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Ка лен дарь зна ме на тель ных и па мят ных дат «Ал тай ский край» яв ля ет ся про дол же ни ем 
ка лен да ря па мят ных дат «Стра ни цы ис то рии Ал тая» (1987–2003 гг.). Из да ние зна ко мит 
с раз лич ны ми со бы тия ми в об ще ствен ной и куль тур ной жиз ни Ал тай ско го края, юби-
лей ные го дов щи ны ко то рых при хо дят ся на 2025 г.

Спра воч ные ста тьи, рас кры ваю щие суть ис то ри че ско го со бы тия или би ог ра фию кон-
крет но го ли ца, снаб же ны спис ка ми ли те ра ту ры и све де ния ми о до ку мен таль ных ис точ-
ни ках. Ли те ра ту ра, пре дстав лен ная в спис ках, опи са на de visu, за ис клю че ни ем из да ний, 
от ме чен ных зна ком *.

Ма те риа лы в ка лен да ре пре дстав ле ны в хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти по ме ся-
цам, да лее — со бы тия, хро но ло гия ко то рых ус та нов ле на лишь в пре де лах го да. Со бы тия 
до 1 фев ра ля 1918 г. да ти ро ва ны по ста ро му сти лю.

Вы пу ски на 1997 и 2007 гг. до пол не ны Ука за те ля ми со дер жа ния 10 -ти пре ды ду щих вы-
пус ков (1987–1996) и (1997–2006).

Все вы пу ски из да ния пре дстав ле ны в кол лек ции «Ка лен да ри зна ме на тель ных и па мят-
ных дат» в Элек трон ной биб лио те ке АКУНБ (http://elib.altlib.ru).

Замечания и предложения направлять по адресу:
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5. АКУНБ им. В. Я. Шишкова.

Отдел краеведения. Тел.: 8(3852) 50–66–23.
kraevedaltay@yandex.ru
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7 января 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ХУДОЖНИКА Ю. А. ИВАНОВА (1950–2014)

Иванов Юрий Алек-
сеевич родился 7 января 
1950  г. в с. Шарчино 
Ребрихинского района 
Алтайского края. Еще 
в детстве он по-настоя- 
щему увлекся искус-
ством. Его отец Алексей 
был по профессии инже-
нером с тягой к рисова-
нию. Он рассказывал 
сыну о русских и зару-
бежных художниках, 
развлекал его смешными 
типажами, карикату-
рами на клочках бумаги.

В  1970 г. Юрий про-
ходит военную службу 
в Амурской тайге и становится главным 
художником воинской части: занимается 
оформительской деятельностью, рисует аги-
тации, пишет работы и для себя.

Отслужив,  он  записывается  в худо-
жественную студию А. Иевлева, чтобы 
готовиться к поступлению в худо- 
жественное училище. В том же году посту-
пает в Новоалтайское государственное 
художественное училище. Его учите-
лями были Н. Смирнов и  И. Хайрулинов, 
а сокурсниками — художники В. Октябрь, 
Н. Острицов, В. Каминский, А. Емельянов. 
Вместе с ними Юрий Алексеевич, безус-
ловно, был в числе лучших выпускников 
училища. После выпуска в 1976  г. Иванов 
работает педагогом в Барнаульской худо-
жественной школе.

Важная глава в жизни 
художника началась с 
переезда вместе с семьей 
в с. Быстрый Исток Быстро-
истокского района Алтайс- 
кого края, где Ивановы про-
жили до 1994 г. В эти годы 
супруги Ивановы занима-
ются оформительской дея-
тельностью (жена Надежда 
также окончила Новоалтай-
ское художественное учи-
лище), делают росписи стен 
и транспорта. На десять лет 
Юрий Алексеевич стано-
вится главным художником 
района, руководит худо-
жественной мастерской. 

В районной газете «Ударник труда» разме-
щаются его рисунки-карикатуры.

Творческая работа в Быстром Истоке 
была непрерывная, за это время художник 
принял участие в более чем тридцати 
выставках. А в 1985 г. чета Ивановых была 
награждена медалями лауреатов Всесоюз-
ного конкурса самодеятельного творчес- 
тва.

После возвращения в Барнаул Ю. А. Ива-
нов в 1998  г. вступает в Союз художни-
ков России, активно участвует в культур-
ной жизни города и Алтайского края. Его 
картины стали постоянными участницами 
региональных, всесибирских выставок.

Начало 2000-х гг. — время признания. 
Коллекционеры и просто ценители необыч-
ной живописи становятся частыми гостями Эл
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мастерской Иванова. Несколько картин 
художника были приобретены коллекцио-
нерами из Бельгии, Германии, Австралии.

Работы художника выставлялись на сбор-
ных выставках в Чехии, Франции, Герма-
нии, Китае (в Пекине репродукция картины 
«Корабль дураков. Ветренно» Иванова пред-
ставляла алтайскую живопись на баннере 
выставки).

В 2004 г. художник был избран членом 
правления Алтайской краевой организации 
Союза художников России, где выполнял 
свои обязанности четыре года.

В 2008 г. жизнь художника могла круто 
измениться. Юрий Иванов вместе с худож-
ником П. Брытковым уезжает в Германию. 
Директор частной галереи и меценат Эвальд 
Ахер предлагал Иванову реализовать круп-
ный проект — серию из пяти-
десяти работ, изображающих 
великих русских и европей-
ских художников. Художнику 
предоставлялись все условия 
для проживания и комфортной 
работы в Германии. Несмотря 
на то что Иванову очень хоте-
лось реализовать свой замы-
сел, художник не мог долго 
находиться на чужбине, вдали 
от семьи и алтайской земли, 
поэтому скоро вернулся.

Ю. А. Иванов — один из силь-
нейших мастеров жанровой 
картины в Сибири. Его про-
изведения отличаются яркой 
самобытностью.

Он держался определенного 
курса еще с детства, никогда 
не забывал забавных рисун-
ков и карикатур своего отца. 
Со временем эстетические 
категории прекрасного, коми-

ческого, иронии стали в его творчестве 
доминирующими.

Одна из задач творчества Ю. Иванова — 
вызывать улыбку. В смехе художник видел 
очищающее свой ство, считал, что юмор 
делает людей добрее. Сам Юрий Алексеевич 
обладал отличным чувством юмора и умел 
превосходно его воплотить в художествен-
ном материале.

Любовь к исторической науке и к чтению 
книг стала определяющей при выборе 
излюбленного жанра. Он раздвигал рамки 
жанровой картины до широты своего 
кругозора. Художественное осмысление 
исторического материала, литературного 
эпизода, фольклорного мотива составляло 
фундамент произведения. Благодаря 
вниманию художника к деталям пространство 

Иванов Ю. А. Прогулка по огороду. 2005 г. Х., м. 90х75. 
ГХМАК.
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картины преображалось, становилось 
многозначным.

Иванов неслучайно выбирал героями 
своих полотен людей знаменитых и обяза-
тельно неординарных. Диоген или Франсуа 
Виньон, Чингисхан или Юлий Цезарь — он 
всегда симпатизировал такой исторической 
личности, о которой рассказ неизбежно 
сводился к преувеличению. «Художник 
может нафантазировать, но не соврать», — 
говорил Ю. Иванов в свое оправдание и пре-
увеличивал по законам искусства, то есть 
мастерил гротеск.

Примером высококлассного гротеска 
может служить серия картин «Клиенты 
палаты № 6», где в виде глумливого шаржа 
подаются Наполеон («Боник»), Цезарь 
(«Юлик»), Гитлер («Адик») и Чингисхан 
(«Гизя»). С одной стороны, это обыгры-
вание анекдота о наполеоновской мании 
величия у сумасшедших, а с другой — намек 
художника на то, что вышеупомянутые 
личности по многим признакам были потен-
циальными клиентами психиатрической 
лечебницы.

С высоким мастерством были напи-
саны портретные произведения «Дюрер», 
«Микеланджело», «Рубенс» — по ним 
можно представить, каким грандиозным 
и трудноосуществимым был замысел 
серии из пятидесяти подобных портретов. 
Свои же автопортреты художник писал 
с большой долей самоиронии и гротеска 
(«Прогулка по огороду», «Износился»).

Изобразительный язык картин Ю. А. Ива-
нова зачастую прост, но при этом вырази-
телен. Многое в свое искусство он перенес 
из карикатурной графики (например, «раз-
дутость» тел, заостренность черт лица, раз-
ные пропорции частей тела), но еще больше 
взял от живописи XIX в.

Реалистическая манера подачи у Иванова 
порой доходила до высот академизма. 
Особенно были ему близки по духу 
П. Федотов — один из родоначальников 
бытового жанра и представитель крити-
ческого реализма, П. Чистяков — мастер 
исторического жанра, Г. Семирадский — 
историческая и жанровая живопись. Любовь 
к художественной детали, передаче фактуры 
вещи также сближает его с традициями 
«малых» голландцев.

Впрочем, художника постоянно тянуло 
к экспериментам. Юрий Алексеевич 
утверждал, что у него не просто мастерская, 
а целая лаборатория. Идей у художника 
было множество. Для их воплощения 
он использовал разные художественные 
стили и течения: абстракцию («Где-то 
в Тибете», «Запредельность»), символизм 
(«Заблудшая», «Колесо», «Ностальгия», 
«Оберег», «Опустошение», «Цивилизация»).

Нашла свое место в творчестве Иванова 
и библейская тема («Иисус Христос в гефси-
манском саду», «Голгофа», «Христианство»).

Творчество Ю. Иванова во многом тесно 
связано с традициями народной смеховой 
культуры. Общеизвестна любовь Иванова 
к байкам и анекдотам. Одно из самых зна-
ковых произведений художника «Корабль 
дураков. Ветренно» передает бытие мира 
в масштабной метафоре, в лучших тради-
циях многофигурных полотен нидерланд-
ского живописца П. Брейгеля.

Отдельно стоит отметить акцент худож-
ника на национальном колорите. Создается 
впечатление, что типично русская фамилия 
обязала Иванова выражать русское начало 
в разных образах, будь то изображение чело-
века или пейзаж. Образ народа воплощен 
у него всесторонне — от «подзаборных 
ханыг» («Накололись») до представи-
телей удивительной и загадочной русской 
души («Сенсанс. Рондо Капричиозо» 
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и «Матрешка»). А излюбленная тема 
по заявлению самого автора — «русский 
мужик в нестандартной ситуации». Марги-
налы, шукшинские чудики, Левши и др. 
представители народа с «аномалиями» 
изображены художником с любовью. Часто 
встречается и типаж пройдохи (трикстера). 
Народ — это также и бунтарь Степан Разин, 
и былинные русские богатыри. Особенного 
эпического размаха живопись Иванова 
достигла в триптихе «Богатыри», где 
«Попович», «Илья» и «Добрыня» изобра-
жены расслабленными, уверенными в себе 
великанами.

В пейзажах Ю. А. Иванова, какое бы 
время года ни изображалось, всегда «Русью 

пахнет». Множество пейзажей родом 
из Быстрого Истока, но самая обширная 
серия посвящена окрестностям с.  Барсу-
ково. Виды Барнаула художник писал не так 
часто, природу любил больше, чем город-
скую суету. Его пейзажи пасторальны, 
светлы по настроению и преображены 
специально подобранным «акварельным» 
колоритом. Тепло и свет — важные состав-
ляющие «ивановского» пейзажа.

Преждевременный уход Юрия Алексее-
вича Иванова 21 мая 2014 г. из-за тяжелой 
болезни стал большой утратой для куль-
турной жизни региона.

А. В. Рыжов
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2007. 321 с.: ил. (Сказы народов Сибири; 
т. 3).

Краевая художественная выставка 
«Золотые нивы Алтая»: живопись, графика, 
скульптура, дпи: [каталог]. Барнаул, 2007. — 
Из содерж.: [Ю. А. Иванов]. С. 8.

То к м а к о в ,  В .  Пу т е ш е с т в е н н и к 
во времени: алтайский художник создает 
галерею портретов известных живописцев 

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



8

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

/ интервьюируемый Ю. А. Иванов // Россий-
ская газета. 2007. 25 сент. С. 11: фот.

Беседа с художником Ю. А. Ивановым о его 
подготовке к выставке в Германии.

Хомайко, Л. Пока земля еще вертится 
// Свободный курс. Барнаул, 2007. 3–10 окт. 
С. 36: фот. цв.

О картине Ю. Иванова «Франсуа Вийон 
и муза».

Пятьдесят портретов «на фоне эпохи» 
/ интервьюер Е. Рябова // Два слова. Барнаул, 
2008. 30 янв. С. 26: портр.

Тростникова, А. Германия потря-
сена искусством барнаульцев // Вечерний 
Барнаул. 2008. 1 марта. С. 14: фот.

О выставке алтайских художников 
в Германии, в т. ч. Ю. А. Иванова.

Карпова, Л. Искусство и коммерция 
// Два слова. Барнаул, 2008. 2 апр. С. 27.

О самых «продаваемых» художниках 
Алтайского края, в т. ч. Ю. Иванове.

Билет на «корабль дураков» / интервьюер 
В. Токмаков // Автограф. Барнаул, 2009. 
№ 7/8. С. 36–39: ил., портр.

В мастерской художника // Я покупаю. 
Барнаул, 2009. Нояб. С. 24–27: цв. фот.

Фотографии алтайских художников, 
в т. ч. Ю. Иванова, в интерьере своих 
мастерских.

Норгелене, Л. Д. Фантасмагория реаль-
ности // Третьи искусствоведческие 
Снитковские чтения: сб. материалов XI 
межрегион. науч.-практ. конф. 2008  г., 
посвящ. 50-летию Гос. художеств. музея Алт. 
края. Барнаул, 2010. С. 162–164.

Иванов, Ю. А. Робинзон и боженька 
/ интервьюер Л. Хомайко // Свободный курс. 
Барнаул, 2010. 24 февр. С. 16–17: фот. цв.

Скрипин, Е. Рисующий поэт // Доброе 
дело. Барнаул, 2011. № 1. С. 14: фот. цв.

Карпова, Л. Реальность анекдота // Куль-
тура Барнаула. 2011. № 3. С. 30–34: фот. цв.

Лихацкая, Л. Н. Портрет — зеркало 
времени: о выставке «Портрет в творчестве 
алтайских художников» в Выставочном зале 
Союза художников // Культурное наследие 
Сибири. Барнаул, 2012. Вып. 13. С. 140–146.

В т. ч. о картинах Ю. А. Иванова.
Норгелене, Л. Живописные династии 

// Автограф. Барнаул, 2012. № 4. С. 46–49: 
цв. фот.

В т. ч. о семье Ю. А. Иванова.
Лихацкая, Л. Алтай в лицах // Алтай. 

2012. № 4. С. 173–175: цв. ил. 2-я с. обл.
Репрод.: Чистый четверг.
О выставке «Алтай в лицах», где в т. ч. 

представлены картины Ю. А. Иванова.
Юрий Иванов. Графика: каталог / [авт. 

текста Е. Рохлина]. Барнаул: [б. и.], 2014. 
[34]  с.: ил. Библиогр. в конце кн.

Рыжов, А. Магический реализм Юрия 
Иванова // Культура Алтайского края. 2014. 
№ 3. С. 28–29: ил., 2-я с. обл.

Репрод.: Франсуа Виньон.
Катренко, Н. Он был «художником 

настроения» // Вечерний Барнаул. 2014. 
27 мая. С. 4: фот.

Дудникова, И. «Алтайский живописец» 
// Ударник труда. Быстрый Исток, 2014. 
5 сент. С. 2: ил.

Рохлина, Е. В. Графическое наследие 
алтайского художника Ю. А. Иванова 
(1950–2014) // Вестник Алтайского 
государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова. Барнаул, 2015. № 1/2: 
Институт архитектуры и дизайна. С. 122–125: 
ил. (Архитектура, градостроительство, дизайн, 
изобразительное искусство, вопросы теории 
и истории, художественного образования). 
Библиогр. в конце ст.

Чурилов, М. Мушкетер с кистью // Куль-
тура Алтайского края. 2019. № 3. С. 28–29: 
цв. ил.

О выставке памяти Ю. А. Иванова 
в галерее «Турина гора» (Барнаул).
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Катренко, Н. Поэты по жизни: от услов-
ности формы до ее переосмысления 
// Вечерний Барнаул. 2020. 7 июля. С. 4: рис.

О персональных выставках художников 
Ю. А. Иванова, П. А. Кудинова в Государ-
ственном художественном музее Алтайского 
края.

Неприятель, Ю. А. Жанр анималистики 
в произведениях алтайских живописцев 
из коллекции С. Г. Хачатуряна // Куль-

турное наследие Сибири. Барнаул, 2023. № 2. 
С. 18–26: ил. Библиогр.: С. 25–26 (9 назв.).

В т. ч. о картине Ю. А. Иванова «Костин 
мостик».

***
Иванов Юрий Алексеевич // Худож-

ники Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 282–286: цв. вкл. 
между с. 224–225.

Репрод.: Ностальгия.
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12 января 1875

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БИЙСКОГО ТОРГОВЦА, 
ПРОМЫШЛЕННИКА А. Д. БОРОДИНА (1875–?)

В становлении Бийска крупным промыш- 
ленно- торговым городом ключевую роль 
сыграли предприимчивые и трудолю-
бивые люди, в большинстве своем выходцы 
из простонародья, приехавшие в г. Бийск 
в поисках лучшей доли. Это Морозовы, 
Гилевы, Сычевы, Ассановы, Рыбаковы, 
Гусевы, Пискаревы, Фирсовы и многие 
другие, в том числе и братья Бородины — 
Николай и Аркадий.

До 1870-х гг. в г. Бийске не было круп-
ного и даже среднего промышленного 
производства. Исключение составляло 
мануфактурное заведение по выделке кож 
Дарьи Никитичны Гилевой (основано 
в 1859 г.), на котором трудилось 11 рабочих. 
В основном бийчане жили за счет личного 
подворья и мелочной разносной торговли.

Новая веха в развитии города началась 
с переселением в него предприимчивых 
людей, в большинстве из четырех губерний 
Российской империи — Владимирской, 
Пермской, Тобольской и Вятской. Впослед-
ствии некоторые из переселенцев благодаря 
своему желанию и трудолюбию смогли 
достичь в предпринимательстве немалых 
успехов.

Аркадий Дмитриевич Бородин родился 
12 января 1875 г. в семье мещан в г. Котельнич 
Вятской губернии. Это был небольшой 
уездный город с населением около 4 тыс. 
человек, но в экономическом плане, 
благодаря выгодному географическому 
положению, он стал одним из центров 
торговли северо- востока империи. 
В некоторые годы с городской пристани 

Бородины. 1912 г.
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отправлялось до полутора миллионов 
пудов сельхозпродуктов. Значительный 
рост экономики города произошел 
с 1843 г., когда Указом Сената была узако-
нена трехнедельная Алексеевская ярмарка. 
По официальным данным, оборот ярмарки 
достигал 2 млн руб. серебром.

Родители Аркадия Бородина — Дмит- 
рий Емельянович и Фекла Мануиловна — 
кроме личного подворья занимались выдел-
кой льна кустарным способом. Прибыли 
большой, конечно, это дело не прино-
сило, но зато дети не нуждались в одежде. 
И на сторону кое-что продавали — мешки, 
например. Семья (из сведений, дошедших 
до наших дней) состояла из шести человек — 
родители и четверо детей: Аркадий, Нико-
лай и две сестры. Их даты рождения неиз-
вестны. Дети по мере взросления помогали 
родителям, и благодаря этому в начале XX в. 
в семье имелись некоторые накопления, 
которые решили использовать на откры-
тие семейного дела, но только не в евро-
пейской части России, где была слишком 
большая конкуренция. Выбор Бородиных 
пал на Бийск по нескольким причинам. 
Во-первых, в Бийском округе лен произрас-
тал обильно. Во-вторых, ежегодно заготав-
ливалось более миллиона пудов зерновых 
культур, тысячи пудов ореха и т. д., и спрос 
на упаковку (мешки) имелся колоссальный, 
а фабрик по переработке льна и ткацких 
фабрик не было. Конкуренция отсутство-
вала. Именно поэтому и назвали Бородины 
свое предприятие «Первая Сибирская льно-
прядильная ткацкая и мешочная фабрика 
Торгового дома «Братья Бородины».

Впервые упоминание о братьях Боро-
диных в архивных документах относится 
к февралю 1908 г., когда они обратились 
в Бийскую городскую управу с заявле-
нием на приобретение селитебной земли 
в Заречье, но просьба по неизвестным 
причинам была отклонена. В марте братья 
повторили попытку приобрести участок 

земли площадью 10 тыс. кв. сажень там же, 
в Заречье, но в другом месте. В этот раз 
сделка состоялась, и 26 августа 1909 г. после 
получения разрешения на строительство 
фабрики братья принялись за дело безот-
лагательно. В тот же год в г. Бийск приехали 
семьи братьев, сестры со своими семьями, 
родители, а также первые профессиональ-
ные ткачи, нанятые в Костроме и Влади-
мире. Мастера были выписаны не только 
для работы по профессии, но и для подго-
товки ткачей из местного населения. Планы 
на развитие семейного дела у Аркадия Дмит- 
риевича (дело возглавлял он, а Нико-
лай Дмитриевич действовал от его имени 
по доверенности) были далеко идущие, 
и потому рабочих рук требовалось много.

О темпах строительства корпуса фабрики 
и необходимых для технологического 
процесса построек можно судить по срокам 
строительства: 26  августа 1909  г. подпи-
сано разрешение (не  менее двух недель 
оно шло от Томска до Бийска и выдано 
просителю не ранее середины сентября); 
17  сентября 1910  г. томский губернский 
инженер Станислав- Адам Викентий- Карлов 
Хомич после детального осмотра фабрики 
подписал акт и разрешение на ее пуск; 
с 15 ноября того же года начался выпуск 
продукции — брезента, льняных мешков, 
холста, пряжи и ниток.

В отличие от большинства купцов и пред-
принимателей г. Бийска Аркадий Дмитриевич 
вел плановое развитие производства. Начал 
с 34 станков при одном паровом двига-
теле, к 1915 г. количество станков возросло 
до 112, а двигателей установили три. При 
этом он никогда не экономил на обору-
довании — приобретал только самое 
лучшее на текущий день. Так, например, 
прядильные машины закупал у англий-
ской фирмы Platt Brothers, льночесальные 
машины — у фирмы «Мекка». Можно лишь 
догадываться, в какую сумму обходилась 
доставка и установка названных машин, 
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а также их запуск, который производили 
специалисты фирм.

В переписи частных домовладений 
и скота в 1911  г. указано: «Аркадий 
Дмитриевич проживает в Заречье Бийска 
по улице Луговая, 1147 (примерно в полу-
тора верстах от фабрики). В его хозяйстве 
пять лошадей и две коровы. Торговый дом 
«Братья Бородины» находится по улице 
Набережная, 1201. В его состав входят: 
каменная 2-этажная фабрика, каменная 
сушильня, бревенчатый 2-этажный дом, 
дачный дом, еще один бревенчатый дом, 
казарма для рабочих, пять флигелей, два 
пакгауза, сеновальня, четыре амбара, сарай 
и баня». Оценивалось все это в 40 000 руб. 
На усадьбе Торгового дома проживало 
310  мужчин. По тем временам это 
предприятие было одним из крупнейших 
в городе.

В 1911  г. Бородины принимают реше-
ние расширить производство, и Арка-
дий Дмитриевич обратился в Бийскую 
думу с заявлением, в котором просил про-
дать им дополнительный участок земли 
в 2 222,20   квадратных сажени рядом 
с фабрикой за прежнюю плат у, т. е. 
по 40  коп. за квадратную сажень. 31 марта 
дума рассмотрела заявление и постановле-
нием №  30 дала разрешение на продажу 
просимого участка, но с платою по одному 
руб лю. Постановление подписал город-
ской голова купец Т. И. Кузьмин. Отправили 
постановление на утверждение губернатору, 
а там губернские чиновники приостановили 
его. Общее Присутствие Губернского управ-
ления, рассмотрев постановление Бийской 
городской думы, нашло в нем ряд наруше-
ний: не указано, каким количеством голо-
сов гласных принято решение о продаже 
земли; необоснована назначенная за землю 
плата; не указано, к какому разряду рас-
ценки относится продаваемый участок; 
не приложена выкопировка городского 
плана с обозначением продаваемого участка 
и даже не указано, под каким номером он 

значится на городском плане. Повторное 
рассмотрение вопроса о продаже Бороди-
ным земельного участка в собственность 
состоялось 25 августа того же года, и поста-
новлением № 61 участок, с платою по два 
руб ля за квадратную сажень, просителям 
продали. Данное постановление удовлет-
ворило Губернское управление, и его про-
пустили к исполнению 21 сентября 1911 г. 
Удивительно в этом то, что землю Аркадий 
Дмитриевич просил не только для произ-
водственных нужд, — в следующем, 1912 г. 
на этом участке Бородины выстроили школу 
для работников фабрики и их детей и здание 
общего проживания одиноких (не имею- 
щих семьи). В то время такие социальные 
вопросы на предприятиях решал редко 
какой хозяин — накладно очень. Еще штрих: 
школой заведовала супруга Аркадия Дмит- 
риевича — Евгения Михайловна, а помощ-
ницей ей была жена Николая — Екатерина.

Коммерческий интерес Бородиных 
не замыкался на фабрике — в городе они 
имели мелочную торговую лавку с това-
рами народного потребления и, конечно же, 
с изделиями собственного производства, 
которые пользовались спросом. Например, 
в 1912 г. товарооборот лавки составил 7 тыс. 
руб., прибыль — 1 тыс. руб.

Фабрика наращивала производственные 
обороты, и в 1914 г. Аркадий Дмитриевич, 
получив крупный интендантский заказ, 
решает расширить промышленные площади 
фабрики и 24 декабря того же года подает 
в городскую Управу заявление с просьбой 
продать для фабрики 4 440,40 квадратных 
сажени земли. На этих площадях братья 
планировали открыть дополнительный цех 
и вспомогательные отделения. Но Управа 
отказала промышленникам. В поста-
новлении написано: «…просьбу отклонить». 
Аркадия Дмитриевича отказ не остановил, 
и в начале 1915 г. он повторно обратился 
в Управу, подкрепив заявление обосно-
ванием на нужду Отечества в продукции 
фабрики. На этот раз участок выделили.
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Братья Бородины занимались и обще-
ственной деятельностью. Аркадий Дмитрие- 
вич был членом благотворительного обще-
ства при Барнаульском отделении Госбанка, 
а в 1917 г. его избрали председателем проф- 
союза рабочих- текстильщиков. Уникаль-
ный случай — хозяин фабрики не только 
позволил на своем предприятии создать 
профсоюз, но и возглавил его. Николай 
Дмитриевич с 1915 г. входил в состав попе-
чительского совета Бийской женской гим-
назии, ежегодно жертвовал деньги в пользу 
малоимущих учеников мужской гимназии. 
В 1916 г. Торговый дом Бородиных пожерт-
вовал 15 тыс. руб. на продовольствие семьям 
фронтовиков.

В марте 1918  г. фабрика была нацио-
нализирована установившейся в городе 
советской властью. Братья отдали фабрику 
без сопротивления, но попросили оста-
вить их при ней в качестве консультантов 
и помощников. В июне того же года, 
с приходом белочехов, фабрику вернули 
братьям, и в декабре 1918 г. Аркадий Дмитрие- 
вич оформил на 1919 г. промысловое свиде-
тельство 2-го разряда на Торговый дом 
и промышленное свидетельство 2-го 
разряда на фабрику, а Николай Дмитриевич 

выбрал билет на торговлю разными това-
рами из лавки.

С подачи известного краеведа Б. Х. Кади-
кова бытует мнение, что Аркадий в 1919 г. 
с семьей эмигрировал в Китай (по другой 
версии — в Японию), а Николай в 1920 г. 
погиб от рук блюстителей порядка новой 
власти. Документов, подтверждающих 
данную информацию, нет, но есть карто-
тека НКВД, в которой учетные карточки 
на братьев заведены в 1931  г. Причем 
в одной карточке Аркадия в графе «Место 
службы и род занятий» вписано — «купец», 
а в другой — «лишен избирательных прав 
как бывший ростовщик». В карточке 
Николая вписана его супруга Екатерина 
как иждивенка лишенца. Если бы Аркадий 
эмигрировал в 1919 г., а Николай был убит 
в 1920 г., стали бы на них заводить карточки 
через 11 лет?

Аркадий и Николай, по сути, превра-
тили Заречье г. Бийска из дачной слободы 
в городскую часть. При этом необходимо 
отметить, что социальной стороне жизни 
рабочих они уделяли большое внимание 
и в этом вопросе были на ступень выше 
других предпринимателей города.

В. А. Шнайдер
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16 января 1775

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА 
КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКИХ ГОРНЫХ ЗАВОДОВ, ТОМСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ГУБЕРНАТОРА П. К. ФРОЛОВА (1775–1839)

Фролов Петр Козьмич 
родился в поселке при 
Змеиногорском руднике. 
Отец, почти 50-летний 
изобретатель- гидротехник 
Козьма Дмитриевич Фро-
лов, был женат третьим 
браком на поповской 
дочери Февронье Макси-
мовне, бывшей младше 
мужа почти на 20  лет. 
От предыдущих браков 
у отца было две дочери. 
В третьем браке стар-
шим ребенком был сын 
Павел, младше Петра были 
Татьяна и Гаврило.

В шестилетнем воз-
расте, с 27 апреля 1781 г., 
вместе с 10-летним братом 
Павлом Петр числился 
в штате Колывано- Воскресенской команды 
унтер- шихтмейстером, но оба брата нахо-
дились «на отцовском содержании». Отец, 
желая дать сыновьям горное образование, 
озаботился их определением в недавно 
открытое Горное училище в Петербурге 
(позже преобразованное в Горный инсти-
тут). Получив в конце 1783 г. назначение 
в караван серебра, К. Д. Фролов отвез Павла 
и Петра в столицу. Там в 1784 г. братья были 
устроены в подготовительные классы Гор-
ного училища, а в 1786 г. зачислены в вос-
питанники на казенный счет.

Окончив в мае 1793  г. обучение, Петр 
Козьмич в чине шихтмейстера вернулся 
на Колывано- Воскресенские заводы, посту-
пив на руководимый отцом Змеиногорский 

рудник. Здесь он зани-
мался поверхностными 
и внутренними горными 
работами, совмещая их 
с обязанностями «по марк- 
шейдерской части», свя-
занными с геодезической 
съемкой горных работ 
и выполнением черте-
жей. В 1795 г. П. К. Фро-
лов уже самостоятельно 
руководит группой руд-
ников Змеиногорского 
края — Гольцовским, 
Семеновским и Лазур-
ским. В мае 1797 г. он был 
назначен в Сузунский 
завод. На нем в течение 
почти года он надзирал 
за надворными работами,  
отвечал за приемку руд, 

угля и других заводских припасов. На этом 
месте службы в феврале 1798 г. Петр Козь-
мич получил чин берггешворена 12 класса.

Судьбоносной для П. К. Фролова стала 
командировка на Нерчинские заводы 
для закупки и транспортировки свинца 
на Колывано- Воскресенские заводы. Ему 
поручалось найти способы удешевления 
этой доставки. За два с половиной года, 
с мая 1798  г. по октябрь 1800  г., Петр 
Козьмич на практике реализовал перевозку 
свинца водным путем по Ангаре, Енисею, 
Кети и Оби с двумя сухопутными перегруз-
ками. По результатам этой транспортировки 
Фролов составил описание пути, выполнил 
его подробные карты, на которых также 
обозначил промеры глубин и полезные 
ископаемые по пути следования каравана 

Предполагаемый портрет 
П. К. Фролова. АГКМ.
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свинца. В свободное от основного пору-
чения время Петр Козьмич составил 
описание всей Нерчинской округи 
с «подробнейшими замечаниями… о всех 
горных и заводских действиях» и сведе-
ниями «до  обитателей тех стран, их 
нравственности и вообще до физического 
состояния всего тамошнего края». Допол-
няли их выполненные П. К. Фроловым карта 
округи, многочисленные чертежи и «рисо-
ванные виды рудников и заводов».

По возвращении в Барнаул с октября 
1800 г. Петр Козьмич стал состоять «при 
Барнаульской чертежной и библиотеке» 
и в январе 1801 г. получил очередной чин 
гиттенфервальтера 10 класса. Вскоре после 
этого последовала заслуженная оценка 
результатов нерчинской командировки. 
В марте 1801 г. Берг-коллегия, рассмотрев 
описание пути из Нерчинских в Колы-
ванские заводы, составленное «с  таким 
рачением, подробностью и точностью», 
присвоила П. К. Фролову чин маркшей-
дера 9 класса. В июне 1801 г. за описание 
и картографирование этого пути высо-
чайшим указом Фролову был пожалован 
следующий чин бергмейстера 8 класса 
и назначена ежегодная пенсия в размере 
280 руб. Представленное в Кабинет Е. И.  В. 

описание Нерчинских заводов с чертежами 
и рисунками не только восполнило недо-
статок информации, но и свидетельствовало 
о знаниях и навыках Фролова. Поэтому 
в знак высочайшего благоволения от имени 
императора он получил в подарок брилли-
антовый перстень.

В июле 1801 г. последовало поручение 
Кабинета Е. И. В. составить планы и виды 
Колывано- Воскресенских рудников и заводов. 
Возложенное по должности на Фролова, 
задание было выполнено к январю 1802 г. 
и включало 65 чертежей и 8 видов рудников 
и заводов. Они в очередной раз подтвердили 
талант П. К. Фролова как отличного рисо-
вальщика и чертежника. В Петербург их 
доставил сам Петр Козьмич, назначенный 
в 1802  г. сопровождать караван серебра 
в столицу. По возвращении в Барнаул 
в мае 1803 г. он был назначен на должность 
форстмейстера — руководителя лесов всей 
Колывано- Воскресенской заводской округи. 
По-видимому, этим шагом руководство 
выражало признание Фролова как умелого 
организатора в сферах, связанных с обеспе-
чением горнозаводского производства.

В это же время П. К. Фролов женился 
на дочери полковника Дегаррига Марии 
Ивановне, падчерице начальника заводов 
В. С. Чулкова. Обращаясь к нему в письмах 
со словами «любезнейший батюшко» 
и называя себя сыном, в его лице Фролов, 
несомненно, нашел покровителя и едино-
мышленника. Это подтверждает активная 
проектная деятельность Петра Козьмича, 
пришедшаяся на период руководства 
заводами В. С. Чулкова и К. К. Бэра. В 1804–
1805  гг. под руководством П. К. Фролова 
проходили испытания его проекта пере-
возки руды сплавом по Иртышу на судах 
специально разработанной им конструкции. 
Водная доставка руд с отдаленных Бухтар-
минских рудников на Змеиногорскую 
площадку облегчала дальнейшую их пере-
возку на заводы. За внедрение этого 

Герб П. К. Фролова в черно-белом 
графическом варианте.
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способа перевозки руд в сентябре 1805 г. 
П. К. Фролов получил орден св. Владимира 
4 степени.

Успех водной перевозки руд по Иртышу 
расширил проектные начинания П. К. Фролова. 
В марте 1806  г. он предложил в стро-
ившемся Змеевском заводе соорудить 
чугунно- рельсовую дорогу между заводом 
и рудником. Проект получил одобрение, 
и в течение летних сезонов 1806–1809 гг. 
дорога длиной 1867  м (по подсчету 
В. С. Виргинского) была построена. Летом 
1809 г. П. К. Фролов проводил испытания 
дороги. Движение по «чугунке» трех ваго-
неток с рудой на конной тяге началось 
24 августа 1809 г. После дополнительных 
поправок осенью 1810 г. в Петербург было 
сообщено об окончании сооружения 
дороги. Дорога включала виадук, мост, 
выемки, являясь, таким образом, сложным 
инженерным сооружением. Петр Козьмич 
Фролов по праву носит имя одного 
из пионеров железных дорог в России.

Проект чугунно- рельсовой дороги 
был лишь частью транспортных предло-
жений П. К. Фролова. В 1806 г. он изложил 
проект «о заведении водяного сообщения 
между заводами и рудниками». Развитый 
в 1807 г., он предусматривал организацию 
заводских перевозок из Змеиногорского 
рудника до Барнаула по Оби, Алею, Чарышу, 
создание судоходных каналов и строитель-
ство рельсовых дорог в качестве подвозных 
путей к пристаням. В мае 1806  г. нача-
лись промеры глубин Алея и Чарыша, 
нивелировка местности. После окон-
чания строительства чугунно- рельсовой 
дороги П. К. Фролов переключился 

на осуществление проекта транспортной 
коммуникации. В 1808 и 1809 гг. проводи-
лись не вполне удачные опыты судоходства 
по Алею. Но уже в 1810 г. новый начальник 
заводов И. И. Эллерс остановил опыты 
по предложенному проекту.

Во все время проектирования новых 
транспортных коммуникаций П. К. Фролов 
продолжал числиться при Барнауль-
ской чертежной и инспектором заводских 
училищ. Этим занятиям он посвящал преи-
мущественно зимние периоды. Одним 
из значительных результатов его деятель-
ности стала новая система организации 
Барнаульской казенной библиотеки. 
Начатая в феврале 1809 г., эта работа была 
завершена в мае 1809 г. Была введена новая 
система учета, хранения и книговыдачи.

В сентябре 1811 г. П. К. Фролов был пере-
веден на службу в Петербург начальником 
чертежной Департамента горных и соляных 
дел. Столичная должность, однако, как 
и предыдущая деятельность Петра Козь-
мича, сопровождалась многочисленными 
командировками. В 1812 г. он был направлен 
к устью Камы для осмотра места строи-
тельства соляных складов. Значительное 
время в 1812–1813 гг. ушло на поручения 
по Эльтонским соляным промыслам. 
Фролов провел нивелирование местности, 
изучал проекты доставки соли от озера 
Эльтон к Волге, предложил собственный 
проект чугунно- рельсовой дороги, изучал 
положение солевозцев. Транспортные пред-
ложения не получили утверждения, а итоги 
остальных поручений стали основой даль-
нейших бюрократических решений. В 1814 г. 
Фролов был отправлен на Старорусский 

Подпись П. К. Фролова. 1828  г. ГААК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 52. Л. 599.
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солеваренный завод для изучения его 
восстановления, а в следующем году 
изучал жалобы крестьян на Белорецком 
заводе Пашкова. В целом петербургский 
период службы получил высокую оценку 
со стороны руководства: «Все сии пору-
чения, требовавшие отличных познаний 
и деятельности, выполнил с таким успехом 
и совершенством, каких только ожидать 
можно от чиновника отлично усердного 
и сведущего». В вознаграждение выпол-
ненных поручений Фролову было выдано 
2000 руб., но «высочайших благоволений 
ему объявляемо не было». За это же время 
П. К. Фролов получил лишь повышение 
в чине до берггауптмана 6 класса в порядке 
выслуги установленного срока. По оценке 
биографа Фролова Н. Я. Савельева, «способ-
ного и прекрасно знающего производство 
инженера превратили в государственного 
ревизора».

В январе 1817 г. Петр Козьмич Фролов 
был назначен начальником Колывано- 
Воскресенских заводов. За годы управления 
его предшественника И. И. Эллерса завод-
ское хозяйство действовало со сбоями 
и нередкими периодами авралов, что, 
по оценке высшего руководства, ставило 
заводы в «затруднительное положение, 
в каком они прежде не были». Как опытный 
организатор П. К. Фролов должен был 
стабилизировать их положение. Приемка 
заводов прошла летом 1817 г., а уже осенью 
состоялся Горный совет, утвердивший 
основные направления по упорядочению 
и стабилизации заводского хозяйства. 
Упор был сделан на создание в заводах 
запасов сырья для стабильной работы 
и внедрение соразмерной плавки богатых 
и убогих руд. Тем самым заводы перево-
дились на равномерный режим работы. 
Конечно, это не прекращало прове-
дения различных опытов и проектов, 
но они в итоге не получали широкого 
значения. С санкции высшего руковод-
ства П. К. Фролов начал наводить жесткий 

порядок в управлении, преследуя злоупо-
требления чиновников и их небрежение 
по службе. Одним из первых предписаний 
начальник заводов заявил, что «за неис-
правность, нерадение, упущение и дурные 
поступки взыскано будет наистрожайше».

Хотя деятельность П. К. Фролова на посту 
начальника заводов сопровождалась новыми 
проектами и реализованными начинаниями, 
они почти не касались производственной 
сферы, остановившейся в уровне своего 
развития. По мнению историка В. В. Ведер-
никова, этому способствовало превращение 
в эти годы России в мирового лидера 
по производству серебра, что оказывало 
успокаивающее воздействие на власти. 
В результате изобретатель- рационализатор 
уступил место администратору- консерватору.

Уже по итогам первого года службы в долж-
ности начальника заводов П. К. Фролов 
в 1818  г. был награжден двумя орде-
нами — св. Анны 2 степени и св. Владимира 
3 степени. В августе 1820 г. заводской регион 
посетил М. М. Сперанский. Он окончательно 
подтвердил безошибочность назначения 
П. К. Фролова на пост начальника заводов. 
В письме управляющему Кабинетом Е. И. В. 
Д. А. Гурьеву он писал: «В  господине 
Фролове вы имеете чиновника во всех отно-
шениях отличного и поистине редкого. Он 
рожден, кажется, для устройства и благосо-
стояния сего края… Он привязан к заводам 
каким-то наследственным чувством, как 
к своей родине». Позже, в июле 1822  г., 
за отличную службу в должности началь-
ника заводов П. К. Фролов получил орден 
св. Владимира 2 степени.

Качества талантливого администратора 
обеспечили новый виток в служебной дея-
тельности П. К. Фролова. В июле 1822 г. в ходе 
проведения Сибирской административ-
ной реформы были совмещены должно-
сти начальника Колывано- Воскресенских 
заводов и томского гражданского губерна-
тора. Эти посты занял П. К. Фролов. И хотя 
на этом поприще он также добивался 
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выполнения поставленных задач и сбе-
режения казенных средств, тем не менее, 
сказывалось отсутствие опыта граждан-
ской службы, о которой Фролов, по оценке 
начальства, «имеет весьма слабые понятия». 
Совмещение должностей обернулось также 
постоянными разъездами между Барнаулом 
и Томском. К тому же, за время руководства 
заводами П. К. Фролов стал одним из немно-
гих руководителей Алтая горнозаводской 
эпохи, подолгу находившегося по делам 
службы в столице. Так было в 1818–1819 гг., 
1822–1823  гг. и в 1827–1828  гг., когда он 
принимал деятельное участие в разработке 
законодательства, касавшегося заводского 
региона. При этом длительные отлучки 
начальника заводов не вызывали сбоев 
в их работе. Это свидетельствовало об уме-
нии П. К. Фролова наладить работу всей 
административно- хозяйственной системы 
при опоре на надежных сотрудников.

Период руководства Колывано- 
Воскресенскими заводами высветил еще 
одну грань П. К. Фролова. Перед отъездом 
из Петербурга на заводы в 1817  г. он 
расстался со своей коллекцией рукописей 
и книг, которую собирал не менее десяти лет. 
Коллекция была приобретена Император-
ской публичной библиотекой, став одним 
из значительных пополнений в период ее 
становления. В Барнауле, по-видимому, 
Петр Козьмич вновь продолжил собирать 
коллекцию книг, различных предметов 
и живописи, что отмечали путешествен-
ники, побывавшие в Барнауле в 1820-е гг. 
К. Ф. Ледебур, оценивая эту сторону деятель-
ности П. К. Фролова, писал: «Он  своим 
образованием и любовью к искусству дал 
жизни и вкусам барнаульского общества 
совершенно иное направление». Фролов 
начал превращать Барнаул в горный город 
как культурный центр региона. Было 
положено начало ансамблю Демидовской 
площади, при участии Фролова или им 
самим был разработан проект памятника 

в честь 100-летия Колывано- Воскресенских 
заводов. Большой вклад Петр Козьмич внес 
в убранство Димитриевской церкви. Имя 
Фролова неразрывно связано с организа-
цией в Барнауле музея.

В апреле 1830 г. П. К. Фролов был отправ-
лен в отставку. Договоренность об этом 
была достигнута в ходе разработки условий 
передачи заводов в аренду Министерству 
финансов. С августа 1830 г. началась пере-
дача заводов новому начальнику Е. П. Кова-
левскому. В апреле 1831 г. Фролов навсегда 
покинул Барнаул, уехав в Петербург.

В столице П. К. Фролов в декабре 1831 г. 
получил чин тайного советника и был 
назначен сенатором. Несколько позже, 
в январе 1836 г., он был пожалован орде-
ном св. Анны 1 степени «в награду долго-
временной и всегда ревностной службы». 
Но сенаторское кресло не стало для Фро-
лова почетной синекурой. В 1837 г. он стал 
членом совета Министерства государствен-
ных имуществ. В эти же годы Петр Козьмич 
являлся деятельным членом и председате-
лем разных комиссий, связанных с руковод-
ством казенным имуществом.

Скончался П. К. Фролов в ночь на 10 дека-
бря 1839 г. Похоронен он был на Тихвин-
ском кладбище Александро- Невской 
лавры, в то время одном из самых почет-
ных мест упокоения в Петербурге. Могила 
его до наших дней не сохранилась.

В небольшой биографической заметке 
едва ли возможно перечислить все труды 
и начинания П. К. Фролова. Проявив себя 
вначале в качестве талантливого чертежника 
и рисовальщика, он быстро зарекомен-
довал себя как рационализатора в области 
транспортных сообщений. Все это сопро-
вождалось безусловным организаторским 
талантом и умением обобщить наработки 
предшественников. В итоге, став начальником 
заводов, П. К. Фролов представил собой тип 
не начальника- практика и производствен-
ника, а руководителя- администратора. 
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Поэтому роль П. К. Фролова состоит 
не только в конкретных мероприятиях, 
но прежде всего в стабилизации и упро-

чении сложившихся до него принципов 
хозяйственной организации на Колывано- 
Воскресенских предприятиях.

П. А. Афанасьев
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Загребинские чтения (5–6 окт. 2017 г.). СПб., 
2018. С. 9–129. — Содерж.: Петр Козьмич 
Фролов и славянские рукописи его собрания 
/ Е. Э. Шевченко. С. 9–44; Греческая и южно- 
славянская части собрания П. К. Фролова 
/ Ж. Л. Левшина. С. 44–73; «Из собрания 
Петра Фролова»: искусство книги Востока 
/ О. В. Васильева. С. 73–81; Западноевропей-
ские рукописи из собрания П. К. Фролова 
/ О. Н. Блескина. С. 81–106; Передаточная 
опись собрания рукописей П. К. Фролова 
/ публ. О. Н. Блескиной, О. В. Васильевой, 
Е. Э. Шевченко. С. 106–133.

Ведерников, В. В. Стабилизация произ-
водства серебра в конце XVIII — первой 
трети XIX в. // История Алтая. Барнаул, 
2019. Т.  2: Алтай в конце XVII — начале 
XX в. С. 46–56. — Из содерж.: [П. К. Фролов]. 
С. 53–56.

Васильева, О. В. «Из собрания Петра 
Фролова». Первое русское собрание 
восточных рукописей. 1817  г. // Пись-
менные памятники Востока в Российской 
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национальной библиотеке: история форми-
рования фонда. 1795–1850 / О. В. Васильева. 
СПб., 2020. С. 65–76.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. 1. Оп. 2. Д. 1964. Копия указа Е.  И.  В. 
в Канцелярию Колывано- Воскресенского 
горного начальства о назначении Фролова 
начальником заводов. Рапорта и ведо-
мости заводских контор о количестве людей, 
имущества и денежной казны на заводах 
и рудниках. 1817  г.; Д. 1991. О вступ- 
лении Фролова в должность начальника 
Колывано- Воскресенских заводов. 1817 г.

Ф. 50. Оп. 10. Д. 283. Карта, представляющая 
места, удобные для водяного сооб-
щения между Колывано- Воскресенскими 
рудниками и заводами. Сочинена по прожек-
тированию оного обербергмейстером 
и кавалером Фроловым по измерению, 
учиненному в 1807 году.

Ф. Р-1781. Оп. 1. Д. 117. Л. 83–86. [Руко-
пись статьи А. Д. Сергеева «Петр Козьмич 
Фролов»].

Российская национальная библиотека. 
Отдел рукописей (ОР РНБ).

Ф. 542: Оленины Алексей Николае- 
вич, Григорий Никанорович, Варвара 
Алексеевна, Андро (рожд. Оленина) 
Анна Алексеевна, Стояновский Николай 
Иванович и Стояновская (рожд. Оленина) 
Александра Григорьевна. Архив. Ед. хр. 
1050: Ермолаев А. И. Каталог рукописей XV–
XIX вв., принятых им от чиновника Фролова 
(славянских, еврейских, турецких). 31 л.

Опись материалов, переданных П. К. Фро-
ловым в Императорскую публичную библио- 
теку.

Российский государственный историче-
ский архив (РГИА).

Ф. 468. Оп. 18. Д. 611. Об определении 
начальником Колывано- Воскресенских 
заводов Фролова; Оп. 20. Д. 1639. Об удостое- 
нии награждения знаком отличия беспо-
рочной службы бывшего начальника 
Колывано- Воскресенских заводов Фролова. 
1830 г. [в т. ч. полный послужной список 
П. К. Фролова с указанием поощрений 
на 1830 г.].

Ф. 733. Оп. 15. Д. 45. По представ-
лению директора Публичной библиотеки 
о приобретении для оной принадлежащего 
оберберггауптману Фролову собрания руко-
писей и печатных книг и других памятников 
искусства. 1817 г.

Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2369. Л. 13–30. Фор-
мулярный список о службе сенатора тай-
ного советника Петра Козьмича Фролова 
1838 года.
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14 февраля 1915

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМАНДИРА ОТРЯДА 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «СЛАВНЫЙ» МАЙОРА 

А. П. ШЕСТАКОВА (1915–1944)

Шестаков Анатолий 
Петрович родился 14 фев-
раля 1915  г. (во  многих 
публикациях указан 1913 г.) 
в с. Колывань Колыван-
ской волости Змеиногор-
ского уезда Томской губер-
нии, ныне — Курьинского 
района Алтайского края, 
большая часть его жизни 
на Алтае связана с городом 
Змеиногорском.

С 1932  г. служил крас-
ноармейцем 13-го отдель-
ного батальона конвой ных 
вой ск в г. Омск, позже слу-
жил в Барнауле. В 1941  г. 
поступил в Высшую школу 
НКВД СССР в Москве, 
но началась вой на. Начальником штаба 1-го 
батальона Отдельной мотострелковой бри-
гады особого назначения НКВД СССР уча-
ствовал в героической обороне Москвы, 
награжден орденом Красного Знамени.

3  февраля 1942  г. его вызвал к себе 
начальник 4-го управления НКВД СССР 
П. Судоплатов. Старший лейтенант Шестаков 
получил предельно конкретное задание — 
в кратчайшие сроки сформировать отряд 
из самых надежных бойцов, перейти линию 
фронта и во главе его действовать, нанося 
врагу максимальный урон.

Через три дня в отряде числилось 
49  офицеров и бойцов, из них 18 имели 
звания заслуженных мастеров и мастеров 
спорта СССР. Отряд назвали «Славным».

«Шестаков — невысокий крепыш, с первых 
дней завоевал доверие именитых бойцов, — 

писал один из бойцов. — 
Он пользовался без-
граничным доверием, 
высоким командир-
ским авторитетом. Чув-
ство особого уважения 
и доверия к командиру 
вызывал орден Красного 
Знамени, которым он 
был награжден за уме-
лые боевые действия под 
Москвой».

Переход через линию 
фронта назначили в ночь 
на 20  февраля 1942  г. 
близ ст. Пробужде-
ние у д. Маклаки. Нака-
нуне командира отряда 

Шестакова принял в штабе 16-й армии гене-
рал Рокоссовский, он распорядился обеспе-
чить «Славному» переход, и в назначенное 
время артиллерия открыла огонь на сосед-
ние участки, отвлекая внимание гитлеров-
цев от главного.

Отряд лыжников, растянувшись цепоч-
кой, тихо проскочил передовую. Многие 
бойцы тащили на веревках санки с веще-
выми мешками и ящиками с боеприпасами, 
второй взвод вез еще и до отказа нагружен-
ную волокушу. Фашисты обнаружили следы, 
организовали погоню. Бой был жаркий, 
но короткий. Гитлеровцы, унося убитых 
и раненых, отступили, вызвав подкрепле-
ние. Командир приказал заминировать 
накатанный снег, и шестаковцы слышали 
несколько взрывов, после которых погоня 
отстала.
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Только на шестые сутки отряд получил 
время для отдыха. А потом началась лесная 
жизнь партизан — ежедневно и ежечасно 
опасная, напряженная и неимоверно тяже-
лая. Когда-то И. Эренбург писал: «Каждый 
боец в тылу у немцев стоит десяти. Он 
расчищает путь победы нашей армии. Он 
первый разведчик грядущей победы. Когда 
его спросят после вой ны: «Ты где воевал?», 
он только махнет рукой — он воевал впереди 
всех, в тылу врага!».

Еще в 1970-е гг. двумя изданиями 
выходили мемуары доктора отряда 
И. Ю. Давыдова «Юность уходит в бой», 
но лишь недавно стали доступными многие 
документы, хранившиеся под грифом 
«секретно». Открылись новые сведения 
о командире, о боевых действиях отряда, 
о мужестве и героизме бойцов и офицеров. 
Опубликован дневник начальника штаба 
майора М. Оборотова, появилась масса 
публикаций в Белоруссии, в брянских изда-
ниях, в Москве и на Алтае.

Два с половиной года «Славный» нахо-
дился в тылу врага: 15 месяцев воевал 
в брянских лесах и столько же в Бело-
руссии — в Гомельской, Могилевской, 
Минской и Барановичской областях. За 30 
месяцев отрядом было пройдено 1500 км. 
За счет местных жителей, сбежавших 
из концлагерей офицеров и красноармей-
цев, окруженцев отряд пополнялся и вырос 
до 387 человек.

В первые дни пребывания в тылу врага 
командир Шестаков занял принципиальную 
позицию по вопросу продовольствия. Он 
говорил, что главным источником партизан-
ского снабжения должны стать вражеские 
склады, обозы и так называемые «пока-
зательные хозяйства», организованные 
гитлеровцами.

Бойцами отряда «Славный» проведено 
34  засады, разгромлено 22 немецких и поли-
цейских гарнизона, совершено 85  диверсий 
на железнодорожных, шоссейных дорогах 

и объектах, пущено под откос 22 враже-
ских эшелона с боевой техникой и гитле-
ровцами, повреждено около 12 км железно-
дорожного полотна вместе со стрелочными 
переводами и тысячи метров телефонно- 
телеграфных линий, 20 складов с боепри-
пасами и 10  казарм, уничтожено 10 дзотов, 
захвачено 300 повозок с боеприпасами, про-
довольствием и имуществом. На их счету 
более сотни уничтоженных автомашин 
с живой силой и военными грузами, десятки 
мостов, огромное количество боевой тех-
ники. Разгромлены тайная школа дивер-
сантов и штаб крупной группировки врага. 
Убито свыше трех тысяч фашистских сол-
дат и офицеров.

Ежедневно в центр шли разведсооб-
щения, например, такое: «Совершенно 
секретно. 27.09.43 г. немецкие аэродромы, 
находящиеся в Орше и Могилеве, эвакуи-
рованы в г. Быхов, где сейчас базируется 
до 200 самолетов. На аэродроме установ-
лено много зенитных орудий. Берег Днепра 
возле г. Быхова укрепляется. Сооружаются 
дзоты, роются окопы и строятся площадки 
для установки орудий».

Действия отряда были настолько эффек-
тивны, что, бывало, фашисты принимали 
его за дивизию, переброшенную из-за 
линии фронта. Оккупанты распростра-
няли листовки: «За доставление германским 
властям живого партизана 40   акров 
земельных угодий, за убитого парти-
зана — 25,  за указание места расположения 
партизан — 15 акров». За командира отряда 
«Славный» А. П. Шестакова гитлеровцы 
установили вознаграждение в «40  тысяч 
марок, не считая земли и лесных угодий».

Отряд полностью оправдал свое назва-
ние и считался одним из самых боевых 
и результативных. За боевые отличия майор 
А. П. Шестаков был награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени и Отечественной 
вой ны I степени, медалями «Партизану Отече-
ственной вой ны» I степени и «За оборону 
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Москвы». Представлялся к званию Героя 
Советского Союза, но не получил его.

«Славный» в боях с оккупантами потерял 
74 партизана убитыми, а 108 — получили 
ранения. Командир А. П. Шестаков десятки, 
а может, и сотни раз бывал в ситуациях 
на грани гибели, бесстрашно ходил на смер-
тельные риски, тяжело переживал гибель 
бойцов. У него было очень много обязан-
ностей и величайшая ответственность. 
Однажды в стрессовой ситуации врач 
И. Давыдов заметил, что от нервного пере-
напряжения у командира начался бред. 
Доктор срочно эвакуировал командира 
на базу, составил радиограмму в Центр, 
запросил самолет. Но Шестакова эвакуи-
ровать не успели: наступила трагическая 
развязка. Это случилось 12 июня 1944 г. Он 
не умер. Он погиб на боевом посту.

7 июля 1944 г. отряд «Славный» встре-
тился с передовыми частями Красной 
армии. «Не было конца нашей радости», — 
записал в дневнике М. Оборотов. Партизаны 
стояли с немецкими автоматами, часто 
в их же одеждах и с удивлением смотрели 
на проходившие вой ска. Солдаты и офицеры 
в погонах, много танков, автомашин, артил-
лерии, шли и ехали минометчики, с воздуха 
вой ска прикрывали звенья истребителей. 
На Запад двигалась совсем другая армия, 
нежели та, которую они видели в 1941 г. 
Шла мощь и сила великой страны по имени 
СССР. До этого счастливого момента их 
командир не дожил 25 дней.

В г.  Змеиногорске оставалась мать 
А. Шестакова Надежда Александровна, оба 
ее сына и дочь погибли на вой не. Ей помо-
гали местные тимуровцы, военкомат всегда 
заботился о топливе. У нее в гостях часто 

Отряд «Славный».
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бывали школьники, комсомольцы, воины 
разных гарнизонов… Лет через 20 после 
Победы в город приезжала группа бойцов 
бывшего отряда «Славный». Они приехали 
поклониться земле, взрастившей их коман-
дира, рассказать о нем жителям города, 
детям школ и молодежи. На недалеких полях 
работал именной трактор ДТ-54 «Шеста-
ковец», изготовленный из металлолома, 
собранного пионерами и школьниками 
города. Именем А. П. Шестакова названа 
улица г. Змеиногорска. В музее района есть 

экспонаты, посвященные памяти легендар-
ного партизанского командира.

Совсем недавно появился стенд, 
посвященный командиру «Славного», 
в историко- демонстрационном зале управ-
ления ФСБ по Алтайскому краю. 20  мая 
2020  г. студия ГТРК «Алтай» подгото-
вила видеофильм о легендарном майоре 
А. П. Шестакове. В Могилевской сред-
ней школе № 22 создан музей, в котором 
собраны ценные материалы по спецотряду 
«Славный».

А. И. Кобелев
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23 февраля 1900

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ А. М. БАТАМИРОВА (1900–1983)

Батамиров Анатолий 
Михайлович родился 
23  февра ля 1900  г. 
в г. Сызрань Симбирской 
губернии Российской 
империи в семье рабо-
чего. Отец и мать умерли, 
когда Анатолию испол-
нилось лишь 3 года. Вос-
питывался у дяди, рабо-
тавшего машинистом 
на железной дороге. Ана-
толий окончил началь-
ное училище и был отдан 
в мальчики к помещику 
в д. Бутырки Сызранского 
уезда. В начале 1915 г. стал 
разнорабочим на частной 
мельнице, потом трудился 
в затоне речного пароходства.

С марта 1918 г. — доброволец Красной 
армии, участвовал в боях на Западном 
и Восточном фронтах, был ранен. В мае 
1920  г. парторганизацией 24-й дивизии 
принят в ряды РКП(б). С 1921  г. служил 
в роте Киевского губернского особого отдела 
по борьбе с бандитизмом. В феврале 1922 г. 
окончил Высшие военно- политические 
курсы при ЦК КП(б) Украины, стал ба- 
тальонным комиссаром.

В ноябре 1923  г. был уволен в запас 
и семь лет работал председателем райкома 
и окружкома профсоюза сахарной промыш-
ленности, директором сахарных предприя-
тий в Винницкой области Украинской ССР, 
сахарного завода им. С. Халтурина в Пол-
тавской области Украины. В ноябре 1930 г. 

стал студентом Торгово- 
промышленной академии 
им. И. В. Сталина в Киеве, 
но не окончил ее в связи 
с отзывом ЦК ВКП(б). 
Назначен директором 
Бродецкого сахарного 
комбината в Винниц-
кой области. Вывел его 
в число лучших предприя- 
тий в стране и в 1936  г. 
за умелое руководство 
был награжден орденом 
Ленина.

Летом 1938 г. Анатолия 
Михайловича назначили 
директором Воронеж-
ского сахарного треста, 

а 3 января 1940 г. СНК утвердил его заме-
стителем наркома земледелия Союза ССР. 
С июня 1942 г. — заместитель председателя, 
затем председатель Тульского областного 
исполкома Совета депутатов трудящихся. 
Большинство районов области в 1941  г. 
побывали в кратковременной оккупа-
ции, в Тулу гитлеровцам не удалось войти, 
но вой на принесла разруху и разорение. 
Спешно надо было восстанавливать обо-
ронное, угольное, металлургическое произ-
водства, налаживать работу сельскохозяй-
ственных коллективов.

В июле 1944 г. А. М. Батамиров возглавил 
исполком Совета депутатов трудящихся 
освобожденной от гитлеровцев, разру-
шенной вой ной Калужской области.
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С августа 1945 г. по апрель 1946 г. нахо-
дился на излечении. Затем ЦК ВКП(б) 
направил А. М. Батамирова в распоря-
жение Алтайского крайкома ВКП(б), здесь 
он был утвержден заместителем председа-
теля исполкома краевого Совета депутатов 
трудящихся.

Действующий председатель крайис-
полкома Г. П. Ковалевский уехал на учебу 
в Высшую партийную школу; 25  июля 
1947 г. депутаты краевого Совета избрали 
Анатолия Михайловича председателем 
исполкома. В его бытность приняты 
важные постановления: «О  мероприя-
тиях по борьбе с детской беспризорностью 
и безнадзорностью по краю», «О восста-

новлении и охране ленточных боров 
в Алтайском крае», «Об оказании помощи 
бескоровным и не имеющим скота 
колхозникам в обзаведении скотом», 
«Об  укреплении сельскохозяйственных 
техникумов Министерства сельского хозяй-
ства», «Об организации в городе Славгороде 
колхозно- совхозного театра», «Об  улуч-
шении работы культурно- просветительских 
учреждений края и мерах укрепления их 
материальной базы». Но, пожалуй, самое 
значимое для всех граждан края, самое 
долгожданное решение крайисполкома 
А. М. Батамиров подписал в начале декабря 
1947  г. — об отмене карточной системы 
и расширении базы торговой сети.

А. М. Батамиров вручает Золотую Звезду Героя Социалистического 
Труда А. В. Зинченко, звеньевой совхоза «Чистюньский» Топчихинского 

района. Фото Н. Калинина. 1948 г.  
ГААК. Фотодокументы. Оп. 2. Д. 0-3405. Негатив.
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В Барнауле Анатолий Михайлович 
жил с семьей — женой и шестью детьми 
в возрасте от трех до 16 лет.

31 мая 1949 г. А. М. Батамиров был осво-
божден от должности председателя край-
исполкома в связи с решением ЦК ВКП(б) 
о переводе его на работу в Новосибирскую 
область. Там был избран председателем 
облисполкома, работал до августа 1951 г. 
Затем около трех лет трудился в Мини-
стерстве лесной промышленности СССР, 
занимал должность начальника Главного 
управления материально- технического 
снабжения Министерства лесной промыш-
ленности РСФСР — «Росглавлесоснаба». 
В 1955 г. избран председателем Кустанай-
ского облисполкома, работал в этой должно-
сти два года. В 1956 г. за освоение целинных 
земель и выполнение планов хлебозагото-
вок удостоен ордена Ленина.

Был делегатом предвоенного XVIII 
съезда ВКП(б) с правом решающего голоса 
от Воронежской областной партийной орга-
низации. Депутат Верховного Совета СССР 

третьего созыва (1950–1954), депутат Вер-
ховного Совета РСФСР первого и второго 
созывов (1938–1951, 1947).

Награжден двумя орденами Ленина 
(1936, 1956), орденами Отечественной 
вой ны I степени (1945), Красной Звезды 
и «Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой не 
1941–  1945  гг.», «За  освоение целинных 
земель», «В память 800-летия Москвы».

С 1957 г. находился на излечении, в том же 
году вышел на пенсию по состоянию 
здоровья. С июля 1957 г. — персональный 
пенсионер союзного значения. С октября 
1958 г. жил в Москве. С августа 1960 г. три 
года работал уполномоченным Художе-
ственного фонда СССР.

Скончался Анатолий Михайлович Бата-
миров 15 ноября 1983 г. Его портрет разме-
щен в Алтайском краевом парламентском 
центре в ряду портретов руководителей 
представительной власти региона.

А. И. Кобелев
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25 февраля 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРМАНИСТА, ДОКТОРА 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК Л. В. МАЛИНОВСКОГО (1925–2021)

З н а м е н и т ы й  у ч е -
ный, доктор историче-
ских наук, профессор, 
член-корреспондент Рос-
сийской академии естес- 
твенных наук и Общес- 
твенной Академии наук 
российских немцев, жур-
на лис т,  переводчик, 
педагог Лев Викторович 
Малиновский известен 
далеко за пределами 
Алтайского края. Всю 
свою жизнь он посвятил 
изучению истории, лите-
ратуры и быта россий-
ских немцев. В течение 
научной деятельности 
ученым было опублико-
вано более 100 научных 
работ по истории рос-
сийских немцев и более 
700 научных публикаций различного харак-
тера. Среди них: монографии «Социально- 
экономическая жизнь немецкой деревни 
в России (1762–1871 гг.)» (1986), «Языковая 
жизнь сибирской немецкой деревни» (2007, 
в соавторстве с О. Л. Резниченко), «Немцы 
в России и в Сибири» (2000), «Социальная 
и хозяйственная история немецких колони-
стов в Южной России (1762–1917)» (2010) 
и др.

Родился Лев Викторович Малиновский 
25 февраля 1925 г. в семье московских учи-
телей. Большое влияние на воспитание 
Льва оказал отец Виктор Петрович. Он был 
директором школы и преподавал в москов-
ских вузах, знал латинский, греческий 
и французский языки. С раннего возраста 

строгий отец прививал 
мальчику любовь к кни-
гам и тягу к знаниям.

Учеба давалась Льву 
легко. Будущий уче-
ный особенно увлекался 
ботаникой. Спустя годы 
в одном из интервью Лев 
Викторович признался, 
что пристрастие к изуче-
нию иностранных язы-
ков он связывал с ценным 
подарком отца — боль-
шой книгой по ботанике 
«Естественная история 
царства растений» (1885). 
По воспоминаниям уче-
ного, «самое интересное 
в этой книге — не только 
великолепные и красоч-
ные картинки видов рас-
тений, но и пояснение 

к каждому виду на немецком языке готиче-
ским шрифтом. Для меня было важно узнать 
содержание пояснительного текста, и я сде-
лал перевод».

С началом Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. семья Малиновских была эва-
куирована в г. Алатырь (Чувашия). В 1943 г. 
Лев досрочно окончил среднюю школу 
и был мобилизован в ряды РККА. Полтора 
года юноша прослужил в зенитной артилле-
рии, участвовал в защите Ленинграда.

В 1944  г. Л. В. Малиновский окончил 
курсы Главного политуправления Красной 
армии по подготовке политработников для 
работы среди вой ск и населения против-
ника с присвоением воинского звания 
«младший лейтенант». По окончании 

Л. В. Малиновский.           
[2020 г.]. Из семейного архива 

вдовы Л. В. Малиновского                 
Э. В. Эйснер.
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курсов был направлен в Прибалтику, где 
несколько месяцев работал с военноплен-
ными, а в октябре 1945 г. переведен в Берлин 
в качестве сотрудника советской военной 
администрации. В обязанности Льва Викто-
ровича входил контроль за всей печатной 
продукцией немецких типографий, а также 
работа с населением по всем гражданским 
вопросам: проблемам сельского хозяйства, 
школьного обучения, общественных орга-
низаций и многое другое.

В 1946–1948 гг. Л. В. Малиновский работал 
в г.  Шверине в советской администрации 
земли Мекленбург. Там он читал лекции перед 
местными жителями о советской молодежи, 
принципах преподавания в советской школе. 
В свободное время Лев Викторович изучал 
историю Германии, писал статьи в немецкие 
газеты.

Командировки, встречи с самыми разными 
людьми, выступления с лекциями, журна-
листская практика — все это позволило 
Л. В. Малиновскому в совершенстве овла-
деть немецким языком.

В 1948  г. Лев Малиновский возвра-
тился в Москву. Из Германии он привез 
самое ценное: знание немецкой куль-
туры, «взгляд изнутри» на жизнь немцев, 
желание продолжить изучение страны 
во всем многообразии, в первую очередь — 
ее истории.

В 1948–1952  гг. Малиновский изучал 
английский, немецкий и индонезийский 
языки в Военном институте иностранных 
языков Советской армии. Затем учился 
в 1-м Московском государственном педа-
гогический институте имени М. Тореза. 
Одновременно работал в типографии 
издательства «Иностранная литература» — 
сначала наборщиком, потом корректором.

В 1955  г. Л. В. Малиновский приехал 
в Барнаул для работы в редакции немецкой 
газеты «Arbeit» («Труд»). Это была первая 
и единственная газета на немецком языке 

в Сибири после 1938  г. Лев Викторович 
вместе с редактором издания Виктором 
Сергеевичем Пестовым приложили 
огромные усилия для популяризации 
газеты: выстраивали связи с читателями, 
привлекали к сотрудничеству писателей. 
Но, несмотря на популярность, газета была 
закрыта. В 1957  г. на Алтае начала изда-
ваться центральная газета на немецком 
языке «Neues Leben» («Новая жизнь»). 
На протяжении пяти лет Л. В. Малинов-
ский работал в издательстве московской 
газеты собственным корреспондентом. 
В это же время он сотрудничал с редак-
циями газет на немецком языке «Die Rote 
Fahne» («Красное знамя») и «Zeitung fűr 
Dich» («Газета для вас»), был редактором 
альманаха немецких писателей «Unser wort» 
(«Наше слово»).

В 1962 г. Л. В. Малиновский стал научным 
сотрудником Сибирского отделения 
Академии наук СССР в Новосибирском 
Академгородке в инстит у те эконо-
мики и организации промышленного 
производства, где до 1969  г. занимался 
переводами научной документации с немец-
кого и английского языков. «Получив вкус 
к научной работе», он заочно прошел курс 
обучения в аспирантуре Томского госу-
дарственного университета и после ее 
окончания в 1967 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по теме: «Немецкая 
деревня в Сибири в 1920–1930-е гг.».

В 1970 г. Лев Викторович вернулся на Алтай 
с целью продолжить свои научные изыскания 
по проблемам российских немцев. С 1970 
по 1978  г. работал в должности доцента 
кафедры немецкого языка Барнаульского 
государственного педагогического инсти-
тута, с 1978 по 1985 г. — доцента кафедры 
всеобщей истории Алтайского государ-
ственного университета. В 1976–1978  гг. 
учился в докторантуре при Ленинградском 
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государственном университете и в 1990 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора исторических наук на тему: 
«История немецкой деревни в Южной Рос-
сии». С 1990 по 1992 г. работал редактором 
немецких изданий в Алтайском книжном 
издательстве.

В 1992 г. Лев Викторович вновь возвра-
тился на работу в Барнаульский государ-
ственный педагогический университет 
в качестве профессора кафедры германской 
филологии. Как ученый и педагог он внес 
большой вклад в воспитание новых поколе-
ний учителей и исследователей. Ученый пре-
подавал историю российских немцев и стра-
новедение Германии на немецком языке. 
Издал ряд учебных пособий, посвященных 
истории российских немцев и истории Гер-
мании 1800–2000 гг. Многие из его студен-
тов, окончив обучение, стали преподавате-
лями вузов и школ края.

Лев Викторович Малиновский является 
одним из основоположников разработки 
научной темы «Немцы Сибири и России», 
учебника по истории российских немцев. 
Ученый принимал участие в создании энци-
клопедии «Немцы России» (1999–2006), 
составлении биобиблиографического 
словаря «Исследователи Алтайского края. 
ХVIII — начало ХХ века» (2000).

Малиновский широко известен в науч-
ных кругах России и за рубежом. Он неод-
нократно принимал участие в научных 
конференциях в Москве, Анапе, Омске, 
Франкфурте-на- Одере, Фрайбурге, Цюрихе 
и других городах. Много времени уделял 
общественной работе. Его голос хорошо 
знаком слушателям радиопрограммы 
«На просторах Алтая», выходившей на крае- 
вом радио на немецком языке, поскольку 
Лев Викторович неоднократно выступал 
с циклами передач, посвященных истории 

российских немцев, и с воспоминания- 
ми о годах Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. Более 30 лет ученый собирал 
марки, участвовал в восстановлении обще-
ства филателистов в Барнауле. Собран-
ная им коллекция марок сегодня хранится 
в Алтайском государственном краеведчес- 
ком музее.

Л. В. Малиновский занимался литера-
турным творчеством, писал рассказы. Так, 
подготовленная им историческая пьеса 
«Игра в жмурки» заслужила высокую 
оценку жюри конкурса «Авторская пьеса 
Алтая» (2004).

В 1994 г. Лев Викторович принял актив-
ное участие в формировании немецкой 
коллекции историко- краеведческого музея 
Алтайского государственного педагогиче-
ского университета. Профессором были 
переданы уникальные фотоснимки инте-
рьеров немецких жилищ, отдельных предме-
тов быта, общие виды меннонитских домов, 
усадеб и хозяйственных построек, собран-
ные им в ходе историко- этнографических 
экспедиций БГПУ в Немецкий националь-
ный район в 1998– 2000 гг. Позднее он пере-
дал в музей копии карты Немецкого района 
в Кулундинской степи начала XX в. и фото-
графии поездок в 1960-х гг. в с. Неудачино 
Новосибирской области и в с. Шумановка 
Алтайского края. В экспозиционном зале 
музея было записано несколько телесюже-
тов с его участием. Лев Викторович про-
вел в историко- краеведческом музее пять 
публичных лекций из серии «За  чашкой 
кофе», аудио- и видеозаписи которых хра-
нятся в музейном архиве. Он всегда живо 
откликался на музейные начинания, любил 
там бывать, планировал продолжать сотруд-
ничество, в частности, обсуждал возмож-
ность оцифровки своего фотоархива, кото-
рая началась в 2022 г. благодаря его вдове 
Эльвире Владимировне Эйснер, уже после 
его смерти.
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Л. В. Малиновский награжден медалью 
«За оборону Ленинграда», орденом Отече-
ственной вой ны II степени, почетной 
грамотой Министерства образования 
Российской Федерации (2001), нагрудным 
знаком «Почетный работник высшей школы 
Российской Федерации» (2010), памятной 
медалью «250  лет переселению немцев 

в Россию» (2012), медалью «За  заслуги 
в труде» (2014).

В 2017 г. имя профессора Л. В. Малинов-
ского занесено на доску почета Алтайского 
государственного педагогического универ-
ситета. В 2020 г. ученый удостоен звания 
«Почетный профессор АлтГПУ».

Л. В. Малиновский умер 2 октября 2021 г.

А. В. Носкова

ЛИТЕРАТУРА
(с 2015 г.)

О награждении наградами Алтайского 
края: Указ губернатора Алтайского края 
от 29.12.2014 г. № 171 // Алтайская правда. 
2015. 17 янв. С. 10.

В т. ч. о награждении Л. В. Малиновского 
медалью «За заслуги в труде».

Степанова, Н. Н. 90 лет со дня рождения 
доктора исторических наук, германиста, 
педагога, журналиста Л. В. Малинов-
ского // Алтайский край, 2015 г.: календарь 
знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2014. 
С. 18–21: фот.

Малиновский, Л. В. Секрет долголетия 
/ интервьюер Д. Савенко // ПолитСибРу. 
Барнаул, 2015. № 3. С. 20–21: фот.

Знаток истории и культуры немцев 
Сибири // Учитель. Барнаул, 2015. 4 марта 
(№ 2). С 7: портр.

«Я всегда был уверен в победе» / подгот. 
С. Борисова, О. Харлов // Учитель. Барнаул, 
2019. 13 мая (№ 4). С. 5.

Шлегель, Е. А. Этнографические экспе-
диции в немецкие поселения Алтая, 
Поволжья и Украины // Этнография Алтая 
и сопредельных территорий: материалы 
10-й Междунар. науч. конф. (Барнаул, 
2–4 дек. 2020  г.) «Этнография Алтая 
и сопредельных территорий в дискурсе 
инновационных и традиционных подходов: 

результаты и проблемы изучения регио-
нальной истории и культуры народов», 
посвящ. тридцатилетию Центра устной 
истории и этнографии Алт. гос. пед. ун-та. 
Барнаул, 2020. Вып. 10. С. 299–302.

В т. ч. о Л. В. Малиновском.
Катренко, Н. Ученый с мировым именем 

// Вечерний Барнаул. 2020. 29 февр. С. 4: фот.
Малиновский, Л. В. «Я всегда был уверен 

в победе» // Учитель. Барнаул, 2020. 5 марта 
(№ 2). (Цв. вкл.).

Historiker und Heimatforscher // Zeitung 
für Dich. 2020. 26. Februar (Nr. 2). С. 4: портр. 
На нем. яз.

Nachruf auf Lew Malinowski: некролог 
// Zeitung für Dich. 2021. 27. Oktober (Nr. 10). 
С. 4: портр. На нем. яз.

Сластинина, Е. Ю. Предметы немецкой 
культуры в собрании Историко- краеведческого 
музея Алтайского государственного педаго-
гического университета // Немцы России: 
история, этнография, культура и язык: мате-
риалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием. Барнаул, 2022. С. 152–163.

В т. ч. о предметах, переданных в музей 
Л. В. Малиновским.

***
Лев Викторович Малиновский: библиогр. 

указ. / АОО «Междунар. союз нем. 
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культуры», Краев. нац.-культур. автономия 
немцев Алтая, КАУ Алтайский краевой 
Рос.-Нем. Дом; [редкол.: Классен Г. П. (пред.), 

Язовская С. В. (авт.-сост.)]. Барнаул: Спектр, 
2015. 42, [1] с.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. Р-1766. Оп. 1. Д. 195–197, 207–208, 
249–250.
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25 февраля 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПОЧЕТНОГО АРХИТЕКТОРА РФ, КАНДИДАТА АРХИТЕКТУРЫ, 

ПРОФЕССОРА А. П. ДОЛНАКОВА (1950–2015)

Долнаков Александр 
Петрович родился 25 фев-
раля 1950  г. в г.  Совет-
ская Гавань Хабаровского 
края, в семье врачей. Роди-
тели из старинных родов 
Казанской гу бернии, 
в которых были крестьяне, 
купцы, священники, учи-
теля, владельцы и капи-
таны волжских парохо-
дов. В 1952  г. военврач 
Петр Иванович Долнаков 
был переведен на службу 
в родные места в г. Зелено-
дольск, рядом с Казанью. 
Здесь Александр окончил 
восьмилетнюю и художес- 
твенную школы. Уже тогда он «сочинял» 
города — вычерчивал на миллиметровке 
площади и улицы с жилыми домами, шко-
лами, магазинами, с военными гарнизонами, 
вокзалами и причалами.

Среднюю школу Александр заканчивал 
в Казани. Жили они с сестрой у бабушки 
в старом центре города среди старинных 
купеческих домов. Рядом улицы с разно- 
образной и величественной архитектурой, 
белокаменный кремль, корпуса универ-
ситета. В 1967–1972 гг. Александр учился 
в Казанском инженерно- строительном 
институте по специальности «Архитектура», 
которую открыли в 1966 г. Преподавате-
лями были казанские архитекторы- педагоги 
и проектировщики, доктора архитектуры 
из Москвы и Ленинграда.

А. П. Долнаков стал 
активным участником 
студенческого научного 
общества. Первая науч-
ная работа «Выявле-
ние памятника архитек-
туры начала XIX века. 
Дом Аксакова в Казани» 
участвовала во Всесо-
юзном конкурсе луч-
ших студенческих работ 
в 1971  г. В июне 1972  г. 
Долнаковым был защи-
щен дипломный проект, 
и подающего надежды 
выпускника оставляют 
на кафедре архитек-
турного проектирова-
ния. Преподавательские 

будни, занятия со студентами, подготовка 
лекционных курсов, выбор научной темы, 
впереди — поступление в аспирантуру, 
но уже летом 1973 г. все резко меняется, 
и 21 августа в трудовой книжке А. П. Дол-
накова появляется запись: «Принят в долж-
ности архитектора мастерской № 4» в инсти-
тут «Алтайгражданпроект» в Барнауле.

Многим непонятное решение, но все 
просто: Александр женился, и вместе 
с женой Еленой они решают начать 
новую жизнь на новом месте. Приехали 
и сразу включились в проектную работу, 
а в свободное время ходили по старым 
улицам, фотографировали и обмеряли 
деревянные здания, резные наличники, 
фронтоны и карнизы. Александр стал 
сотрудничать с обществом охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИК), 
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с архитектурным отделением строительного 
техникума, где занимался со студентами 
и весной 1974 г. руководил обмерной прак-
тикой.

В ноябре 1973 г. директор «Алтайграж-
данпроекта» Л. Д. Киркинский подписывает 
прошение к директору Алтайской краевой 
библиотеки им. В. Я. Шишкова о разре-
шении архитектору Долнакову пользоваться 
литературой из спецфонда и отдела редких 
книг в целях изучения истории плани-
ровки и застройки Барнаула. Так началась 
10-летняя работа над будущей диссерта-
цией.

В «Алтайгражданпроекте» А. П. Долнаков 
работал под руководством главного архитек-
тора проектов Г. Г. Протопопова. Первыми 
крупными работами стали здание педа-
гогического института в Горно- Алтайске, 
комплекс административных зданий 
в центре Барнаула, кинотеатр в Заринске. 
В 1976  г. от пожара сильно пострадал 
памятник архитектуры — дом Шадриных 
на Красноармейском проспекте. В архиве 
не оказалось чертежей. Тогда и пригодились 
обмеры А. П. Долнакова, одного из авторов 
проекта реконструкции.

С 1974 г. Александр выступает на научных 
конференциях регионального и всесо-
юзного уровней с докладами на темы 
сохранения исторического наследия 
сибирских городов, создания охранных 
зон архитектурных памятников, разраба-
тывает предложения по реконструкции 
исторических центров Барнаула, Бийска, 
ряда городов Алтайского края и Западной 
Сибири. Вопросы охраны памятников 
архитектуры поднимает в газетных публи-
кациях, в научно- популярных буклетах. 
Разработаны «Проект реконструкции 
исторического центра Барнаула» (соав-
торы: Н. Ф. Вдовин, С. А. Боженко), «Проект 
застройки центральной части г. Бийска» 
(соавторы: Е. В. Башкиров, А. Г. Ефремов), 
«Проект реконструкции исторического 

центра г. Бийска» (соавторы: С. А. Боженко, 
П. И. Анисифоров, Н. Я. Клюк). Одно-
временно он собирает материалы для 
«Биографического словаря архитекторов 
народов СССР» (ЦНИИТИА, Москва), 
в научный оборот им введены фамилии 58 
сибирских архитекторов.

С ноября 1979 г. Александр — аспирант- 
заочник Новосибирского инженерно- 
строительного института, а 1 января 1980 г. 
назначен начальником мастерской №  4. 
В этом же году А. П. Долнаков стал лауреа- 
том 1-го Всероссийского смотра творчества 
молодых архитекторов, вступает в Союз 
архитекторов СССР, и вскоре его избирают 
членом правления Алтайского отделения 
и руководителем молодежной секции.

Для завершения научной работы 
Долнаков переходит в очную аспирантуру. 
В 1981 г. проектирует и строит памятник 
известному экономисту Н. Н. Баранскому 
в с. Чистюнька (Топчихинский район), 
разрабатывает разделы исторического 
анализа планировки городов в проектах 
застройки центра Бийска, детальной плани-
ровки Омска, генплана Тюмени, работает 
над книгой «Памятники архитектуры 
Барнаула». В 1982 г. книга с фотографиями 
С. И. Пирогова выходит из печати.

В 1984 г. А. П. Долнаков защищает канди-
датскую диссертацию и возвращается 
в «Алтайгражданпроект» начальником 
мастерской генпланов. Воплощает свои 
научные идеи в проектах: «Охранная зона 
памятников деревянного зодчества 
в Барнауле», «Реконструкция бывшего сереб- 
роплавильного завода», «Реконструкции 
р. п. Колывань и завода им. И. И. Ползу-
нова». Руководит разработкой генеральных 
планов Барнаула и Горно- Алтайска, 
проектов планировки жилых районов 
в Барнауле, детальной планировки района 
в Горно- Алтайске и др. В составе авторского 
коллектива разрабатывает «Схему развития 
туризма в Алтайском крае до 2000 года», 
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целевую комплексную программу «Терри-
ториальная организация рационального 
использования и охраны природы в усло-
виях развития производительных сил 
Алтайского края в 1986–2000 гг.».

В конце 1983 г. Александра Петровича 
избрали председателем правления Алтай-
ского отделения Союза архитекторов 
РСФСР. Тогда архитекторам передали 
старый деревянный дом на ул. Анатолия. 
Проект его реконструкции выполнили 
архитекторы А. П. Гетте, А. Ф. Деринг, 
А. П. Долнаков. Многие архитекторы города 
участвовали в проектировании. 1 октября 
1985 г. здание было торжественно открыто, 
и в нем закипела активная творческая 
жизнь: выставки, конкурсы; открылась 
студия рисования. В городах края орга-
низуются конференции, проводятся Дни 
архитектуры. За 1984–1985 гг. в члены Союза 
архитекторов принято 28 человек.

В начале 1988  г. кандидат архитек-
туры А. П. Долнаков с семьей переезжает 
в Новосибирск. Преподает в Новоси-
бирском инженерно- 
строительном инсти-
туте, одним из первых 
получает право на само-
с тоятельную архи-
тектурную практику. 
В 1989 г. открыл «Твор-
ческую архитектурную 
мастерскую А. П. Дол-
накова», в 1991 г. полу-
чил «Свидетельство 
№ 1 на право самостоя- 
тельной творческой 
деятельности в обла-
сти архитектуры и гра-
д о с т р о и т е л ь с т в а » , 
в 1994  г. — лицензию 
российского лицен-
зионного архитектур-
ного центра Министер-
ства строительства РФ 

и Союза архитекторов России. Активно про-
ектировал, занимался научными исследо-
ваниями.

С 1990 по 1993 г. в докторантуре Всесоюз-
ного научно- исследовательского института 
теории архитектуры и градостроитель-
ства А. П. Долнаков готовит докторскую 
диссертацию и пишет книгу «Сибирский 
архитектор Е. А. Ащепков». В 1992 г. книга 
выходит из печати и получает диплом 
I степени на конкурсе книг по архитектуре 
Первого Всероссийского фестиваля «Зодче-
ство-93». Окончив докторантуру, работает 
главным архитектором института «Центро-
союзпроект. 2».

С 1986 по 1992  г. А. П. Долнаков — 
член правления Союза архитекторов РФ, 
с 1994 г. — советник Сибирского отделения 
Российской академии архитектуры и строи- 
тельных наук.

В 1994  г. на предзащиту представлена 
докторская диссертация, основные поло-
жения которой опробованы в проектах: 
«Концепция реконструкции- регенерации 

Диагностический центр Алтайского края построен 
по проекту А. П. Долнакова.
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исторического центра г. Тюмени», «Проект 
реконструкции исторического центра 
Тюмени». Александром Петровичем разра-
ботана и применена на практике методика 
выполнения работ по реконструкции исто-
рических центров городов, предложен 
инструмент их осуществления на примере 
работы дирекции по регенерации исто-
рического центра Тюмени «РЕГИТА» 
и региональной фирмы по реконструкции 
и застройке исторически ценных городов 
и районов Урала и Сибири «АРГУС». В исто-
рическом центре Тюмени построен ряд 
зданий. Продолжить работу над докторской 
не позволили жизненные обстоятельства 
1990-х гг.

Проектные работы А. П. Долнакова 
конца ХХ — начала ХХI в. разнообразны: 
здание Алтайсбербанка в Барнауле (архи-
текторы — И. В. Поповский, А. П. Долнаков), 
жилой дом с офисными помещениями 
в Тюмени, Национальный банк Республики 
Алтай в Горно- Алтайске, общественно- 
жилой комплекс на ул. Коммунистической 
и 12/16-этажный жилой дом с подземной 
автостоянкой по ул. Блюхера- Котовского 
в Новосибирске, общественно- жилой 
комплекс по ул. Водопроводной в Тюмени, 
турбаза в пос. Шерегеш, частные жилые 
дома. Построены: собор Рождества Богоро-
дицы в Новосибирске, Покровская церковь 
в Ижевске, часовня боярыни Морозовой 
в Боровске, храмы в пос. Большой Тараскуль 
Тюменской области, в гг. Набережные Челны 
и Лысково, в селах Окунево и Залесово.

Весной 2002 г. поступило неожиданное 
предложение стать генеральным дирек-
тором «Алтайгражданпроекта». Год 
непростой работы в Барнауле с попыткой 
возродить профессиональную славу 
проектного института внес ряд положи-
тельных изменений, но не принес новым 
собственникам желаемой скорейшей 
прибыли. Александр Петрович уезжает 
в Новосибирск, но не теряет связь с Барнау- 

лом. С 2003 по 2011 г. он — генеральный 
директор образованной им проектной орга-
низации ЗАО «ЗАПСИБНИИ-ПРОЕКТ». 
Руководит крупной градостроительной 
работой «Концепция генерального плана 
Новосибирска», разрабатывает интересные 
проекты. Одновременно он преподает 
в архитектурной академии в Новосибирске, 
проектирует в своей архитектурной 
мастерской. С 2003 по 2011 г. в Барнауле 
и крае по проектам ЗАО «ЗАПСИБНИИ-
ПРОЕКТ» построено 14 зданий, выполнен 
ряд градостроительных работ. В августе 
2005 г. Александру Петровичу Долнакову 
присвоено звание «Почетный архитектор 
РФ».

В конце 2011  г. Долнаков завершает 
свою работу в Барнауле и открывает 
в Новосибирске ООО «ЗАПСИБНИИ-
ПРОЕКТ. 2». Преподает в Новосибирском 
государственном университете архитек-
туры, дизайна и искусств, где профессор 
А. П. Долнаков — один из любимых 
и уважаемых преподавателей, руководи-
тель дипломных и научных работ студентов 
и аспирантов. Он успешно проектировал, 
привлекая к работе талантливых молодых 
архитекторов. Собирал материалы для 
книги «Архитекторы Алтая», которую 
не успел завершить.

Награжден медалью Союза архитекторов 
РФ «За  высокое зодческое мастерство», 
почетными грамотами Союза архитекторов 
СССР и РФ, лауреат конкурса «Золотая 
капитель», лауреат Демидовской премии, 
победитель и лауреат более 20 различных 
конкурсов. С 1974 по 2015 г. им было создано 
более 90 индивидуальных проектов зданий 
и комплексов, 130 градостроительных 
проектов (от  Урала до Приморского 
края). Написано более 100 научных 
статей, 3 монографии, буклеты и газетная 
публицистика.

Сделано очень много в профессиональ-
ной сфере, но главное в жизни — семья 
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и вера. Любящий муж и отец четверых 
детей, он много усилий вкладывал в их вос-
питание, беседовал, направлял, наставлял, 
отвечал на все вопросы. Особая любовь 
и радость — это внуки. Их пятнадцать, 
двое появились на свет уже после его ухода 
из жизни 19 августа 2015 г.

Александр Петрович Долнаков — христиа- 
нин, старообрядец, твердый последова-
тель древлеправославной веры, оставил 

о себе память как талантливый руково-
дитель и организатор крупных проектов. 
Необычайную широту его интересов 
и знаний, энергию и работоспособность, 
честность, доброжелательность и отзывчи-
вость, умение организовать работу и время, 
решить проблемы помнят и ценят коллеги 
и ученики, все, кому доводилось с ним рабо-
тать и встречаться. Его помнят многие, 
многим его не хватает.

Е. А. Долнакова
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ского общества охраны памятников истории 

и культуры: (тез. докл. и выступлений). 
Барнаул, 1987. С. 66–67.

На примере Барнаула и Бийска.
Социальная инфраструктура села: градо-

строительный аспект / А. П. Долнаков, 
А. Н. Логинов // Проблемы управления 
социально- территориальным развитием 
аграрного сектора: тез. докл. к Всесоюз. 
науч.-практ. конф. «Пути совершенство-
вания упр. социал. развитием аграр. сектора 
региона» (Барнаул, окт. 1987 г.). Барнаул, 
1987. С. 113–116.

Содружеству зодчих — крепнуть // Алтай-
ская правда. 1987. 22 июля.

О творческих связях архитекторов Ленин-
града и Барнаула.

«Уголок Петербурга» / А. Долна-
ков, Т. Степанская // Молодежь Алтая. 
1987.  16  окт.

Перспективы использования рекреа-
ционных ресурсов края / А. П. Долнаков, 
А. Н. Логинов // Проблемы и перспективы 
комплексного развития экономики Алтай-
ского края: сб. науч. тр. Новосибирск, 1988. 
С. 117–130.

О градостроительных предпосылках 
комплексной реконструкции камнерез-
ного завода им. И. И. Ползунова и рабочего 
поселка Колывань / А. Долнаков, Е. Долна-
кова // Известия высших учебных заведений. 
Строительство и архитектура. Новосибирск, 
1991. № 8. С. 41–47.

*Сибирский архитектор Е. А. Ащепков 
/ Всесоюзный науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостроительства. Ново-
сибирск: Наука, Сибирское отделение, 1992. 
119 с., [16] л. цв. ил.

Градостроительство  // Энцикло-
педия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 1.  С. 303–309.Эл
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Гражданский инженер И. Ф. Носович 
// Краеведческий вестник. Бийск, 1997. № 1. 
С. 35–39: ил.

*Историко- теоретические и градострои- 
тельные основы сохранения и активного 
использования архитектурного наследия 
городов Сибири в условиях реконструкции: 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 
архитектуры / НИИ теории архитектуры 
и градостроительства. М., 1998.

Архитектор- художник Константин 
Константинович Лыгин // Краеведческий 
вестник. Бийск, 1998. № 6. С. 35–40: фот.

Застывшая музыка от «Алтайграж-
данпроекта» / интервьюер А. Волкова 
// Вечерний Барнаул. 2002. 14 авг.: фот.

Город-мечта. Это о Белокурихе / интер-
вьюер Е. Рудь // Сибирская здравница. 
Белокуриха, 2006. 23 нояб.: портр.

Региональные аспекты в образова-
тельных программах архитектурных школ 
Сибирского региона / А. П. Долнаков, 
В. В. Зубенко // Ползуновский вестник. 
Барнаул, 2014. № 1. С. 60–64.

Литература о жизнии деятельности

Поздравляем! // Молодежь Алтая. 1980. 
29 марта.

Долнаков А. и Боженко С. стали лауреа- 
тами первого Всероссийского смотра 
творчества молодых архитекторов 
в г. Свердловске.

Долнаков Александр Петрович // Алтай. 
XXI век: Имена. Дела. Судьбы: кто есть кто. 
Барнаул, 2006. Т. 3. С. 150: портр.

Лауреаты премии Демидовского фонда 
по итогам 1993–2009 годов // Демидовский 
вестник. Барнаул, 2011. С. 8–9.

Среди лауреатов — А. П. Долнаков (2000, 
номинация — «Архитектура»).

Зайцев, Е. П. 50 лет со времени обра-
зования Алтайской организации Союза 
архитекторов России // Алтайский край, 
2014 г.: календарь знаменат. и памят. дат. 
Барнаул, 2013. С. 146–150: фот.

В т. ч. об А. П. Долнакове.
Мальцева, Т. Г. Личный фонд А. П. Долна-

кова в КГКУ ГААК — прорыв в будущее 
// Гуляевские чтения: [сборник]. Барнаул, 
2018. Вып. 4: Материалы девятой и десятой 
ист.-арх. конф. С. 183–189: фот.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. Р.–1629. Оп. 1. Личный фонд А. П. Долна-
кова.
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11 марта 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА РАБОТЫ БАРНАУЛЬСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ

Барнаульский планетарий был открыт 
11  марта 1950  г., в числе первых десяти 
учреждений такого типа в стране. На эпоху 
1950-х гг. приходится период, когда 
в нашем крае отмечается рост культурного 
строительства: появляются кинотеатры, 
благоустраивается город. Инициатором 
создания «звездного дома» был Константин 
Сергеевич Владимирский, начальник 
управления по культуре Алтайского край-
исполкома. Для планетария передали здание 
Кресто- Воздвиженской церкви — памятника 
истории и архитектуры Барнаула (предпо-
ложительная дата постройки — 1908  г.), 
на территории парка Октябрьского района 

(«Меланжевого», как он назывался ранее), 
ныне парк «Изумрудный».

Первым директором Барнаульского 
планетария был Иван Иванович Старков. 
Подготовительные работы по обустрой-
ству начались в 1949 г., за три месяца здание 
преобразилось. Был оборудован всем необ-
ходимым лекционный зал, приобретена 
мебель, набран первый штат работников, 
состоявший тогда из двух лекторов 
и нескольких человек обслуживающего 
персонала. Вместе с К. С. Владимирским, 
И. И. Старковым Барнаульский «звездный 
дом» открывал лектор Московского плане-
тария К. Н. Шистовский, который привез 

Барнаульский планетарий. Фасад. 2022 г.
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и установил оптический проекционный 
аппарат УП-2 (упрощенный планетарий), 
изготовленный в экспериментальной 
механической мастерской Московского 
планетария. К. Шистовский прочитал для 
жителей Алтая первые лекции по астро-
номии. За семь дней была прочитана 
41 лекция, их посетило 6235 человек. Гостей 
планетария встречали в просторном фойе, 
лекции проходили в «звездном зале». Проек-
ционный аппарат возвышался в центре 
круглого лекционного зала диаметром 8,5 м. 
По горизонту расположилась панорама 
города, сохранявшаяся весь период работы 
планетария в этом здании.

С июля 1950 г. директором Барнаульского 
планетария становится Зинаида Евгеньевна 
Панарина. Из 20 лет ее работы в планетарии, 
13 лет она была директором, а затем остава-
лась штатным лектором. Именно на долю 
3.  Е. Панариной выпало самое сложное 
время становления уникального в те годы 
очага культуры: требовались специалисты 
в области астрономии, нужна была мето-
дическая литература. Первые лекторы, 
Л. И. Гунер и Р. А. Щука раскрывали посе-
тителям планетария секреты звездного неба, 
доступным языком объясняли, почему про-
исходят солнечные и лунные затмения, как 
устроена Вселенная и Галактика. Большой 
вклад в развитие и становление планетария, 
как центра популяризации естественнона-
учных знаний, внес замечательный ученый, 
активный лектор, талантливый организа-
тор Леонид Петрович Леонов, доцент, на тот 
момент заведующий кафедрой математики 
машиностроительного института (ныне 
Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова). По ини-
циативе и с помощью Леонида Петровича 
в 1957 г. на территории планетария открыва-
ется астрономическая площадка, на которой 
были установлены глобус Земли, небесная 
сфера, солнечные часы и другие объекты. 
Целью создания астрономической площадки 

было расширение и углубление естествен-
нонаучных знаний, средствами, использую- 
щими условия открытого неба. Любители 
астрономии могли посмотреть на солнеч-
ные пятна, лунный ландшафт, наблюдать 
за фазами Венеры, спутниками Юпитера. 
Астроплощадка, стала местом, где «школь-
ники впервые знакомятся с различными 
астрономическими приборами больших 
размеров».

Первое десятилетие Барнаульского пла-
нетария было временем его становления, 
а 1960-е гг. — периодом признания пла-
нетария как одного из ведущих центров 
пропаганды естественнонаучных знаний 
в Алтайском крае. В становление планета-
рия значительный вклад внесли Вадим Сер-
геевич Дронов, Яков Абрамович Портнов, 
Маргарита Павловна Антропова, Любовь 
Васильевна Торокер, Людмила Николаевна 
Дронова, 3инаида Евгеньевна Панарина, Зоя 
Дмитриевна Алексеева.

На первом этапе работы Барнаульский пла-
нетарий находился в ведомстве Управления 
культуры города, а в конце 1950-х гг. планета-
рий был передан краевой организации обще-
ства «Знание». В 1960-е гг. появляется новая 
форма работы — выездные лекции. Большую 
помощь в организации выездных лекций 
оказывали районные организации общества 
«Знание». Затем, к 1970-м гг. существенно 
изменилась экипировка лектора на выезд-
ных лекциях. Это стали довольно легкие 
проекционные аппараты «Этюд», «Свет», 
«Протон». Малоформатные слайды впервые 
опробовал В. С. Дронов. А ранее все выгля-
дело по-другому: проекционный фонарь 
ПФ-115 в рюкзаке, весом около 16 кг, сте-
клянные диапозитивы размером 12x12 см 
в двух-трех коробках, большой экран, тем-
ные шторы, кнопки, гвозди и молоток. 
Выездные лекции штатными и внештат-
ными лекторами планетария из общества 
«Знание» читались в пионерских лагерях, 
в санаториях, на предприятиях и заводах. 
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За 20 лет плодотворной работы было про-
читано более 33  тыс. лекций, на кото-
рых побывало около 3 млн жителей края 
и Барнаула. В 1962 г., за активное участие 
в пропаганде естественнонаучных и техни-
ческих знаний планетарий награжден меда-
лью «250 лет М. В. Ломоносова». В 1970 г., 
в связи с 20-летием, Барнаульский планета-
рий награжден Благодарственной грамотой 
общества «Знание РСФСР» за пропаганду 
естественнонаучных знаний.

Эпоха освоения космоса (1961–1964) 
ознаменовала новый этап в работе Барна-
ульского планетария — в звездном зале 
установлен проекционный аппарат «Малый 
Планетарий» немецкой фирмы «Карл 
Цейс Йена». Проектор позволяет раскры-
вать целостную картину звездного неба: 
демонстрируются объекты неба до 6-й 
звездной величины. Под куполом создаются 
специальные световые эффекты, демонстри-
руются научно- популярные программы 
и редкие природные явления.

В 1978 г. при планетарии создается клуб 
любителей астрономии. О нем в январе 
1979 г. писала краевая газета «Алтайская 
правда»: «Для многих первый приход сюда 
становится началом глубокого интереса 
к астрономии и космонавтике, астрофи-
зике, первым познавательным свиданием 
со звездами… Руководят созданным при 
планетарии клубом любителей астрономии 
Сергей Горский, Сергей Кузнецов, Михаил 
Левченко»1.

В 1981 г. была организована экспедиция 
в Тальменский район для наблюдения 
полного солнечного затмения.

В начале 1980-х гг. начал свою работу 
внештатным лектором доцент кафедры 
металловедения Алтайского сельхозинсти-
тута, кандидат технических наук Валентин 
Иванович Токарев, в дальнейшем ставший 
председателем научно- методического совета 
планетария. В феврале 1981 г. в Барнауль-

ский планетарий приезжал известный 
астрофизик, доктор физико- математических 
наук Л. В. Ксанфомолити. Новые материалы 
для лекций также получали на семинарах 
по пропаганде естественнонаучных знаний, 
проводимых Всесоюзным и Всероссийским 
обществом «Знание». В 1980-е гг. штатные 
лекторы планетария познакомились 
с работой Центра управления космическими 
полетами, побывали в Звездном городке, 
в станице Зеленчукской на радиотелескопе 
«Ратан 600», на Большом телескопе альт-ази-
мутальном. Все полученные знания активно 
использовались лекторами в своих докладах. 
В сентябре 1987 г. в Москве проходил 9-й 
Международный конгресс директоров 
планетариев, в котором приняли участие 
150 специалистов из 30 стран мира, в том 
числе и директор Барнаульского планетария 
В. В. Ворожбитов.

С 1985  г. Барнаульский планетарий 
возглавляла заслуженный работник куль-
туры РФ Галина Игоревна Шкловская, 
которой удавалось на протяжении многих 
лет противостоять требованиям верующих 
о передаче здания планетария в ведение 
епархии. Именно в эти годы сформи-
ровалось новое направление работы 
планетария — экологическое и, в первую 
очередь, экология родного края. Были орга-
низованы выступления в местных СМИ 
с циклами по истории народного кален-
даря, обзорами звездного неба, новостями 
астрономии и космонавтики. В марте 1996 г. 
специалисты Барнаульского планетария 
побывали в Центре подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина. С августа 1996 г. в плане-
тарии начинает свой трудовой путь Наталья 
Николаевна Павлова, астроном- практик, 
проработавший несколько лет в обсерва-
тории, и заложившая основу публичных 
наблюдений в телескоп на астрономиче-
ской площадке звездного дома. А в 1997 г. 
лекторы из Барнаула приняли участие 

1 Паршукова, Л. На свидание со звездами // Алтайская правда. 1979. 7 янв. С. 4.
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в 32-х чтениях К. Э. Циолковского в Калуге. 
Именно подобные командировки дают 
возможность получать полноценную мето-
дическую помощь от ведущих планетариев 
страны.

В 1994  г. была учреждена Ассоциация 
планетариев России (АПР), целью которой 
является сохранение в России планета-
риев и совершенствование их деятельности 
в новых социально- экономических усло-
виях. С первых дней ее работы Барнаульский 
планетарий стал коллективным членом АПР. 
Барнаульский планетарий пользуется заслу-
женным авторитетом у своих коллег, и опыт 
его работы перенимают другие планетарии 
страны. В июне 1999 г. гостем планетария 
был Николай Бочкарев — сопредседатель 
Астрономического общества России, доктор 
физико- математических наук, профессор 
Государственного астрономического инсти-
тута им. П. К. Штернберга Московского 
государственного университета (ГАИШ 
МГУ).

11 августа 1999 г. планетарий организовал 
для барнаульцев наблюдение солнечного 
затмения.

Барнаульский планетарий востребо-
ван в новом тысячелетии. Тематические 
проекты пользуются большой популярнос- 
тью, выставки презентуются на междуна-
родных конференциях, фестивалях России 
и ближнего зарубежья. В его стенах про-
ведены две международные конференции: 
«Планетарии на пороге XXI века» в июне 
2000 г. и «Планетарии в современном мире» 
в августе 2008  г. под председательством 
президента АПР, космонавта Г. М. Гречко. 
Почетным гостем планетария в 2005 г. был 
дважды Герой СССР, президент Федерации 
космонавтики РФ, космонавт В. В. Ковале-
нок и многие другие космонавты России. 
Планетарий тесно сотрудничает с Федера-
цией космонавтики России (ФКР), с 2007 г. 
является ее коллективным членом. В 2006 г. 
Барнаульский планетарий стал дипло-

мантом и лауреатом фестиваля планетар-
ских программ «Земля–Космос–Земля», 
посвященный 100-летию со дня рождения 
С. П. Королева и 45-летию первого полета 
человека в космос. Барнаульский плане-
тарий награжден почетными грамотами, 
дипломами и медалями ФКР за важный 
вклад в дело пропаганды достижений оте-
чественной космонавтики.

С 2012 г. в звездном зале планетария была 
установлена система для показа полноку-
польных фильмов. Феномен планетария 
заключается в эффекте погружения и при-
сутствия: яркая сюжетная линия фильма 
с насыщенным звуком продолжалась про-
гулкой по звездному небу. Планетарий уни-
кален тем, что познание действительности 
происходит в равной степени как на науч-
ной основе, так и с использованием средств 
искусства. В 2015 и 2016 гг. Барнаульский 
планетарий достойно принял участие 
во Всероссийском фестивале науки «Наука 
0+». Гостем планетария в рамках фести-
валя был известный просветитель, канди-
дат физико- математических наук, старший 
научный сотрудник ГАИШ МГУ, астроном- 
популяризатор Владимир Георгиевич Сур-
дин.

К 55-летию полета первого человека 
в космос Барнаульский планетарий при 
поддержке АПР провел акцию «Подними 
голову!» с участием школьников города — 
символический запуск воздушных шаров 
в небо в тот час, когда стартовал Ю. А. Гага-
рин. Ежегодно, планетарий организует 
несколько городских мероприятий: творче-
ский астрономический конкурс, публичные 
наблюдения, детские праздники и молодеж-
ные проекты. Тематика конкурсов и про-
ектов разнообразна: «Планетарий — окно 
во Вселенную», «Байконур- Восточный», 
«Рассвет космической эры», «Земля у нас 
одна!». Становятся традиционными кон-
ференции «Школа лекторов» для творчес- 
ких работников планетариев и фестивали 
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планетарских программ. За несколько лет 
наши специалисты побывали на конферен-
циях в Нижнем Новгороде, Москве, Калуге, 
Ярославле, Санкт- Петербурге, Новосибир-
ске.

В 2016  г. директором Барнаульского 
планетария стал молодой, энергичный 
профессионал планетарского дела Павел 
Юрьевич Ягодкин, ранее проработавший 
в планетарии длительный срок главным 
инженером.

Администрация г.  Барнаула на протя-
жении всех лет уделяла должное внимание 
работе планетария, прилагала немалые 
усилия по его сохранению, совершен-
ствованию и процветанию. В 2019  г. 
планетарий получил статус «Культурно- 
просветительского центра» и возобновил 
работу астрономического кружка «Звездо-
четы». Планетарий является единственным 
учреждением, которое работает на стацио-
нарной основе, занимаясь популяризацией 
астрономии и достижений космонавтики 
в г.  Барнауле. Планетарий, как особый 
астрономический центр — это связующее 
звено между культурой, наукой, образова-
нием и современными технологиями.

Программы планетария и массовые меро-
приятия на астрономической площадке 
рассчитаны на разную целевую аудиторию, 
за год планетарий посещает более 60 тыс. 
зрителей. Основными формами работы 
планетария являются «Гагаринский урок 
в планетарии» (1–4 кл.), программы- лекции 
по естествознанию и физике (5–9 кл.), 
программы- лекции по астрономии и космо-
навтике (10–11 кл.), дневные и вечерние 
публичные наблюдения в телескопы, темати-
ческие праздники (Всемирный День Солнца, 
Международный День Знаний и др.).

В 2020 г. положительно решился вопрос 
о размещении планетария в здании быв-
шего кинотеатра «Родина» (пр-т Ленина, 
19). 9 января 2022 г. в обновленном звезд-
ном зале планетария состоялся тестовый 

показ полнокупольной программы «При-
ключения Хрумки в зимнем лесу» для мно-
годетных семей города. На сеансе при-
сутствовали глава г. Барнаула В. Г. Франк 
с внуком, заместитель главы администрации 
города по социальной политике А. В. Арте-
мов, председатель комитета по культуре 
В. Г. Паршков. Это был символичный старт 
работы культурно- просветительского цен-
тра в новом современном формате с уни-
кальным проекционным оборудованием.

12 февраля 2022 г. все желающие зрители 
могли побывать в обновленном звездном 
зале на увлекательном полнокупольном 
представлении. Теперь зрительный зал 
рассчитан на 45 мест. Здесь установлено 
современное профессиональное проек-
ционное оборудование — цифровой 
планетарий, звездный театр в комплекте 
с сервером интерактивных приложений. 
Центральное место занимает отреставриро-
ванный уникальный проекционный аппарат 
«Планетарий малый Цейс» немецкой 
фирмы «Карл Цейс Йена», который 
предоставляет возможность наблюдения 
и изучения звездного неба даже в дневное 
время суток, и является неотъемлемой 
частью программы. Это самая зрелищная 
картина звездного неба на куполе, погру-
жение в необъятный космос. Малый зал 
на 32 персоны стартовал для зрителей чуть 
позже, принимает гостей просветитель-
ских проектов, в нем проходят российские 
и международные телемосты, выступления- 
презентации, лекции ученых.

Просторное фойе планетария стало 
обширной инсталляцией для фотосессий: 
самые внимательные найдут здесь формулы, 
галактику, парящего в невесомости космо-
навта и увлеченного астронома- наблюдателя 
у телескопа, изречения великих ученых. 
Перед сеансами гости могут познакомиться 
с тематическими выставками, конкурсными 
работами детских рисунков и макетов, 
посвященных освоению космоса. На празд-
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ничных мероприятиях работает выставка 
телескопов, которые планетарий традици-
онно использует для вечерних наблюдений 
за планетами и Луной. Уникальный соляр-
ный телескоп работает по проекту «Наблю-
даем Солнце» в теплое время года на астро-
номической площадке возле планетария.

Во все моменты прошлой и настоящей 
истории планетария главной гордостью 
были и остаются его сотрудники — леген-
дарные директора, грамотные инженеры, 
технические работники, организаторы, 
методисты и, конечно, лекторы. Сегодня 
в планетарии работает интересный твор-
ческий коллектив, в котором удивительно 
сочетаются специалисты культуры и обра-
зования. За два года на новом местораспо-
ложении сформировалось и успешно дей-
ствует Любительское астрономическое 
объединение, в составе которого астрофо-
тографы и астрономы- любители, а также 
компетентные ученые- эксперты. В 2023 г. 
были презентованы уникальные выставки 

по материалам Российского государствен-
ного архива научно- технической докумен-
тации и Института медико- биологических 
проблем РАН, впервые в Барнауле были 
проведены IV Титовские чтения под эги-
дой ФКР.

В ближайшее время планируется пред-
ставить для любителей астрономии интер- 
активный музей астрономических и астро-
физических явлений, обустроенные учеб-
ные помещения для кружковой и научной 
работы с детьми. Также предстоит большая 
работа по техническому оснащению пла-
нетария и прилегающей территории, кото-
рая продолжится на протяжении несколь-
ких лет.

Астрономия в планетарии становится 
понятной, доступной и яркой. За 75  лет 
своей славной истории Барнаульский 
планетарий стал признанным центром 
пропаганды достижений космонавтики 
и астрономии, просвещения и культуры.

Н. Н. Ненахова
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2 апреля 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕКТОРА АЛТАЙСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА, КАНДИДАТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И. И. КРЫЖКИ (1925–2005)

Крыжка Иван Ильич 
родился 2 апреля 1925 г. 
в  с. Кочки Родинского 
района Алтайского края 
в  семье крестьянина. 
В  1941  г. окончил Коч-
кинскую среднюю школу 
и начал трудовую деятель-
ность во Фрунзенской 
МТС Родинского рай-
она, сначала — в должно-
сти счетовода, бухгалтера, 
а затем — главного бухгал-
теpa.

С февраля 1943 г. слу-
жил в Красной армии, уча-
ствовал в Великой Отече-
ственной вой не в вой сках 
дальней бомбардировоч-
ной авиации в качестве радиотелеграфиста. 
Демобилизовался в декабре 1950 г.

И. И. Крыжка работал пропагандистом 
в Родинском районном комитете (РК) КПСС, 
заведующим отделом культуры Родинского 
райсполкома.

С сентября 1952 г. два года учился в крае- 
вой партийной школе, по окончании кото-
рой был направлен в Солонешенский РК 
КПСС, где работал заведующим отделом 
пропаганды, секретарем райкома по зоне 
Медведевской МТС, а с декабря 1957 г. — 
первым секретарем Солонешенского РК 
КПСС. С  1951 до 1957  г. учился заочно 
в Барнаульском педагогическом институте 
на историческом факультете и окончил его.

В декабре 1962 г., в период укрупнения 
районов, избран первым секретарем Смо-
ленского РК КПСС. Он сосредоточил вни-

мание на экономической 
работе, внедрении хозяй-
ственного расчета. При 
райкоме был создан эко-
номический совет, кото-
рый стал методическим 
центром широкой про-
паганды экономических 
знаний, массового эконо-
мического всеобуча среди 
рабочих и специалистов 
хозяйств. Ежегодно акту-
альные проблемы эко-
номики обсуждались на 
районных экономических 
конференциях. Такие кон-
ференции проводились 
и в совхозах. Партийные 
организации воспиты-

вали трудящихся на положительных при-
мерах труда, экономии и  бережливости, 
способствовали увеличению производства 
продукции и снижению ее себестоимости.

Если в  1962  г. все совхозы района, за 
исключением «Алтайского» и «Точилин-
ского», были убыточными и общий убыток 
составлял 1796 тыс. руб., то в 1966 г. уровень 
рентабельности работы совхозов составил 
25%, а прибыль достигла 3 433 тыс. руб.

В районе была создана краевая экономи-
ческая школа, и сюда приезжали на учебу 
сотни руководителей и специалистов изо 
всех районов края, а также иностранные 
делегации — из Монголии, Чехослова-
кии, Германской Демократической Респуб- 
лики. Высокие показатели в росте эконо-
мики привлекли внимание правительства 
страны и Министерства сельского хозяйства 
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РСФСР, краевых организаций. Район посе-
тил председатель Совета министров РСФСР 
Г. И. Воронов, министр сельского хозяйства 
РСФСР Л. Я. Флорентьев.

Иван Ильич был делегатом XXIII съезда 
КПСС, а в 1966 г. он избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР от Горно- Алтайского 
избирательного округа № 63. В июле 1969 г. 
И. И. Крыжке решением Совета Всесоюз-
ного научно- исследовательского института 
экономики сельского хозяйства присуж-
дена ученая степень кандидата экономиче-
ских наук. В январе 1970 г.он избран первым 
секретарем Бийского (сельского) райкома 
КПСС.

В 1974 г. И. И. Крыжка назначен ректором 
Алтайского сельскохозяйственного инсти-
тута. В  период его работы ректором 
активизировались строительство объектов 
института и учхоза «Пригородное», подго-
товка научно- педагогических кадров. 
Под его руководством получила развитие 
научная школа по изучению проблем внутри-

хозяйственного расчета на предприятиях 
агропромышленного комплекса. С апреля 
1977  г. Иван Ильич заведовал кафед- 
рой организации сельскохозяйственного 
производства этого института. В  ноябре 
1979  г. высшей аттестационной комис-
сией при Совете Министров СССР Ивану 
Ильичу Крыжке присвоено звание доцента 
по кафедре организации сельхозпроизвод-
ства.

Награжден правительственными награ-
дами: орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной вой ны II степени, 
«Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«Георгия Жукова», «За освоение целинных 
земель».

С июня 1993 г. Иван Ильич находился на 
пенсии, проживал в с. Смоленское.

И. И. Крыжка ушел из жизни 30 сентября 
2005 г. Похоронен в с. Смоленское Алтай-
ского края.

Е. А. Бондарев
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4 апреля 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Алтайская краевая больница учреж- 
дена решением исполнительного коми-
тета Алтайского краевого Совета депута-
тов трудящихся от 4 апреля 1950 г. № 242. 
Первый пункт документа гласил: «Реорга-
низовать краевую физиолечебницу, находя-
щуюся в г. Барнауле, в краевую больницу 
на 150 коек».

Физиолечебница, функционировавшая 
с мая 1934 г. на ул. Пушкина, 58, стала базой 
для открытия больницы. Честь и великий 
труд основателей легли на плечи заведую-
щего краевым отделом здравоохранения 
Константина Ивановича Зерова и первого 
главного врача Антона Евсеевича Позняка.

Начинали с малого — с четырех отде-
лений: хирургическое и терапевтическое 
(по 50 коек в каждом), неврологическое на 

30 коек и гинекологическое на 20; и трех 
кабинетов: клинико- диагностических лабо-
раторных исследований, рентгенологиче-
ских исследований и физиокабинет.

В 1952 г. была открыта гистологическая 
лаборатория, принял пациентов терапев-
тический корпус. В первые годы в условиях 
невероятной нагрузки, нехватки элементар-
ных медикаментов врачи терапевтического 
отделения вели научную работу. Изучали 
симптоматику опасных заболеваний и выя-
вили новый симптом бруцеллеза, овладевали 
новыми методами диагностики — освои- 
ли капилляроскопию.

Краевая больница была единственным 
центром первичной специализации врачей, 
которую за шесть лет прошли 366 докторов. 
Повысил квалификацию и 321 медработник 

Алтайская краевая больница. 1950 г.
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среднего звена: операционные сестры, 
фельдшеры, физиотехники, рентгенолабо-
ранты.

В  нагорном бору (Змеиногорский 
тракт, 110) в 1958 г. сдан терапевтический 
корпус. Коечный фонд краевой больницы 
вырос до 400 коек за счет появления в ее 
составе детского соматического отделения 
на 50 коек и урологического отделения на 
40 коек. Терапевтическое отделение было 
расширено до 100 коек, неврологическое — 
до 80.

В  1959  г. в  состав краевой больницы 
включили нейрохирургическое отделение. 
До этого в течение трех лет нейрохирурги-
ческая служба функционировала в составе 
госпиталя для инвалидов Великой Отече-
ственной вой ны и насчитывала 15 коек.

В  1960  г. состоялся первый выпуск 
врачей открытого в  1954  г. Алтайского 
медицинского института. Этот выпуск дал 

краевой больнице талантливых нейрохи-
рургов С. Ф. Япрынцева, проработавшего 
здесь более полувека, и А. В. Быкодарова. 
Также этот год ознаменовался откры-
тием детского хирургического отделения. 
В 1960-е гг. начали работу отделения: гастро-
энтерологическое, общая реанимация, 
профпатологическое, пульмонологическое, 
эндокринологическое, функциональной 
диагностики. Кроме того, структура боль-
ницы пополнилась за счет появления 
организационно- методического отдела 
и библиотеки. В 1964 г. с шумного городского 
перекрестка больница переехала в Нагорную 
часть Барнаула, в специально для нее постро-
енные корпуса на опушке соснового бора. 
Открыты детский и хирургический корпуса, 
в отдельные специализированные помещения 
въехали аптека и патолого- гистологическая 
лаборатория. Больница становится много-
профильной: в ее составе 15 стационарных 

Краевая клиническая больница. 2023 г.
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отделений на 800 коек. Коллектив возглавил 
Александр Григорьевич Жигмановский, 
проработавший главным врачом 10 лет.

В  1968  г. состоялось открытие главного 
корпуса, где находилась администрация 
больницы и  нейрохирургическое, 
офтальмологическое, неврологическое 
и отоларингологическое отделения. К концу 
года больница имела уже 1000 коек, в ее 
составе — 19 специализированных стацио- 
нарных и 12 диагностических отделений.

Клинической больница стала в 1972 г. 
В то время в 11 отделениях базировались 
кафедры Алтайского медицинского инсти-
тута: хирургии, терапии, нервных болезней 
с курсом глазных болезней, лор-болезней, 
клинической иммунологии и аллергологии. 
И в название органично вписалось важное 
слово, отныне это — Алтайская краевая 
клиническая больница.

1970–1980-е гг. — следующий этап рас-
ширения и развития больницы. Построен 
пятиэтажный корпус пансионата, в кото-
ром разместилось новое отделение — реа-
билитации и долечивания больных. Отде-
ления сосудистой хирургии, ревматологии, 
нефрологии являлись единственными в крае 
специализированными. Начала функцио-
нировать мощная иммунологическая лабо-
ратория, усовершенствована радиоизотоп-
ная лаборатория с гамма- и бета-камерами 
для широкого применения радиоиммун-
ных методов исследования. Отныне боль-
ница принимала на лечение в такие отделе-
ния как акушерское отделение патологии 
беременности, гипербарической оксиге-
нации, гнойной хирургии, травматолого- 
ортопедическое, эндоскопическое. Создан 
операционный блок. Отделение санитар-
ной авиации (с  круглосуточной диспет-
черской службой) привлекает специали-
стов клинической больницы для оказания 
экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи пациентам в городах 
и районах края. Вертолетами санавиации 
и всеми видами наземного транспорта еже-

годно выполнялись до 700 вылетов и выез-
дов, оказывали помощь около 1,3 тыс. тяже-
лым больным. Стабильные показатели этого 
периода обеспечивали своим трудом 1245 
медицинских работников. Из 187 врачей 
одиннадцати присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР».

Главный врач Евгений Петрович 
Осипов, возглавлявший больницу с 1974 
по 1998  г., в  1980  г. удостоен почетного 
звания «Народный врач СССР». В истории 
алтайской медицины он остался первым 
и единственным в крае обладателем этого 
звания. Его жизнь вместила целую эпоху 
в развитии здравоохранения: от печного 
отопления и керосиновых ламп при ночных 
операциях в  районной больнице, где он 
начинал, до томографа и различной умной 
аппаратуры — помощницы в деле враче-
вания в краевой.

В марте 1998 г. юридически объедини-
лись старая краевая больница и  новый 
строящийся комплекс зданий на ул. Ляпи-
девского. С 1998 по 2006 г. главным врачом 
работал Виктор Иванович Савенко. Задачи 
предстояло решить глобальные — достроить 
и переехать. Начало века, 2003 г., ознамено-
вано переездом, третьим за всю историю 
больницы и  самым масштабным. Слож-
ность заключалась в том, что надо было 
запустить новую больницу, не прерывая 
лечебный процесс в  старой. Новоселье 
в современных корпусах на ул. Ляпидев-
ского открыло новый век в истории краевой 
больницы, послужив импульсом для даль-
нейшего развития лечебного учреждения, 
взявшего курс на освоение новых техно-
логий.

В августе 2007 г. главный врач Владимир 
Адольфович Вольф (занимал этот пост 
с 2006 по 2012 г.) ввел в строй действующих 
шестой блок нового комплекса — терапев-
тический.

В  2010  г. краевая больница оказывала 
пациентам высокотехнологичную меди-
цинскую помощь по следующим профилям: 
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абдоминальная хирургия, нейрохирургия, 
онкология, акушерство и  гинекология, 
сердечно- сосудистая хирургия, офтальмо-
логия, урология, травматология и ортопедия 
(эндопротезирование), гастроэнтерология, 
гематология, оториноларингология, ревма-
тология, эндокринология. В 2012 г. главным 
врачом больницы стал Валерий Анато-
льевич Елыкомов. В  больнице открыты 
новые подразделения: хирургическое 
отделение по пересадке органов и тканей; 
кардиохирургическое отделение и отделение 
анестезиологии- реанимации по лечению 
пациентов кардиохирургического профиля.

Бла г одаря ра звитию враче бно- 
диспетчерской службы произошло увели-
чение записи на прием к специалистам через 
Интернет, упростилась запись больных из 
районов к  специалистам краевой поли-
клиники. Медицинская информационная 
система «АРМ Поликлиника» в  2013  г. 
заняла первое место в  I  Всероссийском 
конкурсе проектов региональной инфор-
мации.

На базе клинической больницы создан 
«Поезд здоровья» для оказания медицин-
ской помощи жителям отдаленных сел края. 
В 2016 г. главным врачом назначена Диана 
Михайловна Рудакова. Хирурги больницы 
освоили и ввели в свой арсенал трансплан-
тацию печени. Стали успешно проводиться 
операции по поводу пластики митрального 
клапана с использованием искусственных 
хорд и операции протезирования аорталь-
ного клапана.

В  2017  г. впервые в  Алтайском крае 
кардиохирурги провели операцию паци-
енту с  тотальным расслоением аорты 
с применением этапного комбинирован-
ного оперативного лечения, подготовлена 
техническая база для проведения транс-
плантации сердца. В  декабре впервые 
сосудистыми хирургами была проведена 
операция по эндопротезированию грудной 

аорты с использованием инновационных 
стент- графтов, впервые успешно проведена 
операция по пересадке сердца.

В  2018  г. Краевая клиническая боль-
ница в  первый раз победила в  краевом 
конкурсе «Лучший социально ответ-
ственный работодатель года» в номинации 
«За формирование здорового образа жизни 
в организациях непроизводственной сферы» 
и  ежегодно сохраняет за собой звание 
«Лучший» в различных номинациях.

В мае 2018 г. в краевой консультативной 
поликлинике открыт медицинский уроло-
гический центр «Академия мужского здо-
ровья», который призван координировать 
работу регионального приоритетного про-
екта «Мужское здоровье». С ноября боль-
ница подключилась к Федеральной телеме-
дицинской системе Минздрава России и за 
это время провела более 250 телемедицин-
ских консультаций и консилиумов с веду-
щими национальными медицинскими 
исследовательскими центрами. Телемеди-
цинские консультации специалистов крае-
вой больницы в свою очередь доступны для 
врачей и пациентов городских и районных 
больниц Алтайского края.

Специалисты краевой больницы взяли 
новую высоту в развитии кардиохирургиче-
ской помощи в 2019 г., освоив операции по 
установке бесшовного протеза аортального 
клапана сердца. Всего в России проведено 
45 таких операций, из них шесть выполнены 
алтайскими кардиохирургами.

Ежегодно, начиная с 2018 г., Министер-
ство здравоохранения Алтайского края 
отмечает Краевую клиническую больницу 
премией народного признания «Спасибо, 
доктор!». Премия присуждается медучреж-
дениям, которым адресовано самое большое 
количество благодарностей, поступающих 
от пациентов на сайт Минздрава. Этот 
стабильный успех — результат сложения 
усилий всех подразделений больницы.Эл
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К  своему 70-летию Краевая клини-
ческая больница стала обладать самым 
большим в  Алтайском крае круглосу-
точным стационаром, насчитывающим 
26 различных клинических отделений, 
в которых оказывается широчайший спектр 
как терапевтической, так и хирургической 
медицинской помощи с применением самой 
современной медицинской техники, обору-
дования, лекарственных препаратов.

Сегодня приоритетными стали мало-
инвазивные вмешательства, позволяющие 
сократить сроки лечения, травматизацию 
и время реабилитации пациентов. Более 3 000 
операций проводится ежегодно в дневном 
стационаре. Во всех хирургических отде-
лениях используются эндоскопические 
технологии. Широко применяются в боль-
нице и стационарозамещающие технологии. 
На базе консультативных поликлиник 
функционируют в  двухсменном режиме 
два дневных стационара на 95 мест, 
где ежедневно проходят лечение более 
200 человек.

Несомненным достоинством и преиму-
ществом краевой больницы является осна-
щение отделений самым современным диаг- 
ностическим оборудованием, включающим 
компьютерные и  магнитно- резонансные 
томографы, ангиографические установки, 
лабораторное оборудование экспертного 
класса. Многие лабораторные исследования, 
выполняемые в краевой больнице, явля-
ются уникальными не только для Алтай-
ского края, но и для Сибирского федераль-
ного округа.

При диагностике злокачественных забо-
леваний, в  первую очередь в  онкогема-
тологии, в  больнице используют новый 

аппаратно- программный комплекс для 
исследования хромосомных изменений 
в организме человека. В нейрохирургиче-
ском отделении запустили уникальную, 
единственную в Алтайском крае нейронави-
гационную систему, которая повышает точ-
ность и качество проведения сложнейших 
операций на головном мозге. Уникальна 
и лаборатория патологии гемостаза, являю- 
щаяся базой Алтайского филиала Государ-
ственного научного центра РАМН и пер-
вой специализированной лабораторией 
гемостаза в Сибири. На протяжении 13 лет 
врачи и специалисты отделения сохранения 
и восстановления репродуктивной функ-
ции помогают супружеским парам со всего 
Алтайского края познать радость родитель-
ства.

За 75  лет в  больнице сформировался 
коллектив высококлассных специали-
стов, способных решать самые серьезные 
задачи и спасать жизни пациентов. Врачи 
постоянно совершенствуют профессио-
нальное мастерство, проходят обучение 
в ведущих клиниках России и за рубежом. 
Особое внимание специалисты уделяют 
научной работе. В клинической больнице 
размещено 15 кафедр медицинского уни-
верситета. Совместно с  профессорско- 
преподавательским составом врачи разраба-
тывают и внедряют новейшие медицинские 
методики, прогрессивные технологии. 
53 специалиста имеют ученые степени, в том 
числе 11 — доктора медицинских наук. Более 
100 сотрудников за эти годы удостоены раз-
личных государственных и почетных зва-
ний и  награждены правительственными 
наградами.

Д. М. Рудакова, Д. А. Долженко
При написании статьи использованы материалы из государственных и семейных 

архивов, воспоминания ветеранов и их родственников.Эл
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12 апреля 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ, ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В. Т. ХРИСТЕНКО (1925–2010)

Христенко Василий 
Тимофеевич родился 
12 апреля 1925 г. в с. Боль-
шая Михайловка Караган-
динской области Казахской 
ССР. Отец — Тимофей 
Васильевич, фельдшер, 
участник Первой миро-
вой и Гражданской войн, 
мать — Устинья Гри-
горьевна, крестьянка. 
Василий Тимофеевич 
окончил 10 классов 
в пос.  Майкаин- Золото 
Павлодарской области. 
После окончания школы 
работал бурильщиком на 
руднике.

В  1943  г. был при-
зван в Красную армию. 
Учился в  Тамбовском 
военном пехотном учи-
лище. В  годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. участвовал в форси-
ровании Днепра, Корсунь- Шевченковской 
операции, в боях за освобождение Бухарес- 
та, Будапешта, Вены, Праги. Прошел путь 
от разведчика разведроты до гвардии стар-
шины. Был трижды ранен. В  наградных 
листах В. Т. Христенко сохранились описа-
ния подвигов, совершенных им. В докумен-
тах меняются населенные пункты — Мер-
сич, Литер, Сентгал (Венгрия), Пайсдорф, 
Хакенберг (Австрия), Брно (Чехословакия), 
число уничтоженного противника, техники 
и оружия, но неизменным остаются выводы, 
характеризующие Василия Тимофеевича 
как исключительно храброго, мужествен-

ного, инициативного, 
опытного и  умелого 
командира, презираю-
щего смерть и  достой-
ного правительственных 
наград. В составе вой ск 
Забайкальского фронта 
в должности старшины 
разведроты 6-й танковой 
армии принимал участие 
в разгроме войск мили-
таристской Японии. Был 
демобилизован в 1946 г. 
За свой ратный под-
виг В. Т. Христенко был 
награжден орденами 
Богдана Хмельницкого, 
Славы I, II и Ш (дважды)  
степени, Отечествен-
ной вой ны I  и  II сте-
пени; медалями «За взя-
тие Будапешта» (1945), 

«За освобождение Праги» (1945), «За взя-
тие Вены» (1945). «За  победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.» (1945), «За победу над Японией» 
(1945) и др. Василий Тимофеевич — один из 
86 полных кавалеров ордена Славы в СССР, 
кто был удостоен им четырежды.

Будучи еще на службе в  армии, 
В. Т. Христенко в июле 1945 г. вступил в ряды 
коммунистической партии. После демобили-
зации учился в Уральском политехническом 
институте им. С. М. Кирова, в 1950 г. окончил 
Свердловскую юридическую школу. 
Работал помощником прокурора, проку-
рором Топчихинского района Алтайского 
края. С 1953 г. — в органах государственной 

В. Т. Христенко. Фото В. М. Садчикова. 
9 мая 1987 г. ГААК. Ф. Р-1910. Оп. 1.  

Д. 4312. Позитив.
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власти и партийных организациях: пред-
седатель Топчихинского, Алейского 
райисполкомов (1953–1962), первый секре-
тарь Змеиногорского горкома (1962–1964), 
Шипуновского райкома КПСС (1964–1979).

На партийных руководящих должно-
стях Василий Тимофеевич проявил себя 
как опытный организатор, умеющий 
быстро и  правильно ориентироваться 
в обстановке. Умел выстраивать отношения 
с работниками на доверии, не подменяя их 
и  не опекая, требовательный, не терпел 
недостатки в работе. Но в то же время был 
прост в обращении с людьми, умел внима-
тельно выслушать человека и дать дельный 
совет.

В 1957 г. В. Т. Христенко окончил Всесо-
юзный юридический заочный институт, 
в 1965 г., также заочно, — Славгородский 
сельскохозяйственный техникум. В 1980–
1988  гг. являлся первым заместителем 
председателя Алтайского крайисполкома. 
Избирался делегатом XXIV, XXV съездов 
КПСС, депутатом Верховного Совета 
РСФСР и  Алтайского краевого Совета 
народных депутатов.

11 января 1957 г. за заслуги в освоении 
целинных и  залежных земель, успешное 
проведение уборки урожая и хлебозаго-
товки в 1956 г. В. Т. Христенко был награжден 
орденом «Знак Почета». В 1957 г. награжден 
медалью «За освоение целинных земель». 
22  марта 1966  г. за достигнутые успехи 
в развитии животноводства, увеличении 
производства и  заготовок мяса, молока, 
яиц и др. продукции, указом Президиума 
Верховного Совета СССР удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени. 2  ноября 
1970  г. награжден значком «Отличник 
социалистического сельского хозяйства» 
Министерства сельского хозяйства СССР. 
8  апреля 1971  г. за успехи, достигнутые 
в развитии сельскохозяйственного произ-
водства и выполнение 5-го плана продажи 
государству продуктов земледелия и живот-

новодства, указом Президиума Верховного 
Совета СССР награжден орденом Октябрь-
ской Революции.

13 декабря 1972 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР за большие 
успехи, достигнутые в увеличении произ-
водства и  продажи государству зерна, 
других продуктов земледелия и  прояв-
ленную трудовую доблесть на уборке урожая 
В. Т. Христенко было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и молот». Он также был удостоен звания 
«Почетный гражданин Алтайского края» 
(1997) и «Почетный профессор Алтайского 
государственного технического универси-
тета» (1998). Его имя носит школа искусств 
в с. Шипуново, а в 2008 г. ему, одному из 
первых, присвоено звание «Почетный граж-
данин Шипуновского района». В  2019  г. 
именем Христенко была названа улица 
в г. Барнауле.

После выхода на пенсию Василий Тимо-
феевич вел большую общественную 
работу. Являлся членом Российского коми-
тета ветеранов вой ны и военной службы. 
С 1991 г. и до апреля 2010 г. являлся пред-
седателем общественной организации 
Алтайского краевого комитета ветеранов 
вой ны и военной службы. По  предложению 
В. Т. Христенко в  Шипуновском районе 
создана аллея Героев вой ны и труда.

Жена В. Т. Христенко Ангелина Дмитри-
евна работала преподавателем математики 
в Алтайском политехническом институте. 
Супруги воспитали двоих сыновей — Влади-
мира и Юрия.

«Из 60 лет моей жизни 44 [года] я был 
в оглоблях, где гужи были предельно натя-
нуты, а постромки никогда не расслабля-
лись. Может быть, поэтому я и относительно 
сохранил здоровье. Я рад, что все, чем я обя-
зан жизни — мое положение, мои награды 
и пр. — не связано ни с какими протеже. 
Все добыто трудом, кровью и честно. Я рад, 
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что всю свою жизнь ненавидел и прези-
рал подхалимов, прислужников и угодни-
ков, что сохранил свое «Я», не согнулся, 
обо всем имею свое суждение. Я был сол-
датом, но свое человеческое достоинство 
не терял и перед генералом, я был рабо-
чим, но достойно держал себя перед дирек-
тором, я был служащим и никогда не сги-
бался «в перегиб» и т. д. <…> Я рад, что 
всегда считал и считаю, что, если в резуль-
тате моей деятельности мне удалось хоть 
как-то облегчить жизнь десятку или сотне 
людей — я не зря жил»1. Так писал в своем 

1 ГААК. Ф. Р–1912. Оп. 1. Д. 38. Л. 40−40 об.

дневнике В. Т. Христенко за три месяца до 
своего шестидесятилетия 12 января 1985 г.

Умер Василий Тимофеевич Христенко 
9 февраля 2010 г., похоронен в г. Барнауле 
на Власихинском кладбище.

С 2012 г. в Государственном архиве Алтай-
ского края хранятся документы о  жизни 
и деятельности Василия Тимофеевича, соста-
вившие его личный фонд (фонд Р-1912). Это: 
статьи, воспоминания, дневники и записные 
книжки В. Т. Христенко; его переписка; 
личные документы, материалы служебной 
и общественной деятельности, фотографии 
В. Т. Христенко.

Т. В. Павлова
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14 апреля 1900

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА 
БАРНАУЛЬСКОГО МЕЛАНЖЕВОГО КОМБИНАТА 

М. Е. ГОЛЬДБЕРГА (1900–1937)

В июне 1932 г. началось 
строительство одного из 
крупнейших текстильных 
предприятий России — 
Барнаульского меланже-
вого комбината, история 
которого неразрывно 
связана с именем его пер-
вого директора — Мак-
сима Ефимовича Гольд-
берга.

Будущий управленец 
М. Е. Гольдберг родился 
14(27) апреля 1900  г. 
в г. Варшава в семье врача. 
Спустя год семья пере- 
ехала в Минск, а в 1903 г. — 
в местечко Мир Минской 
губернии. В 1909 г. Мак-
сим поступил в гимназию 
в  Варшаве. Семья жила 
в трудных материальных условиях, средства 
к существованию давало репетиторство уче-
ников начальных классов. В 1915 г. семья 
переехала в Москву, где Максим продол-
жил обучение. В перерывах между учебой 
занимался конторской работой, трудился 
паяльщиком на заводе. По окончании обу-
чения в гимназии М. Е. Гольдберг некото-
рое время работал «по переписи, выборам 
в Думу и Учредительное собрание».

С 1918 по 1928 г. М. Е. Гольдберг трудился 
на профсоюзной работе: управляющим 
делами и ответственным секретарем тарифно- 
экономического отдела Всесоюзного цен-
трального совета профессиональных сою-
зов (ВЦСПС), заведующим экономическим 
отделом Азербайджанского совета проф- 

союзов в Баку, заведую- 
щим тарифно-эконо- 
мическим отделом гу- 
бернского отдела союза 
текстильщиков. Член 
ВКП(б) с 1919 г.

В  1928  г. Централь-
ный комитет профсою-
зов направил Максима 
Ефимовича из Москвы 
в г. Иваново- Вознесенск, 
где он был назначен 
директором ткацкой 
фабрики. На этом посту 
он проработал до 1932 г.

С 30 января по 4 фев-
раля 1932  г. в  Москве 
проходила XVII Всесоюз-
ная конференция ВКП(б), 
решением которой были 
определены задачи строи- 

тельства предприятий легкой промышлен-
ности в Западной Сибири. Одним из пер-
вых утверждено строительство меланже-
вого комбината в  Барнауле. Проектная 
производительность первой очереди ком-
бината предусматривала выпуск 30,2 млн 
м меланжевых тканей в год. Начальником 
строительства первенца социалистиче-
ской индустриализации Алтая был назна-
чен М. Е. Гольдберг. В  середине февраля 
1932 г. была подобрана площадка под строи- 
тельство, куда начали подвозить стройма-
териалы. Как отмечал известный краевед 
В. Ф. Гришаев, строительство началось, когда 
еще не было ни сметы, ни проекта организа-
ции работ, не спланирована стройплощадка 
и не проложена дорога к месту стройки. 

М. Е. Гольдберг. 1937 г.  
ГААК. Ф. Р–2000. Оп. 7. Д. 5138/4. 

Л. 10 (1). Позитив.
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А между тем меланжевый комбинат начали 
возводить большевистскими темпами — это 
была общая установка для всех промышлен-
ных новостроек того времени.

По воспоминаниям очевидцев, несмотря на 
трудности, М. Е. Гольдберг приложил много 
сил для пуска предприятия в эксплуатацию. 
Он лично выезжал в Германию для знакомства 
с новейшим технологическим оборудованием, 
где заказал новые станки для комбината. 
Директор часто бывал в  общежитиях, 
присутствовал на общих собраниях рабочих 
и строителей, выступал за быстрое строи-
тельство комбината. Именно при нем были 
открыты прачечная, столовая с кулинарией, 
построена школа, строились дачи.

Фундамент главного корпуса комбината 
заложили 21 июня 1934 г., на торжественном 
мероприятии играл духовой оркестр. 
Спустя два месяца были пущены в работу 
первые 100 веретен и  начали выпускать 
ткань первые 1000  ткацких станков. Но 

новая импортная техника давала незначи-
тельную отдачу по сравнению с развитыми 
капиталистическими странами. Введенные 
в действие станки выходили из строя. Мало-
опытные ткачихи не справлялись с планом, 
выдавали некачественную продукцию. 
Некачественное проектирование, форси-
рованное строительство, кадровая чехарда 
привели к  многочисленным переделкам, 
удорожанию и  затяжке строительства 
комбината.

В  1937  г. в  Барнаул приехала прави-
тельственная комиссия принимать ввод 
предприятия в  эксплуатацию. Но оказа-
лось, что фундамент главного корпуса 
был рассчитан на глинистый грунт, а на 
месте был лессовидный суглинок. Водо-
провод перепроектировался несколько раз, 
поэтому его постоянно переделывали. Из-за 
многочисленных накладок и недоработок 
строительство оказалось намного дороже, 
чем предполагалось, к  тому же сроки 

ГААК. Фотодокументы. Оп. 1. Д. 5585.
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запуска комбината затягивались, несмотря 
на все соцсоревнования и партсобрания.

Не удалось организовать стабильную 
работу и первой в Барнауле ТЭЦ, строив-
шейся для энергоснабжения комбината. 
Станки, которые уже начали работать 
в недостроенных цехах (хотя разрешение 
на это было получено), часто ломались 
из-за остановок подачи электричества. 
На февральско- мартовском пленуме ЦК 
ВКП(б) 1937  г. начальник строительства 
Максим Ефимович Гольдберг подвергся 
разгромной критике. Еще в  январе его 
вывели из состава парткома комбината, 
а 1 февраля бюро горкома ВКП(б) постано-
вило исключить из партии «как двурушника 
и врага народа». Сразу же после этого Гольд-
берга сняли с должности.

12  марта 1937  г. М. Е. Гольдберг был 
арестован и этапирован в Новосибирск во 

внутреннюю тюрьму при управлении НКВД 
по Западно- Сибирскому краю. Опытного 
управленца (а вместе с ним по делу прохо-
дили инженеры, бухгалтер ТЭЦ, начальники 
цехов и даже сотрудник милиции) обвинили 
в подготовке убийства советского государ-
ственного и партийного деятеля Р. И. Эйхе, 
а также в создании диверсионной группы, 
которая вредительски срывала сроки ввода 
комбината и жилья для рабочих. Хуже того, 
он, как написали следователи, организовал 
массовое отравление рабочих…

30  октября 1937  г. выездная сессия 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
приговорила М. Е. Гольдберга к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение в тот 
же день.

М. Е. Гольдберг реабилитирован Военной 
коллегией Верховного Суда СССР 6 июня 
1957 г.

А. В. Носкова
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18 апреля 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «КУРОРТ БЕЛОКУРИХА», 

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА Г. БЕЛОКУРИХА А. А. БЕНГАРДТА

Б е н г а рд т  А ле к -
сандр Александрович 
родился 18 апреля 1950 г. 
в  с.  Ново- Тырышкино 
Смоленского района 
Алтайского края. Алек-
сандр рос и  воспиты-
вался в простой крес- 
тьянской семье, учился 
в Ново- Тырышкинской 
средней школе. Как 
многие сельские маль-
чишки, любил гонять 
в  фу тбол, отлично 
играл в волейбол, зани-
мался легкой атлетикой 
и лыжами. В 9 классе он 
возглавлял комсомольскую организацию, 
а в 10 классе был членом комитета комсо-
мола школы.

После окончания средней школы 
в  1967  г. Александр поступил на исто-
рический факультет Горно- Алтайского 
педагогического института. По окончании 
вуза в  1971  г. был направлен на работу 
учителем истории в Хабарскую среднюю 
школу Хабарского района Алтайского 
края. После двух лет работы в Хабарской 
средней школе Александра Александровича 
назначили директором Полевской средней 
школы Хабарского района. Уже через два 
года школа, которую он возглавлял, стано-
вится лучшей в районе, а еще через два года, 
в 1977 г., Бенгардту в 27 лет было присвоено 
звание «Отличник народного просвещения».

В 1978 г. А. А. Бенгардт переведен дирек-
тором Белокурихинской средней школы, 

которую возглавлял до 
1982 г. Молодому директору 
пришлось приложить отча-
янные усилия, чтобы выдер-
жать уровень и соответство-
вать требованиям, которые 
заложил его предшественник 
Тимофей Федорович Покати-
лов. Талантливый и предпри-
имчивый директор Бенгардт, 
в течение четырех лет воз-
главлявший школьный кол-
лектив, организовал и про-
вел капитальный ремонт 
школьного здания. Были 
переоборудованы и  по-со-
временному оснащены все 

учебные кабинеты, построены гаражи, 
тир, складские помещения, школьный ста-
дион, турклуб «Эдельвейс», стационарный 
лагерь труда и отдыха на берегу р. Песчаной 
и 16-квартирный учительский дом.

За большую плодотворную производ-
ственную деятельность и общественную 
работу по развитию народного образо-
вания в г. Белокуриха А. А. Бенгардт в 1981 г. 
был награжден значком «Отличник просве-
щения СССР».

Решением Белокурихинского городского 
Совета народных депутатов Смоленского 
района Алтайского края от 17  июня 
1982 г. депутат от избирательного округа 
№ 47 Александр Александрович Бенгардт 
был избран председателем исполнительного 
комитета Белокурихинского городского 
Совета народных депутатов. А. А. Бенгардт 
сумел направить усилия исполкома 
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на решение вопросов социально- 
экономического развития города- курорта. 
Успешно велось строительство жилья, 
санаторных учреждений, благоустройство 
города. Бенгардта отличали в работе высокая 
требовательность и  принципиальность. 
Он пользовался заслуженным авторитетом 
среди населения города и  Смоленского 
района. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17  июля 1986  г. за 
работу по развитию города- курорта 
Белокуриха А. А. Бенгардт был награжден 
орденом «Знак Почета».

В  1987  г. трудовые коллективы Бело-
курихинской средней школы №  2 
и  Белокурихинской городской боль-
ницы Смоленского района выдвинули 
А. А. Бенгардта кандидатом в  депутаты 
Алтайского краевого Совета народных депу-
татов двадцатого созыва по избирательному 
округу № 291.

Стоит отметить, что Бенгардт с  июня 
1982 г. по апрель 1994 г. являлся депутатом 
Белокурихинского городского Совета 
народных депутатов 18-го — 21-го созывов.

В  мае 1989  г. Александр Алексан-
дрович был назначен директором 
объединения санаторно- курортных учреж-
дений и хозяйств курорта «Белокуриха», 
затем в 1992  г. стал генеральным дирек-
тором акционерного общества закрытого 
типа «Курорт Белокуриха». Возглавив 
АО  «Курорт Белокуриха», Бенгардт 
расширил его до крупного комплекса, 
провел ремонт санаториев, улучшил 
комфортабельность проживания отды-
хающих и сервис обслуживания. В 1997 г. 
А. А. Бенгардт избран генеральным дирек-
тором АО «Курорт Белокуриха».

Решением Белокурихинского город-
ского Совета депутатов Алтайского края 
от 13 августа 1998 г. № 52 А. А. Бенгардту 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Белокуриха». В  сентябре 1998  г., 
в день открытия лечебно- диагностического 

отделения санатория Белокуриха, в торже-
ственной обстановке в  присутствии 
строителей, сотрудников санатория и гостей 
из разных краев и областей Сибири пред-
седатель городского Совета депутатов 
Ю. И. Тюрин повязал красную ленту 
и вручил А. А. Бенгардту диплом о присвое- 
нии этого почетного звания. С 2005 г. Алек-
сандр Александрович избран председателем 
совета директоров АО  «Курорт Белоку-
риха».

А. А. Бенгардт — один из ведущих руко-
водителей курортной отрасли в Алтайском 
крае. Он умело сочетает полученные 
в Московском государственном университете 
управления знания с практической деятель-
ностью по финансово- экономическому 
развитию крупнейшего в Сибири санаторно- 
курортного комплекса АО  «Курорт 
Белокуриха».

Еще будучи председателем исполнитель-
ного комитета Белокурихинского городского 
Совета народных депутатов, А. А. Бенгардт 
предпринял значительные усилия по 
разработке программы перспективного 
развития Белокурихи как крупнейшего 
курорта Сибири. В последующие годы он 
внес решающий вклад в его реализацию. 
Курорт Белокуриха, основанный в 1867 г., 
из небольшого необустроенного поселка 
превратился в курортный город с развитой 
инфраструктурой.

Сегодня все санатории АО  «Курорт 
Белокуриха» соответствуют стандартам 
трехзвездочных отелей, рестораны 
сертифицированы на первый класс обслу-
живания. Преобразился внешний облик 
санаториев и территории курорта, функ-
ционируют теннисные корты, спортивные 
площадки, летние бассейны. Сформированы 
направления специализации АО «Курорт 
Белокуриха» для лечения заболеваний 
сердечно- сосудистой системы, включая 
реабилитацию больных, перенесших 
инфаркт миокарда, лечение гинекологи-
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ческих больных, заболевания нервной 
системы, опорно- двигательного аппа-
рата, нарушения обмена веществ, органов 
дыхания, органов пищеварения и др.

В санаториях АО «Курорт Белокуриха» 
отдыхают и  восстанавливают здоровье 
жители Западной и  Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, Казахстана. Особенно 
высок удельный вес обслуживания 
промышленных зон Кузбасса, Томской, 
Новосибирской и  Тюменской областей: 
на курорте проходят лечение рабочие 
и служащие организаций и предприятий 
из этих регионов.

За счет собственных средств общества 
проведен ремонт лечебных отделений 
здравниц, входящих в состав АО «Курорт 
Белокуриха», созданы условия для прове-
дения медико- социальных мероприятий, 
прежде всего в вопросах социальной адап-
тации, что позволило удовлетворить спрос 
на лечение, оздоровление в более короткие 
сроки с применением интенсивных курсов, 
учитывая финансовую сторону и  темп 
жизни современного человека. Лечебным 
отделениям АО  «Курорт Белокуриха» 
присвоена высшая категория.

Сегодня АО  «Курорт Белокуриха» — 
это современный оздоровительный центр 
Сибири. Эти достижения стали возможными 
благодаря осуществлению А. А. Бенгардтом 
грамотной финансово- экономической поли-
тики предприятия, которое стабильно 
работает и развивается.

За весомый вклад в экономику Алтай-
ского края, своевременную уплату налогов 
АО  «Курорт Белокуриха» получило 
серебряный сертификат доверия от Мини-
стерства Российской Федерации по налогам 
и  сборам. За качественное санаторно- 
курортное обслуживание АО  «Курорт 
Белокуриха» имеет множество дипломов, 
благодарственных писем от постоянных 

клиентов, является лауреатом конкурса 
«Золотой Олимп».

В  настоящее время А. А. Бенгардт 
является одним из крупнейших организа-
торов курортного дела в России. Активно 
участвует в отечественных и зарубежных 
форумах, посвященных курортным 
вопросам. Александр Александрович поль-
зуется огромным авторитетом в Алтайском 
крае и среди руководителей и специалистов 
курортной сферы России.

Созидательный труд А. А. Бенгардта 
отмечен нагрудными знаками «Ударник 
девятой пятилетки» (1975), «Отличник здра-
воохранения» (1983), почетными знаками 
«За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта» (1997, 2002), «За содействие 
МВД России» (2002) и множеством наград 
краевых и  федеральных органов власти, 
общественных организаций.

Постановлением Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 1 сентября 
2014  г. №  540  А. А. Бенгардту, советнику 
по экономическим вопросам ЗАО «Курорт 
Белокуриха», кавалеру орденов «Знак 
Почета» и «Дружбы народов», награжден-
ному медалью ордена «За  заслуги перед 
Отечеством» II степени и орденом Алтай-
ского края «За заслуги перед Алтайским 
краем» I степени, за высокий профессио- 
нализм, многолетний добросовестный 
труд и  большой вклад в  социально- 
экономическое развитие Алтайского края 
и города- курорта Белокурихи присвоено 
звание «Почетный гражданин Алтайского 
края».

Александр Александрович Бенгардт — 
человек с твердой гражданской позицией, 
истинный патриот своей малой родины, 
который на протяжении почти полувека 
вдохновенно продолжает активную деятель-
ность на благо нашей сибирской здравницы 
и города- курорта Белокуриха.

Г. А. Берген
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Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 81.
Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 11, 149, 166, 168.
Ф. Р-44. Оп. 1к. Д. 7.
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25 апреля 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
НАУКИ РСФСР, ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР, 

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА Г. БАРНАУЛА 
З. С. БАРКАГАНА (1925–2006)

1 Архивный отдел администрации г. Барнаула. Ф. Р–6. Оп. 1. Д. 132. Л. 133.
2 Муравлев, А. Школа Баркагана // Алтайская правда. 2005. 23 апр.: фот.

Баркаган Зиновий 
Соломонович был пер-
венцем в семье Мины 
Александровны и Соло-
мона Львовича Бар-
кагана, который пре-
подавал в Одесском 
медицинском институте. 
Он родился 25  апреля 
1925 г. в г. Одесса Одес-
ского округа Украинской 
ССР. После окончания с 
отличием средней школы 
в 1941 г. вместе с родите-
лями и младшими сестра-
ми-близнецами уехал в 
эвакуацию в г. Алма-Ата.

Здесь окончил три 
курса Казахского меди-
цинского института, а 
после освобождения 
г. Одесса от фашистских 
оккупантов перевелся в Одесский медицин-
ский институт. В 1946 г. успешно получил 
высшее образование. Еще обучаясь в инсти-
туте, начал заниматься наукой. Одна из сту-
денческих научных работ называлась: «Влия- 
ние лекарственных средств на динамику 
роста растений – новый метод тестирова-
ния препаратов»1.

В течение пяти лет работал в качестве 
врача-лаборанта и ординатора клиники 
госпитальной терапии и занимался науч-
ной деятельностью под руководством про-
фессора Л.  Ф.  Дмитренко и академика 

М. А. Ясиновского, кото-
рых до конца жизни 
называл своими учите-
лями.

В 1950 г. после защиты 
кандидатской диссерта-
ции З. С. Баркаган пере- 
ехал в  г.  Сталинобад 
(ныне – г. Душанбе Рес- 
публики Таджикистан). 
Здесь его избрали по кон-
курсу на должность ас- 
систента, затем присвои- 
ли звание доцента и, 
наконец, утвердили в 
должности заведующего 
кафедрой госпитальной 
терапии Таджикского 
медицинского института.

Изучение патоге-
неза, клиники и терапии 
отравлений ядами змей и 

членистоногих Средней Азии стало ключе-
вым направлением его научных изысканий в 
этот период. В том числе, проведя ряд экспе-
риментов, он предложил простой алгоритм 
действий при укусе змей и на себе показал 
его эффективность2.

Зиновий Соломонович становится 
ведущим специалистом отечественной меди-
цинской зоотоксикологии. Его работы в 
этой области получили признание как 
в Советском Союзе, так и за рубежом, след-
ствием чего стало избрание его в состав 
президиума Международной ассоциа- 

З. С. Баркаган. Архивный отдел 
администрации г. Барнаула. 
Коллекция фотодокументов.  

Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
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ции биотоксикологов, а также в члены 
Лондонского королевского общества есте-
ствоиспытателей.

Кроме научной деятельности З. С. Бар-
каган принимал участие в спасательных 
работах при землетрясении в Армении, 
по направлению ЦК компартии Таджики-
стана боролся со вспышками особо опасных 
инфекций как на территории республики, 
так и соседнего государства Афганистан, за 
что был награжден орденом этой страны3.

В 1956 г. начался новый период в жизни 
З.  С.  Баркагана – он приехал на Алтай. 
В Барнауле в только что открытом Алтай-
ском государственном медицинском 
институте он становится заведующим и 
одним из основателей кафедры пропедев-
тики внутренних болезней. При его непос- 
редственном участии на кафедре были 

3 Зальцман, О. Добрый доктор Баркаган // Свободный курс. Барнаул, 2007. 1 февр. (№ 5). С. 16–17: фот.
4 Баркаган Зиновий Соломонович. Текст: электронный // Алтайский Демидовский фонд: [сайт]. Раздел: 
Лауреаты. URL: http://22df.ru/persona/barkagan-zinoviy-solomonovich (дата обращения: 17.06.2024).

созданы 2  отделения: гематологическое и 
гастроэнтерологическое.

Кроме того, был организован первый в 
Сибири центр по диагностике и лечению 
нарушений гемостаза, который за 
короткий период времени стал одним из 
ведущих в  стране. На базе этого центра 
в 1980 – 1990-х гг. был налажен выпуск 
отечественных диагностических тест-си-
стем, что расширило возможности врачей 
в выявлении и  успешном лечении многих 
видов патологии системы гемостаза.

В ноябре 1964  г. в Свердловске 
З.  С.  Баркаган защитил диссертацию на 
тему: «Диагностика, клиника и лечение 
отравлений ядами змей и членистоногих 
Средней Азии». В сентябре 1965 г. Зиновию 
Соломоновичу была присуждена ученая 
степень доктора медицинских наук4. 

Баркаган проводит обход больных в медико-санитарной части Алтайского моторного завода.Эл
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В  апреле 1966 г. он был утвержден в ученом 
звании профессора по кафедре пропедев-
тики внутренних болезней и руководил 
кафедрой до 1997 г.

В 1982  г. З.  С.  Баркагану присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР», через два года он стал 
лауреатом премии им.  М.  П.  Кончалов-
ского. Своими исследованиями он внес 
большой вклад в развитие отечественной 
гемостазиологии, что в 1987 г. было отме-
чено присуждением ему Государственной 
премии СССР. С 1992  г. З.  С.  Баркаган – 
член-корреспондент Российской академии 
медицинских наук.

З.  С.  Баркаган являлся научным руко-
водителем Академического центра 
и лаборатории гемостаза при центральной 
научно-исследовательской лаборатории 
Алтайского государственного медицин-
ского университета (АГМУ). В 2003  г. 
он был избран директором Алтайского 
филиала Центрального института гемато-
логии РАН.

Автор более 500 статей в периодической 
печати, 32 монографий и глав в  руко-
водствах и справочниках, обладатель 
24  авторских свидетельств на изобретения 
и  патенты. Зиновием Соломоновичем 
подготовлено 28 докторов и 82 кандидата 
медицинских наук.

С 1997  г. З.  С.  Баркаган – почетный 
профессор АГМУ. Выступал с лекциями 
в  зарубежных университетах – Германии, 
США и Китая5. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.  И.  Ленина» и «За освоение целинных 
земель».

5 Баркаган Зиновий Соломонович. Текст: электронный // Алтайский край: официальный сайт Правитель-
ства. Раздел: О регионе. Подраздел: Кто есть кто. URL: https://altairegion22.ru/territory/kto-est-kto/spisok/
barkagan/ (дата обращения: 17.06.2024).
6 Архивный отдел администрации г. Барнаула. Ф. Р–6. Оп. 1. Д. 132. Л. 130.
7 Лауреаты премии Демидовского фонда по итогам 1993–2009 годов // Демидовский вестник. Барнаул, 
2011. С. 8–9.

Решением Барнаульской городской 
Думы от 27 августа 2002 г. З. С. Баркагану 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Барнаула»6. Лауреат Демидовской 
премии в номинации «Прославляющий 
Алтай» (2004)7.

Зиновий Соломонович Баркаган ушел из 
жизни 27 декабря 2006 г.

В память о жизни и деятельности 
З.  С.  Баркагана в Барнауле установлены 
две мемориальные доски: первая – на 
фасаде дома по адресу проспект Красно-
армейский, д.  105, где проживал Зиновий 
Соломонович; вторая – на 5 этаже консуль-
тативной поликлиники Алтайской краевой 
клинической больницы. Кафедра пропедев-
тики внутренних болезней АГМУ, которую 
Зиновий Соломонович создал и которой 
руководил не один десяток лет, носит его 
имя. В Музее истории АГМУ и медицины 
Алтая есть мемориальная экспозиция, 
посвященная деятельности этого замеча-
тельного человека.

Кроме того, в Барнауле проводится Все-
российская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием по 
физиологии и патологии системы гемос-
таза «Баркагановские чтения». В феврале 
2009 г. в Центре сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А. Бакулева (Москва) на четвертой 
всероссийской конференции «Клиническая 
гемостазиология и гемореология сердечно- 
сосудистой хирургии» впервые были вручены 
премия им. З. С. Баркагана и памятная медаль 
с его портретом.

С. В. Краснов

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



79

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

ЛИТЕРАТУРА

Основные издания З. С. Баркагана

Ядовитые змеи и их яды / З. С. Баркаган, 
П. П. Перфильев. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1967. 74, [2] с.: ил. Библиогр.: с. 74–75.

Кровь и жизнь. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1969. 125, [1] с.: ил.

Салицилаты: (соврем. представления 
о фармакодинамике и клин. применение) 
/ [З. С. Баркаган и др.]. М.: Медицина, 1975. 
230, [2] с.: ил. Библиогр.: с. 219–231.

Геморрагические заболевания и син-
дромы. М.: Медицина, 1980. 335, [1] с.: ил.

То же. Изд. 2-е, перераб. и доп. 1988. 525, 
[2] с., [4] л. ил.: ил. Библиогр.: с. 506–517.

Лабораторные методы исследо-
вания системы гемостаза / З. С. Баркаган, 
В. П. Балуда, Е. Д. Гольдберг [и др.]; под ред. 
Е. Д. Гольдберга. Томск, 1980. 313 с.

Клинико-лабораторные методы в гема-
тологии /  [З.  С.  Баркаган и др.]; под ред. 
В. Г. Михайлова, Г. А. Алексеева. Ташкент: 
Медицина, 1986. 198, [2]  с.: ил. Библиогр.: 
с. 196–199.

Неотложные состояния и экстренная 
медицинская помощь: справочник 
/  [З.  С.  Баркаган др.]; под ред. акад. 
Е. И. Чазова. М.: Медицина, 1988. 603, [1] с.: 
ил.

То же. Изд. 2-е, стер. 1990.
*Введение в клиническую гемостазио-

логию. М.: Ньюдиамед, 1998. 45 с.
Основные методы лабораторной диагно-

стики нарушений системы гемостаза: 
[метод. рекомендации] /  Баркаган  З.  С., 
Момот А. П. Барнаул: Б. и., 1998. 127 с.: ил.

Основы диагностики нарушений гемо-
стаза: [справ. пособие] /  З.  С.  Баркаган, 
А.  П.  Момот. М.: Ньюдиамед-АО, 1999. 
217 c., [2] л. ил.: ил.

*Очерки антитромботической фармако-
профилактики и терапии. М.: Ньюдиамед, 
2000. 142 с.

*Системная энзимотерапия геммораги-
ческого васкулита. Семипалатинск: Andrew 
print, 2000. 76 с.

Литература о жизни и деятельности
(с 2007 г.)

Баркаган  З.  С.: некролог //  Алтайская 
правда. 2006. 29 дек. С. 8: портр.

Штрихи к творческому портрету 
Зиновия Соломоновича Баркагана 
/  [сост. Момот  А.  П.]. Барнаул: [б. и.], 
2007.  132,  [4] с.: фот. Тематический список 
публикаций профессора З.  С.  Баркагана. 
С. 32–96 (883 назв.).

Буевич,  Е.  И. Профессор Зиновий 
Соломонович Баркаган //  Проблемы 
клинической медицины. Барнаул, 2007. 
№ 1. С. 120–121: портр.

Памяти Зиновия Соломоновича Барка-
гана //  Гематология и трансфузиология. 
2007. Т. 52, № 3. С. 55–56: портр.

Светлая память // Медик Алтая. Барнаул, 
2007. Янв. (№ 1). С. 6: фот.

Марчук,  В. Тысячи жизней доктора 
Баркагана (1925–2006) //  Два слова. 
Барнаул, 2007. 17 янв. (№ 2). С. 16: портр.

Ермолина,  Л. Корифей //  Алтайская 
правда. 2007. 3 февр. С. 6: портр.

Ермолина,  Л. Врач, ученый, учитель... 
// Алтайская правда. 2007. 27 дек.

Об открытии памятной доски в г. Барнауле 
на доме, где жил З. С. Баркаган.

Буевич,  Е. И. Зиновий Баркаган – врач 
мирового уровня /  записала А.  Неверова 
// Медик Алтая. 2008. Янв. (№ 1). С. 5.

Кочетыгова, Т. В память о выдающемся 
враче // Вечерний Барнаул. 2008. 5 янв. С. 2: 
фот.

Об открытии памятной доски на доме, 
где жил З. С. Баркаган.

Елизарьева,  Т. Черный жук и научные 
рукописи //  Вечерний Барнаул. 2008. 
15 февр. С. 35: цв. фот. Эл

ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



80

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

О создании мемориального каби-
нета-музея З.  С.  Баркагана на базе 
Барнаульской городской больницы № 11.

Ермолина,  Л. Серебро от Баркагана 
// Алтайская правда. 2009. 11 февр.

О вручении первой премии им. З. С. Барка-
гана и памятной медали с его портретом.

Премия имени Баркагана // Аргументы 
и факты. 2009. 11–17  февр. (№  7). С.  5. 
(Алтай).

Кузнецова,  Т. Медаль докторской 
степени // Российская газета. Неделя. 2009. 
12–18 февр. (№ 24). С. 20.

О вручении первой премии им. З. С. Барка-
гана и медали за заслуги в гемостазиологии 
на 4-й Всероссийской конференции по 
клинической гемостазиологии в Москве 
профессору Читинского медуниверситета 
Б. Кузнику.

Ермолина,  Л. Алтайскому ученому 
посвящается... //  Алтайская правда. 2009. 
25 апр.

Кузнецова, Т. Добрый доктор Баркаган: 
именем алтайского ученого названа 
российская премия за заслуги в гемоста-
зиологии // Российская газета. 2009. 29 дек. 
С.  38: фот. цв. (Регион: главное богатство 
Сибири).

Ермолина, Л. Эликсир жизни // Алтай-
ская правда. 2010. 29 апр.

О 3-й Сибирской конференции гемато-
логов «Баркагановские чтения».

Буевич, Е. Ученый, который предан 
науке //  Медик Алтая. 2010. 4  мая (№  4). 
С. 5: портр.

Ермолина, Л. Если бы не Баркаган...: 
штрихи к портрету корифея //  Алтайская 
правда. 2011. 28 окт. С. 1, 3: цв. фот.

Польщикова, О. Благодарные ученики 
– выдающемуся учителю //  Алтайская 
правда. 2013. 23 мая: фот.

О 5-й Сибирской научно-практической 
конференции гематологов «Баркагановские 

чтения» (Барнаул, Белокуриха), в т. ч. об 
открытии мемориальной доски в краевой 
поликлинике, где находится лаборатория 
гемостаза, основанная ученым.

90 лет со дня рождения Баркагана 
Зиновия Соломоновича //  Календарь 
юбилейных и памятных дат истории меди-
цины Алтайского края, 2015 г. Барнаул, 
2014. С. 23–26: портр. Библиогр. в конце ст.

Муравлев,  А.  С. Школа Баркагана 
//  Автограф. Барнаул, 2015. №  9. С.  42–43: 
цв. фот.

Ермолина, Л. Премия имени Баркагана 
// Алтайская правда. 2015. 31 янв. С. 3: фот.

Ермолина,  Л. Себя он называл просто 
лекарем // Алтайская правда. 2015. 22 мая. 
С. 22–23: цв. ил.

Центр им. З.  С.  Баркагана //  Мы и 
здоровье. Барнаул, 2015. 15  дек. (№  50). 
С. 18–19: портр.

Алтайский краевой гематологический 
центр им. З.  С.  Баркагана создан на базе 
Краевой клинической больницы.

Добрый гений медицины. Баркаган 
Зиновий Соломонович //  Великие судьбы 
Алтая: [сб.  ст.]. Барнаул, 2016. С.  106–111: 
цв. фот.

Белоусова, Д. Ученый от Бога // Полит-
СибРу. Барнаул, 2017. №  8(121). С.  18: 
цв. фот.

Яковлева, С. Имени Крюкова, Неймарка 
и Баркагана //  Алтайская правда. 2018. 
5 июля.

Об учреждении стипендии им. В. Крюкова, 
И.  Неймарка и З.  Баркагана в Алтайском 
крае для студентов-медиков.

Ермолина, Л. Школа Баркагана // Аргу-
менты и факты. 2020. 17–23  июня (№  25). 
С. 3: цв. фот. (Алтай).

***
Баркаган Зиновий Соломонович: 

библиогр. указ. науч.  тр. /  Гос. образоват. 
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учреждение высш. проф. образования 
«Алт. гос. мед. ун-т Федер. агентства по 
здравоохранению и соц. развитию»; [сост. 

Е.  И.  Буевич и др.]. Барнаул: АГМУ, 2007. 
178, [1] с.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Архивный отдел администрации 
г. Барнаула.

Ф. Р–6. Оп. 1. Д. 132. Л. 130, 133.
Государственный архив Алтайского 

края (ГААК).
Ф. Р–1432. Оп. 1.
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11 мая 1875

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУЗЫКАНТА, ПЕДАГОГА, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ А. И. МАРЦИНКОВСКОГО (1875–1938)

Марцинковский Анто-
ний Иванович (Яно-
вич) родился 11 (24) мая 
1875 г. в местечке Троя-
нов Житомирского уезда 
Волынской губернии 
в семье поляка- столяра. 
Мать будущего музыканта 
и педагога была прачкой. 
Кроме Антония Ивано-
вича в семье Марцинков-
ских было еще два сына. 
Старший брат А. И. Мар-
цинковского помогал 
отцу в  частной столяр-
ной мастерской, находив-
шейся в Житомире. Когда 
Антонию исполнилось семь лет, умер его 
отец. В 1884 г. А. И. Марцинковский был 
определен в Житомирский сиротский дом, 
т. к. мать не могла содержать детей.

С детства будущий педагог очень любил 
музыку, в возрасте 12 лет поступил в школу 
органистов в Житомире, учился бесплатно 
как бедняк. В 1890 г. А. И. Марцинковский 
школу окончил. Сначала служил органис- 
том в  костеле местечка Берездов той же 
губернии, по этой специальности работал до 
1900 г. в разных местах юго-западного края. 
С 1 июня по 1 февраля 1906 г. Антоний Ива-
нович служил конторщиком Мощногороди-
щенского имения, находившегося в Волын-
ской губернии, некоторое время он работал 
у графа И. А. Потоцкого — польского зем-
левладельца, путешественника, владельца 
крупных имений на Волыни.

1 февраля 1906 г. А. Марцинковский был 
уволен со службы за участие в революци-
онном движении и должен был скрыться 

сначала в Киев, а потом 
в Одессу. Осенью 1906 г. 
в Одессе записался в кон-
цертную капеллу Завад-
ского и  с  нею проездил 
целый год по югу и цен-
тральной части России. 
Возвращаясь с Дальнего 
Востока, А. И. Марцин-
ковский решил остаться 
в Барнауле, чтобы избе-
жать преследований цар-
ской полиции.

Летом 1907  г. буду-
щий директор музы-
кальной школы переехал 
в  Барнаул. В  это время 

его жена М. И. Павловская (1878–1909), 
а также дочери Софья (1903–1945), Ядвига 
(1904–   1979) и Янина (1908–1945) еще оста-
вались в Киевской или Волынской губер-
ниях. В  1910  г. музыкант перевез семью 
в Барнаул.

В 1907 г. католик А. И. Марцинковский 
устроился на работу писцом в  бухгал-
терию Алтайского округа с обязательством 
состоять хормейстером при православной 
домовой церкви округа (Димитриев-
ской церкви), совмещая эту деятельность 
со службой органиста в  барнаульском 
костеле. Под его руководством хор Димит- 
риевской церкви процветал, считался 
лучшим музыкальным коллективом того 
времени. Руководство Алтайского округа 
щедро финансировало его. Регент набирал 
в  хористы лучших певцов, назначал им 
высокое жалование.

Осенью 1907  г. А. И. Марцинковский 
устроился в женскую гимназию М. Ф. Буд-
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кевич учителем музыки и пения. Также он 
преподавал музыку в Торговой школе.

Вскоре у музыканта умерла жена — и он 
остался вдовцом с тремя дочерьми: Софьей, 
Ядвигой, Яниной. Его новой женой стала 
латышка Августа Ивановна (Яновна) Земтур 
(1885–1938). А. И. Марцинковский очень 
любил молодую жену, испытывал к  ней 
нежные и трепетные чувства; у них роди-
лась дочь Ванда (1913–1983) и сын Людвиг 
(1916–1997).

Чтобы содержать многодетную семью, 
Марцинковский давал частные уроки 
музыки, вечерами работал тапером в элек-
тротеатре «Иллюзион», владелицей которого 
была Е. И. Лебзина.

В 1912 г. в Барнауле было создано Второе 
сибирское хоровое певческое общество, 
и А. И. Марцинковский стал членом прав-
ления этой новой организации. Его желание 
быть во главе этого общества было продик-
товано тем, что Второе сибирское хоровое 
певческое общество активно занима-
лось пропагандой музыкальной культуры 
и образования, а также созданием хоровых 
классов, которых, по его мнению, не хватало 
в городе.

В дореволюционном Барнауле А. И. Мар-
цинковский занимался не только преподава-
тельской и общественной работой, в 1914 г. 
он являлся посредником (агентом) фирмы, 
занимавшейся продажей в рассрочку в Бар-
науле клавишных музыкальных инструмен-
тов, изготовленных на знаменитой форте-
пианной немецкой фабрике «Ronisch» и на 
петербургской специальной фабрике пиа-
нино фирмы братьев Оффенбахер, писал 
для популярной барнаульской газеты 
«Жизнь Алтая» небольшие музыкальные 
рецензии, часто аккомпанировал местным 
и приезжим исполнителям.

В  1914–1917  гг. музыкант являлся 
владельцем первого в  Барнауле книжно- 

музыкального магазина «Эхо», который 
находился до 1915 г. в небольшом домике на 
улице Пушкинской, а в марте 1915 г. был 
переведен А. И. Марцинковским в здание 
электротеатра «Новый мир». Магазин 
Марцинковский купил в  рассрочку 
у Лейтиса в 1914 г., после начала Первой 
мировой вой ны. Магазин «Эхо» выполнял 
в Барнауле просветительскую миссию: он 
был первым пропагандистом высокока-
чественной музыки. Владелец торгового 
заведения тщательно изучал запросы своей 
клиентуры. Как глубокий знаток музыки 
он постоянно вел с покупателями беседы 
о ней, сопровождая их игрой на фортепиано, 
к  каждому продаваемому произведению 
давал исчерпывающую аннотацию. Быстро 
и в большом количестве расходились у него 
классические музыкальные произведения.

В 1917 г. А. И. Марцинковский продал 
магазин «Эхо» Культурно- просветительному 
союзу Алтайского края.

21 марта 1917 г. в Барнауле было создано 
музыкальное общество, членом правления 
которого был избран А. И. Марцинковский.

Второе сибирское хоровое певчес- 
кое общество способствовало открытию 
в  Барнауле в  ноябре 1917  г. Народной 
консерватории, в которой появились классы 
фортепиано, скрипки, сольфеджио и теории 
музыки. А. И. Марцинковский принимал 
активное участие в работе музыкального 
образовательного учреждения, он лично 
ездил в Москву за одним из будущих его 
преподавателей, но вернулся ни с чем, т. к. 
найденный им педагог не захотел оставить 
столицу и  поехать в  далекий сибирский 
город, втянутый в революционный вихрь.

В  апреле 1919  г. Народная консерва-
тория прекратила свое существование. 
Но через год, в  1920  г., музыкальное 
учреждение вновь возродилось благо-
даря неустанной работе К. Н. Нечаева 
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и А. И. Марцинковского по  восстановлению 
консерватории. Теперь это была не Народная, 
а Рабоче- крестьянская консерватория.

7 марта 1920 г. Алтайский губернский 
отдел народного образования (Алтгубоно) 
утвердил первое штатное расписание нового 
музыкального учебного заведения. Предсе-
дателем совета консерватории был выбран 
вокалист, опытный хормейстер и  ком-
позитор В. Я. Шекуров, в  число членов 
совета вошли бывшие работники Народ-
ной консерватории А. И. Марцинковский 
и А. И. Смирнова.

В 1924 г. Рабоче- крестьянскую консер-
ваторию возглавил А. И. Марцинковский. 
В 1926 г. консерватория была преобразо-
вана в музыкальную школу первой ступени, 
а в 1928 г. — в детскую музыкальную школу 
им. А. К. Глазунова.

В 1920-е — 1930-е гг. в детской музыкальной 
школе №  1 им. А. К. Глазунова существо-
вали классы фортепиано, скрипки, сольного 
пения, теории (гармонии). Гордостью школы 
было балетное отделение, которым руко-
водил солист Госбалета и  балетмейстер 
П. С. Падейский. В балетной студии занима-
лись сценической пластикой, акробатикой, 
ритмической гимнастикой, характерными, 
классическими и общественными танцами. 
В 1926–1927 учебном году при школе были 
открыты инструкторско- педагогические 
курсы, которые возглавил К. Н. Нечаев. При 
музыкальной школе в 1930-е — 1940-е гг. 
находилась также театральная студия, где 
занималась рабочая молодежь. Здесь она 
получала и музыкальное образование.

В детской музыкальной школе А. И. Мар-
цинковский преподавал теоретические 
дисциплины: сольфеджио, музыкаль-
ную грамоту. Занятия он проводил бес-
платно, шефствовал над детскими домами, 
часто водил своих воспитанников на кон-
церты известных музыкантов. Дети очень 
любили директора музыкальной школы. 
Кроме музыкальной школы он преподавал 

музыку и пение в педагогическом техни-
куме, фабрично- заводской семилетке № 5, 
школе № 22.

В советское время в Барнауле А. И. Мар-
цинковский занимался общественной рабо-
той. Он был заведующим музыкальной сек-
цией подотдела искусств, членом совета 
Школьного общества попечения о началь-
ном образовании, председателем ревизи-
онной комиссии Общества народных уни-
верситетов, Музыкального общества, Союза 
оркестрантов, Барнаульского потребитель-
ского общества, Южно-алтайской артели 
ответственных рабочих, членом правле-
ния Союза РАБИС и дважды председателем 
этого общества в течение пяти лет, членом 
актива многих других обществ (благотвори-
тельных, географических и т. п.).

Почти все музыкальные мероприятия 
в городе были организованы Марцинков-
ским: концерты, смотры детской самодея-
тельности и т. д. Он вел концерты- лекции 
как музыковед, руководил небольшим 
симфоническим оркестром, аккомпаниро-
вавшим приезжающим в Барнаул гастро-
лерам — певцам, скрипачам, виолончелис- 
там и т. д., писал музыкальные рецензии 
для популярной в то время газеты «Крас-
ный Алтай», многие из которых подписы-
вал псевдонимом «Аидов».

Известный музыкант работал также 
в городском радиоузле. Благодаря ему бар-
наульцы могли слушать по радио классиче-
ские музыкальные произведения в испол-
нении Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, 
А. В. Неждановой, арии из известных опер, 
в частности, из оперы «Евгений Онегин». 
Это были пластинки из домашней коллек-
ции А. И. Марцинковского.

В  своем доме, расположенном рядом 
с музыкальной школой № 1 им. А. К. Глазу-
нова, Марцинковский часто устраивал 
музыкальные вечера, на которых собира-
лись музыканты, преподаватели музыкаль-
ной школы, они вели беседы о композито-
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рах и музыкальных произведениях, часто 
исполняли классические музыкальные про-
изведения.

А. И. Марцинковскому собирались при-
своить звание «Почетный гражданин города 
Барнаула», но в октябре 1937 г. его аресто-
вали по обвинению в организации никогда 
не существовавшей контрреволюционной 
шпионской, диверсионно- повстанческой 
«Польской организации вой скова».

Имя известного барнаульского музы-
канта и педагога оказалось первым среди 
26 человек, обвиненных в шпионаже, НКВД 
было особенно важно привлечь к ответ-
ственности авторитетного и  известного 
в  Барнауле 1930-х гг. директора детской 
музыкальной школы. А. И. Марцинков-
ский родился в  семье поляка и  никогда 
не скрывал этого. Скорее всего, он был 
арестован по национальному признаку.

17 января 1938 г. А. И. Марцинковский 
был расстрелян в Барнауле, а 25 февраля 
1958 г. известный барнаульский музыкант 

и осужденные с ним 26 человек были реаби-
литированы посмертно за отсутствием 
состава преступления.

Его жена Августа Ивановна сразу после 
ареста музыканта и педагога продала его 
фортепиано, полученные деньги отпра-
вила в Ленинград дочери Ванде. В застенках 
НКВД она оказалась на следующий день 
после ареста мужа. А. И. Марцинковская 
скончалась 10 декабря 1938 г. в больнице 
барнаульской тюрьмы.

Сталинские репрессии оборвали жизнь 
многих известных ученых, деятелей искус-
ства и  культуры, но остались их дела, 
результаты многолетней кропотливой 
работы. Созданная А. И. Марцинковским 
барнаульская детская музыкальная школа 
№ 1 им. А. К. Глазунова сегодня считается 
лучшим музыкальным образовательным 
учреждением Алтайского края, высокая 
планка в развитии, взятая основателями 
школы, и сейчас сохраняется и обеспечи-
вает ей ведущее положение.

И. Г. Губушкина
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3 июня 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КРАЕВЕДА, ЗАСЛУЖЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА М. П. ПАПИНА (1925–2020)

Папин Михаил Петро-
вич родился 3 июня 1925 г. 
в с. Антоньевка Петропав-
ловского района Алтай-
ского края в учительской 
семье. Отец Петр Яковле-
вич и мать Татьяна Ива-
новна Папины работали 
учителями, дед Матвей 
Павлович Бути, в про-
шлом писарь станич-
ного правления, работал 
заведующим волостным 
отделом народного обра-
зования, директором 
неполной средней школы. 
Михаил Петрович с дет-
ства готовился стать учи-
телем.

В 1942 г. М. П. Папин окончил Камышен-
скую среднюю школу. Время было трудное 
– военное. «Повезло в одном, – вспоминал 
Михаил Петрович, – в нашу школу при-
была группа учителей, эвакуированных из 
Москвы, Ленинграда, Таганрога, которые 
вели преподавание на высоком уровне».

Вскоре после окончания школы в воз-
расте 17  лет он был призван в армию 
и  направлен в Омское зенитно-прожек-
торное училище. «В этом военном учебном 
заведении, – вспоминал Михаил Петрович, 
– царила обстановка высокой культуры, 
весь курсантский состав был со средним и 
высшим образованием, большинство офи-
церов являлись специалистами прожек-
торного дела, до войны служили в круп-
ных городах, работали в киностудиях, они 
были очень внимательны к курсантам».

Окончить училище 
не удалось. Наступил 
самый трудный для нашей 
страны период войны 
– шла Сталинградская 
битва, и курсантский 
состав училища в дека-
бре 1942 г. был направлен 
в действующую армию.

М. П. Папин попал на 
Северо-Западный фронт 
рядовым стрелком-ав-
томатчиком в  составе 
20-го полка 6-й Гвардей-
ской воздушно-десант-
ной дивизии 1-й Ударной 
армии. Участвовал в боях 
по ликвидации Демьян-
ской группировки немец-

ко-фашистских войск, которая стремилась к 
Октябрьской железной дороге, чтобы отре-
зать Ленинград от страны.

14 марта 1943 г. Михаил Петрович был 
тяжело ранен в бою под г.  Старая Русса 
Ленинградской области и до января 1944 г. 
находился на лечении в госпиталях на озере 
Селигер и в г. Осташкове Калининской обла-
сти, в городах Вычуге, Тезино, Иванове Ива-
новской области.

19  января 1944  г. военно-врачебная 
комиссия признала М. П. Папина негодным 
к  воинской службе. Вернувшись в родное 
село, с 18 февраля 1944 г. он начал трудовую 
деятельность учителем начальных классов, 
а затем – учителем математики и физики 
в  Антоньевской неполной средней школе 
Петропавловского района. 30  декабря 
1944  г. Михаил Петрович был вновь 
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призван в армию и направлен в 1-е Тюмен-
ское пехотное училище. В мае 1945  г. 
училище было переведено с ускоренного 
на полный двухгодичный курс обучения, и 
Михаил Петрович по состоянию здоровья 
был отчислен и направлен в  19-й учеб-
но-танковый полк, который располагался 
в г. Нижний Тагил Свердловской области, 
где служил писарем учебной роты. Демо-
билизовался М. П. Папин в октябре 1945 г. 
как учитель (учителей демобилизовывали 
в первую очередь – прим. авт.).

Прибыв домой, Михаил Петрович, 
приступил к работе в школе сначала 
учителем математики и физики, а затем 
заведующим учебной частью Антоньев-
ской неполной средней школы. В 1948  г. 
был назначен директором Камышенской 
неполной средней школы, успешная работа 
в которой отмечена Почетной грамотой 
крайисполкома и крайкома ВКП(б).

В 1953  г. он был переведен директором 
Паутовской средней школы. В эти годы 
школы осваивали производственное 
обучение и кабинетную систему препода-
вания. В Паутовской школе были созданы 
учебные кабинеты, столярные мастер-
ские, плодотворно работала ученическая 
бригада. Михаил Петрович учил ребя-
тишек и учился сам. В 1952  г. окончил 
Бийский учительский институт, а в 1960 г. 
– Бийский педагогический институт по 
специальности «учитель математики».

В 1960 г. М. П. Папина перевели на долж-
ность директора Петропавловской средней 
школы. В 1963  г. ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР».

В начале 1963  г. был образован укруп-
ненный Смоленский район, объединивший 
Смоленский, Быстроистокский, Петропав-
ловский и часть Солонешенского районов. 
М.  П.  Папин переведен на должность 
заведующего отделом народного образо-
вания Смоленского райисполкома. Объем 

работы был велик: под контролем отдела 
оказалось около 120 школ, 1460 учителей. 
Для оказания им методической помощи 
был создан районный институт усовер-
шенствования учителей на общественных 
началах. Широко распространялось 
шефство производственных коллективов 
над школами и отдельными классами, что 
помогало в осуществлении производствен-
ного обучения. Для ученических бригад 
строились лагеря труда и отдыха. Шло строи- 
тельство новых зданий для Кировской, 
Белокурихинской средних и Усть-Катун-
ской восьмилетней школ.

В 1965  г. район был разукрупнен, в 
партийных комитетах потребовались 
кадры. М. П. Папин был избран секретарем 
Смоленского райкома КПСС по идеологии, 
занимался вопросами работы школ, учреж-
дениями культуры, здравоохранения, 
различных направлений воспитательной 
работы (политической и экономической 
учебой, пропагандой передового опыта в 
трудовых коллективах, лекционной пропа-
гандой, развитием спорта).

В 1960–1970-е  гг. бурно развивалась 
экономика хозяйств Смоленского района 
и на его базе были созданы краевая эконо-
мическая школа, кабинеты передового 
опыта экономической работы. Прово-
дились краевые семинары, на которые 
созывались специалисты и руководи-
тели совхозов и колхозов, партийные, 
советские и профсоюзные работники. 
Район посещали иностранные делегации 
из Монголии, Чехословакии. Михаил 
Петрович принимал активное участие в 
организации и проведении таких семи-
наров и совещаний.

Район славился высоким уровнем 
работы учреждений культуры, многие годы 
занимал первенство в краевом соревно-
вании. В 1982 г. в с. Смоленском состоялось 
республиканское совещание работников 
культуры, за участие в подготовке которого 
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М.  П.  Папин был отмечен Почетной 
грамотой Министерства культуры РСФСР.

Мобилизация сил и внимания обще-
ственности потребовали подготовка 
и  проведение в 1985  г. 9-й краевой олим-
пиады сельских спортсменов Алтая. Для 
проведения спортивных мероприятий 
в Смоленском был построен стадион 
«Победа». Спортсмены района участвовали 
в соревнованиях по всем видам спорта и 
заняли 2-е командное место. За активное 
участие в подготовке и проведении олим-
пиады М.  П.  Папин был награжден 
Почетной грамотой президента краевого 
добровольного спортивного общества 
«Урожай».

С 1985  г. Михаил Петрович работал 
консультантом кабинета политпрос- 
вещения. С  1988  г., находясь на заслу-
женном отдыхе, активно участвовал в 
общественной жизни района: работал в 

1 Смоленский район // Книга Памяти / [редкол.: А. К. Мишин (председ.) и др.]. Барнаул, 1994. Т. 5: Ребри-
хинский, Славгород, Славгородский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, 
Табунский, Тальменский, Тогульский. С. 217–319.

составе районного совета ветеранов заме-
стителем председателя совета, в районной 
избирательной комиссии заместителем, а 
затем председателем; руководил районной 
рабочей группой по составлению Книги 
Памяти1. Сколько было сделано запросов 
в Центральный архив Министерства 
обороны РФ.

М.  П.  Папин собрал основную часть 
материалов для музея писателя Анатолия 
Пантелеевича Соболева, помогал в подго-
товке многих экспозиций районного 
краеведческого музея. Постоянно сотруд-
ничал с районной газетой «Заря», публикуя 
материалы по истории Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., истории сел 
и предприятий района.

За боевые заслуги награжден орденом 
Красной Звезды и Отечественной войны 
2-й степени, за трудовые – орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак 

М. П. Папин с представителем Монгольской делегации.
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Почета». В  ознаменование 55-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг. Михаилу Петровичу было 
присвоено очередное звание – подпол-
ковник. Награжден орденом «За заслуги 
перед Алтайским краем» II степени (2010), 
лауреат премии им. С. П. Титова (2014). В 
2008  г. ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Смоленского района».

Увлечением Михаила Петровича было 
садоводство. В его саду – несколько 

сортов винограда, яблонь, ягод, всевоз-
можные цветущие растения. И он знал, как 
правильно оформить крону того или иного 
дерева, как сформировать виноградную 
лозу, как уберечь от  вредителей, как 
правильно подкормить растение. Михаил 
Петрович охотно делился со  всеми, кто 
обращался к нему за помощью или советом.

1 июня 2020 г. Михаил Петрович Папин 
ушел из жизни.

Т. И. Губанова
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Архивный отдел администрации Смолен-
ского района.

Ф. Р-84. Оп. 1. Д. 1.

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. П-1. Оп. 150. Д. 1309. Личное дело 
Папина Михаила Петровича.

Ф. П-42. Оп. 61. Д. 50. Личное дело 
Папина Михаила Петровича.
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19 июня 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Д. А. ЖУКОВА (1925–1963)

Жуков Даниил Алек-
сеевич родился в  ком-
муне «Красный партизан» 
с. Алексеевка Быстро-
истокского района, ныне 
село входит в  состав 
Петропавловского района 
Алтайского края. Получил 
начальное образование, 
работал бригадиром поле-
водческой бригады в кол-
хозе «Красный пахарь».

В  1943  г. призван 
в Красную армию, в дей-
ствующей армии с 20 фев-
раля 1944  г. Против 
немецко- фашистских 
оккупантов воевал на 
Брянском, Белорусском, 
2-м и  1-м Белорусских 
фронтах. Сражался храбро, 
смело, бесстрашно.

Сержант Жуков — командир отделения 
4-й стрелковой роты 1028-го стрелкового 
полка 260-й стрелковой Ковельской Крас-
нознаменной ордена Суворова дивизии.

16 мая 1944 г. он отличился так, что его 
наградили орденом Славы  III степени. 
5 сентября 1944 г. заслужил орден Славы II 
степени, а спустя всего лишь несколько дней 
ему вручили медаль «За  отвагу». Медаль 
отважных получил за то, что на подступах 
к г. Ковель Волынской области, преодолев 
огневое сопротивление, захватил «языка» 
и доставил его в часть.

Особо отличился Д. А. Жуков при фор-
сировании реки Вислы в Польше. 16 января 
1945 г. под сильным огнем противника он 
с  отделением форсировал реку западнее 

с.   Ломна Варшавского 
воеводства, преодолев 
проволочные загражде-
ния, забросал гранатами 
первую траншею про-
тивника и стремительно 
атаковал его. В  руко-
пашном бою против-
ник был смят, уцелевшие 
солдаты бежали. Отде-
ление, преодолев инже-
нерные сооружения, 
ворвалось в  укреплен-
ный район, уничтожило 
17 солдат и одного офи-
цера, а 5  человек захва-
тило в плен. Разгромив 
противника в  районе 
мукомольного завода, 

стремительно продвигаясь 
вперед, отделение вышло 

на шоссе Модлин — Варшава и закрепилось, 
создав угрозу оборонявшемуся противнику 
в с. Ломна и отходу его с левого фланга.

Командир полка подполковник Андреев, 
представляя сибиряка к  высшей награде 
страны, в  заключение наградного листа 
написал: «Проведенный маневр по ини-
циативе сержанта Жукова способство-
вал быстрому выполнению поставленной 
задачи батальону. Ходатайствую о присвое- 
нии звания «Герой Советского Союза», — 
и поставил дату: 19 января 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27  февраля 1945  г. «за  умелое 
выполнение боевых задач, отвагу и муже-
ство, проявленные в  боях» сержант 
Д. А. Жуков был удостоен звания Героя 

Д. А. Жуков. Б. д. ГААК. Ф. П.–5876.  
Оп. 5. Д. 958. Позитив.
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Советского Союза с  вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6429).

11 марта 1945 г. командир части подпол-
ковник Андреев и  его заместитель майор 
Трошкин направили письмо матери 
Даниила Жукова Дарье Павловне, в котором 
извещали, что ее сыну присвоено высокое 
звание «Герой Советского Союза». Были 
в нем и такие строки: «Личный состав части 
гордится тем, что в  наших рядах, вместе 
с нами в боях Данил Алексеевич заслужил 
незабываемую славу нашего Советского 
народа. Мы поздравляем в лице Вас, Дарья 
Павловна, всю семью, воспитавшую пере-
дового патриота нашей Родины. Желаем 
Вам, Дарья Павловна, дальнейших успехов 
в  Вашей жизни и  труде на благо нашей 
Родины».

Сержант Жуков и в дальнейшем воевал 
так же храбро и  мужественно, громил 
врага на территории Германии и  в  самом 
Берлине. 5–7 мая 1945 г. дивизия вышла на 
р. Эльбу, где встретилась с американскими 
вой сками в районе г. Ратенув. Там, на Эльбе, 
сибиряк Жуков и встретил День Победы.

Продолжал военную службу до 
1950  г. в  составе Группы советских вой ск 
в Германии, участвовал в охране демарка-
ционной линии.

Старшина Жуков приезжал на родину 
в отпуск. Газета Петропавловского района 
«Ударник» рассказывала, как его встречали. 
Доехать из Бийска ему дали машину ЗиС-5 
с  лучшим шофером. «Он  шел, на своей 
богатырской груди нес Золотую Звезду, 
нес славу своим землякам, славу народу- 
победителю. История села и  района вряд 
ли знала и будет когда- нибудь знать такое 
скопление людского мира в центре Петро-

1 Меремьянина, О. О Данииле Алексеевиче Жукове // Ударник. Петропавловское, 2013. 30 авг. С. 11: фот.

павловского. Здесь был и  стар, и  млад. 
Люди хлынули к районному центру неудер-
жимым потоком. Они шли пешком, бежали 
из разных мест, ехали верхом на лошадях 
и  в  повозках. Народ ликовал, слышался 
смех и рыдание…»1.

После демобилизации старшина 
Жуков вернулся в  родные края. Работал 
директором заготовительной конторы 
Петропавловского райпотребсоюза, пред-
седателем колхоза «Заря» в селе Соловьиха, 
председателем сельпо.

В  1958  г. он, рискуя жизнью, отогнал 
горящий бензовоз от здания сельского 
клуба и упредил беду. За это был награжден 
медалью «За отвагу на пожаре» (1958). Еще 
ранее ему вручили медаль «За  освоение 
целинных земель» (1957). Обе награды 
мирного времени гармонично вписа-
лись в  ряд боевых наград: ордена Ленина 
(1945), медали «Золотая Звезда», орденов 
Славы  II и  III степени (оба — 1944  г.), 
медали «За  отвагу» (1944), «За  победу 
над Германией в  Великой Отечественной 
вой не 1941–1945  гг.», «За  взятие Берлина» 
и «За освобождение Варшавы».

Д. А. Жуков трагически погиб 31 августа 
1963 г. Похоронили героя в Парке Победы 
с. Петропавловское. Имя его увековечено 
на Мемориале Славы в Барнауле. Средняя 
школа и  улица в  райцентре Петропавлов-
ское носят имя Д. А. Жукова. На здании 
школы установлена мемориальная доска 
с  барельефом. В  его честь названа улица 
в с. Алексеевка Петропавловского района. 
В  праздничные и  торжественные дни 
у  могилы героя выставляется почетный 
караул из числа учащихся школы, возлага-
ются венки и цветы к могиле.

А. И. Кобелев
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5 июля 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА 
СЛАВЫ И. И. ГОНЧАРОВА (1925–1972)

Гончаров Иван Ива-
нович родился 5 июля 
1925  г. в  с. Никола-
евка Поспелихинского 
района Алтайского 
края в семье крестья-
нина. Окончил 7  клас-
сов, работал кузнецом 
в  колхозе. В  январе 
1943 г. призван в Крас-
ную армию, служил 
в  запасном полку, где 
освоил 82-мм миномет 
и 45-мм и 76-мм пушки. 
На фронте с  марта 
1944  г., воевал пуле-
метчиком. Всю войну 
прошел в  рядах 4-й 
танковой армии 1-го 
Украинского фронта. 
Много раз на броне 
«тридцатьчетверки» совершал рейды по 
тылам врага. Участвовал в Проскуровско- 
Черновицкой, Львовско- Сандомирской, 
Сандомирско- Силезской, Нижнесилез-
ской, Верхнесилезской, Берлинской и Праж-
ской операциях, был контужен, четыре раза 
ранен. Награжден медалями «За отвагу», 
«За  взятие Берлина», «За  освобождение 
Праги».

Свой первый орден Славы рядовой 
Гончаров заслужил в  боях на подступах 
к  г.  Скалат Тернопольской области 
(Украина). 15 марта 1944 г. был ранен, но 
поле боя не покинул, продолжал коман-
довать отделением до подхода стрелковых 
подразделений. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 мая 1944 г. был 
представлен к ордену Славы III-й степени.

16 января 1945 г. в боях 
за г.   Мнюв (Польша) 
младший сержант Гонча-
ров вступил в  рукопаш-
ную схватку с  гитлеров-
цами, 5  из них уничтожил. 
В этом бою его отделение 
истребило 15 вражеских 
солдат и офицеров. Орден 
Славы II-й степени укра-
сил грудь солдата в  фев-
рале 1945 г.

При овладении г. Кетцин 
(36 км западнее Берлина) 
24 апреля 1945 г. сержант 
Гончаров с  пулеметным 
расчетом преодолел реку 
Гафер и  на противопо-
ложном берегу участвовал 
в захвате плацдарма, унич-
тожил при этом свыше 

10  гитлеровцев и поджег 2 грузовика с вра-
жеской пехотой, а 27 апреля 1945 г. в боях 
за г. Потсдам (Германия) со своим расчетом 
вывел из строя до 15 вражеских солдат. Ука-
зом ПВС СССР от 27 июня 1945 г. награжден 
орденом Славы 1 степени. К этому времени 
он был уже гвардии сержантом, команди-
ром пулеметного отделения мотострелко-
вого батальона 35-й гвардейской механизи-
рованной бригады.

Полный кавалер ордена Славы старшина 
Гончаров после вой ны служил на Дальнем 
Востоке. В октябре 1952 г. демобилизовался 
и вернулся в родные места. Жил в пос. Поспе-
лиха, работал начальником гражданской 
обороны, проводил военно- патриотическую 
работу с молодежью.

И. И. Гончаров.  
АГКМ. НВФ 6265–9.
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Иван Иванович Гончаров умер 21 ноября 
1972 г. Его имя носит одна из улиц Поспе-
лихи, в парке Победы установлен бюст, на 
кладбище — обелиск.

Справка: Орден Славы учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
8 ноября 1943 г. Орденом Славы награжда-
ются лица рядового и сержантского состава 

Красной армии, а  в  авиации — и  лица, 
имеющие звание младшего лейтенанта. 
Орден Славы состоит из трех степеней. 
Высшей степенью является I  степень, 
награждение же производится после-
довательно: III степенью, II степенью 
и I степенью.

Н. А. Лямина
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2 августа 1850

175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ В. К. ШТИЛЬКЕ (1850–1908)

Штильке Василий Кон-
стантинович — одна из 
ярких и  наиболее зна-
чимых фигур в  обще-
ственной жизни Барна-
ула конца ХIХ — начала 
ХХ  вв. Родился он 
в  Барнауле 2(14) авгу-
ста 1850 г. в семье обру-
севших немцев. Его дед 
Самуил был выходцем 
из Пруссии, аптекарь по 
профессии, отец Кон-
стантин Самуилович 
являлся чиновником 
и  служил в  казначей-
стве. Василий обучался 
первоначально в Барна-
ульском окружном (гор-
ном) училище, позже в Томской гимназии, 
по окончании которой в 1870 г. был принят 
на должность учителя арифметики и геогра-
фии Томского духовного училища, директо-
ром которого в то время был просветитель 
П. И. Макушин.

В 1871 г. В. К. Штильке уезжает в Петер-
бург, где был зачислен «своекоштным», т. е. 
находящимся на собственном содержании 
студентом медико- хирургической академии. 
Начало 1870-х гг. — время подъема народни-
ческого движения, центром которого была 
столица империи. Несомненно, Штильке 
присоединился к  одному из народниче-
ских кружков. По крайней мере известны 
его контакты с  революционерами этого 
направления А. Квятковским и Д. Лизогу-
бом. В 1876 г. Василий Константинович был 
выслан административным порядком в Бар-
наул, по месту проживания матери; его отец 

к этому времени уже ушел 
из жизни.

В Барнауле В. К. Штильке 
женился на дочери коллеж-
ского асессора, дворянке 
Эмилии Антоновне Раубе. 
Семья жила в доме, достав-
шемся Эмилии по наслед-
ству, располагавшемся по 
Конюшенному переулку 
(ныне — проспект Крас-
ноармейский). Владение 
недвижимым имуществом 
позволило Штильке уча-
ствовать в выборах в город-
скую Думу. В  1880-х   гг. 
Штильке преподавал исто-
рию и словесность в окруж-
ном училище, а также давал 

уроки для детей начальника горного округа 
Н. И. Журина, инженера В. А. Карпинского, 
несмотря на то что как «неблагонадежный» 
находился под наблюдением полиции.

Наибольшую известность Штильке 
принесла его деятельность на ниве народ-
ного просвещения. Он стал инициатором 
создания Общества попечения о начальном 
образовании, которое было создано 
в 1884 г. по образцу аналогичного общества, 
созданного в  Томске в  1882  г. П. И. Маку-
шиным. Первое заседание барнаульского 
общества состоялось 7  октября 1884  г., 
и к 1 января 1885 г. в обществе уже состояло 
286 действительных членов и 9 — почетных. 
До 1897 г. Штильке был товарищем предсе-
дателя общества, а затем и председателем. 
Надо сказать, что он был «мотором» 
в  деятельности этой общественной 
организации. Целью общества была 
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борьба с  неграмотностью путем создания 
бесплатных начальных школ. Вокруг обще-
ства группировались прогрессивные слои 
горожан. Это не только интеллигенция, но 
и  прогрессивные представители чиновни-
чества, купечества. Уже 15 сентября 1885 г. 
была открыта Нагорная школа, и на следую- 
щий год для нее построено одноэтажное 
здание. В 1896  г. построена вторая школа, 
Зайчанская. В  школах общества обучение 
было бесплатным и  совместным — маль-
чиков и девочек, а учителями становились 
чаще всего лица из окружения самого 
Штильке.

Огромной заслугой В. К. Штильке стало 
строительство Народного дома (ныне — 
здание филармонии). Он, по планам Василия 
Константиновича, должен был стать 
центром культурной жизни города. Эта 
идея нашла поддержку со стороны город-
ского самоуправления. Кабинет Е. И.  В. 
передал Обществу попечения руины 
сгоревшей ранее гауптвахты и главное — 
участок земли по Петропавловской улице, 
в самом центре Барнаула. Строительство 
столь масштабного (по  тем временам) 
здания требовало больших затрат и привле-
чения специалистов. По распоряжению 
императора Николая II в 1898 г. на строи-
тельство Народного дома было выделено из 
казны 10 тыс. руб., 5 тыс. руб. пожертвовал 
известный иркутский миллионер и меценат 
И. М. Сибиряков, 4,5  тыс. руб. выделила 
Барнаульская городская дума, значительные 
средства поступали от барнаульских 
и бийских купцов. Проект здания выполнил 
бесплатно известный столичный архитектор 
И. П. Ропет. Информацию о строительстве 
Народного дома в Барнауле печатали газеты 
всех сибирских городов. В 1900 г. строи-
тельство было завершено; город получил 
настоящий театральный зрительный зал. 
Как и предполагал Штильке, Народный дом 

стал центром культурной и общественной 
жизни Барнаула.

В. К. Штильке слыл поклонником 
театрального искусства, и  в  1885  г. при 
Обществе попечения о  начальном обра-
зовании был организован любительский 
театральный кружок, где Василий Кон-
стантинович выполнял роль постановщика 
спектаклей и сам играл. За 25 лет любитель-
ским кружком (театром) было поставлено 
до 800 спектаклей. Спектакли шли в поме-
щениях Алтайского горного собрания, 
городской думы, в летнем саду Общества 
(ныне — Центральный парк) и  с  1900  г. 
в Народном доме.

Большой вклад внес В. К. Штильке 
в развитие библиотечного дела в Барнауле. 
В  1885  г. Обществом попечения была 
создана народно- школьная библиотека, 
а в 1888 г. — городская общественная библио- 
тека, которая стала основой будущей 
Алтайской краевой библиотеки. Также 
Штильке был одним из инициаторов 
создания в  Барнауле в  1891  г. Общества 
любителей исследования Алтая, преобра-
зованного в 1902 г. в Алтайский подотдел 
Западно- Сибирского отдела Русского геогра-
фического общества. Он находил время 
писать статьи для газет Томска, Тобольска, 
Иркутска, освещая вопросы деятельности 
Общества попечения и вообще развития 
народного образования в Сибири, пересе-
ленческого движения и др. В 1885 и 1894 гг. 
В. К. Штильке избирался гласным Барна-
ульской городской думы, гласным очень 
неравнодушным и  активным, проявлял 
инициативу по самым разным вопросам, 
не только развития народного образования, 
но и благоустройства, положения бедных 
слоев населения.

Он стоял у  истоков первых профес-
сиональных объединений, в  частности, 
приказчиков. Стал инициатором борьбы 
приказчиков города за воскресный и празд-
ничный отдых, что было реализовано 
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в 1888 г. Этот случай был, по свидетельству 
иркутской газеты «Восточное обозрение», 
первым в Сибири. Об авторитете Штильке 
говорит и  следующий факт. На похо-
ронах известного общественного деятеля 
Н. М. Ядринцева в 1894 г. именно Штильке 
было доверено произнести прощальную 
речь у  могилы на Нагорном кладбище 
Барнаула.

Последним крупным событием в жизни 
Штильке стало его избрание в  1907  г. 

депутатом от Томской губернии в III Госу-
дарственную Думу. Но проработал он там 
недолго. Заседания Думы начались 1 ноября 
1907 г., а 15 апреля 1908 г. Василий Констан-
тинович скончался.

Имя В. К. Штильке в Барнауле помнят. 
Его имя носит одна из улиц Центрального 
района, а  на здании Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки 
им.  В. Я. Шишкова установлена мемори-
альная доска как основателю библиотеки.

В. А. Скубневский
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18 августа 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТРИСЫ РУБЦОВСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА Г. А. ЖЕЛОБОЛОВОЙ (1925–2002)

Желоболова Галина 
Арсеньевна роди-
лась 18 августа 1925 г. 
в  с.  Медное Меднов-
ского района Кали-
нинской о блас ти. 
В школьные годы пела 
в  ансамбле песни 
и пляски. Будучи уче-
ницей 3 класса, уча-
ствовала во Всероссий-
ском смотре детской 
художественной само-
деятельности в Москве. 
По с ле  окон ч а н и я 
10  класса Галя посту-
пила на факультет рус-
ского языка и литера-
туры педагогического института в г. Горьком 
(ныне — Нижний Новгород) и стала солист-
кой ансамбля одного из гарнизонов области.

Во время Великой Отечественной войны 
вместе с  этим творческим коллективом 
девушка уехала на фронт. Ансамбль обслу-
живал воинов действующих частей, ране-
ных в медсанбатах, жителей освобожден-
ных городов и сел. Помимо выступлений 
Г. А. Желоболова занималась перевозкой 
почты, читала бойцам сводки Совинформ-
бюро и выполняла другие поручения.

После окончания вой ны она прошла 
обучение на музыкально- вокальном 
отделении театральной студии г. Черем-
хово Иркутской области (1945–1947), 
в  Винницком музыкальном училище. 
До 1951  г. Галина Арсеньевна работала 
в Винницкой филармонии и театре кукол.

Ее путь в актрисы был долгим и труд-
ным, в Кустанайский областной драмати-

ческий театр Г. А. Желобо-
лова попала только в 1952 г. 
Зарплата была мизерной, но 
удовольствие от работы она 
получала огромное и была 
счастлива, что доверяли 
играть важные роли. Среди 
них — Лариса («Не  было 
ни гроша, да вдруг алтын» 
А. Н. Островского), Проста-
кова («Недоросль» Д. И. Фон-
визина) и др.

Галина Арсеньевна высту-
пала на сцене Мелекесского 
(1957– 1960), Черемховского 
(1960–  1964), Котласского 
(1964–1965), Шадринского 
(1965–1966), Прокопьев-

ского (1968– 1969) театров.
В Рубцовском драматическом театре она 

работала с  1966 по 1989  г. (с  перерывом 
на один сезон 1968–1969 годов). Сыграла 
более 150 ролей, все ее образы — соци-
альные героини разного возраста и плана. 
Среди них: Беатриса («С любовью не шутят» 
П. Кальдерона), Ольга («Хлеб» В. Киршона), 
Павлина («Павлина» А. Софронова), Тетя 
Фарятьева («Фантазии Фарятьева» А. Соко-
ловой), Монастырская («Вечно живые» 
В. Розова), Алена («Характеры» А. Гонча-
рова по мотивам рассказов В. Шукшина), 
Вероника («Земля не на китах» В. Липа-
това), Василиса Голубь («Страница жизни» 
Н. Мирошниченко), Анна («От  имени 
любви» А. Андреева), Наталья Сергеевна 
(«Стихийное бедствие» В. Константинова, 
Б. Рацера), Арина Петровна («Иудушка» 
Н. Рубинштейна по роману М. Е. Салтыкова- 
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Щедрина «Господа Головлевы»), Ульяна 
(«Дикий Ангел» А. Коломийца) и др.

В  ее творческой характеристике были 
слова: «Галина Арсеньевна является 
образцом честного и  требовательного 
отношения к делу. Актрисе присущи такие 
качества, как творческий поиск, неуспокоен-
ность. Созданные ею образы запоминаются 
глубиной, лиризмом и душевной теплотой. 
Среди огромного множества ролей можно 
особенно выделить Клавдию («Цыган» 
Н. Провоторова), Софью Марковну 
(«Старик» М. Горького), Мачеху («Мачеха» 
О. Бальзака). Зрелый мастер, Желоболова 
с  особым тактом и  душевной чистотой 
играла Лукию в одноименном спектакле по 
пьесе М. Гараевой». Актриса обладала также 
сильным певческим голосом, что позво-
ляло режиссерам искать для ее образов 
вокальные краски.

С  1975 по 1977  г. Галина Арсеньевна 
исполняла обязанности директора театра. 
Принимала активное участие в деле пропа-
ганды театрального искусства, была 
шефом- наставником молодых актеров. 
В 1989 г. она вышла на пенсию.

Была награждена медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945  гг.», «30  лет Победы 
в  Великой Отечественной вой не 1941–
1945  гг.», «40  лет Победы в  Великой 
Отечественной вой не 1941–1945  гг.», 
памятной медалью Министерства куль-
туры РСФСР «За отличное обслуживание 
сельского населения», значком «Отличник 
культурного шефства на селе». Удостоена 
звания «Ветеран труда».

Умерла в г. Рубцовске 26 октября 2002 г.

М. А. Кагикина
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Рубцовский драматический театр. Архив.
Личный листок по учету кадров.
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21 августа 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ РСФСР, ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ РФ Е. Ф. ШИРОКОВОЙ (1925–2011)

Широкова Евдо-
кия Фроловна роди-
лась 21 августа 1925 г. 
в  семье крестьянина 
в  с. Стрелецкая Сло-
бода Рузаевского рай-
она Мордовской АССР. 
В семье было 9 детей. 
Родители как могли 
поднимали ребяти-
шек: сажали огород, 
держали корову, жере-
бенка. Отец был гра-
мотным, и  его назна-
ч и л и  с е к р е т а р е м 
сельсовета. Потом его 
перевели в г. Рузаевку 
для работы с беспри-
зорниками.

После окончания в 1943 г. средней школы 
Евдокия работает старшей вожатой средней 
школы, инструктором городского комитета 
ВЛКСМ г. Рузаевка, в 1946 г. была принята 
в члены КПСС. В 1946 г. по рекомендации 
горкома партии поступила и в 1950 г. окон-
чила естественный факультет Мордов-
ского государственного педагогического 
института по специальности «учитель есте-
ствознания и химии», была рекомендована 
в аспирантуру.

После окончания аспирантуры в Ленин-
градском педагогическом институте 
им. А. И. Герцена Е. Ф. Широкова с сентября 
1953 г. — заведующая кафедрой педагогики 
и психологии Бийского государственного 
педагогического института, куда была при-
глашена его директором. Проработала в нем 
4 года, успешно защитила диссертацию на 

тему: «Система воспита-
тельной работы классного 
руководителя с пионерским 
отрядом», получив ученую 
степень кандидата педаго-
гических наук 7 мая 1956 г., 
вышла замуж, родила сына, 
через три года — дочь.

В  1957  г. по рекоменда-
ции крайкома партии была 
переведена в Барнаульский 
педагогический институт 
(БГПИ, ныне — Алтайский 
государственный педаго-
гический университет) на 
кафедру педагогики и пси-
хологии. Кафедра была по 
численности небольшой, объ-

единяла и психологов, и спортсменов. Кан-
дидатов педагогических наук было только 
двое: Е. Ф. Широкова и заведующая кафед- 
рой Р. М. Поликанова. Пришлось сразу 
включаться в работу с учителями города, 
края, в  общественные дела института: 
Е. Ф. Широкова была избрана председате-
лем профкома кафедры и членом партбюро 
института. Много было работы со студен-
тами по освоению сложного курса «Исто-
рия педагогики», часто бывала в команди-
ровках по районам края, организовывала 
семинары классных руководителей. Боль-
шую поддержку в профессиональном ста-
новлении оказали коллеги, среди которых — 
секретарь партийной организации Милий 
Николаевич Целебровский, Дмитрий Васи-
льевич и Зинаида Сергеевна Клушины и мн. 
др. В должности старшего преподавателя 
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кафедры Евдокия Фроловна проработала 
до 1960 г.

В 1959 г. Е. Ф. Широкова была избрана 
депутатом Алтайского краевого Совета 
народных депутатов, а затем и секретарем 
крайисполкома, проработав в этой долж-
ности с 1960 по 1963 г. По роду деятельности 
приходилось часто бывать в командировках, 
встречаться с сельскими учителями, читать 
лекции и проводить районные семинары. 
Но связи с вузом не теряла, работала с заоч-
никами. Об этом времени осталось много 
интересных воспоминаний о  встречах 
с выдающимися земляками, среди которых 
встреча с космонавтом Германом Степано-
вичем Титовым.

В 1963 г. Широкова вернулась в БГПИ 
и возглавила кафедру педагогики, с 1965 г. 
вступила в  должность проректора по 
учебно- воспитательной работе. В 1967 г. 
ей присвоено ученое звание доцента по 
кафедре педагогики БГПИ. По решению 
Министерства образования вуз из 3-й 
категории был переведен в  1-ю. Работы 
прибавилось, пришлось много заниматься 
повышением качества знаний будущих 
учителей и особенно организацией воспи-
тательной работы со студентами совместно 
с парткомом, профкомом института, кафед- 
рами, со студенческими общественными 
организациями.

Учебно- воспитательная работа всех 
факультетов, кафедры, отделов инсти-
тута, учебной части, библиотеки были 
направлены на получение качественных 
знаний студентов. Чтобы организовать 
деятельность огромного числа людей, 
Е. Ф. Широкова изучала, анализировала 
работу факультетских советов, засе-
даний кафедр, занятия преподавателей, 
всех «связывала в узел», направляя общие 
усилия на положительный результат. 
Общеинститутские теоретические и мето-
дические конференции, где обсуждались 
актуальные проблемы науки и методики 

преподавания учебных предметов, для 
многих преподавателей были школой 
профессионального роста, стартовой 
площадкой для вхождения в науку. В 1969 г. 
институт широко использовал стажировку 
в ведущих педагогических вузах Москвы 
и  Ленинграда как возможность совер-
шенствования педагогических кадров. 
В  начале 1970-х гг. кафедра была уком-
плектована высококвалифицированными 
кадрами. Вернулись после защиты диссер-
таций в МГПИ им.  Ленина В. Э. Тамарин 
и  Ю. В. Сенько, Е. Н. Кирпичникова 
и М. Н. Шувалова — из ЛГПИ им. Герцена, 
Э. М. Кузьмина — из Новосибирска. 
Несколько позже защитились Ж. Т. Филип-
пова (ЛГПИ им. Герцена), Л. М. Лейко 
(МГПИ им. Ленина) и П. А. Шептенко.

Министерские и  краевые комиссии 
давали высокую оценку работе БГПИ. 
Крайком КПСС и  крайисполком награ-
дили вуз Красным Знаменем. В  1972  г. 
работу института проверяла комиссия 
Министерства образования во главе 
Виталием Александровичем Сласте-
ниным (в  будущем — академиком 
Российской академии образования, Прези-
дентом Международной академии наук 
педагогического образования (МАНПО), 
которая дала высокую оценку работе всего 
коллектива. Сам академик на долгие годы 
связал свою деятельность с БГПИ, оказывал 
методическую помощь кафедре педагогики 
в  организации конференций, семинаров 
всесоюзного и республиканского уровней, 
в подготовке высококвалифицированных 
кадров. При его поддержке была создана 
кафедра психологии БГПИ, что значительно 
улучшило качество подготовки молодых 
специалистов. В 1973–1988 гг. Е. Ф. Широ-
кова — доцент кафедры педагогики БГПИ; 
в 1988–1993 гг. — доцент кафедры теории 
и методики воспитательной работы БГПИ; 
с  1993  г. — профессор кафедры соци-
альной и педагогической технологии БГПУ 
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(статус университета вуз получил в 1993 г.). 
В  ноябре 2000  г. была избрана действи-
тельным членом МАНПО.

Е. Ф. Широкова читала основные лекци-
онные курсы «Педагогическая технология» 
на математическом факультете и заочном 
отделении филологического факультета, 
«История образования» на факультете 
иностранных языков и заочном отделении 
филологического факультета; вела практи-
ческие и семинарские занятия по названным 
предметам, спецкурсы «Педтехнология 
работы классного руководителя с  роди-
телями школьников», «А. С. Макаренко 
и современность»; руководила курсовыми 
и дипломными работами студентов, педа-
гогической практикой в школах г. Барнаула. 
Занятия проводились на высоком научно- 
методическом уровне. Лекционные занятия 
ежегодно составляли около 200 часов. 
Опытный мастер- педагог помогала твор-
ческому росту молодых преподавателей 
кафедры педагогики и  педагогической 
технологии. Большой вклад Е. Ф. Широкова 
внесла в становление обеих кафедр. Руко-
водила созданием научно- методической 
базы учебного процесса по преподаваемым 
дисциплинам (экспериментальные учебные 
программы по многоуровневой подготовке 
учителя- воспитателя, учебные пособия, 
методические рекомендации).

Е. Ф. Широковой создано две научно- 
методических школы: преподавателей- 
историков педагогики и методики воспи-
тательной работы (педтехнологии). Она 
помогала преподавателям в  подготовке 
кандидатских диссертаций. В  научно- 
исследовательской лаборатории при кафедре 
педагогики как ведущий научный сотрудник 
осуществляла научное руководство секто-
ром истории образования и педтехнологии.

Научно- методическая школа историков 
педагогики под ее руководством постоянно 
вела поиск и  реализовывала инноваци-
онные методы и формы совершенствования 

преподавания учебных курсов в контексте 
современности и в условиях многоуров-
невой подготовки педагога- воспитателя, 
о  чем свидетельствуют научные публи-
кации преподавателей в  сборниках 
международных, всесоюзных, республи-
канских научно- практических конференций 
в  Москве, Новосибирске, Смоленске, 
Каунасе, Бийске, Барнауле, Горно- Алтайске 
и др.

Научные интересы и работа Е. Ф. Широ-
ковой разносторонние и  были связаны 
с комплексными темами- заказами Мини-
стерства образования РФ и Центра высшего 
педагогического образования при МПГУ 
им. В. И. Ленина по проблемам форми-
рования социально активной личности 
учителя и его инновационного педагогиче-
ского мышления, преемственности теории 
и истории педагогики, системы воспита-
тельной работы в педвузе и школе, а также 
с теоретико- методическими проблемами 
преподавания курсов «История образо-
вания» и  «Педагогическая технология», 
в  условиях многоуровневой подготовки 
специалиста и  его адаптации к  работе 
в сельской школе.

После защиты кандидатской диссертации 
Е. Ф. Широковой опубликовано более 230 
научных статей, учебных пособий, мето-
дических рекомендаций для студентов 
и  воспитателей. Она является членом 
редколлегий 12-ти научно- теоретических 
и методических сборников, рецензентом 
кандидатских и докторских диссертаций, 
выступала в  качестве неофициального 
и  официального оппонентов на защите 
кандидатских диссертаций в Московском 
и Барнаульском педагогических универси-
тетах.

Ш и р оков а  п ри н и м а л а  у ч а с т ие 
в  международных, всесоюзных, респу-
бликанских и  межвузовских научно- 
практических конференциях: «Педагоги-
ческое образование для XXI века» (1994), 
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«Гуманизация образования» (1995), «Обра-
зование в поликультурном обществе» (1995); 
в работе сессий Научного совета Института 
теории и педагогики Международных иссле-
дований в образовании «Проблемы и пути 
повышения эффективности воспитания 
студенческой и учащейся молодежи» (2000), 
«Ценностные приоритеты общего и профес-
сионального образования» (2000) и др.

Жизнь и деятельность Е. Ф. Широковой 
тесно связана с общественно- политической 
жизнью края и  Барнаула. Она рабо-
тала секретарем и избиралась депутатом 
Алтайского краевого Совета народных 
депутатов, возглавляла краевую комиссию 
по народному образованию, избиралась 
членом президиума крайкома профсоюза 
работников просвещения, высшей школы 
и науки, председателем окружных избира-
тельных комиссий по выборам в Верховные 
Советы СССР и  РСФСР, руководила на 
общественных началах Барнаульским город-
ским институтом усовершенствования 
учителей, входила в состав совета краевого 
отдела народного образования, участвовала 
в августовских учительских конференциях, 
вела семинары классных руководителей 
и организаторов воспитательной работы. 
На протяжении 25 лет руководила краевым 
научно- методическим советом по пропа-
ганде психолого- педагогических знаний 
и являлась членом правления краевой орга-
низации общества «Знание», возглавляла 
секцию при краевом педагогическом обще-
стве.

На общественных началах Е. Ф. Широ-
кова постоянно оказывала эффективную 
методическую помощь педагогам город-
ских и  сельских школ Алтайского края, 
специалистам Алтайского краевого инсти-
тута повышения квалификации работников 
образования, в том числе в проведении регио- 
нальных конференций по педагогическому 
наследию К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, 

Я. Корчака; подготовке методических реко-
мендаций для педагогов- воспитателей 
и классных руководителей.

В  БГПУ Е. Ф. Широкова была пред-
седателем профкома, партгрупоргом 
кафедры, организатором школ молодых 
преподавателей и  кураторов, руководи-
телем разработки первого пятилетнего 
комплексного плана и системы воспита-
тельной работы со студентами, руководила 
«Педклубом» студентов математического 
факультета, читала лекции, организовывала 
диспуты, была членом Ученого совета БГПУ 
и ученого совета математического факуль-
тета.

Многие студенты Евдокии Фроловны 
стали докторами и  кандидатами наук, 
деканами, проректорами, руководителями 
структур в  БГПУ. Это декан факультета 
иностранных языков и впоследствии его 
директор Э. Е. Курлянд, декан и директор 
инстит у та физико- математического 
образования Л. А. Одинцова, проректор 
П. К. Одинцов; проректор по воспи-
тательной работе Л. М. Растова, декан 
С. Я. Ромашина, профессор, доктор 
наук, а  впоследствии проректор МПГУ 
им.  В. И. Ленина С. Д. Каракозов, профес-
сора и  доктора наук Л. А. Козлова, 
С. А. Добричев, Б. А. Черниченко.

Профессор Е. Ф. Широкова всегда 
пользовалась заслуженным уважением 
и авторитетом у коллег и студентов, научной 
и  учительской общественности края 
и Сибири. Как считала Евдокия Фроловна, 
ее успехи были достигнуты благодаря 
поддержке, помощи со стороны руко-
водства, коллектива кафедр педагогики, 
социальной и педагогической технологии. 
Она всегда тепло вспоминала многих своих 
коллег, с которыми была связана ее педаго-
гическая деятельность.

За многолетний добросовестный труд 
Е. Ф. Широкова награждена медалями: Эл
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«За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой не 1941–
1945  гг.», «Ветеран труда», юбилейной 
медалью в честь 50-летия Победы в Великой 
Отечественной вой не; знаками: «50  лет 
Победы», «Отличник народного просве-
щения РСФСР», «Отличник просвещения 
СССР», «За  отличные успехи в  области 
высшего образования СССР», «За активную 
лекционную работу» (Всесоюзное общество 
«Знание»); почетными грамотами Алтай-
ского крайисполкома и  Барнаульского 
горисполкома, Почетной грамотой краевого 
Совета народных депутатов и  админи-

страции края (2000), Почетными грамотами 
администрации Алтайского края и Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания, 
благодарностями.

Е. Ф. Широковой присвоены звания 
«Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации», «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» (1986), «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Феде-
рации (2006), «Почетный профессор БГПУ».

Евдокия Фроловна Широкова ушла из 
жизни 13 ноября 2011 г.

О. В. Широков

ЛИТЕРАТУРА

Отдельные издания Е. Ф. Широковой

Барнаульский государственный педаго-
гический институт / Е. Ф. Широкова и др. 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1983. 80 с.

*Изучение педагогических идей и опыта 
А. С. Макаренко и путей его творческого 
использования в  современной школе 
/ БГПИ; Алт. краев. пед. о-во. Барнаул, 1988. 
(К 100-летию со дня рождения А. С. Мака-
ренко).

*Педагогические идеи и опыт А. С. Мака-
ренко и их актуальность в современных 
условиях: программа спецкурса БГПИ 
/ Е. Ф. Широкова, Ж. Т. Филиппова. Барнаул, 
1989.

Советская семья и  семейное воспи-
тание в условиях перестройки: материал 
в  помощь лекторам, преподавателям 
народных университетов / Е. Ф. Широ-
кова, М. Н. Шувалова; Алтайская краевая 
организация общества «Знание» РСФСР; 
Алтайское краевое отделение педагогиче-
ского общества РСФСР. Барнаул, 1989. 44 с.

*Методика работы педагога- воспитателя 
с  родителями: пособие для студентов, 

учителей, преподавателей: программа спец-
курса БГПИ. Барнаул, 1991. 51 с.

Методика воспитательной работы 
в современной школе: пособие в помощь 
студентам, преподавателям педвузов, 
педагогам- воспитателям, клас. руково-
дителям / Моск. пед. госуниверситет им. 
В. И. Ленина и др.; [подгот. Широкова Е. Ф. 
и др.]. М.; Барнаул: БГПИ, 1992. 102, [2] с.

Игра в воспитательном процессе: метод. 
сб. / М-во образования Рос. Федерации, 
Барнаул. гос. пед. ун-т, Алт. отд-ние пед. 
о-ва Рос. Федерации; сост.: Е. Ф. Широкова 
[и др.]; под ред. П. А. Шептенко. Барнаул: 
Изд-во БГПИ, 1993. 75, [1] с.

Основы педагогической технологии: 
(некоторые аспекты деятельности классного 
руководителя, педагога- воспитателя): учеб. 
пособие. Барнаул: Изд-во БГПУ, 1995. 180 с.

Народная педагогика и  воспитание: 
учеб. пособие к спецкурсу для студентов, 
учителей, воспитателей, клас. рук. / Барна-
ульск. гос. пед. ун-т, Алт. краев. отд-ние пед. 
о-ва Рос. Федерации; [авт.-сост.: Е. Ф. Широ-
кова и др.] Изд. 2-е, доп., перераб. Барнаул, 
1996. 151 с.
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Краткий очерк истории развития веду-
щих педагогических идей: учеб. пособие 
/ [сост.: Е. Ф. Широкова и  др.; науч. ред. 
Е. Ф. Широкова]. Изд. 2-е, доп., перераб. Бар-
наул: Изд-во БГПУ, 2000. 187 с.

О  системе педагогических взглядов 
и деятельности выдающихся зарубежных 
и отечественных педагогов: учебное пособие 
для студентов педвузов, учителей, воспита-
телей / [сост.: Е. Ф. Широкова и др.]. Барнаул: 
Изд-во БГПУ, 2002. 198 с.

Сопровождение студентов в процессе 
педагогической практики (психолого- 
педагогический, технологический аспекты): 
[учеб.-метод. пособие] / [Е. Ф. Широкова 
и др.]. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. 61 с.

Буд ущему педагогу- воспитателю 
о личностно- ориентированном педагогиче-
ском взаимодействии «педагог- воспитанник» 
(теоретический, методико- технологический 
аспекты): учеб.-метод. пособие /  Е. Ф. Широ-
кова, П. А. Шептенко; под ред. В. А. Сластенина. 
[2-е изд., доп., перераб.]. Барнаул: Изд-во 
БГПУ, 2003. 298 с.

***
Вопросы совершенствования профес- 

сионально- педагогической подготовки буду-
щего учителя: (из опыта работы) / Барнаул. 
гос. пед. ин-т; [редкол.: Е. Ф. Широкова (отв. 
ред.) и др.]. Барнаул: Алт. правда, 1973. 129, 
[2] с. Библиогр. в конце ст.

Вопросы истории педагогики: [сб. ст.] 
/ Барнаул. гос. пед. ин-т; [отв. ред. доц. 
Е. Ф. Широкова]. Барнаул: Барнаул. пед. ин-т, 
1975. 84 с.

БГПУ и народное образование на Алтае: 
(тез. докл. науч.-практ. конф., посвящ. 
65-летию Барнаул. гос. пед. ун-та) / Барнаул. 
гос. пед. ун-т; [редкол.: Г. А. Калачев, 
Е. Ф. Широкова]. Барнаул: [Изд-во БГПУ], 
1998. 283 с.

Педагогические технологии в профессио- 
нальной подготовке педагога- воспитателя 
и социального педагога: межвуз. сб. науч. 
тр. / Барнаул. гос. пед. ун-т, Каф. соц. и пед. 
технологий БГПУ; [редкол.: Г. А. Калачев, 

Е. Ф. Широкова, П. А. Шептенко]. Барнаул: 
Изд-во БГПУ, 1999. 272 с.

Проблемы и пути повышения эффектив-
ности воспитания студенческой и учащейся 
молодежи: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. «Теория и практика воспитат. работы 
в высш. шк.», 21–23 марта 2000 г. / Адм. Алт. 
края, Междунар. акад. наук пед. образо-
вания, Ком. адм. Алт. края по образованию 
и  др.; [редкол.: Л. М. Растова (отв. ред.), 
Е. Ф. Широкова и  др.]. Барнаул: Изд-во 
БГПУ, 2000. 311 с.

Педагогические технологии в профессио- 
нальной подготовке педагога- воспитателя 
и социального педагога в условиях модер-
низации педагогического образования: 
материалы II всерос. конф., 15–16 окт. 2003 г. 
/ Барнаул. гос. пед. ун-т; [редкол.: Широ-
кова Е. Ф. и др.]. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2003. 
414 с.

Литература о жизни и деятельности

О присвоении почетного звания «Заслу-
женный работник культуры РСФСР»: Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
№ 239 от 13 февраля 1986 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1986. №  8. 
Ст. 239. С. 153–154.

В т. ч. звание присвоено Е. Ф. Широковой.
О  награждении Почетной грамотой 

Алтайского краевого Совета народных 
депутатов и  администрации Алтайского 
края: постановление администрации края 
и краев. Совета нар. депутатов от 04.09.2000 
№ 263/668 // Алтайская правда. 2000. 15 сент.

В т. ч. Е. Ф. Широковой.
О  награждении государственными 

наградами Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации № 1062 
от 03.10.2006 г. // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2006. № 41. 
Ст. 4219. С. 11553–11557.

В т. ч. почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Феде-
рации» присвоено Е. Ф. Широковой.
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От вожатого до профессора не один шаг 
// Учитель. Барнаул, 1995. 4 окт. (№ 15). С. 3: 
фот.

Гончаров, В. Н. Широкова Евдокия 
Фроловна // Энциклопедия образования 
в  Западной Сибири. Барнаул, 2003. Т.  3. 
С. 322–323.

Мы — из детства Вой ны // Этих лет 
не смолкнет слава: воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной вой ны. Барнаул, 
2003. С. 49–52: портр.

Широкова Евдокия Фроловна // БГПУ 
в лицах и воспоминаниях. Барнаул, 2003. 
Ч. 1. С. 109–114: портр.

80 лет Евдокии Фроловне Широковой 
// Педагог: наука, технология, практика. 
Барнаул, 2005. № 1 (18). С. 155: портр.

Уважаемому юбиляру — источнику 
мудрости и энергии — профессору Евдокии 
Фроловне Широковой посвящается // Учи-
тель. Барнаул, 2005. 16 сент.: фот.

Широкова, Е. Ф. Все важное в  жизни 
идет от любви к родине! / подгот. Л. Мику-
рова // Там же.

Кочетыгова, Т. У нее учились почти все 
педагоги края // Вечерний Барнаул. 2007. 
23 февр. С. 3: цв. фот.

Широкова, Е. Ф. Путь педагога — благо-
роден! // Учитель. Барнаул, 2007. 24 апр. 
(№ 6). С. 3: портр.

Шувалова, М. Н. Слово об учителе, чело-
веке, друге / М. Н. Шувалова, Ж. Т. Филиппова 
// Учитель. Барнаул, 2011. 27 дек. (№ 11).

Широкова Евдокия Фроловна // Профес-
сора Алтайской государственной педагогиче-
ской академии: библиогр. справ. Барнаул, 2013. 
С. 198–200: портр.

*Широкова Евдокия Фроловна // За 
заслуги перед Родиной награждаются…: 
библиогр. справ. Барнаул, 2018. С. 196–198.

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



113

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

25 августа 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА 
П. С. ПАНАРИНА (1925–1988)

Панарин Петр Семе-
нович — один из класси-
ков алтайского искусства 
второй половины XX  в. 
Он родился на Урале 
в  крестьянской семье 
в  д.   Молюки Соснов-
ского района Челябин-
ской области 25 августа 
1925 г.

У  Петра Семеновича 
еще в  раннем детстве 
проявилась тонкая, чув-
ствительная, восприим-
чивая ко всему прекрас-
ному натура будущего 
художника. Он впослед-
ствии вспоминал: «…
меня всегда волновала 
смена состояний в  природе, голубизна 
неба в ясные дни, багровые закаты, грозо-
вые тучи, зимние бури, пушистый снежок 
и звонкая капель… тянуло к реке, в леса 
и перелески, я слушал гомон грачей, при-
жавшись к березовому грачиннику…».

До 1935 г. художник воспитывался в дет-
ском доме, там педагоги обратили внимание 
на художественные способности мальчика, 
но путь его в профессиональное искусство 
оказался тернистым. До начала Великой 
Отечественной вой ны он с удовольствием 
занимался в студии Дома культуры шахты 
им. Володарского, но вой на внесла свои кор-
рективы. Вчерашние подростки наряду со 
взрослыми работали на шахтах и на заводах 
Урала, вносили свой вклад в Победу. Петр 
Панарин вместе со своими сверстниками 
разделил все тяготы трудового тыла. В своей 
автобиографии он писал: «Нужно было 

постичь сердцем и понять 
умом то необъятное, что 
зовется Родиной, и выдер-
жать до победного конца 
Великой Отечественной 
вой ны».

В 1947 г. Панарин вер-
нулся в г. Челябинск, про-
должил учебу в вечерней 
школе и в художествен-
ной студии Челябинского 
тракторного завода, руко-
водил которой известный 
на Урале художник, заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР Селиверст Эдуар-
дович Блажевич. Специа- 
листы утверждают, что 
занятия в  студии были 

очень серьезными, по профессиональным 
навыкам, которые приобретали студийцы 
в течение четырехлетнего обучения, студию 
ЧТЗ сравнивали с вузом.

В 1950 г. Петр Семенович начал работу 
в  творческом коллективе Товарищества 
художников Урала, до этого он рисовал 
афиши для кинотеатров, писал вывески 
на стекле. С  благодарностью художник 
вспоминал доброжелательную атмосферу, 
царившую в  Товариществе, творческие 
поездки на этюды по Южному Уралу 
с ведущими мастерами живописи, ставшими 
для молодого художника подлинными 
учителями и  наставниками. Академик 
Василий Васильевич Мешков и заслуженный 
художник Николай Борисович Терпсихоров 
открыли юноше тайну понимания природы 
и  «научили языком художника наедине 
разговаривать с нею».
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В 1952 г. Панарин принял участие во Все-
союзной выставке самодеятельных худож-
ников, проходившей в  Челябинске. Это 
был первый успех живописца, окрылив-
ший его и способствовавший дальнейшему 
творческому развитию молодого автора. 
В 1950-е  гг. он много путешествует, откры-
вает для себя огромный и радостный мир. 
О своих путешествиях по стране художник 
говорил: «Захотелось увидеть ее размах, 
масштабы, красоту, могучие реки Сибири, 
чистые воды Байкала, белые шапки Саян…».

В 1957 г. он принял участие в выставке, 
посвященной Первому международному 
фестивалю молодежи и студентов в Москве, 
его работа «Ранняя весна» была отме-
чена дипломом второй степени. В 1960 г. 
художник становится экспонентом респуб- 
ликанской выставки «Советская Рос-
сия». В его творческом зачете появятся все 
новые и новые выставки от областных до 

региональных. В 1962 г. П. С. Панарина при-
нимают в члены Союза художников СССР.

В 1965 г. Панарин переехал из г. Челябин-
ска в г. Бийск, а в 1967 г. — в Барнаул.

Живя на Алтае, художник по-прежнему 
много путешествует: Север, Дальний Восток, 
Сибирь, Урал. С 1982 г. он является действи-
тельным членом Географического общества 
СССР. Из творческих поездок мастер при-
возит множество работ и показывает их на 
персональных выставках в 1975-м, 1980-м, 
1985-м гг. Живописные путевые дневники 
художника пользуются у зрителя чрезвы-
чайным успехом. Искусствовед Ю. Сорокин 
высоко оценивает произведения Панарина, 
отмечая их суть, которая заключается в том, 
что «повествуют ли его работы о суровом 
Севере или о  звенящем алтайском лете, 
показывает ли автор спокойную мощь 
уральского индустриального пейзажа или 
говорит о  далеких причалах Шикотана, 

Панарин П. С. Кедры на дороге. 1979 г. ДВП, м. 60,5х82. ГХМАК.
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главное, что выносит зритель от встречи 
с этими полотнами, — гордость соучастника, 
радость современника больших и красивых 
дел на молодеющей земле».

Лучшие работы художника хранятся 
в  российских музеях. Государственный 

художественный музей Алтайского края 
обладает значительной коллекцией картин 
художника.

Умер Петр Семенович Панарин 24 фев-
раля 1988 г.

Н. С. Царева
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26 августа 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, 
ЖУРНАЛИСТА, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА Г. СЛАВГОРОДА 

П. Э. ФИЦА (1950–2022)

Фиц Петр Эммануи-
лович родился 26 авгу-
ста 1950  г. в  г. Славго-
роде в  семье рабочих. 
Отец работал плотни-
ком, мать — швеей на 
Славгородской швей-
ной фабрике. Немец. 
Окончил восьмилет-
нюю школу №  6, сред-
нюю школу №  122, 
Алтайский техникум 
механизации и  учета, 
Горно- Алтайский педа-
гогический институт, 
университет марксизма- 
ленинизма при край-
коме КПСС.

С мая 1969 по май 1971 г. служил в Во- 
оруженных силах СССР: курсант 15-й авиа- 
школы военно- воздушных сил (г. Спасск- 
Дальний Приморского края), с  декабря 
1969 г. — авиационный механик по бом-
бовому и артиллерийскому вооружению 
1-й авиаэскадрильи 185-го гвардейского 
Кировоградско- Будапештского Красно-
знаменного тяжелого бомбардировоч-
ного авиационного полка (самолеты ТУ-16, 
г. Полтава). О службе в армии Петр Эмма-
нуилович всегда отзывался с уважением 
и теплотой, гордился тем, что служил в авиа- 
ции, и День авиации в августе всегда празд-
новался поездками на аэродром, встречей 
с  летчиками Славгородского авиаполка, 
а последние годы просто в семейном кругу.

Трудовую деятельность П. Э. Фиц начал 
в  1971  г. механиком машинно- счетной 
станции Сибзавода им. Борцов револю-

ции в г. Омске (Сибирский 
завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения). 
Однако в 1972 г. вернулся 
в  Славгород — работал 
председателем горкома 
ДОСААФ, инженером 
отряда профессиональ-
ной пожарной охраны, 
мастером транспортного 
цеха завода кузнечно- 
прессового оборудования 
им. 8-летия Октября (завод 
КПО им. 8-летия Октября), 
корреспондентом про-
мышленного отдела газеты 
«Знамя коммунизма».

В 1983 г. П. Э. Фиц уехал 
работать на Камчатку заведующим отде-
лом сельского хозяйства и промышленно-
сти газеты «Ленинский путь» пос. Усть- 
Камчатск, но по семейным обстоятельствам 
в  1984  г. вернулся в  Славгород. С  июня 
1984 г. работал председателем профсоюзного 
комитета совхоза «Украинский», а с сентя-
бря 1985 г. по март 1987 г. — заведующим 
отделом культуры Славгородского райис-
полкома.

В 1987–1993 гг. вернулся на завод КПО 
им. 8-летия Октября мастером транспорт-
ного цеха. В  декабре 1991  г. устроился 
в газету «Новое время» Немецкого нацио- 
нального района заместителем редак-
тора газеты, сменный график на заводе 
позволял какое-то время совмещать две 
работы. С июля 1996 г. П. Э. Фиц работал 
заведующим сельскохозяйственным 
отделом газеты «Славгородские вести», 
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с 1998 г. — управляющим делами админи-
страции Славгородского района. С октября 
2000 г. работал в администрации г. Слав-
города. Проработав год в  должности 
заместителя управляющего делами города 
по связям с общественностью, был назначен 
заместителем главы администрации г. Слав-
города по социальным вопросам. Именно 
в  этой должности Петр Эммануилович 
смог сделать очень много как для города 
в целом, так и для отдельных его жителей. 
Неутомимая энергия П. Э. Фица, работа 
в  слаженной команде с  главой города 
А. Г. Кроповым, заместителями главы 
В. С. Сошенко и Г. А. Федченко позволили 
Петру Эммануиловичу добиться значи-
тельных перемен и развития курируемых 
им отраслей культуры, образования, меди-
цины и спорта.

Большое значение П. Э. Фиц уделял 
работе с молодежью, много общался с моло-
дыми людьми, старался понять, чем они 
живут, чего хотят достичь в жизни. Доби-
вался привлечения молодежи в  город, 
понимая, что только так город будет жить 
и развиваться. Так, несмотря на все слож-
ности в Славгороде были открыты филиалы 
Алтайского государственного университета 
и Московского государственного универси-
тета экономики, статистики и информатики 
на базе Алтайского техникума информатики 
и вычислительной техники. Это позволяло 
привлечь абитуриентов из ближайших 
Славгородского, Бурлинского, Хабарского, 
Немецкого национального районов, многие 
из которых после учебы нашли работу, 
обзавелись семьями и остались жить в Слав-
городе.

Дипломатичность, знание истории, 
литературы и национальных культурных 
особенностей позволяли Петру Эммануи- 
ловичу выстраивать доброжелательные 
отношения с представителями различных 
религиозных конфессий, находящихся на 
территории г. Славгорода и в его округе. 

Будучи инициатором проведения межрай-
онных фестивалей национальных культур 
«Мы  все лучи одной зари», Грибанов-
ских и  Кожевниковских литературных 
чтений, Сейфуллинских и Екатерининских 
историко- краеведческих конференций, 
Петр Фиц и  сам являлся председателем 
национально- культурной автономии немцев 
Славгорода (2010–2015), а с 2011 г. — членом 
совета общественной организации «Краевая 
национально- культурная автономия немцев 
Алтая».

Общественная работа присутство-
вала в  его жизни всегда. Член ВЛКСМ 
в  1965–1978  гг., член горкома ВЛКСМ 
и член комитета по физкультуре и спорту 
при горисполкоме в 1973–1975 гг. В 1978–
1982 гг. — председатель профкома редакции 
газет «Знамя коммунизма» и «Rote Fahne» на 
общественных началах, избирался членом 
горкома профсоюза работников культуры. 
В  1979–1983  гг. — председатель Славго-
родского совета общества книголюбов на 
общественных началах. В 2011–2013 гг. — 
член краевой комиссии по присуждению 
губернаторской премии им. П. А. Столы-
пина. Член КПСС/КПРФ в 1981–2013 гг., 
член бюро горкома КПСС 1990–1991  гг. 
В  1992–2010  гг. — заместитель предсе-
дателя общества российских немцев 
«Возрождение». Член Союза журналистов 
России с 1981 г.

Любовь к  родной земле, к  людям, на 
ней живущим, всегда находила выражение 
у  Петра Эммануиловича Фица сначала 
в  его журналистских статьях и  очерках. 
Им было опубликовано более 100 статей 
в периодических изданиях. Позже изучение 
социально- экономических процессов 
города и  края, культурной их состав-
ляющей позволило ему стать автором 
многочисленных публикаций в  сбор-
никах научно- практических конференций, 
публикаций в календаре знаменательных 
и  памятных дат «Алтайский край» 
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и  журналах «Культура. Немцы Сибири» 
(Омск) и  «Россия многонациональная. 
Алтайский край».

П. Э. Фиц оказывал значительную помощь 
краеведам в подготовке книг, с многими из 
них его связывала крепкая многолетняя 
дружба. Так, при его участии вышли книги 
В. Г. Жемерова «Славгород», «Железная 
дорога и большой хлеб степной Кулунды», 
Н. М. Сафонова «Первые лица», А. Ляшенко 
«На  родных просторах» и  Ф. Морланга 
«Поле моей жизни».

В  2003–2019  гг. в  городе издавался 
историко- краеведческий журнал «Минувшие 
дни», составителем и редактором которого 
являлся Петр Фиц. Всего в свет вышло семь 
номеров журнала, которые знакомят с исто-
рией Славгорода с момента его основания. 
Примечательно, что все статьи имеют ссылки 
на фонды государственных архивов Омска, 
Томска, Новосибирска, Барнаула и Славго-
рода. Петр Эммануилович лично работал 
в архивах и собирал материал для статей. 
Помимо научных статей, в журнале есть 
место и  трагикомичным историям из 
жизни обывателей, и интересным заметкам, 
и объявлениям, опубликованным в местной 
газете в разные годы.

В тесном сотрудничестве с ассоциацией 
общественных объединений «Между-
народный союз немецкой культуры», 
межрегиональным координационным 
советом российских немцев Западной 
Сибири в  лице Г. П. Классена П. Э. Фиц 
являлся составителем, редактором первых 
пяти выпусков сборника «Твои немцы, 
Алтай!», был автором биографических 
справок о Я. Петерсе, Э. Гюнтере, В. Финке, 
Ф. Больгере, А. Ланге, В. Гергенредере, 
Г. Беккере и  других известных немцах 
Алтайского края.

В  2020  г. вышла в  свет первая часть 
книги П. Э. Фица «Славгород: история 
предприятий, учреждений, организаций». 
Наработанный годами исследователь-
ский материал раскрывается не только 

и  не столько в  истории предприятий 
и  учреждений, сколько в  биографичес- 
ких справках о людях, их возглавлявших 
и  проработавших в  них большую часть 
своей жизни. Выхода в свет второй части 
книги в 2022 г. Петр Эммануилович уже 
не дождался. Из-за тяжелой болезни 
ему не удалось завершить оформление 
историй о железной дороге и химическом 
заводе, молочном комбинате и балластном 
карьере, педагогическом колледже и других 
предприятиях, учреждениях и организациях 
города.

Плодом многолетних поисков и иссле-
дований стала последняя книга Петра 
Эммануиловича «Славгород: краткая 
биографическая энциклопедия». В  ней 
собраны сведения о почетных гражданах 
г.  Славгорода и  Славгородского района, 
заслуженных работниках различных 
отраслей народного хозяйства, Героях 
Советского Союза и  России, Героях 
Социалистического Труда, руководителях 
предприятий и органов власти.

На протяжении всей своей трудовой 
деятельности П. Э. Фиц неоднократно был 
отмечен благодарностями и  почетными 
грамотами различных ведомств. Награжден 
медалями «За заслуги в проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 
2006 г.», Госкомстата РФ «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи населения», 
ДОСААФ России «Первый трижды Герой 
Советского Союза А. И. Покрышкин», 
«За верность авиации», почетным орденом 
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу»; 
юбилейными медалями к 75-летию Алтай-
ского края, «90 лет профсоюзу работников 
государственных учреждений России», 
памятными медалями П. А. Столыпина, 
«250 лет переселения немцев в Россию». 
Отмечен знаками: «Гвардия», «Отличник 
ВВС», «Почетный знак ДОСААФ СССР», 
«Почетный член РОСТО», «280 лет городу 
Барнаулу» и  др. Лауреат премии главы 
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города Славгорода в области общественной 
деятельности, почетный гражданин города 
Славгорода (2022).

П. Э. Фиц умер 24 января 2022 г., похо-
ронен в г. Славгороде.

Петр Эммануилович прожил достойную 
жизнь, посвятив много времени и  сил 
социально- культурному развитию Слав-
города и  оставив после себя ценные 
историко- краеведческие работы. Он всегда 

был готов поделиться своим опытом, 
знаниями и исследованиями, был мудрым 
и справедливым наставником для молодого 
поколения. Уважительное и внимательное 
отношение к  людям, любовь и  предан-
ность своей малой родине, глубина мысли 
и  щедрость души — такие человеческие 
качества отличали Петра Эммануило-
вича Фица. Таким он и останется навсегда 
в памяти жителей г. Славгорода.

М. П. Петрова

ЛИТЕРАТУРА

Отдельные издания П. Э. Фица

Город Славгород. Алтайский край: [набор 
открыток / Реклам. агентство «Славгород»; 
фото: В. Думлер, С. Юрченко; авт. текста 
П. Э. Фиц]. Славгород: [б. и.], [2019]. 1 обл. 
(12 отд. л.): цв. ил.

Славгород: история предприятий, 
учреждений, организаций. Барнаул: [б. и.], 
2020–2022.

Кн. 1. 2020. 393, [1] с.: табл.
Кн. 2. 2022. 235, [1] с. Библиогр.: 

с. 227–234.
Alexenko, M. Unbekannte Geschichtsseiten 

der Stadt Slawgorod // Zeitung für Dich. Slaw-
gorod, 2022. 27. April (Nr. 4). S. 2. На нем. яз.

О презентации книги в Славгородской 
центральной библиотеке.

*История Славгородского пивзавода 
/ В. Д. Варламов, П. Э. Фиц. Славгород: Слав-
городская типография, 2021. 32 с.

Славгород: краткая биографическая 
энциклопедия. Барнаул, 2022. 387 с.

***
Минувшие дни: ист.-краевед. журнал 

/ Администрация г. Славгорода Алт. края; 
[ред. П. Э. Фиц]. Славгород: Славгор. тип., 
2003–2019. Вып. 1–7.

Первая городская историко- краеведческая 
конференция, посвященная выдающемуся 

писателю и общественному деятелю Казах-
стана Сакену Сейфуллину, 28 апреля 2009 г.: 
сб. докл. и выступлений / Арх. отд. адми-
нистрации г. Славгорода Алт. края; [ред. 
П. Э. Фиц; сост.: Е. В. Рычко, М. П. Петрова, 
С. В. Гриб]. Славгород, 2009. 97 с.

Славгородская городская историко- 
краеведческая конференция «Российские 
немцы — 250  лет служения России!»: 
доклады, статьи, рефераты, выступления 
/ сост. П. Э. Фиц, М. М. Алексеенко. Слав-
город, 2012. 100 с.

II Славгородская городская историко- 
краеведческая конференция «Российские 
немцы — 250  лет служения России!»: 
доклады, статьи, рефераты, выступления 
/ сост. П. Э. Фиц, М. М. Алексеенко. Слав-
город, 2013. 100 с.

Ляшенко, А. Е. На степных просторах: 
страницы истории поселка Первомайский 
/ лит. запись и подбор архив. материалов, 
ред. П. Э. Фиц. Барнаул, 2013. 174 с.

Люди, события, традиции. Стра-
ницы истории немцев России: материалы 
III  Екатерининской ист.-краевед. конф., 
Славгород, 10 дек. 2014  г. / ред.-сост.: 
П. Э. Фиц, М. М. Алексеенко. Славгород, 
2015. 80 с.

Люди, события, традиции. Страницы 
истории немцев России: материалы V Екате-
рининской ист.-краевед. конф., Славгород, 
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9 дек. 2016  г. / [ред.-сост.: П. Э. Фиц, 
М. М. Алексенко]. Славгород, 2016. 113 с.: 
ил. Библиогр. в конце ст.

Твои немцы, Алтай!: очерки, интервью, 
статьи: [сборник] / ред.-сост. П. Э. Фиц; ред. 
совет: Г. П. Классен [и др.]. Барнаул: [б. и.], 
2016–2020. Вып. 1–5.

Публикации в журналах и сборниках

Начало начал: история библиотечного 
дела в городе Славгороде // Другие берега. 
Славгород, 1999. № 1. С. 3: портр.

Уже горел рейхстаг, но еще не убили 
Кирова // Минувшие дни. Славгород, 2003. 
№ 1. С. 54–61: фот.

О репрессиях 1930-х гг. в г. Славгороде.
Отозван по прямому проводу // Минувшие 

дни. Славгород, 2004. № 2. С. 70.
О руководителях Славгородской парт- 

организации в 1920–1930-е гг.
Ветераны нашего квартала // Минувшие 

дни. Славгород, 2005. № 3. С. 84.
Отец и сын // Там же. С. 88–89.
О судьбах учителя А. П. Молодова и его 

сына Героя Советского Союза Г. А. Молодова.
Региональная социальная политика, 

пути повышения качества жизни населения 
// Социально- экономическая политика госу-
дарства и возможности ее реализации на 
региональном уровне: материалы регион. 
науч.-практ. конф. [6–8 июля 2006 г.]. Барнаул, 
2006. С. 184–191.

Любимец спортивной Одессы // Минувшие 
дни. Славгород, 2006. № 4. С. 111–112: портр.

О футболисте барнаульского «Динамо» 
В. Финке.

Жизнь и творчество Сакена Сейфуллина 
// Первая городская историко- краеведческая 
конференция, посвященная выдающемуся 
писателю и общественному деятелю Казах-
стана Сакену Сейфуллину, 28 апр. 2009 г.: 
сб. докл. и выступлений. Славгород, 2009. 
С. 7–9.

«Центр незапятнанных», или Этапы 
жизненного пути военного комиссара 
и партийного секретаря Аркадия Хайкина 
// Минувшие дни. Славгород, 2010. № 5. 
С. 67–76: фот. Библиогр. в конце ст.

О «советских пятнах» на облике серед-
няка // Российские немцы от истоков 
к  современности: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. Барнаул, 2012. С. 137–148. 
Библиогр.: с. 147–148.

То же // Минувшие дни. Славгород, 2019. 
№ 7. С. 62–66. Библиогр. в конце ст.

О политических репрессиях в г. Славго-
роде в 1920–1930-е гг.

Записки делегата / предисл. Е. Рычко 
// Минувшие дни. Славгород, 2012. № 6. 
С. 95–107: фот.

Публикации о форумах и съездах россий-
ских (советских) немцев.

«Слова — как исцеляющие капли…» 
// Россия многонациональная. Алтайский 
край. Барнаул, 2016. С. 58–60: цв. фот.

*Такая выпала судьба: трудармейцы 
в  Славгороде // Культура. 2016. №  1. 
С. 113–123: портр.

Литературные портреты // Минувшие 
дни. Славгород, 2019. № 7. С. 99–105: фот.

За новую жизнь // Там же. С. 110–111.
О  работе самодеятельных театров 

г. Славгорода в годы гражданской вой ны.
90  лет со дня рождения Героя Социа-

листического Труда, председателя колхоза 
«Победа» Я. Г. Петерса (1931–2009) // Алтай-
ский край, 2021  г.: календарь знаменат. 
и памят. дат. Барнаул, 2020. С. 56–61: портр. 
Библиогр. в конце ст.

75 лет со дня рождения заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, почет-
ного гражданина Немецкого национального 
района Ф. Э. Эккерта // Там же. С. 151–156: 
портр. Библиогр. в конце ст.

100 лет со дня рождения поэта, прозаика, 
журналиста Э. А. Гюнтера (1922–1982) 
// Алтайский край, 2022  г.: календарь 
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знаменат. и  памят. дат. Барнаул, 2021. 
С. 115–120: портр. Библиогр. в конце ст.

100  лет со дня рождения почетного 
гражданина г. Славгорода Н. М. Сафонова 
(1923–2012) / П. Э. Фиц, М. П. Петрова 
// Алтайский край, 2023  г.: календарь 
знаменат. и  памят. дат. Барнаул, 2022. 
С. 32–34: портр. Библиогр. в конце ст.

Литература о жизни и деятельности

Alexenko, M. Die Besten werden gewür-
digt // Zeitung für Dich. Slawgorod, 2021. 27. 
August (Nr. 8). S. 1. На нем. яз.

Лауреатом премии главы администрации 
г.  Славгорода в  области общественной 
деятельности стал П. Э. Фиц.

Памяти Фица Петра Эммануиловича: 
некролог // Славгородские вести. 2022. 
27  янв. С. 11: фот.

Яруллина, Ф. Слово о товарище / Ф. Ярул-
лина, А. Кривоножко // Яровские вести. 2022. 
3 февр. С. 4: фот.

Alexenko, M. Er war ein wahrer Patriot 
seiner Heimat // Zeitung für Dich. Slawgorod, 
2022. 25. Februar (Nr. 2). С. 3: портр. На нем. 
яз.

Памяти П. Э. Фица.

Demkina, S. In Erinnerung an einen hervor-
ragenden Menschen // Zeitung für Dich. 
Slawgorod, 2022. 30. August (Nr. 8). S. 2: фот. 
На нем. яз.

В Славгородской центральной библио-
теке прошла презентация издательских 
проектов П. Э. Фица.

Горбачева, А. Патриот по велению сердца 
// Славгородские вести. 2023. 2 февр. С. 2: 
фот.

В  Славгородском краеведческом музее 
состоялся вечер памяти П. Э. Фица.

Demkina, S. Historisch- heimatkundlische 
Konferenz // Zeitung für Dich. Slawgorod, 
2024. 29. Januar (Nr. 1). S. 1: фот. На нем. яз.

В Славгородской центральной библиотеке 
прошла историко- краеведческая конфе-
ренция памяти П. Э. Фица.

Фиц Петр Эммануилович. — Текст: 
электронный // Город Славгород: Муници-
пальный округ город Славгород Алтайского 
края: сайт. Раздел: Почетные граждане. 
URL: https://slavgorod-r22.gosweb.gosuslugi.
ru/o-munitsipalnom- obrazovanii/pochetnye- 
grazhdane/pochetnye- grazhdane_3.html (дата 
обращения: 27.02.2024).
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13 сентября 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА 
СЛАВЫ Л. С. КОЛМАКОВА (1925–1993)

Колмаков Леонид  Семе-
нович родился 13  сентя-
бря 1925  г. в  с. Зимино 
Топчихинского района 
Алтайского края в семье 
крестьянина. Окончил 
6  классов, работал пожар-
ным в  Зиминском сель-
совете. В Красную армию 
призван в 1943 г.

В Великой Отечествен-
ной вой не участвовал 
с  января 1943  г. Коман-
дир расчета станкового 
пулемета 44-го гвардии 
стрелкового полка 15-й 
стрелковой дивизии 5-й 
армии 2-го Украинского 
фронта, гвардии младший сержант. Освобождал 
Украину и Молдавию, участвовал в боях на 
Сандомирском плацдарме, в  Польше, Гер-
мании. Вой ну закончил в Праге.

За отвагу в  боях за населенный пункт 
Шарки (Украина) награжден орденом 
Отечественной вой ны 1-й степени.

25  апреля 1944  г. при расширении 
плацдарма на правом берегу р. Днестр 
у  населенного пункта Дубоссары 
(Молдавия) из пулемета сразил свыше 
10 вражеских пехотинцев. 15  мая 1944  г. 
награжден орденом Славы 3-й степени.

В  январе 1945  г. отличился в  боях 
при освобождении Польши. 17  января 
скрытно проник в  расположение против-
ника в районе г. Ченстохов и пулеметным 
огнем уничтожил свыше 10 солдат врага. 

В  районе г.  Жарки 
захватил с бойцами пушку 
и 3 миномета с боеприпа-
сами. 16  февраля 1945  г. 
награжден орденом Славы 
2-й степени.

При ликвидации вра-
жеской группировки 
в  предместье г.  Бреслау 
(ныне — Вроцлав, Польша) 
18  февраля 1945  г. сразил 
около 20 гитлеровцев, чем 
способствовал успешным 
действиям стрелковой 
роты.

Указом Президиу- 
ма Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 г. 

за образцовое выполнение боевых заданий 
командования награжден орденом Славы 
1-й степени.

После окончания Великой Отече-
ственной вой ны остался служить в армии, 
учил военному мастерству молодых солдат. 
Как в  бою, так и  в  учебе его расчет был 
впереди. В  армии Л. С. Колмаков окончил 
дивизионную партийную школу. В  марте 
1950  г. демобилизовался, вернулся на 
родину. В  1962  г. переехал в  Барнаул, 
работал столяром в объединении «Алтай-
рыба».

Л. С. Колмаков скончался 13  июня 
1993 г. Похоронен на Черницком кладбище 
г. Барнаула.

Н. А. Лямина
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и  доп. / А. В. Кочетов. Барнаул, 1985. 
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14 сентября 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РСФСР 

Т. М. КАПУСТИНОЙ (1925–2008)

Капустина (Припад-
чева) Татьяна Михай-
ловна родилась 14  сен-
тября 1925 г. в с. Крутое 
Козловского уезда Там-
б ов с кой  г у б е рн и и . 
В 1949 г. окончила педиа- 
трический факультет 
Воронежского государ-
ственного медицинского 
института. Для работы 
выбрала Алтайский край, 
который в лесостепных 
местах напоминал род-
ную Тамбовщину. Край-
здрав направил ее педи-
атром в  Завьяловскую 
районную больницу.

Завьяловская район-
ная больница существо-
вала с  октября 1929  г. 
с одним врачом в штате. В 1938 г. в боль-
нице работают уже 2 врача и  8 человек 
среднего медицинского персонала, вместе 
с хозяйственной службой коллектив состав-
лял 37 человек. В 1940 г. в больнице поя-
вились телефон и автомобиль, количество 
коек увеличилось до 75, вводятся должно-
сти диетсестры и лаборанта. В августе 1940 г. 
в район прибыла врач Мария Ивановна Зуб-
кова, которая была назначена заведующей 
вновь открывшейся детско- женской кон-
сультации. В  июне 1941  г. по эвакуации 
в больницу прибыла врач С. Г. Чефранова, 
которая стала первым педиатром района. 
В 1947 г. на работу устраивается врач-пе-
диатр Т. И. Матусевич, а в августе 1948 г. 
открывается детское отделение на 10 коек 
в составе женского отделения. Врач-педи-
атр Т. И. Матусевич в приказе именуется 

райпедиатром. Трудное 
это было время. Страна 
еще залечивала раны, 
нанесенные вой ной.

Сейчас уже невоз-
можно представить все 
трудности здравоохра-
нения того периода. Низ-
кая санитарная культура 
населения, отсутствие 
электричества, газа, водо-
провода, канализации, 
санитарного транспорта, 
медикаментов. Детская 
смертность составляла 
86 детей на 1000. В при-
казе № 45 от 25.05.1947 г. 
«В целях снижения дет-
ской смертности при вос-
палениях легких» заве-

дующей детско- женской консультации 
приказано:

1. Обеспечить необходимый темпера-
турный режим в палатах новорожденных 
(+22–24 градуса), в детских яслях, домах 
ребенка и  др. учреждениях не ниже 
20  градусов.

2. Обеспечить раннюю госпитали-
зацию детей, больных воспалением легких, 
особенно при наличии плохих жилищных 
условий.

3. Наряду с  сульфамидной терапией 
широко применять серотерапию, аэро-
терапию, гемотрансфузии, введение 
противокоревой сыворотки, раннее приме-
нение кислорода, индивидуальный уход 
и правильную организацию питания.

Т. М. Капустина.  
1970 г. АГКМ
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4. В целях профилактики рахита и гипо-
трофии, создающих особо благоприятную 
почву для заболевания воспалением легких, 
широко популяризовать среди матерей 
значение грудного вскармливания, раннего 
введения витаминов и  систематическое 
пользование свежим воздухом».

25 августа 1949 г. приказом № 70 «Вновь 
прибывшего врача- педиатра Припадчеву 
Татьяну Михайловну, выпускницу Воронеж-
ского института, назначить на должность 
райпедиатра. К  работе прист упить 
с 26 августа 1949 г.». К моменту ее прихода 
на работу многого в районе не было. Не 
было транспорта, среднего звена педиа-
трической службы (если не считать одной 
патронажной сестры), не было отдель-
ного детского отделения в райбольнице, 
молочной кухни, даже мыслей не было 
о создании детской грязелечебницы, хотя 
рядом было целебное озеро. На вызовы 
не всегда давали лошадь, в ночных выездах 
начинающего врача сопровождал ее муж, 
заболевшего ребенка они несли до боль-
ницы на руках.

Татьяна Михайловна с большой настой-
чивостью, последовательно и  активно 
стала создавать педиатрическую службу 
в  районе. Через 4 месяца ее назначают 
заведующей детско- женской консульта-
цией, еще через 9 месяцев ей выделяют 
0,5 ставки врача детдома. В 1951 г. Татьяне 
Михайловне поручают вести контроль за 
физическим воспитанием детей в школах 
и  детсадах. Ей удалось первой в  Алтай-
ском крае организовать осмотр детей до 
3-х лет, активизировать профилактическую 
работу по предупреждению заболе-
ваний у детей. Много внимания уделялось 
работе с матерями, проводились беседы по 
уходу и вскармливанию детей. За высокие 
трудовые достижения в 1960 г. Т. М. Капус- 
тина награждена орденом Ленина.

В начале 1961 г. по ее инициативе в райболь-
нице создается комиссия, которой 5-го числа 

каждого месяца поручается проводить 
анализ детской смертности с установлением 
конкретных причин смерти и принятием 
надлежащих мер. В 1962 г. в райбольнице 
работают 15 врачей, Т. М. Капустина назна-
чена заведующей детским отделением на 
12 коек, ответственной за питание в боль-
нице и куратором медицинских пунктов 
в селах Гонохово и Добрая воля.

В октябре 1964 г. Татьяна Михайловна 
была делегатом Второго Всероссийского 
съезда педиатров, проходившего в г. Ленин-
граде.

В 1965 г. впервые в больнице строится 
канализация и  водопровод, а  в  1970  г. 
детское отделение увеличивается до 40 коек, 
на территории открыта детская консуль-
тация и молочная кухня.

23  года проработала Т. М. Капустина 
в  должности районного детского врача, 
умело сочетая лечебную работу с органи-
зационной и общественной. Ей приходилось 
заботиться об улучшении прививочного 
дела в  районе, обучать население сани-
тарной грамотности по вопросам детства, 
постоянно бороться с детской смертностью 
и заболеваемостью. В отдельные годы доктор 
Т. М. Капустина делала более 80 выездов 
в деревни и села. Самое малое одну треть 
года она проводила вне дома, вне семьи. 
Чаще всего она тратила время в  летних 
и  зимних дорогах, в  ненормированных 
рабочих днях, в ночлегах под чужой крышей. 
И все это ради детей, чтобы вылечить забо-
левших, чтобы открыть новую больницу, 
детский сад, ясли, молочную кухню. Это 
дало результаты: в безвозвратное прошлое 
ушла высокая заболеваемость детей, десятки 
лет в районе не было зарегистрировано ни 
одного случая дифтерии, полиомиелита, 
коклюша, туберкулеза, единичными стали 
случаи пневмонии, желудочно- кишечных 
инфекций. Много лет Завьяловский район 
был лучшим среди сельских районов края Эл
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по результатам работы, направленной на 
сохранение здоровья детей.

Страна высоко оценила труд районного 
детского врача, с честью выполнявшего свой 
врачебный и общественный долг. Татьяна 
Михайловна — отличник здравоохранения, 
заслуженный врач РСФСР (1965). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 4  февраля 1969  г. за большие заслуги 
в  области охраны здоровья советского 
народа Татьяне Михайловне Капустиной 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением второго ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот».

В  1972  г. Т. М. Капустина переезжает 
в Барнаул, где до 1988 г. работает врачом- 
неонатологом в роддоме № 2. С 1988 г. — на 
пенсии.

Неоднократно избиралась депутатом 
Завьяловского районного Совета народных 
депутатов, членом Завьяловского райкома 
КПСС и  Барнаульского горкома КПСС. 
Татьяна Михайловна Капустина — человек 
удивительно беспокойной и  завидной 
судьбы.

1 марта 2008 г. Т. М. Капустиной не стало. 
Дело матери продолжили ее дочери.

И. В. Шаляпин
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17 сентября 1900

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА 
С. А. ШИЦЫНА (1900–1982)

Шицын Сергей Андреевич родился 
17 сентября 1900 г. в Тюмени. Изначально 
его родители жили в Соликамске. Позже 
семья переехала в Барнаул. Начало 1920-х  гг. 
в Барнауле отмечается интенсивной худо-
жественной жизнью. С. А. Шицын решает 
стать художником.

Сергей Андреевич много и  увлеченно 
учился выбранной профессии: с 1919 по 
1922 г. — в Алтайской губернской советской 
художественной школе у А. О. Никулина, 
с 1925 по 1926 г. — в художественной школе 
у А. Н. Борисова, с 1929 по 1931 г. — в Сибир-
ском художественно- промышленном 
техникуме им. М. А. Врубеля в  Омске. 
Работал в  Омском кооперативном това-
риществе «Художник». Участвовал 
в  городских выставках. В  1932–1934  гг. 
продолжил обучение в Институте повы-
шения квалификации художников в Москве 
у А. В. Лентулова.

С 1932 г. С. А. Шицын живет в Москве, 
работает главным 
художником в Цен-
тральном парке 
им. А. М. Горького. 
Вступает в москов-
ское отделение «Все-
кохудожник». После 
вой ны благодаря 
обстоятельствам 
и  личной инициа-
тиве С. А. Шицын 
успешно реализу-
ется в  профессии. 
С  1957 по 1960  г. 
он — член оргкоми-
тета и  правления 
Союза художников 

СССР (там было сильно «сибирское» земля-
чество). А с 1961 г. входит в правление Союза 
художников СССР и является заместите-
лем председателя Центральной ревизионной 
комиссии. К этим годам относится его самое 
значительное достижение. Пользуясь своим 
авторитетом, Сергей Андреевич организо-
вал художественно- графический факультет 
в Омском государственном педагогическом 
институте им. А. М. Горького. Он не забыл 
о Сибири и прокладывал путь для воспита-
ния последующих поколений художников.

С. А. Шицын известен как худож-
ник-пейзажист, живописец, график. В 
послевоенное время он – автор сумрачных, 
с переменчивой погодой пейзажей. В твор-
ческом плане художник раскрывается 
по-новому немного позднее. 

С.  А.  Шицын много ездит по стране: 
Крым, Прибалтика, Сибирь. Писал он 
пейзажи Подмосковья и виды старинных 
русских городов. В 1960-е  г. художник 

Шицын С. А. Без названия. Картон., м.  
Место хранения неизвестно.
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приезжал на  Алтай, предположительно в 
окрестности Колывани.

Его сын Сергей Сергеевич Шицын (1927–
2003) тоже стал художником. С большой 
вероятностью, он мог родиться в Барнауле. 
В последние годы творческое наследие двух 
художников активно продавалось.

Свои картины Сергей Андреевич Шицын 
передал Соликамскому краеведческому 
музею. Работы художника входят и в кол-
лекции барнаульских музеев: Алтайского 
краеведческого музея, Государственного 
художественного музея Алтайского края.

Д. Е. Золотарев
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1960 гг. Омск, 2006. Т. 1. 270 с. — Из содерж.: 
[о С. А. Шицыне]. С. 64, 270.
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25 сентября 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КРАЕВЕДА, ОСНОВАТЕЛЯ 
ЗАЛЕСОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

М. Т. КОНОВАЛОВА (1925–1995)

Коновалов Михаил Три-
фонович родился 25  сен-
тября 1925  г. (по  другим 
данным — 10  сентября) 
в с.  Большой Калтай Зале-
совского района Алтай-
ского края. Вскоре семья 
переехала в с. Залесово, где 
Михаил окончил среднюю 
школу.

2  января 1943  г. при-
зван Залесовским район-
ным военным комиссариа-
том (Залесовский сельский 
Совет). После оконча-
ния Рубцовского воен-
ного пехотного училища 
в звании старшего лейте-
нанта М. Т. Коновалов направлен на фронт. 
С августа 1943 г. он — командир пулемет-
ного взвода отдельного учебного бата-
льона 92-й гвардейской стрелковой диви-
зии. С марта 1944 г. — командир пулеметной 
роты 50-го стрелкового полка 15-й стрелко-
вой дивизии. С 29 апреля 1944 г. находился 
на лечении в госпитале № 1410 в г. Виннице. 
С 25 октября 1944 г. определен в 30-й отдель-
ный полк резерва офицерского состава 1-го 
Украинского фронта. С 15 декабря 1944 г. 
был начальником 2-й части Кежемского 
РВК Красноярского края. С 22 марта 1945 г. 
является слушателем Белоцерковского учи-
лища в г. Томске. М. Т. Коновалов воевал на 
Воронежском, 3-м Украинском и 1-м Укра-
инском фронтах. Участвовал в форсирова-
нии Днепра, освобождении Воронежа, Укра-
ины, Молдавии, Польши. Дважды ранен: 
в правую руку 22 ноября 1943 г., в левое 

плечо 29 апреля 1944 г. 
Демобилизован в авгу-
сте 1945  г. Награж-
ден орденом Отече-
ственной войны 2-й 
степени (1985), меда-
лью «За отвагу» (1994), 
«За  победу над Герма-
нией в  Великой Оте-
че с т в е н ной  в ой  не 
1941–1945 гг.», а также 
юбилейными медалями.

С  августа 1945  г. 
М. Т. Коновалов — учи-
тель военного дела 
и географии в Залесов-
ской средней школе, 
с августа 1947 г. — заве-

дующий учебной частью Гордеевской семи-
летней школы Троицкого района, с июля 
1948 г. — инспектор районного отдела народ-
ного образования Троицкого района, с ноя-
бря 1950 г. — заведующий РОНО Троицкого 
района.

В 1952 г. М. Т. Коновалов окончил Горно- 
Алтайский учительский институт. С ноября 
1952  г. — заведующий РОНО Топчихин-
ского района, с  1955  г. — заведующий 
отделом культуры Топчихинского район-
ного исполнительного комитета, с  июля 
1956 г. — заведующий отделом культуры 
Суетского района, с мая 1957 г. — директор 
школы в  с.   Нижняя  Суетка Суетского 
района. С августа 1960 г. — директор школы 
в пос. Нововасильевка Суетского района 
(ныне — село в Хабарском районе). В 1962 г. 
окончил биологический факультет Горно- 
Алтайского педагогического института. 
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С  августа 1962  г. — директор, учитель 
биологии Каменской 8-летней школы 
Залесовского района. По воспоминаниям 
учеников, Михаил Трифонович был инте-
ресным рассказчиком, его уроки пролетали, 
как одно мгновение. Он много знал, обладал 
талантом донести информацию до каждого 
слушателя, заинтересовать с самых первых 
слов. Для многих Михаил Трифонович стал 
навсегда любимым учителем.

С сентября 1966 г. М. Т. Коновалов зани-
мает должность заведующего кабинетом 
политпросвещения Залесовского район-
ного комитета КПСС, с  сентября 1967  г. 
он — учитель биологии в  Залесовской 
школе, с сентября 1971 г. — заведующий 
методическим кабинетом Залесовского 
РОНО, с 1974 г. — инспектор школ Залесов-
ского РОНО, с мая 1976 г. — заведующий 
отделом культуры Залесовского РИК. 
С июня 1979 г. М. Т. Коновалов трудился 
в должности директора районной заочной 
средней школы с. Залесово.

Коллекционировать Михаил Трифо-
нович любил с детства. С начала 1970-х гг. 
увлекся сбором материалов и предметов, 
связанных с Великой Отечественной вой ной. 
Неслучайно именно ему поручили комплек-
тование для будущего краеведческого музея 
экспозиции, посвященной Великой Отече-
ственной вой не. Пока не было помещения, 
он хранил предметы старины в кладовке 
своего дома. Сегодня основная часть этих 
предметов находится в экспозиции Зале-
совского районного краеведческого музея. 
Краевед вел собирательскую деятельность 
совместно с активом ветеранов Великой 
Отечественной вой ны и своих учеников. 
Практиковал подворный обход села, пере-
писку с непосредственными участниками 
событий, обращения к  руководителям 
предприятий и учреждений, к населению. 
В  районной газете «Сельский новатор» 
М. Т. Коновалов опубликовал серию заметок 
и  статей с  просьбой к  жителям района 

оказать помощь в сборе исторических мате-
риалов для создания музея.

Михаил Трифонович вспоминал об 
организации музея: «…Осенью 1981 года 
секретарь райкома партии, как бы угадывая 
мои мысли, послал на экскурсию в Чере-
паново, посмотреть краеведческий музей 
и попытаться создать подобный в Залесов-
ском районе. Сказано — и 1 мая 1982 года 
уже сделано. Фронтовики первым своим 
посещением открыли наш краеведческий 
музей» — и подчеркивал важность этого 
события: «…Многое забывается, много 
изменилось. Где взять живую и наглядную 
историю района? Поэтому я с увлечением 
выполнил партийное поручение — написал 
в районной газете историческое прошлое, 
показал с  помощью актива наглядно 
в  5  залах музея прошлое и  настоящее 
наших людей». В музее проводились ленин-
ские уроки, уроки мужества, путешествия 
в прошлое и настоящее. Посещения состав-
ляли более 3 000 человек в год.

В 1982 г. краевед возглавил созданный 
им Залесовский районный краеведческий 
музей, который находился рядом с Залесов-
ской школой № 1, по адресу пер. Школьный, 
д. 8. Учащиеся были частыми гостями музея. 
М. Т. Коновалов руководил музеем и выйдя 
на пенсию, вплоть до конца жизни. Он 
лично выезжал в села района для попол-
нения фондов учреждения предметами 
старины. Начал формировать экспозиции 
о  материальной и  духовной культуре 
народов, проживающих на территории Зале-
совского района. Они включали гончарные 
изделия, самовары, утюги, образцы одежды, 
ткачества и вышивки и другие материалы 
о  быте и  традициях русских, мордвы, 
поляков, немцев в XVIII–XX вв.

В дальнейшем активисты из учащихся 
и  общественности под руководством 
М. Т. Коновалова разыскивали документы 
об участниках и  событиях Гражданской 
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и Великой Отечественной вой н по всему 
Алтайскому краю и  другим регионам 
Сибири; занимались сбором и публикацией 
в  прессе материалов о  здравоохранении 
и образовании, развитии промышленности 
и культуры района второй половины XX в. 
Также он уделял внимание восстановлению 
памяти о  земляках, ставших жертвами 
сталинских репрессий.

В  конце 1980-х — первой половине 
1990-х гг. в районной типографии вышли 
в свет брошюры М. Т. Коновалова: «Есть 
о  чем рассказать: Залесовский район», 
«Залесовский район: страницы истории», 
и «Деревня моя — ненаглядная». Издания 
стали результатом многолетней работы по 
сбору документальных материалов, воспо-
минаний старожилов сел Залесовского 
района. В них восстанавливается история 
основания местных населенных пунктов, 
описаны события, связанные с освоением 
территории переселенцами из Центральной 
России в XVIII в., показаны традиции и быт 
местных крестьян, трагические события 
раскулачивания. Особое место занимают 
сюжеты о  борьбе Чумышской партизан-
ской дивизии с боевыми формированиями 
белогвардейцев в годы Гражданской вой ны. 
В брошюрах собраны любопытные данные 
о  деревенской торговле в  первые деся-
тилетия советской власти, приводятся 
сведения о депортации в район поляков 
и немцев Поволжья в предвоенные годы 
и период Великой Отечественной вой ны.

Михаил Трифонович — автор публи-
каций о подвигах воинов и тружеников тыла 
в годы Великой Отечественной вой ны, напи-
санных на основе воспоминаний ветеранов 

вой ны и труда и переписки с фронтовиками. 
Он принял участие в составлении 2-го тома 
«Книги Памяти», куда вошла информация 
в  том числе о  солдатах из Залесовского 
района.

Работа М. Т. Коновалова по приобщению 
молодого поколения к изучению местной 
истории и охране памятников была неод-
нократно отмечена наградами: Грамотой 
Залесовского РК КПСС, Почетной грамотой 
Краевого комитета защиты мира крае-
вого отделения Советского фонда мира; 
благодарственными письмами Алтай-
ского краевого отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и  культуры, Комитета Администрации 
Алтайского края по культуре, Президиума 
краевого совета ВООПИиК и др.

Михаил Трифонович увлекался живо- 
писью, любил рисовать природу. В краевед-
ческом музее хранятся его рисунки «Утро», 
«Залив», «Джунгли». В мае 1995 г. награжден 
Дипломом краевой выставки изобразитель-
ного искусства художников — участников 
Великой Отечественной вой ны «В сердце 
моем…» (посмертно). Организатор: Крае-
вой Центр народного творчества и досуга.

Коновалов Михаил Трифонович умер 
24 мая 1995 г.

В памяти односельчан М. Т. Коновалов 
остался светлым человеком, грамотным 
учителем, обязательным руководителем, 
добрым товарищем, требовательным 
коллегой, прекрасным другом, надежным 
мужем и  прекрасным отцом. Он умел 
ставить цели и достигать их, решать порой 
непростые задачи, быть в курсе всех дел 
и событий.

В. Н. Кармазинова

ЛИТЕРАТУРА

Книги и публикации М. Т. Коновалова

Есть о чем рассказать: Залесовский район. 
с. Залесово (Алт. край), [б. г.]. 55 с.: ил.

Залесовский район: страницы истории. 
с. Залесово (Алт. край), [б. г.]. 66 с.: ил.

Этих дней не смолкнет слава: борцы за 
власть Советов в Причумышье / [Общ-во 
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охраны памятников истории и культуры, 
Залесов. район. музей; авт. текста М. Т. Коно-
валов]. с. Залесово (Алт. край), [б. г.]. 1 обл. 
(7 отд. л.): ил.

Деревня моя — ненаглядная. с. Залесово, 
1991. 86 с.

Книга Памяти. Т. 2: Ельцовский, Завья-
ловский, Залесовский, Заринск, Заринский, 
Змеиногорск, Змеиногорский, Калманский, 
Камень-на- Оби, Каменский. / [ред. кол.: 
В. П. Куликов (пред. ред. кол.), Г. Н. Безруков, 
Н. П. Данилова и др.; в сост. тома принимали 
участие: М. Т. Коновалов и др.]. Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1993. 696 с. — Из содерж.: 
Залесовский район. С. 136–247.

***
Обращение в  действии // Молодежь 

Алтая. 1950. 11 июня. С. 2.
Об инициативе трудящихся по органи-

зации соревнования за досрочную подготовку 
школ к новому учебному году в Троицком 
районе.

*Создается народный музей // Сельский 
новатор. Залесово, 1982. № 8. С. 1.

*Музей жив поиском // Сельский 
новатор. Залесово, 1984. № 68. С. 2.

Низкий поклон тебе, Аристово / М. Коно-
валов, В. Матюхин // Алтайская правда. 
1988. 3 мая. С. 3.

Это было в  Залесово / [интервьюер 
П. Бесчетнов] // Алтайская правда. 1989. 
25 янв. С. 3: фот.

Беседа о репрессиях в Залесовском районе.
Столетие района // Сельский новатор. 

Залесово, 1991. 30 марта. С. 3.
…И 240 лет еще не старость // Сельский 

новатор. Залесово, 1991. 17 авг. С. 2.
О с. Залесово.

Пора бы музею носить звание народ-
ного // Сельский новатор. Залесово, 1995. 
22 марта. С. 3.

Литература о жизни и деятельности

Коновалов  Михаил Трифонович: 
некролог // Сельский новатор. Залесово, 
1995. 27 мая. С. 4: портр.

Сиволобова, Е. Экскурсия в  музей 
// Сельский новатор. Залесово, 2001. 6 янв. 
С. 2: фот.

Из истории создания музея.
Коновалов Михаил Трифонович // Зале-

совское Причумышье: очерки истории 
и  культуры. Барнаул, 2004. С.  377–379: 
портр.

Эдоков, Т. Без прошлого нет настоящего 
// Сельский новатор. Залесово, 2010. 11 нояб. 
С. 3.

В т. ч. о М. Т. Коновалове.
Из истории Залесовского краеведческого 

музея… // Родные голоса. Залесово, 2011. 
Май-июнь (№ 3). С. 1, 2: портр.

В т. ч. о М. Т. Коновалове.
Беневаленская, Е. Н. История создания 

Залесовского районного краеведческого 
музея (1970-е — начало 1980-х годов) 
// Актуальные вопросы истории Сибири: 
тринадцатые научные чтения памяти 
профессора А. П. Бородавкина: всерос. науч. 
конф., Барнаул, 7–8 окт. 2021 г.: сб. науч. ст. 
Барнаул, 2021. С. 245–249.

В т. ч. о деятельности М. Т. Коновалова.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Залесовский краеведческий музей МБУК 
МфКЦ Залесовского муниципального 
округа Алтайского края.

О. Ф. 3069. Текст выступления на радио 
директора Залесовского районного крае-
ведческого музея М. Т. Коновалова. Первая 
половина 1990-х гг.

О. Ф. 3070. Благодарственное письмо 
Президиума краевого совета ВООПИиК 
М. Т. Коновалову. 5 февраля 1987 г.

О. Ф. 3076. Учетная карточка М. Т. Коно-
валова в районном совете ветеранов вой н, 
партии, комсомола, труда. 4 апреля 1985 г.

О. Ф. 3224. Машинописный экземпляр 
статьи «Давайте создадим музей» в газету 
«Сельский новатор». 1981 г.
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30 сентября 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ РСФСР А. Г. АНДРОНОВА (1925–1998)

Андронов Анатолий Гав-
рилович родился 30 сентя-
бря 1925 г. в д. Андроново 
Ужурского района Крас-
ноярского края. Трудовую 
деятельность начал в 1940 г. 
после окончания семилет-
ней школы.

26  июля 1943  г. при-
зван в  ряды Красной 
армии Ширинским район-
ным военным комиссариа- 
том Хакасской автоном-
ной области Красноярского 
края. Проходил службу 
в  35-м запасном артилле-
рийском полку на станции 
Юрга. После вой ны служил 
в  артиллерийских частях 
Западно- Сибирского и Сибирского военных 
округов. 5 ноября 1954 г. награжден медалью 
«За боевые заслуги». В конце 1950-х гг. слу-
жил в Бийске, в военном городке № 3. Уво-
лен в запас 27 августа 1960 г. в звании стар-
шего лейтенанта. В феврале 1961 г. назначен 
заведующим отделом культуры Бийского 
горисполкома.

Много сил и энергии Анатолий Гаврило-
вич отдал делу развития культуры в городе. 
За годы его работы значительно увеличи-
лась сеть учреждений культуры и искусства 
с 16 до 28 единиц. Вновь открыты библио- 
теки различных ведомств, построено три 
кинотеатра, 12 художников получили 
индивидуальные творческие мастерские. 
А. Г. Андронов — инициатор и организатор 
открытия в городе музыкального училища, 
художественной школы, выставочного 
зала, создания общественных организа-

ций: охраны памятни-
ков истории и культуры, 
клубов любителей книги, 
самодеятельной песни, 
коллекционеров, шук-
шинистов, музыкально- 
хорового общества. 
Выработана и осущест-
вляется система раз-
вития самодеятель-
ного художественного 
творчества трудящихся 
и  учащейся молодежи. 
Введены в  практику 
ежегодные смотры, кон-
курсы, отчеты коллек-
тивов художествен-
ной самодеятельности 
перед жителями города, 

что дало возможность наряду с организа-
цией культурного досуга рабочих и служа-
щих повысить исполнительское мастерство 
коллективов художественной самодеятель-
ности. Десять коллективов получили зва-
ние «Народный», в том числе капелла Дома 
работников просвещения, юношеский театр 
«Ровесник» Дворца химкомбината, хор 
русской песни Дома культуры котельного 
завода, танцевальный коллектив Дома куль-
туры льнокомбината и др.

Большое внимание Анатолий Гаври-
лович уделял развитию изобразительного 
искусства. Регулярно организовывались 
городские художественные выставки, 
которые способствовали повышению 
мастерства художников. Восемь человек 
были приняты в Союз художников СССР. 
Выставочные комитеты, как правило, 
возглавлял А. Г. Андронов. По его инициа- 
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тиве и  непосредственном руковод-
стве построен Мемориальный комплекс 
воинам- бийчанам, павшим в боях Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945  гг. 
Большая организаторская работа прове-
дена А. Г. Андроновым в период подготовки 
и  проведения городской фотодокумен-
тальной выставки в честь 40-летия Победы, 
где было показано более 3 тыс. документов. 
Выставку посетило 52 тыс. человек. Здесь 
были организованы беседы, конференции, 
встречи участников вой ны и работников 
тыла с молодежью.

Анатолий Гаврилович проводил большую 
общественную работу. С 1963 по 1985 г. он 
являлся членом городского комитета КПСС. 
С 1962 г. был избран депутатом городского 
Совета народных депутатов. За время 
работы избирался членом бюро первичной 
партийной организации горисполкома, 
заместителем секретаря партбюро. За 
большой вклад в развитие культуры Бийска, 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей и большую общественную 
деятельность Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР А. Г. Андронову в 1978 г. 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». В 1986 г. за 
заслуги в  развитии советской культуры, 
литературы, искусства, активное участие 
в коммунистическом воспитании трудя-
щихся и  успешное выполнение заданий 
XI-й пятилетки награжден орденом «Знак 
Почета».

Анатолий Гаврилович пользовался заслу-
женным авторитетом среди работников 
культуры, на равных общался с  депута-
тами, муниципальными чиновниками, 
директорами промышленных предприя- 

тий города, умел их смотивировать, убедить 
в  необходимости решения вопросов 
работы учреждений культуры. Благодаря 
его стараниям бийчане не раз встречались 
с  выдающимися людьми того времени. 
Так, в  1964  г. Бийск посетил Владимир 
Высоцкий и выступил перед горожанами 
в кинотеатрах «Октябрь», «Сибирь», Доме 
культуры химкомбината. А. Г. Андронов был 
лично знаком с В. М. Шукшиным, органи-
зовывал его встречи с жителями города, 
стал инициатором и организатором прове-
дения шукшинских чтений. Анатолий 
Гаврилович по натуре — оптимист, человек 
государственного масштаба, решал важные 
вопросы и  никогда не сомневался при 
выборе решений. Всегда подтянут, выбрит, 
с очень хорошей дикцией, он долгие годы 
был ведущим городских праздничных 
демонстраций. По словам бывших коллег, 
он делал все с  душой. Уже находясь на 
заслуженном отдыхе, в 1996 г. был избран 
депутатом Бийской городской Думы.

30 сентября 2013 г. на пятиэтажном доме 
(г. Бийск, ул. Советская, 66), примыкающем 
к бульвару «50 лет ВЛКСМ», открыта мемо-
риальная доска А. Г. Андронову. Его заслуги 
перед городом Бийском трудно переоце-
нить, как и невозможно не отдать дань его 
человеческим качествам. Увлеченный своим 
делом, привыкший добиваться результата, 
он никогда не оставался в стороне от жизни 
города. Самое главное, что объекты куль-
туры, вошедшие в  строй при Анатолии 
Гавриловиче, работают до сих пор, их 
деятельность востребована бийчанами. 
А. Г. Андронов отдал работе 25  лет. Это 
целая эпоха в развитии культуры города 
Бийска — эпоха Андронова.

А. И. Цапко
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1 октября 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО МЕХАНИЗАТОРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР Л. Е. АНТОНОВА (1925–2013)

1 В 1958 г. машинно-тракторные станции (МТС) были реорганизованы в ремонтно-технические станции 
(РТС).

Антонов Леонид 
Евстафьевич родился 
1  октября 1925  г. 
в  г.  Бердске Новоси-
бирской области. После 
окончания 9 класса 
в 1942 г. поступил в 9-ю 
Ленинградскую специ-
альную артиллерий-
скую школу, которая 
находилась в  эвакуа-
ции в пос.  Мундыбаш 
Кемеровской области. 
В  1943  г. был направ-
лен в  Днепропетров-
ское Краснознаменное 
артиллерийское учи-
лище, по окончании 
которого с апреля 1945 г. 
находился на формиро-
вании маршевых бата-
рей в Гороховецких лагерях. В годы вой ны 
на Гороховецком полигоне (Владимирская 
область) формировались десятки частей 
и соединений, отправлявшихся на фронт. 
В  апреле 1945  г. батарея Антонова была 
отправлена на фронт в составе 1-го Укра-
инского фронта. С мая по ноябрь 1945 г. 
Л. Е. Антонов в качестве командира взвода 
управления гаубичной артиллерии служил 
в Чехословакии, с ноября 1945 г. по апрель 
1948 г. — в Австрии в распоряжении Цен-
тральной группы войск. В 1948 г. демоби-
лизовался.

В  том же году он поступил учиться 
в Сибирский металлургический институт 
им. С. Орджоникидзе (г. Сталинск, ныне — 

г. Новокузнецк) по специ-
альности «механическое 
оборудование метал-
лургических заводов». 
Окончил вуз в  1953  г., 
получив квалифика-
цию «инженер- механик». 
Трудовую деятельность 
начал на Кузнецком 
заводе ферросплавов 
в  качестве нормиров-
щика, затем — помощника 
мастера. В 1954 г. руковод-
ством страны было при-
нято решение направлять 
инженерно- технические 
кадры на освоение целины. 
Л. Е. Антонову было пред-
писано отправиться на 
работу в Алтайский край 
заведующим мастерской 

в Ключевской МТС. Затем он там же рабо-
тал в должности главного инженера, а в июле 
1958 г. возглавил станцию, став директором 
Ключевской РТС1.

В  июле 1959  г. Л. Е. Антонов выбран 
председателем Белоглазовского райиспол-
кома. В декабре 1961 г. подал в Алтайский 
крайком партии заявление о переводе на 
работу, связанную со специальностью 
инженера, т. к. «в  душе всегда оставался 
технарем». Бюро Алтайского крайкома 
приняло решение назначить Л. Е. Анто-
нова управляющим Павловским районным 
отделением «Сельхозтехника». За время 
его работы в  объединении нашли свое 
применение передовые прогрессивные 

Л. Е. Антонов. [1970-е гг.]. 
ГААК. Ф. Р–1734. Оп. 1.  

Д. 112. Л. 2. Позитив.
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методы труда и  организации ремонта 
сельскохозяйственной техники. Например, 
поточно- узловой метод ремонта, для 
внедрения которого Антонову пришлось 
съездить в Самарканд (Узбекистан), где его 
уже применяли. Сначала был поставлен 
на поток ремонт трактора ДТ-54, затем — 
ДТ-75.

Постоянное общение с  рабочими, 
неустанная забота об их нуждах и запросах 
позволили Антонову снискать авторитет 
и  уважение всего коллектива. Как вспо-
минает писатель Г. В. Егоров, который был 
лично знаком с Леонидом Евстафьевичем, 
Антонов был «невысоким, худощавым, 
очень вежливым и  мягким человеком… 
Он регулярно неторопливо обходил терри-
торию бывшей МТС, останавливался 
около каждого рабочего места, обстоя-
тельно разговаривал со всеми. Не торопился 
и никого не торопил. Каждого выслушивал 
до конца. Обещать ничего не обещал — знал, 

что многого не в состоянии сделать. Только 
одно говорил твердо: «Будем работать, и все 
у нас будет».

В  начале 1966  г. на базе Павловского 
районного объединения «Сельхозтехника» 
был организован Павловский ремонтный 
завод, директором которого назначен 
Л. Е. Антонов. Основной причиной появ-
ления более крупного предприятия стал тот 
факт, что показатель валовой продукции 
достиг 1 млн руб.

Много внимания уделял Л. Антонов вос-
питанию трудовой дисциплины у рабочих 
завода. Не все складывалось легко и гладко. 
Как говорили сами рабочие, со сменой 
вывески — РТС на ремзавод — не изме-
нилось ничего в условиях труда, а требо-
вания к  качеству ремонта повысились. 
Тяжело было и директору в изменившихся 
условиях, многого не хватало, а хороших 
результатов от нового завода ждали. Реше-
ние проблем находил постепенно, опираясь 
на силы и реалии производства. Например, 

Павловский ремзавод. Фото А. Родионова. 1975 г. ГААК. Фотодокументы. Оп. 1. Д. 3373. Позитив.
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заводы- поставщики зачастую поставляли 
в Павловск не те детали, в которых ремза-
вод испытывал дефицит. Антонов такую 
ситуацию воспринимал спокойно, объяс-
няя это тем, что «у них (поставщиков) свои 
возможности, а у нас свои потребности». 
Пути выхода из сложившейся ситуации 
директор видел либо в совершенствовании 
реставрации старых деталей, либо в расши-
рении производства новых, нужных непо-
средственно на ремзаводе.

В 1970-х гг. Павловский ремзавод стал 
одной из крупнейших ремонтных баз 
Зауралья. Под руководством Л. Е. Анто-
нова в производство были внедрены новые 
методы и современная технология ремонта 
тракторов и автомобилей ГАЗ-69. Ремон-
тировались все марки УАЗов, двигатели на 
трактора. Выпуск продукции увеличился 
более чем в три раза, причем произошло 
это за счет повышения производительности 
труда и внедрения нового оборудования, 
а  количество рабочих на заводе суще-
ственно не увеличилось.

Предприятием были построены детский 
сад «Огонек», Дом культуры «Юность», 
жилые многоквартирные дома, средняя 
школа (совместно с  Павловской птице-
фабрикой). Все сотрудники предприятия, 
учителя и работники ДК были обеспечены 
квартирами. Объекты соцкультбыта были 
на балансе завода.

Леонид Евстафьевич проработал на 
заводе до 1987 г., всецело посвятив предприя- 
тию 25 лет своей жизни. И не было для него 
интересней места. Однажды Г. В. Егоров, 
придя домой к директору завода во время 
его отпуска, поинтересовался, ходит ли он 
на завод? «Ага, — ответил Антонов, — вот 
и сегодня собирался после обеда побро-
дить по заводу». — «Побродить?! А больше 
негде?» — удивился писатель. На что 
получил твердый ответ, что лучше места 
для отдыха нет, и лучшей темы для разго-
вора тоже нет, чем о делах завода.

Умер Л. Е. Антонов 3 октября 2013 г.
1  сентября 2017  г. на здании Дома 

культуры «Юность» в  Павловске была 
торжественно открыта мемориальная доска 
памяти Л. Е. Антонова.

За свою жизнь он многократно награж- 
дался различными наградами: медалями 
«За  Победу над Германией в  Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.» (1945), 
«20 лет Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» (1966), «За освоение 
целинных земель» (1957), «За  трудовую 
доблесть» (1957), «За  доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), двумя орденами 
«Знак Почета» (1971, 1976). Был удостоен 
почетных званий: «Заслуженный механи-
затор сельского хозяйства РСФСР» (1974), 
«Почетный житель Павловска» (2003).

Д. А. Полякова
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9 октября 1905

120 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО СОБОРА Г. БИЙСКА

1 ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 3473.
2 Шнайдер, В. А. Дворики старого Бийска: (изыскательские материалы по купечеству Бийска) / Алт. краев. 
обществ. фонд изучения истории Зап. Сибири. Барнаул: Алт. Дом печати, 2009. С. 157.

История самого большого на Алтае кир-
пичного храма – Александро-Невского 
собора – берет свое начало с 1881 г. Вскоре 
после трагической гибели от рук убийцы 
императора Александра II, а именно 30 авгу-
ста 1881 г. закладывается Александро-Нев- 
ская церковь. Первоначально планировали 
строить храм в память «чудесного спасе-
ния жизни в Бозе почившего государя импе-
ратора Александра II от руки злодея»1. Это 
было 2 апреля 1879 г. Тогда же, бийский 
купец 2-й гильдии А. В. Соколов внес пер-
вое и, как оказалось, основное пожертво-
вание на этот храм в размере 4 000 руб.2. 
На согласования ушло два года. Ситуация 
изменилась. В итоге храм стал памятником 
уже убитому 1 марта 1881 г. народоволь-
цами царю, прозван-
ному в народе «осво-
бодителем». Из-за 
недостатка денеж-
ных средств хватило 
только на постройку 
деревянной церкви 
по о бра зцов ом у 
проекту. Строитель-
ство Александров-
ской церкви совпало 
со строительством 
Архиерейского дома 
в  Бийске, поэтому 
трудно было собрать 
достаточно пожерт-
вований на две круп-
ные стройки.

Освятили храм после завершения строи- 
тельства 4 октября 1883 г. по благословению 
Преосвященнейшего Владимира (Петрова), 
епископа Томского и Семипалатинского. 
Новый храм располагался во вновь образо-
ванном районе Бийска, называемом Фор-
штадт. По этому поводу томскому губер-
натору был составлен рапорт, который 
подписало 300 жителей города. Храм полу-
чился однопрестольным, здание – деревян-
ное на каменном фундаменте.

В 1885  г. при храме открыли церков-
но-приходское попечительство, которое 
заботилось об удовлетворении нужд 
прихода и изыскивало для этого средства. 
4  августа 1887  г. резолюцией за №  3009 
с   утверждения Преосвященного Исаакия 

Снос колокольни собора.
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в приходе при участии церковного старосты 
купца Алексия Викуловича Соколова и 
попечителя Д.  Кузнецова была открыта 
женская церковно-приходская школа со 
школой рукоделия. Школа располагалась в 
собственном здании и содержалась на сред-
ства старосты. Обучалось в ней 64 девицы. 
Алексей Соколов был одним из извест-
нейших меценатов Бийска. По завещанию 
он почти весь свой капитал (200 тыс. руб.) 
передал церковным, просветительским 
и  благотворительным заведениям. Имея 
80 тыс. руб. долговых претензий, Соколов 
распорядился требовать уплаты долга 
только с состоятельных кредиторов.

В справочной книге по Томской 
епархии, изданной в октябре 1886  г., 
данные о Градо-Бийской Александро-Нев- 
ской церкви отсутствуют, а в справочной 
книге за 1898–1899  гг. имеется запись, 
что причта по штату священник, диакон 
и 2  псаломщика. Земли при церкви нет. 
Содержание: процент с причтового капи-
тала 200 руб., готовое помещение для 
священника и доходы от треб. Прихожан: 
мужского пола – 2  783, женского – 2  724; 
в  том числе раскольников четверо обоего 
пола. Священником служит Стефан Анфи-
ногенович Крылов, 31  год, диаконом 
– Александр Алексеевич Дягилев, 24  года, 
псаломщиком – Алексей Иванович Севас- 
тьянов, 22 года. В книге за 1902–1903  гг. 
записано, что прихожан обоего пола до 
5 250 душ. Священниками служат с 1902 г. 
Климов Василий Васильевич, 34 лет, и с 
1901  г. – Склабинский Георгий Иванович, 
35 лет; должность дьякона не  значится, 
а на должностях псаломщиков служат 
дьякон Афанасий Григорьевич Ракин, 
22  лет, и  Филипп Павлович Яковлев, 
27  лет3. К церкви была приписана часовня. 

3 Справочная книга по Томской Епархии за 1902/03 год / сост. под ред. Д. Е. Березова. Томск: Тип. 
Епархиального Братства, 1903. С. 360–365.
4 Коваленко, П. С. Вехи истории Градо-Бийского Александро-Невского собора // Известия Алтайского 
отделения Русского географического общества. 2015. № 1. С. 102–105: фот. Библиогр.: с. 104–105 (20 назв.).
5 ГАТО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 3473.

Она была построена из дерева на Нико-
лаевской площади в память священного 
коронования Их Императорских Вели-
честв 14 мая 1896  г. Сооружена в 1897  г. 
согласно предложению местного священ-
ника о.  Стефана Крылова и на средства 
церковного попечительства прихожанами 
Александро-Невской церкви. Освящена 
преосвященнейшим Мефодием епископом 
Бийским 8 сентября 1897 г. в честь святи-
теля Николая Мирликийского. Часовня 
содержалась на средства церковного попе-
чительства этой церкви. Кроме часовни 
и  церковно-приходской школы в  ведении 
прихода находилось и  мужское училище 
Ведомства Народного просвещения.

Через 17 лет после завершения 
строительства деревянного первого храма 
Александра-Невского, 8 октября 1900 г. на 
этом же месте был заложен новый храм 
из  красного кирпича «зданием каменный 
с таковою же во связи колокольнею 
и сторожкою»4.

Этому способствовал созданный в 
апреле 1894 г. фонд имени Александра III, 
на средства которого строились многие 
церкви и школы в Российской империи. 
В 1896 г. в связи с постройкой Сибирской 
железной дороги царское правительство 
через вышеуказанный фонд ассигновало 
средства на постройку большого каменного 
собора в  Бийске, и деревянное церковное 
здание в 1900  г., с разрешения епархиаль-
ного начальства, было продано крестьянам 
дер. Сухая Чемровка Енисейской волости 
Бийского уезда за 5 000 руб.5.

Несмотря на субсидии правительства, 
основную часть средств на строительство 
собора собирали на месте. Основными 
меценатами вновь выступили бийские 
купцы Алексей Викулович Соколов, Алек-
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сандр Иванович Хакин, Власий Максимо-
вич Рыбаков и предприниматель, строитель, 
ставший в тому времени старостой собора 
Архип Александрович Борзенков. Послед-
ний был известным церковным строи- 
телем-подрядчиком миссионерских и при-
ходских храмов, а позже создал крупней-
шую на юге Сибири иконописную и иконо-
стасную мастерскую в Бийске. 

Собор строили в течение пяти лет. Тор-
жественное открытие и освящение было 
совершено преосвященнейшим Иннокен-
тием (Соколовым), епископом Бийским, 
9 октября 1905 г.6.

Новопостроенный в формах эклек-
тики пятиглавый собор стал одним из 
самых больших храмов не только города, 
но и Алтая. Он имел три престола, что 
подтверждается клировыми ведомостями 
о церкви: главный – во имя святого Благо-
верного и великого князя Александра 
Невского, другой – во имя Казанской 
иконы Божией Матери и третий – во имя 
святителя Алексия митрополита Москов-
ского. Стройная трехъярусная колокольня 
высотой 31 метр была видна издалека и 
притягивала внимание и взоры к храму. 
Современники свидетельствуют, что 
убранство храма было богатым и изящным. 
До сих пор в его интерьере просматрива-
ются удивительные настенные росписи с 
изображением Иисуса Христа, Пресвятой 
Богородицы, святого Александра Невского 
и святителя Алексия, митрополита 
Московского в центральной алтарной 
части, а также фрагменты декоративной 
лепнины. Екатерина Васильевна Смороди-
нова, современник собора и родственница 
последнего соборного протоиерея Тихона 
Андреевича Смородинова, вспоминала: 
«Церковь была увенчана колокольней, 
выглядела так же, как Успенская…, огоро-
жена была железной оградкой. Внутри 

6 Коваленко, П. С. Завод под куполом собора // Деловой Бийск. 2011. 1 июня. С. 18–19.
7 *Штраух, Н. Храм оставленный – все храм… // Партнер. 2010. № 1. С. 8–9.

был большой иконостас, много красивых 
позолоченных икон. А лестница застлана 
красной ковровой дорожкой, окаймлена 
железными клетками…»7.

В 1902  г., в период строительства, 
настоятелем собора стал иерей Василий 
Васильевич Климов. Человек удивительной 
судьбы. Родился он в Барнауле в семье 
учителя. После окончания Томской клас-
сической гимназии поступил на службу в 
Томскую контрольную палату и Томскую 
консисторию. В дальнейшем окончил 
Санкт-Петербургскую высшую педагоги-
ческую академию.

Свое служение Церкви о.  Василий 
начал в 1896  г., когда был рукоположен 
преосвященным Макарием (Невским), 
епископом Томским и Алтайским в сан 
иерея и  назначен священником женского 
монастыря в Барнауле. С 1899  г. служил 
священником в с. Шаховское Барнаульского 
уезда. В  1901  г. определен слушателем 
в  6  класс Томской духовной семинарии, 
по окончании которой в 1902  г. назначен 
настоятелем Александро-Невской церкви. 
Здесь он шесть лет совмещал службу 
с  большой общественной деятельностью. 
Заведовал церковно-приходской школой, 
являлся председателем церковного 
попечительства о  бедных, был членом 
Бийского отделения епархиального 
училищного совета, депутатом 
епархиальных съездов.

В 1905–1907  гг. по всей Россий-
ской империи усилилась активность 
приходского клира, возросло участие 
в обсуждении назревших церковных 
реформ. Духовенство вступало в различные 
партии, избиралось в Государственную 
Думу. Сибирь не осталась в  стороне от 
этого процесса. Отец Василий Климов 
принял участие в качестве выборщика 
в губернском собрании Томска по выборам Эл
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депутатов в  III Государственную Думу. На 
одном из предвыборных собраний отец 
Василий произнес речь «прогрессивного 
содержания», которая не была одобрена 
архиепископом Макарием. Священник был 
переведен 2  сентября 1908  г. в небольшое 
с.  Кашинское Барнаульского уезда. 
А  2  ноября 1908  г. решением Томского 
губернского избирательного собрания отец 
Василий Климов был избран депутатом 
Государственной Думы третьего созыва 
от Томской губернии и вошел во фракцию 
прогрессистов мирнообновленцев Думы. 
Он работал в комиссии по городским 
делам, рабочей и  переселенческой комис-
сиях. В  1930-х  гг. служил священником 
в г. Чимкенте.

23 июня 1937 г. священник Василий Васи-
льевич Климов арестован по статье 58 Уго-
ловного кодекса СССР по подозрению в 
контрреволюционной деятельности. После 
допросов приговорен к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 августа 
1937 г. Реабилитирован 5 июня 1958 г. поста-
новлением Президиума областного суда 
по Южно-Казахстанской области за недо-
казанностью состава преступления8.

Возвращаясь к новопостроенному Алек-
сандро-Невскому собору, нужно сказать, 
что меценаты не только построили большой 
и  красивый храм. Они также обеспечили 
его богослужебными и декоративными 
предметами. Клировая ведомость о  храме 
за 1908  г. сообщает: «…утварью церковь 
достаточна: имеется 17 полных священни-
ческих облачений, 9 диаконских стихарей, 
3  сребро-злащенных потира с  таковыми 
же приборами, 2  напрестольных еван-
гелия, одно серебро-позлащенное, а другое 
медное высеребряное; 2  требных Еван-

8 *Ниниченко, В. И. Забытая эпоха. Забытые святые: исповедь офицера-подводника на незаданную тему. 
М.: [б. и], 2013. 391 с.: цв. ил.
9 Храмы Бийска / [авт. текста: Павел Коваленко]. Бийск: [б. и.], 2006. С. 16.
10 Справочная книга по Томской Епархии за 1909/10 год с дополнениями и изменениями в личном составе 
священно-церковно-служителей по 1-е марта 1911 г. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 1911. С. 38, 
63, 105, 120, 126–131, 752, 755.

гелия малого размера; 4  серебряных 
позлащенных креста. Причта положено по 
Высочайше утвержденному для Томской 
епархии штату два священника и  два 
псаломщика»9. 

Из справочной книги по Томской епар-
хии за 1909–1910 гг. установлено, что земли 
усадебной при церкви 524 кв. саженей, при-
хожан обоего пола – 5 582 душ, в т. ч. рас-
кольников – 26 человек; содержание причта 
при готовых причтовых домах: процент 
с причтового капитала 254 руб. и доходы 
от треб. Службы совершают старший свя-
щенник Нил Ермолаевич Глушинский, 
44 лет, и младший священник Георгий Гри-
горьевич Сребрянский, 27 лет, диакон на 
должности псаломщика Василий Василье-
вич Мутовин, 25 лет. В церковно-приход-
ской школе при трех учительницах обу-
чаются 170  девиц. Имеется церковная 
библиотека на 140 книг. В 1911 г. вместо 
священника Г. Г. Сребрянского назначен 
в Александро-Невский собор священник 
С. Б. Борисов. К 1914 г. число прихожан 
увеличивается до 7 524 человек, что, по-ви-
димому, связано с увеличением количества 
жителей города, а настоятелем храма ста-
новится Александр Феодорович Яхонтов, 
39  лет, ему помогает священник Феодор 
Сергеевич Романовский, 33 лет, и диакон 
Василий Васильевич Бехтерев, 34 лет10.

Смена политической власти в  стране 
в 1917 г. повлияла на деятельность собора. 
Теперь имущество храма было национали-
зировано и передано верующим на правах 
бесплатной аренды. Ежегодно община 
верующих должна была подавать заявки 
в административное управление на заклю-
чение договора. Священнослужители 
оказались под пристальным вниманием 
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богоборческих властей. Их ограничивали 
в  правах, требовали уплату подчас непо-
мерных налогов, следили за их речами и 
проповедями. При малейшей оплошности 
подвергали следствию, арестам и репрес-
сиям.

Александро-Невский собор был закрыт 
15  апреля 1939  г. В 1940  г. была снесена 
храмовая колокольня, а с 1941  г. в здании 
церкви разместили цеха завода «Электро-

печь». Уже после перестройки завод вместе 
со всем имуществом, в  т.  ч. и зданием 
храма был приватизирован. Сегодня пока 
не удается юридически решить вопрос 
о возвращении его Церкви, но алтарь 
и  центральная часть храма освобождены 
от оборудования и по временам здесь, как 
и более ста лет назад, совершаются бого-
служения. 

Ю. А. Крейдун
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15 октября 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА В. С. ЛАНЦОВА (1925–2005)

1 Наградной лист В. С. Ланцова. Текст: электронный // Память народа: сайт. URL: https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37950448/?ysclid=lrodf34k44657745849 (дата обращения: 23.01.2024).

Ланцов Владимир Сте-
панович родился 15 октя-
бря 1925 г. в с. Бачат Бачат-
ского района Кузнецкого 
округа Сибирского края 
(ныне – поселок город-
ского типа Бачатский 
в  составе Беловского 
городского округа Кеме-
ровской области). После 
окончания 7  классов 
Бачатской сельской школы 
в 1940 г. начал свою тру-
довую деятельность слеса-
рем Беловской сапогова-
ляльной фабрики.

Барнаульским район-
ным военным комиссариа- 
том Барнаульского округа 17 января 1943 г. 
восемнадцатилетний В. Ланцов был при-
зван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
армии. После окончания учебного подраз-
деления боевое крещение сержант В. С. Лан-
цов принял в ноябре 1943 г. в составе 350-го 
армейского истребительно-противотанко-
вого артиллерийского полка на 1-м Укра-
инском фронте.

В конце июля 1944 г. старший развед-
чик 1-й батареи полка В. С. Ланцов, будучи 
посланным в разведку, с риском для жизни 
добыл сведения о расположении войск про-
тивника и один пленил группу из шести вра-
жеских солдат. За этот подвиг его предста-
вили к награде – ордену Красной Звезды, 

но  наградили медалью 
«За отвагу»1. При про-
рыве войсками 1-го 
Белорусского фронта 
в  конце января 1945  г. 
Мезерицкого укреплен-
ного района на западе 
Польши гвардии сержант 
В.  С.  Ланцов под огнем 
противника подполз 
к доту и через амбразуру 
забросал его гранатами. 
Оставшиеся в живых сол-
даты гарнизона в количе-
стве 57 человек во главе 
с офицером сдались 
в  плен. Приказом №  36 
от 09.04.1945 г. по 11-му 

Гвардейскому танковому корпусу, в состав 
которого входил переименованный к тому 
времени в 350-й легкий артиллерийский 
полк, В. С. Ланцов был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. За отра-
жение фланговой атаки противника коман-
дир орудия В. С. Ланцов в марте 1945 г. был 
награжден орденом Красной Звезды. Медаль 
«За освобождение Варшавы» ему вручили 
уже после войны, в июне 1945 г.

Войну он закончил в  Берлине, где 
в  составе 350-го легкого артиллерийского 
Шепетовско-Гнезненского орденов Суво-
рова и Кутузова полка, 11-го гвардейского 
танкового корпуса штурмовал рейхстаг. 
При этом в процессе штурма получил третье Эл
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ранение2. За личное мужество и отвагу был 
награжден медалями «За взятие Берлина» 
(1945), «За  победу над Германией» (1945), 
а  также Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ 
и знаком «Отличный артиллерист»3. После 
окончания Великой Отечественной войны 
Владимир Степанович продолжал служить 
в полку, который в составе 1-й гвардейской 
танковой армии стал составной частью 
Группы советских войск в  Германии. В 
1948 г. за примерную службу был награжден 
юбилейной медалью «30  лет Советской 
Армии и Флота».

В.  С.  Ланцов был демобилизован из 
армии в  1950  г. в  звании гвардии стар-
шины. Вернулся в Барнаул, где продолжил 
свою трудовую деятельность учеником 
слесаря-ремонтника на заводе транспорт-
ного машиностроения (до  1946  г. – завод 
№ 77, ныне – АО «Барнаултрансмаш»). На 
«Трансмаше» в 1953 г. двадцативосьмилет-
него В. С. Ланцова приняли в ряды КПСС.

В 1956 г. Владимир Ланцов переходит на 
открытое год назад предприятие – Барна-
ульский комбайно-сборочный завод. 
Новое место работы сравнивать с «Транс-
машем» сложно. За громким названием 
скрывалось производство частей комбайна 
– жатки и копнителя. Трудиться прихо-
дилось в неприспособленном корпусе, 
предназначавшемся для 3-й ткацкой 
фабрики хлопчатобумажного комбината, 
переданном волевым решением выше-
стоящих органов новому предприятию. 
В начальном состоянии находилось и 
инструментальное производство, здесь 
В. Ланцову предстояло работать по специ-
альности «слесарь-инструментальщик». 

2 Гришаев, В. Ф. Ланцов Владимир Степанович // Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 163.
3 Носкова, А. В. 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда В. С. Ланцова // Барнаульский 
хронограф, 2015 г.: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2014. С. 39.
4 Алтайские моторостроители: [Алт. моторный з-д: сборник /  сост. Д.  Н.  Васильев, Е.  Е.  Каширский]. 
Барнаул, 1966. С. 13.

Поначалу ходил «середнячком», а  потом 
дело пошло, да так, что по итогам 1957  г. 
имя Владимира Степановича Ланцова, 
в числе других передовиков производства, 
занесли в Книгу славы завода4.

Все изменилось после принятия 
Совмином СССР решения об остановке 
производства агрегатов для комбайнов и 
перепрофилированию завода на выпуск 
двигателей СМД-7 Харьковского завода 
«Серп и молот». При этом само пред-
приятие в  октябре 1958  г. получило 
наименование «Алтайский моторный 
завод» (АМЗ). Без развития собственного 
инструментального производства органи-
зовать выпуск дизеля было невозможно. 
Так на заводе появился инструментальный 
цех, занимавшийся изготовлением всех 
видов инструмента и оснастки. В нем на 
одном из участков и  продолжил работу 
В. Ланцов. Ответственный и дисциплини-
рованный, с инициативой подходивший к 
любому порученному делу и занимавший 
активную жизненную позицию, он обратил 
на себя внимание руководства цеха и 
был назначен бригадиром молодежной 
бригады на участке технологической 
оснастки. В  апреле 1961  г. Владимиру 
Степановичу присвоили звание «Ударник 
коммунистического труда», а  на  следую- 
щий год наградили знаком «Отличник 
социалистического труда РСФСР». Так 
к наградам за ратные подвиги стало добав-
ляться признание за добросовестный труд.

Ребята в  бригаде подобрались один 
к одному, трудились слаженно и на совесть. 
В  скором времени коллективу присвоили 
звание «Бригада коммунистического 
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труда», которое в дальнейшем неодно-
кратно подтверждалось, что в те времена 
бывало нечасто. Об уровне профессиона-
лизма коллектива бригады говорит такой 
факт. Когда встал вопрос об изготовлении 
пресс-форм, необходимых для литья под 
давлением, то эту сложную работу, ранее 
на заводе вообще не выполнявшуюся, 
поручили бригаде В. Ланцова. Они с этой 
задачей справились, но в процессе изготов-
ления по предложениям самого Ланцова 
и  членов бригады в конструкцию внесли 
целый ряд изменений, которые позво-
лили улучшить качество литья и увеличить 
выпуск отливок5.

Руководство и партийная организация 
моторного завода высоко оценили вклад 
В.  С.  Ланцова в  развитие производства и 
успехи при выполнении семилетнего плана. 
Ходатайство о  присвоении ему почетного 
звания, поддержанное руководителями 
Алтайского края, направили в  Верховный 
Совет СССР. 5  августа 1966  г. последовал 
Указ о присвоении почетного звания Героя 
Социалистического Труда группе работ-
ников машиностроения Алтайского края, 
в том числе бригадиру слесарей Алтайского 
моторного завода Ланцову Владимиру 
Степановичу.

На краевой профсоюзной конференции 
В. С. Ланцова избирали делегатом от Алтай-
ского края на XIV съезд профсоюзов СССР, 
который проходил с 27 февраля по 4 марта 
1968 г. в Москве. С этого времени помимо 
производственной у него началась и обще-
ственная деятельность. На мартовских 
выборах 1969  г. в местные органы власти 
Владимир Степанович был избран депу-
татом Октябрьского районного Совета 

5 Кушнер,  А.  Ф. Очерки истории Алтайского моторного завода. Завод над Обью /  А.  Ф.  Кушнер, 
В. Д. Соколов. Барнаул, 2010. С. 24.
6 Пленум Барнаульского горкома КПСС // Алтайская правда. 1971. 26 янв. С. 1.

депутатов трудящихся по избирательному 
округу № 190.

Только в 1970  г. он стал участником 
двух профсоюзных конференций краевого 
уровня и XXVII партийной конференции 
Октябрьского района. В  январе 1971  г. 
на  XXIII  Барнаульской городской 
партийной конференции В.  С.  Ланцова 
избрали членом бюро Барнаульского город-
ского комитета партии6. На тот период это 
была не только большая честь, но и большая 
ответственность. В очередной раз, в 1972 г., 
его избрали делегатом XV  съезда проф- 
союзов СССР, который проходил в Москве 
с 20 по 24 марта. Это был знаменательный 
съезд. На нем присутствовал и  выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.  И.  Брежнев, который завершил свою 
речь сообщением о  награждении профес-
сиональных союзов СССР орденом Ленина.

В конце марта 1972  г. был образован 
четвертый административный район 
Барнаула – Ленинский. Владимира Ланцова 
в 1973 и 1975 гг. избирали делегатом от АМЗ 
на II-ю и  III-ю партийные конференции 
Ленинского района. В  1974  г. он  избран 
делегатом на  XXIV  Барнаульскую город-
скую партийную конференцию.

Алтайский моторный завод, который 
к тому времени освоил выпуск дизелей 
собственной конструкции А-01 и 
А-41, по решению правительства стал 
головным предприятием отрасли. Запу-
скались поточные линии и агрегатные 
станки. Завод стремительно набирал 
мощности и  превращался в крупнейшее 
предприятие Алтайского края. Потреб-
ность в инструментах и технологической 
оснастке возрастала едва ли не с  каждым 
днем. На территории предприятия удар-Эл
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ными темпами возводился отдельно 
стоящий корпус, куда со временем пере-
местили инструментальное производство. 
Несмотря на отвлечение бригадира на 
общественную деятельность, плановых 
заданий с  бригады никто не снимал. Так 
что свою «Золотую Звезду» В. Ланцов отра-
батывал в полной мере.

В 1973  г. по итогам краевого соцсорев-
нования В. С. Ланцову присуждена премия 
имени рабочей династии машинострои-
телей Грязевых. В этот же период на АМЗ 
шло соревнование на премии известных 
людей завода – заслуженного рационализа-
тора РСФСР, наладчика А. М. Селиванова, 
кавалера ордена Ленина, старшего мастера 

7 Алтайский дизель: опыт создания, освоения, производства / [В. В. Поляков и др.]. Барнаул, 1975. С. 127.

О.  Д.  Сотниковой и Героя Социалис- 
тического Труда, бригадира слесарей 
В. С. Ланцова7.

Помимо руководства бригадой, посте-
пенно накапливая опыт, В.  С.  Ланцов 
стал наставником для приходящих в 
бригаду молодых рабочих. Возможно, 
сказался и  армейский опыт старшины, 
когда в его подчинении находилось два 
десятка бойцов. По  разным данным, до 
выхода на заслуженный отдых он подго-
товил 50-60 специалистов. «Ланцов так 
объяснял ученику, какой специальности 
будет его обучать, – вспоминал мастер 
участка штампов Литвинов. – Если возь-
мешь фрезерный станок – сможешь 

Ордена Трудового Красного Знамени Алтайское моторостроительное производственное 
объединение им. XXV съезда КПСС. 1 июня 1983 г. Сборка 2 000 000 двигателя.  

6-й справа В. С. Ланцов.
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изготовить десятки деталей в смену. Если 
токарный автомат – получишь сотни 
деталей. А  если применишь штамповку 
– выдашь тысячи!». Учил основательно 
– так, что 1 января 1974 г. Владимир Степа-
нович и члены бригады, слесари В. Т. Гензе 
и А.  П.  Окороков, работали уже в счет 
февраля 1975  г., выполнив пятилетний 
план на год раньше. Этот факт объяс-
нялся содружеством с инженерами отдела 
главного технолога – Н. А. Панагушиным, 
С.  Г.  Патрикеевой и Л.  М.  Куликовой, 
которые помогали в совершенствовании 
технологии производства штампов. В 
среднем в год членами бригады внедря-
лось более десятка рационализаторских 
предложений. Бригада работала с личным 
клеймом качества. В 1974 г. за достижение 
высоких производственных показателей 
В. С. Ланцова наградили орденом Октябрь-
ской Революции и знаком «Ударник десятой 
пятилетки».

Досрочно завершить выполнение плана 
– не единственная инициатива бригады 
В. Ланцова; в 1977 г. было принято решение 
о коллективной ответственности за 
состояние трудовой дисциплины и обще-
ственного порядка. Суть его сводилась 
к обязательству отказаться от текущего 
премирования в случае даже единичного 
нарушения трудовой дисциплины хотя 

бы одним членом бригады. На моторном 
заводе инициативу поддержали 54 бригады, 
23 службы, всего более 1000 человек.

1  июня 1983  г. с конвейера сборочного 
цеха предприятия сошел 2 000000-й дизель, 
одним из победителей в соревновании на 
право участия в его сборке стал В. С. Ланцов. 
До  конца трудовой деятельности стиль 
работы Владимира Степановича оставался 
прежним. Он брался за самое трудное дело, 
выполнял его с высоким качеством, и учил 
этому молодежь.

Кроме вышеперечисленных знаков 
отличия В.  С.  Ланцов был награжден 
орденами Дружбы народов (1981), Отече-
ственной войны I  степени (1985), «Знак 
Почета» (1986), медалями «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1965), «50 лет Вооруженных 
сил СССР» (1968) и «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.  И.  Ленина» (1970), юбилейным знаком 
«50 лет Ленинского декрета «О сельскохо-
зяйственном машиностроении» (1971) и 
знаком «Ветеран 1-й гвардейской Красно-
знаменной танковой армии».

После выхода на заслуженный отдых он 
участвовал в работе ветеранских органи-
заций. Владимир Степанович Ланцов ушел 
из жизни 9 января 2005 г.

С. В. Краснов
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24 октября 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДИРИЖЕРА, ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРКЕСТРА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СИБИРЬ», ЗАСЛУЖЕННОГО 
АРТИСТА РФ Е. И. БОРИСОВА (1950–2004)

Вся короткая жизнь 
Евгения Ивановича Бори-
сова была бескорыстным 
служением музыке, все, 
что он делал, было не ради 
карьеры, личной выгоды, 
но ради музыки и для нее. 
Многие считали, что Бар-
наул слишком мал для 
Евгения Ивановича, что 
масштаб его дарования, 
его личности гораздо 
больше, значительнее.

Про Борисова писали, 
что он продолжил луч-
шие традиции русской 
школы дирижирова-
ния. Он словно бы видел 
ту музыку, которую оркестру предстояло 
играть. Она звучала в нем, и это свое вну-
треннее ощущение ему дано было воплотить 
в звуке. Отмечали при этом эмоциональ-
ную манеру дирижирования, мощную энер-
гетику, чудесную улыбку, которая находила 
отклик в сердцах и оркестрантов, и зрите-
лей. Маэстро обладал редким даром делиться 
с залом чувством радости жизни, полноты 
бытия. Журналисты писали, что Борисов — 
дирижер, извлекающий музыку из оркестра, 
музыканты играют и по нотам, и по Бори-
сову, он окрашивает музыку своим пламе-
нем, погружением в материал.

Борисов Евгений Иванович родился 
24 октября 1950 г. в г. Прокопьевск в рабоче- 
крестьянской семье, детство его про-
шло в  кузбасском пос. Промышленная. 
В  поселке была музыкальная школа, где 

работал педагог по классу 
баяна Михаил Михайлович 
Гагарин. Это он разглядел 
в  поселковом парнишке 
редкий дар играть по-свое- 
му, пропускать через себя 
любые произведения. Учи-
тель понимал, что у маль-
чика — большое будущее, 
что ему надо ехать учиться. 
К счастью, мама его, Раиса 
Михайловна, всерьез отнес-
лась к «причудам» старшего 
сына, хотя в свои 15 лет он 
уже был ее опорой, помогал 
и ей, и младшим братьям. 
Она отпустила Женю 
в Кемерово, где он окончил 

музыкальное училище. Потом была Новоси-
бирская консерватория им. М. И. Глинки, аспи-
рантура.

В  1975  г. Евгений Иванович приехал 
в Барнаул, преподавал в недавно открыв-
шемся институте культуры, заведовал 
кафедрой народных инструментов (1975–
1980). С 1980 по 1990 г. был заведующим 
отделением и  руководителем оркестра 
народных инструментов Барнаульского 
музыкального училища. Он был прекрасным 
педагогом, с  эрудицией, интересом ко 
всему новому, с душевной щедростью. Сам 
талантливый музыкант, Борисов и своим 
студентам давал возможность проявить 
себя в деле. В Алтайском государственном 
институте культуре (АГИК) у  него был 
студенческий ансамбль, где впервые на 
Алтае зазвучали со сцены традиционные 
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русские инструменты — жалейки, рожки, 
брелки. По инициативе Борисова был 
организован филармонический абонемент 
«Звучат народные инструменты».

Все эти годы Е. И. Борисов вынашивал 
мысль о большом оркестре, который и стал 
главным делом его жизни.

Алтайский государственный оркестр 
русских народных инструментов «Сибирь» 
начал свое существование с 1982 г. сначала 
как любительский. Не один год коллектив 
держался на голом энтузиазме препода-
вателей музыкального училища и детских 
музыкальных школ. Какое-то время оркестр 
числился при городском отделе культуры. 
Коллектив окреп, музыканты играли на 
заводах «Трансмаш», «Химволокно», мелан-
жевом комбинате в обеденный перерыв или 
между сменами, прямо в цехе или в красном 
уголке. Люди, отработавшие смену, шли на 
эти концерты не очень охотно, но по ходу 
концерта настроение «в  зале» менялось, 
менялись лица, музыка заставляла забыть 
об усталости.

Кстати, это «лечебное» воздействие отме-
чали и поклонники «Сибири» — в каком бы 
состоянии человек ни пришел — устал или 
приболел, уходил он бодрым, полным сил.

В 1990 г. оркестр получил статус госу-
дарственного, но своего дома у  него 
по-прежнему не было. Росла популярность 
коллектива, у «Сибири» появился свой круг 
фанатов — людей, которые не пропускали 
ни одного концерта. Зал в  Доме право-
судия, который на время приютил оркестр, 
не вмещал всех желающих. Оркестр стал 
визитной карточкой Барнаула, края, его 
гордостью. Важных гостей города обяза-
тельно водили на концерт «Сибири»: так 
было и с меценатом из Бельгии Массанжем 
де Коломбом. Он просто влюбился 
в  оркестр, в  его руководителя, и  сделал 
очень многое для того, чтобы в  январе 
1996  г. состоялись гастроли русского 
оркестра в Бельгии и Люксембурге. Изба-

лованная европейская публика восторженно 
встретила сибирских музыкантов, им апло-
дировали стоя.

В  2002  г. состоялась беспрецедентная 
поездка оркестра по городам Западной 
Сибири в  рамках «Фестиваль- транзит. 
Русский оркестр третьего тысячелетия». 
18 дней музыканты жили и передвигались 
в  железнодорожных вагонах, выступали 
с концертами перед жителями Сибирского 
региона.

Евгений Иванович — инициатор и орга-
низатор краевого фестиваля ансамблей 
и  оркестров «Звени, струна!» с  2000  г., 
который до сих пор проводится один раз 
в три года. С 2003 г. по настоящее время 
регулярно проводится фестиваль «Сибир-
ские встречи», где участвуют ведущие 
музыканты — исполнители России на 
баяне, гармони, аккордеоне. Один их самых 
востребованных слушателями фестивалей 
«LIBERTANGO» также был заложен Бори-
совым.

Уже в 1990-е гг. «Сибирь» называли оркес- 
тром третьего тысячелетия, уникальным 
явлением. Но как, за счет чего это прои-
зошло? Конечно, личность руководителя, 
его увлеченность, самоотдача, энту-
зиазм сыграли огромную роль. Евгений 
Иванович сумел увлечь, заразить своей 
верой в  оркестр, его возможности всех 
музыкантов.

Е. И. Борисов каждой новой программой 
доказывал, что русскому оркестру доступны 
все жанры, стили и направления классики 
и современности. «Александр Невский», 
«Кармен- сюита», «Кармина Бурана», 
Чайковский и Григ, Свиридов и Сибелиус… 
Даже большие профессионалы, которых он 
просил помочь с переложением кантаты 
или оратории, разводили руками: это невоз-
можно для русского народного оркестра. 
И все же брались — Борисов умел убеж-
дать. В  результате даже ярые скептики 
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убеждались, что самые сложные симфо-
нические произведения легко ложились 
на народный оркестр, звучали по-новому, 
с учетом полетности звучания.

Евгений Иванович ввел в  оркестр 
духовые инструменты симфонического 
оркестра: флейту, гобой, кларнет, тромбон, 
а также бас-гитару, что значительно расши-
рило репертуарные возможности.

Оркестр работал с  Камерным хором 
Новосибирской филармонии, с  хором 
Оперного театра, балетной труппой из 
Екатеринбурга. В Барнаул охотно приезжали 
большие артисты — оркестр аккомпани-
ровал Алибеку Днишеву, Зурабу Соткилава, 
Александре Стрельченко, Александру 
Цыганкову, Валентине Литвиной, Василию 
Овсянникову, Карагыз Ялбаковой и другим 
артистам. Были в репертуаре и программы 
с участием драматических актеров — «Пер 
Гюнт», «Метель», «Беседы при ясной луне». 
По сути, речь шла о создании оркестра- 
театра, когда слово и музыка дополняют, 
усиливают друг друга.

Борисов хорошо замечал все новое, 
свежее, умел удивляться. Он был уверен, 
что народный оркестр — это живой орга-
низм, он должен развиваться. Пожалуй, 
самое яркое тому доказательство — работа 
над шаманской мистерией «Талай- Хан» 
А. Анохина, основанной на мелосе алтай-
ского народа. Эти ноты много лет пролежали 
в Национальном музее Республики Алтай. 
Пришлось работать с рукописями, заказы-
вать аранжировку. В исполнении «Сибири» 
мистерия прозвучала мощно и современно.

Через несколько лет после премьеры 
в Барнауле, уже в начале 2000-х гг., Борисов 
заговорил о  мировой премьере «Талай- 
Хана». Речь шла о  грандиозной поездке 
оркестра по странам, где есть центры 
шаманской культуры. Борисов собирался 
поставить «Талай- Хана» заново, с привлече-
нием алтайских шаманов, причем камлания 

должны были звучать на языке оригинала, 
создавая неповторимый колорит. Уже шли 
переговоры с группой менеджеров, которые 
должны были заняться организацией 
поездки.

Друзья Евгения Ивановича рассказы-
вают и о других его замыслах, воплотить 
которые он не успел. Балет И. Стравин-
ского «Весна священная», без сомнения, 
стал бы событием в музыкальной жизни 
Барнаула. Дирижеры- симфонисты только 
улыбались снисходительно — переложить 
одно из самых сложных симфонических 
произведений на народный оркестр… Но 
оркестровщик Национального оркестра им. 
Н. П. Осипова Борис Тарасов уже полгода 
работал над созданием версии для народ-
ного оркестра.

Осенью 2003 г. Е. И. Борисов прилетел 
в Москву на встречу с немцами, которые 
решили пригласить оркестр в Германию — 
для исполнения «Кармины Бураны». Он 
забрал у Тарасова и увез в Барнаул готовую 
партитуру «Весны священной».

Когда Евгения Ивановича не стало, 
многие заговорили о том, как он безжа-
лостно растрачивал себя, вкладывая душу 
в  каждое выступление, в  каждую репе-
тицию. «Если сможешь найти путь к душам 
артистов, оркестр будет тебя понимать, — 
говорил он в одном интервью. — Выхожу 
на сцену не дирижировать — выхожу 
к родным, к соратникам. Творить то, что 
там, за нотами, спрятано. Ноты, они ничего 
не выражают, а  вот за нотами спрятан 
смысл. Его-то мы и стараемся донести до 
слушателя».

Под руководством Е. И. Борисова оркестр 
стал лауреатом премии Демидовского фонда 
Алтайского края (1996), лауреатом премии 
Алтайского края в  области литературы, 
искусства, архитектуры и народного творчес- 
тва за концертные программы 1993–1997 гг. 
(1998).
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Е. И. Борисов награжден медалью 
им.  А. В. Анохина Петровской академии 
наук и искусств «За лучшее музыкальное 
исполнение» (2000), медалью «За особый 
вклад в  развитие Кузбасса  III степени» 
(2002). Удостоен записи в книгу «Почета 
Сибири» «за большой личный вклад в сохра-
нение и развитие классических традиций 
исполнительского искусства» (2004). 
В 1995 г. ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный артист Российской Феде-
рации».

В ноябре 2018 г. в АГИК появился класс, 
посвященный основателю Великорусского 
оркестра «Сибирь» Евгению Борисову. 
С 2004 г. оркестр носит имя своего созда-
теля.

Ушел из жизни Е. И. Борисов 9  марта 
2004 г.

Т. С. Ильина
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19 ноября 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА СОВХОЗА 
«САННИКОВСКИЙ» ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, ЗАСЛУЖЕННОГО 

ИНЖЕНЕРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 
В. А. СОКОЛЕНКО (1925–2018)

Соколенко Вилли Алек-
сандрович родился 19 ноя-
бря 1925 г. в г. Витебск, жил 
в Москве. Его отец являлся 
членом коллегии Нарко-
мата тяжелой промышлен-
ности СССР, а до этого — 
уполномоченным наркома 
С. Орджоникидзе по Бело-
русской ССР. В 1937 г. отца 
арестовали и расстреляли, 
семью из московской квар-
тиры выселили в  Подмо-
сковье. Мать решила ехать 
к сестре в Минск.

В  первые дни Вели-
кой Отечественной вой ны 
класс, в  котором учился 
Вилли, уходил из Минска на Могилев, люди 
шли сплошным потоком. Немецкие летчики 
бомбили, и каждая бомба вырывала бежен-
цев из жизни. Потом была Мордовия, сбор-
ные пункты, на которых беженцев перепи-
сывали.

После вой ны Вилли Александрович 
вернулся в Минск, работал на заводе, затем 
окончил Белорусский политехнический 
институт по специальности «инженер- 
механик». В 1952 г. распределен на Алтай, 
сюда же приехала жена Маргарита Никола-
евна, оставившая любимую работу в театре. 
Сначала работал в Сычевской машинно- 
тракторной станции Смоленского района, 
в 1961 г. назначен директором Анисимов-
ской МТС Тальменского района.

В  1963  г. В. А. Соколенко предложили 
должность директора пригородного совхоза 

«Санниковский». Во 
время совхоз имел ста-
рую кузницу и несколько 
примитивных парников, 
вокруг дворов — плетни, 
было всего два колодца, 
воды не хватало, и  ее 
приходилось возить из 
речки на телегах боч-
ками. Автотранспорта 
и дорог не было, жилья 
тоже. Чуть более одной 
тонны молока получали 
от каждой коровы в год. 
Специалисты жили на 
центральной усадьбе 
совхоза «Новоалтай-
ский» и на работу ходили 

пешком. Контора располагалась в старом 
крестьянском доме, где был один кабинет 
на всех, а в прихожей уборщица М. Хован-
ская готовила специалистам обед, так как 
столовой не было.

Изменить положение могли только энту-
зиасты, горячие и трудолюбивые, болеющие 
душой за порученное дело люди. Такими 
были сам В. Соколенко, главный зоотехник 
М. М. Сирота, прораб Л. Н. Коренева.

Чтоб иметь высокоудойное племенное 
стадо, из Прибалтики и  Подмосковья 
привезли высокопродуктивных телок. 
Построили кирпичный завод, создали 
две строительные бригады, строились 
котельная, производственные помещения 
и двухуровневые жилые дома. Велась селек-
ционная работа, были установлены связи 
с научно- исследовательскими институтами 
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животноводства и овощеводства. Коренным 
образом окультуривали луга.

Через год многие специалисты и  сам 
директор совхоза вселились в новые квар-
тиры. Ушла в прошлое ручная дойка, был 
создан молокопровод, у  доярок всегда 
имелась горячая вода. На третий год суще-
ствования хозяйства доярка К. М. Колесова 
получила орден Ленина за рекордный надой.

Совхоз рос и развивался, укреплялась 
и расширялась его инфраструктура. Основ-
ными направлениями хозяйства оставались 
молочное животноводство и  овощевод-
ство. Вся продукция поставлялась в города 
Барнаул и Новоалтайск.

20 сентября 1967 г. открыла двери новая 
средняя школа на 480 учащихся, в ней были 
спортзал площадью 180 кв. м, актовый зал 
на 210 мест, библиотека с фондом 15 тыс. 
книг. Построили детский сад на 120 мест, 
детский оздоровительный лагерь «Радуга» 
на 250 мест с  бассейном, спортивными 
площадками, летней эстрадой, клубом, 
библиотекой. Работала детская музы-
кальная школа, был построен Дом культуры, 
где вела работу М. Н. Соколенко. В  селе 
располагалась амбулатория Первомайской 
центральной районной больницы, отде-
ление почтовой связи, пожарная часть, сеть 
магазинов. Были созданы объекты комму-
нального хозяйства: воздушная линия 
электропередачи высокого напряжения 
и  распределительная трансформаторная 
подстанция, канализационные очистные 
сооружения, полигон твердых бытовых 
отходов.

В совхозе практически не было текучести 
кадров. Молодые рабочие могли полу-
чить бесплатную квартиру, направление 
в средние специальные и высшие учебные 
заведения, при этом выдавалась стипендия 
от совхоза.

Вилли Александрович бессменно руко-
водил совхозом 30 лет. Он — импульсивный, 
энергичный, беспокойный и  неуго-

монный, — был примером трудолюбия, 
порядочности и справедливости, грамот-
ного хозяйственника, принципиального 
руководителя, искренне болеющего за 
порученное дело. Большое, многопро-
фильное хозяйство он вывел в число лучших 
в стране. Совхоз являлся школой передового 
опыта, все краевые семинары проходили на 
его базе.

Совхоз «Санниковский» неоднократно 
становился победителем всероссий-
ского социалистического соревнования, 
участвовал в Выставке достижений народ-
ного хозяйства СССР.

Вилли Александрович был рачительным, 
бережливым хозяйственником, умел ценить 
каждую копейку, заработанную трудом 
коллектива. Одному корреспонденту он 
как-то признался, что всегда отказывался 
от командировок за рубеж, дабы не тратить 
казенные деньги. Жил в доме на две семьи. 
Он болезненно реагировал на всякого 
рода бюрократию, волокиту, невнимание, 
хамство и подлость.

Соколенко оставил должность директора 
в 1992 г., но и на пенсии продолжал рабо-
тать. Он проработал на Алтае 60 лет.

Дважды представляли В. А. Соколенко 
к званию Героя Социалистического Труда, 
однако оба раза был отказ без объяснения 
причин. Он награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета», медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «За  освоение 
целинных земель». Звание «Заслуженный 
инженер сельского хозяйства РСФСР» ему, 
первому в Алтайском крае, было присвоено 
в 1979 г.

В. А. Соколенко умер 8 марта 2018 г. До 
последних дней он сохранил ясный ум 
и память. В последний путь его провожали 
в прямом смысле всем селом.
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Вилли Александрович — почетный 
житель с. Санниково, сельский Дом куль-
туры (ныне — Культурно- досуговый центр) 

носит имя его жены Маргариты Никола-
евны Соколенко.

А. И. Кобелев
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5 декабря 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РФ
В. В. НЕВИНСКОГО (1950–2021)

1 Государственный архив Томской области. Ф. Р-858. Комбинат «Томлес».

«Талант — это не только 
прирожденная способность 
человека к  той или дру-
гой деятельности, — писал 
известный авиаконструк-
тор, генерал- полковник 
А. С. Яковлев, — это, прежде 
всего, труд, труд и еще раз 
труд, умноженный на тер-
пение». Эти слова в полной 
мере отражают жизнь и дея-
тельность Валерия Валенти-
новича Невинского.

Невинский Валерий 
Валентинович родился 
5 декабря 1950 г. в Томске.

После окончания сред-
ней школы в пос. Луговой 
Молчановского района 
Томской области (в настоящее время посе-
лок не существует) он начал свою трудовую 
деятельность в 1967 г. в качестве рабочего 
Усть- Чулымской сплавной конторы, входив-
шей в состав комбината «Томлес» 1. На тот 
момент контора являлась одним из круп-
ных предприятий региона, которая снаб-
жала сырьем Могочинский лесопильный 
завод, Томский и Новосибирский лесопе-
ревалочные комбинаты. Труд в  основе 
своей был ручным и нелегким. Выживали 
в этих таежных краях с тяжелейшими усло-
виями труда только люди сильные, воле-
вые и с твердым характером. Здесь в воз-
расте 16 лет В. Невинский, детство которого 
и без того не было безоблачным, продол-
жил проходить в прямом смысле суровую 
школу жизни. «Чтобы выжить, в детские 
и юношеские годы, — вспоминал Валерий 

Валентинович, — я про-
сто обязан был так рабо-
тать. И не мог позволить 
дать себе слабину».

В  том же 1967  г. он 
поступил учиться на 
заочное отделение юри-
дического факультета 
Томского ордена Трудо-
вого Красного Знамени 
государственного уни-
верситета им. В. В. Куй-
бышева по специаль-
ности «правоведение». 
Начиная с 1969 г. в тече-
ние трех лет работал 
старшим инспектором 
Молчановского район-
ного отделения внутрен-

них дел МВД СССР. После успешного окон-
чания Томского госуниверситета в 1973 г. 
В. В. Невинского избрали вторым секре-
тарем Молчановского райкома комсомола 
Томской области.

В следующем году его призвали в ряды 
Советской армии. По действующему в тот 
период времени законодательству после 
окончания высшего учебного заведения 
для молодых специалистов срок службы 
в вооруженных силах составлял один год. 
Службу проходил в Группе Советских вой ск 
в Германии в должности заместителя коман-
дира взвода связи.

После демобилизации в декабре 1975 г. 
приехал в Барнаул, где стал работать ассис- 
тентом на кафедре в Алтайском государ-
ственном университете. В 1978–1981 г. про-
шел очное обучение в аспирантуре кафедры Эл
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государственного и  административного 
права Ленинградского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени госу-
дарственного университета им. А. А. Жда-
нова (с 1991 г. — Санкт- Петербургский госу-
дарственный университет). Таким образом, 
в Алтайский край вместе с Валерием Вален-
тиновичем, можно сказать, пришла ленин-
градская юридическая школа.

В  Ленинградском госуниверситете 
в 1982 г. В. В. Невинский защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени «канди-
дат юридических наук» по теме: «Правовой 
статус федеральных земель ФРГ». В тече-
ние трех лет, начиная с 1984 г., являлся заве-
дующим подготовительным отделением 
Алтайского государственного универси-
тета. В 1994 г. в Уральской государственной 
юридической академии защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени «доктор 
юридических наук» по теме: «Гражданин 
и система основополагающих принципов 
Конституции ФРГ». Темы его диссертаци-
онных научно- квалификационных работ 
не случайны. Валерий Валентинович неод-
нократно проходил научные стажировки за 
рубежом, в т. ч. в одном из четырех старей-
ших университетов Берлина — Берлинском 
университете им. Гумбольдта, крупнейшем 
академическом центре Германии — Инсти-
туте политических наук Гамбургского уни-
верситета и  Университете Пассау адми-
нистративного округа Нижняя Бавария 2. 
Общение с зарубежными учеными, несо-
мненно, обогатило его как новыми знания- 
ми, так и опытом международного сотруд-
ничества.

В  дальнейшем все это нашло отра-
жение не только в научной деятельности, 
но и  помогало при организации таких 
мероприятий международного уровня, 

2 Невинский Валерий Валентинович. Текст: электронный // Общественная палата Алтайского края: [сайт]. 
Раздел: О палате. Подраздел: Состав палаты. URL: https://opak.alregn.ru/about/composition/5-y-sostav/
nevinskiy- valeriy-valentinovich4/?ysclid=lr68yjo2rh530273936 (дата обращения: 17.06.2024).

как научно- практические конференции 
и семинары, которые благодаря знаниям 
и трудолюбию В. В. Невинского проводи-
лись на самом высоком профессиональном 
уровне. Неслучайно он пять лет вплоть 
до 2005  г. совмещал преподавательскую 
деятельность с  должностью прорек-
тора по международным связям, а затем 
продолжал трудиться на посту прорек-
тора по научной работе и международным 
связям. Это назначение способствовало 
развитию международного сотрудниче-
ства Алтайского госуниверситета в области 
образования, науки и культуры. «Благодаря 
зарубежным командировкам, — считает 
уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае А. В. Васильев, — Валерий 
Валентинович был известен не только 
российской юридической общественности, 
но и за рубежом. Это позволило ему выстраи- 
вать необходимые университету научные 
коммуникации с коллегами из-за рубежа».

В. В. Невинский последовательно прошел 
преподавательские должности — старшего 
преподавателя, доцента и старшего научного 
сотрудника. Ученое звание «профессор» ему 
было присвоено решением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию (с августа 1996 г. — 
Министерство общего и профессионального 
образования РФ).

«Вспоминая В. В. Невинского, необходимо 
подчеркнуть его организаторский талант 
в проведении научно- практических меро-
приятий: круглых столов, школ, семинаров 
и  конференций, — отмечала В. Г. Ляки-
шева. — Одной из них стала в  2007  г. 
конференция к 130-летию Барнаульского 
городского самоуправления «Городское 
самоуправление в России: вчера, сегодня, 
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завтра» с участием около 400 представи-
телей различных территорий России» 3.

Автор этой статьи, принимавший участие 
в вышеназванной конференции, хотел бы 
отметить, что при всем огромном объеме 
подготовительной работы, проведенной 
Валерием Валентиновичем, все детали 
им были тщательно продуманы, мелочей 
просто не существовало. Кроме того, 
В. В. Невинский выступил на конференции 
с докладом «Образовательные округа как 
средство сочетания публично- властных 
и общественных начал во взаимодействии 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления» 4.

Только за период с  1996 по 2014  г. по 
его инициативе и при непосредственном 
участии было проведено около 30 междуна-
родных и российских научно- практических 
конференций и семинаров. Они проходили 
в рамках программ, согласованных с орга-
нами государственной власти, местного 
самоуправления и общественными орга-
низациями Алтайского края.

С 1994 г. В. В. Невинский являлся заве-
дующим кафедрой теории и  истории 
государства и  права, а  в  2001  г. под его 
руководством из нее выделилась кафедра 
конституционного и международного права. 
Заведующим этой кафедрой он был вплоть 
до 2015 г. Под его руководством в универ-
ситете открыли магистратуру по программе 
«Конституционное право, муниципальное 
право», было подготовлено 200 выпускных 
квалификационных работ. Валерий Вален-
тинович преподавал учебные дисциплины 
«Конституционное право России и зару-
бежных стран», «История государства 
3 Лякишева, В. Г. К вопросу реформирования правовых и организационных основ местного самоуправления 
в России (памяти В. В. Невинского) // Российское конституционное право в условиях глобальных вызовов 
современности: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти засл. юриста 
РФ, д. ю. н., проф. Валерия Валентиновича Невинского, Барнаул, 17 дек. 2021 г. Барнаул, 2022. С. 145.
4 Городское самоуправление в России: вчера, сегодня, завтра. К 130-летию Барнаульского городского са-
моуправления: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию Барнаульской городской Думы. Барнаул, 
17 мая 2007 г. / под ред. В. В. Невинского. Барнаул: Изд-во АГУ, 2007. С. 211–218.
5 Кафедра конституционного и международного права // Юристы: журнал юридического факультета АГУ. 
Барнаул, 2013. №  13. С. 27.

и права зарубежных стран» и «Правовые 
системы мира».

Им был организован Алтайский краевой 
центр правовых исследований, образо-
ваны филиалы кафедры в Избирательной 
комиссии Алтайского края, которую много 
лет возглавляет считающая Валерия Вален-
тиновича своим учителем И. Л. Акимова, 
и  в  Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Алтайскому 
краю. А  также — Центр повышения 
юридической квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих при 
юридическом факультете Алтайского госу-
дарственного университета. Повышая свой 
образовательный уровень, в Центре прошли 
обучение сотни специалистов Прави-
тельства Алтайского края, профильных 
министерств и ведомств, а также руководи-
телей муниципальных образований городов 
и районов края.

Валерий Валентинович являлся инициато-
ром, организатором и руководителем Алтай-
ской региональной зимней школы прав 
человека для студентов и аспирантов, где 
начиная с 2005  г. прошли в зимние кани-
кулы краткосрочную подготовку 400 пред-
ставителей вузов Сибири и  Москвы. Как 
социально значимый проект школа поддер-
живалась грантами Губернатора Алтайского 
края. Характерным отличием зимней школы 
стали регулярные выступления перед слуша-
телями ведущих российских специалистов. 
Каждая школа имела свою тематическую 
направленность, исходя из которой пригла-
шались эксперты- ученые 5. В разное время 
в  качестве экспертов выступили: судьи 
Конституционного суда РФ заслуженный 
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деятель науки РФ Н. В. Витрук и заслужен-
ный юрист РФ Н. С. Бондарь, российский 
юрист- международник, лауреат премии 
Российской академии наук им. Ф. Ф. Мар-
тенса В. Л. Толстых, заслуженный деятель 
науки РФ Ю. Н. Старилов и др.

Вспоминая участие в  работе зимней 
школы, депутат Законодательного собрания 
Алтайского края А. В. Молотов, который, 
кстати, также родился в Томске, отмечал, что 
встречи с экспертами такого уровня воспри-
нимались слушателями школы с огромным 
интересом и  значительно расширяли 
диапазон профессиональных знаний. По 
его мнению, благодаря усилиям Валерия 
Валентиновича, несмотря на зимнее время 
встречи проходили в теплой и доброжела-
тельной атмосфере. Но и сами эксперты, 
которые высоко ценили В. В. Невинского как 
ученого европейского уровня, организатора 
и замечательного человека, по его пригла-
шению охотно приезжали на Алтай.

После переезда в  Москву с  сентября 
2015 г. В. В. Невинский являлся профессором 
кафедры конституционного и муниципаль-
ного права Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина 
(с ноября 2015 г. — Московский государ-
ственный юридический университет 
им  О. Е. Кутафина). Из общего числа 
(около 300 опубликованных научных 
и учебно- методических работ в России и за 
рубежом) около 50 написаны Валерием 
Валентиновичем в период работы в универ-
ситете им.  О. Е. Кутафина. Кроме того, в это 
время он принимал участие в подготовке 
научно- экспертного мнения к  обсуж-
дению вопросов государственно- правового 
профиля в  Конституционном суде РФ, 
Центральной избирательной комиссии РФ, 
Общественной палате РФ; в  подготовке 
и реализации конкурсного гранта Государ-
6 Комарова, В. В. Научное наследие доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 
России В. В. Невинского // Образование и право. 2022. №  2. С. 11.
7 Забелина, Е. П. О развитии некоторых идей профессора В. В. Невинского в науке муниципального права 
// Образование и право. 2022. №  2. С. 18.

ственной Думы Федерального Собрания 
РФ 6.

Вместе с тем, за период своей научной 
деятельности В. В. Невинский явился авто-
ром, составителем и редактором 20  сборни-
ков научных трудов. Среди них — «Основы 
конституционного строя. Обеспечение 
достоинства личности. Конституцион-
ные принципы публичной власти: Избран-
ные научные труды» (Москва, 2012), 
«Конституционное право Российской Феде-
рации» (Москва, 2017), «Избранные труды» 
(Москва, 2020, 2021).

«Предметом научных исследований вид-
ного российского государствоведа, доктора 
юридических наук, профессора В. В. Невин-
ского, — отмечала доцент кафедры кон-
ституционного и муниципального права 
Московского госуниверситета Е. П. Забе-
лина, — являлись доктринальные, правовые 
и эмпирические основы российской госу-
дарственности» 7.

Валерием Валентиновичем сформиро-
вана и в 2002 г. утверждена Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
научная школа в области конституционно- 
правового регулирования взаимоотноше-
ний личности, общества и государства. Он 
являлся сертифицированным экспертом 
Федеральной службы по надзору в области 
образования и науки, включенным в Нацио- 
нальный реестр экспертов по оценке каче-
ства образования, председателем главной 
аттестационной комиссии в Новосибирском 
государственном университете. Под его 
руководством подготовлены и защищены 
две докторские и двадцать пять кандидат-
ских диссертаций, в том числе восемнад-
цатью представителями Алтайского края. 
Совместно с профессором В. В. Невинским 
один из соискателей ученой степени «док-
тор юридических наук» получил грант Пре-
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зидента РФ на выполнение диссертации 
в 2007–2008 гг.8

Заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции РФ по Алтайскому 
краю И. И. Игнатовская, говоря о  роли 
В. В. Невинского в своей жизни, отмечала: 
«…это человек, который привел меня в про-
фессию». Посчитать бывших студентов, 
которые и сегодня помнят и чтят Валерия 
Валентиновича как своего учителя и настав-
ника, практически невозможно. Но абсо-
лютно точно: этот удивительный человек 
делился с ними не только обширными зна-
ниями, но и частичкой своей светлой души.

Валерий Валентинович активно участво-
вал в законотворческой, экспертной и про-
светительской работе. В качестве эксперта 
от Алтайского края занимался разработкой 
Конституции РФ, участвуя в работе Кон-
ституционного совещания, которое откры-
лось в июне 1993 г. в Москве. В работе сове-
щания принимали участие представители 
правительства, федеральных и региональ-
ных органов власти, местного самоуправле-
ния, а также Конституционного суда, Вер-
ховного суда, Высшего арбитражного суда 
и Генеральной прокуратуры РФ. В общей 
сложности — 765 участников 9.

Профессор В. В. Невинский являлся руко-
водителем рабочей группы и  одним из 
основных разработчиков Устава Алтайского 
края, а также договора о разграничении пол-
номочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и Алтайского 
края. Внес значительный вклад в разработку 
проекта Устава города Барнаула.

8 Невинский Валерий Валентинович. Текст: электронный // Общественная палата Алтайского края: 
[сайт]. Раздел: О палате. Подраздел: Состав палаты. URL: https://opak.alregn.ru/about/composition/5-y-sostav/
nevinskiy- valeriy-valentinovich4/?ysclid=lr68yjo2rh530273936 (дата обращения: 17.06.2024).
9 Митюков, М. А. Конституционное совещание 1993 г: правовая природа, организация и деятельность 
// Правовые проблемы укрепления российской государственности / под ред. д. ю. н. В. Ф. Воловича. Томск: 
Изд. Томского ун-та, 2005. Ч. 23. С. 78.
10 О регистрации доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина: постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
13 февраля 2012 г. №  100/798–6. Текст: электронный. URL: http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleni-
ya/26451/ (дата обращения: 17.06.2024).

Выступал представителем сторон 
в процессах Конституционного суда РФ, 
неоднократно давал заключения по делам, 
рассматриваемым в Конституционном суде. 
Помимо этого, с  2010  г. являлся членом 
Общественной палаты Алтайского края 3, 4 
и 5 составов, его полномочия были прекра-
щены досрочно в ноябре 2015 г. С 2011 по 
2013 г. руководил юридической консульта-
цией Общественной приемной Президента 
РФ, а  в  2012  г. был доверенным лицом 
кандидата в Президенты РФ В. В. Путина 10. 
Его труд отмечен Благодарственным 
письмом Президента РФ. Активно работал 
на посту заместителя Алтайского регио-
нального отделения «Ассоциация юристов 
России». До декабря 2015 г. входил в состав 
общественной организации «Региональный 
исполком Общероссийский народный 
фронт в Алтайском крае». Валерий Вален-
тинович с огромным уважением относился 
к  людям, независимо от их положения 
в  обществе и  статуса. Он бескорыстно 
помогал всем. Коллега, студент или любой 
человек, пришедший к нему, мог рассчи-
тывать на квалифицированную помощь 
и понимание. Таким он запомнился всем, 
кто когда-либо с ним соприкасался.

Трудовой стаж В. В. Невинского составил 
53 года, из которых 45 лет он плодотворно 
и добросовестно служил выбранному делу — 
защите конституционных прав человека 
и гражданина. Он создал научную школу 
и воспитал плеяду замечательных специа- 
листов. Валерий Валентинович оставил 
следующим поколениям огромное научное 
наследие. «Ученый энциклопедической 
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грамотности, автор многих научных работ 
и учебных изданий, общественник и в то 
же время открытый, неравнодушный, чело-
веколюбивый и готовый делиться своими 
знаниями, — писала доктор юридиче-
ских наук, профессор В. В. Комарова, 
заведующая кафедрой Московского госу-
дарственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина. — И эти две контрастные 
составляющие совмещал в себе в органиче-
ском синтезе в течение всей своей долгой 
и насыщенной жизни» 11.

Многочисленные заслуги В. В. Невин-
ского перед страной и Алтайским краем 
были отмечены государственными, ведом-
ственными, региональными наградами 
и наградами органов местного самоуправ-
ления.

Награжден орденом Дружбы (2019). Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации» (1999). 
Почетными грамотами Министерства 
общего и профессионального образования 
РФ (1997), Министерства образования 
и науки РФ (2003), Конституционного суда 
РФ (2011), полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе (2008) и руководителя Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
(2009). Медалями Алтайского края 
«За заслуги в труде» (2010) и «За заслуги 
перед обществом» (2012), почетными грамо-
тами Губернатора Алтайского края (2009) 
и Алтайского краевого Законодательного 
Собрания (2010). В 2011 г. Валерию Вален-
тиновичу было присвоено звание «Ветеран 
Алтайского края». Администрация город-
ского округа — города Барнаула наградила 
В. В. Невинского золотым значком и Почетной 
грамотой «За заслуги перед городом Барнау- 
лом и горожанами» (2008).

11 Комарова, В. В. Научное наследие доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 
России В. В. Невинского // Образование и право. 2022. №  2. С. 11.
12 [Открытие аудитории имени В. В. Невинского]. Текст: электронный // Алтайский институт экономики. 
Санкт- Петербургский университет технологий управления и экономики: [сайт]. Дата публикации: 
08.02.2022. URL: https://barnaul.spbume.ru/ru/viewfilialnews/2912/?ysclid=lsegb75yz4376272118 (дата обра-
щения: 17.06.2024).

Валерий Валентинович Невинский ушел из 
жизни 11 февраля 2021 г.

Отдавая дань памяти выдающемуся 
ученому в день Российской науки 8 февраля 
2022 г. в Алтайском институте экономики 
Санкт- Петербургского университета техно-
логий управления и экономики в память 
о В. В. Невинском — почетном профессоре 
университета, кавалере ордена Дружбы, 
заслуженном юристе России, была открыта 
аудитория его имени 12.

В  Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеке им. В. Я. Шишкова 
19 декабря 2023 г. прошли международные 
научно- практические чтения памяти 
профессора В. В. Невинского «Конституция 
России на службе человеку». Они были 
организованы уполномоченным по правам 
человека в Алтайском крае А. В. Васильевым, 
для которого Валерий Валентинович «был 
не только учителем, но и образцом чело-
века эрудированного, организованного, 
сумевшего создать на Алтае юридиче-
скую научную школу, которая продолжает 
работать». Другим организатором чтений 
выступил Юридический институт Алтай-
ского государственного университета. 
Прошедшие чтения ценны еще и потому, что 
в них приняли участие те, для кого Валерий 
Валентинович был и остается жизненным 
ориентиром.

Значимость трудов Валерия Валентино-
вича Невинского еще предстоит оценить 
последующим поколениям российских 
ученых. А мы, ныне живущие, гордимся 
тем, что нам выпала большая честь жить, 
работать и общаться с этим ярким, неорди-
нарным и добрым человеком.

С. В. Краснов
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/ В. В. Невинский, Н. А. Кандрина. Барнаул: 
[б. и.], 2015. 190 с. Библиогр.: с. 79–96.

Судебная защита прав местного само- 
управления: учеб. пособие / В. В. Невинский, 
О. Л. Казанцева; М-во образования и науки 
РФ, Алт. гос. ун-т. Барнаул: Изд-во Алт. гос. 
ун-та, 2015. 138, [1] с. Библиогр.: с. 94–104.

Управление государственной граждан-
ской службой Российской Федерации: учеб. 
пособие / В. В. Невинский, Н. А. Кандрина. 
М.: Проспект, 2016. 175 с. Библиогр.: 
с. 139–158.

***
Основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации: понятие, содержание, 
значение: сб. ст., посвящ. 30-летию Алт. гос. 
ун-та и 40-летию юрид. фак. / [Е. С. Анич-
кин, Н. С. Бондарь, С. А. Денисов и др.; ред-

кол.: В. В. Невинский (отв. ред.) и др.]; Алт. 
гос. ун-т. Барнаул: Изд-во АГУ, 2003. 189 с.

Федерализм и местное самоуправление 
в России и Германии: современные тенден-
ции развития: материалы междунар. науч.-
практ. семинара, 1–2 окт. 2004 г. / Алт. гос. 
ун-т; [отв. ред. В. В. Невинский]. Барнаул: 
Изд-во АГУ, 2004. 223 с.

Личность и государство в современной 
России: правовые аспекты: материалы науч.-
практ. семинара, Барнаул, 6 дек. 2005  г. 
/ Алт. гос. ун-т; [отв. ред. В. В. Невинский, 
В. И. Маньковская]. Барнаул: Изд-во АГУ, 
2006. 171 с.

Эколого- географические, археологиче-
ские и социоэтнографические исследования 
в Южной Сибири и Западной Монголии: 
рос.-монгол. сб. науч. тр. / Федер. агентство 
по образованию, Алт. гос. ун-т; [отв. ред. 
В. В. Невинский]. Барнаул: Изд-во АГУ, 2006. 
147 с.: ил.

Алтае- Саянская горная страна и история 
освоения ее кочевниками: сб. науч. тр. 
/ М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 
«Алт. гос. ун-т», М-во образования, куль-
туры и науки Монголии, Ховдс. гос. ун-т; 
[отв. ред. В. В. Невинский, А. А. Тишкин]. 
Барнаул: Изд-во АГУ, 2007. 256, [1] с.: ил. 
Библиогр.: с. 224–256.

Правовой нигилизм, коррупция и лега-
лизация (отмывание) преступных дохо-
дов: грани соотношения, способы преодо-
ления: материалы Междунар. науч.-практ. 
семинара, Белокуриха, Алтайский край, 
16–17 дек. 2008 г. / [отв. ред. В. В. Невин-
ский]. Барнаул: Изд-во АГУ, 2009. 
128, [1] с., [4] л. цв. ил. Библиогр. в подстроч. 
примеч.

Коммерциализация результатов интел-
лектуальной деятельности в профессио-
нальном образовании: программа повыше-
ния квалификации науч.-пед. работников 
федер. гос. образоват. учреждений высш. 
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проф. образования / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО «Алт. гос. 
ун-т», Центр переподгот. и повышения ква-
лификации преподавателей высш. и сред. 
спец. учеб. заведений, Каф. конституц. 
и междунар. права; [сост. В. В. Невинский 
и др.]. Барнаул: Изд-во АГУ, 2010. 38,  [1] с.

Суверенная российская государствен-
ность на рубеже XX–XXI вв.: материалы 
межрегион. науч.-практ. семинара, посвя-
щенного 20-летию Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР, Барнаул, 
21  мая 2010  г. / Алт. гос. ун-т; [отв. ред. 
В. В. Невинский]. Барнаул: Изд-во АГУ, 
2010.  156, [1] с. Библиогр. в подстроч. при-
меч.

Личность — общество — государство: 
конституционная доктрина и  практика 
взаимодействия в  современной России: 
материалы межрегион. науч.-практ. семи-
нара, Барнаул, 9 декабря 2010 г. / Алт. гос. 
ун-т; [редкол.: В. В. Невинский (отв. ред.) 
и  др.]. Барнаул: Изд-во АГУ, 2011. 249 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.

Правовое регулирование охраны окру-
жающей среды с основами экологии и при-
родопользования: программа повыше-
ния квалификации науч.-пед. работников 
федер. гос. образоват. учреждений высш. 
проф. образования / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Алт. 
гос. ун-т», Центр переподгот. и повыше-
ния квалификации преподавателей высш. 
и сред. спец. учеб. заведений, Каф. консти-
туц. и междунар. права; [сост. В. В. Невин-
ский и др.]. Барнаул: Изд-во АГУ, 2011. 35 с.

Конституционно- судебная защита прав 
и свобод личности: состояние, проблемы, 
перспективы: сб. науч. ст. / М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО 
«Алт. гос. ун-т», АРО ООО «Ассоц. юристов 
России», АНО «Центр правотворчества, 
экспертизы и мониторинга законодатель-
ства»; [под ред. В. В. Невинского, А. В. Моло-
това]. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. 127, 
[1] с.  Библиогр. в подстроч. примеч.

Литература о жизни и деятельности

О  награждении государственными 
наградами Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 
30.07.1999  г. №  941 // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 
1999.  № 31.  Ст. 4010. С. 7202.

В т. ч. звание «Заслуженный юрист РФ» 
присвоено В. В. Невинскому.

О награждении наградами Алтайского 
края: постановление от 13.03.2012 № 125 
// Алтайская правда. 2012. 22 марта. С. 3.

В т. ч. медалью «За заслуги перед обще-
ством» награжден В. В. Невинский.

О награждении наградами Алтайского 
края: Указ Губернатора Алтайского края 
от 02.12.2020 г. № 207 // Алтайская правда. 
2020.  22 дек. С. 4.

В т. ч. медалью «За заслуги во имя сози-
дания» награжден В. В. Невинский.

Невинский Валерий Валентинович 
// Московский журнал международного 
права. 1997. № 4. С. 166–168: портр.

Невинский Валерий Валентинович 
// Профессора Алтайского университета. 
Барнаул, 2000. С. 174–177: портр.

Невинский Валерий Валентинович: 
некролог // Алтайская правда. 2021. 13 февр.

Памяти Невинского // За науку. Барнаул, 
2021. 18 февр. С. 7: фот.

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



171

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

10 декабря 1900

125 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ БИЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ В. М. ШУКШИНА

История Центральной городской библио- 
теки г.  Бийска Алтайского края нача-
лась 5 апреля 1897 г. В этот день известный 
предприниматель, просветитель, потом-
ственный почетный гражданин Иван 
Дмитриевич Ребров обратился в Бийскую 
Думу с  заявлением, в  котором предлагал 
принять от него вклад книгами и  перио- 
дическими изданиями в  количестве 
3 715 экз. для основания публичной город-
ской библиотеки и кабинета для чтения. 
Иван Дмитриевич выставил городу 
только одно условие: будущая библио- 
тека должна всегда иметь бесплатный 
разряд для беднейших жителей города.

Книги были приняты, пересчитаны, 
описаны и  отправлены на хранение, но 
открытие библиотеки состоялось только 

через три года. Решение организационных 
вопросов: подбор помещения, составление 
сметы расходов, правил работы библио-
теки, получение разрешения от Томского 
губернатора, поиск библиотекаря — растя-
нулось более чем на три года. Городская 
публичная библиотека в  Бийске была 
официально открыта 10  декабря 1900  г. 
преимущественно благодаря стараниям 
первого библиотекаря В. В. Прибытковой. 
После открытия библиотеки пошли подпис-
чики разных категорий, но бесплатный 
разряд для бедного сословия практически 
бездействовал. Приучать горожан к чтению 
Прибыткова вместе с помощниками начала 
с детей, принося книги в школы, объясняя, 
что такое библиотека и читальня, раздавая 
билеты на бесплатное получение книг. 
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Учащимся выдавались бесплатные билеты 
на генеральные репетиции спектаклей, 
устраиваемых в пользу библиотеки.

Дети полюбили и  книги, и  библио-
теку, и библиотекарей, читать приходили 
с далеких городских окраин. Для детской 
читальни была выделена комнатка площа-
дью всего 28 аршин (около 14 кв. м), с тремя 
окнами и двумя дверьми.

«Миримся с неудобствами и теснотой, 
лишь бы дать детям отдельную светлую 
комнату для читальни. Читают и  сидя, 
и стоя, а остальные толпятся или в читальне 
для взрослых, где и  без того тесно, или 
в передней и ждут очереди», — вспоминала 
Виктория Викторовна. Через 16  лет она 
с гордостью писала в докладе в правление 
Бийского общества попечения о начальном 
образовании: «Многие десятки тысяч чита-
телей прошли через библиотеку и читальню. 
Много десятков тысяч книг прочитаны 
населением, и картина изменилась. В библио- 
теку входят смело, знают имена писателей 
и названия сочинений. С каталогом умеют 
обращаться даже дети».

В  разные периоды истории библио- 
тека была и  центральной городской, 
и  центральной районной, а  с  1920  г. — 
Центральной библиотекой Бийского округа. 
При ней тогда работало 54 передвижки, 
а в округе под ее руководством — 78 изб-чи-
тален и 18 библиотек.

В 1920-е гг. библиотекарей Центральной 
библиотеки можно было встретить на 
пунктах ликбеза, на женских собраниях, 
в  артелях на рабфаке. 1  июня 1920  г. на 
базе библиотеки открылись библиотечные 
курсы для подготовки работников библио- 
тек и  читален города и  Бийского уезда. 
Курсы продолжительностью 10 недель были 
рассчитаны на 150 чел., работали до начала 
Великой Отечественной вой ны.

Несмотря на то что в 1931 г. пожаром 
была уничтожена большая часть фонда 
(около 40 тыс. экз.), в 1930-е гг. Централь-

ная библиотека стала для многих жителей 
города местом, где они «разумно и куль-
турно проводили свой досуг». Библиоте-
кари создали читательский актив, начали 
проводить массовые мероприятия, открыли 
кружки самообразования, друзей книги. 
Методистом Л. А. Мальцевым был орга-
низован литературный кружок, в котором 
занимались будущие поэты, прозаики, лите-
ратурные критики: Н. Банников, Н. Копыль-
цов, В. Антонов, Б. Тюльков.

В  1937  г. библиотека была отмечена 
приказом Народного комиссариата просве-
щения № 776 за подписью Н. К. Крупской 
и  получила в  качестве премии книги на 
сумму 4 тыс. руб.

В годы Великой Отечественной вой ны 
библиотека, как и  вся страна, жила под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 
«Было очень холодно, библиотекари сами 
заготавливали дрова для отопления поме-
щения, перевозили их на лошадях по 
замерзшей реке. Но читатели шли», — 
вспоминала ветеран библиотечного труда 
А. А. Боткина.

«Небольшой зал городской читальни 
всегда полон. С утра можно здесь встретить 
учеников старших классов, занимающихся 
в вечернюю смену, командиров и бойцов 
Красной армии, артистов. Позднее зал 
наполняют студенты и студентки, педагоги, 
рабочие, служащие. Ежедневно читальню 
посещают 120–130 чел., которые просматри-
вают, читают и изучают от 200 до 350 книг 
и журналов в день, число всех читателей 
библиотеки доходит до 34 тыс.», — писала 
газета «Бийский рабочий» в декабре 1943 г.

Кроме основной деятельности по военно- 
патриотическому воспитанию библиотека 
шефствовала над ранеными, инвалидами 
вой ны, проводила громкие читки, комплек-
товала библиотечки для эвакогоспиталей, 
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осуществляла сбор книг для освобожденных 
от врага территорий (было собрано свыше 
6  тыс. томов), книгоноши обслуживали 
городские предприятия.

В 1949 г. библиотеку перевели в здание 
по ул. Толстого, 148. В  главном, малом 
и лекционном читальных залах в течение 
года состоялось 6 читательских конфе-
ренций, 9 литературных вечеров, прочитано 
45  лекций, организовано 100 выставок.

В 1950-е гг. число читателей библиотеки 
превысило 10 тыс. чел. Ежедневно библио- 
теку посещало более 700 чел. В  фонде 
насчитывалось 92  тыс. экз., выписы-
валось 180  названий журналов и  газет. 
Центральная библиотека не раз станови-
лась инициатором интересных начинаний. 
Так, в 1959 г. в ней, одной из первых в крае, 
появилось новшество — открытый доступ 
к фондам. В этом же году за успехи, достиг-
нутые в ходе Всероссийского общественного 
смотра учреждений культуры, библиотека 
награждена радиолой «Эстония» и картиной 
алтайского художника Н. Сурикова «Весна».

В 1960-е гг. с целью привлечения чита-
телей библиотекари проводят подворные 
обходы жителей, обслуживают читателей 
в павильонах городского сада, проводят там 
тематические программы, литературные 
вечера. Фотографии афиш того времени 
сохранили названия и формы библиотечных 
мероприятий, отражающих дух 1960-х гг.: 
диспуты «Есть ли романтика в  твоей 
профессии?», «Герой в  жизни — герой 
в литературе», читательская конференция 
«Литература в борьбе за мир», обсуждение 
научно- фантастического альманаха «Иска-
тель». Частыми гостями библиотеки были 
члены литературного объединения «Парус», 
барнаульские писатели.

В  1967  г. в  библиотеке состоялась 
первая встреча В. М. Шукшина с читате-
лями. С присвоением библиотеке имени 
В. М. Шукшина в 1975 г. пропаганда твор-
чества писателя, сохранение памяти о нем 

стали одним из главных направлений библио- 
течной деятельности.

1970–1980-е гг., согласно постановлению 
ЦК КПСС 1974  г. «О  повышении роли 
библиотек в  коммунистическом воспи-
тании трудящихся и научно- техническом 
прогрессе», стали периодом активного 
выхода библиотек в  трудовые коллек-
тивы. В  практику информационной 
работы Центральной библиотеки вошли 
Дни информации и Дни специалиста, Дни 
качества, Дни мастера и бригадира на произ-
водственных участках маслосыркомбината, 
табачной фабрики, швейной фабрики, вита-
минного завода и др. Специалисты многих 
предприятий города стали получателями 
индивидуальной библиотечной инфор-
мации по интересующей теме.

В 1980-е гг. в городе создана централизо-
ванная система библиотечного обслужива-
ния населения города, на базе Центральной 
библиотеки организованы Школа молодого 
библиотекаря, межведомственная библио-
течная комиссия, в 1983 г. в городе прошел 
первый конкурс на звание «Лучший библио- 
текарь года». В 1986 г. по итогам краевого 
конкурса Централизованной библиотеч-
ной системе Бийска было присвоено зва-
ние «Система отличной работы».

В 1990-е гг., сложные в плане финансиро-
вания, пополнения и обновления библио-
течного фонда, чтобы сохранить читателей, 
библиотека осваивала новые направления 
деятельности, в т. ч. правового просвещения 
населения с открытием публичного центра 
правовой информации.

Среди главных событий библиотечной 
истории XXI в. — открытие 8 апреля 2009 г. 
Центральной городской библиотеки в отре-
ставрированном историческом здании Дома 
Осипова.

2000-е гг. — это еще и время активного 
освоения библиотекой информационного 
пространства: создание сайта, организация 
доступа читателей к справочно- правовым 
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системам «КонсультантПлюс» и «Гарант», 
формирование собственных электронных 
ресурсов — электронного каталога, библио- 
графических и  полнотекстовых баз дан-
ных, участие в корпоративных проектах 
Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова «Сводная 
база данных «Алтайский край», «Перио-
дика Алтайского края», «Репертуар перио-
дики Алтайского края», «Сводный электрон-
ный каталог библиотек Алтайского края». 
В 2019 г. на базе библиотеки был открыт 
Центр удаленного доступа к информацион-
ным ресурсам Президентской библиотеки.

Сегодня информационными ресурсами 
Центральной городской библиотеки имени 
В. М. Шукшина пользуются более 10 тыс. 
жителей, причем 62% из них — молодое 
поколение бийчан. Ежегодно чита-
телям выдается около 700 тыс. экз. книг 
и  периодических изданий. Библиотека 
обслуживает 19 пунктов выдачи на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях 
города, реализует 15 социально значимых 
для города целевых программ, среди 
которых: «Человек. Духовность. Культура», 
«Библиотечная поддержка образования», 
«Библиотека — центр правовой инфор-
мации», «Диалог культур».

Бийчане знают и  любят библиотечные 
проекты: «Читай, Бийск! Библиотека на буль-
варе», «Читающий трамвай», «Читающий 
класс».

В  рамках программы «Краеведческая 
книга — память Алтая» осуществляется 
издательская деятельность библиотеки. 
Результатом серьезной исследователь-
ской и поисковой работы библиотекарей 
стали сборники воспоминаний «Бийчане 
о  Шукшине» (2015), произведений 

М. Длуговского «Во  что с  далеких дней 
поверил…» (2017), «Летопись города 
Бийска» (2016).

С 2023 г. библиотека является информа-
ционным агентом по реализации программы 
«Пушкинская карта» в Бийске, в 2024 г. стала 
Точкой концентрации талантов «Гений 
места» по привлечению молодежи в сферу 
креативных индустрий.

Библиотека принимает активное участие 
в конкурсах и грантах различных уровней 
(всероссийских, краевых, городских). 
В течение многих лет Центральная город-
ская библиотека имени В. М. Шукшина 
является базой для научных исследований 
по библиотечному делу Российской нацио- 
нальной библиотеки, Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова, принимает участие во 
Всероссийских социологических исследова-
ниях «Чтение в библиотеках России».

Работа Центральной городской библио-
теки имени В. М. Шукшина была отмечена 
Благодарностью Губернатора Алтайского 
края и Главы г. Бийска, дипломом Обще-
российского центра В. М. Шукшина 
«За  многолетнюю плодотворную работу 
по пропаганде литературного наследия 
российских писателей» (2004), медалью 
Петровской академии наук и  искусств 
«За  большой вклад в  развитие куль-
туры Алтая» (2004), Почетной грамотой 
Российской библиотечной ассоциации 
«За существенный вклад в развитие и совер-
шенствование библиотечного дела» (2010), 
наградой Международного славянского 
литературного форума «Золотой Витязь» 
«За  бесценную лепту в  дело сохранения 
и освещения творческого наследия Василия 
Макаровича Шукшина» (2023) и др.
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10 декабря 1950

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ, 
ОСНОВАТЕЛЯ МУЗЕЯ МЕДИЦИНЫ АЛТАЯ И. Г. БЕККЕРА

Беккер Иван Генрихович 
родился в с. Ясное Знамен-
ского района (ныне — село 
в  Немецком националь-
ном районе) Алтайского 
края. В  1967  г. окончил 
Орловскую среднюю 
школу Хабарского рай-
она (ныне — село в Немец-
ком национальном районе) 
Алтайского края. В 1969–
1971  гг. служил в  рядах 
Советской армии.

В  1977  г. И. Г. Беккер 
окончил лечебный факуль-
тет Алтайского государ-
ственного медицинского 
института по специально-
сти «врач-лечебник». Трудовую деятельность 
начал в должности врача- травматолога Руб-
цовской городской больницы № 1. В 1981 г. 
прошел усовершенствование по специаль-
ности «травматология и ортопедия». С 1981 
по 1984 г. — заведующий городским Рубцов-
ским травматологическим пунктом. С марта 
1984 по 2013 г. – главный врач медсанчасти 
завода «Алтайсельмаш» г. Рубцовска, кото-
рую позже переименовали в  городскую 
больницу № 2 г. Рубцовска.

В 1998 г. окончил Московский Всероссий-
ский заочный финансово- экономический 
институт. С 1985 г. неоднократно избирался 
депутатом городского и краевого Советов. 
Работал в  статусе помощника депутата 
Государственной Думы Н. Ф. Герасименко, 
членом Общественной палаты Алтайского 
края четвертого состава (2012–2014).

По инициативе и  при 
непосредственном уча-
стии Ивана Генриховича 
17 декабря 1993 г. в Руб-
цовске был открыт музей 
истории медицины. Фонды 
музея хранят историче-
ские реликвии, летописные 
источники, образцы ста-
ринного инструментария 
и лекарственных средств, 
редкие медицинские изда-
ния, отражающие историю 
становления медицины на 
Алтае с XVIII в.

Экспонаты для будущего 
музея истории медицины 
И. Г. Беккер начал соби-
рать еще на первом курсе 

учебы в институте. После сдачи вступитель-
ных экзаменов студентов направили в совхоз 
«Майское утро» Целинного района на уборку 
урожая. И по окончанию работ директор 
совхоза М. И. Михнев вручил группе буду-
щих медиков благодарственную открытку, 
на лицевой стороне которой была изобра-
жена старая радонолечебница Белокурихи. 
Так появился первый экспонат.

С интенсивным накоплением экспона-
тов приходилось решать вопросы о поме-
щении для экспозиций. Первая экспозиция 
открылась 17 декабря 1993 г. в цокольном 
этаже городской больницы № 2 г. Рубцов-
ска. Через несколько лет музею было выде-
лено двухэтажное здание бывшего роддома 
города, построенного еще в 1945 г., где музей 
и располагался до 2015 г.

По словам И. Г. Беккера, главной целью 
работы музея является сбережение памяти 

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



178

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

о медицинских работниках, проработавших 
на ниве здравоохранения всю свою жизнь, 
а также тех экспонатов, которые характери-
зуют историю развития медицины не только 
нашего края, но и в целом страны.

С 2015 г. музей размещается в Барнауле 
в  корпусе Алтайского государственного 
медицинского университета по ул. Папанин-
цев, 126. Его экспозиции — гордость про-
фессионального медицинского сообщества 
Алтайского края. Музей стал одним из зна-
ковых мест торжественного посвящения 
в студенты первокурсников АГМУ, а также 
неотъемлемой частью профориентацион-
ной работы вуза со школьниками. Здесь 
сосредоточены материалы о выдающихся 
медиках — ученых края, медицинских дина-
стиях, материалы о развитии целых служб 
и направлений в здравоохранении, о созда-
нии и становлении ведущих клиник края. 
Музейные экспозиции готовятся к  юби-
лейным датам ведущих ученых, отдельных 
кафедр, медицинских учреждений, прово-
дятся посвященные им конференции, тор-
жественные мероприятия. Среди тематиче-
ских экспозиций — посвященные народной 
медицине, хирургии, травматологии, тера-
пии, психиатрии, урологии, санаторно- 
курортному делу и т. д. Благодаря взаимо-
действию с родственниками выдающихся 
медиков удалось воссоздать мемориальные 
кабинеты профессоров Ю. М. Дедерера, 
З. С. Баркагана, И. И. Неймарка, В. Б. Герва-
зиева.

Еще одним увлечением И. Г. Беккера явля-
ется изучение истории немецкого этноса 

на Алтае и истории своего рода. В октябре 
2005 г. по его инициативе в центр с. Орлово 
возвращен обелиск в честь посещения села 
в 1910 г. премьер- министром П. А. Столы-
пиным и  чиновником землеустройства 
А. В. Кривошеиным. В июле 2008 г. там же 
в с. Орлово И. Г. Беккер установил у право-
славной церкви колонну — практически 
точную, уменьшенную копию Александрий-
ского столпа в Санкт- Петербурге. Рядом 
с  колонной расположили крестьянские 
орудия труда — мельничный жернов 
и  обмолоточный каток, изготовленный 
в Славгороде в 1911 г. Вместе этот ансамбль 
символизирует, что во все века движению 
вперед сопутствовали вера и работа.

И. Г. Беккер — член Российского геогра-
фического общества, Рубцовского общества 
краеведов. Отличник здравоохранения 
(1990), заслуженный врач Российской Феде-
рации (1999), лауреат премии Демидовского 
фонда 1996 г. за вклад в развитие музейного 
дела в  номинации «История», Государ-
ственной Столыпинской премии (2010) 
и премии Общероссийского общественного 
движения «За сбережение народа» (2013), 
награжден медалью «За заслуги перед обще-
ством» (2020). Неоднократно награждался 
почетными грамотами разных уровней.

По стопам родителей — Ивана Генрихо-
вича и Ольги Евгеньевны — пошли их дети: 
дочь Дина и сын Михаил окончили Алтай-
ский медицинский университет и работают 
по специальности.

И. В. Козлова

ЛИТЕРАТУРА

Публикации И. Г. Беккера

Русанов, Г. И все-таки время — жить, 
утверждает главный врач Иван Беккер 
// Алтайская правда. 1993. 24 июня.

Скорлупин, Н. Жить, а  не стараться 
выжить, или Разговор с  главным врачом 
/ интервьюируемый И. Г. Беккер // Мы 
и здоровье. Барнаул, 1995. 24 февр. (№ 8):  фот.
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Обеспечение качества медицинской 
помощи — важнейшая проблема совре-
менного здравоохранения: [сб. тр. 3-й 
Межрегион. электрон. науч.-практ. конф.]. 
Барнаул, 2001. 217 с. — Из содерж. (в соавт. 
с М. Н. Гинатулиным): Схема лечения остео- 
хондроза позвоночника в  амбулаторных 
условиях. С. 198–199; Организация работы 
вертеброневрологического кабинета [в боль-
нице №  2  г. Рубцовска]. С.  200–203: табл.; 
Анализ эффективности методики скелетного 
вытяжения поясничного отдела позвоноч-
ника в амбулаторных условиях. С. 203–205; 
Опыт организации диспансеризации 
лиц в  городе Рубцовске, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне. С. 205–210: табл.

Рубцовск:  энциклопедия / [сост. 
И. С. Павловская и др.; гл. ред. В. А. Скуб-
невский; ред. кол. Н. В. Фоминых и  др.]. 
Барнаул: Азбука, 2007. 418 с.: ил. — Из 
содерж. (в соавт. с Т. В. Алиферовой): Бара-
банщикова Александра Георгиевна. С. 26–27; 
Белоусов Иван Ильич. С. 30; Бобков Иван 
Тихонович. С. 38; Дементьева Елена Андре-
евна. С. 87; Добрынина Любовь Тихоновна. 
С. 96; Елисеева Нонна Иосифовна. С. 102; 
Игнатов Александр Анатольевич. С. 116; 
Крюковских Александр Гаврилович. С. 151; 
Крюковских Иван Гаврилович. С. 151–152; 
Купоносова Елена Федоровна. С. 153–154; 
Леончикова Фаина Михайловна. С.  157; 
Литвинов Николай Павлович. С. 159–160; 
Марченко Александр Васильевич. С. 172; 
Медико- санитарная часть Алтайского 
завода тракторного электрооборудования. 
С. 174; Медико- санитарная часть Строитель-
ного треста № 46. С. 174; Морозова Татьяна 
Романовна. С.  187; Немчинов Евгений 
Петрович. С. 200; Осипов Станислав Нико-
лаевич. С. 224; Паскарь Ангелина Павловна. 
С. 233–234; Полякова Полина Григорьевна. 
С. 244; Синичкина Анна Григорьевна. С. 306; 
Чуева Дина Ивановна. С. 367–368; Чуева 
Екатерина Леонидовна. С.  368; Чурман-

теева Ксения Александровна. С. 368; Шилов 
Николай Алексеевич. С. 372.

Возрождение: история памятника в фото-
графиях: к 100-летию с. Орлово, 1908–2008 гг.: 
[комплект открыток]. Рубцовск: [б. и.], [2008] 
(Фирма Выбор). 1  обл.  (21  отд.  л.): ил.

Мгновения. с. Орлово, 1908–2008 гг. 100 лет: 
исторический фотокалендарь / [И. Г. Беккер]. 
Рубцовск: [б. и.], [2008] (Фирма Выбор). 
[32]  л.:  ил.

Орлово (изначальное). 100 лет на Алтай-
ской земле, 1908–2008 гг.: [комплект открыток]. 
Рубцовск: [б. и.], [2008] (Фирма Выбор). 1 обл. 
(17 отд. л.).

150 лет со дня рождения П. А. Столыпина, 
1862–2012: [календарь, 2012 / авт. проекта 
И. Г. Беккер]. Барнаул: [б. и., 2012]. [12] с.: цв. 
ил.

20 лет со дня образования музея истории 
медицины Алтая в г. Рубцовске // Алтайский 
край, 2013 г.: календарь знаменат. и памят. 
дат. Барнаул, 2012. С. 122–124: фот. Библиогр. 
в конце ст.

Воспитывать, учить, вдохновлять 
/ интервьюер Н. Чиж // Музей. 2014. № 10. 
С. 50–53: цв. фот.

Вдовина, Н. Медицина Алтая: история 
и  люди / интервьюируемый И. Г. Беккер 
// Мы и здоровье. Барнаул, 2017. 18 янв. 
(№ 1). С. 12–13.

Из истории развития земской медицины.
Музей медицины — это среда, которая 

должна воспитывать врачей с первых дней 
// Медик Алтая. 2018. Авг. (№ 3). С. 7: цв. 
фот.

Зеленова, Е. Ее называли белошвейкой… 
/ интервьюируемый И. Г. Беккер // Алтай-
ская правда. 2020. 4 марта. С. 4: фот.

О В. М. Борисовой- Хроменко.
Матюхина, О. Врачебный подвиг / интер-

вьюируемый И. Г. Беккер // Вечерний 
Барнаул. 2021. 20 марта. С. 14: фот.Эл
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О работе эвакогоспиталей в Барнауле 
в годы Великой Отечественной вой ны.

Клишина, Е. Солдаты в белых халатах 
/ интервьюируемый И. Г. Беккер // Мы 
и  здоровье. Барнаул, 2021. 19  мая (№  5). 
С. 10–12: фот.

Об экспонатах музея истории медицины, 
посвященных работе алтайских медиков 
в годы Великой Отечественной вой ны.

Гончарова, Н. Три века алтайской меди-
цины / интервьюируемый И. Г. Беккер 
// Вечерний Барнаул. 2023. 16 дек. С. 6: фот.

О Музее истории медицины Алтайского 
края.

Литература о жизни и деятельности

О  награждении государственными 
наградами Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 
30.09.1999 г. № 1322 // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1999. № 40. 
Ст. 4844. С. 9075–9091.

В т. ч. звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» присвоено И. Г. Беккеру, 
с. 9081.

О награждении наградами Алтайского 
края: Указ Губернатора Алтайского края от 
02.12.2020 г. № 207 // Алтайская правда. 2020. 
22 дек. С. 4–5.

В т. ч. медалью «За заслуги перед обще-
ством» награжден И. Г. Беккер.

Макаренко, Л. Демидовская премия 
доктора Беккера // Местное время. Рубцовск, 
1997. 23 апр. С. 2.

Муравлев, А. Двуглавый орел над 
селом Орлово // Алтайская правда. 2005. 
26  окт.  С. 1, 3.

Обелиск в  честь посещения в  1910 г. 
с. Орлово П. А. Столыпиным возвращен на 
прежнее место по инициативе И. Г. Беккера.

Алиферова, Т. В. Беккер Иван Генри-
хович // Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 
2007. С. 28–29.

Синкевич, Т. Признание Госдумы 
// Вечерний Рубцовск. 2012. 11 янв. С. 1: фот.

И. Г. Беккер получил благодарность Феде-
рального Собрания РФ.

65 лет со дня рождения Беккера Ивана 
Генриховича // Календарь юбилейных 
и памятных дат истории медицины Алтай-
ского края, 2015 г. Барнаул, 2014. С. 71–72: 
фот. Библиогр. в конце ст.

Иван Генрихович Беккер // Твои немцы, 
Алтай!: очерки, интервью, статьи / Обществ. 
орг. «Краевая национально- культурная 
автономия немцев Алтая»; [ред.-сост. 
П. Э. Фиц; ред. совет: Г. П. Классен и др.]. 
Барнаул, 2016. Вып. 1. С. 242–253: портр. 
Крат. биогр. справка. — Содерж.: На опера-
ционном столе — история / интервьюер 
А. Муравлев. С.  242–246; Иван Беккер: 
«Медицина — это не только проблемы, но 
и романтика, и искусство» / интервьюер 
Ж. Иванова. С. 246–247; История, собранная 
по крупицам / Е. Зеленова. С.  248–250; 
Царские госпитали, житие святого и бюст 
Сталина / Л. Хомайко. С. 250–252.

Сомов, К. За сбережение народа // Немцы 
Алтая: люди, судьбы, свершения / К. Сомов. 
[2-е изд., перераб. и доп.]. Барнаул, 2018. 
С. 58–62: фот.

Сомов, К. За сбережение народа // Алтай-
ская правда. 2020. 11 дек. С. 7: цв. фот.

К 70-летию И. Г. Беккера.
Беккер, И. Г. Музею Медицины Алтая — 

30  лет! / подгот. И. Козлова // Здоровье 
алтайской семьи. Барнаул, 2024. Янв. (№ 1). 
С. 41–44, 3–4 с. обл.: фот.

***
Беккер Иван Генрихович // Деятели 

культуры города Рубцовска: биобиблиогр. 
справ.: посвящ. 110-летию заселения 
и  75-летию образования г.  Рубцовска. 
Рубцовск, 2002.  С. 57–58.
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15 декабря 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Н. Н. ЕРЕМУШКИНА (1925–1943)

Еремушкин Нико-
лай Николаевич родился 
15  декабря 1925  г. 
в  с.   Новотроицк ныне 
Солтонского района 
Алтайского края. В 1940 г. 
окончил с  похвальной 
грамотой 7 классов в род-
ном селе и работал в кол-
хозе им. Г. М. Димитрова.

7 января 1943 г. при-
зван в Красную Армию 
Солтонским райвоенко-
матом. На фронте с авгу-
ста 1943  г. Воевал на 
Центральном фронте, 
гвардии рядовой, стре-
лок 5-й стрелковой роты 
218-го гвардейского 
стрелкового полка 77-й 
гвардейской Черниговской стрелковой диви-
зии.

В ночь на 27 сентября 1943 г. рота под 
ураганным огнем противника форсиро-
вала Днепр в районе с. Неданчичи (Украина, 
Репкинский район Черниговской области). 
Еремушкин переправился на правый берег 
одним из первых, ворвался в  траншеи 
врага. Штыками и гранатами рота опроки-
нула гитлеровцев, заняла их позиции. Танки 
и  пехота противника перешли в  контр- 
атаку. Еремушкин вместе с другими бойцами 
стойко отражал натиск численно превосхо-
дящих сил противника.

Из наградного листа к  званию Героя 
Советского Союза: «В  ночь с  26 на 

27.09.1943  года бойцы 
5-й роты, в составе кото-
рой был Н. Еремушкин, 
под шквальным огнем 
противника, невзирая на 
опасность, стремительно 
переправились на правый 
берег Днепра. В упорном 
бою ворвались во вражес- 
кие траншеи и  в  руко-
пашной схватке штыками 
и гранатами опрокинули 
немцев. При отражении 
ожесточенных контр- 
атак пехоты и танков про-
тивника стойко отразили 
численно превосходящие 
силы врага. В  ходе боя 
т.  Еремушкин уничтожил 
от 4 до 6 гитлеровцев». 

Документ подписан командиром 218-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии 
подполковником А. Г. Бойковым.

Гвардии рядовой Н. Еремушкин погиб в бою 
21 октября 1943 г. у д. Новая Лутава (Лоевский 
район Гомельской области). Похоронен на 
военном кладбище в д. Деражичи Лоевского 
района Гомельской области (Белоруссия).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 г. Н. Н. Еремуш-
кину присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его бюст установлен в селах Сузоп 
и Новотроицк Солтонского район района 
Алтайского края.

Н. А. Лямина

Н. Н. Еремушкин. Фронт. 1943 г.
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ЛИТЕРАТУРА

«О присвоении звания Героя Советского 
Союза генералам, офицерскому, сержант-
скому и рядовому составу Красной Армии»: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 15.01.1944 г. // Ведомости Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических 
Республик. 1944. 23 янв. (№ 4). С. 1.

В т. ч. Н. Н. Еремушкину.
Еремушкин Николай Николаевич 

// Боевая слава Алтая. Герои Советского 
Союза — наши земляки. [Изд. 3-е, испр. 
и доп.]. Барнаул, 1978. С. 76: портр.

Кузнецов, И. И. Еремушкин Николай 
Николаевич / И. И. Кузнецов, И. М. Джога 
// Золотые звезды Алтая / И. И. Кузнецов, 
И. М. Джога. Барнаул, 1982. С. 70–71: портр.

Еремушкин Николай Николаевич 
// Навечно в сердце народном. 3-е изд., испр. 
и доп. Минск, 1984. С. 162–163.

Еремушкин Николай Николаевич 
// Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. 
М., 1987. Т. 1: Абаев — Любичев. С. 482.

Платунов, Е. Рота Героев // Свободный 
курс. Барнаул, 2005. 12 мая (№ 19). С. 22: 
портр.

В т. ч. о Н. Н. Еремушкине.
Бузова, Л. Две судьбы // На земле 

троицкой. 2009. 20 июня. С. 3.
О  Н. Н. Еремушкине и  его внуке, участ- 

нике боевых действий в  Чеченской 
Республике Ю. А. Еремушкине.

Еремушкин Николай Николаевич 
// Воинская слава Алтая: иллюстрированное 

издание о  мемориальных комплексах, 
посвященных событиям Великой Отече-
ственной вой ны, расположенных в городах 
и  районных центрах Алтайского края. 
Барнаул, 2010. С. 375–377.

Еремушкин Николай Николаевич 
// Помним их имена. Барнаул, 2010. С. 179–180.

Котельникова, А. Остался молодым 
навеки… // Это нашей истории строки: 
материалы краеведч. науч.-практ. конф. 
школьников и студентов Троицкого р-на 
(Алт. край, с. Троицкое, 28 апреля 2010 г.), 
посвящ. 65-летию Великой Победы. 
Троицкое; Барнаул, 2010. С. 75–79.

О  Н. Н. Еремушкине и  его внуке 
Ю. А. Еремушкине.

Герой Советского Союза Еремушкин 
Николай Николаевич // Слово — дело. 
Солтон, 2010. 7 мая. С. 4: портр.

Еремушкин Николай Николаевич 
// Воинская слава Алтая: подвиг, герои, 
память. Барнаул, 2015. С. 73–74: портр.

Кобелев, А. И. Еремушкин Николай 
Николаевич // Звезды доблести ратной 
/  А. И. Кобелев. Барнаул, 2020. Т.  1. 
С. 147–148: портр.

Герои никогда не умирают! Герои 
в нашей памяти живут! / подгот. Н. Федо-
това // Слово — дело. Солтон, 2020. 4 дек. 
С. 4:  фот.

В т. ч. о Н. Н. Еремушкине.
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22 декабря 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ В БАРНАУЛЕ 
АРТЕЛИ «КРАЕВЕД»

Первое десятиле-
тие советской власти 
называют «золотым 
десятилетием» раз-
вития краеведения. 
Повсеместно возни-
кали краеведческие 
общества, музеи, 
кружки. Их задачей 
было изучение род-
ного края, сохра-
нение памятников, 
защита природы, 
распространение 
знаний об Отечестве. 
Это были организа-
ции энтузиастов, 
сердечно заинтересо-
ванных и думающих 
людей. Краеведы спа-
сали от уничтожения 
бесценные шедевры 
древнерусской живо-
писи и прикладного 
искусства, исторические раритеты, редчай-
шие книги и старинные документы, препят-
ствовали разрушению археологических и уни-
кальных природных объектов.

В 1922 г. для координации деятельности 
краеведов было создано Центральное бюро 
краеведения (ЦБК) — общественная органи-
зация при Российской академии наук, сущес- 
твовавшая до 1937 г. Во главе краеведческого 
движения стоял академик С. Ф. Ольденбург 
(1863–1934). В  1930  г. ЦБК организовы-
вало Всероссийские краеведческие конфе-
ренции и конкурсы, разрабатывало обра-
зовательные программы, издавало журнал 
«Краеведение», бюллетень «Известия ЦБК», 
справочную и методическую литературу. 

В Барнауле еще в начале 1920-х гг. участники 
революции 1905 г., назвавшие себя «пяти-
годниками», создали группу, объединившую 
под руководством парторганов ВКП(б) всех 
старых подпольщиков- революционеров, 
активно боровшихся с царским самодержа-
вием в первую русскую революцию 1905 г.

22 декабря 1925 г. в Барнауле под руко-
водством Алтайского губернского исполни-
тельного комитета (Алтгубисполком) (пред-
седатель т. Залмаев) и Комиссии по истории 
Октябрьской революции и РКП(б) (Алтгуб- 
истпарта) (заведующий А. Черных) было 
сформировано объединение барнаульских 
пятигодников под названием «Барнаульская 

Члены артели ветеранов революции 1905 г. «Краевед» в Барнауле.  
27 марта 1931 г. ГААК. Ф. П–5876. Оп. 5. Д. 28. Позитив.

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



184

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

кооперативная артель инвалидов по сбору 
и  обработке материалов краеведения». 
Упрощенное название — артель инвалидов 
«Краевед». Артель создавалась как группа 
содействия истпарту и истпрофу (комиссия 
по изучению истории профессионального 
движения в России и СССР). Для форми-
рования артели барнаульские пятигодники 
выделили из своей среды пять ветеранов 
революции 1905 г. — инвалидов Порфирия 
Евгеньевича Семьянова, Николая Трофи-
мовича Изюмченко, Петра Николаевича 
Тузовского, Ивана Леонтьевича Симанина 
и Ивана Романовича Шуманова, получав-
ших персональные пенсии за исключитель-
ные революционные заслуги перед респуб- 
ликой. На 1 января 1934 г. из них осталось 
в  живых только двое — П. Е. Семьянов 
и П. Н. Тузовский.

Чтобы облегчить барнаульским пяти-
годникам работу по истпарту и истпрофу, 
а также и другим отраслям краеведения, 
Барнаульский горсовет отдал принадлежа-
щий ему дом (бывший дом В. К. Штильке) по 
ул. Короленко, 100, под общежитие ветера-
нам революции 1905 г., в память 20-летнего 
юбилея революции 1905 г. Об этом Барнауль-
ский горсовет объявил на торжественном 
заседании Алтайского губернского испол-
кома, Барнаульского горсовета и Алтайского 
губернского профсовета 19 декабря 1925 г. 
в Народном доме. Во исполнение этого ука-
занный дом был сдан ветеранам револю-
ции 1905 г. в долгосрочную аренду на 12 лет 
на льготных условиях с платой аренды по 
120 руб. в год. Договор был заключен по 
этой аренде 4 декабря 1926 г. Через пять 
лет после этого за полезную работу по ист-
парту, истпрофу и другим отраслям крае-
ведения, проделанную артелью «Краевед» 
в обширном масштабе, президиум Барна-
ульского горсовета на внеочередном засе-
дании 19 декабря 1930 г. в память 25-лет-
него юбилея революции 1905 г. протоколом 
№ 12-б постановил: дом, находящийся под 

общежитием ветеранов революции 1905 г. 
(ул. Короленко, 100), передать им в пожиз-
ненное и бесплатное пользование.

Устав артели «Краевед», организованной 
22  декабря 1925  г., был утвержден сове-
щанием Барнаульского окружного собеса 
30 декабря 1925 г. Устав был выработан по 
типу нормального устава производственных 
артелей инвалидов. Того же числа артель 
«Краевед» вступила членом в  Барнауль-
ское окружное инвалидно- кооперативное 
объединение — «ОкрИКО» и была зареги-
стрирована под № 4.

Основными целями кооперативной 
артели инвалидов интеллектуального труда 
«Краевед» были:

— сбор материала по архивным и лите-
ратурным источникам (русским и загра-
ничным — переводным) для всестороннего 
изучения Алтайского края и сопредельных 
с ним мест;

— по мере возможности — обработка 
собранного материала и его распростра-
нение;

— поддержка в местном обществе инте-
реса к исследованию Алтайского края.

«Для достижения намеченных целей 
артель «Краевед»:

а)  собирает сведения и  материалы 
через своих членов, а  также обращается 
с просьбой о содействии в этом и к посто-
ронним и частным лицам, учреждениям 
и организациям;

б) организует ученую переписку и
в)  по мере накопления материалов 

печатают его в  собственном издании 
или помещают в трудах других обществ, 
журналах и газетах.

Артель также намерена заняться книжной 
торговлей. Сообщая об этом, Барнаульская 
кооперативная артель инвалидов «Краевед» 
надеется, что компетентные учреждения, 
общества и частные лица придут на помощь 
этому начинанию своими советами, указа-
ниями, присылкой соответствующих 
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литературных (рукописных и  печатных) 
материалов и своими заказами, за что артель 
«Краевед» будет весьма благодарна». Так 
писал в своем обращении в Географическое 
общество председатель артели Н. Изюм-
ченко 11 января 1926 г.1

Члены артели «Краевед» собирали воспо-
минания, фотографии, документы; оказали 
существенную помощь известному иссле-
дователю Алтая, отбывавшему в свое время 
ссылку в Барнауле, С. П. Швецову (1858–
1930) в сборе материалов для его работы 
«Культурное значение политической ссылки 
в  Западной Сибири», опубликованной 
в  1928  г. в  журнале «Каторга и  ссылка». 
Смогли собрать воспоминания участников 
революционных событий на Алтае. Подгото-
вили обзор по истории профессиональных 
союзов Барнаула. Занимались подбором 
сведений к биографиям известных алтай-
ских ученых и  общественных деятелей. 
Составили хронологию путешествий по 
Алтаю известных ученых. Свои исследо-
вания публиковали в  основном в  газете 
«Красный Алтай», подписывались: 
«Краевед», «Пятигодник» или инициалами. 
Выступали с лекциями, докладами, сооб-
щениями. Почетным старостой артели был 
избран Петр Николаевич Тузовский (1886–
1941), ослепший в 1919 г. в барнаульской 
тюрьме после тифа. Старостой и фактиче-
ским руководителем был П. Е. Семьянов 
(1878–1938), который проявил себя и как 
самый активный краевед. Большинство 
его работ осталось в рукописях, которые 
хранятся в Государственном архиве Алтай-
ского края. В автобиографии П. Е. Семьянов 
указывал, что работал в архиве еще до рево-
люции, извлекал массу ценных материалов, 
часть передавал Н. С. Гуляеву (1851–1918), 
Г. Н. Потанину (1835–1920), В. В. Радлову 
(1837–1918), часть помещал в  журналах 
и газетах без подписи или под псевдони-
мами.

1 ГААК. Ф. 140. Оп. 1. Д. 18. Л. 69–69 об.

Постепенно, со второй половины 
1920-х  гг., усилилось стремление к поли-
тической идеологизации работы краеве-
дов. В  1927  г. на III  Всероссийской кон-
ференции по краеведению докладчики 
говорили об усилении связи всей краеведче-
ской работы с задачами социалистического 
строительства, о координации этой работы 
с органами Госплана и о создании проле-
тарских кадров краеведения, то есть вов-
лечении в ряды краеведов гораздо в боль-
шей мере, чем это было раньше, «рабочих 
и крестьян, особенно работниц и крестья-
нок», а не только «учительства и учениче-
ства». Историко- культурное краеведение 
как «гробокопательско- архивное» было 
решено ликвидировать. На конференции 
получил распространение новый термин — 
«советское краеведение». В 1931 г. на 10-м 
пленуме ЦБК ставится вопрос о необхо-
димости «решительного вскрытия вреди-
телей идеологии в краеведном движении». 
Согласно постановлению СНК РСФСР от 
30 марта 1931 г. о мероприятиях по разви-
тию краеведческого дела в стране, главной 
задачей всех местных бюро краеведения ста-
новится изучение производительных сил 
и природных богатств края, а также изыс- 
кание дополнительных местных ресур-
сов. В 1937 г. СНК РСФСР принял поста-
новление «О реорганизации краеведческой 
работы в центре и на местах», поставив-
шее точку на краеведческом движении. 
В нем было признано нецелесообразным 
«дальнейшее существование центрального 
и местных бюро краеведения» и предпи-
сано Наркомпросу их ликвидировать, так 
как для краеведческой работы «нет ника-
кой необходимости создавать специальные 
особые организации». Всю краеведческую 
деятельность предлагалось вести в вузах, 
школах, музеях, домах культуры и подчи-
нить ее задаче повсеместного изучения 
производительных сил с целью успешного Эл
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социалистического строительства в совет-
ском государстве.

5  августа 1931  г. Барнаульская коопе-
ративная артель инвалидов «Краевед» 
ликвидировалась путем преобразования 
в  Барнаульское общество ветеранов рево-
люции 1905  г. «Пятигодники». Устав 
общества ветеранов революции 1905  г. 
«Пятигодники» был утвержден секрета-
риатом Барнаульского горсовета 4 августа 
1931 г. на основании «Положения о добро-
вольных обществах», утвержденного ВЦИК 
и СНК РСФСР 30 августа 1930 г. и опубли-
кованного в  №  36-а журнала «Бюллетень» 
за 20  ноября 1930  г. При ликвидации 
артели «Краевед» последней было передано 
образуемому из нее обществу имущества 
на 742 руб. 50 коп. по 6 группам:

— библиотека книг и  журналов — 168 
названий;

— картографический материал — 40 
названий;

— реврукописи в двух делах;
— мелкое хозяйственное имущество;
— эсперантистская библиотека;
— издания артели (брошюра «Барна-

ульские пимокаты»).
Кроме того, артель передала на хранение 

обществу по описи № 8 имущество обще-
ства политкаторжан, находившееся у  нее 
на хранении (фотографии, знамя, кандалы 
и т. п.).

По уставу члены общества «Пяти-
годники» должны были заниматься 
исследованием материалов по революцион-
ному движению и распространять их среди 
рабочих, колхозников и крестьян. А также 
оказывать материальную и  моральную 
помощь нуждающимся ветеранам рево-
люции 1905  г. Общество планировало 
организовать музеи, посвященные собы-

тиям революции 1905  г. и  истории Алтая, 
заниматься охраной памятников старины, 
имеющих историческое значение. В обще-
стве была введена ежемесячная уплата 
членских взносов и предполагался вступи-
тельный взнос в размере одного руб ля.

Через 3 месяца, 27 октября 1931 г., и это 
общество ликвидировалось путем пре-
образования его в Барнаульский коллек-
тив общежития ветеранов революции 
1905  г. Члены коллектива планировали 
сотрудничать с Барнаульским окружным 
естественно- историческим музеем и мест-
ным отделом краеведческого общества. Про-
должали заниматься сбором и обработкой 
материала по истории революционного дви-
жения на Алтае. После 1934 г. Барнаульский 
коллектив общежития ветеранов революции 
1905 г. прекратил свою деятельность.

Несмотря на короткий срок существо-
вания артели инвалидов «Краевед» ее 
членами была проделана огромная работа 
по изучению Алтая и  оставлено значи-
тельное документальное наследие, которое 
еще не до конца изучено и  ждет новых 
исследователей — сподвижников краеве-
дения.

Исследовательские работы членов 
артели «Краевед» хранятся в  фонде Госу-
дарственного архива Алтайского края.

Т. В. Павлова

Штамп и печать Барнаульской инвалидной 
артели по сбору материалов краеведения 

«Краевед». 1925 г. ГААК. Ф. Р–352.  
Оп. 1. Д. 7. Л. 68.
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24 декабря 1925

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М. А. ПАРШИНА (1925–1944)

Паршин Михаил Арта-
монович родился 24 дека-
бря 1925  г. в  с. Карпово 
Солонешенского района 
Алтайского края. Окон-
чил 6 классов в  родном 
селе, курсы трактористов, 
работал в колхозе.

В январе 1943 г. призван 
в Красную армию Солоне-
шенским райвоенкоматом. 
Служил в истребительно- 
противотанковом полку 
телефонистом, рядовой. 
Воевал на Степном и 2-м 
Украинском фронтах. 
Часто уходил с  группой 
разведчиков в тыл врага. 
Полк участвовал в  боях 
за Харьков, Полтаву, Чер-
кассы, громил фашистов под Корсунь- 
Шевченковском, Кировоградом (Украина), 
в Молдавии, Румынии.

В ночь на 18 сентября 1944 г. против-
ник готовился атаковать штаб полка и 6-ю 
батарею, в которой служил М. А. Паршин. 
Для уточнения обстановки была послана 
разведка в количестве 10 бойцов, в состав 
которой входил рядовой Паршин. Про-
тивник обнаружил разведку. Разведчики 
были окружены гитлеровцами, завязался 
неравный бой. У Михаила Паршина кон-
чились боеприпасы, диск автомата пуст, 

патронов нет, а враг бьет, 
задерживает стремитель-
ный бросок наших бой-
цов. В самый критический 
момент, когда секунды 
решали исход схватки, 
из укрытия ударил вра-
жеский пулемет. Михаил 
первым заметил его. Он 
делает бросок в сторону 
пулемета и закрывает его 
собой. В  ту же минуту 
бойцы устремились бить 
врага. Фашисты бежали, 
бросая оружие и личные 
вещи.

На рассвете смертельно 
израненное тело героя 
было снято с  пулемета. 
В его груди обнаружено 

тринадцать пулевых ран. М. А. Паршин 
похоронен на румынской земле недалеко 
от железнодорожной станции Паулишь- Ноу. 
За совершенный подвиг Указом Президиу- 
ма Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. Михаилу Артамоновичу Паршину 
присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. В  г.  Тимишоара (Румыния) 
ему был установлен памятник. На родине 
героя его имя носит улица в с. Солонеш-
ное и Тумановская средняя общеобразова-
тельная школа, в 1990 г. на главной площади 
с.  Карпово установлен его бюст.

Н. А. Лямина

М. А. Паршин. Фронт. 1944 г.
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1700

325 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА
Н. Г. КЛЕОПИНА (1700 – ПОСЛЕ 1770)

Клеопин Никифор Герасимович родился 
в  1700  г. в  селе Сушани Новгородского 
уезда Архангелогородской губернии в семье 
мелкопоместного дворянина Герасима 
Степановича Клеопина. Род Клеопиных 
происходит из новгородской титулованной 
знати, корнями уходящей к новгородским 
боярам конца XV в. Константину и Михаилу 
Васильевичам Клеопам.

В 1715 г. Никифор был вызван в Санкт- 
Петербург на смотр дворянских недорослей 
и пробыл там до следующего года, когда 
его определили артиллерийским учеником 
в  Адмиралтейство (видимо, в  Морскую 
академию). Там Никифора и  его свер-
стника Константина Гордеева заметил 
комендант Олонецкого края и начальник 
Олонецких Петровских заводов Вилим 
Иванович Геннин. Он забрал молодых 
учеников с собой в Петрозаводск. Как писал 
в прошении на имя Елизаветы Петровны 
сам Н. Г. Клеопин в 1748 г., «Вашего импе-
раторского величества предкам служил 
я и ныне… служу с 1720 году». По доку-
ментам известно, что артиллерийские 
ученики Клеопин и Гордеев с мая 1721 г. 
были определены на Сестрорецкие заводы 
«к строению ружейных и прочих железных 
дел фабрик, для учинения чертежей 
фабрикам и  для надзирания, а  паче для 
обучения к строению и работам».

Когда летом 1722  г. В. И. Геннин был 
назначен командиром Уральских заводов, 
с  ним отправились «артиллерийские 
кондукторы» Н. Г. Клеопин и К. А. Гордеев 
с  жалованьем 48  руб. в  год. С  октября 
1722 г. их местом службы стал Уктусский 
завод. Приезд Геннина совпал с началом 
строительства нового центра горнозавод-

ского Урала — завода на р. Исеть, будущего 
Екатеринбурга. Звание «кондуктор» на 
флоте присваивалось инженерам, знавшим 
чертежное дело, именно Никифор Клеопин 
в  феврале 1723  г. начертил первый план 
Екатеринбургского завода и  участвовал 
в его строительстве. В марте того же года 
Гордеев и Клеопин были произведены «при 
полевой артиллерии в капралы» с прежним 
жалованьем.

С 20 февраля 1724 г. уже в чине берг-гешво-
рена (горного надзирателя, ранг, равный под-
поручику армии) Клеопин стал членом регио- 
нальной горнозаводской администрации 
(но Берг-коллегия утвердила звание только 
в апреле 1725 г.). В ноябре 1724 г. Клеопин 
был отправлен с материалами и образцами 
руд в Санкт- Петербург. Сообщая Петру I 
о ситуации на Уральских заводах, Геннин 
характеризовал молодого человека по фами-
лии Клеопин, «который в заводских делах 
искусен и в горных делах радетелен». Только 
в марте 1726 г. Клеопин вернулся на Урал 
и возглавил Пермское горное начальство 
(бергамт).

Именно там находился молодой, но 
опытный горный специалист, когда Акин-
фий Демидов, получивший от Берг-колле-
гии разрешение на разработку медных руд 
в Кузнецком уезде, обратился с просьбой 
прислать для строительства первого завода 
на Алтае знающего специалиста. 21 марта 
1727 г. Берг-коллегия приказала Сибирскому 
горному начальству направить в помощь 
демидовским работникам в Приобье опыт-
ного специалиста и горного мастера.

6 апреля 1727 г. Геннин предписал послать 
на Алтай Никифора Клеопина и саксонского 
штейгера Дениэля Келлера. Выбор Клеопина 
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был неслучайным, 
еще в декабре 1722 г. 
Н и к и ф о р  е з д и л 
в  ведомство Акин-
фия Никитича для 
разметки плотины 
Тагильского завода, 
а  через год был 
вызван в Невьянский 
завод для организа-
ции выплавки меди.

9 апреля в поселке 
Пыскорского завода, 
где служил Клеопин, 
в  доме Никифора 
Герасимовича состоя- 
лась дружеская ве- 
черинка по поводу отъезда, а  27  апреля 
Н. Г. Клеопин «со всею его фамилией» вые-
хал в дорогу. Видимо, до лета он оставался 
в Екатеринбурге, где ему был присвоен чин 
гиттен- фервальтера (гиттен — плавильный 
завод, фервальтер — управляющий, ранг 
лейтенанта) с «половинным» жалованьем 
в 122 руб. Только 12 июля Никифор Клео- 
пин и саксонский горный мастер Иоганн 
Готфрид Георги (заменил в  поездке Кел-
лера) отправились на Невьянский завод. 
С Невьянского завода выехали 13 августа 
и «ехали с великим поспешением» вдоль 
Иртыша под охраной казачьего конвоя, 
который «брали от крепости до крепости 
по 10, по 15 и по 20 человек».

До горы Колыванской добрались 24 октя-
бря 1727  г. Здесь уже была построена 
небольшая крепость с башней «у ворот на 
столбах», в которой проживало 50 чело-
век под руководством демидовского при-
казчика Ильи Харитонова (30 нанятых 
работников и 20  казаков Белоярской кре-
пости). Проблема заключалась не только 
в том, что русских жилищ в округе не было 
«на три дня пути», но и в том, что местные 
народы, которых русские называли «кал-
маками», негативно восприняли появление 
русского поселения на их землях. Еще до 

приезда Клеопина они подъезжали к кре-
пости и требовали у демидовских строи- 
телей «здесь города и завода не строить, 
а убираться б скорее в Русь».

6  сентября на речке Белой, которую 
алтайцы называли Кичи- Унай, съехались 
посланные приказчиком Харитоновым 
казаки с местным зайсаном Онбо и «луч-
шими людьми» для «переговорки и послова-
нья». Кочевники потребовали, «чтоб русские 
люди дале города в Камень промышлять 
не ходили, а долго в городе не жили б и уби-
рались». Несмотря на опасность, Клеопин 
подыскал недалеко от русского жилья место 
под завод.

«Удобное место к  строению крепости 
и  завода на реке Колыванке обыскано 
от нынешняго жилья в  3-х верстах, при 
котором плотину очень скоро можно 
построить, ибо от берега до берега по 
верху только 20 сажен. Может действо-
вать всегда тремя колесами без нужды, 
а весною и осенью — больше», — писал он 
В. И. Геннину в декабре 1727 г. С октября 
начали разработку первого месторождения 
на Колыванской горе, однако Клеопин на 
это мог отрядить только 10–15 человек. 
Из добытых полутора тысяч пудов в двух 
печках удалось выплавить всего 20 пудов 
черной меди. Чтобы набрать больше людей, 

Слева родовая печать Н. Г. Клеопина d=15 мм, справа – личная 
d=24 мм. Воспроизводится по кн.: Корепанов Н. С.  

За семью печатями. Екатеринбург, 1998. С. 51: рис. 8.

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



193

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

Клеопин с семьей и большей частью работ-
ников покинул речку Колыванку и зимой 
1727  г. «пешком на лыжах» ушел за Обь 
в деревню Усть- Чумыш, где имелись деми-
довские постройки. В  январе 1728  г. 
Клеопин, видимо, ездил в Томск для пере-
говоров с главой уезда.

Благодаря помощи томкого и  кузнец-
кого воевод весной 1728 г. удалось набрать 
330 человек и 24 мая с ними возвратиться 
в Колывань. 27 мая в трех верстах от первого 
завода заложили на речке Белой новую пали-
садную крепость. После того как половину 
крепости «обставили», прежнее посе-
ление было заброшено и люди перебрались 
в новое жилье. 5 июня 1728 г. приступили 
к сооружению заводской плотины и начали 
готовить кирпич для кладки металлурги-
ческих печей. Новое предприятие во всех 
документах Клеопин называл уже Воскре-
сенским, как и располагавшийся поблизости 
рудник.

Однако опасность сохранялась. 22 июня 
кочевники ночью угнали почти всех 
лошадей (из  402 осталось 131), а  через 
неделю попытались угнать оставшихся, но 
их удалось отбить. Клеопин тогда решил, 
что это напали калмыки, однако позже 
оказалось, что нападение совершили казахи. 
Тогда же ойратский правитель прислал 
томскому воеводе ультиматум: «Небольшие 
люди пришли, в  Олтаях, в  нашей земле 
ездят, промышляют и наших людей воюют 
и разоряют… И Белому государю вой на, 
и вам вой на. Воевать воюйте, убить убейте, 
мы говорим…».

В  таких условиях и  при отсутствии 
лошадей 2  июля 1728  г. вся заводская 
команда вновь ушла в  Усть- Чумышскую 
деревню, покинув недостроенную плотину 
и почти готовую крепость, которую оста-
лись охранять всего 5 человек. Весной 
1729  г. строители вернулись на реку 
Белую и продолжили возведение завода. 
Однако 3 августа крестьяне подняли бунт, 

заявив «из миру не в холопы отданы мы 
Демидову, и работать больше не хотим». 
Действительно, крестьянам полагалось 
быть «в работе на Воскресенских заводах 
только три месяца». Уже приближалась 
осень, а людей не отпускали. Почти поло-
вина работников ушла, один бунтовщик был 
убит, трое ранены.

Несмотря на все сложности 21 сентября 
1729 г. завод был достроен: две его плавиль-
ные печи дали первую черную медь. Клеопин 
передал предприятие демидовскому приказ-
чику и уехал в Усть- Чумыш, откуда 25 октя-
бря сообщил Демидову о пуске Воскресен-
ского завода. Дождавшись зимнего пути, 
он с семьей и штейгером Георги в январе 
1730 г. вернулся на Урал. С собой они при-
везли образцы, взятые с 22-х вновь откры-
тых месторождений, и чертежи демидов-
ского предприятия.

После возвращения Никифор Гераси-
мович стал членом Екатеринбургского 
обер-бергамта (главного горного началь-
ства Урала). Вся его дальнейшая деятель-
ность была связана с горным делом. В 1731–
1732 гг. он возглавлял казенный караван 
с железом в Москву и после возвращения, 
18 ноября 1732 г., получил чин берг-мей-
стера (ранг капитана) с годовым жалова-
ньем 180  руб. Фактически полномочия 
между членами Уральского горного началь-
ства были разделены: Клеопин отвечал за 
железоделательное производство, а Кон-
стантин Гордеев — за выплавку меди.

В  декабре 1736  г. Никифор Клеопин 
был послан в Забайкалье, с весны 1737 г. 
он занимался реорганизацией серебро- 
свинцового производства на Нерчинском 
заводе и  в  декабре вернулся на Урал. 
Однако в  марте 1739  г. Клеопин опять 
был отправлен в  Сибирь — в  Краснояр-
ский уезд для организации строительства 
Луказского медеплавильного и Ирбинского 
железоделательного заводов. Вернулся он 
с  семьей в  Екатеринбург только в  марте 
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1742 г. и вновь стал членом Главного горного 
правления под руководством подполков-
ника Леонтия Угримова. Летом того же 
года горный офицер получил чин коллеж-
ского асессора (майора) с  жалованьем 
333  руб.   7 ½ коп. Фактически Клеопин 
являлся главным горным специалистом 
Урала в 1740–1750-е гг.

1744–1745  гг. стали важными как для 
истории Урала, так и для Алтая. В 1744 г. 
на Колывано- Воскресенские заводы была 
направлена комиссия А. В. Беэра для оценки 
запасов серебра, а на Урале в 1745 г. открыли 
Березовское золотоносное месторождение. 
Клеопин принимал активное участие как 
в организации добычи золота, так и в работе 
комиссии Андрея Беэра. В октябре 1745 г. 
он в очередной раз был повышен чином 
до надворного советника (соответствовал 
подполковнику сухопутных вой ск). При 
этом уже 20 лет офицер ни разу не получал 
отпуск, в мае 1748 г. он первый раз попросил 
об отставке в связи с состоянием здоровья, 
но ему отказали.

Клеопин продолжил службу на Урале, 
в 1753 г. он создал проект строительства 
первой в  России Березовской золото- 
обогатительной фабрики. В декабре этого 
же года был пожалован в  коллежские 
советники (полковник) с  жалованием 
600 руб. В 1754–1755 гг. офицер был вызван 
в Москву для участия в разработке нового 
горного законодательства, откуда вернулся 
в  ноябре 1755  г. Через год он возглавил 
чеканку медных денег на Екатеринбургском 
монетном дворе.

Неожиданно для престарелого и  уже 
довольно больного горного специалиста, 
22 ноября 1757 г. Никифор Герасимович был 
назначен руководителем недавно созданной 
Канцелярии Нерчинского горного началь-
ства. Летом 1758 г. новый начальник уезжает 
с семьей в Забайкалье, где был 22 года назад. 
На Нерчинском заводе он работал до начала 
1761 г., в сентябре вернулся в Екатерин-

бург и сразу подал прошение об отставке, 
которое было удовлетворено.

Дальнейшую судьбу горного специа-
листа попытался проследить уральский 
историк, автор монографии о Н. Г. Клео-
пине Николай Семенович Корепанов. Он 
сообщает: «По  некоторым признакам, 
Никифор Герасимович перебрался в орен-
бургское поместье уже в январе 1762-го», 
где жил, видимо, до 1765 г. Но через два года 
уральским горным властям сообщили, что 
Клеопин «жил в Темниковском уезде в селе 
Урей у зятя своего князя Девлета Кильдеева, 
но недавно уехал в  Сибирь». Еще через 
два года, в 1769 г., Никифор Герасимович 
в письме к сыну Акинфия Демидова Никите 
жаловался: «Я, будучи в службе сорок лет 
без отдохновения (кроме 6  лет, бывших 
в  разных науках), которую продолжал 
с  верным радением, не щадя здоровья 
моего, а куда, при старости будучи, голову 
преклонить и где покой сыскать — не знаю». 
Последние косвенные данные о  знаме-
нитом горном офицере относятся к марту 
1770 г., когда он был еще жив. К 1775 г. его 
уже точно не было в  живых. Потомкам 
неизвестны ни дата, ни место погребения 
человека, стоявшего у истоков уральской 
и алтайской горной промышленности.

У Никифора Герасимовича была семья, 
которая сопровождала его во всех поезд-
ках. Жену звали Наталья Ивановна, она 
была неграмотна и происходила из дворян-
ского рода Новгородской губернии. Первый 
сын, Григорий, родился в 1723 г., получил 
домашнее образование, затем в мае 1735 г. 
был отправлен учиться «в гимназию при 
Академии наук». Вместе с отцом он начал 
службу на Красноярских заводах в  чине 
унтер- шихтмейстера. Там же, на Енисее, 
в первой половине 1741 г. родился младший 
сын Федор, затем он окончил екатеринбург-
скую горнозаводскую школу и в 1752/1753 г. 
поступил в университет при Академии наук, 
а в 1758 г. сопровождал отца в Нерчинск. 
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Средний сын, Никифор, 2 ноября 1735 г. 
поступил в екатеринбургскую школу, учился 
на год старше Ивана Ползунова, однако умер 
в подростковом возрасте. Самым успешным 
стал старший Григорий, который в 1750-е  гг. 
в чине гиттен- фервальтера возглавлял все 
Екатеринбургские золотосодержащие руд-
ники, в 1762 г. он ушел в отставку.

Всего в  семье Клеопиных было трое 
сыновей и  дочь. Дочь вышла замуж за 
представителя служилого татарского рода 
Девлет- Кильдеевых, чьи имения распола-
гались в Темниковском уезде (современная 
Мордовия). Мы не знаем, за кем из пред-
ставителей этого рода была замужем дочь 
Н. Г. Клеопина. В 1774 г. в разграбленном 
пугачевцами с. Урей (или Никольское) 
Темниковского уезда значились: отставной 
секунд- майор князь Л. Девлеткильдеев, 
коллежский асессор князь Андрей Тимо-
феевич Девлеткильдеев и  отставной 
титулярный советник князь Егор Девлет-
кильдеев.

Собственное имение — с. Ново- 
Воскресенское на р. Синары в Оренбург-
ской губернии, в 75 верстах к югу от Екате-

ринбурга, — Никифор Герасимович с сыном 
Григорием приобрели «за службу в вечное 
потомственное владение» в ноябре 1748 г. 
В январе 1751 г. Оренбургская губернская 
канцелярия дополнительно пожаловала над-
ворному советнику Клеопину земли в баш-
кирской Салзаутской волости, а еще через 
три года Клеопин приобрел большой уча-
сток земли в  районе своего имения, где 
вскоре были основаны деревни Знамен-
ская, Клеопина и Григорьева. В с. Воскре-
сенском Никифор Герасимович жил пер-
вое время после отставки. Видимо, там же 
проживал Григорий, но в  январе 1784  г. 
он продал с. Воскресенское с тремя дерев-
нями и 296 душами мужского пола Никите 
Никитичу Демидову. В  XIX  в. за с. Вос-
кресенским все еще бытовало народное 
название «Клеопино», хотя в 13 км также 
находилась дер.  Клеопина (или по распо-
ложенному поблизости озеру — Анжалы). 
Сейчас с. Клеопино входит в состав Григо-
рьевского сельского поселения Каслинского 
района Челябинской области. Так на карте 
Южного Урала сохранилась память об отце 
и сыне Клеопиных.

А. В. Контев
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1725

300 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ РУДОИСКАТЕЛЬСКИХ ЗАЯВОК НА 
АЛТАЙСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

К началу XVIII в. Рудный Алтай оста-
вался за пределами Российского государства, 
рубеж с землями западных монголов- 
ойратов проходил по реке Бердь (недалеко от 
современного г. Новосибирска). После осно-
вания на правом берегу Оби в 1717–1718 гг. 
Белоярской и Бийской крепостей, а на 
юге — Иртышских крепостей подданные 
ойратского правителя были вынуждены 
покинуть земли Обь- Иртышских степей. 
У российских промысловиков появилась 
возможность проникать в регион для звери-
ного промысла, сбора ревеня и грабежа 
древних курганов.

В Рудном Алтае промысловики из Том-
ского уезда встретили остатки древних гор-
ных выработок — так называемые «чудские 
копи», которые стали надежным признаком 
поиска месторождений медной руды для 
«рудосыщиков». История открытия алтай-
ских медных руд тесно связана с судьбой 
одного из таких «промысловиков» — Сте-
пана Григорьева сына Костылева, крестья-
нина деревни Костылевой из ведомства 
Коркиной слободы на р. Ишим. С 1719 г. он 
числился жителем деревни Ояш ведомства 
Чаусского острога Томского уезда. Как сооб-
щал сам Степан Григорьевич, первую руду 
он нашел на территории уезда «в томских 
урочищах» еще в 1718 г., а уже на следую- 
щий год сразу несколько рудознатцев — 
Михаил Волков, Леонтий и Макар Оста-
нины, Федор Комаров и Степан Костылев 
нашли «по Обе и по Алею рекам в Алейских 
горах в шести местах медные руды». Список 
этих месторождений Костылев не называл, 
но несколько пудов руды первооткрыватели 
привезли в Тобольск, откуда ее вместе с объя- 
вителями переправили в Москву. Пробная 

плавка, проведенная в Москве в мае 1720 г. 
Иоганном Блюэром, показала отличные 
результаты — было получено свыше 13  фун-
тов (около 6 кг) первой алтайской меди. 
В доношении В. Н. Татищева о результатах 
этой плавки говорится, что «ис той руды 
вышло меди более трети». На Урале счи-
талось выгодным строить завод, если руда 
содержит 5–6% металла.

Из Москвы С. Костылева и Ф. Комарова 
забрал на Урал Василий Татищев, откуда их 
отпустили осенью 1720 г. Однако на следую- 
щий год С. Костылев с М. Волковым вновь 
были привезены на Урал, где они прожили до 
начала 1723 г., когда новый начальник Вилим 
де Геннин отпустил их домой с заданием 
повторно обследовать «алейские» место-
рождения.

Как вспоминал позже Степан Костылев, 
незадолго до отъезда, осенью 1722 г. на 
базаре Уктусского завода (центр горноза-
водского Урала того времени) его встретил 
демидовский приказчик, старообрядец 
Гаврила Семенович Украинцев (Гаврила 
Семенов), который расспрашивал его про 
найденные «алейские руды» и предлагал 
свою помощь в их разработке. Судя по 
выражению самого Костылева, в 1722 г. 
он никаких существенных сведений 
о месторождениях Семенову не выдал 
и сотрудничать отказался. Однако совер-
шенно точно, что Акинфий Демидов и его 
люди уже знали об открытиях на Алтае.

А. Н. Демидов сообщал, что он направил 
своих людей с Урала на поиски рудных 
месторождений «в Томской и другие уезды, 
в 724 году. И те посланные нами возврати-
лись оттуда в сентябре 725 года и приискали 
там медных руд в Томском и Кузнецком 
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уездах, в диких местах». Эти слова подтвер-
ждаются сведениями о дате обнаружения 
одного из месторождений в горах «между 
рек Чарошу и Алея» — 25 сентября 1724 г.

Возможно, в 1725 г. поиски продолжи-
лись (впрочем, спустя 20 лет Демидов мог 
принять год возвращения за время отправки 
экспедиции). Акинфий Никитич писал об 
этом в 1744 г.: «В прошлом 725 году посы-
ланы от меня, нижайшаго, олонецкие 
старики, а как их зовут не упомню, для 
сыскания медных руд в Томской и Кузнецкой 
уезды, и чрез их старание сысканы 
в тамошних местах богатые медные руды, 
которые в том же году и объявлены от меня». 
Заводчик добавлял, что за открытие эти 
«старики» (староверы, выходцы из Олонец-
кого уезда) «денег с меня не взяли, а вместо 
того за их труды, отдал я им, старикам, при 
Сибирских моих заводах медный колокол 
по более тридцати пуд». Согласно истории 
Выговской пустыни, «приказал господин 
Демидов два колокола больших слити: один 
в 30 пуд неисполна, а другой — без полу-
торых [то есть в 28,5 пудов], да малых 
четыре», которые подарил братьям Гавриле 
и Никифору Семеновым. Они в 1732 г. 
привезли эти колокола в пустынь, находив-
шуюся в Олонецком крае (в Карелии).

Эти упоминания свидетельствуют, что 
Демидов в поисках алтайских руд активно 
использовал сибирских староверов: сам Гав-
рила Украинцев и его брат Никифор явля-
лись известными их лидерами («расколо-
учителями»), а в Приобье, на р. Чумыш, 
находилось много поселений и скитов ста-
рообрядцев. Очевидно, имел тесные связи 
с уральским заводчиком и лидер местных 
староверов Матвей Кудрявцев по прозвищу 
Устюжанин. Степан Костылев жаловался, 
что именно его несправедливо демидов-
ские приказчики объявили первооткрыва-
телем алтайских медных руд. После строи-
тельства Колывано- Воскресенского завода 
рядом с  ним в  1729  г. находилось един-

ственное русское поселение — «Кудрявцова 
заимка». Путешественник И. Гмелин, упоми-
ная о демидовских деревнях по р. Чарышу, 
писал: «Здесь жили преимущественно ста-
рообрядцы, руководитель которых Кудряв-
цев давал Демидову сведения о  рудах, 
открытых крестьянами». Видимо, приоб-
ские староверы, имевшие тесные связи 
с Г. Украинцевым, сообщили ему о найден-
ных рудах, а уже он «господину Демидову 
объявил» о месторождениях.

По нашему мнению, открытия демидов-
ских рудоищиков в 1724–1725 гг. напрямую 
связаны с  экспедицией, которую органи-
зовал после возвращения с  Урала Степан 
Костылев. Вернувшись в  1723  г. в  Чаус-
ский острог, он «собрал в товарищи для 
безопасности из промышленных людей» 
небольшой отряд из 15 человек (Ганс 
Веймарн в рукописи 1766 г. сообщает, что 
артель насчитывала 18 человек). Степан 
Григорьевич перечислил этих томских 
рудознатцев: Петр Шелегин, Андрей и Иван 
Останины, Семен и  Филипп Черемных, 
Илья Медков, Иван Бадонов, Василий 
Сидоровых, Иван Чашин, Василий Ленков, 
Петр Матвеев, Макар Цывилев. Кроме того, 
он упоминает своего сына Якова и еще двух 
братьев Леонтия и  Макара Останиных: 
«…На помянутые Алейские горы послал 
я  сына моего Якова Костылева с  товари-
щами  ж нашими Леонтеем да Макаром 
Останиными, которые, прибыв, тамо взяли 
руд ис шести мест и привезли ко мне в дом 
в Чаужской острог».

Точная дата этой экспедиции неиз-
вестна, но точно, что она состоялась 
между летом 1723 и весной 1725 гг. Отец- 
Костылев по-прежнему называл шесть 
месторождений, хотя его сын с  товари-
щами к тому времени открыли уже восемь 
мест. После возвращения рудознатцев 
Степан Григорьевич направил своего сына 
Якова и  Леонтия Останина в  Екатерин-
бург, где размещалось теперь Сибирское 
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горное начальство. Привезенные руды он 
велел объявить лично Вилиму Геннину, 
«а  не другим промышленникам.., и  за те 
наши руды… испросить от него… награж-
дения».

В  начале ноября 1725  г. рудознатцы 
прибыли в Екатеринбург, но, не застав там 
В. Геннина, Яков и Леонтий выехали ему 
навстречу «по кунгурской дороге» и неожи-
данно для себя встретили Гаврилу Семенова, 
того самого демидовского приказчика, 
который три года тому назад доказывал 
на уктусском базаре Степану Костылеву, 
что ему алейских руд «одному не поднять». 
Случайно это произошло или нет, но 
встреча рудознатцев с Геннином и их рассказ 
о  найденных месторождениях состоя- 
лись на кунгурской дороге в присутствии 
демидовского приказчика.

Руды были представлены Геннину 
6 ноября 1725 г., а в начале декабря Яков 
Костылев и  Леонтий Останин подали 
официальное «доношение» в  Сибирское 
главное горное начальство, в  котором 
описали места всех находок, сделанных 
«на  Алие реке меж Иртышем и  Обью». 
Практически все они находились в местах 
«чюцких копищ». С  каждого из восьми 
месторождений Я. Костылев и Л. Останин 
предоставили на пробу образцы медных 
руд. В Екатеринбурге 15 декабря пробирный 
мастер Фирс Запутряев провел пробную 
плавку шести образцов. Они оказались 
исключительно богаты металлом: руда со 
Змеевой горы содержала 42% чистой меди. 
Это было гораздо больше, чем результаты 
плавки Блюэра в 1720 г.

2 января 1726 г. начальник Сибирских 
заводов В. де Геннин написал в столичную 
Берг-коллегию: «Сего ноября шестого 
явились в  Сибирской бергампт томские 

1 В документах приводится количество фунтов меди в центнере руды. Поскольку горный центнер равнялся 
100 фунтам, эти результаты соответствуют процентному содержанию металла.

жители и  объявили при доношении, из 
восьми гор медных богатых руд признаки 
ими обысканы в  том уезде невдалеке от 
Иртыша, и по их сказкам руды там множе-
ство… Того ради Коллегия повелит ли 
предбудущим летом для осмотру тех 
признаков из горных искусных людей 
послать?…». Вместе с  этим доношением 
Геннин послал в столицу образцы медных 
руд из всех восьми мест, заявленных Яковом 
Костылевым и Леонтием Останиным.

Так получилось, что осенью 1725 г. на 
Урал было доставлено два комплекта алтай-
ских руд. Один, с восьми месторождений, 
привезли посланцы Степана Костылева, 
а второй в сентябре доставили в Невьянск 
Акинфию Демидову. Опытный заводчик 
не стал подавать заявку в Екатеринбурге, 
а лично повез руды в столицу и в начале 
января 1726  г. представил их сначала 
Екатерине  I, а  затем в  Берг-коллегию. 
К  его доношению прилагался «Реестр, 
где приисканы медные руды в  Томском 
и в Кузнецком уездех». В нем тоже значи-
лось восемь месторождений, причем многие 
из них полностью совпадают с местами, 
указанными Яковом Костылевом и Леон-
тием Останиным (мешочек с  девятого 
месторождения имел лишь бирку с датой 
находки — 25 сентября 1724 г.).

8  января молодой петербургский 
плавильный мастер Иван Шлаттер (будущий 
начальник Берг-коллегии) опробовал деми-
довские руды. Как и в уральских пробах, 
руда оказалась фантастически богатой — 
до 53% меди 1. Сохранилось четыре списка 
мест, руды из которых привезли Демидову 
в 1725 г., в некоторых из них названия очень 
искажены, но, сопоставив тексты, можно 
соотнести месторождения с костылевскими.
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Месторождения медных руд, найденные в Рудном Алтае в 1724–1725 гг. 
и перечисленные в заявках Якова Костылева и Акинфия Демидова

Томские рудознатцы А. Н. Демидов % меди 
в руде

1
«На Алие реке… в высоком 
розборном камени… меж Ирты-
шем и Обью»

«Промеж Чарышу и Алея рек» / «из 
под Высокой сопки»

15–28

2 «Близ той же реки Алею в Марате 
горе» (в 5 верстах от № 1)

«С реки Муралин» / «Муралихи» / «с 
речки Маралихи»

49–50

3 «В Змеевой горе от Марани реки 
верст десять»

«Со Змеевой горы» / «с Костмиевой 
горы»

22¾ – 
26

4 «В Колыванской горе» (в 
30 верстах от № 3)

«Над озером Колываном» 48¾

5 «В горе Крестовой» «Сверх реки Алея» 23–53

6
«В горе над… рекой Алеем» «Сверх Алея реки» 8–33½

7
«В горе над Ловтовкою речкою» «С Елнишной горы» / «с Венинской» / 

«Велнинской»
21¼

8 В той же горе «С речки Товолжанки» 53

9
«1724-го года сентября 25 дня 
найдена медной»

15¾

2 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 59. Оп. 3. Д. 1764.
3 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 182. Л. 102 об.

Из этого списка три места можно лока-
лизовать. Некая Высокая сопка («высо-
кий разборный камень») в бассейне Алея, 
видимо, — Высокая гора в истоках речки 
Гольцовки (правого притока Алея). Второе 
место — Змеева гора — современный г. Змеи- 
ногорск на речке Корбалихе. Еще одна 
находка томскими рудоискателями была 
сделана на Колыванской горе, поэтому мы 
ее условно отождествляем с местом «над 
озером Колываном» в демидовской заявке. 
В реестре 1730-х гг. рудник, расположенный 
в верховьях речки Колыванки, так и назы-
вался «первоначальный Колыванский» (№ А 
на карте Василия Шишкова 1735 г.) 2.

Остальные месторождения отожде-
ствить на местности не удается: «Елнишные 
горы» можно лишь условно отождествить 
с Пихтовскими горами в верховьях Алея. 
На чертеже 1729 г. там показано несколько 

месторождений, но без названий, причем 
добавлено «около Пихтовской горы пихтов-
нику доволно» 3. В 1730-е гг. на Пихтовских 
горах находилось несколько рудников: 
Сатурнусов, Брегадирской, Штейгерской, 
Фарафонтов, Масленской. Судя по назва-
ниям, они были найдены уже людьми 
Демидова в 1726–1732 гг. Речку Таволжанку 
и гору Крестовую ни на одной карте того 
времени нам найти не удалось. На карте 
того же В. Шишкова в  самых верховьях 
Алея, недалеко от речки Крутой, пока-
зано «15. Алейских 2 рудника». Возможно, 
это и есть два месторождения «сверх Алея 
реки» в демидовской заявке 1725 г. Место-
рождение на речке Маралихе, «близ… 
реки Алею», на картах 1730-х гг. не встре-
чается, как нет и речки с таким названием 
в бассейне этой реки.Эл
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Сравнение заявок Якова Костылева 
и  Акинфия Демидова показывает, что 
в них значатся руды, найденные в одних 
и тех же местах. Это позволяет изменить 
наш вывод, сделанный в 1997 г., о том, что 
в 1724–1725 гг. в Алейских горах работало 
сразу две экспедиции — А. Н. Демидова 
и  томских рудоискателей. Совпадение 
части описанных мест позволяет предпо-
ложить, что люди, которые привезли руды 
Акинфию Демидову на Урал, были участни-
ками той же экспедиции Якова Костылева. 
Фактически участники разделились: Яков 
Костылев с  Леонтием Останиным по 
заданию отца Степана Григорьевича пред-
ставили руды горному начальству в надежде 
получить за это вознаграждение, а другие 
участники, из числа староверов, возможно, 
через М. Кудрявцева передали руды людям 
Акинфия Демидова (Г. С. Украинцеву).

В  истории Колывано- Воскресенских 
заводов, созданной в конце XVIII в., напи-
сано: «Сведения, сообщенные при принятии 
Колыванских заводов и рудников от г. Деми-
дова удостоверяют, что около 1720  года 
из числа поселившихся крестьян ево… 
Матвей Кудрявцов, Леонтей и  Андрей 
Кабановы нашли около называемой Синей 
горы и в других местах сей окружности… 
производимые прежними народами 
медных руд копи и остатки еще не выра-
ботанные таковых же руд. Сии крестьяне, 
доставили к  нему, Демидову, собранные 
ими металлические породы, коих хорошее 
содержание меди… поощрило дальнейшее 
ево предприятие». Андрей и  Леонтий 
Кабановы — это, скорее всего, те же братья 
Останины, участники артели Я. Костылева, 
которые в  середине XVIII  в. жили 
в деревне Кабановой ведомства Колывано- 
Воскресенского завода, почему и получили 
такое прозвище.

В  отличие от Останиных- Кабановых, 
Матвей Кудрявцев не был участником 
экспедиции Якова Костылева. В этой связи 
интересно указание Иоганна Гмелина 
относительно его рудоискательской деятель-
ности. Ученый посетил демидовские 
заводы в 1734 г. Сообщая о руководителе 
чарышских «раскольщиков», он отмечал, 
что, хотя Кудрявцев считается знаме-
нитым рудоискателем, сам он, похоже, ни 
одного месторождения не открывал. Все 
алтайские руды, по словам путешествен-
ника, находили безвестные крестьяне, 
а Кудрявцев, пользуясь своим положением, 
лишь собирал эти сведения и сообщал их 
Демидову на Урал. В написанной тогда же 
истории Колывано- Воскресенских заводов 
Гмелин написал: «В  1725  году какие-то 
беглые крестьяне, живя по Оби и стран-
ствуя повсюду в здешних местах, нашли 
тут рудные ямы, выкопанные древними, 
а также медные жилы, открыто лежавшие на 
дневной поверхности. Некоторые образчики 
этих руд они принесли Акинфию Никитичу 
Демидову на Невьянские заводы, указав при 
этом, где их месторождение».

Получается, что осенью 1725 г. томские 
рудознатцы и Акинфий Демидов заявили 
свои права на результаты одной и той же 
экспедиции. Однако предприимчивый 
Акинфий Никитич лично представил руды 
Екатерине I и получил разрешение на их 
разработку.

С  XIX  столетия 1725  год официально 
считался датой начала горного дела на 
Алтае. В связи с юбилеем этого события 
в  Барнауле был заложен «Демидовский 
столп» — памятник в честь столетия горно- 
металлургического производства. Эта же 
дата долгое время фигурировала в научной 
литературе XX в. Однако новейшие иссле-
дования показали, что 1725 год — это время 
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подачи заявок на право первооткрывателя 
алтайских руд. Разрешение на организацию 
горно- металлургического производства 
на Алтае А. Н. Демидов получил только 

в 1726 г., когда и были проведены первые 
пробные плавки медных руд в Алтайских 
горах, неподалеку от месторождений.

А. В. Контев
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1775

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МЕХАНИКА-ИЗОБРЕТАТЕЛЯ, 
СТРОИТЕЛЯ, УПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЫВАНСКОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ 

ФАБРИКОЙ М. С. ЛАУЛИНА (1775–1835)

В  историографии 
есть две версии о про-
исхождении Михаила 
Сергеевича Лаулина. 
По одной из них он был 
сыном солдата, по дру-
гой происходил из семьи 
мас терового.  Наши 
генеалогические иссле-
дования показали, что 
первая версия неверна 
и  связана с  ошибкой 
в источниках, а именно, 
в списках учеников Бар-
наульского горного учи-
лища, где указывалось, 
что М. С. Лаулин явля-
ется сыном умершего 
солдата. В  росписях 
школьников Барнауль-
ской заводской школы, 
где учился Михаил Сер-
геевич, а  также в  его 
служебных формулярах 
зафиксировано, что он 
происходил из масте-
ровых. В ходе архивных 
изысканий удалось под-
твердить это и установить личность отца 
будущего руководителя алтайской художес- 
твенной камнеобработки. Им был потом-
ственный мастеровой Барнаульского завода 
Сергей Матвеевич Лаулин.

Как и  большинство мальчиков своего 
происхождения, в  семилетнем возрасте 
Михайло Лаулин был зачислен в школь-
ники и с 1 января 1782 г. определен в Бар-
наульскую заводскую школу. Здесь он 

проявил себя способным 
и  перспективным учени-
ком, поэтому с  1  июня 
1789 г. был удостоен пере-
вода в Барнаульское горное 
училище — единственное 
крупное учебное заведение 
Колывано- Воскресенских 
заводов и рудников. В учи-
лище ему повезло обучаться 
у будущего академика и пер-
вооткрывателя электри-
ческой дуги Василия Вла-
димировича Петрова. Это 
был настоящий педагог- 
новатор, который посто-
янно совершенствовал свои 
учебные курсы, творчески 
подходил к  организации 
учебного процесса, а также 
старался разобраться в лич-
ности учащихся, выявить 
их природные таланты, 
развить умственные спо-
собности и  стремление 
к знаниям. В списках учи-
лища В. В. Петров отно-
сил Михаила Лаулина 

в число тех учеников, кто «отличается бла-
гонравием, способностями, прилежа-
нием и подает надежду о вящем в учебных 
предметах преуспеянии», а также отмечал 
его честное поведение, изрядные дарова-
ния и «достохвальные успехи». Под нача-
лом своего выдающегося учителя Михаил 
осваивал российскую грамматику, чистую 
математику, пробирное искусство, рисова-
ние и катехизис и в 1790 г. «по разметкам» 

ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3315. Л. 71.
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начальника Колывано- Воскресенских заво-
дов Г. С. Качки определен на службу с при-
своением звания механического ученика. 
«В рассуждении хороших успехов» служить 
ему предстояло при унтер- шихтмейстере 
Гаузе, с которым в 1791 г. они посетили Том-
ский железоделательный завод «для замеча-
ния механических устройств».

Несколько лет с  1792  г. М. С. Лаулин 
вместе с еще одним талантливым выпуск-
ником горного училища П. М. Залесовым 
работали над постройкой паровой машины 
Ньюкомена- Поттера на Петровском заводе 
Нерчинского округа под началом крон-
штадтского машинного ученика Федора 
Прокопьевича Борзова. Несмотря на 
скромный чин этот незаурядный человек 
с  ранних лет трудился на строительстве 
канала в Кронштадте, занимался обслужи-
ванием и ремонтом сооруженной на канале 
«огнедействующей» машины, несколько 
лет изучал паровые двигатели в Лондоне. 
М. С. Лаулин проработал с Ф. П. Борзовым 
шесть лет, за которые приобрел большой 
профессиональный и жизненный опыт.

После возвращения на Алтай в 1798 г. 
М. С. Лаулин занимался строительством 
дорожных мостов, ремонтом и  модер-
низацией Барнаульского, Сузунского, 
Павловского и  Локтевского заводов. 
В 1801 г. он получил первый горный чин 
унтер- шихтмейстера, а позже был направлен 
в Санкт- Петербург «для замечания разных 
механических устройств и находился для 
того в Кронштадте, Олонецком и Сестро-
рецком заводах». За проделанную работу 
по составлению описаний и чертежей меха-
низмов этих предприятий был удостоен 
звания шихтмейстера и награжден Каби-
нетом Е. И. В. денежной премией в размере 
годового жалования. С  1807 по 1809  г. 
шихтмейстер Лаулин под руководством 
выдающегося изобретателя и  одного из 
крупнейших специалистов горного дела 
Петра Козьмича Фролова строил одну из 

первых в России чугунно- рельсовую дорогу 
от Змеиногорского рудника до Змеевского 
сереброплавильного завода. С весны 1809 г. 
уже в звании берггешворена Лаулин зани-
мался строительством каменного корпуса 
плавильного цеха Барнаульского завода 
взамен сгоревшего деревянного, пока 
23  сентября 1811  г. его не назначили на 
должность управляющего Колыванской 
шлифовальной фабрикой.

Кандидатуру будущего руководителя 
алтайского камнерезного предприятия, 
изделия которого «многократно заслужи-
вали Высочайшего благоволения и общее 
всех уважение», предложил глава Каби-
нета граф Д. А. Гурьев, встречавшийся 
с Михаилом Сергеевичем ранее в Санкт- 
Петербурге. В  своем письме к  горному 
начальнику И. И. Эллерсу он отмечал, что 
находит берггешворена Лаулина наиболее 
способным «к занятию сей должности, как 
по отличному его усердию и хорошему пове-
дению, так особенно и потому что он быв 
послан осмотреть разные горные заводы, 
имел случай приобресть достаточно прак-
тических сведений в механике». Назначение 
на должность управляющего шлифовальной 
фабрикой стало полной неожиданностью 
для М. С. Лаулина. Камнерезное дело было 
ему совершенно незнакомо. Тем не менее, 
после ряда неудач в первые годы, новому 
руководителю удалось разобраться в произ-
водственных процессах предприятия, 
решить кадровые вопросы, наладить взаи-
моотношения с  рабочим коллективом 
и  приобрести авторитет. По всей види-
мости, работникам фабрики нравилось 
простое происхождение нового управляю- 
щего, а  также то, что он ценил их опыт 
и прислушивался к советам. «Был он также 
из мастеровых, как и Стрижков (первый 
управляющий и строитель фабрики). Во 
всем поступал по-прежнему», — писал 
о  Лаулине один из старейших колыван-
ских камнерезов середины XX в., опираясь 
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на рассказы предшествующих поколений 
мастеровых.

В 1812 г. под руководством нового управ-
ляющего была закончена и  отправлена 
в Петербург начатая еще при Ф. В. Стриж-
кове круглая чаша из зелено- волнистой 
ревневской яшмы на трех ножках (h 139 см, 
d 213 см). Это было первое изделие Колы-
ванской фабрики подобных размеров, 
выполненное из трудно поддающегося обра-
ботке материала. Годом позже была окончена 
отделка единственного в своем роде колы-
ванского изделия — прямоугольной ванны 
из ревневской яшмы длиной около 2  м, 
которая позже была преподнесена прус-
скому кронпринцу Фридриху Вильгельму 
в качестве дипломатического подарка.

Все большее увеличение размеров камне-
резных изделий и ориентация Колыванской 
шлифовальной фабрики на изготовление 
очень крупных, так называемых «колос-
сальных» вещей требовала специального 
помещения и  оснащения. Отдельный 
фабричный корпус для этих целей проек-
тировал еще Ф. В. Стрижков, но реализация 
этого проекта стала возможной лишь 
в 1818 г., когда начальником горного округа 
стал П. К. Фролов. Он способствовал 
быстрому решению вопроса о постройке 
«колоссального» корпуса, а также поддержал 
инициативу Михаила Сергеевича по 
открытию рисовальной школы для сыновей 
камнерезов.

В 1820  г. новое фабричное здание для 
изготовления самых крупных каменных 
изделий, построенное и  оборудованное 
под руководством М. С. Лаулина по 
доработанному им проекту своего предшес- 
твенника, было готово, и в нем закипела 
работа. Тогда же в Петербург была достав-
лена чаша «эллиптической фигуры» из 
ревневской яшмы, сделанная в Колывани 
по рисунку Дж. Кваренги. Это изделие 

вызвало всеобщее восхищение при дворе. 
В журнале «Отечественные записки» чаше 
был посвящен очерк и  сообщалось, что 
«новая яшмовая чаша превышает все доселе 
имеющиеся в Эрмитаже подобные чаши 
красотою своею и огромностию и доказы-
вает беспрестанное совершенствование 
Колыванской шлифовальной фабрики». 
За эту чашу М. С. Лаулин был награжден 
орденом св. Владимира 4-й степени, а на 
премирование участвовавших в работах по 
ее созданию мастеровых и нижних чинов-
ников Кабинетом было выделено 3 000 руб.

В 1817 г. на Колыванскую фабрику посту-
пил необычный и сложный заказ — выре-
зать на «палевой» яшме медальон «Родо-
мысл» по рисунку графа Ф. П. Толстого. 
Резьба медальона была поручена подмас- 
терью Василию Андреевичу Черемнову. 
Несколько опытных мастеровых были выде-
лены ему в помощники, но работа продви-
галась очень медленно. Для ее ускорения 
и модернизации камнерезного производ-
ства в 1822 г. на колыванском предприятии 
была внедрена изобретенная на Екатерин-
бургской гранильной фабрике В. Е. Коко-
виным «надносная машинка» для резьбы 
орнаментов. Над «Родомыслом» работали 
днем и ночью, стараясь успеть к ожидае-
мому в 1826 г. визиту Александра I на Алтай 
и в Колывань. Но император скоропостижно 
скончался, и его поездка в Сибирь не состоя- 
лась. Камея «Родомысл» была закончена 
лишь в декабре 1827 г., тем не менее это ред-
кое для алтайского камнерезного предприя- 
тия изделие произвело большое впечатле-
ние в Петербурге. Бергмейстер М. С. Лау-
лин был награжден золотой табакеркой 
с эмалью и жемчугом, а мастера- резчики — 
денежными премиями. Наряду с «Родомыс-
лом» в этот период на фабрике были изго-
товлены еще две камеи: на одной из них 
были изображены российские император 
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с императрицей, на другой — бюст рим-
ского императора Адриана. Резьба камей 
была новым и трудным делом для колыван-
ского предприятия и его руководителя, тем 
не менее она была выполнена на высочай-
шем уровне. Еще более ценным подарком 
в виде брильянтового перстня управляю-
щий фабрикой был отмечен в марте 1829 г. 
за тщательную отделку двух прекрасных 
канделябров из серо-фиолетового порфира.

Другой грандиозной и  труднейшей 
работой, начатой под руководством 
М. С. Лаулина, стало изготовление самого 
крупного и знаменитого изделия Колыван-
ской шлифовальной фабрики «7-аршинной 
чаши» из зелено- волнистой яшмы, которую 
называют «Царицей ваз» за ее колос-
сальные размеры. В 1819 г. был обнаружен 
и отделен от Ревневского месторождения 
огромный монолит. После получения 
проекта будущей чаши, сделанного архитек-
тором А. И. Мельниковым, с 1828 по 1831 г. 
проводилась первичная грубая обтеска 
монолита на каменоломне, по окончанию 
которой его в течение 8 дней перетаскивали 
от месторождения до фабрики силами 567 
работников и нескольких лошадей. После 
этого над созданием чаши трудились масте-
ровые в «колоссальном» корпусе еще 12 лет. 
К сожалению, Михаил Сергеевич не увидел 

это произведение алтайского камнерез-
ного искусства в готовом виде. 3 октября 
1835  г. на 62  году жизни обер-бергмей-
стер и  кавалер М. С. Лаулин скончался 
«от чахотки». Памятник на месте его захо-
ронения в виде большой гранитной плиты 
сохранился на колыванском кладбище до 
наших дней. А  еще памятниками этому 
талантливому человеку, механику, строи- 
телю, сумевшему внести большой вклад 
и в развитие камнерезного дела на Алтае, 
служат изделия, которые были созданы на 
Колыванской фабрике под его руковод-
ством. За 24  года службы М. С. Лаулина 
управляющим было изготовлено около 
80 уникальных чаш, ваз, каминов, колонн 
и  канделябров из алтайских цветных 
камней, многие из которых сегодня укра-
шают крупнейшие музеи и дворцы России 
и мира.

Супругой Лаулина была дочь титулярного 
советника Параскева Ивановна Крюкова 
(ок. 1789 г. р.). Венчание состоялось, по всей 
видимости, после вступления Михаила 
Сергеевича на должность управляю- 
щего шлифовальной фабрикой. По нашим 
сведениям, в браке родилось четверо детей: 
Павел (9  июня 1815  г.), Анна (8  декабря 
1817 г. — 2 апреля1818 г.), Сергей (ок. 1819 г.) 
и Григорий (25 января 1826 г.).

Л. С. Яковлева
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Государственный архив Томской области 
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1875

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИСТА, СПЕЦИАЛИСТА 
СТРАХОВОГО ДЕЛА, ОРГАНИЗАТОРА И ПРОПАГАНДИСТА 

ПЧЕЛОВОДСТВА НА АЛТАЕ Е. Н. ЗАНДРОКА (1875 – ПОСЛЕ 1933)

В  числе известных 
личностей, оставивших 
яркий след в  истории 
нашего региона, особое 
место занимает Евгений 
Николаевич Зандрок — 
крупный специалист 
страхового дела в Рос-
сии, организатор и про-
пагандист пчеловодства 
на Алтае.

Е. Н. Зандрок родился 
в  1875  г. в  Петербурге 
в  дворянской семье 
управляющего име-
нием. Главным учи-
телем в  жизни маль-
чика был отец, офицер 
в  отставке, увлекав-
шийся естественными 
науками. После окон-
чания Петровско- Разумовской сельскохо-
зяйственной академии в Москве Николай 
Зандрок в собственном имении занимался 
выращиванием сельскохозяйственных куль-
тур. Неоднократно участвовал в сельскохо-
зяйственных выставках, за что имел выс-
шие награды. По воспоминаниям Евгения, 
отец был высокообразованным человеком, 
«читал лекции в Соляном Городке и издавал 
их отдельными брошюрами».

В 1892 г. Е. Н. Зандрок окончил гимна-
зию и начал самостоятельно зарабатывать 
частными уроками, исполнением чертежей. 
В 1897 г. он закончил обучение на естествен-
ном факультете Петербургского универси-
тета и курсы интенсивных сельскохозяй-
ственных культур и, получив направление 

инструктора пчеловодства 
и  садоводства в  Сибирь, 
прибыл в Барнаул.

Молодой специалист 
очень ответственно подо-
шел к  выполнению слу-
жебных обязанностей. 
Благодаря Евгению Нико-
лаевичу в  Алтайском 
округе началось интен-
сивное развитие пчело-
водства. Так, в  отчете 
начальника Алтайского 
округа А. Ф. Кублицкого- 
Пиоттуха за 1900 г. отме-
чалось, что для улучшения 
пчеловодства были прове-
дены мероприятия по уве-
личению производства 
искусственной вощины, 
посева медоносных расте-

ний и др. Е. Н. Зандрок сыграл ключевую 
роль в организации показательных пасек 
в округе. Первоначально подобные пасеки 
находились в селах Барнаульского, Змеи-
ногорского и Бийского уездов. Значение 
показательных пасек, как отмечал Зандрок, 
заключалось в возможности наиболее рацио- 
нально вести пчеловодные хозяйства сель-
ской интеллигенцией (учителями, лицами 
духовного звания и др.). Заведующие пока-
зательными пасеками выступали в качестве 
«проводников пчеловодных знаний» среди 
крестьян- пчеловодов. «Знакомя крестьян 
с жизнью пчелы и с примерами правиль-
ного пчеловодства, они несомненно поды-
мут уровень пчеловодных знаний крестьян 
и тем самым заставят их  улучшить свое 

Е. Н. Зандрок. Б.д. ГААК. Ф. Р–2000. 
Оп. 7. Д. 19170. Л. 117 (1). Позитив.
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пчеловодное хозяйство», — писал Е. Н. Зан-
дрок. Показательные пасеки охотно посе-
щались пчеловодами, приезжавшими за 
сотни верст для ознакомления с  совре-
менными методами ведения пчеловод-
ства. Внимательный натуралист и упорный 
исследователь Е. Н. Зандрок часто выез-
жал в командировки в селения Бийского, 
Змеиногорского, Риддерского и Зырянов-
ского районов с целью исследования сте-
пени развития пчеловодства. Там он прово-
дил беседы и читал лекции перед местными 
крестьянами- пчеловодами.

Во внедрении передового опыта пчело-
водства на Алтае положительную роль 
сыграл организованный Е. Н. Зандроком 
музей пчеловодства, в коллекции которого 
находились различные образцы пчеловод- 
1 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 180. Л. 54.
2 Воскотопка — устройство для получения воска из пчелиных сот.
3 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2397. Л. 89.

ных принадлежностей, печатные издания 
и др. Сохранившиеся архивные материалы 
свидетельствуют о том, что музей пользо-
вался огромным спросом у населения. Так, 
в 1900 г. его посетило более 400 человек 1.

В  январе 1899  г. Евгений Николаевич 
организовал кооперативные мастерские по 
изготовлению пчеловодческих принадлеж-
ностей и  сельскохозяйственных орудий. 
В мастерских изготавливали искусственную 
вощину, ульи, солнечные и паровые воско-
топки 2, кормушки, деревянную мебель 
и др. За семь месяцев работы мастерскими 
было выпущено изделий на сумму 1934 руб. 
27 коп. 3.

Е. Н. Зандрок является создателем новой, 
завоевавшей широкое признание в Сибири 
конструкции рамочных ульев «Сибиряк». 

Конструкторский чертеж улья системы «Сибиряк», изготовленный в мастерской 
пчеловодных принадлежностей Алтайского округа. 1900 г. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 180. Л. 164. 

Подлинник.

Эл
ек
тр
он
на
я 
би
бл
ио
те
ка

 А
КУ
НБ

, e
lib

.a
ltli

b.
ru



213

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ • 2025

Этот улей представляет собой видоиз-
мененный рутовский улей, у  которого 
передняя и задняя стенки двой ные, крыша 
односкатная, откидывающаяся с помощью 
специального шарнирного устройства. 
Автор специально разработал подобную 
конструкцию для содержания пчел 
в суровых условиях Сибири. Ульи системы 
«Сибиряк» были выставлены на сельскохо-
зяйственной выставке в Москве.

Зандрок активно сотрудничал с  жур-
налом «Северное пчеловодство», являлся 
автором множества статей о пчеловодстве, 
в частности, брошюры «Краткое наставле-
ние по обращению с рамочными ульями».

Евгению Николаевичу довелось служить 
помощником агронома и  агрономом 
Алтайского округа. Он всегда мечтал 
о  собственном хозяйстве, но «стремясь 
заняться хозяйством опытно- образцового 
типа и не имея на это средств, для усиления 
последних, в 1898 г. принял, с разрешения 
начальства, агентуру страхового товари-
щества «Саламандра». Работа в страховом 
товариществе захватила лучшие годы жизни 
Е. Н. Зандрока.

С  1899  г. он служил главным агентом 
товарищества по Алтайскому округу, 
затем инспектором по Западной Сибири 
и, оставив агрономическую работу, получил 
должность доверенного лица правления по 
всей Сибири. Перебравшись в Томск, он 
открыл Всесибирское отделение страхо-
вого товарищества. В том же году Евгения 
Николаевича перевели в Петербург. Здесь он 
работал в системе товарищества до 1919 г., 
став управляющим делами «Саламандры» 
в  общероссийском масштабе. Благодаря 
репутации Е. Н. Зандрока как крупного 
организатора он был избран членом совета 
золотопромышленного банка в Петрограде 
и входил в руководящие органы ряда пред-
принимательских обществ.

В  1919  г. страховое товарищество 
«Саламандра» было национализировано. 

После этого от своих зарубежных коллег 
Е. Н. Зандрок получил предложение 
занять должность члена правления «Сала-
мандры» в Копенгагене, однако покинуть 
Родину отказался. Более 10 лет он жил на 
Украине, где еще в 1916 г. приобрел хутор 
в 22 десятины плодородной земли. Здесь он 
«положил начало интенсивного образцового 
хозяйства». Со временем хутор превра-
тился в опытный полигон, где страстный 
натуралист испытывал различные новые 
культуры и сорта, разводил медоносных 
пчел для получения воска, меда, яда, пропо-
лиса, перги и  др. Накопленным опытом 
он охотно делился с местным населением: 
бесплатно раздавал саженцы плодовых 
деревьев, обучал рациональному пчеловод-
ству на пасеке.

В мар те 1921 г. Е. Н. За ндрок был под-  
вер гнут аре сту Чер кас ской чрез вы чай ной 
ко мис си ей и на хо дил ся под стра жей свы ше 
2х ме ся цев «за невы пол не ние раз вер стки». 
Спу стя неко то рое вре мя ху тор Ев ге ния 
Ни ко лае ви ча был на цио на ли зи ро ван.

До конца 1930 г. Зандрок занимал ответ-
ственные должности на Украине: заведую-
щего Млеевской опытной станцией, адми-
нистратора Селищенской группы сахарных 
заводов и Набутовского завода Киевского 
губсельхоза. В октябре 1930 г. Днепропет- 
ровский оперсектор ГПУ арестовал его за 
проведение «контрреволюционной агита-
ции». Это привело к пятилетней админи-
стративной высылке за пределы Украинской 
Советской Социалистической Республики, 
а именно — в г. Барнаул.

С середины октября 1932 г. Е. Н. Зандрок 
работал консультантом Барнаульской город-
ской плановой комиссии. Он часто бывал 
в командировках, изучал состояние строи- 
тельства, транспорта, коммунального, 
лесного и  сельского хозяйств Барнауль-
ского района. Евгений Николаевич входил 
в состав комиссии по планировке Барнауль-
ского комплекса.
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21  января 1933  г. окружным отделом 
ОГПУ Е. Н. Зандрок был снова арестован. 
Обвинительное заключение гласило, что 
он «вел открытую контрреволюционную 
агитацию, направленную на подрыв и ослаб- 
ление авторитета власти и  ее политики, 
а также, работая в учреждении Госплана, 
саботировал даваемые ему государственной 
важности задания и в работах по планиро-

ванию протаскивал совершенно чуждую 
политическую идеологию». В мае того же 
года особой тройкой при полномочном 
представительстве ОГПУ по Западно- 
Сибирскому краю Зандрок был приговорен 
к заключению в лагерях сроком на 5 лет. 
Дальнейшая его судьба неизвестна. Реаби-
литирован прокуратурой Алтайского края 
в октябре 1989 г.

А. В. Носкова
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// Сельскохозяйственный обзор Алтайского 
округа за 1899 год / Стат. отд. при Гл. упр. 
Алт. окр. Барнаул, 1901. С. 33–41.

Деревообделочная промышленность 
Барнаула во втором пятилетии // Красный 
Алтай. 1932. 3 июня.

Литература о жизни и деятельности

Колесников, А. А. Зандрок Евгений 
Николаевич // Барнаул: энциклопедия. 
Барнаул, 2000. С. 119.

Колесников, А. А. 125  лет со дня 
рождения крупного специалиста страхо-
вого дела в России, одного из организаторов 
пчеловодства на Алтае Е. Н. Зандрока 
(1875 — после 1933) // Страницы истории 
Алтая, 2000 г.: календарь памят. дат. Барнаул, 
2000. С. 101–103. Библиогр.: с. 103.

Экономист, специалист страхового 
дела, пчеловод: по материалам архивно- 
следственного дела Евгения Николаевича 
Зандрока (1875–?) / [вступ. ст. А. А. Колесни-
кова] // Судьбы: воспоминания, дневники, 
письма, стихи, материалы экспедиций, 
докл., протоколы допросов. Барнаул, 2001. 
С. 94–116: портр.

Опубликована часть материалов, 
изъятых у Зандрока при обыске и аресте 
21 января 1933 г.: автобиография, докладные 
записки, письма Зандроку о деятельности 
страховых компаний, организованных россий-
скими эмигрантами за границей.
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Лушников, А. Тайна завещания Николая 
Лескова // Алтай. 2005. № 5. С. 147–149.

О судьбе трех поколений русских дворян, 
живших на Алтае: Н. Ф. Зандроке, его сыне 
Евгении и внуках.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Государственный архив Алтайского края 
(ГААК).

Ф. 4. Оп. 1. Д. 180, 2339, 2397.
Ф. Р-2000. Оп. 7. Д. 18170.
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1895

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕДАКТОРА ГАЗЕТ 
«КРАСНЫЙ АЛТАЙ» И «АЛТАЙСКАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

С. Р. ГРАНСБЕРГ (1895–1980)

Грансберг Сарра Рахмильевна (в девичес- 
тве Вейцман) родилась в 1895 г. в г. Одесса 
в  обеспеченной еврейской семье. Отец 
окончил Одесское коммерческое училище, 
был частным учителем, хорошо знал 
высшую математику, самостоятельно изучал 
языки. Когда он стал профессором Москов-
ского коммерческого института, то уже 
владел 12-ю иностранными языками. Мать 
после гимназии училась в Швейцарии на 
педагогических курсах на средства отца.

Еврейский погром в январе 1906 г. выну-
дил отца отправить жену и четверых детей 

в Берлин. Сарра сначала обучалась в народ-
ной школе, затем — в гимназии. Через пол-
тора года вернулась в  Одессу и  продол-
жила занятия в гимназии. 14-летняя Сарра 
увлеклась философией Ницше и Шопен- 
гауэра, в 16 лет она твердо решила посвя-
тить себя философии.

Окончив гимназию, поступала на Бесту-
жевские курсы в Петрограде, но неудачно. 
Уехала во Франкфурт-на- Майне, поступила 
в Академию социальных и коммерческих 
наук, занялась изучением романских языков, 
слушала лекции по философии. В 1913 г. 

Бывшие работники Алтгубернии: сидят (слева направо) – С. Р. Грансберг, Корсун, Громадская, Гуляев; 
стоят – Н. Словин-Дмитриева, М. Рождественская-Голдина, В. Гар, Р. В. Иофе-Пахомова. Б. д.  

ГААК. Ф. П–5876. Оп. 5. Д. 516. Позитив.
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переехала в г. Нанси, училась в университете 
на специальном курсе французского языка 
при филологическом факультете. Успешно 
сдала экзамены; получив диплом, уехала 
в Одессу на летние каникулы.

Осенью отправилась в  Бельгию, 
поступила в  Бельгийский университет, 
основанный социалистами и  известным 
анархистом Е. Реклю, училась на соци-
альном отделении. Окунулась в русскую 
эмигрантскую среду — социал- демократов, 
меньшевиков, большевиков, эсеров- 
боевиков, бывала на их словесных битвах. 
В январе 1914 г. слушала В. И. Ленина, когда 
он делал открытый доклад о перспективах 
русской революции. Она считала, что брюс-
сельский этап жизни стал поворотным 
пунктом — именно там окрепло материа-
листическое мировоззрение, среда сделала 
ее революционеркой.

Сарра всю жизнь много читала, в Брюс-
селе у нее воспалились глаза, и весной 1914 г. 
она уехала к маме с папой лечиться, надеясь 
на возвращение. Но грянула мировая вой на 
и все планы рухнули. Год преподавала фран-
цузский язык в женской гимназии. В 1915 г. 
поступила в Петрограде на Бестужевские 
курсы на философское отделение. В декабре 
1916 г. поехала в Москву, к переехавшим 
туда родителям, чтоб подготовиться к экза-
менам по логике и  истории философии. 
Но в феврале 1917 г. грянула революция, 
и Сарре возвращаться в бурлящий и голо-
дающий Петроград не захотелось. Она 
поступила на ускоренные курсы инструк-
торов кооперации при университете 
Шанявского, там же работал преподава-
телем ее отец. «Октябрьскую революцию 
1917 года встретила с величайшей симпа-
тией и сочувствием, в резком противоречии 
со всей своей семьей», — написала в своей 
биографии Сарра.

Весной 1918 г. окончила курсы инструк-
торов и  дала согласие на предложение 
сибиряка- агитатора поехать на Алтай. 

Доехала до г. Екатеринбурга, там и застал 
ее чехословацко- белогвардейский мятеж. 
С трудом, но добралась до Барнаула и посту-
пила инструктором в  Алтайский союз 
кооперативов.

Вскоре же инструкторскую коллегию 
возглавил латыш Христофор Грансберг, 
судимый в Риге в 1906 г. военно- окружным 
судом за революционную деятельность 
и сосланный в Туруханский край. После 
Февральской революции 1917  г. он жил 
в г. Томске, при советской власти работал 
в  банковской и  финансовой системе, 
а с победой контрреволюции летом 1918 г. 
приехал в Барнаул, где его никто не знал.

Еще в  предвоенные годы лидером 
кооперативного движения Сибири являлся 
Алтайский округ Томской губернии, 
крестьянские хозяйства активно участво-
вали в  потребительской кооперации, 
в маслодельческих и кредитных коопера-
тивах. В 1916 г., например, работали 865 
кооперативов по сбыту и переработке сель-
скохозяйственных продуктов.

Алтайский союз кооперативов ставил 
перед собой задачи: обучить на кратко-
срочных курсах специальных людей 
кооперативному строительству, учету, то 
есть организации работы по ведению дел 
и бухгалтерии; дать хотя бы минимальные 
знания по общеобразовательным предметам 
руководителям, ибо у большинства из них 
грамотность не превышала двух классов 
сельской школы.

Сарра с  двумя коллегами проводили 
курсы в с. Березовка (ныне — Шипуновского 
района), с. Овчинниково (ныне — Косихин-
ского района), бывали в Горном Алтае. Она, 
пожившая в европейских столицах, была 
ошарашена тем, что увидела. Да, алтайская 
деревня была вполне сыта, был прекрасный 
пшеничный хлеб, было молоко и  мясо, 
были куриные яйца… Но ни духовных 
потребностей, ни минимальной матери-
альной культуры не было. Каждый раз, 
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возвращаясь из деревни, она плакала, терза-
лась и с еще большим усердием старалась 
хоть немножко своей работой заплатить 
долг народу- кормильцу. Она редактировала 
еженедельную газету «Алтайская коопе-
рация» и журнал «Коммунар».

Весной 1919  г. Христофор Грансберг 
и Сарра поженились.

В  конце сентября Грансберг попал 
в тюрьму, что стояла на нынешнем Сибир-
ском проспекте Барнаула. Она была забита 
сторонниками советской власти, пленными 
партизанами, всеми, кто хоть как-то проти-
вился колчаковскому режиму. Сарра носила 
передачи и искала пути освобождения мужа. 
Ее активность возросла, когда не просто 
маячил, а  уже зримо чувствовался крах 
колчаковщины, и поползли слухи об эвакуа- 
ции тюрьмы. Люди знали, эвакуация — это 
ликвидация всех заключенных.

Раздобыв адрес, поздно вечером она 
поехала домой к помощнику начальника 
тюрьмы. Тот за взятку согласился выпу-
стить Х. Грансберга. В назначенное время 
она подъехала с извозчиком к стене тюрьмы, 
продрогла, ожидаючи на крепком морозе. 
Муж вышел. Она укутала его в  санях, 
и  застоявшаяся лошадь рванула тороп- 
ливой рысью. Как ни уговаривала Сарра, но 
извозчик не взял деньги за услугу.

Кстати, подпольный комитет боль-
шевиков во главе с  А. А. Малиновским 
и П. Г. Канцелярским, эсером, писателем- 
фантастом Ю. И. Сандомирским (его сын 
находился в тюрьме) предупредил началь-
ника тюрьмы, а депутатам городской думы 
отправил листовку, что в  случае нега-
тивной развязки их возьмут в заложники 
и расстреляют. Подействовало, и расправы 
над заключенными не последовало.

А  морозным утром 10  декабря 1919  г. 
в город вошли партизаны Ефима Мамон-
това.

С  установлением советской власти на 
Алтае Сарра Рахмильевна первым делом 

официально оформила свою принадлеж-
ность к  партии большевиков. Активно 
работала в женском отделе губкома партии. 
Осенью 1920 г. ее назначили заведующей 
губернским женотделом (губбабой, как тогда 
говорили). Тогдашний председатель губис-
полкома П. Л. Пахомов провозгласил, что 
жена Грансберга — самая умная женщина 
в Алтайской губернии.

Она организовала и  провела первый 
съезд крестьянок Алтайской губернии. 
Съезд был на редкость бурным, он затронул 
десятки никогда ранее не поднимавшихся 
проблем. Во главе алтайской делегации 
Сарра участвовала в  съезде женотделов 
республики в Москве.

Летом 1921 г. она закончила сказку в сти-
хах, с названием «Засуха», творение ока-
залось созвучным с  жесточайшей засу-
хой, охватившей прежде всего Поволжье. 
С согласия губкома партии его напечатала 
газета «Красный Алтай», и Сарра Рахми-
льевна получила значительный гонорар — 
мешочек хорошей белой муки. С газетой 
«Красный Алтай» она сотрудничала чуть ли 
не с первых ее номеров. В 1921 г. два месяца 
была ее редактором, с января 1923 г. вновь 
редактировала и оставила работу в сентя-
бре того же года в связи с переездом семьи 
в г. Омск.

Х. Грансберг был назначен заведующим 
финотделом исполкома Алтайской губер-
нии, с ноября 1921 г. исполнял обязанно-
сти председателя Алтайского губисполкома, 
в марте следующего года его избрали пред-
седателем. Он был человеком малоразго-
ворчивым, осторожным в суждениях, но 
твердым в решениях, энергичным и иници-
ативным, с подчиненными — требователь-
ным и официальным. Умел ладить с людьми. 
Был избран членом Центрального исполни-
тельного комитета СССР. В сентябре 1923 г. 
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его перевели в  г. Омск на равнозначную 
должность.

В  январе 1924  г. Х. Грансберг поехал 
в Москву на сессию, там и застало его изве-
стие о смерти В. И Ленина. Вместе с руко-
водителями страны ездил в Горки, нес гроб 
вождя до траурного поезда, участвовал 
во всех мероприятиях, связанных с похо-
ронами. В 1925 г. его перевели на работу 
в Москву. Работал председателем Всерос-
сийской лесной кооперации, заместителем 
председателя совета Сельскохозяйствен-
ного банка РСФСР, заместителем народного 
комиссара финансов РСФСР, трудился в Гос-
банке СССР. Он тяжело болел, в сентябре 
1937 г. вышел на пенсию, получил персо-
нальную пенсию — в 300 руб. и в следующем 
году скончался. Подготовленный и согла-
сованный некролог в «Правду» был снят 

в последний момент. Похоже, смерть изба-
вила его от ареста.

С. Р. Грансберг работала в отделе печати 
Наркомата иностранных дел, ответственным 
секретарем немецкой газеты «Москауер 
рундшау» для Германии и Австрии, в газете 
«Правда», в Коминтерне, во Всесоюзном 
обществе культурных связей с заграницей. 
Она — автор книг «Польша и  Румыния: 
политико- экономические очерки» (Москва, 
1926), «Англия: политико- экономический 
очерк» (Москва, 1927), «Колониальный мир. 
Справочник для пропагандиста» (Москва; 
Ленинград, 1929), «Женские батальоны 
империализма» (Москва, 1933), «Работницы 
в боях против капитала» (Москва, 1934).

В 1947 г. была репрессирована, после XX 
съезда КПСС реабилитирована.

Сарра Рахмильевна Грансберг умерла 
в 1980 г.

А. И. Кобелев
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1900

125 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 
«А. Ф. ВТОРОВ С СЫНОВЬЯМИ»

В  1900  г. в  Москве бы ло уч реж де но 
то вари ще ство на па ях «А. Ф. Вто ров с сы но-
вья ми». Его ос но ва те ля ми бы ли Алек сандр 
Фе до ро вич Вто ров (1841–1911) и его сын 
Ни ко лай Алек сан дро вич (1866–1918). Но 
ком мер че ская дея тель ность се мьи Вто ро вых 
на ча лась зна чи тель но рань ше — в Ир кут-
ске. Ос но ва те лем се мей но го де ла был ме ща-
нин Кос тром ской гу бер нии Алек сандр 
Фе до ро вич Вто ров. В 1862 г. он пе ре ехал 
в Ир кутск, где, как по ка за ло вре мя, очень 
ус пеш но за нял ся пре дпри ни ма тельст вом. 

Пер во начально он записался в купцы 3-й 
гильдии. По мнению ряда исследователей, 
первоначальным капиталом для него стало 
приданое второй жены, дочери иркутского 
купца К. Я. Мелкова (первая жена Алексан-
дра Федоровича умерла).

Уже в 1867 г. А. Ф. Второв стал купцом 
2-й гильдии и вел оптовую торговлю, вкла-
дывал деньги и в золотопромышленность. 
По мнению историка Г. Х. Рабиновича, бур-
ному росту предпринимательской деятель-
ности Второва поспособствовал пожар 

Магазин купцов Второвых. г. Барнаул.
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в Иркутске в 1879 г., когда выгорела значи-
тельная часть города вместе с магазинами 
и складами товаров. Многие купцы были 
разорены. Но у Второва имущество было 
застраховано, и он оказался в выигрышной 
ситуации. А. Ф. Второв становится не только 
самым крупным торговцем Иркутска, но 
и  открывает отделения во многих горо-
дах Сибири, в том числе в г. Верхнеудинске 
(ныне — Улан- Удэ), Чите, Томске. Торговал 
он разнообразными товарами, но прежде 
всего текстильными. В 1893 г. его торговые 
обороты только в  Иркутске составляли 
2,4 млн руб.

В  1897  г. А. Ф. Второв переезжает 
в Москву, куда переносит главную контору 
своего торгового дома. В Иркутске он оста-
вил руководить делами фирмы сына Алек-
сандра (р. 1868), а в Томске — Николая.

В  1900  г. было учреждено товарище-
ство «А. Ф. Второв с сыновьями» с основ-
ным капиталом 3 млн руб. После смерти 
А. Ф. Второва в 1911 г. дело расширялось 
и главную роль в этом играл Николай. Один 
из исследователей истории семьи Второ-
вых Ч. М. Иоксимович писал: «Н. А. Второв 
представляет из себя крупного коммерсанта 
в полном значении этого слова, обладаю-
щего большой инициативой, смелостью 
и решительностью в действиях». К 1913 г. 
основной капитал товарищества был уве-
личен до 10 млн руб. (1000 паев по 10 тыс. 
руб.). Баланс на апрель 1913 г. составлял 
15 млн руб. В составе недвижимого имуще-
ства были магазины и склады в 11 городах 
Сибири, в том числе пассажи в Иркутске, 
Чите, Томске, Бийске, магазины в Барна-
уле, Камне. Масштабами выделялся пас-
саж с гостиницей «Европа» в центре Том-
ска, построенный в 1904 г. в стиле «модерн», 
предположительно по проекту извест-
ного архитектора К. К. Лыгина. В этом же 
стиле были построены магазины в Барнау- 
ле и Бийске. Барнаульский магазин нахо-

дился на ул. Большой Тобольской (ныне — 
Л. Толстого).

По сведениям, предоставленным в город-
скую управу отделением фирмы, только 
в 1907 г. барнаульское отделение получило 
товаров водным путем 90 тыс. пудов. Недви-
жимое имущество Второвых в  Барнауле 
оценивалось, по данным за 1914 г., в сумме 
114,8  тыс. руб. В  этом же году Второвы 
просили отдать им в аренду участок земли 
на базарной площади сроком на 12 лет для 
строительства нового каменного здания. 
Но этот проект не был реализован, видимо, 
помешали условия военного времени.

В барнаульском отделении работали до 
100 служащих и  рабочих, а  доверенным 
торгового дома был С. Я. Яковлев (1866–
1917). Всего в  отделениях товарищества 
было занято 1300 служащих (большая 
часть — приказчики) и рабочих. Для мага-
зинов Второвых был характерен широкий 
ассортимент товаров, прежде всего 
текстиля, одежды, галантереи. За период 
1900–1911 гг. прибыли товарищества соста-
вили 7 млн руб.

А. Ф. Второв был известен и как меценат. 
Еще в  90-х гг. ХIХ  в. он пожертвовал 
100 тыс. руб. на строительство иркутского 
городского театра (ныне — Иркутский 
драматический театр). По завещанию 
пожертвовал деньги городским самоуправ-
лениям, где размещались отделения его 
товарищества, для создания фондов помощи 
бедным, в частности, Иркутску — 25 тыс. 
руб., Барнаулу и Бийску — по 10 тыс. руб.

Н. А. Второв эффективно продолжил 
коммерческую деятельность, начатую его 
отцом, особенно в годы Первой мировой 
вой ны. Так, по его инициативе объедини-
лись три крупнейшие текстильные фирмы 
Московского района в 1914 г.: Н. Н. Кон-
шина, Даниловская мануфактура Кнопа 
и А. Гюбнера в «Товарищество внутренней 
и вывозной торговли» с основным капита-
лом в 15 млн руб. Председателем правления 
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был избран Н. А. Второв, а директором — 
А. Ф. Кноп. Баланс нового товарищества 
составил на 15 апреля 1916 г. 46 млн руб., 
а стоимость товаров — 16,6 млн руб. Това-
рищество имело оптовые магазины и склады 
в 18 городах России и Китая, в том числе 
в Харбине и Шанхае.

В годы Первой мировой вой ны совместно 
с другими крупными дельцами Н. А. Второв 
создал концерн, который объединил 
предприятия текстильной, металлургиче-
ской, машиностроительной, химической, 
угольной отраслей. Под контролем концерна 
находились предприятия с  капиталом 

в 130–150 млн руб. В 1912–1913 гг. в Москве 
у  Варварских ворот Второв построил 
«Деловой мир», огромное здание в рацио-
нальном стиле, там же размещался и личный 
кабинет предпринимателя, в котором он 
был убит в 1918 г. Преступление не было 
раскрыто.

Таким образом, Второвы на протяжении 
двух поколений прошли путь от рядовых 
купцов до коммерческих деятелей всерос-
сийского масштаба. Особенно заметный 
след они оставили в  Москве, Иркутске 
и других городах Сибири.

В. А. Скубневский
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1900

125 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ВСТУПЛЕНИЯ В СТРОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
И. К. ПЛАТОНОВА

В  1900  г. в  Барнауле, у  пересечения 
Московского проспекта и улицы Пушкин-
ской, на территории усадьбы Ивана 
Константиновича Платонова начала давать 
ток частная электростанция. Эту дату 
следует считать началом электрификации 
города. Правда, еще в  1898  г. появилась 
домашняя электростанция в доме купца 
П. Д. Сухова на улице Большой Тоболь-
ской, но она предназначалась только для 
освещения дома самого владельца. Плато-
новская электростанция была более крупной 
и мощной и предназначалась не только для 
освещения построек владельца, но и для 
отпуска электроэнергии другим потре-
бителям. То есть, она фактически стала 
исполнять роль городской электростанции, 

так как муниципальной электростанции 
в Барнауле еще не было.

Первые электростанции в  Алтай-
ском горном округе появились в  начале 
1890-х гг. По мнению историка В. В. Алек-
сеева, ГЭС на Зыряновском кабинетском 
руднике мощностью 150 кВт, построенная 
в 1892 г., возможно, была первой промыш-
ленной ГЭС в России. В начале 1890-х гг. 
были электрифицированы несколько 
частных мукомольных мельниц, в их числе 
и мельница И. К. Платонова в с. Зудилово, 
электрифицированная в 1892 г. Водяные 
двигатели приводили в движение динамо- 
машину, а ток поступал не только на саму 
мельницу, но и  на дачу Платонова. На 
мельнице было не менее 30 электрических 

Проект электрической станции И. К. Платонова в г. Барнауле между Московским переулком 
и Пушкинской улицей с изменениями, допущенными при постройке станции и одобренными 

гражданским инженером И. Ф. Носовичем актом от 4 ноября 1899 г. ГААК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 158. Л. 68. 
Рукописный подлинник.
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лампочек, на даче — 10. В 1895 г. был элек-
трифицирован Иткульский винокуренный 
завод Платонова.

Платоновы, Константин Павлович 
(1812–1893) и его сын Иван (1857 — начало 
1920-х), потомственные дворяне, относи-
лись к  числу крупных предпринимателей 
Алтая. К. П. Платонов в компании с купцом 
Г. Т. Бадьиным в  1868  г. открыли Иткуль-
ский винокуренный завод, который до 
начала 1890-х гг. был единственным виноку-
ренным заводом в Алтайском горном округе. 
Владельцы этого завода являлись и крупней-
шими торговцами спиртными напитками 
на Алтае в пореформенный период. Так же, 
как уже было отмечено, у Платоновых была 
мельница в с. Зудилово, и они торговали 
зерном и мукой.

И. К. Платонов окончил Томскую гимназию 
и  первый курс физико- математического 
факультета Петербургского университета, 
бывал в Западной Европе, т. е. был человеком 
не только богатым, но и грамотным. В 1898 
и 1911 гг. он избирался городским головой 
Барнаула. Являлся меценатом, жертвовал 
деньги на нужды просвещения, здравоохра-
нения, городского хозяйства Барнаула. Так, 
в 1899 г. на его деньги были построены для 
городского пожарного депо плотничный, 
кузнечный и шорный цеха. В с. Соколово, 
где и размещался его винокуренный завод, 
для детей рабочих была выстроена школа. 
За благотворительную деятельность он 
был награжден орденами Святой Анны 3-й 
степени (1901), Святого Станислава 3-й 
степени (1902) и 2-й степени (1912).

Платоновская электростанция в Барнауле 
первоначально имела мощность в 140 кВт, 
она размещалась в  специально постро-
енном каменном здании в глубине усадьбы. 
Паровой котел для электростанции 
был приобретен у  фирмы «В.  Фицнер 
и  К. Гампер» в  Польше. От электро-
станции отходили пять двухпроводных 
магистральных цепей. Первая предна-
значалась для освещения дома самого 
владельца (60 ламп), вторая — для осве-
щения прочих построек усадьбы (40 ламп), 
третья — питала 95 ламп в  магазинах 
Второвых, Сковородова и  в  Алтайском 
горном собрании, четвертая — предназ- 
началась для освещения помещений Барна-
ульского общественного собрания (150 
ламп), пятая — питала четыре дуговые 
фонаря, которые были установлены на 
улицах города. Позже ток стал поступать 
в  Народный дом, магазины Морозовых, 
Федуловых, И. Смирнова и  др. В  1910  г. 
мощность электростанции была увеличена. 
Ее обслуживали 20–30 рабочих и служащих, 
и она оценивалась как недвижимое имуще-
ство в 83,8 тыс. руб.

Частные электростанции появились 
и  у  других барнаульских предпринима-
телей — И. И. Полякова, И. Ф. Смирнова, 
Ворсиных, Вершининых и  др. Несмотря 
на то что, в отличие от ряда других сибир-
ских городов, в Барнауле не было городской 
муниципальной электростанции, электро- 
энергия стала все шире применяться 
в городе в начале ХХ в.

В. А. Скубневский
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ

1 января 1950

75 лет со дня рождения Владимира Владимировича Скулова – дизайнера, живопис-
ца. Работает в области худождественного проектирования и живописи в жанре пейза-
жа. Член Союза художников России (1985). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С 330; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. 
С.  251– 254).

9 января 1925

100 лет со дня рождения Алексея Захаровича Ванина (1925–2012) – мастера спорта по 
классической борьбе, заслуженного артиста РФ (1998). (Алтайский край, 2015 г. С. 4–8).

12 января 1870

155 лет со дня рождения Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1870–1937) – живопис-
ца, графика, первого профессионального художника Алтая. Основная тема произведений 
мастера-реалиста – жизнь и быт алтайского народа и природа Горного Алтая. Шедеврами 
живописи стали его полотна: «Озеро горных духов», «Хан-Алтай», «Корона Катуни» и 
др. (Страницы истории Алтая, 1990 г. С. 75–78; Энциклопедия Алтайского края. Барна-
ул, 1997. Т. 2. С. 116; Страницы истории Алтая, 2000 г. С. 4–7; Алтайский край, 2007 г. 
С.  64–66; Алтайский край, 2010 г. С. 7–12).

12 января 1875

150 лет со дня рождения Павла Матвеевича Бочкарева (1875–1938) – топографа, ис-
следователя Алтая. В службе в Алтайском горном округе с марта 1900 г. Составил карту 
Алтайского округа, нанес горные хребты, их вершины, ледники, направления движения 
рек, места нахождения лесов и пастбищ. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т. 2. С. 83; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 56; Исследователи Алтайского края. 
XVIII – начало XX века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 28–29; Справочник личного 
состава чиновничества Алтая (1747–1917) / Б. В. Бабарыкин, А. А. Пережогин. Барнаул, 
2017. С.  111–112).

12 января 1930

95 лет со дня рождения Василия Ивановича Неверова (1930–2003) – первого ректора 
Алтайского государственного университета (1973–1986), кандидата исторических наук, 
профессора кафедры политической истории, заслуженного работника культуры РСФСР 
(1986), почетного профессора АГУ. (Профессора Алтайского университета. Барнаул, 
2000. С. 46; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 201; Барнаульский хронограф, 2005 г. 
С. 7–9). Эл
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13 января 1910

115 лет со дня рождения Георгия Антоновича Наливайко (1910–1977) – Героя Социа-
листического Труда (1961), заслуженного агронома РСФСР (1960), кандидата биологиче-
ских наук, одного из создателей пропашной системы земледелия. Директор Алтайского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства (1956–1967). (Барнаул: энци-
клопедия. Барнаул, 2000. С. 196; Алтайский край, 2010 г. С. 13–17; Кобелев А. И. Звезды 
героев труда. Барнаул, 2021. С. 275–276).

15 января 1950

75 лет со дня рождения Геннадия Васильевича Старкова – актера, режиссера, педаго-
га, доцента кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства Алтайского госу-
дарственного института культуры (с 1976). В 1988–1995 гг. работал в профессиональных 
театрах Барнаула, Бийска. Член Союза театральных деятелей РФ (1990). (Театральная 
энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 258–259).

26 января 1940

85 лет со дня рождения Владимира Степановича Клименко – основателя, художествен-
ного руководителя, главного дирижера Барнаульского городского духового оркестра, 
заслуженного работника культуры РСФСФ (1989), заслуженного деятеля искусств РФ 
(2007). (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 143; Музыкальная энциклопедия Алтай-
ского края. Барнаул, 2011. С. 193; Барнаульский хронограф, 2015 г. С. 6–9).

8 февраля 1930

95 лет со дня рождения Михаила Ивановича Гусельникова (1930–2012) – комбайнера, 
заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР (1972), Героя Социалистическо-
го Труда (1966), почетного гражданина г. Заринска (1999). С 1957 г. работал в совхозе 
«Сорокинский». (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 118; Кобелев А. И. 
Звезды героев труда. Барнаул, 2021. С. 123–124).

9 февраля 1900

125 лет со дня рождения Мары Агеевны Генераловой (1900–1976) – заслуженной ар-
тистки РСФСР (1955), актрисы Бийского музыкально-драматического театра. (Алтай-
ский край, 2015 г. С. 13–17; Театральная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. 
С. 103). Эл
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11 февраля 1940

85 лет со дня рождения Александра Никитовича Потапова – графика, живописца. Ра-
ботает в технике литографии, линогравюры, офорта, монотипии, карандаша, использу-
ет традиции лубка. Член Союза художников России (1980). (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 291; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 
2006. Т. 2: М–Я. С. 168–177; Алтайский край, 2010 г. С. 18–21).

13 февраля 1935

90 лет со дня образования строительного проектно-промышленного предприятия 
«Стройгаз» в г. Горьком. В октябре 1941 г. основные мощности треста были эвакуиро-
ваны в Барнаул для возведения танкового завода («Трансмаш»). Трестом построены в 
Барнауле крупные заводские комплексы, ряд объектов культурно-бытового назначения: 
театр драмы, дворец спорта, спорткомплекс «Обь» и др. (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 347; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 283; Барнаульский 
хронограф, 2010 г. С. 10–13).

18 февраля 1900

125 лет со дня рождения Льва Дмитриевича Фофанова (1900–1977) – главного агро-
нома совхоза «Шипуновский» Шипуновского района, заслуженного агронома РСФСР 
(1958). Проводил большую работу по улучшению семеноводческой базы. Награжден ме-
далью им. И. В. Мичурина (1955). (Горшков И. Я. Сыны и дочери земли Алтайской: очерки 
о заслуженных агрономах РСФСР и РФ, лауреатах Государственных премий и Героях Со-
циалистического Труда. Барнаул, 2007. С. 26–28).

24 февраля 1925

100 лет со времени проведения первой губернской краеведческой конференции. (Крас-
ный Алтай. 1925. 26 февр.; Алтайский край, 2010 г. С. 22–27).

25 февраля 1925

100 лет со дня рождения Федора Алексеевича Заричного (1925–1986) – директора 
свеклосовхоза «Чистюньский» Топчихинского района (1968–1977), заслуженного агроно-
ма РСФСР (1974). (Горшков И. Я. Сыны и дочери земли Алтайской: очерки о заслуженных 
агрономах РСФСР и РФ, лауреатах Государственных премий и Героях Социалистического 
Труда. Барнаул, 2007. С. 188–189).Эл
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2 марта 1950

75 лет со дня рождения Виктора Семеновича Мохнача – звукорежиссера, композитора, 
аранжировщика, заведующего музыкальной частью Алтайского государственного театра 
кукол «Сказка». Член Союза театральных деятелей РФ (1990). (Театральная энциклопе-
дия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 200).

4 марта 1920

105 лет со дня рождения Павла Артемьевича Плотникова (1920–2000) – дважды Героя 
Советского Союза (1944, 1945), заслуженного военного летчика СССР (1966), уроженца 
с. Гоньба. (Страницы истории Алтая, 1990 г. С. 16–17; Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 279; Алтайский край, 2020 г. С. 51–53; Кобелев А. И. Звезды доблести 
ратной. Барнаул, 2020. Т. 1. С. 30–32).

7 марта 1890

135 лет со дня рождения Александра Степановича Пиотровского (1890–1939) – поэ-
та. В 1923 г. заведовал литературно-художественным отделом газеты «Красный Алтай», 
в 1924 г. был редактором «просвещенского отдела» при журнале «Алтайская деревня». 
Печатался в сибирских и московских периодических изданиях. В 1922 г. Алтайское ли-
тературное общество выпустило первую книгу стихов «Алые сумерки», в 1927 г. – сбор-
ник «Стихи». В конце 1920-х гг. уехал в Кузбасс, где работал школьным учителем. (Стра-
ницы истории Алтая, 1990 г. С. 18–20; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. 
Т.  2.  С.  278; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 223).

7 марта 1925

100 лет со дня премьеры в Барнауле первого сибирского игрового фильма «Красный 
газ». Фильм был снят на Алтае по роману В. Зазубрина «Два мира» о гражданской войне 
в Сибири, режиссер И. Г. Калабухов. (Барнаульский хронограф, 2005 г. С. 13–15).

15 марта 1900

125 лет со дня рождения Трофима Петровича Бабич-Деканя (1900–1972) – государ-
ственного и политического деятеля, председателя оргкомитета ВЦИК РСФСР по Алтай-
скому краю (1937–1938). (Алтайский край, 2020 г. С. 54–56).Эл
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16 марта 1950

75 лет со дня рождения Виталия Андреевича Ряполова (1950–2013) – кандидата техни-
ческих наук, заместителя губернатора Алтайского края (2007–2013). Окончил Алтайский 
политехнический институт им. И. И. Ползунова. Работал на Алтайском вагонострои- 
тельном заводе в г. Новоалтайске (с 1976), был его директором (1990–2006). В январе 
2006 г. стал начальником управления Алтайского края по промышленности и энергети-
ке. Автор многих научных публикаций, обладатель 7 патентов на промышленные образ-
цы. Отмечен орденами: Почета, Святого Преподобного Сергия Радонежского III степени, 
«За заслуги перед Алтайским краем» II степени, медалью «За заслуги в труде», званиями 
«Заслуженный машиностроитель РФ», «Почетный работник промышленного транспор-
та РФ». Ему была присвоена международная награда «Золотой Меркурий». (Алтайская 
правда. 2013. 3 дек.).

21 марта 1950

75 лет со дня рождения Игоря Юрьевича Колпакова (1950–2019) – актера Бийско-
го драматического театра (1972–2014). Член Союза театральных деятелей РФ (1979). 
(Театральная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 162–163).

22 марта 1925

100 лет со дня рождения Лидии Николаевны Римшевич (1925–2002) – заслуженной 
артистки РСФСР (1969), актрисы Алтайского краевого театра юного зрителя (1960–1999). 
(Барнаульский хронограф, 2015 г. С. 20–22; Театральная энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 2017. С. 235–236).

8 апреля 1900

125 лет со дня рождения Александра Ивановича Устиновщикова, театральный псевдо-
ним Чарин, (1900–1937) – директора Барнаульского драматического театра (1934–1937). 
Был инициатором стационаризации театра – создания постояннной актерской труппы. 
(Театральная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 293; Алтайский край, 
2020 г. С. 73–76).

8 апреля 1935

90 лет со дня рождения Бориса Никитича Лупачева (1935–2021) – графика, живопис-
ца, педагога, члена Союза художников России (1978). Работал в области книжной графи-
ки, в различных техниках – тушь, гравюра на пластике. Преподаватель (с 1974), дирек-
тор (1997–2000) Новоалтайского художественного училища. (Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 215; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 174; Художники 
Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. Т. 1: А–Л. С. 447–451; Алтайский край, 
2010 г. С. 47–50).
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11 апреля 1900

125 лет со дня рождения Александры Георгиевны Барабанщиковой (1900–1976) – вра-
ча-терапевта. В 1926 г. работа в г. Рубцовске – разъездным врачом помощи на дому, те-
рапевтом и детским врачом, руководителем противомалярийной станции, заведующей 
новой клинической диагностической лабораторией МСЧ «Алтайсельмаш» (ныне – город-
ская больница № 2). Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1952), медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Основатель-
ница династии врачей в г. Рубцовске. (Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 2007. С.  26–27).

14 апреля 1925

100 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Шкурата (1925–1944) – Героя Советского 
Союза (1944, посмертно), уроженца Целинного района. (Кобелев А. И. Звезды доблести 
ратной. Барнаул, 2020. Т. 1. С. 547–548).

15 апреля 1915

110 лет со дня рождения Израиля Исаевича Неймарка (1915–1998) – ученого-хирурга, 
доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РСФСР (1975), педагога, почет-
ного гражданина г. Барнаула (1980). Заведующий кафедрой факультета хирургии Алтай-
ского медицинского университета (1957–1991). 15 апреля 2005 г. на здании железнодо-
рожной больницы г. Барнаула была открыта мемориальная доска памяти профессора. 
(Страницы истории Алтая, 1995 г. С. 31–33; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997. Т. 2. С. 242–243; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 202; Барнаульский хроно-
граф, 2015 г. С. 23–26).

18 апреля 1895

130 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича Лаврова (1895–1991) – скульптора. В 
1918–1920 гг. жил и работал на Алтае, его работы имеются в Государственном художес- 
твенном музее Алтайского края. Создал ряд рисунков на тему «Пожарище города Барнау- 
ла», участвовал в создании первой Сибирской академии художеств. Принимал участие в 
восстановлении советской власти в Бийском уезде в составе дивизии красных партизан 
Ветрова. (Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 166; Алтайский край, 2020 г. С. 89–93).

18 апреля 1935

90 лет со дня рождения Эдуарда Дмитриевича Овчинникова (1935–2013) – актера теа- 
тра, заслуженного артиста РСФСР (1981), актера Алтайского государственного театра 
музыкальной комедии (1964–1990), создателя и художественного руководителя Малень-
кого музыкального театра в Барнауле (1990–1995). В 1997–1999 гг. – заведующий литера-
турной частью Алтайского государственного музыкального театра, с 1999 г. – актер Ом-
ского музыкального театра. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 258; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 210; Театральная энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 2017. С. 211–212).Эл
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19 апреля 1795

230 лет со дня рождения Кристиана Готлиба Эренберга (1795–1876) – немецкого нату-
ралиста-зоолога, путешественника, исследователя Алтая. В 1829 г. участвовал в путеше-
ствии А. Гумбольдта в Западную Сибирь. Посетил Барнаул, Колывань, Змеиногорский, 
Риддерский и Зыряновский рудники. Занимался ботаническими и зоологическими ис-
следованиями, изучал простейшие организмы и их участие в образовании осадочных 
горных пород. (Страницы истории Алтая, 1995 г. С. 34–35; Энциклопедия Алтайского 
края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 420; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX века: 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 251–252).

20 апреля 1950

75 лет со дня рождения Елены Федоровны Шангиной – режиссера, педагога, заведую- 
щего кафедрой театральной режиссуры и актерского мастерства Алтайского государ-
ственного института культуры, доктора искусствоведения, профессора, заслуженного 
работника культуры РФ (2011). Член Союза театральных деятелей РФ (1988). (Театраль-
ная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 302–303).

23 апреля 1850

175 лет со дня рождения Василия Ксенофонтовича Болдырева (1850–1916) – начальни-
ка Алтайского округа (1892–1900), почетного гражданина г. Барнаула (1900). (Энциклопе-
дия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 79; Барнаульский хронограф, 2000 г. С. 40–42; 
Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 50; Барнаульский хронограф, 2010 г. С. 64–65; 
Алтайский край, 2020 г. С. 98–103).

23 апреля 1925

100 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Нехорошкова (1925–2001) – кавале-
ра ордена Славы трех степеней, уроженца Тогульского района. С 1954 г. жил в Кемеров-
ской области. (Кобелев А. И. Звезды доблести ратной. Барнаул, 2020. Т. 2. С. 450–451).

25 апреля 1855

170 лет со дня рождения Николая Феофановича Кащенко (1855–1935) – зоолога. В 
1898 и 1900 гг. предпринял экспедиции в степные районы Алтая для исследования фау-
ны позвоночных. Собрал обширный научный материал – 791 экземпляр позвоночных, 
принадлежащих к 157 формам, из которых 10 явились новыми, около 20 были впервые 
констатированы на Алтае. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 174; 
Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новоси-
бирск, 1997. С. 409; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX века: биобиблиогр. 
слов. Барнаул, 2000. С. 97–98; Алтайский край, 2005 г. С. 25–29).Эл
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4 мая 1900

125 лет со дня рождения Феодосия Ивановича Львова (1900–1951) – Героя Социалис- 
тического Труда (1943). Работал на Барнаульском вагоноремонтном заводе. (Барнаул: эн-
циклопедия. Барнаул, 2000. С. 175; Барнаульский хронограф, 2010 г. С. 77–78; Кобелев А. И. 
Звезды героев труда. Барнаул, 2021. С. 253–254).

4 мая 1975

50 лет со времени создания Благовещенского заказника в Благовещенском районе. 
Создан с целью сохранения степных и озерно-степных комплексов животных края. (Эн-
циклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 77; Красная книга Алтайского края. 
[2-е уточн. и доп. изд.]. Барнаул, 2009. Т. 3: Особо охраняемые природные территории. 
2009. С. 31–34).

6 мая 1945

80 лет со дня рождения Александра Михайловича Родионова (1945–2013) – поэта, пи-
сателя, публициста. Один из авторов издания «Барнаул: летопись города» (1995, 2007), 
организатор первых празднований Дней славянской письменности и культуры на Алтае 
(1987–1990). Президент Алтайского центра Демидовского фонда (1991–2001). (Энцикло-
педия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 311; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. 
С. 261; Алтайский край, 2005 г. С. 22–24; Писатели Алтайского края: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2007. С. 320–331; Алтайский край, 2015 г. С. 37–40).

7 мая 1750

275 лет со времени учреждения Барнаульского духовного правления, которое было 
призвано решать вопросы строительства, оформления, оснащения церквей; учета, об-
учения и содержания священнослужителей и пр. (Алтай. 1995. № 3. С. 108–118; Доку-
менты по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (XVIII – начало XX вв.). 
Барнаул, 1997. С. 6–7; Страницы истории Алтая, 2000 г. С. 20–22).

9 мая 1945

80 лет со дня Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (День Победы 
в воспоминаниях барнаульцев (из коллекции Алтайского государственного краеведческого 
музея) / Н. А. Лямина // Барнаульский хронограф, 2005 г. С. 19–21; Алтайский край в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): к 65-летию со дня Победы / Ю. С. Дьяченко 
// Алтайский край, 2010 г. С. 61–64; Алтайский край – стране и фронту. 1941–1945 гг.: к 
70-летию со дня Победы / Н. А. Лямина // Алтайский край, 2015 г. С. 46–49; Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. в письмах фронтовиков Алтайского края: по коллекциям 
фронтовых писем музеев Алтайского края: (к 75-летию Победы) / Н. А. Лямина // Алтай-
ский край, 2020 г. С. 104–109).
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25 мая 1925

100 лет со дня образования Сибирского края, объединившего территорию Алтайской, 
Новониколаевской, Томской, Енисейской, Иркутской и Омской губерний. 30 июля 1930 г. 
разделен на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский края. (Алтайский край, 2005 г. 
С. 32–35).

30 мая 1940

85 лет со дня рождения Юрия Ивановича Винокурова – ученого в области эколо-
гии и рационального природопользования, доктора географических наук, профессора, 
действительного члена Российской экологической академии, заслуженного эколога РФ 
(1998), лауреата премии Алтайского края в области науки и техники (1999). Директор 
Института водных и экологических проблем СО РАН (1995–2016). (Профессора Алтай-
ского университета. Барнаул, 2000. С. 81; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 65).

31 мая 1925

100 лет со дня рождения Леонида Семеновича Логинова (1925–2000) – Героя Совет-
ского Союза, уроженца Волчихинского района. Работал инженером-конструктором на 
Алтайском тракторном заводе в г. Рубцовске (1962–1973), после был переведен в Москву. 
(Кобелев А. И. Звезды доблести ратной. Барнаул, 2020. Т. 1. С. 282–283).

Май 1975

50 лет со времени основания птицефабрики «Молодежная» в с. Первомайское Перво-
майского района. (Золотые страницы Алтая. Барнаул, 1999. С. 241; Наше дело. Барнаул, 
2020. Окт. (№ 10). С. 16–17).

4 июня 1925

100 лет со дня рождения Пименова Петра Артемьевича (1925–2013) – краеведа, педа-
гога. Участник Великой Отечественной войны. Работал в школах и отделах народного 
образования Залесовского и Советского районов, занимался общественной работой. Ак-
тивно участвовал в создании краеведческих музеев в Залесовском и Советском районах. 
Руководил творческим коллективом, подготовившим книгу «Советский район. История 
и современность» (2001), автор книги «Они ковали Победу. Они сражались за Родину. 
Трудармейцы» (2004). Лауреат краевой премии им. С. П. Титова (2008). (Алтайская прав-
да. 2011. 15 июля. С. 6; Районные вести. Советское, 2013. 9 февр.).Эл
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14 июня 1925

100 лет со дня рождения Петра Евсеевича Шуляка (1925–2013) – кинооператора, чле-
на Союза кинематографистов России, заслуженного работника культуры РСФСР (1984). 
Корреспондент Новосибирской киностудии на Алтае (1968–1980), оператор Барнауль-
ской студии телевидения (1980–1985). Им запечатлены многие важнейшие события в 
истории города и края. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 342; Алтайский край, 
2015 г. С. 60–62).

22 июня 1925

100 лет со дня рождения Елены Васильевны Скрипченко (1925–2014) – мастера ху-
дожественного слова, артистки (разговорный жанр) Государственной филармонии Ал-
тайского края. (Музыкальная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2011. С. 340–341; 
Барнаульский хронограф, 2015 г. С. 34–38).

25 июня 1950

75 лет со дня рождения Александра Александровича Лупачева – художника-графика. 
Окончил Новоалтайское художественное училище. Работает в области прикладной гра-
фики и дизайна. Член Союза художников России (1989). (Энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 1997. Т. 2. С. 215; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2005. 
Т. 1: А–Л. С. 445–446).

30 июня 1775

250 лет со дня пуска Алейского свинцово-сереброплавильного завода. Руководите-
лем строительства и первым начальником завода был Д. Ф. Головин. Завод остановлен в 
1793  г. (ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 722. Л. 194. Справка И. Кузнецова и Н. Кроера (А. Д. Сергеев); 
Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 15–16).

Июнь 1825

200 лет с начала сооружения в Барнауле обелиска в ознаменование 100-летнего юбилея 
горнозаводского дела на Алтае. (Страницы истории Алтая, 1995 г. С. 51–57; Энциклопе-
дия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 122–123).
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6 июля 1925

100 лет со дня рождения Каримхана Айдархановича Айдарханова (1925–2004) – по-
четного гражданина Михайловского района (2002), Алтайского края (2004). Председа-
тель колхоза «Труженик», председатель Михайловского райисполкома, первый секретарь 
Бурлинского и Михайловского райкомов КПСС. (Алтай. XXI век: Имена. Дела. Судьбы. 
Барнаул, 2006. Т. 2. С. 14; Почетные граждане Алтайского края. Годы присвоения звания: 
1997–2020 / Алт. краев. Законодат. Собрание. Барнаул, 2020. С. 34–35).

8 июля 1785

240 лет со дня рождения Карла Христиана Фридриха (Карла Фридриховича) Леде-
бура (1785–1851) – немецкого ботаника, исследователя Алтая. В 1826 г. посетил Алтай. 
В  экспедиции участвовали его ученики – А. Бунге и К. Мейер. Экспедиция работала бо-
лее 9  месяцев, ее итоги отражены в ряде трудов, в т. ч. – «Путешествие по алтайским 
горам и джунгарской Киргизской степи» (Берлин, 1829), изданной на немецком языке. 
В  1829–  1832 гг. в Берлине на немецком языке издан 4-томный труд Ледебура «Флора 
Алтая», в котором дано описание более 500 новых видов растений. (Страницы истории 
Алтая, 1990 г. С. 37–39; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 208; Барна-
ул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 164; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало 
XX  века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 127–129).

8 июля 1925

100 лет со дня рождения Александра Петровича Жидких (1925–1976) – Героя Совет-
ского Союза (1943), уроженца г. Бийска. После войны служил в г. Москве, Украинской, 
Молдавской ССР. (Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 106; Кобелев А. И. Звезды доблести 
ратной. Барнаул, 2020. Т. 1. С. 155–156).

12 июля 1930

95 лет со дня рождения Виталия Николаевича Крюкова (1930–2015) – доктора меди-
цинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ. В 1958 г. был направлен в 
Алтайский государственный медицинский институт для организации кафедры судебной 
медицины, которую возглавлял до 1979 г. Одновременно был деканом лечебного факуль-
тета АГМИ (1959–1963), затем проректором по учебной и научной работе (1963–1964) и 
ректором (1964–1979) института. Неоднократно привлекался Генеральной прокуратурой 
СССР и Российской Федерации для проведения особо сложных судебно-медицинских 
экспертиз, в том числе при проведении экспертизы останков царской семьи. В течение 
20 лет был председателем Всероссийского общества судебных медиков. Межрегиональ-
ная ассоциация «Судебные медики Сибири» в 2000 г. учредила ежегодную «Премию име-
ни В. Н. Крюкова» за значительные достижения в научной работе и организации судеб-
но-медицинской службы. (Алтайская правда. 2015. 20 янв.; 24 янв.).Эл
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30 июля 1935

90 лет со дня рождения Николая Михайловича Ефимова – кандидата сельскохозяй-
ственных наук, заслуженного агронома РФ (1993). Работал заведующим отделом семе-
новодства Кулундинской сельскохозяйственной опытной станции НПО «Нивы Алтая». 
Основное направление научных исследований – семеноводство основных зерновых 
культур для зоны Западной Сибири. При его участии в обслуживаемой станцией зоне 
сложилась система семеноводства. Впервые в Западной Сибири наладил производство 
гибридных семян подсолнечника. (Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки 
Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1997. С. 372; Горшков И. Я. Сыны и дочери земли 
Алтайской: очерки о заслуженных агрономах РСФСР и РФ, лауреатах Государственных 
премий и Героях Социалистического Труда. Барнаул, 2007. С. 316–318).

1 августа 1850

175 лет со дня рождения Порфирия Никитича Крылова (1850–1931) – исследователя 
флоры Алтая. На Алтай им совершено пять путешествий (1891, 1901, 1903, 1911, 1915). 
Гербарные коллекции с Алтая легли в основу его знаменитого труда «Флора Алтая и Том-
ской губернии» (1914). (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 198; Учреж-
дения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 
1997. С. 410; Исследователи Алтайского края. XVIII – начало XX века: биобиблиогр. слов. 
Барнаул, 2000. С. 120–122; Алтайский край, 2010 г. С. 84–86).

1 августа 1925

100 лет со дня рождения Олега Федоровича Васильева (1925–2017) – ученого и специа- 
листа в области прикладной гидродинамики, гидравлики, гидрологии, гидрофизики, 
экологии водоемов. Организатор и первый директор (1987–1995) Института водных 
и экологических проблем СО РАН в Барнауле, член многих научных советов РАН. 
(Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 89; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 
2000. С. 62; Профессора Алтайского университета. Барнаул, 2000. С. 78).

5 августа 1935

90 лет со дня рождения Бориса Андреевича Щербакова (1935–2016) – художника, ре-
жиссера театра, педагога, члена Союза художников России (1978). Работал для театра 
кукол и других театров Барнаула и России, автор ряда работ в области книжной и при-
кладной графики. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 416; Барнаул: 
энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 344; Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Бар-
наул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 526–534; Алтайский край, 2010 г. С. 87–89; Театральная энцикло-
педия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 310–311).Эл
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13 августа 1925

100 лет со дня рождения Ирины Леонидовны Круподеровой (1925–2005) – заслуженной 
артистки РСФСР (1979), ведущей актрисы Бийского драматического театра (1972– 1982). 
(Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 161; Театральная энциклопедия Алтайского края. 
Барнаул, 2017. С. 171–172).

15 августа 1925

100 лет со дня рождения Александра Афанасьевича Чиркова (1925–1944) – Героя Со-
ветского Союза (1944), уроженца Заринского района. (Кобелев А. И. Звезды доблести 
ратной. Барнаул, 2020. Т. 1. С. 516–517).

29 августа 1950

75 лет со дня рождения Веры Васильевны Сазоновой – искусствоведа. Член Союза ху-
дожников России (1995). (Художники Алтайского края: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. 
Т.  2:  М–Я. С. 241– 242).

Август 1925

100 лет со дня рождения Владимира Степановича Рублевского (1925–1944) – Героя Со-
ветского Союза (1945, посмертно). В г. Рубцовске его именем назван переулок, установ-
лен бюст. (Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 2007. С. 271; Кобелев А. И. Звезды доблести 
ратной. Барнаул, 2020. Т. 2. С. 82–83).

1 сентября 1925

100 лет со дня рождения Семена Трофимовича Каниболотского (1925–2001) – Героя 
Социалистического Труда (1971), почетного гражданина г. Славгорода (1978). В г. Яровое 
его именем названа улица. (Кобелев А. И. Звезды героев труда. Барнаул, 2021. С. 179–180).

5 октября 1925

100 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Федоренко (1925–1945) – Героя Совет-
ского Союза (1945, посмертно), уроженца Рубцовского района. Его именем названа 
улица в г.  Рубцовске, установлен бюст. (Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 2007. С. 354; 
Кобелев  А. И. Звезды доблести ратной. Барнаул, 2020. Т. 1. С. 486–487).

10 октября 1925

100 лет со дня рождения Ивана Даниловича Рыбченко (1925–2002) – Героя Социалис- 
тического Труда (1966), заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР (1971). 
Работал в Табунском районе. (Кобелев А. И. Звезды героев труда. Барнаул, 2021. С. 336– 337).Эл
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16 октября 1875

150 лет со дня рождения Андрея Петровича Велижанина (1875–1937) – врача, краеведа, 
орнитолога. В Алтайском государственном краеведческом музее хранится более 150 экс-
понатов, выполненных А. П. Велижаниным, а также его письма, личные дневники. В них 
приведены фенологические наблюдения по годам и сезонам. Был участником экспеди-
ций: в юго-западную часть Томской губернии, в Кулундинскую степь, исследовал окрест-
ности Барнаула. С 1913 по 1930 гг. с небольшими перерывами – председатель Алтайского 
отдела Русского географического общества. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
Т. 2. С. 90; Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 63; Исследователи Алтайского края. 
XVIII – начало XX века: биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 39–40; Алтайский край, 2005 г. 
С. 68–72).

24 октября 1950

75 лет со дня рождения Сергея Николаевича Осиночкина – художника-монумента-
листа. Член Союза художников России (1989). Его монументальные работы посвящены 
темам труда и спорта. Как живописец работает в жанре пейзажа и натюрморта. (Эн-
циклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 262; Художники Алтайского края: 
биобиблиогр. слов. Барнаул, 2006. Т. 2: М–Я. С. 112–114).

29 октября 1925

100 лет со дня рождения Николая Захаровича Громова (1925–1994) – заслуженного дея- 
теля искусств РСФСР (1977), балетмейстера (1963–1970), главного балетмейсте-
ра (1970–  1989) Алтайского государственного театра музыкальной комедии (ныне – 
Алтайский государственный музыкальный театр), главного балетмейстера Маленького 
музыкального театра (1992–1994). Член Союза театральных деятелей РФ (1964). (Теат- 
ральная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. С. 111–112).

6 ноября 1875

150 лет со дня рождения Константина Григорьевича Филиппова (1875–1935) – геолога, 
краеведа, исследователя Алтая. С 1907 г. работал в Алтайском землеустроительства топог- 
рафом. Совершил многочисленные экспедиции в Горный Алтай. В 1930 г. составил кар-
тотеку и карту полезных ископаемых в Бийском округе по 13 районам, лоцию реки Бии 
от Телецкого озера до Бийска. В 1933 г. открыл месторождение асбеста на Алтае. (Бийск: 
энциклопедия. Бийск, 2009. С. 319; Справочник личного состава чиновничества Алтая 
(1747–1917) / Б. В. Бабарыкин, А. А. Пережогин. Барнаул, 2017. С. 230).

9 ноября 1925

100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Заозерова (1925–2004) – главного агро-
нома совхоза «Семеновод» Зонального района, заслуженного агронома РСФСР (1972). 
(Горшков И. Я. Сыны и дочери земли Алтайской: очерки о заслуженных агрономах РСФСР 
и РФ, лауреатах Государственных премий и Героях Социалистического Труда. Барнаул, 
2007. С. 140–141).
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15 ноября 1900

125 лет со дня рождения Матвея Степановича Батракова (1900–1995) – генерал-майо-
ра, Героя Советского Союза (1941), почетного гражданина г. Рубцовска (1980). (Рубцовск: 
энциклопедия. Барнаул, 2007. С. 27; Алтайский край, 2020 г. С. 175–177; Кобелев А. И. Звез-
ды доблести ратной. Барнаул, 2020. Т. 2. С. 148–149).

29 ноября 1925

100 лет со дня рождения Израила Наумовича Копелиовича (1925–2008) – специали-
ста и организатора строительного производства, заслуженного строителя РСФСР (1970), 
начальника Главалтайстроя (1978–1988), почетного гражданина Алтайского края (2007). 
(Почетные граждане Алтайского края. Годы присвоения звания: 1997–2020 / Алт. краев. 
Законодат. Собрание. Барнаул, 2020. С. 42–43).

1 декабря 1950

75 лет со дня рождения Николая Федоровича Герасименко – доктора медицинских 
наук, профессора, заслуженного врача РФ (1991), члена-корреспондента РАМН (РАН), 
политического деятеля. (Барнаул: энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 75; Рубцовск: энцикло-
педия. Барнаул, 2007. С. 68).

5 декабря 1925

100 лет со дня рождения Николая Егоровича Маркова (1925–2009) – журналиста, зас- 
луженного работника культуры РСФСР (1980), собкора газеты «Алтайская правда» по 
Славгородской группе районов, позже – по г. Рубцовску (1963–1992), внештатного кор-
респондента газеты «Свободный курс» (1992–2002). Автор ряда очерков и отдельных 
брошюр, посвященных труженикам Алтайского края. (Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 
2007. С. 172).

17 декабря 1900

125 лет со дня открытия в Барнауле Народного дома (ул. Ползунова, 37). Построено 
по проекту академика архитектуры И. Н. Петрова (Ропета). С 1977 г. в здании размеща-
ется Государственная филармония Алтайского края. (Страницы истории Алтая, 1990 г. 
С. 65–67; Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 239; Барнаульский хроно-
граф, 2000 г. С. 33–36).

27 декабря 1950

75 лет со дня рождения Станислава Федоровича Спивака – заслуженного работника 
культуры РФ (2004), заслуженного деятеля искусств РФ (2013), художественного руко-
водителя и директора Рубцовского драматического театра (с 1987). (Рубцовск: энцикло-
педия. Барнаул, 2007. С. 314; Театральная энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 2017. 
С.  256–257).
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28 декабря 1925

100 лет со дня рождения Степана Калиновича Вершинина (1925–1970) – полного кава-
лера ордена Славы, уроженца Алтайского края. После войны жил в г. Бийске, работал на 
заводе «Молмашстрой». (Бийск: энциклопедия. Бийск, 2009. С. 60–61; Кобелев А. И. Звезды 
доблести ратной. Барнаул, 2020. Т. 2. С. 388–389).

29 декабря 1950

75 лет со дня рождения Надежды Владимировны Курченко (1950–1970) – бортпровод- 
ницы Сухумского авиаотряда «Аэрофлота», уроженки с. Новополтавка Ключевского рай-
она Алтайского края. 23 октября 1970 г. за мужество и отвагу, проявленные при попытке 
предотвратить угон самолета террористами, награждена орденом Красного Знамени (по-
смертно). В 1971 г. Новополтавской средней школе присвоено имя Н. Курченко, открыт 
музей. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 202–203).

1750

275 лет со времени основания с. Зыряновка Заринского района. (Алтайский край, 
2020  г. С. 188–191).

1775

250 лет со времени первого документального упоминания с. Зеркалы Шипуновского 
района. (Алтайский край, 2015 г. С. 135–137).

1775

250 лет со времени ссылки на Алтай активных сподвижников Емельяна Пугачева 
– Г. Филинкова, А. Тюрина, И. Кузнецова, М. Андреева, Ф. Мартынова, Ф. Григорьева, 
С. Богомолова, И. Никитина, Р. Лошкарева. Колодники были отправлены «в каторж-
ную работу» при Змеиногорском руднике. (Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 
1997.  Т.  2.  С.  299–300).

1800

225 лет со времени начала строительства здания Главного производственного кор-
пуса Колыванской шлифовальной фабрики (с. Колывань Курьинского района). Здание 
двухэтажное, сложено из гранита по проекту Ф. В. Стрижкова. (Алтайский край, 2010 г. 
С.  79–83).

1850

175 лет со времени издания в Петербурге книги известного историка и публициста 
П. И. Небольсина «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул», где девять страниц посвя-
щены Барнаулу, который назван «чистым уголком Петербурга», похожим на загранич-
ный европейский городок. (Барнаульский хронограф, 2000 г. С. 43–44).
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1850

175 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Рубцова (1850?–1938) – основателя за-
селка Рубцовский (ныне – г. Рубцовск). (Рубцовск: энциклопедия. Барнаул, 2007. С. 271).

1850

175 лет со дня рождения Альбина Николаевича Недзвецкого (1850 – после 1914) – вра-
ча, общественного деятеля. В 1875 г. был направлен на Алтай, работал городовым врачом 
в Бийске, затем переведен врачом Барнаульского госпиталя, в июне 1894 г. зачислен «в 
службу Алтайского округа», в апреле 1896 г. назначен медицинским инспектором округа. 
Состоял членом Общества любителей исследования Алтая. (Барнаул: энциклопедия. Бар-
наул, 2000. С. 202; Барнаульский хронограф, 2015 г. С. 55–57).

1900

125 лет со времени начала строительства Змеиногорского винно-водочного завода 
(Казенный винный склад № 7). Строительством занимался инженер Д. В. Дмитриев. Со-
хранившиеся здания заводского комплекса – памятник истории и культуры региональ-
ного значения. (Туристская энциклопедия регионов России. Барнаул, 2017. Т. 1: Алтайский 
край. С. 217; Алтайский край, 2020 г. С. 217–220).

1925

100 лет со дня рождения Василия Ивановича Мануйлова (1925–1943) – Героя Со-
ветского Союза (1943), уроженца г. Змеиногорска. Его имя носит Змеиногорская шко-
ла № 5, установлен бюст Героя. (Кобелев А. И. Звезды доблести ратной. Барнаул, 2020. 
Т. 1.  С.  294– 295).

1925

100 лет со дня рождения Александры Матвеевны Фоминых (1925–2004) – мастера-сви-
новода, Героя Социалистического Труда (1966). Работала в совхозе «Беловский» Троицко-
го района. В 1972 г. была учреждена краевая премия им. А. М. Фоминых. (Энциклопедия 
Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 382; Кобелев А. И. Звезды героев труда. Барнаул, 
2021. С. 397–398).

1925

100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Грязева (1925–1997) – заслуженного ма-
шиностроителя РСФСР (1980). Работал на Барнаульском станкостроительном заводе. В 
1972 г. была учреждена краевая премия им. династии Грязевых. (Барнаульский хронограф, 
2015 г. С. 63–65).Э
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125 лет со дня рождения художника С. А. Шицына (1900–1982)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

100 лет со дня рождения краеведа, основателя 
Залесовского краеведческого музея М. Т. Коновалова (1925–1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР 
А.  Г. Андронова (1925–1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
100 лет со дня рождения заслуженного механизатора сельского 
хозяйства РСФСР Л. Е. Антонова (1925–2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

120 лет со дня освящения Александро-Невского собора г. Бийска  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 
В. С. Ланцова (1925–2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

75 лет со дня рождения дирижера, художественного руководителя 
Алтайского государственногооркестра народных инструментов «Сибирь», 
заслуженного артиста РФ Е. И. Борисова (1950–2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
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100 лет со дня рождения директора совхоза «Санниковский» Первомайского района, 
заслуженного инженера сельского хозяйства РСФСР В. А. Соколенко (1925–2018) . . . 159

75 лет со дня рождения заслуженного юриста РФ В. В. Невинского (1950–2021)  . . . . . 163

125 лет со дня открытия Бийской центральной городской библиотеки 
имени В. М. Шукшина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
75 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, 
основателя музея медицины Алтая И. Г. Беккера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Н. Еремушкина (1925–1943) . . . . 181

100 лет со дня организации в Барнауле артели «Краевед»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. А. Паршина (1925–1944) . . . . . . . 189

325 лет со дня рождения горного инженера Н. Г. Клеопина (1700 – после 1770)  . . . . . . 191

300 лет со времени подачи рудоискательских  заявок на Алтайские месторождения . . 198

250 лет со дня рождения механика-изобретателя, строителя, 
управляющего Колыванской шлифовальной  фабрикой М. С. Лаулина (1775–1835) . . 205

150 лет со дня рождения экономиста, специалиста 
страхового дела, организатора и пропагандиста пчеловодства 
на Алтае Е. Н. Зандрока (1875 – после 1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

130 лет со дня рождения редактора газет «Красный Алтай» и 
«Алтайская  кооперация» С. Р. Грансберг (1895–1980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

125 лет со времени основания товарищества «А. Ф. Второв с сыновьями» . . . . . . . . . . . 220

125 лет со времени вступления в строй  электростанции И. К. Платонова . . . . . . . . . . . 224

Дополнительный перечень дат.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
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