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Уважаемые читатели!

2003 год — знаменательный для нашего города. Мы отметили 110 лет со
дня основания Новосибирска, ведущего свою историю с появления посел$
ка рабочих$строителей мостового перехода через крупнейшую реку Запад$
ной Сибири — нашу красавицу Обь. В декабре нынешнего года, мы будем
отмечать другую знаменательную для нашего города дату. Ровно 100 лет
назад, 28 декабря 1903 г., императором Николаем II был подписан указ о
присвоении поселку Ново$Николаевскому Томской губернии статуса го$
рода с упрощенным городовым управлением. Таким образом, уже через
десять лет после основания поселение строителей приобрело статус си$
бирского города. И, как свидетельствуют документы, к этому времени Но$
вониколаевск уже успел по численности населения обогнать такие сибир$
ские города, как Кузнецк, Каинск, Нарым. 

Эта дата, 28 декабря, может считаться и днем рождения местного са$
моуправления в нашем городе. Дело в том, что с обретением статуса горо$
да Новониколаевск получил право на создание собрания уполномоченных
города во главе с городским старостой. А в 1908 г. стремительно растущий
Новониколаевск получил права города уже в полном объеме, подразуме$
вающем создание Городской Думы и Городской управы. 

Книга, которая находится в Ваших руках, уважаемый читатель, по$
священа людям, которые стояли во главе сначала поселка, а затем города
— поселковым и городским старостам, городским головам, председателям
Советов и исполкомов, мэрам нашего города. Хотелось бы надеяться, что
это интересное издание привлечет внимание не только специалистов, за$
нимающихся историей города, но и всех, кому небезразличны его история
и будущее. Ведь для того чтобы уверенно идти вперед, необходимо хорошо
знать свое прошлое. Конечно, авторы смогли отразить в этой книге дале$
ко не все исторические факты, и внимательный читатель отметит эти «бе$
лые пятна», но появление данного издания — это еще один шаг по пути
познания истории нашей малой Родины, нашего родного города. 

Эта книга — результат успешного творческого сотрудничества исто$
риков и архивистов — людей, любящих свой город и желающих, чтобы его
жители (как взрослые люди, так и молодежь) лучше знали историю своих
родных мест. Поверьте, наш город вполне заслуживает такую любовь. 

Владимир Городецкий, 
глава местного самоуправления г. Новосибирска

Новониколаевск — Новосибирск: от поселкового старосты до мэра.
Биографический справочник. Новосибирск, 2003. 200 с.: ил. 

Книга предназначена для всех, кто интересуется историей одного из крупней$
ших городов Сибири — Новосибирска. Читатель найдет немало интересного о
создании первых органов местного самоуправления с момента возникновения по$
селка до превращения его в мегаполис. Приводятся малоизвестные факты о жиз$
ни и деятельности первых поселковых и городских старост, городских голов,
председателей горсовета, мэров города. 

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ:

В.И.Баяндин (к. и. н.), Е.А.Мамонтова, Л.С.Пащенко, Ю.А.Стрелков, 

И.В.Щеглов, А.Н.Юмина 

НАУЧНЫЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН Г.А.Бочанова,

И.Ф.Цыплаков (к.и.н.)

Книга издана на средства гранта мэрии г. Новосибирска, 
полученного НП «Центр архивных технологий» в апреле 2003 г. 

Корректура: А.Н.Юмина

Верстка: Е.В.Сокотущенко

Обложка: Н.А.Нарожных

На обложке книги воспроизведены гербы Томской губернии и г. Новосибирска
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В подготовке издания были использованы документальные материалы го$
сударственных архивов Алтайского края, Новосибирской и Томской областей,
городского архива Новосибирска. Кроме того, авторы широко использовали
периодические издания: газеты — «Вечерний Новосибирск», «Дело револю$
ции», «Каменская правда», «Красное Знамя», «Новосибирский рабочий»,
«Сибирский голос», «Советская Сибирь», «Томский листок», «Томские гу$
бернские ведомости» и журналы — «Жизнь Сибири», «Сибирские огни». 

Надеемся, что это издание вызовет интерес у тех, кому небезразличны
имена и дела людей, стоявших во главе Новониколаевска — Новосибирска в
разные годы его существования. 

Авторы посвящают свою книгу памятной дате — 100$летию со дня ут$
верждения Новониколаевска (Новосибирска) в статусе городского поселения:
28 декабря 1903 г. 

Коллектив авторов выражает благодарность сотрудникам Управления
общественных связей мэрии за постоянное содействие во время работы над
книгой. 

Большую поддержку авторскому коллективу в организации работы над
изданием постоянно оказывали председатель комитета Государственной архив$
ной службы администрации области В.В.Моисеев и директор Областного го$
сударственного учреждения «Государственный архив Новосибирской области»
А.Л.Станков. 

Авторы также благодарят за помощь в поиске материалов для книги ра$
ботников архивохранилища общественно$политических организаций и движе$
ний государственного архива Новосибирской области Л . Н . Варнакову,
Т.М.Грибанову. 

Авторам принадлежат следующие разделы книги: 

Баяндин В.И.: Вступительные статьи разделов I–III, а также статьи о
Титлянове И.Г., полицейских чиновниках поселка, Сурикове И.Т., Крюкове
З.Г., Беседине А.Г., Жернакове Н.Е., Скворцове А.К., Ботко И.П., Романове
В.Р., Черепанове А.А., Шалле Р.С., Черняеве М.А., Косареве И.П. (совместно
с Мамонтовой Е.А.). 

Мамонтова Е.А.: Статьи о Дружицком В.Ф., Левитине М.Ф., Шумяц$
ком Б.З., Коваленко П.А., Витолине$Гравлее В.А., Березовском Ф.А., Косаре$
ве И.П.(совместно с Баяндиным В.И.), Косареве В.М., Мартынове И.Д., Сен$
цове М.К., Ремейко (Тихомирове) А.Г., Решетникове Л.В., Гордиенко П.Я., Го$
ловачеве М.Н., Бесове В.Д., Глыбине Я.П.

Слово к читателю
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Разыскивая и отбирая исторические материалы в архивах, музеях и библи$
отеках, авторы столкнулись с определенными сложностями в подготовке данно$
го издания. И прежде всего это относится к вопросу о том, кого включать в свою
книгу, а кого обойти своим вниманием. Поселковые и городские старосты, го$
родские головы, руководители городского Совета, мэры были включены в пере$
чень первых лиц без всяких сомнений и оговорок. Сложнее было определиться
с теми, кто по каким$либо параметрам не совсем соответствовал этому статусу. 

Мы решили не включать в этот список тех, кто лишь на временной осно$
ве исполнял обязанности руководителя поселка или города, независимо от
срока их пребывания в качестве иcполняющего обязанности. В то же время,
мы сочли необходимым включить в книгу тех, кто по каким$либо причинам не
был утвержден в должности губернскими властями — в частности, это отно$
сится к первому поселковому старосте — И.Г.Титлянову. В другом случае мы
сочли необходимым включить в этот список тех лиц, кто возглавлял структуры,
которые формально не являлись городскими, но при этом, как свидетельству$
ют документы, фактически подчиняли себе органы городского самоуправле$
ния. Это относится к Комитету общественного порядка и безопасности, со$
зданному весной 1917 г. 

За рамками издания оказались руководители Новониколаевского Совета
рабочих и солдатских депутатов периода до декабря 1917 г., т. к. сами руково$
дители заявляли, что Совет не подчинял себе Городскую думу, которая осуще$
ствляла свои функции в это период времени. 

Достаточно сложными для авторов оказались годы после гражданской
войны, когда сложилась практика совмещения руководящих постов на уровне
города и уезда, города и губернии, города и округа. Применительно к этому пе$
риоду авторы старались указать не только наименования этих номенклатурных
должностей, но и период времени, когда эти структуры фактически брали под
свой контроль деятельность органов городского самоуправления. 

Последние 10–15 лет прошедшего века также дают немало примеров то$
го, как сложно определить круг первых лиц города. 

В имеющейся литературе часто встречаются разночтения в определении
времени вступления руководителя города в должность и срока пребывания его
у власти, т.к. даже из документов не ясно, что считать отправной точкой: дату
избрания на должность, назначения или утверждения в данной должности. 
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Раздел I

УПРАВЛЕНИЕ НОВОНИКОЛАЕВСКОМ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

(1893 – 1917 гг.)

Пащенко Л.С.: Статьи о Лаврове А.С., Зайцеве И.Г., Кураеве В.П., Ал$
фееве Е.С., Ялухине Н.П., Арефьеве В.Н., Яковлеве И.Д., Климовиче Г.П.,
Хайновском В.Н., Жидкове А.А., Благиреве В.Н., Шкарбане И.Г., Афанасьеве
И.М., Шевнине В.И., Зорине В.В., Севастьянове И.П.

Стрелков Ю.А.: Вступительные статьи разделов IV — V. 

Щеглов И.В.: Статьи о Васильеве В.В., Чикиневе В.П., Индинке И.И.,
Семченко О.И., Толоконском В.А., Городецком В.Ф.

Юмина А.Н.: Составление списка публикаций о первых лицах поселка и
города. 

Авторы биографических статей с благодарностью примут все замечания и
предложения заинтересованного читателя. 

Слово к читателю
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лу. Было принято решение перевести поселок Новониколаевский в степень безу$
ездного города с упрощенным городским управлением. 28 декабря 1903 г. это ре$
шение Совета Министров утвердил царь Николай II. 

Отныне г. Новониколаевск должен был управляться согласно требованиям
закона о Городовом положении 1892 г., в соответствии с которым жители города
могли выбирать уполномоченных, а последние из своего состава должны были из$
бирать старосту города и его помощника. Уполномоченных выбирали на четыре
года. На эту должность могли быть избраны лица, имевшие недвижимость в горо$
де. В сентябре 1904 г. состоялось собрание по выборам уполномоченных, в ходе
которого было избрано 15 уполномоченных и 7 кандидатов, подавляющее боль$
шинство которых составляли купцы и предприниматели города. В ноябре 1904 г.
уполномоченные выбрали старостой города купца И.Т.Сурикова. Староста и два
его помощника должны были получать жалование за счет городского бюджета,
остальные уполномоченные и кандидаты работали безвозмездно. За неимением
специального помещения для размещения служб городского общественного уп$
равления было решено арендовать этаж одного из домов И.Т.Сурикова за 480
рублей в год. 

В июле 1905 г. Томское губернское управление на своем заседании рассмат$
ривало вопрос о необходимости проведения дополнительных выборов в 
г. Новониколаевске в связи с сокращением состава уполномоченных (отъезд, бо$
лезни, смерть) и приняло решение провести дополнительные выборы, которые
прошли в марте 1907 г. Уполномоченные города провели выборы городского ста$
росты, им был избран известный в городе предприниматель Н.П.Литвинов. Но
губернские власти, зная о его слишком либеральных взглядах, отказались утвер$
дить результаты выборов, и город опять остался без старосты. Обязанности ста$
росты Новониколаевска до конца года выполнял один из помощников городского
старосты — Г.М.Кузнецов. Лишь в декабре 1907 г. был избран новый староста
— А.Г.Беседин. 

В 1907 г. местное общественное управление подняло вопрос о необходимо$
сти введения в г. Новониколаевске полного городового положения, но Министер$
ство внутренних дел ответило на просьбу отказом. Однако городские власти вновь
и вновь настойчиво посылали свои прошения в столицу. 

Лишь в конце 1908 г. царем было утверждено положение Совета Министров
о распространении на Новониколаевск городового положения 1892 г. в полном
объеме, что означало ликвидацию собрания уполномоченных и создание полно$
правных Городской думы и Городской управы. 

В январе 1909 г. в Новониколаевске прошли первые выборы в Городскую ду$
му, было избрано 40 гласных, которые выбрали на своем заседании первого в ис$

Управление Новониколаевском в дореволюционный период

9

Возникнув весной 1893 г. на землях Кабинета Его Императорского Величе$
ства, поселок строителей железнодорожного моста через р. Обь уже в пер$
вые годы насчитывал несколько тысяч жителей, которые прибывали сюда

не только из ближайших и дальних уездов Томской губернии, но и из губерний и
областей Сибири и Европейской России. Первая попытка создания органа управ$
ления поселка была предпринята по инициативе самих жителей в 1896 г.: на схо$
де 12 августа выбрали старосту — крестьянина Бердской волости Илью Григорь$
евича Титлянова, жившего в поселке и работавшего на строительстве железной
дороги. Заместителем был избран крестьянин Сузунской волости Д.Налимов.
Приговор схода направили в Томское уездное полицейское управление, которое 
2 сентября утвердило избрание схода и представило копию своего решения в Том$
ское губернское правление. Последнее не торопилось рассматривать этот вопрос,
но и не возражало против решения схода жителей поселка. В течение четырех ме$
сяцев 1896 г. И.Г.Титлянов исполнял обязанности старосты поселка, за это вре$
мя он принял самые необходимые меры по наведению порядка в поселке. Но в
конце декабря 1896 г. губернское управление информировало И.Г.Титлянова, что
должность старосты поселка не будет утверждена, и предписало сдать знак, пе$
чать и всю переписку полицейскому чиновнику Ржевскому. Несмотря на возраже$
ния и протесты жителей поселка, вступившихся за своего старосту, Титлянова от$
странили от должности, запретив проводить в будущем «всякие сходы и выборы
старост». Таким образом, губернским начальством была ликвидирована попытка
местных жителей создать орган местного самоуправления. 

В январе 1897 г. жители поселка направили жалобу о своем бедственном по$
ложении на имя царя, в ответ в мае того же года вышло высочайшее повеление
«об отнесении расходов на первоначальное благоустройство и содержание поли$
ции на средства Кабинета Е.И.В.…», на землях которого располагался поселок.
Таким образом, официальное признание существования поселка произошло, но
управление поселком передали в руки полицейских чиновников, назначавшихся
губернским начальством. Так управлялся поселок несколько лет, до осени 1903 г. 

В конце ноября 1902 г. сход жителей поселка Новониколаевского избрал де$
легацию для поездки в Петербург, чтобы передать царю ходатайство о предостав$
лении поселку прав города и о выкупе земли в собственность. В состав делегации
вошли три человека: Н.П.Литвинов, И.М.Луканин и А.И.Горлов. В феврале
1903 г. это ходатайство было передано царю. На заседании Кабинета Министров
была заслушана записка Министерства внутренних дел от 18 ноября 1903 г. об
образовании из поселка Новониколаевского городского поселения. К этому вре$
мени численность населения поселка достигла почти 23 000 человек, он уступал
по этому показателю только двум городам Томской губернии — Томску и Барнау$
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ТИТЛЯНОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (1856 г. (?) — 1919 г. (?))

СТАРОСТА ПОСЕЛКА (АВГУСТ — ДЕКАБРЬ 1896 г.)

Крестьянин Бердской волости, бывший писарь Кавказского окружного ар$
тиллерийского управления. Образование домашнее. В Новониколаевске посе$
лился в 1894 г., работал на сооружении железной дороги. Весной 1896 г. служил
управляющим кафе$ресторана, принадлежащего торговому дому «Бр. Ворсиных
и Олюниной», на станции «Обь». 

На сходе жителей в августе 1896 г. избирается старостой поселка. Изготов$
лена должностная печать старосты, и в собственном доме И.Г.Титлянова времен$
но открыта «канцелярия старосты». Согласно решению схода жителей, он при$
ступил к сбору с владельцев усадебных участков по рублю на нужды управления и
по 30 копеек со всех жителей поселка на строительство «анатомического театра»
— поселкового морга. В поисках денежных средств И.Г.Титлянов, основываясь
на решении собрания жителей поселка, попытался открыть общественные питей$
ные заведения, доход от которых предполагалось использовать на содержание по$
жарной команды, устройство школ и больницы, а также для постройки здания для
размещения канцелярии администрации поселка. Но реализовать эти замыслы
старосте не позволили — Кабинетское начальство, на землях которого располо$
жился быстро растущий поселок, решительно выступило против, так как еще ра$
нее, в 1895 г., предоставило монопольное право торговли спиртными напитками в
поселке винозаводчикам торгового дома «Бр. Ворсины и Олюнина», что приноси$
ло огромную прибыль. В октябре 1896 г. по настоянию окружного исправника
Томского округа в поселке были избраны уполномоченные, которые повели борь$
бу с ранее выбранным старостой. 

Четыре месяца исполнял свои обязанности И.Г.Титлянов, он изыскивал не$
обходимые средства и выезжал для ходатайства в губернский город Томск. По
инициативе поселкового старосты была проведена перепись жителей поселка,
построен «анатомический театр», началась борьба с содержателями притонов и
подпольных питейных заведений, была учреждена ночная охрана, урегулирована
работа извозчиков и многое другое. И.Г.Титлянову нередко приходилось тратить
и собственные средства на общественные нужды. 
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тории Новониколаевска городского голову. Им стал домовладелец В.И.Жерна$
ков. Городская дума согласно закону избиралась на четырехлетний срок. 

В феврале 1913 г. были проведены новые выборы в Городскую думу на сле$
дующее четырехлетие. В состав городской думы избрано: купцов — 21 человек,
домовладельцев — 5, врачей — 4, промышленников — 2, подрядчиков — 2, бир$
жевых маклеров — 2, присяжных поверенных — 1, полковник — 1, машинист
— 1, служащий железной дороги — 1. На должность городского головы вновь из$
бран В.И.Жернаков, который оставался на этой должности вплоть до увольне$
ния по состоянию здоровья в марте 1914 г. Новым городским головой на остав$
шийся до перевыборов срок избран А.Г.Беседин, уже бывший до этого главой го$
рода (городским старостой) Новониколаевска в 1907–1909 гг. 

В феврале–марте 1917 г. должны были состояться новые выборы в состав
Новониколаевской городской думы и городской управы, но революционные собы$
тия внесли свои коррективы в эти планы. 

Первые лица поселка и города (1896 г. — апрель 1917 г.)

1. ТИТЛЯНОВ Илья Григорьевич. Староста поселка. Август–декабрь 1896 г. 

2. Полицейские чиновники. Заведующие полицейской частью, приставы.
1897–1904 гг. 

3. СУРИКОВ Иван Тимофеевич. Городской староста. Ноябрь 1904 — сен$
тябрь 1905 г. 

4. КРЮКОВ Захарий Григорьевич. Городской староста. Сентябрь 1905 — фе$
враль 1907 гг. 

6. БЕСЕДИН Алексей Григорьевич. Городской староста. Декабрь 1907 г. —
май 1909 г. 

7. ЖЕРНАКОВ Владимир Ипполитович. Городской голова. Май 1909 г. —
март 1914 г. 

8. БЕСЕДИН Алексей Григорьевич. Городской голова. Апрель 1914 г. — март
1917 г. 
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Памятные вехи в истории поселка в этот период: 
– август�сентябрь 1896 г. Начата прорубка просеки для Николаевского

проспекта;
– август�сентябрь 1896 г. На ст. Обь введены в эксплуатацию паровозное депо

и железнодорожные мастерские;
– октябрь 1896 г. Открыто регулярное движение на Западно2Сибирской

железной дороге (ст. Челябинск — ст. Обь);
– лето�осень 1896 г. Создание ночной охраны в поселке;
– лето�осень 1896 г. Борьба с подпольными притонами в поселке;
– осень 1896 г. Строительство поселкового морга на средства, собранные с жи2

телей. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. ДД. 5, 6, 24; 

Ф. Р–1813. Оп. 1. Д. 443. 

2. ГАТО. Ф. Ф–3. Оп. 23. ДД. 4, 67. 

3. «Томский справочный листок». 1896. №№ 42, 50, 51. 

4. Бочанова Г.А. Титлянов Илья Григорьевич // Новосибирск: Энциклопедия.–
Новосибирск, 2003. С. 871. 

5. Весь Новониколаевск. Адресно$справочная книга на 1924–1925 год.– Новони$
колаевск, 1924. С. 7–9. 

6. Горюшкин Л. М., Бочанова Г. А., Цепляев Л.Н. Новосибирск в историческом
прошлом (конец ХIХ — начало ХХ в.).– Новосибирск, 1978. 

7. Финансовый отчет Ново$Николаевского городского общественного управления
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8. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. 
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В начале декабря купцы и домовладельцы подали жалобу томскому губерна$
тору на старосту, обложившего их денежными сборами на нужды управления по$
селка. 

24 декабря 1896 г. И.Г.Титлянову пришла телеграмма из Томска, в которой
губернское правление сообщало, что должность его не утверждена и поэтому ему
предписывается сдать все дела полицейскому чиновнику. Запрещено было впредь
собирать сходы жителей поселка и выбирать каких$либо должностных лиц. В ян$
варе 1897 г. присланный из Томска полицейский чиновник изъял у И.Г.Титляно$
ва должностную печать и знак. 

Протесты жителей поселка на имя томского губернатора успеха не имели.
Тогда жители поселка подали жалобу на имя царя с просьбой дать поселку права
посада и города. Но и в этой просьбе было отказано, лишь «на первоначальное
благоустройство и содержание полиции в поселке» с ноября 1897 г. стали выде$
ляться средства за счет Кабинета Е.И.В.

В октябре 1899 г. И.Г.Титлянов направил прошение на имя военного мини$
стра, в котором были представлены факты равнодушного отношения губернских и
Кабинетских властей к нуждам жителей поселка, но и это послание успеха не име$
ло. 

После отстранения от должности старосты поселка Титлянов работал на же$
лезной дороге, грузчиком на пристани, на мельницах Луканина и Туркина и других
местах. 

Но даже после отстранения И.Г.Титлянова от должности жители поселка
Новониколаевского продолжали оказывать доверие своему первому старосте.
Осенью 1904 г. он вошел в состав 15 городских уполномоченных, которых избра$
ли для управления городом на последующее четырехлетие. В 1904 г. И.Г.Титля$
нов владел недвижимым имуществом в размере 405 рублей. Жил в собственном
доме на Семипалатинской улице в квартале 70. 

В начале 1908 г. он был избран от Городской думы в состав хозяйственно$
строительной комиссии по постройке военных казарм в Новониколаевске, весной
1909 г. из$за продолжительной болезни был заменен в этой комиссии другим
гласным думы. Летом 1908 г. входил в состав комиссии гласных Городской думы,
созданной для отыскания места для нового кладбища. 

Незадолго до начала первой мировой войны И.Г.Титлянов покинул Новони$
колаевск и перебрался к родственникам в Москву. По непроверенным сведениям,
скончался в Москве в 1919 году. 
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цейской частью по надзору за рабочими строящейся железной дороги. Осенью
1893 г. на его место заступил другой полицейский чиновник — Иван Савицкий, в
чине коллежского советника. На содержание полицейских чиновников и стражни$
ков, размещавшихся в с. Кривощеково, выделялись деньги из бюджета Управле$
ния по строительству Средне$Сибирской железной дороги. Осенью 1896 г. в по$
селке насчитывалось уже шесть полицейских стражников, численность населения
поселка составляла в то время около 5000 человек. 

В конце 1896 г. И.Г.Титлянов был отстранен от занимаемой должности и с
этого момента для поселка Новониколаевского наступает новый период — вре$
менно, до определения центральной властью статуса поселения, поселок управля$
ется полицейскими чиновниками, командируемыми из губернского центра, 
г. Томска. Эти чиновники заведуют полицией и подчиняются как уездному поли$
цейскому исправнику, так и томскому губернатору. В мае 1896 г. должность Том$
ского окружного исправника занимал коллежский советник Константин Попов, а
весной 1904 г., оставаясь в должности томского уездного исправника, он уже имел
чин статского советника. 

В своем прошении, отправленном военному министру в октябре 1899 г.,
бывший староста поселка И.Г.Титлянов приводил многочисленные факты зло$
употреблений и произвола, допускаемого местными полицейскими властями в по$
селке Новониколаевском. Штат полиции состоял в это время из пристава, его по$
мощника и 10 стражников. 

После получения Новониколаевском статуса города создается городское по$
лицейское управление, в состав которого входили три участка: Центральный,
Вокзальный и Закаменский, возглавляемые участковыми приставами и их по$
мощниками. 

Численность городской полиции в Новониколаевске не соответствовала
требованиям закона. В феврале 1908 г., по донесению управляющего Томским
имением, в поселке Новониколаевском насчитывалось 25 полицейских стражни$
ков. 

В мае 1902 г. исправники, полицмейстеры, приставы и другие полицейские
чины получают право иметь особую печать с изображением уездного или город$
ского герба и указанием их должности. 

В августе 1902 г. в Томской губернии была проведена реорганизация поли$
цейских структур: вместо существующей полицейской стражи вводятся 135 долж$
ностей конно$полицейских урядников с жалованием 250 рублей в год. 

В 1904 г., вскоре после получения поселком Новониколаевским статуса бе$
зуездного города, в нем создается упрощенное городское общественное
управление, к которому и переходят функции по управлению городом. С этого мо$
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ — ХОЗЯЕВА ПОСЕЛКА 
(1897–1904 гг.)

В населенных пунктах, где отсутствова$
ли органы местного самоуправления, эти
функции брали на себя полицейские власти.
Полицейские управления и исправник подчи$
няются непосредственно губернатору и гу$
бернскому правлению. К ведению полицей$
ского управления относятся: 1) наблюдение
за исполнением законов, охрана безопаснос$
ти и общественного благоустройства и надле$
жащего повиновения властям, 2) исполнение
обязанностей по делам судебного ведомства,
3) исполнение обязанностей по делам казен$
ного управления военного ведомства и обще$
ственного хозяйства. 

В городах, посадах и местечках, не под$
чиненных уездной полиции, образуются го$
родские полицейские управления, в состав

которых входят полицмейстер и его помощник. Полицмейстер является начальни$
ком городской полиции. Городскому полицейскому управлению подчинены участ$
ковые приставы, полицейские надзиратели (в некоторых городах околоточные
надзиратели); решением Сената отнесены к полицейским служителям и городо$
вые (полицейская команда). 

В городах с населением не более 2000 жителей по закону от 14 апреля 1887 г.
должно быть не более 5 городовых. В городах, имеющих большее количество на$
селения, полагается не более 1 городового на каждые 500 человек. На каждых че$
тырех городовых полагается один старший. Расходы по содержанию полиции про$
изводятся из средств города, который отводит для них квартиры с отоплением и
освещением и дает средства на вооружение (шашки и револьверы). 

Уже в первый месяц существования поселка рабочих$строителей железно$
дорожной магистрали у р. Обь, в мае 1903 г., губернскими властями в 
с. Кривощеково Томского округа был командирован канцелярский служитель Ва$
силий Тукмачев. Вскоре его сменил чиновник более высокого уровня — Алек$
сандр Сосунов, в чине надворного советника. Он был назначен заведующим поли$
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Памятные вехи в истории поселка и города в этот период: 
– январь 1897 г. Жители поселка отправили телеграмму на имя Николая II с

просьбой о снижении арендной платы или о дозволении выкупа арендуемых уча2
стков;

– март 1898 г. Губернские власти разрешили колыванскому купцу 22й гильдии
И.П.Кривцову торговать книгами в поселке Новониколаевском; 

– март 1898 г. Губернские власти разрешили барнаульскому мещанину Т .П.Ново2
селову производить фотографические работы в поселке Новониколаевском;

– июнь 1898 г. Губернские власти разрешили создать в поселке склад керосина
товариществу «Бр. Нобель»;

– март 1902 г. Томское губернское управление предложило администрации
Кабинета Е.И.В. выделить 300 рублей на устройство «арестантского поме2
щения» в поселке Новониколаевском. 

– октябрь 1902 г. Жители поселка имели встречу с министром финансов
С.Ю.Витте, которого просили поддержать их ходатайство о выкупе аренду2
емой земли у Кабинета Е.И.В. в собственность;

– декабрь 1903 г. Императором утверждено положение Совета Министров об
образовании из поселка Новониколаевский Томской губернии безуездного горо2
да;

– март 1904 г. Высочайшим указом объявлено, что с 22 марта г. Новоникола2
евск, с. Кривощеково, д. Бугры и территория на расстоянии 4 верст от моста
через р. Обь — на военном положении. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–127. Оп. 1. ДД. 2, 4. 

2. ГАТО. Ф. Ф–2. Оп. 2. Д. 51. 

3. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 117, 237. 

4. «Томские губернские ведомости». 1895–1905 гг. 

5. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона.– СПб., 1898;
«Терра», 1992. Т. 47. С. 329. 

6. Советская историческая энциклопедия.– М., 1976. Т. 16. С. 51–52. 

7. Баяндин В.И. О становлении полицейской части в дореволюционном Новонико$
лаевске // Проблемы истории местного управления в Сибири ХVI–ХХI вв.–
Новосибирск, 2003. Ч. 1. С. 177–179. 

8. Шиловский Д.М. Новониколаевское городское полицейское управление // Но$
восибирск: Энциклопедия.– Новосибирск, 2003. С. 588–589. 

Управление Новониколаевском в дореволюционный период

17

мента полицейские власти поселка утрачивают право управлять Новониколаев$
ском и сосредотачивают свое внимание на выполнении основных полицейских
функций. 

Полицейские власти поселка и города долгое время не имели своего собст$
венного помещения, и поэтому им приходилось размещаться в арендуемых у ме$
стных жителей домах. В 1904 г. канцелярия пристава города Новониколаевска
размещалась в доме Назарова по Тобизеновской улице, а канцелярия судебного
пристава Новониколаевска — полицейского надзирателя Арсения Ершова —
размещалась на улице Барнаульской в доме Тетерина. 

В январе 1905 г. царь Николай II утвердил решение Государственного Сове$
та об усилении полиции в некоторых городах и селениях Томской губернии. Это
распоряжение центральной власти имело прямое отношение и к полиции г. Ново$
николаевска. 

Приставы поселка и города Новониколаевска (1898–1905 гг.)

1. Иван КАПЕНИ (коллежский советник). Март 1898 г. — декабрь 1899 г. 

2. Илья ПАНЦЕРБИТТЕР (надворный советник). Январь 1900 г. — март 1901 г. 

3. Владимир ПОЛЯКОВ (коллежский регистратор). Апрель 1901 г. — март
1904 г. 

4. Владимир ИВАНОВ (титулярный советник). Март 1904 г. — 1906 г. (?)

Помощники пристава поселка и города Новониколаевска
(1898–1905 гг.)

1. Виктор БАРОНОВ (канцелярский служитель). Февраль 1898 г. — апрель
1898 г. 

2. Георгий ЛЕБЕДЕВ (не имеющий чина, отставной хорунжий Оренбургского
казачьего войска). Апрель 1898 г. — февраль 1899 г. 

3. Михаил ГРОДНИЦКИЙ (коллежский регистратор). Февраль 1899 г. — но$
ябрь 1903 г. 

4. Георгий АРСЕНОВ (не имеющий чина). Ноябрь 1903 г. — сентябрь 1904 г. 

5. Михаил ГРОДНИЦКИЙ (губернский секретарь) сентябрь 1904 г. — 1906 г.
(?)
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лаевске было пять домов, в том числе: один трехэтажный, два двухэтажных дома.
В то же время долги Торгового дома «Иван Тимофеевич Суриков и сыновья» раз$
ным лицам составляли около 224 тыс. руб. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– ноябрь 1904 г. В Новониколаевске основан завод товарищества «Труд»;
– июнь 1905 г. Состоялась забастовка железнодорожных рабочих ст. Обь;
– август 1905 г. Уполномоченные города определили размер арендной платы за

усадебные участки в разных районах города;
– сентябрь 1905 г. В Новониколаевске открылась бесплатная школа для детей

солдаток; 
– сентябрь 1905 г. В городе на Новобазарной площади построена пожарная ка2

ланча. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. ДД. 2В, 4, 5, 7, 138А. 

2. ГАТО. Ф. Ф–3. Оп. 23. Д. 4. 

3. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. В 4$х томах.
— Новосибирск, 1997. Т. 4. Кн. 1. С. 98–99. 

4. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 17. 
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СУРИКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (1854 г. (?) — 4.11.1913 г.)

ГОРОДСКОЙ СТАРОСТА (НОЯБРЬ 1904 г. — СЕНТЯБРЬ 1905 г.)

Барнаульский купец, основатель торгового дела. Получил домашнее обра$
зование. Вел торговлю в гг. Барнауле, Новониколаевске, в селах Ордынское,
Кочковское, Бердское, д. Инская и др. Оборот его торговли мануфактурными то$
варами в 1895 г. превышал 70 тыс. руб. В поселке Новониколаевском проживал
с 1899 г. В 1901 г. им был учрежден Торговый дом «И.Суриков и сын Александр».
С этого времени центр коммерческой деятельности Сурикова перемещается в Но$
вониколаевск. В городе им были выстроены двухэтажный магазин$склад, два де$
ревянных дома, позднее построен и мыловаренный завод. Мыловаренный завод
купца И.Т.Сурикова размещался за р. Каменкой. Позднее был создан Торговый
дом «Иван Тимофеевич Суриков и сыновья». Стоимость недвижимого имущества
составляла более 100 тыс. руб., в т.ч. в г. Новониколаевске около 70 тыс. руб. 

И.Т.Суриков осенью 1904 г. был избран первым городским старостой Но$
вониколаевска, помощниками старосты — И.А.Карелин и А.М.Луканин. Жа$
лование городского старосты составляло 1200 рублей в год, помощники старосты
получали по 600 рублей. 

Весной 1905 г. И.Т.Суриков подает в Томское губернское правление про$
шение об отставке от должности по семейным обстоятельствам, в августе того же
года — новое заявление об отставке, на имя томского губернатора. В сентябре
1905 г. распоряжением начальника губернии был уволен с должности по семей$
ным обстоятельствам (смерть сына и сложности в ведении торговых дел). 

В сентябре 1907 г. избирался в состав комиссии по выработке обязательно$
го постановления о нормальном отдыхе служащих и рабочих в торгово$промыш$
ленных предприятиях города. С 1909 по 1913 гг. И.Т.Суриков был гласным Го$
родской думы. В 1909 г. владел недвижимостью в Новониколаевске в 20 тыс. руб.
Жил в собственном доме по ул. Кузнецкой. Умер И.Т.Суриков в ноябре 1913 г.,
от Городской думы на его могилу был возложен венок с надписью «Первый город$
ской староста». 

Оценка имущества после смерти составила: недвижимость торгового дома
— 105 тыс. руб.; движимое, в том числе товары — 368 тыс. руб., домашнее — 10
тыс. руб., долговое 49 тыс. руб. В составе имущества И.Т.Сурикова в Новонико$
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В 1917 г. кожевенное товарищество было преобразовано в Новониколаев$
ское акционерное общество кожевенной промышленности. 

В 1919 г. З.Г.Крюков являлся директором Банка взаимного кредита. В ноя$
бре 1919 г. он был избран в состав гласных Новониколаевской городской думы на
последующее четырехлетие, проходил кандидатом по списку № 1 — «Деловой и
внепартийный». 

После гражданской войны, в 1924 г., работал председателем Новониколаев$
ского общества взаимного кредита. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– октябрь 1905 г. Впервые проведена однодневная перепись в Новониколаевске;
– декабрь 1905 г. Городское управление обсуждает вопрос об устройстве город2

ского пожарного обоза;
– декабрь 1905 г. Была издана брошюра «Годовщина города Новониколаевска»;
– январь 1906 г. В городе открылась библиотека Общества взаимопомощи тор2

говых служащих (Общества приказчиков), насчитывающая около 1000 книг; 
– март 1906 г. В Новониколаевске открыта первая городская больница;
– май 1906 г. В городе на пожертвованные средства открыт приют «Общест2

ва Ясли», для детей2подкидышей;
– февраль 1907 г. Администрация Кабинета Е.И.В. объявила условия выкупа го2

родских земель. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. ДД. 2Б, 5, 6. 

2. ГАТО. Ф. Р–1362. Оп. 1. Д. 166. 

3. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. В 4$х томах.
— Новосибирск, 1995. Т. 2. Кн. 2. С. 112. 

4. Бочанова Г.А. Новониколаевская городская дума // Новосибирск: Энциклопе$
дия.– Новосибирск, 2003. С. 583. 

5. Скубневский В.А., Старцев А.В., Гончаров Ю.М. Предприниматели Алтая.
1861–1917 гг.– Барнаул, 1996. С. 62. 

6. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 16–17. 
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КРЮКОВ ЗАХАРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (? —?)

ГОРОДСКОЙ СТАРОСТА (СЕНТЯБРЬ 1905 г. — ФЕВРАЛЬ 1907 г.)

Предприниматель, подрядчик на строительстве сибирской железной дороги.
Основатель торгового дома «З.Г.Крюков и К°», а также один из создателей «Ко$
жевенного товарищества 1915 г.» с основным капиталом 700 тыс. руб. Являлся
владельцем недвижимого имущества в Новониколаевске и, в частности, имел соб$
ственный дом. 

Осенью 1904 г. был избран в состав городских уполномоченных для управ$
ления городом Новониколаевском. К этому времени недвижимое имущество
З.Г.Крюкова оценивалось в 4000 рублей. 29 сентября 1905 г. был избран в каче$
стве городского старосты, а в ноябре утвержден в этой должности губернскими
властями на текущее четырехлетие. Помощниками старосты были избраны
Г.М.Кузнецов и П.А.Кущевский. Размер жалования городского старосты был
установлен 1200 рублей в год, а каждый из помощников получал по 600 рублей. 

В феврале 1907 г. З.Г.Крюков был уволен с должности по собственной
просьбе: из$за состояния здоровья. После его отставки обязанности старосты ис$
полнял помощник старосты Г.М.Кузнецов. 

В 1909–1913 гг. был гласным Новониколаевской городской думы. Жил
З.Г.Крюков на ул. Тобизеновской № 149. 

В 1912 г. был избран председателем общества взаимного кредита, в это вре$
мя вместе с В.И.Жернаковым они являлись старшинами Новониколаевского
биржевого комитета. 

В 1913 г. был переизбран в состав гласных Городской думы, в это же время
— казначей городского коммерческого клуба. 

В 1914 г. как председатель правления Новониколаевского торгово$промыш$
ленного общества взаимного кредита получал жалованье 3000 рублей в год. 

В 1915 г. им был построен кожевенный завод для выполнения целевых зака$
зов Новониколаевского военно$промышленного комитета. Завод был оснащен
паровыми двигателями, на нем трудилось 56 рабочих. Торговый дом «З.Г.Крюков
и К°» располагался на р. Первой Ельцовке, рядом с сухарным заводом военного
ведомства. 
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После Февральской революции, в начале марта 1917 г., подал прошение об
отставке, но Комитет общественного порядка и безопасности обратился к
А.Г.Беседину с просьбой оставаться на своем месте впредь до новых выборов в
городское самоуправление. 

Проживал в собственном доме по ул. Бурлинской № 31. Последние годы
жизни работал на строительстве элеваторов в Сибири. Умер в феврале 1930 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– июнь 1907 г. Городские власти ведут упорную борьбу за выход проектируемой

Алтайской железной дороги на Новониколаевск (иные варианты: ст. Юрга,
Тайга, Болотная и др.);

– декабрь 1907 г. В Новониколаевске открыта биржа;
– апрель 1908 г. Городская дума ходатайствует перед губернскими властями о

строительстве понтонного моста через р. Обь;
– июнь 1908 г. Городская дума направляет в Министерство ходатайство о пере2

воде Управления Сибирской железной дороги из Томска в Новониколаевск;
– август 1908 г. Возбуждение ходатайства о строительстве железной дороги

Новониколаевск–Тюмень;
– ноябрь 1908 г. Император Николай II дал согласие на применение к Новоникола2

евску Городового положения 1892 г. в полном объеме;
– декабрь 1908 г. Городская дума приняла решение учредить стипендию имени

Н.Л.Гондатти для учащихся Ново2Николаевского реального училища;
– апрель�май 1914 г. Поездка в Петербург для решения вопроса о создании в Но2

вониколаевске сельскохозяйственного института;
– декабрь 1914 г. В городе провели День извозчика, во время которого было со2

брано несколько сотен рублей в пользу раненых воинов;
– май 1915 г. Обсуждение вопроса о строительстве нового моста через р. Каменку;
– июнь 1916 г. Состоялась закладка Дома инвалидов;
– август 1916 г. Городское управление возбудило вопрос перед центральными

властями об открытии в Новониколаевске окружного суда;
– декабрь 1916 г. В Новониколаевске находится делегация датского Красного

Креста, обследующая положение военнопленных, находящихся в ведении город2
ского военно2промышленного комитета;

– февраль 1917 г. В городе введены карточки на хлопчатобумажные и льняные
ткани, разрешено отпускать не более 5 аршин ткани на человека. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. Д. 6, 7, 19, 158, 159, 160, 162, 221, 247. 
2. ГАТО. Ф. Ф–3. Оп. 23. Д. 4. 
3. Березина Т. Во славу родного града // Сибирская горница. 2000. № 1. С. 46–48. 
4. Новосибирск 100 лет. Люди. События.– Новосибирск. 1993. С. 92. 
5. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$

бирск, 1997. С. 12–14. 
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БЕСЕДИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1864 г. — 02.1930 г.) 

ГОРОДСКОЙ СТАРОСТА (ДЕКАБРЬ 1907 г. — МАЙ 1909 г.)
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА (АПРЕЛЬ 1914 г. — МАРТ 1917 г.)

Выходец из крестьян Курской губернии, позд$
нее семья переехала в Оренбург. Получил домаш$
нее образование. Мещанин г. Оренбурга. Работал
рассыльным, извозчиком, конторщиком, заведую$
щим складом. Переезжает в Сибирь. 

С 1899 г. — подрядчик по заготовке шпал для
строительства Сибирской железной дороги. С
1904 г. проживает в Новониколаевске, в это время
владеет недвижимостью в 3500 рублей. 

14 декабря 1907 г. был избран городским ста$
ростой Новониколаевска, 27 декабря того же года
утвержден в этой должности губернатором. Полу$
чал жалование 1200 рублей в год. Имел большую
семью — десять детей. 

Активно участвовал в общественной жизни молодого города, входил в состав
различных комиссий по разрешению городских проблем. 

В 1912 г. входил в правление «Общества вспомоществования учеников Но$
вониколаевского реального училища» и «Общества Ясли». По поручению Город$
ской думы выезжал в столицу для решения ряда важных для города вопросов. В
конце мая 1914 г. на закрытом заседании Городской думы выступил с докладом о
результатах своей поездки в Петербург для обсуждения назревших важнейших
вопросов в развитии Новониколаевска. 

Во время перевыборов гласных в Новониколаевскую думу в 1909 г. не был
избран. 

В апреле 1914 г. Городская дума избирает городским головой А.Г.Беседина
— вместо ушедшего с этого поста по состоянию здоровью В.И.Жернакова. При
голосовании из 40 гласных, присутствовавших на этом заседании, 26 проголосо$
вали за кандидатуру А.Г.Беседина и 14 гласных — против, председательствовал
на заседании Городской Думы «заступивший место» городского головы
Р.С.Шалль. 
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В марте 1914 г. выступил на заседании Городской думы с заявлением об отка$
зе от занимаемой должности по состоянию здоровья. Гласные Городской думы удов$
летворили просьбу В.И.Жернакова. За заслуги перед городом в марте 1914 г. ему
было присвоено звание Почетного гражданина Новониколаевска, а его портрет
помещен в зале Городской думы. 

Был награжден медалями и памятными знаками. В декабре 1912 г. был на$
гражден орденом Святой Анны III степени; в феврале 1913 г. — медалью в память
300$летия Дома Романовых и нагрудным знаком для лиц, приносящих личные
верноподданнейшие поздравления по случаю 300$летия царствования Дома Ро$
мановых. 

В 1916 г. совместно с другими предпринимателями города стал учредителем
«Сибирского табачного товарищества». В 1915–1916 гг. директор Новоникола$
евского крупчато$мукомольного товарищества. В 1916–1920(?) гг. — директор
Новониколаевского отделения Сибирского банка. С 1917 г. — член партии кон$
ституционных демократов. В этом же году является старшиной Новониколаевско$
го биржевого комитета. 

В 1917 г. входил в состав Ново$Николаевского городского народного собра$
ния. 

В ноябре 1919 г. был избран гласным Новониколаевской городской думы на
последующие четыре года. 

В 1920–1922 гг. — коммерческий директор в Томском губсоюзе. В
1922–1929 гг. — товарищ управляющего Новосибирского госбанка. В 1924 г.
руководил котировочной комиссией на Новониколаевской товарной бирже. В
1929–1930 гг. — коммерческий директор в Сибрыбтресте (г. Новосибирск). В
1931 г. переехал в Харьков. 

Весной 1931 г. В.И.Жернаков был арестован, ему предъявлено обвинение
об участии в «контрреволюционной вредительской деятельности в системе потре$
бительской кооперации и Госбанке». Был приговорен к пяти годам содержания в
лагерях. В 1932 г. постановлением Президиума ЦИК СССР срок заключения
В.И.Жернакова сокращен до трех лет. Отбывал наказание под Новосибирском.
О дальнейшей судьбе ничего не известно. Реабилитирован в октябре 1991 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– май 1909 г. Грандиозный пожар в Новониколаевске, выгорело более двадцати

городских кварталов — около 790 домов со всеми пристройками; 
– август 1910 г. При проезде через Новониколаевск председателя Совета минис2

тров П.А.Столыпина городские власти вручили ему ходатайство о выделении
города в отдельный уезд Томской губернии; 

Управление Новониколаевском в дореволюционный период
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ЖЕРНАКОВ ВЛАДИМИР ИППОЛИТОВИЧ (2.11.1878 г. –?) 

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА (МАЙ 1909 г. — МАРТ 1914 г.)

Родился в с. Туринском Томской губернии,
окончил юридический факультет в Петербургском
университете. В Новониколаевске поселился с
1894 г. Новониколаевский предприниматель, ку$
пец 2$й гильдии. В 1904 г. владел недвижимостью,
оцененной в 4000 рублей. 

Учредитель и владелец торгового дома
«В . И . Жернаков и Ко», созданного в декабре
1913 г. с общим капиталом 50 тыс. руб. В город$
ском торговом корпусе имел магазин по продаже
обуви. 

В мае 1909 г. был избран городским головой
на четыре года. Вступил в должность за несколько
дней до грандиозного городского пожара, в ходе ко$
торого выгорела большая часть центра Новонико$
лаевска. Активно участвовал в поиске средств для
помощи погорельцам. 

После пожара Городская дума и управа находятся в арендуемом доме Мол$
чанова, вплоть до момента переезда в двухэтажный Городской торговый корпус,
построенный в конце 1911 года. 

В июне 1913 г. избран городским головой Новониколаевска на второй срок,
но вынужден был уже через год подать в отставку с этой должности по состоянию
здоровья. В 1912 г., будучи городским головой, получал жалованье — 3600 руб.,
а в 1913 г. жалованье городского головы составляло уже 5000 рублей в год. В
1912 г. был назначен почетным мировым судьей Томского окружного суда на три
года. 

В декабре 1913 г. попросил трехмесячный отпуск по состоянию здоровья, в
это время обязанности городского головы исполнял гласный Городской думы
Р.С.Шалль. 

Раздел I. 
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Раздел II

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(1917 – 1919 гг.)

– январь 1911 г. Городская дума понизила размер годовой платы учителям и од2
новременно повысила жалованье городскому голове и членам городской управы;

– август 1911 г. Жители Новониколаевска наблюдали полеты летчика Я.И.Седо2
ва на самолете «Фарман» с 602сильным мотором;

– октябрь 1911 г. Возбуждение ходатайства об открытии учительского ин2
ститута в Новониколаевске;

– декабрь 1911 г. Освящение построенного городского торгового корпуса и пере2
езд в него Городской думы и управы;

– 1912 г. В городе было построено 12 двухэтажных кирпичных школьных зданий;
– февраль 1913 г. Возбуждение ходатайства о строительстве в Новониколаев2

ске мясоконсервного завода военного ведомства; 
– август 1913 г. Возбуждение ходатайства о строительстве железной дороги

от Кольчугинских копей (Кузбасс) до г. Новониколаевска.

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97, Оп. 1. ДД. 2, 2В, 6, 18, 61, 82, 84, 103, 119, 127, 

2. ГАТО. Ф. Ф–3. Оп. 23. Д. 190; Оп. 29. Д. 4; Ф. Ф–166. Оп. 1. Д. 19. 

3. Бочанова Г.А. Новониколаевская городская дума // Новосибирск: Энциклопе$
дия.– Новосибирск, 2003. С. 583. 

4. Воробцова Л.Н. Жернаков Владимир Ипполитович // Новосибирск: Энцикло$
педия.– Новосибирск, 2003. С. 304–305. 

5. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. В 4$х томах.
— Новосибирск, 1995. Т. 2. Кн. 1. С. 20–22. 

6. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. — Ново$
сибирск, 1997. С. 14–16. 
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Кроме того, продолжала действовать и Городская дума. Председатель
КОПиБ Н.Е.Жернаков в июле того же года был назначен Новониколаевским уе$
здным комиссаром Временного Правительства. 

Местный Совет рабочих и солдатских депутатов в этот период времени не
претендует на власть и сотрудничает с КОПиБ. 

В марте 1917 г. в городе развернулась упорная борьба между представите$
лями разных партий, движений и организаций за право направить своих предста$
вителей в состав нового органа городского самоуправления — Городское народ$
ное собрание. Среди многочисленных кандидатов можно было найти и тех, кто
уже входил в состав органов местного самоуправления и окажется там в самое
ближайшее время. По спискам партии социалистов$революционеров был выдви$
нут А.К.Скворцов; от группы «Свободная Сибирь» — Н.П.Литвинов; группа
прогрессистов домовладельцев и мелких торговопромышленников выдвинула
В.И.Жернакова и З.Г.Крюкова; от Новониколаевской организации российской
социал$демократической рабочей партии были выдвинуты В . Р. Романов и
А.А.Черепанов. 

3 апреля в Новониколаевске проходят выборы в Городское народное собра$
ние, которое в конце того же месяца формирует исполком во главе с эсером$коо$
ператором А.К.Скворцовым. Уже 30 апреля 1917 г. Новониколаевский КОПиБ
передает свои функции по управлению городом Городскому народному собранию,
а сам сосредотачивает свое внимание на руководстве созданным в апреле этого же
года Новониколаевским уездом. 

1 мая 1917 г. Временное Правительство издало временное постановление
«О производстве выборов гласных городских дум и об участковых городских уп$
равлениях». В этом постановлении говорилось, что «впредь до издания нового за$
кона об общественном управлении городов устанавливаются временные правила
о производстве выборов гласных городских дум в городах, в коих действует Горо$
довое положение 1892 г.». Согласно этому постановлению в городе Новоникола$
евске Томской губернии предстояло избрать 78 гласных (в Томске — 103 гласных,
в Барнауле — 61, в Колывани — 26 гласных — Б.В.). 

В начале июня Временным Правительством было принято постановление
«Об изменении действующих положений об общественном управлении городов»,
которое существенно расширяло сферу деятельности органов местного само$
управления. 

Но сложившуюся систему народных собраний в Томской губернии Времен$
ное Правительство признавать отказалось и после принятия в июне 1917 г. поста$
новления о введении земства в Сибири предписало томскому губернскому комис$
сару преобразовать исполкомы губернских и уездных народных собраний во вре$
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Этот исторически весьма непродолжительный период в жизни города отли$
чается пестротой существующих городских органов управления. Появля$
лись и исчезали не только люди, руководившие теми либо иными городски$

ми структурами, но и сами органы управления. За три года органы городского уп$
равления менялись более пяти раз. Временами общее руководство и контроль над
деятельностью городских органов брали на себя вышестоящие органы (Комитет
общественного порядка и безопасности (КОПиБ), уездный Совет), что создавало
определенную сложность в деятельности городских органов самоуправления и не
способствовало укреплению авторитета этих учреждений. Поэтому авторам$со$
ставителям данного издания пришлось включить в список руководителей города
тех, кто в это время возглавлял иные или вышестоящие органы власти. 

Накануне 1917 г. Новониколаевск являлся безуездным городом Томской гу$
бернии, численность населения которого составляла около 70000 человек. Сразу
после падения самодержавия в России, весной 1917 г., наблюдается процесс воз$
никновения общественных структур, претендующих на власть. 

2 марта 1917 г. членами Новониколаевского биржевого комитета, военно$
промышленного комитета и ряда кооперативных организаций принимается реше$
ние о создании Временного комитета общественных организаций во главе с пред$
седателем биржевого комитета Г.И.Пименовым. Но вскоре на более широком по
составу участников собрании было принято решение о преобразовании этой
структуры в Комитет общественного порядка и безопасности, председателем ко$
торого был избран Н.Е.Жернаков. После Февральской революции, в начале
марта 1917 г., городской голова Новониколаевска А.Г.Беседин подал прошение
об отставке, но Комитет общественного порядка и безопасности обратился к го$
родскому голове с просьбой оставаться на своем месте впредь до новых выборов
в городское самоуправление. В течение марта определяется порядок взаимоотно$
шений с Городской думой, которая продолжает свое существование. 22 марта
КОПиБ назначает в Городскую думу трех комиссаров, а Городская дума 29 марта
признает свое подчинение КОПиБ как единственно законному представителю
Временного Правительства. Таким образом, реальная власть в городе в марте$
апреле 1917 г. принадлежит Комитету общественной безопасности и порядка.
Весной 1917 г. в Новониколаевске одновременно существовали и сотрудничали
между собой: 

– Комитет общественного порядка и безопасности, 

– Городское народное собрание, 

– Совет рабочих и военных депутатов. 

Раздел II
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онного трибунала утвержден А.Петухов, он же был избран заместителем предсе$
дателя исполкома. 

Лишь после объединения Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу$
татов на уездном съезде 15–20 января 1918 г. принимается постановление об уп$
разднении уездного земского собрания и управы, а также городской думы и упра$
вы. Во исполнение этого решения исполком Новониколаевского Совета 25 янва$
ря упраздняет городское самоуправление, возложив его функции на Совет город$
ского хозяйства, который возглавил А.А.Черепанов. 29 января 1918 г. дела Го$
родской думы и управы по акту сдаются новым органам городского управления.
Совет городского хозяйства просуществовал до начала гражданской войны. 

В начале июня 1918 г. после военного переворота, организованного против$
никами Советской власти, в Новониколаевске были восстановлены Городская ду$
ма и управа. Городским головой избран А.Г.Скворцов, которого большевики уво$
лили с этой должности в январе 1918 г. 

В июне 1918 г., когда руководству Городской думы стало известно о желании
Временного Сибирского правительства назначить в Новониколаевск комиссара
по городским делам, городская управа направляет в Томск категорический про$
тест против этого шага со стороны новой власти, так как это решение является
«умалением прав выборного учреждения». 

В феврале 1919 г. Совет министров колчаковского правительства разрешил
провести в Новониколаевске выборы в городское самоуправление. Потребность
выборов давно назрела: многие гласные по разным причинам выбыли из состава
городской думы и управы. К тому же правительство адмирала Колчака надеялось
существенно изменить качественный состав городской думы. Так, ротмистр Пост$
ников в докладной записке прокурору Новониколаевского окружного суда отме$
чал: «Так как все городское самоуправление состоит из эсеров, то очевидно, что
оно не признает единоличную власть Верховного правителя и если только работа$
ет, то исключительно из боязни быть устраненным от власти». 

Городская избирательная комиссия накануне проведения выборов призыва$
ла жителей города воздержаться от агитации у входа в помещение избирательно$
го комитета, так как это запрещено законом. 

Несколько раз сроки выборов переносились из$за неявки избирателей и
лишь 16 ноября 1919 г. выборы были признаны состоявшимися. В ходе этих вы$
боров эсеры потерпели сокрушительное поражение. 

А.Г.Скворцов оставался на должности городского головы до конца ноября
1919 г., когда были проведены новые перевыборы в состав Новониколаевской го$
родской думы и колчаковскими властями был назначен (?) новый городской голо$
ва — Р.С.Шалль, которому пришлось пробыть в этой должности менее месяца. 
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менные земские управы. В соответствии с этим распоряжением в середине июля
1917 г. Новониколаевское уездное народное собрание принимает решение о пре$
образовании его в уездное земское собрание, председателем уездной земской уп$
равы избирается учитель Г.С.Аристов. 

В ноябре 1917 г. в городе состоялись выборы в муниципальные органы вла$
сти; итоги выборов дали преимущество партии социалистов$революционеров, ко$
торые получили 42 места из 78 мест, в то время как большевики получили 12 мест
и меньшевики — 7 мест. Первое заседание Городской думы Новониколаевска, на
котором городским головой был избран А.К.Скворцов, состоялось 28 ноября. В
этот же день сложило свои полномочия Городское народное собрание. 

К концу 1917 г. заметно активизировали свою деятельность большевики Но$
вониколаевска. 12 октября на заседании местного Совета большевики выступили
как самостоятельная фракция. По результатам выборов исполкома Совета, состо$
явшихся 16 ноября, вновь изменился состав депутатов, в результате чего эсеры
получили в нем 10 мандатов, большевики — 7, а меньшевики — 3. На заседании
Совета рабочих и солдатских депутатов и исполкома Совета крестьянских депута$
тов 13 декабря большинством в 160 голосов против трех при четырех воздержав$
шихся принимается резолюция о переходе власти к Советам. Но реального едино$
властия Советов, как отмечают исследователи, еще не было, поскольку продол$
жали действовать только что избранная всенародным голосованием Городская ду$
ма и земские органы. В декларации об установлении Советской власти в Новони$
колаевске подчеркивалось: «Городская дума и уездное земство остаются самосто$
ятельными в своих хозяйственных делах, но подконтрольными Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов». Большевистская фракция большевиков
отказывается от участия в деятельности городской управы, но вместе с тем заяв$
ляет, что будет принимать самое деятельное участие в работе думских комиссий.
Несмотря на разногласия с представителями других партий, большевики до конца
января 1918 г. не уходили из органов городского самоуправления, которые про$
должали функционировать одновременно с Советами. 

15–20 января 1918 г. проходил III крестьянский уездный съезд, в работе ко$
торого приняло участие 447 делегатов. 21–23 января прошли совместные заседа$
ния Совета рабочих и солдатских депутатов и Совета крестьянских депутатов, в
ходе которых было принято решение о слиянии этих Советов и избрании единого
уездного исполкома, облеченного властью как в городе, так и в уезде. Совет стал
именоваться Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Был избран
исполком уездного Совета в составе 30 человек Председателем Совета стал
В.Р.Романов, председателем военного отдела — И.П.Ботко, рабочего отдела —
Ф.Горбань, продовольственного — Ф.Серебренников, председателем революци$
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ЖЕРНАКОВ НИКОЛАЙ ЕВГРАФОВИЧ (31.08.1879 г. — 1937 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
(МАРТ — АПРЕЛЬ 1917 г.)

Родился в г. Колывани Томской губернии в купеческой семье. Потомствен$
ный почетный гражданин. В сентябре 1907 г. был избран в состав комиссии по
выработке обязательного постановления о нормальном отдыхе служащих и рабо$
чих в торгово$промышленных и ремесленных заведениях Новониколаевска. Рабо$
тал товарищем начальника (заместителем — Б.В.) в Русско$Азиатском банке 
г. Новониколаевска. 

В 1912 г. входил в правление городского литературно$драматического круж$
ка. Видный деятель Новониколаевской организации партии социалистов$револю$
ционеров (эсеров). 

В августе 1916 г. служащими Русско$Азиатского банка было проведено со$
вещание банковских служащих г. Новониколаевска с целью создания особой ор$
ганизации в среде служащих закупочно$потребительского кооператива. В сове$
щании участвовало более сорока человек. 

В начале марта 1917 г., после создания в городе Комитета общественного
порядка и безопасности, Н.Е.Жернаков был избран председателем Комитета
ОПиБ, его заместителями стали бывшие политссыльные Н.А.Рожков и А.В.Са$
зонов. В созданный Комитет вошли представители всех партий, включая больше$
виков. Комитет общественного порядка и безопасности взял под свой контроль
городскую полицию и жандармское управление на вокзале. 

5 марта председатель Комитета Н.Е.Жернаков выступил на собрании Ново$
николаевского союза кредитных и ссудо$сберегающих товариществ с речью о по$
литической ситуации в России. Несмотря на то, что в Новониколаевске продолжа$
ла действовать Городская дума с городским головой А.Г.Бесединым, реальная
власть в городе принадлежала Комитету общественного порядка и безопасности. В
этот период времени КОПиБ назначает двух своих комиссаров Викера и Гуринови$
ча в состав Городской думы, которым поручено наблюдать за деятельностью глас$
ных думы. В течение марта определялся порядок взаимоотношений с думой. На за$
седании 29 марта 1917 г. перед гласными Городской думы выступает председатель
Комитета Н.Е.Жернаков, который заявляет, что «местный Комитет ОПиБ есть
представитель центрального Временного Правительства на месте и городское са$
моуправление должно действовать в согласии и в соподчинении с Комитетом
ОПиБ». Городская дума большинством голосов признает свое подчиненное поло$
жение по отношению к КОПиБ как к единственно законному представителю
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Осенью 1919 г. журналы заседаний Новониколаевской городской думы пес$
трят характерными пометками: вместо обычного заседания проведено «частное
совещание». Причина была весьма банальна — почти постоянно не хватало кво$
рума для проведения полноценного заседания. Из 78 гласных Городской думы на
заседания являлось, как правило, всего по 12–15 человек. По этой причине го$
родской голова А.К.Скворцов пытался уйти в отставку, но Городская дума отка$
зала ему. 

После освобождения г. Новониколаевска в декабре 1919 г. частями 5$й
Красной Армии революционный комитет приказал Городской думе передать все
дела Совету городского хозяйства. 19 декабря делопроизводство Городской думы
и управы было передано Совету городского хозяйства, председателем которого
был назначен М.А.Черняев (С.А.Дадие). 

Первые лица города (март 1917 г. — декабрь 1919 г.). 

1. ЖЕРНАКОВ Николай Евграфович. Председатель Комитета общественного
порядка и безопасности. Март — апрель 1917 г. 

2. СКВОРЦОВ Александр Кесаревич. Председатель исполкома Городского
народного собрания. Апрель — ноябрь 1917 г., Городской голова. Ноябрь
1917 г. — январь 1918 г., Июнь 1918 — ноябрь 1919 г. 

3. БОТКО Игнатий Павлович. Председатель исполкома Новониколаевского
совета рабочих и солдатских депутатов. Декабрь 1917 г. — январь 1918 г. 

4. РОМАНОВ Василий Романович. Председатель исполкома Новониколаев$
ского совета рабочих и солдатских депутатов. Январь — май 1918 г. 

5. ЧЕРЕПАНОВ Александр Александрович. Председатель Новониколаевского
Совета городского хозяйства. Январь — май 1918 г. 

6. ШАЛЛЬ Рудольф Самуилович. Городской голова. Декабрь 1919 г. 
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СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР КЕСАРЕВИЧ (? — 3.1920 Г.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
(АПРЕЛЬ — НОЯБРЬ 1917 г.)

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА (НОЯБРЬ 1917 — ЯНВАРЬ 1918 гг.)
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА (ИЮНЬ 1918 — НОЯБРЬ 1919 гг.) 

В 1911 г. в Новониколаевск приехал А.К.Скворцов, член Сибирской авто$
номной группы партии социалистов$революционеров. Давал платные частные
уроки и консультации. Одновременно вел пропаганду эсеровских взглядов среди
жителей города. 

Выборы в Городское народное собрание в Новониколаевске прошли в нача$
ле апреля 1917 г. 25 апреля был избран исполком городского народного собрания,
который возглавил эсер А.К.Скворцов, возглавлявший ранее правление общест$
ва «Обской кооператор». Жалование председателя исполкома Городского народ$
ного собрания было определено в размере 5 тыс. руб., члены исполкома получали
по 3600 рублей в год. 

В начале ноября 1917 г. В Новониколаевске состоялись выборы гласных Го$
родской думы. Итоги выборов продемонстрировали авторитет и популярность
партии социалистов$революционеров: из 78 гласных 42 места получили эсеры,
остальные места гласных достались: домовладельцам — 14 мест, большевикам
— 12, меньшевикам — 7. 

28 ноября состоялось первое заседание вновь избранной городской думы в
Новониколаевске, на нем городским головой был избран Александр Кесаревич
Скворцов. В этот же день сложило свои полномочия Городское народное собра$
ние. 

К концу 1917 г. заметно активизировали свою деятельность большевики
Новониколаевска. 12 октября на заседании местного Совета они выступили как
самостоятельная фракция. 16 ноября прошли перевыборы исполкома Новонико$
лаевского Совета рабочих и солдатских депутатов, в результате чего эсеры полу$
чили в нем 10 мандатов, большевики — 7, а меньшевики — 3. На заседании Со$
вета рабочих и солдатских депутатов и исполкома Совета крестьянских депутатов
13 декабря, большинством в 160 голосов против 3 при 4$х воздержавшихся при$
нимается резолюция о переходе власти к Советам. Но реального единовластия
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Временного правительства. Новониколаевский Комитет общественного порядка и
безопасности весной 1917 г. под давлением рабочих устанавливает в городе вось$
мичасовой рабочий день, вводит регулирование заработной платы рабочим и слу$
жащим городских предприятий. По требованию солдат местного гарнизона Коми$
тет санкционирует введение коллегиального управления в воинских частях. 

Местный Совет рабочих и солдатских депутатов в этот период времени не
претендует на власть и сотрудничает с КОПиБ. 

3 апреля в Новониколаевске избирается Городское народное собрание, ко$
торое в конце того же месяца формирует исполком во главе с эсером$кооперато$
ром А.К.Скворцовым. 30 апреля 1917 г. Новониколаевский КОПиБ передает
свои функции по управлению городом Городскому народному собранию, а сам со$
средотачивает свое внимание на руководстве созданным в апреле 1917 г. Новони$
колаевским уездом. 

В 1917 г. Н.Е.Жернаков входил в состав Новониколаевского городского
народного собрания. 

В июле 1917 г. он назначается уездным комиссаром Временного Правитель$
ства по Новониколаевскому уезду Томской губернии. 15 ноября 1917 г. на первой
сессии уездного земского собрания Новониколаевского уезда был избран его
председателем. 

Н.Е.Жернаков был расстрелян в Москве в 1937 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– март 1917 г. Издан первый номер «Известий Новониколаевского Совета рабо2

чих и солдатских депутатов»;
– март 1917 г. На Томском губернском продовольственном съезде обсуждалось

решение Временного правительства о предоставлении Новониколаевску прав
уездного города и об образовании Новониколаевского уезда Томской губернии;

– апрель 1917 г. В Новониколаевске создано Городское народное собрание;
– май 1917 г. Городская дума приняла решение оказать помощь хлебом и собран2

ными деньгами пострадавшим от пожара жителям г. Барнаула. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАТО. Ф. Ф–166. Оп. 1. Д. 2 В, 19. 
2. Бабикова Е.Н. Двоевластие в Сибири.– Томск, 1980. С. 81. 
3. Новосибирск 100 лет. События. Люди.– Новосибирск, 1993. С. 110–112. 
4. Ноздрин Г.А. Жернаков Н.Е.// Новосибирск: Энциклопедия.– Новосибирск,

2003. С. 305. 
5. Шиловский М.В. Комитет общественной безопасности в Новониколаевске //

Новосибирск: Энциклопедия.– Новосибирск, 2003. С. 431. 
6. Шиловский М.В. Органы власти Новониколаевска в 1917 г. // Новосибирская

область в контексте российской истории.– Новосибирск, 2001. С. 87–90. 
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– сентябрь 1917 г. В городе наблюдается резкий рост цен на предметы первой
необходимости;

– январь 1918 г. Новониколаевская городская дума выступила с протестом про2
тив разгона Учредительного собрания;

– август 1918 г. Обсуждался вопрос о переименовании города Новониколаевска в
город «Обск»;

– сентябрь 1918 г. По решению городской думы создается комиссия по уплотне2
нию населения, с правом реквизиции свободных квартир и размещения в них во2
енных лиц;

– ноябрь 1918 г. В Новониколаевске создается особый офицерский батальон;
– январь 1919 г. Новониколаевская городская управа обратилась к министру

внутренних дел с просьбой предоставить городу заем размером в 1.000.000 руб2
лей сроком на 9 месяцев;

– январь 1919 г. В помещении городской управы был произведен военными влас2
тями обыск, в ходе обыска было обнаружено около 20 советских печатей;

– зима 1919 г. Создана городская санитарно2исполнительная комиссия по борь2
бе с тифом, которую возглавил городской голова;

– май 1919 г. Торжественное заседание Городской думы по случаю годовщины ос2
вобождения Новониколаевска от большевиков; 

– лето 1919 г. Городская дума отменила твердые (фиксированные) цены на
рынке. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97, Оп. 1. Д. 6, 271. 

2. ГАТО. Ф. Ф–166. Оп. 1. Д. 19. 

3. Бочанова Г.А. Новониколаевская городская дума // Новосибирск: Энциклопе$
дия. — Новосибирск, 2003. С. 582. 

4. «Вестник Томской губернии». 1919. №№ 3, 7, 15. 

5. Новосибирск 100 лет. События. Люди.– Новосибирск, 1993. С. 76, 77, 116,
117, 119. 

6. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 23, 24, 26. 

7. Шиловский М.В. Органы власти Новониколаевска в 1917 г. // Новосибирская
область в контексте российской истории.– Новосибирск, 2001. С. 87–90. 
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Советов в это время, как отмечают исследователи, еще не было, поскольку про$
должали действовать только что избранная всенародным голосованием Городская
дума и земские органы. В декларации об установлении Советской власти в Ново$
николаевске подчеркивалось: «Городская дума и уездное земство остаются само$
стоятельными в своих хозяйственных делах, но подконтрольными Советам рабо$
чих, солдатских и крестьянских депутатов». 

Большевистская фракция отказывается от участия в деятельности городской
управы, но вместе с тем заявляет, что будет принимать самое деятельное участие
в работе думских комиссий. И в дальнейшем, несмотря на разногласия с предста$
вителями других партий, большевики до конца января 1918 г. не уходили из орга$
нов городского самоуправления, которые продолжали функционировать одновре$
менно с Советами. 

Лишь после объединения Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу$
татов на уездном съезде 15–20 января 1918 г. принимается постановление об уп$
разднении уездного земского собрания и управы, а также городской думы и упра$
вы. Во исполнение этого решения исполком Новониколаевского Совета 25 янва$
ря упраздняет городское самоуправление, возложив его функции на Совет город$
ского хозяйства. 29 января дела Городской думы и управы по акту сдаются новым
органам городского управления. 

Вскоре после захвата белочехами и белогвардейцами Новониколаевска, в
июне 1918 г., вновь восстанавливаются Городская дума и управа, городским голо$
вой вновь становится Александр Кесаревич Скворцов. Жалование городского го$
ловы летом 1918 г. составляло 6000 рублей в год и на представительные расходы
выделялось дополнительно 2000 рублей. Осенью 1918 г., в связи с инфляцией
было установлено новое жалование должностным лицам Городской думы и упра$
вы: городской голова должен был получать 12000 рублей в год, члены городской
управы — 8400 руб. в год. А.К.Скворцов остается на должности городского го$
ловы Новониколаевска до конца ноября 1919 г. После проведения перевыборов в
состав Городской думы, осенью 1919 г., новониколаевские эсеры понесли сущест$
венные потери. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– июль 1917 г. Городское народное собрание приняло решение повысить плату за

электроэнергию;
– июль 1917 г. Городскими властями принято решение о создании базара за р. Ка2

менкой;
– август 1917 г. После выступления генерала Корнилова в городе создан Коми2

тет спасения революции;
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дии в Иркутской губернии. Летом и осенью 1918 г. в Восточной Сибири участво$
вал в борьбе против белочехов и отряда атамана Семенова. Участвовал в походе
против контрреволюционных сил в Якутске, позднее — в защите Иркутска от бе$
логвардейцев и белочехов. Входил в состав полевого штаба Прибайкальского
фронта. В ходе военных действий попал в плен к семеновцам и был казнен в Чите
в ноябре 1918 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– январь 1918 г. Начало издания газеты «Дело революции»;
– январь 1918 г. Переход власти в городе к Советам рабочих, солдатских и

крестьянских депутатов;
– январь 1918 г. В Новониколаевске началась национализация кинотеатров и

городских бань;
– январь 1918 г. На заседании исполкома Совета принято решение об упраздне2

нии Городской думы и управы. 

Использованные источники и литература: 
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5. Шиловский М.В. Новониколаевск в 1917 // Новосибирск: Энциклопедия.– Но$
восибирск, 2003. С. 575–577. 

6. Прозрение в ходе революционной борьбы // Они боролись за власть Советов.–
Новосибирск, 1988. 
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БОТКО ИГНАТИЙ ПАВЛОВИЧ (1893 г. — 11.1918 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ (ДЕКАБРЬ 1917 г. — ЯНВАРЬ 1918 г.)

Учитель по профессии; в годы первой ми$
ровой войны был призван в армию. Служил
прапорщиком в 17$м полку в Новониколаев$
ском гарнизоне. В начале 1917 г. вступил в Но$
вониколаевскую организацию партии социалис$
тов$революционеров. Отстаивал взгляды демо$
кратизации армии, продолжения войны с Герма$
нией. В Новониколаевске возглавлял группу
левых эсеров. Левые эсеры поддержали пере$
ход власти в руки Советов. Летом — осенью
1917 г. входил в состав гарнизонного комитета
Новониколаевска. 

Принимал участие в создании отряда
Красной гвардии в городе, который был создан
осенью 1917 г. и насчитывал около 200 человек. 

В ноябре 1917 г. избирается в состав Го$
родской думы Новониколаевска. 13 декабря
1917 г. в ходе перевыборов состава Новонико$
лаевского Совета был избран председателем
нового исполкома Совета рабочих и солдатских
депутатов. 

Вошел в состав редакционной коллегии городской газеты «Дело револю$
ции». 14 января 1918 г. левые эсеры создали организацию партии левых социали$
стов$революционеров. В январе 1918 г. выступил с докладом на III съезде кресть$
янских депутатов Новониколаевского уезда, где призывал одобрить политику
Совнаркома по прекращению I$й мировой войны и поддержать внутреннюю поли$
тику Советской власти. И.П.Ботко был избран заведующим военным отделом
уездного Совета. В составе Совета занимался расформированием старой армии,
созданием рабоче$крестьянской Красной Армии (РККА), был одним из организа$
торов создания интернационального отряда и отряда добровольцев для борьбы с
атаманом Забайкальского казачьего войска Григорием Семеновым. 

В мае 1918 г., незадолго до вооруженного выступления белочехов,
И.П.Ботко во главе военного отряда добровольцев, насчитывающего около 300
человек, выехал на Забайкальский фронт. В мае создавал отряды Красной Гвар$
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был арестован на станции Канск. В дальнейшем содержался в тюрьмах разных
городов Сибири, в октябре 1919 г. был переведен в Новониколаевскую тюрьму и
за несколько дней до освобождения города от колчаковцев наступающими частя$
ми 5$ой Красной армии был зверски убит вместе с другими узниками городской
тюрьмы. 

Похоронен в братской могиле, в сквере Героев Революции Новосибирска. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– январь 1918 г. Закрыты местные эсеровские и меньшевистские газеты «Голос

Сибири» и «Знамя революции»;
– январь 1918 г. В Новониколаевске состоялся III уездный съезд крестьянских де2

путатов. Съезд объединил городской и уездный Советы в горуездный Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов;

– февраль 1918 г. Отряд Красной гвардии Новониколаевска выехал для оказания
помощи Совету г. Камня;

– февраль 1918 г. Исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута2
тов постановил ввести на всех промышленных, кооперативных и прочих пред2
приятиях, имеющих наемных рабочих, рабочий контроль над производством,
куплей, продажей и хранением продуктов и материалов;

– февраль 1918 г. В Новониколаевске была проведена муниципализация телефон2
ной сети;

– март 1918 г. Принято решение об организации рабочих дружин для борьбы с
контрреволюцией;

– май 1918 г. На Забайкальский фронт для борьбы с атаманом Гр. Семеновым от2
правлен отряд красногвардейцев во главе с И.П.Ботко. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. 5 А. Оп. 1. Д. 135; Оп. 6. Д. 3, 59. 

2. Романов В.Л. Председатель Совета // Воспоминания о революционном Ново$
николаевске.– Новосибирск, 1959. С. 81–85. 

3. Новосибирск 100 лет .События. Люди.– Новосибирск, 1993. С. 115–117. 

4. Ноздрин Г. А., Шиловский М.В. Романов В.Р.// Новосибирск: Энциклопедия.–
Новосибирск, 2003. С. 742. 

5. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 28–30. 
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РОМАНОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ (1875 г. — 12.1919 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ (ЯНВАРЬ–МАЙ 1918 г.)

Родился в с. Савельево Московской губернии
в крестьянской семье. Окончил трехклассное учи$
лище. С 12 лет работал чернорабочим, кочегаром,
слесарем, электромонтером в гг. Тифлис, Тула,
Сормово, Киев. В 1903 г. вступил в РСДРП. Ак$
тивно участвовал в революционном движении. В
1905 г. в г. Сормово принимал участие в декабрь$
ском вооруженном восстании, в 1908–1912 гг. ра$
ботал в революционных организациях Киева. 

В 1913 г. в административном порядке высы$
лается в Сибирь. 

В Новониколаевске появляется в 1914 г.:
сначала работает экспедитором на складе сельско$
хозяйственных машин товарищества «В.Г.Столль
и К°», затем заведует хлебным ссыпным пунктом. 

В 1917 г. был избран председателем общества потребителей «Экономия». В
марте того же года становится товарищем (заместителем) председателя Новони$
колаевского Комитета общественной безопасности и порядка, а в апреле входит в
состав Городского народного собрания Новониколаевска. 

С июня 1917 г. является членом городского комитета РСДРП, одновремен$
но с этим вошел в состав исполкома Новониколаевского уездного Совета кресть$
янских депутатов. В середине декабря 1917 г. избран в состав исполкома Совета
рабочих и солдатских депутатов Новониколаевска. 

14 января 1918 г. становится председателем Новониколаевского уездного
Совета. 

Во второй половине мая 1918 г. В.Р.Романов участвовал в совещании руко$
водителей Советов Сибири, которое проводилось в г. Иркутске. Во время возвра$
щения в Новониколаевск, после начала вооруженного выступления белочехов,
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сведения жителей Новониколаевска, что с 19 февраля 1918 г. снижаются цены на
муку и мясо. 

В годы гражданской войны был на нелегальном положении в Омске, Тюме$
ни и Кокчетаве. Был арестован и заключен в Омскую тюрьму, откуда его освобо$
дили части Красной Армии в ноябре 1919 г. 

После гражданской войны, в 1922–1924 гг., — заместитель председателя
губпотребсоюза. С 1925 г. работал в банковских конторах гг. Свердловска, Крас$
нодара и Москвы. 

Последние годы жизни проживал в Москве. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– зима�весна 1918 г. Городской Совет ведет борьбу с мешочниками и спекулян2

тами;
– зима 1918 г. Установление контроля над ценами на основные продукты пита2

ния;
– февраль 1918 г. Введение рабочего контроля на предприятиях города;
– февраль 1918 г. В Новониколаевске чрезвычайным налогом в объеме 1 млн. руб2

лей были обложены торговцы и промышленники, деньги поступили в Совет го2
родского хозяйства;

– март 1918 г. В городе была проведена национализация местных отделений
банков. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. Д. 223. Л. 103. Д. 243, Л. 30–32, 38, 139; 

2. ГАТО. Ф. Р–1813. Оп. 1. Д. 195. Л. 46. 

3. Горюшкин Л. М., Бочанова Г.А., Цепляев Л.Н. Новосибирск в историческом
прошлом (конец ХIХ–начало ХХ вв.).– Новосибирск, 1978. С. 227, 237. 

4. Новосибирск 100 лет. События. Люди.– Новосибирск, 1993. С. 115–117. 

5. Черепанов А. А.// Хроника революционных событий в Новониколаевске.– Но$
восибирск, 1967. С. 141–142. 

6. Хроника Новосибирской организации КПСС. 1891 — июнь 1941.– Новоси$
бирск, 1988. С. 43, 44, 65.

7. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 28–30. 
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ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1884 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(ЯНВАРЬ — МАЙ(?) 1918 г.)

Участник первой русской революции
(1905–1907 гг.) на Урале. Член РСДРП с
1906 г. За активное участие в революционном
движении был выслан в Сибирь. В 1914 г.
прибыл в Новониколаевск и включился в ра$
боту подпольной организации местных соци$
ал$демократов. В 1916 г. принимал участие в
организации издания газеты «Голос Сибири». 

После Февральской революции 1917 г.
он участвует в революционных событиях в го$
роде; один из организаторов Новониколаев$
ского Совета рабочих и солдатских депутатов,
городского совета профсоюзов, Городского
народного собрания. 

В ноябре 1917 г. на заседании вновь из$
бранной Новониколаевской городской думы
поддержал декларацию большевистской
фракции о признании городской думой Совет$
ской власти. 

В 1917 г. входил в состав пайщиков потребительского кооператива «Эконо$
мия», возглавлял ревизионную комиссию. 

С 29 января 1918 г. функции Городской думы и управы в Новониколаевске
были переданы Совету народного хозяйства, в состав которого входило 15 чело$
век. Председателем бюро Совета был избран А.А.Черепанов. 

Исполком Совета в феврале 1918 г. в интересах планомерного ведения на$
родного хозяйства постановил во всех промышленных, кооперативных и прочих
предприятиях, имеющих наемных рабочих, ввести рабочий контроль над произ$
водством, куплей, продажей и хранением продуктов и материалов, а также над фи$
нансовой деятельностью предприятия. Продовольственный отдел Совета довел до
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После гражданской войны, в 1920–1924 гг., работал в Новониколаевске
фотографом. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– декабрь 1913 г. Городская дума приняла решение об участии Новониколаевска в

международной выставке городов, проводимой в г. Лионе (Франция) весной
1914 г. 

– январь 1914 г. Обсуждение вопроса о спрямлении и расширении ул. Будаговской;
– март 1914 г. Возбуждение ходатайства о проведении железной дороги Ново2

николаевск–Томск–Енисейск;
– март 1914 г. Возбуждение ходатайства об открытии в г. Новониколаевске

сельскохозяйственного института;
– август 1915 г. Возбуждение ходатайства о размещении эвакуируемых заводов

с территории Царства Польского в Новониколаевске;
–декабрь 1919 г. Городская дума приняла решение об образовании Комиссии по ох2

ране порядка и спокойствия и обратилась к военному ведомству с просьбой о
выдаче оружия. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Д–97. Оп. 1. Д. 5.90, 94, 135, 159, 162, 195, 267. 

2. НГА. Ф. 675. Оп. 1. Д. 1538. 

3. ГАТО. Ф. Ф–3. Оп. 29. Д. 4; Ф. Р–1362. Оп. 1. Д. 166. 

4. Финансовый отчет Ново$Николаевского городского общественного управления
за 1912 год.– Новониколаевск, 1913. С. 79, 249. 

5. Бочанова Г.А. Новониколаевская городская дума // Новосибирск: Энциклопе$
дия.– Новосибирск, 2003. С. 582. 

6. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 32. 
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ШАЛЛЬ РУДОЛЬФ САМУИЛОВИЧ (1873 г. (?) – ?)

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА (ДЕКАБРЬ 1919 г.)

Мещанин, лютеранского вероисповедания. Окончил курс городского учили$
ща. В Новониколаевске поселился в 1897 г. 

Входил в состав Городской думы Новониколаевска, был гласным думы. 

Член управы Новониколаевской городской думы в 1911–1915 гг. Несколь$
ко лет заведовал финансовой частью городской управы, за что был удостоен бла$
годарности от Городской думы. В 1909 г. владел в городе недвижимостью в разме$
ре 1000 рублей. 

В 1912 г. один из своих домов сдавал в аренду под местный лазарет военно$
го ведомства — арендная плата 2700 рублей в год. 

Исполнял обязанности городского головы в течение нескольких месяцев во
время командировок и болезни городского головы В.И.Жернакова (декабрь
1913 — март 1914 гг.), а также во время поездки нового городского головы
А.Г.Беседина в Петербург для решения назревших городских вопросов (апрель
— май 1914 г.). В это время подписывал протоколы заседания Новониколаевской
городской управы как «Заступающий место городского головы». 

В 1912 г. как член городской управы получал жалование в размере 1980 руб.
в год. В 1915 г. являлся членом управы Новониколаевска, получал жалованье 
3 тыс. руб. в год. В конце 1915 г. выбыл из состава гласных Городской думы. 

Проживал в собственном доме на пересечении улиц Вокзальной и Надеж$
динской в квартале № 15. 

В мае 1917 г. был избран товарищем (заместителем — Б.В.) директора Но$
во$Николаевского Общественного банка. 

В 1919 г. служил товарищем (заместителем — Б.В.) директора Обществен$
ного банка и в этот же год был старшиной городского коммерческого клуба. 

Летом 1919 г. был избран в новый состав гласных городской думы, проходил
кандидатом по списку № 1 «Деловой и внепартийный». 

Незадолго до прихода Красной Армии в г. Новониколаевск, в декабре 1919 г.,
был назначен городским головой. Членами городской управы назначены Потанин
и Федотов. 
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РАЗДЕЛ III

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ ДО ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1920 – 1945 гг.)
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гие отделы — административный, финансовый, здравоохранения, народного об$
разования, милиции. 

В результате ликвидации окружного деления страны в 1930 г. в структуре и
штатах городских Советов произошли новые изменения, укрепившие их испол$
нительные звенья. Так, только в Западной Сибири аппарат горсоветов вырос с
749 до 1498 человек, то есть практически удвоился. В городах с населением бо$
лее 50 тыс. человек стали создаваться городские комитеты партии — ВКП(б),
секретарь горкома партии входил в состав президиума горсовета. С конца 20$х
годов существенные изменения происходили и в составе городских Советов. По
мере роста городского населения и числа избирателей, увеличивалось и число
депутатов: если в 1929 г. в Новосибирский городской совет было избрано 310 че$
ловек, в 1931 г. — уже 449 человек; а в 1935 г. число депутатов и кандидатов в
члены городского Совета Новосибирска достигло 564 чел. 

В 1931 г. городской Совет имел в своем составе девять секций: торгово$ко$
оперативную (рук. Угрюмов), строительно$промышленную (Григорьев), труда и
быта (Богданов), народного образования (Вочников), здравоохранения (Баля$
кин), коммунальную (Пельдем), финансовую (Налимов), внутреннего управления
(Пермяков) и рабоче$крестьянской инспекции (Вагин). В состав президиума го$
родского Совета входило 17 человек и 4 кандидата. 

Среди депутатов городского Совета постоянно возрастало представительст$
во рабочих, непосредственно занятых в сфере производства — «рабочих от стан$
ка», заметно увеличивался удельный вес коммунистов, женщин, молодежи. Одно$
временно с этим стали проявляться в депутатском корпусе и некоторые теневые
стороны этого процесса: снижение общеобразовательного уровня; к тому же час$
тое обновление депутатского корпуса не обеспечивало должной преемственности
в работе городского Совета. 

Роль горсоветов как органов власти не реализовывалась в необходимом
объеме. Фактически властью являлись исполнительные органы — президиум и
его отделы, бравшие на себя решение вопросов, входящих по «Положению о гор$
советах…» в исключительную компетенцию пленумов (утверждение зав. отдела$
ми, председателями секций, бюджетов, планов социально$экономического разви$
тия городов и т. д.). В этот период времени усилилось сращивание партийных и со$
ветских органов на всех уровнях государственного управления, что подкреплялось
существующей в конце 30–40$х гг. номенклатурной практикой совмещения в
партийном аппарате постов первого секретаря Новосибирского обкома и горкома
ВКП(б). Через партийные органы проходили практически все назначения на но$
менклатурные должности в городском советском аппарате. 
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После восстановления Советской власти в Новониколаевске создание но$
вых органов городского управления проходило в рамках существующей
законодательно$нормативной базы советского государственного строи$

тельства. Городская дума и управа были окончательно упразднены, а функции го$
родского управления перешли в ведение горуездного исполкома Совета. Весной
1920 г. был создан Новониколаевский городской Совет рабоче$крестьянских и
красноармейских депутатов, который как отмечают исследователи, являясь пред$
ставительным органом, своего исполнительного аппарата не имел, равно как и не
имел самостоятельного городского бюджета. 

8 июня 1920 г. был издан приказ Новониколаевского уездно$городского рев$
кома о передаче власти исполнительному комитету Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов, и с этого момента уездный революционный комитет
прекратил свое существование. В 1920–1929 гг. обязанности председателя Но$
вониколаевского (Новосибирского с 1926 г.) горисполкома возлагались до 1925 г.
на председателя губисполкома, а с 1925 г. — на председателя окрисполкома. 

К середине 20$х гг. ХХ в. процесс организационного становления горсоветов
еще не был завершен. Советы не имели самостоятельных исполнительных орга$
нов и бюджетных прав, на их повседневной работе отрицательно сказывалась не$
урегулированность взаимоотношений с вышестоящими губернскими исполкома$
ми, неразграниченность имущественных прав с более высокими органами власти
на ведомственной территории. Все это закреплялось практикой совмещения в од$
ном лице должностей председателя горисполкома и губисполкома. 

С декабря 1925 г. после принятия президиумом ВЦИК «Положения о горсо$
ветах РСФСР» произошло заметное расширение полномочий. Городские Советы
провозглашались высшими органами власти в пределах своей территории, наде$
лялись самостоятельными бюджетными правами, укреплялась их материально$
финансовая база. 

С расширением полномочий Советы наделялись и правотворческими функ$
циями — правом издания обязательных постановлений по вопросам охраны об$
щественного порядка, застройки подведомственной территории, развития соци$
ально$культурной инфраструктуры. Вместе с тем нерешенным по$прежнему оста$
вался один из ключевых вопросов — отсутствовал полноценный исполнительный
аппарат. Руководство текущей работой возлагалось на президиум горсовета, тог$
да как реализацией его решений занимались отделы вышестоящих исполкомов —
окружных, в составе которых функционировали городские власти. Однако посте$
пенно начинается процесс перераспределения полномочий между органами влас$
ти и самоуправления. Наряду с коммунальным отделом стали оформляться и дру$
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10. ЛАВРОВ Андрей Сергеевич. Председатель Губисполкома и Горсовета. 10
августа — 7 декабря 1922 г. 

11. МАРТЫНОВ Иван Денисович. Председатель Горсовета. 7 декабря 1922 г.
— 15 апреля 1924 г. Председатель Губисполкома. 11 декабря 1922 г. — ап$
рель 1924 г. 

12. СЕНЦОВ Михаил Константинович. Председатель Губисполкома и Горуез$
дисполкома. Апрель 1924 г. — сентябрь 1925 г. 

13. РЕМЕЙКОAТИХОМИРОВ Александр Григорьевич. Председатель Окрис$
полкома и Горсовета. Сентябрь 1925 — июнь 1926. 

14. ЗАЙЦЕВ Иван Григорьевич. Председатель Горсовета и окрисполкома. 15
июня 1926 г. — 20 февраля 1930 г. 

15. КУРАЕВ Василий Порфирьевич. Председатель Горсовета. 20 февраля
1929 г. — 24 июня 1930 г. 

16. РЕШЕТНИКОВ Лолий Васильевич. Председатель Горсовета. Июль — сен$
тябрь 1930 г. 

17. АЛФЕЕВ Ефим Степанович. Председатель Горсовета. 30 сентября 1930 г.
— 20 декабря 1931 г. 

18. ЯЛУХИН Николай Петрович. Председатель Горсовета. 26 декабря 1931 г.
— 17 июня 1935 г. 

19. ГОРДИЕНКО Петр Яковлевич. Председатель Горсовета 23 июня 1935 г. —
17 октября 1936 г. 

20. ГОЛОВАЧЕВ Михаил Николаевич. Председатель Горсовета. Ноябрь 1936 г.
— июль 1937 г. 

21. АРЕФЬЕВ Василий Никитич. Председатель Горсовета. 15 мая 1938 г. — 
4 мая 1939 г. 

22. БЕСОВ Виктор Денисович. Председатель Горсовета и Горисполкома. Ян$
варь 1940 г. — 27 марта 1941 г. 

23. ЯКОВЛЕВ Иван Дмитриевич. Председатель Горисполкома. 27 марта — 
29 июля 1941 г. 

24. ГЛЫБИН Яков Петрович. Председатель Горисполкома 29 июля 1941 — 
21 апреля 1942 г. 

25. КЛИМОВИЧ Георгий Петрович. Председатель Горисполкома. 6 июня 1942
г. — 20 июня 1943 г. 

26. ХАЙНОВСКИЙ Владимир Николаевич. Председатель Горисполкома. 
20 июня 1943 г. — 24 мая 1946 г. 
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По мере увеличения количества предприятий оборонно$промышленного
комплекса накануне Великой Отечественной войны возрастала роль ведомствен$
ного начала в формировании и развитии как производственного, так и социально$
культурного потенциала Новосибирска; значение же городских органов в разви$
тии этих сфер носило подчиненный характер. 

Фактически реальные властные полномочия находились у вышестоящих об$
ластных партийных органов. Накануне и в годы войны в структуре Новосибирско$
го обкома партии было более 30 секторов и отделов, осуществляющих руководст$
во и контроль за всеми сферами жизнедеятельности города и области — от оргин$
структорского отдела до отдела торговли и общественного питания. 

В 1943 г. в связи с изменением статуса Новосибирска и отнесения его к ка$
тегории городов республиканского подчинения в составе аппарата городского уп$
равления наряду с уже существовавшими возникали новые подразделения, такие
как управление городского строительства, местных торгов и треста столовых,
трамвайно$троллейбусный трест и др. С учетом новых задач и требований струк$
тура органов городского управления продолжала развиваться и в дальнейшем. 

Первые лица города (декабрь 1919 г. — июнь 1945 г.). 

1. ЧЕРНЯЕВ Михаил Андреевич (ДАДИЕ Степан Андреевич). Председатель
Совета городского хозяйства. Декабрь 1919 г. — январь 1920 г. 

2. ДРУЖИЦКИЙ В. Ф. Председатель Новониколаевского революционного
комитета. Декабрь 1919 — январь 1920 гг.

3. ЛЕВИТИН Марк Филиппович. Председатель Губревкома. 23 декабря 1919
г. — 5 апреля 1920 г. 

4. ШУМЯЦКИЙ Борис Захарович. Председатель Губревкома. 6 апреля — на$
чало мая 1920 г. 

5. КОВАЛЕНКО Петр Арсентьевич. Председатель Уревкома. 28 апреля — 6
июня 1920 г. 

6. ВИТОЛИНAГРАВЛЕЙ Вилис Антонович. Председатель Горуездисполкома.
6 июня — август 1920 г. 

7. БЕРЕЗОВСКИЙ Феоктист Алексеевич. Председатель Горуездисполкома.
август 1920 г. — 17 февраля 1921 г. 

8. КОСАРЕВ Иван Прохорович. Председатель президиума Горуездисполкома.
Февраль — август 1921 г. 

9. КОСАРЕВ Владимир Михайлович. Председатель Горсовета. Август 1921 г.
— июль 1922 г. 
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нисов. В середине января 1920 г. М.А.Черняев умер от свирепствующей в горо$
де и уезде эпидемии тифа. В некрологе, посвященном памяти товарища, говори$
лось: «Его жизнь сплошная борьба. Для товарищей, подобных Дадие, чистых про$
летарских борцов, не может быть родни и семейных привязанностей: их родина —
Социализм, семья — весь борющийся пролетариат. Он умер на пороге новой
жизни». 

Сильно пострадала в годы гражданской войны и интервенции Транссибир$
ская железная дорога, в ходе военных действий были разрушены депо, мастер$
ские, склады, водокачки и другие станционные постройки, взорван мост через р.
Обь. Кроме того, в 1919–1920 гг. на Сибирь обрушилась эпидемия тифа, на стан$
ции и в городе были брошены тысячи мертвых или умирающих от тифа солдат кол$
чаковской армии, беженцев, местных жителей. Необходимо было решать неот$
ложные задачи: восстанавливать советский и партийный аппарат, наводить рево$
люционный порядок в освобожденных населенных пунктах, подавить эпидемию
тифа, преодолеть разруху на транспорте и в промышленности, ликвидировать топ$
ливный голод, оказать помощь пострадавшему населению, наладить отправку си$
бирского хлеба в промышленные центры европейской части страны. Интенсивно
шел процесс создания революционных комитетов — от губернских до городских и
сельских. 

По материалам переписи 1920 г. в Новониколаевске насчитывалось 218
предприятий. В подавляющем большинстве это были небольшие полукустарные
ремесленные мастерские. Самым значительным предприятием города был завод
«Труд» — более 100 рабочих. К крупным предприятиям относились кожевенные
и лесоперерабатывающие заводы, на каждом из которых работало по несколько
десятков человек. Кроме того, в Новониколаевске насчитывалось около 300 ра$
ботников речного транспорта. 

Национализация промышленных предприятий в Новониколаевске начина$
ется сразу после освобождения города в декабре 1919 г. и продолжается в следу$
ющем году. В городе регулярно проводятся субботники и воскресники, а также
«недели труда и фронта». 

К сожалению, сохранилось мало документов того сложного и неспокойного
времени, в том числе оказались утраченными и материалы о людях, стоявших во
главе этих организаций и учреждений. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– декабрь 1919 г. Казначейство 27 (?) дивизии выдало взаимообразно Новонико2

лаевскому ревкому 1000000 рублей;
– декабрь 1919 г. В городе началось издание газеты «Красное Знамя»;
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ЧЕРНЯЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (1884 г. (?) — 01.1920 г.)
(ДАДИЕ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(ДЕКАБРЬ 1919 г. — ЯНВАРЬ 1920 г.)

Родился в Херсонской губернии. С ранних лет работал по найму, участвовал
в революционных событиях 1905–1907 гг. После ареста и суда в 1908 г. был вы$
слан в Сибирь. С места ссылки бежал, продолжал вести революционную работу в
условиях подполья в городах Восточной Сибири и Дальнего Востока. В период
пребывания во Владивостоке участвует в создании «паспортного стола» для рево$
люционеров, с его помощью создается Красный Крест для помощи арестованным
борцам с самодержавием. В годы борьбы с царским самодержавием Степан Анд$
реевич Дадие взял себе другие фамилию и имя — Михаил Андреевич Черняев,
под которыми он нам известен. 

После белочешского мятежа он вновь уходит на нелегальное положение, ра$
ботет в подпольных комитетах сибирских большевиков. С осени 1919 г. состоит в
Томской организации, затем направляется для работы в Новониколаевск. Член
партии социалистов$революционеров (?), в партию большевиков вступил летом
1919 г. 

В декабре 1919 г. после освобождения г. Новониколаевска от колчаковских
войск полномочия Городской думы и управы были аннулированы и их деятель$
ность прекращена. Все городское имущество и принадлежащие городу предприя$
тия переданы Совету городского хозяйства (СГХ), председателем которого был
утвержден М.А.Черняев, членами СГХ назначены Р.Э.Янышевский и А.А.Де$
нисов. В распоряжение Совета городского хозяйства передано все делопроизвод$
ство и документы упраздненных городских органов управления, а также штат слу$
жащих по отделам. 

После назначения на должность председателя Совета городского хозяйства
М.А.Черняев лишь около месяца активно работал на этом посту. К концу декаб$
ря структура СГХ приобрела более четкий характер: были созданы подотделы и
назначены ответственные за деятельность этих подотделов. В самом конце 1919 г.
в архивных документах встречается другое название этой структуры — комму$
нальный отдел городского хозяйства. Во время болезни Михаила Андреевича
Черняева работой коммунального отдела в Новониколаевске руководил А.А.Де$
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ДРУЖИЦКИЙ В. Ф.(? —?)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 

(ДЕКАБРЬ 1919 г. — ЯНВАРЬ 1920 г.)

Советская власть на территории Сибири, освобождаемой от колчаковцев и
интервентов, восстанавливалась в форме чрезвычайных органов — революцион$
ных комитетов. Ревкомы создавались повсеместно: от крупных губернских горо$
дов до небольших населенных пунктов. В конце 1919 г. был создан ревком в г. Но$
вониколаевске. 

Сибирское бюро ЦК РКП(б) и политотдел 5$й Красной Армии имели резерв
политработников, из числа которых назначались руководители ревкомов, созда$
вавшихся по мере продвижения Красной Армии по территории Сибири. Политра$
ботник В.Ф.Дружицкий возглавлял Уфимский ревком (согласно мандата № 373
Реввоенсовета Туркестанской Армии от 10 июня 1919 г.), после освобождения
Красной Армией Кустаная возглавил Кустанайский ревком. 

3 декабря 1919 г., за десять дней до освобождения Новониколаевска, Сибир$
ский революционный комитет и Революционный военный совет 5$й Красной Ар$
мии своим приказом назначили В.Ф.Дружицкого председателем Новониколаев$
ского ревкома. В этом приказе ревком еще не обозначен ни как уездный, ни как
городской, ни как губернский. 17 декабря В.Ф.Дружицкий издает приказ № 1
Новониколаевского ревкома. В приказе Дружицким было объявлено, что Сиб$
ревком и Реввоенсовет назначили его председателем ревкома и что вся полнота
гражданской власти находится в ведении ревкома. Объявлялось, что власть Кол$
чака низложена, и на территориях, освобождаемых Красной Армией, «все населе$
ние подчиняется Конституции РСФСР». 17 декабря на собрании членов РКП(б)
Новониколаевска Дружицкий объявил, что другие члены ревкома задержались в
пути и предложил немедленно приступить к организации власти в лице ревкома и
17$ти заведующих отделами. На собрании были избраны еще 5 членов ревкома:
М.Н.Рютин, Д.Д.Киселев, Г.К.Соболевский, Н.Г.Калашников, В.Ф.Тихоми$
ров. После обсуждения предложенных кандидатур был избраны и заведующие от$
делами ревкома. Таким образом, в городе была сформирована новая революцион$
ная власть. 

В первых числах января 1920 г., в связи с тем, что г. Новониколаевск был на$
значен центром Томской губернии, образовался Томский (Новониколаевский) гу$
бревком в составе председателя М.Ф.Левитина и членов Н.Г.Калашникова и
Г.К.Соболевского. Секретарь ревкома Г.К.Соболевский вспоминал, что Ново$
николаевский ревком был преобразован в Томский губревком, он включал в себя
все отделы, которые были сформированы 17 декабря 1919 г. Вся власть в Ново$
николаевске и Томской губернии переходит к губревкому. Состав губревкома час$
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– декабрь 1919 г. Создан чрезвычайный медицинский комитет по борьбе с тифом
во главе с председателем ревкома В.Дружицким; 

– декабрь 1919 г. В Новониколаевске началось создание профессиональных союзов
рабочих и служащих;

– январь 1920 г. В городе сформирована «Рабочая дружина» для охраны эшело2
нов, железнодорожных грузов, брошенных при отступлении колчаковцев на
железной дороге;

– январь 1920 г. Восстановлено движение по железнодорожному мосту через р.
Обь;

– январь 1920 г. В Новониколаевске на время тифозной эпидемии по распоряже2
нию Чекатифа закрыты цирки и кинематографы;

– январь 1920 г. В городе создана чрезвычайная квартирная комиссия;
– январь 1920 г. В Новониколаевске проведен первый после освобождения города

субботник, организованы рабочими и служащими автобазы. В субботнике, ко2
торый продолжался пять часов, участвовало около 400 человек; 

– январь 1920 г. В городе было проведено организационное собрание молодежи и
создана организация РКСМ, в состав которой вошло 18 человек 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–5 А. Оп. 1. ДД. 64, 92, 112, 327, 435. 

2. История Сибири. С древнейших времен до наших дней. Т. 4. Сибирь в период
строительства социализма.– Л., 1968. С. 154, 156, 157, 158. 

3. «Красное Знамя». 1920. № 9, 10, 14, 20. 

4. Бочанова Г.А. Новониколаевская городская управа // Новосибирск: Энцикло$
педия.– Новосибирск, 2003.– С. 285. 

5. Чаплик В.Е. Новониколаевская губернская парторганизация в борьбе за восста$
новление и развитие народного хозяйства (1920–1925 гг.).– Новосибирск,
1964.– С. 24, 25. 

6. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997.– С. 33. 

Раздел III

54Го
су
да
рс
тв
ен
ны
й а
рх
ив

 

Но
во
си
би
рс
ко
й о
бл
ас
ти



ЛЕВИТИН МАРК ФИЛИППОВИЧ (1891 г. — ЯНВАРЬ 1938 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОГО (НОВОНИКОЛАЕВСКОГО) ГУБРЕВКОМА 
(23 ДЕКАБРЯ 1919 г. — АПРЕЛЬ 1920 г.)

Член РСДРП с 1909 г., в РСДРП(б) —
с 1916 г. Образования не получил, занимался
самообразованием. В 1913 г. отправлен в
ссылку в Нарымский край. Член Военно$со$
циалистического союза. Участник борьбы за
Советскую власть в Сибири. 6 марта 1917 г.
избран членом исполкома Совета солдатских
депутатов Томского гарнизона. Один из руко$
водителей Томской Красной гвардии. В 1918
г. М.Ф.Левитин — член Томского губиспол$
кома, член Самарского губисполкома и пред$
седатель Самарского губЧК. 

М.Ф.Левитин направлен в Новонико$
лаевск из Омска и назначен председателем
Томского (Новониколаевского) губревкома в
связи с откомандированием председателя губ$
ревкома В.Ф.Дружицкого в Красноярск (по$
становление Сибревкома от 23 декабря 1919
г., подтверждено протокольным постановле$
нием Новониколаевского губревкома от 10
января 1920 г.). 

К работе Левитин приступил 9 января 1920 г. В это время он был также чле$
ном Новониколаевского губернского организационного бюро РКП(б) (утвержден
Сибирским областным бюро РКП(б) 2 января 1920 г.). 

В Новониколаевске и губернии в этот период, как явствует из доклада заве$
дующего пленбежем (отдел по делам пленных и беженцев), пленных и беженцев
насчитывалось около 60000 человек, из них австрийцев и германцев около 16000
пребывают в концентрационном лагере Военного городка, остальные беженцы
разбросаны по 65 волостям. 

Городское управление до окончания Великой Отечественной войны

57

то менялся. Так, члены ревкома первого состава М.Н.Рютин и Д.Д.Киселев вы$
были вскоре из Новониколаевска: Рютин — в Кольчугино, а Киселев — в Ир$
кутск. 

По$видимому, существовал некоторый параллелизм в работе: так, еще 2 и 
4 января постановления губревкома подписывал как председатель В.Ф.Дружиц$
кий. По сообщению газеты «Красное знамя» от 13 января 1920 г., В.Ф.Дружиц$
кий отбыл в г. Красноярск 11 января. С января 1920 г. он являлся членом Енисей$
ского губревкома. В марте того же года после освобождения частями 5$й Красной
Армии г. Иркутска, по распоряжению Сибревкома, В.Ф.Дружицкий возглавил
первый агитпоезд, направленный в Иркутскую губернию. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 16–17 декабря 1919 г. В городе была проведена мобилизация 600 коммунистов

и рабочих2добровольцев для поддержания революционного порядка и охраны
нескольких тысяч железнодорожных вагонов с грузами, брошенными отступа2
ющими колчаковцами;

– 26 декабря 1919 г. Восстановлен железнодорожный мост через Обь, взорван2
ный при отступлении белыми войсками. Работа началась по инициативе орга2
низации РКП (б) и рабочих и велась круглосуточно, несмотря на мороз;

– декабрь 1919 г. В Новониколаевске началось издание газеты «Красное знамя». 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–5. Оп. 4. Д. 1386; Ф. П–5. Оп. 3. Д. 94. Л. 175; Ф. П–5а. Оп. 1.
Д. 283.

2. Красное знамя. 1920.4, 10, 11, 13 января; 15 февраля. 

3. Партизанское движение в Западной Сибири.– Новосибирск, 1959. С. 719. 

4. Познанский В.С. В первых рядах армии$освободительницы. // Подвиг Пятой
Красной. Сборник.– Новосибирск, 1984 С. 28–29. 
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– 9 февраля 1920 г. Состоялся съезд председателей волостных ревкомов Новони2
колаевского уезда. На съезде присутствовали представители 62 волостей. Ра2
ботой руководил председатель губревкома М.Ф.Левитин, члены временного
губбюро РКП(б) Л.Б.Суница и Г .К .Соболевский. Съезд обсудил меры по осуще2
ствлению политики советской власти. Съезд определил в качестве задач для
ревкомов: «Восстанавливать и крепить советскую власть. Мобилизовать
продовольствие и все другие ресурсы на помощь Красной Армии». 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Р–1349. Оп. 1. ДД. 6, 12, 139, 300; 

Ф. П–1. Оп. 1. Д. 10. Л. 38; Д. 94. Л. 23; 

Ф. П–1. Оп. 3. Д. 4. Л. 10; Д. 28. Л. 163; Д. 34. Л. 265.

2. АП РФ. Оп. 24. Д. 414. Л. 6.

3. Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919–декабрь 1925.
Сборник документов и материалов.– Новосибирск, 1959. С. 38–39. 

4. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 33–34. 
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В заседании от 12 января губревком решил «поручить лескому совнархоза в
самом спешном порядке разработать и представить в губревком на утверждение
проект максимальной разработки леса по заготовке бревен в верховьях р.р.Томи
и Оби и лесных массивах Алтайской губернии, а также срочно разработать и пред$
ставить к 13 с/м (января — Е.М.) на утверждение проект установления твердых
цен на доставку дров в порядке обязательной гужевой повинности». 

На заседании 15 января губревком рассматривал вопрос о мерах по борьбе
с тифом и постановил: «В виду колоссального развития эпидемии тифа, предло$
жить губздраву организовать в спешном порядке санитарный отряд, коммуналь$
ному же хозяйству принять в свое ведение все городские кладбища и немедленно
приступить к организации похоронного бюро». 

15 марта губревком по докладу коммунального отдела решил «1. Предло$
жить коммунальному отделу совместно с губздравом разработать проект предо$
ставления рабочим возможности бесплатного пользования банями … 3. Принять
меры к переселению рабочих из сырых неудобных помещений в буржуазные квар$
тиры. 4. Предложить коммунальному отделу немедленно приступить к ремонту дач
с целью устройства в них летом санаториев для рабочих». 

В анкете делегата 5$й Сибирской партийной конференции (1922 г.)
М.Ф.Левитин указал, что в 1920 г. (месяц не обозначен), после пребывания в
Новониколаевске, он работал в Семипалатинске и являлся политкомом отделе$
ния Наркомвнешторга, затем председателем Семипалатинского губревкома и
губбюро РКП(б), а в 1921 г., оставаясь политкомом отделения Наркомвнештор$
га, был также председателем губисполкома и членом губкома РКП(б). 

М.Ф.Левитин репрессирован, был судим Военной коллегией Верховного
Суда (Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда (т. н.
«Сталинские расстрельные списки») от 3 января 1938 г.) и расстрелян в начале
января 1938 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 26 декабря 1919 г. Восстановлен железнодорожный мост через Обь, взорван2

ный при отступлении белыми войсками. Работа началась по инициативе орга2
низации РКП(б) и рабочих и велась круглосуточно, несмотря на мороз;

– 19–31 января 1920 г. По постановлению Вокзального комитета РКП(б) прово2
дилась очистка и восстановление железнодорожных путей. К работе привлече2
ны мобилизованные «буржуазные элементы» и крестьянство окрестных сел в
порядке исполнения подводной повинности. На восстановлении и расчистке же2
лезнодорожных путей ежедневно работало до полутора тысяч человек, очище2
но и восстановлено от 30 до 50% путей и прилегающих к ним территорий;
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В 1907 г. Б.З.Шумяцкий — один из руководителей владивостокского вос$
стания; после его неудачи бежит в Харбин, а затем в Западную Сибирь. Летом
1913 г. он возвращается из эмиграции и в августе участвует в работе I Всероссий$
ского кооперативного съезда в Киеве. Возвращаясь со съезда в Сибирь, был аре$
стован по обвинению в участии в Красноярском восстании 1905 г. и отбывал тю$
ремное заключение в Канской, а затем в Красноярской тюрьме. В 1915 г. призван
в армию, служил в Красноярске в 14$м Сибирском запасном полку, где вел анти$
военную большевистскую пропаганду среди солдат. Делегат VII (Апрельской)
конференции и VI съезда РСДРП, где выступил с отчетом о работе Средне$Си$
бирского бюро РСДРП(б), I Всероссийского съезда Советов. 

Входил в состав созданного в апреле 1917 г. в Красноярске Средне$Сибир$
ского районного бюро ЦК РСДРП(б), положившего начало оформлению в Сиби$
ри самостоятельных (отдельно от меньшевистских) большевистских организаций
(имел специальный мандат агента ЦК с поручением объединения большевистских
организаций). На I Общесибирском съезде советов рабочих и солдатских депута$
тов в Иркутске в октябре 1917 г. избран председателем Центрального исполни$
тельного комитета Советов Сибири (Центросибирь). Был также членом Иркут$
ского большевистского комитета. 

Б.З.Шумяцкий — талантливый партийный публицист, журналист. Начиная
с 1912 г. он работает в редакциях большевистских газет. С начала февральской
революции 1917 г. принимает участие в издании «Известий Красноярского сове$
та», а затем готовит вместе с И.Белопольским и Джоровым (в апреле вышел пер$
вый номер) издание первой в Сибири большевистской газеты «Сибирская прав$
да». В Красноярске организует первое в Сибири большевистское издательство
«Приступ» и пишет для него. Восстанавливает издание большевистских газет
(вместе с Н.Подвойским и др.) — органов ЦК РСДРП(б) — «Пролетарий»,
«Рабочий путь», «Правда» в Петрограде, а после Октябрьской революции при$
нимает участие в издании и редактировании ряда партийно$советских газет в
Иркутске, Перми, Тюмени, Томске, Красноярске, Верхнеудинске, а также в Ново$
николаевске. 

В годы колчаковщины вел подпольную работу в Барнауле (в октябре — де$
кабре 1918 г.), в Новониколаевске (с декабря 1918 г. по март 1919 г.). Во време$
на подполья работал под именами: «Михалев Ермолай», «Червонный Андрей».
Весной и летом 1919 г. большевистские организации Сибири получали через не$
го директивы ЦК РКП(б) по партизанскому движению. 

С восстановлением советской власти — председатель Тюменского и Томско$
го губревкомов. С апреля 1919 г. — зам. председателя Сибревкома. 
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ШУМЯЦКИЙ БОРИС ЗАХАРОВИЧ (наст. ЗИНОВЬЕВИЧ) 
(4(16). 11.1886 г. –29.07.1938 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГУБРЕВКОМА
(АПРЕЛЬ — МАЙ 1920 г.)

Родился в Верхнеудинске Забакаль$
ской области. Отец занимался сельским
хозяйством, ямщиной, а перебравшись в
Красноярск, занялся переплетным делом,
которое изучил еще в молодости на фабри$
ке Ф.А.Маркса в Петербурге. 

Т.к. Борис рос в большой семье, в
бедности, то трудиться начал в 12 лет, бу$
дучи отправлен за 2 тысячи верст от дома в
г. Читу, где работал вначале в обойной ма$
стерской, а затем — учеником в вагонном
цехе главных Читинских железнодорож$
ных мастерских. В 1903 г. по требованию
жандармов был уволен, вторично уволен
из конторы Торгового дома бр. Колеш, где
работал рассыльным, — за участие в за$
бастовке служащих. 

В 1904 г. перебрался в Красноярск,
где проживал его брат Марк (эсер$макси$
малист), железнодорожный техник. Борис
рассчитывал на его помощь в образовании,

т.к. самоучкой выучился только читать и писать. Весной 1905 г. Шумяцкий посту$
пает на работу в депо ст. Красноярск, здесь он работает в социал$демократической
организации — как член подкомитета и руководитель т. н. «технической группы».
Летом 1905 г. он участвует в организации сибирской железнодорожной забастов$
ки, в качестве разъездного пропагандиста и агитатора разъезжает по линии Сибир$
ской железной дороги. В октябре–декабре 1905 г. Б.З.Шумяцкий — член Крас$
ноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, участвует в Красноярском вос$
стании. В январе 1906 г., после подавления восстания, попадает в тюрьму, откуда
вскоре совершает побег, и с этого времени вплоть до начала I мировой войны ве$
дет жизнь профессионального революционера и одновременно трудится рабочим в
железнодорожном депо станций Курган, Слюдянка, Верхнеудинск, в главных мас$
терских КВЖД (Харбин) и Владивостокского порта, на штамповальной фабрике в
Южной Америке во время эмиграции (1911–1912 гг.). 
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ного комитета ЦИК СССР; затем работал в Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б).
С 1930 г. возглавлял советскую кинопромышленность (объединение «Союзки$
но»), был зам. председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР. Под$
вергся необоснованным репрессиям. Расстрелян. Посмертно полностью реаби$
литирован. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– апрель 1920 г. В г. Новониколаевске сформирован маршрутный поезд в г. Волог2

ду, состоящий из 25 вагонов, груженных овсом и ячменем;
– апрель 1920 г. Состоялись выборы в Новониколаевский городской совет;
– 1 мая 1920 г. Весь штат служащих губревкома передан в уревком. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–5. Оп. 3. Д. 92; 

Ф. П–1. Оп. 3. ДД. 1, 10;

Ф. П–13. Оп. 1. Д. 13;

Ф. Р–1349. Оп. 1. Д. 300.

2. Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический сло$
варь Гранат. Репринтное изд.– М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 771–773. 

3. Малышев А.Ю. Шумяцкий Борис Захарович // Новосибирск: Энциклопедия.–
Новосибирск, 2003. С. 983–984. 

4. Красное знамя. 1920. 9 апреля, 14 апреля, 27 апреля, 5 мая, 27 мая. 
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6 апреля 1920 г. Б.З.Шумяцкий назначен председателем Новониколаевско$
го губревкома. О деятельности Шумяцкого на посту председателя губревкома
свидетельствуют протоколы заседаний. 17 апреля 1920 г. обсуждался вопрос
обеспечения города топливом. Решили: прекратить отопление зданий правитель$
ственных, кроме зданий больниц, госпиталей, хлебопекарен, столовых, бань и
приютов; предложить транспортно$материальному отделу и лесному комитету
(гублеском) использовать все гужевые силы для заготовки дров; возложить на гу$
бернский топливный отдел обязанности по использованию навоза для выработки
кизяка, для чего войти в сношение с кооперацией; предложить гублескому войти
с земельным отделом в соглашение по очистке всех окружающих Новониколаевск
лесов; при губернском топливном отделе организовать торфяную секцию со спе$
циальной задачей разработки торфа; выяснить лескому возможность сбора сосно$
вых шишек. 

19 апреля 1920 г. было принято решение: утвердить смету расходов статис$
тического бюро городского продовольственного отдела для разработки материа$
лов городской переписи 1920 года. 

В тот же день на заседании решили: «Отмечая воинскую доблесть красного
генерала Таубе, губревком, в целях сохранения семьи ген. Таубе, считает необхо$
димым предоставить ей возможно лучшие условия существования, ставит на вид
жилищному отделу небрежное отношение к семье ген. Таубе, выразившееся в от$
воде занимаемого ею и без того тесного помещения под воинский постой, и пред$
лагает предоставить ей новое, лучшее помещение». 

Газета «Красное знамя» 27 апреля извещала (объявление «Перненос гу$
бернского центра»): «Губернский центр перенесен в г. Томск. Томский губревком
образован в составе Шумяцкого и 2$х членов: Сумецкого и Беленца. Все губерн$
ские отделы, на днях, свертываются и плановым порядком будут перенесены в г.
Томск.» Б.З.Шумяцкий выбыл в Томск 4 мая, а все губернские учреждения пере$
ведены в Томск к 25 мая 1920 г. 

С октября 1920 г. он — вновь зам. председателя Сибревкома, член Сиббю$
ро ЦК РКП(б), член Реввоенсовета 5$й Армии. С начала 1921 г. откомандирован
на Дальний Восток, где входил в состав Дальбюро ЦК РКП(б), был председате$
лем Совмина и министром иностранных дел Дальневосточной Республики (ДВР)
до февраля 1922 г. Б.З.Шумяцкий — один из политических руководителей кампа$
нии против Унгерна и создания народного правительства Монголии. Почетный
гражданин Монголии. 

После гражданской войны — уполномоченный Наркомата иностранных дел
по Сибири и Монголии, полпред и торгпред СССР в Персии. В 1926–1927 гг.
возглавлял Коммунистический университет трудящихся Востока, был членом уче$
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ские «Апрельские тезисы». Он был избран представителем Новониколаевской
объединенной организации РСДРП на Объединительный съезд РСДРП 19–24
августа (Петроград), внес большевистскую резолюцию о текущем моменте (пре$
кращение войны, переход власти к Советам) и после отклонения ее меньшевист$
ским большинством покинул съезд. 25 мая 1917 г. был избран секретарем Вок$
зального райкома РСДРП Новониколаевска, а после размежевания с меньшеви$
ками 14 сентября — вошел в состав городского комитета РСДРП(б). 10 марта
1918 г. был избран председателем Новониколаевской городской партийной орга$
низации. С ноября 1917 г. — депутат городской Думы. 13–14 декабря 1917 г. со$
стоялось общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов с участием чле$
нов уездного исполкома Совета крестьянских депутатов, принявшее решение о
переходе власти в руки Советов. П.А.Коваленко вошел в состав вновь избранно$
го исполкома объединенного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута$
тов. С 1 января 1918 г. он одновременно был редактором газеты городского Сове$
та «Дело революции». 

П.А.Коваленко председательствует на открывшейся 21 мая 1918 г. Запад$
но$Сибирской конференции РКП(б), его кандидатура намечалась на пост предсе$
дателя Западно$Сибирского комитета РКП(б). Но произошел белочешский пере$
ворот, Коваленко перешел на нелегальное положение, работал в большевистском
подполье в г. Барнауле. После освобождения г. Новониколаевска П.А.Коваленко
— вновь на партийной и советской работе в городе: с 4 мая 1920 г. — во главе уе$
здного ревкома, совмещая эту должность с должностью председателя городского
Совета. На уездном съезде Советов 1–6 июня 1920 г. избран заместителем пред$
седателя исполкома Новониколаевского горуездного Совета. Одновременно с мая
по июль 1920 г. являлся также редактором городской газеты. Он входил в бюро
Центропечати и был военным цензором. Очень много работал как пропагандист:
постоянно выступал на митингах, общих собраниях, руководил учебным процес$
сом школы партийной и советской работы. Брошюра П.А.Коваленко «Книжка
политической грамоты» была основным пособием для школ политграмоты не
только в Новониколаевске. 

В 1920$е гг. П.А.Коваленко отозван в распоряжение ЦК РКП(б). Работал
в редакции газеты «Правда», преподавал в столичных вузах и военных академиях
общественные дисциплины. Автор популярных пособий для сети политпросвеще$
ния: «Как писать в газету» и др. 

Необоснованно репрессирован. В 1935 г. исключен из партии. Арестован 20
февраля 1936 г. Проживал Петр Арсентьевич на момент ареста в Москве, был
преподавателем инженерно$строительного института. 4 октября 1936 г. был при$
говорен Военной коллегией Верховного суда к расстрелу по обвинению «в контр$
революционной и террористической деятельности». Приговор приведен в испол$
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КОВАЛЕНКО ПЕТР АРСЕНТЬЕВИЧ (28.12.1888 г. — 05.10.1936 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЕЗДНОГО РЕВКОМА (28 АПРЕЛЯ — 6 ИЮНЯ 1920 г.)

Родился в г. Харькове по одним
данным 12, по другим — 28 декабря
1888 г. Среднего образования не полу$
чил. Революционную деятельность на$
чал в 1905 г. в кружке учащихся в Харь$
кове. В 1906 г., будучи студентом$пер$
вокурсником Технологического институ$
та, стал членом боевой организации
РСДРП, в марте участвовал в нападе$
нии на отделение Волжско$Камского
банка. При аресте оказал вооруженное
сопротивление и 16 июня 1906 г. Вре$
менным военным судом в Харькове
осужден на 6 лет 8 месяцев каторги
(срок впоследствии был сокращен до 4
лет). Наказание отбывал в 1907–1909
гг. в Александровском централе, затем
отправлен на поселение в Иркутскую
губернию вместе с В.Шамшиным. 

В 1911 г. бежал из ссылки и по совету В.Шамшина приехал в г. Новонико$
лаевск, здесь вступил в РСДРП. В Новониколаевской большевистской организа$
ции он работал под кличкой «Василий». Здесь проявился его талант литератора,
публициста. В легальной газете «Обская жизнь» (одна из самых прогрессивных в
то время газет в России) опубликовал несколько обзорных статей по рабочему во$
просу. В 1912 г. газета была закрыта, П.А.Коваленко послан организацией в
Омск для налаживания партийной работы. По дороге арестован в Барабинске и
после 20$месячного заключения выслан на старое место ссылки в Киренский уезд,
затем в Нижне$Илимск (1913–1914 гг.) и Иркутск (1915–1917 гг.). В Иркутске
состоял в организации РСДРП(б). После февральской революции 1917 г. возвра$
щается в Новониколаевск, здесь активно сотрудничает в газете «Голос Сибири».
Возглавлял вместе с С.А.Шварцем профсоюз грузчиков Новониколаевска.
П.А.Коваленко занимал последовательно большевистские позиции, вел борьбу с
эсеровским взглядами на развитие революции, активно пропагандировал ленин$
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ВИТОЛИН–ГРАВЛЕЙ ВИЛИС АНТОНОВИЧ (? —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРУЕЗДИСПОЛКОМА 
(6 ИЮНЯ — АВГУСТ 1920 г.)

Витолин$Гравлей В.А. — попал в Новониколаевск по эвакуации из Латвии
во время I мировой войны. Г.Е.Дронин в своих воспоминаниях «От Февраля к
Октябрю» пишет (очевидно, речь идет о 1916 годе): «Вслед за нами, ссыльнопо$
селенцами, появились и жили в городе административно$ссыльные… (большеви$
ки. — Сост.). Затем образовалась целая колония эвакуированных во время вой$
ны латышей, среди них — т. Витолин. Они поддерживали связь с нарымской
ссылкой». 

На собрании Новониколаевской городской социал$демократической органи$
зации в июне 1917 г. В.А.Витолин$Гравлей избран представителем в Централь$
ное бюро профсоюзов города. 14 июня 1917 г. исполкомом городского Народного
собрания он назначен временно главным комиссаром милиции. Вместе с другими
членами фракции большевиков Новониколаевской городской думы подписал дек$
ларацию, которая была оглашена на заседании Думы 28 ноября 1917 г. В декла$
рации содержалось требование признания власти Советов и подчеркивалось, что
большевистская фракция не согласна с позицией большинства членов городской
Думы, которое своим непризнанием советской власти «ведет новониколаевскую
демократию к изоляции от демократии всей России». 

В избранном 19 января 1918 г. исполкоме Совета городского хозяйства
В.А.Витолин$Гравлей заведовал отделом беженцев и попечительства. 12 мая
1918 г. он избран в состав Новониколаевского общегородского комитета
РСДРП(б). 

Он — член Новониколаевского уездного ревкома (образованного 28 апреля
1920 г.). 1 мая 1920 г. В.А.Витолин$Гравлей избран заместителем председателя
Новониколаевского городского Совета рабочих и солдатских депутатов. 6 июня
1920 г. на объединенном заседании уездного съезда Советов и Новониколаевско$
го городского Совета, передавшего всю полноту власти в городе и уезде горуезд$
ному исполкому, избран председателем горуездного исполкома. О деятельности
В.А.Витолина$Гравлея красноречиво свидетельствуют протоколы заседаний пре$
зидиума горуездного исполкома. 1 июня 1920 г. на заседании слушали: об отказе
члена губпродколлегии Винокурова от дачи объяснений на запрос горуездиспол$
кома по вопросу о допущенном Винокуровым грубом обращении с представителя$
ми рабочих. Постановили: принимая во внимание, что член губпродколлегии
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нение на следующий день. Похоронен вместе с другими жертвами массовых рас$
стрелов на территории кладбища Донского монастыря в Москве. Реабилитирован
определением Военной коллегии Верховного суда от 13 марта 1958 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– март�апрель 1920 г. В Неделю фронта в Новониколаевске отремонтировано

1804 паровоза и 52 вагона, оборудовано 150 теплушек, отправлено 48 поездов,
разгружено 254 вагона, очищено от снега пути 61720 квадратных сажен; 

– 1 мая 1920 г. В торжественной обстановке состоялось первое после восста2
новления Советской власти заседание Новониколаевского городского Совета
рабочих и крестьянских депутатов. Почетными гостями на заседании Совета
были семьи активных участников установления Советской власти, погибшие
от рук контрреволюционеров: В.Р .Романова, Ф.П.Серебренникова, А .И.Пе2
тухова, Е .Б .Ковальчук, А .Ф.Клеппера, А .Ф., И.И. и В .И.Шамшиных. В резолю2
ции по текущему моменту говорилось: «…Несмотря на тяжелые жертвы и ут2
раты, новониколаевский пролетариат все же вышел из борьбы с палачами2ка2
питалистами и колчаковцами победителем и с помощью нашей опоры и надеж2
ды — Красной Армии — построил первый после колчаковщины Совет сплошь
коммунистическим…»;

– май 1920 г. Городской отдел народного образования оборудовал 18 городских
дач под детскую дачную площадку, на площадке предполагалось разместить
до 1000 детей. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Р–1137. Оп. 1. Д. 4. Л. 1; Д. 98. Л. 24;

Ф. П–10. Оп. 1. Д. 1285, Л. 9. 

2. Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев.– М., 1934. С. 289. 

3. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск. С. 35–36. 

4. Хроника Новосибирской организации КПСС. Т. 1: (1891 — июнь 1941).– Но$
восибирск, 1988. 

5. Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организация$
ми. Сборник документов.– М., 1957. С. 241

6. Дело революции. 1918. 15 марта. 

7. Дело революции. 1920. 8 июня. 

8. Каменская правда. 1920 г. 4 апреля. 

9. Красное знамя. 1920. 7 мая. 
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БЕРЕЗОВСКИЙ ФЕОКТИСТ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1(13). 01.1877 г. — 6.04.1952 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГОРУЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА СОВЕТА 
(АВГУСТ 1920 г. — ФЕВРАЛЬ 1921 г.)

Родился в Омске, по происхождению
— из казаков. Сирота, воспитывался де$
дом$плотником. Учился в церковно$при$
ходской школе, был церковным певчим. Из
школы через 4 года исключен за неуплату.
Семья бедствовала, работать начал очень
рано. Мальчиком работал на спичечной
фабрике купца Лимонова, а затем по найму
в ст. Ново$Омской, был батраком, черно$
рабочим, а потом наборщиком в типогра$
фии, телеграфистом на Сибирской желез$
ной дороге. Член РСДРП с 1904 г. — во$
шел в социал$демократическую группу ст.
Зима Сибирской железной дороги (выслан
из Омска в Иркутск в 1904 г. из$за столк$
новения с железнодорожным начальст$
вом). Партийные клички «Алексеич», «Бе$

реговой». В 1905 г. во время Сибирской железнодорожной стачки возглавил Зи$
минский стачечный комитет, захвативший власть на участке Тулун–Зима–Поло$
вина. Был арестован 10 января 1906 г. карательной экспедицией, заключен в
Александровский централ, через 6 месяцев выслан из пределов Иркутского гене$
рал$губернаторства. 

С конца 1906 г. работал в Омской организации РСДРП, подвергался обыс$
кам, арестам и административной высылке. Служил в Омске в переселенческом
управлении, был членом правления профсоюза торгово$промышленных служа$
щих. В 1908 г. уволен из управления за неблагонадежность. В январе 1909 г. уе$
хал из Омска и по поручению омских большевиков организовал социал$демокра$
тический кружок в Татарске. 
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Винокуров не только отказался от объяснений под тем предлогом, что он как член
губернского учреждения не обязан якобы давать объяснения уездному исполкому,
но и прислал отказ частным письмом, в то время как горуездисполком требовал
объяснений вполне официальным сношением, горуездисполком, усматривая в
действиях Винокурова игнорирование высшей местной власти, постановил пере$
дать дело в Ревтрибунал для привлечения Винокурова к ответственности за невы$
полнение распоряжений власти. 22 июня 1920 г. горуездисполком решает издать
приказ, воспрещающий самовольную порубку городских лесов. 

7–11 июля 1920 г. в связи с Колыванским восстанием Новониколаевск объ$
явлен на осадном положении и В.А.Витолин$Гравлей назначен председателем со$
зданного ревкома (члены ревкома: начальник гарнизона Габишев, председатель
ЧК Прецикс). 13 сентября 1920 г. В.А.Витолин$Гравлей перешел на работу в го$
руездный комитет РКП(б). 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 7 июня 1920 г. На пленарном заседании президиума горуездного исполкома при2

нято решение: принять дела от уревкома 8 июня и с этого числа считать ис2
полком вступившим в исполнение своих обязанностей;

– 7 июля 1920 г. На совместном совещании горкома РКП(б), уездного и городско2
го исполкома, командования гарнизоном и представителей ЧК город объявлен
на осадном положении. Объявлена мобилизация коммунистов, намечены другие
меры по ликвидации Колыванского восстания. На предприятиях и в воинских ча2
стях проведены собрания, митинги коммунистов, рабочих, красноармейцев. По
призыву горкома РКП(б) и ревкома за оружие взялось 520 коммунистов и ком2
сомольцев;

– июль 1921 г. Для проведения продразверстки партийной организацией и гору2
ездисполкомом в деревню направлено до четверти общей численности рабочих
и служащих и 40 партийных активистов во главе с руководителями укома
РКП(б) и исполкома. В уезде за месяц выполнено до половины продразверстки. 

Использованные источники и литература: 
1. ГАНО. Ф. Р–1137. Оп. 1. Д. 98. Л. 24; 

Ф. Р–1349. Д. 300; 
Ф. П–5. Оп. 2. Д. 649. 

2. Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919–декабрь 1925.
Сборник документов и материалов.– Новосибирск, 1959. С. 49. 

3. Воспоминания о революционном Новониколаевске.– Новосибирск, 1959. С.
36. 

4. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 36–37. 

5. Голос Сибири. 1917. 21 июня. 
6. Дело революции. 1920. 8 июня. 
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произведений омских писателей, где помещен и отрывок из нового романа Бере$
зовского «Отечество». В последние годы жизни работал над новой редакцией ро$
мана «Бабьи тропы». Ф.А.Березовский награжден орденом Трудового Красного
Знамени. 

Умер 6 апреля 1952 г. в Москве. 

Памятные вехи в истории области в этот период: 
– 24–25 ноября 1920 г. В Новониколаевске находился председатель ВЦИК РСФСР

М.И.Калинин. Он выступил с речью на митинге на перроне вокзала, принял уча2
стие в работе пленума горсовета; 

– январь 1921 г. Новониколаевский горуездный комитет РКП(б) организовал 
5 воскресников по расчистке железнодорожных путей, погрузке и выгрузке
вагонов, ремонту путей и подвижного состава. Участники воскресников без2
возмездно отработали более 23 тыс. часов, стоимость выполненных работ
составила более 137 тыс. руб.;

– 20 января 1921 г. В Новониколаевском уезде насчитывалось 36 коммун и 18 ар2
телей, общее число членов этих сельскохозяйственных объединений более 6000
человек. Уездный земельный отдел принимал меры к снабжению коммун и арте2
лей землей, семенами, живым и мертвым инвентарем;

– 1–13 февраля 1921 г. В Новониколаевске проходила Неделя красных казарм. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Р–1359. Оп. Д. 5; 

Ф. П–1. Оп. 1. Д. 71. Л. 40; Ф. П–1. Оп. 1. Д. 1002;

Ф. П–11. Оп. 1. Д. 98. 

2. Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев.– М., 1934. С. 62. 

3. Красильников С.А. Березовский Феоктист Алексеевич // Новосибирск: Энцик$
лопедия.– Новосибирск, 2003. С. 79.

4. Хроника Новосибирской организации КПСС. Т. 1: (1891 — июнь 1941).– Но$
восибирск, 1988. С. 135. 

5. Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н.М. Омский историко$краеведческий сло$
варь.– М.: Отечество, 1994. С. 30–31. 

6. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск. С. 37–38. 
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Судился Иркутским губернским судом первый раз в 1909 г. за агитацию сре$
ди крестьян, второй — в 1910 г. по делу «о беспорядках на железной дороге» в
1905 г. Оба раза оправдан. 

В 1916 г. работал в Омском военно$промышленном комитете. В этом же го$
ду призван в армию, отправлен на Кавказский фронт, здесь вел подпольную рабо$
ту среди солдат. После Февральской революции был членом президиума Караки$
лисского Совета солдатских депутатов в Турции. Участвовал в работе Земского
Союза Юго$Западного фронта в Киеве. В марте 1918 г. получил назначение на ра$
боту в Земский страховой союз в Сибири. В мае 1918 г. прибыл в Омск. В Омской
организации Ф.А.Березовский — один из лидеров социал$демократов (интерна$
ционалистов). После белочешского мятежа арестован, освобожден во время вос$
стания рабочих в октябре 1918 г. (об этом периоде он написал воспоминания «В
Омской тюрьме») и работал в Омске в подполье. После восстановления совет$
ской власти в Сибири — на партийно$советской работе: в конце 1919 г. восста$
навливал органы советской власти в Омске, был заместителем губпродкомисса$
ра; в 1921 г. — председатель Енисейского губисполкома; в 1922–1923 гг. —
председатель правления Военно$кооперативного управления Сибири и Урала. 

На прошедшем 16–17 марта 1920 г. городском партийном собрании, кото$
рое подвело итоги перерегистрации коммунистов и избрало временный Новони$
колаевский уком РКП(б), Ф.А.Березовский вошел в состав укома. С августа
1920 г. по 17 февраля 1921 г. он — председатель Новониколаевского горуездно$
го исполкома. В сентябре 1920 г. на первой Новониколаевской горуездной конфе$
ренции избран членом горуездного комитета ВКП(б). 

Ф.А.Березовский — известный пролетарский писатель, журналист. Печа$
таться начал в 1900 г. (рассказ «Картинка из серенькой жизни» в омской газете
«Степной край»). Постоянный сотрудник многих сибирских газет: «Восточное
обозрение», «Сибирская жизнь», «Вестник Сибири», «Омский вестник» и др. В
1921–1922 гг. Ф.А.Березовский — редактор газеты «Советская Сибирь», (в то
время общесибирская газета, орган издания Сибревкома и Сибирского бюро ЦК
РКП(б)), в 1922 г. — один из организаторов и член редколлегии старейшего со$
ветского журнала «Сибирские огни». В 1923 г. в альманахе «Вехи Октября» на$
печатана повесть Ф.А.Березовского «Мать», в журнале «Октябрь» — роман «В
степных просторах». 

С конца 1923 г. жил и работал в Москве. Сотрудничал в Госиздате. Примк$
нул к литературной группе «Октябрь», активно работал в Международном бюро
связей пролетарской литературы. В 1941–1944 гг. — в эвакуации в Омске. В го$
ды Великой Отечественной войны выезжал на фронт для сбора материалов к
очеркам о партизанах. В 1943 г. под редакцией Ф.А.Березовского вышел сборник
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ротехнического батальона. В Совете он работал в солдатской секции до 22 авгус$
та. Здесь соратниками И.П.Косарева были такие известные революционные де$
ятели, как Мехоношин, Подвойский. С 22 августа 1917 г. он находился на Юго$
Западном фронте в составе 3$го Кавказского корпуса 7$й армии, в г. Каменец$По$
дольске, где сразу же принялся за работу по организации ячейки РСДРП(б). Во
время Октябрьской революции избран делегатом фронтового съезда (проходил в
г. Бердичеве 19 ноября 1917 г.). Кроме того, он был делегатом Всероссийского
съезда телеграфистов (Петроград, декабрь 1917 г.) и вошел в состав избранного
съездом бюро по созыву Всероссийского профессионального союза работников
телеграфа, который объединял всех телеграфистов — как военных, так и граж$
данских. И.П.Косарев как председатель съезда избран во Всероссийское бюро
радиотелеграфа, где работал до 28 февраля 1918 г., т. е. до момента наступления
немцев на Псков. Направлен на фронт в составе большевистских частей 2$го го$
родского района Петрограда, но в связи со скорым заключением мира был назна$
чен начальником связи при Смольном (при штабе Военно$революционного коми$
тета). Здесь работал до 26 марта 1918 г., а затем по настоянию Бадаева (бывше$
го большевистского депутата IV Государственной думы) назначен начальником
всех продовольственных складов и учреждений Петрограда. Это было особо от$
ветственное поручение, т. к. в это время проходили частые погромы продовольст$
венных и винных складов. Косарев был делегатом 2$го Всероссийского продо$
вольственного совещания в Москве в январе 1918 г. 

Постановлением президиума Петроградского Совета И.П.Косарев 6 июля
1918 г. утвержден членом коллегии Комиссариата продовольствия. 19 июля 1919
года он назначен чрезвычайным Уполномоченным по заготовке продовольствия
на Урале. Далее находился в резерве политработников, которые налаживали ра$
боту партийных и советских органов по мере продвижения Красной Армии на
Восток. Со взятием Омска назначен уполномоченным по Сибири от Петроград$
ской коммуны. Прибыв в Омск 30 марта, уже в апреле выезжает как назначен$
ный Сибпродкомом уполномоченный для организации продовольственных орга$
нов в Томской губернии (в Кузнецком и Щегловском уездах). В июне проводил
продразверстку в Славгородском уезде, а в сентябре 1919 г. был направлен Си$
бревкомом для работы заместителем начальника Сибраспреда по транспорту. 

В феврале 1921 г. на очередном заседании Новониколаевского горсовета
была дана резкая критика деятельности этого учреждения: «Работа… не отлича$
лась продуктивностью, причина в том, что состав горсовета был неработоспосо$
бен, не имеющих свободного времени для работы в горсовете местных работников
было мало, потому что первое время не успели выделиться. Вторая причина нера$
ботоспособности — это фронт, отрывавший все силы и внимание. Горсовет ника$
кого влияния на исполком не оказывал: заседания делались очень редко, … засе$
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КОСАРЕВ ИВАН ПРОХОРОВИЧ (1890 г. — 2.12.1937 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ГОРУЕЗДИСПОЛКОМА 
(ФЕВРАЛЬ — АВГУСТ 1921 г.)

Родился в д. Максимово Степкинской волости Волоколамского уезда Мос$
ковской губернии в крестьянской семье. И.П.Косарев указал в анкете делегата
Всесибирской конференции (1921 г.), что получил образование в объеме земской
школы. Работать начал с 1902 г. — мальчиком$учеником в магазине С.А.Петро$
ва в Петербурге (до 1906 г.), затем с 1906 по 1909 гг. служил приказчиком у куп$
ца Д.К.Евтишкина. 

В 1907 г. он стал посещать социал$демократический кружок при обществе
«Образование» Коломенского района Петербурга. Арестован в 1909 г., но как не$
совершеннолетний и в силу того, что при обыске не было найдено прямых улик,
после месяца тюремного заключения был выслан административным порядком из
Петербурга с лишением права проживать в 57 пунктах Российской империи в те$
чение ближайших трех лет. До 1912 г. жил в г. Житомире. По возвращении в Пе$
тербург вновь работал приказчиком в магазине Соловьева, где и познакомился с
большевиками. По решению организации РСДРП(б) создал инициативную груп$
пу по учреждению профессионального общества приказчиков$мануфактуристов.
В это время (1912 г.) И.П.Косарев вступил в РСДРП(б). В профессиональном
обществе до начала I мировой войны был членом, а затем — секретарем правле$
ния, противостоя меньшевистскому влиянию. Вторично И.П.Косарев был арес$
тован в 1913 г. как профсоюзный деятель, но, как он указал в анкете, «сразу же
был освобожден по ходатайству членов Государственной думы». В июле–августе
1914 г. работал приказчиком, а затем поступил на службу в механическую мастер$
скую Франко$Русского завода в качестве табельщика, чтобы уклониться от моби$
лизации. Вскоре за революционную деятельность был уволен в составе целой
группы рабочих. В 1915 г. мобилизован и отправлен в 82$й запасной пехотный ба$
тальон в г. Нижний Новгород, а с августа 1916 г. переведен в Москву в телеграф$
ный батальон. Здесь он попадает на службу в 1$ю радиотелеграфную роту для
обучения радиотелеграфному делу (приемка и постройка станций, монтаж мачт),
которая базировалась в Петрограде, где он и обучается до декабря 1916 г. Затем
проходит практический курс на радиостанции в г. Череповце и 8 февраля 1917 г.
возвращается в Петербург. Во время Февральской революции телеграфной ротой
избран в Петроградский Совет, а также в батальонный комитет Запасного элект$
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была также возложена задача отправки в разные места Сибири продовольствен$
ных и других рабочих отрядов. 

В отделе пищевкуса насчитывалось 52 мукомольных, табачных и макарон$
ных предприятия. 

В ведении полиграфического отдела было 2 типографии и несколько неболь$
ших мастерских по изготовлению печатей и штампов. 

За подотделом принудительных работ числилось 257 заключенных, из них
110 контрреволюционеров. Во время майской амнистии 1921 г. было освобожде$
но 172 человек, из них арестованных за контрреволюционную деятельность — 97
человек. Основной вид преступлений, по сводкам милиции, — домашние кражи,
процент раскрываемости этих преступлений составлял 39,5%. 

В конце июня–начале июля 1921 г. в Новониколаевске проходил III горуе$
здный съезд Советов, на котором был заслушан доклад И.П.Косарева о проделан$
ной работе за прошедшее полугодие. В докладе были показаны те сложные усло$
вия, в которых приходилось работать горуездисполкому, и дана критическая оцен$
ка его работы за отчетный период. В отчете отмечалось, что продразверстка, лес$
ные заготовки, целый ряд боевых задач по предоставлению рабочей силы и гуже$
вого транспорта, проведение посевной кампании и сплава леса поглощали все
внимание, создавая полный застой в советской, административной и организаци$
онной работе. 

С созданием Новониколаевской губернии на I чрезвычайной конференции
(22–24 июля 1921 г.) оформилась губернская организация РКП(б), избран губ$
ком, а его секретарем — И.П.Косарев. 

И.П.Косарев арестован в Ленинграде 27 июля 1937 г. В это время он рабо$
тал заместителем председателя правления Ленинградского облпотребсоюза. 

В Ленинграде выездной сессией Военной коллегии Верховного суда 2 дека$
бря 1937 г. осужден по статье 58, пункты 7–8–11. Расстрелян в тот же день. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– февраль 1921 г. По данным уездного отдела политпросвещения в Новоникола2

евске имелось 11 библиотек с общим числом томов 50813. Из них: в Централь2
ной библиотеке им. К.Маркса — 20000 томов, им. Л.Толстого — 6283, в Со2
ветской детской — 5425, им. А. Чехова — 2165, им. Н.Гоголя — 4018, в Драма2
тическо2музыкальной — 3817, в политической — 2011, М.Горького — 1929, в
технической — 1500, им. Луначарского — 1485, в мусульманской –180. В них
работало 45 библиотекарей и их помощников, 8 практикантов и младших со2
трудников. В уезде действовало 7 районных и 52 волостных библиотек, 279
изб2читален; 
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дания проводились «по$московски»: с расширенным пленумом профсоюзов и да$
же с представителями от месткомов…». В итоге было решено провести перевыбо$
ры руководящего состава горуездисполкома — новым председателем был избран
И.П.Косарев. Он утвержден председателем президиума горуездисполкома 17
февраля 1921 г. 

В январе–марте 1921 г. заседания горсовета проводились, как правило, в
разных местах: рабочем Дворце, железнодорожном клубе, в фабричных районах
города. Делалось это с целью ознакомления более широких слоев рабочих, солдат
и служащих с работой как самого горсовета, так и с деятельностью своих избран$
ников. Так на одном из февральских заседаний, проходившем в железнодорожном
клубе, присутствовало, как сообщала газета «Дело революции», более 500 чело$
век. 

В марте 1921 г. в уезде создан уездпосевком во главе с Косаревым, в состав
комитета входили также заведующий уездным земельным отделом и уездный
продкомиссар. 

В должности председателя горуездисполкома Иван Прохорович Косарев ос$
тавался до августа 1921 г. 

За этот период времени в Новониколаевске было оборудовано три дома кре$
стьянина, самый крупный из них мог одновременно принять до 120 человек. От$
дел собеса оказывал помощь инвалидам, лицам, пострадавшим от контрреволю$
ции и семьям красноармейцев. Были созданы и развернули свою деятельность ко$
миссии по улучшению быта рабочих и по улучшению быта детей. Военным отде$
лом основное внимание уделено санитарному состоянию воинских частей, входя$
щих в состав местного гарнизона. 

В ведении коммунального отдела имелись: 3 бани, 8 водокачек, 3 колодца, 
5 прачечных, переправа через р. Обь, одна механическая мастерская, 3 пожарные
части и одна добровольная пожарная дружина. А также различные обозы: ассени$
зационный, водовозный, ломовой, легковой, дровяной. 

В Новониколаевске в это время продолжали работать принадлежащие горо$
ду 26 продовольственных и 1 хлебная лавка. Шесть городских хлебопекарен вы$
пускали в день до 15000 пудов хлеба. Мясная и колбасная лавки вырабатывали
ежемесячно до 285 пудов продукции. 15 городских столовых обслуживали в день
около 4500 человек, кроме того, имелось 8 детских столовых, которые ежедневно
кормили до 3500 нуждающихся детей. 

Весной 1921 г. райэвакомом в городе было зарегистрировано: беженцев
гражданской войны — 9480 человек, беженцев империалистической войны —
6465 человек, из них отправлено на родину 6156 человек. На Восток отправлено
12325 человек и почти столько же — в западном направлении. На этот отдел
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КОСАРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
(14.07.1881 г. — 12.12.1945 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
(АВГУСТ 1921 г. — ИЮЛЬ 1922 г.)

Родился в Петровской слободе Бо$
городского уезда Московской губернии в
семье рабочего. С 12 лет стал работать на
фабрике, с 1897 г. — участвовать в рабо$
те социал$демократических кружков. В
1898 г. примкнул к РСДРП, участвовал в
организации и деятельности марксист$
ского рабочего кружка Лефортовского
района Москвы. В 1899 г. был арестован
за пропаганду среди рабочих и выслан в
Смоленскую губернию. В годы первой
русской революции участвовал в органи$
зации профсоюзов и вел революционную
работу в московских воинских частях.
Вторично был арестован в Москве на об$
ластной конференции профсоюзов в 1907
г. Выслан в Нижний Новгород, откуда не$

легальным путем удалось переправиться на партийную учебу за границу. В 1909 г.
он стал слушателем ленинской партийной школы на о. Капри у А.А.Богданова,
затем в Лонжюмо у В.И.Ленина. По окончании ее вернулся в Россию, вел рево$
люционную работу в Петербурге, где был арестован и выслан в Нарым на 4 года.
За организацию партийной школы для ссыльных рабочих был заключен в Том$
скую тюрьму. В 1913 г. бежал из ссылки, но был задержан по дороге в Харьков и
вновь препровожден в Нарым. Когда В.М.Косарев в 1916 г., как и многие
нарымские ссыльные, был призван в армию, он вел пропаганду среди солдат
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– 8 марта 1921 г. В митинге и манифестации, посвященных Международному
женскому дню, приняло участие около 2 тысяч работниц и домохозяек, пред2
ставителей горуездисполкома, Красной Армии, женсовета и профсоюзов Ново2
николаевска. Вечером в 14 местах города прошли собрания и концерты; 

– март 1921 г. Согласно Постановлению СНК часовая стрелка переводилась на
час вперед с 23 часов 20 марта; 

– 27 марта 1921 г. На заседании президиума горуездкома ВКП(б) утверждены
кандидатуры 52 рабочих для чествования на общегородской конференции
профсоюзов как Героев Труда за добросовестную работу в тяжелейших услови2
ях голода и разрухи, за перевыполнение производственных норм. Они награж2
дались одеждой и обувью;

– май 1921 г. В Новониколаевске, столкнувшись с опорой железнодорожного мос2
та, затонул пароход «Совнарком», в результате трагедии погибло около 300
человек;

– 13 июня 1921 г. Постановлением ВЦИК РСФСР образована Новониколаевская
губерния в составе 5 уездов: Каинского, Каменского, Каргатского, Новоникола2
евского и Черепановского. Новониколаевск утвержден губернским центром;

– июль 1921 г. Из города Омска в Новониколаевск перенесено строительство
мощной радиостанции. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–1. Оп. 1. Д. 68. Л. 38; Оп. 3. Д. 15; Оп. 2. Д. 478. 

2. АП РФ. Оп. 24. Д. 413. Л. 100. 

3. Новосибирск 100 лет. События. Люди.– Новосибирск, 1993. С. 125. 

4. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 38–39. 

5. Дело революции. 1921. № 62. Дело революции. 1921.22 февраля, 10 марта. 

6. Советская Сибирь. 1921. №№ 56–138. 
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рев является работником областного масштаба и в достаточной мере тут не ис$
пользован, губком не считает возможным даже в условиях громадного недостатка
опытных старых борцов чинить препятствия его откомандированию в Центр». 

С 1922 г. В.М.Косарев в Москве. Он — член Президиума ЦКК, заведую$
щий текстильной секцией РКИ (1922–1928), в 1928–1930 гг. — член правления
Главного хлопкового комитета, затем в руководстве Наркомата легкой промыш$
ленности. Член ЦКК–РКИ (1923–1927). С 1938 г. — на пенсии. Умер в Моск$
ве 12 декабря 1945 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 15–23 октября 1921 г. В Новониколаевске проведена Неделя помощи голодаю2

щим Поволжья; 
– В 1921 г. (?) Новониколаевский губисполком объявил горуездный исполком рас2

пущенным ввиду слияния горуездного исполкома с губернским и приказал всем
отделам исполкома приступить к развертыванию работы в губернском мас2
штабе. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Р–1133. Оп. 1. Д. 45. Л. 1–6; Оп. 1. Д. 48. ЛЛ. 46, 77;

Ф. П–1, Оп. 2. Д. 478. ЛЛ. 89, 91; Оп. 3. Д. 28. Л. 156; 

Ф. П–10. Оп. 1. Д. 191. ЛЛ. 62–63. 

2. Сибирская советская энциклопедия. — Новосибирск: Запсибкрайиздат, 1929.
Т. 2. Стб. 959. 

3. Красильников С. А., Малышев А.Ю. Косарев Владимир Михайлович // Ново$
сибирск: Энциклопедия.– Новосибирск., 2003. С. 449. 

4. Шишкин В.И. Революционные комитеты Сибири в годы гражданской войны
(авг. 1919 — март 1921 гг.).– Новосибирск, 1978. С. 53, 69. 

5. Советы Западной Сибири. С. 121–122.

6. Советская Сибирь. 1921. 19 августа. 
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Томского гарнизона и явился одним из инициаторов создания и руководителей Во$
енно$социалистического союза. После Февральской революции он вместе с дру$
гими руководителями Военно$социалистического союза был избран в Томский
Совет солдатских депутатов. Косарев стал его председателем. 

Томский Совет одним из первых в стране осуществил управление войсками.
Когда Новониколаевский Совет рабочих и солдатских депутатов принял решение
о введении коллегиального управления в войсках городского гарнизона, В.М.Ко$
сарев в марте 1917 г. прибыл как представитель губернского Совета для провер$
ки правильности выборов солдатских депутатов. В августе — сентябре от ЦК
РСДРП(б) он получил полномочия представителя ЦК в Сибири. Возглавлял Ом$
ский Совет (избран в декабре 1917 г.), принимал деятельное участие в организа$
ции советской власти в Западной Сибири. Один из создателей газеты «Сибирский
рабочий». 

В Омске в конце мая 1918 г. В.М.Косарев входил в оперативный штаб по
организации сопротивления мятежу чехословацкого корпуса. Руководил эвакуа$
цией советских учреждений из Омска. До декабря 1918 г. работал в большевист$
ском подполье на Урале (член Уральского областного комитета РКП(б), а с янва$
ря по август 1919 г. — в Москве, секретарь Рогожско$Симоновского райкома
РКП(б). С августа 1919 г. — зам. председателя Сибревкома и с начала ноября —
член Сиббюро ЦК РКП(б). Многое сделал В.М.Косарев для налаживания рабо$
ты советских и партийных органов Урала и Зауралья: в сентябре–ноябре 1919 г.
направлялся Сибревкомом для обследования деятельности и инструктирования
Тюменского губревкома, участвовал в заседаниях Тюменского и Челябинского гу$
бревкомов, Урало$Сибирской комиссии ВСНХ, в декабре 1919 — январе 1920 гг.
совершил инспекционную поездку по Алтайской и Семипалатинской губерниям.
Председатель Сибчекатифа. Вместе с Н.Ф.Преображенским и В.Д.Вегманом
входил в состав Сибистпарта (специальное решение о его создании Сиббюро ЦК
РКП(б) приняло 24 июля 1921 г.). 

26 июля 1921 г. на первом Новониколаевском губернском съезде Советов
был избран исполком, на его пленуме Косарева избрали председателем президи$
ума. Одновременно был членом губкома партии. Возглавлял созданную 5 августа
1921 г. губернскую комиссию помощи голодающим Поволжья, созданную из
представителей губернских организаций. 

26 июля 1922 г. президиум Новониколаевского губкома РКП(б) постановил:
«Ввиду того, что тов. Косарев, в течение ряда лет выполнял большую работу по
организации Соввласти в Сибири и в частности по организации Ново$Николаев$
ской губернии, в достаточной степени истрепался и оторвался от новой литерату$
ры и стремится пополнить утраченное в Сибири. Также учитывая, что тов. Коса$
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Тамбовского губернского исполнительного комитета, активный участник ликвида$
ции антоновщины. 

В начале 1920$х гг. он направлен в Сибирь. Несколько месяцев работал в
Омске, затем в Новониколаевске. 

10 августа 1922 г. А.С.Лавров утвержден председателем Новониколаевско$
го городского Совета. В этой должности он был до 6 декабря 1922 г., одновремен$
но осуществляя функции председателя губисполкома. Большую часть времени
Лавров проводил в уездах — борьба за хлеб, налаживание сельского хозяйства
для того времени было самым главным делом. Уже в конце 1922 г. губерния смог$
ла отправить в помощь голодающим Поволжья более 270 тыс. пудов хлеба, око$
ло 50 тыс. пудов других продуктов. Лавров выступил с призывом к рабочим Ново$
николаевска взять шефство над деревней. В Сибири такую инициативу он выдви$
нул первым. 

За время работы А.С.Лаврова хозяйственная и культурная жизнь губернии
заметно оживилась. 

В 1922 г. население Новониколаевска составляло 69495 человек. При ак$
тивном участии Лаврова велась борьба и с культурной отсталостью населения го$
рода, проведен ряд мер по совершенствованию системы народного образования,
здравоохранения. 

В декабре 1922 г. А.С.Лавров был делегатом на I съезде Советов СССР, в
то время он — член президиума Новониколаевского губисполкома. А 7 декабря
1922 г. отозван Сиббюро ЦК РКП(б) для работы в аппарате ЦИК СССР. Сибиря$
ки тепло проводили его в Москву. 

С 1923 г. — председатель Рязанского облисполкома, Армавирского окрис$
полкома (до 1929 г.). 

В 1929–1931 гг. он — зам. народного комиссара социального обеспечения
РСФСР. В 1931–1935 гг. — ответственный советский и хозяйственный работник
на Дальнем Востоке, Украине, Северном Кавказе. С 1935 г. — в аппарате ВЦИК. 

Умер Андрей Сергеевич в Москве в 1936 г. К 50$летию советской власти бы$
ло решено увековечить имя Лаврова на карте Новосибирска. Его именем названа
улица в Первомайском районе города. 

17 мая 1972 г. газета «Вечерний Новосибирск» опубликовала небольшую
заметку. «Имя земляка — на борту теплохода», в которой сообщалось, что на
Херсонском судостроительном заводе заканчиваются работы по постройке одного
из крупнейших в стране сухогрузового теплохода водоизмещением 1700 тонн.
Этот корабль будет носить имя «АНДРЕЙ ЛАВРОВ». 
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ЛАВРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (1.06.1886 г. — 17.12.1936 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГУБИСПОЛКОМА 

И НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГОРСОВЕТА 
(10 АВГУСТА — 7 ДЕКАБРЯ 1922 г.)

Родился в селе Старосеславине Мичу$
ринского района Тамбовской губернии. Про$
исхождением из мещан. Учился в сельской
школе, рано начал трудиться, в 1899 г. стал
работать слесарем в Москве. В 1902 г. подал$
ся в Петербург. На Путиловский завод его
приняли учеником клепальщика. 

Нелегок был жизненный путь Андрея
Сергеевича. В 19 лет, рабочим Путиловского
завода, он вступил в ряды РСДРП(б) и сделал
это осознанно, после событий 9 января 1905
г. на Дворцовой площади Петрограда… Народ
окрестил их «кровавым воскресеньем». 

Среди находившихся в этот день на пло$
щади был и молодой рабочий Андрей Лавров.
Чудом уцелел от пуль. Вот тогда и решил
вступить в ряды партии большевиков. 

Лавров А.С. являлся одним из организаторов создания партийной ячейки в
паровозной мастерской Путиловского завода. Андрей Сергеевич — распростра$
нитель нелегальной литературы, ведет агитацию, выступает застрельщиком заба$
стовок. Хозяин увольняет его за неблагонадежность, над Лавровым нависает уг$
роза ареста… До 1916 г. Андрей Семенович работал в Тамбовской губернии. 

В начале 1917 г. Лавров оказался в Сибири. Работал на махорочной фабри$
ке в г. Бийске. Здесь развернул агитацию среди рабочих. Во время I мировой вой$
ны мобилизован, направлен в 216 Сибирский пехотный полк — и здесь вел аги$
тацию среди солдат. Великая Октябрьская революция застала его в Тамбовской
губернии — полк, в котором служил Лавров, накануне перебросили из Сибири в
уездный город Козлов. Полк перешел на сторону большевиков. Когда местная
буржуазия выступила против местных советов, Лавров этот полк возглавил и по$
вел его на штурм Городской думы. В Козлове (ныне Мичуринске) в 1917 г. его из$
бирают председателем Временного Революционного Комитета. В 1918–1921 гг.
— он председатель Козловского уездного исполнительного комитета, замести$
тель председателя Тамбовской губернской чрезвычайной комиссии, председатель
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– 7 ноября 1922 г. На братской могиле 104 борцов за власть Советов, расстре2
лянных колчаковцами, установлен памятник — могучая рука, сжимающая го2
рящий факел. Автором проекта и скульптурных работ был художник В.Н.Сиби2
ряков. Техническое руководство осуществлял инженер А.И.Кудрявцев;

– 15 ноября 1922 г. В Новониколаевской губернии закончился срок сдачи единого
натурального налога. По предварительным оценкам, план по сбору был в основ2
ном выполнен. На 15 ноября выполнение составило 98%. Губернский продком
обязал местные органы власти с 16 ноября провести неделю учета, во время ко2
торой выявить неплательщиков налога и принудить их к скорейшей его сдаче;

– 19 ноября 1922 г. Состоялась присяга горуездной милиции, горуправления, ре2
зерва школы милиционеров;

– с конца 1922 г. Вся сибирская кооперация переходит на добровольное членство,
а кредитная получает право на самостоятельное существование. Она занима2
ется сбытом сельхозпродуктов и снабжает своих членов инвентарем, содей2
ствует организации первичных коллективных объединений, созданию арте2
лей. В первый же год кооперативного строительства стали действовать 209
производственных сельхозартели, 2 пчеловодческих, 402 кооперации по произ2
водству мыла и сыров, 39 машинных товариществ и столько же кредитных.
Примечательным событием для новониколаевцев стало участие в 12ой сель2
скохозяйственной выставке страны, куда отправлено 386 экспонатов;

– 1922 г. Вышло новое положение о Губсовнархозах. Из органов руководящих они
превратились в контролирующие. В Новониколаевске было 218 полукустарных
заведений. Годы восстановления народного хозяйства были вместе с тем и го2
дами индустриализации. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО: Ф. Р–1. Оп. 3. Д. 34, Л. 139. Д. 514, Л. 10; 

Ф. Р–1133. Оп. 1. Д. 48. Л. 77; Д. 473. Л. 96; Д. 316а. Л. 23. 

2. Цыплаков И.Ф. Лавров Андрей Сергеевич. // Новосибирск. Энциклопедия.–
Новосибирск. 2003. С. 477. 

3. Имя земляка — на борту теплохода // Веч. Новосибирск. 1972. 17 мая. С. 1. 

4. Качалов В. После выстрелов на Дворцовой… // Вечерний Новосибирск. 1969.
23 января. 

5. Краткая заметка о присвоении имени А.С.Лаврова улице Первомайского райо$
на. // Советская Сибирь. 1969. 

6. Советы Западной Сибири.– Новосибирск, б/г. С. 125–127. (Протокол от 22
июня 1922 г.) 

7. Советская Сибирь. 1922. 15, 19 ноября. 
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Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 3 марта 1922 г. Губкомом утвержден эскиз проекта каменной ограды вокруг

братской могилы 1042х павших героев с массивной каменной трибуной. Осуще2
ствление постройки памятника было поручено Губкоммунотделу. Срочно раз2
работать эскиз памятника по решению исполкома поручено скульптору
В.Н.Сибирякову и инженеру А.И.Кудрявцеву. Он был утвержден 26 мая 1922 г.
Газета «Советская Сибирь» все время держала жителей города в курсе собы2
тий;

– 21 марта–14 апреля 1922 г. Новониколаевск находится на военном положе2
нии, введенном решением Сибревкома и Реввоенкомата войск Сибири по согла2
сованию с президиумом ВЦИК из2за разгула уголовных элементов;

– 22 марта 1922 г. Вышел первый номер литературно2художественного и обще2
ственно2политического журнала «Сибирские огни»;

– март 1922 г. Приступила к работе Новониколаевская тройка по изъятию цер2
ковных ценностей из храмов в пользу голодающих Поволжья. К середине авгус2
та по губернии было изъято золотых монет на 115 рублей, золотых изделий
— 21 золотник 72 доли, серебряной монеты на 289 рублей 50 копеек и серебря2
ных изделий 24 пуда 24 фунта 88 золотников 24 доли;

– 1 апреля 1922 г. Установлена радиосвязь Москва–Новониколаевск;
– 30 мая 1922 г. Ново2Николаевский губисполком издал приказ о введении с авгу2

ста 1922 года единого натурального налога на продукты сельского хозяйства.
Обложению налогом подлежали все хозяйства, имеющие пашню, — как едино2
личные, так и коллективные. Налог начислялся в зависимости от величины
пашни, числа едоков, количества продуктивного (нерабочего) скота в хозяй2
стве и от уровня урожая;

– Июль�август 1922 г. По инициативе коммунистов Новониколаевска началось
шефство города над деревней. Губком РКП(б) принял решение прикрепить 33
городские ячейки к 45 деревенским ячейкам Новониколаевского уезда. Идея шеф2
ства, зародившаяся в городе, распространилась на всю Сибирь и за ее пределы;

– 19–21 августа 1922 г. Проходила губернская олимпиада по всем видам спорта;
– 31 августа 1922 г. Вышло постановление Губисполкома о поголовном образо2

вании рабочей молодежи;
– 4–6 сентября 1922 г. В Новониколаевске состоялись выборы в Городской Совет

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
– 10 сентября 1922 г. Проведен футбольный матч между командами 62 полка и

Новониколаевска, который закончился победой городской команды;
– 15 сентября 1922 г. Издан первый номер журнала Сибревкома «Жизнь Сиби2

ри», который призван освещать экономику и фактическую экономическую
политику; 

– 23 сентября 1922 г. Введена плата за обучение в школах для взрослых;
– 20 октября 1922 г. Обнародован приказ № 40 губернского Новониколаевского

отдела управления об усилении борьбы с пьянством;
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городе всего 2 тысячи квартир имели электрическое освещение, водопровода
не было;

– 23 сентября 1923 г. Президиум губисполкома постановил признать очередной
и неотложной задачей сооружение в городе водопровода и канализации и пору2
чил губернскому коммунальному отделу в месячный срок разработать проект
этих сооружений. Эти задачи ставились как первочередные ввиду того, что
Новониколаевск являлся центром Сибири, быстро развивался, но при этом не
был обеспечен водоснабжающими сооружениями;

– 7 ноября 1923 г. В Рабочем дворце состоялось торжественное заседание го2
родского Совета совместно с председателями правлений отраслевых профсою2
зов, представителями завкомов, месткомов, бюро ячеек ВКП(б) и красноар2
мейских частей. И.Д.Мартынов выступил с докладом «События в Германии и 62
летие Октябрьской революции»;

– декабрь 1923 г. При мельнице № 1 начала работу макаронная фабрика;
– 5 февраля 1924 г. На заседании горсовета рассматривался вопрос о состоянии

медицинского обслуживания в городе. В это время в Новониколаевске было 8
больниц и 8 амбулаторий, штат медицинских работников состоял из 38 врачей
и 37 работников среднемедицинского персонала. В постановлении о мерах по
развитию лечебного дела в Новониколаевске городской Совет записал: «прово2
дить в пределах возможности максимальный отпуск денежных средств губ2
здраву в пределах его сметы. Обратить внимание губисполкома на необходи2
мость представления помещения губздраву для детской трахоматозной боль2
ницы. … принять меры к скорейшему открытию заразной детской больницы,
обратить внимание на регулярное посещение детских домов врачами. Предло2
жить секции губздрава по обследованию лечебных и детских учреждений дей2
ствовать в более плановом порядке, прикрепив каждого члена секции к тому
или иному учреждению»;

– 14 февраля 1923 г. ВЦИК принял постановление о поволостном делении уездов
Новониколаевской губернии; 

– 15 октября 1923 г. Избран новый состав городского Совета. В Совет вошло
186 членов и 64 кандидата. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Р–1133. Оп. 1. Д. 473. Л. 113; 

Ф. П–1. Оп. 3. Д. 34. Л. 262; 

Ф. П–10. Оп. 1 Д. 185. Л. 118.

2. НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 29. ЛЛ. 15–16. 

3. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 41. 

4. Виды Новосибирска в конце XIX–начале XX веков.– Новосибирск, 2003. С. 89,
136. 

5. Новосибирск 100 лет. События. Люди.– Новосибирск, 1993. С. 128–132. 

Городское управление до окончания Великой Отечественной войны

85

МАРТЫНОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ (1884 г. –?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГОРСОВЕТА
(7 ДЕКАБРЯ 1922 г. — 15 АПРЕЛЯ 1924 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
(11 ДЕКАБРЯ 1922 г. — АПРЕЛЬ 1924 г.)

Родился в 1884 г. Член РСДРП с 1913 г. С 1905 г. в течение ряда лет — на
подпольной большевистской работе. Революция застала его в Оренбурге. 

С начала декабря 1922 г. — член президиума Новониколаевского губкома
РКП(б). 7 декабря 1922 г. утвержден председателем Новониколаевского губис$
полкома и горуездного исполкома и работал в этой должности до апреля 1924 г.,
когда был отозван на другую работу. 

И.Д.Мартынов — делегат I съезда Советов CCCР, Х и ХI съездов РКП(б). 
Новониколаевск в этот период (с 1921 г.) превратился в столицу Сибири и

центр Новониколаевской губернии. Это стало толчком к росту города, но понача$
лу привело к острому жилищному кризису. По результатам Всероссийской город$
ской переписи 1923 г., Новониколаевск представлял собой, как сказано в состав$
ленной для губисполкома справке о состоянии и перспективах строительства в
Новониколаевске, «большой переселенческий поселок с несколькими десятками
двухэтажных домов и десятьютысячным морем лачуг в одну комнату…». Поэтому
строительный сезон 1923 г. отличался большим объемом работ по закладке новых
зданий, а также по выполнению капитального ремонта и восстановлению многих
строений. Большие постройки возводились исключительно государственными уч$
реждениями. Наиболее значительными по своим размерам и архитектуре были:
двухэтажный каменный дом Сибцентросоюза (подстроен к зданию типографии
Сибкрайсоюза со стороны улицы Советской), Сибдальгосторга, здание государст$
венных учреждений, позднее получившее название «Сибирского подворья» по ад$
ресу: Красный проспект, 38 (закончено в 1924–1925 гг.). Всего за 4,5 месяца
зимних работ 1922/1923 гг. на углу улицы Октябрьской и Красного проспекта по
проекту архитектора А.Д.Крячкова построено здание кинотеатра на 800 мест.
Его первоначальное название — «Роскино», позднее — «Госкино», «1$е Совки$
но». В 1923 г. начался подъем во всех отраслях городского хозяйства Новонико$
лаевска. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– По данным проведенной в марте 1923 г. переписи городского населения, в Но2

вониколаевске проживало 74 тысячи человек (что на 6 тыс. больше, чем в
1920 г.). Жилищный же фонд за это время увеличился всего на 63 квартиры. В
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РЕМЕЙКОDТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
(1894 г. — 30.10.1937 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРИСПОЛКОМА И ГОРСОВЕТА 
(СЕНТЯБРЬ 1925 г. — ИЮНЬ 1926 г.)

Родился и провел детские годы в д. Савково Родниковского района Иванов$
ской области (по современному административно$территориальному делению) в
Вичуго$Родниковском текстильном районе в семье рабочих$текстильщиков. В 14
лет закончил двухклассное училище, 3 года учился и сдал экстерном экзамены на
звание учителя. Работать начал в 1909 г. — вначале курьером при фабричной
конторе, затем конторским служащим, чернорабочим. В 1912 г. перебрался в
Москву, где, продолжая трудиться ради заработка, поступил на научно$популяр$
ное отделение народного университета им. Шанявского, где проучился 3 года. Во
время обучения попал в среду революционной молодежи, активно участвовал в
организации кружков, ставивших образовательные и отчасти революционные це$
ли. В партии большевиков — с июня 1914 г. С этого времени перешел в рабочий
клуб «Просвещение» и стал работать секретарем Симоновской объединенной
больничной кассы. Будучи избран на Пироговский съезд Общества врачей по
борьбе с алкоголизмом, по дороге был арестован. 

После непродолжительного тюремного заключения вернулся в сентябре
1915 г. в Москву и стал работать как большевик$подпольщик под фамилией Анд$
реев. В конце 1915 — начале 1916 гг. — вновь тюремное заключение; затем он
переезжает в Петроград и (вновь под вымышленной фамилией) поступает на ра$
боту в больничную кассу Невского завода. Здесь начинает работать в местной ор$
ганизации РСДРП, затем в связи с угрозой провала — секретарем рабочей кассы
гвоздильного завода на Васильевском острове под фамилией Ремейко. Вынужден
перебраться на Урал на Лысьвенский завод (в августе 1916 г.), там был избран
председателем рабочего кооператива. С конца 1916 г. — в Перми, здесь работал
в местной организации РСДРП, а во время Февральской революции 1917 г. уча$
ствовал в создании Совета рабочих депутатов (член исполкома). 

В марте–августе 1917 г. работал в Пермской организации РСДРП (член ко$
митета, зам. председателя, председатель). 
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СЕНЦОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (1895 г. — 1937 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГУБИСПОЛКОМА И ГОРУЕЗДИСПОЛКОМА
(АПРЕЛЬ 1924 г. — СЕНТЯБРЬ 1925 г.)

Родился в с. Починки Нижегородской губернии. Образование низшее. По
профессии приказчик. 

Член РСДРП(б) с 1917 г., до вступления в партию, как пишет М.К.Сенцов
в анкете, — «анархист$коммунист». 

Во время I мировой войны — на воинской службе, в 1915–1917 гг. — вы$
борный фельдфебель, в армии находился весь период от Февральской до Ок$
тябрьской революции. Со времени Февральской революции — партийный и со$
ветский работник. Перед приездом в Сибирь работал членом губкома РКП(б) и
зам. председателя Нижегородского губисполкома. 

В Сибири — с сентября 1923 г., работает инструктором Сиббюро ЦК РКП. 

15 апреля 1924 г. избран председателем Новониколаевского губисполкома и
горуездисполкома. 

17 сентября 1925 г. освобожден от работы в связи с тем, что отозван (по его
собственной просьбе) в распоряжение ЦК ВКП(б). В октябре 1925 г. направлен
на работу в Иркутский губком РКП(б). 

В списке лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда (т. н.
«Сталинские расстрельные списки»), от 14 июня 1937 г. значится М.К.Сенцов.
На момент ареста он проживал в г. Сталино Украинской ССР. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 11 мая 1924 г. Произведена закладка здания городской электрической станции,

с помощью которой намечалось электрифицировать город и ближайшие сель2
ские районы. На митинге с речью выступил председатель ЦИК СССР М.И.Кали2
нин; 

– 13 июля 1924 г. В Новониколаевске состоялась закладка фундамента Дома 
им. В .И.Ленина. 21 января 1925 г. он был торжественно открыт; 

– 25 мая 1925 г. Президиум ВЦИК утвердил постановление об образовании Си2
бирского края;

– декабрь 1924 г. В Новониколаевске прошла Неделя МОПРа. Всего в организаци2
ях МОПР (созданы в начале 1924 г.) в городе и губернии насчитывалось около 
10 тыс. человек. 
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ходатайствовать перед предстоящим Сибирским краевым съездом Советов и
ВЦИК об утверждении этого постановления; 

– январь 1926 г. Окружной административный отдел провел перерегистрацию
населения города. В Новосибирске проживает 100 тысяч человек. Из них русских
— 95223, татар –1653, евреев — 1608, поляков — 302, латышей –342, нем2
цев — 267, китайцев — 106, австралийцев — 13, индеец — 1; 

– 14 марта 1926 г. Cостоялось торжественное открытие городской электро2
станции. Ее проектная мощность составляла 1 тыс. кВт, а старой электро2
станции — всего 240 кВт. После закрытия последней планировалось одну
часть ее оборудования отправить в Камень и Каинск, а другую использовать
при расширении Новосибирского лесопильного завода. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Р–1228. Оп. 1. Д. 92. Л. 117;

Ф. П–2. Оп. 6. Д. 1854; 

Ф. П–18. Оп. 1. Д. 7. Л. 44. 

2. АП РФ. Оп. 24. Д. 411. Л. 232. 

3. Красильников С.А. Ремейко (Тихомиров) Александр Георгиевич // Новоси$
бирск: Энциклопедия. — Новосибирск, 2003. С. 738. 

4. Новониколаевская губерния — Новосибирская область 1921–2000. Хроника.
Документы. — Новосибирск, 2001. С. 48. 
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Служил в Красной Армии с октября 1919 по июнь 1920 гг., (вначале поли$
тинструктор, затем военный комиссар бригады). Во время службы в Красной Ар$
мии много работал как лектор, агитатор. В августе 1919–мае 1920 гг. — вновь в
Перми (губпродкомиссар). Затем отозван на профсоюзную работу: до февраля
1921 г. работает зав. орготделом ВЦСПС, затем — членом правления ЦК Все$
российского профсоюза горняков, с декабря 1921 г. А.Г.Ремейко — председа$
тель Курского губпрофсовета и одновременно член губкома РКП(б). В 1923 г. —
председатель Одесского губернского совета профсоюзов. 

С июня 1925 г. А.Г.Ремейко — председатель Новониколаевского губиспол$
кома. Он назначен председателем окружной комиссии по районированию, кото$
рая приступила к работе 22 августа 1925 г. С момента роспуска губисполкома ко$
миссия стала органом власти, заменившим распущенный губисполком. 17 сентя$
бря на окружном съезде Советов избран окрисполком, а А.Г.Ремейко избран
председателем окрисполкома и горсовета, а 21 октября 1925 г. утвержден Сиб$
крайкомом ВКП(б). А.Г.Ремейко работал в этих должностях до июня 1926 г. Был
также председателем окружного совета профсоюзов. 

С августа 1926 г. — председатель Иркутского губисполкома (в этой долж$
ности работал в 1926–1927 гг.). Работал также председателем Иркутского окр$
плана (1926–1928 гг.). В 1928–1930 гг. — зам. председателя исполкома Цент$
рально$Черноземной области, в 1930–1932 гг. учился в Институте красной про$
фессуры (Москва). В 1932–1937 гг. — член коллегии НК РКИ, руководитель
группы просвещения и здравохранения, член Комиссии советского контроля при
СНК СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР нескольких созывов. Делегат XIV–XVII
съездов партии. Печатался в партийных изданиях «Экономическая газета»,
«Правда». 

В списке лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда, от 21
октября 1937 г. значится Ремейко Александр Георгиевич. Арестован 19 июня
1937 г. Проживал на момент ареста в Москве. Осужден Военной коллегией Вер$
ховного Суда за «участие в контрреволюционной террористической организа$
ции», приговорен к расстрелу 29 октября 1937 г. Приговор приведен в исполне$
ние на следующий день. Похоронен на кладбище Донского монастыря вместе с
другими жертвами массовых репрессий. 

Александр Георгиевич Ремейко реабилитирован определением Военной кол$
легии Верховного Суда от 23 июня 1956 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 17 ноября 1925 г. Новониколаевский окружной съезд Советов в постановлении

по докладу А.Г .Ремейко решил переименовать Новониколаевск в Новосибирск и

Раздел III

88Го
су
да
рс
тв
ен
ны
й а
рх
ив

 

Но
во
си
би
рс
ко
й о
бл
ас
ти



Памятные вехи в истории города в этот период: 
– июнь 1926 г. В Буграх приступила к работе первая радиостанция на селе;
– 5 сентября 1926 г. Выпуском последних известий открылась первая в Сибири

широковещательная радиостанция;
– 15–21 декабря 1926 г. В городе состоялся первый Сибирский краевой научно2

исследовательский съезд. На нем присутствовало 326 делегатов, заслушано
100 докладов;

– 16 декабря 1926 г. В новом здании Сибкрайсоюза открылся самый большой в го2
роде универсальный магазин;

– Январь 1927 г. Вышел первый номер журнала «Сибиреведение» научно2исследо2
вательского бюро Сибкрайплана и общества изучения Сибири и ее производи2
тельных сил;

– 5 января 1927 г. Президиум Окрисполкома и горсовета утвердили генеральный
план планировки Новосибирска, разработанный под руководством профессора
Б.А.Коршунова;

– 8 апреля 1927 г. Бюро Сибкрайкома ВКП(б) утвердило главную редакцию Си2
бирской советской энциклопедии. В составе президиума — М . М . Басов,
А.А.Ансон, В .Г .Болдырев, П.К.Казаринов, Г .И.Черемных. Менее чем за семь
лет были изданы три тома энциклопедии, четвертый вышел лишь на правах
макета, а пятый остался неизданным;

– 17 апреля 1927 г. На Андреевской площади началось строительство большого
деревянного цирка на 2200 мест;

– 4 сентября 1927 г. Состоялось заседание Новосибирского горсовета, посвя2
щенное началу учебного года. Выяснилось, что в школы города не попали 2692
ребенка, желающих учиться. Было решено ускорить ввод в эксплуатацию но2
вых школ, увеличить количество классов в уже существующих и их предельную
наполняемость (в школах 1 ступени — с 40 до 45 человек, в школах 22ой сту2
пени — с 35 до 40 человек Часть новых классов (для детей «нетрудового эле2
мента») открывалась на средства родителей. В результате реализации за2
планированных мер школьный кризис в Новосибирске был полностью преодолен
уже к началу ноября;

– 7 ноября 1927 г. У Дворца труда торжественно открыт первый в Сибири па2
мятник В.И.Ленину (автор2скульптор В.В.Козлов). Состоялась сорокаты2
сячная демонстрация трудящихся; 

– 14 января–2 февраля 1928 г. В Сибири находился генеральный секретарь ЦК
ВКП(б) И.В.Сталин. Его поездка была связана с разразившимся в стране в кон2
це 1927 г. хлебозаготовительным кризисом. 18 января состоялось заседание
бюро Сибкрайкома, посвященное поиску путей выхода из этого кризиса. На нем
выступил И.В.Сталин, который для обеспечения заготовок потребовал ввес2
ти чрезвычайные меры, широко использовать репрессии против крестьян, в
том числе по ст. 1107 УК РСФСР;

Городское управление до окончания Великой Отечественной войны

91

ЗАЙЦЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1893 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА И ОКРИСПОЛКОМА 
(15 ИЮНЯ 1926 г. — 20 ФЕВРАЛЯ 1930 г.)

Родился в 1893 г., образование имел
низшее, рабочий. Основная профессия —
мыловар. В 1918 г. вступил в партию. 

В 1920 г., после службы в Красной Ар$
мии, избирается на руководящую советскую
работу. Он — председатель уездного и гу$
бернского исполнительных комитетов Там$
бовской губернии. В 1926 г. Иван Григорьевич
переводится на работу в Сибирь. 

Член ЦИК СССР, делегат XVI съезда
ВКП(б) не остался в стороне от дел. Уже 15
июня 1926 г. Пленум Новосибирского горсо$
вета в связи с отзывом А.Г.Ремейко на дру$

гую работу выдвигает кандидатуру И.Г.Зайцева в состав горсовета. 

Председателем горсовета Иван Григорьевич работал до 20 февраля 1930 г.
— когда была введена самостоятельная должность председателя горсовета. Его
сменил В.П.Кураев, а И.Г.Зайцев возглавил окружной исполнительный комитет
(до 21 сентября 1930 г.). Затем был избран первым зам. председателя Запсиб$
крайисполкома. 

Три года (15 июня 1926–15 июня 1929) руководил И.Г.Зайцев Новосибир$
ском. Это были сложные, но значимые годы в истории города. 1929 г. для обшир$
ного Сибирского края был годом начала индустриализации. В Новосибирске на
1929 г. насчитывалось 2241 мелких ремесленных заведений. В них работало 4713
человек. Цензовую (государственную) промышленность представляли такие наи$
более крупные предприятия, как машзавод, швейная фабрика «Автомат», гос$
мельница № 3 с макаронной фабрикой, маслобойный завод, лесозавод № 2 и др. 

Почти каждый день в городе и округе происходили важные события, круп$
ные мероприятия, в которых была доля участия и городского Совета, руководимо$
го Иваном Григорьевичем. 
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КУРАЕВ ВАСИЛИЙ ПОРФИРЬЕВИЧ (1887 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА (20 ФЕВРАЛЯ 1929 г. — 24 ИЮНЯ 1930 г.)

Родился в 1887 г. в с. Тумкино Симбирской губернии, мордвин. Летом роди$
тели занимались хлебопашеством, а зимой отец с сыновьями ездил на заработки
в другие губернии — ремесленничать, портняжить. Семья состояла из семи чело$
век. По окончании трехклассного сельского приходского училища отец отдал Ва$
силия в ученики портному. Работал по найму до 1906 г. 

В 1907 г. В.П.Кураев поступил в мастерскую в г. Царицыне в качестве уче$
ника, затем портняжил в Оренбургской губернии и городе Орске. В 1915 г., после
закрытия мастерской, удалось организовать артель, которая за неимением
средств распалась. В 1916 г. Василий Порфирьевич приехал в Самару, где посту$
пил на трубочный завод простым чернорабочим, вскоре назначили его контроле$
ром отделения. В Самаре он участвовал в первых выступлениях рабочих за повы$
шение зарплаты, смены режима работы и отмены штрафов. 

20 февраля 1917 г. вспыхнула стихийная забастовка, которая через три дня
прекратилась. После забастовки начальство решило произвести чистку, составля$
лись черные списки, но 26 февраля стало известно о движении рабочих в Петро$
граде, а 28$го вспыхнули февральские события. На заводе прежние наблюдатели
отделения были устранены и заменены избранными лицами. В.П.Кураев был из$
бран наблюдателем отделения и оставался в этой должности до февраля 1918 г. 
С 1917 г. он — член профсоюза швейников, а в июне 1917 г. вступил в партию
социалистов$революционеров. Вступление было вызвано стремлением стать чле$
ном организации, ведущей борьбу с буржуазией, в сущности же политических
партий В.П.Кураев в то время не разбирался. 

После ухода с завода в поисках работы поехал в Омск, где пробыл несколь$
ко дней, но затем был вынужден уехать обратно в Самару. Там поступил в частную
портновскую мастерскую в качестве штучника (сдельщика). 

С партией социалистов$революционеров к этому времени он порвал оконча$
тельно, и его деятельность во время борьбы с колчаковщиной была направлена к
помощи компартии, хотя формально членом коммунистической партии В.П.Ку$
раев еще не был. 
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– январь 1928 г. Вышел первый номер «Сибирского детского журнала», тираж 
8 тыс. экз.;

– 16 июля 1928 г. Введен в строй новый хлебозавод на ул. Фабричной;
– 1 августа 1928 г. Открылось регулярное воздушное почтовое сообщение Моск2

ва–Новосибирск. Весь путь с четырьмя посадками продолжается 26 часов 30
минут;

– сентябрь 1928 г. Сдана в эксплуатацию фабрика «Динамо» (с октября 1962 г.
— трикотажная фирма «Сибирь»);

– 1 февраля 1929 г. В Новосибирске прошло пробное испытание водопровода. На
полную мощность он начал работать с ноября 1929 г. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО: Ф. П–3, Оп. 15, Д. 9330, Л. 1–19;

Ф. Р–12. Оп. 2. Д. 99;

Ф. Р–47. Оп. 2. Д. 11; Оп. 5. Д. 1. Л. 54;

Ф. Р–1020. Оп. 2. Д. 299. 

2. Зайцев И.Г. Выступление на III Сибирской партийной конференции (информа$
ция о дальнейшем развитии в Новосибирске предприятий текстильной промыш$
ленности и цветной металлургии). 

3. Зайцев И. Итоги двухлетней работы [окрисполкома] // Советская Сибирь. 1929.
31 марта. 
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В феврале 1929 г. его избирают на пост председателя Новосибирского гор$
совета. 

В этот период времени город был центром Новосибирского округа, который
до 1929 г. делился на 21 район. В 1929 г. было произведено частичное перерайо$
нирование. Постановлением ВЦИК 17 июня 1929 г. было ликвидировано 9 райо$
нов, а на их территории образовано три новых, в том числе Новосибирский район
с центром в городе Новосибирске. В округе насчитывалось: сельсоветов — 41,
населенных пунктов — 133, хозяйств — 19749, населения — 79064 человек. В
связи с ликвидацией Бугринского и Каменского районов, сельские Советы и нахо$
дящиеся на их территории предприятия были переданы Новосибирскому горсове$
ту. Исполком горсовета обязан был заниматься вопросами сельского хозяйства и
коллективизацией на селе. С 1928 по 1930 гг. в Городском совете, наряду с прези$
диумом, который сосредоточивал всю исполнительную власть, образуется секре$
тариат. Его создание предусматривалось постановлением «О городских Советах
городов, являющихся центром краевых и областных объединений». Порядок ра$
боты Новосибирского горсовета с 1925 по 1933 гг. остается неизменным и дейст$
вует в рамках «Положения…» 1925 г. Изменения касаются только количественно$
го состава секций. С 1930 г. в Горсовете появляются отделы. 

24 июня 1930 г. Василий Порфирьевич уходит с должности председателя
Горсовета и назначается директором Текстильного треста. С мая 1937 г. по июнь
1938 г. он член пленума Новосибирского горкома ВКП(б). На выборах 24 декаб$
ря 1939 г. он был избран депутатом Новосибирского городского Совета. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– апрель 1929 г. Начались подготовительные работы по выбору места построй2

ки мощного завода сельскохозяйственных машин. Специальная комиссия наме2
тила два участка. Первый — на левом берегу р. Оби, близ с. Кривощеково, и
второй — за деревней Инюшкой, между рр. Иней и Белоглинкой. К 10 мая место
строительства было окончательно определено — у ст. Кривощеково;

– 17 июня 1929 г. Постановлением ВЦИК Бугринский район был ликвидирован,
сельские советы района и находившиеся на их территории предприятия были
переданы в введение Новосибирского горсовета. Но это не означало включения
этих мест в городскую черту;

– 25 марта 1930 г. На основании постановления Президиума Сибирского Краево2
го исполнительного комитета (СКИК) начало функционировать специальное
строительное управление Новосибсоцстрой с широким кругом задач, связанным
не только со строительством социалистического города на левом берегу. (На2
чальник управления И.А.Сумин). Основными организаторами управления Но2
восибирсксибстрой стали Богуславский М.С. и Зайцев И.Г. 4 апреля на заседании
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Во второй половине 1918 г. он решил уехать в город Орск Оренбургской гу$
бернии, где работал ранее. 

В Троицке пришлось задержаться. В городе свирепствовала реакция. Нача$
ли циркулировать слухи, что между Троицком и Орском открылся фронт. В.П.Ку$
раев устроился в портняжную мастерскую. 

В начале 1919 г., с наступлением Красной Армии на Троицк со стороны Ор$
ска, всем некоренным жителям был отдан приказ — выехать из города в 24 часа.
Василий Порфирьевич решил остаться. Но Красная Армия отступила. Дальше ос$
таваться в Троицке стало опасно, и В.П.Кураев уехал в Иркутск, где реакция бы$
ла сравнительно слабее. 

В Иркутске он вновь поступил на работу в портновскую мастерскую. В ней
работало до 60 человек. Существовали профсоюзная ячейка и страховая касса. 

Перед профсоюзной ячейкой мастерской были поставлены задачи: помощь
заключенным красноармейцам, сплочение рабочих через профсоюзные организа$
ции и оказание помощи партизанским отрядам Н.А.Каландаришвили. 

Задачи были выполнены более или менее удачно. Председателем профсоюза
был некто Петров, затем Ченцов; В.П.Кураев был избран секретарем профсоюза. 

После свержения Колчака Кураев уже не работал в мастерской. Ему пору$
чили развернуть работу по организации несоюзных рабочих. Нестабильная поли$
тическая ситуация в губернии диктовала необходимость организовать членов со$
юза в военные отряды. Создали даже специальную роту портных, которая все вре$
мя была начеку. Вскоре территория Иркутской губернии была полностью очище$
на от белогвардейцев. 

В марте 1920 г. В.П.Кураев вступил в партию коммунистов. Тогда же Васи$
лий Порфирьевич был откомандирован губернским профсоветом проводить раз$
верстку в Тулунском уезде. По приезде на место Кураев телеграфно получил чрез$
вычайные полномочия от Губернского продовольственного комитета и продоволь$
ственного комитета 5$й армии по переброске продовольственных маршрутов,
идущих с запада на восток, через р. Ия, где мост был взорван чехами. 

По окончании выполнения задания Кураев был отозван обратно в распоря$
жение Губпрофсовета и оставлен на постоянной службе в качестве заместителя
заведующего Тарифным отделом ГСПС. С августа 1919 г. он работал в межсоюз$
ных организациях по профсоюзной линии в гг. Иркутске, Томске, занимая ответ$
ственные должности. 

С 1925 по 1929 гг. — член президиума крайсовфпрофа и бюро окружного
комитета партии в г. Новосибирске, одновременно выполнял поручения как член
президиума Окрисполкома. 
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РЕШЕТНИКОВ ЛОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1890 г. — 14.06.1955 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА (ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ 1930 г.)

Родился в Барнауле. Сын рабочего$
плотника. Кончил лишь начальную школу,
т.к. рос в бедной и большой семье. Работать
начал после смерти отца, в 12 лет, — снача$
ла расклейщиком афиш, затем учился са$
пожному ремеслу. Имел несколько рабочих
профессий: пимокат, печник, слесарь, груз$
чик. Старший брат — активный член соци$
ал$демократической организации, был арес$
тован и более года просидел в тюрьме; и не$
совершеннолетний Лолий также вступает в
революцию в 1905 г. — расклеивает прокла$
мации, продает революционную литературу
и газеты. В годы реакции не вел активной ре$
волюционной работы, т.к. после гибели бра$
та был единственным кормильцем семьи из
матери и пятерых сестер. В Томске, где учил$
ся, в 1911 г. вступил в студенческий кружок.
Арестован, пережил месячное тюремное за$
ключение. 

В Барнауле, куда вскоре вернулся, Решетников также работает в организа$
ции РСДРП, но после ее провала и разгрома работа замерла до 1915 г. В 1914 г.
мобилизован, в армии за «разложение дисциплины» был отдан под суд, но от су$
да скрылся и после этого находился на фронте в 44$м Сибирском стрелковом пол$
ку. Был рядовым, за боевое отличие произведен в фельдфебели. На фронте вел
революционную агитацию среди солдат. В июле 1916 г. был ранен, контужен и
эвакуирован в Челябинск, но связь с революционным кружком, в который всту$
пил на фронте, поддерживал до самой революции. Отправленный после госпита$
ля в отпуск, в том же 1916 г. в родном Барнауле связался с организацией РСДРП
и получил партийное поручение — работать по организации кружков в военных
частях. В небольшой в то время (около 30 человек) организации выступления
Л.В.Решетникова, приехавшего с фронта и ведшего большевистскую агитацию
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крайисполкома они доложили, что у них уже имеются основы проекта и они го2
товы начать строительство, которое обойдется городу в 96 млн. руб. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО: Ф. П–3. Оп. 1. Д. 445. Л. 7; Ф. П.–3, Оп. 15, Д. 9330, Л. 1–19.

2. Религиозные праздники и школа: [По материалам дискус.] // Просвещение Си$
бири. 1928. №2. С. 77–82.– Из содерж.: Кураев. Антирелигиозная пропаганда
и декретированные праздники. 

3. Советская Сибирь. 1927. 4, 15 сентября. 

Раздел III

96Го
су
да
рс
тв
ен
ны
й а
рх
ив

 

Но
во
си
би
рс
ко
й о
бл
ас
ти



тийных ячеек, благодаря руководству Решетникова на большинстве предприятий
и учреждений появились партийные ячейки. Продолжал работать и как пропаган$
дист: выступал на митингах, собраниях рабочих. В 1924–1925 гг. — временный
управляющий Енисейской конторой Госторга, а с ноября 1925 г. направлен для
работы председателем правления Енисейского губернского союза потребитель$
ской кооперации. 

В Новосибирске Л.В.Решетников находился с апреля 1928 г., он работает
директором мылзавода Сибкрайсоюза. 5 июля 1930 г. на пленуме Новосибирско$
го городского совета избран председателем горсовета. В этой должности прорабо$
тал до конца сентября 1930 г. 

В этот период Сибирский край и Новосибирск пережили полосу администра$
тивно$территориальных преобразований. 23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР при$
няли постановление о ликвидации округов, край стал делиться на районы. В нача$
ле августа упразднен Новосибирский окрисполком, в городе Новосибирске его
полномочия переданы вновь созданному горисполкому. Город выделялся в самосто$
ятельную административно$хозяйственную единицу, в его ведение переходила ок$
ружающая сельская местность. Новосибирск стал центром Новосибирского сель$
ского района. В горсовете в связи с ликвидацией округов 2 августа 1930 г. созданы
отделы: здравоохранения, народного образования, финансовый и земельный. В го$
родской Совет входило в этот период 343 депутата и 74 кандидата, в президиум гор$
совета входили 17 членов президиума и 4 кандидата. 30 июля ВЦИК принял поста$
новление о разделении Сибирского края на Западно$Сибирский и Восточно$Си$
бирский края. Новосибирск стал столицей Западно$Сибирского края. 

В 1931–1934 гг. Л.В.Решетников работал председателем горсоветов Про$
копьевска и Кемерова. 

Делегат X и XIV съездов ВКП(б). 

В 1942 г. Л.В.Решетников в составе группы из пяти бывших партизан граж$
данской войны в Сибири отправлен по решению Новосибирского обкома ВКП(б)
к партизанам Белоруссии. Делегация передала белорусским партизанам подарки,
которые собраны были трудящимися Новосибирской области. Сибирские парти$
заны перешли фронт на стыке Смоленской и Витебской областей, находились в 1$
й Белорусской партизанской бригаде под командованием М.Ф.Шмырева. Во
время своего пребывания здесь они передавали белорусским партизанам опыт
борьбы с колчаковщиной сибирских партизан. Л.В.Решетников награжден меда$
лью партизана Великой Отечественной войны 1$й степени. 
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против войны, вызвали разногласия, т.к. организация была объединенной, и
меньшевики в ней были в большинстве. В члены РСДРП принят Барнаульской
организацией в марте 1917 г. Особенно активно заработало большевистское кры$
ло организации во время Февральской революции, Л.В.Решетников в этот пери$
од показал себя как деятельный пропагандист. Так, например, 29 октября 1917 г.
он выступает с докладом на собрании барнаульских рабочих$строителей, после
его выступления в резолюции участники собрания заявили, что будут защищать
Советскую власть до последней капли крови. 

Л.В.Решетников принял самое горячее участие в организации профсоюзов:
был избран председателем Союза печатников и каменщиков (оба впоследствии
слились в Союз строительных рабочих). От этого союза Решетников избран депу$
татом Совета рабочих и солдатских депутатов. Советом был делегирован в члены
Барнаульской городской продовольственной управы (работал заместителем пред$
седателя с 20 февраля 1917 г. по 3 мая 1918 г.). 

В последние дни перед самым белочешским переворотом был комендантом
г. Барнаула. После переворота арестован, заключен в тюрьму, удалось избежать
расстрела, и от нового ареста скрывался в селе, а в начале 1919 г. с двумя други$
ми подпольщиками перебрался в Иркутск, где избран заведующим военной сек$
цией областного революционного подпольного штаба. В июле провал, арестован
контрразведкой, но удалось бежать из$под конвоя и Решетников вновь пробира$
ется на Алтай, где в с. Овчинниково стал одним из организаторов партизанского
отряда. Воевал в партизанской армии Зачумышского края, был военкомом полка,
затем комиссаром 1$й партизанской Чумышской дивизии. После слияния парти$
занских частей с Красной армией отозван в Барнаул и в 1920–1922 гг. находился
на продовольственной и хозяйственной работе: Каменский райпродкомиссар (од$
новременно председатель уездного бюро РКП (б), затем председатель горпродко$
ма г. Барнаула. Одновременно избран в состав партийного комитета. В течение
почти всего 1920 г. в Каменском уезде, наряду с продовольственной работой, уча$
ствовал в ликвидации т.н. красного бандитизма, в 1921 г. избран зам. председате$
ля губисполкома, в этой должности проработал два созыва. 2 года был также чле$
ном губкома РКП(б) (избран в конце июля 1920 г. на Алтайской губернской пар$
тийной конференции). Затем Л.В.Решетников — на кооперативной работе: бу$
дучи членом правления губсоюза, союзом был выдвинут на пост в руководстве (за$
меститель председателя, председатель, с февраля 1923 г. — директор) Алтайско$
го промышленного товарищества по производству овчинно$шубных изделий (губ$
промкомбината). 

Затем отозван для работы секретарем горрайкома РКП(б), но оставался
также и членом правлений губсоюза и промышленного товарищества. Будучи се$
кретарем горрайкома ВКП(б), умело подбирал и готовил кадры секретарей пар$
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АЛФЕЕВ ЕФИМ СТЕПАНОВИЧ (1896 г. — ?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА (30 СЕНТЯБРЯ 1930 г. — 26 ДЕКАБРЯ 1931 г.)

Родился в 1896 г., образование среднее. Член РКП(б) с 1917 г. С 1922 г. на
финансовой работе в Курской губернии. С 7 июля 1927 г. заведует окружным фи$
нансовым отделом в Новосибирске, с февраля 1930 г. зам. председателя Новоси$
бирского окружного исполнительного комитета. 

8 августа 1930 г. Новосибирским горсоветом избран первый состав горис$
полкома. Ранее исполнительную власть в городе осуществляли окружной, а до
конца 1925 г. горуездный исполкомы. В ведении горисполкома была также терри$
тория Новосибирского (сельского) района. 30 сентября 1930 г. в Сибгортресте
состоялся пленум Новосибирского горсовета, посвященный дню ударных бригад
в связи с наступлением третьего года социалистической пятилетки. Пленум из$
брал нового председателя горсовета — Е.С.Алфеева. В ознаменование Между$
народного женского дня Новосибирский горсовет предлагает всем государствен$
ным предприятиям, учреждениям и объединениям, кооперативным и обществен$
ным организациям вывесить красные флаги и декорировать занимаемые здания и
предприятия. 

В 1930 г. Постановлением ВЦИК от 20 октября в городскую черту Новоси$
бирска включены следующие населенные пункты: Большое и Малое Кривощеко$
во, Бугры, Вертково, Ерестная, Перово и Усть$Иня, сельскохозяйственная опыт$
ная станция и внеусадебные земли селений: Каменского (1276,56 га), сельхоз$
коммуны им. Сырцова (1513,12 га) и Луговой (земельный участок в размере
74,94 га). 

12 ноября 1930 г. Новосибирский городской Совет возбудил ходатайство пе$
ред Крайисполкомом о создании райсовета (подчиненного Горсовету) на левом бе$
регу Оби, подписал которое Е.С.Алфеев. Вскорости все левобережные села бы$
ли объединены в Заобскую часть города и в соответствии с постановлением
ВЦИК здесь образован Заобский район, переименованный 2 декабря 1934 г. в па$
мять о С.М.Кирове в Кировский. 

В 1930 г. население Новосибирска выросло за год на 28 тыс. человек и на$
считывало 174500 человек. Площадь города составила 35172 га. Новосибирский
горсовет произвел перегруппировку очередности пунктов городского строитель$
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Памятные вехи в истории города в этот период:
– 7 июля 1930 г. Президиум Сибкрайисполкома принял постановление о досроч2

ном введении в крае всеобщего обязательного начального образования. Переход
должен был состояться в 1930/31учебном году;

– 11 июля 1930 г. Газета «Советская Сибирь» сообщила о существенном сниже2
нии безработицы в г. Новосибирске. Если в июне 1929 г. в городе насчитывалось
8 тысяч безработных, то в июне 1930 г. — 4 тысячи. Из этих 42х тысяч поло2
вина не имела никакой квалификации; 

– 12 июля 1930 г. В Новосибирске открыт первый за Уралом Театр юных зрите2
лей. 

– август 1930 г. 12я городская партийная конференция единодушно одобрила ре2
шения XIV съезда ВКП (б), определила задачи парторганизации по реализации
его решений. В материалах съезда в числе важнейших промышленных объектов
страны назван завод «Сибкомбайн». Горкому конференцией поручено обеспе2
чить форсированное строительство новых промышленных объектов, в первую
очередь завода комбайнов, создание энергетической базы с теплоэлектроцен2
тралью, а также такие темпы строительства, которые позволят обеспе2
чить жильем растущее рабочее население города. Ставилась задача «вплот2
ную заняться» строительством совхозов, молочно2овощных ферм, МТС и кол2
хозов в присоединенном к городу сельском районе. Принято также решение об
издании городской вечерней газеты. 

– 15–17 сентября 1930 г. Заседание краевой плановой комиссии, а также науч2
но2техническое совещание «Гипрогора» рассмотрели вопрос о планировке лево2
бережного Новосибирска. Принят и направлен на рассмотрение общественных
организаций эскизный проект, предусматривающий дальнейший рост левобе2
режья. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–18. Оп. 4. Д. Д.572, 573; 
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– 13 февраля 1931 г. Горсовет и Группа городского планирования вплотную при2
ступили к составлению генерального плана на 15 лет. Группой уже составлен
план промышленного строительства, намечена схема энергостроительства;

– 1 апреля 1931 г. Горсовет постановил провести месячник по очистке улиц, дво2
ров, площадей, приведению в порядок зданий предприятий и жилых домов. По2
становление нашло широкий отклик у новосибирцев, и к 1 мая город принял бо2
лее привлекательный вид, отвечающий образу строящейся сибирской столицы;

– 27 апреля 1931 г. В городе пущена первая автоматическая телефонная стан2
ция;

– 9 мая 1931 г. Принято решение горсовета о создании площади им. Эйхе (ныне
площадь Свердлова);

– 15 мая 1931 г. Сдан в эксплуатацию чугунно2меднолитейный и механический
завод Западно2Сибирской краевой детской комиссии. Завод расположен на ул.
Большевистской. Этот день считается днем основания завода им. XVI парт2
съезда;

– 17 мая 1931 г. Заложен фундамент Дома Советов. Здание строилось по проек2
ту, признанному лучшим на конкурсе проектов Дома Советов. В группу проек2
тировщиков вошли архитекторы Б.А.Гордеев и С.П.Тур, возглавил группу
А.Д.Крячков. Возведенное в начале 302х гг. здание крайисполкома (ныне обла2
стной администрации) до сих пор остается крупнейшим административным
сооружением города; 

– 22 мая 1931 г. Состоялась закладка краевого Дворца науки и культуры — бу2
дущего «Большого театра Сибири». В августе 1935 г. было принято решение о
его реконструкции в оперный театр;

– май 1931 г. На левом берегу р. Оби на площадке ниже цехов «Сибкомбайна» воз2
ле д. Кривощеково началось строительство Новосибирской электроцентрали;

– 22 июня 1931 г. Горсовет организует ремонт дороги к авиапарку, чтобы обес2
печить бесперебойный подъезд в осенне2зимний период;

– 17 июля 1931 г. Для обслуживания прибывших и прибывающих в Сибирь англий2
ских и американских рабочих в Новосибирске раз в пятидневку организована ан2
глийская радиогазета. Первый номер выходит 20 июля в 8 часов вечера. Редак2
ция радиогазеты расположена в Доме Ленина;

– июль 1931 г. Создан филиал Банка долгосрочного кредитования (Промбанк); 
– 18 августа 1931 г. Новосибирский горсовет для точного учета бывших красно2

гвардейцев и красных партизан объявил их и членов их семей перерегистриро2
вать. К заявлению надо приложить документы и справки, подтверждающие
социальное положение подающего заявление. Перерегистрация продлится с 15
августа по 15 сентября. 

– 1–6 октября 1931 г. Постановлением горсовета учреждена городская Доска
почета;

– 17 октября 1931 г. Состоялось торжественное открытие второго железно2
дорожного моста через р. Обь. В этот день по мосту прошел первый железно2
дорожный состав. Обскому мосту, ставшему символом ударной молодежи го2
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ства. Это дало возможность сконцентрировать около 1500 рабочих на важных
пунктах. К первоочередным пунктам отнесены такие постройки: аэродром стоимо$
стью 50 т.р., овощехранилище ЦРК — 24 тыс. руб., столовая ЦРК — 350 т.р., ра$
диостанция — 270 т.р., расширение фабрики «Автомат» — 300 т.р., молочная
ферма — 550 т.р., молочная фабрика — 250 т.р., клуб мылзавода — 140 т.р., ме$
лозавод № 1 — 35 т.р., бумажная фабрика Комсеверопути — 26 т.р., канализа$
ция — 260 т.р., окружная больница и др. Возникли и благоустроились новые ра$
бочие кварталы. На главных улицах построены 4–5$этажные дома с водопрово$
дом, центральным отоплением, канализацией. Расходы на социальное обеспече$
ние составили в 1930 г. 126985 руб. В городе насчитывалось 894 пенсионера.
Средний размер пенсии был равен 14 р. 20 к. в месяц. Из средств городского бю$
джета выделялось около 22 тыс. руб. на содержание дома инвалидов. Кооперация
инвалидов объединяла примерно 600 человек. Средняя зарплата работающих ин$
валидов составляла 39 руб. в месяц. Существовали также общества слепых (104
человек) и глухих (90 человек). Трудоустроенные члены этих обществ имели сред$
нюю зарплату 35 руб. в месяц. 16 июля 1931 г. Новосибирский горсовет первым
из организаций края откликнулся на предложение о проведении декадника помо$
щи воздушному флоту. Горсовет берет на себя обязательство представить для лет$
ного и инженерно$технического состава воздухофлота, находящихся в скверных
жилищных условиях, десять квартир. Для снабжения трудящихся Новосибирска
овощно$молочными продуктами горсовет наметил в 1931 году посеять около 4
тыс. га овощей. На молочных фермах ЦРК, Акорта, Молживотноводсоюза, Коо$
пинсоюза намечено поставить 12 тыс. голов скота и построить в городе молочную
фабрику. 

19 мая 1931 г. Новосибирский горсовет организует курсы по подготовке ра$
ботников советского аппарата — председателей Советов и секретарей. 

В списке лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза
СССР (т. н. «Сталинские расстрельные списки») от 28 марта 1938 г. значится Ал$
феев Ефим Степанович. Проживал он на момент ареста в Красноярском крае… 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 16 января 1931 г. Горсовет заключил договор с Гипрогором о составлении доку2

ментации на перепланировку правобережья города, которая рассчитана на 30
лет;

– 28 февраля 1931 г. Постановлением Горсовета организовано городское отде2
ление Государственного банка;

– февраль 1931 г. Горсовет заключил соглашение с трестом «Стальмост» на со2
ставление проекта и постройку коммунального моста через р. Обь; 
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рода в годы первой пятилетки, было присвоено имя Коммунистического интер2
национала молодежи. 

Использованные источники и литература: 

1. АП РФ, Оп. 24. Д. 415, Л. 255. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРСОВЕТА
«О введении местных налогов и сборов 

на период октябряDдекабря 1930 г. 
на территории г. Новосибирска и Новосибирского района»

13 ноября 1930 г. № 288

Налог с транспортных средств:

1) С каждой выездной лошади — 55 руб.;

2) С рабочей лошади — 11 руб.;

3) С самодвижущихся и моторных судов — 7 руб.;

4) С грузовиков и мотоциклов — 4 руб.;

5) С велосипедов — 4 руб.;

6) С лошади, работающей на извозе — 24 руб.;

Сбор с владельцев:

1) С лиц — 2 руб. 50 к.;

2) с владельцев — 5 руб.

Советская Сибирь 1930, 21 декабря, № 285

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Горсовета

В целях поддержания в личное время общественного порядка, спокойст$
вия и безопасности Новосибирский Горсовет постановил: обязать всех домо$
владельцев и домоуправления, в том числе государственные, кооперативные,
общественные и частные, расположенные на территории Новосибирска,
иметь ночных сторожей.

Пред. Горсовета Алфеев
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гарнизонного Совета. В Каинске одновременно состоял председателем Рабкоопа
и членом Совдепа от рабочих. В момент вторичного наступления чехов на Каинск,
участвовал в его защите и эвакуировался с Советами». 

«…я был в единственном организованно отступавшем отряде мадьяр под ру$
ководством Карла Легетти. Впоследствии мы … вернулись в Каинск, где немед$
ленно были арестованы, как члены Совдепа, по обвинению в большевистском
бунте. Нас держали недолго, и освободили». 

Во время руководства Николая Петровича решались многие вопросы разви$
тия города. Так, например, осенью 1932 г. президиум Горсовета утвердил ориенти$
ровочный титульный список будущего строительства в Новосибирске. В этом спи$
ске создание трамвайной сети, закладка обувной фабрики, пожарного депо, ро$
дильных домов, бань, прачечных, гостиниц, расширение водопровода. В 1932 г. в
городе появилась вечерняя газета «Новосибирский рабочий». Об энтузиазме
строителей первой пятилетки написано так много, что можно хорошо представить
себе это время. Новосибирск был практически в строительных лесах. Три новых
района, Левобережный, Горнозаводской и Транспортный возникли в связи с бур$
ным ростом города. Были объявлены итоги переписи. Население увеличилось на
30%, жилплощадь с 600 до 760 тыс. кв. м. В феврале 1932 г. на каждого жителя
приходилось 3,3 кв. м. жилой площади. 

Из 330 километров улиц только 268 были замощены, а 4,8 — заасфальти$
рованы. Пыль клубилась по улицам от проезжего транспорта, а в газете нет$нет
да и появлялись хлесткие строки о «благоустройстве» растущего города: 

То не смерч, не циклон, 
Не землетрясение, 
То в столице у нас
Вечное явление. 
Задохнулись в пыли
Коменданты зданий
И полить не смогли 
улицы заранее. 
Даже сам Горкомхоз
В окруженьи пыльном
Санитарный вопрос
Позабыл стабильно. 
Знать, и нынче у нас
Вихри пыли сдули
Горсовета приказ
О поливке улиц. 

(Из газеты «Новосибирский рабочий», 1932 г.)

Городское управление до окончания Великой Отечественной войны

107

ЯЛУХИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (04.1895 г. — 1937 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРСОВЕТА 
(ЯНВАРЬ 1932 — ИЮНЬ 1935 гг.)

Родился в Пермской губернии в апреле
1895 г. в семье служащего. 

Общего и специального образования не
получил. До 1917 г. работал токарем в Ни$
жнем Тагиле, продавцом в Омске. После рево$
люции — служащий Каинского совдепа
(1917–1918 гг.). Был арестован в 1918–1919
гг., заключен в Каинскую тюрьму. С 1919 по
1920 гг. он — служащий продовольственных
органов Омска. 

В 1923 г. Н.П.Ялухина избирают пред$
седателем Славгородского уездного исполни$
тельного комитета, затем — Каменского (до
1928 г.) и Каинского (с 1928 г. по 1930 г.) ок$

ружных исполкомов. В этот период, с 1926 г. по 1930 г., он — член президиума
Сибкрайисполкома. 

В 1930 г. Ялухин назначается заведующим краевого земельного управления
в Новосибирске. С января 1932 по июнь 1935 г. он — председатель Горсовета. В
год избрания ему исполнилось 37 лет. К обязанностям председателя приступил
человек, вполне подготовленный к аппаратной работе. Имело значение и то, что
Николай Петрович — участник революционных событий и гражданской войны.
Об этом в автобиографии он написал следующее: 

«С февраля 1917 г. по 1918 г. призван на военную службу, служил в Томске
в отдельной гаубичной батарее, состоял в военной организации РСДРП(б). После
Октябрьского переворота избрали председателем батарейного комитета и членом
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В 1932 г. город не выглядел благоустроенным еще и потому, что его жилой
комплекс состоял в основном из частных домов и бараков. Жилищное строитель$
ство просто не успевало за быстрым ростом населения города. В эти годы только
начали всерьез заниматься его озеленением. Быстро растущий город испытывал
острый дефицит в энергоснабжении. В 1932–1933 гг. горсовет устанавливает
принудительный график электропотребления. Для решения проблемы дефицита
энергии в 1933 г. строится правобережная Центральная электростанция. 

Строительство шло трудно. Хотя основные планы выполнялись, были про$
межуточные срывы, соответственно искали виновников. И это тоже факты чело$
веческих биографий. 

Два с половиной года деятельности на посту председателя Новосибирского
горсовета послужили хорошей рекомендацией Н.П.Ялухину для административ$
ного роста. Он назначается уполномоченным Комитета заготовок при СНК СССР
по Западно$Сибирскому краю с 1935 по 1937 гг. Одновременно, он был членом
ВЦИК с 1930 по 1934 гг., членом ЦИК в 1935–1937 гг. 

Репрессирован в Новосибирске в 1937 г. В списке лиц, подлежащих суду Во$
енной коллегии Верховного суда от 3 октября 1937 г. значится Н.П.Ялухин. 

Место и обстоятельства смерти неизвестны. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 12–17 июня 1932 г. В городе проходила выездная сессия Академии наук СССР. В

ней участвовали 70 работников Академии наук во главе с академиками В.А.Ко2
маровым, С . И . Вавиловым, Н . Н . Семеновым, И . М . Губкиным, И . П . Бардиным,
Г .М.Кржижановским. Сессия была посвящена проблемам Урало2Кузбасского
комбината. Было принято решение о создании филиала Академии в Западно2
Сибирском крае, открытии при Академии постояннодействующей комиссии по
проблемам Урало2Кузнецкого комбината;

– 24 октября 1932 г. Для улучшения жилищно2коммунального хозяйства Новоси2
бирска Совнарком предложил Госплану и Наркомхозу РСФСР включить в кон2
трольные цифры 1933 г. ассигнования на сумму 7940 тыс. руб., на строитель2
ство водопровода отпущено 1800 тыс. руб., на канализацию –1740 тыс., на
замощение улиц — 900 тыс., на автотранспорт –700 тыс., 500 тыс. руб. от2
пускается на строительство заводов стройматериалов;

– 5 августа 1933 г. На «Сибтекстильмашстрое» побывал Нарком тяжелой про2
мышленности СССР Г .К .Оржоникидзе; 

– 27 ноября 1934 г. Сдана в эксплуатацию первая в Новосибирске трамвайная
линия на участке: вокзал — Ипподромская площадь — центр. 
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возглавлял группу большевиков. Делегат 1$го Всесибирского съезда Советов в
Иркутске (делегат от Курганского Совета). С 23 ноября 1917 г. П.Я.Гордиенко
избран председателем Курганского Совдепа. При колчаковщине принимал учас$
тие в партизанском движении. 

В 1921–1922 гг. Петр Яковлевич заведовал агитмассовым отделом Горно$
Алтайского укома РКП(б), в 1922–1924 гг. — секретарь обкома ВКП(б), с 1932
по 1934 гг. он зав. агитмассовым отделом Западно$Сибирского крайкома ВКП(б). 

Делегат XII Всероссийского съезда РКП(б) с правом решающего голоса от
партийной организации Ойротской автономной области. Делегат Всероссийской
партконференции, XIV съезда ВКП(б). Секретарь Канского окружкома ВКП (б) с
сентября 1924 г., с 15 декабря 1926 г. — секретарь Ачинского окрисполкома и
бюро окружкома партии. 16 марта 1930 г. он вновь в Ойротии — командирован в
качестве заместителя председателя Ойротского облисполкома. О его популярно$
сти говорит тот факт, что некоторые колхозы в крае носили имя Гордиенко. 

П.Я.Гордиенко был председателем комиссии по чистке Ленинской партий$
ной организации Западно$Сибирского края. Привлекался Минусинским окруж$
комом ВКП (б) за ошибки, допущенные во время проведения хлебозаготовок
1929 (выговоры сняты решением Сибирской контрольной комиссии). 

П.Я.Гордиенко закончил курсы областных и краевых партработников при
ЦК ВКП(б) в 1931 г., заочные курсы марксизма$ленинизма. С 18 января 1934 г.
являлся заведующим агитмассовым отделом крайкома ВКП(б), а 26 февраля
1934 г. утвержден Запсибкрайкомом ВКП(б) в должности председателя Крайсов$
профа (работал до 1935 г.). П.Я.Гордиенко — член бюро Запсибкрайкома
ВКП(б) в 1934 –1937 гг., член крайсполкома и ЦИК СССР. 

17 июня 1935 г. бюро крайкома ВКП(б) приняло решение удовлетворить
просьбу Новосибирского горкома ВКП(б) и откомандировать Гордиенко для рабо$
ты в качестве председателя Новосибирского горсовета, освободив его от работы
в Крайсовпрофе. 23 июня 1935 г. П.Я.Гордиенко избран председателем Новоси$
бирского городского Совета. С 17 октября 1936 гг. освобожден от работы в Гор$
совете. С 1936 г. он — секретарь Тайгинского райкома ВКП(б). 

25 июня 1937 г. председатель Запсибкрайкома Эйхе просит утвердить Горди$
енко первым секретарем Тайгинского райкома ВКП(б), а решением ЦК ВКП(б)
от 11 сентября 1937 г. П.Я.Гордиенко снят с работы. 20 ноября 1937 г. он арес$
тован в г. Томске по необоснованному обвинению в принадлежности к «антисо$
ветской право$троцкистской террористической, диверсионно$вредительской ор$
ганизации» и 22 июня 1938 г. осужден выездной сессией Военной коллегии Вер$
ховного Суда СССР по ст. 58–7–8–11 УК РСФСР, приговорен к расстрелу. При$
говор приведен в исполнение в тот же день в г. Новосибирске. Полностью реаби$
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ГОРДИЕНКО ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ (6.01.1892 г. — 22.06.1938 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРСОВЕТА 
(23 ИЮНЯ 1935 г. — 17 ОКТЯБРЯ 1936 г.)

Родился в Екатеринославской губернии
в семье железнодорожника. В Сибири с 1896
года, когда его отец, крестьянин$бедняк, в
поисках куска хлеба переселился в с. Мату$
сы Ишимского уезда Тобольской губернии.
Отец до приезда в Сибирь — крестьянин, а
затем ремонтный рабочий, путевой сторож
на ст. Петухово Омской железной дороги.
Петр еще будучи подростком, чтобы зарабо$
тать на учебу, трудился на железной дороге
ремонтным рабочим и котельщиком. Закон$
чил Петуховское двухклассное училище, а в
1910 г. — Омскую фельдшерскую школу,
после окончания которой работал фельдше$
ром в Ишимском и Курганском уездах. 

Будучи студентом, в 1905 г. вел работу в
революционных кружках учащейся молоде$
жи, подвергался обыскам и арестам. В 1913 г.

распоряжением Тобольского губернского управления отправлен в административ$
ную ссылку на север Тобольской губернии в с. Черное. Здесь П.Я.Гордиенко сбли$
зился с группой ссыльных большевиков, и окончательно оформились его взгляды
как большевика (он член ВКП(б) с 1917 г.) 

В конце 1915 г. мобилизован на военную службу, отправлен рядовым в Тю$
менский стрелковый запасный батальон, а затем, после окончания строевой под$
готовки — военным фельдшером в Курганский лазарет. В казарме вел подполь$
ную работу, организовал большевистскую ячейку среди команды лазарета. В пер$
вые дни Февральской революции избран председателем лазаретного комитета и
делегатом в Совет рабочих и солдатских депутатов, а советом избран в состав Ис$
полкома. На протяжении всего периода до Октябрьской революции в Совдепе
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релета в Америку. Множество жителей города вышло на улицы, чтобы уви2
деть самолет, некоторые забрались на крыши. Экипаж самолета сбросил над
городом вымпел с приветствием к населению края, в тексте вымпела говори2
лось: «трудящиеся цветущего края во главе с орденоносными руководителями
Р.И.Эйхе и Ф.П.Грядинским и в дальнейшем с такой же неослабной энергией и
энтузиазмом будут бороться за превращение Западной Сибири в передовой
край во всех областях нашего социалистического строительства» (Советская
Сибирь. 1936. 9 августа);

– 1 сентября 1936 г. В городе 71 школа, 73 тысячи учащихся. По сравнению с
1934/35 учебным годом число учащихся выросло на 31900 человек, открыто 12
новых школ. 

Использованные источники и литература: 

1. Архив УФСБ РФ по НСО. Следственное дело № 5036. 

2. Новосибирск: Энциклопедия.– Новосибирск, 2003. С. 215. 

3. Новониколаевская губерния — Новосибирская область 1921– 2000. Хроника.
Документы. С. 105. 

4. Гузеева В.Т. Минувшее и близкое // Советская Сибирь. 1991, 25 апреля. С. 3:
портр. 

6. Советская Сибирь. 1936. 9 августа. 

8. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск. С. 46
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литирован определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 
№ 4 н–025481/56 от 1 июня 1957 г. 

Петр Яковлевич Гордиенко награжден орденом Трудового Красного Знаме$
ни. 

Петр Яковлевич был еще и поэтом. 

Приводим отрывок из написанного им незадолго до ареста стихотворения: 

Пусть я до времени 
черемухой в цвету
Прихвачен седины 
предутренним морозом, 
И сердце хлипкое 
отзванивает пустоту
В депо на слом идущим паровозом. 
Я увлечен был далью 
новых трасс, 
Как могут увлекаться только дети, 
Для вас, девчата, юноши, 
для вас
Горел я на лесах 
последних пятилетий. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 1935 г. Население города составляло 310 тыс. человек;
– февраль 1935 г. В Новосибирске создано отделение государственной филармо2

нии;
– 3 апреля 1935 г. Бюро Новосибирского горкома ВКП(б), рассмотрев вопрос о си2

туации с хлебной торговлей в городе, отметило, что после достижения неко2
торых успехов в феврале «торговая хлебная сеть резко ухудшила свою работу
и опять сделались очереди». Перебои со снабжением горожан хлебом и наличие
очередей отмечались на заседаниях бюро горкома 13 и 26 января 1935 г.;

– ноябрь 1935 г. Вступила в строй левобережная ГРЭС. Строительство было
начато в декабре 1930 г. по проекту Ленинградского отделения «Теплоэлек2
троника». В промышленную эксплуатацию вошли 2 котла и 1 турбина (вто2
рая очередь введена в 1941 г.); 

– 22 июня 1936 г. Постановлением Городского совета из состава городского от2
дела коммунального хозяйства выделен самостоятельный отдел благоустрой2
ства. Образован жилищный отдел горсовета; 

– 3 августа 1936 г. В Новосибирске образован Кагановический район (с 1957 г. пе2
реименован в Железнодорожный);

– 8 августа 1936 г. Над Новосибирском пролетел самолет АНТ–25 с Чкаловым,
Байдуковым, Беляковым, направлявшийся из Владивостока в Москву после пе2
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выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР по ст. 58–7–8–11
УК РСФСР, приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же
день в г. Новосибирске. Полностью реабилитирован определением Военной кол$
легии Верховного Суда СССР № 4н–02724/57 от 21 сентября 1957 г. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 21–28 декабря 1936 г. В школах Новосибирска и области впервые были прове2

дены советские елки;
– 1 января 1937 г. Новосибирский станкостроительный завод получил заказ на

вторую партию поперечно2строгальных станков «Шепинг» для экспорта в
Англию, Францию, Латвию, Эстонию. Турцию и Китай;

– 1937 г. Закончены работы по надстройке здания госучреждений «Сибирское
подворье» до пяти этажей (проект архитектора С.И.Игнатовича). В ходе
работ изменился архитектурный облик сооружения, оно получило тот вид,
который имеет сегодня (Красный проспект, 38). 

Использованные источники и литература: 

1. Архив УФСБ РФ по НСО. Следственное дело № 5323.
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ГОЛОВАЧЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(20.11.1902 г. — 28.10.1937 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРСОВЕТА 
(НОЯБРЬ 1936 г. — 31 ИЮЛЯ 1937 г.)

Родился в с. Печерские выселки Кстовского
уезда Нижегородской губернии в крестьянской се$
мье. Закончил высшее начальное училище в Ни$
жнем Новгороде. В 1927 г. закончил экономичес$
кий факультет Тимирязевской сельскохозяйствен$
ной академии, в 1930–1932 гг. учился в аспиран$
туре научно$исследовательского Колхозного ин$
ститута (Москва), в 1932–1933 гг. — слушатель
Аграрного Института красной профессуры (то и
другое не окончил). 

С ноября 1928 г. по январь 1930 г. служил в
РККА (красноармеец, командир взвода). Участник
боевых действий на КВЖД, награжден орденом
Боевого Красного Знамени. 

С декабря 1921 г. по июль 1922 г. работал помощником уполномоченного
экономического отдела Нижегородского губотдела ОГПУ, с июня 1927 г. по но$
ябрь 1928 г. — ответственным инструктором Колхозцентра РСФСР, в 1932 г. —
руководил сектором агропропаганды в Московском областном земельном управ$
лении. 

В августе 1933 г. направлен для работы в Сибирь и до января 1935 г. рабо$
тает ответственным инструктором политсектора МТС при Запсибкрайземуправ$
лении. Затем переводится на работу заведующего организационным отделом За$
псибкрайисполкома. 

В 1936 г. М.Н.Головачев избран членом Новосибирского горсовета, а в но$
ябре 1936 г. — его председателем. Арестован 29 июля 1937 г. по необоснованно$
му обвинению в принадлежности к «право$троцкистской организации». 31 июля
1937 г. президиум горсовета снял М.Н.Головачева с должности «как врага наро$
да», исключил из состава членов президиума и поставил вопрос на избирательном
участке о выводе его из состава членов горсовета. 28 октября 1937 г. осужден
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Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР с 1938 г. Новоси$
бирск отнесен к числу режимных местностей. В связи с этим учреждения и пред$
приятия обязаны были производить наем на работу лиц, проживающих вне Ново$
сибирска, в организованном порядке путем вербовки по нарядам плановых орга$
нов или приглашения на работу, этим лицам в обязательном порядке предостав$
лялась жилая площадь в городе по установленным нормам. 

Проживание в Новосибирске лицам, прибывшим без вербовки или пригла$
шения на работу каким$либо учреждением или предприятием не разрешалось.
Прибывшие в Новосибирск на совещание, в командировку, на лечение, с целью
поступления в учебные заведения, на экскурсии и в отпуск должны иметь, кроме
паспорта, документ, удостоверяющий цель приезда. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 18 мая 1938 г. В Новосибирске произвел посадку самолет Героя Советского Со2

юза полярного летчика А.Д.Алексеева, отряд которого возвращался из Арк2
тики после выполнения задания по снятию части команд с дрейфующих в Арк2
тике ледоколов. Во время пребывания в городе Алексеев посетил воинскую
часть и выступил на предвыборном собрании;

– 15 июня 1938 г. В Октябрьском районе началось строительство завода «Ми2
нералит». Он будет вырабатывать точильные круги, бруски, наждачную
шкурку и др. Общая стоимость строительства завода превышает полмиллио2
на рублей;

– 26 июня 1938 г. Состоялись первые выборы депутатов в Верховный Совет
СССР. По г. Новосибирску избраны И.П.Ганенко, секретарь Новосибирского гор2
кома ВКП(б); Т.Т.Голубина, диспетчер закройного цеха фабрики им. Кирова;
А.Ф.Тамара, рабочий «Сибмашстроя» и др.;

– 29 июня 1938 г. Новосибирский горсовет принял постановление об отводе про2
мышленной площадки под строительство Сибирского оловянного металлурги2
ческого завода;

– 13 июля 1938 г. На Новосибирском аэродроме приземлился экипаж самолета
«Москва», совершивший беспосадочный 242часовой перелет Москва2Дальний
Восток;

– 14 июля 1938 г. В городе состоялся многотысячный митинг. Командир кораб2
ля летчик В.К.Коккинаки и штурман А.М.Бряндинский обратились с привет2
ствием к молодежи области, в котором призвали ее овладевать летным ис2
кусством;

– 6–8 августа 1938 г. В Новосибирске прошли митинги протеста по поводу на2
рушения Японией советской границы в районе оз. Хасан;

– 5–9 октября 1938 г. Проходила городская конференция родителей, рассмот2
ревшая задачи семьи по воспитанию детей. Конференция приняла обращение ко
всем родителям и учителям города крепить союз семьи и школы для успешного
воспитания строителей коммунизма;
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АРЕФЬЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ (1892 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРСОВЕТА 
(14 МАЯ 1938 г. — ДЕКАБРЬ 1939 г.)

Родился в с. Милитино Кольчугинского района Ивановской области в 1892 г.
Из крестьянской семьи. Основное занятие родителей до Октябрьской революции:
отец — слесарь, мать — крестьянка. В 1907 г. работал учеником токаря на Мос$
ковском машиностроительном заводе; в 1910 г. он уже слесарь Московского
металлического завода, а в 1912 и 1913 гг. –Люберецкого машиностроительного
завода. 

С октября 1913 г. по февраль 1917 г. служил рядовым в авточастях царской
армии — Двинск, Вильно, Смоленск, Петроград. С 28 февраля 1917 г. по 23
марта 1918 г. — в Красной гвардии. В боях во время гражданской войны не уча$
ствовал. 

С августа 1918 г. по октябрь 1920 г. работал фрезеровщиком Ярославского
автозавода. 

В 1920–1921 гг. — заведующий производственным отделом Ярославского
губернского отделения Союза транспортных рабочих. Пять месяцев работал сле$
сарем Автопромторга в г. Москве. 

С 1 августа 1921 г. по декабрь 1922 г. В.Н.Арефьев — член фабрично$за$
водского комитета Кольчугинского завода Кольчугинского района Ивановской
области. С марта 1923 г. по июль 1937 г. — инструктор, директор ФЗУ, началь$
ник отдела кадров, заместитель секретаря парткома, начальник цеха авиазавода
№ 1 в г. Москве. В 1926–1927 гг. учился на курсах партийных инструкторов. 

С июля 1937 г. он — начальник инструментального цеха авиационного заво$
да им. Чкалова в Новосибирске. 

15 мая 1938 г. в связи с освобождением от работы председателя горсовета
Г.А.Несмеянова, который был назначен начальником областного жилищного уп$
равления, председателем горсовета утвержден В.Н.Арефьев. В течение двадцати
с половиной месяцев В.Н.Арефьев возглавлял Новосибирский горсовет. Затем
был освобожден от работы по состоянию здоровья. 

В этот период в городе произошли значительные изменения. Одно из них: 
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БЕСОВ ВИКТОР ДЕНИСОВИЧ (1907 г. –?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРСОВЕТА (С ДЕКАБРЯ 1939 г.) 
и ГОРИСПОЛКОМА (29 ЯНВАРЯ 1940 г. — 27 МАРТА 1941 г.)

Родился в пос. Тайга (ныне Кемеровской
области). Потомственный рабочий$железнодо$
рожник. Окончил приходскую школу. Трудовую
жизнь начал в 15 лет в паровозном депо ст. Тай$
га: ученик, помощник токаря, токарь. В комсо$
моле состоял в 1923–1929 гг. Член ВКП(б) с
1926 г. В марте 1926 г. после окончания одного$
дичной вечерней совпартшколы, был выдвинут
на должность секретаря первичной комсомоль$
ской организации и заведующего экономичес$
ким отделом райкома комсомола. Далее был на$
правлен на комсомольскую работу в комитет
профсоюза (Дорпрофсож) Томской железной
дороги. С марта 1929 г. заведовал страхкассой
при Дорпрофсоже. Руководил Томским райкол$
хозсоюзом, а в 1930 г. несколько месяцев рабо$
тал на той же должности в системе окрколхозсо$

юза в с. Новокусково. В марте 1931 г. Виктор Денисович возвращается в паровоз$
ное депо ст. Тайга. Здесь он работает помощником начальника депо, затем — на$
чальником отдела кадров. В ноябре 1931 г. он избран секретарем парткома ст.
Тайга. В октябре 1935–феврале 1936 гг. В.Д.Бесов — ответственный инструк$
тор политотдела Томской железной дороги. В феврале 1936 г. утвержден партор$
гом ЦК ВКП(б) в паровозном депо ст. Белово. На этот период приходится пик ре$
прессий среди железнодорожников: начальника политотдела дороги Ф.Ф.Степа
не успели арестовать только потому, что он покончил с собой. Арестован началь$
ник дороги А.Л.Ваньян. В.Д.Бесову удалось на время выехать за пределы обла$
сти, и до начала 1938 г. он работает инструктором политотдела Наркомата путей
сообщения на ст. Грязи (Воронежская область). По возвращении в Новосибирск
В.Д.Бесов работал инструктором политотдела, затем секретарем парткома Том$
ской железной дороги. В январе 1939 г. он был избран секретарем Кагановичес$
кого райкома ВКП(б) г. Новосибирска. С 1939 г. В.Д.Бесов — председатель го$
родского Совета (утвержден в должности бюро обкома 31 декабря 1939 г.), с 29
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– 21 октября 1938 г. На ст. Новосибирск состоялся митинг в честь летчиц эки2
пажа самолета «Родина», совершивших перелет Москва2Дальний Восток,
В.Гризодубовой, П.Осипенко, М.Расковой, возвращавшихся курьерским поездом
в Москву;

– ноябрь 1938 г. В городе появились первые государственные такси. Это были че2
тыре лимузина М–1. Оплата за проезд одного километра — 1 р. 40 к.;

– 29 ноября 1938 г. Новосибирская киностудия получила от Всесоюзного коми2
тета по делам кинематографии задание: выпустить к 14 декабря 1939 г. на
экраны Союза фильм «Разгром интервенции в Сибири», посвященный 202летию
разгрома колчаковщины;

– 14 января 1939 г. Городской слет стахановцев принял обращение ко всем тру2
дящимся о повышении производительности труда;

– 27 января 1939 г. Принято в эксплуатацию новое здание железнодорожного
вокзала;

– 28 января 1939 г. Заводу «Сибмашстрой» присвоено имя В.П.Чкалова. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–4. Оп. 18. Д. 418. 

2. Тюменцев А.Ф. Арефьев Василий Никитич // Новосибирск: Энциклопедия.–
Новосибирск, 2003. С. 31. 

3. Строкой отмеченное время.– Новосибирск, 1970. С. 77. 

4. Новониколаевск — Новосибирск: 1893–1993: События. Люди.– Новоси$
бирск, 1993. С. 184–192. 
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ЯКОВЛЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (18.01.1910 г. –?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
(27 МАРТА — 29 ИЮЛЯ 1941 гг.)

Родился в с. Саввушка Змеиногорского
уезда Томской губернии в семье крестьянина. 

Член партии с 1928 г. В 1930–1931 гг. —
заведующий отделом агитации и пропаганды,
секретарь Поспелихинского РК ВЛКСМ. По
мобилизации прибыл в Новосибирск в ноябре
1930 г. на строительство завода «Сибком$
байн». Работал один год редактором многоти$
ражной газеты «Даешь комбайн». 

Был секретарем комитета ВЛКСМ «Сиб$
комбайнстроя». Участвовал в строительстве
завода горного оборудования (позднее — авиа$
завод им. Чкалова). 

В 1933 г. он призван в ряды РККА, сроч$
ную службу проходил в частях береговой охра$
ны Тихоокеанского флота. По возвращении
коммунисты комбината № 179 (ныне Сибсель$

маш) избрали его заместителем секретаря парткома. В 1935–1936 гг. И.Д.Яков$
лева направляют заведующим районо Кировского района, затем заведующим
культпропотделом Кировского райкома ВКП(б). В 1937–1938 гг. он вновь рабо$
тает на комбинате № 179 секретарем парткома. В течение одного учебного года
И.Д.Яковлев — директор средней школы № 9 г. Новосибирска, в 1939 г. — за$
ведующий Новосибирским гороно. В 1940 г. он назначается первым секретарем
Кировского райкома ВКП(б). 

Перед Великой Отечественной войной Яковлев — третий секретарь Ново$
сибирского горкома партии. 27 марта 1941 г. бюро Новосибирского обкома
ВКП(б) утверждает Ивана Дмитриевича председателем исполкома Новосибир$
ского городского Совета депутатов трудящихся. 

В годы Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич проявил значи$
тельные организаторские способности по многим направлениям деятельности,
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января 1940 г. утвержден в должности председателя исполкома горсовета. Испол$
нял свою должность до избрания 27 марта 1941 г. секретарем Новосибирского об$
кома партии по местной и легкой промышленности (работал до 16 июля 1942 г.). 

Современники запомнили В.Д.Бесова как хорошего организатора, опытно$
го руководителя он всегда хорошо знал положение дел во всех отраслях жизни го$
рода. Существуют истории о том, что у Виктора Денисовича было правило: почти
каждый день рано утром побывать на улицах, в магазинах, на стройках, на пред$
приятиях, а затем, придя в горисполком, собрать ответственных руководителей,
подвести итоги увиденному и тут же наметить меры устранения недостатков. 

В.Д.Бесов выбыл за пределы области в 1942 г. (см. решение 6$й сессии Но$
восибирского областного совета от 3–4 октября 1942 г. об освобождении Бесова
от обязанностей члена исполкома в связи с выбытием за пределы области). 

Памятные вехи в истории области в этот период: 
– 25 января 1940 г. На собрании новосибирских архитекторов обсуждался гене2

ральный план застройки города. В план2схеме предусматривалось, что числен2
ность населения города составит 1млн. 100 тыс. человек; 

– 25 октября 1940 г. Бюро Новосибирского обкома ВКП(б) рассмотрело вопросы
культурного строительства. Бюро решило в декабре 1940 г. провести декаду
советской музыки и эстрады, а в начале 1941 г. — фестиваль музыки в колхо2
зах. Признано необходимым организовать в Новосибирске концертный зал и
летний театр для симфонических, камерных и эстрадных концертов; 

– октябрь 1940 г. За предприятиями Новосибирска закреплено более 10 тыс. га
земли для организации подсобных хозяйств. 17 февраля 1941 г. сессия Горсовета
обсудила вопрос о ходе организации подсобных хозяйств промышленных пред2
приятий. Как недостаток отмечалось то, что подсобные хозяйства были со2
зданы лишь на 60 предприятиях города;

– 1940 г. Промышленные предприятия г. Новосибирска выполнили производствен2
ную программу выпуска промышленных изделий 1940 г. на 104%. За год число
стахановцев на предприятиях города выросло почти на четверть, а многоста2
ночников и совместителей профессий — более чем в два раза. Капиталовложе2
ния на благоустройство города освоены с перевыполнением плана в 2 раза;

– 1940 г. В Новосибирске продолжалось сооружение театра оперы и балета,
строились здания для институтов инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии и сельскохозяйственного, а на ст. Инская заканчивалось соору2
жение Дома культуры железнодорожников. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. Р–1020. Оп. 2. Д. 35. Л. 22; Д. 166. Л. 150; Оп. 3. Д. 876;
Ф. П–155. Оп. 19. Д. 30; 
Ф. П–4. Оп. 33. Д. 280; П. 4. Оп. 3. Д. 217. 

2. Гузеева В.Т. Минувшее и близкое // Советская Сибирь. 1991. 25 апр. С. 3.
3. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$

бирск, 1997. С. 49. 
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Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 22 июня 1941 г. Фашистская Германия напала на Советский Союз. В Новосибир2

ске в 12 часов ночи состоялось общегородское совещание секретарей партий2
ных организаций, обсудившее задачи в связи с началом войны;

– 22–27 июня 1941 г. В городе проведено 3150 митингов, 1364 партийных и 1152
комсомольских собрания. Тысячи новосибирцев подали заявления с просьбой за2
числить их добровольцами в Красную Армию. В первые 10 дней после начала вой2
ны в военкоматы города поступило 6708 заявлений от добровольцев, в том
числе 2491 заявление от женщин. Всего с 22 июня 1941 г. по 1 сентября 1945 г.
подали заявления 29417 мужчин и 6437 женщин;

– 24 июня 1941 г. В центре Новосибирска выставлен первый выпуск «Окон ТАСС»
— четыре плаката;

– 25 июня 1941 г. На железнодорожной платформе ст. Новосибирск2Главный пе2
ред первым эшелоном, отправляющимся на фронт, состоялся концерт. Высту2
пали артисты Н . П . Северов, Н . А . Кудрявцев, А . А . Авдеев, К . И . Орлова,
А.П.Лушникова;

– 25 июня 1941 г. Из Новосибирска на фронт выехала 24 армия под командовани2
ем генерал2лейтенанта С . А . Калинина, бывшего командующего войсками
СибВО. В августе2сентябре 1941 г. под Ельней она нанесла первое серьезное по2
ражение фашистским захватчикам;

– 30 июня 1941 г. Бюро Новосибирского горкома ВКП(б) приняло постановление
о наборе рабочей силы на предприятия — взамен ушедших на фронт решено
было принимать членов их семей. В первые месяцы войны на предприятия про2
мышленности и транспорта города пришло около 8 тысяч женщин. Они рабо2
тали машинистами, шоферами и даже сталеварами;

– 3 июля 1941 г. В Новосибирскую область стали прибывать первые эшелоны с
эвакуированными. 21 августа организован эвакопункт на ст. Новосибирск. По
состоянию на 1 января 1942 г., в области размещалось 380 тыс. эвакуирован2
ных, из них треть — в Новосибирске; 

– 8 июля 1941 г. Горисполком принял решение о мобилизации жилого фонда для
эвакуированных, о дополнительном строительстве бараков и землянок;

– К началу войны в Новосибирске насчитывалось 450 тыс. жителей, жилой фонд
составлял 1 млн. 480 тыс. кв. м., фактическая норма заселения была чуть более
3 кв. м на человека. В 1945 г. численность населения города увеличилась до 605
тыс. человек, а жилой площади за годы войны построено лишь 374 тыс. кв. м.
Поэтому к 1945 г. фактическая норма заселения на одного человека снизилась
до 2 кв. м. Жилой фонд города в военные годы состоял в основном из каркасно2
засыпных, брусчатых бараков, индивидуальных деревянных домов и землянок.
Многие семьи проживали в подвальных и чердачных помещениях. 
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особенно много сделал в налаживании военного производства и обеспечении
фронта военной продукцией. 

Ему приходилось заниматься перестройкой существующих предприятий в
соответствии с требованиями фронта, вопросами размещения и восстановления
эвакуированных предприятий и устройством эвакуированного населения. 

В 1943 г. подавляющее большинство предприятий города выполнило и пере$
выполнило государственный план. В годы войны большую помощь горожане ока$
зывали сельскому хозяйству области — в период сева, уборки урожая и заготов$
ки сельхозпродуктов. За организацию этой работы в 1942 г. Президиумом Верхов$
ного Совета СССР И.Д.Яковлев награжден орденом «Знак Почета». 

Но в это время Иван Дмитриевич Яковлев уже оставил пост председателя
горисполкома и работал вторым секретарем Новосибирского горкома ВКП(б). За
образцовое выполнение задания правительства по выпуску боевых самолетов
Президиумом Верховного Совета СССР в 1944 г. он награжден орденом Трудово$
го Красного Знамени. 

25 сентября 1944 г. ЦК ВКП(б) утверждает его вторым секретарем Новоси$
бирского обкома партии. В этой должности он оставался до 1946 г. 

После учебы в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, с 8 января 1949 г.
до августа 1955 г., Яковлев — первый секретарь Новосибирского обкома КПСС.
На предвыборных собраниях коллективы паровозного депо станции Татарская,
Тартасского совхоза Венгеровского района, Чановской МТС, колхозники
сельхозартелей «Большевик» Кыштовского района, имени Сталина Михайлов$
ского района и другие единодушно выдвинули Ивана Дмитриевича Яковлева кан$
дидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по Татарскому изби$
рательному округу № 249. 

Немалый вклад в развитие страны внес Яковлев и в последующий период:
так, в 1955–1957 гг. он назначается вторым, а затем первым секретарем ЦК КП
Казахстана, в 1958–1961 гг. — первым секретарем Ульяновского обкома партии. 

В 1961 г. — возвращение в Сибирь, назначение на должность председателя
Омского горисполкома (до 1964 г)., а затем (до 1973 г.) И.Д. Яковлев — первый
заместитель председателя Омского облисполкома. 

Иван Дмитриевич был делегатом XIX, XX съездов КПСС, членом ЦК КПСС
в 1952–1961 гг., депутатом Верховного Совета СССР 3–6 созывов. 

На пенсию Иван Дмитриевич Яковлев ушел в 1973 г. 

Его труд отмечен правительственными наградами: орденами Ленина (1957,
1960), орденами Октябрьской революции (1980), Трудового Красного Знамени
(1944, 1967, 1970), «Знак Почета» (1942) и двумя медалями. 
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ГЛЫБИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ (01.1903 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРИСПОЛКОМА 
(29 ИЮЛЯ 1941 г. — 21 АПРЕЛЯ 1942 г.)

Родился в г. Красноярске. Отец — легковой извозчик; в 1902 г. уехал на зо$
лотые прииски на р. Олекме, где умер в 1903 г. Яков Глыбин окончил 4$классное
городское училище. Работать начал с 12 лет отдельщиком на кирпичном заводе. С
1918 г. по 1927 г. Глыбин — рабочий$кожевник на хромовом заводе в Краснояр$
ске. В 1921 г. служил в РККА (рядовой). Член партии с мая 1928 г. 

В Новосибирске Я.П.Глыбин с сентября 1927 г. — завод переведен из
Красноярска и стал называться Новосибирский кожевенный завод «Динамо».
Я.П.Глыбин работал на заводе по июнь 1930 г. С 1932 г. он — директор Новоси$
бирского хромового завода и одновременно с июля 1930 г. по 1932 г. — замести$
тель директора Сибирского филиала научно$исследовательского института коже$
венной промышленности. 12 апреля 1939 г. утвержден заведующим отделом ком$
мунального хозяйства Новосибирского горисполкома. В этот период большое
внимание уделялось благоустройству города. Кроме того, Я.П.Глыбин одновре$
менно являлся депутатом городского Совета, членом пленума Центрального (г.
Новосибирска) райкома ВКП(б). 

29 июля 1941 г. утвержден председателем горисполкома. 21 апреля 1942 г.
снят с должности обкомом ВКП(б) «за невыполнение решений облисполкома о со$
здании нормальных условий для жизни эвакуированных ленинградских рабочих и
проявления в работе формального, черствого отношения к нуждам эвакуирован$
ных заводов». С 1942 г. по 17 августа 1946 г. — в рядах Советской армии (ушел на
фронт добровольцем). Был заместителем командира 67$го стрелкового полка 150$
й стрелковой дивизии по материально$техническому обеспечению, начальником
организационно$планового отдела штаба 22$й гвардейской дивизии, офицером
связи заместителя командующего по тылу 10$й гвардейской армии. Награжден ор$
денами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. С 1946 г. до 1950 г. —
заместитель председателя горисполкома. Причем с сентября 1946 г. до 17 января
1947 г. исполнял обязанности председателя Новосибирского горисполкома, буду$
чи по должности всего лишь заместителем (выборы Советов в декабре 1941 г. не
проводились и были перенесены на 22 декабря 1947 г., то Я.П.Глыбин фактичес$
ки был председателем Горисполкома вплоть до избрания В.И.Благирева. 
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КЛИМОВИЧ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ (23.04.1905 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
(6 ИЮНЯ 1942 г. — 20 ИЮНЯ 1943 г.)

Родился в станице Славянская Славянско$
го района Краснодарского края. В автобиогра$
фии писал: «по социальному происхождению из
крестьян$бедняков». Окончил 3 класса церков$
но$приходской школы, 4 класса высшего началь$
ного училища. 

В 1920 г. принят в комсомол, в августе это$
го же года красноармейцем вступил в отряд осо$
бого назначения (ЧОН) при Таманском отдель$
ном районном комитете РКП(б). 

Георгию Петровичу пришлось участвовать в
ликвидации «зеленых» и белоказачьих воору$
женных формирований. В 1921 г. комсомольцы
избирают его заведующим экономико$правовым
отделом Славянского отдельного Комитета ком$
сомола Краснодарского края. В 1922 г. он — слу$
шатель 2$х месячных курсов организаторов юно$
шеского движения в Краснодаре. После их окон$

чания работал секретарем Приморского Ахтырского горкома комсомола, затем —
секретарем Тимяшевского отдельного комитета комсомола. С марта 1923 г. он ме$
няет профиль работы — назначается зам. председателя отдельного комитета об$
щества крестьянской взаимопомощи. 

С июня 1924 г. вновь на комсомольской работе. Его избирают заведующим
политико$правовым отделом Поповичского райкома комсомола, а с февраля
1925 г. — заведующим отделом политического просвещения Кореновского рай$
кома комсомола. С 1926 г. он работает председателем райкома профсоюза ра$
ботников просвещения. Три года общения с просвещенцами обогатили опыт де$
ятельности Климовича. В ноябре 1929 г. его утверждают заведующим сектором
информации Адыгейского обкома ВКП(б), с февраля 1931 г. он секретарь райко$
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С 1950 г. Я.П. Глыбин работал управляющим трестом «Новосибстрой». 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– Июль — ноябрь 1941 г. Новосибирск принял 50 крупных предприятий, эвакуи2

рованных из европейской части СССР;
– 8 августа 1941 г. Прибыл первый эшелон с оборудованием эвакуированного из

Ленинградской области завода им. Воскова;
– 9 августа 1941 г. Прибыли на завод им. Чкалова 4 эшелона эвакуированных из

г. Ленинграда женщин и детей;
– 18 сентября 1941 г. Открылся построенный в месячный срок наплавной (пон2

тонный) мост через Обь протяженностью 895 м по проекту инженера
Ф.П.Сивочкина; до этого действовала паромная переправа; 

– 15 октября 1941 г. Создан городской комитет по обслуживанию раненых;
– 13 ноября 1941 г. Закончено формирование в Новосибирске 752й кавалерийской

дивизии; 
– 7 декабря 1941 г. Открылся воскресный лекторий по вопросам музыки, теат2

ра, литературы, живописи. В его работе принимали участие артисты Ленин2
градской филармонии, театра им. А .С.Пушкина, работники Третьяковской га2
лереи;

– 30 января 1942 г. При горисполкоме организован Комитет ученых для решения
важнейших проблем, имеющих оборонное и народнохозяйственное значение.
Его председателем утвержден заслуженный деятель науки и техники, Герой
Социалистического Труда, директор Центрального аэрогидродинамического
института (ЦАГИ) академик С.А.Чаплыгин;

– 11 апреля 1942 г. В подшефные МТС, колхозы и совхозы направлено 68 ремонт2
ных бригад, 34 агитбригады, 18 врачей для оказания помощи труженикам сель2
ского хозяйства в весенне2полевой период;

– 18 апреля 1942 г. Сессия Новосибирского горсовета обсудила состояние народ2
ного образования и здравоохранения в городе. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–3, Оп. 15. Д. 3606; 

Ф. П–4. Оп. 33. Д. 186.

2. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 50–51. 
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– июнь 1942 г. Филиал Государственной Третьяковской галереи организовал в по2
мещении Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся выставку
произведений советского изобразительного искусства, на которой были пред2
ставлены произведения лауреатов Государственных премий 1940 и 1941 гг.;

– 3 июля 1942 г. В адрес VII Пленума Новосибирского обкома ВКП(б) поступило
сообщение о том, что ЦК партии поддержал инициативу коммунистов2ново2
сибирцев по созданию сибирских добровольческих соединений. Этот день стал
датой рождения Сибирской добровольческой дивизии; 

– 1942 г. Создана Сибирская организация Союза композиторов; 
– 1943 г. В городе открылся речной техникум. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО: Ф. П–4. Оп. 19. Д. 2090; Оп. 33. Д. 126. Л. 1об., Д. 173. Л. 70.

2. НГА: Ф. –33, Оп. 3. Д. 575, Л. 4. 

3. Тюменцев А.Ф. Климович Георгий Петрович// Новосибирск: Энциклопедия.–
Новосибирск, 2003. С. 413. 

4. Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
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ма ВКП(б) Шовоновского района Адыгейской области. С сентября 1931 г. по
сентябрь 1933 г. в течение двух лет Г.П.Климович — студент исторического от$
деления Московского коммунистического университета, по окончании которого с
сентября 1933 года работает в Саратовской области заместителем начальника
политотдела свиносовхоза. Так как свиносовхозы начали активно организовы$
ваться по всей стране, в том числе и в Сибири, Григория Петровича назначают в
августе 1935 г. начальником политотдела свиносовхоза «Ударник» в Новосибир$
ской области. Сибиряки, отметив инициативную работу Климовича, пригласили
на работу в Новосибирский обком ВКП(б). С февраля 1939 г. он — инструктор
отдела кадров обкома партии. 

В январе 1942 г. его назначают зам. заведующего того же отдела. На этой
должности он продержался недолго. Так случилось, что за плохую организацию
встречи эвакуированных рабочих из Ленинграда и проявление формализма был
освобожден от работы председатель Горисполкома Я.П.Глыбин и 6 июня 1942 г.
председателем Горисполкома избирается Георгий Петрович. 

В этой должности он работал один год и 14 дней. 20 июня 1943 г. сессия Го$
родского Совета депутатов трудящихся освобождает его от должности председа$
теля исполкома, «…как не обеспечившего руководство работой исполкома в усло$
виях военного времени…». Однако за тот период, что он работал в исполкоме: 

– новосибирцы собрали 873 подарка для партизан Белоруссии. Каждый пода$
рок содержал комплект вещей, необходимых бойцу$партизану;

– в Новосибирске побывала делегация стахановцев города Омска и был за$
ключен договор о социалистическом соревновании двух городов;

– новосибирцы выступили с инициативой создания сибирских добровольчес$
ких дивизий, которая была подхвачена краями и областями Сибири — в Ом$
ске, Барнауле, Красноярске, начали формироваться добровольческие соеди$
нения. Из них был создан Сибирский добровольческий корпус Сибирского
военного корпуса. Боевое крещение 150$я дивизия получила с 23 на 24 ноя$
бря 1942 г.;

– в Новосибирске впервые прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостако$
вича. Ее исполнил симфонический оркестр под управлением Мравинского. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 17 июня 1942 г. В Новосибирск прибыла делегация стахановцев г. Омска для за2

ключения договора о социалистическом соревновании двух городов;
– 20 июня 1942 г. Состоялся митинг трудящихся города, посвященный ратифи2

кации договора между СССР и Великобританией;
– 29 июня 1942 г. СНК СССР был ассигнован 1 млн. рублей на достройку оперного

театра в Новосибирске;
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1930 г. В этот же период Владимир Николаевич — член бюро Окружкома
ВКП(б). 

В августе 1930 г. В.Н.Хайновский командируется ЦК ВКП(б) в счет «парт$
тысячи» на учебу во ВТУЗ. Пять лет учится на механическом факультете Томско$
го Политехнического института им. С.М.Кирова, по окончании которого в дека$
бре 1935 г. получает специальность инженера$механика. Будучи активным комму$
нистом, он во время учебы входил в бюро партячейки и избирался ее секретарем,
а после слияния механико$машиностроительного института с Индустриальным (в
феврале 1936 г.), был оставлен в институте секретарем парткома. Одновременно
работал ассистентом механического факультета по дипломному проектированию.
Не без его инициативы в институте была создана аспирантура, в которой обуча$
лось 30 человек. 

В июне 1938 г. Владимир Николаевич был избран первым секретарем Киров$
ского горрайкома ВКП(б) в г. Томске, а в январе 1939 г. — вторым секретарем
Томского горкома ВКП(б). В 1939 г. избирался депутатом Томского горсовета. 

В декабре 1940 г., после освобождения от занимаемой должности председа$
теля Томского горисполкома Н.П.Фурсенко, как не справившегося с работой, Но$
восибирский обком ВКП(б) назначает с 14 января 1941 г. на эту должность
В.Н.Хайновского. 

В марте 1941 г. он был избран депутатом Новосибирского областного Сове$
та депутатов трудящихся. 

В дни Великой Отечественной войны бюро обкома ВКП(б) утвердило его,
как специалиста, директором завода № 1 комбината № 179. 

Уже через несколько самых тяжелых первых месяцев войны, 8 октября
1941 г., он выдвигается на пост зам. председателя облисполкома, как имеющий
большой опыт руководящей советской и партийной работы. 

Сложное время переживала область вместе со всей страной. Основная про$
блема: эвакуация. Организация деятельности всех отделов облисполкома, чет$
кость, быстрота решения — за всем этим: размещение людей, эвакуированных
учреждений, предприятий и выполнение ими первых производственных планов
военного времени. В июле 1942 г. бюро обкома ВКП(б) утверждает В.Н.Хайнов$
ского секретарем обкома по местной и легкой промышленности. М.В.Кулагин
подписывает постановление и вносит предложение на утверждение в ЦК ВКП(б).
7 августа в Новосибирский обком ВКП(б) поступает справка с положительным
решением. 

1 марта 1943 г. бюро обкома утверждает В.Н.Хайновского председателем
исполкома Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся. 
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ХАЙНОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (15.07.1901 г. –?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
(20 ИЮНЯ 1943 г. — 24 МАЯ 1946 г.) 

Родился в семье железнодорожного рабо$
чего в белорусском с. Ожат бывшей Могилев$
ской губернии Климовического уезда. По нацио$
нальности белорус. До 1915 г. учился в Тайгин$
ской железнодорожной школе. С 1915 по 1922
гг. работал в депо ст. Тайга Томской железной до$
роги учеником, затем слесарем. Уклонился от
мобилизации в колчаковскую армию и жил по па$
спорту отца, в котором годом его рождения был
означен 1903 г. (вместо 1901 г.). За уклонение
подвергался аресту в 1918 г., но был освобожден
на основании паспорта. 

Во время забастовки Тайгинских железно$
дорожников в 1919 г. вновь был арестован кол$
чаковским карательным отрядом и под арестом
работал в депо до момента окончания забастов$

ки. Во время наступления красных на колчаковские отряды в Тайге вступил в от$
ряд, организованный Ревкомом из рабочих депо. После ликвидации колчаковщи$
ны в Красноярске работал в том же депо. 

В сентябре 1922 г. был призван в РККА. Служил курсантом, помощником
командира взвода в 36 дивизии 5$й Армии. После мобилизации в июне 1924 г. ра$
ботал несколько месяцев слесарем. В конце года как член ВКП(б) мобилизован
на работу в деревню. Один год был председателем сельсовета с. Пашково Тайгин$
ского района, одновременно и секретарем партийной ячейки. 

В 1926 г. Владимир Николаевич выдвинут председателем Тайгинского райи$
сполкома и горсовета, работал в этой должности до марта 1929 г. 

Тогда же избран в члены бюро Тайгинского райкома ВКП(б), затем в члены
Томского окружкома ВКП(б), в 1927 г. — Томского окрисполкома. В марте 1929
года командируется Сибкрайкомом ВКП(б) на работу в Минусинск. Был замести$
телем председателя Окрисполкома и председателем окрплана, работает по июнь
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центрация крупных предприятий превратила город по численности населения и
экономическому значению в один из основных промышленных центров страны. 

Коммунальное хозяйство значительно отставало от быстрого индустриаль$
ного роста города и увеличения численности его населения. Крайне недостаточна
была сеть трамвайных путей. 

Обеспеченность жилой площадью для города являлось очень низкой — все$
го 3,5 кв. м на человека. Из$за недостаточной мощности водопровода, ряд райо$
нов города испытывали затруднения с водоснабжением. Действовало всего 5 во$
допроводов с производительностью 250 тыс. куб. м в сутки. 

Город усилил свое значение как крупнейший арсенал страны, расположен$
ный в глубоком тылу. Самолеты, боеприпасы, точнейшие оптические приборы,
прожекторы, радиостанции, станки, обогатительное оборудование, олово, редкие
металлы, синтетическая камфора — все это производилось на предприятиях Но$
восибирска. 

Показателем огромных масштабов продолжавшегося промышленного раз$
вития города может служить цифра объема промышленного производства за пер$
вое полугодие 1944 г. — 2,1 млрд. руб., более чем в четыре раза превышающая
объем производства всего 1940 г. В 1945 году Новосибирский городской Совет
принимает ряд решений, в частности, 25 февраля 1945 г. «О сети рынков города
и о правилах торговли на них», 16 ноября 1945 г. «О порядке и нормах расходо$
вания электроэнергиии» и т.д.

29 мая 1944 г. ЦК ВКП(б) утверждает В.Н.Хайновского дипломатическим
агентом Наркоминдела СССР в г. Новосибирске. 

27 мая 1946 г. принято постановление обкома о невыполнении Новосибир$
ским горисполкомом постановления бюро обкома ВКП(б) от 3 мая 1946 г. «Об
улучшении рассмотрения жалоб и заявлений трудящихся». 

27 мая 1946 г. В.Н.Хайновский освобожден от работы председателя горис$
полкома. 

В дальнейшем Владимир Николаевич — директор заводов радиодеталей в
Новосибирске (1946–1953 гг.) и Бердске (1953–1961 гг.). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945), медалью. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 2 июля 1943 г. Новосибирское отделение Союза писателей выпустило специ2

альную газету для фронтовиков, назвав ее «Сибирские огни»;
– 14 июля 1943 г. Новосибирский облисполком и бюро обкома ВКП(б) приняли по2

становление об организации шефства Новосибирской области над Воронеж2
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В 1943 г. из Новосибирской области на юго$востоке была выделена Кеме$
ровская область: в ее состав отошла компактная и высокоиндустриальная терри$
тория Кузбасса. 13 августа 1944 г. из состава области была выделена Томская
область, в состав Новосибирской области включены 4 района Алтайского края. 

Кроме этого, 21 августа 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР город Новосибирск был выделен в самостоятельную единицу и отнесен к
категории городов республиканского подчинения. Такое положение города сохра$
нялось до 3 июня 1958 г., когда он был переведен из республиканского подчине$
ния в областное. 

Военное время вносило свои поправки. К 1944 г. положение с формирова$
нием руководства исполкома совсем усложнилось, так как на фронт были призва$
ны или уходили добровольно многие депутаты. Поэтому многие должностные ли$
ца исполкомов были порой не из их числа. Так, в 1944 г. девять человек — пред$
седатель горисполкома и восемь председателей райисполкомов не являлись депу$
татами. К 1 июля 1944 г. в Городском совете осталось 229 депутатов. 

В июне 1943 г. вошел в строй Новосибирский паровозоремонтный завод.
Началось движение комсомольско$молодежных бригад за присвоение звания
«фронтовая бригада». Первой это звание завоевала в Новосибирске бригада Шу$
ры Калинкиной с завода им. В.П.Чкалова. Областная научная библиотека закон$
чила комплектование библиотек для двух городов в освобожденных районах стра$
ны. Из собственных фондов библиотека выделила 10163 тома. Среди населения
города собрано свыше 300 томов художественной литературы, а также книги по
вопросам истории, философии и экономики

В том же 1943 г. в связи с наступлением Красной Армии и освобождением
территории, ранее оккупированной врагом, из области и города начался отток
эвакуированного населения на запад. Это, вместе с продолжавшимся процессом
мобилизации, привело к сокращению численности населения Новосибирской об$
ласти. На 1 января 1944 г. население г. Новосибирска составляло 575200 чело$
век. За три года оно выросло на 49 тыс. и в 1946 г. составило 614200 человек 

Все городское население занимало 43,9% от общей численности. Общая ге$
ографическая плотность населения не превышала 7,3 человек на 1 кв. км. Наибо$
лее заселены были прижелезнодорожные районы. На территории области остал$
ся, по существу, только один крупный центр сосредоточения тяжелой и оборонной
промышленности — г. Новосибирск, имеющий исключительно важное оборонное
и хозяйственное значение для страны. 

В 1943 году объем промышленного производства Новосибирска достиг 3685
млн. руб. В структуре промышленности основное место (70,2%) занимала про$
дукция оборонных предприятий и электропромышленности (9%). Мощная кон$
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РАЗДЕЛ IV

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В 50 – 802е гг. XX ВЕКА

ской областью, а г. Новосибирска — над г. Воронежем. Задача шефской работы
— помощь в восстановлении народного хозяйства, разрушенного войной;

– 4 августа 1943 г. На ст. Новосибирск прошел митинг по поводу отправки пер2
вого эшелона со строительными материалами, станками и продовольствием в
помощь Воронежу. Эшелон вел машинист Н.Лунин;

– 6 августа 1943 г. В новосибирских неполных средних и средних школах введено
раздельное обучение мальчиков и девочек;

– 9 августа 1943 г. В Новосибирск по приказу командования прибыли из действу2
ющей армии для участия в уборке урожая 300 бойцов и командиров — бывших
комбайнеров, передача Северному военно2морскому флоту подводной лодки
«Новосибирский комсомолец», построенной на средства, заработанные сиби2
ряками на субботниках и воскресниках;

– 1 января 1944 г. Количество школ 79 (включая сеть школ Томской и Омской же2
лезной дороги), в том числе: начальных — 21, неполных средних — 20, средних
— 38. С количеством учащихся 49805 человек, в том числе: I–IV классы —
8817, V–VII классы — 10724, VIII–X класс — 30264 человек. Культурно2просве2
тительных учреждений — 53, в том числе: театров — 4, кинотеатров — 8,
библиотек — 40, музеев — 1. 

– 1 августа 1944 г. Новосибирск имел 8 районов, 8 райсоветов, жилую площадь —
2132 тыс. кв. м. (в т.ч. коммунальная — 229,8, ведомственная — 1140,3 кв. м).
Количество действующих трамваев — 1, протяженность трамвайного пути
— 38 км, количество перевезенных пассажиров за 1943 г. — 29880,5 тыс. че2
ловек;

Использованные источники и литература: 
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территории города, здравоохранения, образования, культурного обслуживания,
работы предприятий и учреждений городского подчинения и др. 

Райисполкомы рассматривали вопросы по благоустройству района, содер$
жания жилищного хозяйства, выделения земельных участков под строительство
индивидуальных домостроений, работы учреждений и организаций в районе, усы$
новления, опеки, определения в специальные детские учреждения детей, остав$
шихся без попечения родителей и др. вопросы районного масштаба. 

Бурный рост населения Новосибирска за годы войны (почти на 200 тыс. че$
ловек), по существу бесплановая застройка города вызвали серьезные трудности
в развитии и поддержании городского хозяйства. Ухудшилось состояние тех отрас$
лей хозяйства, которые призваны были обеспечивать насущные нужды населе$
ния. Так, в 1947 г. отпуск воды на 1 человека составлял 40 литров в сутки, жилая
площадь не превышала 3,5 кв. м. на человека. В 1947 г. группа жителей г. Ново$
сибирска обратилась с жалобой в Совет Министров РСФСР на плохое культурно$
бытовое обслуживание населения. Была создана комиссия по проверке работы
Новосибирского горисполкома. По результатам проверки комиссия отметила, что
состояние городского хозяйства по большинству отраслей ухудшилось по сравне$
нию с 1943 годом, горисполком не выполнил некоторые постановления прави$
тельства, в частности, об освобождении школьных зданий, используемых не по
назначению, в результате чего многие школы вынуждены были работать в 3 сме$
ны. На должном уровне отсутствовал контроль за исполнением решений горис$
полкома, не учитывались жалобы и обращения граждан, наблюдались частые пе$
ребои в снабжении населения хлебом. На заседании бюро Совмина РСФСР рабо$
та Новосибирского горисполкома была признана неудовлетворительной. 

Последующие созывы горсовета и составы горисполкома пытались активи$
зировать работу по нормализации жизни города, однако, последующие проверки
работы Новосибирского горисполкома вышестоящими органами отмечали круп$
ные недостатки в работе транспорта, связи, торговли, общественного питания,
плохой контроль за деятельностью райисполкомов, отделов и управлений самого
горисполкома, невыполнение планов капитального строительства и ремонта, не$
доиспользование отпущенных на эти цели средств. Вместе с тем, хотя и в недоста$
точном объеме, в городе все$таки шло строительство жилых и общественных зда$
ний: строились поселки Оловозавода, завода «Тяжстанкогидропресс», район
Красной горки, застраивались многоэтажными домами главные магистрали горо$
да. В первое послевоенное десятилетие была разработана широкая программа
строительства учреждений культуры. В этот период в городе велось сооружение
двух крупнейших объектов, коренным образом изменивших его ситуационную ос$
нову. Это гидроэлектростанция и коммунальный мост через реку Обь, о сооруже$
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После войны структура городского управления в целом кардинально не ме$
нялась. Все изменения происходили с учетом требований времени, новых
задач и проблем. Высшим органом управления городом являлся городской

Совет депутатов трудящихся, избираемый на безальтернативной основе в количе$
стве 500 депутатов. Срок полномочий депутатов, предусмотренный Конституцией
1936 года, составлял 2 года. На своих сессиях городской Совет принимал реше$
ния об основных направлениях развития города в соответствии с указаниями и за$
дачами, поставленными высшими и местными партийными органами на конкрет$
ный период времени, руководил государственным, хозяйственным, социально$
культурным строительством на территории города, утверждал народно$хозяйст$
венный план и бюджет города, рассматривал итоги их выполнения, руководил де$
ятельностью подчиненных Совету органов управления, предприятий, учреждений
городского подчинения, обеспечивал соблюдение законности, охрану государст$
венного и общественного порядка, прав граждан и исполнял прочие иные функ$
ции, предусмотренные законодательством. Горсовет утверждал постоянные ко$
миссии, которые разрабатывали проекты решений по конкретным отраслям, осу$
ществляли проверки работы предприятий и организаций города. Количество и со$
став постоянных комиссий менялись в зависимости от требований времени от 7 в
1940 г. до 16 в 1979 г. К числу стабильных постоянных комиссий горсовета отно$
сились: планово$бюджетная, по строительству, транспорту и связи, по культуре и
искусству, по народному образованию, здравоохранению. Работа депутатов в го$
родском Совете и постоянных комиссиях осуществлялась на общественных нача$
лах. На первой сессии каждого созыва избирался исполнительный комитет, пред$
седатель горисполкома, его заместители, утверждалась структура исполкома, на$
значались начальники управлений и отделов горисполкома. Председатель горсо$
вета одновременно являлся и председателем горисполкома. 

Подобная картина наблюдалась и в районах города, которых в 1945 г. было
8. В каждом районе города был районный Совет депутатов трудящихся (с 1979 г.
— народных депутатов). Отличие состояло в том, что помимо постоянных комис$
сий в районных Советах работали еще и депутатские группы. Исполнительную
власть в районах города осуществляли райисполкомы через свои управления и от$
делы. 

Конкретными вопросами жизнеобеспечения города, его функционирования
занимался горисполком. В ведении горисполкома были вопросы архитектуры,
жилищного, коммунального, культурно$бытового строительства, водоснабжения
и канализации, транспорта, связи, содержания автомагистралей и дорог, торгов$
ли, общественного питания, бытового обслуживания населения, благоустройства
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Лица города (май 1946 г. — ноябрь 1988 г.)

1. ЖИДКОВ Алексей Андреевич. Председатель Горисполкома. 24 мая — 1 но$
ября 1946 г. 

2. БЛАГИРЕВ Владимир Иванович. Председатель Горисполкома. 17 января
1947 г. — 8 января 1951 г. 

3. ШКАРБАН Иван Григорьевич. Председатель Горисполкома. 9 января — 26
октября 1951 г. 

4. АФАНАСЬЕВ Иван Михайлович. Председатель Горисполкома. 26 октября
1951 г. — 24 ноября 1954 г. 

5. ШЕВНИН Виктор Иванович. Председатель Горисполкома. 7 января 1955 г.
— 17 марта 1961 г. 

6. ЗОРИН Вадим Викторович. Председатель Горисполкома. 18 марта 1961 г.
— 17 августа 1962 г. 

7. ВАСИЛЬЕВ Виктор Васильевич. Председатель Горисполкома. 17 августа
1962 г. — 23 января 1963 г. 

8. СЕВАСТЬЯНОВ Иван Павлович. И.о.председателя Горисполкома. 24 янва$
ря 1963 г. — 16 марта 1963 г. Председатель Горисполкома. 16 марта 1963 г.
— 12 декабря 1983 г. 

9. ЧИКИНЕВ Владимир Павлович. Председатель Горисполкома. 12 декабря
1983 г. — 28 ноября 1988 г. 
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нии которого ставился вопрос еще в довоенное время. В строительстве комму$
нального моста городские власти принимали самое деятельное участие. 

Резкий скачок в развитии города произошел в период работы председателем
горисполкома И.П.Севастьянова, который уделял много внимания развитию эко$
номики, культуры и особенно городского хозяйства и строительства. За 20 лет его
работы председателем горисполкома в городе введены в эксплуатацию миллионы
кв. м. жилой площади, большое количество горожан было переселено из бараков
и аварийного жилья, построено много школ, детских дошкольных учреждений,
объектов соцкультбыта, торговли, общественного питания. Резко улучшилось
благоустройство жилого фонда, выросла мощность городских водопроводных со$
оружений, построены автовокзал, аэропорт «Толмачево», ЦУМ, Универсам, Дво$
рец бракосочетаний, цирк, здание ГПНТБ, около десятка кинотеатров и многое
другое. 

В Новосибирске, благодаря эвакуированным в годы Великой Отечественной
войны заводам, сформировалась мощная производственная база. Все эти преоб$
разования явились результатом порой титанических усилий городского управле$
ния по пробиванию, согласованию, финансированию всех этих проектов в различ$
ных министерствах и ведомствах. 

Городская власть в значительной степени была несвободна в выборе и реа$
лизации своих проектов и решений: до 1958 г. все крупные проекты приходилось
согласовывать в Москве, а после вывода города из республиканского подчинения
рамки свободы были резко ограничены областными структурами, которые кури$
ровали и контролировали работу горисполкома. Порой по чисто городским вопро$
сам, таким, как снос домов, наименование улиц в городе и проч., — окончатель$
ное решение принимал облисполком. 

Депутаты горсовета в 70–80$е гг. ХХ в. продолжали решать все стратегиче$
ские и текущие вопросы жизни города. С принятием Конституции 1977 г. срок
полномочий депутатов увеличился до 2,5 лет. В горсовете появились новые посто$
янные комиссии: по делам молодежи, физкультуре и спорту, использованию при$
родных ресурсов, по науке и технике и др. В связи с ростом города, многократным
разрастанием городского хозяйства менялась и структура горисполкома: реорга$
низовывались, создавались новые, специализировались управления и отделы. 

В середине 80$х гг. ХХ в. несмотря на все трудности перестроечного перио$
да городские власти старались поддерживать стабильное развитие города. К кон$
цу 80$х гг. в Новосибирске, как и во всей стране, социально$экономическая об$
становка в результате проводимых правительством радикальных преобразований
обострилась до предела. Горисполком и горсовет не в силах были изменить ситу$
ацию к лучшему. 

Раздел IV

138Го
су
да
рс
тв
ен
ны
й а
рх
ив

 

Но
во
си
би
рс
ко
й о
бл
ас
ти



В феврале 1940 г. решением обкома ВКП(б) был направлен для работы на
комбинат № 179 — начальником строительно$монтажной конторы № 10, а с ап$
реля 1941 г. стал заместителем секретаря парткома комбината, затем парторгом
ЦК комбината. С марта 1942 г. — первый секретарь Дзержинского райкома
ВКП(б). С июля 1944 г. — зам. секретаря горкома ВКП(б) по оборонной промы$
шленности. С сентября 1944 г. А.А.Жидков — вновь секретарь Дзержинского
райкома ВКП(б), с октября 1945 г. — первый секретарь Бердского горкома
ВКП(б). 

С 24 мая 1946 г. А.А.Жидков приступил к исполнению обязанностей пред$
седателя исполкома городского Совета, а решение об его избрании Новосибир$
ский горсовет депутатов трудящихся принял 8 июня 1946 г. 

Прошел год с окончания Великой Отечественной войны. Но все еще эшело$
ны возвращали фронтовиков к мирной жизни. В линялых гимнастерках, в кирзо$
вых стоптанных сапогах, с наградами, в рубцах и шрамах возвращались сибиряки
домой, к мирной жизни. А она диктовала свои права. Требовалось переводить
жизнь на мирные рельсы. К июлю 1946 г. только в Левобережье был создан мощ$
ный концентрированный узел заводов — 26 промышленных предприятий, две
мощные ТЭЦ и несколько строительных организаций. В этот период времени го$
родское население составило 614200 человек. 

8 июня 1946 г. Новосибирский городской Совет депутатов трудящихся при$
нимает очень важное для горожан решение: «О мерах улучшения приема граждан
в советских и хозяйственных организациях города и о наведении порядка в рас$
смотрении жалоб трудящихся». Председатель горсовета А.А.Жидков уже 9 ию$
ня выступает с публикацией на эту тему на страницах областной газеты «Совет$
ская Сибирь». 

Возглавлял деятельность исполкома Алексей Андреевич до 1 ноября 1946 г.
Связано это было с направлением его на учебу в Высшую партийную школу при
ЦК ВКП(б). 

В ноябре 1946 г. А.А.Жидков был освобожден от работы и обязанности
председателя до 17 января 1947 г. исполнял его заместитель Я.П.Глыбин. 

После трех лет учебы А.А.Жидкова направляют в г. Выборг Ленинградской
области. В сентябре 1949 г. он работал председателем горисполкома г. Выборга.
В феврале 1952 г. Алексей Андреевич вернулся в г. Новосибирск и работал заве$
дующим отделом пропаганды и агитации Новосибирского горкома ВКП(б). С ян$
варя 1953 г. — старший преподаватель политэкономии Новосибирской област$
ной партийной школы. 

Награжден орденами «Красной Звезды», «Красного Знамени» и «Знак По$
чета». 
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ЖИДКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1908 г. — 13.07.1969 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (24 МАЯ 1946 г. — 1 НОЯБРЯ 1946 г.)

Родился в с. Пермеево Лобасковой во$
лости Лукояновского уезда Нижегородской
губернии (ныне Игалковского района Марий
Эл), в семье рабочего плотника. 

В конце 1916 г. семья переехала в Си$
бирь, в с. Черепаново. Отец со старшим
братом и здесь работал по найму плотником.
После болезни в 1918 г. отец умер, а стар$
ший брат ушел в партизанский отряд и вско$
ре был убит. Семья переехала в с. Безмено$
во и здесь работала по найму. Алексей Анд$
реевич восемь лет был батраком, лесорубом
в Сузунском леспромхозе и непрерывно
учился. Вначале закончил школу взрослых, а
позднее, в 1929 г., экстерном сдал экзамены
за среднюю школу. Член ВКП(б) с 1928 г.,
защитил кандидатскую диссертацию. 

С февраля 1929 г. — ответственный секретарь Черепановского, секретарь
Новосибирского сельского райкома ВЛКСМ. С февраля 1930 г. — зав. отделом
пропаганды Окружкома ВЛКСМ. С сентября 1930 г. по февраль 1932 г. — сту$
дент Западно$Сибирского коммунистического университета. С марта 1932 г. —
пропагандист парткома завода «Сибкомбайн», с июля — секретарь партячейки
«Сибмашстроя». В течение двух лет (по декабрь 1934 г.) служил в Тихоокеанском
военно$морском флоте (Владивосток), прошел путь от курсанта до командира
взвода. После мобилизации короткое время (три месяца) работал секретарем
парткома Левобережной ТЭЦ г. Новосибирска, от этой работы был освобожден
как не справившийся. После этого в течение пяти лет работал в Новосибирском
трамвайном тресте электромонтером, электротехником, начальником энерго$
службы. Работая в тресте, учился заочно в Промышленной академии коммуналь$
ного хозяйства РСФСР, но не закончил ее в связи с ликвидацией академии. 
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БЛАГИРЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1904 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (17 ЯНВАРЯ 1947 г. — 9 ЯНВАРЯ 1951 г.)

Родился в с. Петровское Льговского уезда
Курской губернии (ныне Льговский район Курской
области). По социальному происхождению из крес$
тьян. В 1921 г. В.И.Благирев после смерти отца
поступил работать на 10$й участок пути станции
Корнеево Московско$Киевской железной дороги.
В 1922 г. учился на рабфаке Московского институ$
та инженеров железнодорожного транспорта,
затем закончил Московский институт железнодо$
рожного транспорта. 

В течение десяти лет работал в системе путей
сообщения занимал посты от начальника участка
до начальника управления по строительству желез$
ных дороги далее до руководителя строек союзного
значения. 

В.И.Благирев — опытный инженер$строи$
тель. В послужном списке Владимира Ивановича: в
1921 — 1922 гг. рабочий, 10 участок пути, ст. Кор$

неево Московско$Киевской железной дороги, в 1928–1929 гг. — студент рабфа$
ка и Московского института железнодорожного транспорта. В январе 1928 г. рай$
комом ВКП(б) Красной Пресни г. Москвы принят в члены ВКП(б). 

Успешно окончив институт, он работает в системе Наркомата путей сообще$
ния. В 1929–1931 гг. — прораб, начальник Карталинского строительного участ$
ка ст. Карталы Южно$Уральской железной дороги. 

В 1931–1932 гг. — заместитель начальника Управления строительством
Уралжелдорстрой г. Свердловска. 

В 1932–1936 гг. — начальник строительства моста через Волгу в г. Сарато$
ве, начальник участка ст. Зилово и 7$го строительного участка Забайкальской же$
лезной дороги. 
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Умер 13 июля 1969 года. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– июль 1946 г. Совет Министров СССР принял постановление о создании Сибир2

ского научно2исследовательского института авиации (СибНИИА). Институт
проводил научно2исследовательскую и экспериментальную работу по аэроди2
намике, прочности, устойчивости и управляемости летальных аппаратов,
изучал новые образцы самолетов, отечественных и зарубежных, их агрегатов
и оборудования. Особенно активно развернулась его деятельность в 502е годы;

– 12 августа 1946 г. В театре оперы и балета прошел слет молодых рабочих Но2
восибирска. На нем присутствовало около полутора тысяч юношей и девушек.

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–3. Оп. 15. Д. 5523; 

Ф. П–5. Оп. 6. Д. 245, 246; 

Ф. П–22. Оп. 5. Д. 1896, 1897. 

2. НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 588. Л. 7, 7а; Д. 871. Л. 1–8. 

3. Тюменцев А.Ф. Жидков Алексей Андреевич // Новосибирск: Энциклопедия.–
Новосибирск, 2003. С. 306. 

4. Жидков А., Валеев С. О мерах улучшения приема граждан в советских и хозяй$
ственных организациях города и о наведении порядка в рассмотрении жалоб тру$
дящихся: Решение Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся от
8 июня 1946 г. // Советская Сибирь. 1946. 9 июня. С. 3.

5. Промышленное развитие Новосибирской области.– Новосибирск, 1993. С. 15.
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Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 2–7 января 1947 г. В обстановке высокой политической активности прошли

собрания избирателей, на которых они выдвинули кандидатами в депутаты
Верховного Совета РСФСР машиниста депо станции Барабинск В.И.Голенкова,
учительницу из Новосибирска К . И . Воронцову, председателя горсовета
В.И.Благирева и др. новаторов предприятий и строек, героев Отечественной
войны. 9 февраля новосибирцы дружно проголосовали за своих избранников. 

–14 декабря 1947 г. Отменена карточная система снабжения продовольствен2
ными и промышленными товарами. Введены единые сниженные государствен2
ные розничные цены на продовольствие и промышленные товары;

– 30 декабря 1947 г. Завершено строительство клуба оловозавода. По решению
Кировского райсовета ему присвоено название им. ХХХ2летия Октября;

– 4 января 1948 г. На заводе «Сибсельмаш» организовано литературное объеди2
нение «Молодость»;

– 28 августа 1948 г. С конвейера завода им. Чкалова сошел десятитысячный ве2
лосипед «ЗИЧ»;

– 4 февраля 1949 г. Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о на2
граждении учителей г. Новосибирска, Орденом Ленина награждено 46 человек,
орденом Трудового Красного Знамени — 53, орденом «Знак Почета» — 92, ме2
далью «За трудовую доблесть» — 108, медалью «За трудовое отличие» — 200
человек;

– 22 июля 1949 г. На бульваре Красного проспекта между зданиями областной
школы и областной партийной школы и облпотребсоюзом заложен постамент
под бюст трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина;

– 15 мая 1950 г. Принято решение Новосибирского горсовета об отводе площад2
ки для строительства Турбогенераторного завода. 10 октября началось стро2
ительство. Директором завода назначен В.Н.Трифонов. Затем руководителя2
ми предприятия были П . Е . Базунов, А . А . Дегтярев, А . А . Нежевенко,
Н.И.Школьников, А .К.Вандышев, В .В.Шалимов;

– 1950 г. Открыт Центральный научно2исследовательский институт оловян2
ной промышленности. 

Использованные источники и литература: 

1. НГА: Ф. Р–33. Оп. 3. Д. 51. 

2. Калинина О.Н., Красильников С.А. Благирев Владимир Иванович. // Новоси$
бирск: Энциклопедия.– Новосибирск, 2003. С. 96–97. 

3. Благирев Владимир Иванович // Советы депутатов Новосибирской области,
1937–1997 годы.– Новосибирск, 1997. С. 606. 

4. Исполком отчитывается перед Советом // Советская Сибирь. 1949. 27 февраля. 

5. Благирев В. Быстрее решать насущные вопросы городского хозяйства // Совет$
ская Сибирь. 1948. 24 февраля.

6. Отчет о выполнении наказов избирателей депутатам Верховного Совета
РСФСР.– Новосибирск, 1948. 
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С 1936 г. по 1940 г. — начальник участка линии Тула — Сухиничи, г. Тула,
начальник Западного участка магистрали Карталы — Акмолинск. Перед войной с
1940 г. по 1941 г. — заместитель начальника управления строительства № 300
ст. Арциз Кишиневской железной дороги. 

В.И.Благирев награжден Знаком «Почетный железнодорожник» (1940). 

По указанию ЦК ВКП(б) в 1941 г. из системы НКПС В.И.Благирев был пе$
реведен в Наркомат боеприпасов и назначен главным инженером управления
строительством крупнейшего комбината № 179 Наркомата СССР, где работал до
сентября 1942 г. Возглавляя строительство комбината, показал себя способным,
инициативным руководителем. В короткий срок на комбинате боеприпасов всту$
пили в строй важнейшие объекты. Кроме того, при его активном участии были
размещены и начали работу ряд эвакуированных заводов. В.И.Благирев пра$
вильно решал вопросы создания энергетической базы для комбината. 

Под его руководством были построены и сданы в эксплуатацию водозабор,
компрессорная, второй газогенераторный блок, ТЭЦ № 3, полностью восстанов$
лены эвакуированные заводы № 65, 187, 325. 

С 1942 г. по 1947 г. В.И.Благирев зав. отделом Новосибирского обкома
ВКП(б) по строительству и промышленности стройматериалов. Отдел оказывал
большую повседневную помощь заводу № 520 НКЦМ. Были изысканы материа$
лы, металлы, оборудование, строительные материалы для постройки жилых до$
мов и заводского клуба. 

С ноября 1946 г. В.И.Благирев слушатель десятимесячных курсов перепод$
готовки при ЦК ВКП(б). 

На своих предвыборных собраниях трудящиеся Паровозоремонтного завода
единодушно выдвинули его кандидатуру в депутаты облсовета по Первомайско$
Центральному избирательному округу г. Новосибирска, также его кандидатура
выдвигается кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. 

В 1947 г. он избран депутатом Верховного Совета РСФСР. 15 января 1947 г.
В.И.Благирев назначается председателем исполкома Новосибирского городско$
го Совета депутатов трудящихся. За период работы в горисполкоме он значитель$
но улучшил руководство работой отделов и управлений горисполкома, повысил
требовательность к работникам аппарата райисполкомов города. Тем не менее,
постановлением обкома ВКП(б) 29 января 1951 г. В.И.Благирев освобожден от
занимаемой должности: «за неудовлетворительное решение вопросов коммуналь$
но$бытового обслуживания населения, формально$бюрократическое бездушное
отношение к запросам и нуждам трудящихся». 
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С 1938 по 1948 гг. Иван Григорьевич является членом Центрального коми$
тета КП(б) Таджикистана, в этот же период он был депутатом Верховного Совета
Таджикской ССР. В августе 1945 г. его рекомендуют на учебу в Высшую школу
парторганизаторов при ЦК ВКП(б), после окончания которой в 1948 г. он направ$
ляется заведующим отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов
Новосибирского обкома ВКП(б), а с февраля 1950 г. становится секретарем об$
кома партии. 

17 декабря 1950 г. Иван Григорьевич избирается депутатом областного и го$
родского Совета депутатов трудящихся, а с 8 января 1951 г. избирается председа$
телем исполкома Новосибирского городского Совета. Областная газета «Совет$
ская Сибирь» часто публиковала материалы о деятельности исполкома. Так, на$
пример, освещая одну из встреч председателя горисполкома И.Г.Шкарбана с ра$
бочими$машиностроителями, газета отмечает, что «планируются строительные
работы по благоустройству дорог, тротуаров, озеленению, освещению улиц о ме$
рах борьбы с оврагами. Говорил и о том, что в 1951 г. необходимо закончить стро$
ительство правобережного трамвайного парка и начать строительство левобе$
режного. И.Г.Шкарбан сообщил новость о поступлении в город 32 новых трам$
вайных вагонов, 15 автобусов „ЗИС 151“». 

К сожалению, в роли председателя горисполкома И.Г.Шкарбан побыл всего
семь месяцев. 

13 августа 1951 г. его избирают председателем Новосибирского облиспол$
кома. В этой должности он был всю вторую послевоенную пятилетку (по август
1956 г.). Новосибирцы в этот период возводили новые заводы: турбогенератор$
ный («Сибэлектротяжмаш»), электротермического оборудования («Сибэлектро$
терм»), радиодеталей, полупроводниковых приборов («Экран»), «Сибсельмаш».
Начато строительство Новосибирской ГЭС, осуществлено строительство метал$
лического моста через р. Обь, соединившего город в единое целое, первой очере$
ди теплично$парникового хозяйства с площадью 15 тыс. кв. м. Введена в эксплу$
атацию Барабинская ГЭС. Освоено 1534 тыс. га целинных и залежных земель,
организованы новые целинные совхозы «Кремлевский», «Веселовский», «Про$
летарский» и др. В Новосибирске открыты три ВУЗа, кинотеатр «Победа», нача$
ли работать музыкальные школы в Октябрьском районе Новосибирска и районах
области. Для трудной послевоенной поры это были знаменательные события. 

В 1954 г. Новосибирская область вырастила хороший урожай, значительно
перевыполнила план заготовок и закупок хлеба. Немало представителей области
были участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Во всем этом — доля опыта, умелого руководства в том числе и председате$
ля облисполкома И.Г.Шкарбана. В личном деле Ивана Григорьевича, что хранит$
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ШКАРБАН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1912 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (9 ЯНВАРЯ– 26 ОКТЯБРЯ 1951 г.)

Родился в с. Киселевка Мокро$Кали$
горского района Киевской области в кресть$
янской семье. Его родители занимались еди$
ноличным хозяйством, затем вступили в кол$
хоз. Умерли в 1933 г. 

При жизни родителей он закончил се$
милетку и работал в Рушковском свеклович$
ном совхозе Шполянского сахарного завода
подсобным рабочим, учеником по счетовод$
ству. Затем учился в Саливонской школе
ФЗУ сахарной промышленности, которую
окончил в 1930 г. В 1931 г. И.Г.Шкарбан пе$
реезжает в г. Ленинград, где трудится на
«Невхимкомбинате» слесарем$монтажни$
ком, здесь избирается вожаком комсомоль$
цев. С июня 1932 г. направлен на комсомоль$
скую работу в Таджикскую ССР — вначале
заместителем заведующего массово$эконо$
мического отдела ЦК ЛКСМ Таджикистана,
впоследствии заведующим организационным
отделом Ленинабадского горкома комсомола.
Затем была политработа в МТС, где

И.Г.Шкарбан показал себя способным организатором. В 1939 г. за успехи в раз$
витии сельского хозяйства он награждается орденом «Знак Почета». В числе от$
личившихся строителей Большого Памирского тракта Хорог–Душанбе (длиной
более полутора тысяч километров) заместитель начальника строительства по по$
литической части И.Г.Шкарбан награждается орденом Ленина. За труд в годы
войны он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За до$
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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АФАНАСЬЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (06.1907 г. —?)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (26 ОКТЯБРЯ 1951 г. — 1954 г.)

Родился в с. Козловка Балашовского уезда
Саратовской губернии в семье крестьянина. В
1924–1928 гг. избирался комсомольцами секрета$
рем сельской ячейки, секретарем волкома, инст$
руктором укома и губкома. В 1931 г. Иван Михай$
лович окончил рабфак и получил распределение
секретарем парторганизации на заводе № 1. В
1933–1935 гг. И.М.Афанасьев служил в РККА. 

Затем он поступил учиться в Ленинградский
химико$технологический институт, по окончании
которого в 1941 г. получил специальность инжене$
ра химико$технологического производства. В тече$
ние 8 лет он работал инженером, затем директором
на предприятиях страны. С 1946 г. — Новосибир$
ского химико$фармацевтического завода № 35.
Затем заведовал отделом тяжелой промышленнос$
ти Новосибирского обкома ВКП(б). 

В 1949–1950 гг. избирался секретарем Октябрьского райкома партии Но$
восибирска. В течение двух лет он занимал должность первого заместителя пред$
седателя Новосибирского горисполкома. Много внимания уделял И.М.Афанась$
ев работе предприятий и развитию промышленности города. 

Директивы по пятому пятилетнему плану были утверждены на XIX съезде
партии лишь в октябре 1952 г. В отличие от четвертой пятилетки закон об очеред$
ном пятилетнем плане так и не был принят. Поэтому вся работа велась по годо$
вым планам, утверждавшимся министерствами и ведомствами для предприятий
союзного и республиканского подчинения, а для предприятий местного подчине$
ния — Новосибирскими облисполкомом и горисполкомом. 

В 1951–1954 гг. И.М.Афанасьев работает председателем горисполкома,
исполняя обязанности депутата. 
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ся в Государственном архиве Новосибирской области, имеется характеристика:
«…дисциплинирован, отзывчив, трудолюбив, хороший организатор, внимателен к
запросам и нуждам трудящихся…». Иван Григорьевич дважды избирался депута$
том Верховного Совета РСФСР, трижды — депутатом областного Совета, был
делегатом XX съезда партии. 

За трудовые заслуги перед Родиной И.Г.Шкарбан награжден орденом Ле$
нина, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак Почета» и
медалями СССР. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 14 апреля 1951 г. Во всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике

команда Новосибирска заняла 12е место;
– 5 мая 1951 г. В Новосибирске открыт институт инженеров водного транс2

порта. Новый институт разместился в здании бывшего Дворца труда;
– 1951 г. Впервые проведен городской праздник песни. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО Ф. П–4. Оп. 23. Д. 4176. Л. 1–38 об., 23, Л. 10. 

2. Шкарбан Иван Григорьевич // Советы депутатов Новосибирской области,
1937–1997 годы.– Новосибирск, 1997. С. 601. 

3. Цыплаков И. «Мобилизован на руководящую…» // Советская Сибирь. 1997. 
16 сентября. С. 6: ил. портр. 
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работе добились коллективы камфарного, авиационного, металлургического
заводов, «Сельэлектро», оловозавода, макаронной фабрики; 

– декабрь 1953 г. Коллектив Новосибирского турбогенераторного завода впер2
вые выпустил синхронные машины мощностью 2 тыс. кВт.; 

– 1953 г. Открылся электротехнический институт связи;
– 13–15 января 1954 г. В соответствии с решением сентябрьского (1953 г.)

Пленума ЦК КПСС группа новосибирских инженеров и техников в составе 55 че2
ловек выехала на руководящую работу в машинотракторные станции облас2
ти;

– февраль�март 1954 г. Постановление Верховного Совета СССР об освоении це2
линных и залежных земель подняло с мест тысячи молодых людей. В Новосибир2
ске одними из первых откликнулись на призыв молодые станкостроители заво2
да им. XVI партсъезда. За один день — 27 февраля — в райкомы комсомола бы2
ло подано 813 заявлений желающих участвовать в освоении новых земель. 4
марта райкомы комсомола начали выдавать путевки, в первый день их получи2
ли около 100 человек 6 марта в театре оперы и балета состоялось собрание
отъезжающих. И уже вечером добровольцы выехали в районы Новосибирской
области, где, как и в Казахстане, осваивались целинные земли;

– 20 июля 1954 г. Совет Министров СССР принял постановление о строитель2
стве в Новосибирске приборостроительного завода (п/я 32). Начало работ
приурочено к 1 января 1956 г.;

– 21 июля 1954 г. Сессия Новосибирского горсовета обсудила вопрос о работе
отдела по делам архитектуры. Главный архитектор города В.Г.Терехин рас2
сказал об основных положениях генерального плана строительства Новоси2
бирска. Он отметил, что строительство в ближайшие годы будет в основном
многоэтажным. На главных площадях и магистралях предполагается образо2
вать целостные архитектурные ансамбли. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–4. Оп. 59. Д. 175 (с 1949 по 1965); 

Ф. Р–1603. Оп. 1. Д. 51. Л. 1–2; 

Ф. Р–1650. Оп. 1. Д. 134. Л. 22–24; 

Ф. Р–1378. Оп. 1. Д. 56. л. 43. 

2. И. Цыплаков. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска.– Новоси$
бирск, 1997. С. 159, 160. 

3. Калинина О.Н. Афанасьев Иван Михайлович // Новосибирск: Энциклопедия.–
Новосибирск, 2003. С. 52. 

4. Сборник постановлений СМ СССР. 1951. № 3814–5442. С. 223. 

5. Молодость Сибири. 1986, 1 ноября. 

Городское управление в 50–802е гг. ХХ века

151

С 1954 г. началось расширение полномочий местных Советов за счет пере$
дачи ряда функций хозяйственного управления и социально$культурного строи$
тельства из общесоюзных и республиканских органов. 

В этот период Новосибирск является городом республиканского подчине$
ния. Население города по данным переписи и статистическим данным было сле$
дующим: 1951 г. — 670,5 тыс. чел.; 1952 г. — 709,2 тыс. чел.; 1953 г. — 738,7
тыс. чел.; 1954 г. — 772,2 тыс. чел.

Дважды прошли выборы в городской Совет депутатов трудящихся: 17 дека$
бря 1950 г. и 22 февраля 1953 г. 

7 января 1955 г. сессия городского Совета освободила от обязанностей пред$
седателя горисполкома И.М.Афанасьева за появление на совещание в Совете
Министров РСФСР в нетрезвом виде. 

В 1955 г. И.М.Афанасьев получает новое назначение — управляющего
Трестом промышленности строительных материалов города. 

Доблестный труд Ивана Михайловича получил высокую оценку — он на$
граждался орденом «Знак Почета», медалями. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 17 мая 1951 г. Приказом министра радиоприемник «Рекорд» Бердского радио2

завода представлен на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве;
– 11 июня 1951 г. На городском совещании стахановцев приняты социалистиче2

ские обязательства трудящихся Новосибирска по соревнованию с г. Омском за
досрочное выполнение; народнохозяйственного плана 1951г. (док. №45). В по2
следующие годы аналогичные документы принимались ежегодно;

– 17 октября 1951 г. Принято постановление Совета Министров СССР о стро2
ительстве коммунального моста через р. Обь в Новосибирске. Торжественное
открытие моста состоялось 20 октября 1955 г.;

– 29 ноября 1951 г. Заводу «Тяжстанкогидропресс» присвоено имя А.И.Ефремова;
– 3 апреля 1952 г. Состоялось совещание по содружеству науки с производст2

вом. На нем было отмечено, что на начало 1952 г. институты, отделы и лабо2
ратории Западно2Сибирского филиала АН СССР имели 49 договоров о сотруд2
ничестве, из которых 22 были заключены с предприятиями, колхозами и совхо2
зами Новосибирска;

– 9–10 марта 1953 г. Состоялось областное совещание изобретателей и раци2
онализаторов предприятий и строек Новосибирска. На совещании было отме2
чено, что изобретатели и рационализаторы вносят большой вклад в дело раз2
вития промышленности. Только по Новосибирску в 1952 г. подано 25674 пред2
ложения, из которых внедрено 11367 с годовым экономическим эффектом более
54 млн. руб. Лучших результатов в рационализаторской и изобретательской
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В послевоенные годы особо много внимания уделялось городу, хозяйству, ор$
ганизации бань, прачечных, парикмахерских, трудоустройству демобилизован$
ных, организации помощи семьям военнослужащих, подготовке города к отмене
карточек. Важной задачей городской было шефство над МТС и колхозами, оказа$
ние им помощи в ремонте техники. 

Во второй половине 1950$х в стране проводились различные реформы, в том
числе и управления. 

В Новосибирске в 1953–1955 гг. 28 номенклатурных работников горкома
были освобождены как не справившиеся с работой или скомпрометировавшие се$
бя. За 11 месяцев 1955 г. в горком поступило несколько сот жалоб и заявлений,
больше чем за весь 1954 г., среди них треть касалась жилья и бытовых условий
горожан. 

От должности председателя исполкома В.И.Шевнин был освобожден 18
марта 1961 г. с формулировкой за «…бесконтрольность в распределении жилья…». 

В дальнейшем Виктор Иванович занимался хозяйственной работой: был за$
местителем главного инженера управления «Сибакадемстрой». В течение 7 лет
— министр строительства Киргизской ССР. С 1970 г. по 1978 г. он начальник
Главка, позже четыре года — старший инженер Министерства строительства
СССР. С 1949 г. по 1963 г. В.И.Шевнин регулярно избирался депутатом в Ново$
сибирский городской Совет и в этот же период, с 1951 г., — в Новосибирский об$
ластной Совет. 

За долголетний и добросовестный труд он дважды награжден орденом Трудо$
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 15 апреля 1957 г. По приказу Министерства культуры СССР в Новосибирске

была организована студия телевидения;
– 26 марта 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Новосибирске

образован Советский район, в состав которого вошел Академгородок СО АН
СССР, рабочий поселок Чемы и ряд пригородных населенных пунктов, ранее вхо2
дивших в Новосибирский сельский район;

– 15–22 января 1959 г. Проводилась Всесоюзная перепись населения. Численность
жителей города составила 894,8 тыс. человек (включая р.п. Пашино). 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО: Ф. Р–4. Оп. 65. Д. 2123. 
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ШЕВНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ (7.11.1917 г. —?)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (24 НОЯБРЯ 1954 г. — 18 МАРТА 1961 г.)

Родился в г. Новосибирске. Закончил в
1941 г. Новосибирский инженерно$строи$
тельный институт. Член ВКП(б) с 1945 г. Пять
лет был прорабом, начальником участка кон$
торы треста, затем секретарем партийной ор$
ганизации. Виктор Иванович занимал ряд от$
ветственных руководящих должностей в пар$
тийных и советских органах Новосибирска: за$
ведующий промышленно$транспортным отде$
лом, второй секретарь Дзержинского райкома
партии (1949–1951), зав. отделом строитель$
ства и городского хозяйства Новосибирского
горкома партии (1951–1953). В 1953 г. Вик$
тора Ивановича назначают первым заместите$
лем председателя Новосибирского гориспол$
кома, а с ноября 1954 г. — председателем и он
в этой должности был до 18 марта 1961 г. 

В бурной жизни середины 50$х гг. самым значительным событием был XX
съезд КПСС, давший импульс процессам духовного освобождения и возрождения
общества. Стали возможны международные обмены и контакты. В 1956 г. ново$
сибирцы впервые смогли отправиться в зарубежные путешествия. Первая группа
из 27 человек посетила Югославию. 

В 1957 г. создается Новосибирский Совнархоз, что позволило в последую$
щие годы использовать определенные преимущества децентрализации в управле$
нии народным хозяйством города и обеспечить довольно высокие темпы прироста
промышленного производства в городе. Средние темпы прироста в 1959–1963 гг.
составляли 10–12%. С другой стороны, это привело к практической ликвидации
предприятий промкооперации и местной промышленности, которые обеспечива$
ли многие потребности жителей города. 

1959 г. — яркая и значительная страница в культурной жизни города. Рож$
дение народных театров, университетов культуры и искусства, творческих коллек$
тивов «Спутников», открытие Государственного университета, театра музыкаль$
ной комедии, второго зала широкоэкранного кинотеатра «Победа», шести кино$
театров на окраинах города.
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что Вадим Викторович, независимо от участка своей деятельности, был способ$
ным организатором, принципиальным руководителем, требовательным к себе и
подчиненным, пользовался авторитетом и уважением у партийного и хозяйствен$
ного актива города и области. 

Зорин был членом Новосибирских обкома, горкома, райкомов партии, чле$
ном ВЦСПС, депутатом областного, городского и районных Советов народных де$
путатов. Вадим Викторович был награжден правительственными наградами: орде$
нами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и
многими медалями. Ему присуждалась премия Совета Министров СССР. 

13 января 1983 г. Вадима Викторовича Зорина не стало. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 24–25 ноября 1961 г. В Новосибирск для встречи с Н.С.Хрущевым, прибывшим в

город в связи с проведением совещания работников сельского хозяйства Сиби2
ри, прилетел президент Финляндии Урхо Кекконен. Президент Финляндии так2
же посетил Академгородок;

– Декабрь 1961 г. Сессия городского совета приняла решение о строительстве
кооперативного жилья в Новосибирске. Первые кооперативные квартиры в го2
роде появились в 1962 г. Двухкомнатная квартира площадью 30 кв. м стоила
примерно 4 тыс. руб. Первый взнос членов кооператива составлял 10% общей
стоимости, еще 30% вносилось при заселении. Остальная сумма выплачивалась
в течение 15 лет. 

– 31 мая 1962 г. Новосибирск посетил первый космонавт планеты Ю.А.Гагарин
с женой. 

– Июль 1962 г. В Новосибирске зарегистрирован миллионный житель. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО: Ф. П–4. Оп. 91. Д. 148. 

2. Калинина О.Н. Зорин Вадим Викторович // Новосибирск: Энциклопедия.– Но$
восибирск, 2003. С. 358. 

3. Вадим Викторович Зорин. [Некролог]// Советская Сибирь. 1983. 13 января. С.
3.

4. Наша малая Родина.– Новосибирск. 1997. С. 432–433. 
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ЗОРИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ (22.11.1913 г. — 13.01.1983 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (18 МАРТА 1961 г. — 17 АВГУСТА 1962 г.)

Родился в г. Самаре. После окончания
Саратовского автомобильного техникума в
1930 г. началась его трудовая деятельность.
В 1933 г. он уже старший автоинспектор. 

В 1940 г. по окончании Куйбышевско$
го индустриального института, он направ$
ляется на новосибирский комбинат № 179
Наркомата боеприпасов, где трудится на
ряде ответственных должностей. С этого
времени его деятельность связана с Ново$
сибирском. 

В 1942 г. Вадим Викторович избирал$
ся секретарем партийного бюро инструмен$
тального завода, вторым и первым секрета$
рем Центрального райкома, секретарем
горкома партии. В 1950 г. его назначают ди$
ректором завода №188. Спустя три года он
избирается заместителем, затем — первым
заместителем председателя облисполкома. 

С 1958 г. Вадим Викторович на профсоюзной работе. Его избирают предсе$
дателем Новосибирского областного Совета профсоюзов. 

18 марта 1961 г. его назначают председателем Новосибирского гориспол$
кома. 

После ухода с поста председателя, с 1962 г., В.В.Зорин трудился в должно$
стях заместителя начальника, главного инженера и начальника управления точно$
го машиностроения Западно$Сибирского совнархоза. 

В 1965–1971 гг. он возглавлял Новосибирский филиал Союзмашпроекта
Министерства оборонной промышленности. В 1971–1982 гг. был директором ин$
ститута «Гипромашпром» Министерства машиностроения. В этот период широко
раскрылся его талант руководителя. Свой богатый опыт он использовал для про$
ектирования крупных машиностроительных объектов, технического перевоору$
жения отрасли. 

Будучи уже персональным пенсионером, В.В.Зорин трудился на рядовой
инженерной должности. Имеющиеся в личном деле документы свидетельствуют,
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пленумов Кагановичского и Центрального райкомов ВКП(б). В феврале 1950 г.
избран городской конференцией кандидатом в члены пленума горкома ВКП(б). 

В марте 1951 г. В.В.Васильев избран вторым секретарем Центрального
райкома ВКП(б). В апреле этого же года назначен заведующим промышленно$
транспортным отделом Новосибирского горкома партии. В феврале 1955 г. назна$
чен, а в марте этого же года избран заместителем председателя исполкома Ново$
сибирского городского Совета депутатов трудящихся. В ноябре 1955 г. постанов$
лением Новосибирского областного комитета КПСС освобожден от этой должно$
сти и утвержден заведующим отделом строительства и строительных материалов
обкома КПСС. В 1959–1962 гг. работал заведующим промышленно$транспорт$
ным отделом Новосибирского обкома КПСС. 

В августе 1962 г. В.В.Васильев избран председателем Новосибирского го$
рисполкома. В это время в городе широким фронтом велось жилищное и культур$
но$бытовое строительство: в 1962 г. более 50 тыс. новосибирцев справили ново$
селье, построено 9 новых школ, 3 общежития для школ$интернатов, детские сады
и ясли на 3000 мест, 3 новых больницы, 5 поликлиник. Полным ходом шло стро$
ительство Академгородка. Улучшилось водоснабжение города. Проложены десят$
ки километров канализационных коллекторов, теплофикационных сетей. Продол$
жалось создание материально$технической базы для городского транспорта.
Больше стало магазинов, столовых, ателье и других предприятий бытового обслу$
живания. 

В январе 1963 г. В.В.Васильев избран секретарем Новосибирского промы$
шленного обкома КПСС — председателем областного комитета партийно$госу$
дарственного контроля. Находясь на этом посту, внес значительный вклад в раз$
витие промышленности, строительства и транспорта Новосибирска. В 1965 —
1968 гг. работал председателем Новосибирского областного комитета народного
контроля. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета». Избирался депу$
татом областного и городского Советов нескольких созывов. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– Август 1962 г. На улице Трамвайной открыт крупнейший гастрономический

магазин города площадью 860 кв. метров;
– Август 1962 г. Сдан в эксплуатацию лабораторный (теперь главный) корпус

Новосибирского государственного университета и корпус института мате2
матики;

– Сентябрь 1962 г. Открыли свои двери для школьников Новосибирска 12 новых
общеобразовательных школ;
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ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (29.09.1919 г. –21.01.1968 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (17 АВГУСТА 1962 г. — 23 ЯНВАРЯ 1963 г.)

Родился в г. Бийске Западно$Сибирско$
го края (в настоящее время — Алтайский
край) в семье рабочего. Отец работал грузчи$
ком, кладовщиком, заведующим складом в г.
Бийске. Мать была домохозяйкой. 

В 1937 г. по окончании десятилетней
средней школы В . В . Васильев поступил в
Томский электромеханический институт ин$
женеров железнодорожного транспорта на
вагонный факультет. Получив специальность
«инженер$механик железнодорожного транс$
порта», с апреля 1942 г. по август 1943 г. ра$
ботал инженером технического бюро вагонно$
го участка на станции «Новосибирск» Том$
ской железной дороги. С августа 1943 г. по
июнь 1945 г. работал заместителем начальни$
ка вагонного депо и заместителем начальника
вагонного участка на этой же станции. 

В 1944 г. вступил в ряды ВКП(б). В июне 1945 г. избран зам. секретаря уз$
лового парткома Новосибирского железнодорожного узла. В июне 1946 г. стал
секретарем узлового парткома. Являясь членом бюро Кагановичского районного
комитета ВКП(б) г. Новосибирска, в августе 1947 г. В.В.Васильев был избран
первым секретарем этого райкома. На очередной районной партийной конферен$
ции в марте 1948 г. был забаллотирован и возвратился на работу в Новосибир$
ский железнодорожный узел на должность заместителя начальника вагонного
участка. 

В сентябре 1948 г. решением бюро горкома ВКП(б) В.В.Васильев был ото$
зван на работу в Новосибирский горисполком в качестве заведующего организа$
ционно$инструкторским отделом. С ноября 1949 г. — член исполкома городского
Совета депутатов трудящихся. За время работы в горисполкоме избирался членом
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СЕВАСТЬЯНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ (28.01.1918 г. — 20.03.1996 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1963 г. — 1983 г.)

Родился в с. Монастырском Шегарского рай$
она Томской области. После окончания школы в
1932–1934 гг. работал учителем в школе с. Ше$
гарское. С 1934 по 1938 гг. И.П.Севастьянов —
учащийся эксплуатационно$технического технику$
ма в г. Томске, по окончании которого получил спе$
циальность техника по эксплуатации железной до$
роги. Работая, поступил в институт. В 1956 г. окон$
чил НИИЖТ. 

В 1938–1944 гг. И.П.Севастьянов работал
инженером, секретарем комитета комсомола, дис$
петчером, секретарем партбюро на ст. Инская
Томской железной дороги в г. Новосибирске. В
1944 г. ему было присвоено звание «Почетный же$
лезнодорожник». 

С сентября 1944 по декабрь 1948 гг. он на партийной работе в Первомай$
ском РК ВКП(б). В 1948 г. его назначают начальником политотдела Инского от$
деления Томской железной дороги, а с сентября 1949 по февраль 1952 гг. после$
довало повышение по службе — начальник политотдела Новосибирского отделе$
ния Томской железной дороги, а в сентябре 1953 г. — заместитель начальника по$
литотдела Томской железной дороги. 

Тогда же И.П.Севастьянов поступает в НИИЖТ, а после окончания вуза, с
августа 1956 по январь 1959 гг., — начальник станции Новосибирск$Главный. 

С января 1959 по июнь 1960 гг. — заместитель начальника Новосибирско$
го отделения Томской железной дороги, с 1961 по 1963 гг. работает первым заме$
стителем председателя Новосибирского горисполкома, с 1963 по 1983 гг. — он
бессменный председатель Новосибирского городского Совета депутатов трудя$
щихся. 

Еще в 1947 г. Иван Павлович избирался депутатом Новосибирского горсо$
вета, а с 1961 по 1983 гг. — неоднократно был депутатом и членом исполкома
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– Сентябрь 1962 г. Открыто Новосибирское отделение «Академкниги», магази2
ны на Красном проспекте и в Академгородке;

– Сентябрь 1962 г. Закончено строительство медицинского института; сдан в
эксплуатацию новый учебный корпус института инженеров железнодорожно2
го транспорта;

– Сентябрь 1962 г. В Дзержинском районе построен кинотеатр «Космос» на 890
мест и новая музыкальная школа № 8 на ул. Богдана Хмельницкого;

– Октябрь 1962 г. Вошел в строй молочный комбинат, перерабатывающий за
смену 200 тонн молока;

– Ноябрь 1962 г. Состоялось торжественное открытие Сибирского центра на2
уки — Академгородка;

– Ноябрь 1962 г. Создан комбинат торговой рекламы;
– Ноябрь 1962 г. Началась реконструкция улицы Владимировской для соединения

ее с Фабричной и далее с Красным проспектом;
– Ноябрь 1962 г. На ТЭЦ–2 пущен турбогенератор мощностью в 60 тыс. кило2

ватт;
– Ноябрь 1962 г. Завершено строительство нового дома культуры «Метал2

лург»;
– Декабрь 1962 г. Открыто 6 новых автобусных маршрутов;
– Декабрь 1962 г. Запущена первая очередь Кировского водопровода;
– Декабрь 1962 г. Пущены в строй авторемонтный и вагоноремонтный заводы;
– Декабрь 1962 г. Завершено строительство кинотеатра «Москва» в Академго2

родке. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. –22. Оп. 5. Д. 827; Ф. –4. Оп. 59. Д. 633. 
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Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 27 марта 1975 г. Совет Министров СССР разрешил Минтрансстрою СССР

приступить в 1975 г. к проектированию первой очереди метрополитена в г.
Новосибирске. 28 декабря 1978 г. Совет Министров СССР утвердил проект пер2
вой очереди метро и разрешил приступить к его строительству в 1979 г. 

– 15 декабря 1976 г. Сессия городского Совета депутатов трудящихся утверди2
ла план экономического и социального развития Новосибирска на 1976–1980 гг.
Впервые наряду с экономическими показателями планировались также важ2
нейшие социальные показатели;

– 12 июля 1977 г. Западно2Сибирская кинохроника по заказу Центрального те2
левидения создала фильм «Новосибирск»;

– 29 июля 1978 г. На набережной р. Оби состоялся большой праздник «Здравст2
вуй и славься, город родной», посвященный 852летию Новосибирска;

– 17 января 1979 г. Началась Всесоюзная перепись населения. По состоянию на 17
января 1979 г. население города составило 1312,4 тыс. человек, в т.ч.постоян2
ных жителей было 1308,9 тыс. человек. По сравнению с предыдущей переписью
1970 г. население выросло более чем на 150 тыс. человек. Мужчины составили
45%, женщины — 55%. В городе проживали представители более 70 нацио2
нальностей. Около 93% составляли русские — 1214,8 тыс. человек. Далее наи2
более крупными группами были украинцы — 25,5 тыс., немцы — 19,2 тыс., та2
тары — 11,6 тыс., евреи — 9,2 тыс., белорусы — 6,6 тыс., чуваши — 2,2 тыс.,
мордва — 2,3 тыс., казахи — 1,8 тыс. Представителей других национальнос2
тей в городе насчитывалось 15,7 тыс. человек. Рабочие среди занятого населе2
ния составляли 59,7%, служащие — 40,3%, при этом среди мужчин рабочих
было 69,6%, служащих — 30,4%, а среди женщин — соответственно 50,6% и
49,4%. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. П–4. Оп. 33, ДД. 2912, 3169, 2761, 2770, 2902, 2912, 3169, 3181,
3626, 3643, 4153, 4163; Оп. 80. ДД. 61, 68, 206, 215; Оп. 98. ДД. 233, Л. 1–4,
48, 118, 123, 128; 

Ф. П–22. Оп. 1. ДД. 316, 394, 600, 818, 826, 854, 859, 883, 898, 909, 811; Оп.
5. Д. 5397. Л. 3об. Оп. 17. Д. 1, 7; Оп. 21. Д. 80, 85; Оп. 26. Д. 1, 7; Оп. 32. Д.
13, 1; 

Ф. П–61. Оп. 1. Д. 553, 557, 595, 600, 634, 644; 

Ф. П–77. Оп. 1. Д. 170, 172, 269, 273, 309, 312, 335, 339, 357, 962. 

2. НГА. Ф. 33. Оп. 3. Д. 1192. Л. 17–31. 

3. Сиваковская С. Точка мнения: [О почетном гражданине г. Новосибирска
И.П.Севастьянове] // Советская Сибирь. 2003. 26 марта. С. 2: портр. 
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Областного Совета. Как депутат Горсовета И.П.Севастьянов возглавлял посто$
янную комиссию по транспорту и связи. За эти годы удалось достичь заметных ус$
пехов в строительстве жилья в городе, построен второй мост через Обь, введены
в строй очистные сооружения, начата работа по газификации города и строитель$
ству первого в Сибири метрополитена. 

С 1948 г. он — член Новосибирского горкома ВКП(б), в 1963 г. — Новоси$
бирского промышленного обкома КПСС, с 1964 г. — член Новосибирского обко$
ма КПСС. И.П.Севастьянов — депутат Верховного Совета РСФСР в 1967 и
1980 гг. 

На протяжении нескольких лет горисполком держал на контроле ход проек$
тирования и строительства моста, которое началось в 1971 г. Длина проезжей ча$
сти — 701 м, ширина — 30 м с шестирядным движением. Наряду с мостом был
построен сложный комплекс сооружений — подходы и подъезды, транспортные
развязки, составившие вместе с мостом длину перехода около 5 км. По конструк$
тивному решению мост уникален («внеклассный») — цельносварной, он не име$
ет болтовых соединений. В его сооружении участвовали специалисты института
им. Е.О.Патона (Киев) и НИИмостов (Ленинград). 

4 ноября 1978 г. состоялось торжественное открытие второго коммунально$
го моста через р. Обь. Вступление в строй нового моста значительно упростило
связи левобережных районов с другими районами города. 

В 1982 г. Иван Павлович был удостоен звания лауреата премии Совета Ми$
нистров СССР за проектирование и строительство моста через р. Обь. 

И.П.Севастьянов был награжден орденом «Знак Почета» (1945 г.), в 1966
и 1971 гг. — орденами Трудового Красного Знамени. 

Со временем работы И.П.Севастьянова председателем горисполкома свя$
заны: реконструкция многих городских предприятий, строительство и ввод тепло$
вой электростанции, появление новых жилых массивов — Затулинского, Стани$
славского, Волочаевского, Гусинобродского, Восточного. В Новосибирске возво$
дятся дома в двенадцать этажей. 

Продолжал возрастать и образовательный уровень населения города. На
каждую тысячу человек в возрасте 10 лет и старше в 1939 г. приходилось 17 чело$
век с высшим образованием, в 1959 г. — 41 человек, в 1979 г. — уже 111 чело$
век, а со средним (полным или неполным) — соответственно 176, 436 и 631 че$
ловек.

Из всех лиц, кому довелось возглавлять руководство городом, — Иван Пав$
лович Севастьянов был на этом сложном, ответственном посту дольше всех —
два десятилетия. Это были годы труда, отданные родному городу на благо его
дальнейшего процветания. В июне 1993 г. за выдающийся вклад в развитие Ново$
сибирска Ивану Павловичу Севастьянову было присвоено звание «Почетный жи$
тель города». 
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В июне 1973 г. В.П.Чикинев избран депутатом Новосибирского городского
Совета; на первой сессии Совета избран членом исполнительного комитета и ут$
вержден председателем плановой комиссии Новосибирского горисполкома. 

С 1976 по 1983 гг. В.П.Чикинев работал в должности управляющего Ново$
сибирской областной конторой Стройбанка СССР. 

В декабре 1983 г. на седьмой сессии восемнадцатого созыва В.П.Чикинев
был избран председателем исполнительного комитета Новосибирского городско$
го Совета народных депутатов. На этом посту первостепенное внимание уделял
вопросам обеспечения комплексного развития городского хозяйства города, в
первую очередь строительству жилья и развитию соцкультбыта. Во второй поло$
вине 80$х гг. избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, членом бюро Но$
восибирского горкома и обкома КПСС. 

В ноябре 1988 г. В.П.Чикинев был освобожден от обязанностей председа$
теля исполнительного комитета городского Совета народных депутатов в связи с
уходом на пенсию. Тем не менее, в 1988–1991 гг. он продолжал работать на долж$
ности главного экономиста института «Новосибгражданпроект», в 1991–1994 гг.
был ведущим специалистом Промстройбанка. 

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение
целинных земель», медалью в ознаменование 100$летия В.И.Ленина, медалью
«Ветеран труда». 

Постановлением 22$ой сессии Новосибирского областного Совета депута$
тов третьего созыва в октябре 2003 г. В.П.Чикинев «за большой вклад в соци$
ально$экономическое развитие Новосибирской области и в связи с 75$летием со
дня рождения» был награжден Почетной грамотой Новосибирского областного
Совета депутатов. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 1983–1988 гг. Более 52500 семей новосибирцев въехали в новые квартиры;
– 1985 г. Здание бывшего торгового корпуса передано областному краеведческо2

му музею;
– 6 января 1986 г. Пущено в строй первое в Сибири метро. Пусковой участок

включал в себя 5 станций Ленинской линии от «Красного проспекта» до «Сту2
денческой», депо «Ельцовское» и метромост через Обь; 

– август 1986 г. С широким привлечением предприятий и общественности горо2
да началось строительство зоопарка на отведенной территории в Заельцов2
ском районе с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию; 

– 1986 г. Введена в строй первая высотная гостиница «Новосибирск»; 
– февраль 1987 г. Завершено строительство крупнейшего в городе универмага

«Россия» и нового здания Новосибирского театра юного зрителя; 
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ЧИКИНЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (род. 17.10.1928 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(12 ДЕКАБРЯ 1983 г. — 28 НОЯБРЯ 1988 г.)

Родился в г. Енисейске Красно$
ярского края в многодетной крестьян$
ской семье. В 1934 г. семья Чикине$
вых переехала на жительство в Севе$
ро$Енисейский район. 

По окончании в 1947 г. средней
школы В . П . Чикинев поступил на
третий курс машиностроительного
техникума в г. Красноярске. После
окончания техникума в 1949 г. на$
правлен в г. Новосибирск на завод
«Сибсельмаш», где работал до 1957 г.
помощником мастера, конструктором
отдела, технологом цеха. Избирался
заместителем и секретарем комитета
ВЛКСМ завода. В 1953 г. вступил в
КПСС. 

В мае 1957 г. В.П.Чикинев из$
бран секретарем обкома ВЛКСМ.
После работы в комсомоле, в 1960 г.,
вернулся на завод «Сибсельмаш» на

должность заместителя начальника цеха. В 1962 г. закончил Всесоюзный заочный
финансово$экономический институт по специальности «экономика промышлен$
ности». В 1965–1969 гг. работал начальником цеха, начальником планово$эко$
номического отдела, главным экономистом завода «Сибсельмаш». В 1969 г. на$
значен заместителем директора завода по экономическим вопросам, в 1971 г. —
заместителем директора завода по кадрам. 
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РАЗДЕЛ V

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

– 1987 г. Началась реконструкция оперного театра;
– 31 декабря 1987 г. Пущена вторая очередь метро от «Площади Гарина2Михай2

ловского» до «Сибирской»; 
– 1987–1988 гг. Разработаны и начали претворяться в жизнь первые комплекс2

ные целевые программы «Продовольственная», «Жилище–2000», «Дети»,
«Здоровье»; 

– 1988 г. Началась активная подготовка к 1002летию Новосибирска, закрепи2
лась традиция празднования Дня города. 

Использованные источники и литература: 

1. НГА. Ф. 33. Оп. 3. Д. 1436. 

2. ГАНО. Ф. 22. Оп. 5. Д. 6741; Оп. 31. Д. 273; Оп. 53. Д. 1282. 

3. Чикинев В. Не захолустье, а стольный град! // Мой Новосибирск. Книга воспо$
минаний. Т. Иванова.– Новосибирск, 1999. С. 262–271. 
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все депутаты, проходил процедуру избрания по одному из округов. Городское Со$
брание депутатов решением 17 сессии от 5 октября 1995 г. приняло Устав г. Но$
восибирска, в соответствии с которым все представительные, исполнительные и
иные функции в городе осуществляет муниципалитет, состоящий из главы город$
ского самоуправления — мэра города, городского Совета и мэрии. Согласно Ус$
таву города в компетенцию городского Совета входит: принятие общеобязатель$
ных правил по предметам ведения городского самоуправления, утверждение бюд$
жета города и отчета о его исполнении, принятие планов и программ развития му$
ниципального образования, установление местных налогов и сборов, установле$
ние порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, кон$
троль за деятельностью органов местного самоуправления, должностных лиц го$
родского самоуправления и др. 

На сессиях городского Совета 1990–2003 гг. рассматривались вопросы по
социальной поддержке населения, о порядке установления цен и тарифов на услу$
ги городского транспорта и связи, жилищно$коммунальные услуги, о городской
системе налогообложения, об управлении муниципальным имуществом, о про$
грамме содействия занятости населения, о ставках арендной платы за землю, о
присвоении почетных званий, о территориальном общественном самоуправлении,
о планах социально$экономического развития города, о бюджете города, о мерах
поддержки местных товаропроизводителей и др. Финансовое обеспечение дея$
тельности городского Совета осуществляется за счет бюджета города. Деятель$
ность горсовета строится на основе гласности и регулярной отчетности депутатов
перед населением как непосредственно в округах, так и через средства массовой
информации. 

Исполнительная власть в Новосибирске первоначально была представлена
в виде администрации города (с 30 декабря 1991 г.), в марте 1992 г. она была пе$
реименована в мэрию. Полномочия и функции мэрии по вопросам планирования
бюджета, его исполнения, финансирования, учета, управления муниципальной
собственностью, материально$технического обеспечения развития города, ис$
пользования земельных и других природных ресурсов, охраны природы, строи$
тельства, транспорта, связи, благоустройства, жилищного хозяйства, коммуналь$
но$бытового, торгового, социально$культурного обеспечения и обслуживания на$
селения, обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан
изложены в законе «О местном самоуправлении». 

В состав мэрии в 1992 г. входили 7 отраслевых департаментов, которым под$
чинялись управления, комитеты и отделы. Мэрию возглавляет мэр, он же опреде$
ляет структуру мэрии. Директора департаментов одновременно являются замес$
тителями мэра. 
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Всвязи с выходом Закона «О местном самоуправлении в РСФСР», разделе$
нием местного самоуправления на представительные и исполнительные
органы прекратили свое существование старые органы власти: горсовет

(1990 г.) и горисполком (1992 г.). Указом Президента РФ главой администрации
города был назначен И.И.Индинок. 

Основные выборы в городской Совет 21 созыва впервые в истории новей$
шего периода на альтернативной основе прошли 17 марта 1990 г., довыборы и пе$
ревыборы по округам проводились вплоть до 1992 г. Горсовет по новому закону —
постоянно действующий орган представительной власти с собственным аппара$
том: председатель Совета, заместитель председателя, обслуживающий персонал,
а также освобожденные депутаты (до 1990 г. горсовет работал на общественных
началах). Количество депутатов — 150 человек. Высшим органом городского Со$
вета является сессия, рабочим органом первоначально являлся Президиум горсо$
вета, а с 1992 г. — Малый совет. Горсовет является юридическим лицом, имеет
свою печать и счет в банке. В районах города также избирались свои райсоветы,
количество депутатов — 100 человек. Структура райсоветов повторяла структуру
городского Совета. 

Законом «О местном самоуправлении в РСФСР» Советы были наделены
многими правами, но компетенция народных избранников не была достаточно
четко ограничена, и горсовет порой принимался за решение вопросов, входящих в
круг ведения исполнительной власти, что приводило к конфликтной ситуации. В
связи с образованием администрации города (31 декабря 1991 г.) часть полномо$
чий горсовета была утрачена, в частности, возможность влияния на кадровый со$
став исполнительной власти. Точку в разделении полномочий представительной и
исполнительной властей поставил Устав города, принятый решением 17 сессии
городского Собрания депутатов в октябре 1995 г. 

Попытка государственного переворота 3–4 октября 1993 г. вызвала появ$
ление Указа Президента РФ от 26.10.1993 г. № 1760, согласно которому была
прекращена деятельность местных Советов народных депутатов всех уровней, в
том числе Новосибирского городского и 10 районных (в городе), закрыты их сче$
та в банке, функции переданы соответствующим администрациям. 

Городской представительный орган был возрожден в форме городского Со$
брания депутатов. Выборы состоялись в марте и декабре 1994 г. Численность
представительного органа уменьшилась в 6 раз и составила 25 человек, однако, не
все депутаты были избраны, и Собрание этого состава работало в количестве 16
человек. В соответствии с новым порядком глава городского самоуправления яв$
лялся одновременно и председателем городского Собрания, и мэром. Он, как и
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равления предприятиями. Со стороны мэрии оказывалась помощь как крупным
промышленным предприятиям, так и малому бизнесу. Для ослабления последст$
вий влияния кризиса неплатежей и в целях улучшения финансового состояния
предприятий в городе мэрией была разработана система взаимозачетов, внедрена
система муниципального заказа, доля которого возрастает год от года. Работа с
малым бизнесом осуществлялась через налоговую политику, муниципальный за$
каз, информационную, консультационную, маркетинговую и прочую поддержку.
Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в экономику города по$
становлением мэра утверждена «Концепция развития внешнеэкономической дея$
тельности г. Новосибирска». 

В области здравоохранения при поддержке мэрии были разработаны и фи$
нансировались ряд целевых программ: «Безопасное материнство», «Туберку$
лез», «Сахарный диабет», «Совершенствование оказания медицинской помощи»
и др. Развитие материально$технической базы здравоохранения с середины 90$х
гг. XX в. проходило в основном интенсивным путем: проводился капитальный и те$
кущий ремонт лечебно$профилактических учреждений, открывались диагности$
ческие центры и т. д.

Продолжалось расширение сети учреждений образования и культуры и
спорта. Ежегодно осуществлялся капитальный и текущий ремонт школ, введены
в эксплуатацию пристройки к нескольким школам, принято в муниципальную
собственность большое количество детских дошкольных учреждений, открыты де$
сятки специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здо$
ровья, несколько детских домов для детей$сирот и оставшихся без попечения ро$
дителей, несколько семейных детских домов. Мэрия финансировала приобрете$
ние технологического и учебного оборудования для школ, регулярно выделялись
средства для организации питания учащихся, на организацию летнего отдыха де$
тей и подростков. Были учреждены несколько стипендий мэрии для талантливых
и перспективных учащихся и студентов. Открыт городской центр развития обра$
зования, составлен банк данных по существующим в городе экспериментальным
площадкам, принят ряд документов, регулирующих инновационную работу в об$
ласти образования, появились муниципальные гимназии и лицеи, организованы
службы социальной адаптации подростков и молодежи, «телефон доверия»,
центр наркологической помощи подросткам и др. Администрация города прилага$
ла все усилия для сохранения подростковых клубов по месту жительства, киноте$
атров, спортивных сооружений. 

Целенаправленная работа мэрии в области потребительского рынка и тор$
говли отразилась в цивилизации торговых услуг в городе, ликвидации стихийных
рынков, развитии сети стационарных магазинов и микрорынков, предприятий об$

Городское управление в годы перестройки

169

С 1996 г. мэр избирается всенародным голосованием. Первые выборы со$
стоялись 23 апреля 1996 г. (Толоконский В.А.), последние выборы мэра прошли
26 марта 2000 г. (Городецкий В.Ф.). 

Структура мэрии на протяжении 10 с лишним лет постоянно совершенство$
валась, менялась, реорганизовывалась. На 1 января 2003 г. в состав мэрии входи$
ло 10 департаментов, 208 комитетов, управлений и отделов и 10 районных адми$
нистраций. При департаментах действует свыше 30 различных Советов, комиссий
и коллегий. 

Начало работы мэрии выпало на не самую благоприятную экономическую и
политическую ситуацию в стране. В 1992 г. экономика города развивалась в усло$
виях либерализации цен, приватизации государственной и муниципальной собст$
венности. Политика «жесткой финансовой стабилизации», начатая правительст$
вом РФ в условиях экономического и политического кризиса и не учитывавшая
особенностей структуры промышленного производства, его тесной взаимосвязи
со странами СНГ, еще более углубила социально$экономический кризис, дала
мощный импульс усилению негативных тенденций: спаду промышленного произ$
водства, инфляции, падению жизненного уровня, безработицы, недофинансиро$
ванию отраслей жизнеобеспечения, затуханию инвестиционной активности, раз$
валу бюджетной, кредитно$финансовой систем и денежного обращения. В этот
сложнейший период в городе формировались основы рыночной экономики, дейст$
вовали товарная, фондовая биржи, биржа недвижимости, множество различных
ассоциаций и торговых домов, информационно$рекламных центров, велась орга$
низационная работа по созданию ипотечного банка. Формировался муниципаль$
ный сектор экономики, представленный учреждениями народного образования,
здравоохранения, культуры, предприятиями торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, жилищно$коммунального хозяйства, предприятиями
благоустройства и дорожного строительства. Городское хозяйство финансирова$
лось на минимальном уровне — только на поддержание, на развитие муниципаль$
ного сектора средств не хватало. Существенно сократилось жилищное и социаль$
но$культурное строительство, жилье возводилось в основном за счет предприя$
тий, организаций, частных лиц. 

Одним из основных направлений деятельности мэрии в этот период была со$
циальная защита и поддержка населения. К концу 1992 г. была разработана про$
грамма по социальной защите населения. Меры, принятые мэрией в области со$
циальной политики, в значительной степени позволили не допустить серьезного
обострения социальной напряженности в обществе. 

Промышленная политика мэрии была нацелена на повышение эффективно$
сти производства, формирования его рациональной структуры и улучшения уп$
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и ценностные ориентиры городского сообщества: здоровье, безопасность, благо$
состояние, справедливость, воля и свобода. Генеральная цель плана — стабиль$
ное улучшение качества жизни (повышение уровня жизненного потенциала) всех
слоев населения Новосибирска в процессе устойчивого развития города. 

За послевоенный период Новосибирск превратился в качественно новый го$
род. Благодаря созидательной деятельности, мужеству и героизму его жителей, их
разуму, таланту, труду, а также целенаправленной работе городского управления,
в ХХI век Новосибирск вошел как современный мегаполис, крупнейший промы$
шленный, транспортный, научный и культурный центр, столица Сибири, центр
Сибирского федерального округа. 

Первые лица города (декабрь 1988 г. — настоящее время)

1. ИНДИНОК Иван Иванович. Председатель Горисполкома. Декабрь 1988 г.
— апрель 1990 г., январь — декабрь 1991 г.; Председатель Президиума Гор$
совета. Апрель 1990 г. — январь 1992 г.; Глава администрации города Ново$
сибирска. Декабрь 1991 г. — февраль 1992 г.; Мэр г. Новосибирска. Фев$
раль 1992 г. — октябрь 1993 г. 

2. СЕМЧЕНКО Олег Иванович. Председатель Горисполкома. Апрель 1990 г.
— январь 1991 г. 

3. ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович. Мэр г. Новосибирска. Декабрь
1993 г. — январь 2000 г. 

4. ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович. Мэр г. Новосибирска. Март 2000 г.
по настоящее время.
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щественного питания, а также насыщении рынка продовольственными и промы$
шленными товарами, прежде всего от собственных товаропроизводителей. 

Одно из важнейших направлений работы мэрии — управление городским
хозяйством. В первую очередь это содержание жилищного фонда. Новосибирск
располагает огромным жилищным фондом. Общая площадь составляет порядка
25 млн. кв. м, из которых в начале 90$х гг. XX в. примерно половина находилась на
балансе ведомств и предприятий. Из$за отсутствия у предприятий средств на со$
держание своего ведомственного фонда многие предприятия обратились в мэрию
с просьбой о передаче жилья в муниципальную собственность. За последние 10
лет в муниципальный фонд приняты миллионы кв. м жилья и почти все оно — с
изношенными коммуникациями, требующее ремонта. Работу по капитальному и
текущему ремонту, по реконструкции ветхого жилищного фонда, хотя и не в пол$
ном объеме, мэрия все$таки проводит. 

Долгое время одной из самых злободневных проблем в период становления
мэрии была транспортная проблема. Для улучшения транспортного обслужива$
ния и обновления парка подвижного состава ежегодно мэрия приобретает трол$
лейбусы и автобусы. В 1993 г. в городе появились автобусы частных предприни$
мателей. Ведется строительство новых автомагистралей и транспортных развя$
зок. Делается все возможное для развития и строительства метрополитена. Во
многом только благодаря усилиям мэрии строительство метро не прекратилось. 

Расширяется контактная связь администрации города с жителями: организо$
ваны «горячий телефон», группа оперативного реагирования. Мэр и его замести$
тели, начальники комитетов и управлений проводят личный прием населения, в
общественную приемную со своими проблемами обращаются тысячи горожан. 

Несмотря на стабилизацию промышленного производства, социально$эко$
номическое положение и особенно финансовое состояние города, в том числе бю$
джета, остается достаточно сложным. Для решения актуальных проблем, стоящих
перед городом, мэрией разрабатываются и финансируются различные целевые
программы, ежегодно принимается план социально$экономического развития го$
рода, проводятся различные конференции, круглые столы и проч. 

С целью определения ориентиров социально$экономического развития Но$
восибирска, его роли в новых социально$экономических и геополитических усло$
виях в настоящее время вплотную ведется разработка Стратегического плана ус$
тойчивого развития города Новосибирска. Фундаментальная концепция устойчи$
вого развития города должна обеспечить его жителям безопасность и высокое ка$
чество жизни при сохранении природной среды, ресурсов и экологического равно$
весия всей экономической и общественной деятельности горожан. Стратегичес$
кий план устойчивого развития Новосибирска ориентирован на базовые ценности
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п/я № 55 (электровакуумный институт). Осенью 1962 г. был избран секретарем
комитета ВЛКСМ п/я № 55 на освобожденной основе. Вернувшись на производ$
ство осенью 1964 г., работал старшим инженером, с декабря 1966 г. — начальни$
ком бюро, а с июля 1967 г. — начальником лаборатории отдела научно$техниче$
ской информации п/я № 55. 

В сентябре 1972 г. И.И.Индинок избран секретарем парткома электроваку$
умного института (позднее — НПО «Восток»). В августе 1981 г. избран вторым
секретарем Заельцовского райкома КПСС, а в сентябре 1984 г. — первым сек$
ретарем этого райкома. За время работы в райкоме партии ему удалось осущест$
вить «комплекс мероприятий по совершенствованию стиля работы аппарата рай$
кома, партийных организаций, переносу центра партийно$политической работы
непосредственно в трудовые коллективы». 

В декабре 1986 г. после избрания вторым секретарем Новосибирского гор$
кома КПСС И.И.Индинок энергично взялся за решение крупных городских про$
блем, в частности за выполнение городской продовольственной программы, раз$
витие теплоэнергетического хозяйства, ускорение внедрений научно$техническо$
го прогресса на предприятиях города. Курировал строительство метро и производ$
ство сельхозтехники. 

В декабре 1988 г. И.И.Индинок избран председателем исполкома Новоси$
бирского городского Совета народных депутатов. В 1990 г. избран председателем
Новосибирского городского Совета народных депутатов и освобожден от должно$
сти председателя исполкома. В январе 1991 г. решением четвертой сессии Ново$
сибирского городского Совета народных депутатов «О совмещении должностей
председателя Новосибирского городского Совета народных депутатов и председа$
теля исполнительного комитета» вновь избран председателем исполнительного
комитета с сохранением должности председателя Совета. 

Указом Президента РФ № 320 от 26 декабря 1991 г. И.И.Индинок назна$
чен Главой администрации г. Новосибирска. В связи с этим 12 января 1992 г. ре$
шением девятой сессии Новосибирского городского Совета народных депутатов
освобожден от должности председателя городского Совета. С 4 февраля 1992 г. в
связи с решением той же сессии городского Совета о переименовании должности
Главы администрации города стал именоваться мэром г. Новосибирска. 

5 октября 1993 г. И.И.Индинок назначен исполняющим обязанности главы
администрации Новосибирской области (указ Президента РФ № 1581), а 8 дека$
бря того же года — главой администрации (указ Президента РФ № 2210). В де$
кабре 1995 г. инициировал проведение первых прямых выборов главы областной
администрации. В первом туре этих выборов (баллотировалось 7 кандидатов), за$
нял 1$е место. При повторном голосовании уступил В.П.Мухе, набрав 37,24%
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ИНДИНОК ИВАН ИВАНОВИЧ (род. 06.08.1938 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (ДЕКАБРЬ 1988 г. — АПРЕЛЬ 1990 г.); 

(ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 1991 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (АПРЕЛЬ 1990 г. — ЯНВАРЬ 1992 г.)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
(ДЕКАБРЬ 1991 г. — ФЕВРАЛЬ 1992 г.)

МЭР ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
(ФЕВРАЛЬ 1992 г. — ОКТЯБРЬ 1993 г.)

Родился в д. Козловка Ачинского
района Красноярского края в семье
колхозника. В марте 1949 г. вместе с
семьей переехал жить на станцию Чер$
нореченская Козульского района Крас$
ноярского края. В 1955 г. из$за болезни
был вынужден оставить среднюю шко$
лу и уехал жить к брату в г. Аягуз Семи$
палатинской области (Казахская ССР),
поступив там в 1956 г. в школу рабочей
молодежи. По окончании школы в 1957
г. поступил в Томский политехнический
институт на радиотехнический факуль$
тет (специальность «промышленная
электроника»). Получив квалифика$
цию «инженер$электрик», в августе
1962 г. по распределению начал рабо$
тать в г. Новосибирске в должности ин$
женера машиностроительного отдела
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– декабрь 1991 г. Принята городская программа поддержки предприниматель2
ства;

– январь 1992 г. Учрежден городской фонд социальной защиты;
– январь 1992 г. Открылась первая экспериментальная юношеская гроссмей2

стерская школа «Сибирь»;
– февраль 1992 г. На макаронной фабрике начала работать автоматическая

линия по производству спагетти;
– март 1992 г. Новосибирск стал третьим в стране городом, открывшим центр

международной торговли;
– апрель 1992 г. Пущены в строй станции метро «Гагаринская» и «Заельцов2

ская»;
– апрель 1992 г. Открылась сеть социальных магазинов для малоимущих;
– апрель 1992 г. Открылась стоматологическая поликлиника № 7 на Затулин2

ском жилмассиве;
– май 1992 г. Впервые прошла городская детская олимпиада;
– сентябрь 1992 г. В Академгородке открылась первая за Уралом православная

гимназия — Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского.
– сентябрь 1992 г. Открылась новая городская общеобразовательная школа —

кадетский корпус;
– июль 1993 г. Широко отмечено 1002летие Новосибирска; заработал светому2

зыкальный фонтан «Жемчужина» у молодежного театра «Глобус»;
– июль 1993 г. Построена часовня Святителя Николая на Красном проспекте. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. 50. Оп. 4. Д. 561; 

Ф. П–22. Оп. 53. Д. 460; 

Ф. П–4. Оп. 109. Д. 1127. 

2. Индинок И. Часовня Святителя Николая // Мой Новосибирск. Книга воспоми$
наний.– Новосибирск, 1999. С. 322–329. 
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голосов. В 1999 г. вновь участвовал в выборах главы администрации Новосибир$
ской области (баллотировалось 10 кандидатов), заняв 8$е место. 

В 1991–1993 гг. И.И.Индинок являлся сопредседателем Новосибирского
отделения Движения демократических реформ, членом правления российского
Движения демократических реформ. В 1992 г. выступил инициатором создания
Гражданского Союза Сибири. В 1994–1995 гг. был председателем Совета Регио$
нального центра поддержки российской государственности. В 1995–1996 гг. яв$
лялся председателем Совета Новосибирской организации «Наш дом — Россия».
В 1997–1998 гг. возглавлял созданную им Сибирскую партию. С 1996 г. являет$
ся президентом культурно$просветительского клуба «Зажги свечу». 

В 1996–1999 гг. И.И.Индинок работал вице$президентом «Ланта$банка».
С августа 2000 г. работает вице$президентом Новосибирского филиала «Русско$
го генерального банка». 

И.И.Индинок избирался депутатом районных и городского Советов не$
скольких созывов. В декабре 1993 г. был избран депутатом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ. 

Дважды (в 1976 и в 1981 гг.) был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, награждался медалями «За трудовое отличие», «За трудовую до$
блесть», медалью в ознаменование 100$летия со дня рождения В.И.Ленина. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– 1989 г. Учреждена «Сибирская Ярмарка» как региональный коммерческий центр

Ассоциации Сибирских и дальневосточных городов;
– 1990 г. Введено в эксплуатацию 230 тыс. кв. м жилья, построены 2 школы, 3

детских дошкольных учреждения на 970 мест;
– 1990 г. Введена в строй больница на 90 коек, поликлиника на 700 посещений в

день; открылась городская медико2генетическая консультация;
– 1990 г. Горисполком утверждает порядок продажи квартир в Новосибирске;
– май 1991 г. В Новосибирске побывал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,

который совершил освящение двух храмов, отслужил Литургию в Вознесенском
кафедральном соборе; 

– май 1991 г. Открылся первый детский приют в Дзержинском районе; 
– 26 июля 1991 г. Открыта станция метро «Площадь Маркса»;
– июль 1991 г. В городском совете принята программа «Город — детям»;
– август 1991 г. Президиум городского совета народных депутатов заявил о

полной поддержке президента РСФСР Б.Н.Ельцина и российских органов влас2
ти;

– сентябрь 1991 г. После многолетнего ремонта открылся Дом культуры имени
Октябрьской революции;

– сентябрь 1991 г. Зарегистрирована первая частная школа;
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Член КПСС с 1977 г., в 1990 г. избран членом Новосибирского горкома
КПСС. Избирался депутатом Дзержинского районного и городского Совета на$
родных депутатов. 

В апреле 1990 г. О.И.Семченко избран председателем Новосибирского го$
рисполкома. Основной своей задачей на этом посту считал «строительство жилья,
повышение культуры нашей жизни во всем, выполнение продовольственной про$
граммы». В январе 1991 г. в связи с совмещением постов председателя Новоси$
бирского городского Совета народных депутатов и председателя исполнительного
комитета был освобожден от занимаемой должности. 

С 1991 г. О.И.Семченко работал председателем биржевого комитета Си$
бирской товарной биржи, с 1992 г. — президентом Сибирского инвестиционного
торгово$промышленного союза. С 1994 г. и по настоящее время — председатель
Совета директоров ЗАО «Струг». 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– апрель 1990 г. Закончено строительство комплекса «Мать и дитя» в Киров2

ском районе;
– апрель 1990 г. Сдана в эксплуатацию поликлиника на «Снегирях»;
– апрель 1990 г. Сдан первый дом в Шевченковском жилмассиве Октябрьского

района;
– апрель 1990 г. На стадионе «Чкаловец» завершено строительство трибуны на

3,5 тыс. мест;
– май 1990 г. Горсовет принимает решение о временном нормировании продажи

продовольственных товаров;
– май 1990 г. Введена в эксплуатацию детская поликлиника на жилмассиве «Вос2

точный»;
– июнь 1990 г. В канун дня города состоялся первый благотворительный теле2

марафон, организованный Фондом 1002летия города совместно с телевидени2
ем для сбора средств на оснащение детского реабилитационного центра;

– июнь 1990 г. Горисполком выделил 150 тыс. руб. на наведение порядка на город2
ских кладбищах;

– июль 1990 г. Состоялся Всесоюзный детский шахматный фестиваль «Новоси2
бирск–90»;

– сентябрь 1990 г. В Новосибирске прошла Всесоюзная конференция «Социально2
экономическое развитие Сибири и задачи науки»;

– декабрь 1990 г. На заводе безалкогольных напитков пущена в строй новая ли2
ния розлива газированной воды;

– январь 1991 г. Дом ребенка № 1 получил новое здание. 

Использованные источники и литература: 

1. ГАНО. Ф. 22. Оп. 53. Д. 1045. 
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СЕМЧЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ (род. 19.06.1947 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (АПРЕЛЬ 1990 г. — ЯНВАРЬ 1991 г.)

Родился в с. Покровка Чановского рай$
она Новосибирской области. Отец — шо$
фер, участник Великой Отечественной вой$
ны, мать — рабочая. 

В 1961 г. О.И.Семченко закончил По$
кровскую среднюю школу. С 1962 г. по 1966
г. обучался в Новосибирском станкострои$
тельном техникуме по специальности «ли$
тейное производство черных металлов»; по$
сле окончания работал инженером$диспетче$
ром Новосибирского завода электротерми$
ческого оборудования. С завода был призван
в ряды Советской Армии. С сентября 1966 г.
по март 1967 г. служил в г. Канске Сибирско$
го военного округа. 

После армии, с мая 1967 г., О.И.Сем$
ченко работал мастером бюро технического
контроля литейного цеха завода «Сибсель$

маш», затем инженером по технике безопасности завода вентиляционных загото$
вок. С мая 1969 г. по 1973 г. работал мастером обрубного участка литейного цеха
завода «Сибсельмаш». В мае 1973 г. перешел в производственное объединение
«Луч», где работал начальником планово$распределительного бюро; с сентября
1974 г. — заместитель начальника цеха, с февраля 1975 г. — начальник цеха, с
ноября 1976 г. — заместитель начальника производства, с сентября 1980 г. —
начальник отдела материально$технического снабжения. В 1982 г. заочно закон$
чил Новосибирский электротехнический институт по специальности «технология
машиностроения», получив квалификацию «инженер$механик». 

В июле 1983 г. О.И.Семченко назначен заместителем по общим вопросам
генерального директора Сибирского производственного объединения им. Комин$
терна. В октябре 1986 г. стал директором Новосибирского завода им. Коминтер$
на — заместителем генерального директора научно$производственного объеди$
нения «Сапфир» по производству. 
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нованием должности Главы администрации города стал именоваться заместите$
лем мэра города. С октября 1993 г. после того, как мэр Новосибирска И.И.Ин$
динок приступил к исполнению обязанностей главы администрации области, на
В.А.Толоконского временно были возложены обязанности мэра города. 

В декабре 1993 г. постановлением главы администрации Новосибирской об$
ласти В.А.Толоконский назначен мэром г. Новосибирска. В период его руковод$
ства удалось остановить падение промышленного производства в городе, создать
экономические условия для подъема промышленности, бюджет города приобрел
реальное денежное наполнение. Под руководством В.А.Толоконского были раз$
работаны вексельная программа, программа финансирования строительства жи$
лых домов для работников бюджетной сферы, внедрен эффективный механизм
погашения задолженности налогоплательщиков в бюджет города материальными
ресурсами. По его инициативе в 1992 г. при мэрии создан Экономический совет, а
в 1996 г. — Совет по развитию предпринимательства, в который входят руково$
дители промышленных предприятий, строительных, финансовых, торговых и об$
щественных организаций. 

В марте 1994 г. В.А.Толоконский избран депутатом Городского собрания 
г. Новосибирска по округу № 2 (баллотировалось 4 кандидата), получив 51,7%
голосов избирателей. 

В декабре 1995 г. после поражения И.И.Индинка на выборах главы адми$
нистрации Новосибирской области В.А.Толоконский заявил об отставке с поста
мэра. Депутаты Новосибирского городского Совета отставку не приняли. 

В марте 1996 г. В.А.Толоконский стал первым мэром г. Новосибирска, из$
бранным населением, за него отдали голоса более 80% избирателей. В 1999 г.
участвовал в выборах главы администрации Новосибирской области (баллотиро$
валось 10 кандидатов). По итогам первого тура получил наибольшую поддержку
избирателей — 26,27% голосов. По итогам повторного голосования 9 января
2000 г. был избран главой администрации Новосибирской области, набрав
42,16% голосов избирателей. 

В 1996–2000 гг. В.А.Толоконский руководил Ассоциацией сибирских и
дальневосточных городов, был вице$президентом Союза российских городов, чле$
ном Совета по местному самоуправлению Российской федерации, заместителем
представителя РФ в Палате местных властей Конгресса местных и региональных
властей Европы. 

В 1978–1991 гг. В.А.Толоконский состоял в КПСС. В августе 1991 г. из$
бран членом политсовета Новосибирского отделения Движения демократических
реформ. В 1995 г. избран заместителем председателя Новосибирской организа$
ции движения «Наш дом — Россия». В первой половине 2000 г. — член полит$
совета движения «Единство». 

Городское управление в годы перестройки

179

ТОЛОКОНСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 27.05.1953 г.)

МЭР ГОРОДА НОВОСИБИРСКА (ДЕКАБРЬ 1993 г. — ЯНВАРЬ 2000 г.)
Родился в г. Новосибирске.

Мать, Нина Владимировна, закончи$
ла Новосибирский медицинский ин$
ститут, до выхода на пенсию работа$
ла врачом$лаборантом в областной
санэпидемстанции. Отец, Александр
Яковлевич, участник Великой Оте$
чественной войны, много лет прора$
ботал в облпотребсоюзе, позднее —
начальником управления торговли
Новосибирского горисполкома. 

После окончания средней шко$
лы № 22 в 1970 г. В.А.Толоконский
поступил в Новосибирский институт
народного хозяйства, который закон$
чил с «красным» дипломом в 1974 г.,
получив квалификацию «эконо$

мист». В этом же году был зачислен стажером (с 1975 г. — аспирантом) на кафе$
дру политэкономии Новосибирского государственного университета. После окон$
чания аспирантуры работал на кафедре сначала ассистентом, а затем старшим
преподавателем. В 1981 г. перешел на преподавательскую работу в институт на$
родного хозяйства. 

С декабря 1981 г. В.А.Толоконский работал начальником отдела промыш$
ленности и товаров народного потребления плановой комиссии облисполкома, за$
тем заместителем председателя, с 1986 г. — первым заместителем председателя
плановой комиссии. В декабре 1988 г. был назначен заместителем начальника
Главного планово$экономического управления облисполкома. Работая на этих
должностях, получил большой опыт реализации планов социально$экономичес$
кого развития области. 

В апреле 1991 г. В.А.Толоконский назначен заместителем председателя ис$
полкома Новосибирского городского совета. В январе 1992 г. стал первым заме$
стителем Главы администрации г. Новосибирска по вопросам экономической ре$
формы, председателем комитета по экономике. В марте 1992 г. в связи с переиме$
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– сентябрь 1996 г. Сдан в эксплуатацию лабораторно2клинический корпус ин2
ститута иммунологии, единственный в Сибири и на Дальнем Востоке, где про2
водится трансплантация костного мозга;

– сентябрь 1996 г. Открыт муниципальный культурный центр «Сибирь2Хок2
кайдо»;

– декабрь 1996 г. Создано добровольное общественное образовательное учреж2
дение — Ассоциация лицеев и гимназий Новосибирска;

– 13 февраля 1997 г. В Новосибирске с официальным визитом находился генераль2
ный директор ЮНЕСКО Федерико Майор. В результате визита было подписано
соглашение об открытии в Новосибирском государственном университете ка2
федры ЮНЕСКО по устойчивому развитию;

– сентябрь 1997 г. Открыта новая школа на улице Выборной;
– ноябрь 1997 г. Создан департамент жилищно2коммунального хозяйства го2

рода;
– 1997 г. Учителям установлена муниципальная надбавка к зарплате, выделены

средства на оплату стоимости билетов для проезда в городском пассажир2
ском транспорте; 

– 1997 г. Более 500 бюджетников города смогли приобрести квартиры за 30%
стоимости;

– 1997 г. Ветеранам предоставлены льготы по оплате жилищно2коммунальных
услуг, бесплатный проезд на городском транспорте; построен Дом ветеранов
на 36 квартир;

– 1997 г. Введена практика муниципального заказа промышленным предприя2
тиям;

– июль 1998 г. Прошел V Международный фестиваль народного творчества;
– август 1998 г. Молодежному театру «Глобус» присвоено звание академичес2

кого;
– декабрь 1998 г. Впервые прошел Международный Рождественский фестиваль

искусств; 
– 1998 г. Сдана в эксплуатацию автодорога от ул. Петухова до ул. Ватутина с

тремя автодорожными путепроводами;
– 1998 г. Введен в строй детский реабилитационный центр «Синеглазка»; 
– июль 1999 г. Новая поликлиника в Первомайском районе приняла первых посе2

тителей;
– сентябрь 1999 г. Состоялась первая Новосибирская Биеннале современной гра2

фики;
– 1999 г. Началось строительство северной объездной автотрассы вокруг Ново2

сибирска протяженностью 76 км. 
– 1999 г. Сдан в эксплуатацию участок дороги по ул. Ипподромской от ул. Писа2

рева до ул. Крылова. 

Использованные источники и литература: 

1. НГА. Ф. 33. Оп. 3. Д. 1820. 
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Памятные вехи в истории города в этот период: 
– декабрь 1993 г. На базе городской клинической больницы № 1 начал работу ле2

чебно2консультативный противоболевой центр;
– декабрь 1993 г. Прошел Российско2немецкий музыкальный фестиваль и открыл2

ся Немецкий культурный центр;
– декабрь 1993 г. Команда КВН Новосибирского государственного университета

«В джазе только девушки» выиграла финальную встречу у команды «Парни из
Баку»;

– 31 декабря 1993 г. Открыта мечеть на ул. Фрунзе;
– январь 1994 г. На деревоперерабатывающем заводе «Большевик» заработал

новый цех лесопиления;
– январь 1994 г. Сдан в эксплуатацию 7 корпус Новосибирского государственно2

го технического университета;
– январь 1994 г. СМУ–1 Сибакадемстроя сдало очередной блок строящегося ком2

плекса жилых зданий на Вокзальной магистрали;
– февраль 1994 г. Постановлением мэрии жилищный фонд передан в хозяйствен2

ное ведение администраций районов, а производственные жилищно2ремонт2
ные тресты реорганизованы в районные управления жилищного хозяйства
(УЖХ);

– февраль 1994 г. В Новосибирске состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом
среди юниоров;

– февраль 1994 г. Открылась новая школа №165 на ОбьГЭС;
– март 1994 г. Российский комитет по делам молодежи провозгласил Новоси2

бирск экспериментальной площадкой по формированию новой государственной
молодежной политики;

– март 1994 г. Открылся новый научный центр — Сибирское региональное от2
деление Российской академии архитектурных и строительных наук;

– апрель 1994 г. В Первомайском районе открыт новый родильный дом; открыт
первый в городе детский перинатальный центр в 42м родильном доме;

– октябрь 1994 г. Открыто движение через речку Тула по новому мосту;
– ноябрь 1994 г. Образована Ассоциация национально2культурных автономий и

организаций Новосибирска и Новосибирской области
– январь 1995 г. Звание академического присвоено театру «Красный факел»;
– май 1995 г. Вышел в свет первый номер журнала для семейного чтения «Гор2

ница»;
– сентябрь 1995 г. Открыт негосударственный Новосибирский классический ин2

ститут;
– июль 1996 г. На летних олимпийских играх в Атланте (США) спортсмены Но2

восибирска завоевали 5 золотых медалей;
– август 1996 г. Состоялось торжественное освящение приюта «Дом Святого

Николая» для детей2сирот;
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ность на решение вопросов благоустройства, организации досуга жителей посел$
ка и района». 

С 1979 по 1982 г. В.Ф.Городецкий заочно учился в Высшей партийной шко$
ле г. Новосибирска. В июле 1983 г. был избран вторым секретарем Первомайско$
го райкома КПСС. В августе 1985 г. на сессии Совета народных депутатов Перво$
майского района избран председателем исполнительного комитета. На этой долж$
ности много сил и энергии отдавал социальному развитию района, вопросам жи$
лищного строительства, благоустройства. 

В июне 1987 г. В.Ф.Городецкий был избран депутатом Новосибирского го$
родского Совета народных депутатов. Решением одиннадцатой сессии Совета 25
сентября 1989 г. избран первым заместителем председателя горисполкома, пред$
седателем плановой комиссии горисполкома. На этом посту ему удалось добиться
продолжения финансирования строительства метро, увеличения лимитов на газ,
выделения средств на развитие транспорта. В марте 1990 г. избран депутатом Но$
восибирского областного Совета народных депутатов; был членом постоянной ко$
миссии Совета по экономической реформе, самоуправлению и внешнеэкономиче$
ским связям. 

В 1992 г., считая ошибочным стремительное и непродуманное внедрение ры$
ночных отношений в стране, разрушившее систему финансирования городского
хозяйства, В.Ф.Городецкий вернулся на производство: работал директором по
строительству, коммерческим директором хлопчатобумажного комбината. 

Опыт и знания В.Ф.Городецкого в вопросах управления городским хозяйст$
вом вновь оказались востребованы во второй половине 90$х гг. прошлого века. В
1996 г. он был назначен первым заместителем мэра Новосибирска, директором
департамента экономики и финансов. 26 марта 2000 г., набрав в первом туре вы$
боров 52% голосов, избран мэром Новосибирска. 

С этого времени в Новосибирске начались коренные преобразования в жи$
лищно$коммунальном комплексе города. Проведена структурная перестройка си$
стемы управления в ЖКХ. Работа по эксплуатации муниципального жилищного
фонда стала строиться на договорных отношениях. Горожане получили право вы$
бирать того, кто будет обслуживать их жилье. После долгого перерыва начали ка$
питально ремонтировать подъезды, свели к минимуму простой лифтов. Постоян$
но совершенствуется система социальной помощи малообеспеченным горожа$
нам. Реализуются долгосрочные программы по газификации частного сектора, ре$
конструкции ветхого жилья с привлечением средств инвесторов. Заработало тер$
риториальное общественное самоуправление. Домовые и уличные комитеты, со$
веты микрорайонов активно включились в управление домами, жилыми микро$
районами. Началось благоустройство дорог, внутриквартальных территорий с
применением современных технологий и материалов. Совершенствуется система
здравоохранения, укрепляется материальная база школ, больниц. Возобновилось
строительство метрополитена.
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ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ (род. 11.07.1948 г.)

МЭР ГОРОДА НОВОСИБИРСКА (С МАРТА 2000 г.)
Родился в д. Алексино Починков$

ского района Смоленской области.
Отец — рабочий, фронтовик, дошел до
Берлина, воевал на Дальнем Востоке,
был награжден орденами и медалями.
Мать — домохозяйка, воспитывала
троих детей. В 1949 г. семья переехала
в пос. Алсуфьево Жуковского района
Брянской области. 

В 1966 г. В.Ф.Городецкий закон$
чил с серебряной медалью Алсуфьев$
скую среднюю школу и поступил на
вечернее отделение Брянского инсти$
тута транспортного машиностроения,
одновременно работая грузчиком на
Брянском заводе «Ирмаш». После 2$
го курса перевелся на дневное отделе$
ние. В 1971 г. Указом Президиума Вер$
ховного Совета СССР за активное уча$

стие в студенческих строительных отрядах был награжден медалью «За трудовое
отличие». 

В 1972 г. В.Ф.Городецкий закончил институт и по распределению был на$
правлен на работу в Новосибирск на промышленный комбинат строительного уп$
равления Сибирского военного округа. Работал мастером ремонтно$механичес$
кого цеха, старшим инженером$механиком отдела главного механика, начальни$
ком цеха. За время работы на производстве раскрылся как способный, инициа$
тивный организатор, умеющий взаимодействовать с большим коллективом. 

В декабре 1975 г. В.Ф.Городецкий избран секретарем партийного комитета
Промкомбината. С 1975 г. по 1977 г. был депутатом Новосибирского горсовета. В
1982, 1985 и 1987 гг. избирался депутатом Совета народных депутатов Первомай$
ского района г. Новосибирска. Являясь руководителем депутатской группы в рай$
онном Совете, «умело организовывал руководителей предприятий, обществен$
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– март 2002 г. Открылся новый лечебно2диагностический корпус второй город2
ской больницы скорой помощи в Октябрьском районе;

– май 2002 г. Новосибирск стал местом проведения Всероссийского празднования
дней славянской письменности и культуры; город посетил глава Русской Право2
славной Церкви патриарх Алексий II;

– июнь 2002 г. Состоялась церемония официального открытия культурно2досу2
гового центра «Аврора» в Ленинском районе;

– июль 2002 г. Состоялось торжественное открытие нового здания Новосибир2
ского научно2исследовательского института туберкулеза;

– сентябрь 2002 г. Новое оборудование, способное обеспечить сохранность даже
очень влажного зерна, разработанное специалистами предприятия, установ2
лено на мелькомбинате №1;

– март 2003 г. В целях укрепления двухсторонних информационных связей меж2
ду нашими странами в сфере образования, науки и культуры в Новосибирске
открыт Центр Британского Совета; 

– март 2003 г. Открылась фабрика по производству кормов для домашних жи2
вотных, построенная компанией «Марс»; 

– апрель 2003 г. На вокзале станции «Новосибирск2Главный» состоялась презен2
тация ускоренных электропоездов повышенной комфортности сообщением
«Новосибирск2Омск», «Омск2Новосибирск» и «Томск2Новосибирск»; 

– май 2003 г. Открылся пивоваренный завод ООО «Сибирская пивоваренная ком2
пания»;

– июнь 2003 г. Открыт завод по производству клееных деревянных конструкций
«Стилвуд»; 

– июнь 2003 г. Состоялось освящение нового здания Новосибирской епархии Рус2
ской Православной Церкви;

– июль 2003 г. В Новосибирске открыто Генеральное Консульство Республики
Болгария; 

– июль 2003 г. Открыт памятник выдающемуся российскому ученому, основопо2
ложнику кардиохирургии в России, академику Евгению Николаевичу Мешалкину; 

– июль 2003 г. В рамках федеральной целевой программой «Дети России» открыт
детский автогородок; 

– октябрь 2003 г. В Нарымском сквере открыт памятник жертвам политичес2
ких репрессий; 

– октябрь 2003 г. В отремонтированном здании Дома Ленина открылся камер2
ный зал Новосибирской филармонии;

– ноябрь 2003 г. В Новосибирске появилась площадь, названная в честь первого
ректора НГТУ2НЭТИ Георгия Лыщинского;

– ноябрь 2003 г. Новосибирск признан городом года;

Использованные источники и литература: 

1. НГА. Ф. 33. Оп. 3. Д. 1474. 
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В.Ф.Городецкий — председатель Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов, вице$президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов
стран СНГ, заместитель представителя РФ в Палате местных властей Конгресса
местных и региональных властей. Распоряжением Правительства РФ включен в
состав Совета по вопросам местного самоуправления при Правительстве РФ. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2$й степени, орденом
Преподобного Сергия Радонежского 2$й степени. 

Памятные вехи в истории города в этот период: 
– февраль 2000 г. Открыто новое здание вокзала на станции «Новосибирск2За2

падный»;
– октябрь 2000 г. На 7 месяцев раньше намеченного срока введен в строй первый

участок северной объездной автотрассы; 
– ноябрь 2000 г. В год 1002летнего юбилея первого президента СО РАН учрежден

фонд имени М.А.Лаврентьева, из средств которого выплачиваются премии
ученым за достижения в области математики, механики, а также открытий
на стыке нескольких наук;

– ноябрь 2000 г. В частном секторе Ленинского района открыта очередная га2
зораспределительная установка, обеспечивающая газом 600 домов; 

– ноябрь 2000 г. Принято постановление о развитии территориальных органов
самоуправления; 

– декабрь 2000 г. Введена в эксплуатацию станция метро имени маршала
А.И.Покрышкина; 

– 2000 г. Разработан стратегический план Новосибирска, создан Общественный
совет по стратегическим проблемам устойчивого развития города;

– 2000 г. Новосибирск первым из российских городов стал членом Всемирной ассо2
циации технополисов;

– январь 2001 г. Открыт санпропускник для граждан без определенного места
жительства, для них организовано горячее питание;

– январь 2001 г. Открыт уникальный по своему оснащению Новосибирский центр
нейрохирургии; 

– апрель 2001 г. Пущен газопровод в частном секторе Первомайского района. Газ
начал поступать в 43 дома, расположенных на улицах Пожарского и Красный
Факел; 

– июнь 2001 г. Впервые в Новосибирске и области прошел День культуры; 
– июнь 2001 г. Пущен в эксплуатацию новый цех Новосибирского жирового ком2

бината (НЖК), созданный для производства мягких масел и наливных маргари2
нов;

– август 2001 г. Впервые в Новосибирске прошла Всероссийская спартакиада для
воспитанников детских домов и интернатов «Веселые старты»; 

– ноябрь 2001 г. Завершено строительство нового радиологического корпуса об2
ластного онкологического диспансера; 

– февраль 2002 г. Состоялось торжественное открытие отреставрированного
здания Новосибирского ЦУМа;
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Список сокращений

АП РФ — Архив Президента РФ
бр. — братья
веч. — вечерний
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
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ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
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ВЦИК — Всесоюзный центральный исполнительный комитет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов
г. — город, год
га — гектар
ГАН — Городской архив г. Новосибирска
ГАНО — Городской архив Новосибирской области
ГАТО — Государственный архив Томской области
Гипрогор — Государственный институт по проектированию городов
горисполком — городской исполнительный комитет 
горком — городской комитет
гороно — городской отдел народного образования
горпродком — городской продовольственный комитет
горсовет — городской Совет
горуездисполком — городской$уездный исполнительный комитет Совета
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГСПС — городской? губернский? совет профсоюзов
губисполком — исполнительный комитет губернского Совета
губком — губернский комитет
губкоммунотдел — губернский коммунальный отдел
губпрокомбинат – губернский промышленный комбинат
губпрофсовет — губернский совет профессиональных союзов
губсовнархоз — губернский совет народного хозяйства
губсоюз — губернский союз потребительских кооперативных организаций
ГЭС — гидроэлектрическая станция
д. — деревня
Дорпрофсож — дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного транспорта
Е.И.В.— Его Императорское Величество
ЖКХ — жилищно$коммунальное хозяйство
зав. — заведующий
зам. — заместитель
Запсибкрайземуправление – Западно$Сибирское краевое земельное управление
Запсибкрайком — Западно$Сибирский краевой комитет
ин$т — институт
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Промбанк — Банк долгосрочного кредитования
промкомитет — промышленный комитет
промкооперация — промысловая кооперация
ПСО — проектно$строительное объединение
р.п.— рабочий поселок
райком — районный комитет
районо — районный отдел народного образования
райпродкомиссар – районный продовольственный комиссар
райэваком – районный эвакуационный комитет
РАН — Российская академия наук
РГАСПИ — Российский Государственный архив социально$политической истории
ревком — революционный комитет
РК — районный комитет
РК и КД — рабоче$крестьянские и красноармейские депутаты
РКИ — рабоче$крестьянская инспекция
РККА — Рабоче$Крестьянская Красная Армия
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков)
род. — родился
РСДРП — Российская социал$демократическая рабочая партия (1898$1912)
РСДРП(б) — Российская социал$демократическая рабочая партия (большевиков)
(1912$1918)
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб. — рублей
РФ – Российская Федерация
с. — село
СГХ — Совет городского хозяйства
сиб. — сибирский
Сибкрайисполком – Сибирский краевой исполнительный комитет
Сибкрайком — Сибирский краевой комитет
Сибкрайплан — Сибирский краевой плановый отдел
Сибревком — Сибирский революционный комитет
Сибцентросоюз — Сибирский центральный союз потребительских обществ
СМ — Совет министров
см. — смотри
СМУ — строительно$монтажное управление
СНГ — Содружество независимых государств
СНК — Совет народных комиссаров
СО — Сибирское отделение
собес — отдел социального обеспечения
сов. — советский
совдеп — совет депутатов
совнархоз — совет народного хозяйства
совпартшкола — советская партийная школа
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исполком — исполнительный комитет
кв. — квадратный
КВЖД — Китайско$Восточная железная дорога
кВт — киловатт
км — километр
колхозцентр — Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов СССР
коммунхоз — отдел коммунального хозяйства
коп. — копейка
КОПиБ — Комитет общественного порядка и безопасности
КП — коммунистическая партия
КП(б) — коммунистическая партия (большевиков)
КПСС — коммунистическая партия Советского Союза
крайисполком — краевой исполнительный комитет
крайком — краевой комитет
крайсовпроф — краевой совет профессиональных союзов
куб. — кубический
культпропотдел — культурно$пропагандистский отдел
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодежи
м — метр
Минтрасстрой — Министерство транспортного строительства
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МТС — машинно$тракторная станция
наркомат — народный комиссариат 
Наркоминдел — Народный комиссариат иностранных дел
НГТУ — Новосибирский государственный технический университет
НЖК — Новосибирский жировой комбинат
НК — народный комиссариат (1917$1946)
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКЦМ — Народный комиссариат цветных металлов
НЭТИ — Новосибирский электротехнический институт 
обком — областной комитет
облисполком – областной исполнительный комитет
облпотребсоюз – областной союз потребительской кооперации
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
окрисполком — окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
окружком — окружной комитет
ООО — общество с ограниченной ответственностью
партком — партийный комитет
политотдел — политический отдел
пр., проч. — прочее
продком — продовольственный комитет
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ССР — Советская социалистическая республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. — станица, станция, статья
страхкасса — страховая касса
т.д.— так далее
т.е.— то есть
т.к. — так как
т.н. — так называемый
т., тов. — товарищ
тыс. — тысяча
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
уездком — уездный комитет
УЖК — управление жилищного хозяйства
УК — уголовный кодекс
уком — уездный комитет
ун$т — университет
ЦАГИ — Центральный гидродинамический институт
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства
ЦИК — центральный исполнительный комитет
ЦК — центральный комитет
ЦКК — Центральная контрольная комиссия
чел. — человек
ЧОН — часть особого назначения (1918$1924)
экз. — экземпляр
ЮНЕСКО (UNESCO) — Организация Объединенных Наций по вопросам образова$
ния, науки и культуры 
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ЦЕНТР АРХИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

предлагает учреждениям, предприятиям, организациям Новосибирска ком$
плекс услуг в сфере делопроизводства и архивного дела:

1. Научно$техническая обработка управленческой документации и доку$
ментов по личному составу с целью организации их ведомственного хра$
нения или передачи на хранение в государственный архив. Данный вид
работ включает в себя: экспертизу ценности документов, подшивку и
нумерацию дел, составление и оформление заголовков дел, выделение
к уничтожению документов с истекшими сроками хранения, составле$
ние и оформление описей и исторических справок. Данная услуга необ$
ходима в процессе ликвидации (реорганизации) предприятия и может
быть полезна всем организациям, заинтересованным в упорядочении
своей документации.

2. Консультационная и практическая помощь в постановке делопроизвод$
ства и архивного дела в организации: разработка и внедрение номенк$
латур дел, инструкций по делопроизводству, положений об экспертных
комиссиях и ведомственных архивах в соответствии с действующими
нормативными документами и ГОСТами; разработка должностных ин$
струкций и положений о структурных подразделениях; организация ра$
боты и техническое оснащение архива организации.

3. Курсы и семинары по делопроизводству и архивному делу для сотрудни$
ков служб документационного обеспечения управления организаций:
повышение квалификации действующих сотрудников и подготовка но$
вых специалистов в указанной сфере.

Все работы выполняются квалифицированными сотрудниками,
имеющими большой стаж работы в архивных учреждениях. Надлежащее
качество работ подтверждается лицензиями, выданными Управлением по
лицензированию, и обеспечивается всесторонней поддержкой и повсед$
невным контролем со стороны Государственного архива Новосибирской
области. НП «Центр архивных технологий» располагается по адресу: 

630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16. 

E$mail: schiv@gklass.nsu.ru

Наш телефон: (3832) 23$22$14 (доб. 2$01) 

– в рабочие дни с 13 до 17 часов
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