклонников твор-
чества поэтов Серебряного века.

Много лет в библиотеке работают языко-
вые клубы: английский, французский, ита-
льянский, немецкий, польский разговорные 
клубы, а также старейший в библиотеке Ис-
панский клуб, созданный в 1962 г.

Усилия библиотеки направлены на проек-
тирование новой модели библиотеки как мно-
гофункционального Центра знаний и культу-
ры, включающего в себя концертно-театраль-
ный зал и галерею современного искусства. 
В 2020 г. библиотека открыла новую арт-
платформу – «Дом да Винчи». Современный 
международный ресурсный центр культурных 
и образовательных инициатив региона создан 
на базе отдела искусств.

Современное пространство с ярким ди-
зайном и интерьером предоставляет широ-
кие возможности для всех творческих людей 
в партнерстве с авторитетными деятелями 
искусства. Для них организованы зоны для 
групповой работы, проведения выставок, кон-
цертов, лекций, воркшопов и мастер-классов.

Библиотека – признанный и авторитет-
ный член профессиональных объединений 
и общественных организаций: Международ-
ной Федерации библиотечных ассоциаций 
и учреждений – IFLA, Российской библио-
течной ассоциации – РБА, Областной обще-
ственной организации «Новосибирское библи-
отечное общество», Российского книжного со-
юза, Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов – АРБИКОН. НГОНБ является 
инициатором проведения и активным участ-
ником различных научных и научно-практи-
ческих мероприятий – международного, меж-
регионального и всероссийского уровня по про-
блемам развития библиотечной отрасли.
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Межрегиональные мероприятия, проводи-
мые при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области и РБА, получили вы-
сокую оценку профессионального сообщества.

Библиотека активно развивает междуна-
родную деятельность, на протяжении многих 
лет сотрудничает с зарубежными представи-
тельствами в регионе: Немецким культур-
ным центром им. Гёте, Альянс Франсез-Но-
восибирск, Институтом Конфуция, а также 
представительствами стран СНГ – Казахста-
на, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикиста-
на и др. Во взаимодействии с зарубежными 
культурными представительствами библио-
тека ежегодно организовывает выставочные, 
культурно-образовательные проекты, визиты 
зарубежных писателей и деятелей культуры 
в Новосибирск. В 2022 г. был подписан мемо-
рандум между Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотекой и Меж-
дународным Иссык-Кульским форумом о соз-
дании Центра по популяризации творческого 
наследия и гуманистических идей Чингиза 
Айтматова.

С 2007 г. библиотекой руководит Светла-
на Антоновна Тарасова. На сегодняшний день 
Новосибирская государственная областная 
научная библиотека занимает одно из лиди-
рующих мест в развитии библиотечного дела 
всего Сибирского региона.

Г. П. Рыбина
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(Библиотека в контексте истории).
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ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛОЕ ПЯТНО»
30 лет

В конце ноября 2024 г. в пятнадцатый раз 
пройдёт Всероссийский литературный фести-
валь «Белое пятно».

Это не просто большое мероприятие, это 
одно из главных литературных событий Но-
восибирской области, проект, где писатели, 
поэты, драматурги, филологи, литературные 
критики, журналисты через призму коммуни-
кативного треугольника «автор – текст – чита-
тель» транслируют и обсуждают различные 
явления в культурной и литературной жизни 
современной России.

Встречи с участниками фестиваля тради-
ционно проходят на разных площадках города 
и области: в вузах, школах, театрах, молодёж-
ных творческих и инновационных простран-
ствах, книжных магазинах, библиотеках го-
рода и области.

Название литературного фестиваля наве-
яно романом новосибирского фантаста Миха-
ила Михеева «Тайна белого пятна», но трак-
туется шире и символичнее: открытие новых 
имён на литературной карте страны и стира-
ние на ней пресловутых «белых пятен».

Всероссийский литературный фестиваль 
«Белое пятно» проводится Новосибирской го-
сударственной областной научной библиоте-
кой в партнёрстве с Областной детской библи-
отекой им. А. М. Горького при поддержке ми-
нистерства культуры Новосибирской области.

Первый конвент прошёл в г. Новосибирске 
21–27 ноября 1994 г., он задумывался исклю-
чительно как фестиваль, посвящённый фан-
тастике (как и было до 2010 г.).

В рамках того самого первого фестиваля 
прошли концерты, аукционы, спектакли, се-
минары, вечер памяти М. Михеева и В. Бугро-
ва, состоялись самые разные встречи формата 

читатель – писатель – издатель, «хоббитские 
игрища», конкурс рукописей на призы «Бело-
го пятна». В жюри конкурса вошли Кир Булы-
чёв, Владислав Крапивин, Геннадий Прашке-
вич, Михаил Успенский.

Писателям было предложено принять уча-
стие, как в литературном конкурсе, так и в аук-
ционе изданных книг и рукописей, издате-
лям – представлены и рекомендованы лучшие 
конкурсные произведения.

Организаторами первого фестиваля высту-
пили Евгений Носов, Михаил Миркес и дру-
гие новосибирские авторы-фантасты. Гене-
ральным спонсором мероприятия стала реги-
ональная газета «Молодость Сибири». В числе 
первых почётными гостями «Белого пятна» 
мы увидели таких асов фантастического жан-
ра как: Василий Головачёв (Москва), Влади-
мир Васильев (Москва), Михаил Успенский 
(Красноярск), Андрей Лазарчук (Красноярск), 
Леонид Кудрявцев (Красноярск), Юлий Бур-
кин (Томск), Александр Рубан (Томск), Вик-
тор Колупаев (Томск), Николай Романецкий 
(Санкт-Петербург), Сергей Лукьяненко (Ал-
маты), Борис Завгородний (Волгоград).

При большом успехе первого фестива-
ля 1994 г. второй (1995) не смог стать зна-
чимым и резонансным литературным собы-
тием и продолжения не последовало вплоть 
до 2009 г., когда «Белое пятно» было реани-
мировано.

А вот в 2010 г. фестиваль получил под-
держку департамента культуры областной 
администрации, значительно расширились 
границы представляемых на нём жанров (ста-
ли приглашаться не только писатели-фан-
тасты), и увеличилась читательская аудито-
рия, благодаря введению детской программы. 

21–27
ноября

1994
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Изменился и территориальный статус «Бело-
го пятна» – из регионального он вырос до Все-
российского.

За пятнадцать фестивальных лет участни-
ками мероприятий были как наши земляки, 
так и огромная команда писателей из разных 
регионов России. Неоднократно гости из-за ру-
бежа становились спикерами конвента.

В 2022 г. впервые опробован «мост» – пере-
крёстный обмен между новосибирским лите-
ратурным фестивалем «Белое пятно» и питер-
ским фестивалем «Белые ночи».

«Мост фестивалей Новосибирск / Санкт-
Петербург» подчеркнул и актуализировал 
культурно-исторические связи Санкт-Пе тер-
бурга и Новосибирска, познакомил обществен-
ность двух городов с литературной жизнью 
каждого из них, дал возможность обменяться 
опытом работы по формированию читатель-
ской и книжной культуры.

Летопись «Белого пятна» продолжается 
и много интересных встреч, литературных от-
крытий ждёт читателей и гостей Новосибир-
ска. Организаторы не останавливаются в сво-
их поисках чего-то нового, оригинального, ин-
тересного. И всё, что делается устроителями 
фестиваля, делается исключительно в интере-
сах читателей, поэтому мы всегда рады пред-
ложениям и пожеланиям наших участников.

Е. В. Мочалова
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БУХАРОВ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ
художник

80 лет со дня рождения

Виктор Семёнович Бухаров (род. 16.12.1944, 
Ишимбай, Башкирская АССР) – новосибир-
ский живописец, акварелист, творчество кото-
рого неизменно интенсивно, интересно и пло-
дотворно. Большой труженик, живущий в ис-
кусстве и искусством, для которого понятия 
«жить» и «писать» неразделимы, не способный 
работать без полной отдачи, исповедующий 
принцип «ни дня без строчки», то есть без кар-
тины. Пройдя путь от ранних реалистических 
работ до становления собственного, безошибоч-
но узнаваемого стиля, Бухаров всегда остается 
предельно честным и искренним в своём твор-
честве, свободном от конъюнктурности и влия-
ния модных веяний.

Неудивительно, что на протяжении мно-
гих лет тема мастерской остаётся ведущей 
в творчестве художника. Но эти произведе-
ния – не просто отображение натуры, а раз-
мышление на тему искусства, взаимоотноше-
ния человека-творца с окружающим миром. 
«В. Бухаров постоянно вводит в интерьеры 
мастерской автопортреты. Так что сами ин-
терьеры представляются „автопортретами” 
внутреннего состояния художника», – заме-
чает искусствовед А. Д. Клушин. И даже когда 
в этих интерьерах нет людей, они одухотворе-
ны и очеловечены.

Живописные и графические работы В. С. Бу-
 харова поражают внутренней силой, энерги-
ей. Этому впечатлению способствуют и под-
вижный мазок, и экспрессивное цветовое ре-
шение, присущие манере художника. Одни 
его произведения вызывают ощущение вну-
треннего напряжения и беспокойства, порож-
дённое ярким, дробным колоритом, постро-
енным открытыми, локальными красочными 

пятнами, с введением дополнительных цве-
тов, подчеркивающих их звучание. Другие 
восхищают красотой живописи, словно пере-
ливающейся массой удивительно сгармони-
зированных цветов и оттенков. Но всегда ис-
кусство В. С. Бухарова исключает поверхност-
ное восприятие. Сложное и глубокое по своей 
сути, эмоционально и духовно наполненное, 
оно требует и от зрителя работы души, чтобы 
понять и прочувствовать его в полной мере.

В. С. Бухаров живёт в Новосибирске с 1961 г. 
В 1964 г. он окончил класс художников-офор-
мителей 74-й политехнической школы, затем 
отслужил три года в армии, с 1968 по 1973 г. 
работал художником-декоратором в театре 
«Красный факел». С 1968 г. начал участвовать 
в областных выставках, чуть позднее – в зо-
нальных, республиканских, всесоюзных, зару-
бежных. «В 70–80-е годы с его именем в Ново-
сибирске ассоциировалась недоступная боль-
шинству индивидуальная свобода творчества. 
Его энергичная страстная живопись не содер-
жала ни намека на компромисс с доктриной 
и практикой господствовавшего тогда социа-
листического реализма. Отдельные его работы 
снимали с выставок сотрудники идеологиче-
ского фронта», – пишет искусствовед В. О. На-
занский.

Произведения Виктора Семёновича в со-
ставе групповых выставок экспонировались 
в Германии, Бельгии, Великобритании, Ав-
стралии, Польше, Тунисе. В творческой био-
графии художника насчитывается более трёх 
десятков персональных выставок.

Основные профессиональные награды 
В. С. Бухарова: диплом I степени МК СССР, 
ЦК ВЛКСМ и СХ СССР за участие во всесо-

16
декабря

1944
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юзной выставке «Молодость страны» (1976, 
Москва); диплом II степени Обкома ВЛКСМ, 
Управления культуры Омского облисполкома 
и Омской организации СХ РСФСР за участие 
во Второй выставке произведений молодых 
художников Сибири «Молодость, творчество, 
современность» (1978, Омск); диплом III степе-
ни областного оргкомитета за участие во Вто-
рой зональной выставке «Молодые художни-
ки Сибири» (1978, Омск); серебряная медаль 
Российской академии художеств за серию ак-
варелей «По древнерусским городам» (1999); 
грамота I степени за участие в выставке «Рос-
сийская акварель» (2003, Тюмень); памятный 
знак в честь 110-летия со дня основания Но-
восибирска за плодотворную работу на благо 
города (2003); памятный знак в честь 115-ле-
тия со дня основания Новосибирска (2008); 
премия Губернатора Новосибирской области 
в сфере культуры и искусства (2008); диплом 
и медаль лауреата межрегиональной худо-
жественной выставки «Сибирь-X» (2008, Но-
восибирск); премия им. Н. Д. Грицюка в об-
ласти изобразительного искусства (2011, Но-
восибирск); диплом СХР Межрегиональной 
художественной выставки «Проспект Мира – 
Красный проспект» (2012, Красноярск); ди-
плом СХР Межрегиональной художественной 
выставки «Сибирь-XI» (2013, Омск); золотая 
медаль СХР «Духовность. Традиция. Мастер-
ство» за большой вклад в развитие изобра-
зительного искусства России (2013, Москва) 
и другие.

Произведения В. С. Бухарова находятся 
в музеях и галереях Новосибирска, Красно-
ярска, Алтайского края, Кургана, Читы, Но-
вокузнецка, Кемерова, Магнитогорска, Одес-
сы, Тюмени, Петропавловска, Владивосто-
ка, Саранска, Уфы, в галереях «Pert» (Перт, 

Австралия), «Cooling» (Лондон, Англия), а так-
же в частных собраниях Австралии, Англии, 
Бельгии, Венесуэлы, Германии, Голландии, 
Израиля, Новой Зеландии, Польши, России, 
Словении, США, Франции, Швеции, Японии.

Виктор Семёнович – член СХ СССР, Рос-
сии (1973), почётный академик Российской 
академии художеств (2013). В 1978–1990 гг. 
он входил в состав Всесоюзной акварельной 
комиссии и её выставочного комитета (1978–
1990). Неоднократно избирался членом прав-
ления Новосибирского отделения Союза ху-
дожников (1976–1985, 1987–1989, 2006).

«Бухаров – не просто человек, делающий 
картины, он – художник по своей внутренней 
сути. Он делает не картину-товар, а картину-
поступок». Эти слова искусствоведа В. О. На-
занского точно определяют творческую лич-
ность замечательного мастера.

С. А. Беляева
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ГОРОХОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

сибирский предприниматель
175 лет со дня рождения

ЧЕЛОВЕК, ОСТАВИВШИЙ ПОСЛЕ СЕБЯ ГОРОД

Мещанин Владимир Александрович Горо-
хов, ставший сибирским купцом первой гиль-
дии, родился в 1849 г. в Иркутской губернии, 
обучался в губернской мужской гимназии, 
но аттестат об окончании гимназии не полу-
чил. Вёл торговлю в сёлах Илим, Витимское 
Иркутской губернии, а с 1882 г. – в Приобье. 
Владел несколькими объектами недвижимо-
сти в Красноярске, Томске, Новониколаев-
ске, Бердском и других населённых пунктах 
Сибири. В 1 884 г. открывает своё торговое 
место в Томске, где продаёт муку-крупчатку. 
В с. Бердском Томской губернии киринский 
купец 2-й гильдии Горохов образовал крупное 
мельничное производство. В четырёх верстах 
восточнее села, на месте старой мельницы, 
выкупленной у вдовы коллежского секрета-
ря Васильева, был выстроен целый комплекс, 
оснащённый телефонной связью, собственной 
электростанцией, проект которой приписы-
вается известному сибирскому архитектору 
А. Д. Крячкову.

В томе 16 дорожной книги. «Полное ге-
ографическое описание нашего Отечества» 
(1907) отмечено: «Около Бердского, на р. Бер-
ди, недалеко от её впадения в Обь, располо-
жена большая крупчатая мельница Горохова 
<…>. Плотина её представляет редкое явление 
по своему устройству. Каменный (зелёный пор-
фиритовый) грунт проходит в этом месте попе-
рёк всей реки и образует как бы порог, состав-
ляющий природный фундамент для свинок, 
на которых лежат балки, а от них спущены 
на дно затворы, спруживающие воду. Такая 
деревянная плотина во время прохода льда 
свозится на берег и легко собирается снова».

Мельница была оборудована вальцевы-
ми станками – не уступавшими по своим ка-
чествам лучшим австрийским и французским 
аналогам – и паровым двигателем фирмы 
«Братья Бромлей». Нужно заметить, что забо-
ра вокруг мельницы не было, мука хранилась 
открыто, под навесом и брезентом. Если кто 
попадался на краже – сразу же рассчитывали. 
В сутки Гороховская мельница перемалывала 
до 5,5 тыс. пудов пшеницы (это почти 90 тонн). 
Оборот мельницы достигал 400 000 руб. в год. 
Мука выпускалась нескольких сортов и была 
отличного качества, поставлялась за рубеж 
в фирменных мешках «пудовичках», а в 1909 г. 
получила малую золотую медаль Министер-
ства торговли и промышленности.

Мукомольня и электростанция стояли 
на правом берегу р. Бердь, а на левом (в рай-
оне нынешней остановки транспорта «При-
стань») образовался целый Гороховский по-
сёлок.

«Посёлок при мельнице был застроен до-
бротными двух- и четырёхквартирными до-
мами, крытыми железом, с надворными по-
стройками для домашнего скота и птицы. Все 
жители мельничного городка жили справно. 
К праздникам – Новому году, Рождеству, Пас-
хе получали от Горохова через управляющих 
подарки: муку, тёлочек, поросят и др.». Жен-
щин на мельничные работы Горохов принци-
пиально не брал – пусть хозяйством и детьми 
занимаются. Им даже воду и дрова домой раз-
возили. По улицам посёлка даже были проло-
жены деревянные тротуары.

В январе 1899 г. в здании министерского 
училища был поставлен спектакль с двумя

1849
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комедиями по пьесам А. Н. Островского: «В ком-
нате, рассчитанной на 60 учащихся, помести-
лось публики 145 человек. В антракты публи-
ка выходила в другую комнату, где ей пред-
лагался чай бесплатно <…> в числе публики 
было очень много приезжих из соседних сёл, 
[что] ясно указывает на необходимость устрой-
ства здесь регулярно повторяющихся подоб-
ных здоровых развлечений, способных кроме 
духовной пользы для населения, дать мате-
риальную поддержку библиотеке или дру-
гих подобных учреждений. Как мы слышали, 
В. А. Горохов решил выстроить большое зда-
ние, где будет помещаться эта народная биб-
лиотека, зал для заседания сессий окружного 
суда и зал для театра». Такое здание в посёл-
ке вскоре было построено – «народный дом» 
со зрительным залом до 250 зрителей, с пиа-
нино «Becker». Супруга купца, Анна Иванов-
на, перевезла сюда и обустроила крестьян-
скую бесплатную библиотеку, в которой насчи-
тывалось 13 000 томов, известно, что в 1899 г. 
библиотеку посетило 135 человек, а в 1920-
х её сожгли «за ненадобностью».

В 1903 г. на средства Горохова (13 000 руб.) 
в посёлке была построена и пожертвована Ми-
нистерству народного просвещения четырёхго-
дичная ремесленная школа на 60–80 учащих-
ся с двумя отделениями: слесарно-кузнечным 
и столярным «и интернат на 12 бедных детей, 
которые содержатся бесплатно и обучаются 
разным ремёслам: мальчики – токарному, сто-
лярному и слесарному, девочки – рукоделию».

За своё усердие Владимир Александрович 
Горохов был даже награждён золотой меда-
лью Министерства просвещения «для ноше-
ния на шее на Станиславской ленте».

Радение Горохова коснулось и устройства 
самого села. Он построил новый дом для сме-
шанного двухклассного училища, которое так-
же находилось под попечительством супруги 
купца. Правда, к концу XIX в. учащихся в нём 
было немного: всего 8 мальчиков и 10 девочек.

Горохов же зародил курортную славу Берд-
ска. Кроме аптеки и бесплатного медпункта 
на мельнице (врач И. И. Березин), в 1899 г. 
томским обществом физического развития 
при попечительстве купца неподалёку была 

открыта летняя детская колония для физиче-
ски ослабленных детей и кумысное заведение 
для лечения туберкулёзных больных. В Берд-
ском Горохов тоже предполагал строитель-
ство новой больницы с квартирой для врача, 
архитектором А. Д. Крячковым уже был соз-
дан проект, но, к сожалению, осуществить его 
не удалось.

Жили Гороховы в большом двухэтажном 
особняке с просторной мансардой. Во дворе 
фонтан, теннисный корт. А ещё у Гороховых 
были свои пасека, конюшня, сад. У семьи был 
и первый в селе автомобиль – французский 
«Delaunay-Belleville». Столичные гости отзы-
вались о хозяине весьма лестно: «Горохов – 
кругленький, любезный и очень простого, 
вполне приличного и достаточно образован-
ного обращения человек, побывавший загра-
ницей, угощал нас усердно».

Анна Абрамовна Мерти, побывавшая в Си-
бири в 1911 г., пишет о Бердском: «Вообще 
село производит очень приятное впечатле-
ние, общее довольство видно всюду, крестья-
не очень трудолюбивые, начинают работу 
с 4-х часов утра и заканчивают день в 10 ча-
сов вечера... я была целый месяц и не видела 
ни одного нищего».

В Новониколаевске известны несколько 
локаций Гороховых: торговый дом в 1912 г. 
находился на Барнаульской (ныне Щетин-
кина), 21, усадьба на углу улиц Кабинетской 
(ныне – Советская) и Воронцовской (Сверд-
лова), но подробностей пока нет. В Томске 
Гороховы жили на улице Духовской (ныне 
К. Маркса, 28). До 1960-х в нём располага-
лась Томская линейная больница водников. 
Ныне в этом двухэтажном деревянном зда-
нии находится НИИ курортологии и физио-
терапии. Сегодня дом, конечно, значительно 
перестроен.

Торговый дом «В. А. Горохов» с капиталом 
в один миллион руб. был учреждён в декабре 
1903 г. Деятельность ТД была широка: мель-
ница, маслозавод, колбасная мастерская, ма-
газины, склады, пристани.

Также Гороховым принадлежал неболь-
шой двухпалубный грузопассажирский па-
роход «Мельник», 1893 г. постройки, который 
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перевозил пассажиров по маршруту Бийск – 
Томск – Тюмень, а также совершал достаточно 
дальние рейсы. Плюс десятки барж и складов 
в 16 городах Сибири.

После смерти главы семьи судно было пе-
реименовано в «Горохов». Из воспоминаний 
В. Н. Шарнина: «Мой отец, Николай Гаври-
лович, работал у купца Горохова грузчиком. 
Он рассказывал, как ездил в составе Карской 
экспедиции с гороховской мукой и зерном, 
которые были погружены в трюм огромной 
баржи. Баржу тянул буксирный пароход. Ка-
раван отчалил от зернового склада и поплыл 
вниз по течению Оби, через Обскую губу вы-
шел в Карское море. Здесь экспедиция встре-
тилась с английскими судами: причалили, 
произвели перегрузку и обмен на английские 
товары». До 1964 г. купеческий пароход ис-
пользовался на Иртыше как паровой буксир 
с названием «Профинтерн».

В начале 1900-х гг. Горохов переходит 
в купцы 1-й гильдии. Помимо производства 
и торговли хлебом, продолжает активно за-
ниматься меценатской деятельностью в обла-
сти здравоохранения, образования, книгоиз-
дания, попечительствует над Бердской и Ко-
лыванской сельскими начальными школами, 
Томской губернской мужской гимназией, си-
бирским землячеством студентов в Москве. 
Выбран казначеем строительного комитета 
возведения первого каменного общественного 
здания в Новониколаевске – храма Алексан-
дра Невского. Удостоен ордена Святой Анны 
III степени и золотой медали «За усердие».

Владимир Александрович занимается и об-
щественной деятельностью, выступает за пре-
доставление региону автономии во главе с об-
ластной думой, принимает участие в создании 
отделения кадетской партии.

В 1906 г. по представлению партии народ-
ной свободы В. А. Горохов избирается в состав 
губернских выборщиков от Новониколаевско-
го уезда, то есть становится кандидатом в чле-
ны I-й Государственной думы. В 1907 г. он на-
чинает дело в Москве, но умирает в возрасте 
57 лет. Отпет в Знаменской  церкви в Зубове. 
В газетах сообщается, что «8 апреля в Москве 
после тяжкой болезни скончался известный 

сибирский коммерсант и крупный жертвова-
тель на просветительные и общекультурные 
надобности – Владимир Александрович Го-
рохов». Сначала был похоронен на Вагань-
ковском кладбище, но вскоре прах был пере-
везён в село Бердское и погребён у Сретенской 
церкви. В последний путь от Новониколаев-
ска до Бердского Горохова вёз его пароход 
«Мельник».

После революции с разрешения властей 
могилу богатого купца вскрыли – прошёл 
слух, что в гробу лежит массивный золотой 
крест. Бердская газета «Ленинский путь» пи-
сала: «Четыре спортсмена сельхозтехникума 
осторожно спустились по лестнице. В простор-
ной могиле – темно и сыро. Осветили дубовый 
гроб лучом фонарика, с трудом приподняли 
тяжёлую крышку, и развеялся неизвестно кем 
созданный миф: никаких признаков благород-
ного металла! Один лишь тленный прах куп-
ца…». С образованием Обского моря и остатки 
церкви, и кладбище при ней ушли под воду, 
а в 2007 г. вода сильно отступила, цинковый 
саркофаг был извлечён из могилы и переза-
хоронен в городе Бердск на территории Пре-
ображенского собора.

Память о Владимире Александровиче Го-
рохове, его семье сегодня хранится в некото-
рых зданиях его предприятий, ставших объ-
ектами культурного наследия, в названии 
улицы сегодняшнего города Бердска, в музей-
ных экспозициях. Когда-нибудь придёт вре-
мя и Бердск найдёт возможность установить 
на своей центральной площади памятник сво-
ему земляку, настоящему гражданину, кото-
рому он обязан выходу на «цивилизованный», 
промышленный уровень.

К. А. Голодяев
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ЗАКОВРЯШИН
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

художник
125 лет со дня рождения

Александр Георгиевич Заковряшин (1899, 
Барнаул – 07(?).05.1945, Берлин) был одним 
из самых талантливых и неординарных си-
бирских художников первой трети ХХ столе-
тия. Замечательный мастер станковой и жур-
нальной графики, он обладал свободным, 
постоянно развивающимся дарованием, и во-
плотил в своих произведениях узнаваемые 
черты эпохи. Не получив профессионального 
образования, Заковряшин с искренним инте-
ресом обращался к различным темам и жан-
рам в искусстве, увлечённо и смело испыты-
вал свои возможности во многих графических 
техниках. Его обширное наследие, включа-
ющее в себя пейзажи и портреты, жанровые 
зарисовки и шаржи, иллюстрации и эксли-
брисы, хранится сейчас в фондах Новосибир-
ского государственного художественного му-
зея. Эта коллекция позволяет по достоинству 
оценить многоликую индивидуальность бле-
стящего графика, отметить многообразие сю-
жетов и образных средств, столь характерное 
для его манеры.

Наследие А. Г. Заковряшина служит при-
мером удивительной, плодотворной открыто-
сти провинциального автора по отношению 
к различным источникам художественной вы-
разительности, находящим претворение в его 
собственных работах. В его произведениях 
своеобразно преломляются и интерпретируют-
ся черты современных ему стилей и течений, 
а также традиции народного искусства. Дина-
мичностью композиций, необычностью ракур-
сов отличаются ранние листы Заковряшина, 
в которых использованы приёмы конструкти-
визма и кубизма. Крупные, лаконичные зуб-
чатые штрихи и зигзагообразные линии его 
линогравюр восходят к силуэтным вырезкам 

из бумаги, популярным в народной городской 
среде 1920-х гг. Острая наблюдательность, 
иронический дар художника придают яркую 
характерность разнообразным типажам его 
портретов и жанровых сценок, наделённых 
гротескной зрелищностью.

Творческий путь А. Г. Заковряшина начал-
ся в середине 1920-х гг. в Минусинске. Слу-
чайное знакомство с бывшим политическим 
ссыльным, художником-любителем А. П. Мо-
исеенко, переросшее в глубокую, многолет-
нюю дружбу, помогло молодому человеку по-
нять своё призвание и побудило его посвятить 
свою жизнь изобразительному искусству. Уже 
на этом раннем этапе постижения художе-
ственного ремесла утвердилась его склонность 
к эксперименту, неожиданным формальным 
решениям, сложилась его потребность в по-
стоянном творческом общении, обмене про-
фессиональными наблюдениями и впечатле-
ниями с другими авторами. По инициативе 
Заковряшина состоялась «Первая весенняя 
коллективная выставка картин, этюдов, гра-
фики художников Минусинска» (1926), орга-
низовалась местная группа общества худож-
ников «Новая Сибирь».

В 1927 г. Александр Георгиевич переехал 
в Новосибирск, который оказался к этому вре-
мени ведущим художественным центром края. 
Здесь работало правление общества «Новая 
Сибирь», созданного для объединения масте-
ров искусства всего региона. Здесь в январе 
1927 г. был собран Всесибирский съезд худож-
ников и открылась Первая Всесибирская вы-
ставка живописи, скульптуры, графики и ар-
хитектуры, показанная позднее и в других 
городах. В Новосибирске издавались много-
численные иллюстрированные журналы, 

1899
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предоставлявшие широкие возможности для 
развития графики. Все эти начинания стали 
частью профессиональной судьбы Заковря-
шина, важную роль в которой играло сотруд-
ничество с незаурядными, значительными пе-
риодическими изданиями тех лет: его работы 
публиковались на страницах журналов «Си-
бирские огни», «Настоящее», «Товарищ».

В 1930–1932 гг. художник жил в Томске, 
работая в газете «Красное знамя» и совершая 
творческие поездки в Нарымский край. Затем 
ненадолго вернулся в Новосибирск, где пред-
ставлял графические листы на западносибир-
ских краевых выставках (1933, 1934). В 1935 г. 
А. Г. Заковряшин уехал в Алма-Ату. Здесь 
он по-прежнему был активным участником 
художественной жизни, экспонируя свои ра-
боты на выставках произведений художников 
Казахстана и Средней Азии в Алма-Ате и Мо-
скве (1938–1943), обращаясь к новым для него 
техникам акварельной и масляной живописи.

Творческое развитие мастера было прерва-
но его уходом на фронт и гибелью в Берлине 
в предпоследний день Великой Отечествен-
ной войны.

С. П. Голикова
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В СЕЛЕ ТУРНАЕВО БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
110 лет со дня завершения строительства и освящения

Турнаевская церковь во имя святого Сера-
фима Саровского, построенная в 1914 г. арте-
лью пермских плотников по заказу жителей 
деревень Турнаево, Кандерепа и Дорожной, 
сегодня широко известна жителям Новоси-
бирской области и окрестных областей как 
памятник деревянного зодчества, чудом со-
хранившийся до наших дней. О ней много го-
ворят, пишут, снимают сюжеты, её изображе-
ние узнаваемо на фотографиях и в церковных 
календарях. Эта церковь – единственная со-
хранившаяся из 350 деревянных церквей, по-
строенных на территории современной Ново-
сибирской области к 1917 г.

В 1912 г. жители Турнаево и окрестных де-
ревень на общем сходе решили открыть цер-
ковный приход в Турнаево и посвятить буду-
щий храм Преподобному Серафиму Саровско-
му. Церковным старостой на сходе был избран 
крестьянин Турнаевской общины Василий 
Степанович Баннов. Переселенческая орга-
низация стала ходатайствовать перед Том-
ской епархией об открытии церковного при-
хода в Турнаево, в который вошли бы жите-
ли Турнаево, Кандерепа и Дорожной. В том 
же 1912 г. строительным отделом Томской 
епархии был утверждён проект строительства 
в д. Турнаево деревянного храма во имя Пре-
подобного Серафима Саровского Чудотворца 
по плану № 12 из «Атласа проектов церквей 
сельских построек».

Состоялись сельские сходы во всех трёх 
деревнях. Так как имеющихся наличных 
средств у их жителей на денежный сбор для 
строительства церкви в расчёте 15 тыс. руб. 
(22 руб. с каждой души мужского пола) не хва-
тило, вновь проведённые сходы решили за-
просить беспроцентную ссуду из средств Пере-

селенческого Управления с обязательством 
вернуть её в десятилетний срок равными ча-
стями (4 тыс. руб.). 4 тыс. руб. на строитель-
ство новой церкви было выделено Священным 
Синодом.

После получения разрешения на строи-
тельство церкви, в том же 1912 г. в Турнаево 
на улице Хохловка на возвышенности был за-
ложен каменный фундамент церкви.

Весной 1913 г. началось основное строи-
тельство. Церковь строилась артелью плотни-
ков из Перми в составе 45 (по другим сведени-
ям 54) человек. Строили церковь из отборно-
го соснового леса, диаметр брёвен составлял 
25 см, рубка брёвен «в лапу» одного диаметра 
создала чёткий рисунок сруба, так называе-
мый «восьмерик на четверике». Углы и карни-
зы обшили досками из кедра. Крышу покрыли 
кровельным железом и покрасили суриком.

В 1912–1914 гг. активное участие в строи-
тельстве церкви в Турнаево принял будущий 
её настоятель – Злобин Александр Алексан-
дрович. В то время, являясь служащим Том-
ской железной дороги, он обеспечивал постав-
ки строительных материалов по железной до-
роге. Лес поставлялся со ст. Тайга, бутовый 
камень из д. Черноречка (ныне г. Искитим).

Летом 1914 г. были начаты отделочные 
работы. Внутреннее убранство (иконостас, об-
лачения, богослужебные книги) приобретено 
на деньги томских купцов. Серебряные бого-
служебные сосуды и колокола для колокольни 
были пожертвованы томской купчихой Алек-
сандрой Терпигоровой, которая действовала 
по завещанию своей матери.

1 сентября 1914 г. Турнаевская церковь 
во имя Святого Серафима Саровского была 
освящена.

1914
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С момента освящения Турнаевской церкви 
и начала богослужений в ней в Турнаево на-
чала свою работу четырёхклассная начальная 
церковноприходская школа для крестьянских 
детей. Школа находилась позади церкви в от-
дельном здании, остатки которого ещё сохра-
нялись в 2000-х гг.

Первым настоятелем Турнаевской церкви 
был Александр Злобин. Во время строитель-
ства Турнаевской церкви Злобин познакомил-
ся с епископом Томским Макарием (Невским). 
Тот, узнав, что Злобин сын священника, ве-
рующий православный, убедил его поступить 
в Томскую духовную семинарию на заочное об-
учение. В течение 1912–1914 гг. Злобин заочно 
прошёл обучение в семинарии, принял духов-
ный сан и стал первым настоятелем Турнаев-
ской церкви. Злобин прослужил в Турнаево 
до 1926 г., после чего был священником в се-
лах Семилужки и Спасское (Коларово), неда-
леко от Томска. В 1929 г. Злобина арестовали, 
он умер в тюремной больнице в январе 1930 г.

Первым псаломщиком был Герасим Фёдо-
рович Рочегов, которого сменил Мышкин Вла-
димир Александрович, работавший до этого 
табельщиком на станции Тайга. Псаломщик 
Мышкин стал зятем Злобина, женившись 
на его дочери Александре. Во время Граж-
данской войны Мышкин, по совету Злобина, 
уехал с семьёй в Томск.

О священниках, служивших в Турнаев-
ской церкви в 1926–1932 гг., информации 
нет. Из отрывочных сведений известно, что 
в 1933 г. был арестован настоятель Турнаев-
ской церкви Венедикт Дмитриевич Рикунов. 
Новый священник, Горячко Александр Ни-
колаевич, исполнял службу в Турнаево около 
года. В апреле 1934 г. Томская епархия напра-
вила в Турнаево Давида Фомича Боровика.

С 1935 г. предпринимались неоднократ-
ные попытки закрытия церкви в Турнаево 
«по просьбам трудящихся», чему противосто-
яли прихожане во главе с новым священни-
ком Петром Гавриловичем Мануйленко и бес-
сменным старостой Василием Степановичем 
Банновым. В 1937 г. накануне престольного 

праздника храма – дня памяти Святого Сера-
фима Саровского (который празднуется 1 ав-
густа) священник Мануйленко и церковный 
староста Баннов были арестованы. Накануне 
был арестован зять Баннова – Демьян Алексе-
евич Литвинов, некоторое время работавший 
сторожем в церкви. В августе-сентябре 1937 г. 
все трое были осуждены тройкой УНКВД Зап-
сибкрая, приговорены к высшей мере наказа-
ния и расстреляны.

В 1938 г. с колокольни храма были сбро-
шены колокола, подверглись разорению ико-
ностас и иконы Турнаевской церкви. Здание 
церкви стало использоваться как колхозный 
зерносклад.

Распоряжением Новосибирского облиспол-
кома № 70 от 9 апреля 1940 г. Турнаевский 
приход был закрыт официально.

Решением Новосибирского облисполкома 
№ 1043 от 21 ноября 1952 г. здание церкви 
должно было быть разобрано на брёвна для 
строительства в Турнаево сельского клуба. 
В 1961 г. из брёвен Турнаевской церкви хотели 
построить новую школу в Турнаево. Тем не ме-
нее, все эти проекты оказались неосуществлён-
ными. До 1980-х гг. церковь по-прежнему ис-
пользовалась как зерносклад Турнаевского 
колхоза и Дивинского птицесовхоза.

В 1980-х гг. красивое пустующее старин-
ное здание стало привлекать всё большее вни-
мание. В это же время Новосибирским архи-
тектором С. Н. Богомазовой были выполнены 
первые обмеры Турнаевской церкви для её по-
следующей реставрации.

В начале 1988 г. настоятель Болотнин-
ской церкви Святого Николая Николай Чу-
гайнов письменно обратился к уполномочен-
ному Совета по делам религий при Новоси-
бирском облисполкоме В. Лымарю с просьбой 
передать пустующую Турнаевскую церковь 
Болотнинскому приходу с условием, чтобы 
её разобрать, перевезти в Болотное, восста-
новить в прежнем виде и совершать в ней 
богослужения. 12 октября 1988 г. митропо-
лит Новосибирский и Барнаульский Гедеон 
обратился к председателю Новосибирского 
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облисполкома В. А. Бокову с просьбой о пере-
даче Церкви церковного здания в Турнаево 
с целью разобрать его и перевезти в Новоси-
бирск, в Ленинский или Кировский район, 
где проживало свыше полумиллиона человек 
и при этом не было ни одного православного 
храма. Однако собравшийся сход турнаевцев 
и позиция Научно-производственного центра 
по сохранению историко-культурного насле-
дия Новосибирской области (НПЦ) решили 
вопрос о переносе здания в пользу его сохра-
нения и реставрации на прежнем месте.

После празднования Тысячелетия Кре-
щения Руси, 19 января 1989 г., с согласия Бо-
лотнинского райисполкома, Новосибирским 
облисполкомом принято решение о передаче 
Турнаевской церкви во имя Преподобного Се-
рафима Саровского в пользование Новосибир-
скому епархиальному управлению на месте.

В 1990 г. решением Новосибирского об-
лисполкома № 282 от 18 июля 1990 г. Турна-
евская церковь была взята на охрану как па-
мятник архитектуры местного значения.

В 1993 г., в соответствии с распоряже-
нием Президента РФ Б. Н. Ельцина № 281-
рп от 23.04.1993 г., Турнаевская церковь была 
передана в ведение Новосибирского Епархи-
ального Управления Русской Православной 
церкви.

В 1996 г. недавно назначенный настоя-
тель Болотнинской Свято-Никольской церк-
ви священник Анатолий Рублёв приезжа-
ет в Турнаево, встречается с турнаевцами, 
проводит крещения, служит молебны. В том 
же году он впервые организует Турнаевский 
православный детский летний лагерь. На пре-
стольный праздник 1 августа 1998 г. в полу-
разрушенной Турнаевской церкви, впервые 
с момента его закрытия, им же был отслужен 
молебен с акафистом Преподобному Серафи-
му Саровскому.

В 1999 г. Научно-производственный центр 
по сохранению историко-культурного на-
следия Новосибирской области приступил 
к разработке полноценного проекта ремонт-
но-реставрационных работ в Турнаевской 

церкви. Авторами проекта стали С. Н. Богома-
зова, в то время сотрудник НПЦ, и Н. И. Лы-
кова. Конструкторскую часть разрабатывал 
С. И. Клепиков.

26 ноября 1999 г. инициативной группой 
предпринимателей и священнослужителей 
(Андриенус И. А., Карауш А. В., Невзоров С. Ю., 
Баталов В. Н., Гутов Ю. Я., Руб лев А. В.) был 
создан региональный общественный фонд со-
действия восстановлению церкви Святого Се-
рафима Саровского «Сибирские Кижи». Пред-
седателем фонда «Сибирские Кижи» был из-
бран руководитель Новосибирского ООО 
«Рабочий мир» Андрикенус Игорь Алексан-
дрович.

31 июля 2000 г. из Болотного в Турнае-
во прошёл первый Серафимо-Турнаевский 
Крестный ход, в котором участвовало 50 при-
хожан Болотнинского и Юргинского храмов.

В 2003 г. началась, наконец, реставрация 
Турнаевской церкви НПЦ (которую раньше 
предполагалось к этому времени уже завер-
шить). В 2004 г. из-за нехватки финансирова-
ния реконструкция Турнаевской церкви НПЦ 
временно вновь оказалась под вопросом. Тем 
не менее, с 2003 по 2009 гг. НПЦ смог выпол-
нить все основные работы по восстановлению 
церкви Серафима Саровского.

В 2010 г. творческий коллектив в соста-
ве сотрудников НПЦ, священнослужителей 
и строителей-подрядчиков за осуществление 
проекта реставрации Турнаевской церкви 
был номинирован на Национальную премию 
«Культурное наследие» по теме «Памятники 
гражданского и культового зодчества России: 
сохранение, популяризация и возрождение».

В 2012 г. в Турнаевской церкви был уста-
новлен и освящён иконостас.

В 2014 г. обновлённая церковь во имя Се-
рафима Саровского в Турнаево отметила сто-
летний юбилей. В праздничных мероприяти-
ях приняли участие около 1200 человек из Но-
восибирской, Кемеровской, Томской областей 
и Алтайского края.

В 2018 г. врио Губернатора Новосибир-
ской области А. Травниковым, епископом 
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Искитимской епархии РПЦ Лукой и предста-
вителями министерства культуры Новосибир-
ской области было принято решение включить 
Турнаево в программу развития туризма в Но-
восибирской области на 2019 г.

В настоящее время восстановленная Тур-
наевская церковь приписана к приходу Свято-
го Архистратига Михаила в Болотном, настоя-
телем которого является протоиерей Алексей 
Матанцев. Официального прихода при церк-
ви Серафима Саровского в Турнаево нет.

Раз в год, 31 июля совершается из Болотно-
го в Турнаево традиционный Серафимо-Тур-
наевский Крестный ход. Общая его протяжён-
ность около 18 км, время прохождения око-
ло 4-х часов. Часть паломников в тот же день 
возвращается назад в Болотное, остальные 
же остаются присутствовать на Всенощном бде-
нии и праздничной литургии и покидают Тур-
наево 1 августа.

Е. В. Терентьев
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1. Вычислительный центр СО РАН. Оператор Г. И. Грищенко
(10 января)

2. Макаров Василий Иванович.
Спектакль «Парень из нашего города». ТЮЗ. 1942 г.

(12 января)



3. Мочалов Михаил Александрович.
«Новая железнодорожная магистраль». 1969 г.

(19 января)

4. Памятник Сибирской монете. Р. п. Сузун
(20 января)



5. Ликман Григорий Густавович. 
«Красный проспект». 1955 г. 
(25 января)

6. Тарасов Олег Феликсович
(27 января)

7. Мельникова Мария Денисовна
(1 февраля)



8. Дмитрий Ревякин и группа «Калинов мост»
(13 февраля)

9. Лаврентьев Виктор Владимирович
(14 февраля)



10. Начало освоения целинных и залежных земель в Новосибирской области
(19 февраля)

11. Лапин Иван Васильевич
(20 февраля)

12. Конопелькин Евгений Николаевич
(22 февраля)



13. Новосибирский театр оперы и балета. 1960-е гг.
(29 февраля)

14. Ильина Галина Филипповна.
Спектакль «Свет далекой звезды».
Театр «Старый Дом». 1963 г.
(5 марта)

15. Годок Иван Капитонович
(6 марта)



16. Западно-Сибирский край награждён орденом Ленина
(18 марта)

17. Урманов Кондратий Никифорович
(22 марта)

18. Егоров Иван Александрович
(24 марта)



19. Брайловский Иосиф Ефимович
(30 марта)

20. Редлих Вера Павловна
(7 апреля)

21. Гавалов Сергей Михайлович
(10 апреля)



22. Тюленин Герман Александрович
(15 апреля)

23. Минх Ирина Эдвиновна
(16 апреля)



24. Сибирский русский народный хор.
Дирижёр А. П. Новиков. Солистки О. Гурина, Н. Коньшина. 1970-е гг.

(19 апреля)

25. Новосибирский речной вокзал
(24 апреля)



26. Пирожкова
Валентина Осиповна 
(1 мая)

27. Новосибирский театр кукол.
Постановочная группа театра среди декораций

спектакля «Воробьишко». 1970-е гг.
(4 мая)

28. Евсинская средняя школа
(11 мая)



29. Протопопов Николай Николаевич
(14 мая)

30. Муратов Павел Дмитриевич
(30 мая) 

31. Юдин Игорь Викторович
(4 июня)



32. «Сиблитмаш»
(7 июня)

33. «Челюскинцы» в Новосибирске
(16 июня)



34. Неделько Фёдор Никитович
(16 июня)

35. Кавцевич Ольга Константиновна
с ветеранами архивной службы

(30 июня)



36. Дёмин Владимир Иванович
(2 июля)

37. Анцупов Александр Яковлевич
(7 июля)

38. Рябчиков Пётр Алексеевич
(13 июля)



КАЗНАЧЕЕВ Влаиль Петрович
(17 июля)

39. Казначеев В. П. 2014 г.

40. Документ из личного архива 

41. Документ из личного архива 



42. Казначеев В. П. 1976 г.

43. Казначеев В. П. в кругу семьи



45. Белоголовый С. Л. «Терем княгини (У Ярославны)».
Эскиз декорации к опере А. П. Бородина «Князь Игорь». 1949 г.

(1 августа)

44. Хрулев Валентин Михайлович
(18 июля)



47. Куликов
Александр Павлович
(10 августа)

48. Морозов Григорий Яковлевич
(15 августа)

46. Самохин Николай Яковлевич
(1 августа)



49. КУЗНЕЦОВ Валерий Владимирович 
(15 августа)

50. «Очарование полёта». 2022 г. 51. «Почта». 2022 г.



52. Тучин Борис Иосифович
(18 августа)

54. Цыплаков Иван Фёдорович
(21 сентября)

53. Кац Арнольд Михайлович
(18 сентября)



55. Чернореченский цементный завод
(24 сентября)

56. Волков Андрей Алексеевич
(14 октября)



58. Коржев Виталий Георгиевич 
(28 октября)

59. Бадьин Георгий Петрович
(1 ноября)

57. План окружного города Колывань
 (26 октября)



60. Новосибирская государственная областная научная библиотека
(1 ноября)

61. Детская музыкальная школа г. Куйбышев
(1 ноября)



62. Ошаров Михаил Иванович
(4 ноября)

63. Открытие бюста А. И. Покрышкина в Новосибирске. 1949 г.
(6 ноября)



64. Открытие фестиваля 25 ноября 2022 г.
Артисты Первого театра 

«БЕЛОЕ ПЯТНО – 2022» (21–27 ноября)

65. Гость фестиваля Арсен Мирзаев (г. Санкт-Петербург)



66. Покидько Людмила Дмитриевна
(2 декабря)

67. Ивченко Татьяна Петровна
(5 декабря)

68. Гаращук Николай Григорьевич
(18 декабря)



70. Рерих Николай Константинович
(25 декабря)

71. Баннова Евдокия Ивановна
(25 декабря)

69. Булгакова Зоя Фёдоровна.
Спектакль «О земле родимой
и матушке любимой». ТЮЗ. 1949 г.
(24 декабря)



72. СУ-34
(28 декабря)

74. Жилина
Ольга Васильевна

(1914)

73. Заковряшин Александр Георгиевич. 
«Максим Горький. Дружеский шарж». 1933 г.
(1899)



75. Здание церкви

76. Иконостас

ТУРНАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1914)
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биофизика, экология 57, 132–134
Каразаев Юрий Николаевич, подводный спорт, 

педагогика 18
Карпенко Вилий Иванович, Герой Советского Союза 67
Карпинчик Марина Степановна, искусство, музыкальный 

театр, опера 69
Кац Арнольд Михайлович, искусство, оркестровая 

музыка 73
Ким Сергей Александрович, электродная 

промышленность 51
Кишкин Андрей Петрович, Герой Социалистического 

Труда, полеводство 21 
Клисторин Владимир Ильич, экономические науки, 

научно-педагогическая деятельность 76
Клюкин Николай Ильич, средства массовой информации, 

радиовещание 44
Козлов Дмитрий Фёдорович, Герой Советского Союза 10
Коломак Евгения Анатольевна, экономические науки, 

научно-педагогическая деятельность 57
Конопелькин Евгений Николаевич, Герой Российской 

Федерации 23
Конторович Алексей Эмильевич, наука, геология, 

минералогия 17

Коншин Зиновий Петрович, полный кавалер ордена 
Славы 62

Копылов Александр Александрович, искусство, 
вокальная и инструментальная музыка, музыкальный 
театр 48

Коржев Виталий Георгиевич, литературоведение 85
Корчак Владимир Никифорович, спорт, педагогика, 

лыжные гонки и биатлон 72
Косякин Иван Семёнович, полный кавалер ордена Славы 

82
Кошевой Петр Кириллович, Герой Советского Союза 99
Красильников Сергей Александрович, наука, социально-

политическая история, научно-педагогическая 
деятельность 85

Крестьянинов (Крестьянников) Иван Васильевич, 
религиозное искусство, иконопись 73

Кузнецов Валерий Владимирович, декоративно-
прикладное искусство, графика 66, 141–142

Кукарцева Мария Ивановна, здравоохранение 27
Куликов Александр Павлович, литература, проза, 

документальное кино 63

Л
Лаврентьев Виктор Владимирович, литература, 

драматургия, проза 20
Лапин Иван Васильевич, Герой Советского Союза 20
Лапина Тамара Николаевна, музыка, педагогика 52
Ленков Августин Иванович, общественный деятель 57
Леонов Виктор Петрович, Герой Советского Союза 38
Ликман Григорий Густавович, искусство, живопись, 

графика 15
Локтионов Николай Александрович, сельское хозяйство 

94
Лутковская Анна Вавиловна, авиационная 

промышленность 61, 139–140
Лучанский Антон Вячеславович, средства массовой 

информации, тележурналистика 43
Лызин Василий Петрович, Герой Советского Союза 11
Лыков Олег Михайлович, культурно-просветительная 

работа, краеведение 34
Ляшенко Иван Иванович, партийный и общественный 

деятель, журналист 62
Ляшенко Сергей Владимирович, воин-интернационалист, 

кавалер ордена Красной Звезды 43

М
Макаренко Григорий Иванович, партийный деятель, 

муниципальный и государственный служащий 43
Макаров Василий Иванович, искусство, драматический 

театр 10, 111–112
Маркова Вера Дмитриевна, экономические науки, 

высшее профессиональное образование 79
Медведко Виктор Степанович, электронная 

промышленность 71
Мельникова Мария Денисовна, ветеран Великой 

Отечественной войны 19
Минх Ирина Эдвиновна, спортивные общества, 

спортивные игры, баскетбол 36
Михайлов Геннадий Алексеевич, наука, математика 25
Михайлов Николай Фёдорович, участник Великой 

Отечественной войны 107
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Морковский Вениамин Яковлевич, Герой Советского 
Союза 77

Морозов Григорий Яковлевич, ветеран Великой 
Отечественной войны 65

Моряков Пётр Фадеевич, литература, поэзия, 
журналистика 16

Мочалов Михаил Александрович, искусство, живопись 12
Муратов Павел Дмитриевич, наука, искусствоведение 

46, 128–129
Мясников Николай Фёдорович, художественное искусство, 

литература 27

Н
Нагорская Наталия Николаевна, искусство, графика, 

этнографические экспедиции 65
Неделько Фёдор Никитович, полный кавалер ордена 

Славы 51
Нефф Виталий Витальевич, Герой Российской 

Федерации 19
Новикова (Кокряцкая) Надежда Паисовна, ветеран 

Великой Отечественной войны 66

О
Одиноков Виктор Георгиевич, филологические науки, 

литературоведение, научно-педагогическая 
деятельность 50

Орлов Борис Антонович, Герой Советского Союза 9
Орлов Виктор Сергеевич, искусство, драматический 

театр 13, 113–114
Ошаров Михаил Иванович, литература, проза, 

фольклористика 90

П
Папков Сергей Андреевич, наука, социально-

политическая история 57
Паутин Павел Никифорович, литература, проза 19
Петрушина Ирина Борисовна, спорт, художественная 

гимнастика, педагогика 24
Пирожкова Валентина Осиповна, искусство, станковая 

и монументально-декоративная скульптура 39
Пиструга Людмила Алексеевна, культурно-

просветительные учреждения 40
Пичугин Дмитрий Николаевич, Герой Советского Союза 92
Побаченко Анатолий Николаевич, литература, поэзия, 

журналистика 82
Поздеев Петр Кириллович, Герой Советского Союза 55
Покидько Людмила Дмитриевна, сельское хозяйство, 

животноводство 97
Полыгалин Сергей Александрович, инженерно-

консультативная работа в строительстве 92
Полянский Пётр Павлович, Герой Советского Союза 47
Потрицаев Иван Михайлович, искусство, музыкальный 

театр, вокал 13
Протопопов Николай Николаевич, наука, экономическая 

география, научно-педагогическая деятельность 42
Пузырёв Николай Никитович, наука, геофизика 92
Пырков Евгений Алексеевич, музыка, музыкальный театр 

91
Пышный Дмитрий Владимирович, наука, 

биоорганическая химия 59

Р
Ревякин Дмитрий Александрович, искусство, музыка, 

поэзия 20
Редлих Вера Павловна, искусство, драматический театр, 

режиссерско-постановочная работа 30
Рудаков Александр Петрович, полный кавалер ордена 

Славы 30
Рябчиков Пётр Алексеевич, Герой Социалистического 

Труда, сельское хозяйство 56

С
Самохин Николай Яковлевич, литература, проза, 

журналистика 59
Сафонова Татьяна Алексеевна, искусство, документальная

и научно-популярная кинематография 59
Свилюков Александр Фёдорович, полный кавалер 

ордена Славы 32
Семенихин Сергей Яковлевич, ветеран Второй мировой 

войны 72
Сергеев Михаил Афанасьевич, полный кавалер ордена 

Славы 108
Сергиенко Николай Егорович, Герой Советского Союза 108
Ситников Николай Юрьевич, Герой Российской 

Федерации 7
Скочинский Александр Александрович, Герой 

Социалистического Труда, горные науки, научно-
педагогическая деятельность 56

Соколов Борис Сергеевич, Герой Социалистического 
Труда, наука, геология, палеонтология 33

Сорокин Григорий Михайлович, Герой Советского Союза 
56

Станков Степан Николаевич, ветеран Великой 
Отечественной войны 87

Станчич Иван Людвигович, искусство, драматический 
театр, режиссёрско-постановочная работа 106

Стародубцев Николай Филиппович, полный кавалер 
ордена Славы 99

Страхов Антон Алексеевич, полный кавалер ордена 
Славы 84

Сударев Аркадий Викторович, Герой Советского Союза 
101

Т
Тарасов Олег Феликсович, музыка, педагогика 17
Татищев Владимир Константинович, искусство, 

драматический театр, режиссёрско-постановочная 
работа 105

Телегин Константин Фёдорович, военный деятель 89
Трахинин Юрий Леонидович, наука, математика, научно-

педагогическая деятельность 68
Тучин Борис Иосифович, здравоохранение, литература, 

проза, журналистика 66, 143–145
Тюленин Герман Александрович, искусство, архитектура 

35

У
Умербаев Игорь Равильевич, государственный деятель 

26
Урманов Кондратий Никифорович, литература, проза 29
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Ф
Федосеев Григорий Анисимович, литература, проза 12
Филиппов Александр Владимирович, искусство, графика 

23

Х
Халиман Геннадий Александрович, сельское хозяйство 

26
Хрулев Валентин Михайлович, наука, строительное 

материаловедение 58

Ц
Цыплаков Иван Фёдорович, государственный, партийный 

и общественный деятель, краеведение 74

Ч
Черемисина Майя Ивановна, филологические науки, 

лингвистика 78
Черненко Василий Фёдорович, Герой Советского Союза 

60
Черных Валерий Вячеславович, медицинские науки, 

здравоохранение, офтальмология 83

Ш
Шалина Валентина Григорьевна, здравоохранение 54
Шефер Александр Соломонович, Герой 

Социалистического Труда, полеводство 85
Шипова (Меснянкина) Екатерина Филипповна, ветеран 

Великой Отечественной войны 25
Ширинский Валерий Степанович, наука, медицина, 

аллергология, иммунология, ревматология, научно-
педагогическая деятельность 52

Штеффен Абрам Яковлевич, производство приборов 
времени, фотоискусство 39

Щ
Щекотов Григорий Феоктистович, Герой Советского 

Союза 96

Ю
Юдин Игорь Викторович, искусство, ансамблевая 

и хоровая музыка 48

Я
Яновский Николай Николаевич, литературоведение 98
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абакан, г. (Хакасия) 19
Абатское, с. (Тобольской губ., ист.) 12
Австралия 27, 153, 154
Австрия 36, 108
Австро-Венгрия (ист.) 135
Азербайджанская ССР (ист.) 38
Азовское море 71
Аламединский р-н (Киргизия) 92
Александрия, г. (Херсонская губ., 

ист.) 99
Александровский, п. (Томская губ., 

ист.), см. г. Новониколаевск
Алма-Ата (Алматы), г. (Казахстан) 

160
Алтай 29, 41, 63, 65, 103
Алтайский край 88, 110, 154, 163
Алтайский р-н (Красноярский край) 

21
Ананьев, г. (Молдова) 69
Англия (ист.) см. Великобритания 
Андреево, р. п. (Владимирская обл.) 

79
Анжеро-Судженск, г. (Кемеровская 

обл.) 13, 113
Арктика 130, 131
Архангельск, г. (Архангельская обл.) 

130
Афганистан 34, 43
Ачинск, г. (Красноярский край) 8
Аша, г. (Челябинская обл.) 23
Ашинский р-н (Челябинская обл.) 23

Б
Баганский р-н (Новосибирская обл.) 

40, 43, 97
Бакмасиха, д. (Барабинский р-н) 19
Баку, г. (Азербайджан) 73
Балтийское море 136
Барабинск, г. (Новосибирская обл.) 

8, 40, 101
Барабинская низменность 70
Барабинский р-н (Новосибирская 

обл.) 69, 101
Барнаул, г. 35, 85, 105, 119, 123, 

143, 159
Барселона, г. (Испания) 36
Беларусь 31, 92
Белокуриха, г. (Алтайский край) 35
Белоруссия (ист.) см. Беларусь
Белый, г. (Тверская обл.) 32
Бельгия 153, 154
Бендеры, г. (Молдова) 109
Бердск, г. (Новосибирская обл.) 19, 

23, 50, 52, 54, 64, 66, 87, 90, 110, 
155, 156, 157

Бердское, с. (ист.) см. г. Бердск

Бердь, р. 155
Березиково, с. (Новосибирская обл.) 

80
Берлин, г. (Германия) 8, 31, 40, 82, 

84, 92, 102, 105, 108, 159
Бийск, г. (Алтайский край) 123
Билау, н. п. (ист., Польша) 52
Благоево, с. (Одесская обл., 

Украина) 87
Бобровка, с. (Саратовская обл.) 85
Богачиха, д. (Барабинский р-н) 19
Богородск, г. (ист.) см. г. Ногинск
Богоявленская слобода 

(Вязниковский у. Владимирской 
губ., ист.) см. пос. Мстёра

Бойки, с. (Башкортостан) 93
Болеслаевка, д. (территория 

Венгеровского р-на, ист.) 25
Болотнинский р-н (Новосибирская 

обл.) 161
Болотное, г. (Новосибирская обл.) 

25, 162, 164
Болтово, с. (Сузунский р-н) 26
Большеречье, с. (Кыштовский р-н) 58
Большой Оёш, с. (Колыванский р-н) 

30
Бонн, г. (Германия) 36
Бочаниха, с. (Баганский р-н) 40
Боярка, пос. (Колыванский р-н) 13
Бреслау (ист.), см. г. Вроцлав, 

Польша
Брест-Литовск, г. (ист., Беларусь) 

137
Брешиа, г. (Италия) 68
Брод, г. (Хорватия) 106
Брянск, г. (Брянской обл.) 10, 93
Брянский, пос. (Доволенский р-н) 

67, 68
Бугры, с. (в черте г. Новосибирска, 

ист.) 80
Бугульма, г. (Респ. Татарстан). 93
Буско-Здруй, г. (Польша) 30

В
Варта, р. 84
Варшава, г. (Польша) 40, 100
Васильевское, с. (Кокчетавский у. 

Акмолинской обл., ист.) 29
Великий Букрин, н. п. (Украина) 21
Великобритания 153, 154
Вена, г. (Австрия) 108
Венгерово, с. (Новосибирская обл.) 

38
Венгрия 66, 108
Венесуэла 154
Верх-Акимовка, с. (Брянская обл.) 

97

Верхне-Фёдоровка, с. (Красноярский 
край) 21

Верхние Чёмы, д. (Новониколаевская 
губ., ист.) 56

Верхотурье, с. (Вологодская обл.) 12
Весёлая Грива, с. (Тогучинский р-н) 

65
Винница, г. (Украина) 102
Висла, р. 11, 100, 102, 108
Витебская обл. (Беларусь) 81
Витимское, с. (Иркутская губ., ист.) 

155
Владивосток, г. (Приморский край) 

42, 55, 130, 154
Владикавказ, г. (Респ. Северная 

Осетия – Алания) 10
Волгоград, г. (Волгоградская обл.) 63
Воробьёво, д. (Колыванский р-н) 105
Воронеж, г. (Воронежская обл.) 25
Воронежская губ. (ист.) 64
Вороново, д. (Мошковский р-н) 72
Восточная Пруссия (ист.) 61
Восточная Сибирь 92, 94
Восточные Саяны, горная система 

12
Вроцлав, г. (Польша) 51
Вышний Волочок, г. (Тверская обл.) 

33
Вьюны, с. (Колыванский р-н) 92, 93
Вьюны, с. (Колыванская вол. 

Томского, Новониколаевского у., 
ист.) см. с. Вьюны (Колыванский 
р-н)

Вязьма, г. (Смоленская обл.) 81

Г
Гаревка, с. (д.) (Тогучинский р-н) 65
Гданьск, г. (Польша) 68
Германия 31, 36, 56, 66, 123, 135, 

153, 154
Гималаи, горная система 103
Гловачув, н. п. (Польша) 84
Глогау, н. п. (Польша) 51
Голицыно, г. (Московская обл.) 59
Голландия см. Нидерланды Голо-

мыскино, с. (Новониколаевская 
губ.) 99

Голышманово, пгт. (Тюменская обл.) 
31

Гомбори, с. (Грузия) 27
Гомель, г. (Беларусь) 93
Горловка, с. (Донецкая обл.). 47
Городец, с. (Балахинский у. 

Нижегородской губ., ист.) 92
Горький, г. (ист.) см. г. Нижний 

Новгород
Гражданцево, с. (Северный р-н) 72
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Григориополь, пгт. (Молдова) 84
Гродно, г. (Беларусь) 81
Грошовиц, н. п. (ист., Польша) 52
Грузия 19
Гурово, с. (Муромцевский р-н 

Западно-Сибирского края, ист.) 
72

Д
Дальнереченск, г. (Приморский 

край) 97
Дальний Восток 35, 40, 87, 92, 115, 

118, 119, 120
Данциг, г. (ист.) см. г. Гданьск 

(Польша)
Денисовка, д. (Каргатский р-н) 61
Джигинка, с. (Краснодарский край) 71
Дзелошин, г. (Польша) 30
Днепр, р. 21, 37, 47, 55, 77, 78, 89, 

95, 97
Днепропетровск, г. 19, 68, 115
Днестр, р. 84, 109
Добеле, г. (Латвия) 38
Дольгелин, г. (Германия) 62
Донбасс 63
Дорожная, д. (Болотнинский р-н) 

161
Доронино, с. (Тогучинский р-н) 93
Дороцкое, с. (Молдова) 56
Дресвянка, д. (Барнаульский у., ист.) 

95
Дубно, г. (Украина) 69
Дубровино, с. (Мошковский р-н) 55
Дупленская, ст. (Новосибирская 

обл.) 93
Дупленский, пос. (Коченёвский р-н) 

54

Е
Европа 36
Евсино, ст. (Искитимский р-н) 38, 

126
Екатеринбург, г. (Свердловская обл.) 

46, 52, 81, 83, 90, 128
Елховка, с. (Ульяновская обл.) 94
Ельня, г. (Смоленская обл.) 66, 81
Ельцовка, р. 122
Ереван, г. (Респ. Армения) 81

Ж
Жагань, г. (Польша) 101
Житомир, г. (Украина) 69, 93, 95, 96
Жуковский, г. (Московская обл.) 9
Жуланка, с. (Кочковский р-н) 47

З
Забайкалье 12, 42, 51
Завьялово, с. (Алтайский край) 78
Завьялово, с. (Тогучинский р-н) 99, 

100

Закавказье 12
Залесово, с. (Алтайский край) 77, 78
Западная Сибирь 69, 70, 89, 92, 94, 

123
Западно-Сибирский край, 

Запсибкрай (ист.) 28, 63, 88, 93, 
106, 162

Запорожье 19, 147
Зарубенцы, с. (Черкасская обл., 

Украина) 21, 56
Здвинск, с. (Здвинский р-н 

Новосибирской обл.) 71
Здвинский р-н (Новосибирская обл.) 

69
Зелов, г. (Германия) 84
Зимовье, с. (Черепановский р-н) 83
Змеиногорск, г. (Алтайский край) 103
Зорино, с. (Сузунский р-н) 39
Зыза, д. (Калининская обл., ист.) 32

И
Ибица, с. (Польша) 67
Ивановка, д. (Татарский р-н) 43
Иваново, г. (Ивановская обл.) 31, 

125
Иваново-Вознесенск, г. (ист.) 

см. г. Иваново
Израиль 27, 36, 154
Илим, с. (Иркутская губ., ист.) 155
Иман, г. (Приморская губ., ист.) 

см. г. Дальнереченск 
Индия 103
Инкоу, мор. порт (Китай) 119
Инская, ст. (Новосибирская обл.) 51
Иран 47
Иркутск, г. (Иркутская обл.) 8, 11, 59, 

88, 90, 101, 102, 123
Иркутская губ. (ист.) 105, 155
Иркутская обл. 88
Ирмень, с. (Ордынский р-н) 93
Искитим, г. (Новосибирская обл.) 10, 

27, 66, 85, 143
Искитимский р-н (Новосибирская 

обл.) 90, 94, 105, 127
Испания 35
Иткуль, с. (Каинский у., ист.) 

см. с. Иткуль Чулымского р-на
Иткуль, с. (Чулымский р-н) 60, 62, 

109
Ишимбай, г. (Респ. Башкортостан) 

100, 153

К
Кабаклы, д. (Чановский р-н) 102
Кабинетное, ст. (Чулымский р-н) 60
Казанцево, д. (Барабинский р-н) 82
Казаткуль, с. (Каинский у., ист.) 

см. с. Казаткуль Татарского р-на
Казаткуль, с. (Татарский р-н) 107
Казахстан 42, 123, 150, 160

Калининград, г. (Калининградская 
обл.) 51

Калуга, г. (Калужская обл.) 62
Каменка (Каменское), д. (с.) (Ново-

сибирский р-н) 49, 50, 55, 137
Каменка, р. 29, 122
Камень-на-Оби, г. (Алтайский край) 

98
Кандаурово, с. (Колыванский р-н) 105
Кандерепа, д. (Болотнинский р-н) 161
Канск, г. (Красноярский край) 9
Карасук г. (пос.) (Карасукский р-н 

Новосибирской обл.) 71, 82, 101, 
102

Карасукский р-н (Новосибирская 
обл.) 86, 90

Карачаево-Черкессия 12
Каргат, г. (Новосибирская обл.) 69
Кардоникская, ст-ца (Карачаево-

Черкессия) 12
Карпаты, горная система 37
Карское море 157
Каунас, г. (Литва) 104
Кашмир, штат (Индия) 103
Каяушка, с. (Алтайский край) 99
Кемерово, г. (Кемеровская обл.) 62, 

66, 154
Кемеровская обл. 17, 41, 51, 88, 107, 

163
Кёнигсберг, г. (ист.), 

см. г. Калининград
Киев, г. (Украина) 32, 65, 78, 93
Киндыс, н. п. (Колыванский р-н) 108
Китай, КНР, Китайская Народная 

Респ. 14, 33, 103
Кишинёв, г. (Молдова) 31
Кишон, г. (Израиль) 36
Кия, пос. (Тисульский р-н) 51
Ковель, г. (Украина) 82, 99
Ковров, г. (Владимирская обл.) 19
Ковяги, ст. (Харьковская обл.) 31
Коён, р. 105
Колпашево, г. (р. п.) (Томская обл.) 

55, 87
Колыванский р-н (Новосибирская 

обл.) 65
Колывань, р. п. (г.) (Новосибирская 

обл.) 13, 39, 45, 83, 92, 107
Кольский п-ов 12
Комаровка, с. (Черниговская обл., 

Украина) 77, 78
Коноваловка, д. (Куйбышевский р-н) 

101
Констанц, г. (Германия) 68
Концеба, с. (Подольская губ., ист.) 47
Кострома, г. (Костромская обл.) 31
Коченёво, р. п. (Новосибирская 

обл.) 54
Коченёво, ст. (Новосибирская обл.) 

93
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Крайний Север 94, 132
Красник, г. (Польша) 67
Красногвардейск (Ленинградская 

обл.) 16
Краснодар, г. (Краснодарский край) 

12, 48
Краснодарский край 71
Красное Село, г. (Ленинградская 

обл.) 16
Красное, с. (Нижне-Амурская обл.) 25
Краснозёрское, р. п. (Новосибирская 

обл.) 57
Красноярск, г. (Красноярский край) 

41, 44, 62, 123, 154, 155
Красноярский край 88
Красный Яр, с. (Ордынский р-н) 34
Крешнево, д. (Тверская обл.) 37
Кривой Рог, г. (Украина) 96
Крым, п-ов 63
Кудряшовский бор (Новосибирский, 

Колыванский, Коченёвский р-ны) 
50

Кузнецк, г. (Пензенской обл.) 123
Куйбышев, г. (Куйбышевская обл., 

ист.) см. г. Самара 
Куйбышев, г. (Новосибирская обл.) 

15, 17, 88, 90, 107
Куйбышевский р-н (Новосибирская 

обл.) 80, 101
Кунар, пров. (Афганистан) 43
Купино, г. (Новосибирская обл.) 31
Купинский р-н (Новосибирская обл.) 

70
Курган, г. (Курганская обл.) 154
Курка, р. 71
Курляндия (ист., территория 

в составе Латвии) 32
Курск, г. (Курская обл.) 65
Курская губ. (ист.) 105
Куутерселькя, д. (Выборгский р-н 

Ленинградской обл.) 8
Куцеволовка, с. (Украина) 38
Кыргызстан 150
Кыштовский р-н (Новосибирская 

обл.) 90

Л
Лавровка, с. (Павлодарская обл. 

Казахской ССР, ист.) 74
Ладак, геогр. обл. (Индия) 103
Ладожское оз. 17
Лебус, г. (Германия) 82
Лебяжье, с. (Енисейская губ., ист.) 90
Лениногорск, г. (Респ. Татарстан) 69
Ленинское, с. (Новосибирская обл.) 

56
Либух, н. п. (Польша) 108
Лида, г. (Беларусь) 81
Лиллехаммер, г. (Норвегия) 21
Линёво, р. п. (Искитимский р-н) 51

Литвино, д. (Тверская обл.) 25
Лодзь, г. (Польша) 11
Лозовая, ст. (Харьковская обл., 

Украина) 19
Лондон, г. (Великобритания) 154
Лоску, с. (Польша) 67
Луганск, г. (Луганская обл.) 147
Львов, г. (Украина) 76
Лягушье, с. (Купинский р-н 

Новосибирской обл.) 31
Ляодунский п-ов 118
Ляоян, г. (Китай) 119
Ляховка, д. (Минская обл.) 81

М
Магнитогорск, г. (Челябинской обл.) 

154
Магнушев, г. (Польша) 108
Маньчжурия 51, 118
Маслянино, р. п. (с.) 

(Новосибирская обл.) 7, 78, 96
Маслянинский р-н (Новосибирская 

обл.) 85
Медведское, с. (территория 

Черепановского р-на, ист.) 35
Медынцево, с. (Калужская обл.) 67
Мезеритц, г. (ист.) см. г. Мендзыжеч
Мендзыжеч, г. (Польша) 108
Меньшиково, с. (Венгеровский р-н) 

57
Минино, д. (Венгеровский р-н) 81
Минск, г. (Беларусь) 30, 40
Минусинск, г. (Красноярский край) 

159
Мичуринский, пос. (Новосибирский 

р-н) 12
Мишурин Рог, с. (Днепропетровская 

обл., Украина) 95
Мокрушино, д. (Тогучинский р-н) 106
Молдавия, Молдавская ССР (ист.) 

см. Молдова 
Молдова 69, 88, 108
Молотов, г. (ист.) см. г. Пермь 79
Монастырёк, хутор (Киевская обл., 

Украинская ССР, ист.) 55
Монголия 103
Москва, г. ф. з. 7, 8, 10, 12, 16, 20, 

31, 33, 37, 39, 40, 41, 47, 52, 56, 
57, 66, 68, 79, 81, 89, 92, 99, 100, 
101, 103, 105, 115, 139, 157, 160

Московская обл. 124
Мочище, с. (Новосибирский р-н) 50
Мошково, ст. (Новосибирская обл.) 

93
Мстёра, пос. (Вязниковский р-н 

Владимирской обл.) 73
Мукден, г. (Китай) 119
Мурманск, г. (Мурманская обл.) 130
Мытищи, г. (Московская обл.) 67
Мяньян, г. (Китай) 67

Н
Нарва, г. (Эстония) 51
Нарым, с. (г.) (Томская обл.) 85
Нарымский край (ист.) 160
Наташино, с. (Павлодарская обл.) 39
Невель, г. (Псковская обл.) 32
Нейсе (Ныса), г. (Польша) 51
Немцев Поволжья АССР (ист.) 85
Неудачино, д. (Татарский р-н) 39
Нидерланды 154
Нидермонжу, с. (Марксштадтский 

кантон Немцев Поволжья АССР, 
ист.) см. Бобровка Саратовской 
обл.

Нижне-Каменское, с. (Ордынский 
р-н) 93

Нижний Коён, д. (Искитимский р-н) 
105

Нижний Новгород, г. (Нижегородская 
обл.) 66, 143

Нижний Сузун, р. 14
Нижний Чулым, с. (Здвинский р-н) 

см. 71
Нижняя Силезия (Польша) 24
Николаев, г. (Украина) 42
Николаевка, с. (Харьковской губ., 

ист.) 30
Новая Зеландия 154
Новгородская губ. (ист.) 103
Ново-Александрово, с. (Рязанская 

обл.) 41
Новоалексеевка, д. (Куйбышевский 

р-н) 107
Новоград-Волынский, г. (Житомир-

ская обл., Украина) 47
Новокузнецк, г. (Кемеровская обл.) 

27, 66, 69, 143, 144, 154
Новониколаевка, с. (Барабинский 

р-н) 19
Новониколаевск, г. (Томская, Ново-

николаевская губ., ист.; первона-
чально – пос. Александровский, 
пос. Новониколаевский; см. так-
же г. Новосибирск) 14, 15, 26, 29, 
41, 42, 44, 53, 56, 77, 80, 90, 101, 
103, 105, 106, 110, 119, 122, 123, 
135, 136, 146, 155

Новониколаевская губ. (ист.) 14, 56
Новосёловка, д. (Белгородская обл.) 

82
Новосибирск, г. (город с 1903 г., 

до 1926 г. – г. Новониколаевск) 
7, 8, 10, 12, 13, 15–17, 19, 20, 
22– 25, 27, 29–32, 34–40, 42–55, 
57–59, 61, 62, 64–66, 68, 71, 74, 
78–82, 85, 87, 88, 90–101, 103, 
106–110, 113, 123–125, 128–133, 
137, 140, 141, 143, 146, 150–154, 
159, 160, 163
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Новосибирская обл. 20, 21, 26, 28, 
46, 52, 65, 69, 72, 83, 88, 106, 110, 
146, 147, 151, 161, 163, 136, 139

Новосибирский р-н 55, 137
Новослободка, с. (Мошковский р-н) 

139
Ногинск, г. (Московская обл.) 63
Нойхандерберг, с. (Германия) 56
Носовка, с. (Черниговской губ., ист.) 

62
Ныся, г. (Польша) 52
Нью-Йорк, г. (США) 103

О
Обская губа 157
Обь, р. 14, 29, 41, 80, 155, 157
Одер, р. 52, 66, 109
Одесса, г. (Украина) 42, 62, 154
Олекма, с. (Якутия) 56
Олесница, н. п. (Польша) 109
Олтарь, с. (Чистоозёрный р-н) 56
Ольховатка, с. (Курская обл.) 60
Омск, г. (Омская обл.) 29, 45, 101, 

119, 123, 124, 154
Омская обл. 88
Ополе, г. (Польша) 51, 52, 109
Оппельн, г. (ист.) см. г. Ополе 
Оран, с. (Польша) 67
Орджоникидзе, г. (ист.) 

см. г. Владикавказ
Ордынский р-н 34, 35, 52
Ордынское, пгт. (Новосибирская 

обл.) 34, 51, 52, 93
Орловка, с. (Мошковский р-н) 32
Орша, г. (Беларусь) 66, 81
Осовец, крепость (Польша) 136
Остяцк, с. (Северный р-н) 72
Ош, г. (Киргизия) 92
Ояш, ст. (Новосибирская обл.) 93

П
Павловское, д. (Брянская обл.) 53
Палецкое, с. (Баганский р-н) 40
Париж, г. (Франция) 103
Пекин, г. (Китай) 73, 100
Пенза, г. (Пензенская обл.) 50
Пензенская губ. (ист.) 108
Первая Фоминовка, д. (Омская 

обл.) 7
Пермь, г. (Пермский край) 79, 109
Перт, г. (Австралия) 154
Петровка, д. (Ордынский р-н) 23
Петропавловск, г. (Казахстан) 154
Петропавловское, с. (Костромская 

обл.) 85
Питер, г. (неофициальное) 

см. г. ф. з. Санкт-Петербург
Подельцич, н. п. (ист., Польша) 62
Подпорожье, г. (пос.) 

(Ленинградская обл.) 107
Познань, г. (Польша) 11, 84

Покровка, с. (Искитимский р-н) 108
Покровка, с. (Хабаровский край) 78
Польское Царство (ист.) см. Польша 
Польша 11, 66, 93, 100, 135, 153, 

154
Порт-Артур, мор. порт (в черте 

г. Далянь, Китай, ист.) 118, 119
Почапинцы, с. (Украина) 108
Прага, г. (Чехия) 66, 100
Преображенка, с. (Красноярский 

край) 103
Пресновка, д. (Омская обл.) 21
Прибалтика 38, 63, 66
Приморье 42
Приобье, территория, прилегающая 

к р. Оби 155
Прут, р. 30
Пулавы, г. (Польша) 82
Пултуска, г. 67 (Польша)
Пушкин, г. (Ленинградская обл.) 16
Пушкино, г. (Респ. Крым) 26

Р
Рачице, н. п. (Чехия) 30
Ревель, г. (ист., см. г. Таллин) 15
Резекне, н. п. (Латвия) 32
Речица, г. (Беларусь) 69
Рига, г. (Латвия) 66
Родники, с. (Тогучинский р-н) 21
Ропшу, пос. (Ленинградская обл.) 16
Россия 55, 60, 64, 73, 85, 101, 103, 

106, 110, 125, 137, 147, 152, 154
Рубчая, д. (Орловская губ., ист.) 10
Руда-Тарновская, н. п. (Польша) 108
Румыния 80, 108
Ряжский, пос. (ист., Здвинский р-н) 

27, 71

С
Салаир, г. (Кемеровская обл.) 77, 78
Самара, г. (Самарская обл.) 61, 125
Санкт-Петербург (1914–1924 – 

Петроград, 1924–1991 – 
Ленинград, неофициальное – 
Питер), г. ф. з. 7, 14, 16, 32, 39, 
51, 53, 54, 63, 100, 102, 111, 123, 
130, 142, 148, 152

Сапожок, д. (Каргатский р-н) 40
Сараево, г. (Босния и Герцеговина) 

135
Саранск, г. (Мордовия) 9, 154
Саратовская губ. (ист.) 29
Сарыбалык, с. (Здвинский р-н) 102
Сарыкамыш, д. (Чулымский р-н) 108
Сахалин, п-ов 96
Свердловск, г. (ист.) 

см. г. Екатеринбург 
Севастополь, г. ф. з. 54, 71, 99
Северный р-н (Новосибирская обл.) 

90
Северо-Кавказский регион 7

Секретарка с. (Оренбургская губ., 
ист.) 93

Семей, г. (Казахстан) 123
Семилужки, с. (Томская обл.) 162
Семипалатинск, г. (ист.) см. г. Семей 

123
Сербия 135
Середино, д. (Колыванский р-н) 108
Сеул, г. (Респ. Корея) 36
Сибирский край (ист.) 146
Сибирь 17, 22, 29, 41–44, 53, 63, 64, 

70, 78, 85, 88, 93, 97, 99, 103, 118,
119, 120, 128, 132, 144, 146, 155, 
156

Симбирск, г. (ист.) см. Ульяновск 
Синьцзян, провинция (Китай) 33
Скала, д. (Колыванский р-н) 10, 111
Скандинавский п-ов 130
Словения 154
Слуцк, г. (Ленинградская обл.) 16
Смоленск, г. (Смоленская обл.) 66
Сморгонь, г. (Беларусь) 136
СНГ 150
Снежинск, г. (Челябинская обл.) 25
Сокур, ст. (Новосибирская обл.) 93
Соликамск, г. (Пермская губ., ист.) 

87
Спасское (Коларово), с. (Томская 

обл.) 162
Средняя Азия 12, 14, 33, 160
Сталинград, г. (ист.) см. г. Волгоград
Сталинск, г. (ист.) см. г. Новокузнецк 
Старая Иолча, н. п. (Гомельская 

обл. Белорусская ССР) 77
Старые Броды, ж.-д. ст. (Ратновский 

р-н Волынской обл.) 69
Сузун, р. п. (Новосибирская обл.) 

13, 14, 19, 72, 73
Сузунский р-н (Новосибирская обл.) 

26, 27
Сумгаит, г. (Азербайджан) 75
Сурково, с. (Тогучинский р-н) 21
Суслово, с. (Мариинский у., ист.) 66
Сухая Балка, с. (Днепропетровская 

обл., Украина) 108
Сухуми г. (Респ. Абхазия) 97
Сушиха, с. (Ордынский р-н) 96
США 27, 40, 154

Т
Табулга, ст. (Чистоозёрный р-н) 26
Таджикистан 150
Таиланд 40
Тайга, ж.-д. ст. (Кемеровская обл.) 

162
Таллин, г. (Эстония) 15
Тарнув, г. (Польша) 109
Тарпуце, д. (Литва) 61
Татарка, д. (Каинский у., ист.) 89
Татарск, г. (Новосибирская обл.) 39, 

81, 90
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Татарский р-н (Новосибирская обл.) 
39, 90

Тбилиси, г. (Грузия) 71
Тверская губ. (ист.) 103
Тельяновский, пос. (Сахалинская 

обл.) 96
Теренгуль, пос. (Баганский р-н) 105
Тибет, горная система 103
Тирасполь, г. (Молдова) 62
Тисульский р-н (Кемеровская обл.) 51
Тифлис, г. (Грузия) 34
Тихий океан 109
Тогучин, г. (Новосибирская обл.) 20, 

21, 80, 100
Тогучинский р-н (Новосибирская 

обл.) 80
Толмачёво, с. (Новосибирский р-н) 50
Томск, г. (Томская обл.) 20, 31, 44, 57, 

65, 71, 104, 119, 132, 155, 160, 162
Томская обл. 17, 52, 65, 88, 95, 163
Топки, г. (Кемеровская обл.) 65, 66
Троицкое, с. (Баганский р-н) 97
Тувинская АССР (ист.) 88
Тула, г. (Тульская обл.) 93
Тунис 153
Турнаево, д.(с.) (Болотнинский р-н) 

108, 161, 162, 163, 164
Турья, р. 82
Тушино, с. (ист., в составе 

г. ф. з. Москва) 47
Тюмень, г. (Тюменская обл.) 154
Тянь-Шань, горная система 33

У
Убинский р-н (Новосибирская обл.) 

80
Узбекистан 150
Украина 31, 37, 47, 88, 93, 99, 102
Улановка, с. (Кемеровская обл.) 16
Улан-Удэ, г. (Бурятия) 7
Ульяновск, г. (Ульяновская обл.) 15
Урал, Уральские горы 14, 37, 45, 

63, 109
Усвяты, с. Псковской губ. 67
Уссурийск, г. (Приморский край) 40
Усть-Ануй, с. (Бийский у., ист.) 80
Усть-Сумы, д. (Каргатский р-н) 23
Утянка, с. (Алтайский край) 59
Уфа, г. (Башкирия) 154

Ф
Федосиха, с (Коченёвский р-н)

55
Фишбах, н. п. (Австрия) 109
Фоменкино, с. (Чулымский р-н)

60
Фракфурт-на-Одере, г. (Германия) 

84
Франция 27, 154

Х
Хакасия, Респ. Хакассия 32, 41, 65, 

90
Халл, г. (Англия) 68
Халхин-Гол, р. 10, 37, 107
Харбин, г. (Китай) 31, 64, 119
Харьков, г. (Украина) 17, 18, 19, 31
Хасан, оз. 35
Химки, г. (Московская обл.) 65
Хомутец, с. (Полтавская обл.) 43
Хуши, р. (Румыния) 30

Ц
Центральная Азия 33
Цицикар, ст. (Манчьжурия, Китай) 44
Цхинвал, г. (Осетия) 19

Ч
Чановский р-н (Новосибирская обл.) 

69, 90, 102
Чанчжоу, окр. (Китай) 100
Чаны, оз. 69, 70
Чаны, р. п. (Новосибирская обл.) 40
Чаус, д. (Колыванский р-н) 106
Чаусский острог (ист.) 45, 83
Челябинск, г. (Челябинская обл.) 16, 

125
Чемское, с. (Тогучинский р-н) 20
Черепаново, г. (Новосибирская обл.) 

36, 51, 85
Черепановский р-н (Новосибирская 

обл.) 94
Черкассы, г. (Украина) 30
Чернигов, г. (Украина) 77
Чернитово с. (Тамбовская обл.) 13, 

115
Чёрное море 136
Чернореченский, пос. (Искитимский 

р-н) 30

Черноречье, с. (в черте 
г. ф. з. Севастополь) 71

Чехословакия (ист.) 52, 66
Чеченская Респ. 23, 26, 96
Чик, ст. (Новосибирская обл.) 93, 

131
Чистоозёрное, р. п. (Чистоозёрный 

р-н) 56
Чистоозёрный р-н (Новосибирская 

обл.) 70
Чита, г. (Читинская обл.) 19, 31, 154
Читинская обл. 20
Чоповичи, ж.-д. ст. (Житомирской 

обл., Украина) 69
Чоргунь, пос. (ист.) 

см. с. Черноречье 
Чукотское море 130
Чулым, г. (Новосибирская обл.) 84, 

90
Чулымская, ж.-д. ст. (Новосибирская 

обл.) 47, 131

Ш
Шадрино, д. (Барнаульский у., ист.) 

см. Шадрино Искитимского р-на
Шадрино, д. (Искитимский р-н) 84
Шали, г. (Чеченская Респ.) 19
Шанхай, г. (Китай) 100
Швейцария 27
Швеция 154
Шелковниково, д. (ныне 

Болотнинский р-н, ист .) 11
Шенберг, г. (Германия) 66
Шешупе, р. 61
Шидлув, р. 30
Шира, оз. 44

Ю
Южная Осетия, Респ.19

Я
Яковлево, с. (Елабужский у. Вятской 

губ., ист.) 92
Якутия, Респ. Саха 56
Якутск, г. (Якутия) 19, 29
Ялу, р. 120
Яново, оз. 81
Япония 16, 40, 72, 103, 118, 154
Ясная Поляна, с. (Омская обл.) 51
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1 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, творческих 
коллективов Новосибирска и Новосибирской области, с историей которых связана та или иная дата Календаря. Возле названий организаций, 
существовавших в прошлом, стоит пометка «ист.». В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заведение и т. п. упоминается в Ка-
лендаре в связи с разными датами, в том числе с датами их основания и с датами рождения их сотрудников. Указатель позволяет быстро 
выявить материалы, связанные с организациями, юбилеи которых отмечаются в 2024 г. 

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.) НОВОСИБИРСКА

И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

А
Авиационный завод им. В. П. Чкалова (первое 

назв. – Завод горного оборудования, ист., 
ныне «Авиационная холдинговая компания «Сухой», 
ПАО), г. Новосибирск 10, 54, 61, 75, 95, 104, 139 

Администрация городская (мэрия), г. Новосибирск 36, 41, 
110, 151

Администрация Новосибирской области 110 
Администрация Ордынского района 35
Академия медицинских наук СССР. Сибирское 

отделение, г. Новосибирск 133
Александро-Невский откормсовхоз, Баганский район 43
Ансамбль русской народной песни при Новосибирском 

областном радиокомитете (ист.), г. Новосибирск 49 
Архив областной (Государственный архив Новосибирской 

области, ГАНО), г. Новосибирск 54, 99
Архитектурно-строительный университет (НГАСУ, 

в прошлом – Сибирский строительный институт, 
Сибстрин; Новосибирский инженерно-строительный 
институт, НИСИ), г. Новосибирск 35 

Ассоциация землячеств Новосибирской области 57, 101
Ассоциация работников клинической микробиологии 

и антимикробной химиотерапии, г. Новосибирск 80
Аэроклуб (в прошлом – Сибирская школа пилотов 

 ОСОАВИАХИМа, Школа лётчиков Западно-Сибир-
ского края им. Грядинского), г. Новосибирск 9, 47

Б 
Бакмасихинская средняя школа, Барабинский район 19
Барабинское локомотивное депо, Барабинский район 40, 

43
«Белое пятно», Всероссийский литературный фестиваль 

94, 149, 151
Бердск, рабочий посёлок (ист.) (ныне – город Бердск) 

Новосибирская область 19, 23, 50, 54, 66, 90,155, 157
Бердская бригада спецназа № 64655, г. Бердск 96
Бердский гарнизонный госпиталь, г. Бердск 87
Бердский городской союз медработников, г. Бердск 54
Бердский совхоз, Искитимский район 29, 30
«Библионочь», культурно-образовательная акция, 

г. Новосибирск 149
Библиотека, д. Чаус Томского у. (ныне – д. Чаус в составе 

р. п. Колывань) 106
«Библиотека на траве», акция, г. Новосибирск 149
Библиотека областная научная (НГОНБ) (в прошлом – 

Западно-Сибирская краевая научная библиотека), 
г. Новосибирск 88, 133, 134, 146–150, 151

Болотнинская Свято-Никольская церковь, г. Болотное 163
Болотнинский педагогический колледж, г. Новосибирск 75
«Большевик», совхоз, Новосибирский район 97
«Большой этнографический диктант», культурно-

просветительная акция, г. Новосибирск 149
Бригада специального назначения 67-ая, г. Бердск 23
«Буки», парк, г. Новосибирск 72

В
«Вавиловский журнал генетики и селекции», г. Новосибирск 

60
«Вектор», государственный научный центр вирусологии 

и биотехнологии (прежде НИИ молекулярной 
биологии), р. п. Кольцово 60, 98

Верх-Карасук, совхоз, Карасукский район 55
«Ветеран», хор, г. Куйбышев 17
«Вечерний Новосибирск», газета 24, 59, 98, 144
Военный комиссариат, г. Барабинск, 43
Военный комиссариат, Дзержинский район, г. Новосибирск 

24
Военный комиссариат, Доволенский район 67
Военный комиссариат, Кировский район, г. Новосибирск 8
Вокзал (ист.), г. Новосибирск 95
Воробьёво, деревня, Колыванский район 105
Всероссийское общество охраны памятников истории 

и культуры, г. Новосибирск 74
Всесибирская I выставка живописи, графики, скульптуры 

и архитектуры (ист.), г. Новосибирск 65
Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 

ВКП(б)). Западно-Сибирский краевой комитет, 
г. Новосибирск (ист.) 63, 77

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП(б), ист.). Новосибирский областной комитет, 
г. Новосибирск (ист.) 34, 63, 64, 79, 80, 84, 88, 89, 94, 
97, 131

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП(б)). г. Бердск (ист.) 64

Выставка художественная V областная (ист.), 
г. Новосибирск 65

Высшая партийная школа (ист.), областная, 
г. Новосибирск 74, 92

Г
«Глобус», академический молодёжный театр (в прошлом – 

Театр юного зрителя, ТЮЗ), г. Новосибирск 10, 13, 31, 
39, 44, 45, 59, 64, 95, 101, 111, 113

«Горлинка», ансамбль, Маслянинский район 110



177

Городская больница, г. Бердск 87
Городская клиническая больница № 1, г. Новосибирск 32
Городское начальное училище (ист.), г. Новосибирск 40
Городской комитет ВКП(б) (ист.), г. Бердск 64
Городской комитет КПСС (ист.), Искитимский район 51
Городской Центр истории новосибирской книги 

им. Н. П. Литвинова, г. Новосибирск 29, 104
Госпиталь сводный эвакуационный 148-й (ист.), 

г. Новониколаевск 136
Госпиталь сводный эвакуационный 146-й (ист.), 

г. Новониколаевск 136
Государственная Дума (ист.), г. Новониколаевск 136
Государственный академический Сибирский русский 

народный хор (ранее – Сибирский ансамбль песни 
и пляски), г. Новосибирск 36

Губернский комитет РКСМ (ист.), г. Новониколаевск 122
Губернский продовольственный комитет (ист.), 

г. Новониколаевск 122
Гутовский совхоз, Тогучинский район 80

Д
«Дарование», журнал, г. Новосибирск 27
«Деловое собрание», журнал, г. Новосибирск 98
«День и ночь», журнал, г. Новосибирск 27
Детская библиотека им. Зои Космодемьянской, 

г. Новосибирск 8
Детская музыкальная школа, г. Куйбышев 17
Детская музыкальная школа, г. Тогучин 48
Детская музыкальная школа г. Чулым 84
Детская пульмонологическая служба, г. Новосибирск 34
Дивизия 22-ая Сибирская гвардейская добровольческая 

дивизии, г. Новосибирск 66
«Диктант Победы», культурно-просветительная акция, 

г. Новосибирск 149
Дмитриевская машинотракторная станция (ист.), 

Татарский район 39
Добровольное пожарное общество (ист.), 

г. Новониколаевск 
«Дом да Винчи», артплатформа НГОНБ, 149
Дом детского творчества, г. Карасук 86
Дом крестьянина (ист.), г. Новониколаевск 26
Дом культуры им. Кирова, г. Болотное 25
Дом культуры им. Кирова, г. Новосибирск 8
Дом культуры им. Сталина (ныне – ДК им. Октябрьской 

революции), г. Новосибирск 20
Дом культуры «Прогресс», г. Новосибирск 10
Дом Ленина, г. Новосибирск 15
Дом науки и культуры (ист.), г. Новосибирск 91, 95
Дом пионеров (ист.), г. Карасук 86
Дом пионеров (ист.), р. п. Чаны 40
Дом политпросвещения, г. Новосибирск 101
Дом учёных СО РАН, г. Новосибирск 67, 90
Дом Цветаевой, культурный центр, 149
Дорожная (ист.), деревня, Болотнинский район 161
«Доходный дом» (ныне – Центральная гостиница), 

г. Новосибирск 92

Е
Евсино, станция, Искитимский район 126

Ж
«Жерёлочки», ансамбль, г. Чулым 84
«Жизнь Сибири», журнал (ист.), г. Новосибирск 148

З
Завод маслодельный (ист.) Колыванский район 105
Завод № 386 Наркомата вооружения ССС (ист.), (ныне – 

АО Новосибирский механический завод «Искра») 23, 
24

«Завьяловский», совхоз, Тогучинский район 21
Закаменского райкома РКСМ (ист.), г. Новониколаевск 

122
Законодательное собрание Новосибирской области, 

г. Новосибирск 26, 83, 152
Западно-Сибирская железная дорога 68, 105
Западно-сибирская краевая художественная I выставка 

(ист.), г. Новосибирск 65 
Западно-сибирская краевая художественная II выставка 

(ист.) г. Новосибирск 65
Западно-Сибирская студия кинохроники (ист.), 

г. Новосибирск 64
Западно-Сибирское речное пароходство (ист.), 

г. Новосибирск 55
«Зарница», военно-полевая игра, г. Новосибирск 127
«Земля сибирская», литературное объединение, 

г. Новосибирск 149
«Знание», общество, г. Новосибирск 74
«Золотополянинская» (ист.), артель, Искитимский район 

105

И
«Идеи и идеалы», журнал, г. Новосибирск 129
«Известия вузов. Строительство», журнал, г. Новосибирск 

58
Инская, станция, г. Новосибирск 51, 72
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 

г. Новосибирск 19, 73
Институт вычислительной математики и математической 

геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН) (в прошлом – 
Вычислительный Центр СО АН СССР), 
г. Новосибирск 9, 25, 57

Институт геологии (ныне – Институт геологии 
и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН) (ист.), 
г. Новосибирк 17, 68

Институт геологии и геофизики СО АН СССР (ист.), 
г. Новосибирск 17, 33

Институт геологии нефти и газа СО РАН (ист.), 
г. Новосибирск 17

Институт защиты растений СО РАН (ист.) (ныне – 
Сибирский научно-исследовательский институт 
земледелия и химизации сельского хозяйства), 
г. Новосибирск 110

Институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки 
и картографии (ныне – Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий (СГУГиТ)), 
г. Новосибирск 12

Институт истории СО РАН, г. Новосибирск 22
Институт нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А. А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск 17
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Институт физики полупроводников СО РАН им. А. В. Ржа-
нова (при слиянии Института физики твёрдого тела 
и полупроводниковой электроники СО РАН
и Института радиофизики и электроники; затем
на правах филиалов вошли Институт сенсорной 
микроэлектроники СО РАН, Конструкторско-техно-
логический институт прикладной микроэлектроники 
СО РАН), г. Новосибирск 37

Институт физиологии СО РАН, г. Новосибирск 19
Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН, г. Новосибирск 59
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск 

19, 34
Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, г. Новосибирск 44, 57, 76, 79
Институт экспериментальной и клинической медицины 

(в прошлом – Институт общей патологии и экологии 
человека СО РАМН), г. Новосибирск 132

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, 
г. Новосибирск 99

Интерактивный музей книги (НГОНБ), г. Новосибирск 147
Интернат для инвалидов (ист.), с. Каменка 55
Искитим, город, Новосибирская область 66
Искитимский городской историко-художественный музей, 

г. Искитим 11
Искитимский откормсовхоз, Искитимский район 43
«Искитимцемент», ОАО (в прошлом – Чернореченский 

цементный завод), г. Искитим 27, 75

К
Кандаурово, село, Колыванский район 105
Кандерепа (ист.), деревня, Болотнинский район 161
Карасук, город, Новосибирская область 82
Карасукский педагогический колледж, г. Карасук 49
Кирпичный завод № 3 (ист.), г. Новониколаевск 92
Кладбище, пос. Брянский Доволенский район 68
Кладбище Заельцовское, МКУ, г. Новосибирск 13, 29, 43, 

133
Кладбище Южное, МКУ, г. Новосибирск 57
Клуб им. Клары Цеткин, г. Новосибирск 61
«Книжная полка», акция, г. Новосибирск 149
«Книжная Сибирь», Международный фестиваль, 

г. Новосибирск 149
«Книжный чердак», ст. Евсино 128
«Колхозный путь», газета, Кыштовский район 58
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 

Новосибирский городской комитет (горком КПСС, 
ист.), г. Новосибирск 74, 95

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Новосибирский областной комитет (обком, ист.), 
г. Новосибирск 10, 63, 72, 101

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Барабинский районный комитет (райком КПСС, ист.), 
Барабинский район 101

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Северный районный комитет (райком КПСС, ист.), 
с. Северное 72

«Комсомольская правда» в Новосибирске, газета 13
«Коченёвский», свиносовхоз, Коченёвский район 94
Краеведческий музей, р. п. Чаны 40

«Краеведческий эрудит», культурно-просветительная 
акция, г. Новосибирск 149

Краевой совет профсоюзов (ист.), г. Новониколаевск 122
«Красная сибирячка», журнал (ист.), г. Новосибирск 
«Красноармейская звезда» (ист.), газета, г. Новосибирск 16
«Красный кожевенник» (ист.), артель, с. Мочище 55
«Красный партизан», колхоз (ист.), Венгеровский район 

56
«Красный факел», театр, г. Новосибирск 20, 23, 31, 59, 

64, 93, 106, 112, 114, 153
Красный Яр, село, Ордынский район 34
«А. В. Кривощёков», торговая марка, г. Бердск 110
Куйбышев, город, Новосибирская область 90
Куйбышевский совхоз, Куйбышевский район 80
«Кулинарная гостиная», ст. Евсино 128
«Культура», совхоз, Баганский район 97

Л
«Ленинский призыв», газета, Ордынский район 35
«Ленинский путь», газета, г. Бердск 157
«Литературная карта Новосибирска и Новосибирской 

области», сайт, г. Новосибирск 144
«Литературная мастерская», клуб, г. Новосибирск 67
Литературно-художественный конкурс им. П. П. Дедова 

82, 149
«Люди как книги», проект, г. Новосибирск 149

М
Магазин «универсальной торговли» купца 1-й гильдии 

Евграфа Александровича Жернакова (ист.), 
пос. Александровский (г. Новониколаевск) 29

Маланинский IV Международный конкурс-фестиваль, 
г. Новосибирск 110

«Маслянинский районный Дом культуры», р. п. Маслянино 
110

Математический центр, г. Новосибирск 69
Материнский сквер, г. Новосибирск 110
Машинно-тракторная станция, г. Черепаново 85
«Маяк», совхоз, Чановский район 102
Медицинское училище, г. Бердск 87
Медицинское училище № 4 (ист.), г. Новосибирск 32
«Мельник» (ист.), пароход, г. Бердск 156
Мельница (ист.), Колыванский район 105
Мемориальный парк героев-земляков, пгт Ордынское 82
Метрополитен, г. Новосибирск 55
Микрохирургия глаза им. академика С. Н. Фёдорова, 

клиника, г. Новосибирск 83
Министерство культуры Новосибирской области, 

г. Новосибирск 151
Мокрушино, деревня, Тогучинский район 106
«Молодость», литературное объединение, г. Новосибирск 

82, 149
«Молодость Сибири», газета, г. Новосибирск 151
«Монумент Славы воинов-сибиряков», мемориальный 

комплекс, г. Новосибирск 7, 8, 11, 21, 24, 30–32, 38, 
47, 52, 55, 56, 60–62, 68, 69, 71, 82, 85, 96, 100, 102, 
107–109

«Мост фестивалей Новосибирск / Санкт-Петербург», 
г. Новосибирск 152

Музей боевой Славы СОШ № 48, г. Новосибирск 66 
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Музей бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей им. Николая Симакова, г. Новосибирск 
37

Музей Н. К. Рериха, г. Новосибирск 103
Музей 46-го женского авиаполка, г. Новосибирск 25
Музыкальная школа, г. Куйбышев 88

Н
«На ленинском пути» (ист.), журнал, г. Новосибирск 63
«Настоящее», журнал (ист.), г. Новосибирск 16, 77
Научно-исследовательский институт фундаментальной 

и клинической иммунологии СО РАН, г. Новосибирск 
52

Независимая телекомпания Новосибирска (НТН), 
г. Новосибирск 43

Нижне-Каменское, село, (ныне Ордынского района) 93
Нижний Коён, деревня, Искитимский район, 105
«Новая Сибирь», художественное объединение (ист.), 

г. Новониколаевск 65, 159
Новониколаевский губком РКП(б) (ист.), г. Новониколаевск 

15
Новониколаевский пехотный 533-й полк (ист.) 136, 137
«Новосибирск», ГТРК (в прошлом – Новосибирская 

студия телевидения), г. Новосибирск 43, 98
Новосибирская государственная консерватория 

им. М. И. Глинки 7, 13, 48, 64, 75, 104, 109, 129, 132
Новосибирская инфекционная больница № 1 (ныне 

ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая 
больница № 1»), г. Новосибирск 106

Новосибирская областная детская библиотека 
им. А. М. Горького 151

Новосибирская областная клиническая больница, 
г. Новосибирск 34

Новосибирский авиационный технический колледж 
им. Б. С. Галущака (в прошлом – лицей № 41, 
Новосибирский авиационный техникум), 
г. Новосибирск 9, 10

«Новосибирский автотранспортный колледж», ГБПОУ 
НСО (в прошлом – Новосибирский индустриальный 
техникум), г. Новосибирск 23, 55

Новосибирский академический симфонический оркестр, 
г. Новосибирск 75

Новосибирский городской исполнительный комитет (ист.), 
г. Новосибирск 15

Новосибирский городской Совет депутатов, г. Новосибирск 
10, 87

Новосибирский государственный академический 
театр оперы и балета (ныне – НГАТОиБ, НОВАТ), 
г. Новосибирск 7, 13, 23, 24, 35, 48, 59, 69, 79, 81, 90, 
91, 92, 100

Новосибирский государственный медицинский 
университет (НГМИ), г. Новосибирск 7, 19, 27, 32, 34, 
54

Новосибирский государственный педагогический 
университет (в прошлом – НГПИ), г. Новосибирск 21, 
50, 83, 101

Новосибирский государственный технический 
университет (НГТУ) (в прошлом – Новосибирский 
электротехнический институт (НЭТИ)), г. Новосибирск 
20, 23, 36, 71

Новосибирский государственный университет (НГУ), 
г. Новосибирск 19, 22, 23, 25, 34, 50, 57, 58, 59, 68, 77, 
78, 79, 85, 99

Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств (НГАХА), 
г. Новосибирск 129

Новосибирский государственный университет экономики 
и управления (в прошлом – Новосибирский институт 
народного хозяйства), г. Новосибирск 51

«Новосибирский завод бытовой химии» (ныне 
АО «СИБИАР»), г. Новосибирск 104

«Новосибирский завод низковольтной аппаратуры», ОАО, 
г. Новосибирск 23

Новосибирский институт водного транспорта (ныне – 
Сибирский государственный университет водного 
транспорта), г. Новосибирск 59 

Новосибирский институт советской кооперативной 
торговли (ныне – Сибирский университет 
потребительской кооперации), г. Новосибирск 42, 43

Новосибирский музыкальный театр (ранее 
Новосибирский театр музыкальной комедии), 
г. Новосибирск 75

Новосибирский научный центр. СО РАН, г. Новосибирск 
67

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 
(НОККиИ), г. Новосибирск 41

Новосибирский областной комитет ВКП(б) (ист.), 
г. Новосибирск 34, 64, 94 

Новосибирский областной комитет КПСС, г. Новосибирск 
10, 80

Новосибирский областной Совет депутатов, г. Новосибирск 
10, 90

Новосибирский областной Фонд культуры, г. Новосибирск 
74

Новосибирский оркестр русских народных инструментов 
г. Новосибирск 7, 75

Новосибирский приборостроительный завод им. Ленина, 
г. Новосибирск 10

Новосибирский радиозавод, г. Новосибирск 7
Новосибирский радиокомитет, г. Новосибирск 36
Новосибирский речной колледж, г. Новосибирск 8
Новосибирский сельскохозяйственный институт 

(ныне – Новосибирский государственный аграрный 
университет), г. Новосибирск 27, 94

Новосибирский топографический техникум (ныне – 
Новосибирский техникум геодезии и картографии), 
г. Новосибирск 34

Новосибирский трест животноводческих совхозов (ист.), 
г. Новосибирск 29

Новосибирский художественный музей (в прошлом – 
Новосибирская картинная галерея), г. Новосибирск 
13, 102, 128

Новосибирский центр развития профессионального 
образования (ГАУ ДПО НСО «НЦРПО», ранее – «Дом 
техники профтехобразования») 8

Новосибирский электровакуумный завод-Союз (ХК ОАО 
НЭВЗ-Союз), г. Новосибирск 71

Новосибирский электродный завод, Искитимский район 51
Новосибирское высшее военное командное училище 

внутренних войск МВД СССР, г. Новосибирск, 26
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Новосибирское государственное хореографическое 
училище, г. Новосибирск 23, 80

Новосибирское книжное издательство (в прошлом – 
Западно-Сибирское книжное издательство), 
г. Новосибирск 115

Новосибирское музыкальное училище, г. Новосибирск 64
Новосибирское областное отделение Всесоюзного 

общества по распространению политических 
и научных знаний (ист.), г. Новосибирск 42

Новосибирское отделение ВНИПИЭТ, г. Новосибирск 35
Новосибирское отделение Союза художников 13
«Новосибирсктелефильм», студия, г. Новосибирск 58
«Ночь искусств», культурно-образовательная акция, 

г. Новосибирск 149

О
«Обь», гостиница (ист.), г. Новосибирск 38
Озёрский, совхоз, Каргатский район 29
«Окна ТАСС», г. Новосибирск 16
Опытный завод (СО РАН), г. Новосибирск 67
Ордынское, пгт, Новосибирской области 52
Оркестр русских народных инструментов 

при Новосибирском радио (ист.), г. Новосибирск 49
Отдел внутренних дел, Сузунский район 26
Отдел здравоохранения, г. Бердск 87
Отдел народного образования, г. Новосибирск 13, 77
Отдел образования Купинского района 31
Отделение переливания крови, г. Бердск, 87
Открытые краеведческие чтения, г. Новосибирск 74
«Охотник и пушник Сибири», журнал (ист.), 

г. Новониколаевск 90

П
Памятник выпускникам Новосибирского военного 

института внутренних войск МВД России, 
г. Новосибирск 110

«Пламя» ЗАО, колхоз (ист.), Сузунский р-н 27
«ПО Север», АО (в прошлом – Новосибирский завод 

«Химаппарат» МСМ, Производственное объединение 
«Север», ФГУП ПО «Север»), г. Новосибирск 53

«Победа», военно-полевые игры, г. Новосибирск 127
«Подари книгу», акция, г. Новосибирск 149
«Посевнинская детская школа искусств», Черепановский 

район 83
Премия Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства 154
Премия им. Н. Д. Грицюка в области изобразительного 

искусства, г. Новосибирск 154
Приобский, совхоз, Ордынский район 35
«Проблемы информатики», журнал, г. Новосибирск 10
«Провинциальный обозреватель», газета, г. Новосибирск 

98
Прокуратура Новосибирска, г. Новосибирск 22
«Просвещение Сибири» (ист.), журнал, г. Новосибирск 63
«Пространство голоса», музыкально-поэтический клуб, 

г. Новосибирск 149
Профессиональное училище № 77, р. п. Маслянино 7
«Путь Ильича», Болотнинский район 45
«Путь молодёжи» (ист.), газета, г. Новониколаевск 53

Р
«Радио Новосибирск», муниципальная городская 

радиовещательная компания, г. Новосибирск 16
Радиозавод Бердский 143
Радиокомитет (ист.), г. Новосибирск 44
Районная больница, г. Тогучин 27
Районный комитет КПСС, Баганский район 43
Районный комитет КПСС, Коченёвский район 43
Районный социально-культурный центр им. С. А. Жданько, 

г. Черепаново 83
Региональный центр по работе с книжными памятниками 

Новосибирской области 146
Речной вокзал, г. Новосибирск 38
Родники, село, Тогучинский район 21
Российская академия сельскохозяйственных наук 

(в прошлом – ВАСХНИЛ). Сибирское отделение 
(СО РАСХН) 94

«Россия в электронном мире», олимпиада, 
г. Новосибирск 149

С
Санаторий «Тогучинский», г. Тогучин 27
«Сартланский», совхоз, Барабинский район 19
«Светлица», ансамбль, г. Чулым 84
«Сельская кооперация» (ист.), журнал, г. Новониколаевск 

90
«Сельская правда», газета, Коченевский район 131
Середино, деревня, Колыванский район 108
Сибгосиздат (ист.), г. Новосибирск 77
«Сибдальгосторг», здание (ныне – здание Новосибирской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки), 
г. Новониколаевск (Новосибирск) 109

Сибирская академия государственной службы, 
г. Новосибирск 34

Сибирская (Транссибирская) железная дорога (ист.) 118
Сибирская книжная палата, г. Новосибирск 146
Сибирская краевая станция защиты растений (ист.), 

г. Новониколаевск 110
Сибирская стрелковая артиллерийская 11-ая бригада 

(ист.), г. Новониколаевск 137
Сибирская стрелковая артиллерийская 14-ая бригада 

(ист.), г. Новониколаевск 135, 137
Сибирская стрелковая запасная 4-ая бригада (ист.), 

г. Новониколаевск 136
«Сибирские огни», журнал, г. Новониколаевск – 

Новосибирск 12, 16, 20, 27, 29, 41, 50, 53, 59, 63, 77, 
85, 90, 98, 115, 116, 117, 143, 144, 145, 148, 149, 160

Сибирский военный округ (ист.), г. Новониколаевск 118
Сибирский 23-ий гвардейский полк (ист.), г. Новониколаевск 

80
«Сибирский журнал вычислительной математики», 

г. Новосибирск 10 
«Сибирский завод молочных продуктов», г. Бердск 110
Сибирский краевой совет профсоюзов (ист.), 

г. Новосибирск 77
Сибирский краевой союз кооперативов (ист.), 

г. Новосибирск 77
Сибирский независимый университет (ист.), г. Новосибирск 

74
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«Сибирский Парнас», альманах, г. Новосибирск 82
«Сибирский педагогический журнал», г. Новосибирск

77
«Сибирский рассказ», литературная серия, г. Новосибирск 

68
Сибирский 53-й полк (ист.), г. Новониколаевск 137
Сибирский революционный комитет (Сибревком), 

г. Новониколаевск (ист.) 14, 26
Сибирский 41-й полк (ист.), г. Новониколаевск 136
Сибирский социально-политический институт (ист.) 

г. Новосибирск 74
Сибирский стрелковый запасной 22-й батальон (ист.), 

г. Новониколаевск 136
Сибирский стрелковый запасной 21-й батальон (ист.), 

г. Новониколаевск 136
Сибирский стрелковый запасной 23-й батальон (ист.), 

г. Новониколаевск 136
Сибирский стрелковый запасной 17-й батальон (ист.), 

г. Новониколаевск 136
Сибирский стрелковый полк, 41-й (ист.), г. Новониколаевск 

136
Сибирский университет потребительской кооперации 

(в прошлом – Новосибирский институт советской 
кооперативной торговли), г. Новосибирск 42

Сибирский университет путей сообщения (СГУПС) 
(в прошлом – Институт военных инженеров 
транспорта (НИВИТ, НИИЖТ); Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного транспорта), 
г. Новосибирск 129

«Сибирское Красное знамя» (ист.), колхоз, Ордынский 
район 93

Сибирское отделение академии наук СССР (ист.), 
г. Новосибирск 9, 10,17, 19, 25, 35, 50, 57, 73, 76, 154

«Сибирь», журнал, г. Новониколаевск 77, 90
«Сибирь», стадион, г. Новосибирск 90
«Сибирь-X», межрегиональная художественная выставка 

154
«Сибирь социалистическая», зональная художественная 

выставка, 1-я (ист.), г. Новосибирск 88
«Сибкрайиздат» (ист.), г. Новосибирск 65, 77
«Сиблитмаш» ОАО (в прошлом – Государственный 

союзный завод продольно-строгальных станков, 
г. Новосибирск 49

«Сибсельмаш» (в прошлом – «Сибкомбайн», 
Комбинат № 179 Наркомата боеприпасов), завод, 
г. Новосибирск 8

Симфонический оркестр Новосибирской филармонии, 
г. Новосибирск 73

Скала, деревня, Томской губернии (ныне – Колыванского 
района Новосибирской области) 111

«Славянская Буквица», православный литературно-
художественный фестиваль, г. Новосибирск 149

«Снеговичок», торговая марка, г. Бердск 110
Совет ветеранов СОБР ГУ МВД РФ, г. Новосибирск 26
Совет депутатов городской (горсовет), г. Новосибирск 

(ист.) 116
«Советская Сибирь», газета, г. Новосибирск 7, 16, 20, 26, 

28, 29, 34, 39, 41, 63, 88, 95, 99, 112, 125, 131, 140, 
144, 152

«Созвездие», литературное объединение, г. Новосибирск 
149

Союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, г. Новосибирск 37

Союз журналистов РФ. Новосибирская областная 
организация 66, 82, 149

Союз композиторов РСФСР. Сибирская организация, 
г. Новосибирск 64

Союз писателей (СССР) России. Новосибирская 
городская общественная писательская организация 
(в прошлом – областное отделение СП РСФСР), 
г. Новосибирск 13, 16, 20, 45, 58, 59, 63, 66, 68, 82, 98, 
115

Союз фотографов Сибири, г. Новосибирск 40
Союз художников РФ (СССР), г. Новосибирск 39, 46, 66, 

104
Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному 

спорту, г. Новосибирск 72
Справочная контора Н. П. Литвинова (ист.), 

г. Новониколаевск 106
Средняя общеобразовательная школа № 5, 

р. п. Маслянино 7
Средняя общеобразовательная школа станции Евсино, 

Искитимский район 38
Средняя школа № 70, г. Новосибирск 8
Средства массовой информации, г. Новосибирск 43
«Старый дом», театр, г. Новосибирск 25, 31
Строительно-монтажном управлении № 327, 

г. Новосибирск 82
«Сто небес», литературный фестиваль 

им. А. И. Плитченко, г. Новосибирск 149
«Стройпроект», институт, г. Новосибирск 80
Сузунский медеплавильный завод и монетный двор, 

Сузунский район 13, 14

Т 
«Тальменский», птицесовхоз, Искитимский р-н 94
Театр Д. П. Андреева (ист.), г. Новониколаевск 
Театральный институт (в прошлом – Театральное 

училище), г. Новосибирск 25, 31
Телеграф, г. Новосибирск 78
Теренгуль, посёлок, Баганский район 105
Территориальный центр инфекционных болезней, 

г. Новосибирск 106
Технопарк, г. Новосибирск 73
«Тополь», военно-патриотический клуб, ст. Евсино 127
Торговый дом «В. А. Горохов» (ист.), г. Бердск 156
«Тотальный диктант», культурно-образовательная акция, 

г. Новосибирск 149
«Травнинский», совхоз, Доволенский район 68
Трамвайный трест (ист.). г. Новосибирск 95
«Трудовая правда», газета, Колыванский район 45
Турнаево, село, Болотнинский район 108, 161–164

У
Убинский совхоз, Убинский район 80
Улыбинский сельский совет, Искитимский район 90
«Улыбинский», совхоз, Искитимский совхоз 94
Учебная эскадрилья № 75 ВВС СибВО, г. Барабинск 8
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Ф 
Филармония, г. Новосибирск 48, 75

Ц
Центр русского фольклора и этнографии Новосибирский 

областной, г. Новосибирск 100
Центральный рабочий кооператив (ист.), г. Новосибирск 

95
Церковь во имя Серафима Саровского, г. Болотное 108, 

161–164
Церковь Никольская, с. Ордынское 93
Цирк, г. Новосибирск 90

Ч
Чановский район, Новосибирская область 90
«Час чтения», акция, г. Новосибирск 149
Черепановский горкомхоз (ист.), г. Черепаново 51
Чернореченский цементный завод (ист., ныне – 

ОАО «Искитимцемент»), г. Искитим 27, 75, 76
«Чтение – энергия жизни», проект, г. Новосибирск 149
Чулым, город, Новосибирская область 90

Ш
Школа Г. М. Будагова, пос. Новониколаевский 29
Школа общеобразовательная средняя № 182, 

г. Новосибирск 25

Э
«Экран», завод г. Новосибирск 66
«Экспресс», фотосалон р. п. Чаны 41
«Эленарда», историко-литературный клуб, г. Новосибирск 

149
«Элитное», опытно-производственное хозяйство, 

Новосибирский район 12
«ЭЛСИ Содействие», фонд, г. Новосибирск 128

Ю
«Юность», спортивный клуб, г. Новосибирск 43
«Юный Ленинец», колхоз, Новосибирский район 12

R
«River Park», гостиница, г. Новосибирск 38

V
«Viva, Classica!», вокальный коллектив, г. Новосибирск 

149
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

А
Авиация 9, 20, 104
Административно-территориальное устройство 

(административно-территориальное деление) 19, 
105, 106

Академгородок 67
Актёры 10, 13, 30–31, 58, 64, 69,75, 81, 93, 96, 101, 

105–106, 111–114 
Архивное дело 54, 73–74
Архитектура 35

Б
Балет  см. Хореография 23, 33, 45
Библиотечное дело 8, 88, 106, 146–152
Блокада Ленинграда 16–17
Благоустройство населённых пунктов 110
Больница 106

В
Великая Отечественная война 25, 30, 37, 40, 51–52, 55, 

62, 67, 74–75, 82, 84–85, 87–92, 95–97, 99–102, 107, 
108, 109

Ветераны Великой Отечественной войны 19, 25, 40, 49,
87–88, 103–104

Ветераны труда 61, 101
Воины-интернационалисты 43

Г
Газеты 1, 13, 15–16
Геодезия 12, 34
Геология 17–18, 33
Герои Советского Союза 8–11, 20–21, 23–24, 31, 35, 

37–38, 47, 55–56, 60–61, 67, 70, 74–75, 77–78,
81–82, 91–92, 95–97, 101–102, 107–108

Герои Российской Федерации 19, 23, 96
Герои Социалистического Труда 12, 21, 29–30, 33,

56, 80, 85, 97–99, 102
Города-побратимы 54, 67, 81
Городской транспорт 50–51, 55–56, 95
Государственные и общественные деятели 97
Гражданская война в России 99

Д 
Дворцы культуры 110
Дом крестьянина 26

Ж 
Железнодорожный транспорт 34
Журналисты 13, 16, 41, 43, 45, 66–67, 82, 85, 98, 107, 

115–117
Журналы 10, 13, 15–16, 20, 85

З 
Заводы 7, 10, 104, 110, 139–140
Здравоохранение  см. Медицина 106

И
Издательства, издающие организации 77
Изобразительное искусство 12–13, 100, 102–104, 128–129, 

153–154, 159–160 
Институты СО РАН 9–10, 76, 78–79, 85–86, 99
Искусство…  см. также: Изобразительное…, Кино…, 

Литература, Самодеятельное творчество, Театр, 
Хореография 25, 45, 64–65, 88, 91, 100, 106, 109–110

История дореволюционная 45, 83, 105–107, 118–121, 
135–138, 155–158

История отдельных населённых пунктов – городов, 
посёлков, сёл и деревень (основание, администра-
тивно-территориальные изменения и т. п.) 83, 105–106

К 
Кино (кинопроизводство, кинопрокат) 38, 99
Краеведение…  см. также: Музейное дело 74
Культура 17, 20, 36–37, 40–41, 61, 64–65, 73, 75, 83–84, 

88, 100, 106, 109–110…  см. также: Библиотечное 
дело, Дворцы культуры, Дома культуры, Искусство, 
Клубы, Музейное дело 110

Л 
Ленин Владимир Ильич 14–15
Литература 12, 13, 16, 20, 94

М
Медицина, здравоохранение 19–20, 27, 34, 52, 54, 57, 83, 

87, 106, 132–134, 143–145
Местные органы государственной власти и местного 

самоуправления 26, 34–35, 105
Метод Лунина 34
Метро 55
Мостостроение 80–81
Музейное дело 79–80
Музыка 20,44, 48–49, 64–65, 75, 84, 88, 91, 109–110

Н
Население (статистика)  см. также: Демографическая 

статистика. Населённые пункты, история основания, 
административно-территориальных изменений 
и т. д.  см. История отдельных населённых пунктов… 
105–106, 108 

Населённые пункты 13–14, 19, 29, 105–106, 108
Наука 21–22, 25–26, 37, 44, 50, 52, 56–61, 67–69, 72–73, 

76, 78, 79, 85–86, 92–94, 99, 132–134
Национальности, национальные традиции 17, 110…

см. также: Фольклор

1 Указатель помогает выявлять справки и статьи, содержащие отдельные факты или подробную информацию по теме. С помощью Тема-
тического указателя можно проводить поиск материалов об известных личностях, работавших в той или иной области. Информацию об 
участниках войны, например, можно найти с помощью рубрики «Великая Отечественная война», к текстам о художниках направляет рубрика 
«Изобразительное искусство», данные о писателях и учёных можно выявить по рубрикам «Литература» и «Наука» и т. д.
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О
Образование 38, 42, 49, 50, 52, 72, 75, 86, 126–127
Общественно-политическая жизнь 14, 110, 118, 135
Общественные организации 37, 57, 101
Озёра 70
Опера 7 
Органы внутренних дел (Милиция) 26 
Органы государственной власти (местные) и местного

самоуправления  см. Местные органы государственной
власти… 35, 101

Освоение Арктики 130–131

П
Памятники истории (в т. ч. здания), памятные места, 

мемориальные доски 74, 95–96, 99, 101–102, 107, 110
Переименования улиц г. Новониколаевска 14–15, 55
Печать 13, 15–16, 85…  см. также: Газеты, Журналы, 

Издательства, издающие организации 
Писатели, поэты 16, 19, 29, 45, 53–54, 58–59, 63–64, 

66–68, 82, 90–91, 98–99, 107, 143–145
Политические организации 35, 62
Полные кавалеры ордена Славы 62, 67–69, 82, 84–85, 

99–100, 108–109
Почётные граждане и почётные жители отдельных

населённых пунктов, районов 27, 34–35, 39, 42,
52, 54, 71, 89–90, 94–95, 97

Праздники 18
Предприятия 49, 51, 53, 75–76, 104, 110, 139–140
Прокуратура 22
Промышленность 49, 51, 53, 75–76, 104, 139–140
Профессиональное техническое образование 8, 27–28, 

34, 49

Р
Радиовещание 98
Радиола 7
Религия 74–75, 93–94, 108, 161–164
Речное пароходство 8, 38

С
Сельское хозяйство 20, 26–28, 88–89, 31, 94, 110
Сибирский военный округ 12, 22
Спорт  см. Физическая культура и спорт 18, 21–22, 24, 36,

72, 110, 122–125
Среднее специальное образование 75

Средства массовой информации 98…  см. также: Газеты, 
Журналы, Радиовещание, Телевидение 90, 98

Стоматология 7
Строительство…  см. также: Мостостроение 80–81, 92

Т
Театр 24–25, 30–31, 33, 39–40, 59, 75, 91, 105–106
Телевидение 90, 98
Телеграф 78 
Торговля 109
Транспорт…  см. также: Авиация, Водный транспорт, 

Городской, Железнодорожный, Метрополитен 50–51, 
55–56, 95

У
Увековечение памяти людей, чья жизнь связана 

с Новосибирской областью, в названиях улиц… 
см. также: Памятники, памятные места, мемориальные 
доски 72, 74, 82, 84, 97, 99–100, 107–109

Участники Великой Отечественной войны 30, 32, 62–63, 
65–69, 72, 82, 84–85, 87, 89–90, 94–95, 97–99, 101–102,
107–109

Ф
Физическая культура и спорт 22, 24,72, 110
Фольклор 110
Фотохудожники 40

Х
Художественная самодеятельность  см. Самодеятельное 

творчество 17, 110
Художники…  см. также Изобразительное искусство 

12–13, 15–16, 23, 27, 39, 65, 66, 83, 88, 100, 102–104, 
106, 128–129, 141–142, 153–154, 159–160

Ц 
Целина 20

Э
Экология 110
Электростанция 15
Энергетика 41–42, 64

Я
Ядерная физика 99
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А
АН – Академия наук 
АНЦЭА – Ассоциация независимых центров экономиче-

ского анализа
АО – акционерное общество
АРБИКОН – Ассоциация региональных библиотечных 

консорциумов
АССР – Автономная Советская Социалистическая 

Республика 
АСУТП – автоматизированная система управления 

технологическими процессами

Б
БД – база данных
БТР – бронетранспортёр

В
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук имени В. И. Ленина
ВВС – военно-воздушные силы 
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодёжи
ВНИГРИ – Всероссийский нефтяной научно-

исследовательский геологоразведочный институт
ВНИПИЭТ – Восточно-Европейский головной 

научно исследовательский и проектный институт 
энергетических технологий

ВУЗ – высшее учебное заведение
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические 

мастерские 
ВЦ – вычислительный центр
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет

Г
ГАНО – государственный архив Новосибирской области
ГАУ ДПО – государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования
ГИТИС – Российский институт театрального искусства
ГКБ – городская клиническая больница
ГНЦ ВБ – государственный научный центр вирусологии 

и биотехнологии
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТРК – государственная телевизионная 

и радиовещательная компания
ГЭС – гидроэлектростанция

Д
ДК – Дом культуры
ДМШ – детская музыкальная школа
ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту 

З
ЗАО – закрытое акционерное общество

И
ИВМиМГ – Институт вычислительной математики 

и математической геофизики
ИКЭМ – Институт клинической и экспериментальной 

медицины
им. – имени
ИПК – Институт повышения квалификации 
ИФП – Институт физики полупроводников 
ИХБФМ – Институт химической биологии 

и фундаментальной медицины
ИЭОПП – Институт экономики и организации 

промышленного производства 

К
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

Л
ЛаГГ – Лавочкин, Горбунов и Гудков (в маркировке 

самолётов)
ЛГИ – Ленинградский горный институт
ЛГУ – Ленинградский государственный университет

М
МААМ – Международная академия архитектуры в Москве
МАТС – метод анализа на основе тестирования систем
МВД – Министерство внутренних дел 
МГУ – Московский государственный университет
МиГ – Микоян и Гуревич (в маркировке самолётов)
МК – Министерство культуры
ММИ – Московский медицинский институт
МРС – металлорежущие станки и инструменты
МТС – машинно-тракторная станция
МХАТ – Московский Художественный академический 

театр

Н
НГАТОиБ – Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета
НГМИ – Новосибирский государственный медицинский 

институт
НГМУ – Новосибирский государственный медицинский 

университет
НГОНБ – Новосибирская государственная областная 

научная библиотека
НГПИ – Новосибирский государственный педагогический 

университет
НГТУ – Новосибирский государственный технический 

университет 
НГУ – Новосибирский государственный университет
НИИ – научно-исследовательский институт 
НИИКЭ – Новосибирский научно-исследовательский 

институт комплектного электропривода 
НИУ – Национальный исследовательский университет
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НОВАТ – Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета
НовЭЗ – Новосибирский электродный завод
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НПЦ – научно-производственный центр 
НСБМУ – Новосибирская общественная организация 

«Союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей»

НСО – Новосибирская область
НЭТИ – Новосибирский государственный технический 

институт
НЭТИ – Новосибирский государственный технический 

университет

О
ОАО – открытое акционерное общество
ОГИЗ – объединение государственных книжно-журнальных 

издательств 
ОИГГиМ – объединённый институт геологии, геофизики 

и минералогии 
ОмВО – Омский военный округ
ООО – общество с ограниченной ответственностью

П
ПВС – Президиум Верховного Совета
ПО – Производственное объединение
ПУ – профессиональное училище

Р
РААСН – Российская академия архитектуры 

и строительных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РБА – Российская библиотечная ассоциация
РВК – районный военный комиссариат
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия 

(большевиков)
РПЦ – русская православная церковь
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РУБОП – региональное управление по борьбе 

с организованной преступностью
РФ – Российская Федерация

С
СГУПС – Сибирский государственный университет путей 

сообщения 
Сиббюро – Сибирское бюро
СибВО – Сибирский военный округ
СибРО – Сибирское региональное отделение
СибУПК – Сибирский университет потребительской 

кооперации

СМИ – средства массовой информации
СНК – Совет народных комиссаров
СО – Сибирское отделение 
СОБР – специальный отряд быстрого реагирования
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СПТУ – среднее профессиональное техническое 

училище СССР, Советский Союз – Союз Советских 
Социалистических Республик

СХ – сельское хозяйство, сельскохозяйственный
СХКБ – специальное художественно конструкторское 

бюро
США – Соединенные Штаты Америки

Т
ТВ – телевидение
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя

У
УКС – узел крепления стеновой
УНКВД – управление Народного комиссариата 

внутренних дел
УОНИ – управление организации научных исследований

Ф
ФАНО – федеральное агентство научных организаций
ФБУН – федеральное бюджетное учреждение науки 
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное 

учреждение
ФЕН – факультет естественных наук

Ц
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет 
ЦК – Центральный комитет
ЦНИГРИ – Центральный научно-исследовательский 

геологоразведочный институт цветных и благородных 
металлов

Э
ЭБ – электронная библиотека
ЭБС – электронная библиотечная система
ЭВМ – электронная вычислительная машина
ЭФ – экономический факультет

Я
Як – Яковлев (в маркировке самолётов)
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