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Очередную, десятую книгу из серии «Земляки» можно отнести к серии 
«жизнь замечательных людей». Она о Фёдоре Степановиче Горячеве — быв-
шем первом секретаре Новосибирского обкома КПСС, возглавлявшего об-
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©Ассоциация землячеств Новосибирской области
©АНО «Масс-Медиа-Центр»



3

К читателям
Эту очередную, десятую книгу из серии «Земляки» можно отнести 

к серии «жизнь замечательных людей». Она о Фёдоре Степановиче Горяче-
ве — бывшем первом секретаре Новосибирского обкома КПСС, возглав-
лявшем область в 1960–1980–е гг. прошлого столетия, Герое Социалистиче-
ского Труда, о времени созидательного труда и людях этого времени. 

Жизнь и работа Ф.С. Горячева вписались яркой страницей в историю 
Новосибирской области, эпоху активного развития региона.

Стержнем деятельности Горячева была целенаправленная политика 
развития. Она пронизывала практически всё: экономику, идеологию, ра-
боту с кадрами, культуру, образование, науку. Деятельность и авторитет 
Фёдора Степановича способствовали общественному признанию города 
Новосибирска как столицы Сибири. Создание трех отделений Академий 
наук, строительство первого за Уралом метрополитена, серьезный рывок 
в жилищном строительстве, активное развитие сельскохозяйственного 
производства, социальной базы села, — всё это приметы того времени. 

Ф.С. Горячев — это яркий, неординарный, талантливый руководи-
тель. Личность! Мастер власти, как назвал его один известный новоси-
бирский журналист. И на вопрос поэта В.В. Маяковского: «Делать жизнь 
с кого?» можно, безусловно, ответить: «С товарища Горячева!» Об этом го-
ворят авторы воспоминаний, представленных в сборнике, которые знали 
Фёдора Степановича «в лицо», многие годы проработав с ним, под его ру-
ководством.

В книге Горячев представлен в контексте времени. Авторы постара-
лись не идеализировать «время больших перемен», но с уважением расска-
зать о личности, людях, регионе того времени. 

Совет Ассоциации землячеств выражает благодарность мэрии горо-
да Новосибирска и лично мэру Анатолию Евгеньевичу Локтю за активное 
содействие в издании книги. Выражаем благодарность за поддержку пред-
седателю КБ «Акцепт» Константину Александровичу Васильеву, директору 
ООО «Карачинский источник» Владимиру Фёдоровичу Хританкову, гене-
ральному директору ПАО «Левобережный» Владимиру Викторовичу Ша-
поренко, председателю Ассоциации руководителей сельскохозяйственных 
предприятий НСО Анатолию Антоновичу Степанову.

Совет Ассоциации землячеств Новосибирской области
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Горячев Фёдор Степанович

Родился 24 сентября 1905 г. в деревне По-
либино Симбирской губернии. В 1924 окон-
чил опытно-показательную школу II ступе-
ни в селе Порецком Симбирской губернии 
и поступил в Казанский ветеринарный ин-
ститут.

С 1925 по 1926 гг. вольнополитпросветчик-
избач, секретарь базовой ячейки РКСМ, пред-
седатель Политико-просветительного коми-
тета Исполнительного комитета Порецкого 
волостного Совета (Ульяновская губерния).

1926 по сентябрь 1926 — секретарь Порец-
кого волостного комитета РКСМ (Симбирская 
губерния), председатель Политико-просвети-
тельного комитета Исполнительного комитета 
Порецкого волостного Совета (Ульяновская 
губерния).

С октября 1926 по ноябрь 1927 — заведую-
щий Агитационно-пропагандистским отделом, 
заместитель ответственного секретаря Ала-
тырского уездного комитета ВЛКСМ (Чуваш-
ская АССР).

С ноября 1927 по август 1928 — ответствен-
ный секретарь Алатырского уездного комитета 
ВЛКСМ (Чувашская АССР).

С сентября 1928 по август 1930 — препода-
ватель, заведующий Алатырской железнодо-
рожной школой (Чувашская АССР).

С сентября 1930 по февраль 1934 — учёба 
в Московском горном институте (не окончил).

С февраля 1934 по январь 1935 — помощник 
начальника Политического отдела Моторной 
машинно-тракторной станции по комсомолу 
(Башкирская АССР).

С января 1935 по сентябрь 1936 — первый 
секретарь Иглинского районного комитета 
ВЛКСМ (Башкирская АССР).

С сентября 1936 по апрель 1937 — предсе-
датель Исполнительного комитета Иглинского 
районного Совета (Башкирская АССР).

С сентября 1937 по январь 1938 — секретарь 
Иглинского районного комитета ВКП(б) (Баш-
кирская АССР).

С января по апрель 1938 — и. о. первого се-
кретаря Альшеевского районного комитета 
ВКП(б) (Башкирская АССР).

С апреля по декабрь 1938 — заведующий 
Сельскохозяйственным отделом Башкирского 
областного комитета ВКП(б).

С декабря 1938 по февраль 1939 — слуша-
тель Высшей школы партийных организаторов 
при ЦК ВКП(б).

С февраля по март 1939 — заведующий Сель-
скохозяйственным отделом Организационного 
бюро ЦК ВКП(б) по Пензенской области.

С марта 1939 по 1940 — третий секретарь 
Пензенского областного комитета ВКП(б).

С 1940 по июнь 1943 — второй секретарь 
Пензенского областного комитета ВКП(б).

С июня 1943 по сентябрь 1945 — слушатель 
Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

С сентября 1945 по декабрь 1951 — второй 
секретарь Тюменского областного комитета 
ВКП(б).

С декабря 1951 по декабрь 1955 — первый 
секретарь Тюменского областного комитета 
ВКП(б) — КПСС. 
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С декабря 1955 — инспектор ЦК КПСС.
С 28 декабря 1955 по 24 января 1959 — пер-

вый секретарь Калининского областного коми-
тета КПСС.

С 14 октября 1952 по 23 февраля 1981 из-
бирался  членом ЦК КПСС на съездах партии: 
XIX (1952), XX (1956), XXII (1961), XXIII (1966), 
XXIV (1971), XXV (1976). 

С 17 января 1959 по 1 января 1963 — первый 
секретарь Новосибирского областного комите-
та КПСС. 

С 14 января 1963 по 22 декабря 1964 — пер-
вый секретарь Новосибирского сельского об-
ластного комитета КПСС.

С 22 декабря 1964 по 19 декабря 1978 — пер-
вый секретарь Новосибирского областного ко-
митета КПСС

Награды:
23.9.1955 орден Ленина
11.1.1957 орден Трудового Красного Знамени
23.9.1965 орден Ленина
25.10.1971 орден Ленина
1.12.1972  Герой Социалистического Труда, 

орден Ленина
23.9.1975 орден Октябрьской Революции
1.12.1977 орден Ленина
23.9.1985 орден Дружбы Народов

С декабря 1978 г. — на пенсии. Жил в Мо-
скве. Скончался 9 ноября 1996 г. Похоронен на 
Хованском кладбище в Москве.
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Выписка из Постановления V пленума Новосибирского обкома КПСС от 17 января 1959 г.  
Личное дело Ф.С. Горячева. Государственный архив Новосибирской области.
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Справка об утверждении Ф.С. Горячева в должности первого секретаря  Новосибирского обкома КПСС.  
Личное дело Ф.С. Горячева. Государственный архив Новосибирской области.
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Справка о награждении тов. Ф.С. Горячева — первого секретаря Новосибирского обкома КПСС.  
Личное дело Ф.С. Горячева. Государственный архив Новосибирской области
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Постановление XI -го пленума Новосибирского обкома КПСС от 19 декабря 1978 г. 
Личное дело Ф.С. Горячева. Государственный архив Новосибирской области.
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Из выступлений Ф.С. Горячева 
В семилетнем плане исключительно большое 

значение придаётся развитию восточных рай-
онов страны. Огромные задачи в связи с этим 
предстоит решать и новосибирцам. Объём ва-
ловой продукции предприятий совнархоза уве-
личится более чем в два раза. Темпы роста про-
изводства здесь намечены выше общесоюзных. 
За семилетие будет построено около 80 новых 
предприятий, освоено производство 170 новых 
машин, механизмов, приборов. Производитель-
ность труда в промышленности возрастёт на 
70 процентов. Дальнейшее развитие получат 
энергетика, все виды транспорта.

Из доклада на собрании областного 
партийного актива 

«По итогам XXI съезда КПСС»  
14 февраля 1959 года

uuu

— Успешное внедрение в производство ме-
роприятий по механизации и автоматизации 
позволит работникам лёгкой промышленно-
сти резко увеличить производство товаров 
народного потребления, улучшит их качество 
и снизит затраты. В кожевенно-обувной про-
мышленности будет внедрено 13 конвейерных 
и поточных линий на производстве обуви. 
В трикотажной промышленности будет допол-
нительно установлено 6 конвейеров к 3 суще-
ствующим, малопроизводительные машины 
заменятся высокопроизводительными авто-
матами, всё это повысит производительность 
труда в пять раз. Выпуск чулок увеличится 
на 5 млн пар и бельевого трикотажа на 2 млн 
штук. Будут реконструированы 5 швейных 
фабрик с новым оборудованием, с установ-
кой 19 конвейеров, 40 единиц пневматических 
прессов, полуавтоматов и специализирован-
ных машин.

В связи с этим выпуск швейных изделий 
увеличится на 400 млн рублей.

Из выступления на VII пленуме 
Новосибирского обкома КПСС

 9 июня 1959 года

uuu

—  В области образуются два обкома, один 
из них будет осуществлять руководство про-
мышленным производством, другой — сель-
скохозяйственным производством. Обком 
партии по руководству промышленным про-
изводством объединит 1534 первичных пар-
тийных организаций промышленности, стро-
ительства, транспорта, научных учреждений 
и других организаций с общим количеством 
коммунистов 63 тыс. человек. Обком по руко-
водству сельскохозяйственным производством 
объединит 1130 первичных партийных органи-
заций, насчитывающих 40 тыс. коммунистов. 
В каждом обкоме будет небольшой партийный 
аппарат, несколько отделов и по 2 секретаря 
обкома. По этому же принципу будут органи-
зованы советские органы.

Такое построение партийных организаций, 
распределение кадров позволит сконцентри-
ровать усилия партии и её органов на реше-
нии генеральных задач коммунистического 
строительств, то есть на создание материаль-
но-технической базы коммунизма, обеспече-
нии обилия материальных и духовных благ 
общества и более конкретно и планомерно 
руководить промышленностью и сельским 
хозяйством. 

Из выступления на V пленуме 
Новосибирского обкома КПСС «Итоги 

ноябрьского Пленума ЦК КПСС»  
6 декабря 1962 года

uuu

Требуется улучшить культурно-бытовые ус-
ловия механизаторам, животноводам, специ-
алистам сельского хозяйства. Несмотря на то, 
что в области за последние годы объём строи-
тельства на селе увеличился, однако для нужд 
животноводства не хватает помещений при-
мерно на 160 тысяч голов крупного рогатого 
скота, 48 тысяч свиней, 55 тысяч овец. Обще-
ственный скот во многих хозяйствах размещён 
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XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза — внеочередной съезд, созванный для рассмотрения и утверждения 
семилетнего плана развития народного хозяйства. Проходил в зале заседаний Верховного Совета РСФСР в Москве с 27 января по 5 
февраля 1959 г. На съезде присутствовали 1261 делегатов, которые представляли 7622356 членов партии и 616775 кандидатов, а 
также зарубежные гости — делегации коммунистических и рабочих партий 72 стран. 
Фрагмент из выступлений Н. С. Хрущёва на съезде: «В мире нет сейчас таких сил, которые смогли бы восстановить капитализм 
в нашей стране, сокрушить социалистический лагерь. Опасность реставрации капитализма в Советском Союзе исключена. Это 
значит, что социализм победил не только полностью, но и окончательно».



12

Из выступлений Ф.С. Горячева 

в неприспособленных помещениях. Многие со-
вхозы и колхозы по этой причине сдерживают 
рост поголовья скота. Слабо механизированы 
трудоёмкие процессы в животноводстве. На-
пример, автопоение крупного рогатого скота 
лишь на 43 процента, механическое доение ко-
ров — на 32 процента.

Из выступления  
на V пленуме Новосибирского обкома КПСС

«Итоги ноябрьского Пленума ЦК КПСС»
6 декабря 1962 года

uuu

В докладе тов. Л.И. Брежнева указывалось 
на причины текучести кадров, в частности ме-
ханизаторов и других категорий работников 
села, предложены меры закрепления и созда-
ния условий для работы на селе. К сожалению, 
текучесть квалифицированных кадров имеет 

место и в наших районах. За 2 года ушло из 
колхозов и совхозов более 4000 механизаторов, 
210 специалистов сельского хозяйства, 890 ме-
дицинских работников, 266 учителей. Сейчас 
только в совхозах недостаёт более тысячи спе-
циалистов.

Из выступления на мартовском Пленуме 
ЦК КПСС 24 марта 1965 года.

uuu

В ответ на заботу партии и правительства 
коллективы предприятий, строек, колхозов 
и совхозов решили ответить практическими 
делами и уже в этом году добиться ощутимых 
результатов в своей работе. Кочковский совхоз 
обязался продать государству миллион пудов 
хлеба, в том числе 300 тысяч пудов сверх плана. 
Комплексные бригады этого совхоза, возглав-
ляемые В. Руденских, В. Устюжаниным, К. Ро-

Советское руководство искало такой тип плана развития, который обеспечивал бы равновесие различных отраслей. План должен 
был не ставить две-три цели, достигаемые любой ценой, а использовать имеющиеся ограниченные средства самым эффективным 
образом дня достижения многих целей. Наконец, он должен был удовлетворить потребности растущего внутреннего рынка. Ни-
какой из советских планов прошлого реально не ставил таких целей. Первым планом развития страны, который не основывался 
больше лишь на индустриализации, стала семилетка. 
В 1959 г. после принятия XXI съездом партии грандиозной программы семилетнего развития народного хозяйства, тема труда по-
требовала от средств пропаганды и агитации новых усилий. Советский плакат о труде обретает новое дыхание и находит новые 
средства выражения. 
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мановым, решили получить урожай зерновых 
по 125 пудов с гектара. 

Колхозы и совхозы Искитимского района на-
метили вырастить урожай зерновых по 14, кар-
тофеля по 120 и овощей по 170 центнеров с гек-
тара, продать государству 3,8 млн пудов хлеба, 
22 тысячи тонн картофеля и 11,5 тысячи тонн 
овощей, 5,4 тысячи тонн мяса, 35 тысяч тонн 
молока и 27 млн штук яиц. В 1965 г. в районе на-
мерены добиться рентабельности всех отраслей 
колхозного и совхозного производства.

Колхозы и совхозы Краснозёрского района 
продадут государству 6,6–7 млн пудов зерна, 
хозяйства Татарского района при урожайности 
13 центнеров с гектара — 5 млн пудов.

Из выступления  на собрании актива  
Новосибирской партийной организации  

15 апреля 1965 года

uuu

Многие предприятия, строительные объ-
единения Кировского, Дзержинского и Ок-
тябрьского районов Новосибирска взяли шеф-

ство над колхозами и совхозами по оказанию 
помощи в подъёме сельского хозяйства, до-
срочном выполнении планов строительства на 
селе жилья, культурно-бытовых и производ-
ственных помещений. 

Из выступления на мартовском  
Пленуме ЦК КПСС
24 марта 1965 года

uuu

Переход к твёрдому плану заготовок сель-
скохозяйственных продуктов на ряд лет даст 
возможность наиболее правильно сочетать об-
щественные внутрихозяйственные интересы. 
Новые закупочные цены на основные зерновые 
культуры явятся одним из важнейших рычагов 
подъёма производительности труда и преодо-
ления в ближайшие годы отставания зерново-
го хозяйства — ведущей отрасли сельскохозяй-
ственного производства.

Из выступления  на собрании актива  
Новосибирской партийной организации  

15 апреля 1965 года.

XXII съезд КПСС состоялся с 17 по 31 октября 1961 г. впервые в Кремлёвском Дворце съездов в Москве.  Присутствовало 4394 делега-
та с решающим и 405 делегатов с совещательным голосом, а также делегации 80 зарубежных партий.  Съезд принял: Устав КПСС, 
который, в частности, содержал Моральный кодекс строителя коммунизма, принята Третья программа КПСС. Утверждённый 
съездом текст Программы завершает знаменитая фраза (впоследствии изъятая): «Партия торжественно провозглашает: ны-
нешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
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Экономические меры, проводимые партией 
и государством, связаны с дополнительными 
затратами. Государство идёт на это, зная, что 
в результате такой помощи колхозы и совхозы 
значительно увеличат производство и продажу 
сельскохозяйственной продукции.

Колхозы и совхозы области могут больше 
производить и продавать зерна, мяса и моло-
ка. К сожалению, урожайность пока низка, не 
превышает ежегодно 8 — 9 центнеров с гекта-
ра. Многие хозяйства не выполняют планов 
продажи государству основных продуктов. 
В прошлом году не выполнили плана хлебоза-
готовок 260 хозяйств, остались в долгу перед 
государством по продаже мяса — 46 и моло-
ка — 95 хозяйств, хотя в целом область выпол-
нила продажи этих продуктов.

Из выступления  на собрании актива  
Новосибирской партийной организации 

15 апреля 1965 года

uuu

Использование в ближайшее время миллио-
на гектаров солончаковых земель, в частности 
в Татарском, Чановском, Здвинском, Барабин-
ском, Каргатском, Чулымском и Убинском рай-
онах, позволит увеличить поголовье крупного 
рогатого скота, производство мяса, а также мо-
лока, которого можно получать примерно на 
300 — 350 тысяч тонн больше, чем сейчас.

Из выступления  на собрании актива  
Новосибирской партийной организации 

15 апреля 1965 года

uuu

За 6 лет семилетки капиталовложения в кол-
хозах и совхозах области составили 472 милли-
она рублей, в том числе на строительство про-
изводственных объектов 289 и на жилищное 
строительство в совхозах 83 млн рублей. За эти 
годы труженики совхозов получили 764 тыся-
чи квадратных метров жилья. Колхозниками, 
рабочими и служащими построено 56 тысяч 
домов. Введено в эксплуатацию общеобразо-
вательных школ на 21 тысячу мест, детских 
учреждений на 5,3 тысячи, клубов и Домов 
культуры на 39 тысяч мест. В сельской местно-
сти построено больниц на 1886 коек. Введено 
в эксплуатацию новых помещений для круп-
ного рогатого скота на 540 тысяч голов, сви-
нарников на 265 тысяч, овчарен на 480 тысяч, 
птичников на 1,5 млн голов.

Из выступления  на собрании актива  
Новосибирской партийной организации 

15 апреля 1965 года

uuu

В текущем году государство выделяет сов-
хозам на капитальное строительство 47 млн 

Твёрдо встав на путь восстановления и дальнейшего развития ленинских норм партийной жизни и принципов коллективного 
руководства, партия открыто и смело осудила ошибки, извращения и чуждые духу ленинизма методы, порожденные в обстановке 
культа личности Сталина, преодолела ошибки и извращения прошлого и провела в жизнь меры, которые полностью исключили бы 
в будущем возможность повторения подобных ошибок. XXII съезд КПСС окончательно развенчал культ личности Сталина.
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рублей, 26 миллионов — на оборудование 
и приобретение техники. Колхозам предо-
ставляется только долгосрочных кредитов на 
22 млн рублей. Необходимо по-хозяйски ис-
пользовать эти средства, обеспечить наиболь-
шую эффективность капитальных вложений, 
максимальный выход продукции на рубль ос-
новных и оборотных фондов.

Из выступления  на собрании актива  
Новосибирской партийной организации  

15 апреля 1965 года

uuu

За  достигнутыми  успехами  нельзя  не 
видеть  и  существенных  недостатков. Обком 
и местные партийные органы не использовали 
всех  возможностей  для  более  эффективной 
работы промышленности. 59 предприятий не 
выполнили план прошлого года, допускались 
серьёзные  срывы  в  выполнении  заданий  по 
номенклатуре заводами «Сибэлектротяжмаш», 
«Сиблитмаш», им. XVI партсъезда и другими. 
66 предприятий не выполнили планы по ро-
сту производительности труда. Металлурги-
ческий завод, кондитерская фабрика «Красная 
Сибирь» и некоторые другие допустили удо-

рожание себестоимости продукции и не вы-
полнили плана накоплений. Некоторые пред-
приятия продолжают работать неритмично, 
снизили дисциплину труда, допустили теку-
честь кадров. Вызывает тревогу тот факт, что 
руководители отдельных предприятий, исходя 
из узковедомственных интересов, сократили 
производство товаров народного потребления: 
мебели, электроплиток, детских кроватей, из-
делий хозяйственного обихода, ликвидировали 
выпуск товаров производственного назначе-
ния, в частности шорных изделий, саней, телег. 

Из выступления на XIV Новосибирской  
областной партийной конференции  

25 февраля 1966 года

uuu

Важным направлением в работе по повыше-
нию экономической эффективности производ-
ства является лучшее использование основных 
фондов. За последнее время партийные и хо-
зяйственные органы заметно активизирова-
ли работу в этом направлении. Так, на заводе 
«Сибсельмаш» в 1958 г. съём продукции с од-
ного рубля основных фондов составил 97 ко-
пеек, а в прошлом году — 1 рубль 34 копейки, 

Третья Программа КПСС — главный документ КПСС, принятый на XXII съезде КПСС в 1961 г. Основной целью программы было 
создание плана строительства коммунизма.
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9-14 декабря 1963г. Москва – Кремль. Новосибирские делегаты Пленума ЦК КПСС.

на Оловозаводе возрос соответственно с 7 ру-
блей до 10 рублей 95 копеек. Однако состояние 
дел на этом участке продолжает оставаться не-
благополучным. А ведь увеличение по области 
съёма продукции с рубля основных фондов 
лишь на две копейки даст дополнительно на-
родному хозяйству не менее 25 млн рублей.

Из выступления на XIV Новосибирской  
областной партийной конференции  

25 февраля 1966 года

uuu

За последние годы в значительных масшта-
бах продолжилось строительство новых и рас-
ширение действующих предприятий, зданий 
научных и проектно-конструкторских учреж-
дений. Только в прошлом году введено в строй 
около 90 тысяч квадратных метров производ-
ственных площадей. Однако это строительство 
подчас велось без учёта имеющихся в городе 
трудовых ресурсов, без учёта необходимо-

сти строительства детских учреждений, школ 
и больниц, бытовых предприятий.

Из выступления на XIV Новосибирской  
областной партийной конференции  

25 февраля 1966 года

uuu

В области значительно улучшилось про-
изводство картофеля и овощей и снабжение 
этими продуктами. Механизированное звено 
т. И.Л. Рогулина из Сокурского совхоза с пло-
щади 100 гектаров получило урожай картофе-
ля по 134 центнера. Себестоимость центнера 
составила 2 рубля 68 копеек при плане 3 рубля 
13 копеек. От реализации картофеля получе-
на прибыль 59 тысяч рублей. Овощеводческая 
бригада агронома Р. Михайловой из Обского 
совхоза вырастила на закреплённом участ-
ке с каждого гектара по 512 центнеров капу-
сты, 259 центнеров помидоров и 143 центнера 
огурцов. От реализации выращенных овощей 
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совхоз получил прибыль 152 тысячи рублей. 
Бердский совхоз сдал государству 9360 тонн 
картофеля и овощей, получив доход более 
500 тысяч рублей. По примеру этих хозяйств 
следует создавать механизированные звенья, 
специализировать и дальше хозяйства на про-
изводстве дешёвых овощей и картофеля, до-
вести поливные площади до 8 тысяч гектаров, 
расширить тепличный комбинат и значитель-
но увеличить производство ранних овощей.

Из выступления на XIV Новосибирской  
областной партийной конференции  

25 февраля 1966 года

uuu

За 7 лет поголовье коров в хозяйствах уве-
личилось на 160 тысяч голов при одновремен-
ном повышении надоя молока до 2058 кило-
граммов на корову в год. Оправдал себя опыт 
организации бригад и звеньев по выращива-
нию маточного высокопродуктивного поголо-
вья. В Тартасском совхозе за 3 года стадо ко-
ров обновилось на 70 процентов, в колхозе им. 
Калинина Болотнинского района на 75 про-
центов за счёт высокоудойных тёлок. Дело вы-
ращивания высокопродуктивных маток, соз-
дание племенного ядра, постановку на раздой 
высокопродуктивных коров взяли в свои руки 
специалисты сельского хозяйства. Сейчас в хо-
зяйствах области насчитывается 70 тысяч нете-
лей и 170 тысяч тёлок от высокопродуктивных 
коров, что обеспечит дальнейшее увеличение 
маточного поголовья. Колхозы и совхозы ста-
вят перед собой задачу — в ближайшее время 
довести продажу государству молоко до 1 млн 
тонн, резко повысить продуктивность живот-
новодства.

Из выступления на XIV Новосибирской  
областной партийной конференции  

25 февраля 1966 года

uuu

За семилетку трудящиеся области получили 
около 4 млн кв. метров жилой площади, более 
400 школ и детских учреждений на 113 тысяч 
мест, много клубов, предприятий торговли 
и бытового обслуживания. Построено свыше 

1400 новых магазинов, столовых, домовых ку-
хонь, из них 519 — в сельской местности. За 
последние годы трамвайные, троллейбусные 
и автобусные маршруты увеличились на 80 ки-
лометров. В текущем году будет создано ещё 
15 километров новых трамвайных и троллей-
бусных путей.

Из выступления на XIV Новосибирской  
областной партийной конференции  

25 февраля 1966 года

uuu

В результате проведённых за последнее вре-
мя Центральным комитетом КПСС и Советом 
Министров СССР мер повысилась зарплата 
в промышленности, в строительстве, в совхо-
зах, у трактористов и механизаторов, у живот-
новодов. Завершён перевод на новые условия 
оплаты труда работников народного просве-
щения, культуры и здравоохранения, торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства и других 
отраслей, непосредственно обслуживающих 
население, на что дополнительно выделено из 
бюджета 25 млн рублей.

Увеличены ассигнования на улучшение со-
циального обеспечения советских людей. В на-
шей области государственные пенсии получают 
315 тысяч человек, из них 42 тысячи колхозни-
ков. Выплаты пенсий по старости увеличились 
в два раза. Рост реальной заработной платы, по-
вышение пенсий сказались на покупательской 
способности населения. За прошедший год про-
дажа населению мясных продуктов увеличилась 
на 16 процентов, молочных — на 25,5 процента. 
Значительно больше продано кожаной обуви, 
радиотоваров, швейных изделий.

Однако в удовлетворении возросших по-
требностей людей у нас ещё есть существен-
ные недостатки. Предприятия мало выпуска-
ют красивой и прочной обуви и одежды, не 
удовлетворяют спрос населения на красивую 
и дешёвую мебель, кухонное оборудование, 
хозяйственный инвентарь. Облисполком раз-
рабатывает меры по увеличению производства 
товаров народного потребления.

Из выступления на XIV Новосибирской  
областной партийной конференции  

25 февраля 1966 года
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uuu

Нам предстоит большая программа строи-
тельства жилья в городах и посёлках, в совхо-
зах и колхозах. Надо учитывать перспективы 
развития промышленности в Бердске, Куйбы-
шеве, Искитиме и других городах, где должно 
быть увеличено строительство жилья, позабо-
титься на селе о механизаторах, животноводах, 
полеводах, специалистах сельского хозяйства, 
учителях и медицинских работниках. Следует 
по-настоящему заниматься ремонтом квартир, 
иметь резерв жилья для этих целей. Развернуть 
индивидуальное строительство, выдавать для 
этих целей рабочим, служащим и колхозникам 
кредиты и продавать строительные материалы.

Из выступления на XIV Новосибирской 
областной партийной конференции 

25 февраля 1966 года

uuu

Благодаря заботе партии и правительства 
Новосибирск стал научным центром, а об-
ласть — районом развитой промышленности 
и сельского хозяйства. Колхозы и совхозы 
целинных районов превратились в крупные 
предприятия по производству зерна, моло-
ка, мяса и другой сельскохозяйственной про-
дукции…Уже в этом году они увеличивают 
производство и продажу хлеба государству. 
В хозяйствах разработаны агротехнические 
и организационные меры, обеспечивающие 
выращивание высоких, устойчивых урожаев, 
ежегодную продажу государству 80–90 млн пу-
дов зерна, засыпку необходимых обществен-
ных фондов и хорошую оплату труда.

Из выступления на XXIII съезде КПСС
30 марта 1966 года

На XXIII съезде.  В докладе ЦК КПСС и в резолюции по докладу было отмечено, что ход развития мировой истории подтвердил 
вывод КПСС и других коммунистический партий о том, что в современную эпоху главное направление исторического развития 
определяют мировая социалистическая система, силы, борющиеся против империализма за социалистическое переустройство 
общества. Вместе с тем было указано на происходившее серьёзное обострение международного положения, связанное с усилением 
подрывных действий империалистических сил.
Было принято специальное «Заявление 23-го съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме» с осуждением агрессии США против 
братского вьетнамского народа и призывом к коммунистам всего мира, ко всем сторонникам прогресса и демократии объединить 
свои действия против агрессии империалистов США во Вьетнаме.
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uuu

Нас  радует,  что  в  успешном  развитии 
экономики страны есть и определённый вклад 
новосибирцев. Семилетний план по выпуску 
валовой  продукции  выполнен  досрочно.  За 
это время построено для трудящихся за счёт 
средств  государства и с помощью государ-
ственного кредита около 6 млн кв. метров об-
щей жилой площади. Колхозниками, рабочими 
и служащими на селе построено свыше 20 тыс. 
новых домов. Спешно выполнены государ-
ственные задания по продаже государству про-
дуктов животноводства и другие.

Из выступления на XXIII съезде КПСС
30 марта 1966 года

uuu

В новой пятилетке область должна подгото-
вить не менее 100 тыс. молодых рабочих в произ-
водственно-технических училищах. Юноши и де-
вушки охотно идут в эти училища, с интересом 
осваивают производственные специальности.

Речь теперь о создании новых училищ в це-
лях подготовки кадров для села: механизаторов, 
строителей, специалистов бытового обслужива-
ния, об оснащении училищ современным обо-
рудованием и материалами, квалифицирован-
ными преподавателями, способными не только 
обучать, но и воспитывать молодёжь. Молодёжь 
в профессионально-технических училищах учит-
ся 2–3 года, получает профессию, но не получает 
законченного среднего образования и аттестата 
зрелости. Потом на предприятиях эта молодёжь 
завершает среднее образование в течение не-
скольких лет. Спрашивается, зачем это нужно? 
Почему бы не организовать несколько професси-
онально-технических училищ, где наряду с полу-
чением профессии давалось бы молодёжи общее 
образование. Это сократило бы сроки обучения 
и уменьшило расходы государства.

Из выступления на XXIII съезде КПСС
30 марта 1966 года

uuu

Назрела необходимость дать селу новые ти-
повые проекты школ на 1000–1500 мест уча-

щихся, школ с продлённым днём, в которых 
предусмотреть помещения для дневного от-
дыха детей, просторные столовые, кухни, спор-
тивные комплексы.

Из выступления на XXIII съезде КПСС 
30 марта 1966 года

uuu

Высшим законом КПСС, всех её организа-
ций является забота о народе и его благе. На 
это направлена вся деятельность нашей пар-
тии, все наши помыслы и свершения. Пробле-
мы более полного удовлетворения материаль-
ных и духовных запросов членов советского 
общества имеют огромное политическое зна-
чение, и их решение должно постоянно нахо-
диться в центре внимания партийных органи-
заций. Опыт показывает, что там, где забота 
о людях стала неотъемлемой составной частью 
деятельности партийных организаций, там 
достигаются прекрасные результаты. Убеди-
тельное свидетельство тому забота партийной 
организации электровозоремонтного заво-
да (директор т. Сарнов, секретарь парткома т. 
Пряхин), где за последние два года построены 
спортивный зал и плавательный бассейн, жи-
лые дома, завершается строительство бытового 
и детского комбинатов. Большую работу в этом 
направлении ведут такие предприятия, как за-
вод им. Ефремова, завод им. Чкалова и многие 
другие.

Из выступления на VIII пленуме  
Новосибирского обкома КПСС  

28 декабря 1967 года

uuu

Многочисленные жалобы на недостатки 
в бытовом обслуживании порождает прежде 
всего плохая организация работы. Так, напри-
мер, обстоит дело в Толмачёвском аэропорту. 
Люди жалуются на непорядки, жалобы пере-
даются руководству аэропорта, а достаточных 
мер не принимается, не хватает разворотливо-
сти, умения организовать дело.

Много недостатков в работе торговых уч-
реждений и предприятий общественного пи-
тания. В рабочих столовых на заводах «Сиб-
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сельмаш», им. Ленина, в школьных буфетах нет 
дешёвых блюд, свежих булочек, горячего чая. 
Плохо налажено питание на стройках. В не-
которых совхозных столовых нет овощей, они 
закупаются у населения. А ведь можно постро-
ить парники и теплицы, тем самым увеличить 
занятость рабочих в течение года и резко улуч-
шить и разнообразить питание.

Из выступления на VIII пленуме 
Новосибирского обкома КПСС  

28 декабря 1967 года

uuu

За первый год пятилетки введено в эксплу-
атацию свыше 40 предприятий, цехов и других 
объектов. В техническое перевооружение за-
водов и фабрик, в их реконструкцию уже вло-
жено 120 млн рублей. Только в истёкшем году 
освоено 130 автоматических поточных, меха-
низированный и полуавтоматических линий, 

проводится комплексная механизация 47 це-
хов и участков.

За 7 месяцев текущего года реализовано 
сверх плана продукции на 39,3 млн рублей. По 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года темпы роста возросли на 8,8 про-
цента. Темпы роста объёмов производства со-
ставили 9,5 процента.

uuu

Наши колхозы и совхозы хорошо оснаще-
ны техникой, из года в год повышают культуру 
земледелия. Растёт мастерство и умножается 
опыт, в чём большую помощь оказывают наши 
учёные Сибирского отделения Академии наук 
СССР, Сибирского отделения ВАСХНИЛ, ву-
зов и других учреждений. В строй вступают 
новые отряды специалистов сельского хозяй-
ства, молодых механизаторов и животново-
дов, подготовленных в вузах, техникумах, на 

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза — Проходил с 29 марта по 8 апреля 1966 г. в Кремлёвском Дворце съездов в 
Москве. На Съезде присутствовало 4942 делегатов, из них: 4619 с решающим голосом и 323 с совещательным голосом.
Основной итог Съезда: Утверждены Директивы пятилетнего плана развития СССР на 1966—1970 гг.
 Съезд утвердил Директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970. «Главную экономическую 
задачу пятилетки партия видит в том, чтобы на основе всемерного использования достижений науки и техники, индустри-
ального развития всего общественного производства, повышения его эффективности и производительности труда обеспечить 
дальнейший значительный рост промышленности, высокие устойчивые темпы развития сельского хозяйства и благодаря этому 
добиться существенного подъема уровня жизни народа, более полного удовлетворения материальных и культурных потребностей 
всех советских людей
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курсах, в школах профтехобразования. Всё это 
положительно сказалось как в целом на эконо-
мике хозяйств, материальном благосостоянии 
тружеников села, так и на повышении урожай-
ности полей в частности. В хозяйствах нашей 
области был получен урожай 18 — 20 центне-
ров с гектара. Государству было продано более 
80 млн пудов хлеба, в том числе сверх плана 
18 млн. Колхозы и совхозы получили прибыль 
128 млн рублей. Снизили себестоимость про-
изводства зерна, баранины, яиц. Сейчас только 
поголовье коров в колхозах и совхозах состав-
ляет 460 тысяч голов. Повысилась продуктив-
ность.

Из выступления на собрании  
областного партхозактива 

31 августа 1972 года

uuu

Труженики области взяли на себя обяза-
тельство продать государству в текущем году 
1 млн тонн молока, произвести 7 тысяч тонн 
сыра,24 тысячи тонн масла. Сейчас прода-
но государству около 700 тысяч тонн моло-
ка. Примером правильной организации дела 
в животноводстве могут служить Первомай-
ский, Бердский совхозы, Черепановское опыт-
но-производственное хозяйство и другие, где 
в эти дни получают надои 12–16 литров молока 
на корову, ежегодно надаивая 3,5–5,5 тысячи 
литров молока.

Из выступления на собрании областного 
партхозактива 31 августа 1972 года

uuu

…став в условиях развитого социализма 
авангардом всего народа, КПСС не утрачи-
вает своего классового характера, по своей 
природе она была и остаётся партией рабоче-
го класса. И вполне закономерно, что в при-
ёме нового пополнения первичные органи-
зации отдают предпочтение, прежде всего, 
передовым рабочим. Если в 1965 г., перед 
XXIII съездом КПСС, рабочие среди при-
нятых кандидатами в члены партии состав-
ляли 55,6 проц., в 1970 г., перед XXIV съез-
дом, — 56,6 проц., то в 1975 г., то есть перед 
XXV съездом КПСС, они составляли уже 
59,6 проц., а за 9 месяцев текущего года — 
61,8 проц., что отражает ведущую роль рабо-
чего класса в жизни нашего общества. Суще-
ственное значение имеет и то, что партийные 
организации при отборе нового пополнения 
ориентируются на рабочих ведущих профес-
сий, занятых в основных отраслях народного 
хозяйства.

Интересам дальнейшего укрепления союза 
рабочего класса и крестьянства, успешного 
осуществления аграрной политики КПСС от-
вечает постоянное пополнение партийных ря-
дов колхозниками. В 1976 г. удельный вес их 
среди принятых в партию составил 5,9 проц., 
в 1977 г. — 6,2 проц.

Из выступления на X пленуме 
Новосибирского обкома КПСС 26 октября 

1978 года
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Мне из-за полувековой разницы в воз-
расте, конечно же, не довелось лично 
встречаться с Ф.С. Горячевым. Но не-

давно один журналист подметил любопытную 
деталь: первым секретарём областного коми-
тета КПСС его избрали 17 января 1959 года, а я 
родился на следующий день, 18–го. Так что, не 
будет преувеличением сказать, что моё детство, 
отрочество и юность пришлись на эпоху этого 
человека. Его фамилия 
была всегда на слуху, 
и хотя я тогда не пони-
мал ещё, как устроена 
власть, было ясно, что 
это — большой руко-
водитель. И у меня, как 
у коренного новосибир-
ца, к Фёдору Степанови-
чу особое отношение.

19 лет он управлял нашей областью, обла-
дая в то время огромными полномочиями. Он 
решал не только политические, но и все кадро-
вые, все хозяйственные вопросы. Рычагов вли-
яния для этого он имел достаточно, поскольку, 
ещё работая первым секретарём Тюменского 
обкома, был избран на XIX съезде членом Цен-
трального комитета КПСС. Он 29 лет (с 1952 по 
1981 гг.) входил в этот высший рабочий орган 

партии (между съез-
дами), принимавший 
судьбоносные для стра-
ны решения. И надо 
сразу сказать, что он по 
максимуму распорядил-
ся этими полномочи-
ями и возможностями 
на пользу новосибир-
цев. Так что в этом пла-

Город Новосибирск внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город-миллионник. Количество его жителей 
достигло 1 миллиона человек менее чем за 70 лет. Чикаго, с которым часто сравнивают Новосибирск по темпам развития, по-
надобилось для этого 85 лет, Нью-Йорку — 250, Токио — 400, Москве — 700, а Киеву — 900.

Новосибирск отмечен в 
знаменитой Книге рекордов 
Гиннеса за ряд уникальных 
показателей. И самые 
значимые рекорды по праву 
можно отнести к заслугам 
Ф.С. Горячева.
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Локоть Анатолий Евгеньевич
Первый секретарь обкома КПРФ, де-

путат Государственной Думы, замести-
тель председателя комитета Госдумы 
по собственности, член Совета фракции 
КПРФ в Госдуме, член Парламентского 
Собрания Союзного государства Белорус-
сии и России, член ЦКРК КПРФ.

Родился 18 января 1959 г. в Новоси-
бирске. Окончил НЭТИ в 1981 г. Во вре-
мя учебы в институте был комиссаром 
оперативного комсомольского отряда 
дружинников НЭТИ.  За личное муже-
ство при задержании опасных преступ-
ников отмечен наградами ЦК ВЛКСМ и 
УВД. С 1982 по 1984 гг. служил в рядах Со-
ветской Армии. В 1984 г. пошел по сто-
пам своего отца в НИИ измерительных 
приборов. Вместе с другими советскими 
учеными трудился над созданием проти-
вовоздушного щита Родины — комплекса 
ПВО С-300. В 1984 г. вступил в ряды Ком-
мунистической партии. Избирался се-
кретарем комитета ВЛКСМ, в партий-
ный комитет института. В феврале 
1993 года избран членом бюро Новосибир-
ского обкома КПРФ, с 1994 г.  — второй 
секретарь обкома КПРФ. В декабре 1996 
г. жители Дзержинского района избрали 
депутатом областного Совета. В дека-
бре 2000 г. избран депутатом городского 
Совета. В 2003 г. избран в Государствен-
ную Думу по Заельцовскому округу № 126.

С февраля 2006 г. — первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ.

С 2003–2014 гг. депутат Государ-
ственной думы РФ (три созыва).

С февраля 2006 г. — первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ.

14 апреля 2014 г. избран мэром города 
Новосибирска.

не я могу честно сказать: у меня, мальчишки 
из семьи заводских инженеров, детство было 
счастливое.

Новосибирск отмечен в знаменитой 
Книге рекордов Гиннеса за ряд уникальных 
показателей. И самые значимые рекорды по 
праву можно отнести к заслугам Ф.С. Горячева.

Начнём с главного рекорда: Новосибирск — 
признан самым динамичным в своём развитии 
городом мира. Он достиг численности населе-
ния в один миллион человек всего за 70 лет. 
Его ближайший соперник — Чикаго — до-
бивался этого 85 лет. А мировые центры, как 
Нью-Йорк и Токио, — 250 и 400 лет.

Этот рекорд осуществлялся на моих гла-
зах, на глазах моих родителей и сверстников. 
Именно в период руководства областью Го-
рячевым Новосибирск начал бурно разви-
ваться. Во-первых, укреплялись и расширя-
лись мощности традиционных предприятий, 
большинство из которых были эвакуированы 
в Новосибирск в годы Великой Отечественной 
войны. В их числе был и ленинградский завод 
имени Коминтерна, из него в 1949 г. выделили 
НИИ-208 — впоследствии НИИИП (научно-
исследовательский институт измерительных 
приборов), который находится в нескольких 
сотнях шагов от мэрии. В нём работали роди-
тели, а потом и я. Здесь же, в общежитии на 
шестом этаже, и жила наша семья. Но уже тог-
да началась массовая жилищная застройка ле-
вобережья, и мы в 1960 г. получили квартиру 
на перекрёстке улиц Ватутина и Блюхера. 

Вот это и есть — «во-вторых»: массовое, 
невиданное доселе жилищное строитель-
ство. Оно было невозможно без огромной ор-
ганизационной работы власти по созданию 
промышленной стройиндустрии — заводов 
крупнопанельного домостроения, заводов по 
производству строительных материалов — 
и без подготовки армии классных специали-
стов и рабочих для строительной отрасли.

Мой папа занимался фотолюбительством 
и сделал много моих детских фотографий. Сей-
час они смотрятся, как стоп-кадры кинохрони-
ки: в центре я, а за мной эпоха в развитии — 
быстро меняющийся ландшафт левобережья. 
Поначалу фоном были пустыри и картофель-
ные поля. Знаменитая Башня одиноко возвы-
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шалась на них среди нескольких домов. На ме-
сте недостроенной профсоюзной гостиницы на 
нынешней площади имени Маркса находилась 
ярмарка. Мальчишками мы набирали дощечек 
от овощных тарных ящиков, разводили на пу-
стыре костры и пекли картошку. Но пустырей 
становилось всё меньше и меньше. Вот и на 
фотокадрах с годами меняется фон: появля-
ются новые дома, и ещё, и ещё. Теперь об этих 
пятиэтажках часто говорят уничижительно 
«хрущёвки», забывая, что сотни тысяч семей, 
живших кто в комму-
налках, кто в общагах, 
кто в бараках, полу-
чили тогда отдельное, 
б л а г о у с т р о е н н о е 
ж и л ь ё ,  п р и ч ё м 
абсолютно бесплатно! 
Да  и  кв артплат а 
в то время была чисто 
символическая. Папа, 
работая в оборонке, 

получал 160–180 рублей, а за квартиру из них 
уходило рублей 10 — в сравнении с сегодняш-
ним днём это почти бесплатно.

Вскоре на нашем левом берегу появился 
Станиславский жилмассив. Район стал при-
обретать законченные архитектурные формы. 
И всё левобережье расширялось, приобретая 
городские черты. 

При Ф.С. Горячеве некоторые эпизоды 
переселения людей в новые квартиры по 
размаху были сопоставимы со специаль-

ными операциями. 
Об этом на гля д-
но говорит ис то-
рия с Затулинским 
жи лм ас сив ом,  на 
котором у меня впо-
следствии появилось 
много друзей. Кто 
туда переехал и как? 
Я из раннего детства 
помню: родители ве-

В 1957 г. на Новосибирском заводе имени Коминтерна было создано ОКБ, проведшее модернизацию выпускаемых изделий, и разра-
ботавшее наземный запросчик. В 1960-х гг. завод выпускал подвижную зарядную станцию, модуляторную кабину в автоприцепе, 
станцию обнаружения целей, которую несколько раз модернизировали и успешно поставляли в эксплуатацию. Одновременно по 
заказу Академии Наук завод выпускал аппаратуру для радиотелескопа «Ратан-600». В это же время было развернуто массовое 
производство постановщиков помех, поставлявшихся в войска ПВО и на экспорт. Продукция завода совершенствовалась и в 
экспортном исполнении поставлялась в государства Варшавского договора, а также в Югославию, Ливию, Сирию, Индию. Экс-
портные варианты изделий успешно поставлялись в Китай, Алжир, Азербайджан и другие страны ближнего и дальнего зарубе-
жья и продолжают поставляться в настоящее время. Источник: http://нииип-нзик.рф/

Теперь об этих пятиэтажках 
часто говорят уничижительно 
«хрущёвки», забывая, что сотни 
тысяч семей, живших кто в 
коммуналках, кто в общагах, 
кто в бараках, получили тогда 
отдельное, благоустроенное жильё, 
причём абсолютно бесплатно! 
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После Второй Мировой войны в архитектуре Новосибирска, как и во многих других городах, настал период типовой застройки. 
Необходимость обеспечить жителей городов отдельным жильем требовала создания недорогих и быстровозводимых многоквар-
тирных домов.
Удешевление жилья происходило за счет оптимизации площадей квартир и мест общего пользования, типового проекта дома, 
а так же за счет строительных материалов стен — панелей и сроков строительства. Стали появляться всем известные 
«хрущёвки» — пятиэтажные панельные и кирпичные дома массовой серии. По легенде, данный тип жилья был изобретён вовсе 
не Хрущёвым и даже не в Советском Союзе. Родина «хрущёвок» — это Франция. После войны Францию стала одолевать новая 
революция. Чтобы успокоить пролетарские слои населения, руководство страны обеспечило рабочий класс жильём внутри неза-
мысловатых панельных домов, которые прекрасно прижились и в СССР.  Источник: http://agentrf.ru/

Основной задачей в благоустройстве шестидесятых годов было создание новых транспортных магистралей. Построены 
транспортные переходы по дамбам через Каменку по улице Кошурннкова . Эти магистрали кратчайшими путями соединяли 
Октябрьский район с центральной частью города. На фото 1975 г. — улица Кошурникова в районе дамбы через речку Каменка.
 Источник: http://www.skyscrapercity.com
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зут меня в садик. Трамвай идёт по улице Мо-
стовой (это в районе автовокзала) мимо жал-
ких лачуг, лепившихся не только друг к другу, 
но и друг на друга по склонам гигантского 
лога, по дну которого течёт Каменка. Убо-
жество, неустроенность, криминал. И это — 
в центре столицы Сибири! И вот при актив-
ном участии Ф.С. Горячева жителей хибарок 
в короткие сроки переселяют в современ-
ный микрорайон за Тулкой, а Каменку берут 
в огромную железобетонную трубу, овраги 
засыпают, и благоу-
страивают городской 
ландшафт — до пол-
ной неузнаваемости. 

Вскоре я пошёл 
в школу — это была 
школа № 127 на ули-

це с характерным для того времени романти-
ческим названием Космическая. Шефствовал 
над нею Новосибирский электротехнический 
институт. Поэтому в 2006 г., получив статус 
гимназии № 14, она стала называться «Универ-
ситетской», в честь НЭТИ — НГТУ. Уже тогда 
это была одна из лучших школ города — кон-
куренцию ей составляла только школа № 10. 
Они соперничали во всём: в показаниях по 
учёбе, в спорте, в КВН. 

Судьба нашей школы тесно связана ещё 
с одним знаковым 
местом Новосибир-
ска — Монументом 
Славы, который был 
открыт 6  ноября 
1967 г. Ныне он имеет 
статус объекта куль-

По данным архивов Министерства культуры СССР, сооружение монумента потребовало около 360 тыс. советских рублей. 
Монумент стал для автора — художника Александра Чернобровцева — самой трудной и масштабной работой. Строить его 
начали не по указке сверху — идея мобилизовала всех заводчан Кировского района, люди проводили свои выходные на стройке.
Между тем проект не прошел согласование горисполкома. И пока его председатель был в отпуске месяц — Александр Чернобров-
цев успел закончить лепку рельефов, создал макет и чертежи. Однако и в Москве чиновники Министерства культуры СССР 
пытались «зарубить» проект.
Однако новосибирский обком принял решение: сами строили, откроем сами. Открытие состоялось 6 ноября 1967 г. 
 Источник: http://www.podslushano-goroda.ru

9 мая 1970 г. у Монумента Славы 
воинам-сибирякам был установлен 
Пост № 1 — он стал в Советском 
Союзе вторым по счёту, как и сам 
Монумент.
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турного наследия России. В его создании боль-
шая заслуга опять-таки тогдашнего первого се-
кретаря обкома КПСС. 

Хотя мы жили от него недалеко, попасть на 
открытие Монумента Славы мне было невоз-
можно, и я смотрел трансляцию с этого тор-
жества по телевизору — зрелище было потря-
сающее. Народу было столько, что яблоку, как 
говорится, негде было упасть. От слов выступа-
ющих, от музыки, от осознания цены, которую 
отдали погибшие за наше счастье герои, му-
рашки бежали по коже. Меня, мальчишку, вол-
новал сакральный смысл выражения «Вечный 
огонь» — что оно означает, что значит «вечная 
память»? Потом мы ходили и искали на пило-
нах имя маминого отца, воевавшего в морской 
пехоте и пропавшего без вести под городом 
Мга при попытке деблокирования Ленингра-
да. Но не нашли — либо потому, что в списках 
погибших он не значился, либо потому, что его 
деревня Мозжуха после 1943 г. стала числиться 
в Кемеровской области. 

9 мая 1970 г. у Монумента Славы воинам-
сибирякам был установлен Пост № 1 — он стал 

в Советском Союзе вторым по счёту, как и сам 
Монумент. Комсомольская организация нашей 
школы в нелёгком отборе завоевала право не-
сти вахту памяти на Посту №1 у Вечного огня. 
В ноябре 1973 г. всех потрясло известие о том, 
что почётный караул был обстрелян из окон со-
седнего дома, и один из комсомольцев-посто-
вых был ранен. Но ни раненый, ни его товари-
щи не покинули поста. Обком партии счёл этот 
эпизод возмутительным и потребовал не только 
тщательного выяснения обстоятельств дела, но 
и улучшения воспитательной работы в школах. 
Мы писали сочинение, в котором выражали 
своё отношение к происшедшему. А на следу-
ющий год меня приняли в комсомол, и я тоже 
получил возможность попасть в ряды почётно-
го караула. Отбор был очень строгий. Учитыва-
лись успехи в учёбе — троечники не допуска-
лись, — общественная активность, физическая 
подготовка. В спортзале мы занимались стро-
евой подготовкой — здесь отбор был самый 
строгий. Помню, как огорчился один наш кан-
дидат, когда ему, прошедшему все этапы, отка-
зали из-за нарушения координации движений.

1956 г. Инструктаж дружинников сотрудником милиции.
Первые добровольные народные дружины в их привычном советскому человеку виде возникли в середине 1950–х, когда и была 
снята эта фотография… Люди с красными повязками на рукавах стали неотъемлемой частью советского ландшафта и даже 
постоянными героями устного фольклора. К началу 1990–х они тихо исчезли, как исчез и сам институт скучной общественной 
нагрузки. Но вот прошло 20 лет, и уже в современной России всевозможные патрули и дружины снова набирают популярность, а 
Госдума даже принимает соответствующий закон.   Источник: http://www.kommersant.ru
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В итоге меня назначили начальником сме-
ны — об этом на память остались значок и удо-
стоверение, а флажковой нашего караула была 
девочка, ставшая потом моей женой.

Молодёжь из нашего района любила отды-
хать в Саде Кирова — он стал именем нари-
цательным. Там была единственная в округе 
танцевальная площадка и деревянный киноте-
атр. Ну, а там, где красивые девчата и крепкие 
парни, всегда особенная, наэлектризованная 
атмосфера. К тому же в 1970 году наш Киров-
ский район (до 1939 г. — Левобережный) был 
разделён, и мы оказались в новом, Ленинском 
районе. А для мальчишек территориальный 
статус — едва ли не главный повод для выяс-
нения отношений между компаниями. Правда, 
в этом соперничестве закалялись и наши ха-
рактеры. Мудрые взрослые воспитатели нашли 
метод направить нашу энергию на доброе и по-
лезное дело: в школах из комсомольцев стали 
создаваться различные организации вроде от-
рядов «Юных дзержинцев» — для поддержа-
ния в городе правопорядка. В школу иногда 
наведывались хулиганы, обижали ребят, от-
бирали деньги. Помогали нам студенты НЭТИ, 
объединённые в опергруппу, штаб которой на-
ходился рядом. Так что, когда я поступил в ин-
ститут на физико-технический факультет, что-
бы получить профессию радиоэлектронщика 
и продолжить дело родителей, то закономерно 
оказался и в комсомольском оперативном от-
ряде, в котором было тогда 300 бойцов. Вскоре 

я стал комиссаром отряда. Надо отметить, что 
это было не просто хождение по улицам с крас-
ными повязками, а реальная борьба с хулиган-
ством и преступностью. Не только в нашем 
Ленинском районе, но часто и в Кировском. 
Отряд носил имя Назыфа Халимова, погибше-
го от ножа бандитов 8 марта 1966 г. Пять лет 
назад отряд, пусть меньшей численностью, но 
был восстановлен в НГТУ. 

Работа таких формирований с самого начала 
велась под началом высших партийных орга-
нов, которые обеспечивали создание правовой 
базы дружинников-общественников. Напри-
мер, с 1974 г. Новосибирские обкомы партии 
и комсомола работали над исполнением поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о добровольных народных дружинах (ДНД). 
С 1978 г. куратором дружинников стал пригла-
шённый Ф.С. Горячевым в обком Николай Гри-
горьевич Гаращук, который заведовал отделом 
административных органов (ныне возглавляет 
областную ассоциацию землячеств).

Чтобы современникам было понятно, какую 
роль сыграли нештатные защитники порядка, 
приведу цифры: в стране насчитывалось бо-
лее 180 тысяч ДНД, которые объединяли бо-
лее 7–ми миллионов человек, в том числе более 
4,5 миллионов коммунистов и комсомольцев. 
Ежегодно они выявляли более 14 тысяч пре-
ступлений, задерживали 11,5 тысяч преступни-
ков. Мы не только боролись с преступностью, 
но и вели профилактику правонарушений, 

Георгий Павлович Лыщинский
Профессор, ректор НЭТИ. Академик Международной академии акмеологических наук, 
почётный доктор Силезского политехнического института (Польша), почётный 
гражданин г. Новосибирска.
Родился 5 ноября 1922 г. в Севастополе. Окончил Московский энергетический инсти-
тут. В 1955 г. Георгий Павлович в первой «волне» молодых ученых приехал в Новоси-
бирск для работы в только что открывшемся электротехническом институте. Он 
сразу был назначен заместителем директора, а в мае 1955 г., кандидат технических 
наук, доцент Г. П. Лыщинский возглавил НЭТИ, став его первым ректором, и занимал 
эту должность до 1990 г. 
10 000 студентов, 1 200 человек профессорско-преподавательского состава, в том 
числе 50 докторов наук, около 600 кандидатов наук, 6 учебных корпусов, 7 общежи-
тий, столовая, 3 жилых дома для преподавателей, спортивный комплекс, спортивно-
оздоровительные лагеря «Шарап» и «Эрлагол» — таковы итоги 35–летней работы 
Георгия Павловича Лыщинского в должности ректора. За многочисленные заслуги 
на посту ректора НЭТИ–НГТУ Георгий Павлович был Награждён орденом Ленина, 
был избран почётным доктором ряда зарубежных вузов, удостоен званий почётного 
гражданина города Новосибирска и гражданина ХХ века Новосибирской области как 
человек, который внес огромный вклад в развитие региона. В знак признания заслуг 
Г. П. Лыщинского в НГТУ открыта мемориальная доска, создана аудитория его памя-
ти, его именем названа площадь в Новосибирске. Источник: http://www.nstu.ru
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Новосибирский государственный 
технический университет (НГТУ) 
(с 1950 г. по 1992 г. — Новосибир-
ский электротехнический инсти-
тут). Создан Постановлением Со-
вмина СССР от 19 августа 1950 как 
электротехнический институт 
(НЭТИ), в том же году началась за-
кладка первого корпуса. Первые за-
нятия начались в 1953 году. Первое 
крупное здание (студенческое обще-
житие) было построено в 1954. 
Первый учебный корпус был возве-
ден только в 1960, до этого времени 
занятия проводились в 6 переобо-
рудованных квартирах дома по ул. 
Римского-Корсакова. Первый выпуск 
состоялся в 1958 и составил 153 ин-
женера. Среди них — будущие веду-
щие специалисты крупных предпри-
ятий и НИИ, видные руководители, 
академики. 

 Источник: http://dic.academic.ruПлан строительства НЭТИ (Фото из Архива музея НГТУ)

Учебный корпус (в настоящее время общежитие №1) (Фото из Архива музея НГТУ)
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Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). С именем Г.П. Лыщинского 
связана и разработка новых направлений в организации учебного процесса: впервые в стране в техни-
ческом вузе был создан гуманитарный факультет, открыты кафедры педагогики и психологии. Кроме 
того, в стенах института появились академический хор, эстрадный оркестр, ансамбль скрипачей, 
стали традиционными дни поэзии. Источник: http://dic.academic.ru

Первый духовой оркестр НЭТИ слева направо (с инструментами) В.Захаров, Л. Вершинин, Ю. Никулин, В. Волков,  
М. Зискандович, Ю. Михеев. (Фото из Архива музея НГТУ)

1955 г. Студенты — строители ГЭС — на дне будущего Обского моря (Фото из Архива музея НГТУ)
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спасали подростков от преступного мира. Опе-
ративные комсомольские отряды проводили 
операцию «Забота» — выявляли и помогали 
трудным ребятам, работали с ними в трудовых 
и спортивных лагерях, включали их в состав 
студенческих строительных отрядов, помогали 
им в трудоустройстве на предприятия города. 
Опыт этой работы, в том числе и Новосибир-
ской области, лёг в основу постановления ЦК 
КПСС о работе с трудными подростками. Так 
что высокие награды ЦК ВЛКСМ и УВД, вру-
чённые мне за работу в ОКОД, я отношу на 
счёт всех моих товарищей по отряду НЭТИ.

Сегодняшние новосибирцы, проезжающие 
мимо комплекса НГТУ на остановке транспор-
та «Студенческая», зачастую не помнят имя ле-
гендарного ректора НЭТИ Георгия Павловича 
Лыщинского, потомка польского учёного-ате-
иста, сожжённого на костре за трактат «О не-
существовании бога». Георгий Павлович стал 
ректором нашего института в возрасте 32 года! 
И служил ему 35 лет. Кавалер высшей награды 
СССР — ордена Ленина, профессор ряда зару-
бежных университетов, Почётный гражданин 
Новосибирска — всё это придёт потом, через 
многие годы работы по развитию главного 
политехнического вуза города, крупнейшего 
в Сибири, из которого вышла потом почти вся 
наша городская элита. 

Рождение нашего института было вызвано 
нуждами оборонной промышленности, кото-
рая в Новосибирске настолько преобладала 
над мирной, что некоторое время город был 
закрыт для иностранцев. Постановление Со-
вета Министров СССР от 1950 г. об организа-
ции НЭТИ было подписано лично Сталиным. 
Институт, который готовил бы кадры для про-
мышленности всего Зауралья, предполагалось 
строить в центре города, но нужного участка 
не нашли. Чтобы его подготовить, надо было 
сделать то, что совершил потом Ф.С.Горячев 
с каменской «Нахаловкой» — переселить хозя-
ев лачуг в новые дома. Вот и пришлось Горсо-
вету выделить под новый вуз 20 гектаров в Ле-
вобережном районе, где были поля картошки. 
Тем, кто жил или работал в Кировском районе, 
приходилось добираться в правобережье на 
пригородных поездах: Коммунальный мост че-
рез Обь был построен только в 1956 г. 

Руководил строительством нового инсти-
тута Андрей Ксенофонтович Потужный, он 
и стал первым ректором. 1 сентября 1953 г. 
в арендованных помещениях турбогенератор-
ного завода к занятиям приступил 161 студент 
на радиотехническом и электромеханическом 
факультетах, с которыми занимались 12 пре-
подавателей. В мае 1955 г. серьёзно больного 
ректора сменил Георгий Павлович Лыщинский 
(я с его сыном Павлом потом учился в одной 
школе). Это было судьбоносное назначение — 
новый ректор начал беспримерное для других 
городов развитие базы политехнического выс-
шего образования. Безусловно, без поддержки 
первого секретаря обкома партии ректору-но-
ватору вряд ли удалось бы реализовать свои 
идеи, многие из которых обгоняли тогдашние 
подходы к высшему образованию. Георгий 
Павлович обладал даром предвидения, чув-
ствовал, как будут развиваться наука и техни-
ка, следовательно, какие специалисты будут 
востребованы в скором времени.

У Георгия Павловича была установка на то, 
что обучение студента не должно сводиться 
к простому получению определенной суммы 
знаний, а чтобы оно делало из него органич-
но развитого человека, который занимался 
бы и общественной работой. Ведь будущий 
инженер — это не просто технолог, а руково-
дитель. Лыщинский сам был образцом такого 
руководителя. Поэтому НЭТИ стал первым 
в стране техническим вузом, где были открыты 
гуманитарный факультет, кафедры педагогики 
и психологии, в институте появились академи-
ческий хор, эстрадный оркестр, ансамбль скри-
пачей, стали традиционными дни поэзии. Вот 
почему, развивая НЭТИ, Георгий Павлович во 
многом определил и развитие и других вузов, 
и самого Новосибирска.

Под руководством Г.П. Лыщинского была 
выстроена научная империя с большой гума-
нитарной составляющей. Именно в НЭТИ ещё 
в 1964 г. на базе действующей вычислительной 
лаборатории ЭВМ «Минск-1» был создан пер-
вый вычислительный центр, а в 1968 г. — соб-
ственное телевидение.

При нём началось плодотворное сотруд-
ничество с институтами СО РАН СССР — на 
базе институтов Ядерной физики и Физики 
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полупроводников в НЭТИ был создан физи-
ко-технический факультет. При нём были за-
ключены договоры о сотрудничестве с Силез-
ским политехническим институтом (Польша), 
Техническим университетом г. Хемниц (Герма-
ния), Харбинским политехническим институ-
том (Китай).

Знавшие его люди отмечают, что Лыщин-
ский мог напрямую обращаться к начальству 
любого уровня — города, области — к ми-
нистрам и требовать, добиваться выделения 
средств на развитие НЭТИ. А это было бы 
невозможно без поддержки первого секрета-
ря обкома. И Георгий Павлович часто ходил 
к нему за помощью и её получал. Иначе бы 
история вуза была иной. Горячев ценил таких 
работников. Это подтверждает случай, когда 
однажды Георгий Павлович схватился за груд-
ки с одним из обкомовских работников — так 
вот ему приходилось иногда отстаивать свою 
правоту. На следующий день этот товарищ был 

уволен из аппарата, явно по решению Ф.С. Го-
рячева. У этой истории характерный финал: 
ценя знания и опыт наказанного обкомовца, 
Лыщинский предложил ему работу в его вузе. 
И тот — согласился.

 Я так подробно рассказываю о родном ин-
ституте потому, что на его примере виден под-
ход тогдашнего областного лидера к развитию 
высшего образования и академической науки. 
А научная база Новосибирска в годы Ф.С. Горя-
чева выросла неимоверно: у нас появились три 
академии — АН СССР, или большая, ВАСХ-
НИЛ — сельскохозяйственная и АМН СССР — 
медицинская. Причём у каждой был свой, по-
строенный по новейшим проектам, городок, 
где учёные и работали, и жили. В Новосибирск 
переехали ведущие советские учёные, многие 
из которых только начинали научную карье-
ру. Академгородок вскоре стал известен всему 
миру как центр новых подходов в организации 
научного процесса и подготовки талантливых 

1959 г. Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв и сопровождающие его лица в Золотой долине Новосибирского Академго-
родка. Слева направо: Б.В. Войцеховский, Ф.С. Горячев, Н.С. Хрущёв, М.А. Лаврентьев. (Фото из Архива СО РАН)
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Проспект им. академика М.А. Лаврентьева. Справа видны Вычислительный центр и дальше — Институт цитологии 
и генетики. Слева — Институт неорганической химии, Институт катализа, Институт органической химии, вдали — 
Институт ядерной физики.
В Книге рекордов Гиннеса Проспект Академика Лаврентьева описан как улица с самой большой концентрацией учёных 
и научных институтов в мире. На проспекте, протяжённость которого составляет 2,4 км, находятся чуть менее двадца-
ти НИИ и множество других научных организаций (Фото из Архива СО РАН)
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детей к научным изысканиям. А в Книге ре-
кордов Гиннеса малоизвестный до этого в мире 
Новосибирск был отмечен как город с самой 
умной улицей мира: на проспекте академика 
М. Лаврентьева, протяжённость которой всего 
2,4 километра, расположены почти два десятка 
НИИ и других и научных учреждений.

Кстати, в списках группы № 933 (физики) 
Новосибирского государственного универси-
тета от 1959 г. значится имя Владлена Горяче-
ва — скромный студент был сыном первого се-
кретаря обкома. Так что у Фёдора Степановича 
были и личные отношения с новосибирской 
наукой.

Академгородок для меня тоже близок: ведь 
я учился на физико-техническом факультете 
НЭТИ, а кафедра его располагалась в инсти-
туте ядерной физики СО РАН СССР. Послед-
ние три курса практически все занятия велись 
в нём. И диплом я защищал там же. В Академ-
городок я ездил по бетонной дороге, которая 
строилась именно при Фёдоре Степановиче 
Горячеве специально к приезду главы партии 
и государства Никиты Сергеевича Хрущёва. 

Военные её построили из железобетона. По-
этому на термических швах колёса автобусов 
постукивали, как у поезда, «тук-тук-тук», от-
чего после поездки шумело в ушах. 

Хрущёв четыре раза прилетал в Новоси-
бирск, три визита (в октябре 1959–го и дваж-
ды в 1961–м) непосредственно были связаны 
с Академгородком, ведь он лично следил за его 
строительством. И он же лично запретил стро-
ить в нём дома выше четырёх этажей и «об-
резал» гостиницу «Золотая долина», которую 
архитекторы нарисовали 12–этажной. Его сло-
ва, сказанные градопроектировщикам, стали 
историческим анекдотом: «Куда высотные зда-
ния в лесу?! Чтобы воронам куда было садить-
ся?.. Растрелли взял не высотой, а красотой».

А вот приезд в наш город в июне 1966 г. пре-
зидента Французской республики Шарля де 
Голля я помню, поскольку вместе с тысячами 
горожан мы с мамой размахивали маленьким 
триколором вслед его кортежу на Красном 
проспекте. Кстати, за несколько дней до его 
приезда Совет Министров СССР принял по-
становление, по которому иностранцам откры-

1966 г. Посещение Президентом Французской республики Шарлем де Голлем Новосибирского Академгородка. Слева направо: Ф.С. Горя-
чев, Ш. де Голль, Г.С. Мигиренко; впереди — А.А. Трофимук; позади Ш. де Голля — М.А. Лаврентьев. (Фото из Архива СО РАН)
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ли приезд в Новосибирск. Де Голль был много 
наслышан об успехах учёных Академгородка 
и сказал, что их слава уже разнеслась по все-
му миру. Щедрые сибиряки подарили генералу 
образцы якутских алмазов. Эта поездка проде-
монстрировала возросший статус столицы Си-
бири, признание её достижений.

Эпохальным событием для Новосибирска, 
сравнимым с запуском ракеты с Гагариным 
в космос, для нас, юных новосибирцев, стало 
и открытие накануне очередной годовщины 
Октябрьской революции нового моста, полу-
чившего впоследствии имя известного бол-
гарского коммуниста Георгия Димитрова. Ведь 
до этого обе части мегаполиса соединял всего 
один — Коммунальный. По нему шли трамваи, 
троллейбусы, автобусы, легковые и грузовые 
автомашины — огромный поток. И мост уже 
не справлялся с выросшей нагрузкой. На нём 
часто случались аварии: оборвётся электри-
ческий контактный провод на линии — всё, 
пробка. Помню, как в сорокаградусный мо-

роз папа повёз меня в детский сад на трамвае. 
И где-то на Горской случился обрыв линии. 
Мы вышли из вагона, впереди большая колон-
на пассажиров. Идущий следом троллейбус 
милосердно подобрал часть из нас — народ 
ведь тогда жил дружно. Проезжаем несколько 
метров — от лютой стужи рвутся и троллей-
бусные провода. Пришлось идти на правый бе-
рег пешком. А мороз-то со встречным ветром. 
Я весь обморозился — нос, щёки, руки, ноги. 
До сих пор это порою отзывается.

И вот появился Новый мост, который снял 
нагрузку. Долгожданное событие, которого все 
с нетерпением ждали, о котором давно мечтали. 
Об этом говорит отношение к нему горожан: до 
сих пор его называют не Димитровским, а Но-
вым, хотя вот уже появился и третий мост.

Но новый мост не решил проблему до кон-
ца. Все понимали: городу крайне нужно метро! 
Это не только другое качество жизни, но в ус-
ловиях Сибири — просто спасение. Все о нём 
мечтали, но мало кто в это верил: «Что? — ме-

В ноябре 1955 г. был открыт Новый мост. Долгожданное событие, которого все с нетерпением ждали, о котором давно 
мечтали. Об этом говорит отношение к нему горожан: до сих пор его называют не Димитровским, а Новым, хотя вот уже 
появился и третий мост.
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тро как в Москве?». Сегодня мало кто из горо-
жан знает, сколько приложил усилий, сколько 
проявил напора, находчивости, предприимчи-
вости Фёдор Степанович Горячев, чтобы ста-
ло «как в Москве», чтобы метро появилось. 
В частности, ему удалось в марте 1978 г. устро-
ить приезд в Новосибирск Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. 
Первый секретарь обкома Фёдор Горячев так 
подготовился к визиту, что в этом же году Со-
вет Министров СССР утвердил проект стро-
ительства метрополитена, который разрешил 
строить, начиная с 1979 г.

Помнится энтузиазм, восторг, гордость за 
свой город, когда началось его строительство. 
Это в нынешнее время городские власти гово-
рят, что ситуация хоть плачь: строительство 
метро застопорилось, потому что в казне Но-
восибирска на это нет денег. А в те годы было 
ещё сложнее — всё было строго централизова-
но, и чтобы пробить финансирование проекта, 
а затем и строительных работ, нужно было по-
пасть в союзный бюджет. Да, Горячев боролся 
за сибирское метро не в одиночку, но его роль, 
безусловно, была главной. И то, что мы сейчас, 
когда транспортные потоки выросли в разы, 

всё-таки не впадаем в коллапс, — это только 
благодаря метро.

Так что, вспоминая ещё одного рекордсме-
на из Книги Гиннесса — наш метромост, пере-
брошенный через Обь, нужно помнить и о 
человеке, который стоял у истоков этого чуда, 
ставшего для новосибирцев привычным. А вот 
наши соседи омичи и красноярцы этого чуда 
не дождались. В их городах строительство ме-
трополитена заморожено на начальном этапе 
и, похоже, надолго. В Новосибирске же вторая 
линия — Дзержинская — дошла до предпо-
следней станции.

Можно много говорить о заслугах Фёдора 
Степановича Горячева и в развитии сельско-
го хозяйство нашей области, инфраструктуры 
сельских районов. На моей детской памяти на 
нашем левобережье, недалеко от НЭТИ, на-
чалось строительство нового корпуса област-
ной клинической больницы. Одновременно 
с этим решалась и транспортная проблема 
её пациентов. Сейчас мало кто знает, что в то 
время жители западных районов добирались 
в областной центр по разбитым грунтовым до-
рогам по нескольку дней. Поэтому тогда же, 
в середине 1960–х, первый секретарь обкома 

Новосибирский метромост попал в книгу рекордов как самый длинный. Его протяженность составляет 2145 м, а общий вес 
более 6,2 тысячи тонн — и это вес конструкции без опор. Мост-рекордсмен вошел в историю и уникальностью своей кон-
струкции. При его строительстве впервые была использована технология надвижки пролетов (а не установка их с реки). 
Также было применено необычное конструкторское решение — мост может двигаться на специальных роликах. Это реша-
ет проблему того, что из-за перепада температуры метромост растягивается и укорачивается до 50 сантиметров.  
 Источник: http://novosibirsk.monavista.ru
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КПСС и председатель облисполкома Алексей 
Ильич Зверев (впоследствии министр лес-
ного хозяйства СССР) обратились в прави-
тельство страны с просьбой о строительстве 
республиканской дороги, которая вскоре про-
легла через Ордынск, Кочки и Карасук, далее 
в Казахстан. Она позволила улучшить снабже-
ние города и свежими продуктами.

А для нас, жителей левобережья, большим 
огородом был знаменитый тепличный комби-
нат «Кировец», находившийся от наших домов 
в нескольких кварталах. В 1964 г. он был преоб-
разован в совхоз «Кировец». Он круглогодично 
обеспечивал горожан экологически чистыми 
помидорами, огурцами, зеленью и был изве-
стен на всю страну. В нём побывали Никита 
Сергеевич Хрущёв и Леонид Ильич Брежнев, 
зарубежные государственные деятели — Ин-
дира Ганди, Жорж Помпиду, Николае Чауше-
ску, Иосип Броз Тито и другие. 

По инициативе Горячева пригородные сов-
хозы превратились в кормильцев горожан, 
производя мясо, молоко, овощи. Создавались 

подсобные хозяйства крупных предприятий — 
это позволило снять остроту продовольствен-
ной проблемы.

Большая заслуга принадлежит Фёдору Сте-
пановичу и в деле подготовки руководящих 
кадров. В те годы было невозможно предста-
вить, как случается сегодня повсеместно, что 
вчерашний студент, не имеющий никаких ор-
ганизационных навыков, не проработавший 
в реальном секторе экономики, вдруг, в одно-
часье, благодаря родителям или деньгам, или 
протекции взлетает до высоких постов. Тогда 
был сформирован резерв партийных и хозяй-
ственных руководителей, которые продолжи-
ли поступательное развитие города и области, 
спасли их от краха в 1990–е годы. И это был не 
формальный резерв, как сегодня, а настоящая 
школа лидеров. Была умная политика, когда 
лидеров трудовых, научных и других коллек-
тивов проводили по служебной лестнице от са-
мого начала, с азов, с реального производства, 
поэтому они и были людьми компетентными, 
опытными. 

В середине 1960–х первый секретарь обкома КПСС Фёдор Степанович Горячев и председатель облисполкома Алексей Ильич 
Зверев обратились в правительство страны с просьбой о строительстве республиканской дороги, которая вскоре пролегла 
через Ордынск, Кочки и Карасук, далее в Казахстан.
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Со многими из тех, кто работал с Горячевым, 
я хорошо знаком. Я был дружен с Александром 
Павловичем Филатовым, преемником его на 
посту первого секретаря обкома, знал первого 
секретаря горкома партии Георгия Васильеви-
ча Алёшина (ушедшего от нас в 2011 г.), — они 
работали под непосредственным руководством 
Фёдора Степановича и много о нём рассказы-
вали интересного и поучительного. Они отзы-
вались о нём очень хорошо. Вспоминали став-
ший легендой случай, когда Горячев пригласил 
из Москвы товарищей, от которых зависело ре-
шение по метро, повозил их в лютый мороз по 
городу, а потом подарил дефицитные в то вре-
мя ондатровые шапки со словами: «Вот почему 
нам нужно метро».

Критики Горячева говорят о том, что он за-
сиделся на должности — всё-таки 19 лет управ-
лял областью и покинул её в 73 года. 

Что был порою нетерпим к инакомыслию 
(многие ещё помнят его разгромные речи про-
тив учёных Академгородка, написавших пись-
мо в поддержку «диссидентов», скандал с кафе 
«Под интегралом»), из-за чего не любил акаде-
мика Михаила Алексеевича Лаврентьева и яко-
бы способствовал его уходу с поста Председа-
теля Президиума СО РАН. 

Что он создал в обкоме атмосферу мораль-
ного гнёта. Здесь, скорее всего, больше дыма, 
чем огня. Взять, к примеру, тот же Академго-
родок, создававшийся в годы хрущёвской по-
литической оттепели, — его даже в тогдашнем 
кино стали представлять как очаг свободы 
и научной раскрепощённости. Что, конечно 
же, было в тогдашней мировой политической 
обстановке самообманом. Теперь, когда мы 
знаем, что после Второй мировой войны горо-
да Советского Союза находились под ядерным 

Член-корреспондент А.А. Ляпунов выступает в кафе-клубе «Под интегралом» на одной из дискуссий.
Кафе-клуб «Под интегралом» — советский дискуссионный клуб, организованный в Новосибирском Академгородке в начале 
1960–х годов и являвшийся одним из символов «хрущёвской оттепели». Клуб «Под интегралом» (президент А. Бурштейн) 
объединял в себе отдельные клубы по интересам (в 1967 г. в его составе были дискуссионный и социологический клубы, 
а также два литературных, песни, танцоров, путешественников). Устанавливались контакты с клубами из других горо-
дов, экспедиционное судно с агитбригадой «Интеграла» на борту курсировало по Оби под собственным флагом. (Фото из 
Архива СО РАН)
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прицелом США, становится понятным, что ни 
о каких «общечеловеческих» ценностях, ни 
о каком отсутствии государственного (партий-
ного) контроля за научными работами не мог-
ло быть и речи. Так что то же вмешательство 
Хрущёва в архитектурные проекты в Академ-
городке было продиктовано не инженерными 
или эстетическими соображениями, а вопроса-
ми военной безопасности. И Горячев, развивая 
науку и промышленность, тоже всегда исходил 
из соображения военной безопасности страны, 
которая лишь недавно выиграла смертельную 
битву с империализмом и которая вновь ока-
залась в опасности. И потому руководитель ре-
гиона поддерживал на вверенной ему террито-
рии мобилизационный режим. Вот это нужно 
понимать и учитывать при оценке той эпохи 
и тех личностей. Я совсем не защищаю и не 
оправдываю Фёдора Степановича, но нужно 
давать оценку истории с позиции того време-
ни, а не нынешнего.

К чему привели «плюрализм», бестолковое 
тасование кадров, отсутствие чёткого понима-
ния путей и методов реформирования страны 
и партии, демагогия последнего Генсека КПСС 
М.Горбачёва — это на своей, как говорится шку-
ре, испытали сотни миллионов простых труже-
ников. Мы из эпохи дефицита, но относитель-
ного социального равенства и государственной 
поддержки вдруг попали в эпоху мнимого изо-
билия, но почти полного безденежья и беспра-
вия при равнодушии государства к развитию 
экономики, образования, науки и медицины. 
В эти годы Новосибирск мог попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса только за барахолку, на ко-
торой учёных и высококлассных рабочих было 
больше, чем в некоторых странах.

Уже одно то, что Ф.С. Горячев руководил 
крупнейшей и сложнейшей областью почти 
два десятилетия, го-
ворит о его успеш-
ности, способности 
работать.  Сколько 
было секретарей, ко-
торые быстро сходили 
с дистанции — никто 
и тогда не был непри-
касаемым, и первых 
снимали за провалы 

в работе. Поэтому: «По делам их судите», — 
я ведь не зря вспомнил метро, НЭТИ, свою 
школу. Эти достижения были бы просто невоз-
можны при руководителе сером, невзрачном, 
безынициативном. Горячев же не был таким, 
это была масштабная личность. Благодаря соз-
данному при нём за два десятка лет потенциа-
лу и стали возможными рекорды, занесённые 
в Книгу Гиннесса. Он достался следующим по-
колениям, им мы живём и сегодня. Конечно, 
этот потенциал был создан не одним челове-
ком, но я подчёркиваю: роль первого лица тог-
да была колоссальной. 

Возвращаясь к теме школы Горячева, нуж-
но, конечно, отметить, что он умел подбирать 
людей для решения стоящих перед партией 
и народом задач. Об этом говорят результаты 
его деятельности и весь дальнейший социаль-
но-экономический подъём того времени. Я уже 
называл некоторых из тех, кто работал с Фёдо-
ром Степановичем, кому он передал свой го-
сударственный опыт и на кого опирался в по-
вседневной работе. Это его преемник на посту 
Александр Павлович Филатов и секретарь 
горкома партии Георгий Васильевич Алёшин. 
Нельзя не отметить и Виктора Андреевича Фи-
латова, который занимал должности второго 
секретаря обкома КПСС, а затем председателя 
облисполкома. Нужно вспомнить и Николая 
Григорьевича Сорукова, много лет отвечавшего 
в обкоме за сельское хозяйство, Николая Ильи-
ча Лубенникова, который затем возглавлял 
обком профсоюзов, его заместителя, а до того 
секретаря горкома партии Михаила Степано-
вича Клобукова, Станислава Ильича Липского, 
который до сих пор возглавляет Облпотребсо-
юз и которого я очень уважаю за его мудрость, 
Ивана Фёдоровича Цыплакова, бывшего за-
ведующим отделом пропаганды и агитации, 

секретарём горкома 
и заместителем пред-
седателя облисполко-
ма, сегодня известно-
го новосибирцам как 
замечательного исто-
рика-краеведа, и его 
преемника по долж-
ности в обкоме, а за-
тем редактора газеты 

Горячев умел подбирать людей 
для решения стоящих перед 
партией и народом задач. Об 
этом говорят результаты его 
деятельности и весь дальнейший 
социально-экономический 
подъём того времени. 
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«Советская Сибирь» Геннадия Ивановича Аве-
рьянова, ныне заместителя руководителя ассо-
циации землячеств Новосибирской области. 
К сожалению, не все из тех, кого я назвал, се-
годня с нами. Но живущие, а это люди в солид-
ном уже возрасте,  к нашей большой радости 
живут и трудятся по-прежнему молодо и энер-
гично. А как свежо и по-государственному они 
мыслят! Они по-прежнему активно и целеу-
стремлённо продолжают общественное служе-
ние людям, родному городу и области. 

И, размышляя над их временем, рассматри-
вая его уже с высоты моего нынешнего поста 
руководителя третьего в России муниципали-
тета, я глубже понимаю, что они тогда сверши-
ли, какие гигантские механизмы приводили 
в действие своими знаниями, энергией и верой 
в светлое будущее. Оставаясь при этом обыч-
ными людьми. Я знаю, что Фёдор Степанович 
любил гулять в Первомайском сквере, среди 
горожан. Тогда же не было телохранителей, ко-
торые бы отгораживали высокое начальство от 
народа. А гулял он каждый вечер, потому что 
работал допоздна, — и мне понятно сейчас, 
почему. Потому что рабочего дня не хватает, 

и приходится прихватывать то время, которое 
у всех прочих называется личным. И понятно, 
почему гулял — потому что нужно физически 
разрядиться от рабочего напряжения, поды-
шать свежим воздухом и хотя бы на это время 
стать обычным человеком среди таких же от-
дыхающих от дел людей. Я тоже люблю гулять, 
у меня есть свой «Первомайский парк», не буду 
говорить, где. 

В общем, чтобы понять настоящее, понять, 
в какой ситуации мы сегодня находимся и в 
каком времени живём, чтобы наметить пути 
развития города, общества, страны, и даже се-
мьи, или одного человека, надо знать прошлое, 
беспристрастно разобраться в прошлом, не 
таком-то уж и далёком, кстати. И понять, что 
во многом та среда, та инфраструктура люби-
мого нами родного Новосибирска, в которой 
мы сегодня живём, — она во многом заложена 
тогда. И за это мы должны быть благодарны 
нашим предшественникам.

Анатолий Локоть, 
мэр города Новосибирска,

первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ

«…Чтобы понять настоящее, понять, в какой ситуации мы сегодня находимся и в каком времени живём, чтобы наме-
тить пути развития города, общества, страны, и даже семьи, или одного человека, — надо знать прошлое, беспристраст-
но разобраться в прошлом, не таком-то уж и далёком, кстати…»
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Безусловно, любая эпоха олицетворена. 
Изучая прошлое России или Новоси-
бирской области, мы, прежде всего, ин-

тересуемся: кто и как определял событийный 
ряд? Чьи имена закрепились в истории на-
столько, что ни смена формаций, ни полити-
ческая конъюнктура не в силах вычеркнуть их 
из памяти современников и последующих по-
колений? 

В этом ряду, несомненно, останется лич-
ность, которая лучше других осознаёт, како-
вы новые вызовы времени, решительнее дру-
гих борется за их продвижение, умеет найти 
силы и средства для 
осуществления задач, 
стоящих перед обще-
с твом.  Насколько 
удается реализовать 
их? И полностью ли 
успех зависит только 
от личности? 

В своей работе 
«Происхождение се-
мьи, частной соб-
ственности и госу-
дарства» Ф. Энгельс 

доказывал, что есть определенные историче-
ские закономерности существования и разви-
тия человеческого общества. А значит, от от-
дельного человека почти ничего не зависит. Но 
тогда зачем Ленин рисковал жизнью ради со-
циалистической революции? И почему осталь-
ное человечество пока затормозилось перед 
«естественным» переходом от одной формации 
к другой, хотя в той или иной степени копиру-
ет пример России? 

Можно рассмотреть и пример новейшей 
истории.

Перестройка в России свершилась, и у стра-
ны были все возмож-
ности поставить усло-
вие при объединении 
Германии, чтобы она 
стала безъядерной 
территорией и не вхо-
дила в НАТО. Вместо 
этого Горбачев даже 
не списал долги Со-
ветского Союза обе-
им Германиям. Он 
завизировал также 
межгосударственные 

В ряду имен, закрепившихся 
в истории, несомненно, останется 
личность, которая лучше других 
осознаёт, каковы новые вызовы 
времени, решительнее других 
борется за их продвижение, 
умеет найти силы и средства для 
осуществления задач, стоящих 
перед обществом.
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соглашения от 16 декабря 1992 г., и вся недви-
жимость России в Западной группе войск пере-
шла в собственность Германии, ей фактически 
были подарены триллионы марок. Да что там! 
Только чудо спасло нас от решения «почётного 
гражданина ФРГ» отдать немцам еще и Кали-
нинградскую область!

Будь у власти в России другой человек, се-
годня и Европа была бы другой…

И как бы ни пы-
тались некоторые 
историки доказать 
«объективную обу-
словленность» реше-
ний власти, главным 
жюри исторической 
борьбы и роли лич-
ности в ней остаются 
люди, которые дают 
оценку произошедшему. А события только помо-
гают им, предоставляя возможность сравнения. 

Стал бы наш регион таким, если бы не люди, 
которые заложили прочный фундамент, соз-
дали «экономику прочного запаса» для того, 
чтобы сейчас наша территория оставалась 
привлекательной как для инвесторов, так и пе-
реселенцев из других областей?

Транспортная, социальная, инженерная ин-
фраструктура, экономический базис, — всё это 
восходит к самым успешным для развития об-
ласти — 1960–1970–м годам прошлого века. 

И в этом периоде времени мы видим оче-
видные результаты управленческих принци-
пов, которые исповедовал и которым следовал 
первый секретарь Новосибирского обкома 
КПСС Фёдор Степанович Горячев, без малого 
двадцать лет возглавлявший партийную орга-
низацию области.

Любопытная деталь: именно в годы его рабо-
ты на посту «первого» вдоль автодороги в Ки-

ровском районе поя-
вился неизвестно кем 
«санкционированный» 
огромный плакат: «Да 
здравствует то, благо-
даря чему мы, несмо-
тря ни на что…». 

Помощники ста-
рались, чтобы Фёдор 
Степанович на вся-

кий случай ездил по другим трассам, опасались 
за кажущуюся двойственность призыва. Но он 
всё-таки попался ему на глаза. 

— Есть, над чем задуматься, — вот такой, 
по свидетельствам очевидцев, была реакция 
первого секретаря. И никаких ожидаемых при-
казов о ликвидации…

Такие «мелочи» во многом характеризуют 
руководителя: и степень чувства юмора, и чут-
кости относительно настроения людей, и от-
сутствие привычки тупо «строить» всё и всех 
в одну линейку.

Уже много лет щит с этой фразой заряжает оптимизмом всех, проезжающих по улице Петухова. Высказывание приписывалась 
народом Михаилу Задорнову, но он всего лишь популяризатор. Согласно «Словарю современных цитат» К. Душенко, фразой «Да 
здравствует все то, благодаря чему, несмотря ни на что!» в 1969–м году свой юбилейный вечер в ЦДЛ закончил Зиновий Паперный. 
Впоследствии её употребляли многие известные люди — Юлий Ким, Михаил Жванецкий, Юрий Никулин. Источник: http://sibkray.ru

Транспортная, социальная, 
инженерная инфраструктура, 
экономический базис — все это 
восходит к самым успешным для 
развития области — 1960–1970–м 
годам прошлого века. 
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ОН ВПИСАЛ В ИСТОРИЮ ЭПОХУ 
НАИВыСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

В должность первого секретаря Новосибир-
ского обкома КПСС Фёдор Степанович Горячев 
вступил, как явствует из его личного дела, 19 ян-
варя 1959 года. За плечами у 53–летнего Фёдора 
Степановича был серьезный опыт руководящей 
работы: с двадцатых годов — секретарь волост-
ного, уездного комитетов комсомола, райкомов 
партии, заведующий сельскохозяйственным 
отделом Башкирского обкома ВКП(б), выпол-
нял обязанности депутата Верховных Советов: 
БАССР, РСФСР и СССР, участник 8–го съезда 
ВЛКСМ, съездов партии (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25), был 30 лет членом ЦК КПСС. 

Он последовательно и несколько раз под-
нимался по иерархической лестнице — третий, 
второй секретарь Пензенского обкома ВКП(б); 
второй, первый секретарь Тюменского обкома 
КПСС, первый секретарь Калининского обко-
ма КПСС.

Фёдор Степанович Горячев вступил, как явствует из его лично-
го дела, в должность первого секретаря Новосибирского обкома 
КПСС 19 января 1959 г. 

 Горячев Ф.С. был одним из депутатов Верховного Совета РСФСР и БАССР.
На 26 июня 1938 г. были назначены выборы в Верховный Совет РСФСР и БАССР. Избранный Верховный Совет БАССР первого со-
зыва состоял из 150 депутатов. 25–28 июля 1938 г. в Уфе проходила первая сессия Верховного Совета БАССР первого созыва. Сессия 
избрала Президиум Верховного Совета БАССР и образовало правительство — Совет Народных Комиссаров республики.
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Почти двадцать лет Горячев пробудет на по-
сту первого секретаря Новосибирского обко-
ма КПСС — отставка пришлась на 19 декабря 
1978 г. — ровно за месяц до юбилея пребывания 
у власти. Это рекорд для всех, кто был на этом по-
сту до него и после. Он вписал в историю целую 
эпоху — эпоху наивысших достижений, которая 
стала фундаментальной для последующего разви-
тия Новосибирска и области.

Он любил не только повторять, но и претво-
рять в жизнь свою простую формулу: «Мы пар-
тийную работу ведём не ради партийной работы, 
а чтобы люди жили хорошо».

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Как следует из выступлений Горячева, со-
хранившихся в Новосибирском государствен-
ном архиве, он не увлекался цитированием 
классиков марксизма-ленинизма. Но была ци-
тата из Ленина, которая, похоже, определила 
его стиль управления: «Следует строго руко-
водствоваться важнейшим партийным прин-
ципом единства партийной и организационной 
работы, ПОДЧИНЯЯ ее практическим задачам 
хозяйственного и культурного строительства».

Нисколько не противореча заветам клас-
сиков, он всегда на первое место ставил 
именно практические задачи.

А поскольку их решение зависело от кон-
кретных людей, кадровая политика никогда не 
выходила из его поля зрения.

Председатель Федерации профсоюзов Ново-
сибирской области Александр Козлов, которо-
му не раз доводилось встречаться с Горячевым, 
вспоминает:

— Когда я слышал выступления Фёдора 
Степановича, меня поражало, что он, не гля-
дя в бумажку, поименно называет передо-
виков производства. 
Я работал в профко-
ме завода «Сибсель-
маш», и тоже знал 
наших лучших рабо-
чих, поэтому удив-
лялся, что ни разу 
«первый» не ошибся, 
разворачивая целые 

эпизоды их биографий. Спустя много лет, 
когда Горячев уже жил в Москве, он накану-
не своего 90–летия дал интервью новосибир-
ским газетам. И там, в тексте, опять приво-
дит фамилии лучших работников различных 
отраслей. Всех помнил наперечет. Сейчас, 
к сожалению, такая практика у высоких ру-
ководителей, мягко говоря, не в моде.

— Фёдор Степанович «выстроил» мою био-
графию, и я уверена, не только мою. Он меня 
вел по жизни, — вспоминает ветеран труда Вера 
Николаевна Деменкова. — При всей занятости 
первый секретарь обкома всегда принимал уча-
стие в областных и даже районных комсомоль-
ских конференциях. Обязательно выступал, 
эмоционально, ярко, содержательно. При этом 

постоянно обращался 
к нам с просьбой за-
давать вопросы, го-
ворить о том, что нас 
волнует.

Вера Николаев-
на теперь с улыбкой 
говорит о своих со-
мнениях, когда Горя-

Козлов Александр Александрович
Родился 22 июня 1951 года в городе Кемерово. Окончил Новоси-
бирский институт инженеров водного транспорта (НИИВТ), 
Московскую академию труда и социальных отношений. 
Кандидат юридических наук. Работал электриком, мастером, 
старшим инженером, заместителем председателя профкома 
на заводе «Сибсельмаш», секретарем областного комитета 
профсоюза, председателем отраслевого регионального Совета 
профсоюза работников оборонной промышленности, заме-
стителем председателя комитета по социальной политике 
Новосибирского областного Совета депутатов. В настоящее 
время — председатель общественной организации Федерация 
профсоюзов Новосибирской области , депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области. 

Он любил не только повторять, 
но и претворять в жизнь 
свою простую формулу: «Мы 
партийную работу ведем не ради 
партийной работы, а чтобы люди 
жили хорошо».
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чев ее, секретаря 
сельского райкома 
ВЛКСМ, рекомен-
довал на долж-
ность секретаря 
обкома ВЛКСМ, 
затем инструкто-
ром обком партии, 

ответственным за работу НИИ ВАСХНИЛ, где, 
в том числе, нужно было отвечать за строи-
тельство в научно исследовательских инсти-
тутах. Это было время строительного бума, 
и проблем в отрасли — хоть отбавляй.

— Я благодарю 
Фёдора Степановича 
и говорю, что не могу 
принять его пред-
ложение, т.к. ничего 
не понимаю в строи-
тельстве. А он мне 
в ответ: «Там специ-
алистов достаточно. 

Там нужно работать с людьми, а это у тебя по-
лучается». Так он «бросал» нас с одного участ-
ка партийной работы на другой. Это давало 
такую школу, в которой мы учились понимать: 
нет отраслевых проблем, есть задачи, на реше-
ние которых нужно умело организовать людей. 
«Горячевская» закалка помогала по жизни Вере 
Николаевне, да и многим другим, биографии 
которых «выстраивал» Горячев. 

 К 1978 г. в партийной организации Ново-
сибирской области состояли на учете почти 
141500 коммунистов. За послевоенные годы их 
число выросло в четыре раза. 

На десятом пле-
нуме обкома КПСС 
отмечали, что 74 про-
цента коммунистов 
заняты в отраслях 
материального произ-
водства. Это и был ре-
зультат работы обко-
ма, который говорил 

 К 1978 г. в партийной 
организации Новосибирской 
области состояли на учете 
почти 141500 коммунистов. 
За послевоенные годы их число 
выросло в четыре раза.

Вера Николаевна Деменкова. 
Родилась в селе Чернаки Краснозерского района. Окончила Новосибирский педагогический 
институт. Работала сельским учителем, заведующей сельским клубом, секретарем сель-
ского райкома ВЛКСМ, секретарем обкома ВЛКСМ, инструктором обком КПСС, 12 лет 
вторым секретарем Октябрьского райкома КПСС.
В настоящее время — член Президиума городского Совета ветеранов, председатель куль-
турно-массовой комиссии при Совете ветеранов. Почётный работник культуры Новоси-
бирской области. 

1958 г. Рабочая поездка в комсомольскую организацию колхоза им. VII съезда Советов Северного района для вручения комсомольских 
билетов. На снимке Деменкова Вера — секретарь райкома ВЛКСМ, Меренков Александр — водитель, Кормачев Валерий — инструк-
тор обкома ВЛКСМ.
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Горячев умел настоять на 
своём решении, даже если оно 
расходилось с «линией партии», 
если был уверен, что эта «линия» 
в сибирских условиях может 
навредить делу.

и об оценке первого 
секретаря, векторах 
его кадровой полити-
ки. Он понимал, что 
на переднем крае эко-
номики — рабочие, 
сельские труженики 
и что от их ежеднев-
ного сознательного 
труда, настроения зависит благосостояние 
всей области.

СЛУЖИЛ ДЕЛУ, А НЕ ЛИЦАМ

…В партийной среде времен расцвета 
КПСС руководителей обкомов, райкомов дели-
ли по стилю руководства. Одних называли «ап-
паратчиками», других «хозяйственниками», Их 
принадлежность к данным категориям опреде-
лялась, как правило, биографией. Не нюхавшие 
производственного пороха склонялись к каби-
нетному стилю руководства, а прошедшие за-
водскую или иную практическую закалку оста-
вались «директорами» обкомов.

Трудовая биография Фёдора Степановича Го-
рячева подвигала скорее к аппаратной работе. 
Но он стал «един во многих лицах»: был силен 
и в аппаратных делах, и в хозяйственных, ему 
приходилось быть и дипломатом, и «своим пар-
нем» на полевом стане. Он умел настоять на сво-
ём решении, даже если оно расходилось с «ли-
нией партии», если был уверен, что эта «линия» 
в сибирских условиях может навредить делу.

…Декабрьский 1978 г. архив обкома КПСС 
сохранил коротенькую запись. «Пленум обко-
ма КПСС заслушал доклад Н.С. Перуна. Реше-
ние: освободить тов. Горячева от обязанностей 
первого секретаря обкома и члена бюро обко-
ма КПСС в связи с уходом на пенсию». 

По иронии судьбы на декабрь 1978 г. при-
шлось самое яркое событие в жизни Новоси-
бирска — началось строительство метро.

Десять лет Горячев добивался финансиро-
вания этого проекта. 

…Почему на пике карьеры Горячева отстрани-
ли от работы, хотя его возраст по тем временам 
не считался критичным — он был почти ровес-
ником Брежнева. Есть, конечно, детали, на осно-
вании которых можно делать предположения. 

Никогда не был Го-
рячев паинькой, в том 
числе и в отношениях 
с ЦК, есть немало эпи-
зодов, когда он, служа 
делу, а не лицам, от-
стаивал свое мнение. 
Но если при взрыв-
ном, но отходчивом 

Хрущёве ему многое сходило с рук, то Брежне-
ву, возможно, больше нравились хорошие но-
вости и покладистые кадры.

Архивы, живые свидетельства сохранили 
несколько эпизодов, которые могли сослужить 
плохую службу слишком самостоятельному Го-
рячеву.

Новосибирский завод им. Кузьмина. Построенное в годы войны, 
предприятие нуждалось в реконструкции. Непрерывно модер-
низировалось оборудование, строились новые цехи. В 1978 году 
на заводе введена первая очередь трубоволочильного цеха, ос-
нащенного станами холодного волочения и холодной прокатки 
труб.  Источник: http://www.nmz-k.ru/ 
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Вот один из приме-
ров.

Н а  о б л а с т н о м 
активе 26 января 
1978 г. обсуждали 
письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об усилении борьбы за повышение эффектив-
ности производства, выполнении и перевы-
полнении планов года. И тут, в частности, сте-
нограмма, сохранившаяся в областном архиве, 
зафиксировала выступление первого секретаря 
Ленинского райкома КПСС Владимира Шато-
хина:

— С перебоями работает металлургиче-
ский завод. И нам не понятно, почему Мини-
стерство черной металлургии, наделяя завод 
фондами на металл, не добивается их осущест-
вления. За 25 дней января металлурги недопо-
лучили 20 процентов слябов и более пяти ты-
сяч тонн штрипсов, что привело к остановке 
производства. В результате завод не выполнил 
план поставок, и предприятия строительной 
отрасли всей страны оказались в трудном по-
ложении.

Если плановая эко-
номика страны на-
чала давать сбои, то 
в отдельно взятой 
области вряд ли уда-
валось «выполнить 
и перевыполнить». 
Но если корень про-

блем обнажался «низами», то «верхам» это 
могло сильно не понравиться.

Немногим ранее, на областном активе Горя-
чев делает анализ состояния дел по производ-
ству продукции группы «Б». Доклад в целом 
очень критичный и самокритичный. В нем, 
в частности, есть такие слова: «Не может быть 
руководителем тот, кто теряет способность кри-
тически оценивать свою деятельность, не владе-
ет современными методами руководства».

Есть и интересный пример, как Горячев 
«строил» райкомовских работников. Види-
мо, он не считал нужным самому публично их 
критиковать, но вряд ли без его позволения 
мог остаться в анналах истории такой эпизод. 
На 13 областной партийной конференции тру-
босварщик завода имени Кузьмина в своем вы-
ступлении сказал буквально следующее:

«Не может быть руководителем 
тот, кто теряет способность 
критически оценивать свою 
деятельность, не владеет 
современными методами 
руководства».

Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина. Линия резки ЦХП-4. Закончилась война, страна возрождалась. Перед ме-
таллургами встала новая задача — расширить ассортимент выпускаемой продукции. Было освоено производство проката из не-
ржавеющих марок стали, штрипсов для производства карданных валов, горячекатаного нормализованного листа для лонжеронов 
грузовых автомобилей…  Источник: http://www.nmz-k.ru/ 
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— Наш цех создан недавно, в новой партий-
ной организации 900 человек. За два года ее су-
ществования мы не видели ни инструктора об-
кома, ни работников райкома. Непонятно, чем 
они интересуются, если такая большая партор-
ганизация остается вне поля их зрения.

Думаю, что архивы сохранили самые «без-
обидные» сюжеты из этого периода жизни об-
ласти. Чтобы решать серьезнейшие проблемы, 
характер приходилось проявлять и более кру-
то, и об этом сохранилось много устных свиде-
тельств.

КАЧЕСТВЕННыЙ РыВОК 
В РАЗВИТИИ

Время, а это 1959–1978 гг., выпавшие на 
долю первого секретаря Новосибирского об-
кома КПСС Фёдора Степановича Горячева, 
принято считать по определению счастливым. 
Страна поднялась после военной разрухи, по-
явились ресурсы для развития науки, а зна-
чит — новой промышленной политики, новых 
сельскохозяйственных технологий, благоу-
стройства городов и сёл. Стали больше уделять 
внимание производству «изделий группы Б» — 
так в то время Госплан именовал товары широ-
кого потребления.

«Двадцатилетка» Горячева — это целая че-
реда ярких событий, которые вселяли гордость 
в каждого, в том числе и в тех, кто жил далеко 
от Москвы. Всеобщим достоянием стал три-
умф науки и космоса. Имя Гагарина звучало на 
всех языках земного шара.

Ученые, создавшие Сибирское отделение 
Академии наук СССР, прославили Сибирь. 
Академик Андрей Алексеевич Трофимук 
одержал сопоставимую по славе с космиче-
ской победу — не дал затопить рукотворным 
«морем» болота Западно-Сибирской низмен-
ности. И, согласно прогнозу академика, в 1960 г. 
первый фонтан нефти повлек целую череду от-
крытий богатейших 
месторождений. Эта 
нефтегазовая сокро-
вищница  —  увы! — 
остаётся и по сей день 
основой экономики 
страны. К сожале-

нию, и до сих пор альтернативного источника 
для бюджета так и не случилось найти, хотя 
о структурных преобразованиях экономики 
говорят с первых лет перестройки.

Буквально за десять лет Новосибирск 
превратился в крупнейший научный и об-
разовательный центр, был построен второй 
мост через Обь, состоялось, повторю, стро-

ительство первого 
за Уралом метропо-
литена, вырос Ака-
демгородок и сфор-
мировано Сибирское 
отделение Академии 
наук СССР. 15 октя-

«Двадцатилетка» Горячева — 
это целая череда ярких событий, 
которые вселяли гордость в 
каждого, в том числе и в тех, кто 
жил далеко от Москвы.

Андрей Алексеевич Трофимук — советский и российский ученый 
в области геологии и разведки нефтяных и газовых место-
рождений, доктор геолого-минералогических наук, академик 
АН СССР и академик РАН. Сыграл выдающуюся роль в освоении 
«Второго Баку», основал Институт геологии и геофизики СО 
РАН, в числе первых академиков переехал из Москвы, где был 
директором института, в строящийся академгородок в Ново-
сибирске. Гражданская позиция А.А. Трофимука не позволила 
принять орден «За заслуги перед Отечеством», которым он 
был награждён по указу Президента РФ в феврале 1998 г., в знак 
несогласия с политикой государства по отношению к своим 
гражданам. Герой Социалистического Труда (1944).   
 Источник: https://ru.wikipedia.org/
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бря 1966 г. открыта Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека СО АН 
СССР — крупнейшее книжное хранилище 
Сибири. Согласно принятому в 1969 г. реше-
нию правительства под Новосибирском был 
создан исследовательский центр Сибирского 
отделения сельскохозяйственной академии. 
В 1970 г. произошло открытие Сибирского 
филиала Академии медицинских наук СССР, 

позднее преобразованного в Сибирское от-
деление АМН СССР.

Самым первым знаменательным событием, 
которое по времени совпало с началом рабо-
ты Горячева в качестве первого секретаря об-
кома КПСС , стало включение в сеть седьмого 
агрегата Новосибирской ГЭС. Это произошло 
31 марта 1959 г. Сложный комплекс инженер-
ных гидротехнических сооружений обеспечил 

Мост перенял сибирский характер его строителей, создавших сооружение всего за четыре года… На испытаниях по мосту прогна-
ли десятки грузовиков с песком и щебнем, и к 20 октября 1955 г. он был готов к открытию. Символично, что эта честь выпала… 
трамваю, который, наконец, связал правый и левый берега Оби в Новосибирске в единое целое.
Мост навсегда изменил жизнь Новосибирска, став одним из символов города — с его появлением стал развиваться Октябрьский 
район, буквально на пустом месте выросли проспект К. Маркса и окрестные улицы, которые сейчас являются центром левобережья.
 Источник: http://www.nsk.kp.ru

Строительство Новосибирского метрополитена началось 12 мая 1979 г, когда была торжественно забита первая металлическая 
свая на месте будущей станции «Октябрьская». Работы начались с устройства котлована «Октябрьской» и строительства 
перегона между ней и будущей «Площадью Ленина». Монтаж щита на строительстве перегонных тоннелей между станциями 
«Площадь Ленина» и «Октябрьская».  Источник: http://metroworld.ruz.net
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создание водохранилища, необходимого для 
устойчивой работы ГЭС. В Совмин РСФСР 
было доложено: «С момента ввода в эксплуата-
цию выработано около 1 млрд киловатт— ча-
сов электроэнергии и возвращено государству 
более 70 млн рублей... Впервые на Оби в труд-
ных условиях проделана значительная работа 
и доказана возможность производства интен-
сивной укладки бетона в зимних условиях без 
снижения качества. Новым в области отече-
ственного гидростроительства явилось пере-

крытие мощной реки пионерным способом…». 
Коллективу рабочих и инженерно-технических 
работников Новосибирской ГЭС первому в об-
ласти было присвоено почетное звание коллек-
тива коммунистического труда.

Оценить эти достижения можно только 
в контексте времени. В 1959 г. на каждую ты-
сячу новосибирцев в возрасте от 10 лет прихо-
дился 41 человек с высшим образованием. 

Область еще работала над выполнением по-
становления ЦК КПСС и Совета Министров 

Гордостью Новосибирска стало построенное в 1966 году на улице Восход здание Государственной публичной научно-технической би-
блиотеки Сибирского отделения Российской академии наук. ГПНТБ СО РАН — один из крупнейших библиотечно-информационных 
центров Азии (книжный фонд библиотеки насчитывает более 14 млн единиц).  Источник: http://wiki.darlingcity.ru

В 1959 г. дирекция строящейся Новосибирской ГЭС была преобразована в дирекцию действующего предприятия. 12 августа 1961 г. 
Государственная комиссия приняла ГЭС в промышленную эксплуатацию, мощность которой 400 тыс. кВтч. Через пять лет все 
затраты на строительство комплекса окупились полностью. В ходе строительства сотни строителей были отмечены прави-
тельственными наградами.  Источник: http://bsk.nios.ru 
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СССР от 4 января 1958 г. о полной ликвидации 
неграмотности! Архивные данные свидетель-
ствуют: в 1962 г. на пять тысяч неграмотных 
в области стало меньше. А в 1979 г. на каждую 
тысячу новосибирцев приходилось уже более 
ста человек с высшим образованием. А в 1975 г. 
в основном был завершен переход к всеобщему 
среднему образованию!

Когда просматриваешь архивные материа-
лы, поражают подробности ежедневной борь-
бы, которая велась за урожай, за строительство 
жилья, за наполнение прилавков товарами, за 
эффективный труд, за моральный облик… Не-
вольно «запинаешься», читая отчетные мате-
риалы, где наряду с перечнем достижений при-
водятся вот такие, например, данные за 1974 г.: 
«Издано более ста книг, состоялось 58 художе-
ственных выставок, композиторы представи-
ли около ста сочинений». И это в одном ряду 
с другими достижениями: «В 1974–м засуш-
ливом году получено молока 980 тысяч тонн, 
что на 36 тысяч тонн больше плана, мяса, яиц 
также больше плана… За четыре года СО АН 
получил более 1200 авторских свидетельств на 
изобретения, на заводах освоено 156 разрабо-

ток ученых, в том числе сварка и штамповка 
взрывом, очистка воды, станки с ЧПУ…».

Без наращивания «человеческого» капита-
ла экономики — этого главного драйвера лю-
бого прогресса — вряд ли область поднялась 
бы до такого уровня развития, и Новосибирск 
стал бы признанным «городом трех акаде-
мий».

А работа с людьми и была главным про-
граммным направлением для Горячева, а зна-
чит и всей областной партийной организации.

ОТ НЕУРОЖАЯ — К РЕКОРДУ

С 20 декабря 1962 г. после разделения Но-
восибирского областного комитета КПСС на 
промышленный и сельский Горячев исполнял 
обязанности первого секретаря сельского об-
кома, в ведение которого были переданы сель-
ские районы области.

Приняв отделенный сельскохозяйственный 
обком, Горячев столкнулся с рядом нерешен-
ных проблем. И хотя впоследствии разделение 
обкомов на ведомства было раскритиковано, 
нельзя не признать, что время требовало со-

1974 г. «Издано более ста книг». Для многих сибирских писателей журнал «Сибирские огни» становился стартовой площадкой,  мно-
гие начинающие писатели потом вышли в большую литературу. На фото: 1970-е годы. Редакция журнала «Сибирские огни». Слева 
направо Геннадий Карпунин, Михаил Черненок,..., Александр Плитченко, ..., Анатолий Черноусов, Анатолий Никульков, Александр 
Романов, Виталий Зеленский, Абрам Китайник.
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Область еще работала над выполнением постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 января 1958 г. о полной ликви-
дации неграмотности.  23 августа 1963 г. специализированная физико-математическая школа в Новосибирске (ныне СУНЦ НГУ) 
была учреждена постановлением Совета Министров СССР по предложению академика М.А. Лаврентьева. 
— Но фактически школа приступила к работе уже в январе 1963 г. до выхода постановления Правительства под личную от-
ветственность Михаила Алексеевича Лаврентьева, став начальным звеном триединой системы подготовки кадров для науки: 
«школа — университет — академия наук», — уточняют организаторы.

За четыре года СО АН получил более 1200 авторских свидетельств на изобретения. На фото: За знаменитым круглым столом 
Института ядерной физики. Будкер придумал стабилизированный релятивистский электронный пучок — ярко светящееся 
кольцо тоньше человеческого волоса, повисшее в пространстве, «магнитную бутылку» для удержания плазмы, сказал, как полу-
чать первые на Земле атомы «антивещества» (его нет на нашей планете). Но, наверное, самое важное его изобретение — Круглый 
стол — инструмент, с помощью которого удалось из самых обыкновенных людей сделать один из самых необыкновенных творче-
ских коллективов. 
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Горячев обращается в Совет 
Министров РСФСР и просит 
списать с колхозов задолженность 
и предоставить отсрочку 
платежей ...

В 1956 г. 1–й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв выдвинул лозунг: «Догнать и перегнать Америку!». Взамен травопольной систе-
мы севооборота, традиционной почти для всего СССР (кроме Средней Азии) на совещании было рекомендовано перейти к быстрым, 
широким и повсеместным посевам кукурузы. На фото сбор урожая в селе Горбуново Куйбышевского района.

средоточения внима-
ния на этом секторе 
экономики.

Освоение целин-
ных и залежных зе-
мель не могло не ска-
заться на правилах 
агротехники и баланса земельных ресурсов. 
Массовая распашка естественных сенокосов, 
низкая урожайность кукурузы, призванной 
заменить в рационе животных сено, вызвали 
дефицит кормов в колхозах и совхозах. Сни-
зились поставки продукции животноводства. 
Начались перебои в снабжении: не хватало 
хлебобулочных изделий, мяса, молока, масла. 
При этом в 1959 г. коллективным хозяйствам 
предстояло выплатить 335,7 млн рублей обяза-
тельных платежей и произвести отчисления на 
пополнение неделимого фонда в сумме 320 млн 
рублей, покрыть хозяйственные расходы и вы-
делить на общественные фонды 70 млн рублей. 
На зарплату трудодней колхозников остава-
лось лишь 220 млн рублей (в среднем по обла-
сти 2 рубля 20 копеек на 1 трудодень). 

Горячев обращается в Совет Министров 
РСФСР и просит списать с колхозов задолжен-
ность и предоставить отсрочку платежей ...

Фёдор Степанович обратился также в ЦК 
КПСС с рядом предложений по переоснащению 

отрасли техникой, 
электрификации сель-
скохозяйственного 
производства, а также 
по увеличению капи-
таловложений в строи-
тельство дорог с твер-

дым и грунтовым покрытием. Практически все 
это было принято и впоследствии привело к ро-
сту эффективности аграрной отрасли.

Тогда же была произведена еще одна рево-
люция в кормовой базе для скота. Все хозяй-
ства стали рыть силосные ямы, чтобы круглый 
год поголовье было обеспечено сочными кор-
мами. Горячев отмечал: «При крайне неблаго-
приятных условиях погоды по области в целом 
урожайность кукурузы на площади в 254 тыс. 
гектаров составила 160 центнеров против 
72 центнеров с гектара в 1958 г. Все это позво-
лило колхозам и совхозам в текущем году зало-
жить силоса 2325 тысяч тонн против 1465 ты-
сяч тонн в прошлом году».

Новосибирский обком КПСС и облис-
полком внесли предложение об организации 
44 новых совхозов на базе 10 ремонтно-трак-
торных станций и 95 колхозов и о расширении 
существовавших 12 совхозов за счет передачи 
им 16 колхозов. При такой реорганизации пла-
нировалось обеспечение производства зерна 
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635,33 тысячи тонн. Но к успеху путь предсто-
ял еще долгий. Неурожай 1963 г. вынудил при-
нять экстренные меры к строжайшей эконо-
мии продуктов.

Опыт работы в сельскохозяйственной от-
расли для Горячева даром не прошёл, именно 
в его бытность первым секретарем, самые сме-

лые планы были осуществлены, и 1972 г. при-
нёс рекордные результаты и по урожайности 
зерновых, и по надоям, и по привесам в живот-
новодстве. 

И как всегда, успех был обеспечен, если пар-
тийный руководитель сумел учесть человече-
ский фактор.

Опыт работы в сельскохозяйственной отрасли для Горячева даром не прошёл, именно в его бытность первым секретарем, самые 
смелые планы были осуществлены, и 1972 г. принес рекордные результаты и по урожайности зерновых, и по надоям, и по привесам 
в животноводстве. 

Раскрестьянивание времен Хрущёва и Брежнева шло не только путем механического укрупнения хозяйств и населенных пунктов.
Наступление осуществлялось также на остатки того, что делало крестьянина крестьянином, - на его приусадебное хозяйство
(кусок земли, который крестьянин мог обласкать своими руками) и его скотину. Ведется оголтелая пропаганда, объявляющая
эти последние атрибуты крестьянства пережитками прошлого, от которых надо отказываться, сконцентрировав все силы и
энергию на решении задач общественного хозяйства.  Источник: http://profilib.com
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Первомайский сквер. Одно из давних излюбленных мест отдыха 
горожан и гостей Новосибирска. Сквер был разбит в центре 
города в 1932 г. по проекту главного архитектора города 
В.Тейтеля на месте стоявших здесь ранее деревянных павильо-
нов Сенного торга. Тремя годами позже по проекту В.Тейтеля 
был сооружен и один из первых фонтанов города — гранитный 
фонтан в виде трех бассейнов с крупными декоративными ва-
зами и цветниками, до сих пор являющийся главной достопри-
мечательностью сквера, привлекающей к себе его посетителей.
 Источник: http://wiki.darlingcity.ru/

Горячев, по словам очевидцев, 
всегда был прост и демократичен. 
Очень любил получать 
информацию непосредственно от 
рядовых новосибирцев. 

В это время Горячеву пришлось не раз от-
стаивать собственную точку зрения, которая 
всегда базировалась на здравом смысле.

Один из эпизодов дошёл до нас только в вос-
поминаниях свидетелей, хотя вряд ли и они, 
как говорится, стояли «со свечой». Но даже 
если это легенда, то она только добавляет к ха-
рактеристике «первого» те штрихи, которыми 
не без оснований его наделяли современники.

 …Раскрестьянивание деревни во време-
на дефицита всего и вся было преждевремен-
ным — это было ясно тем, кто жил на земле 
и знал нужды людей не понаслышке.

 Председатель федерации профсоюзов НСО 
Александр Козлов вспоминал, как на одной из 
встреч в сельском районе рассказывали, что по-
сле директивы ЦК о борьбе с личными подво-
рьями на селе в райком хлынули письма. Люди 
недоумевали: как в селе остаться без огорода 
и скота?

Знатная доярка из Ордынского района не 
побоялась выступить «против линии партии». 
Об этом узнал Горячев. Он не только понял за-
боты женщины и на словах поддержал ее, но 
и занялся проведением «своей» линии в этом 
вопросе.

Дозвонился до Хрущёва и рассказал ему про 
доярку и про особые сибирские условия жиз-
ни. Сослался на мнения других руководителей 
Сибири. И… добился особого отношения, под-
ворья были спасены, привычный сельский об-
раз жизни сохранён.

Горячев, по словам очевидцев, всегда был 
прост и демократичен. Очень любил получать 
информацию непосредственно от рядовых но-
восибирцев. Рассказывают даже такую байку. 
Фёдор Степанович после работы ходил домой 
пешком. Делал небольшой крюк специально, 
чтобы путь проходил через Первомайский 
сквер, в котором по вечерам было принято 
посидеть за домино, партией в шахматы, а то 
и с бутылочкой какого-нибудь «солнцедара». 
Многих постоянных 
обитателей сквера 
первый секретарь уже 
знал в лицо. А для 
них было делом чести 
подойти к Горячеву, 
пожать руку и пого-

ворить о насущном. Горячев не чинился, руки 
пожимал, но от предложений присесть вежли-
во отказывался.

«ПОДъЁМНыЕ» ТОЧКИ

Перечисление «подъёмных» точек заняло 
бы тут немало места.

Конечно, и федеральные идеи служили по-
водом для вдохновения. Стоит вспомнить 
лишь строительный бум «Хрущёвок» и пер-
спективы (хотя и во многом неосуществлён-
ные) косыгинской реформы.

Поэтому приведём 
лишь несколько зна-
ковых примеров.

13–я облас тная 
партийная конфе-
ренция (22 декабря 
1964 г.) обсуждала ре-
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шения ноябрьского 1964 г. Пленума ЦК КПСС. 
Тогда, в частности, было принято решение 
объединить промышленный и сельскохозяй-
ственный обкомы КПСС. До этого Горячев воз-
главлял только сельский обком. Выступавшие 
критиковали Хрущёвскую идею о разделении 
партийной организации по ведомственному 
признаку. Делегаты проголосовали за объеди-
нение и избрали первым секретарём обкома 
КПСС Фёдора Горячева.

«Сельская» тема для него была открытой 
книгой, об этом свидетельствуют эпизоды до-
клада, где звучат не общие цифры и пожела-
ния, а подробный анализ эффективности сель-
скохозяйственного производства. В частности, 
Горячев приводит такой пример: Андреевский 
совхоз Баганского района имеет 13 тысяч голов 
овец и себестоимость килограмма шерсти тут 
494 рубля. А в Севе-
ро-Татарском совхозе 
при поголовье лишь 
две тысячи овец се-
бестоимость шерсти 
более чем в два раза 
выше. Какая же тут 
эффективность? Надо 
ее решать на зональ-
ном уровне.

В докладе прозвучали и отголоски правле-
ния ушедшего недавно Хрущёва, но при всех 
его недостатках даже оппоненты признавали 
за ним прорывные технологии в массовом обе-
спечении жильем.

Так, в Новосибирской области за два года 
было построено жилья 1200000 квадратных 
метров, что почти сопоставимо с нынешними 
объемами. При этом в совхозах было сдано 
225 тысяч квадратных метров, и «самостроем» 
возведено девять тысяч домов.

С 1962 г. в Новосибирске развернулось ко-
оперативное строительство. В 1960–1970–е 
гг. город преобразился. Во второй половине 
1960–х было сдано в эксплуатацию 52 млн ква-
дратных метров жилья. К началу 1970–х годов 
каждый пятый житель области улучшил жи-
лищные условия.

Росла сеть детских 
садов и яслей, как 
в областном центре, 
так и в сельской мест-
ности.

«Новый домостро-
ительный комбинат 
сборных конструк-
ций выдает уже про-
дукции на более чем 

С 1962 г. в Новосибирске 
развернулось кооперативное 
строительство. В 1960–1970–е 
годы город преобразился. Во 
второй половине 1960–х было 
сдано в эксплуатацию 52 млн 
квадратных метров жилья

В Баганском районе было 45 населённых пунктов. В районе имелось 37 молочных ферм со средним поголовьем в 290 коров, 36 ферм по 
выращиванию молодняка со средним поголовьем в 102 головы, 26 овцеводческих ферм со средним поголовьем 337 овец. Планировалась 
реконструкция действующих ферм и строительство новых овцеводческих комплексов в совхозе «Андреевский» на 6,5 тыс. овец и в 
совхозе «Баганский» на 15 тыс. овец.  Источник: http://refdb.ru/
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«Хрущёвки» — так были названы дома, построенные в момент советского строительного бума во времена правления Никиты 
Сергеевича Хрущёва под девизом «Каждой семье — по квартире». В стране больше не должно было быть огромных коммунальных 
квартир с несколькими семьями. Семья должна жить пусть в крохотном, но своём жилье. Курс, взятый в 1957 г. на строительство 
доступного жилья, и план расселения довоенных коммуналок привели к тому, что в каждом городе появились трёх — и пятиэтаж-
ные жилые здания, причём вначале кирпичные, а потом панельные. Для советского человека, уставшего от тесноты коммуналок, 
бараков и землянок, квартиры в «хрущёвках» были счастьем и возможностью устраивать личную жизнь.

Ни одна победа не давалась 
легко. Всегда нужно было 
оставаться в контакте с людьми, 
стимулировать их на достойный 
труд, уметь использовать 
все механизмы интенсивного 
развития экономики.

200 тысяч квадрат-
ных метров жилья, 
что позволяет за один 
месяц собирать 80–
квартирный дом», — 
говорится в докладе 
Горячева.

Т о л ь к о  з а  
1962–1964 гг. — было 
вв едено  в  с т р ой 
72 крупных промышленных объекта, более 
420 тысяч квадратных метров производствен-
ных площадей на 400 тысяч голов продуктив-
ного скота, на 380 млн обновлены действую-
щие основные фонды.

Не обошлось и без недостатков. Комиссия 
Совета Министров РСФСР совместно с отде-
лом строительства и строительных материалов 
обкома КПСС провели проверку выполнения 
постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 31 июля 1957 г. «О развитии 
жилищного строительства» в г. Новосибир-
ске». Отмечалось распространение практики 

сдачи в эксплуатацию 
жилых домов с недо-
делками, которые за-
тем длительное вре-
мя не устранялись. 
Подверглись критике 
организация строи-
тельства, отсутствие 
с о г л а с о в а н н о с т и 
в выполнении работ 

между генподрядчиками и субподрядчиками. 
Многие нарекания относились еще к «до-

горячевским» временам, но Фёдор Степанович 
не стал кивать на предшественников, отнесся 
конструктивно к замечаниям. После чего с кол-
лективами строительной отрасли было прове-
дено несколько собраний, активов, чтобы по 
существу учесть претензии к качеству работы.

Ни одна победа не давалась легко. Всегда 
нужно было оставаться в контакте с людьми, 
стимулировать их на достойный труд, уметь 
использовать все механизмы интенсивного 
развития экономики.
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По совокупности 
заслуг первому секре-
тарю обкома КПСС 
Фёдору Горячеву была 
вручена самая вы-
сокая награда — Зо-
лотая Звезда Героя 
Социалистического 
Труда. В 1970–е гг. 
многие из заслужен-
ных новосибирцев 
также получили высокие награды — не был 
обойдён никто от светил науки Академгородка 
и деятелей культуры до металлургов и механи-
заторов, животноводов.

«СВЕЧА» ГОРЯЧЕВА ГОРЕЛА 
СЛИШКОМ ЯРКО

Возраст, опыт и, несомненно, выдающиеся 
деловые качества Фёдора Степановича Горяче-
ва позволили ему в полной мере привести все 
движущие силы времени для качественного 
рывка в развитии Новосибирской области. Но 
настолько ли безоблачными были годы рабо-
ты на посту первого секретаря Новосибирского 
обкома КПСС для Горячева? И разве не почув-

ствовал на себе этот 
человек, что единство 
и борьба противопо-
ложностей — это не 
догмат почитаемых им 
классиков, а жернова, 
мимо которых не про-
скочишь, если дви-
жешься вверх по диа-
лектической спирали?

Почему на очеред-
ной отчётно-выборной конференции в конце 
декабря 1964 г. Горячев, согласно архивным 
данным, получил как кандидат в члены обкома 
самое большое число голосов «против» — 64, 
это почти десять процентов делегатов? Кто-то 
видел его «командой» свергнутого в октябре 
того же года Хрущёва и хотел воспользовать-
ся, сведя счёты? Или просто не всех устраивала 
жёсткость требований, и голосами «против» 
хотели об этом намекнуть «первому»?

Нельзя пронести свечу и не обжечь кому-
то бороду… Используя образы этой народной 
мудрости, можно сказать, что «свеча» Горячева 
горела слишком ярко и нес он её, не щадя ни-
чьих «бород». Порой, обжигал несправедливо, 
порой — обжигался сам.

Оценки его товарищей иногда идеализи-
руют образ Фёдора Степановича, а живущие 
ныне противники до сих пор обвиняют его 
в «партократических» грехах. 

Наиболее близкой к объективной оценке 
представляется мнение человека из среды ско-
рее противников, чем поклонников.

Академик Владимир Титов — директор Ин-
ститута Гидродинамики, который прославил Но-
восибирск знаменитой технологией сварки взры-
вом, создатель алмазов по той же технологии. 
И теперь, используя новосибирские открытия, 
наноалмазы производят уже по всей стране.

Академик вспоминал: в 1958 г. панорам-
ное зрелище Новосибирска было очень мрач-
ное — город сплошных «шанхайчиков», 
в которых жили эвакуированные во время 
Великой Отечественной войны. Приезжим 
людям никто не предоставлял жильё — его 
просто не было, поэтому разрешали строить 
домики как угодно и где угодно. Даже в цен-
тре города были огромные поселки, забитые 

Нельзя пронести свечу и не обжечь 
кому-то бороду… Используя 
образы этой народной мудрости, 
можно сказать, что «свеча» 
Горячева горела слишком ярко и 
нес он ее, не щадя ничьих «бород». 
Порой, обжигал несправедливо, 
порой — обжигался сам.

Титов Владимир Михайлович — советский, российский уче-
ный-механик. Доктор физико-математических наук (1969), 
профессор (1971), академик АН СССР (1990), академик РАН 
(1991). Родился в 1933 году г. Ленинграде, в 1957 г. окончил 
Московский физико-технический институт. Далее три года 
аспирантуры под руководством академика Лаврентьева, с ко-
торым судьба связала его еще со студенческих времен. Сразу 
после учебы в числе ближайших сподвижников Михаила Алек-
сеевича он участвует в организации Сибирского Отделения 
АН СССР и первого ее детища — Института Гидродинамики.
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Ученые СО АН СССР за семилетку 
внедрили более 300 работ. 
Кроме этого были налажены 
хоздоговорные отношения, и 
они также выполнялись для 
промышленных предприятий 
Новосибирска.

В середине 1950–х — конце 1980–х гг. в Новосибирске происходит переход на индустриализацию жилищного строительства. Про-
стая конфигурация, аскетичный облик, плоскостное решение фасадов и одинаковая пятиэтажная высота вели к монотонности 
и однообразию жилой застройки. Крупнопанельное домостроение до конца 1980–х гг. было единственным видом индустриального 
жилища. В особых случаях (научные городки; застройка в центральной части города второй половины 1970–х гг.) удалось добиться 
создания полноценной жилой среды, эволюция которой зависела от социально-экономических условий и общей архитектурно-градо-
строительной культуры страны.  Источник: http://tekhnosfera.com

кривыми, черными от ветров и дождей до-
мишками. 

Горячев по мере сил старался избавиться 
от этих развалюх и переселить людей из халуп 
в нормальное жилье.

По версии, которая (похоже, не без основа-
ний) ходила в научной среде, Горячев не упу-
скал возможности «придержать» средства, 
направляемые Москвой для Академгородка. 
Когда приходили федеральные деньги, власти 
якобы говорили строителям:

— Вы постройте 
дома для наших жи-
телей, а Академии — 
пока ничего. Коль их 
сюда сослали, пусть 
потерпят.

«Они не себе дела-
ли апартаменты, нет! 
Все для нужд города. 
Хотя трудно упрекать 

секретарей обкома, которые подвластным им 
управляющим стройтрестами говорили, что 
деньги пришли для академии, но надо на них 
перестроить очередную «нахаловку», — вспо-
минал Владимир Титов. 

Академик в своей статье приводит еще один 
характерный эпизод, когда Горячеву тоже при-
шлось проявить «непослушание» по отноше-
нию к вышестоящим. А это во времена строгой 
партийной и административной иерархии, мог-
ло закончиться потерей не только должности…

На партийном пле-
нуме Хрущёв резко 
критиковал Николая 
Петровича Дубинина, 
директора Института 
цитологии и генети-
ки СО АН. Позиция 
главы ЦК КПСС была 
определена борьбой 
против генетиков, 
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инспирированной сторонниками академика 
Лысенко, который считал генетику и цитоло-
гию лженауками. Расстроенный Дубинин оста-
вил Сибирь, где он мечтал заняться этим пер-
спективным направлением в науке, и вернулся 
к своей прежней работе в Москве. С его отъез-
дом возникла реальная опасность ликвидации 
Института. Основатель Сибирского отделения 
АН СССР и вице-президент АН СССР Миха-
ил Алексеевич Лаврентьев подготовил письмо 
в ЦК КПСС с обоснованием необходимости 
продолжения работы Института цитологии 
и генетики. Пришел и попросил Горячева под-
писать документ. В разгар гонений, одобренных 
Хрущёвым, нужно было иметь смелость, что-
бы поддержать академиков. Горячев подписал 
письмо. Такие поступки в научной среде были 
оценены по достоинству, и несмотря на трения, 
диалог никогда не прекращался.

Горячев всячески способствовал знаменито-
му «поясу внедрения», чтобы отраслевые науч-
но-исследовательские и проектные институты 
внесли как можно больший вклад в ускорение 
технического прогресса и организацию про-
мышленного производства, в модернизацию 
оборудования. Ученые СО АН СССР за семи-
летку внедрили более 300 работ. Кроме этого 
были налажены хоздоговорные отношения, 
и они также выполнялись для промышленных 
предприятий Новосибирска.

Когда период правления Горячева завершался, 
в Новосибирске уже было 22 научно-исследова-
тельских института Сибирского отделения ака-
демии наук СССР, 14 вузов, более ста отраслевых 
научно-исследовательских и проектных инсти-
тутов. За годы восьмой пятилетки число научных 
разработок ученых достигло 500, 370 из них были 
востребованы непосредственно производством.

По инициативе Но-
восибирского обкома 
КПСС и СО АН СССР 
с конца 1960–х гг. ре-
гулярно проводились 
научно-технические 
совещания по различ-
ным проблемам осво-
ения разработок прак-
тическими отраслями 
экономики.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНы

Как и в те времена, так и сейчас, усиление 
позиций СССР, России вызывало ответную ре-
акцию со стороны наших заклятых «друзей». 
Холодная война — глобальное геополитиче-
ское, военное, экономическое и идеологическое 
противостояние между СССР и союзниками — 
с одной стороны, и США и их союзниками — 
с другой, началось сразу после Великой От-
ечественной войны и продолжалось вплоть до 
«перестройки».

…1968 г. историки называют «загадоч-
ным», «мистическим», «таинственным». Ис-
следователи и сегодня не могут объяснить, 
почему именно в этом году люди в разных 
точках планеты одновременно впали в рево-
люционный раж.

Политические требования были разными. 
В Америке — против капитализма, в Чехос-
ловакии — против социализма, в Египте, Тур-
ции и Югославии — против светских режимов. 
Именно из 1968 г. вышел, среди прочего, и ре-
лигиозный фундаментализм. По всему миру 
появляется огромное количество новых сект, 
начинается стремительное распространение 
буддизма в Европе и Америке и ислама среди 
американских негров.

Все эти далекие от Сибири волнения оказа-
лись не так уж далеки…

Злая память современников особенно пеня-
ла первому секретарю Новосибирского обкома 
партии за его идеологическую позицию в отно-
шении «письма 46», в частности.

Не будем выбрасывать это «слово из песни», 
тем более, что конфликт был далеко не реги-
онального значения. Он касался ни много, ни 

мало имиджа Совет-
ского Союза на миро-
вой арене идеологи-
ческой борьбы. 

Сюжет закрутился 
в начале 1968 г., когда 
46 сотрудников СО 
АН и преподавателей 
НГУ подписали пись-
мо с протестом про-
тив нарушения глас-

Именно из 1968 г. вышел, 
среди прочего, и религиозный 
фундаментализм. По всему миру 
появляется огромное количество 
новых сект, начинается 
стремительное распространение 
буддизма в Европе и Америке и 
ислама среди американских негров.
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Кафе-клуб «Под интегралом» оказался тогда на самом острие общественного внимания и привлёк пристальное внимание партий-
ных органов. И на самом деле, его мини общество всё более политизировалось, причём процесс этот развивался довольно стреми-
тельно. Интеграл в феврале провёл межклубную конференцию, посвящённую своему трёхлетию. Интеграл уже сумел добиться 
интеграции многих клубов Академгородка. Многие клубы получили возможность проводить свои заседания в «знаменателе» здания 
Интеграла. А их руководители становились «министрами» в правительстве Интеграла. Были выработаны и некие общие прави-
ла, совершенно не обременительные для клубов, ничем их не ущемляющие. Так что, все были довольны. Теперь Интеграл вышел на 
всесоюзную арену. Источник: http://academgorodock.livejournal.com

После оглашения письма 
в зарубежных СМИ в 
Академгородке во всех 
учреждениях научного центра 
были проведены партийные 
и общие собрания, заседания 
ученых советов, где «подписанты» 
подверглись осуждению.

ности в ходе судебного процесса над четырьмя 
московскими «диссидентами». 

Письмо было отправлено в Верховный суд 
РСФСР и Генеральному прокурору СССР (ко-
пии Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Н.В. Подгорному, Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу, Председа-
телю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину).

Авторы письма и сами недоумевали потом, 
как текст оказался в распоряжении «Голоса Аме-
рики» раньше, чем у адресатов. Уже это одно 
свидетельствует о том, 
что искренние чувства 
ученых были сразу 
включены в сценарий 
холодной войны.

После оглашения 
письма в зарубежных 
СМИ в Академгородке 
во всех учреждениях 
научного центра были 
проведены партийные 

и общие собрания, заседания ученых советов, где 
«подписанты» подверглись осуждению.

В обращении ученых, опубликованном в га-
зете «Советская Сибирь», говорилось: «Содер-
жание письма 46–ти в самый короткий срок 
стало известно враждебным Советскому Союзу 
зарубежным органам и широко ими использует-
ся для дискредитации нашего государственного 
строя и антисоветской пропаганды. Нам совер-
шенно ясно, что письмо сорока шести сотруд-
ников было спровоцировано антисоветскими 

зарубежными органи-
зациями. Менее всего 
заботясь о демократии 
и законности в нашей 
стране, они попыта-
лись использовать 
провал платных аген-
тов для новых прово-
каций против нашего 
государства и наро-
да…».
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…Здесь отголоски лишь одного плацдар-
ма, на котором велась ожесточенная борь-
ба. А сколько еще их было — идеологических 
фронтов, политических противников у «гене-
ралов и солдат» партии?!

И, наверное, можно предположить, что 
непросто было приводить в действие весь 
механизм защиты тех ценностей, которые 
декларировались в советские времена. И что-
бы серьезные люди из академической среды 
соглашались подпи-
сывать письма в ре-
дакцию, участвовать 
в собраниях на сто-
роне «первого», он 
должен был обла-
дать не только ман-
датом доверия от 
верховной власти. 
Но и привлекать сто-
ронников, опираясь 
на собственный ав-
торитет.

КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР
В 1978 г., как рассказывал бывший помощ-

ник председателя Совета Министров СССР 
Косыгина Игорь Простяков, пятеро сенаторов 
США спросили у него: как удалось всего за де-
сять лет достичь стратегического равновесия 
с НАТО и США? Косыгин только пожал плеча-
ми.

«Секретными» заводами, которые значи-
лись в документах только как нумерованные 

«почтовые ящики», 
был усеян весь Со-
ветский Союз. Не был 
исключением и Ново-
сибирск.

Сейчас трудно ска-
зать, насколько сдер-
живающим фактором 
служила эта мощь 
и насколько отставание 
других сфер экономики 
влияло на настроения 
людей. До сих пор на-

До сих пор находятся политики, 
разделяющие мнение о том, что 
перестройка стала следствием 
невозможности купить хорошие 
джинсы в СССР. Этот образ 
«вещного ряда», подтачивавшего 
идеологию, не был мифом. И как 
чуткий управленец, Горячев понял 
это сразу с приходом в обком.

1961 г. Цены на продукты питания — на колхозном рынке (в магазине) — за 1 кг:  мясо (говядина) — 2 руб. 80 коп. (2 руб. 40 коп.), 
масло сливочное — 3 руб. (2руб. 50 коп.), картофель — 30 коп. (15 коп.),  яблоки — 1 руб. 50коп. (1 руб. 20 коп.), капуста квашен-
ная — 2 руб. 80 коп.
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Ордынский район. Популярным становится обслуживание тружеников района на рабочих местах. Для выполнения данной про-
граммы были оборудованы 4 автолавки и одна конная развозка в колхозе «Большевик». Работники потребкооперации — частые 
гости на животноводческих фермах, а с началом посевных работ и до окончания жатвы — на полевых станах колхозов и совхозов. 
В автолавках представлен большой выбор кондитерских и табачных изделий, тканей, трикотажа, обуви, постельных принадлеж-
ностей, а также фуфайки, бытовая химия и другие товары.

ходятся политики, разделяющие мнение о том, что 
перестройка стала следствием невозможности ку-
пить хорошие джинсы в СССР. Этот образ «вещ-
ного ряда», подтачивавшего идеологию, не был 
мифом. И как чуткий управленец, Горячев понял 
это сразу с приходом в обком.

Социально-экономическая ситуация обла-
сти в конце пятидесятых носила те же признаки 
противоречий, характерных для всей страны.

Мощный военно-промышленный комплекс, 
развитые машиностроение, радиоэлектрони-
ка, химическая промышленность и дефицит 
товаров народного потребления. Первому се-
кретарю обкома КПСС уже в первые дни рабо-
ты доложили: 1958 г. завершился отставанием 
в легкой промышленности — 45 предприятий 
отрасли не справились с планом и недодали 
продукции почти на 38 млн рублей.

В то время таким отставанием было обеспо-
коено и «верховное главнокомандование». Был 

принят целый ряд постановлений-распоряже-
ний, а аббревиатура ТНП — товары народного 
потребления — вошла в устойчивые лексиче-
ские обороты.

Любопытно, до чего в то время доходи-
ло планирование. Так, 10 апреля 1959 г. бюро 
обкома КПСС постановило обязать регио-
нальный Совнархоз довести выпуск хлопча-
тобумажных чулок в 1960 г. до 1,5 млн пар, из-
готовить в 1959 г. дополнительно «8 тыс. штук 
пионерских костюмов, на 150 тыс. рублей дет-
ских хлопчатобумажных пальто, 3 тыс. штук 
детских полупальто из водонепроницаемой 
ткани с пристегивающимся теплым подкладом 
и воротником, изготовить 50 тыс. штук быто-
вых мясорубок».

Но как ни смешно сегодня это выглядит, ры-
вок был действительно ощутим. Новосибир-
ский совнархоз уже в мае 1961 г. представлял 
свою продукцию на ВДНХ. 
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Особое внимание 
обком и лично Горя-
чев уделяли улучше-
нию бытового обслу-
живания населения, 
у ровень которого 
резко отставал от по-
требностей. В Но-
восибирске в 1959 г. действовало всего лишь 
243 предприятия этой сферы и одна фабрика 
химчистки. На 48 населенных пунктов в об-
ласти приходилось в среднем одно предпри-
ятие бытового обслуживания. Бюро обкома 
совместно с исполкомом областного Совета 
депутатов трудящихся обязали Совнархоз, Об-
лместпром, Облпромсовет, Облкомхоз, област-
ные управления связи и торговли, Облпотреб-
союз, райисполкомы исправить положение дел. 
К 1961 г. предполагалось увеличить объем ра-
бот по бытовому обслуживанию не менее чем 
на 140 млн рублей, довести количество пред-
приятий до 1473. 

В октябре 1964 г. в Новосибирске было ор-
ганизовано девять пунктов проката. У жителей 
города появилась возможность взять во вре-
менное пользование холодильники, стиральные 
машины, телевизоры и другие предметы.

Задачи развития народного хозяйства на 
семилетку (1959–1965 гг.) были обсуждены 
на X областной партийной конференции, во 
всех первичных организациях, которые воз-
главили борьбу за досрочное выполнение пла-
на. Коллективы большинства предприятий 
включились в движение за коммунистический 
труд.  На состоявшемся 9–10 июня 1959 г. пле-
нуме Новосибирского обкома КПСС были 
подведены первые итоги полугодия по выпол-
нению решений XXI съезда: в целом промыш-
ленность выполнила план на 104,2%, выдала 
продукции на 204 млн рублей больше по срав-
нению с этим же периодом прошлого года.

Горячев счел, что Постановление ЦК КПСС 
от 26 июня 1959 г. «Об образовании в пер-
вичных партийных организациях производ-
ственных и торговых предприятий комиссий 
по осуществлению парторганизациями пра-
ва контроля деятельности администрации 
предприятий» действительно может сдвинуть 
с мертвой точки проблему товарного дефи-

цита. Новая форма 
организационной ра-
боты должна была 
поднять активность 
коммунистов и их 
авангардную роль на 
производстве. Высту-
пая с докладом на со-

вещании председателей комиссий народного 
контроля, состоявшемся 26 августа 1959 г., Го-
рячев отмечал, что более 500 комиссий, создан-
ных при первичных парторганизациях, реша-
ют практические вопросы наполнения рынка 
товарами народного потребления.

К 1965 г. валовая продукция промышленно-
сти области составила 187% от уровня послед-
него года предыдущей пятилетки. Производи-
тельность труда возросла на 42%.

Главным же достижением промышленного 
производства стала механизация и автомати-
зация трудоемких процессов. К концу семи-
летки было создано 500 поточных и автома-
тических линий. На предприятиях внедрялись 
новые формы экономической работы, метод 
сетевого планирования производства, систе-
ма бездефектного предъявления и сдачи про-
дукции.

В 1969 г. 92% прироста промышленной про-
дукции было получено за счет роста произво-
дительности труда. Заработная плата рабочих, 
ИТР и служащих в промышленности возросла 
на 32%.

ЗАЛОЖЕНы ОСНОВы ГЛАВНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

21 ноября 1963 г. был открыт аэровокзал 
Толмачево. 10 июня 1964 г. первые междугород-
ные автобусы отправились по 27–ми маршру-
там с новенького автовокзала. 4 ноября 1978 г. 
открыт второй коммунальный мост через Обь.

Новосибирский речной и воздушный пор-
ты, вокзал Новосибирск-Главный, другие же-
лезнодорожные станции вошли в число самых 
производительных по объему грузооборота 
и пассажирских перевозок транспортных уз-
лов России.

Горячев уже в то время понимал, в чём глав-
ные геополитические преимущества Ново-

К 1965 г. валовая продукция 
промышленности области 
составила 187% от уровня 
последнего года предыдущей 
пятилетки. Производительность 
труда возросла на 42%.
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В ноябре 1963 г. открыт аэровокзал, в то время крупнейший за Уралом. В апреле 1964 г. авиаторы «Толмачёво» получили в своё рас-
поряжение ангар один из крупнейших в отрасли. Самолётный парк предприятия регулярно пополнялся: в 1966 г. — Ан-24, в 1967 г. — 
Ил-18, в 1974 г. — Ту-154.  Источник http://www.sibfana.ru

Горячев уже в то время понимал, в чём главные геополитические преимущества Новосибирской области как центра страны, 
места пересечения транспортных и товарных путей. Твердо верил, что Новосибирск — фактически столица Сибири, и не может 
существовать без метро. Планируя будущее на десятилетия вперед, Горячев огромное внимание уделял развитию транспортной 
инфраструктуры
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сибирской области как центра страны, места 
пересечения транспортных и товарных путей. 
Твердо верил, что Новосибирск фактически 
столица Сибири, и не может существовать без 
метро. Планируя будущее на десятилетия впе-
ред, Горячев огромное внимание уделял разви-
тию транспортной инфраструктуры.

Благоустройство Новосибирска находи-
лось в те годы на довольно низком уровне, что 
и стало причиной для организации контроля 
со стороны обкома партии. 

Общая протяженность улиц города состав-
ляла 800 км, заасфальтировано было лишь 
около 200 км. В годы семилетки (с 1959 по 
1965 гг.) были выделены крупные капиталов-
ложения в благоу-
стройство сибирской 
столицы. В своем 
обращении к пред-
седателю Совета Ми-
нистров РСФСР По-

лянскому Горячев и заместитель председателя 
облисполкома Дроздов отмечали: «Намече-
но создать новые транспортные магистрали 
и провести реконструкцию целого ряда улиц 
с целью создания дублёров существующим 
магистралям для рассредоточения транспорт-
ных потоков и кольцевания улиц». В архив-
ных документах обкома партии сохранились 
многочисленные обращения Горячева в Со-
вет Министров, в бюро ЦК КПСС с просьба-
ми о поддержке многих важнейших проектов, 
о дополнительном выделении средств на бла-
гоустройство, на развитие транспорта, строи-
тельство дорог и объектов культурно-бытово-
го назначения. 

Так, постепенно Но-
восибирск становил-
ся «центром высокой 
культуры», «могучим 
форпостом социали-
стической промыш-

Такие, как Горячев, заложили запас прочности не только в экономику, но и в подготовку нескольких поколений руководителей, 
которых можно отнести к разряду пассионариев. Это тот самый сорт людей, которые исповедовали принцип «раньше думай 
о Родине, а потом о себе».

Планируя будущее на десятилетия 
вперед, Горячев огромное внимание 
уделял развитию транспортной 
инфраструктуры.
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ленности», «знаменосцем научно-технического 
прогресса».

Именно тогда были заложены основы глав-
ного преимущества сегодняшнего Новосибир-
ска как крупнейшего транспортного и логисти-
ческого центра России.

РАНьШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ

За двадцать лет, которые Фёдор Степанович 
Горячев служил Новосибирской области, про-
изошло немало событий, имевших решающее 
значение для развития региона. Как удалось за 
такой короткий (с точки зрения истории) срок 
создать мощный запас экономической прочно-
сти, еще предстоит анализировать экспертам 
менеджмента. 

Главный управленческий труд в те годы взя-
ла на себя КПСС — «партия власти». И благо-

даря таким ее «солдатам», как Горячев, страна 
впоследствии выдержала и перестройку, и шо-
ковую терапию, и выплату всех внешних и вну-
тренних долгов. Может быть, это удалось еще и 
потому, что такие, как Горячев, заложили запас 
прочности не только в экономику, но и в под-
готовку нескольких поколений руководителей, 
которых можно отнести к разряду пассионари-
ев. Это тот самый сорт людей, которые испо-
ведовали принцип «раньше думай о Родине, а 
потом о себе». И хотя прошёл по стране «демо-
кратический» ураган кадровых чисток, многие 
профессионалы, калиброванные системой со-
циальных лифтов, остались в верхнем эшелоне 
управления. Остались влиятельными людьми, 
потому что их опыт, квалификация востребо-
ваны и по сей день. 

Не случайно даже такой радикальный демо-
крат, как Ельцин, принял решение приравнять 

Клубный жилой комплекс «Белые росы» по ул. Фёдора Горячева в районе ВАСХНИЛа расположен в 9 км от площади Карла Маркса, 
напротив коттеджного поселка «Белые росы».
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Валентина Ивановна Мальцева
Родилась и воспитывалась в учитель-

ской семье, получила высшее педагоги-
ческое образование, но... от судьбы не 
уйдешь: сразу со студенческой скамьи ее 
пригласили в редакцию областной газе-
ты «Молодость Сибири».

С должности заведующей отделом 
ушла в областную «взрослую» «Совет-
скую Сибирь». Здесь в общей сложности 
отработала более четверти века: корре-
спондентом, экономическим, политиче-
ским обозревателем, первым заместите-
лем главного редактора.

В профессиональном активе также-
редактирование журнала «Новосибир-
ский вестник» (издание обкома КПСС), 
газеты «Аргументы и факты на Оби».

Неоднократно была призером феде-
ральных и областных творческих кон-
курсов.

Продолжает работу в газете и по сей-
день в должности заместителя главного 
редактора «Советской Сибири».

Член контрольно-ревизионной службы 
Избирательной комиссии Новосибирской 
области, член президиума Новосибирско-
го отделения Союза женщин России, за-
служенный работник культуры РФ.

стаж работы в партийных органах КПСС к ста-
жу государственной службы. Фактически это 
было признание заслуг не одного поколения 
действительно эффективных менеджеров, по-
иском и подготовкой которых вот уже четверть 
века занята современная Россия.

Вклад первого секретаря Новосибирского 
обкома КПСС в подъем отраслей экономики, 
воспитание кадров, утверждение советской 
идеологии был высоко оценен правительством: 
Фёдор Степанович удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда, награждён тремя орде-
нами Ленина, орденами Октябрьской Револю-
ции и Трудового Красного Знамени. 

Говоря о Горячеве, стоит признать, что глав-
ный итог его жизненного пути — благодарная 
память новосибирцев. Но чтобы она была уве-
ковечена, стоит сегодня позаботиться об этом 
нам, наследникам лучших традиций, заложен-
ных этим необыкновенным человеком. 

Улица Фёдора Горячева в Новосибирске есть, 
но находится она на тихой окраине Кировского 
района, хотя и в так называемом клубном жилом 
комплексе «Белые росы». Здесь построено четы-
ре дома, и столько же в плане строителей. 

 Жаль, что не сохранился дом Горячева на 
улице Чаплыгина. Автор этих строк училась 
в девятом классе и жила в доме рядом, на Ча-
плыгина, 16. Прекрасно помню этот простой 
деревянный особняк, на месте которого сейчас 
стоит девятиэтажка, причисленная к улице Ре-
волюции. Торцевая стена дома № 16 по улице 
Чаплыгина могла бы быть использована для 
соответствующего оформления или размеще-
ния памятной доски. Да и улицу Революции 
можно было бы переименовать, чтобы сохра-
нить память о Горячеве именно в том месте, 
где он жил. В нашем городе немало названий, 
посвященных революции, в том числе улицы 
имени 25, 40, 50 лет Октября… 

Многим прославленным людям нынче воз-
дается честь, устанавливаются памятники. 
Стоит эту дань справедливости отдать и одно-
му из самых видных, достойных руководителей 
области — Фёдору Степановичу Горячеву! 

Валентина МАЛЬЦЕВА
Заместитель главного редактора газеты 

«Советская Сибирь»
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Сибирское отделение отечественной 
Академии наук было создано совмест-
ным постановлением Совмина СССР 

и ЦК КПСС от 17 мая 1957 г. Основными ини-
циаторами стали академики М.А. Лаврентьев, 
С.Л.  Соболев, С.А. Христианович. Михаил 
Алексеевич Лаврентьев, имевший возможности 
прямого выхода на высшее руководство стра-
ны, доказывал необходимость создания мощ-
ного научного центра, дублирующего Москву 
и Ленинград (в том числе и с оглядкой на угро-
зы начавшейся «холодной войны»), но, прежде 
всего, нацеленного на научное обеспечение 
бурного развития восточных районов СССР. 
Сам Лаврентьев в своих воспоминаниях писал: 
«К 1957 г. уже были сделаны серьезные прогно-
зы по нефти и газу в Сибири, на Ангаре и Ени-
сее велось строительство крупнейших гидроэ-
нергетических установок, вдохнувших в этот 
регион новую жизнь, в южной части Западной 
Сибири развивалось сельское хозяйство, шло 

освоение целинных и залежных земель, в Куз-
бассе строился Запсиб. Чем больше я размыш-
лял и рассуждал с коллегами о Сибири, тем 
заманчивее представлялась идея именно там 
создать высокую концентрацию научных сил, 
обратить их на познание и использование при-
родных богатств. Своими мыслями я делился 
с С.А. Христиановичем, с С.Л. Соболевым, с со-
трудниками и друзьями по прежним местам ра-
боты, имел разговоры в Академии наук, в ЦК 
партии с В.А. Кириллиным, возглавлявшим От-
дел науки и вузов. Идея создания крупного на-
учного комплекса на востоке страны получила 
одобрение».

Уже через шесть дней после принятия май-
ского постановления специальная комиссия вы-
летела на места для поиска оптимального места. 
Площадка под будущий Академгородок была 
единодушно выбрана под Новосибирском. Учё-
ных здесь устраивало всё: близость крупного 
промышленного и культурного центра — при 

Михаил Алексеевич Лаврентьев 
Выдающийся ученый современности — один 
из главных организаторов и председатель 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (СО РАН) с 1957 по 1975 гг. (в то время 
Академии наук СССР), Герой Социалистиче-
ского Труда — 1967 — за выдающиеся заслуги 
в развитии науки и организации Сибирского 
отделения АН СССР, лауреат Ленинской 
премии — 1958 — за работы по созданию 
артиллерийского атомного заряда, лауреат 
Государственных премий СССР, Дважды 
лауреат Сталинской премии (1946 — за 
разработку вариационно-геометрического 
метода решения нелинейных задач в теории 
дифференциальных уравнений с частными 
производными, имеющего важное значение 
для гидромеханики и аэромеханики, 1949 — 
за создание теории кумулятивных струй). 
Член ряда зарубежных академий, почетный 
гражданин города Новосибирска. Награды: 
Орден Отечественной войны II степени — 
1944; Орден Трудового Красного Знамени — 
1945, 1948, 1953, 1954; Орден Ленина — 1953, 
1956, 1960, 1967, 1975; Орден Октябрьской 
Революции — 1970; Орден Почётного леги-
она степени Командор — 1971 — высшая 
награда Франции;Большая золотая медаль 
имени М.В. Ломоносова — 1977 — за выдаю-
щиеся достижения в области математики 
и механики.
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Сергей Львович Соболев  
Один из крупнейших математиков 
XX в. Им созданы новые разделы 
теоретической и прикладной мате-
матики, введены важные понятия, 
основаны научные школы, получившие 
мировую известность.
Основатель и первый директор Ин-
ститута математики СО АН СССР 
(1957–1983). Член Президиума СО АН 
СССР (1958–1985). Внес большой вклад 
в подготовку научных кадров как про-
фессор Московского и Новосибирского 
(НГУ) государственных университе-
тов, других вузов страны. Один из 
организаторов НГУ, основатель и зав. 
кафедрой дифференциальных уравне-
ний (1959–1976).
Лауреат Сталинской премии II 
(1941), I (1951, 1953) степени; Госу-
дарственной премии СССР (1986). 
Удостоен Большой золотой медали 
им. М.В. Ломоносова АН СССР (1989, 
посмертно), золотой медали «За за-
слуги перед наукой и человечеством» 
(АН Чехословакии, 1977). Герой Соци-
алистического Труда (1951). Награж-
дён орденами Ленина (1945, 1949, 1951, 
1953, 1958, 1967, 1975), Октябрьской 
Революции (1978), Трудового Красного 
Знамени (1954), «Знак Почёта» (1940).

Сергей Алексеевич Христианович  
Советский и российский учёный в об-
ласти механики. Академик АН СССР 
(1943). Член ВКП(б) с 1949 г. Один из 
создателей Новосибирского универси-
тета, руководитель кафедры аэро-
динамики, профессор (до 1965 г.). Ему 
удалось создать современный академи-
ческий институт — ИТПМ СОАН.
Награды и премии: Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 марта 
1969 г. Христиановичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда; орден 
Ленина (1943, 1944, 1953, 1958, 1967, 
1969); орден Октябрьской революции 
(1978); два ордена Отечественной 
войны I степени (оба 1945); орден Тру-
дового Красного Знамени (1956, 1975); 
Сталинская премия первой степени 
(1942) — за научные работы «Обтека-
ние тела газом при больших дозвуковых 
скоростях», «Вляние сжимаемости 
на характеристики профиля крыла», 
«О сверхзвуковых течениях газа» 
(1940—1941); Сталинская премия вто-
рой степени (1946) — за эксперимен-
тальные исследования по аэродинамике 
больших скоростей (1945); Сталинская 
премия первой степени (1952) — за ра-
боту в области техники; премия имени 
Н. Е. Жуковского (1940).
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1957 г. Новосибирск. Выбор места под строительство Академгородка. Слева направо, в 1–м ряду — М.А. Лаврентьев, П.Я. Кочина 
(советский физик-гидродинамик, академик Академии наук СССР), во 2–м ряду в центре — Т.Ф. Горбачев (Советский учёный в об-
ласти горной науки, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда, в 1954–1958 гг. — Председатель Западно-Сибир-
ского филиала АН СССР, 1958–1971 гг. — Заместитель председателя Сибирского отделения АН СССР).

Закладка фундамента первого института Академгородка — Института Гидродинамики СО АН, 1958 г., его основателем и первым 
директором был М.А.Лаврентьев.
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достаточном (около 30 км) от него расстоянии, 
чтобы компактное поселение исследователей не 
растворилось в большом городе, сохранило вну-
треннее единство, а также наличие самого круп-
ного в Сибири филиала Академии наук и его 
дружественное отношение к проекту нового 
научного центра. Не последнюю роль сыграли 
природные условия. Для Академгородка была 
выбрана свободная от какой-либо застройки 
территория южнее Новосибирска, размером 
в 1370 гектар, около только что созданного Об-
ского водохранилища и у линии железной доро-
ги. Почти половина этой площади была покры-
ты зелеными массивами (сосновыми лесами, 
березовыми и осиновыми рощами).

Главным принципом деятельности СО РАН, 
заложенным с начала его организации, стал 
знаменитый «лаврентьевский треугольник». 
Его сторонами являлись: 

— комплексность научных исследований, 
— интеграция науки и образования, 
—  активное содействие практической ре-

ализации научных достижений (внедрение 
в производство). 

1957 г. стал годом основания первых двух 
институтов новосибирского Академгород-
ка — сегодняшних Института гидродинамики 

им. М.А. Лаврентьева СО РАН и Института хи-
мической кинетики и горения им. В.В. Воевод-
ского СО РАН, а также управления «Сибакадем-
строй», включенного в структуру Министерства 
среднего машиностроения. В январе следующе-
го года Совмин СССР принял постановление об 
организации Новосибирского государственно-
го университета (который рассматривался как 
составная часть СО АН СССР) и о проектиро-
вании учебного корпуса НГУ, общежитий для 
студентов на 1200 мест и первой очереди жилых 
домов (96 квартир) для сотрудников научно-ис-
следовательских институтов Академгородка. 
В этом же 1958 г. в Новосибирск была переба-
зирована входящая в число десяти крупнейших 
хранилищ мира Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека. В 1964–м в Ака-
демгородок переехал из Заельцовского райо-
на Центральный сибирский ботанический сад 
и его основные коллекции.

Уже в первые годы команда сибирского на-
учного центра достигла значительных резуль-
татов. Член-корреспондент Л.В. Канторович 
(единственный лауреат Нобелевской премии из 
числа ведущих учёных Сибирского отделения) 
и доктор экономических наук (ныне академик) 
А.Г. Аганбегян вели работы по использованию 

В 1958 г. Совет Министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который 
рассматривался как составная часть СО АН СССР. Через год под строительство комплекса зданий НГУ отведен участок терри-
тории Академгородка. Первая очередь предусматривала учебно-лабораторный корпус, три здания общежитий по 1200 человек. 
В 1960 г. для проведения занятий в 1960–1961 учебном году бюро Президиума СО АН СССР передало НГУ под учебный корпус здание 
школы. В институтах гидродинамики и геологии были развернуты учебные лаборатории физики и неорганической химии. Кроме 
того, в НГУ создана библиотека на 17,5 тысяч томов с читальным залом, а также действовал спортивный зал.
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В 2015 г. завершилось строительство первой очереди нового учебного корпуса НГУ с административным зданием общей площадью 
55 тысяч кв. метров. Учебный корпус — 45 тысяч кв. метров, 12–этажное здание ректората и гостиницы для приезжающих про-
фессоров и научных делегаций — 10 тысяч кв. метров. В учебном корпусе разместились 116 различных аудиторий, 63 компьютер-
ных и лингафонных класса, две большие поточные аудитории на 325 мест.
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математических методов в экономике. Замет-
ный прорыв в области прикладной и машинной 
математики был связан с приездом в сибир-
ский центр член-корреспондента Г.И. Марчу-
ка. Группа молодых ученых под руководством 
член-корреспондента А.А. Ляпунова работа-
ла по кибернетике и ее самым разнообразным 
приложениям. Плеяда геологов и геофизиков 
во главе с академиком А.А.  Трофимуком сы-

грала ведущую роль в открытии гигантских не-
фтяных и газовых месторождений в Восточной 
Сибири. Школа академика Г.К. Борескова раз-
работала поколение ванадиевых катализаторов 
(вместо платиновых), ставшее началом новой 
эпохи в промышленном катализе. Физики-ядер-
щики под руководством академика Г.И. Будкера 
активно развивали метод встречных пучков: 
в 1964 г. состоялся первый удачный экспери-

 Леонид Витальевич  Канторович  
Советский математик и экономист, пионер и один 
из создателей линейного программирования. Лауре-
ат Нобелевской премии по экономике 1975 года «за 
вклад в теорию оптимального распределения ресур-
сов» (единственный советский ученый, удостоен-
ный Нобелевской премии по экономике).
В 1960–1971 гг. Л. В. Канторович работал в Ново-
сибирске в Институте математики СО АН 
СССР, которым руководил академик С.Л.  Соболев. 
Л.В. Канторович создал в этом институте лабо-
раторию по применению математики в эконо-
мике и научную школу математических методов 
оптимизации, динамических оптимизационных 
моделей и их реализации на ЭВМ. 26 июня 1964 г. 
избран академиком АН СССР (математика). 
За разработку метода линейного программирова-
ния и экономических моделей удостоен в 1965 г. вме-
сте с академиком В.С. Немчиновым и профессором 
В.В. Новожиловым Ленинской премии.

Герш Ицкович Будкер— советский учёный-физик, академик АН СССР с 1964 г. (член-корреспондент АН СССР с 1958 г.). Основатель 
и первый директор Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР. Автор многочисленных открытий и изобретений 
в области физики плазмы и физики ускорителей.
Награды: Лауреат Сталинской премии, 1949; Лауреат Ленинской премии, 1967; Лауреат Государственной премии Российской 
Федерации, 2001 (посмертно). Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Имя учёного носит 
Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук.
В 1967 г. будкеровский коллектив — молодые сибирские физики — первыми в мире начали изучать взаимодействие вещества 
и «антивещества» на ускорителях со встречными пучками.
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мент на накопителе ВЭПП-1. Становление гу-
манитарных исследований происходило на базе 
Института истории, филологии и философии 
СО РАН, основанного в 1961 г. академиком 
А.П. Окладниковым. 

Буквально со дня основания новый научный 
центр работал и непосредственно на экономику 
страны. Учёные Сибирского отделения создали 
электронные ускорители нового типа, которые 
повышали термостойкость полиэтилена, приме-
нялись для стерилизации медицинских препара-
тов, уничтожения вредителей зерна в элеваторах, 
для расплавления тугоплавких металлов. Был 
предложен новый метод изготовления много-
слойных материалов сваркой взрывом и принци-
пиально новые рабочие циклы пневматических 
машин ударного действия (на основе их скон-
струированы молоты, превосходящие по показа-
телям все аналоги). В институтах Академгородка 

синтезировали новые полимеры и катализаторы, 
находили способы экстракционного извлечения 
металлов; учёные-экономисты подготовили схе-
му размещения производительных сил и ком-
плексного развития районов Западной Сибири 
на период до 1980 г. 

Следующим этапом стала разработка мас-
штабной программы «Сибирь». Каждые 5 лет 
в её рамках проводились Всесоюзные конфе-
ренции по развитию производительных сил 
Сибири (1980, 1985), на которых формирова-
лись прогнозные оценки и пути решения слож-
ных проблем развития макрорегиона.

За первое десятилетие (1957–1967 гг.) ра-
боты СО АН СССР результаты более соро-
ка его ученых были удостоены Ленинских 
и Государственных премий. При этом высшей 
в Советском Союзе ступени — Ленинской пре-
мии — за этот период ведущие учёные Сибири 

В 1957 г. Е.Н. Мешалкин принял предложение академика М.А. Лаврентьева возглавить Институт в составе Сибирского отделения 
АН СССР и переехал в Новосибирский Академгородок. Вместе с Евгением Николаевичем в Сибирь уехала большая группа ученых 
и врачей. «Мешалкинцы» развернули большую хирургическую деятельность, оперировали все известные к тому времени пороки 
сердца и крупных сосудов и вошли тем самым в число ведущих кардиохирургических клиник страны. До переезда Е.Н. Мешалкина 
в Новосибирск кардиохирургии на востоке СССР не было вообще — Институт экспериментальной биологии и медицины начинал 
свою деятельность с нуля. Уже к моменту открытия Института госпитализации в его клинику ожидало около 300 пациентов 
с различными патологиями.
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достигали 12 раз. В их числе были и Л.В. Канто-
рович, и выдающийся кардиолог Е.Н. Мешал-
кин (возглавляемый им Институт эксперимен-
тальной биологии и медицины входил в состав 
Сибирского отделения), и сам М.А.  Лаврен-
тьев. Новосибирск при этом укреплял своё зна-
чение как главной площадки научного поиска 
и «штаба» организации исследований. Преем-
ник М. Лаврентьева на посту председателя СО 
АН СССР академик Гурий Иванович Марчук 
писал в 1977 г.: «Новосибирск — признанный 
центр подготовки высококвалифицированных 
кадров, центр международного сотрудниче-
ства учёных. Накопленный в Новосибирске 
опыт становится теперь достоянием других 
центров Отделения». Во многом это было лич-
ным достижением М. Лаврентьева и группы 
его сподвижников, результатом их энтузиазма 

и бескомпромиссного служения науке. «Ос-
нователь Сибирского отделения был челове-
ком большого мужества, — отмечал академик 
Андрей Алексеевич Трофимук. — Достаточно 
сказать, что в то время, когда биология и ки-
бернетика подвергались гонениям, он решился 
привлечь в Сибирское отделение наиболее вы-
дающихся преследуемых ученых».

Сегодняшний председатель Сибирского от-
деления академик Александр Леонидович Асеев 
разделяет оценки, которые его предшествен-
ники дали М. Лаврентьеву: «По единодушно-
му мнению всех, кто с ним работал и общался, 
это, действительно, была личность планетар-
ного масштаба. Он обладал, как сейчас приня-
то говорить, харизмой — умел убеждать даже 
власть предержащих. Достаточно вспомнить, 
что инициативу Лаврентьева создать в Сибири 
отделение АН поддержал Никита Сергеевич 
Хрущёв — человек, вообще говоря, довольно 
сложный, и к науке, и к культуре относившийся 
неоднозначно. А тут безоговорочно поддержал. 
Я до сих пор восхищаюсь, как эти проблемы 
решались: в 1957 г. состоялось заседание пра-
вительства, в 1959 г. началось строительство, 
а в 1963, когда я приехал учиться в университет, 
Академгородок был практически создан. 

Достраивались Дом ученых, Торговый центр, 
а институты, жилая зона уже «дышали полной 
грудью». Это и в настоящее время кажется неве-
роятным, а в то — было настоящим прорывом».

Описывая становление научного центра 
в Новосибирске, нельзя обойти стороной взаи-
моотношения, с одной стороны, становящегося 
Сибирского отделения Академии наук, с дру-
гой — местного партийного и хозяйственного 
руководства. Журналист Татьяна Ткаченко пи-
сала про «…радушный прием новосибирско-
го начальства и готовность предоставить для 
эксперимента красивую долину» как про глав-
ный фактор выбора места под новый научный 
центр. Но не следует представлять картину со-
трудничества «научного десанта» с «новоси-
бирским начальством» полностью безоблачной. 
Вот один из моментов, отмеченных академиком 
Андреем Алексеевичем Трофимуком: «Основа-
тель научного центра был человеком независи-
мым. Его не раз приглашали быть членом бюро 
обкома КПСС. Но он и здесь был оригиналом 

Гурий Иванович Марчук 
Советский и российский учёный в области вычислительной 
математики, физики атмосферы, геофизики, профессор, 
доктор физико-математических наук. Президент Академии 
наук СССР (1986–1991). Академик АН СССР (1968; член-
корреспондент с 1962 г.). Герой Социалистического Труда 
(1975). Лауреат Ленинской премии (1961), Государственной 
премии СССР (1979) и Государственной премии России (2000). 
Член ВКП(б) с 1947 г.. Депутат Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 10–11 созывов (1979–1989) от Бело-
русской ССР. Народный депутат СССР (1989–1991). Депу-
тат Верховного Совета РСФСР (1975–1980). Член ЦК КПСС 
(1981—1991; кандидат в члены ЦК КПСС в 1976–1981), деле-
гат XXV, XXVI, XXVII, XXVIII съездов КПСС и XIX Всесоюзной 
конференции КПСС.



78

Эпоха Лаврентьева, время Горячева

Александр Леонидович Асеев — российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор. Академик РАН (2006; член-
корреспондент (2000). Председатель Сибирского отделения РАН (с 2008 года), директор Института физики полупроводников им. 
А. В. Ржанова СО РАН (1998—2013). Вице-президент РАН, член секции нанотехнологий отделения нанотехнологий и информацион-
ных технологий РАН.
На фото слева направо: А.Л. Асеев, Э.В. Скубневский, П.В. Журавлев, академик и лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алфёров, 
А.П. Ковчавцев.

1961 г. Во время визита Н.С. Хрущёва в Новосибирск А.А. Трофимук рассказывает о перспективах развития нефтегазовой отрасли 
Сибири. Слева направо: 1–й ряд — А.А. Трофимук, Н.С . Хрущёв (сидит), Ф.С. Горячев, М.А. Лаврентьев.
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и заявлял, что Новосибирск — это еще не вся 
Сибирь. «Если я буду состоять здесь, то что же 
скажут секретари обкомов других регионов Си-
бири и Дальнего Востока? Я хотел бы оставаться 
объективным, чтобы вы на меня не давили, и я 
на вас не давил». Это была его четкая позиция, 
которая, конечно же, вызывала недовольство: 
«Как, вы нам не доверяете?» Но он оставался не-
преклонным, объясняя, что должен действовать 
в интересах всех регионов. И делал это».

Личные отношения академика М. Лаврентье-
ва и партийного лидера Новосибирской области 
тоже были непростыми. При этом, когда речь 
шла не о поведении тех или иных учёных, а непо-
средственно о науке, Фёдор Степанович прояв-
лял себя настоящим прагматиком, готовым дей-
ствовать прежде всего в интересах дела и даже 
идти на некоторый риск. Первый директор Ин-
ститута цитологии и генетики академик Николай 
Петрович Дубинин вспоминал, как руководите-
ли Сибирского отделения и Новосибирской об-
ласти сообща отстаивали генетику и генетиков. 
«После выступления Н.С. Хрущёва (в поддержку 
«мичуринских взглядов Т. Д. Лысенко» — ред.) 
меня пригласил к себе М.А.Лаврентьев и сказал, 
что положение складывается очень тяжелое, но 
что и в этих условиях он лично и Сибирское от-
деление в целом сделают все, что в их силах, для 

сохранения меня на посту директора ИЦиГа. 
Вместе с М.А. Лаврентьевым активное участие 
в этом деле принимал первый секретарь Новоси-
бирского обкома КПСС Ф.С. Горячев, и я продол-
жал директорствовать еще полгода».

Стиль руководства 1960–х складывался из 
принципов, которые сегодня кажутся трудносо-
единимыми: строгой дисциплины (в том числе 
и партийной) и волюнтаризма, аппаратно-бю-
рократической рутины и умения ее преодоле-
вать. Из вдохновения и расчета, дотошной ре-
гламентации (М. Лаврентьев якобы запрещал 
строителям полный разворот крановой башни, 
чтобы сохранить деревья) и стратегической 
дальновидности. И к личности Ф. Горячева, ве-
роятно, столь же применима оценка, которую 
председатель СО РАН академик Александр Асе-
ев сегодня дал своему предшественнику:

— Лаврентьев тоже действовал в достаточно 
жестких и весьма специфичных условиях, но 
очень точно и эффективно. И всегда отстаивал 
позицию за позицией. Теперь мы опираемся 
на этот опыт. Благодаря Михаилу Алексееви-
чу Академгородок является одним из главных 
символов Новосибирска.

Подготовил: Андрей Соболевский 
При содействии Ольги Колесовой

Фото из Архива СО РАН

1978 г. М.С. Соломенцев знакомится с научными достижения-
ми Новосибирского Академгородка. В Институте цитологии 
и генетики СО РАН. Слева направо: Г.И. Марчук, Ф.С. Горячев, 
М.С. Соломенцев.

1958 г. Среди участников первого Общего собрания СО АН (слева 
направо): организаторы и директора новых институтов — 
биолог Н.П. Дубинин, химики Г.К. Боресков, В.В. Воеводский, Н.Н. 
Ворожцов, А.А. Ковальский, А.В. Николаев.
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1960 г. Слева направо: Т.Ф. Горбачев, Ф.С. Горячев.  Тимофей Фёдорович Горбачёв горячо поддержал идею размещения Сибирского 
отделения АН СССР в Новосибирске, при этом привлёк на свою сторону и руководство города и области. В Новосибирске был по-
строен крупнейший научный центр - Академгородок. С 1958 по 1971 гг. Т.Ф. Горбачёв был заместителем Председателя Сибирского 
отделения Академии наук СССР академика М.А. Лаврентьева. В 1958 г. Горбачев организовал в Институте горного дела АН СССР 
в Новосибирске лабораторию горного давления и был её руководителем до 1972 г. Награждён тремя орденами Ленина, орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За трудовое отличие» , «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», другими медалями, почётным знаком «Шахтёрская слава» 1-й и 2-й степеней. Лауреат Сталинской премии (1949 
год, за разработку и внедрение новых взрывобезопасных конструкций шахтных светильников). В июле 2011 г. имя Т.Ф. Горбачёва 
присвоено Кузбасскому государственному техническому университету. 

1958 г. В президиуме первого Общего собрания Сибирского отделения АН СССР: М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович, А.А. Трофимук, 
Т.Ф. Горбачев.
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1968 г. Шах Ирана М.Р. Пехлеви (в центре) в геологическом музее. Справа руководители обкома КПСС Ф.С. Горячев , А.И. Зверев.
В 1968 г. тридцать пятый и последний шах Ирана Мохаммед Рез Пехлевии посетил Новосибирск. В 1963, 1966 и 1972 гг. между СССР 
и Ираном заключались соглашения о сотрудничестве в экономической и технической сфере, строительстве различных промыш-
ленных объектов и т. д. Основным объектом советско-иранского сотрудничества стал Исфаханский металлургический комбинат. 
Важное значение для обеих стран имела «сделка века» о поставке по Трансиранскому газопроводу иранского газа в Закавказье и 
аналогичного количества сибирского газа в Западную Европу по ирано-европейским контрактам, что открыло Тегерану «окно в 
Европу».

1966 г. Встреча ученых Новосибирского Академгородка с Президентом Франции Шарлем де Голлем. В президиуме слева направо:  
Ф.С. Горячев, Шарль де Голль, М.А. Лаврентьев, Н.В. Подгорный.
23 июня 1966 г. в Новосибирск  приехал президент Франции Шарль де Голль. Это был первый визит такого уровня в истории Ново-
сибирска.  Французская делегация посетила Академгородок. Гостей вначале пригласили в только что построенный и принятый 
Государственной комиссией с оценкой «отлично» Дом ученых. За хозяина здесь был академик Михаил Лаврентьев. Разговор шел о 
сотрудничестве ученых двух стран. Статистика такова: за 1965 г. Академгородок посетило более 800 иностранных ученых (из 
Франции — 75). А из городка свыше двухсот научных работников ездили за рубеж. Де Голль заметил, что слава Академгородка уже 
давно распространилась по всему миру. И Франция относится к нему не только с интересом, но и с восхищением.
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Сибирское отделение Российской академии 
медицинских наук (СО РАМН)

Новосибирская медицина родом из Том-
ска, бывшего до революции не только 
городом губернским, но и научным. 

Недаром его прозвали Сибирскими Афинами. 
Но Транссиб пролёг мимо него, и центр Сиби-
ри, определённый поначалу Екатериной Вели-
кой в Бердском остроге, затем её внуком Алек-
сандром I в остроге Чаусском с одним именем 
Колывань, в итоге оказался между ними посе-
редине, в Новониколаевске. 

Логистика стала определяющим фактором 
при выборе места и для сибирской медицинской 
академии: Новосибирск, принимавший все виды 
транспорта — сухопутный, водный, железнодо-
рожный и воздушный — расположен выгоднее 
того же Томска и Иркутска, которые предлага-
лись как варианты. Но помимо логистики была 
ещё кипучая деятельность двух людей: Фёдора 
Степановича Горячева — первого секретаря об-
кома КПСС и — Влаиля Петровича Казначее-

ва — ректора Новосибирского медицинского 
института, в котором и вызрела идея Сибирского 
отделения медицинских наук СССР.

Академик РАМН Ю.П. Никитин вспоминал, 
что успех коллег в создании Академгородка 
окрылил и новосибирских Гиппократов:

— Хороший пример тоже заразителен. 
И после создания Сибирского отделения АН 
СССР (1957 г.) в умах сибирских ученых-ме-
диков зародилась идея формирования анало-
гичной научной структуры на востоке страны 
для Академии медицинских наук СССР. Тем 
более что сама жизнь подсказывала ее необхо-
димость, так как и научные, и сугубо практи-
ческие задачи развития медицины здесь имели 
весьма существенные, отличные от Европей-
ской части страны особенности.

Выделим сразу некоторые, отличные от соз-
дания СО АН СССР черты. Во-первых, сам 
по себе мощный интеллектуальный «десант» 

Решением Президиума Совета Министров СССР (Протокол № 17 от 6 мая 1970г.) и приказом Министра здравоохранения № 545 от 
10 августа 1970г. в Новосибирске был организован Сибирский филиал Академии медицинских наук СССР и Институт клинической 
и экспериментальной медицины (ИКЭМ). Новому академическому институту были определены следующие основные направления 
научной деятельности: изучение физиологических, биологических и иммунологических изменений в организме человека в процессе 
адаптации; разработка систем профилактики и лечения острых и хронических заболеваний различных систем организма, воз-
никающих в процессе адаптации. В ИКЭМе были начаты исследования феномена адаптации и резервов здоровья, путей предупреж-
дения и лечения хронических процессов, столь характерных для Сибири и Дальнего Востока, на основе выявления фундаменталь-
ных эволюционно-психобиологических и физиологических закономерностей. В разные годы в ИКЭМе выполняли работы в рамках 
различных целевых научно-практических программ. 
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академика Лаврентьева со товарищи уже сде-
лал свое дело, и большая наука в Сибири на-
чала интенсивно развиваться. Во-вторых, 
медицинская наука уже располагала здесь сво-
ими довольно квалифицированными кадрами. 
И опора у медиков изначально была на мест-
ные силы. В-третьих, группа инициативных 
ученых-медиков во главе с упорным фронтови-
ком Влаилем Петровичем Казначеевым облада-
ла определенной «пробивной» силой и опира-
лась на поддержку весьма влиятельных людей.

И, пожалуй, самое главное: это были годы ин-
тенсивного развития промышленности в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере.

Огромные людские массивы перемещались 
на северо-восток страны. Обострялись про-

блемы со здоровьем у местного и особенно ко-
ренного населения. Адаптационные, санитар-
но-гигиенические проблемы требовали своего 
изучения и разрешения.

В этой цитате Юрий Петрович в числе про-
блем, которые стояли перед сибирскими учё-
ными-медиками, назвал адаптацию — приспо-
собление организма прибывающих в регион 
людей к суровым условиям Сибири и Крайнего 
Севера. А ведь в то время эта тема считалась 
антинаучной. И, чтобы преодолеть это заблуж-
дение, потребовался настойчивый сибирский 
характер В.П. Казначеева, уже успевшего про-
явить себя в Новосибирском мединституте не 
только умелым организатором и перспектив-
ным учёным, но и активным членом партийно-

Влаиль Петрович Казначеев
Академик, крупный организатор медицинской науки на востоке страны, 

координатор основных фундаментальных научных направлений в Сибири и на 
Севере. Под его руководством и при непосредственном его участии в 1970 г. соз-
дан Сибирский филиал АМН СССР, впоследствии СО АМН, и Институт кли-
нической и экспериментальной медицины, на базе которого в разные годы сфор-
мировано шесть крупных институтов. Почётный гражданин Новосибирска.

Родился 17 июля 1924 г. в Томске. По окончании Новосибирского мединсти-
тута по предложению ректора — знаменитого учёного Григория Денисовича За-
лесского — остался в родном вузе, работал клиническим ординатором, затем ас-
систентом, доцентом, профессором, заведующим кафедрой терапии, ректором 
(1964–1971 гг.). Работал в области медицины, биофизики, экологии, социологии, 
педагогики, является основателем науки о человеке. Доктор медицинских наук, 
академик РАМН и РАН, многих зарубежных академий. Автор более 800 научных 
работ, 35 монографий, опубликованных в России и за рубежом, 15 изобретений и 
открытий. Под его руководством подготовлено 28 докторов и 52 кандидата наук.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, орденами Дружбы народов, «Знак Почёта», 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, многими медалями.

Лауреат Международной премии Хилдеса по северной медицине, премии имени 
Н.И. Пирогова, премии Биографического общества Кембриджского университета 
«Международный человек года», «Международный человек тысячелетия»; Между-
народным межакадемическим союзом удостоен высшей награды «Звезда Вернадско-
го» I степени. Международный комитет кавалеров императорских наград (г. Пра-
га) наградил В.П. Казначеева Орденом Креста Святого Равноапостольного князя 
Владимира «Польза, Честь, Слава».

Юрий Петрович Никитин  
Академик, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Родился 23 августа 1928 г. в Крас-
ноярске. Поскольку его родители были репрессированы ректор Новосибирского мединститута 
Г.Д. Залесский не мог его оставить на кафедре, и посоветовал поработать врачом. После ХХ 
съезда КПСС родители были реабилитированы, и ему открылся путь в науку. Начал с лаборанта 
кафедры терапии Новокузнецкого института усовершенствования врачей, вырос до доцента. 
С 1968 по 2003 г. заведовал кафедрой терапии факультета усовершенствования врачей НГМИ, 
в котором с 1970 по 1980 гг. был также проректором по научной работе. С 1980 по 1990 гг. — за-
меститель председателя Президиума СО РАМН. В 1981 г. создал НИИ терапии СО РАМН и воз-
главлял его до 2003 года. Крупный клиницист и опытный организатор практического здравоох-
ранения, он инициировал создание областной кардиологической службы, при его участии впервые 
в стране открыты специализированные кабинеты для пациентов с ишемической болезнью 
сердца, созданы городские отделы регистров инфаркта миокарда, мозгового инсульта, липидный 
центр.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, По-
чёта, медалями, в том числе И.П. Павлова, и дипломами. Лауреат премии РАМН за разработку 
проблем северной медицины, международной премии и медали Хилдеса за достижения в области 
приполярной медицины, премии и медали имени Т.И. Ерошевского за цикл работ по геронтологии.
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го бюро. У него было много единомышленни-
ков, в том числе из Академгородка. Безусловно, 
в числе сторонников был и Ф.С. Горячев. До 
Новосибирска он возглавлял партийную ор-
ганизацию Тюменской области. А в неё входят 
два огромных национальных округа — Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий, приравненные 
из-за экстремальных природно-климатических 
условий к территориям крайнего Севера. Успе-
хи новосибирских геологов в поисках нефти 
в Васюганских болотах, несомненно, говорили 
опытному руководителю Горячеву о предстоя-
щем в этих гиблых местах нефтегазовом буме. 
Фёдор Степанович, приложивший немало сил 
к созданию Сибирского отделения АН СССР, 
прекрасно понимал проблемы сибирских меди-
ков и их цели. Поэтому он поддержал предло-
жение В.П. Казначеева о переводе мединститута 
из федерального подчинения в союзное. Более 
того — не в систему образования, а в Минздрав 
СССР. Горячев вновь использовал свой автори-
тет и связи, чтобы Совет Министров страны 
оформил это повышение статуса новосибирско-
го вуза соответствующим постановлением. 

Спустя год Президиумом Академии меди-
цинских наук СССР в Новосибирске была об-

Датой основания Новосибирского НИИТО следует считать 
9 апреля 1946 г. Институт был организован на базе эвакогоспи-
таля № 1239. Первым директором и организатором Новосибир-
ского института восстановительной хирургии, травматоло-
гии и ортопедии (ВОСХИТО) был профессор Симон Леонтьевич 
Шнейдер. Первое десятилетие институт занимался практи-
ческими вопросами хирургической реабилитации раненых и по-
раженных во время войны. Следующее десятилетие в истории 
института характеризуется многогранной деятельностью 
по курации территорий, подготовке кадров травматологов-
ортопедов, научными исследованиями по актуальным темам, 
соответствующим времени.
С 1951 г. в течение 19 лет институт возглавлял доцент Дмитрий 
Петрович Метелкин. В эти годы в институте отмечается тен-
денция к специализации и выбору основных направлений научных 
исследований. С течением времени в институте начали появ-
ляться отдельные направления, формироваться научные школы. 
Две из них определили дальнейший путь развития Новосибирского 
НИИТО. Первая — научная школа нейрохирургов — по праву 
принадлежит директору института профессору Ксении Иванов-
не Харитоновой, которая возглавляла НИИТО на протяжении 
16 лет. Основатель второй научной школы, хирургов-вертеброло-
гов, — профессор Яков Леонтьевич Цивьян.
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разована временная академическая группа 
учёных-медиков под руководством члена-кор-
респондента АМН СССР В.П. Казначеева, рек-
тора НГМИ.

Вот как об этом вспоминал сам Влаиль  
Петрович:

— Мы с Тимаковым (Владимиром Дмитри-
евичем, тогдашним президентом АМН СССР) 
и Покровским (Борисом Васильевичем, членом 
обеих академий, министром здравоохранения 
СССР) обсуждали, как можно на базе этого 
пока единственного в Сибири союзного инсти-
тута расширять научно-практическую работу. 
Но не в том варианте, чтобы при каждой ка-
федре был свой кружок и т.д., а чтобы на базе 
института создать единый комплекс. Поэтому 
в мединституте началась организация ЦНИЛа 
(Центральной научно-исследовательской ла-
боратории), и я постарался сделать так, что-
бы у неё была своя тема — мы избрали тогда 
органо-склерозный процесс склеротического 
характера. Стали создавать межкафедральные 
организации и назначать темы, и с тех пор на-
чались научные сессии в мединституте уже по 
совместным темам. А поскольку расширялись 
связи с Омском, Томском, Красноярском, Ир-
кутском, Владивостоком, то возникла идея 
создания проблемной комиссии по Северам. 
И вскоре она начала работать. Ознакомившись 
подробно с существующей там системой ме-
дицины, мы поняли, что сама эта тема требует 
расширения. Нужна была теоретическая база, 
платформа, чтобы и Север, и Дальний Восток, 
и другие территории были объединены единой 
проблемой. И после долгих дебатов пришли 

к выводу, что нужно разрабатывать проблему 
адаптации. 

В конце 1960–х, в обстановке напряжённо-
сти от «холодной войны», в которой оказался 
Советский Союз, адаптация относилась к псев-
донаучному направлению. Поэтому когда я об-
ратился в отдел науки Центрального комитета 
КПСС, в медакадемию, то там восприняли это 
отстранённо. Но развитию будущего наше-
го сибирского отделения помогали М.А. Лав-
рентьев, учёные Академгородка — академи-
ки А.А. Трофимук, В.С. Соболев, И.Г. Буткер, 
А.П. Окладников, которые понимали необхо-
димость создания центра по проблемам из-
учения человека, и поэтому адаптацию через 
согласование и в президиуме медакадемии, 
и в большой академии удалось утвердить. При 
освоении Северов люди, которые приезжа-
ли строить и Норильский комбинат, и другие 
объекты, сталкивались с трудным климатом, 
полярной ночью, магнитными колебаниями, 
с полярным сиянием и другими факторами, 
которые создавали для них очень тяжёлую 
обстановку для жизни. Я в то время уже был 
довольно сильно связан с Институтом медико-
биологических проблем космоса, и, обсуждая 
наши проблемы с руководителями космиче-
ской медицины, мы пришли к выводу, что, по-
видимому, северные территории — Таймыр, 
части рек Оби и Иртыша, Чукотка — они могут 
по климату, экстремальности быть приравне-
ны к космическим территориям. Космическая 
погода, которая предполагалась при высадке 
наших космонавтов для освоения Луны, за-
ведомо отличалась очень резкой неадекват-

Яков Лейбович Цивьян
Заслуженный деятель науки и заслуженный изобретатель РСФСР. 
Родился 27 сентября 1920 г. В 1943 г. окончил Новосибирский мединститут, работал 
ординатором хирургического отделения Кемеровской рудничной больницы, затем в Венге-
ровском районе хирургом. В 1946 г. пришёл в только что созданный Новосибирский НИИ 
восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии (НИИТО), где и работал до 
конца своей жизни. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию «Внесуставной остео-
синтез при переломах шейки бедра». В 1953–1958 гг. — руководитель отдела травмато-
логии и ортопедии НИИТО. В 1960 году защитил докторскую диссертацию «Внутрису-
ставное протезирование тазобедренного сустава в эксперименте и клинике». Этой же 
проблеме была посвящена и первая монография. Эндопротез Цивьяна (акриловая головка 
на металлической ножке) был первым в СССР. Он имплантирован сотням больных, прежде 
всего, ветеранам войны. В 1963 г. Цивьяну присвоено звание профессора.
В 1964–1967 гг. — зам.директора по науке НИИТО. Основоположник советской школы 
вертебрологии, один из крупнейших специалистов в области лечения заболеваний по-
звоночника. Этой проблемой он занялся в 1958 г., им успешно прооперированных тысячи 
больных. В 1967 г. он организует кафедру ортопедии и травматологии в Новосибирском 
мединституте, руководителем которой был до последних дней жизни. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.
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ностью, иными температурными условиями, 
даже условиями для дыхания. С академиком 
Василием Васильевичем Опариным, который 
тогда возглавлял институт медико-биологи-
ческих проблем космоса, мы договорились на 
базе Сибирского отделения создать специаль-
ное направление, чтобы на этих территориях, 
подразумевая, что это космические простран-
ства, начать изучать людей. То есть наши тер-
ритории стали репетиционной площадкой, на 
которой мы изучали человека в условиях, при-
ближённых к космическим. 

В 1968 г. группа учёных-медиков Западной 
Сибири, которых вновь поддержали академи-
ки М.А.  Лаврентьев, Г.И. Будкер, Д.К. Беляев, 
А.А. Ляпунов и другие, направили новое письмо 
президенту Академии медицинских наук СССР 
В.Д. Тимакову — о целесообразности создания 
в Сибири филиала медицинской академии. Вла-
димир Дмитриевич, как и Казначеев и многие 
тогдашние сибирские академики, родом был из 
Томска, так что его агитировать не было нужды. 
И вскоре Верховный Совет СССР принял реше-
ние об организации научного медицинского цен-
тра на востоке страны. Первоначально в качестве 
формы был выбран предложенный сибиряками 
вариант — академический филиал. 

Хотя он и располагался в Новосибирске, его 
участники с первых шагов сделали всё, чтобы 
и филиал не замыкался рамками одного горо-
да. Учёные-медики Западной Сибири, а также 
представители СО АН СССР традиционно вы-
ступали за организацию многопрофильного 
комплекса научных учреждений по всему ре-
гиону — от Урала до Тихого океана, от Алтая до 
Норильска. И, как уже отмечал В.П. Казначеев, 
именно широкомасштабные исследования ме-
ханизмов адаптации человека и их нарушений 
в различных климатических, географических 
и производственных условиях в районах Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера стали глав-
ными для перспективного развития Сибирского 
филиала АМН СССР. В целесообразности пред-
принятия практических шагов по организации 
филиала руководство страны убедили успешная 
работа врачебной группы и поддержка со сторо-
ны новосибирских ученых из большой академии. 

Решение о создании филиала медакадемии 
с центром в Новосибирске было принято в сен-

Евгений Николаевич Мешалкин
Академик, Почётный гражданин Новосибирска, Герой социали-
стического труда, заслуженный деятель науки РФ. 
Родился 25 февраля 1916 г. В 1941 г. после окончания Второго 
Московского медицинского института отправился на фронт 
военным хирургом, награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«Партизан Северной Италии». После демобилизации обучался 
в интернатуре, затем работал в родном институте под 
руководством А. Бакулева. В конце 1940–х гг. первым в стране 
освоил и ввел в хирургическую практику интубационный нар-
коз (до этого большинство операций проходило при местной 
анестезии). В 1953 г. вышла его первая монография по этой 
теме, ставшая учебным пособием для нескольких поколений 
анестезиологов. Первым в СССР опробовал и внедрил в клини-
ку технику зондирования и рентгеноконтрастных исследова-
ний сердца и сосудов. По приглашению Бакулева (председатель 
президиума АМН СССР и директор Института грудной 
хирургии), работал у него заместителем по научной работе. 
В 1955 г. они опубликовали совместный труд «Врожденные по-
роки сердца», который получил «Гран-при» на Всемирной вы-
ставке в Брюсселе. В 1957 г. по предложению М.А. Лаврентьева 
возглавил НИИ экспериментальной биологии и медицины 
в составе СО АН СССР и привёз в Академгородок большую 
группу ученых и врачей — до этого в Сибири кардиологии не 
было. В 1963–1964 гг. учреждение перешло в ведение Минздрава 
РСФСР и сменило название на НИИ патологии кровообраще-
ния. В 1990–1999 гг. его возглавляла жена и соратник Елена 
Евгеньевна Литасова, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, 
академик РАЕН. Учёный с мировым именем, врач-новатор, Ме-
шалкин впервые в отечественной практике выполнил 32 вида 
операций. Создал сибирскую школу кардиохирургов. Его име-
нем назван созданный им институт. К фронтовым наградам 
добавились два Ордена Ленина и золотая звезда Героя Социа-
листического Труда, орден Красной Звезды, медаль лауреата 
Ленинской премии. Он удостоен почётного звания «Гражданин 
XX века Новосибирской области».
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Один из ведущих медицинских научно-исследовательских институтов России — Новосибирский институт патологии кровообра-
щения имени академика Е.Н. Мешалкина — является крупнейшим исполнителем государственного задания по профилю «сердеч-
но-сосудистая хирургия». Помощь здесь получают жители всех регионов страны. Институт начинал свою деятельность, когда 
кардиохирургия в стране проходила этап становления, арсенал технических приспособлений и оснащенность клиники оставляли 
желать лучшего. Но результаты работы кардиохирургических бригад до сих пор остаются эталоном для новых поколений хирур-
гов и анестезиологов благодаря огромному вниманию, которое уделялось в клинике выхаживанию больных. Особое отношение к па-
циентам, привитое всем, кто работал в институте, сохраняется и сейчас и дает право говорить о традициях школы Мешалкина. 
«Каждый день хирург рискует жизнью. Но не своей — чужой. Острое ощущение владеет хирургом повседневно: твои руки могут 
исцелить, дать жизнь и здоровье, а могут и убить. Нет сравнения с тяжестью ощущений человека, рискующего ежедневно чужой 
жизнью…», — писал Е.Н. Мешалкин.

По просьбе Евгения Николаевича Мешалкина над одной из операционных был спроектирован купол для наблюдения за вмешательствами. 
Через толстое, в 1 см, стекло специалисты могли видеть все действия хирургической бригады, происходящие в операционном поле.
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тябре 1970 г. Директором его по праву был назна-
чен В.П. Казначеев, который стал и первым пред-
седателем Президиума СФ АМН, одновременно 
оставаясь директором Института клинической 
и экспериментальной медицины (ИКЭМ АМН 
СССР) — опорного учреждения филиала. При 
этом Влаиль Петрович сохранял руководство 
и Новосибирским медицинским институтом, ко-
торый стал основной кузницей кадров (он поки-
нет этот пост лишь в 1971 г.).

В составе Сибирского филиала работали 
три академика АМН: Валентина Павловна Би-
сярина, знаменитый детский врач, впослед-
ствии Герой Социалистического труда (кстати, 
первая в Сибири женщина-академик), Инно-
кентий Васильевич Торопцев и Дмитрий Дми-
триевич Яблоков. 

Перед филиалом ставились задачи: комплекс-
ное изучение социально-гигиенических и медико-
биологических проблем, актуальных для районов 
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, 
с учетом развивающейся производственной базы; 
изучение физиологии, биологии, иммунологии из-
менений в организме в процессе адаптации; раз-
работка методов профилактики и лечения острых 
и хронических заболеваний различных систем ор-
ганизма, возникающих в процессе акклиматиза-
ции; разработка социально-гигиенических и обще-
гигиенических принципов оптимизации условий 
труда, быта и профилактики профессиональных 
заболеваний в районах Сибири, Крайнего Севера 
и Дальнего Востока с учетом перспектив развития 
новых отраслей производства в народном хозяй-
стве. 

Андрей Дмитриевич Куимов 
Академик Российской экологической академии, академик РАЕН, заместитель председателя проблемной комиссии по восстанови-
тельной медицине и курортологии РАМН, член правления Российского общества по сердечно-сосудистой реабилитации.
Родился 25 ноября 1942 г. в семье преподавателей НГМИ. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Кининовая система 
крови в патогенезе и клинике ишемической болезни сердца». В 1974–1976 гг. работал консультантом кардиологического госпита-
ля в Кабуле, готовил врачей-ординаторов для афганского здравоохранения. Вернувшись на кафедру, продолжает научную, лечеб-
ную и педагогическую деятельность на базе отделения неотложной кардиологии и терапии 1–й городской клинической больницы, 
пройдя путь от ординатора до профессора. Им внедряются современные технологи лечения больных инфарктом миокарда, 
разрабатываются новые методы реабилитации. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию и избран заведующим кафедрой 
факультетской терапии НГМИ, сменив на этом посту учителя — академика В.П.Казначеева. Под его редакцией издан учебник 
для медицинских вузов «Факультетская терапия», удостоенный премии Г.Д. Залесского. На его счету 5 изобретений. Отличник 
здравоохранения РФ. Награждён почётным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики».
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Юрий Иванович Бородин 
Академик, Почётный гражданин Новосибирска, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. 
Родился 22 марта 1929 г., в 1953 г. окончил Новосибирский 
медицинский институт. С 1962 по 1964 гг. был ученым секре-
тарём, а затем директором Института эксперименталь-
ной биологии и медицины СФ АМН СССР. В 1971 г. сменил 
В.П. Казначеева в должности ректора НГМИ. С 1980 г. — ака-
демик АМН СССР. С 1980 по 1989 гг. возглавлял её Сибирское 
отделение. В этот период было создано 15 новых институ-
тов, разработана программа «Здоровье человека в Сиби-
ри». С 1989 по 1991 гг. работал в Верховном Совете СССР 
в должности председателя комитета по охране здоровья 
народа. В 1991 г. организовал в Новосибирске первый в мире 
НИИ клинической и экспериментальной лимфологии и был 
его директором до 2004 г. Он разработал новое направление 
в науке о лимфатической системе — экологическую лимфоло-
гию. Им обоснована и клинически подтверждена возможность 
протезирования функций лимфатического региона: создана 
биологическая модель лимфатического узла — «искусственный 
временный лимфатический узел». Выдвинутая им концепция 
дренажно-детоксикационной функции лимфатической систе-
мы явилась основой для разработки комплексной программы 
лимфосанации организма, которая внедрена в работу сана-
торно-курортных учреждений. Лауреат премий Правитель-
ства РФ, Республики Кыргыстан, имени Н.И. Пирогова РАМН. 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, Болгарским орденом Кирилла и Мефодия, медалями.

Были также сформулированы основопола-
гающие принципы работы Сибирского фили-
ала: интеграция учреждений и специалистов, 
воспитание талантливой научной молодежи, 
постоянное повышение научной квалифика-
ции; проведение комплексных исследований 
охраны здоровья населения Сибири. Ста-
вились также задачи постоянного развития 
и реформирования структуры в зависимости 
от актуальности проблем.

В.П. Казначеев спустя десятилетия вспоминал:
— Чтобы создать отделение, нужно было 

предусмотреть подразделения в Кузбассе, где 
было много профессиональной патологии, 
в Томске, Иркутске, Благовещенске и т.д. Мы 
готовили эти площадки, подбирали кадры. 
И когда появилось постановление о создании 
Сибирского отделения АМН СССР, то в него 
вошёл Новосибирский Институт клиниче-
ской и экспериментальной медицины, в кото-
ром было уже 500 сотрудников. Для него мы 
построили большой девятиэтажный корпус 
с подвалами, в которых имитировались зам-
кнутые космические пространства. Это было 
фундаментальное научное учреждение с кли-
никой на 200 коек. Основной темой института 
и была утверждённая программа адаптации, 
и он же возглавлял Всесоюзную комиссию по 
адаптации. Региональные сотрудники этой ко-
миссии были в Средней Азии, Приднестровье 
и т.д. То есть это была очень крупная програм-
ма, по сути — наука о человеке. ИКЭМ, Ин-
ститут Северной медицины, институты в Ир-
кутске, Красноярске и других городах Сибири 
образовывали огромную научную сеть, изучав-
шую человека по конституции, а также особен-
ности болезней, известные навыки и приёмы 
лечебной медицины. 

В 1973 г. началось строительство комплекса 
учреждений Новосибирского научного центра 
СФ АМН. Росло число институтов — в Но-
рильске появилась Научно-исследовательская 
лаборатория полярной медицины, из СО АН 
СССР в состав филиала передан новосибир-
ский Институт физиологии. В мае 1975 г. Пре-
зидиум АМН СССР рассмотрел вопрос об 
организации второй очереди учреждений СФ 
АМН СССР. Работа филиала по развертыва-
нию научных исследований на востоке стра-



90

Наука гуманизма

Мария Ильинична Лосева (15.12.1929–24.12.2006) — терапевт, гематолог, организа-
тор здравоохранения, Заслуженный деятель науки РФ.
После окончания с отличием в 1954 г. Новосибирского медицинского института 
работала терапевтом в больницах Новосибирска, с 1963 г. — преподаватель в ин-
ституте. Заведующая кафедрой госпитальной терапии педиатрического факуль-
тета Новосибирского медицинского института (1971–2000 гг.); с 1980 по 1988 гг. — 
проректор по науке; с 2001 г. — профессор кафедры гематологии и трансфузиологии. 
Направления научной деятельности: сформулировала концепцию клеточно-мем-
бранных механизмов развития патологии внутренних органов при гемобластозах, 
анемиях, профессиональных заболеваниях. Общественная деятельность: принимала 
непосредственное участие в создании гематологического отделения, городского 
гематологического центра, отделения профессиональной патологии, отделения 
реабилитации и физиотерапии.
Автор более 370 научных работ, в том числе 3 монографии, 3 сборника; имеет 6 ав-
торских свидетельств на изобретения.

Лидия Дмитриевна Сидорова — Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор.
Родилась 26 сентября 1926 г. в городе Белогорске Амурской области. В 1949 г. окончила 
Новосибирский медицинский институт. Работала в нем клиническим ординатором 
кафедры госпитальной терапии. С 1952 по 1971 гг. — доцент кафедры. С 1977 по 2001 гг. 
заведовала кафедрой госпитальной терапии. С 2002 г. — профессор этой кафедры. 
С 1985 по 1990 гг. Л.Д. Сидорова была главным ученым секретарем Сибирского отделе-
ния Академии медицинских наук СССР, с 1990 по 2000 гг. — заместителем председателя 
Сибирского отделения РАМН, с 2002 г. — профессор кафедры внутренних болезней Ново-
сибирской государственной медицинской академии, член Президиума СО РАМН.
Научно-организационная деятельность академика Л.Д. Сидоровой и ее учеников 
позволила организовать специализированную пульмонологическую и нефрологиче-
скую службу в Новосибирске и области. Заслуженный деятель науки РФ, награждена 
медалью «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Ксения Ивановна Харитонова (4.02.1916–1.12.1993) — основатель нейрохирургической 
службы в Западной Сибири, Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских 
наук, профессор.
В 1949 г. защитила кандидатскую диссертацию, посвященную лечению последствий 
ранений периферических нервов, а уже через год создала нейрохирургическую клини-
ку в составе Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии, которой бессменно 
руководила в течение 35 лет. В 1962 г. защитила докторскую диссертацию на тему 
«О формировании, течении и профилактике травматических абсцессов головного 
мозга (экспериментально-клиническое исследование)». С 1970 г. в течение 15 лет была 
директором Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии. Возглавила разработки 
по эпидемиологии черепно-мозговых повреждений в крупном промышленном городе, по 
патогенезу тяжелой черепно-мозговой травмы и улучшению клинических результа-
тов ее лечения. Особый вклад она внесла в проблему профилактики и лечения гнойных 
осложнений черепно-мозговых повреждений, в том числе при массовом поступлении 
пострадавших. Награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почёта», 
шестью медалями. В 1985 г. ей присуждено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

ны на основе принципа крупных комплексных 
программ получила одобрение. 

Академики В.П. Казначеев, М.А. Лаврен-
тьев и И.И. Синягин, возглавлявшие три си-
бирских отделения, как настоящие учёные 
всегда смотрели на научные проблемы широ-
ко и комплексно. И об этом — воспоминания 
В.П.Казначеева:

«Заседания Президиума СО АМН проводи-
лись в Новосибирске, или Томске. Каждое пред-
варительно тщательно готовилось. Была очень 

мощная научная база с тремя направлениями — 
медицины, педагогики и совместное с М.А. Лав-
рентьевым по общим проблемам. По существу 
и широте охватываемых нами проблем мы до-
гоняли и даже где-то обгоняли западные орга-
низации. Мы считались одним из важнейших 
звеньев комплексной научной программы «Си-
бирь», оформившейся в Новосибирске. Под по-
нятием Сибирь подразумевались и ядерная фи-
зика, и геология, но, прежде всего, — человек. 
Программа «Человек» составляла неотъемле-
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мую часть деятельности СО АН СССР, её воз-
главлял академик А.А. Трофимук, а я курировал 
её от медакадемии.

В совместных заседаниях участвовали 
и представители Сибирского отделения сель-
хозакадемии — ВАСХНИЛ, которые рассма-
тривали проблемы человека со своих позиций. 
Если сравнить это с тем, что происходило в за-
падной науке, в Европе, прежде всего в Скан-
динавии, то по многим вопросам мы намного 
опережали их школы. Сибирское объединение 
учёных трёх академий было до 1978–1979 гг. 
явлением просто уникальным, самой прогрес-
сивной формой изучения проблем дальнейше-
го развития человека.

Сегодня исследователи истории Сибирско-
го отделения медакадемии выделяют в ней три 
основных этапа: 1) формирования — он охва-
тывает период до 1979 г., 2) развертывание — 
до 1989 г. и 3) выживания — с 1990 г.

С самого начала организации Сибирского 
отделения АМН успешно решалась задача ко-
ординации медико-биологических исследова-
ний, проводимых НИИ различных ведомств, 
и их комплексирования. Это достигалось через 

разработку и выполнение комплексных науч-
ных программ, совместных научных исследо-
ваний, работу Межведомственного научного 
совета, организацию и проведение совместных 
сессий и научных форумов.

13 августа 1979 г. постановлением ЦК КПСС 
и Совета министров СССР филиал преобра-
зован в Сибирское отделение Академии ме-
дицинских наук СССР. На него возлагались 
задачи планирования, координации и про-
гнозирования научных исследований, прово-
димых медицинскими учреждениями Сибири 
и Дальнего Востока по важнейшим проблемам 
медицины. В 1980 г. первым председателем 
Президиума СО АМН СССР избран академик 
АМН Ю.И. Бородин.

Сибирскому отделению медицинской ака-
демии, у истоков которого стояли два выдаю-
щихся руководителя, два приверженца комму-
нистических идеалов, скоро исполнится 50 лет. 
И от нынешних молодых учёных-медиков за-
висит сохранение высоких гуманистических 
принципов, которые заложили эти основатели 
в его фундамент.

Материал подготовил Александр Верин.

Влаиль Петрович Казначеев: «Страна вырабатывает нефть, бензин, металл, машины, в меньшей степени — продукцию сельского хо-
зяйства, но ведь страна вырабатывает и человека. И человек в деятельности государства при любых политических взглядах является 
главным «продуктом». Какая организация в правительстве, в Думе, в Кремле несет ответственность за этот продукт в целом?» 
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(Воспоминания Академика И.И. Синягина)

Говорят, что после торжественного засе-
дания, посвященного семидесятилетию 
академика А.Н. Несмеянова, один журна-

лист спросил ученого, что он все-таки считает 
главным достижением своей жизни. И вот зна-
менитый химик-органик довольно неожидан-
но заявил, что главным своим достижением он 
считает строительство МГУ и Института ме-
таллоорганики. 

Если бы мне задали такой же вопрос, то и я, 
пожалуй, назвал бы в ответ организацию Си-
бирского отделения ВАСХНИЛ и строитель-
ство Научного городка в Новосибирске… 

…Пример Сибирского отделения Академии 
Наук СССР, которое возглавил крупный уче-
ный и выдающийся организатор М.А. Лаврен-
тьев, вызывал большой интерес и среди работ-
ников сельскохозяйственной науки. 

На выездной сессии ВАСХНИЛ летом 
1958 г., правда, лишь в порядке благих пожела-
ний, уже велись разговоры о целесообразности 
организации в Сибири Отделения ВАСХНИЛ. 
По мере того, как росло и развивалось СО АН 
СССР, мысль о Сибирском отделении ВАСХ-
НИЛ принимала все более и более четкую вы-
раженность. 

Ираклий Иванович Синягин 
Советский агрохимик, академик ВАСХНИЛ 
(с 1960), её вице-президент в 1965–1978 гг. С 
1968 г. возглавлял СО ВАСХНИЛ — центр 
сельскохозяйственной науки в Сибири. 
Основные направления научных исследова-
ний — агрохимия и почвоведение. Изучал 
содержание питательных веществ в почвах 
серозёмной зоны. Занимался вопросами агро-
техники сахарной свёклы. Впервые иссле-
довал изменения свойств почв в зональном 
разрезе под влиянием удобрений. Создал 
современную концепцию площади питания 
растений. Разработал мероприятия по 
повышению эффективности удобрений и 
рациональному сочетанию их с другими агро-
техническими приёмами. Основоположник 
советской сельскохозяйственной лексико-
графии, составитель сельскохозяйственных 
словарей. Главный редактор журналов «Сель-
ское хозяйство за рубежом» (1955–1966), 
«Вестник сельскохозяйственной науки» и 
др. Инициатор создания журнала «Сибир-
ский вестник сельскохозяйственной науки». 
Член-корреспондент Академии сельскохозяй-
ственных наук ГДР (с 1967), вице-президент 
Международного центра по минеральным 
удобрениям (с 1969), эксперт по минераль-
ным удобрениям Европейской экономической 
комиссии ООН (с 1968), почетный член ку-
бинского института сахарного тростника.
Награждён орденом Ленина (1976), двумя 
орденами Трудового Красного Знамени (1952, 
1967), орденом Октябрьской Революции 
(1971), 10 медалями СССР, 5 медалями ВСХВ 
и ВДНХ.  
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2 октября 1968 г. было принято большое По-
становление Центрального комитета КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению научно-исследователь-
ских работ в области сельского хозяйства», 
в котором впервые была сделана запись об 
организации трех региональных отделений 
ВАСХНИЛ, в том числе Сибирского. 

Меня сразу же увлекла перспектива создания 
крупного научного центра для огромного и бы-
строразвивающегося восточного региона нашей 
страны. Должен сказать, что я очень отчетливо 
представлял себе и трудности, неизбежные при 
создании такого центра. Мне представлялось, 
что он непременно должен располагать боль-
шим научным городком, как базой для плодот-
ворной экспериментальной работы. 

В феврале 1969 г. я поехал в Новосибирск 
для того, чтобы обсудить на месте с руково-
дителями области и М.А. Лаврентьевым воз-
можности организации Отделения в Новоси-
бирске. Не исключалась возможность создания 
отделения и в каком-либо другом крупном 
центре Сибири (Барнауле, Омске, Иркутске), 

хотя преимущества Новосибирска лично мне 
казались бесспорными — наличие здесь СО 
АН СССР, крупный город, отличные строи-
тельные организации. 

Зима 1968–1969 гг. была в Сибири на 
редкость суровой. За две недели, которые 
я пробыл в Новосибирске, было много дней 
с сорокаградусными морозами. Это, однако, не 
помешало мне объехать все небольшие науч-
ные учреждения Новосибирска, которые затем 
вошли в состав Отделения, встретиться с М.А. 
Лаврентьевым, осмотреть окрестности города, 
где в последующем можно было бы основать 
Научный городок. 

Меня очень тепло встретили руководители 
Новосибирского Обкома КПСС (первый се-
кретарь Ф.С. Горячев, секретарь по сельскому 
хозяйству Н.Г. Соруков и др.) и Облисполкома 
(председатель А.И. Зверев). 

Я уехал из Новосибирска, имея полную убеж-
денность, что здесь можно и нужно создавать 
отделение ВАСХНИЛ. В Академии мы начали 
разрабатывать конкретные предложения в Пра-
вительство по этому вопросу. Самым трудным 

Под строительство научного комплекса было отведено место на левом берегу Оби приблизительно в 10 км от города. Фактически 
работы по возведению научного центра начались в мае 1970, еще до утверждения проекта, что представляло определенный риск, но 
позволило сэкономить время. Первое здание НИИ — корпус Института растениеводства СО ВАСХНИЛ — сдано в эксплуатацию в ян-
варе 1975. С учетом опыта формирования и развития СО АН СССР строительство научно-производственных помещений, объектов 
социально-культурного назначения и жилья велось параллельно. В ходе строительных работ апробировались новейшие технологии 
того времени, включая использование технологии укрупненных градостроительных модулей. Как и Новосибирский академгородок, по-
селок Краснообск, ставший центром СО ВАСХНИЛ, приобрел неповторимый и легко узнаваемый архитектурный облик.
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1969 г. Визит А.Н. Косыгина в Новосибирск. Слева направо: А.П. Окладников, Ф.С. Горячев, А.А. Трофимук, А.Н. Косыгин.
А.Н.Косыгин подписал распоряжение Совета Министров СССР за № 1047р, в котором был решен вопрос о генеральном проектиров-
щике и об организации дирекции строительства Сибирского отделения ВАСХНИЛ 27 мая 1970 г.

Сотрудники Сибирского отделения ВАСХНИЛ помогают расчищать площадку под строительство.
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было решить проблему финансирования строи-
тельства. Было очевидно из опыта СО АН СССР, 
что на эту цель нужны очень крупные средства. 

Решение было найдено в передаче на стро-
ительство Сибирского научного центра значи-
тельной части средств, заработанных трудящи-
мися на Всесоюзном Ленинском юбилейном 
субботнике 12 апреля 1969 г. 

18 апреля 1969 г. было опубликовано в «Прав-
де» сообщение в Центральном Комитете КПСС, 
Совете Министров СССР и ВЦСПС. Я не могу 
удержаться, чтобы не процитировать здесь 
главную часть этого замечательного документа: 
«Центральный Комитет КПСС и Советское пра-
вительство приняли решение: средства, получен-
ные в результате безвозмездного труда на суб-
ботнике, направить на строительство в Москве 
крупного онкологического научного центра для 
всестороннего изучения и разработки проблем 
предупреждения и лечения раковых заболева-
ний, а также на создание научно-исследователь-
ского комплекса по вопросам развития сельского 
хозяйства Сибири и Дальнего Востока».

Это решение поставило дело создания науч-
ного центра по сельскому хозяйству на Востоке 
страны на прочную материальную базу. Теперь 
все уже зависело от того, как мы, работники 
сельскохозяйственной науки, сможем пре-
творить в жизнь указания Коммунистической 
партии и советского правительства. 

Было очевидно, что дело идет о большом 
строительстве, о резком ускорении темпов раз-
вития сельскохозяйственной науки и, следова-
тельно, сельскохозяйственного производства 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Дело, которое 
мы начинали по воле нашего народа, должно 
было жить в веках. 

Лето 1969 г. прошло в упорной работе над 
подготовкой большого решения Правитель-
ства, которым определялись многие карди-
нальные вопросы работы Отделения — состав 
и основные направления работы институтов, 
генеральный подрядчик и др. 

Общий объём капиталовложений в стро-
ительство городка был определен в размере 
120 млн руб. 

Постановление Совета Министров СССР 
«О мероприятиях по созданию научно-иссле-
довательского комплекса по вопросам разви-

тия сельского хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока» вышло 14 ноября 1969 г. — (№ 887). 
Эту дату, я думаю, следует считать датой ор-
ганизации СО ВАСХНИЛ. В эти же дни со-
стоялось решение секретариата ЦК КПСС 
о поручении мне руководства Сибирским от-
делением. Я принял это поручение, считая его 
почетным и ответственным.

В Новосибирске я с головой окунулся в ра-
боту. Шла реорганизация филиалов Института 
экономики и Института механизации в само-
стоятельные научные учреждения. 

Сибирский институт животноводства пре-
вращался в Сибирский научно-исследователь-
ский и проектно-технологический институт 
животноводства, что было связано с большой 
перестройкой его работы. 

На базе крошечной станции защиты расте-
ний развёртывался Сибирский научно-иссле-
довательский институт химизации сельского 
хозяйства. Заново создавался Сибирский науч-
но-исследовательский институт кормов. Нуж-
но было создать оргбюро, а затем постоянно 

1970 г.. Открытие строительства. Вместо обычного кирпича 
был установлен большой блок, который обычно кладут в фун-
даменты. На нем прикрепили доску с указанием, что строи-
тельство научного городка начато в 1970 году и посвящено 
столетию со дня рождения Владимира Ильича.
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действующий Президиум Сибирского отделе-
ния ВАСХНИЛ, а также работоспособную Ди-
рекцию строительства Научного городка. 

До этого мне никогда не приходилось созда-
вать новую организацию, как говорят, на «го-
лом месте». Это вообще редко кому приходит-
ся делать в наше время. 

Уже сложилась стройная система партий-
ных, советских сельскохозяйственных органов, 
научных и учебных учреждений. Они реорга-
низуются, совершенствуются, но в основе оста-
ются все те же, уже сложившиеся коллективы. 

Здесь же дело шло о создании нового кол-
лектива, с новыми задачами. В Новосибирске 
ВАСХНИЛ не имела никакой базы, даже комна-
ты. Все это нужно было решить на месте, опира-
ясь на постановление Правительства и помощь 
новосибирской партийной организации. 

Оглядываясь теперь назад, я думаю, что вся 
работа по созданию Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ была выполнена, в общем, успеш-

но, хотя конечно и не без ошибок. Особенно 
сложное положение было с кадрами. 

…Государственную комиссию по выбору 
участка возглавил заместитель министра сель-
ского хозяйства СССР тов. А.Ф. Дубровин. Акт 
подписали представители подрядчика — на 
уровне заместителя министра, П.П.Лобанов, 
представители новосибирских организаций, 
а утвердил Министр сельского хозяйства 
СССР В. Мацкевич. После выбора участка под 
строительство открылась возможность начать 
проектирование научного городка. 

Проектирование, особенно такого объ-
екта как научный центр, представляет собой 
сложное и довольно длительное мероприятие. 
Очень быстро нам пришлось убедиться, что 
в постановлении Совета Министров СССР 
от14 ноября 1969 года, о котором я упоминал, 
явно не хватало чётких указаний о генераль-
ном проектировщике. Таковым, по моему мне-
нию, мог быть только такой квалифицирован-

За оригинальное архитектурное решение при проектировании и строительстве научного центра СО ВАСХНИЛ ряду работников 
ГИПРОНИИ и «Сибакадемстроя» в 1985 г. была присуждена Государственная премия СССР
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Беляев Дмитрий Константинович  
Советский биолог, генетик. Академик Академии Наук СССР 
(1972 г.; член-корреспондент — 1964 г.).
В 1959–1985 гг. директор Института цитологии и генетики 
Сибирского отделения АН СССР. Основные работы посвящены 
общей биологии, генетике, теории эволюции и селекции жи-
вотныхИм разработаны генетические основы селекции пуш-
ных зверей, обоснованы пути наследственной перестройки 
функции воспроизведения у диких животных при их одомаш-
нивании. Ряд работ посвящен проблемам фотопериодизма 
у животных; впервые открыл эффект последействия света на 
воспроизводительную функцию животных. Создал ряд высоко-
продуктивных сортов сельскохозяйственных растений, в том 
числе первый радиационный сорт пшеницы Новосибирская-67, 
разработал препараты для лечения некоторых вирусных забо-
леваний. В последние годы жизни много сил и внимания уделял 
созданию озимых зерновых культур для Сибири, организации 
на Алтае генетического и селекционного центра для сохране-
ния и вовлечения в селекцию ценного генофонда сельскохозяй-
ственных и диких животных.
 Лауреат премии им. Н.И. Вавилова АН СССР (1982 г.). На-
граждён орденами Ленина (1967 г., 1975 г.), Октябрьской Рево-
люции (1982 г.), Отечественной войны II (1944 г.) и I (1985 г.) 
степеней, Красной Звезды (1943 г.) и медалями.

Крупномасштабный эксперимент по воспроизведению самого раннего этапа одомашнивания был начат Д. К. Беляевым еще в нача-
ле 1950–х гг. на серебристо-черной лисице. В результате удалось создать уникальную, известную во всем мире, популяцию одомаш-
ненных лисиц. Более того, эксперимент этот проводится и в настоящее время.
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Казьмин Григорий Тихонович известный ученый в области плодоводства, овощеводства и картофелеводства. Доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор , академик ВАСХНИЛ. 
Автор разработки мелиоративной системы земледелия, грядово-гребневых технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, систем ведения сельскохозяйственного производства на Дальнем Востоке. Автор свыше 50 сортов сливы, абрикоса, 
вишни и сои, из которых 22 сорта районированы на Дальнем Востоке. Является основоположником создания научной школы 
по садоводству в условиях Приморья и Дальнего Востока. Его многочисленные ученики и последователи успешно работают на 
Камчатке, Сахалине, в Магадане, Уссурийске, Благовещенске и других областях Российской Федерации.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1985 г.). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1976 г.), Дружбы наро-
дов (1986 г.), «Знак Почёта», 8 медалями СССР, Золотой медалью им. И.В. Мичурина, 7 медалями ВДНХ.

Иван Иванович Гудилин 
Советский и российский животновод, профессор, доктор сель-
скохозяйственных наук.
Свои теоретические разработки он практически реализовал 
путем выведения трех пород и одного заводского типа свиней: 
кемеровской; скороспелой мясной породы (СМ-1) — линии 
новосибирской селекции и универсального заводского типа 
в кемеровской породе. Полученные результаты соответству-
ют уровню мировых достижений. Активно занимался учебной 
работой, научно-внедренческой деятельностью и подготовкой 
научно-педагогических кадров.
Председатель совета ректоров сельскохозяйственных вузов 
Сибири и Дальнего Востока, председатель постоянной комис-
сии областного исполкома по сельскому хозяйству и заготов-
кам, член президиума Сибирского отделения ВАСХНИЛ. 
За боевые и трудовые заслуги награждён 26 правительственны-
ми наградами, в том числе 6 орденами. Орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени; Орден Октябрьской Революции; 
Орден Отечественной войны I степени; Орден Красной Звезды; 
два ордена «Знак Почёта», Знак отличия «За заслуги перед 
Новосибирской областью». Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации. Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации.
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ный проектный институт как ГИПРОНИИ 
Академии Наук СССР. Однако этот институт 
был очень перегружен заданиями, и уговорить 
руководство Академии, да и руководство са-
мого ГИПРОНИИ заняться нашим городком, 
скажу прямо, было очень непростым делом. 

Нас выручило желание ряда молодых, спо-
собных архитекторов всерьез попробовать свои 
силы на крупном и интересном объекте. Это 
их напором я объясняю то, что, в конце кон-
цов, наша просьба была понята и поддержана 
руководством Академии Наук СССР. 27 мая 
1970 г. А.Н.  Косыгин подписал распоряжение 
Совета Министров СССР за № 1047р, в котором 
был решён вопрос о генеральном проектиров-
щике и об организации дирекции строительства. 

Проектировщики ГИПРОНИИ во главе 
с молодым архитектором А.С. Панфилем го-
рячо включились в работу. Мастерская Пан-
филя пользовалась определенной поддержкой 
со стороны руководства Института. Товарищи 
работали, не считаясь со временем, но, тем не 
менее, проектирование чуть ли не всё время 
оставалось самым уязвимым местом строи-
тельства. Больше всего «шишек» мы получали 
именно из-за отставания проектов, а иной раз 
и из-за их недостаточно высокого качества.

Виноват был, конечно, и очень сложный по-
рядок прохождения проектных документов.

Мы посвятили строительство нашего на-
учного центра столетию со дня рождения 
В.И. Ленина. Решено было в дни ленинского 
мемориала заложить первый камень нашей 
стройки. Мы посоветовались в Обкоме КПСС 
и Облисполкоме, с Министром сельского хо-
зяйства В.В. Мацкевичем и с руководством 
ВАСХНИЛ. Был разработан порядок проведе-
ния торжественной закладки. 

Вместо обычного кирпича был установлен 
большой блок, который обычно кладут в фун-
даменты. На нем прикрепили доску с указани-
ем, что строительство научного городка начато 
в 1970 г. и посвящено столетию со дня рожде-
ния Владимира Ильича. 

Рядом с блоком была установлена деревян-
ная трибуна (после торжества ее сняли) и вы-
сокий металлический флагшток в виде колоса 
с 16 флагами — СССР и всех союзных респу-
блик. На металлической ленте этого сооруже-

ния написано, что строительство ведется на 
средства, заработанные трудящимися СССР на 
Ленинском юбилейном субботнике. 

На торжество закладки первого камня при-
были Президент ВАСХНИЛ П.П.Лобанов, 
начальник Главного управления сельскохо-
зяйственный науки МСХ СССР член-корр. 
ВАСХНИЛ Н.И. Володарский. Присутствова-
ли представители Сибирского отделения АН 
СССР (акад. С.Л.Соболев и др.). Был полно 
представлен Областной Комитет КПСС и Об-
лисполком, Новосибирский горсовет, строи-
тели. Приехали представители многих пред-
приятий Новосибирска, колхозов и совхозов 
области, научных учреждений. 

Александр Иванович Селиванов 
Советский учёный, академик ВАСХНИЛ. Доктор технических 
наук, профессор. Один из основоположников науки о ремонте 
машин. Внес большой вклад в оснащение сельского хозяйства 
производственной базой технического обслуживания и ремон-
та. Разработал теорию старения машин, ставшую научной 
основой всех практических мероприятий по созданию систе-
мы технического обслуживания и ремонта машин, эксплуа-
тируемых в сельском хозяйстве, и рациональной организации 
ремонтной базы. Впервые в стране разработал контрольно-
испытательное и технологическое оборудование для ремонта 
дизельной топливной аппаратуры. Лауреат Государственной 
премии СССР (1951). Награждён 3 орденами Трудового Красно-
го Знамени (1949, 1954, 1967), орденами Красной Звезды (1944), 
«Знак Почёта» (1945), 8 медалями СССР, 4 медалями ВСХВ 
и ВДНХ.
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С речами выступили Первый секретарь Об-
кома КПСС тов. Ф.С.  Горячев, П.П.  Лобанов, 
начальник Сибакадемстроя Н.М. Иванов, ака-
демик С.Л. Соболев, я и др. С помощью автокра-
на блок был установлен на подготовленное для 
него место. Затем участники митинга посадили 
100 березок и рябин, в ознаменование столетия. 
Деревья отлично прижились и успешно растут. 

Между закладкой первого камня и факти-
ческим разворотом строительства прошел до-
вольно длительный срок — около полутора 
лет, что было связано с отставанием проект-
ных работ. 

В ноябре 1970 г. Сибирское отделение про-
вело первое региональное совещание научных 
учреждений по сельскому хозяйству Сибири 
и Дальнего Востока. Для участия в совещании 
прибыло около 700 научных работников, было 

заявлено и затем заслушано в секциях около 
300 докладов и научных сообщений.

На этом совещании, как и на проведенном 
ровно через год, в ноябре 1971 г., втором ре-
гиональном совещании, обсудили и одобрили 
координационный план научно-исследователь-
ских работ на IX пятилетку, который затем был 
утвержден официально. 

Сразу после первого регионального совеща-
ния было проведено общее собрание академи-
ков и членов-корреспондентов СО ВАСХНИЛ. 
Оргбюро было заменено постоянным президи-
умом, я из председателя Оргбюро превратился 
в Председателя Отделения. В состав Президиу-
ма вошли Д.K. Беляев, Г.Т. Казьмин, И.И. Гуди-
лин, М.И. Тихомиров, А.И. Селиванов, А.П. Ка-
лашников. Позднее в состав Президиума были 
избраны В.А. Тихонов и А.И. Тютюнников. 

Анатолий Иванович Тютюнников  
Главный ученый секретарь Сибирского отделения ВАСХНИЛ (1972–1978), за-
ведующий отделом Совета по изучению производительных сил при Госплане 
СССР (1979–1984). 
Основные научные исследования посвящены разработке научных основ возделы-
вания и использования однолетних кормовых культур применительно к особен-
ностям почвенно-климатических условий различных зон страны. Им пред-
ложен ряд оригинальных концепций, имеющих теоретическое и практическое 
значение для разработки мероприятий по повышению урожайности и качества 
корма однолетних кормовых культур. Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (1994 г.). Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1961 г.). 
Опубликовано около 300 научных трудов, в том числе 60 книг и брошюр, из них 
5 справочников.

Михаил Иванович Тихомиров 
Видный ученый в области экономики и организации сельскохозяйственного про-
изводства Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ. 
Является соавтором разработки актуальных проблем освоения целинных и за-
лежных земель в районах Западной Сибири. Труды ученого имеют научно-произ-
водственное значение, построены на анализе сельскохозяйственного производ-
ства Сибири, посвящены вопросам нормирования, организации и оплаты труда 
в сельскохозяйственных предприятиях.
Награждён орденом Октябрьской Революции (1976 г.), орденом Трудового 
Красного Знамени (1966 г.), 2 орденами «Знак Почёта» (1956, 1966 гг.), медалями 
СССР. 
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Первоначально в составе СО ВАСХНИЛ было 5 институтов в Новосибирске: Сибирский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт животноводства, Сибирский НИИ химизации сельского хозяйства, Сибирский НИИ кормов, Сибирский 
НИИ механизации и электрификации, Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства. Четыре опытных хозяйства на террито-
рии Новосибирской области — «Элитное», «Черепановское», «Боровское» и «Посевнинское». Для подготовки кадров за СО ВАСХНИЛ 
закреплен Новосибирский сельскохозяйственный институт (ныне — Новосибирский государственный аграрный университет).

1980 г. Новосибирск. На совместном заседании президиумов сибирских отделений АН СССР, АМН СССР, ВАСХНИЛ было принято 
постановление о межакадемическом научном сотрудничестве и координации работ. Слева направо: три председателя — П.Л. Гон-
чаров (СО ВАСХНИЛ), В.А. Коптюг (СО АН СССР), Ю.И. Бородин (СО АМН).
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СО ВАСХНИЛ — для научного 
обеспечения сельского хозяйства

(по материалам книги «Полями жизни», автор 
Лилия Юлиановна Сорукова) 

Начало строительства 12 мая 1970 г. от-
мечено торжественным заложением 
первого камня стройки. Вдоль наме-

ченной к научному городку дороги высадили 
100 берёз. На закладку камня прибыл прези-
дент ВАСХНИЛ Павел Павлович Лобанов, че-
ловек-глыба, учёный-экономист в области си-

стем ведения сельского хозяйства в различных 
почвенно-климатических зонах, интенсифика-
ции этой отрасли, экономики целинных и за-
лежных земель. При закладке памятного знака 
присутствовали руководители области и горо-
да, многочисленные представители колхозов 
и совхозов, научных учреждений. Многие уча-

1970 г. Закладка первого камня СО ВАСХНИЛ. В торжественной церемонии заложения первого камня стройки принял участие 
Павел Павлович Лобанов — президент ВАСХНИЛ. 
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ствовали в закладке берёзовой аллеи.
Работники сельскохозяйственного сектора 

областного комитета партии в период стро-
ительства и становления нового научного 
центра осуществляли чёткое взаимодействие 
и контроль работы проектных, строительных, 
снабженческих организаций. Вместе с создан-
ным Президиумом отделения осуществляли 
подготовку, подбор и расстановку научных ка-
дров. К концу семидесятых годов совместными 
усилиями удалось построить корпуса ряда спе-
циализированных научных институтов, осна-
стить их современным оборудованием, уком-
плектовать кадрами и организовать работу по 
активному влиянию науки на развитие сель-
ского хозяйства области. Созданы селекцион-
ные центры по выведению новых, перспектив-
ных сортов сельскохозяйственных растений 
и пород животных, опытно-производственные 
хозяйства, в которых отрабатывались новей-
шие технологии в производстве растениевод-
ческой и животноводческой продукции. Науч-
ные изыскания широко внедрялись в практику 
аграрной отрасли.

1970 г. Вдоль намеченной к научному городку СО ВАСХНИЛ 
дороги высадили 100 берёз. В закладке березовой аллеи приняли 
участие Н.Д. Бурдыко и Н.Г. Соруков (Фото из архива Л.Ю. Со-
руковой).

Строительство СО ВАСХНИЛ
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1976 г. Сессия СО ВАСХНИЛ. Беседа П.П. Лобанова, президента ВАСХНИЛ, с Н.Г. Соруковыми, И.И. Синягиным.  
 (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)

1974 г. И.И. Синягин с алтайскими учеными. Была создана развёрнутая сеть научно-исследовательских учреждений, опытных 
станций и крупных, высокооснащённых опытно-производственных хозяйств по всей территории Сибири и Дальнего востока, от 
Тюмени до Хабаровска, включая районы Крайнего севера.  (Фото из архива И.И. Синягина)
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Налажены научно-производственные связи 
с научными институтами СО АН СССР. Они 
в селекционной работе по выведению новых 
сортов растений с использованием пока един-
ственного в Сибири фитотрона, в разработке 
методов выведения норок с различным цве-
том ворса, одомашнивания чернобурых лисиц 
и разведения пушных зверей в Черепановском 
зверосовхозе. Они в создании механических 
средств и разработке технологий их примене-
ния для защиты людей и животных северных 
районов от гнуса — комаров и оводов, от пе-
риодически по годам наступающих громадных 
количеств уничтожающих посевы водяных 
крыс. В нахождении технологий производства 
высокопрочных, антикоррозийных металлов 
для изготовления сельскохозяйственных ма-
шин и орудий...

Внедрение научных достижений и передовой 
практики стало одним из важнейших направле-
ний работы партийных и хозяйственных орга-
нов. На бюро и пленумах обкома, райкомов пар-
тии, во всех сельских партийных организациях 
области неоднократно проводилось обсуждение 
этого вопроса, придание работе динамичности 
и эффективности. В районах выделены передо-
вые совхозы, на которых апробировались до-
стижения науки и передовой практики. В их 
числе «Чикский», «Искитимский», «Маслянин-
ский», «Кочковский», «Блюдчанский», «Бара-
биский», «Первомайский» и ряд других. А так-
же колхозы им. Ленина Карасукского района, 
«Сибирь» и «Гигант» Татарского, им. К. Маркса 
Кыштовского, «40 лет Октября» и им. Кирова 
Колыванского, им. Фрунзе и «Гигант» Тогучин-
ского, им. М. Горького Северного района... На 
организованных в них опытных участках по-
лучали урожаи зерновых до 50 центнеров с га. 
Опыт показательных хозяйств распространялся 
посредством печати, радио, телевидения, семи-
наров и конференций. 

Высочайшая работоспособность, незауряд-
ные качества первого председателя президиу-
ма СО ВАСХНИЛ И.И. Синягина позволили за 
девять лет его работы в Новосибирске не толь-
ко построить Научный городок со всеми куль-
турно-бытовыми структурами. Была создана 
развёрнутая сеть научно-исследовательских 
учреждений, опытных станций и крупных, вы-

сокооснащённых опытно-производственных 
хозяйств по всей территории Сибири и Даль-
него востока, от Тюмени до Хабаровска, вклю-
чая районы Крайнего севера. Так, начатое по 
решению партии и правительства и осущест-
влённое дело создания научного аграрного 
центра в Новосибирске повлияло на развитие 
научного обеспечения сельского хозяйства не 
только области, но и огромного сибирского ре-
гиона страны.

Кощунственно, что созданная в Новосибир-
ске крупная научно-исследовательская база 
теперь разрушена. Резко сокращено её государ-
ственное финансирование. Несколько науч-
ных институтов закрыто, остальные работают 
в сокращённом составе. Ликвидированы или 
доведены до удручающего состояния ценные, 
активно влиявшие на развитие сельскохозяй-
ственной практики опытно-производственные 
хозяйства и племенные фермы. 

И.И.Синягин академик, вице-президента ВАСХНИЛ, строитель 
и первый Председателя Президиума Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ  (Фото из архива И.И. Синягина)
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(«Новосибирск. История градостроительства 
в 1945–1985 гг.» по материалам книги  
С.Н. Баландина)

Новосибирск до середины 50–х годов 
не имел постоянного автомобильного 
моста через Обь: летом два берега свя-

зывал временный понтонный мост, зимой — 
ледовая переправа. Коммунальный мост из 
семи 128–метровых пролётов, открытый в кон-
це 1955 г., стал первым автомобильно-трамвай-
но-пешеходным мостом через Обь в Новоси-
бирске.

На заседании Верховного Совета РСФСР 
24 июня 1946 г. выступила депутат от Ново-
сибирска Т.Т. Голубина, которая говорила 

о «крайней необходимости постоянного ком-
мунального моста в Новосибирске», о том что 
город «имеет все необходимые условия и базу 
для строительства моста через Обь...». Она 
просила «предусмотреть ассигнования на по-
стройку моста в бюджете на 1946 г., с тем, что-
бы закончить строительные работы в новой 
пятилетке». 9 октября 1948 г. Совет Министров 
СССР принял постановление «О мерах помо-
щи городскому хозяйству города Новосибир-
ска», в котором правительство, выделив 30 млн 
руб. на благоустройство города в 1949–1950 гг., 

Коммунальный мост из семи 128-метровых пролётов, открытый в конце 1955 г., стал первым автомобильно-трамвайно-пешеход-
ным мостом через Обь в Новосибирске (с увеличением количества автомобилей трамвайные пути убрали).
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обязало группу крупнейших заводов провести 
значительные работы по коммунально-быто-
вому строительству, в том числе построить 
мост через Обь. 

В 1948 г. был заказан проект, два года спустя 
были закончены работы по составлению тех-
нического проекта моста и составлению сметы 
на его строительство. 

Проект моста и всего комплекса сооруже-
ний мостового перехода был выполнен инже-
нером-конструктором Г.Д. Поповым и архитек-
тором К.И. Яковлевым. Мост состоял из двух 
частей: эстакады правого берега из четырёх 
пролётов, два из которых перекрывали ули-
цу Большевистскую, и речной части моста из 
семи пролётов длиной по 128 метров каждый. 
Составные части мостового перехода: на-
сыпь-дамба левого берега, верховая и низовая 
струенаправляющие дамбы на левом берегу 
общим протяжением свыше 500 метров и вы-
сотой более 5 метров, путепровод через желез-
нодорожные пути на правом. Мост имел два 
трамвайных пути, две двухпутных полосы для 
движения автотранспорта и два пешеходных 
тротуара. Общая ширина — 24 метра. 

Сооружался мост в створе улицы Сузунской, 
которая расширялась в три раза и благоустраи-
валась для движения городского автотранспорта. 
Коммунальный (Октябрьский) мост, строитель-
ство которого оценивалось в 128 млн руб., был 
открыт в ноябре 1955 г. Таким образом, постро-
ен он был не за три, а за четыре года. На нём не 
были поставлены запроектированные торшеры 
на речных опорах и 45–метровые пилоны на 8–й 
опоре, что обеднило его общий архитектурно-ху-
дожественный облик.

Трудно переоценить социально-экономи-
ческое значение моста через Обь — мощную, 
труднопреодолимую преграду. Он дал боль-
шой градостроительный эффект, сформиро-
вав новую ситуацию в дорожно-транспортной 
сети города. Появились новые магистрали, 
как, например, проспект Карла Маркса, став-
ший главным проспектом в левобережье Но-
восибирска. Преобразились и существующие 
улицы, такие, как Большевистская, Сузунская, 
они стали главными магистралями в Октябрь-
ском районе. Расчищенная набережная Оби 
преобразовалась в прибрежный парк, так не-

Сергей Николаевич Баландин
(18 апреля 1930—13 января 2004) — ле-

тописец истории градостроительства, 
советский, российский архитектор, док-
тор архитектуры, профессор, Заслужен-
ный архитектор Российской Федерации. 
Создатель Музея истории архитектуры 
и архитектурного образования Сибири.

В 1954 г. окончил Новосибирский ин-
женерно-строительный институт, 
в 1958 г. — аспирантуру этого же ин-
ститута. 1958–1984 гг. — ассистент, 
доцент, учёный секретарь кафедры 
архитектуры, заведующий кафедрой 
Новосибирского государственного ин-
женерно-строительного института. В 
1980 г. окончил докторантуру при Но-
восибирском инженерно-строительном 
институте. В 1984–2000 г. — и. о. про-
фессора, профессор кафедры основ архи-
тектурного проектирования, истории 
архитектуры и градостроительства 
Новосибирской государственной архи-
тектурно-художественной академии. 
В течение 50 лет собирал фотодоку-
менты, рисунки, эскизы, графические 
изображения, мемориальные предметы, 
фрагменты деревянного зодчества, ар-
хеологические находки, подлинные ав-
торские проекты, курсовые и дипломные 
проекты студентов-архитекторов, на-
учные труды, статьи нескольких поко-
лений сибирских архитекторов, педаго-
гов, выпускников архитектурной школы 
Сибири и т. д.   Собранные материалы 
передал в Новосибирский государствен-
ный архитектурный институт. По-
чётный член Российской академии архи-
тектуры и строительных наук (1994),  
Заслуженный архитектор РФ (1994).
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обходимый городу и дающий значительный 
эстетический эффект в его панорамах. Интен-
сивно застраиваются предмостные террито-
рии речных берегов, изменилась ориентация 
застройки: она стала расти на юг, юго-восток. 
Общегородской центр Новосибирска отныне 
развивается в сторону моста и по обоим бере-
гам города, а на правобережье он перемещает-
ся в Октябрьский район. Ряд улиц, например 
Нижегородская, Сакко и Ванцетти, Кирова, 
которые ранее представлялись «далёкой окраи-
ной города», оказался в пределах будущих гра-
ниц ядра центра, да и сам мост стал одной из 
его композиционных градостроительных осей.

В НОВОСИБИРСКЕ, НАКОНЕЦ, 
СОЕДИНИЛИСь ОБА БЕРЕГА ОБИ

Газета «Вечерний Новосибирск» 15.10.2005

Одни называют его Коммунальным, дру-
гие — Октябрьским. Верно и то, и другое. 
Коммунальный — потому, что принадлежит 
городскому хозяйству, выполняет комму-
нальную функцию. Октябрьский — потому, 
что движение открыли в октябре, как раз 
к 38–й годовщине Октября. Для города это 
был большой праздник. Мост был жизненно 
необходим быстро растущему Новосибир-
ску, население которого приближалось уже 
к миллиону жителей. Горожане порядком на-

Татьяна Тимофеевна Голубина. Стахановка-обувщица 30–х 
годов, делегат 8–го Всесоюзного съезда Советов, депутат Вер-
ховного Совета СССР, она окончила в Москве промакадемию, 
работала в политуправлении Воронежского и 1–го Украинского 
фронтов, прошла путь от России, через Польшу, Чехослова-
кию, Венгрию, Австрию до Германии. Награждена орденом 
Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны II 
степени. После Победы вернулась в Новосибирск, была назна-
чена заведующей отделом легкой промышленности. С 1950 по 
1956 гг. — директор автономной государственной швейно-чу-
лочной фабрики «Автомат» (в настоящее время «Синар»). 

В 1948 г. был заказан проект, два года спустя были закончены работы по составлению технического проекта моста и составле-
нию сметы на его строительство. 
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Строительство насыпи-дамбы на левом берегу.

В Новосибирск прибыл отряд строителей-мостовиков, которому предстояло заняться сооружением коммунального моста, 
по тому времени уникального для Сибири.
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мучились добираться с одного берега на дру-
гой. Летом, правда, действовал понтонный 
мост, но его приходилось часто разводить, 
чтобы пропускать суда. Зимой можно было 
пешочком по льду перейти. А вот осенью 
и весной единственным средством сообще-
ния между берегами были пригородные по-
езда.

Перерезаны алые ленты…
Не случайно поэтому на торжественное 

открытие Коммунального моста (так его все 
называли) собрались десятки тысяч новоси-
бирцев. Оно произошло в пять часов вечера 
20 октября 1955 г. Много было торжественных 
речей представителей власти, строителей, об-
щественности города. Испытания моста прош-
ли успешно. Их провели еще 13–15 октября 
специалисты кафедры и мостостанции НИ-
ИЖТа. В качестве нагрузки пустили по мосту 
113 груженых автомобилей.

«В 17 часов 45 минут были перерезаны алые 
ленты на правой и левой сторонах моста. По-
токи людей устремились навстречу друг другу. 
Двинулись трамваи, автобусы, затем легковые 
машины», — писали газеты.

«Берия слушает!..»
Потребность в мосте, который соединил бы 

основную часть Новосибирска с его промышлен-
ным Кировским районом, появилась еще в двад-
цатые годы. В 1938 г. проект моста был готов. Его 
автор — Г. Попов. Но помешала война…

В 1946 г. секретарь обкома ВКП(б) М. Кула-
гин обращается с докладной запиской о стро-
ительстве второго моста через Обь к замести-
телю председателя СНК СССР А. Косыгину. 
Но дело как-то застопорилось. Два года назад 
в интервью «ВН» Владимир Прокофьевич Бо-
гаенко, возглавлявший в те годы дирекцию 
строительства коммунального моста, вспоми-
нал интересную историю, которую ему расска-
зал председатель горисполкома Иван Михай-
лович Афанасьев.

Вызывает как-то раз того первый секретарь 
обкома Яковлев и наказывает отправляться 
в Москву и без разрешения о строительстве 
моста не возвращаться. Но на всякий случай 
дает прямой телефон Берии. Обошел Иван Ми-
хайлович все министерства и ведомства — бес-
полезно. Нет денег. Решился на крайнее. В од-
ном из кабинетов набрал номер телефона.

К 1954 г. возвели 6-, 7-, 9-, 10-, 11- и 12–ю опоры, на середине реки — 5–ю.
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— Берия слушает!..
…И дело завертелось
17 октября 1951 г. было принято Постанов-

ление Совета Министров СССР о строитель-
стве коммунального моста в Новосибирске. 
А в начале 1952 г. начались подготовительные 
работы. Они затянулись — пришлось пересе-
лять жителей из района строительства, сде-
лать планировку территории, создать такие 
предприятия, как бетонный завод, лесозавод, 
склад металлоконструкций. Большие измене-
ния претерпел и первоначальный проект мо-
ста.

«Народ работал достойный. Ребята 
лихие»

Первыми приступили к делу геодезисты. 
Нужно было сделать все необходимые проме-
ры и расчеты. По мнению главного инженера 
строительства Николая Богдзеля, «огромный 
объем работ был выполнен быстро и на весьма 
высоком уровне. Достаточно сказать, что под-
пятники опор забетонированы с точностью до 
двух сантиметров. Опоры же представляют со-
бой сооружения площадью до четырехсот ква-
дратных метров».

Потом с Украины приехало около 400 строи-
телей. Здешние морозы и бураны для многих 

были непривычными. Но работы не прекра-
щались ни на один день при любой погоде. На-
пример, в 40–градусный мороз бетонировалась 
двенадцатая опора, с которой начинается мост 
на правом берегу. Зимой в кессоны для подо-
грева грунта и людей подавали горячий воз-
дух. Строители расположились в бывшем зда-
нии школы (теперь театр «Старый дом»). Здесь 
у них были и контора, и красный уголок. Позже 
плотники стали строить вокруг школы бараки. 
Потом приехали семьи.

Владимир Богаенко рассказывал, что народ 
на строительстве моста работал достойный. 
Грамотные, хорошо подготовленные инжене-
ры. Ребята лихие. Многие воевали. Потом за-
нимались на Украине восстановлением мостов, 
разрушенных во время войны.

В феврале 1953 г. начались кессонные рабо-
ты. Многие выполняли до трех-четырех норм 
в смену. В некоторые дни выработка лучших 
рабочих достигала пятисот процентов. Здесь 
работали бетонщики, арматурщики, монтаж-
ники, клепальщики, изолировщики, плотники, 
облицовщики, маляры, каменотесы. Но все эти 
рабочие были прежде всего верхолазами. Мно-
гие совмещали профессии.

Среди строителей моста были и рационали-

К концу 1954 г. было смонтировано 320 метров пролётного строения, велась подготовка к бетонированию плит, устраива-
лись въезды на мост по Большевистской и Сузунской (Восход) улицам.
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В начале сентября началось бетонирование 8–й опоры — самой большой и последней. Береговые опоры облицовывались гранитом .

Строительство моста продолжалось с 1951 по 1955 г.
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Мост изначально был назван Октябрьским, но в народе прижилось название Коммунальный.

Торжественное открытие моста состоялось в 1955 г.
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Коммунальный (Октябрьский) мост, строительство которого оценивалось в 128 млн руб., был открыт в ноябре 1955 г.

До начала 90–х по мосту пролегала трамвайная линия, потом с увеличением количества автомобилей трамвайные пути убрали.
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заторы. Всего реализовали свыше 400 рацио-
нализаторских предложений, что дало больше 
двух миллионов рублей экономии.

Большую помощь оказывали горожане. На-
пример, быстро убрали весной со льда до ледо-
хода несколько тысяч тонн различного имуще-
ства и материалов.

«Первый в практике мостостроения»
Мост наш по конструкции своей особен-

ный: первый, как тогда говорили, в практи-
ке мостостроения. До этого никогда и нигде 
не строили таких длинных пролётов — более 
120 метров.

Вторая особенность — использование специ-
альной высокопрочной и упругой стали, кото-
рую создали металлурги. Только поэтому огром-
ные арки выдерживают колоссальную тяжесть 
пролётных строений. По проекту сборка про-
лётных строений должна была вестись только 
с правого берега. Однако строители на свой страх 
и риск работали с обеих сторон одновременно. 
Для этого пришлось перевозить тяжёлые метал-
локонструкции (весом более 20 тонн каждая) на 
тракторах по льду на левый берег.

Все детали для моста, кроме стальных ажур-
ных конструкций, изготавливались в Новоси-
бирске. Их привозили собранными звеньями 
из Челябинска и Кузнецка. Вся Большевистская 

улица была ими загромождена. Потом их здесь 
окончательно собирали, проверяли каждую 
клепку и монтировали. В каждой детали были 
заранее высверлены отверстия для заклепок. 
Остается удивляться: с какой точностью все 
это было сделано, потому что при монтаже на 
мосту все 380 тысяч отверстий сошлись одно 
к одному.

«…За время строительства, — сообщил 
главный инженер Н. Богдзель на торжествен-
ном митинге, — со дна Оби из-под опор было 
извлечено 17 тысяч кубометров песка и скал, 
уложено в опоры и проезжую часть 55 тысяч 
кубометров бетона и железобетона, смонтиро-
вано и склёпано 8,5 тысяч квадратных метров 
гранитной облицовки опор».

Красавец-мост протянулся в длину более 
чем на километр, возвышаясь над уровнем 
воды на 30 метров.

Инженер Владимир Богаенко вспоминал, 
что «мост должны были украшать каменные 
пилоны с бра для освещения. И вдруг Хрущёв 
издает распоряжение о строжайшей экономии 
средств. Нам не хватило всего несколько де-
сятков тысяч рублей, чтобы мост обрел заду-
манное проектировщиками и архитекторами 
лицо… И вот эта просадка дамбы с моста на 
Горскую не должна была быть».

4 июня 1965 г. лётчик Валентин Привалов (Канский гарнизон) на реактивном самолёте пролетел под мостом в метре от воды. 
Был арестован, но по приказу министра обороны Р.Я. Малиновского восстановлен на службе в легендарной эскадрилье асов 
в Кубинке.
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Жилищный бум в Новосибирске

Новосибирск вырос на Транссибе как 
город строителей, но и через 70 лет 
продолжал соответствовать поговорке 

«сапожник без сапог». 
Да, строилось много, да, город стремитель-

но рос, но для своих граждан он оставался 
по-прежнему преимущественно деревянным 
и барачным. Перевод в него в годы войны эва-
куированных из западных областей Советско-
го Союза оборонных предприятий ещё более 
обострил жилищную проблему. Под жильё 
приспосабливались хозяйственные и культур-
но-бытовые помещения, в которых устанав-
ливались двухъярусные нары. В спешном по-
рядке строились каркасно-засыпные бараки 
и землянки, дополнявшие подобный «жилой 
фонд», введенный в эксплуатацию в годы пер-
вых пятилеток. Но и такого жилья не хватало. 
К концу войны в среднем на одного жителя 
в Новосибирске приходилось 2,7 кв. м жил-

площади. В 1959 г. в Новосибирске в жилой 
фонд предприятий союзного подчинения вхо-
дили 1,5 тыс. строений барачного типа общей 
площадью 270 тыс. кв. м, которые находились 
в аварийном состоянии.

Начало коренному перелому в решении жи-
лищной проблемы в стране положило приня-
тое 31 июля 1957 г. постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О развитии жи-
лищного строительства в СССР», в социаль-
ном плане имевшее подлинное историческое 
значение. Предусматривалось резко увеличить 
объем жилищного строительства, значительно 
повысить капитальные вложения на эти цели. 
Расширялись местные источники финанси-
рования. Намечались конкретные меры по 
увеличению производства строительных ма-
териалов, внедрению прогрессивных методов 
строительных работ. В движение пришла вся 
административно-командная система, органи-

Начало коренному перелому в решении жилищной проблемы в стране положило принятое 31 июля 1957 г. постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР», в социальном плане имевшее подлинное историческое 
значение. 
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зующей и движущей силой которой являлась 
КПСС — развертывание жилищного строи-
тельства приобрело для неё характер важней-
шей целевой установки.

Произошли изменения в организации строи- 
тельства: были созданы единые строительные 
управления, при горисполкомах образова-
ны отделы капитального строительства. По-
бывавшие в Новосибирске корреспонденты 
«Литературной газеты» написали: «Большой 
город — это не только много жителей. Боль-
шой город обязан выходить за границы своей 
области. Поле его зрения, его заботы прости-
раются далеко за его границы… Именно с этой 
точки зрения Новосибирск — очень большой, 

огромный город. Пройдите по его улицам, и вы 
всюду увидите вывески «Гипро…», «Гипро…», 
«Гипро…». Государственные институты по 
проектированию шахт, железных дорог и соо-
ружения, электростанций и много другого…».

Новая система организации архитектуры 
и строительного дела привела к уменьшению 
распыленности и более полному использо-
ванию капитальных вложений на жилищное 
строительство. Так, ОКС Новосибирского го-
рисполкома в 1957 г. принял от различных ве-
домств 60 объектов, многие из которых стро-
ились более пяти лет и не были готовы для 
ввода в эксплуатацию. Объединение средств 
позволило уже в 1957 г. закончить строитель-

Первый панельный пятиэтажный 80–квартирный жилой дом на территории г. Новосибирска. Возведён в 1960 г. по улице Космиче-
ская, 12/1 в Ленинском (тогда — Кировском) районе бригадой Л.К. Путренкова. В 1959–1960 гг. на заводе ЖБИ-6 стендовым способом 
изготовили детали для первого крупнопанельного дома. Его конструкции крупных панелей, наружных и внутренних стен и тех-
нология их изготовления разрабатывались московской архитектурной мастерской (конструктор Дыховичный), институтом 
Новосибпроект и новосибирским трестом Железобетон. Для постройки других крупнопанельных жилых сооружений был выбран 
проект дома каркасно-панельной конструкции, разработанный инженером Л.Г. Юзбашевым в Ленгорстройпроекте. К возведению 
этого объекта строители отнеслись чрезвычайно ответственно, так как от качества строительных работ зависело развитие 
всего каркасно-панельного домостроения в Новосибирске. Строительство объекта постоянно посещали члены различных комис-
сий, а жители окружающих кирпичных пятиэтажных домов ещё несколько лет рассуждали — сложится дом или нет?
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ство большинства этих зданий и приступить 
к возведению крупных жилых массивов на 
свободных площадях Кировского и Дзержин-
ского районов.

Создание единого строительного управле-
ния позволило углубить специализацию стро-
ительных организаций, способствовало инду-
стриализации строительного дела. Принятые 
меры оказали влияние на темпы жилищного 
строительства. В Новосибирске строительное 
управление совнархоза стало сдавать в эксплу-
атацию жилья вдвое больше, чем было раньше. 
Выпуск товарной продукции трестом «Же-
лезобетон» увеличился в 1,5 раза. Трест «От-
делстрой» выполнил в два раза больше отде-
лочных работ, чем все специализированные 
организации, входящие в состав отдельных 
строительных трестов.

Внутри новых структур начали создаваться 
комплексные строительные бригады, произво-
дительность труда в них возросла на 30–35 %, 
заработок увеличился на 20–25 %. Более благо-
приятными стали условия для повышения ква-
лификации рабочих и освоения ими несколь-
ких профессий. 

По предложению обкома КПСС в Новоси-
бирске стал практиковаться общественный 
контроль за качеством строительства жилья, 
было организовано 312 постов на объектах. 
От внимательных глаз тысячи народных кон-
тролеров не укрывались даже малейшие не-
доделки.

Вступали в строй первые очереди комби-
натов крупнопанельного домостроения, в их 
создании участвовали горожане, проводившие 
субботники — такой трудовой порыв вызва-

Крупнейшим градостроительным явлением шестидесятых годов стала пробивка Вокзальной магистрали от площади им. В. И. Ле-
нина до площади им. Н. Г. Гарина-Михайловского (Вокзальной). Длина ее более километра. Идея пробивки магистрали возникла еще 
в генеральном плане 1927 г. (автор — профессор Б. А. Коршунов), а затем повторялась во всех генпланах города. Проектирование 
магистрали началось в 1951 г., и в этом же году состоялся общественный просмотр проекта ее застройки архитектора В. К. Пе-
тровского. Несмотря на одобрение проектного решения, застройка магистрали осуществлялись вне общего ее замысла. В 1953 г. на 
Вокзальной площади по проекту архитектора К. И. Митина строится жилой дом — послевоенный первенец будущей магистрали, 
а затем по проекту того же автора— жилой дом на углу улиц Советской и Трудовой. В 1959 г. построено здание института Сиб-
гипротранс (архитекторы И. Каменский, А. Чернышев, М. Фёдоров). В 1966 г. сооружается центральный универсальный магазин 
(ЦУМ) на 300 рабочих мест (типовой проект предложен рижскими архитекторами). Пробивка магистрали проходила со значи-
тельным сносом дореволюционных деревянных жилых домов по Комсомольскому проспекту, улицам Потанинской, Омской и др. 
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Учебный корпус НЭТИ. К 1952 г. московский проектный институт Гипровуз разработал проектное задание на комплекс учебных 
корпусов и общежитий электротехнического института в Новосибирске (НЭТИ). По проекту институтский комплекс размещал-
ся в кварталах 44–58 Кировского района. Постройка первого здания комплекса — студенческого общежития — началась только 
в конце 1953 г., а завершилась в апреле 1955 г. Это было первое сооружение (не считая старой водонапорной башни) на будущем 
проспекте Карла Маркса, тогда еще безымянной дороге к дамбе и далее к строящемуся коммунальному мосту через Обь. Многочис-
ленные корпуса института продолжали строиться еще многие годы, поочередно принимая студентов.

Станиславский жилмассив. 1964 г. по проекту архитекторов Е. И. Засядь-Волк и И. К. Ершовой начали строить Станиславский 
жилой массив. Здесь применялись дома в пять этажей и дома из крупных панелей. Позднее возводились кирпичные девяти — и две-
надцатиэтажные дома. Общая территория массива составила 48,6 га, а жилая — 28,8 га, с плотностью застройки 20 процентов.
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ли планы партии по переселению из бараков 
и ветхих «шанхаев» в благоустроенные дома, 
причём, в отдельные квартиры. Внедрение 
крупнопанельного и крупноблочного домо-
строения стало главным направлением инду-
стриализации строительства, позволило за-
метно ускорить решение жилищной проблемы. 
Так, в 1961 г. в Новосибирске было сдано в экс-
плуатацию 54 новых 80–квартирных крупно-
панельных дома, что составило пятую часть от 
общей введенной площади. А вскоре эта доля 
превысила половину и с каждым годом про-
должала нарастать.

Централизация проектирования жилищно-
го строительства дала возможность избавиться 
от излишнего многообразия и разнотипности 
проектов зданий. Если раньше в Новосибир-
ске четырех — пятиэтажные дома возводились 
по 75 проектам, предусматривавшим огром-
ное количество различных типов и размеров 
строительных деталей (количество видов же-

лезобетонных изделий достигало 1 тыс.), то 
теперь стали закладываться дома двух типов: 
малометражные на 40 и 80 квартир и крупно-
панельные на 80 квартир. Со второй половины 
1960–х годов в Новосибирске начинается пере-
ход на улучшенные типовые проекты с более 
удобными квартирами. Совмещенные сануз-
лы заменялись на раздельные, сокращалось 
количество проходных комнат, расширялись 
передние, кухни. Здания оборудовались лиф-
тами, мусоропроводами, другими видами бла-
гоустройства.

Для обеспечения потребностей горожан 
водой был построен новый водозабор мощно-
стью 600 тысяч кубометров воды в сутки. Те-
перь её составляло 380 литров в сутки на чело-
века — в 10 раз больше, чем было. В середине 
1960–х годов настоящий прорыв произошел 
в решении сопутствующей водоснабжению ка-
нализационной проблемы. В это время в Но-
восибирске организовали участок Тульского 

Застройка Красного проспекта за путепроводом. Новая часть застройки проспекта за путепроводом в 1965—1969 гг. осуществи-
лась по проекту архитекторов А.А. Сабирова и М.И. Стародубова. Проектировщики своеобразно использовали существующий 
рельеф и профиль проспекта. Они поставили сооружения (жилые дома в пять и девять этажей с магазинами, ресторанами, библи-
отекой, салоном-парикмахерской и др. в первых этажах) не по красной линии проспекта, а отнесли их на высокие точки рельефа 
(бровки откосов). Вдоль тротуаров и между линией застройки оставлены зеленые партеры и озелененные (травянистые) откосы 
с лестницами-подъемами или подпорные каменные стенки у мостового перехода железной дороги и у улицы Кропоткина, пере-
секающей проспект. Ощущение пространственной свободы и в то же время городского уюта присущи данной части проспекта. 
Подобный опыт был пока единственным в городе.
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специализированного управления треста «Со-
юзшахтспецпромстрой». Для сооружения тон-
нельной магистрали прибыли специалисты из 
Подмосковья и Новокузнецка и стали соору-
жать подземный канализационный коллектор 
диаметром более двух с половиной метров, ко-
торый удлинялся ежемесячно на девяносто — 
сто метров.

В 1962 г. большую часть строительных ор-
ганизаций передали из совнархоза Главному 
управлению по строительству в Западно-Си-
бирском экономическом районе («Главзапсиб-
строю»). В состав вновь созданного главка 
вошли строительные организации республи-
канского и местного подчинения. Проведено 
было очередное укрупнение трестов и СМУ, 
определена их специализация. В Новосибир-
ской области, например, «Главзапсибстрой» 
создал два треста промышленного строитель-
ства, два — сельскохозяйственного и один — 
жилищного. Кроме того, была осуществлена 
специализация промышленных предприятий, 
что позволило значительно увеличить выпуск 
конструкций, деталей и начать комплексную 
поставку изделий на площадки. Удалось повы-
сить и техническую оснащенность монтажных 

предприятий. Все эти меры позволили сокра-
тить и удешевить управленческий аппарат на 
треть, что, в свою очередь, привело к сниже-
нию стоимости возводимых объектов.

На идеологию жилищного строительства 
Новосибирска большое влияние оказал опыт 
возведения академического городка СО АН 
СССР, необходимость освоения свободных пе-
риферийных районов, что вызвало быстрый 
выход его из прежних границ. Последователь-
но получает реализацию и ряд крупных ин-
женерно-планировочных градостроительных 
акций, таких, как замыв долины Каменки. 
Именно в это время Новосибирск перешагнул 
миллионный демографический рубеж и вошел 
в число восьми городов нашей страны с мил-
лионным населением. Потребовался научный 
подход к формированию облика столицы Си-
бири. И в 1960 г. коллектив «Новосибграждан-
проекта» при консультации специалистов из 
Гипрогора возобновил работу над генпланом 
города.

Развитие массового жилищного и культур-
но-бытового строительства шло на основе вне-
дрения типового индустриального домостро-
ения с переходом от квартальной планировки 

В 1965–1969 гг. оформляется площадь им. М. И. Калинина — транспортная развязка на пересечении двух структурообразующих 
магистралей, определяющих всю планировку Заельцовского района, улицы Дуси Ковальчук и Красного проспекта. Круглая площадь, 
диаметром свыше 200 метров, застраивалась одинаковыми семиэтажными домами с магазинами на первых этажах.
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к микрорайонам, или по-народному, к жилым 
массивам. Возросшие объемы жилищно-бы-
тового строительства определили новую гра-
достроительную стратегию, выразившуюся 
в освоении свободных периферийных террито-
рий. Формируются «Затулинский», «Волочаев-
ский», «Кропоткинский» жилые массивы, ми-
крорайоны «Ботанический сад», «Северный» 
и другие, застроенные в основном 5–этажны-
ми типовыми домами. Эта этажность в тот пе-
риод была принята как наиболее оптимальная. 
В 1970–х годах появляется второе поколение 
жилых массивов — «Челюскинский», «Снеги-
ри», «Западный» — застроенных в основном 
уже 9–12–этажными домами, отличающими-
ся более интересными приёмами планировки, 
композиционно-пространственными реше-
ниями и более выразительной архитектурой, 
с введением определенной цветовой гаммы, 
улучшенным благоустройством. Наиболее по-
казательны в этом отношении «Челюскинский» 
жилой массив и «Снегири», где, используя ти-
повые серии жилых домов, архитекторы суме-
ли создать достаточно своеобразные ансамбли 
с интересной пространственной организацией 

внутриквартирных территорий и обогащенной 
пластикой фасадов.

Стоимость одного кв. м жилплощади сни-
зилась до 1170 руб., а после деноминации ру-
бля в 1961 г. — 117 руб., что не превышало 
средне месячную зарплату рабочего средней 
квалификации. Любопытно сравнить с ценами 
на нынешнем рынке: в 1961 году доллар сто-
ил 0,9 руб., сегодня 67 руб. Т.е. в 1961 г. 1 кв.м 
стоил 130 долларов при такой же зарплате, 
а сегодня почти 1000 долларов при зарплате 
в 380 долларов! Т.е. наши нынешние строи-
тельные магнаты продают жильё в 3 раза доро-
же (при том, что в советские годы его давали 
бесплатно!).

Практиковалось в 1960–1970–х поддержка 
индивидуального жилищного строительства, 
особенно, на селе. Желающим выдавались на вы-
годных условиях ссуды, организовывались мага-
зины строительных материалов. А вот в городе 
с созданием промышленной базы возведения 
благоустроенного жилья частное строительство 
сократилось в разы — вместо этого люди стали 
организовываться в строительные кооперативы 
для совместного возведения домов. 

1970 г. Кинотеатр им. Маяковского. Архитекторы Г.П. Зильберман, Г.В. Гаврилов. В конце 1960–х — начале 1970–х гг. в городе 
возведено семь кинотеатров. Самым крупным из них был кинотеатр им. В.В. Маяковского (1970 г.) на 1200 мест (зрительный зал 
длиной 36 метров и шириной 30 метров), с экраном размерами 11x22 метра. 
Здание строилось по типовому проекту на месте снесённого старого кинотеатра, построенного А.Д. Крячковым в 1924 г. и носив-
шего первоначально название «Совкино», а затем переименованного в кинотеатр им. В.В. Маяковского с установкой горельефной 
скульптуры поэта над входом в здание (скульптор Н. Рапопорт). 
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Качественно организованный архитектурно-планировочный жилой комплекс возник в Кировском районе Новосибирска по 
улице Мира, в районе завода «Тяжстанкогидропресс» в 1954 г. Здесь архитектор В. Майков, проектировавший и наблюдавший 
в 1950–1955 гг. за постройкой жилых кварталов, последовал той же системе их архитектурно-пространственной организации, 
что и на «Красной горке». Такая же плотная периметриальная обстройка небольших по размерам прямоугольных кварталов, 
с размещением внутри них яслей и детских садов, и встроенных в угловые жилые дома и здания, идущие вдоль главной магистрали 
(улицы Мира), магазинов

Речной вокзал и Октябрьский коммунальный мост. В течение шестидесятых годов по проекту архитекторов А.А. Воловика, 
Ю.А. Захарова и М.М. Пирогова, победителей городского конкурса, сооружался речной вокзал, местоположение которого было опре-
делено в створе улицы Добролюбова. Строительство здания речного вокзала затянулось, и он был принят в эксплуатацию только 
в апреле 1974 г.
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Начало этому процессу положило специаль-
ное решение сессии городского Совета в дека-
бре 1961 г. Вестись кооперативное строитель-
ство должно было за счет средств трудящихся 
с помощью государственного кредита. Пер-
вый взнос в десять процентов от стоимости 
квартиры член кооператива выплачивал при 
вступлении в него, тридцать вносились при за-
селении, остальное выплачивалось в течение 
пятнадцати лет. До 1970 г. интерес населения 
к жилищной кооперации стабильно нарастал. 
В восьмой пятилетке ею было построено более 
полумиллиона квадратных метров жилья.

Через год после той сессии горсовета, в ок-
тябре 1962 г., было принято специальное поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о поддержке и развитии жилищной кооперации 
в крупных городах страны. Для кооператив-
ных застройщиков создавались благоприятные 
условия. Первоначальный взнос в кооператив 
составлял 30% от сметной стоимости кварти-
ры, для оплаты остальной части предоставлял-
ся кредит с взиманием 1% годовых, а с ноября 
1964 г. — 0,5%. Места под кооперативные дома 
отводились в обжитых районах с развитой ком-
муникационной инфраструктурой, строитель-
ные материалы и оборудование отпускались по 
государственным расценкам. Однокомнатная 

квартира в среднем стоила 2587 руб., двухком-
натная — 4311 руб., 3–комнатная — 5748 руб. 
В конце 1960–х гг. в связи с удорожанием строи-
тельства цены увеличились, соответственно, до 
3233 руб., 5388 руб. и 7184 руб. Деньги по тому 
времени немалые, но даже поднятие расценок 
не уменьшило число желающих внести личный 
пай в решение жилищной проблемы. Это свиде-
тельствует о том, что нужда в жилье была край-
не острой, а необходимые для первоначального 
взноса средства, подкрепленные государствен-
ным кредитом, у населения имелись. К тому же 
часть денег можно было занять у родственников 
или близких знакомых. По данным выбороч-
ного обследования ВЦСПС, в Новосибирске 
40–50% пайщиков кооперативов составляли ра-
бочие со средним доходом на одного члена се-
мьи всего 45–60 руб. в месяц!

В Новосибирске первые такие объединения 
граждан появились на заводе им. В.П.  Чка-
лова — в семи кооперативах было более 
250 человек. Размер первого пая у них был ра-
вен 1500 руб. Эти средства были положены на 
общую сберкнижку и расходовались по мере 
необходимости. На металлургическом заводе 
им. Кузьмина в кооперативе состояло 100 ра-
бочих, ИТР и служащих. Администрация пред-
приятия оказывала им большую помощь 

Затулинский жилмассив, который часто называют попросту Затулинка, расположен на юге Кировского района Новосибирска. 
Название жилмассиву дала небольшая речка Тула. Большинство жилых домов на Затулинке — типовые пяти — и девятиэтажные 
дома «Хрущёвской» планировки. Впрочем, в последнее время, когда жилмассив стал активно застраиваться, появилось большое ко-
личество домов с улучшенной планировкой. Кроме того, здесь выросли такие жилые комплексы, как «Южно-Затулинский», «Тихие 
зори», «Акатуйский» и другие.
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Жилой дом НИИ-39 на Красном проспекте № 30 в Центральном районе г. Новосибирска, более известный как дом «Под строкой» 
(долгое время на доме работала информационная «бегущая строка», а первый этаж здания занимал гастроном, получивший то 
же название) — построен в 1953 г. по проекту архитектора Г. Ф. Кравцова. Жилой дом является типичным представителем со-
ветской послевоенной архитектуры, выполнен в формах классицизма, приспособленных к конструктивно-тектонической основе 
многоэтажного жилого здания. Дом признан памятником архитектуры регионального значения (постановление главы админи-
страции Новосибирской области № 1303 от 29.12.2001 г.).
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Волочаевский жилой массив, согласно планам авторов, должен был быть освоен по очередям. Рабочие чертежи на здания первой 
очереди массива были разработаны и выданы институтом «Новосибгражданпроект» в 1974 г. Проект первой очереди был рас-
считан на 20 тысяч жителей и включал 236 тысяч м² жилого фонда. Застройка началась в середине 1970–х гг. и велась типовыми 
панельными пяти и девятиэтажными домами. Уже с ноября 1975 г. жители начали заселяться в свои новые квартиры.

В 1961–1962 гг. по ул. Гоголя на месте бывшего поля и деревянных сооружений городского ипподрома строится Ипподромский жилмассив.
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На рубеже 1950–1960–х гг. возросший экономический потенциал советского общества, усиление внимания к социальной сфере по-
зволили в 3–4 раза увеличить темпы жилищного строительства.
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в обеспечении строительными материалами, 
выделяла транспорт. В таких условиях всё бо-
лее широкие слои населения обращались к жи-
лищной кооперации. В 1962–1965 гг. только 
в Новосибирске для неё было введено в строй 
248 тыс. кв. м общей площади в благоустроен-
ных капитальных домах.

Существенным дополнительным фактором 
решения жилищной проблемы стало стро-
ительство жилья хозспособом. Суть метода 
состояла в том, что дома возводились за счет 
внутренних ресурсов предприятий силами их 
трудовых коллективов. На предприятиях ор-
ганизовывалось производство строительных 
материалов, использовались промышленные 
отходы для изготовления дверей, оконных рам, 
перекрытия и кровли, рабочие разных профес-
сий обучались строительным специальностям. 
В Новосибирске, например, все это позволило 
уже к 7 ноября 1957 г. ввести в строй хозспосо-
бом 41,3 тыс. кв. м жилплощади.

В 1960–х в Новосибирске в основном закон-
чилось строительство оборонных и промыш-

ленных предприятий. Высвобождение в этой 
сфере мощностей и позволило начать настоя-
щий строительный бум. Вот как об этом гово-
рит статистика: в 1960 г. в Новосибирской обла-
сти введено жилья общей полезной площадью 
в 8826 тыс.кв. м, в 1970 г. — 16897 тыс. кв. м, т.е. 
в 2 раза больше, в 1980 г. — 24512 тыс.кв. м. 

К началу 80–х темпы жилищного строитель-
ства вышли на режим «горизонтального по-
лёта», но вот качество строительство заметно 
ухудшилось. Объяснялось это и тем, что на-
селение города составляло уже более 1,3 млн 
человек, т.е. за 9 лет выросло более чем на 
150 тысяч. Поэтому в декабре 1987 г. очередной 
пленум Новосибирского горкома КПСС кон-
статировал: «В городе на очереди на улучше-
ние жилищных условий стоят около 110 тысяч 
семей, восемь тысяч живут в ветхом государ-
ственном фонде».

Город стал заложником своего бурного роста, 
обеспеченность в нём жильём была ещё низкой, 
хотя этот показатель за 15 лет почти удвоился — 
с 6,8 кв. м в 1965 г. до 12 кв. м в 1980 г. 

Всего в СССР за период жилищного бума 1961–1980 гг. его сдано в эксплуатацию 2081,2 млн кв. м — около 60% всего жилья, возведен-
ного за годы Советской власти
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И всё же нужно признать, что на рубе-
же 1950–1960–х гг. возросший экономи-
ческий потенциал советского общества, 
усиление внимания к социальной сфере по-
зволили в 3–4 раза увеличить темпы жилищ-
ного строительства. Если в течение четвер-
той пятилетки в Новосибирске было введено 
в строй 210 тыс. кв. м жилплощади, в пятой — 
447 тыс., то за 1956–1959 гг. — 1,376 млн кв. 
м. А в 10–й пятилетке было построено уже 

4,1 млн кв. м жилья, жилищные условия улуч-
шили 300 тыс. человек! Новосибирск входил 
в число городов с высокими темпами строи-
тельства жилья. 

Всего же в СССР за период жилищного бума 
1961–1980 гг. его сдано в эксплуатацию 2081,2 млн 
кв. м — около 60% всего жилья, возведенного за 
годы Советской власти. За этот период к 1980 г. 
улучшили жилищные условия 216,7 млн человек, 
или свыше 81% населения.
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(наставнике, руководителе, человеке)

В любом государстве во все времена люд-
ская память хранит имена лидеров, чьи 
дела увековечены во времени. Народ 

помнит Александра Невского, Петра Первого, 
Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, 
Ленина и Сталина, Хрущёва и Брежнева, Горба-
чева и Ельцина и многих других, но не каждый 
может сказать, чем заслужили память народ-
ную эти люди. Нет и не было однозначного от-
ношения к лидерам, но их имена сохранились 
в истории нашего государства. 

В нашем ближайшем окружении есть 
люди, сделавшие очень много полезного для 
своей Родины, но их имена, как правило, 
безжалостно стирает время. Да и действи-
тельно, личность каждого зафиксировать 
в истории невозможно. Но мы, представи-

тели общественности, организации, объеди-
няющей землячества Новосибирской обла-
сти, решили отдать должное памяти о нашем 
земляке, человеке, внёсшем большой вклад 
в развитие Новосибирской области. Фёдор 
Степанович Горячев девятнадцать лет воз-
главлял область, будучи первым секретарём 
обкома партии. Это был период, во многом 
определивший развитие и становление об-
ласти, современного Новосибирска. Имена 
таких людей должны остаться в истории, 
и сохранить эти имена для будущих поколе-
ний — это наш с вами долг.

Прошло много лет, как Фёдор Степанович 
уехал из области, давно его уже нет в живых, 
а многие помнят о нём, в том числе и те, кто не 
видел его и не встречался с ним. 

На состоявшимся 19-23 ноября пленуме ЦК КПСС принято решение «О развитии экономики СССР и перестройке партийного 
руководства народным хозяйством». Партийные организации делились на промышленные и сельские. В 1963-1964 годах Ф.С. Горя-
чев был первым секретарем  Новосибирского сельского областного комитета КПСС.
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Время было не простое, в конце 1962 г. 1–й 
секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв в очередной 
раз решился на реформирование партийного 
руководства. На состоявшимся 19–23 ноября 
пленуме ЦК КПСС принято решение «О раз-
витии экономики СССР и перестройке пар-
тийного руководства народным хозяйством». 
Партийные организации делились на промыш-
ленные и сельские. Но вскоре эпопея с двумя 
обкомами в одной партии закончилась — все 
вернулось на круги своя. Люди не успевали 
следить за реорганизацией, которую устраи-
вал в стране Н.С. Хрущёв. Естественно это ни 
к чему хорошему привести не могло. В этот 
сложный период началась деятельность Фёдо-
ра Степановича на посту 1–ого секретаря Но-
восибирского обкома КПСС. Расцвет деятель-
ности Ф.С. Горячева приходится на период, 
когда страной руководила Коммунистическая 
партия во главе с Л.И. Брежневым. Времена 
Горячева стали эпохой наивысшего развития 
области, отправной точкой роста современ-
ного Новосибирска: созданы научные цен-
тры СО АН СССР, СО ВАСХНИЛ, СО АМН 
СССР, развёрнуто массовое строительство жи-
лья и начато строительство первого в Сибири  
метрополитена.

Фёдор Степанович приехал к нам, имея за 
плечами громадный опыт руководящей ком-
сомольской и партийной работы: с двадцатых 
годов он прошёл путь от секретаря волкома 
комсомола до первого секретаря Тюменского, 
Калининского обкомов КПСС. Это был руко-
водитель в расцвете творческих и физических 
сил, знающий всю систему советского государ-
ственного устройства и умеющий пользоваться 
как её достоинствами, так и недостатками, что 
очень пригодилось области, особенно в бреж-
невский период «застоя», как называют этот 
период «политические авантюристы», которые 
чернят всё хорошее, что было сделано в это 
время.

Свою нацеленность на результат, на достиже-
ние цели он передал не только руководителям 
районов, но и всем труженикам области. Из-
учив потенциальные возможности сельскохо-
зяйственного производства, Горячев поставил 
задачу продажи государству миллиона тонн 
молока и миллиона тонн зерна, 270–280 ты-

Николай Григорьевич Гаращук
Председатель общественной органи-

зации «Ассоциация землячеств Новоси-
бирской области». В прошлом учитель, 
директор школы, первый секретарь Ба-
рабинского горкома партии, Николай 
Григорьевич сплотил вокруг себя бара-
бинцев и жителей других районов обла-
сти, которые стараются в силу своих 
возможностей сделать жизнь своей ма-
лой Родины легче. Ассоциация была за-
регистрирована в 2004 г., и вот она уже 
объединяет 31 район.

Родился 18 декабря 1929 г. в деревне 
Коноваловка Куйбышевского района Но-
восибирской области.

Награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени (1972), высшей наградой Ново-
сибирской области – знаком отличия «За 
заслуги перед Новосибирской областью» 
(2004), золотым Почетным знаком «Досто-
яние Сибири» в номинации «Государство и 
общество» за большой личный вклад в раз-
витие общественных институтов Ново-
сибирской области (2004), орденом Почёта 
(2007), памятной медалью «Патриот Рос-
сии» (2008), многими правительственны-
ми и ведомственными наградами.

15 декабря 2004 г. на 17-й сессии Ба-
рабинского горсовета Николаю Григорье-
вичу Гаращуку присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Барабинска»
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сяч тонн мяса и 1,5 миллиарда штук яиц в год. 
И эта задача оказалась посильной для области, 
справиться с ней помогали и горожане. Для ра-
бочего человека главное — это работа, и она у 
него была. В обществе в то время не было рез-
кого деления на бедных и богатых. Доступным 
было образование, бесплатное медицинское об-
служивание, стали возможными для рядового 
труженика поездка за границу, отдых на курор-
тах и в санаториях. Невозможно было предста-
вить, что через 25 лет в страну будем завозить 
8 млн тонн молока, 1 млн тонн картошки, кото-
рую везем самолётами 
из Египта и Израиля, 
молоко из Белоруссии. 
На 42 млн га сократили 
обработку почвы, прак-
тически уничтожено 
животноводство. Как не 
вспомнить слова нашего 
русского поэта Сергея 
Есенина «…Без коровы 
нет деревни. А без де-
ревни нельзя себе пред-
ставить Россию». Нет 
коровы — нет работы, 
нет работы — нет де-

ревни и не только у нас в области. В целом по 
стране число деревень тает, как снег под лучами 
весеннего солнца. 

В партийных органах я проработал с 1959 по 
1991 гг., и все это время Ф.С. Горячев был на 
партийной работе в нашей области. Последние 
годы этого периода, когда я возглавлял отдел за-
рубежных связей, а затем отдел административ-
ных органов, я практически ежедневно встре-
чался с Фёдором Степановичем, поскольку эти 
два отдела курировал лично первый секретарь. 

Он был удивительно цельной натурой. Гра-
мотный, образованный, 
великолепный оратор, 
открытый для обще-
ния. Он был доступен 
для всех, но думаю, что 
у него не было насто-
ящих друзей. Он умел 
построить отношения 
так, чтобы не было па-
нибратства даже с теми, 
с кем встречался каж-
дый день. Эту дистан-
цию чувствовали и со-
блюдали окружающие. 
Ему всегда был нужен 

 Изучив потенциальные воз-
можности сельскохозяйствен-
ного производства, Горячев 
поставил задачу продажи 
государству миллиона тонн 
молока и миллиона тонн зер-
на, 270–280 тысяч тонн мяса 
и 1,5 миллиарда штук яиц в 
год. И эта задача оказалась 
посильной для области, спра-
виться с ней помогали и горо-
жане.

Ф.С. Горячев был удивительно цельной натурой. Грамотный, образованный, великолепный оратор, открытый для общения. Он 
был доступен для всех.
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или слушатель, 
или рассказчик. 
У него постоянно 
было много по-
сетителей: учё-
еные, особенно, 
когда строились 
академии, врачи, 
артисты. Фёдор 
Степанович часто 
посещал театры, 
выставки. Посто-
янное общение 
с людьми было его жизненной необходимо-
стью.

Фёдор Степанович обладал феноменальной 
памятью. Доклады готовил сам, умело поль-
зуясь материалом, который ему готовили ра-
ботники аппарата. Он очень ценил секретарей 
сельских районов, бережно к ним относился, 
поддерживал их авторитет.

В 1972 г. Новосибирская область вырастила 
рекордный по тем временам урожай зерна. Но 
дождливая погода мешала справляться с убор-

кой по графику. Такая 
ситуация была и у нас 
в Барабинском райо-
не, где я был первым 
секретарём Барабин-
ского ГК КПСС. И в 
это напряженное вре-
мя звонит мне Фёдор 
Степанович и, не слу-
шая каких-либо объ-
яснений по поводу 
срыва графика убор-
ки, впервые назвал 

меня ругательным словом — «растяпой». 
— Мы в Тюмени привязывали к тракто-

рам телеги и таким способом во время уборки 
справлялись с трудностями распутицы. — Да-
лее последовала его коронная фраза. Ну, есть!

У него была манера: если он не хотел выслу-
шивать возражения или продолжать разговор, 
то на полуслове говорил — «Ну, есть!» и бросал 
трубку. 

Погода наладилась, уборка идет споро, хоро-
ший урожай — на круг получили по 19,6 ц/га. 

И с самого начала моей партий-
ной карьеры Ф.С. Горячев незримо 
принимал участие в моей судьбе. 
У каждого человека в жизни есть 
наставники. Хотим мы того или 
нет, осознанно мы у них учимся или 
неосознанно, они направляют нас 
по жизни. Вот таким наставником 
для меня и был Фёдор Степанович 
Горячев!

1972 г. Ознакомиться с ходом уборки урожая в Новосибирской области приехал министр сельского хозяйства РСФСР Лев Яковлевич 
Флорентьев. На фото сслева направо 2–ой Л.Я. Флорентьев, А.И. Зверев — председатель облисполклма Новосибирской области, 
Н.И. Малышев — директор совхоза «Зюзинский», Н.Г. Гаращук.  (Фото из архива Н.Г. Гаращука)
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Выполнили полтора плана. Вновь звонит Фё-
дор Степанович. Разговор доброжелатель-
ный, забыто, что обзывал «растяпой», просит 
ещё дополнительно сдать зерно.

— Фёдор Степанович, ни одного центнера 
больше сдавать не будем. Я лично буду на эле-
ваторе и, если кто ослушается, буду машины 
отправлять обратно, а руководителей наказы-
вать. — Отвечаю я. — У нас больше животно-
водство, если мы не оставим зерно для корм-
ления скота, то опять придется на бюро обкома 
объясняться за надои, воспроизводство стада, 
падеж и т.д. С доводами согласился. Я же, учи-

тывая благоприятную обстановку, доброжела-
тельный тон, обратился к нему с просьбой. — 
Фёдор Степанович, машина, на которой я езжу, 
пришла в негодность, можем решить этот во-
прос?

— А ты возьми мою, спецмашина, вся хро-
мированная, — отвечает Горячев. Не довелось 
мне поездить на машине первого секретаря об-
кома дали новую «Волгу».

В тот год за заслуги, перевыполнение плана 
хлебозаготовок Горячеву вручили звезду Героя 
Социалистического Труда, а Новосибирской 
области — орден Ленина. 

У нашей области есть долг перед этим человеком. Долг неоплаченный. Долг 
по увековечиванию его имени. Остается мало людей, которые хорошо знали 
этого человека. К сожалению, есть и злопыхатели, не увидевшие, скорее, не 
хотевшие и не умеющие оценить то, что сделал Горячев для нашей области. 
Время рассудит, большое видится на расстоянии. Глядя на то, что сделал 
этот человек для нашего региона, да и для страны в целом, сложно переоце-
нить масштаб этой личности!

Очередная поездка первого секретаря обкома партии Ф.С. Горячева на пленум ЦК КПСС. Встреча с руководителями районов на 
станции Барабинская. Слева на право: Н.К. Апарин — первый секретарь Куйбышевского ГК, В.А. Конков — первый секретарь 
Убинского РК, Н.Г. Гаращук — первый секретарь Барабинского ГК, Ф.С. Горячев, В.А. Коробешкин — председатель Барабинского 
райисполкома, П.И. Коростик — председатель комитета народного контроля Барабинского района, Ю.М. Медведев — начальник 
Барабинского отделения ЗапСибЖД, М.И. Суслов — председатель Куйбышевского райисполкома. (Фото из архива Н.Г. Гаращука)
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1974 г. Актив Барабинского горкома партии.

Обкомом партии под руководством Ф.С. Горячева велась системная работа с 
кадрами, результаты области зависели от труда многих тружеников на разных 
постах.  
«…Барабинский городской комитет партии также большое значение придавал 
работе с кадрами, делая ставку на молодежь. Так сложилось, что среднее звено 
руководителей было представлено в основном практиками, и таких, по нашим 
данным, набралось 46 человек. Возникла идея: использовать для повышения их 
квалификации сельскохозяйственный техникум, находившийся в Куйбышеве. 
Провели с людьми беседу в горкоме партии и порекомендовали им поступить 
учиться в техникум. Договорились, что вступительные экзамены будут при-
ниматься в Барабинске. Лиха беда начало. Многие из горкомовских «крестников» 
потом продолжили образование, получив поддержку и помощь с нашей стороны. 
Время показало правильность этой линии. Лишь один пример. В число тех мо-
лодых сельчан входил и Рихард Христианович Горст, который сначала окончил 
с отличием Куйбышевский техникум, а потом и Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт, вот уже много лет он возглавляет одно из крупнейших 
хозяйств района. Он очень известный в области человек, избирался депутатом 
Государственной думы, его заслуги перед Новосибирской областью отмечены 
наградой. В таких примерах недостатка нет. Люди до сих пор помнят участие 
горкома партии в их судьбе и благодарны за это…» 
 (Из книги Н.Г. Гаращука «Вот моя деревня»)
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Фёдор Степанович Горячев девят-
надцать лет возглавлял область, 
будучи  первым секретарем обко-
ма партии.  Это был период, во 
многом определивший развитие и 
становление области,    современ-
ного Новосибирска. Имена таких 
людей должны остаться в исто-
рии, и сохранить эти имена для 
будущих поколений — это наш 
с вами долг.

Длинная интересная жизнь у меня за плечами, 
в прошлом году отметил 70-летний юбилей тру-
довой деятельности, на пенсии числюсь с 1991 г., 
т.е. 26 лет, но так и не решился воспользоваться 
этим правом. С 1959 г. на партийной работе. И с 
самого начала моей партийной карьеры Ф.С.  Го-
рячев незримо принимал участие в моей судь-
бе. У каждого человека в жизни есть наставни-
ки. Хотим мы того или нет, осознанно мы у них 
учимся или неосознанно, они направляют нас по 
жизни. Вот таким наставником для меня и был 
Фёдор Степанович Горячев!

Первое мое знакомство с Фёдором Степано-
вичем состоялось в обкоме партии, когда хоте-
ли назначить директором совхоза и первый раз 
привезли меня «на смотрины», а он меня отго-
ворил. — Какой из тебя директор совхоза!? Ты 
же идеологический работник! И это он позже 
помог мне поступить в Московскую Высшую 
партийную школу. Я сказал:

— Не хочу учиться в Новосибирской выс-
шей партийной школе, если продолжать обра-
зование, то в Московской ВПШ. 

Он мне помог поступить в Московскую выс-
шую партийную школу. И думаю, что это боль-
шой подарок в моей судьбе. Много полезного 
я почерпнул в период этой учебы.

В начале 1967 г. меня по рекомендации Об-
кома избрали первым секретарём Барабинского 
ГК КПСС. Самые светлые воспоминания в моей 
жизни связаны с этой работой, которая проходи-
ла в постоянной работе с людьми. И как награда 
за трудную, ответственную работу — признание 
и уважение земляков. Через 35 лет после переезда 
в Новосибирск мне присвоили звания Почётный 
гражданин Барабинского района и Почётный 
гражданин города Барабинска.

В 1975 г. мне предложили должность заведую-
щего отделом зарубежных связей в Новосибир-
ском Обкоме партии. Отдела, курирующего это 
направление, у нас в то время не было.

— Фёдор Степанович, ну, какой из меня за-
рубежник, когда я половину своей жизни в де-
ревне прожил, где даже электричества не было! 
А здесь такой уровень, придется постоянно об-
щаться с большими людьми! — С сомнением 
говорю Горячеву.

— Ты должен организовать работу нашего 
отдела так, чтобы он стал самым лучшим за 

Уралом! — Игнорируя мои слова, Фёдор Степа-
нович сказал, как отрезал. 

В 1975 г. официально были открыты для 
посещения иностранцами сибирские города: 
Новосибирск, Иркутск, Хабаровск. Разного 
рода связи с представителями иностранных 
государств и до этого, конечно, были по раз-
решению ЦК партии, а тут как шлюз открыли: 
народ валом повалил! Повышенный интерес 
у иностранных гостей вызывал наш Академго-
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1970 г. Н.Г. Гаращук — первый секретарь Барабинского ГК, В.М. Кудряшов — главный агроном колхоза им. 1–ого мая, Г.А. Киселев — 
инструктор горком, В.И. Морозов — секретарь парткома колхоза им. 1–ого мая.

родк. У всех на слуху было это уникальное яв-
ление в Сибири! 

По прошествии трех лет, вновь перемены.
— Хватит тебе таскать иностранцам чемо-

даны, вот начальник КГБ В.Г. Балуев, началь-
ник УВД А.С. Слонецкий и прокурор области 
П.А. Погребной вносят предложение назначить 
тебя заведующим отделом административных 
органов. — Фёдор Степанович отклонил мои 
аргументы, что на эту работу должен быть на-
значен человек с юридическим образованием, 
а я учитель.

— Нам нужен там организатор, а юристов 
в отделе достаточно. 

Так и проработал 15 лет до ухода на пен-
сию на этом участке. Работа в отделе админи-
стративных органов тоже очень интересная. 
Деловые связи с некоторыми по прошествии 
многих лет переросли в дружеские. Я до сих 
пор общаюсь со многими генералами, кото-
рые уехали из Новосибирска. Отдел наш ку-
рировал не только милицию, прокуратуру, 

суды, адвокатуру, но и все воинские части, 
которые дислоцировались на территории 
Новосибирской области. В состав Сибир-
ского военного округа входили 8 территорий 
(штаб-квартира дислоцировалась в Новоси-
бирске), 14–я отдельная армия ПВО (штаб 
которой тоже находился в — Новосибирске) 
13 областей обслуживала, поэтому в кру-
гу делового общения было много генералов. 
Полезно и интересно было с ними общаться! 
Умные люди. Многое я почерпнул у них, мно-
гому научился.

Важным направлением работы отдела ад-
министративных органов было рассмотрение 
многочисленных обращений жителей в обком 
партии, письма в ЦК партии, редакцию газеты 
«Правда» и т.п. по недостаткам в работе мест-
ных органов, связанных с нарушением их прав 
граждан, как считали писавшие. Ф.С. Горячев 
читал внимательно только первую редакцию 
ответов, а потом — «сверху-вниз», но неиз-
менно спрашивал: «А тут все верно написали?» 
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Годы работы с Ф.С. Горячевым 
стали для меня хорошей профес-
сиональной и жизненной школой, 
я благодарен судьбе, что довелось 
жить и работать рядом  с этим 
незаурядным человеком.

Мы его не подводи-
ли, и практически 
ни на один ответ не 
было отрицательной 
реакции. 

В с п о м и н а е т с я 
один случай, как раз 
в этот период рабо-
ты. Как обычно, утром с папкой материалов 
я зашел в приемную и спросил у секретарши: 

— Нина Кирилловна, кто у Горячева? 
— Жучков Анатолий Иванович (это по-

мощник секретаря). 
При нем можно было входить свободно. 

В то время, когда Горячев подписывал эти бу-
маги, раздался звонок по высокочастотной 
связи (Правительственная связь).

— Сейчас будет разговор с А.Н. Косыги-
ным. — Обратилась телеграфистка к Ф.С. Го-
рячеву. Мы с Жучковым попытались выйти, 
но он жестом приказал остаться. И мы не-
вольно присутствовали при его разговоре 
с главой правительства. Он встал и разгова-
ривал стоя. 

Косыгина интересовало положение со стро-
ительством электродного завода в Искитиме. 
Это было его детищем. Фёдор Степанович про-
информировал, как там обстоят дела, доложил 
об обстановке в области по промышленности, 
сельскому хозяйству, о настроении у жителей. 
Всё это он докладывал очень кратко, но ёмко. 
Весь разговор продолжался 2–3 минуты. По-
видимому, Косыгин был удовлетворён докла-
дом Горячева. Фёдор Степанович сел, было 
видно, что настроение у него хорошее. 

— Фёдор Степанович, в вас загублен вели-
кий дар артиста, так вы доложили обстановку! 
На это потребовалось бы гораздо больше вре-
мени. — Польстил ему я, удивленный таким 
кратким четким докладом. 

— Как это пропал талант артиста? Я когда 
еще учился в Горной академии, то там были 
расклеены афиши «Поёт Фёдор Горячев». 

И запел какую-то арию своим неповтори-
мым баритоном. Мы с Анатолием Ивановичем 
стоим, и не знаем, что нам делать, то ли апло-
дировать, то ли еще что-то. Но он, как всегда, 
завершил своим коротким «Ну есть!» Фёдор 
Степанович Горячев был человеком талант-

ливым! А талантли-
вый человек, как из-
вестно, талантлив во 
всем.

Возвращаясь к ра-
нее сказанному, хочу 
отметить, что во всех 
моих передвижениях 

по служебной лестнице чувствовалось незримое 
присутствие Ф.С. Горячева. У него можно было 
поучиться многому. И когда надо было прини-
мать какие-то решения, то я мысленно представ-
лял, а как бы поступил Ф.С. Горячев.

У нашей области есть долг перед этим че-
ловеком. Долг неоплаченный. Долг по увеко-
вечиванию его имени. Остается мало людей, 
которые хорошо знали этого человека. К со-
жалению, есть и злопыхатели, не увидевшие, 
скорее, не хотевшие и не умеющие оценить то, 
что сделал Горячев для нашей области. Время 
рассудит, большое видится на расстоянии. Гля-
дя на то, что сделал этот человек для нашего 
региона, да и для страны в целом, сложно пере-
оценить масштаб этой личности!

По инициативе Ассоциации землячеств Но-
восибирской области на здании картинной га-
лереи, где когда-то располагался обком партии, 
установлены мемориальные доски памяти Фё-
дора Степановича Горячева и Кулагина Миха-
ила Васильевича — первого секретаря обкома 
партии, работавшего в области с первого дня 
войны до 1949 г. Организовали памятный ве-
чер, посвящённый его 100–летнему юбилею. 
По нашему предложению названа вновь строя-
щаяся улица в Кировском районе. И все равно, 
думаем, что этого мало. Необходимо рассмо-
треть предложение о присвоении ему титула 
Почётного жителя города Новосибирска.

Мы организаторы создания этой книги 
о Ф.С. Горячеве, взяли на себя большую ответ-
ственность перед истиной. На страницах этой 
книги воспоминания современников о Фёдоре 
Степановиче, личные впечатления, отрадно, 
что наши опасения, что образ будет идеализи-
рован, и в каждом материале будут повторе-
ния, не оправдались. Вам судить.

Думающий и ищущий человек старается от 
знакомства с другим человеком взять для себя 
только лучшее, обогатить себя. К таким людям 
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отношу и себя. Годы работы с Ф.С. Горячевым 
стали для меня хорошей профессиональной 
и жизненной школой, я благодарен судьбе, что 
довелось жить и работать рядом с этим неза-
урядным человеком.

Он был не одинок, этот человек эпохи того 
времени, его окружали в руководстве области 
такие созидатели, для которых понятия «жизнь» 
и «работа» были равновеликими — одно без дру-
гого представить казалось невозможным. Это па-
триоты, которые верно служили делу. 

—  Н . К .  Д ы б е н ко ,  А . П .  Ф и лат ов , 
В.П. Муха — секретари обкома партии.

— А.И. Зверев, В.А. Филатов, В.А. Боков — 
председатели облисполкома.

— Г.И. Марчук, В.А. Коптюг, С.Л. Соболев — 
ученые СО РАН. 

— К.И. Паназдырь, Е.Н. Мешалкин, 
Ю.И. Бородин, И.Г. Урсов — руководители ме-
дицинских учреждений .

— Г.Д. Лыков, Э.Н. Свечников, Г.А. Ванаг, 
П.П. Начаров — крупные руководители про-
мышленности.

— М.Г. Хомуло, Б.Д. Снетков, Е.Л. Тимо-
хин, Бошняк, А.С. Веревкин, А.С. Слонецкий, 
Л.А. Батурин — генералы. 

— Ю.Ф. Бугаков, В.Г. Демиденко, В.М. Ко-
быляк, Г.Д. Васильев — руководители сельско-
хозяйственных предприятий и многие-многие 
другие, знакомством с которыми я горжусь 
и уверен, что Россия всегда была, есть и будет 
сильна патриотизмом своего народа, которому 
под силу любые задачи.

Николай Григорьевич Гаращук

1978 г. Встреча с командующий Сибирским военным округом Михаилом  Григорьевичем  Хомуло (советский военачальник, заме-
ститель Главкома Сухопутных войск СССР (1979 — 1987) , командующий Сибирским военным округом (май 1969 — декабрь 1978), 
генерал-полковник). (Фото из архива Н.Г. Гаращука)



140

Человек своего времени

Бывшего первого секретаря Новосибир-
ского обкома КПСС, Героя Социали-
стического Труда Фёдора Степановича 

Горячева помнит каждый, кто хоть один раз 
был с ним в контакте по партийным или хо-
зяйственным делам. Он руководил областной 
партийной организацией дольше, чем кто бы 
то ни было, — почти двадцать лет, с 1959–го по 
1978 г.

На момент ухода 
Горячева на пенсию 
ему уже исполнилось 
72 года. Кандидатура 
на замену первого се-
кретаря была одна — 
и меня выдвинули на 
бюро обкома, а затем 
избрали на партий-
ной конференции. До 

этого я буквально с первых дней, когда область 
возглавил Фёдор Степанович, находился с ним 
в контакте.

В январе 1960 г., когда он только начал рабо-
тать в новом статусе, я был первым секретарем 
Железнодорожного райкома партии. Это была 
крупнейшая организация, основу которой со-
ставляли работники железнодорожного транс-

порта, рабочая элита, 
среди которой чуть ли 
не каждый пятый был 
коммунистом.

Фёдор Степанович 
в первые годы на но-
вом месте активно за-
нимался кадровыми 
вопросами, в том чис-
ле подбирал опытных 
работников для аппа-

Железнодорожный райком  
партии. Это была крупнейшая 
организация, основу которой 
составляли работники 
железнодорожного транспорта, 
рабочая элита, среди которой 
чуть ли не каждый пятый был 
коммунистом.

1979 г. Депутаты Верховного Совета СССР от Новосибирска в Георгиевском зале Кремля.
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рата обкома. И вот накануне пленума област-
ного комитета, в повестке которого значились, 
в частности, кадровые вопросы, он пригласил 
меня на беседу и предложил возглавить один 
из отделов. Вакансий было несколько: отделы 
оборонной промышленности, торговли и об-
щественного питания, а также науки и образо-
вания.

Я всю свою профессиональную жизнь про-
вел в среде железнодорожников, по профиль-
ному образованию тоже принадлежал к этой 
отрасли, которая отличалась высококвалифи-
цированными кадрами, высокой дисципли-
ной и сознательностью. Я досконально знал 
проблемы, которые нужно решать, и знал, как 
это делается. Обладая определенным опытом, 
могу сказать, что у меня был хороший контакт 
со всеми руководителями подразделений, мы 
многого добивались, выполняя и перевыпол-
няя народно-хозяйственные планы и государ-
ственные задания. 

Партийная организация района была на 
хорошем счету, мы были обладателями пере-
ходящих красных знамен в социалистическом 
соревновании, да и экономическое положение 
в отрасли было устойчивым: люди хорошо за-
рабатывали, получали жилье, была своя боль-
ница, санатории. Народ сознательно трудился 
и получал за это достойное вознаграждение. 
Словом, в коллективах района я чувствовал 
себя своим человеком, и уходить от привыч-
ного режима работы никогда не планировал. 
Поэтому поблагодарил Горячева за хорошую 
оценку моих профессиональных качеств и от-
казался, объяснив, что привык к практической 
работе в райкоме и что она мне больше всего 
по душе.

Но уже в день пленума, с утра пораньше, он 
снова и довольно настойчиво повторил свое 
приглашение. К этому моменту в партийной 
среде уже достаточно хорошо изучили харак-
тер «первого», и я понял, что упорствовать 
в данном случае не приходится. В обкоме я на-
чал с заведования отделом науки и школ, но 
пробыл на этом посту всего год.

Я и до сих пор считаю, что и мой харак-
тер и стиль работы абсолютно отличались 
от горячевских. Тем не менее, он настойчиво 
продвигал меня по иерархической лестнице.  

Александр Павлович Филатов
Советский и партийный деятель. 

Почетный житель Новосибирска, первый 
секретарь Новосибирского обкома пар-
тии (1978–1988).

Родился 24 июня 1922 г. в селе Корнило-
во Каменского района Алтайского края.

Александр Павлович неоднократно 
избирался депутатом горсовета (1953); 
Новосибирского областного совета на-
родных депутатов (1958, 1977, 1985, 
1987); Верховного Совета РСФСР (1967, 
1975); Верховного Совета СССР (1979, 
1984); XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС. 
Избирался членом ЦК КПСС (1986 год)

1955–1960 гг. — первый секретарь Же-
лезнодорожного райкома КПСС

1960–1961 гг.— заведующий отделом 
науки и школ Новосибирского обкома 
КПСС

1961–1963 гг.— секретарь Новосибир-
ского горкома КПСС

1963–1966 гг.— первый заместитель 
председателя Новосибирского гориспол-
кома

1966–1973 гг.— первый секретарь  
Новосибирского горкома КПСС

1973–1978 гг.— второй секретарь  
Новосибирского обкома КПСС

1978–1988 гг.— первый секретарь  
Новосибирского обкома КПРФ 

Награждён двумя орденами Ленина, 
двумя орденами «Знак Почёта», орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции, медалями. В 
2003 г. присваивается звание «Почётный 
житель города Новосибирска»; в этом 
же году удостоен высшей награды обла-
сти — знака отличия «За заслуги перед 
Новосибирской областью». 
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В 1961 г. меня избрали 
секретарем по идеоло-
гии Новосибирского 
горкома КПСС, еще че-
рез два года — первым 
секретарем горкома 
партии, через семь лет 
по настоянию Горяче-
ва был избран вторым 
секретарем Новосибирского обкома КПСС, 
в должности которого работал пять лет, до мо-
мента ухода Горячева с поста первого.

Тогда не было практики подбора кадров 
«под себя» из числа родных и приближенных. 
Прежде чем остановиться на одной кандида-
туре, проводилась солидная предварительная 
проработка альтернативных вариантов. И для 
каждого кандидата такая проработка превра-
щалась в настоящий ответственный экзамен. 
Это обеспечивало предсказуемость финально-
го голосования на партийных конференциях.

Сейчас, спустя годы, уже можно с абсолют-
ной уверенностью сказать, что система подбо-
ра, подготовки и расстановки кадров в те годы 
за редкими исключениями не давала сбоев.

…На протяжении 
почти двадцати лет ча-
сто я был рядом с Горя-
чевым. Изо дня в день, 
на заседаниях бюро, 
пленумах, конференци-
ях, в рабочих поездках 
и на общеобластных ме-
роприятиях мы работа-

ли вместе.
Этот двадцатилетний период отмечен и ми-

ровыми военными кризисами, и драматиче-
скими событиями внутри страны, но все-таки 
с высоты прожитых лет могу сказать: это 
было время высоких достижений и в области, 
и в стране. Можно сказать, что нам повезло, но 
все-таки любое время это прежде всего люди. 
Время выдвигает задачи и призывает людей, 
которые способны их решить.

Горячев культивировал в своем характе-
ре и военную жесткость, от которой еще не 
отвыкли люди и к 1950 гг. Он был в хорошем 
смысле изворотлив, когда оказывался между 
необходимостью отстоять интересы области 
и не испортить отношения с вышестоящими 

1971 г. Ф.С. Горячев, А.П. Филатов на даче облисполкома. 

Я и до сих пор считаю, что и 
мой характер и стиль работы 
абсолютно отличались от 
горячевских. Тем не менее, 
он настойчиво продвигал меня 
по иерархической лестнице.
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инстанциями. Он об-
ладал поразительной 
способностью говорить 
на одном языке с любой 
аудиторией, причем без 
всяких «бумажек», хотя 
заготовки всегда у него 
были под рукой. Аппа-
рат обкома перед любой 
его встречей с людьми 
готовил полностью рас-
сматриваемый вопрос.

Будучи очень требовательным, он никогда 
не рубил сплеча, если дело касалось кадров. За 
двадцать лет работы в области он только двух 
секретарей райкомов освободил от должно-
сти. Причем это были проступки, за которые 
сегодня бы даже выговор не дали. Не прихо-
дится сравнивать уровень коррупции сегодня 
и те «отклонения» от линии партии, которые 
допускали должностные лица времен Горячева. 

Вот для примера: пред-
седателя облисполкома 
освободили от работы, 
а партийная организа-
ция наложила на него 
взыскание только за то, 
что он уходя в отпуск, 
дважды получил лечеб-
ное пособие — здесь и в 
Москве.

Горячев считал, что 
личное не должно было 

быть выше общественного долга, вот и весь 
сказ. В те времена каждый руководитель обя-
зан был быть «прозрачным», как в личной жиз-
ни, так и в деловой.

Не скрою, многие обижались на резкость 
решений, жесткость дисциплины, требова-
тельность Горячева. Но также у очень многих, 
в том числе и у меня никогда не возникало 
с ним даже внутренних конфликтов. Для меня 

Этот двадцатилетний период 
отмечен и мировыми военными 
кризисами, и драматическими 
событиями внутри страны, но 
все-таки с высоты прожитых 
лет могу сказать: это было 
время высоких достижений 
и вобласти, и в стране. 

Новосибирцы — делегаты XIX Всесоюзной партконференции на Красной площади. Слева направо: 1–ый Н.Я. Федотов, 2–ой В.А. Бо-
ков (1979–1983 второй секретарь Новосибирского обкома, 1983–1990 — председатель Исполкома областного совета депутатов), 
3–ий А.П. Филатов (1966–1973, 1978–1988 — первый секретарь Новосибирского обкома КПСС), 5–ый В.А. Коптюг, 6–ой В.П. Муха.
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1959 г. Визит Н.С. Хрущёва в Новосибирск. Обсуждается целесообразность высокоэтажного строительства в Академгородке. Сле-
ва направо: Ф.С. Горячев (1-й), Н.С. Хрущёв (4-й), С.А. Христианович (7-й), Ю.Н. Работнов (8-й), М.А. Лаврентьев (9-й). 

1959 г. Приезд  вице-президента США Ричарда Никсона в Новосибирск. Делегация прибыла на Новосибирскую ГЭС. Когда Ричард Ник-
сон поднялся на высокий гребень плотины, у него дух захватило:
— Очень красиво! Замечательно! Это производит сильное впечатление.
Затем он побывал в машинном отделении, у главного пульта управления.
— Теперь я вижу, какой технический прогресс сделала ваша великая страна, и понимаю, почему она первой могла создать искус-
ственные спутники Земли.
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Создавать метрополитен в городе начали в конце 1970 годах XX века, в 1984 г. был назначен первый глава еще строящегося на тот 
момент метрополитена Герой Социалистического труда Юрий Сергеевич Лелеков. Самая первая ветка сибирского метро — от 
«Красного проспекта» до «Студенческой» — была открыта через 2 года, в 1986г., и насчитывала всего 5 станций.
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1966 г.  Встреча ученых Новосибирского Академгородка с Президентом Франции Шарлем де Голлем. Де Голль похвалил сибиряков за 
умелое сочетание современного ума и традиции в Академгородке и призвал объединить усилия советских и французских ученых 
ради интересов людей. На память об этой встрече Президенту Франции подарили образцы якутских алмазов.

и многих из ближнего 
и дальнего окружения 
он остался в памяти 
искренним, очень при-
ветливым, гостепри-
имным, душой любой 
компании. Когда он 
принимал решения, то 
мог выслушивать кого 
угодно, особенно если 
сомневался в чем-либо. Но если был уверен 
в своей правоте, то требовал безусловного под-
чинения.

…Новосибирская область в те годы интен-
сивно развивалась. Мы строили новые пред-
приятия, крупные спортивные сооружения, 
целые жилые районы, где ежегодно сдавали 
в эксплуатацию по 600–700 тысяч квадрат-
ных метров. Никогда еще новосибирцы не 
получали столько квартир, как в те годы. 
Когда готовили отчет на сессию Верховного 
Совета, выяснилось: по основным показате-
лям за две пятилетки везде двукратный рост. 
Потом оказалось, что не только наша область 
добилась выдающихся успехов, для многих 
это время принесло еще одну победу, уже 
мирную — страна не только восстановила 

свой довоенный потен-
циал, но и значительно 
прирастила его.

Самая смелая пер-
спектива для Новоси-
бирска была связана со 
строительством метро. 
Город, который раз-
деляет река, нуждался 
в хорошем транспорт-

ном обеспечении, ведь на заводах были много-
тысячные коллективы, и многим приходилось 
добираться на работу на перекладных.

Впервые — а это было в 1965 г. — мы 
включили в генплан развития города строи-
тельство метро. Понятно, столь масштабная 
стройка не могла быть запущена без помо-
щи Москвы. Когда я защищал в Москве ген-
план развития Новосибирска, нас на словах 
поддержали. Но дело не сдвигалось с места. 
Спустя почти пять лет в Новосибирск при-
ехал председатель Совета министров СССР 
Алексей Николаевич Косыгин. После знаком-
ства с областью, он выступал на партактиве. 
Горячев решил использовать силу публично-
го слова и обратился к нему с вопросом: ког-
да начнется финансирование строительства 

Горячев считал, что личное 
не должно было быть выше 
общественного долга, вот и 
весь сказ. В те времена каждый 
руководитель обязан был быть 
«прозрачным», как в личной 
жизни, так и в деловой.
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метро? Алексей Николаевич и тут дал обе-
щание, что метро в Новосибирске обязатель-
но будет. Через три года, в 1972–ом, к нам 
приехал генеральный секретарь ЦК КПСС 
Брежнев. Горячев опять за своё: когда начнут 
проектировать метро? Чего-чего, а настойчи-
вости у Горячева было более чем достаточно: 
он не забудет, не оставит проблему, пока не 
добьётся её разрешения.

Его внешность при первом знакомстве мог-
ла ввести в заблуждение: простое лицо, кото-
рое могло показаться не обремененным ин-
теллектом, но стоило ему заговорить, сразу 
открывался природный цепкий ум, поражала 
логика, знание предмета и умение слушать со-
беседника.

При Горячеве был возведен комплекс трех 
Сибирских научных центров — СО АН СССР, 
СО ВАСХНИЛ, СО АМН. Его хорошо знали 
и уважали в научных кругах. Но там среда была, 
конечно, совсем другой: бурление умов порой 
перехлестывало рамки общепринятого. Моло-

дежь Академгородка активно общалась со сво-
ими зарубежными сверстниками, и их влияние, 
порой целенаправленно подрывающее систему 
отношений в Советском Союзе, конечно, сказы-
валось на атмосфере научного центра.

Будучи человеком своего времени, понимая 
его задачи однолинейно, как предписывала ком-
мунистическая мораль, Горячев, терпимо от-
носясь ко многим неоднозначным проявлени-
ям талантов, тем не менее довольно жестко мог 
одернуть проповедников ценностей «иного 
мира».

Знаю, что его именем уже названа одна из 
новых улиц Новосибирска. То, что там будут 
строить новые дома, для меня символично. По-
тому что без фундамента, заложенного нашим 
поколением, Новосибирск и область не доби-
лись бы такого рывка вперед, который и сегод-
ня дает нам право говорить о заслугах таких 
выдающихся руководителей, каким, несомнен-
но, был Фёдор Степанович Горячев.

Подготовила Валентина МАЛЬЦЕВА

2012 г. В день рождения Первого секретаря Новосибирского обкома КПСС, члена Консультативного совета Новосибирского обкома 
КПРФ Александра Павловича Филатова поздравить с юбилеем пришли члены Бюро областного комитета КПРФ — первый секре-
тарь областного комитета КПРФ, депутат Государственной думы Анатолий Локоть, второй секретарь обкома, лидер фракции 
КПРФ в горсовете Новосибирска Ренат Сулейманов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, 
член Консультативного совета обкома КПРФ Владимир Анатольевич Боков.
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(по материалам книги «Полями жизни»,  
автор Лилия Юлиановна Сорукова) 

КОНСТРУКТИВНыЙ ДИАЛОГ
Партийно-хозяйственный актив района 

рассматривал вопрос «Выполнение решений 
ЦК КПСС и указаний Н.С. Хрущёва по уве-
личению производства и заготовок продуктов 
животноводства». С докладом на нём было по-
ручено выступить Сорукову. На актив приехал 
первый секретарь Новосибирского ОК партии 
Ф.С. Горячев. Перебираю старые записи мужа 
того времени и нахожу то, что связано с тем 
партийно-хозяйственным активом.

«Перед началом работы актива Горячев ре-
шил познакомиться с докладом. Просматривал 
он его быстро, читал, пожалуй, страницами, 
ненадолго задерживаясь на отдельных местах. 
Остановился там, где говорится о намечаемом 
в районе росте поголовья коров с имеющихся 
3,2 до 7 голов в расчёте на каждые 100 га сель-
хозугодий. Состоялся диалог:

— Почему только до семи, а не до десяти, 
а в пригородных хозяйствах даже до двадцати 
пяти, как требует Хрущёв?

1959 г. Директор совхоза «Завьяловский» Н.Г. Соруков и директор совхоза Политотделец» А.С. Разгоняев. 
(Фото из архива Л.Ю. Соруковой)
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— Мы тщательно просчитали все возмож-
ные резервы и берём на себя напряжённое ре-
альное увеличение более чем в 2 раза. Учли, 
для этого необходимо строительство скотопо-
мещений, расширение и создание надёжной 
кормовой базы, совершенствование породно-
го состава скота, улучшение условий содержа-
ния животных. А также меры по облегчению 
ухода за ними на основе механизации про-
изводственных процессов. Будем стремиться 
иметь больше семи, но невыполнимых обяза-
тельств — брать на район не можем.

— Но в докладе о требовании двадцати пяти 
коров на 100 га сельхозугодий ты всё-таки скажи. 
Второй вопрос — корма. Ты призываешь сеять 
многолетние травы, в частности клевер, а что по 
этому поводу сказал Никита Сергеевич?

—Он сказал тот, кто сеет многолетние тра-
вы, «этот бурум», тот дурак.

Горячев рассмеялся.
— Как же тебя тогда понимать?
— А это уж, Фёдор Степанович, как вы со-

чтёте справедливым. Но бобовые травы дают 
необходимый скоту белок, без которого не мо-
жет быть речи о повышении его продуктивно-
сти. Увеличения молока и мяса не получишь. 
Можно бы взамен дать зерновые концентраты, 
но зерно-то всё отбирают в хлебосдачу.

Горячев, засмеявшись, обратился к Труш-
никову (1-ому секретарю Тогучинского РК 
КПСС):

— Александр Герасимович, ты бы так, по-
лагаю, сказать не решился? Пожалуй, подумал 
бы, за это ведь могут предложить и партбилет 
выложить. А он вот не побоялся. Отец-то у Ни-
колая Григорьевича кто?

Трушников коротко охарактеризовал: за-
ведующий РайЗО, знающий, ответственный, 
уважаемый в районе руководитель сельского 
хозяйства. В молодости — организатор ком-
муны на Алтае. Теперь на пенсии. Было из-
вестно, к проверенным временем крестьян-
ским вожакам Горячев относился с глубоким 
уважением.

— Ну, что ж, Николай Григорьевич, выходи 
со своим докладом. Послушаем, как отнесутся, 
как оценят его товарищи.

Реакция в зале была доброжелательная. 
А когда выступил А.С. Разгоняев и сказал, что 

Николай Григорьевич Соруков
Родился 14 марта 1928 г. в селе Ка-

тунское, Смоленского района Западно-
Сибирского края (ныне Алтайский).

После окончания средней школы год 
работал молотобойцем в кузне Тогучин-
ского Райисполкома.

1947–1952 гг. обучался в Новосибирском 
сельскохозяйственном институте, полу-
чил специальность учёного агронома;

1952–1953 гг. он — главный агроном 
Сурковской, Коуракской МТС (Тогучин-
ский район);

1954–1957 гг. — директор Сурковской 
МТС; 

1957–1960 гг. — директор совхоза «За-
вьяловский» (Тогучинский район);

1961–1964 гг. — второй, затем пер-
вый секретарь Ордынского РК КПСС;

1964–1965 гг. второй секретарь Ново-
сибирского сельского ОК КПСС, 1965 — 
1980 гг. секретарь по селу Новосибирского 
ОК КПСС;

1980–1989 гг. — председатель Новоси-
бирского областного Комитета народно-
го контроля.

Награды: 2 ордена «Знак Почёта», 
2 — «Трудового Красного Знамени»; меда-
ли — «За освоение целинных и залежных 
земель», «В ознаменование столетней го-
довщины со дня рождения В.И. Ленина» и 
многие другие награды.
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в хозяйстве «Политотделец» за год стадо ко-
ров увеличили на 100 голов, первый секретарь 
ОК аж приподнялся, переспросил о назван-
ном приросте. Правильно ли услышал? Дру-
гие выступающие обоснованно поддерживали 
выдвинутые в докладе положения, говорили 
о мерах по реализации намеченной программы 
в своих предприятиях.

После завершения работы актива меня при-
гласили в комнату, где были Горячев и Трушни-
ков. Руководитель области раздумчиво делился 
своими мыслями:

— Слышал сегодня в зале обоснованные 
заверения и намеченные меры от руководите-
лей ряда хозяйств по увеличению в текущем 
году на 100–150 коров. А у нас в области около 

450 хозяйств. Это какое же может быть при-
бавление в областном стаде!

Обратился ко мне:
— А тебя я, Николай Григорьевич, забираю 

в обком, в сельхозотдел. Пока замом, а потом... 
будет видно».

БыТь ИСТИННыМ ЛЕНИНЦЕМ

Н.С. Хрущёв был первым лицом в госу-
дарственной и партийной власти. Его неуём-
ная энергия в деле развития сельского хо-
зяйства, его воинствующий волюнтаризм не 
имели предела. Одно за другим появлялись 
Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР. 
Реализация одних из них таких, как мас-

Ф.С. Горячев: «Слышал сегодня в зале обоснованные заверения и намеченные меры от руководителей ряда хозяйств по увеличению в 
текущем году на 100 -150 коров. А у нас в области около 450 хозяйств. Это какое же может быть прибавление в областном стаде!

Горячев был верным слугой государства и людей, в 
государстве проживающих. На его языке это называлось 
«быть истинным ленинцем». Но он не был догматиком! 
И в этом его уникальность: не быть догматиком, когда 
им жилось легче всего, и в то же время быть  верным 
Коммунистической партии и Советскому правительству.
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штабное освоение целинных и залежных зе-
мель, расширение посевов кукурузы в соот-
ветствующих почвенно-климатических зонах 
страны принесли пользу. Другие, по мнению 
большинства аграрников и разбирающихся 
в хозяйственной жизни, экономике страны 
людей — недостаточно продуманные, навя-
зываемые к применению без учёта особен-
ностей природных зон страны или без досто-
верной оценки экономических и социальных 
условий были бесполезны или даже вредны. 
Эта оценка подкреплялась практической 
жизнью. Так было с гонением на травополье, 
так было и в начале 1960–тых годов, когда 
появилась директива с настойчивой необ-
ходимостью обобществить личные огороды 
и скот селян. 

По спущенной сверху властной директиве 
рекомендовалось скупать на селе личный скот, 
переводить его в общественное хозяйство. 
Утверждалось, что если он будет находиться 
в общественном производстве, в крупных жи-
вотноводческих комплексах, то это обеспечит 
резкий прирост молока и говядины, высвобо-
дит колхозников от ухода за скотом, увеличит 
их свободное время и вовлечение в обществен-
ное производство. 

Постановлением предусматривалось ра-
ботающим на селе по доступным ценам про-
давать основные сельскохозяйственные про-
дукты. Как только на селе стало известно 
о намерении ликвидировать приусадебные 
хозяйства, в Ордынский районный комитет 
партии посыпались жалобы, высказывались 
протесты селян, доказывающих, что сокра-
щение приусадебных участков — ошибка, что 
к коммунизму мы от этого быстрее не придём, 
а только жить станем хуже. Николай Григорье-
вич, члены бюро комитета всё понимали. Но 
линию партии обязаны были выполнять. Рай-
комовцы напряжённо размышляли, как в дан-
ной ситуации поступить. 

О найденном ими пути хорошо написал, 
с воспоминаний Николая Григорьевича, Ан-
дрей Геннадьевич Челноков — председатель 
Новосибирского областного Союза журнали-
стов. (Очерк «Мастер власти», посвященный 
100–летию первого секретаря Новосибирского 
ОК КПСС Ф.С. Горячева).

Лилия Юлиановна Cорукова
Родилась 20 ноября 1931 г. в деревне 

Гутово, Тогучинского района, Новосибир-
ской области.

После окончания средней школы по-
ступила и с отличием окончила Ново-
сибирский сельскохозяйственный ин-
ститут со специальностью — учёный 
агроном.

1952 г. — агроном машинно-трактор-
ных станций, колхоза, совхоза (Тогучин-
ский район);

1961–1964 гг. — экономист, началь-
ник Планово-экономического отдела Ор-
дынского районного управления сельского 
хозяйства Новосибирской области;

1965–1992 гг. — работа в Новосибир-
ской Высшей партийной школе в каче-
стве заведующей методическим отде-
лом, старшего преподавателя, доцента, 
профессора, заведующей кафедрой «Эко-
номика СССР».

Учёная степень — кандидат эконо-
мических наук.

Награды: Медали «За трудовую до-
блесть», «За освоение целинных и залеж-
ных земель», «60–летие освоения целин-
ных и залежных земель», 2 серебряных 
медали ВДНХ; Почётный знак «За от-
личные успехи в области высшего образо-
вания СССР»; грамоты и благодарствен-
ные письма.
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«Николай Соруков — хоть и молод был 
да горяч, пренебречь принципами партий-
ной дисциплины не мог. Но в один прекрас-
ный день пришла к нему, первому секрета-
рю Ордынского райкома, знатная доярка, да 
и высказала своё возмущение неправильной 
политикой партии. Ей, доярке, партийная 
дисциплина была до лампочки. А вот огород 
в 30 соток, да ежегодный, собственными ру-
ками выращенный кабанчик ко Дню Великого 
Октября — отнюдь нет! Сократи доярка, знат-
ная колхозница, свой надел, как велела пар-
тия, то кабанчика-то к очередной годовщине 
семье дояркиной на столе в жареном-пареном 
виде и не видать. 

С этим знатная колхозница согласиться не 
могла и, пользуясь своей тяжким трудом за-
работанной знатностью, высказала первому 
секретарю Ордынского райкома КПСС Сору-
кову всё, что об этом думала, по-своему, по-
доярски. Николай Григорьевич — крупный 
мужик с ладонями, что твоя совковая лопата, 
выслушал сельскую знать, в раздумьях залез 
всей пятернёй в пышную свою шевелюру, да 
и решил поехать к Горячеву. Чтобы, так ска-
зать, довести до руководителя области мне-
ние народных масс, к которому, чего уж греха 
таить, Соруков, первый секретарь райкома, 
и сам всей душой присоединялся.

Всю дорогу от Ордынки до Новосибир-
ска, все сто километров, Соруков проворачи-

вал в голове все варианты беседы с Фёдором 
Степановичем. Как мы уже знаем, Николай 
Григорьевич был молод и горяч. Потому, на-
верное, и поехал к первому. Другие секретари 
райкомов, кто постарше, не поехали. По той 
причине, что «сполняли» на местах политику 
партии. А Соруков... хоть и горяч, хоть и мо-
лод, а по пути до Новосибирска стало ёкать 
молодое сердце и у него: а ну, как не поймёт 
Горячев радения первого ордынского секре-
таря за народные интересы? А ну, как вломит 
по первое число за непонимание генеральной 
партийной линии...

Напрасно волновался Николай Григорье-
вич! В лице Горячева он нашёл единомышлен-
ника. Горячев не был бы Горячевым, бездумно 
выполняй он тут, в Сибири, все московские ди-
рективы. Выслушав своего любимца, а Нико-
лай Григорьевич и впрямь был таковым, Фёдор 
Степанович хитро улыбнулся и снял трубку 
аппарата правительственной связи:

— Сейчас в ЦК позвоним!
Ответил ему секретарь ЦК Андрей Кири-

ленко.
— Андрюша, здравствуй! — тепло сказал 

в трубку Горячев. — Как дела?
Завершив дежурные «тары-бары», Фёдор 

Степанович приступил к делу:
— Такой вопрос, Андрюша: документ о со-

кращении огородов на селе — он ведь не со-
всем правильный! Ну, к чему, скажи, обрезать 
землю людям у нас в Сибири?! У нас её знаешь 
сколько? Ну, обрежем, зарастёт она сорняками, 
кому от этого лучше будет?.. Сорняк попрёт, 
чертополох... Ты ведь пойми: объёмы культур, 
которые в средней полосе, на Валдайской воз-
вышенности вырастить можно на каких-ни-
будь шести сотках, у нас в Сибири и на тридца-
ти не вырастишь!..

Кириленко помолчал, потом ответил:
— Вон ты куда клонишь, Федя... В этом деле 

я тебе не помощник!
Документ подписал Сам. Дать добро на его 

игнорирование я тебе не могу. Извини...
На этом, собственно, дело вполне и могло 

закончиться: прижали бы уши первый обко-
ма с первым райкома, да и оттяпали у доярки 
знатной соток двадцать от огорода. Под черто-
полох. И на знатность бы не посмотрели. У од-

По спущенной сверху властной директиве рекомендовалось 
скупать на селе личный скот, переводить его в общественное 
хозяйство. Советские плакаты — наглядные пособия, направ-
ленные к разъяснению определенного вопроса, как, например, 
отношения советской власти к текущим событиям в доступ-
ной форме.
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ной бы доярки оттяпали, да ещё у сотни тысяч 
других доярок, свинарок, птичниц, механи-
заторов и чабанов... Но не таков был Горячев, 
чтобы просто взять и «прижать уши». Он риск-
нул сразу же позвонить Хрущёву. Николай Гри-
горьевич Соруков эту сцену по сей день вспо-
минает с восхищением...

Никита Сергеевич в ту пору был в отпуске. 
В Пицунде. Соединили. У телефона оказался 
один из помощников Хрущёва. Звать к трубке 
первого секретаря ЦК КПСС помощник не хо-
тел: отдыхает хозяин, и баста! Горячев настаи-
вал:

— Я же тебе не говорю, что надо звать! Ты 
пойди, доложи: так, мол, и так, звонит Горячев! 
А уж подойти к телефону или нет — это дело 
Никиты Сергеевича.

Помощник сдался... Хрущёв к телефону по-
дошёл:

— Слушаю, Хрущёв.
— Здравствуйте, Никита Сергеевич! — рас-

шаркался Горячев и с ходу начал рассказывать: 
о видах на урожай, о погоде, о...

— Ну ладно, кончай ты! — пробурчал Хру-
щёв. — Говори, зачем звонишь?

И Фёдор Степанович повторил — с много-
кратным усилением интонаций и смысловых 
оттенков — речь, уже отрепетированную на 

Кириленко. Пока Горячев говорил, Хрущёв 
молчал, не прерывал его ни единым словом. 
Молчание на другом конце провода не прерва-
лось и после окончания монолога: первый се-
кретарь ЦК и Председатель Совета Министров 
СССР, наверное, напряжённо думал.

— А в других областях Сибири, что дума-
ют по этому поводу? — подал вдруг голос Хру-
щёв — Поддерживают тебя?

— Конечно, поддерживают, Никита Сергее-
вич! Проблема-то у нас на всех одна!...

— Чёрт с тобой! — неласково согласился 
Хрущёв, вешая трубку. — Делай, как знаешь!

Что же предпринял добившийся своего 
Горячев? Потёр руки? Или, быть может, от-
кинулся вольготно в кресле? Он... принялся 
обзванивать всех первых секретарей обкомов 
и крайкомов Сибири, предупреждая о том, что 
будет выходить на них сам первый секретарь 
ЦК, спрашивать...

— Афоня, ты последнюю директиву ЦК по-
лучил? — звонил он первому секретарю Кеме-
ровского обкома партии Афанасию Фёдорови-
чу Ештокину.

— Получил...
— Ну и что думаешь делать
— А что делать?! Плачь, да выполняй!..
— Не надо плакать, Афоня! Я уже с Никитой 

1970 г. Работники Новосибирского обкома КПСС, награждённые медалями в ознаменование  100-летия В.И. Ленина. Слева направо: 
4-ый Ф.С. Горячев, 5-ый А.И. Зверев, 8-ой Н.Г. Соруков. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)
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Сергеевичем обо всём договорился: он не воз-
ражает против того, чтобы в сибирских усло-
виях мы на эту директиву посмотрели сквозь 
пальцы. Только когда он тебе позвонит, говори 
следующее...

В том, что Хрущёв обязательно обзвонит си-
бирских секретарей, Горячев нисколько не со-
мневался. И как в воду глядел: Хрущёв, чтобы 
проверить прыткого первого секретаря Ново-
сибирского обкома, через день методично об-
звонил всю Сибирь... Сибирь слово в слово по-
следовала горячевским инструкциям.

Такие вот дела происходили на Западно-си-
бирской низменности в начале шестидесятых 
годов прошлого века!..

Горячев был верным слугой государства 
и людей, в государстве проживающих. На его 
языке это называлось «быть истинным ленин-
цем». Но он не был догматиком! И в этом его 
уникальность: не быть догматиком, когда дог-
матикам жилось легче всего, и в то же время 
быть до мозга костей верным Коммунисти-
ческой партии и Советскому правительству. 
Помните лозунг? «Каждая кухарка должна 
уметь управлять государством!» Горячев отту-
да, из шестидесятых, продемонстрировал нам 
с вами сегодня, как этот лозунг может быть 
применён на практике. С той лишь разницей, 
что в нашем случае государством управляла 
доярка. Первый секретарь Новосибирского 

обкома и подобные ему секретари райкомов 
были всего лишь посредниками между ней 
и государственной властью».

А КУДА ВАМ ЗАТАРИТь?

Были в арсенале горячевских мер разные 
формы воспитания. Жили мы семьями в ря-
дом расположенных подъездах одного дома по 
улице Щетинкина, 23. Обычно примерно в по-
ловине восьмого утра в нашей квартире разда-
вался телефонный звонок Фёдора Степановича 
о его готовности идти на службу. Я выходил, 
встречались у подъезда. Шли в обком по ули-
це Урицкого, до её южного начала. В пути об-
суждали неотложные дела, намечали действия 
на предстоящий день. На углу улиц Урицкого 
и Октябрьской — продовольственный магазин 
(он и сейчас там). Мой спутник останавливает-
ся и предлагает войти. Обращаясь к продавщи-
це, просит взвесить ему 200 граммов песочного 
сахара. Просьба выполнена, но у неё вопрос:

— А куда вам затарить? У нас уж несколько 
дней нет упаковочной бумаги.

Для неё покупатель не знаком: ни речь, 
ни поведение, ни одежда не отличают его от 
многочисленных других. В течение двадцати 
лет, сколько мне пришлось его видеть, весной 
и осенью носил одно и то же драповое пальто 
ширпотребовского пошива. Да и зимнее, как 

1970-е гг. Новосибирский продовольственный магазин. 
Ф.С. Горячев был противником шаблонных методов проверки работы. Мог посетить рынок, магазин как обычный покупатель, 
порезультатам обязательно принимались меры по устранению недостатков.
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помнится, было неизменным и обыденным.
— Сыпьте мне в карман.
Несколько растерянная продавщица ссы-

пала продукт в открытый накладной карман 
пальто.

— Еще, пожалуйста, столько же развесного 
повидла.

— А его куда?
— Да давайте туда же...
Теперь уже совершенно растерянная женщи-

на убегает в подсобку и возвращается в торго-
вый зал с небольшой эмалированной кружкой. 
Взвешивает требуемое количество продукта 
с просьбой назавтра тару вернуть. Кружка осто-
рожно размещается в том же кармане.

Для чего потребовались Фёдору Степанови-
чу эти сахар и повидло не спрашиваю. Знаю, 
что-то задумал.

Перед обеденным перерывом звонок из при-
ёмной первого:

— Николай Григорьевич, Фёдор Степано-
вич приглашает вас на чашку чая.

Вхожу в кабинет. За рабочим столом его хо-
зяин с кем-то говорит по телефону. За длин-
ным столом заседаний бюро обкома начальник 
областного управления торговли Степанов. Во 
взгляде его тревога то ли от того, что уже своё 
«получил», то ли от ожидания предстоящего 
неизвестного. Первый секретарь берёт своё 
пальто и из его кармана на зелёное сукно стола 
перед главой областной торговли ставит круж-
ку с повидлом и высыпает сахар.

Разбитная секретарь приёмной Нина Ки-
рилловна расставляет чашки с чаем. Подвигая 
одну из них к Степанову, лукаво предлагает:

— Берите побольше сладкого, не стесняй-
тесь. Учёными установлено, оно повышает ум-
ственную деятельность.

Дальше спокойный размеренный разговор 
о состоянии торговли и проблемах дальней-

шего её совершенствования, во время которо-
го, однако, начальнику приходилось не один 
раз снимать пот со лба. Не берусь сказать, на-
сколько улучшилось торговое обслуживание 
населения области, но рулоны упаковочной бу-
маги появились во всех магазинах, шире стала 
торговля продуктами, фасованными в бумаж-
ные пакеты. О производстве в стране средств 
упаковки из полимерных материалов тогда ещё 
и речи не велось.

 ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Большое внимание сельскохозяйственного 
сектора областного комитета партии уделялось 
повышению квалификации кадров всех уров-
ней — рабочих, колхозников, специалистов, 
руководителей. Да и секретарь обкома по селу 
Соруков дважды проходил переподготовку 
в Академии общественных наук при ЦК КПСС. 
Неоднократно — в частях Сибирского военно-
го округа. За отлично пройденные войсковые 
переподготовки ему присваивались очередные 
воинские звания.

Люди осознанно, с благодарностью вос-
принимали направленность работы обкома на 
повышение профессиональных знаний рабо-
тающих на селе. В один из дней Горячев и Со-
руков выехали в пригородное хозяйство для 
встречи с колхозниками, детального ознаком-
ления с делами, с желанием выслушать мнения 
и пожелания рядовых трудящихся и специали-
стов. Они придавали большое значение жи-
вому общению с тружениками села. Сами это 
делали с удовольствием, верой в действенность 
непосредственного общения и призывали пар-
тийных организаторов чаще выезжать на ме-
ста, проводить тематические вечера, собрания 
рабочих и колхозников, открытые партийные 
собрания. Горячев убеждал:

Ф.С. Горячев: «Никогда не забывайте, что общие собрания 
тружеников не заменить никакими производственными 
совещаниями. Задача партийной организации — дойти до 
каждого человека. Если не были в колхозах, на предприятиях, 
в организациях рядом с трудящимися, значит, вы оторвались 
от масс и вам, партийным управленцам, грош цена».
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— Никогда не забывайте, что общие со-
брания тружеников не заменить никакими 
производственными совещаниями. Задача 
партийной организации — дойти до каждого 
человека. Если не были в колхозах, на предпри-
ятиях, в организациях рядом с трудящимися, 
значит, вы оторвались от масс и вам, партий-
ным управленцам, грош цена.

В колхозе общее собрание. При выступле-
нии один из колхозников, говоря о значении 
той или другой меры в подъёме хозяйства, под-
держал необходимость расширения работы по 
повышению уровня общего и профессиональ-
ного образования. Сказал так:

— Мужик неучёный — что топор неточёный.
Эта фраза по смыслу очень понравилась 

первому секретарю, он её не раз в последую-
щем времени приводил в пользу важности об-
учения.

Целенаправленно и последовательно ве-
лась ежегодная подготовка и переподготовка 
механизаторских кадров. Ежегодно в сель-
ских производственно-технических училищах 
и учебно-курсовых комбинатах, сельскохозяй-
ственных техникумах обучались, повышали 
профессиональную классность от 10 до 14 ты-
сяч человек. Более половины работающих ме-
ханизаторов получили квалификацию тракто-

ристов-машинистов первого и второго классов. 
С повышением профессионального мастерства 
механизаторов, возможностью работы на бо-
лее сложной технике за период 1966–1980 гг. 
вдвое возросла их заработная плата.

КТО ПРИДЁТ НА СМЕНУ

Организованно проводилась работа по за-
креплению молодёжи на селе, по приобще-
нию к сельскохозяйственному труду сельских 
школьников. В числе различных мер устраи-
вались районные и областные слёты учащихся 
средних школ. Их задача — привлечь внимание 
к глубокому овладению знаниями по успешно-
му подъёму сельского хозяйства, приложению 
сил к тому, чтобы страна получала от селян 
ещё больше хлеба, молока и других продуктов 
отрасли. 

Показателен областной слёт 1970 г. Област-
ной комитет комсомола обратился к его участ-
никам: «Юный товарищ выпускник 1970! Ты 
получаешь среднее образование, теперь тебе 
известно, как от незнания идти к знанию, и ты, 
конечно, не остановишься на том, что успел 
познать в школе. И это твоё качество очень 
необходимо в наше время для производства, 
которым занимался твой дед и отец. Возьми 

1974-1975 учебный год. Коченевский РК КПСС. Заседание выездной государственной аттестационной комиссии по защите ди-
пломных работ слушателей Новосибирской высшей партийной школы. На фото в центре доцент кафедры «Экономика сельского 
хозяйства» Л.Ю. Сорукова. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой) 



157

Горячев. Время. Люди

в свои молодые крепкие руки новую технику, 
изучи её и работай так, чтобы всю заложенную 
в ней мощь обратить в необходимый для чело-
века продукт».

Удивительные люди работают на земле. 
Они — хозяева своей земли, думают не толь-
ко о судьбе урожая текущего года, но и буду-
щего. Думают о дне завтрашнем, о подрас-
тающем поколении. Кто придёт им на смену? 
В чьи руки попадёт земля-кормилица? Забо-
тятся, чтобы руки эти были крепкими, надёж-
ными. Чтобы сердца их были отзывчивыми, 
добрыми, любящими. Чтобы дети в свою оче-
редь сумели заглянуть в свою будущую смену, 
как это испокон веков повелось на земле Рос-
сии. Осенью 1978 г., к примеру, прошёл орга-
низованный областными комитетами партии 
и комсомола традиционный слёт учениче-

ских производственных бригад и школьных 
лесничих в Карасуке. Районная многотираж-
ная газета писала: «В районе летом работали 
18 бригад и 13 школьных лесничеств. Полторы 
тысячи ребят занимались опытнической ра-
ботой, выращивали овощи, помогали живот-
новодам. Школьники на 15 гектарах вырасти-
ли овощи, на 31 — картофель, на 50 силосные 
культуры, на 1236 гектарах растили лесные 
полосы. Ими заготовлено 10230 кг ягод. Луч-
шими отличились производственные бригады 
Благодатской, Михайловской и Морозовской 
школ. Участники слёта приняли обращение 
ко всем школьникам районов, которое сред-
ствами массовой информации, партийными 
и комсомольскими пропагандистами было 
широко распространено и подхвачено ребят-
нёй области».

1967 г. Областной слёт школьников. Организованно проводилась работа по закреплению молодёжи на селе, по приобщению к сель-
скохозяйственному труду сельских школьников. В числе различных мер устраивались районные и областные слёты учащихся 
средних школ. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)

Удивительные люди работают на земле. Они — хозяева своей 
земли, думают не только о судьбе урожая текущего года, но и 
будущего. Думают о дне завтрашнем, о подрастающем поколении. 
Кто придёт им на смену? В чьи руки попадёт земля-кормилица? 
Заботятся, чтобы руки эти были крепкими, надёжными.
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У монумента Славы: слева направо: у памятника Ф.С. Горячев — I-й секретарь Новосибирского ОК КПСС , М. Хомуло — Командую-
щий СибВО, Н.Т. Соруков — секретарь Новосибирского ОК КПСС. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)

 1976 г. На Октябрьской демонстрации. Н.Г. Соруков, Ф.С. Горячев, А.П. Филатов. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)



159

Горячев. Время. Люди

Л.И. Сорукова  и Е.К. Горячева. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)

Нечастые минуты отдыха. Играют в домино  А.И. Зверев, Н.Г. Соруков, К.М. Щеголев, Ф.С. Горячев, В.В. Васильев.

По завершении важных мероприятий, в дни больших государственных 
праздников руководители области с жёнами собирались за праздничным 
столом гостевого домика  дачи Облисполкома. Такая  традиция, 
заведённая Фёдором Степановичем, действовала уже несколько 
лет. Эти встречи были не только отдыхом, но и возможностью 
в неофициальной обстановке продолжить работу: обсуждались  успехи 
или промахи, недоработки, предстоящие дела. 



160

Полями жизни

1955 г. Кремль. Делегация Новосибирской области. В центре первого ряда С.М. Буденный (член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
Республики, член президиума Верховного совета при СССР, член президиума ЦК ДОСААФ), в последнем ряду первый справа Н.Г. Соруков.  
(Фото из архива Л.Ю. Соруковой)

Март 1963 г. Москва – Кремль. Группа участников Совещания Секретарей партийных Комитетов и Начальников Производствен-
ных Управлений РСФСР. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)
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Красное Знамя Доволенскому району вручает Н.Г. Соруков. Принимает Знамя 1-ый секретарь РК партии П. К. Мундравицкий. (Фото 
из архива Л.Ю. Соруковой)

Вручение правительственной награды птичнице Галине Лебедевой. (Фото из архива Л.Ю. Соруковой)
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Время работы Горячева в области и сам 
Фёдор Степанович для меня не пустые 
звуки, а неплохая музыка. Тогда состоя-

лось моё взросление, становление на профес-
сиональной основе как комсомольского, пар-
тийного работника, журналиста. Пройден путь 
от первого секретаря райкома комсомола, ре-
дактора районной газеты, слушателя ВПШ при 
ЦК КПСС в Москве, второго секретаря Баган-
ского райкома партии, заведующего сектором 
информации и зарубежных связей, заместите-
ля заведующего до заведующего отделом про-
паганды и агитации Новосибирского обкома 
КПСС. Всё это движение от должности к долж-
ности проходило «под взглядом» Горячева, по 
его одобрению моего утверждения.

Вот только в должности заведующего от-
делом обкома я проработал при нём месяц 
с небольшим перед его уходом на пенсию, а де-
вять лет при Александре Павловиче Филатове 
(19.12.1978–5.8.1988 был первым секретарем об-
ластного комитета КПСС). Посему похвалить-
ся частотой личных встреч, эпизодами разго-
воров глаза в глаза с Фёдором Степановичем 
я не могу. Но работа «на первого» для меня 
была постоянной через поручения от заведу-
ющего отделом Алексея Петровича Лукаша: 
подготовить нужные справки, выступления 
первому на торжественных мероприятиях 
к знаменательным событиям и датам, отредак-
тировать доклады, свести в общий материал 
отклики на решения партии и правительства, 

Память бережно хранит события того времени. Не скажу, что оно 
было безупречно во всех отношениях, однако характерным для него 
было движение вперёд, дисциплина, вера в хорошее будущее, рост 
производства. Жизнь строилась на основе единой государственной 
идеологии, исповедовавшей патриотизм, коллективизм, культ труда. 

Редакция газеты «Степная нива» с. Баган 1970 г., «Летучка». Слева направо: Г.И. Аверьянов — редактор газеты, В.И. Ник — заме-
ститель редактора, Н.Г. Господарев — зав. сельхозотделом, И.К. Бондаренко — директор типографии. (Фото из архива Г.И. Аве-
рьянова)
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которые, обязательно читал Фёдор Степанович 
перед тем, как направить их в ЦК партии.

Память бережно хранит события того вре-
мени. Не скажу, что оно было безупречно во 
всех отношениях, однако характерным для 
него было движение вперёд, дисциплина, вера 
в хорошее будущее, рост производства. Жизнь 
строилась на основе единой государственной 
идеологии, исповедовавшей патриотизм, кол-
лективизм, культ труда. Советский человек 
воспитывался в духе доверия к власти, утверж-
дал своё место в жизни, продвижение по служ-
бе, признание в обществе, прежде всего, за счёт 
добросовестного труда, преданности идеалам 
государства. 

Моё отношение к Ф.С. Горячеву и мне-
ние о нем сформировалось в результате ре-
гулярных наблюдений его в деле, в общении 
с людьми, слушая выступления перед аппара-
том обкома. Считаю, что Горячев был ярким 
представителем того времени. Оно стало его 
судьбой, и с ним он связан накрепко. Думаю, 
он тоже был благодарен тому времени за пози-
тивную данность. Ведь он был, по-настоящему 
«неистовым Виссарионом» в горячности 
и энергии в утверждении своих идейных убеж-
дений, осознанности поступков и действий. 
В его характере, считаю, были три отменных 
качества: чувство долга, целеустремлённость, 
человечность. Это была неординарная лич-
ность, полная и цельная под завязку, наделён-
ная природным умом, даром убеждения.

Возьму на себя обязанность сказать о его 
человечности, связав это с настойчивым ут-
верждением Горячевым культа человека труда. 
Сам, войдя в историю области как созидатель, 
он открыто не любил бездельников, пустосло-
вов, но боготворил трудоголиков, людей про-
изводства и творчества. Впервые отметил это 
в 1966 г., будучи на областном семинаре редак-
торов районных газет. Выступая перед нами, 
Горячев настойчиво проводил мысль — чело-
век труда на страницах районных газет, как и в 
идеологической работе вообще, должен зани-
мать главенствующее место. 

Работая далее в райкоме, обкоме партии, по-
стоянно слышал от него это наставление всей 
практике идейно-воспитательной деятельно-
сти. То была его неизменная, твёрдая линия во 

Геннадий Иванович Аверьянов 
Заместитель председателя обще-

ственной организации «Ассоциация 
землячеств Новосибирской области». 
В прошлом — второй секретарь Баган-
ского РК КПСС, заведующий отделом 
пропаганды и агитации Новосибирского 
обкома КПСС, главный редактор газеты 
«Советская Сибирь». Депутат пяти со-
зывов Новосибирского областного сове-
та народных депутатов.

Родился 21 ноября 1934 г. в селе Лоби-
но Краснозёрского района Новосибирской 
области. В 2003  году создал Краснозер-
ское землячество, которым руководил 
8 лет.

Активный участник многих обще-
союзных, общероссийских научно-прак-
тических конференций, съездов. Со-
ставитель и редактор целого ряда 
общественно-политических изданий, 
автор многочисленных газетных и жур-
нальных публикаций.

Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями, знаком отличия «За заслуги 
перед Новосибирской областью», Почёт-
ной грамотой Президента РФ, Золотым 
почётным знаком «Достояние Сибири». 
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все годы пребывания в качестве лидера области. 
И в последний год его работы в должности пер-
вого секретаря в докладе на пленуме обкома он 
опять и опять требовал от партийных организа-
ций: «Воспитывать в человеке целеустремлён-
ность к высоким жизненным целям, идейную 
убеждённость, подлинно творческое отношение 
к труду».

Естественно, на выполнение его настав-
лений работала 
вся система идей-
но-политической 
сферы: средства 
массовой инфор-
мации, экономи-
ческое образова-
ние, лекционная 

пропаганда… Ловлю себя на желании показать 
широту идеологического влияния партий-
ных органов на население области того време-
ни. В 70-х годах издавалось 77 местных газет, 
9 журналов, работали два крупных книжных 
издательства, студия телевидения и радио-
вещания. Действовало 60 тысяч агитаторов 
и политинформаторов, 300 циклов лекций. Ре-
гулярно в сельские районы области уходили 
агитпоезда обкома партии, строго практикова-
лись единые политдни, в процессе которых на 
встречи с людьми в трудовые коллективы вы-
ходили руководители области, районов, пред-
приятий, хозяйств.

Вся эта идейная сила активно способствова-
ла прославлению человека труда, вовлечению 
рабочих и сельских тружеников в социалисти-

Член бюро Новосибирского обкома 
партии Т. Н. Калугина, телятница  
колхоза имени Кирова Колыванского 
района, одна из тех, кто всю жизнь 
посвятил сельскому хозяйству

В последний год его работы в должности 
первого секретаря в докладе на пленуме 
обкома он опять и опять требовал от 
партийных организаций: «Воспитывать 
в человеке целеустремлённость к высоким 
жизненным целям, идейную убеждённость, 
подлинно творческое отношение к труду.

Вручение приветственного письма Новосибирского обкома КПСС, облисполкома Парахневичу комбайнеру совхоза «Чебулинский» 
Болотнинского района — победителю соревнования на уборке урожая. Вручает Г.И. Аверьянов. (Фото из архива Г.И. Аверьянова)
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ческое соревнова-
ние за высокие про-
и з в о д с т в е н н ы е 
результаты. И не 
без успехов. Напри-
мер, в 1974 г. в обла-
сти более 200 тысяч 
рабочих и 30 тысяч 
инженерно-техни-
ческих работников 

имели личные планы по досрочному выполне-
нию заданий 9-ой пятилетки, 6 тысяч работни-
ков животноводческих ферм открыли лицевые 
счета экономии. В школах передового опыта 
системы экономического образования обуча-
лось 48 тысяч рабочих.

Широко практиковалось присвоение зва-
ний: «Лучший рабочий по профессии», «Луч-
ший молодой рабочий», «Отличник качества», 

«Лучший рационализатор», «Мастер золотые 
руки», «Герой жатвы». Многим производствен-
никам предоставлялось право пользоваться 
личным клеймом. Действовала широкая си-
стема распространения передового опыта. 
Разумеется, меры морального поощрения со-
провождались немалым материальным стиму-
лированием героев труда и целых коллективов.

Чувство благодарности как самое высокое 
явление в человеческом обществе за ударный 
труд, особенно рядовых тружеников, у Ф.С. Го-
рячева было весьма устойчивым. Ни один его 
доклад на пленумах, конференциях, собраниях 
партактивов, на торжествах не обходился без 
представления фамилий простых тружеников. 
Читаю его доклад на октябрьском пленуме об-
кома в 1978 г., и вот они знакомые фамилии 
тех лет, в адрес которых идёт благодарность за 
работу: доярка племзавода «Первомайский» 

1991 г. Редакция газеты «Советская Сибирь». «Стояк» — оперативное обсуждение номера газеты. Слева на право: В.В. Окладная,  
Г.А. Сасса, С.П. Опарин, Н.А. Павлов, М.В. Королева, Г.И. Аверьянов (главный редактор), Р.К. Нотман. (Фото из архива Г.И. Аверьянова).

Член бюро  Новосибирского обкома  
партии  К.И.  Матвеев, рабочий 
завода Химконцентратов,  Герой 
Социалистического  Труда

Чувство благодарности как самое высокое 
явление в человеческом обществе за ударный 
труд, особенно рядовых тружеников, 
у Ф.С. Горячева было весьма устойчивым.
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В 70-х  годах  издавалось  77  местных  газет,  9  журналов,  работали два  крупных  книжных  издательства,  студия  телевидения  
и  радиовещания. Действовало 60  тысяч агитаторов и  политинформаторов,  300  циклов  лекций.  

Заведующие отделами Новосибирского обкома КПСС 1970–1980 гг. Слева направо: А.В. Капитанов — строительный отдел, Н.Г. Га-
ращук— отдел административных органов, А.М. Трошин — сельскохозяйственный отдел, Г.И. Аверьянов — отдел пропаганды 
и агитации, Г.С. Головачов — отдел науки, А.И. Медведев — общий отдел, И.Ф. Денисов — отдел зарубежных связей, Н.В. Безря-
дин — главный редактор газеты «Советская Сибирь». (Фото из архива Г.И. Аверьянова).
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1972 г. В Баганском районе чествование победителей декадника по сдаче зерна государству. Слева направо: Г.И. Аверьянов — секре-
тарь РК КПСС, В.Н. Симоненко — секретарь парткома совхоза «Кузнецовский», А.Е. Вагин — директор совхоза «Кузнецовский», 
В.И. Клочков — первый секретарь РК КПСС, В.С. Кийков директор элеватора. (Фото из архива Г.И. Аверьянова).

За  53  года действия  
Указа  звание  Героя  
Социалистического  труда 
за  работу  в  Новосибирской  
области,  по  опубликованным  
данным,  получили183  
человека,  из  них 121 — в годы, 
когда  лидером  региона  был  
Фёдор  Степанович  Горячев.

А.Т.  Антипова, 
швея объедине-
ния «Северянка» 
Л.Д. Кузнечик, ме-
ханизатор совхо-
за «Калачинский» 
Я.Я. Миллер, трак-
тористка совхоза 
«Индерский» Н.С. 
Белоусова. Напом-
ню, что в бюро об-
кома партии было 
двое рядовых тру-
жеников: рабочий завода Химконцентратов, 
Герой Социалистического Труда Кирилл Мат-
веев, телятница колхоза имени Кирова Колы-
ванского района Таисия Калугина.

Передовики производства постоянно вы-
бирались в президиумы рабочих и торже-
ственных собраний, приглашались на трибуны 
праздничных демонстраций. Их массово изби-
рали в представительные органы власти. Обра-
щу внимание читателей на такие факты. В со-
ставе депутатов Новосибирского областного 
Совета депутатов в 1975 г. было 175 рабочих, 

23 колхозника; в соста-
ве районных Советов — 
962 рабочих и 269 кол-
хозников; в сельских 
Советах — 5200 рабо-
чих и 2070 колхозни-
ков. В состав Советов 
депутатов всех уровней 
были избраны 9031 ра-
бочий и 2380 колхозни-
ков.

 Особым уважением 
пользовались Герои Со-

циалистического труда, звание которых появи-
лось по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР в 1938 г. Оно было высшей степенью 
трудового отличия людей в Советском Союзе.

За 53 года действия Указа звание Героя Со-
циалистического труда за работу в Новоси-
бирской области, по опубликованным данным, 
получили183 человека, из них 121 — в годы, 
когда лидером региона был Фёдор Степано-
вич Горячев. Сравним: с 1938 по 1959 гг. тако-
го высокого звания удостоен 41 новосибирец, 
с 1979 по 1990 гг. — 21 человек. Последней из 
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тружеников области оно 
присвоено в мае 1990 г. 
зоотехнику госплемзаво-
да «Первомайский» Та-
тарского района Любови 
Петровне Живетьевой.

З а с л у г а  Го ря ч е в а 
в таком массовом высо-
ком поощрении людей, 
производящих матери-
альные блага, прямая. 
Ведь за каждым пред-
ложением о присвоении 
звания Героя стояло со-
гласование фамилий 
с первым секретарём, 
непременными были 
его звонки в Москву 
с просьбой поддержать представления области 
на награду. «По следу» Горячева представителям 
региональной власти было достаточно легко 
продвигать в столице соответствующие доку-
менты на награду.

Практически всех награждённых он знал 
в лицо, активно с ними общался, бывая на 
местах, встречаясь на мероприятиях в Ново-
сибирске. В разговоре по душам, особенно 
рядовых Героев, частенько называл по имени, 
минуя официальность. Старался всемерно под-
держивать авторитет награждённых, испол-
нять их личные просьбы. И не только личные. 
Многие из них, особенно руководители хо-
зяйств, предприятий звонили ему напрямую, 
решая возникшие проблемы. И никогда не об-
делялись вниманием первого, не оставались 
неудовлетворёнными в своих просьбах.

Впечатляет разносторонность профессий но-
восибирцев, ставших Героями Социалистиче-
ского Труда в области во времена Ф.С.Горячева. 
В их числе: академики АН СССР Георгий Кон-
стантинович Боресков, Михаил Алексеевич 
Лаврентьев, Гурий Иванович Марчук, Алексей 
Павлович Окладников, Илья Несторович Векуа, 
Николай Петрович Дубинин; директор НИИ 
патологии кровообращения Евгений Никола-
евич Мешалкин, рабочие Николай Алексеевич 
Багаев, Георгий Иванович Гусев, Александр 
Иванович Ермаков, Кирилл Иванович Матвеев, 
Иван Ильич Шурбин, Раиса Силантьевна Уда-

лая; доярка Алексан-
дра Тихоновна Анти-
пова; скотник Андрей 
Камашевич Баймука-
нов; телятница Ана-
стасия Дмитриевна 
Головачёва; птичницы-
Валентина Ефимовна 
Дедяева, Галина Геор-
гиевна Дорогина; свя-
зист Антонина Ани-
симовна Нех аев а; 
директора предпри-
ятий Александр Ива-
нович Брыкин, Глеб 
Алексеевич Ванаг, Па-
вел Семёнович Вла-
сов, Борис Яковлевич 

Сарнов; первый секретарь Краснозёрского рай-
кома КПСС Василий Иванович Коробейников; 
строители Николай Петрович Власенко, Нико-
лай Маркелович Иванов; хлеборобы Михаил 
Петрович Байдуга, Василий Петрович Кондра-
тенко, Иван Иванович Самоличенко, Геннадий 
Маркелович Горбунов; руководители колхозов, 
совхозов Андрей Степанович Громадский, Вла-
димир Григорьевич Демиденко, Александр Ва-
сильевич Зайцев, Иван Лазаревич Одарич; учи-
тельница Таиса Прокофьевна Комарова; врач 
Надежда Александровна Маношина и многие 
другие.

Высокого звания Героя Социалистического 
Труда был удостоен и сам Фёдор Степанович 
Горячев — первый секретарь Новосибирского 
обкома КПСС. Оно ему присвоено Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 01.12.1972 г. 
за большие заслуги в мобилизации коммуни-
стов и всех трудящихся области на выполне-
ние решений ХХIV съезда партии по развитию 
сельского хозяйства, перевыполнение народно-
хозяйственного плана продажи зерна государ-
ству колхозами, совхозами в 1972 г., долговре-
менную и плодотворную партийную работу.

Воистину, труд тех лет был мерилом гор-
дости и геройства, а «человек труда» звучало 
Гордо.

Геннадий Иванович  
Аверьянов

 Широко практиковалось присвоение  званий: «Лучший  рабочий  
по  профессии», «Лучший  молодой  рабочий»,  «Отличник  каче-
ства»,  «Лучший  рационализатор»,  «Мастер  золотые  руки»,  
«Герой  жатвы»
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Герои Социалистического Труда Новосибирской области, награждённые в 1959–1978 гг.

1959 г.: Юрий Сергеевич Лелеков, Виктор 
Михайлович Медведев, Николай Порфирьевич 
Никольский, Александр Дорофеевич Парфе-
нов, Пётр Константинович Хайленко, Павел 
Дмитриевич Шолкин, Михаил Кузьмич Янгель 
(дважды).

1960 г.: Мария Степановна Бабушкина, Пе-
лагея Васильевна Новокрещенова.

1962 г.: Николай Сергеевич Долгушин, Иван 
Корнеевич Мустафа.

1963 г.: Александр Петрович Помелов. 
1964 г.: Сайдль Абрар Гайнанов. 
1966 г.: Олег Константинович Антонов, Ти-

мофей Яковлевич Борисенко, Анна Ивановна 
Виноградова, Маркел Демидович Власенко, Ва-
силий Прохорович Глушатов, Георгий Ивано-
вич Гусев, Валентина Ефимовна Дедяева, Вла-
димир Григорьевич Демиденко, Егор Иванович 
Дроздецкий, (дважды), Иван Александрович 
Егоров, Александр Иванович Ермаков, Мария 
Петровна Зайцева, Пётр Павлович Зоненко, Та-
тьяна Семёновна Игутова, Казанцев Дмитрий 
Тимофеевич , Вера Васильевна Корсакова, Пётр 
Федотович Красильников, Михаил Михайло-
вич Мешков, Александр Васильевич Михай-
лов, Михаил Дмитриевич Нестеренко, Антони-
на Анисимовна Нехаева, Александр Иванович 
Никулин, Иван Лазаревич Одарич, Владислав 
Васильевич Польников, Иван Денисович Ребе-
нок, Владимир Ерофеевич Самородов, Борис 
Яковлевич Сарнов, Нина Васильевна Саяпина, 
Татьяна Григорьевна Сергеева, Лидия Антонов-
на Сим, Александр Родионович Уманов, Анато-
лий Степанович Устинов, Василий Антонович 
Устюжанин, Матрёна Перфильевна Хасанова, 
Иван Васильевич Холманский, Иван Ильич 
Шурбин, Наталья Фроловна Яшкова. 

1967 г.: Михаил Петрович Байдуга, Фёдор 
Васильевич Бирюляев, Георгий Константино-
вич Боресков, Яков Михайлович Еличев, Ни-
колай Маркелович Иванов, Михаил Алексее-
вич Лаврентьев, Николай Андреевич Чинакал. 

1968 г.: Таиса Прокофьевна Комарова 
1969 г.: Илья Несторович Векуа, Николай 

Петрович Власенко, Пелагея Яковлевна Кочи-
на, Надежда Александровна Маношина, Сергей 
Алексеевич Христианович. 

1971 г.: Андреев, Андрей Александрович, 
Андрей Камашевич Баймуканов, Евдокия Ива-
новна Баннова, Василий Иванович Бусаргин, 
Глеб Алексеевич Ванаг, Павел Семёнович Вла-
сов, Иван Максимович Гаркуша, Александра 
Матвеевна Губкова, Василий Васильевич Да-
нилов, Галина Георгиевна Дорогина, Татьяна 
Петровна Ивченко, Калинина Анна Алексан-
дровна, Михаил Николаевич Королев, Павел 
Петрович Леонов, Лев Иванович Максимов, 
Кирилл Иванович Матвеев, Ольга Видриковна 
Ояперь, Екатерина Макаровна Пугачева, Дми-
трий Георгиевич Пузынин, Иван Архипович 
Румянцев, Дмитрий Игнатьевич Русаков,  Ни-
колай Гаврилович Самусенко, Пётр Алексеевич 
Селезнев, Николай Семёнович Семёнов, Алек-
сандр Евстафьевич Судаков, Мария Митрофа-
новна Фёдорова, Владимир Иосифович Фофа-
нов, Игорь Вячеславович Цыбасов, Василий 
Трифонович Чижиков.

1972 г.: Геннадий Маркелович Горбунов, Фё-
дор Степанович Горячев, Василий Петрович 
Елфимов, Василий Иванович Коробейников, 
Яков Иванович Логвиненко.

1973 г.: Анастасия Дмитриевна Головачёва, 
Степан Гурьянович Дроздов, Александр Ва-
сильевич Зайцев, Анна Ильинична Кулакова, 
Евгений Александрович Мравинский, Иван 
Иванович Самоличенко, Фёдор Иванович Ти-
мофеев.

1974 г.: Дерешев, Анатолий Иванович, Геор-
гий Мокеевич Марков, (дважды). 

1975 г.: Александра Тихоновна Антипова, 
Нажмиден Уакпаевич Жумажанов, Гурий Ива-
нович Марчук. 

1976 г.: Андрей Степанович Громадский, 
Анатолий Иванович Костоусов, Емельян Сер-
геевич Липский,  Евгений Николаевич Мешал-
кин, Раиса Силантьевна Удалая, Фёдор Ивано-
вич Шалин.

1977 г.: Николай Алексеевич Багаев, Праско-
вья Александровна Замерец, Виктор Яковлевич 
Салин, Николай Кириллович Устинов, Пётр 
Яковлевич Шмаков.

1978 г.: Люция Кузьминична Балыкова, 
Алексей Павлович Окладников, Владимир Сте-
панович Соболев. 
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и… доброта
НАЧАЛО

Родился я в Новосибирске. Окончив се-
милетку, пошёл работать. У матери нас было 
четверо, мне, как старшему, пришлось стано-
виться кормильцем. Отец вернулся с войны 
инвалидом, в 1951 г. умер от фронтовых ран. 
Трудился вначале я учеником печатника, по-
том стал шофёром. Трудно было выживать 
большой семье в городе, поэтому переехали 
в 1956 г. на мамину малую родину, в село Ро-
гали Ордынского района, потом — и в сам 
районный центр Ордынское. После армии, где 
служил в погранвойсках, поступил в вечернюю 
школу, продолжал работать шофёром в райко-
ме ВЛКСМ. Есть в моей трудовой биографии 

и такая строчка: специальный корреспондент 
районной газеты «Ленинский призыв». Позже 
стал инструктором отдела пропаганды и агита-
ции Ордынского райкома КПСС. Заочно учил-
ся в Новосибирском сельскохозяйственном 
институте. В 1968 г., уже имея свою семью, 
переехал в село Верх-Ирмень. Было у меня две 
должности: служебная и общественная. Рабо-
тал заместителем председателя колхоза «Боль-
шевик» и секретарём партийной организации, 
в ней состояло 110 человек, она была самой 
крупной «первичкой» в Ордынском районе. На 
первых порах пришлось арендовать жильё, по-
этому жил один. Но, когда в «Большевике» по-
строили два первых двухэтажных дома, в од-

1987 год. Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко поздравляет Ю.Ф. Бугакова с присвоением звания Герой 
Социалистического Труда
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Юрий Фёдорович Бугаков
Советский и российский политиче-

ский деятель, депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
(с 2005 г.), Председатель ЗАО племзавод 
«Ирмень». Депутат Совета Союза Вер-
ховного Совета СССР 11 созыва (1984—
1989) от Новосибирской области. Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РСФСР,  Почетный гражданин Новоси-
бирской области.

Родился 25 января 1938 г. в городе Но-
восибирск. По окончании школы служил 
пограничником в Заполярье. Трудовую 
деятельность начал шофёром, затем ра-
ботал спецкорром районной газеты, ин-
структором в отделе пропаганды и аги-
тации Ордынского райкома партии. В 
1970 г. окончил Новосибирский сельскохо-
зяйственный институт, а в 1972 г. стал 
председателем колхоза «Большевик», впо-
следствии переименованный в АОЗТ «Ир-
мень», которым руководит до сих пор.

На его счету внедрение десятков 
научных разработок, новых производ-
ственных технологий, форм организации 
труда и способов повышения эффектив-
ности хозяйственной деятельности. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 октября 1987 г. за выдаю-
щиеся заслуги в развитии сельского хо-
зяйства Ю.Ф. Бугакову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Награждён: Орденом Трудового Крас-
ного Знамени,  Орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV, III, II степени, Орденом 
святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского III степени, Государственной 
премией Новосибирской области — за 
внедрение новейших технологий в молоч-
ном животноводстве и вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли Новоси-
бирской области, Знаком отличия «За 
заслуги перед Новосибирской областью» и 
другими наградами.

ном из них получил квартиру и я. Сейчас-то 
из таких зданий целый городок вырос. Перевёз 
в Верх-Ирмень семью: жену, сына-первокласс-
ника и двухгодовалую дочь. В 1970 г. закончил 
обучение в вузе, получив специальность учё-
ного агронома. Эта профессия мне очень нра-
вилась, служить ей всегда доставляло удоволь-
ствие. 

«Большевик» по тем временам был креп-
ким, сильным коллективным хозяйством. Им 
очень толково управлял умный, талантливый, 
как я считаю, руководитель — Иван Яковлевич 
Овчаренко. Мы с ним хорошо ладили, пони-
мали друг друга, всегда находили общий язык, 
несмотря на то, что был он человеком требо-
вательным, поэтому со многими не уживался. 
Я многому научился у Ивана Яковлевича. А по-
том его утвердили в должности заведующего 
управлением сельского хозяйства Новосибир-
ской области. А колхозники единогласно про-
голосовали за моё назначение на пост пред-
седателя «Большевика». Рекомендовал меня, 
кстати, на это место именно Иван Яковлевич 
Овчаренко. Мне в то время было 34 года, Иван 
Яковлевич, будучи в новой должности, мне не-
мало помогал своими разумными советами.

В мае 1972 г. мою кандидатуру на эту долж-
ность рассматривали на заседании бюро обко-
ма КПСС. Первым секретарём был тогда Фёдор 
Степанович Горячев. Та встреча с ним была по 
большей части формальной, но запомнилась 
мне надолго. Тем более что вскоре после моего 
назначения пришлось отстаивать свою пози-
цию перед первым секретарём обкома партии. 
Поскольку сельское хозяйство мне действи-
тельно очень дорого, я рвался в бой, хотел ста-
рые методы и в полеводстве, и в животновод-
стве менять на новые, передовые, намеревался 
опробовать прогрессивные технологии про-
изводства. Тогда многие мне говорили, что уж 
больно резво и рьяно начал я реконструиро-
вать хозяйство «Большевика». Стали внедрять 
механизацию в животноводство, перестраи-
вать животноводческий комплекс. 

— Ты в своём уме? — тревожно спрашивал 
меня Фёдор Степанович. — Осень надвигается, 
а ты всё ломаешь. Есть опасность, что колхоз-
ные коровы останутся зимой на улице. Разру-
шать проще всего, а дальше что будете делать? 
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Спустя время Фёдор Степанович Горячев 
оценил мои дерзкие начинания. Об этом ска-
жу позже. Но тут же позволю себе сослаться 
на публикацию электронного портала Wiki-
Сибириада.

«Мало кому пришлось выдержать столько 
начальственной критики, сколько Бугакову 
в первые десять лет председательствования, 
сообщается в публикации портала Wiki-
Сибириада. Потом, правда, поутихли, когда по-
няли — не гнётся.

Подавляющее большинство новинок сель-
хозпроизводства шло по области от «Ирмени» 
(колхоз «Большевик» был переименован впо-
следствии в ЗАО племзавод «Ирмень»): хо-
лодный метод выращивания телят, глубокая 
подстилка в коровниках, самосплавное удале-

ние навоза, обезроживание скота. В «Ирмени» 
делается то новое, то лучшее, чего ещё нет в 
России. Проведена модернизация животно-
водства: механизация, затем автоматизация, 
реконструкция ферм, строительство новых 
доильных залов, кардинальное улучшение ус-
ловий работы животноводов. Сюда же при-
числяется создание нового породного типа си-
бирского чёрно-пёстрого скота, называемого 
ирменским. Надои на фуражную корову пере-
валили за десять тысяч килограммов молока, 
урожай зерновых составляет не менее 35, а то и 
40 центнеров с гектара. 

На счету самого Юрия Фёдоровича Бугакова 
внедрение десятков научных разработок, но-
вых производственных технологий, форм орга-
низации труда и способов повышения эффек-
тивности хозяйственной деятельности». 

РАЗГОВОР ОДИН НА ОДИН

Всё это так. Но, коли речь идёт о Фёдоре 
Степановиче Горячеве, хочу вспомнить один 
неприятный инцидент. 

Фёдор Степанович Горячев приехал в наш 
колхоз посмотреть, как идут дела, как живут 
селяне. Разговаривали мы с ним долго, обсто-
ятельно — всё, кажется, обсудили. Пригласили 
первого секретаря обкома партии в свою сто-
ловую отобедать. Подходим к ней, а у порога 
столпились люди. 

— Здравствуйте, товарищи! — обратился 
к ним Горячев. — Как живёте, есть ли пробле-
мы, которые хотите обсудить с партийным се-
кретарём?

Колхозники переглядываются, шепчутся, 
чувствуется, чем-то они не довольны. И тут 
один смельчак не выдержал. Пришли, говорит, 
поесть, а нас не пускают в столовую. 

Оказалось, что один из колхозных руково-

В «Ирмени» делается то новое, то лучшее, чего ещё нет в России. 
Проведена модернизация животноводства: механизация, затем 
автоматизация, реконструкция ферм, строительство новых доильных 
залов, кардинальное улучшение условий работы животноводов. Сюда 
же причисляется создание нового породного типа сибирского чёрно-
пёстрого скота, называемого ирменским.

Ю.Ф. Бугаков и председатель колхоза «Большевик» (в 1961-
1972 гг.) И.Я. Овчаренко
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дителей отдал такое нелепое указание: освобо-
дить столовую от «посторонних» людей на вре-
мя её посещения первым секретарём обкома 
партии. Дело в том, что в маленький гостевой 
зал нашего пищеблока нужно было проходить 
через то помещение, где обедали все посетите-
ли столовой. 

Надо было видеть выражение лица Горяче-
ва, когда он услышал такое объяснение столу-
ющихся. Недовольство его было явное. В мой 
адрес он при этом прямого недовольства не 
высказал. Проговорив что-то в смягчение си-
туации, Фёдор Степанович тут же развернулся 
в другую сторону и пошёл к обкомовскому ав-
томобилю. Так и уехал.

А я, разумеется, высказал всё, что по этому 
поводу думаю, ретивому угоднику, давшему 

команду «очистить» столовую. Но сам очень 
расстроился. Всё, рассуждал про себя, пришёл 
конец моей недавно начавшейся карьере пред-
седателя. Два г. только и успел поруководить 
колхозом, теперь, как полагал, меня обязатель-
но снимут с этой должности. Один из партий-
ных руководителей района, с кем поделился 
своими мыслями о такой неприятной ситуа-
ции, посоветовал: езжай, говорит, завтра же 
утром в обком и попробуй попасть к Фёдору 
Степановичу на личный приём. Так и сделал. 
Ранним утром уже сидел в приёмной, ждал. Го-
рячев, как мне сказали, был сильно занят, го-
товился к выступлению на пленуме ОК КПСС. 
Но вдруг он вышел из кабинета, завидев меня, 
спросил: «Ты что здесь делаешь?». Объяснил 
ему причину своего приезда. «Заходи, пого-

В семидесятые годы, когда главенствовало партийное руководство 
во всех сферах нашей жизни, дисциплина была строжайшая, меры 
управления жёсткие. Контроль был, но не скажу, что буквально 
тотальный. Предоставлялась возможность проявить инициативу. 
Из райкома или обкома партии не давали таких прямых, буквальных 
команд: посеять надо в такой-то, к примеру, период, а собрать 
урожай — в такой-то! 

В мае 1972 г. Ю.Ф. Бугакова  назначили председателем колхоза «Большевик».  Его  призыв к землякам «Будем больше и лучше рабо-
тать – будем лучше жить» был услышан, и, как показало время, воплотился в жизнь верх-ирменцев.
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Животноводческий комплекс в начале 1970-х гг. По инициативе Ю.Ф. Бугакова  стали внедрять механизацию в животноводство, 
перестраивать животноводческий комплекс. Надои на фуражную корову за период председательства Бугакова поднялись с 3 ты-
сяч килограммов до 10,5 тысяч килограммов в год.
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ворим!» — пригласил 
меня Горячев. Вначале 
высказал своё мнение 
о произошедшем ин-
циденте в выражени-
ях, мягко говоря, не 
совсем цензурных, по-
том смягчился:

— Мне как перво-
му секретарю обкома 
партии негоже оби-
жаться на людей, тем 
более тех, с кем вме-
сте работаем на общее 
дело и благо. Езжай 
спокойно в свой кол-
хоз, ты там нужен.

Хорошо, что послушался дельного совета, 
напрямую поговорил с первым секретарём, а 
то, глядишь, и вправду «слетел» бы с должно-
сти. В семидесятые годы, когда главенствовало 
партийное руководство во всех сферах нашей 
жизни, дисциплина была строжайшая, меры 
управления жёсткие. Контроль был, но не ска-
жу, что буквально тотальный. Предоставлялась 
возможность проявить инициативу. Из райко-
ма или обкома партии не давали таких прямых, 
буквальных команд: посеять надо в такой-то, к 
примеру, период, а собрать урожай — в такой-

то! Но, если где-то 
подобные сроки не-
объективно затяги-
вали, руководителя 
предприятия, конеч-
но, призывали к от-
вету. Интересовались: 
может быть, в чём-то 
нужно помочь? Тех, 
кто не мог навести в 
хозяйстве порядок по 
причине разгильдяй-
ства, разумеется, на-
казывали. 

В тот период, когда 
у руля партийной ор-
ганизации нашей об-

ласти стоял Фёдор Степанович Горячев, многие 
считали его слишком требовательным, суровым 
руководителем. Он и в самом деле настаивал на 
чётком, неукоснительном исполнении своих 
обязанностей ото всех, никому не давал посла-
бления. Но критика его в адрес тех, кто не справ-
лялся с поставленными задачами или халатно 
относился к порученному делу, всегда была обо-
снованной, справедливой. Жёсткость в управ-
лении — надёжный инструмент для достиже-
ния поставленной цели, действенный метод для 
успешной работы коллектива. Так я считаю.

Глубокое взаимопонимание между руководством хозяйства и коллективом тружеников. Настоящая заинтересованность людей 
в том, к чему они стремятся. Именно это – главные составляющие всех ирменских успехов. Ю.Ф. Бугаков, инспекторы отдела 
кадров Н.К. Самкова и О.И. Русакова, мастер машинного доения Л.Т. Бродникова.

Несмотря на то, что Фёдор 
Степанович Горячев и был, 
и слыл строгим партийным 
руководителям, с ним всегда 
охотно общались люди, 
работники тех предприятий, 
которые он посещал по долгу 
службы. Да и просто на улице он 
мог остановиться, вступить в 
беседу, задавать весьма, порой, 
коварные вопросы о том, что им 
мешает хорошо жить.
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Несмотря на то, что Фёдор Степанович Го-
рячев и был, и слыл строгим партийным ру-
ководителям, с ним всегда охотно общались 
люди, работники тех предприятий, которые он 
посещал по долгу службы. Да и просто на ули-
це он мог остановиться, вступить в беседу, за-
давать весьма порой коварные вопросы о том, 
что им мешает хорошо жить. Сам любил пошу-
тить, побалагурить, адекватно реагировал и на 
юмор собеседников. За словом в карман не лез. 
После жалоб из народа делал серьёзные оргвы-
воды по наведению порядка и привлечению к 
ответственности людей, от бездействия или ха-
латного отношения к своим обязанностям ко-
торых страдало дело, на ровном, как говорится, 
месте возникали проблемы. 

НЕ ЗАБыВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА

Самый тяжёлый, пожалуй, в моей жизни пе-
риод связан с неравнодушным участием в нём 
Фёдора Степановича Горячева. 

Не зря в народе говорят, что беда не прихо-
дит одна. В 1977–м г. у меня умерла мать. А я 
тяжело заболел. Общее заражение крови, тем-
пература под 40 градусов. Врачи очень долго не 
могли поставить диагноз. Оказалось, что боль-
на печень. Сделали операцию, требовалось пе-
реливание крови. Многие односельчане стали 
для меня донорами. Девять месяцев длилась 
эта болезнь. 

Мне рассказывали, что первый секретарь 
обкома партии Фёдор Степанович Горячев под-
нял всех, кого можно, на ноги. Даже на плену-
ме ОК КПСС рассказал историю моей болезни 
и призвал партийцев к помощи.

— Разве можно бросить в такой беде та-
лантливого, успешного руководителя хозяй-
ства, каким у нас является Юрий Фёдорович 
Бугаков?! 

Эти слова Горячева пересказывал мне потом 
один из участников того пленума. «Сделаем 
всё, что от нас зависит, говорил Фёдор Степа-
нович, чтобы отправить Бугакова в Кремлёв-

Уже с 1970-х гг. Бугаков отлично понимает, что в основе любой работы, и цель и смысл ее — люди. И добивается в эпоху действия 
всеобщего правила «не высовываться» разрешения на экспериментальную застройку поселка. И жилые дома, и вся «социалка» 
должны стать не просто удобными и добротными, они должны быть не хуже, а лучше городских. 
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Ю.Ф. Бугаков считает: «Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Мы должны постоянно двигаться вперед!»

скую больницу, пусть его лечат высококвали-
фицированные советские врачи». 

До глубины души был я тогда тронут и, 
честно сказать, даже слегка удивлён такой тро-
гательной заботой обо мне первого секретаря 
обкома партии. Надо же, думал я, на столь вы-
соком партийном собрании поднял такой раз-
говор!

И отправили бы меня на обследование и ле-
чение в «кремлёвку», в этом нисколько не со-
мневаюсь. Фёдор Степанович умел держать 
слово и добиваться нужного результата. Но 
сосед по больничной палате, был он партий-
ным работником солидного ранга, посеял со-
мнение в разумности моего перемещения в 
Кремлёвскую больницу. Зачем тебе, тяжело-
больному, ехать в Москву, высказывал он свои 
аргументы, пусть сюда, в Новосибирск, при-
гласят врачей высокого класса, здесь и прове-

дут медицинский консилиум. С этим мнением 
согласились партийные работники, опекаю-
щие меня во время болезни. Из Омска привез-
ли профессора, известного, видного в то вре-
мя специалиста по заболеваниям печени. Так 
я и вылечился. Почти сорок лет минуло с той 
поры, а приятная зарубка до сих пор хранится 
в моей памяти. 

Думаю, что Фёдор Степанович Горячев не 
обо мне одном проявлял такую душевную за-
боту. Найдётся, наверное, немало людей, кото-
рые могут вспомнить и рассказать подобные 
истории о том, как он проявил столь же тёплое 
участие в их судьбе. 

 Таким мне и помнится Фёдор Степанович. 
До жёсткости строгий руководитель. Высокий 
партийный деятель, умеющий заводить беседы 
и говорить с разными людьми. Способный на 
добрые поступки человек. 
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С Фёдором Степановичем Горячевым 
впервые я встретился в 1959 г. В это 
время я работал секретарём партий-

ного комитета КПСС Коченёвского свино-
совхоза и был избран делегатом на областную 
отчётно-выборную партийную конференцию 
от Коченёвской парторганизации. Парткон-
ференция состоялась 13 января 1959 г. Тогда 
Фёдор Степанович Горячев был избран 1–ым 
секретарём Новосибирского обкома КПСС 
и проработал в этой должности 19 лет.

Весь этот период мне довелось работать 
в области на партийной и хозяйственной ра-
боте: 2–ой секретарь Коченёвского РК КПСС, 
председатель Коченёвского райисполкома, на-
чальник производственного управления сель-

ского хозяйства в Ордынском районе, 1–ый се-
кретарь Здвинского РК КПСС.

По долгу службы я бывал на всех област-
ных мероприятиях с участием Ф.С. Горячева: 
пленумах, бюро обкома КПСС, на личных при-
ёмах, говорил по телефону, встречался в райо-
нах во время его рабочих визитов и т.д.

Это был большой политик, управленец, уме-
ющий выделять приоритеты и ставить страте-
гические цели. Сразу по приходу в область он 
поставил задачу: область должна продавать го-
сударству зерна не менее одного миллиона тонн 
и миллиона тонн молока, 270–280 тысяч тонн 
мяса и 1,5 миллиарда штук яиц. Задача грандиоз-
ная для области, каждого района, хозяйства. Фё-
дор Степанович сам много работал на выполне-

1959 г. Год избрания Ф.С. Горячева  1-ым секретарём Новосибирского обкома КПСС.  Первый визит Н.С. Хрущёва  в Академгородок, 
где он раскритиковал запланированное строительство многоэтажных домов. 
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ние этих задач и требовал того же от работников 
обкома КПСС, облисполкома, а также сельских 
райкомов партии и райисполкомов. Наша зада-
ча была — увеличивать урожайность полей, по-
головье скота, его продуктивность, а с этим было 
связано многое. Это и кадры рабочих, управлен-
цев, специалистов в полеводстве и животновод-
стве, повышение их профессионального уровня. 
Это и строительство производственных объек-
тов, жилья, дорог и объектов соцкультбыта. Это 
и создание прочной кормовой базы, и внедрение 
в производство достижений науки и передовых 
методов труда.

Горячев умело работал с кадрами. Выдвигал 
на ответственные посты молодых, инициатив-
ных специалистов и руководителей. Так, на-
пример, в первые годы его работы (1959–1964), 
были избраны: председателем Новосибирского 
облисполкома С.С. Авраменко, работавший 
1–ым секретарём Барабинского горкома пар-
тии; 2–ым секретарём обкома партии А.И. Зве-
рев, работавший начальником Черепановского 
управления сельского хозяйства; секретарём 
ОК КПСС Н.Г. Соруков, работавший секрета-
рём парткома Ордынского производственно-
го управления сельского хозяйства. В это вре-
мя молодые руководители в возрасте от 30 лет 
были избраны 1–ыми секретарями в сельских 
райкомах партии и председателями райисполко-
мов. Это коснулось и меня. В марте 1959 г. я был 
избран 2–м секретарём Коченёвского РК КПСС, 
а в августе 1961 г. в возрасте 30 лет — председа-
телем Коченёвского райисполкома. Накануне 
сессии Коченёвского райисполкома у меня со-
стоялась встреча с Горячевым Фёдором Степа-
новичем. Он подробно расспрашивал о моей 
жизни и работе, где родился, кто родители, где 
учился, работал и т.д., хотя перед ним лежала 
папка с моими документами, и он, конечно, до 
моего приёма, с ними познакомился. 

— Мы рекомендуем тебя на ответственный 
участок работы, не смотря на пока ещё неболь-
шой опыт работы, но учитывая настоятельное 
предложение вашего 1–ого секретаря райкома 
партии Дмитрия Андреевича Платошечкина. 
Надеемся, ты оправдаешь наше доверие. — 
Сказал он в заключение.

Он был руководителем с намётанным гла-
зом кадровика, требовательным к кадрам, 

Бурдыко Николай Демьянович
Родился в 1931 г. в селе Ефремовка 

Куйбышевского района Новосибирской 
области.

Был депутатом областного Совета с 
1969–го по 1990 гг., девять созывов. 10 лет 
работал первым секретарём Здвинского 
райкома КПСС и 10 — Болотнинского 
райкома партии. Избирался председате-
лем Коченёвского райисполкома, работал 
начальником управления сельского хозяй-
ства Ордынского района. В 1986 г. был из-
бран делегатом XXVII съезда КПСС

Награждён орденами Трудового Крас-
ного знамени, «Знак Почёта», медаля-
ми «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной Войны», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100–летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За освоение це-
линных земель». Ветеран труда. Ему 
было присвоено звание Почётного жите-
ля Здвинского и Болотнинского районов.

На пенсию Николай Демьянович ушёл 
в сентябре 1990 г. Но — не на покой.

Каждое утро жители Почтового пе-
реулка и прилегающих улиц видят Нико-
лая Демьяновича на утренней пробежке. 
И сейчас ветеран в гуще жизни.
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ценил деловых, трудолюбивых, инициатив-
ных, профессионально подготовленных. Стро-
го спрашивал за дела, но и не давал в обиду. 
Вспоминаю случай: на бюро обкома КПСС 
в 1960 г. слушали вопрос о работе директора 
Коченёвского свиносовхоза Бабина Петра Пе-
тровича «О выполнении плана производства 
и реализации мяса свинины». Вопрос на бюро 
готовили специалисты Новосибирского сви-
нотреста и в проекте постановления предлага-
ли за допущенный падёж свиней и недостатки 
в производстве свинины директору совхоза 
П.П. Бабину объявить выговор. На этом на-
стаивал и заведующий сельхозотделом обко-

ма И.В. Соболев. Я выступил против партий-
ного наказания Бабину. В своём выступлении 
Ф.С.  Горячев резко критиковал руководство 
совхоза, свинотреста, но выразил уверенность, 
что молодой директор П.П. Бабин сделает пра-
вильный вывод и поправит положение в со-
вхозе, а выговор ему не объявлять. После этого 
бюро П.П. Бабин ещё долго работал директо-
ром Коченёвского свиносовхоза. Совхоз вошёл 
в передовики района, имея на фермах около 
25 тысяч голов свиней. П.П. Бабин за свой труд 
был награждён Орденом Ленина, ему присво-
ено почётное звание «Заслуженный зоотехник 
СССР».

Наша задача была — увеличивать урожайность полей, поголовье 
скота, его продуктивность, а с этим было связано многое. Это и кадры 
рабочих, управленцев, специалистов в полеводстве и животноводстве, 
повышение их профессионального уровня. Это и строительство 
производственных объектов, жилья, дорог и объектов соцкультбыта. 
Это и создание прочной кормовой базы, и внедрение в производство 
достижений науки и передовых методов труда.

1959 г. Делегация компартии Китая на приеме в Коченевском РК КПСС. На переднем плане Н.Д. Бурдыко — второй секретарь 
РК КПСС, Д.А. Платощечкин — первый секретарь РК КПСС
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Ф.С.  Горячев об-
ладал уникальными 
ораторскими способ-
ностями. Его высту-
пления всегда воспри-
нимались с большим 
интересом, их было 
легко слушать. Ещё он 
был замечательным 
учителем, воспитате-
лем. Каждая встре-
ча с ним для меня была полезным уроком. 
В 1963 г. я работал начальником вновь орга-
низованного Ордынского производственного 
управления сельского хозяйства. В начале года 
в управлении проходили отчётно-выборные 
собрания в колхозах. И вот на собрании кол-
хоза «Большевик» пожелал быть Фёдор Степа-
нович. Собрание назначено на 16 февраля. Ну, 
конечно, я и секретарь парткома управления 

Н.Г.Соруков приняли 
участие в подготовке 
собрания. Двумя дня-
ми раньше провели 
заседание правления 
колхоза, на котором 
обсудили доклады 
председателя правле-
ния и ревизионной 
комиссии и план ме-
роприятий колхоза на 

1963 г. Подработали состав нового правления 
и кандидатуры на пост председателя колхо-
за и председателя ревкомиссии. Я побывал на 
производственных участках, бригадах, цехах, 
фермах, повстречался с колхозниками, бри-
гадирами, специалистами и решал некоторые 
производственные вопросы, просьбы и пред-
ложения, поставленные председателем и спе-
циалистами колхоза.

Он был руководителем 
с намётанным глазом кадровика, 
требовательным к кадрам, 
ценил деловых, трудолюбивых, 
инициативных, профессионально 
подготовленных. Строго 
спрашивал за дела, но и не давал 
в обиду.

 1961 г. Коченёво. Выступление учительницы Коченёвской средней школы Муравьёвой Анны Степановны на митинге, посвященном 
Октябрьской революции. Рядом стоит Председатель райисполкома Н.Д. Бурдыко, секретарь РК КПСС Ф.Н. Жукевич.
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В день собрания вместе с Н.Г.  Соруковым 
мы пораньше приехали в Верх-Ирмень, центр 
колхоза «Большевик». Встретились с И.Я. Овча-
ренко, убедились, что всё идёт по плану, и по-
ехали встречать Ф.С. Горячева в сторону Ярково. 
Встретив, мы ехали в машине Фёдора Степа-
новича. Я сидел рядом с ним, и он мне задавал 
вопросы, а не секретарю парткома управле-
ния Н.Г.Сорукову. Как готовили собрание, был 
ли я при подготовке 
в колхозе, знаком ли 
я с отчётным докла-
дом и составом реко-
мендуемого правления 
колхоза. Надёжная ли 
кандидатура на пост 
председателя правле-
ния колхоза. Я давал 
исчерпывающие отве-

ты, у нас получилась хорошая беседа, так как Фё-
дор Степанович не только слушал ответы на во-
просы, но и приводил примеры из своего опыта 
жизни и работы.

− Я задаю эти вопросы потому, что едет на 
собрание, не просто Горячев, а член ЦК КПСС, 
и вы, молодые руководители, должны это по-
нимать. Должно быть всё чётко спланировано. 
− Подъезжая к Дому культуры, где проходило 

собрание, говорит он. 
Собрание началось 

по плану. С отчётным 
докладом на собра-
нии хорошо выступил 
И.Я. Овчаренко. Это 
понравилось всем, 
в том числе и Горя-
чеву. После докладов 
правления и ревизи-

Ф.С. Горячев обладал уникальными 
ораторскими способностями. 
Его выступления всегда 
воспринимались с большим 
интересом, их было легко слушать. 
Ещё он был замечательным 
учителем, воспитателем.

1963 г. Москва-Кремль. Группа участников совещания секретарей партийных комитетов и начальников производственных управ-
лений РСФСР. Первый ряд слева направо: С.Т. Велижаннский, П.Л. Гуревич, Е.Н. Ермоленко, А.И. Ерохин, И.Л. Михайлов, П.В. Коро-
бейников, П.М. Токарев, Я.С. Бухтияров, В.И. Коробейников, В.П. Кайгородов, П.П. Гришняев. Второй ряд: В.А. Кошелев, Тихомиров, 
Д.Л. Шайдуров, Т.Г. Колигов, К.А. Белых, Н.Д. Белоногов, Н.Д. Бурдыко, доярка из Сузунского района, О.К. Матюшин, А.Ф. Чащин, 
Н.Г. Соруков, И.Г. Скакунов, П.Я. Лепешкин, А.Д. Ситников. Третий ряд: Г. Калинин, А.И. Пичиков, И.П. Князев, Н.В. Каурцев, Я.М. Ка-
вицкий, И.И. Ваштаев, В.Ф. Попов, Ф.Л. Луценко, Д.А. Платошечкин, Г.С. Купаков, И.В. Соков, И.В. Рассказов, А.С. Носонов.
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1977 г. Партийно-хозяйственный актив Здвинского района фото после торжественного собрания посвященного 60-тилетию 
Октябрьской революции.

Знамя ЦК КПСС  Совета Министров СССР и ВЦСПС Здвинскому району вручает заместитель председателя Облисполкома 
А.М. Спиридонов по итогам работы в полеводстве в 1972 г.
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онной комиссии колхоза начались прения. Вы-
ступает звеньевой по откорму 2000 голов сви-
ней Котельников Иван Егорович. Звено было 
организовано в январе этого года и управление 
сельского хозяйства выделили звену набор не-
обходимой техники, а вот кормозапарник ещё 
не успели дать, не было в наличии. И Иван Его-
рович говорит, что он берёт обязательство на 
все 2000 голов свиней, закреплённых за звеном, 
получать среднесуточный привес в среднем 
500 граммов на голову, но для успешного вы-
полнения обязательств нужен новый кормоза-
парник, имеющийся — маломощный. Началь-
ник управления сельского хозяйства Бурдыко 
обещал дать новый, но время идёт, а кормоза-
парника нет.

 − Как это так, человек берёт обязательства, 
а ты не можешь дать какой-то запарник. − Об-
ращается ко мне на перерыве Фёдор Степано-
вич. Мои объяснения его не удовлетворяли. — 
Надо энергичнее решать вопросы. Позвонил 
бы мне. Я бы дал задание А.И. Звереву (2–й се-
кретарь ОК КПСС), он бы помог решить тебе 
этот вопрос. 

После перерыва выступает чабан Т.Н. Бычков:
— Я беру обязательство получить на 100 ов-

цематок 150 ягнят. Но надо учить животноводов 
передовым методам ведения животноводства. 
Вот создали управление сельского хозяйства, 
там много специалистов, а учёбу они не прово-
дят, а мужик неучёный — что топор неточёный. 

И опять в перерыве Горячев с вопросом ко мне: 
− Как это понимать, Николай Демьянович, ча-

бан просит научить его передовому труду, а вы не 
можете организовать учёбу. Зачем мы тогда соз-
дали управление сельского хозяйства? Это ваша 
наипервейшая обязанность — учить рабочих 
и колхозников работать производительно, при-
меняя передовые методы труда. 

Забегая вперёд, скажу: слова «Мужик не учё-
ный — что топор не точёный» уже устами Фё-
дора Степановича говорились не раз в удобных 
случаях.

Но собрание ещё не закончилось. Обсуж-
дение итогов работы колхоза проходит бурно. 
По-деловому колхозники отмечали положи-
тельную работу правления колхоза и его пред-
седателя И.Я. Овчаренко, высказывали заме-

1965 г. Митинг в р. п. Ордынское. Выступает первый секретарь РК КПСС Ю.К. Котов. Рядом Н.Д. Бурдыко.
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1965 г. Семинар-совещание пчеловодов Ордынского района.  Во втором ряду в центре главный пчеловод управления Т.П. Сорокина. В 
третьем ряду в центре начальник управления Н.Д. Бурдыко, рядом  — начальник отдела кадров управления Н.С. Фролов.

Здвинский район. В колхозе «Заветы Ленина». На переднем плане председатель колхоза «Заветы Ленина» Н.А. Попенко, секретарь 
РК КПСС Н.А. Серенко, Н.Д.  Бурдыко — отличное настроение.
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чания и предложения в план мероприятий на 
1963 и будущие годы. Но вот выступает колхоз-
ник. Характеризует работу членов правления 
колхоза и специалистов, даёт положительную 
многим и отрицательную главному ветврачу:

 − На фермах мало бывает, пьёт в рабочее 
время, вот и сейчас его нет на собрании. 

В перерыве Ф.С. Горячев снова делает мне 
замечание, что управление слабо контролирует 
работу специалистов хозяйств. Вообще заме-
чания секретаря обкома КПСС, высказанные 
в этот день на колхозном собрании, все пра-
вильные. Но каково их слушать мне одному, ни 
председателю колхоза, ни секретарю парткома 
управления (секретарю РК КПСС), которые 
давно работают в хозяйстве и районе, а мне, 
начальнику управления сельского хозяйства, 
который работает 
в районе не больше 
полутора месяцев. 
Когда провожа ли 
Ф.С.  Горячева после 
собрания в Новоси-
бирск, он опять поса-

дил меня в машине рядом с собой и продолжил 
разговор. 

— Ты не обижайся на меня, Николай Демья-
нович, что я высказывал тебе сегодня много 
замечаний. Я делал это, надеясь на правильное 
их понимание, и как пожелание на хорошую 
работу. − На прощание сказал он. Это был для 
меня замечательный урок.

За время моей работы в Ордынском райо-
не Ф.С. Горячев приезжал к нам несколько раз 
(он тогда некоторое время был 1–ым секре-
тарём сельского обкома КПСС) на районные 
мероприятия, с представителями централь-
ных партийных и советских органов или про-
сто с рабочей поездкой. Мы с Н.Г. Соруковым 
всегда сопровождали его в поездках. Это были 
полезные уроки. Например, на научно-практи-

ческой конференции, 
на которой я высту-
пал с докладом «О 
мерах увеличения 
производства сель-
скохозяйс твенной 
продукции в колхо-

1976 г. Большая делегация секретарей РК КПСС области во главе с В.И. Велюхановым, зав. отделом, и В.В. Бабаковым, зам. зав. от-
делами обкома КПСС, прилетела изучать опыт работы РК КПСС Здвинского района. Именно такие самолеты начали совершать 
перелеты Новосибирск-Здвинск с 1972 г.

Я поразился его памяти. Здвинск 
не единственный в области, а он 
вспомнил и о больнице, столовой, 
и в каком состоянии находится 
памятник.
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зах и совхозах района», он дал положительную 
оценку и тут же сделал некоторые замечания 
по постановке доклада для лучшего воспри-
ятия слушателями. Но первый урок, получен-
ный на собрании в колхозе «Большевик», как 
отцовское напутствие, не забудется никогда. 
Он служил мне путеводной звездой на протя-
жении всей моей жизни и работы.

Как-то приехал Фёдор Степанович в район. 
Побывал в колхозах и совхозах, на полях и фер-
мах и остался довольным положением дел. 

− Тут у вас в руководстве собрались одни 
Николаи, работаете хорошо, но я эту Нико-
лаеву династию разгоню. — В шутку заметил 
он. И разогнал-таки. К 1966 г. все Николаи по-
лучили другие назначения: Николай Соруков 
был избран 2–м секретарём Новосибирского 
обкома КПСС; Николай Пузакин стал пред-
седателем Коченёвского райисполкома; Нико-
лай Лубенников уехал в Кочковский район на 
должность 1–ого секретаря РК КПСС; Нико-
лай Мануйлов стал редактором газеты «Моло-
дость Сибири». Георгий Николаевич Васильев 
уехал в Венгеровский район на должность 
председателя райисполкома. Я уехал в Москву 
на учёбу в ВПШа. В районе из этой кагорты 

Николаев остался Николай Фролов, работа-
ющий зав.орготделом РК КПСС, его избрали 
2–м секретарём РК КПСС вместо Николая 
Лубенникова, но и его впоследствии направи-
ли на учёбу в Москву, в высшую школу КГБ. 
И потом стал начальником КГБ по Новоси-
бирской области.

После двухгодичной учёбы в Москве 
в ВПШа, я возвратился в Новосибирскую об-
ласть, 13 августа 1968 г. прибыл в ОК КПСС 
и был принят Фёдором Степановичем Горя-
чевым. Он поинтересовался, как прошла учё-
ба, какое настроение, как семейные дела и т.д. 
И сказал: 

− У тебя есть опыт хозяйственной, совет-
ской работы, работал секретарём РК КПСС, 
Бюро ОК КПСС предлагает тебе более ответ-
ственный участок работы — 1–ого секретаря 
РК КПСС, поехать в Здвинский район, где бу-
дет избираться 1–ый секретарь РК КПСС, и об-
ком будет предлагать твою кандидатуру. 

Я дал согласие. Назавтра, 14 августа, на са-
молёте АН-2 с В.М. Зюляевым, заведующим 
орготделом ОК КПСС, я приземлился на 
Здвинской земле. На состоявшемся пленуме 
РК КПСС я единогласно был избран 1–ым се-

1972 г. На пшеничном поле Здвинского района. Слева направо: Н.А. Береза, Г.К. Компин, Н.А. Пендюков, Н.Д. Бурдыко.
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кретарём Здвинского РК КПСС. Мне было в то 
время 37 лет. И так началась моя работа дли-
ною в 10 лет в Здвинском районе.

Фёдор Степанович за это время в район не 
приезжал, но постоянно интересовался делами 
в районе. За первые 3 дня, в порядке знаком-
ства с районом, я побывал в колхозах и совхо-
зах, предприятиях и организациях, но ни разу 
не позвонил Фёдору Степановичу, что избран 
и приступил к работе, зная, что об этом доло-
жил ему Владимир Михайлович Зюляев, кото-
рый представлял меня на пленуме РК КПСС. 
Но вот звонит в райком партии ответработ-
ник обкома партии Любовь Михайловна Ку-
липанова и говорит, что Фёдор Степанович 
сетует, что избрали в Здвинске Бурдыко 1–ым 
секретарём райкома, а он ещё мне ни разу не 
позвонил, это не порядок. Конечно, не поря-
док. Это моя оплошность. Я тут же позвонил 
Фёдору Степановичу, поблагодарил его за до-

верие и заверил, что буду стараться работать, 
чтобы оправдать его доверие. Сказал, что за 
эти дни познакомился с районом, побывал во 
всех партийных организациях колхозов, совхо-
зов, предприятий и организаций, что работать 
предстоит много, особенно по строительству 
дорог, производственных объектов, жилья 
и объектов соцкультбыта. Тут же он спросил 
меня, в каком состоянии находится в Здвин-
ске памятник борцам за власть Советов, ког-
да он был в Здвинске, увидел, что памятник 
находился в неухоженном состоянии. Вспом-
нил, что больница произвела на него плохое 
впечатление, требуется строительство новой. 
Я поразился его памяти. Здвинск не единствен-
ный в области, а он вспомнил и о больнице, 
столовой, и в каком состоянии находится па-
мятник. Воспользовавшись душевным разго-
вором, сказал Фёдору Степановичу, что дорога 
Здвинск — Барабинск находится в очень пло-

Герой Советского Союза Сологуб Н.А. на полях Героя Социалистического труда Я.И. Логвиненко. Слева направо: В.Ф. Дашкин, 
Н.Д. Бурдыко, Н.А. Сологуб, Я.И. Логвиненко, Т.И. Лелюх, Н.В. Овчинников, Голенок…

Строились в сёлах производственные объекты, жильё, школы, 
дома культуры и другие объекты соцкультбыта. В Здвинске 
были построены: дом культуры, больница, дом советов, дом 
быта, гостиница-кафе, универмаг, стадион, аэропорт, баня, 
средняя школа на 500 мест, детский сад, памятник здвинчанам, 
погибшим в ВОВ, и много жилья.
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хом состоянии, требуется капитальный ремонт 
или строительство новой.

 − По вопросу дороги я завтра подошлю 
к вам П.А. Синкина, а пока поглубже изучите 
положение в районе и подготовите подробную 
программу развития сельскохозяйственного 
производства, предприятий и организаций рай-
она и передайте в обком партии и облисполком. 
А в настоящее время не упустите время в про-
ведении текущих дел: уборка урожая, подготовка 
к зиме и выполнение плана 1968 г. — Сказал он, 
пожелал успеха в делах, и попросил информиро-
вать его о положении дел.

На следующий день в район приехал Син-
кин Пётр Александрович — начальник об-
ластного производственного управления «Но-
восибирскавтодор» и были определены меры 
укрепления материально-технической базы 
районной дорожно-строительной организа-
ции, строительству и ремонту дорог районного 
значения и проведению работ по строитель-

ству и ремонту дороги Здвинск–Барабинск 
с 1969 г.

После осенне-полевых работ в район приехал 
секретарь обкома Дыбенко Николай Кирилло-
вич, принял участие в обсуждении плана ме-
роприятий развития района на пленуме райко-
ма. Этот план был представлен в обком КПСС 
и облисполком. О выполнении его постоянно 
интересовался Фёдор Степанович. И надо ска-
зать, что он в основном выполнен. Была постро-
ена дорога Здвинск–Барабинск с твёрдым по-
крытием, насыпные грунтовые дороги ко всем 
центральным усадьбам колхозов и совхозов. 
Строились в сёлах производственные объекты, 
жильё, школы, дома культуры и другие объек-
ты соцкультбыта. В Здвинске были построены: 
дом культуры, больница, дом советов, дом быта, 
гостиница-кафе, универмаг, стадион, аэропорт, 
баня, средняя школа на 500 мест, детский сад, 
памятник здвинчанам, погибшим в ВОВ и мно-
го жилья. Проведены большие работы по благо-

Герой Советского Союза Н.А. Сологуб, родившийся в деревне Михайловка 3двинского района Новосибирской области, живший  
в Киеве после войны, приехал в родной район. Встреча с пионерами у памятника Здвинчанам, погибшим в годы Великой отечествен-
ной войны.
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устройству. В сельском хозяйстве увеличилось 
поголовье и продуктивность скота. Повысилась 
культура земледелия и урожайность зерновых 
и кормовых культур.

В 1972 г. мы видели, что на полях зреет хо-
роший урожай зерновых и кормовых культур. 
Подсчитали свои возможности и решили взять 
обязательство: провести уборку под девизом 
«Ни часа простоя, ни грамма потерь» и про-
дать государству зерна полтора плана. Всё это 
оформили обязательством Здвинского района 
и передали в обком КПСС. С этими обязатель-
ствами я выступил 31 августа на областном 
совещании партактива, на котором присут-
ствовал Генеральный Секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев. Я был в президиуме и сидел во 
втором ряду за Леонидом Ильичом. 

— Хорошее обязательство, спасибо. − Сказал 
он после моего выступления и пожал мне руку. 

— Ну, здвинчане, не подведите. Генераль-
ный обязательно будет следить за выполнени-
ем вашего обязательства. − Позже сказал мне 
Ф.С. Горячев.

Лёгкого хлеба никогда не бывает, но уборка 
урожая 1972 г. была, пожалуй, самой трудной 
на моей памяти. Урожай зерновых хороший, 
а погодные условия осени были очень небла-
гоприятные. Часто шли дожди, хлеба на боль-
шой площади полегли. Чтобы выполнить обя-
зательства, взятые на столь высоком форуме, 
да ещё в присутствии Генерального Секретаря 
ЦК КПСС, мы продумали все меры организа-
ционной и массово-политической работы на 
период уборки. Но не всегда получалось всё 
гладко, и мы старались быстро исправлять. 

Помню, началась уборка, и в первые дни 
подводим итоги на совещании в РК КПСС. 
В выступлении я отметил положительные и не-
которые отрицательные моменты первых дней 
уборки урожая. Резко критиковал случаи по-
тери зерна на дорогах при перевозках на ма-
шинах без палаток, и что дорожники плохо 
содержат дороги, что от Хапова до Цветни-
ков дороги усыпаны зерном. Всё это я показал 
в преувеличенном, обострённом виде. На со-
вещании присутствовал корреспондент газеты 

1970 г. Здвинск. Члены бюро РК КПСС и секретари парторганизаций на фоне первого переходящего Красного Знамени. В первом ряду 
слева направо: Б.Д. Шевченко, Ф.В. Бова, В.Г. Карпов, Н.Д. Бурдыко, И.М. Краснобаев, Ф.Т. Петров, И.Г. Сковоронский.
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«Советская Сибирь» 
по Барабинской зоне, 
и в результате появи-
лась статья в газете 
«Хлеб под колёсами». 
В ней говорилось, что 
в Здвинском районе 
дороги усыпаны зер-
ном. Моё выступле-
ние корреспондентом газеты было принято за 
чистую монету, да ещё с большим обострени-
ем. Со мной корреспондент не беседовал, фак-
ты не проверял, ничего подобного он в районе 
не видел. Эта статья для меня была как ушат 
холодной воды на голову. В районном руко-
водстве негодование, что это поклёп, что надо 
звонить редактору газеты, чтобы дал опровер-
жение. А сам думаю, ну влетит мне от Фёдора 
Степановича, взяли обязательство, а тут такая 
критика на всю область. И решил, не дожида-
ясь звонка из обкома партии, сам позвонить 
Фёдору Степановичу и рассказать ему про ста-
тью в газете. Откровенно признаюсь — сильно 
волновался, ожидал неприятного разговора, но 
получилось наоборот. Фёдор Степанович вни-
мательно выслушал меня.

— Ну и что будешь делать дальше? — спра-
шивает.

— Буду звонить Н.В.Безрядину, чтобы дал 
опровержение. 

— Не делай этого, ведь факты, изложенные 
в газете, на самом деле, пусть в увеличенной 
форме, имели место в районе и взяты с твоих 
слов, сказанных на совещании. Ты сделай вот 
что, воспользуйся этой статьёй для большей 
работы по качественной уборке урожая. Обсу-
дите её в партийных организациях. Это пойдёт 
на пользу в общем деле, а полезешь в пузырь, 
будешь доказывать, что это не так, не правда, 
получишь ещё больше шишек. — сказал Фёдор 
Степанович. − А Безрядину я сам позвоню.

У меня от сердца отлегло. Ожидал неприят-
ного разговора, а получил доброжелательное 
наставление, отцовский совет. Окрылённый, с 
ещё большей энергией включился в дела рай-
она. Статья была поводом для обсуждения 
в каждой партийной организации сельскохо-
зяйственных предприятий, РК КПСС, рай-
исполкоме, РК ВЛКСМ. Были приняты допол-

нительные меры по 
успешной уборке уро-
жая.

Несмотря на пло-
хие погодные усло-
вия, но благодаря 
слаженной и напря-
жённой работе всех 
звеньев уборочного 

комплекса, партийных, советских, профсоюз-
ных органов, полностью убрали урожай зер-
новых с урожайностью 19 центнеров с гектара. 
Засыпали семена, фураж и продали государ-
ству 711 тысяч центнеров зерна — это почти 
два плана. Обязательство выполнили, о чём ра-
портовали обкому КПСС и облисполкому. Во 
время уборки наш район в областном социали-
стическом соревновании три декады занимал 
по Барабинской зоне первое место по темпам 
уборки урожая и сдачи зерна государству. По 
итогам работы за 1972 г. район был награждён 
Красным Знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, а также Красным Знаме-
нем обкома КПСС, облисполкома и облсовпро-
фа. Большая группа передовиков производ-
ства, руководителей и специалистов хозяйств, 
партийных и советских работников района 
была награждена орденами и медалями, а Яков 
Иванович Логвиненко, бригадир тракторно-
полеводческой бригады Петраковского совхо-
за, стал Героем Социалистического труда. 

Во время уборки к нам в район приезжа-
ли другие корреспонденты газеты «Советская 
Сибирь», радио и телевидения. В своих мате-
риалах показывали, как шла в районе битва за 
хлеб. А та критическая статья и советы Ф.С. Го-
рячева пошли нам на пользу. Это был ещё один 
полезный урок, данный мне Фёдором Степано-
вичем. Я всегда с благодарностью вспоминаю 
его, этого мудрого человека. Последняя встре-
ча у меня с ним была в начале декабря 1978 г., 
когда он предлагал возглавить партийную ор-
ганизацию Болотнинского района. 12 декабря 
1978 г. состоялась партконференция Болотнин-
ской парторганизации. Меня избрали 1–ым се-
кретарём РК КПСС, а Фёдор Степанович 19 де-
кабря ушёл на пенсию.

Николай Демьянович 
Бурдыко

Лёгкого хлеба никогда не бывает, 
но уборка урожая 1972 г. была, 
пожалуй, самой трудной на моей 
памяти. Урожай зерновых 
хороший, а погодные условия осени 
были очень неблагоприятные.
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Оглядываясь на пройденное, невольно 
задаёшь себе вопросы: «А насколько 
соот ветствовал ты времени, в кото-

ром жил и работал? Где стержень, на кото-
рый опирался, ступая по жизненному пути?» 
Однозначно на эти вопросы не ответишь, ибо 
у каждо го человека — свой мир, своя жизнен-
ная философия, своё понимание добра и зла. 
Но есть главный критерий человеческого ха-
рактера — поступок. Что придаёт человеку 
жизненную устойчивость? Поступок, труд, са-
мостоятельно выполненная работа. Это взаи-
мосвязано как немногое другое, независимо от 
масштабов. Свой аттестат зрелос ти я получил 
60 лет назад, в 1946 г. Диплом учёного-агро-
нома вручили мне в день рождения, 31 марта 
1951 г. Все мои должностные назначения, от 
директора МТС до министра, работа в пар-
тийном и советском управленческом аппара-
те — определён ные закономерности советской 

социалистической системы, которая основа-
тельно и целенаправленно поставила работу 
с кадрами: учила, воспитывала, двигала вперёд.

И, конечно, было чрезвычайно важно, кто 
твой руководитель по работе, кто за руку тебя 
ведёт, кто требует и как учит. Не вдаваясь в де-
тали, могу только сказать, что основную, реша-
ющую роль строгого поводыря сыграл в моей 
жизни первый сек ретарь Новосибирского об-
кома КПСС Фёдор Степанович Горячев. 

Почти 20 лет Ф.С. Горячев возглавлял 
Новосибирскую областную партийную ор-
ганизацию. Из них 14 лет я был с ним рядом, 
почти каждый день. В чём состояла его особен-
ность как человека и руководителя?

Фёдор Степанович не имел законченного 
высшего образования, однако кругозор его 
знаний был очень широким. Доклады готовил 
сам, давая возможность вносить в них поправ-
ки и изменения при необходимости. К засе-

На поле колхоза «Большевик» Ордынского района. Слева направо А.И. Зверев, И.Я. Овчаренко, А.Н. Косыгин, Н.Г. Соруков, Ф.С. Горячев
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даниям бюро обкома он тща тельно готовился 
сам, требуя от нас того же. Делать доклады на 
областных совеща ниях передовиков сельско-
хозяйственного производства доверял мне как 
специалисту своего дела, по промышленности 
и строительству — секретарю обкома, ведаю-
щему этой сферой деятельности. В заключение 
собраний он выступал, как правило, в свете 
директив партии и правительства, с политиче-
скими оценками.

 В районах области бывал редко. Доверял 
это мне и другим молодым ответс твенным ра-
ботникам обкома. Прямо и грубо в деятель-
ность облисполкома не вмешивался. Но это 
не означало, что он не влиял на его стратегию. 
Более того, деловой порядок взаимоотношений 
нарушался тем, что он пользовался иногда ин-
формацией, имеющей сомнительные источни-
ки, но при возражении быстро исключал это из 
своего поля зрения.

Фёдор Степанович был примерным се-
мьянином, высоко ценил свою супругу Евдо-
кию Константиновну, Заслуженного учителя 
РСФСР. Любил театр, исполнял хорошо в кру-
гу товарищей некоторые оперные партии. Это 
способствовало тому, что все члены бюро об-
кома, исполкома областного Совета депута-
тов трудящихся регулярно посещали театры, 

Зверев Алексей Ильич 
Родился 31.03.1929 в с. Заворонежское 

Староюрьевского района Тамбовской об-
ласти. Член Коммунистической партии 
с 1953г. Образование высшее: в 1951 г. 
окончил Белорусскую сельскохозяйствен-
ную академию по специальности ученый-
агроном.

С 1951 г. главный агроном, затем ди-
ректор Чекинской машинно-трактор-
ной станции в Новосибирской области. 
С 1956 г. секретарь, второй секретарь, с 
1959 г. первый секретарь райкома КПСС 
в Новосибирской области. С 1962 г. секре-
тарь, второй секретарь Новосибирского 
обкома КПСС. С 1964г. председатель Но-
восибирского облисполкома. С 1973 г. ми-
нистр лесного хозяйства РСФСР. С апре-
ля 1984 г. председатель Государственного 
комитета СССР по лесному хозяйству. 
С марта 1988 г. персональный пенсионер 
союзного значения. Депутат Верховно-
го Совета СССР 7-8 созывов. Член Цен-
тральной Ревизионной Комиссии КПСС в 
1986-1989 гг.

Награждён орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта», «Гражданин 
XX века Новосибирской области»

Горячев Фёдор Степанович с  супругой Евдокией Константиновной.
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которых в Новосибирске было достаточно. 
В Москве мы, как правило, вдвоём бывали во 
МХАТ. Я помню, как на спектакле «Вишнёвый 
сад» А.П. Чехова, когда наступила драматиче-
ская развязка, он откровенно всхлипывал.

В Сузунский район он приезжал на обще-
районное партийное собрание, в Черепаново 
выступал на партийно-хозяйственном активе 
крупнейшего в области совхозно-колхозного 
производственного управления. Доклады, с ко-
торыми я выступал, оценивались им хорошо. 
Я думаю, что Ф.С. Го-
рячев присматри-
вался ко мне не без 
добрых намерений. 
Через полгода по его 
предложению меня 
утвердили секретарём 
обкома партии. Фёдор 
Степанович был де-
легатом всех съездов 
КПСС, начиная с XIX 
и депутатом боль-
шинства созывов Вер-
ховного Совета СССР.

К руководству ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР он ходил, как правило, с председа-
телем облисполкома, вкладывая в это большой 
смысл. Обком и облисполком во всём были 
едины: в решениях, в просьбах, в оценках, в по-
литических и хозяйственных суждениях.

Можно ещё много рассказывать, но главное, 
что я в течение длительного времени находился 
в одной упряжке с первым секретарём обкома 
партии, который был старше меня по возрасту 
на 24 года. Спасибо всем, кто меня учил, кри-

тиковал, терпел, до-
верял. Он учил меня 
уважительно отно-
ситься к министрам, 
понимая, что факти-
ческое управление от-
раслями экономики 
осуществляют они. 
Очень важно, чтобы 
все руководители об-
ластных управлений 
так же действовали 
в повседневной рабо-
те. Фёдор Степанович 

Все мои должностные назначения, 
от директора МТС до министра, 
работа в партийном и советском 
управленческом аппарате — 
определён ные закономерности 
советской социалистической 
системы, которая основательно 
и целенаправленно поставила 
работу с кадрами: учила, 
воспитывала, двигала вперёд.

14 октября 1964 г. благодаря не смерти (как в случае с Лениным и Сталиным), а пленуму ЦК КПСС произошла замена на советском 
олимпе. Никита Хрущёв был освобождён соратниками от высших постов и отправлен в отставку — «в связи с преклонным
возрастом и по состоянию здоровья».
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говорил: «Не бойся телефонной трубки — она 
первая и самая верная твоя помощница».

Однажды я приехал из Ордынского райо-
на и, не заходя в облисполком, рассказал ему 
о том, что во всех сёлах района работают ко-
миссии по обрезке лишних соток земли у на-
селения и особенно у «тунеядцев». Ясно было, 
что эти отрезки будут заброшены и зарастут 
сорняками, а «тунеядцев» на селе в Сибири, 
как правило, не бывало.

Выслушав меня и получив объяснение в де-
талях этой острой социальной проблемы для 
села, он с раздражением взял трубку «В. Ч.» 
и позвонил Н.С. Хрущёву в Сочи, там он был 
на отдыхе. Выдержанно, но с напором расска-
зывал он первому секретарю ЦК: «Это же Си-
бирь, земли здесь хватает, рабочих и крестьян 
недостаёт... Разрешите нам не делать накануне 
полевых работ обрезку усадебных участков 
и приостановить ликвидацию скота в приго-

Первый раз Леонид Ильич Брежнев приехал в Новосибирск в 1958 г., будучи, выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета СССР от рабочих чкаловского завода. Уже как генеральный секретарь, он приехал в Новосибирск в 1972 г.  Фёдор Степанович 
Горячев поставил вопрос о строительстве метрополитена. Брежнев ничего сразу не пообещал, но вскоре дело пошло, и Косыгин под-
писал соответствующее постановление правительства. В последний раз, проезжая через Новосибирск на поезде, в 1978 г. Брежнев 
встречался с военными, осматривал технику, и совещание Леонид Ильич проводит на вокзале в депутатской комнате.

Александр Николаевич Шелепин 
Советский комсомольский, партийный и государственный деятель. Член ВКП(б) — 
КПСС с 1940 года; член ЦК КПСС (1952—1976); член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС 
(1964—1975). Депутат Верховного Совета СССР (1954—1979 гг.); депутат Верховного 
Совета РСФСР (1967—1975). С декабря 1958 по ноябрь 1961 г. — председатель Комите-
та государственной безопасности при Совмине СССР. Принимал активное участие в 
действиях по смещению Н.С. Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Фёдор Бур-
лацкий называет Шелепина главным организатором смещения Хрущёва, по его утвержде-
нию: «Замысел и план свержения Хрущёва исходил от Александра Шелепина и группы его 
комсомольских друзей». Именно Шелепина считали тогда самым реальным кандидатом 
на пост руководителя партии и государства – его имя гремело не только в нашей стра-
не, но и за рубежом.
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родных сёлах». Ники-
та Сергеевич крепко 
выругался, но в кон-
це сказал: «Ну, чёрт 
с вами! Как хотите, 
так и делайте!»

М ы ,  к о н е ч н о , 
ю ри д и ч е с к и  с д е -
лать уже ничего не 
смогли. Действова-
ло повсеместно по-
становление Совета 
Министров СССР. 
Однако этот разговор мы использовали, пре-
кратив контроль за исполнением постановле-
ния, и обрезка участков была приостановлена 
без нашего надзора.

За три дня перед тем, как на Пленуме ЦК 
КПСС будет освобождён от обязанностей 
первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёв, 
в Новосибирск в аэропорт Толмачёво прибыл 
председатель КГБ СССР А.Н. Шелепин. По 
сложившимся в то время традициям первый 
секретарь обкома КПСС Ф.С. Горячев взял 
с собой для встречи меня как председателя 

исполкома областно-
го Совета народных 
депутатов. Он по-
ступал таким обра-
зом всегда, при этом 
подчёркивал, что так 
было принято делать 
ещё при Сталине. На 
встречах с государ-
ственными и пар-
тийными деятелями 
возникало много во-
просов государствен-

но-хозяйственного строительства, социальной 
политики. Ф.С. Горячев говорил, что присут-
ствие на них руководителя исполнительного 
органа власти не снижает, а делает беседу более 
содержательной и интересной.

В аэропорт мы поехали на одной маши-
не, заранее предполагая, что высокий гость 
в нашем городе задержаться не должен. Моего 
присутствия на беседе в этот раз не потребова-
лось. Потом мне в доверительной форме пове-
дал Ф.С. Горячев, что речь шла о предстоящем 
Пленуме ЦК КПСС и о выступлении на нём 

А.И. Зверев — председатель облисполкома. Встреча с Де Голлем и Н.В. Подгорным в Новосибирске

В моей биографии, на моём 
жизненном пути нет ничего 
особенного. Я один из сынов своего 
народа, страны и своего времени. 
И ещё раз хочу повторить, что 
государство, политическая 
социальная система поднимали 
человека соответственно его 
труду, энергии и поступку.
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1975 г. Встреча в Президиуме СО АН СССР. Впереди сидит Ф.С. Горячев. На заднем плане справа налево: Г.И. Марчук, М.С. Алферов.  

ответственных работ ников, поддерживающих 
освобождение Н.С. Хрущёва. А.Н. Шелепин 
попросил его как старейшего секретаря об-
кома КПСС и члена ЦК КПСС подготовиться 
к выступ лению на Пленуме ЦК КПСС по суще-
ству обсуждаемого вопроса.

На следующее утро Ф.С. Горячев, никогда 
не летающий, в сопровождении врача улетел 
в Москву на самолёте Ту-104. Полёт для него был 
очень трудным. Из само лёта помогли выйти вра-
чи скорой помощи, тогда ему шёл 60–й год. Из 
гостиницы «Москва» Ф.С. Горячев позвонил мне 
в облисполком и доверительно сказал: «Звоню по 
городскому телефону, иду, знаешь куда? Слушай 
радио. При осложнении обстанов ки не оставь 
мою семью без внимания и помощи». Я отреаги-
ровал на его сообщение без достаточного осозна-
ния остроты надвигающего события.

За день до начала Пленума ЦК КПСС из 
Монголии с остановкой в Новосибирске спе-
шил в Москву Л.Н. Ефремов, заместитель пред-
седателя Бюро ЦК КПСС по вопро сам сель-
ского хозяйства. При встрече в аэропорту он 
спросил: «Где Горячев?». «Улетел в Москву», — 
ответил я. Как нам показалось, он был в неко-
торой степени уже осведом лён о приближаю-

щейся чрезвычайной ситуации. Срочный отлёт 
Ф.С. Горячева помог ему глубже понять важ-
ность решения проблем, связанных с именем 
Н.С. Хрущёва и других руководителей партии 
и государства.

Несмотря на отсутствие к нему претензий 
и большой его авторитет, у Л.Н. Ефремова 
всё же было больше серьёзных оснований 
для беспокойства, чем у кого-либо. Он хоро-
шо понимал, что страна находится на грани 
крупных государс твенных и политических 
изменений.

Хотя Н.С. Хрущёву шёл тогда 70–й год, же-
лание у него быть первым лицом и в государ-
стве, и в партии сохранилось. Но оно проти-
воречило настоящей действитель ности, ибо 
в данное время он уже исчерпал свой имею-
щийся интеллект и органи заторские способно-
сти по руководству партией и правительством 
в такой большой стране.

Создавшаяся в СССР сложная обстановка 
требовала других людей, таких как Л.И. Бреж-
нев и А.Н. Косыгин. Одним из первых направ-
лений в их деятельности было об разование 
союзных и союзно-республиканских мини-
стерств и комитетов. В 1965 г. на базе Глав-



198

Поступок — главный критерий человеческого характера

лесхоза РСФСР было создано Министерство 
лесного хозяйства РФСР с передачей под его 
ответственность всех лесов России. На союз-
ном уровне был обра зован Государственный 
комитет СССР по лесному хозяйству, началось 
постепенное укрепление лесничеств, лесхозов, 
НИИ и т.д.

Внимание и уважительное отношение 
к Ф.С. Горячеву выразилось и в современ ной 
социально-политической атмосфере Новоси-
бирской области. По инициативе Н.Г. Гаращу-
ка, М.С. Клобукова, А.И. Фёдорова и др. на зда-
нии, ранее занимаемом обкомом КПСС, были 
установлены именные мемориальные доски 
Ф.С. Горячеву и М.В. Кулагину как крупным го-
сударственным и партийным деятелям.

За 1959–1978 гг. на ответственные государ-
ственные посты было выдвинуто много моло-
дых, деловых и добросовестных работников. Не 
могу не назвать в данном случае Н.К. Дыбен-

ко, В.А. Филатова, В.А. Бокова, Н.И. Сергеева, 
В.Т. Заболуева, В.М. Соболева, Н.Г. Сорукова, 
М.Я. Бакутина, И.Н. Кузнецова, В.А. Кошелева, 
В.В. Казарезова, А.В. Комисарова, И.Ф. Ципла-
кова, А.П. Лукаша, Р.А. Мокренко, Н.Р. Шты-
ренко, А.А. Беспаликова, В.В. Леонова, В.А. Ни-
конов, В.Ф. Городетского, Ф.Ф. Глушкова, 
Е.В. Малышеву, Н.И. Лубеникова, П.П. Гришня-
ева, B.C. Косоурова, В.И. Коваля, С.И.Кабалина, 
Г.В. Кулика, Н.Р. Чернова, А.П.  Чугукова, 
П.П.  Шавалову, Н.С. Шейко, П.А.  Синкина, 
И.П.  Севастьянова, А.П. Филатова, Л.Ф. Ко-
лесникова, П.П. Овчинникова, П.П. Начарова, 
И.И. Сучкова, А.Г. Дроголева, Н.Г. Богданова, 
А.Я. Толоконского, М.В. Степанова и др.

Перечислить всех, с кем мне пришлось рабо-
тать, невозможно, но нельзя обойти внимани-
ем руководителя и организатора идеологиче-
ской и просветительской сферы деятельности 
М.С. Алфёрова.

1966 г. Приезд Шарля де Голля в Новосибирск. Рукопожатие двух гигантов XX века — и по росту и по интеллекту — Президента 
Франции Шарля де Голля и академика М.А. Лаврентьева. Среди встречающих А.И. Зверев.
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Михаил Семёнович Алфёров, секретарь 
обкома КПСС, и его супруга Нина Еремеевна 
издавна были нашими семейными друзьями, 
поддерживающими нас во всех жизненных из-
менениях.

В моей биографии, на моём жизненном пути 
нет ничего особенного. Я один из сынов свое-
го народа, страны и своего времени. И ещё раз 
хочу повторить, что государство, политическая 
социальная система поднимали человека со-

ответственно его труду, энергии и поступку. 
В мои годы думать об устройстве по знаком-
ству, грубо говоря, по блату, было невозможно. 
Наша общественная система не располагала 
и не позволяла «прорываться наверх» без креп-
кого багажа знаний и опыта работы, тем более 
делать это целыми семьями. Оттеснить друго-
го, купить должность — это раньше и в голову 
никому никогда не приходило. 

Алексей Ильич Зверев

1981 г. Встреча с королем Швеции Густавом на выставке в Стокгольме. 

Косыгин Алексей Николаевич (8 февраля 1904 г. — 18 декабря 1980) — совет-
ский государственный и партийный деятель. Председатель Совета народных 
комиссаров РСФСР (1943–1946 гг.). Председатель Совета министров РСФСР 
(март 1946). Председатель Совета министров СССР (1964–1980 гг.). Дважды Ге-
рой Социалистического Труда (1964, 1974 г.). Член ВКП(б), КПСС (с 1927 г.); член 
ЦК ВКП(б), КПСС (1939–1980 гг.); кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), 
Президиума ЦК КПСС (1946–1953 гг. и 1957–1960 гг.), член Президиума, По-
литбюро ЦК КПСС (1960–1980 гг.). Депутат Верховного Совета СССР (1946–
1980 гг.). В Новосибирске начиналась его трудовая биография.  После окончания 
техникума в 1927 г. А. Н. Косыгин был направлен на работу в Новосибирск, 
где работал инструктором облпотребсоюза и одновременно преподавал в 
кооперативном техникуме. В 1930 г. он уехал на учебу в Ленинград. Последний 
раз A. H. Косыгин посетил Новосибирск в 1969 г. в ранге председателя Совмина 
СССР. За заслуги перед государством А.Н. Косыгин был награждён второй Золо-
той медалью «Серп и Молот», шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, орденом Красного Знамени, медалями.
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Знакомство и общение с Фёдором Сте-
пановичем Горячевым оставило в моей 
памяти глубокий след. Впервые увидел 

и услышал его на совещании партийно-хозяй-
ственного актива Тогучинского района. Тог-
да я возглавлял городское потребительское 
общество, учился на 
заочном отделении 
в Новосибирском ин-
ституте советской ко-
оперативной торгов-
ли. Участие в форуме 
такого уровня для 
меня, молодого ком-
муниста, было почёт-
но и, как бы сказали 
сейчас, престижно.

 Не очень ещё раз-
бирался в иерархии 
партийной элиты, но 
понимал, тем не ме-

нее, что выступавший перед нами первый се-
кретарь обкома КПСС, член её Центрального 
комитета, депутат Верховного Совета СССР — 
тот человек, к мнению которого нужно при-
слушаться и чьи высказанные мнения, оценки 
происходящего следует брать на вооружение. 

Фёдор Степанович 
чётко, логично фор-
мулировал задачи, не-
обходимые к выпол-
нению. 

Потом раб от ая 
председателем Тогу-
чинского райпотреб-
союза, заместителем 
председателя рай-
исполкома мне всё 
чаще доводилось при-
нимать управленче-
ские решения, быть 
в курсе партийных 

1984 г. Тогучинская делегация на областном кооперативном съезде. Тогучинское райпо явилось кузницей кадров не только для своего 
района. В этом коллективе выросли будущие руководители ОПС С.И. Липский, В.В. Никифоров, И.В. Дронов. Звание «Заслуженный 
работник торговли РСФР» получил П.А. Одинец. Орденами были награждены П.Г. Бортникова, Т.А. Каленникова, Е.Е. Кузнецова, 
А.А. Лобанова, С.И. Липский.

Фёдор Степанович всегда 
относился к людям внимательно, 
уважительно, с большой 
теплотой. Круг общения 
у него был, разумеется, 
огромен, но помнил он, как 
мне кажется, и многих из тех, 
с кем сталкивался всего лишь 
однажды по каким-либо делам или 
проблемам. Особенную заботу 
проявлял к молодым кадрам.
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Станислав Ильич Липский  
Родился в 1940 г. в селе Кудельный 

Ключ Тогучинского района Новосибир-
ской области. Свой трудовой путь на-
чал в должности заместителя предсе-
дателя Борцовского сельпо Тогучинского 
райпотребсоюза.  Являлся заместите-
лем председателя правления, первым 
заместителем председателя правле-
ния облпотребсоюза. В период с 1983 по 
1989  гг. работал заместителем началь-
ника управления торговли, начальником 
управления хлебопекарной промышлен-
ности, заместителем председателя Но-
восибирского облисполкома. С января 
1989 г. возглавляет Новосибирский об-
лпотребсоюз.Неоднократно избирался 
депутатом районного и областного Со-
ветов, был народным депутатом СССР. 
Награждён орденами «Знак Почёта», 
«Дружба». Удостоен почётного звания 
«Заслуженный работник торговли Рос-
сийской Федерации». Награждён знаком 
отличия «За заслуги перед Новосибир-
ской областью», медалью Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области 
«Общественное признание». Отмечен 
орденом «За вклад в развитие потреби-
тельской кооперации России».

и хозяйственных проблем района и области. 
Шёл 1972 г., неожиданно раздался телефон-
ный звонок из приёмной областного комите-
та КПСС и мне сказали, чтобы я переговорил 
с Фёдором Степановичем.

В то время очень тяжело шла уборочная 
кампания, была плохая погода, которая сдер-
живала ход полевых работ. Принимались в том 
числе и нестандартные меры, чтобы исправить 
сложившуюся ситуацию: добавляли технику, 
людей, призвали в помощь военнослужащих. 
Но уборка по-прежнему «буксовала». Обо всём 
этом меня и расспрашивал в телефонном раз-
говоре Фёдор Степанович. Я, конечно, волно-
вался. Ещё бы — впервые напрямую говорил 
с первым секретарём обкома партии! А тот бе-
седовал со мной спокойно, дал несколько кон-
кретных деловых советов. 

А беспокоился он прежде всего о том, что-
бы тем людям, которые работали в поле, были 
предоставлены все бытовые услуги: чтобы кор-
мили вовремя и хорошо, чтобы была у них воз-
можность в спокойной, удобной обстановке 
отдохнуть, чтобы концертные бригады приез-
жали прямо в поле и выступали перед хлебо-
робами, поднимая им настроение. 

Фёдор Степанович всегда относился к лю-
дям внимательно, уважительно, с большой те-
плотой. Круг общения у него был, разумеет-
ся, огромен, но помнил он, как мне кажется, 
и многих из тех, с кем сталкивался всего лишь 
однажды по каким-либо делам или проблемам. 
Особенную заботу проявлял к молодым ка-
драм. 

Продвижение по карьерной лестнице 
в те годы представляло довольно длительную 
и весьма сложную процедуру согласований, 
которая нередко завершалась утверждением 
в руководящей должности на заседании бюро 
областного комитета КПСС. Оказался на од-
ном из них и я, когда решался вопрос о моём 
назначении на пост заместителя председателя 
облпотресоюза. Вместе со мной на том партий-
ном заседании в октябре 1972 г. обсуждались 
кандидатуры Ивана Яковлевича Овчаренко, он 
выдвигался на должность начальника област-
ного управления сельского хозяйства, и Юрия 
Фёдоровича Бугакова, который должен был 
сменить Овчаренко в роли председателя кол-
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хоза «Большевик». Фёдор Степанович и другие 
члены бюро обкома партии задавали нам нема-
ло самых разнообразных вопросов, знакомясь 
с послужным списком каждого. Потом, когда 
были приняты положительные решения, Горя-
чев, напутствуя нас, обратился к партийным 
коллегам: «Обратите внимание, каких молодых 
людей мы утвердили в солидных должностях. 
Надо обязательно поддерживать их начинания, 
помогать во всём!». Мне тогда было 32 года, 
в советские времена возраст для должности та-
кого уровня считался ранним. 

Кадровой политике Фёдор Степанович уде-
лял пристальное внимание, причём не толь-
ко на уровне партийной номенклатуры. В эту 
когорту, к слову сказать, входили и все хозяй-
ственные руководители. Попав в такую «обой-
му», человек чувствовал высокую меру своей 
ответственности за доверенное ему дело, по-
скольку был всегда на виду. А к Фёдору Сте-
пановичу действительно в любой ситуации 
можно было обратиться за советом, житейской 
подсказкой. И они у него были дельные, толко-

вые. Убедился в этом на собственном примере.
Однажды я получил предложение: с долж-

ности заместителя председателя Новосибир-
ского облпотребсоюза просили перейти руко-
водителем такой же организации в Алтайском 
крае, потребкооперация там, кстати, была 
крупнее нашей, областной. Съездил в Барна-
ул, согласился на новую должность. Хотя на 
душе, что скрывать, «кошки скребли». Когда из 
алтайского краевого центра подъезжал к Ака-
демгородку, стало как-то совсем не по себе. Со-
общил о своём решении в Новосибирске и мне 
подсказали: сходи, мол, к Горячеву, поговори 
с ним. Подумал: корректно ли напрашивать-
ся на личный приём к первому секретарю об-
кома? Но позвонил ему и прямо сказал: «Есть 
у меня проблема, Фёдор Степанович, а посо-
ветоваться не с кем. Могу к вам обратиться?» 
«Приезжай, заходи», — ответил он. 

Выслушав меня, Горячев отреагировал весь-
ма эмоционально. Наверное, сказал он, твой 
переезд будет ошибкой, причём, выразился он 
не так спокойно и дипломатично, как сейчас 

Доволенский район. Торговая сеть в районе расширилась за счет новых кооперативных магазинов. В 1950–60–е гг. активно работа-
ла заготовительная контора, производившая закуп у населения мяса, шерсти, шкур, тряпья, макулатуры.
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его слова передаю, а несколько грубее. Тогда, 
надо уточнить, очень ревностно относились 
к тому, что местные кадры переезжали в дру-
гие территории. Но, немного помедлив, Фёдор 
Степанович сделал мне другое предложение. 
Показал на свежий номер газеты «Правда» 
и рассказал, что в ней опубликовано сообще-
ние о создании в Москве Академии народного 
хозяйства при Совете Министров СССР. Вот, 
говорит, куда тебе надо ехать на учёбу. Со-
гласишься, мы тебе поможем туда поступить. 
Когда Горячев это сказал, у меня сразу сердце 
отпустило, вопрос с переездом, а, вернее ска-
зать, непереездом в Алтайский край решился. 
Через какое-то время я действительно оказался 

слушателем этой Академии. Процедура согла-
сования моей кандидатуры, как, собственно, 
и любой другой, шла долго, примерно, около 
двух лет. Поэтому получилось так, что реко-
мендовали меня на такую учёбу члены бюро 
обкома КПСС, когда первым секретарём был 
Фёдор Степанович Горячев (он, как и обещал 
мне, сдержал своё слово), а отправили меня 
в Академию, когда первым секретарём стал 
Александр Павлович Филатов. Горячев тогда 
ушёл на пенсию.

Академия набирала слушателей для полу-
чения второго высшего образования ежегод-
но по сто человек со всего Советского Союза. 
Нашей области доставалось немало квот на 

Кадровой политике Фёдор Степанович уделял пристальное 
внимание, причём не только на уровне партийной номенклатуры. 
В эту когорту, к слову сказать, входили и все хозяйственные 
руководители. Попав в такую «обойму», человек чувствовал 
высокую меру своей ответственности за доверенное ему дело, 
поскольку был всегда на виду.

1953 г. Загрузка свежего хлеба с комбината для кооперативных магазинов. На хлебопекарне, которая была в подчинении Купинского 
сельпо, выпускали хлеб и хлебобулочные изделия. С 1956 по 1991 гг. работала межрайонная кооперативная школа-магазин, которая 
готовила кадры продавцов. Обучали жителей четырех районов: Купинского, Чистоозерного, Баганского, Здвинского. Кроме этого, 
до 1958 г. на базе комбината готовили кассиров и продавцов.
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такую учёбу, поскольку у неё был высокий ав-
торитет. И немалая заслуга в этом первого се-
кретаря областного комитета КПСС Фёдора 
Степановича Горячева. Его уважали в Москве, 
знали о его продуманной, кропотливой работе 
с кадрами, поэтому доверяли его рекомендаци-
ям. За 19 лет своей деятельности на высоком 
партийном посту он сумел прочно и надёжно 
заложить основы кадровой политики области, 
традиции которой не устаревали и во многие 
последующие годы.

Партийное руководство в советские вре-
мена имело громадное влияние на происходя-
щие события. Исполнительская дисциплина — 
строжайшая. Но это 
не означало, что пар-
тийные лидеры явля-
лись недосягаемыми, 
недоступными, что до 
них нельзя было до-
стучаться. 

Семидесятые про-
шлого века — это 
годы сплошного де-
фицита во всём, осо-
бенно это касалось 
товаров народного 
потребления. И пер-
вый секретарь обкома 

КПСС, и его аппарат внимательно следили за 
функциональным аппаратом облпотребсою-
за, потому что надо было решать социальные 
проблемы жителей села. Все товары учитыва-
лись по фондам, их нужно было рационально 
использовать, не допуская никаких нарушений 
в распределении. Руководителей, ведущих со-
трудников нашей организации нередко при-
глашали на заседания бюро обкома партии, 
слушали внимательно и заинтересованно наши 
отчёты. Потребкооперация тогда была обшир-
ной, в ней работало 32 тысячи человек (сейчас, 
кстати, трудятся в ней восемь тысяч работни-
ков), мы занимались не только торговлей, но 

и производством, за-
готовками сельскохо-
зяйственной продук-
ции — колоссальные 
объёмы имели. Поэ-
тому естественно, что 
снабжение населения 
через потребкоопера-
цию находилось под 
постоянным контро-
лем партийных ор-
ганов. Мы работали 
с ними в режиме ре-
ального времени. К 
любому из сотрудни-

К 1960 г. в Северном РПС было 384 работника. Из них 15 со специальным образованием, 25 — со средним. В заочных и вечерних шко-
лах занималось 12 человек. Надо отметить, что в это время коллектив кооператоров из отдаленного района славился в области 
не только своими трудовыми достижениями. Здесь была широко развита художественная самодеятельность. А хор райпо вы-
ступал на самых различных площадках, как в районе, так и в области, участвовал в различных конкурсах, на областных смотрах. 
И нередко возвращался домой с наградами. 

Семидесятые прошлого века — 
это годы сплошного дефицита 
во всём, особенно это касалось 
товаров народного потребления. 
И первый секретарь обкома КПСС, 
и его аппарат внимательно 
следили за функциональным 
аппаратом облпотребсоюза, 
потому что надо было решать 
социальные проблемы жителей 
села
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ков обкома партии можно было обратиться за 
помощью в каждой нестандартной и сложной 
ситуации. 

В моём кабинете стоял телефон с трёхзнач-
ным (прямым) номером, как сейчас помню, 
1-07, первого секретаря обкома партии Фёдора 
Степановича Горячева, с которым я имел воз-
можность поговорить в любое время, так же, 
как и он мог выйти со мной на связь, когда того 
требовали деловые обстоятельства. Никаких 
барьеров не существовало. Горячев несколь-
ко раз посещал собрания нашей первичной 
партийной организации. Всегда занимал одно 
и то же, «своё» место за столом. Вникал в де-
тали разговоров, обсуждений, интересовался 
каждой мелочью вопроса, если тот оказывался 
проблемным. Разумеется, помогал в принятии 
сложных, неоднозначных решений. Если за-
верял, что в чём-то поможет, всегда выполнял 
свои обещания. 

Фёдор Степанович непременно принимал 
участие в ежегодных заседаниях совета обл-
потребкооперации, на которых мы подводили 
итоги проделанной работы, ставили задачи на 
будущее. Горячев на этих заседаниях всегда 
выступал последним. Прослушав все высту-
пления, а они порой были весьма острыми, 

брал слово и на каждое критическое замеча-
ние давал объяснение. Не менторским, а спо-
койным тоном говорил по сути высказанных 
проблем. Мог и в перерыве заседания подойти 
к любому из наших сотрудников, пообщать-
ся по-дружески, неформально продолжить 
обсуждение. Умел располагать к себе людей. 
Чванливого отношения к кому бы то ни было, 
высокомерия я никогда в нём не замечал. А по-
сле любого разговора с ним можно было де-
лать выводы для себя: поступать надо именно 
так, а не иначе, следует корректировать те или 
иные свои действия, поступки. Он прекрасно 
ориентировался в международной обстанов-
ке, хорошо владел ситуацией в нашей стране, 
поэтому к его мнению, его позиции следовало 
прислушиваться, следовать его советам.

Вникал Фёдор Степанович и в тонкости 
каждой конкретной отрасли народного хозяй-
ства. Что касается, например, потребительской 
кооперации, то он всегда особенное внимание 
уделял производству и переработке сельхоз-
продукции. В его бытность первым секретарём 
обкома КПСС появилась практика заключения 
договоров между облпотребсоюзом и район-
ными комитетами партии по развитию матери-
ально-технической базы потребнтельских ко-

1960 г. Общепит в Колыванском районе всегда был на высоте. Население района обслуживало 76 магазинов. Хлебокомбинат выпу-
скал различную продукцию — хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы и копчености, макароны. Кондитерские, кулинарные изделия 
и полуфабрикаты в большом количестве производил коллектив объединения общественного питания. Кооператоры активно 
занимались заготовками мяса, картофеля, кожсырья.
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оперативов, к этому 
«подстёгивались» по-
том совхозы и колхо-
зы, другие предприя-
тия. Поскольку такая 
работа велась под па-
тронажем областного 
комитета КПСС, то 
проходила она вполне 
успешно. 

Бывая в сельских 
районах области, Горячев обязательно захо-
дил в магазины потребкооперации, интересо-
вался ассортиментом товаров, их стоимостью, 
тем, как идёт торговля. Разговаривал не только 
с продавцами, но и с покупателями. Деревен-
ские жители — люди словоохотливые, пря-
мые — окружали его обычно плотным коль-
цом, забрасывали вопросами, касающимися 
и торговли, и многих других бытовых, а то 
и вовсе личных, житейских проблем. Не рядо-
вой случай — поговорить с первым секрета-

рём обкома партии. 
Многим хотелось вос-
пользоваться такой 
возможностью. А для 
него всё это — допол-
нительная психологи-
ческая нагрузка. Но 
он всех внимательно 
выслушивал, давал 
ответы каждому по 
существу, объяснял, 

что к чему и почему.
В годы повального, как уже говорил, дефи-

цита Фёдор Степанович никогда не просил ни-
чего «достать» для себя или своих друзей, кол-
лег, близких. В моей памяти сохранился лишь 
один-единственный подобный случай. Как-то 
мне принесли от него записку. Перьевой руч-
кой чёрными чернилами (он всегда пользовал-
ся именно такими) красивым чётким почерком 
была изложена просьба: посодействовать в при-
обретении мотоцикла «Урал» такому-то челове-

Вникал Фёдор Степанович и в 
тонкости каждой конкретной 
отрасли народного хозяйства. 
Что касается, например, 
потребительской кооперации, 
то он всегда особенное 
внимание уделял производству 
и переработке сельхозпродукции.

1956 г. В районном универмаге. В годы войны чистоозерские кооператоры, как и вся кооперация области, принимали активное уча-
стие в поставках на фронт продовольствия и сельхозпродукции. В послевоенные годы кооперация в районе постепенно стала воз-
рождаться. В этот период председателями правления были И.А. Гнедов, В.И. Борисов, В.И. Доменяк, А.Е. Вараксин, А.Я. Коршунов.
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ку. Он, житель Новосибирска, был привлечён на 
уборку урожая в Кочковский район и, отрабо-
тав на жатве комбайнером, показал отличные 
результаты. Оказавшись на приёме у первого 
секретаря обкома КПСС, этот передовик «за-
икнулся» Фёдору Степановичу во время их раз-
говора о житье-бытье о своём желании иметь 
мотоцикл. Горячев, оказалось, об этом эпизоде 
беседы не забыл. Разумеется, продали тому че-
ловеку мотоцикл. 

Потребительская кооперация имела в со-
ветское время некоторые преимущества перед 
государственной торговлей, поскольку у нас 
была возможность закупать, а потом продавать 
населению импортные товары. 

Но заграничные вещи Горячева никогда не 
интересовали. Он носил костюмы Новосибир-
ской фабрики имени ЦК Союза швейников, 
обувь нашего кожевенно-обувного комбина-
та. Ездил на автомобиле «Волга» 21–й модели. 
Когда появилась «Волга-24», Фёдору Степано-
вичу предложили её, но он отказался. Сказав 

полушутя, полусерьёзно, что неудобная, мол, 
такая машина для него, при посадке в этот ав-
томобиль, как объяснил, шапка его не входит. 
Была у него знаменитая высокая папаха из се-
рого каракуля. Задумали мы как-то обновить 
его гардероб, привёз я из Мурманска, с ярмар-
ки, три модных финских костюма специально 
для Фёдора Степановича, ни один из них ему 
не подошёл. Это обстоятельство его совершен-
но не огорчило, не расстроило. Бытовые «мело-
чи» его вообще не интересовали, вполне хвата-
ло минимума. 

Из дома на улице Депутатской, где он жил, 
до обкома партии Горячев ходил пешком, без 
всякой охраны. Отпуск всегда проводил в дека-
бре, под Москвой, в Барвихе, где отдыхал в са-
натории ЦК КПСС. Самолётов не признавал, 
ездил поездом. Только однажды пришлось 
срочно вылететь в столицу, тогда с должности 
Генерального секретаря ЦК КПСС снимали 
Никиту Сергеевича Хрущёва. За рубежом, по-
моему, Фёдор Степанович никогда не был. 

Ярмарка в районном центре р.п Чаны. Строительство типовых, современных зданий магазинов, предприятий общепита началось 
в середине 1960–х годов. В 1967 г. был сдан в эксплуатацию ресторан. Позже ввели универмаг, хлебокомбинат, начали строить скла-
ды, новые магазины в селах. В 1966 г. из РПС был выделен хлебокомбинат в отдельное предприятие с 7 пекарнями в селах. 
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Он был из той когорты, той породы партий-
но-советских руководителей, которые прежде 
всего спрашивали с себя, именно к себе предъ-
являли самые высокие требования, соблюдали 
самодисциплину высокого уровня. 

А, между тем, когда Горячев возглавлял 
Новосибирский областной комитет КПСС, 
произошло немало ярких, знаковых событий 
в жизни нашего региона. Началось станов-
ление Академгородка и его научного центра, 
Сибирских отделений Академий медицинских 
и сельскохозяйственных наук. 

Мне, например, посчастливилось стать 
очевидцем такого события: в декабре 
1976 г., вернувшись из Москвы, Фёдор Степа-

нович Горячев зачитал на заседании област-
ного партийно-хозяйственного актива Поста-
новление Совета министров СССР о начале 
строительства в Новосибирске метрополите-
на. Помню, как тогда весь зал встал и громко, 
дружно зааплодировал…

Мемориальная доска в честь памяти Фёдора 
Степановича Горячева установлена на бывшем 
здании ОК КПСС, ныне Художественном му-
зее. Сотрудники облпотребсоюза поддержи-
вают её в надлежащем состоянии. А несколько 
студентов Новосибирской академии госслуж-
бы получают именную стипендию Ф.С. Горяче-
ва. Память о нём должна жить. 

Станислав Ильич Липский 

Искитимский район. Заготовка папоротника. В послевоенные годы особое значение приобрело общественное питание и хлебопе-
чение. Расширяли заготовительную деятельность: кроме закупок сельхозпродуктов и сырья, занимались заготовкой махорочного 
табака, пасли скот, солили капусту, огурцы, делали бочки, сушили картофель и помогали колхозам района во время посевной и убо-
рочной кампаний. Краснозерский район. Наибольшее развитие кооперация в районе получила во второй половине 1960–х и  
в 1970–ых гг. За этот период была создана практически ее основная материально-техническая база. Построено более 40 совре-
менных магазинов, оптовая база, объекты для промышленного производства и заготовок. Председателем правления в это время 
работал В.Я.Лукашов. 

Когда Горячев возглавлял Новосибирский областной комитет 
КПСС, произошло немало ярких, знаковых событий в жизни 
нашего региона. Началось становление Академгородка и его 
научного центра, Сибирских отделений Академий медицинских 
и сельскохозяйственных наук.
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Магазин «Дары природы» в г. Барабинске. К концу 1950–х годов перешли к возведению сборно-щитовых магазинов. Первые магази-
ны были построены в Шубинском и Новогутовском сельпо. Большое строительство магазинов развернулось к 50–летию Великой 
Октябрьской революции, велось оно за счет ссуд Госбанка.

Торжественное заседание Совета Облпотребсоюза и Президиума    профсоюза     в   связи   с   вручением   Новосибирскому Облпотреб-
союзу  памятного  Красного Знамени 27 октября 1967 г. 
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О том, что Горячев Ф.С. 1–ый секретарь 
Новосибирского обкома КПСС, узнал 
в 1960 г., когда демобилизовался из ар-

мии, устроился работать в Новосибирске за-
вод п/я №37, был кандидатом в члены партии. 
А увидел его в 1963 г. на областном совещании 
ударников и членов бригад коммунистического 
труда, которое проходило в театре музыкаль-
ной комедии. Тогда этому движению прида-
валось большое значение, и оно было широко 
распространено по всей стране. К сожалению, 
его выступление не осталось в памяти, записей 
тогда не вёл.

Более полное представление о Ф.С. Горяче-
ве, как руководителе и человеке складывалось 
постепенно. Поначалу из рассказов о его по-
ведении: то он побывал в магазине, на рынке 

в качестве обычного покупателя и нашел там 
много недостатков, то он «навалился» на од-
ного из областных руководителей и критикует 
его на всех совещаниях. 

Ф.С. Горячев держал в постоянном напряже-
нии руководителей торговли, бытового обслу-
живания, общественного питания, поскольку 
нареканий простых людей в их адрес всегда 
хватало. Причем был противником шаблон-
ных методов проверки их работы. Мог посе-
тить рынок, магазин, как обычный покупатель, 
сдать обувь в ремонт. А по результатам таких 
походов нередко публично не оставлял кам-
ня на камне от заявлений о высокой культуре 
в работе этой сферы.

Помнится, Ф.С. Горячеву в 1965 г. исполни-
лось 60 лет. Октябрьский райком КПСС послал 

1968 г. Пленум Октябрьского РК КПСС. Слева направо первый ряд: Л.П. Алексеенко — зав. сектором партийного учета, К.С. Ры-
бальченко — помощник 1–ого секретаря РК КПСС, С.М. Коноплев — зав. кабинетом политического просвещения, В.В. Зноско — 
инструктор РК КПС, секретарь райисполкома, З.Ф. Самойлова — учетчик кадров, В.И. Поддубный — зав отделом пропаганды 
и агитации РК КПСС, В.Д. Беляева — зам. секретаря парткома Новосибирского завода радиодеталей, Н.И. Шатохин — директор 
завода «Сибремточстанок»
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Анатолий Иванович Медведев
Родился в 1938 г. в городе Болотное 

Новосибирской области. После службы 
в армии окончил Свердловский юридиче-
ский институт. Трудовая деятельность 
началась на заводе п/я №37 (в настоящее 
время ООО «НЗЦМ»).

Следующий этап трудовой биогра-
фии: инструктор, заведующий отделом 
Октябрьского РК КПСС города Новоси-
бирска, инструктор, заместитель заве-
дующего орготделом, заведующий общим 
отделом Новосибирского Обкома КПСС 
(1979-1990 гг.). Завершил свою трудовую 
деятельность в статусе  судьи Арби-
тражного суда Новосибирской области. 
Образование продолжал в Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС. Канди-
дат юридических наук. 

Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», благо-
дарственными письмами, почетными 
грамотами.

ему приветственный адрес. Как проходило его 
чествование не знаю. Но то, что он был ярым 
противником всяких торжеств по поводу юбиле-
ев руководителей, было хорошо известно, и это 
потом увидел воочию. Что ему подарили в связи 
с юбилеем, узнал случайно. В старом здании об-
кома КПСС был читальный зал в партийной би-
блиотеке. Зайдя туда, увидел на столиках сувени-
ры с надписями: «Горячеву Ф.С. в день юбилея». 
Библиотекарь пояснила, что Фёдор Степанович 
распорядился передать в библиотеку все, что ему 
подарили. Запомнил один из сувениров. Это был 
макет танка, сделанный так искусно, что неволь-
но вызывал восхищение. Стоял экспонат в чи-
тальном зале лет десять.

За время моей работы в райкоме Ф.С. Го-
рячев несколько раз участвовал в наших рай-
онных мероприятиях. Выступал всегда инте-
ресно, образно. Люди слушали его с большим 
вниманием. К примеру. Заседание пленума 
райкома партии проходило в зале Новосибир-
ской кинофабрики, поскольку своего помеще-
ния большой вместимости у райкома не было. 
На пленум приехал Ф.С. Горячев. Его встретил 
1–ый секретарь райкома Алексей Петрович 
Лукаш, они подошли ко входу в зал. Товарищ, 
проверявший пригласительные билеты, попро-
сил показать приглашения. А.П. Лукаш сра-
зу вмешался, мол, это 1–ый секретарь обкома 
партии. Дежурный извинился и сказал: «Пожа-
луйста, проходите!». Однако Ф.С. Горячев воз-
разил, порядок есть порядок и он тоже должен 
его соблюдать. Достал из внутреннего кармана 
пиджака удостоверение члена ЦК КПСС и по-
казал. В этом эпизоде отразилась характерная 
для Ф.С. Горячева манера поведения: установ-
ленный порядок для него был также обязате-
лен, как и для остальных!

В 1968 г., того не ожидая, у меня состоялась 
личная встреча с Ф.С. Горячевым. Я работал 
заведующим орготделом райкома партии. Был 
обычный рабочий день. Мне позвонил по вну-
треннему телефону А.П. Лукаш и попросил 
зайти к нему с планами работы райкома. Взял 
нужную папку и пошёл. В приемной техсекре-
тарь хотела мне что-то сказать, но я, бросив ей: 
«Потом», — вошел в кабинет. 

У рабочего стола стояли и о чем-то бесе-
довали Ф.С. Горячев и А.П. Лукаш. Поздоро-
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вавшись, отдал папку и хотел уйти, но Горячев 
жестом попросил остаться и стал объяснять, за-
чем приехал. На бюро обкома готовится отчет 
Октябрьского райкома партии. Он, как сказал, 
внимательно изучил итоговую справку с резуль-
татами проверки, проект постановления, подго-
товленный отделами обкома. Однако у него не 
сложилось ясного понимания, как работает рай-
ком. Не появилось оно и после просмотра всех 
материалов проверки, поэтому решил приехать 
в райком и разобраться, что и как. 

Попросил А.П. Лукаша позвонить одному 
из руководителей предприятия, уточнить, что 
конкретно необходимо от министерства. Лу-
каш вышел в приемную, а Горячев стал рас-
спрашивать меня о работе райкома. Ответы 
слушал внимательно, не перебивая, возникало 
ощущение, что он со мной заодно. Я старался 
отвечать кратко, по существу, понимая, кто со 
мной беседует. По ходу поинтересовался, нра-
вится ли мне работа. Я ответил, что работа ин-
тересная, но еще во все тонкости, пожалуй, не 

вник. Он заметил, что работа с кадрами требу-
ет серьезного, вдумчивого подхода, объектив-
ной оценки деятельности каждого. Сказав, что 
партийная работа должна нравиться, заметил, 
что она — не профессия. Человек должен тру-
диться по той специальности, по которой по-
лучил образование.

 Это замечание я воспринял с сомнением, 
сам-то он всю жизнь на партийной работе, 
а утверждает, что это не профессия. И только 
позже, с годами, оценил его правоту. Партий-
ная работа для большинства коммунистов, 
действительно, была лишь этапом в трудовой 
биографии. Имея организаторские способно-
сти, они выдвигались на партийную работу из 
сферы производства, науки, культуры, журна-
листики, образования, медицины, правоохра-
нительных органов, и, проработав несколько 
лет, вновь возвращались в ту сферу, но уже 
в новом качестве, с приобретенным управ-
ленческим опытом занимали более солидные 
должности. Конечно, не со всеми так происхо-

Партийная работа для большинства коммунистов была лишь этапом в трудовой биографии. Имея организаторские способности, они 
выдвигались на партийную работу из различных сфер деятельности. На фото: Принятие областных соцобязательств. Слева направо: 
А.И. Медведев — заведующий общим отделом Новосибирского Обкома КПСС, Г.И. Аверьянов — заведующий отделом пропаганды и агита-
ции Новосибирского обкома КПСС, А.В. Капитанов — заведующий отделом строительства Новосибирского обкома КПСС, В.И. Фёдорчен-
ко — заведующий отделом торговли и бытового обслуживания Новосибирского обкома КПСС.
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дило, но такая кадровая политика проводилась 
и была в то время оправданной.

... Когда вернулся в кабинет Лукаш и доло-
жил о выполнении поручения, Горячев, побла-
годарив, попросил для более детального изуче-
ния не только планы работы райкома партии, 
но и планы исполкома райсовета.

В 1969 г. я был утвержден инструктором от-
дела оргпартработы обкома КПСС, и деловые 
качества 1–ого секретаря стали для меня куда 
более зримы. Стало, например, ясно, почему 
многие руководители воспринимали его зво-
нок как явление чрезвычайное. 

В советское время каждый трудовой коллек-
тив в промышленности, строительстве, сель-
ском хозяйстве и других сферах производства, 
прежде всего, был нацелен на выполнение про-
изводственного плана. По разным причинам не 
всегда и не всем это удавалось сделать. Горячев 
же придерживался правила, — план есть план, 
его нужно выполнять, но требовал не дёргать 
руководителей по мелочам, давать им возмож-

ность спокойно работать. Сам же вмешивался 
тогда, когда считал, что для исправления ситу-
ации нужно его слово. Требовал от работников 
аппарата анализа ситуации и предложений по 
ее разрешению. Объяснения с обилием стати-
стических данных его часто не устраивали, они 
у него уже были. 

Обоснованно считается, что руководители 
на местах лучше знают обстановку. Горячев же 
своими звонками, выездами на места, неред-
ко доказывал, что это не всегда так. Он учил: 
«Руководитель любого ранга должен убеждать 
людей логикой и аргументами, а не криком 
и угрозами наказания. Руководитель обязан 
предвидеть развитие ситуации и своевремен-
но принимать меры, а «не бить по хвостам», 
«стрелять по пяткам».

Когда я пришел в аппарат обкома партии, 
коллеги меня предупредили, что давать 1–ому 
можно только объективную проверенную ин-
формацию, он все перепроверяет. Не терпит 
ответов наугад, шаблонных фраз, причем сра-

Заседание пленума Октябрьского райкома партии, на котором присутствовал Ф.С. Горячев, проходило в зале Новосибирской кинофабри-
ки. Проводить подобные заседания в других организациях было обычным делом, поскольку своего помещения большой вместимости у рай-
кома не было. Новосибирская кинокопировальная фабрика массовой печати кинофильмов была организована на базе эвакуированного из 
Москвы оборудования и кинокопировального цеха областной конторы Главкинопроката. На протяжении десятилетий Новосибирская 
кинокопировальная фабрика оставалась единственным российским предприятием, выпускавшим кинокопии.
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зу чувствует, если работник слышал звон, да 
не знает где он. К публичным выступлениям 
основательно готовился и перепроверял пода-
ваемые ему сведения. При подготовке докладов 
обычно просил дать примеры, подтверждаю-
щие мысль докладчика. Если пример попадал 
в окончательный вариант доклада, он звонил 
руководителю и интересовался, имел ли место 
указанный факт.

Фёдор Степанович всегда жестко требовал 
от аппарата качественной подготовки доку-
ментов. Причем это касалось не только матери-
алов на пленумы, собрания актива, заседания 
бюро или секретариата, а относилось к любому 
документу партийного комитета. Признаком 
верхоглядства авторов считал, если в докумен-
те вместо анализа перечислялись статистиче-
ские данные об успехах и недостатках в районе 
или коллективе, не раскрыто, каким образом 
выполняются задачи, как можно изменить по-
ложение в лучшую сторону. Ясность в этих во-
просах для него была обязательна, иначе даль-
нейшего хода у документа не было.

Понятно, что такое возможно только при 
обстоятельном изучении вопроса. Все хорошо 
знали его требование, если работник поехал 
в район изучать вопрос, он это должен делать 
самым добросовестным образом, а не как га-
стролёр, сегодня уехал, а через два-три дня 
вернулся.

Помню такой случай. Отделы готовили 
к отчету на бюро один из сельских райкомов 
КПСС. Подготовка затянулась, но вопрос был 
в плане работы. Заведующий отделом находил-
ся в отпуске и зам. заведующего стал форсиро-
вать подготовку, оперативно написали справку 
и проект постановления. Со всеми материала-
ми пришли к 1–ому. Он куда-то спешил. Взял 
итоговую справку и листает, не читая.

— Где тут у Вас «однако» или Вы пишете 
«вместе с тем? — Нашел это на предпоследней 
странице, внимательно прочитал, спросил — 
Вы предлагаете опыт райкома обобщить? Но 
как быть с результатами работы района? В жи-
вотноводстве два года топтание на месте, в по-
леводстве прогресс минимальный.

В перерыве собрания партактива области. Слева направо: Е.А.Зубов -председатель партийной комиссии Новосибирского Обкома 
КПСС, В.И. Фёдорченко — заведующий отделом торговли и бытового обслуживания Новосибирского обкома КПСС, А.И. Медведев — 
заведующий общим отделом Новосибирского Обкома КПСС, Н.В.Безрядин — главный редактор газеты «Советская Сибирь».
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Зам. зав. сразу все понял.
— Идите, поработайте, — был совет первого.
Надо отметить, что контроль за работой 

руководителей всех рангов в то время был 
жестким, а методы Ф.С. Горячева типичными. 
Это не могло быть иначе, поскольку механизм 
управления в стране основывался преимуще-
ственно на административных методах, в ос-
нове которых, как известно, лежала централи-
зация решений и неукоснительное исполнение 
директив сверху на местах. Естественно, и сам 
Горячев был сформирован своим временем, за-
кален системой, существовавшей в стране. До-
статочно напомнить, он был первым секрета-
рем при И.В. Сталине, при Н.С. Хрущёве и при 
Л.И. Брежневе.

Секретарь Доволенского райкома партии 
П.К. Мундравицкий, который до избрания ра-
ботал инструктором нашего отдела, рассказы-
вал.

—Через несколько недель после избрания 
я хотел приехать на субботу-воскресенье в Но-
восибирск, поскольку семью ещё не перевёз. 
В пятницу мне позвонил 1–ый секретарь со-
седнего района. Поговорили о делах, и, как бы 
между прочим, он спросил не собираюсь ли 
я на выходные в Новосибирск. Я сказал, что 
собираюсь. 

— Это дело твоё, — сказал он, — но имей 
ввиду, когда я начал работать тоже уехал на 
выходные в город, а в понедельник узнал, что 
Горячев меня два дня искал. Может он и тебя 
станет искать. 

После этого разговора позвонил жене и ска-
зал, что приехать не могу.

Оставил для дежурного записку, в каких хо-
зяйствах буду в субботу и воскресенье. В по-

недельник мне доложили, что звонил 1–ый се-
кретарь обкома, хотел переговорить, но узнав 
где я, сказал, что не нужно его беспокоить, во-
прос не срочный, мы его решим, когда он будет 
в обкоме. 

Уборка шла тяжело, не хватало силёнок. На-
грузка на комбайн была больше чем в других 
районах. При очередном разговоре с Горяче-
вым я сказал ему об этом. Через несколько 
дней позвонил руководитель Облсельхозтехни-
ки и сообщил, что мою просьбу дать комбай-
ны сейчас удовлетворить нет возможности. Но 
при первом же поступлении району комбайны 
будут выделены. 

Я воспринял звонок с пониманием, но на 
другой день позвонил председатель облиспол-
кома В.А. Филатов и сказал, что несколько ком-
байнов район в ближайшие дни получит. Затем 
начал меня ругать, не надо было жаловаться 
Ф.С. Горячеву, а с цифрами в руках позвонить 
ему и он бы решил. Оказывается Горячев дваж-
ды ему звонил и упрекал, что вновь избранный 
секретарь бьется как рыба об лед, и никто ему 
не хочет помочь.

После этого случая, сами понимаете, десять 
раз подумаешь, прежде чем жаловаться или 
что-то просить у Горячева.

Запомнилась поездка с Горячевым в Сузун. 
Знал, что он будет выступать на встрече с изби-
рателями, как кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР. Сходил к начальству и спросил, 
нужно ли мне тоже быть при этом по долгу 
службы. Был ответ, если будет нужно, скажут. 
Неожиданно в день выступления Ф.С. Горяче-
ва более высокое начальство спросило, почему 
я не в Сузуне. Объяснил.

— Нет, нужно быть, — сказали мне. 

Партийная работа для большинства коммунистов, 
действительно, была лишь этапом в трудовой биографии. Имея 
организаторские способности, они выдвигались на партийную 
работу из сферы производства, науки, культуры, журналистики, 
образования, медицины, правоохранительных органов, и, 
проработав несколько лет, вновь возвращались в ту сферу, но 
уже в новом качестве, с приобретенным управленческим опытом 
занимали более солидные должности.
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Ответил, что готов, но не успею, потому что 
Фёдор Степанович на машине доедет до рай-
центра за два с половиной часа, я же смогу до-
браться в лучшем случае к вечеру.

— Зайдите к Фёдору Степановичу и попро-
ситесь поехать с ним. 

Разговор у Горячева был коротким.
— Зачем Вы хотите ехать в Сузун?
Я ответил, что очень нужно. Он усмехнулся, 

поскольку сразу понял, что меня посылают.
— Выезжаю через полчаса, ждите меня 

в приемной.
По дороге он расспрашивал меня, как оце-

ниваю своё начальство. Я осторожно отвечал, 
что мне трудно давать оценки своим руково-
дителям, и он не настаивал. Настроение у него 
было хорошее, всю дорогу напевал, чувствова-
лось, что это его привычка. Должен заметить, 
голос у Фёдора Степановича был сильный, чи-
стый и хорошо поставлен.

В Сузуне он попросил шофера подъехать 
к универмагу. Посетителей в магазине было мало, 
он как праздный покупатель осмотрел витрины, 
подойдя к галантерейному отделу, поздоровался 

и попросил молоденькую продавщицу показать 
ремешки для часов, а то у него совсем износился. 

Она показала несколько. Он выбрал, при-
мерил, заплатил за покупку, поблагодарил. 
Мы вышли и поехали дальше. В универмаге он 
вел себя как обычный покупатель, ничего, вы-
дававшего его как высокого руководителя, не 
было. Это был просто артистический талант.

Встреча с избирателями проходила в Доме 
культуры. Зал был полон. Фёдор Степанович 
выступал больше двух часов, говорил увлечен-
но, зал слушал с большим вниманием. 

После мероприятия Горячева пригласили 
в кафе «Тайга» перекусить перед дорогой. На 
столе было и спиртное. Горячев вел себя непри-
нужденно. Рюмку только пригубил. Съел салат, 
попросил чаю, попробовал выпечку. Похвалив 
её, сказал, что хочет поговорить с поваром, ко-
торый её готовил. Пришла женщина лет соро-
ка, он усадил её рядом и стал беседовать. Ска-
зал, что такой хорошей выпечки он давно не 
пробовал. Поинтересовался, где она научилась 
так хорошо готовить. Она отвечала спокойно, 
с достоинством. Ещё раз поблагодарив её, по-

В 1970-е годы в посёлке Сузун действовали леспромхоз, ремонтно-механический и маслосыродельный заводы, мебельная и швейная 
фабрики, мясокомбинат.
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желал и дальше радовать людей своим трудом. 
В этом эпизоде опять проявилась его удиви-
тельная черта — простота и доверительность, 
уважение к человеку труда.

Если под мужеством понимать способность 
человека соблюдать выдержку в критических 
ситуациях, то Фёдор Степанович безусловно 
был мужественным руководителем. За его де-
вятнадцатилетнюю работу 1–ым секретарем 
случались и пожары, и наводнения, и крупные 
автоаварии, и несчастные случаи на производ-
стве, но он всегда действовал продуманно и ре-
шительно. Не шумел, не распекал руководите-
лей, не грозил им всевозможными карами. Он 
говорил, что мы обязательно во всем разберем-
ся обстоятельно, виновных накажем. Но сейчас 
об этом думать не нужно. Все силы необходимо 
сосредоточить на устранение последствий слу-
чившегося и оперативное оказание людям ре-
альной помощи.

Среди части работников бытовало мнение, 
что конечно же Горячев опытный руководи-
тель, это у него не отнимешь, но чувства ново-
го у него недостаточно. Однако один случай 
наглядно подтвердил, что это не так.

Отдел проводил семинар с инструкторами 
горкомов, райкомов партии. В то время вхо-
дило в моду делать самые различные социо-
логические опросы. Мы решили не отставать 
и провести анонимное анкетирование этой 
категории работников. В анкете, в частности, 
предусматривалось несколько вариантов отве-
та на вопрос: зачем Вы перешли на партийную 
работу. Из более сотни опрошенных двое от-
метили, что причиной явилась «возможность 
улучшить жилищные условия».

До сих пор не могу понять почему, но эти 
два ответа послужили причиной критики со 
стороны начальства, как этого пункта, так 
и самого факта проведения опроса. Инфор-
мация дошла до Ф.С. Горячева. Он пригласил 
работников отдела для беседы. Разговор был 
спокойным и конкретным. Горячев подчер-
кнул, что ни он, ни члены бюро не против 
проведения опросов как таковых, поскольку 
знать мнения людей необходимо. Но делать 
это надо продуманно, ясно понимая, что мы 
хотим узнать, иначе мы подменим организа-
торскую работу аппарата простым бумаго- 

творчеством. Он прошелся по пунктам анке-
ты и ответам на них. Чувствовалось, что к бе-
седе подготовился и анкету хорошо изучил. 
В частности, из факта прихода работника 
в райком партии для улучшения жилищных 
условий можно сделать только один вывод, 
что для многих сегодня это вопрос первосте-
пенной важности. Мы что этого не знали до 
проведения анкетирования? 

Так поставил на место и нас, и наших критиков.
 У Горячева была хорошо продуманная, про-

веренная на практике система работы с кадра-
ми. Считаю, у него не было друзей в области, 
в прямом смысле этого слова. Были верные со-
ратники по работе, хорошие товарищи, но все 
понимали, если что случится по их вине, он 

Ф.С. Горячев постоянно уделял внимание и всячески 
поддерживал передовиков производства. 
Г.Г. Лебедева, В.Е. Дидяева,  А.Т. Антипова, Л.А. Сим, 
А.К. Баймуканов, Р.С. Удалая, В.П. Глушатов, 
И.И. Шурбин — они были ему дороги. 
Дедяева Валентина Ефимовна. Родилась 13 марта 
1932 г. Детство было трудным, отец был на 
фронте, воспитывалась дедушкой и бабушкой. 
Работать пошла очень рано — с 14 лет. Вся ее 
трудовая деятельность (с 1948 по 1982 год) связана 
с птицефермой Тальменского совхоза, где она 
работала сначала в качестве птичницы, затем 
бригадиром. В 1961 году, включившись в соревнование, 
Валентина Ефимовна получила свой первый миллион 
яиц. С этого времени и в районе, и в области она стала 
лидером в социалистическом соревновании среди 
птицеводов. В 1966 году ей было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением Ордена 
Ленина и золотой медали. За свой многолетний труд 
отмечена многими правительственными наградами 
(бронзовая и серебряная медали ВДНХ, медаль 
«За доблестный труд»). 
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Александра Тихоновна Антипова 
Родилась17 июня 1925 г. в деревне Черкасская Крымского района Орловской 
области. Участница Великой Отечественной войны. 
После окончания войны переехала в Новосибирскую область. С 1954 г. дояр-
ка племзавода «Первомайский» Татарского района Новосибирской области. 
С первых дней работы дояркой А.Т. Антипова перевыполняла поставленные 
партией и правительством планы удоя молока, привлекала своим примером 
других доярок, обучала молодое поколение. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1975 г. за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, проявленную доблесть в досрочном выполнении 
заданий девятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению 
производства и продажи государству продуктов животноводства, присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

Андрей Камашевич Баймуканов 
Родился 1 июня 1929 г. в селе Трофимовка (ныне ‒ Республика Казахстан). Вскоре его 
семья переехала в Новосибирскую область. После окончания восьмилетней школы 
начал работать. Служил срочную службу в армии. Потом работал скотником 
откормочного совхоза «Краснозёрский» Новосибирской области.  
Во время освоения целинных и залежных земель остро встал вопрос мясного ското-
водства. Вот тут-то вместе с женой он заложил фундамент семейного подряда. 
С 1968 г. Баймукановы первыми в районе освоили новую технологию по откорму 
скота на откормплощадках. Их примеру последовали десятки других семейств 
района.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г. за выдающиеся 
успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства 
и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 
животноводства, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1972 г. его жена Пашта 
Усеновна Баймуканова была награждена орденом «Знак Почёта». В 1976 году ему 
самому была присуждена Государственная премия СССР — это единственный 
случай в Краснозёрском районе. 

Раиса Силантьевна Удалая 
Родилась 18 июля 1931 г. в селе Осиновка ныне посёлок Осиновский Чулымского 
района Новосибирской области. В 1951 г. окончила технические курсы. В 1951–
1989 гг. работала клепальщицей и сборщицей-клепальщицей на Новосибирском 
авиационном заводе имени В.П.Чкалова. Участвовала в изготовлении 
воздухозаборников и других элементов конструкции для выпускавшихся на заводе 
в эти годы реактивных истребителей МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19, сверхзвуковых 
перехватчиков Су-9, Су-11, Су-15 и Як-28П, сверхзвукового фронтового 
бомбардировщика Су-24 и их модификаций. За выдающиеся заслуги в создание 
новой авиационной техники и перевыполнение плана пятилетки Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1976 г. присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». Член Центрального комитета КПСС в 1986–1990 гг., член Центральной 
ревизионной комиссии КПСС в 1981–1986 гг. Награждена 2 орденами Ленина 
(26.04.1971; 8.07.1976), медалями.
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Василий Прохорович Глушатов
Родился 21 марта 1926 г. в селе Козлово Льва-Толстовского района Калужской об-
ласти. В 1943 г. в возрасте 17 лет ушёл на фронт. Награждён медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями.
После окончания Великой Отечественной войны продолжил служить в Советской 
Армии.
В 1956 г., после демобилизации, устроился на  завод «Сибэлектротяжмаш», где про-
должал трудиться в течение тридцати лет. Работал в механосборочном цехе, где 
изготовлялись самые крупные детали для электрических машин, поставляемых не 
только на предприятия нашей страны, но и за рубеж. В совершенстве освоив про-
фессию токаря, обрабатывал детали для турбогенераторов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 августа 1966 г. за выдающиеся заслуги в выполнении 
семилетнего плана токарю завода «Сибэлектротяжмаш» Глушатову Василию 
Прохоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В 2012 г. награждён знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». 
В.П. Глушатов избирался депутатом Кировского районного и Новосибирского 
городского и областного Советов народных депутатов.

Иван Ильич Шурбин
Родился 23 января 1927 г. в селе Мельниково Новичихинского района Алтайского 
края. В 1941 г., окончив семилетку, стал работать в колхозе весовщиком, грузил 
мешки на весы и обратно на подводы. Затем работал молотобойцем в кузнице 
родного села. Участник войны с Японией. В 1951 г. после службы вернулся в родное 
село, а затем перебрался в Новосибирск. С февраля 1952 г. слесарь-сборщик на 
заводе «Тяжстанкогидропресс». Был бригадиром. За 25 лет его бригада собрала 
более 200 машин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 
1966 г. за выдающиеся успехи в выполнении семилетнего присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». 
Депутат Верховного Совета СССР восьмого созыва, городского Совета народных 
депутатов (1961–1970), делегат XIX всесоюзной конференции КПСС, член 
исполкома городского Совета двух созывов, член Бюро Кировского РК КПСС (1979–
1985), депутат Кировского районного Совета народных депутатов (1977–1988), 
член областного комитета ветеранов войны и военной службы (с 1984), член 
Учредительной конференции Всесоюзной организации ветеранов войны и труда 
(1986). Участник Парадов Победы 1990 и 2000 гг. в Москве на Красной площади. 
Почётный гражданин Новосибирска (15.06.1983).

Галина Георгиевна Лебедева
Родилась 1 января 1940 г. в городе Полоцке Витебской области Белорусской ССР. 
В 1955 г. приехала в Сибирь, в село Лебедевка Искитимского района Новосибирской 
области. В 1958 г. пришла на работу в Тальменский птицесовхоз птичницей. Па-
раллельно девушка учится в вечерней школе. В 1960 г. на партийно-хозяйственном 
активе Западной и Восточной Сибири в Новосибирске, который проводил секре-
тарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв, выпускница Лебедевской средней школы 
Галина Лебедева, подхватив почин украинской птичницы Веры  Сидоро, взяла 
обязательство получить один миллион яиц. 
В том же году она выполнила свое обязательство. С 1964 г. Галина Георгиевна ра-
ботала бригадиром. Под ее руководством коллектив бригады добивается высоких 
результатов в работе. За успешное выполнение плана пятилетки 1959–1965 гг. 
получила первую правительственную награду — орден «Знак Почёта» (1966). Была 
делегатом Всемирного конгресса птицеводов в г. Киеве. По результатам работы 
8 пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Орден Ленина и золотую звезду 
«Серп и Молот» Галине вручали в Кремле на съезде XXIV партии, где она была 
делегатом от области. Она представляла новосибирцев на съездах комсомола 
и профсоюзов. 
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покрывать их не бу-
дет. Милые отноше-
ния, по его мнению, 
всегда ведут к разва-
лу в работе. Умение 
правильно выстроить 
деловые отношения 
с руководителями всех ведомств, несомненно, 
его заслуга.

При подборе кадров, особенно 1–ых секре-
тарей горкомов, райкомов, он старался полу-
чить из разных источников полную информа-
цию о кандидатах. В частности, обязательно 
один на один беседовал и выяснял мнение ин-
структора отдела оргпартработы, курирующе-
го район. Его интересовали не только деловые 
качества работника, но и отношение к нему 
в коллективе, самокритичность, семейная 
жизнь, увлечения и другое. 

Завоевать его расположение, доброе отно-
шение можно было только одним — хорошей 
работой. И если это имело место, он прощал 
какие-то недостатки. Например. На совеща-
нии критиковали неправильные действия од-
ного из сельских секретарей райкома. Ошибки 
у него действительно были, но критикующие 
«перегнули палку». Реакция Горячева была не-
замедлительной.

— Вас послушаешь, — сказал он, — так вро-
де у нас там какой-то дурачок работает. А не 
могли бы вы найти мне ещё хотя бы двух-трех 
подобных. Я бы их рекомендовал 1–ыми секре-
тарями. Главное, чтобы они держали производ-
ственные показатели в районе, как этот.

Большим достоинством Фёдора Степанови-
ча считаю его отношение к людям. Он подку-
пал собеседника простотой общения, искрен-
ностью. На равных беседовал как с рабочими, 
будь то доярка или скотник, каменщик или 
швея, так и с учеными или артистами.

Передовики производства — птичницы 
Г.Г. Лебедева и В.Е. Дидяева, доярки А.Т. Ан-
типова и Л.А. Сим, свинарь Белаш, скотник 
А.К.  Баймуканов, работники предприятий 
Р.С. Удалая, Кузнечик, В.П. Глушатов, И.И. Шур-
бин — были ему дороги, он постоянно уделял 
им внимание и всячески поддерживал.

Руководителей колхозов, совхозов, пред-
приятий, добивавшихся больших успехов 

в производственной 
деятельности, он не 
только знал лично, 
но они могли всегда 
к нему обратиться за 
помощью в решении 
не только производ-

ственных вопросов, но и проблем личного ха-
рактера. Все знали, что к их просьбе 1–ый се-
кретарь отнесётся с должным вниманием.

Уже после ухода Горячева на пенсию я спра-
шивал у некоторых мнение о нем. В большин-
стве случаев оказалось, что люди благодарны 
Фёдору Степановичу за помощь в решении про-
блем, с которыми они столкнулись в жизни.

— Как я могу относиться к человеку, ко-
торый спас мою жену от смерти? — 1–ый се-
кретарь одного из райкомов на мой вопрос 
о Горячеве ответил вопросом. — У нее врачи 
нашли онкологическое заболевание, по его 
звонку ей сделали успешную операцию в Мо-
скве. Примерно через полгода я был у него 
по делам. Он меня обоснованно покритико-
вал по одному вопросу. А потом спросил, как 
дела у жены. Я ответил, что благодаря Вам всё 
хорошо. Заметил, что это болезнь коварная, 
нужно пройти полное обследование. Он од-
ним звонком решил и этот вопрос. Жена, сла-
ва богу, жива до сих пор. Как после всего это-
го я могу относиться к Фёдору Степановичу?

Знаю и другой случай. Дочери одного из ин-
структоров обкома сделали операцию на серд-
це, но начались осложнения. В больнице ему 
сказали, что может помочь одно лекарство, но 
оно в большом дефиците, и у них его нет. Ин-
структор пришел к Горячеву и тот, выслушав, 
дозвонился до министра здравоохранения 
СССР и буквально на другой день лекарство 
было в Новосибирске.

Было бы, однако, наивно думать, что 
к Фёдору Степановичу все запросто приходи-
ли и решали свои вопросы. Прибегали к его 
помощи только в самых крайних случаях, ког-
да другого способа решить вопрос не было. 
Обычно же проблемы разрешались в отделах 
обкома и другими секретарями.

Ф.С. Горячев приложил много усилий на 
разных уровнях для решения вопроса о строи-
тельстве метро в Новосибирске. И хотя был 

Завоевать расположение, доброе 
отношение Ф.С. Горячева можно 
было только одним — хорошей 
работой. И если это имело место, 
он прощал какие-то недостатки.
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Ф.С. Горячев приложил много усилий на разных уровнях для решения вопроса о строительстве метро в Новосибирске. К началу 1970-
х гг. крупный промышленный, научный и культурный центр Новосибирск уже занимал восьмое место по численности населения (9 
июля 1962 г. родился его миллионный житель) и третье место в стране после Москвы и Ленинграда по занимаемой площади. Сло-
жившаяся застройка, узкие, с пересечением в одном уровне улицы, плотные транспортные потоки на центральных магистралях 
не позволяли решить проблему массовых пассажирских перевозок с помощью традиционных средств передвижения. 

авторитетным человеком у генсека и предсе-
дателя правительства СССР, решить его было 
делом нелегким. Горячев настойчиво стремил-
ся получить поддержку председателя Совмина 
РСФСР. Невольными свидетелями такого эпи-
зода оказались многие.

В театре оперы и балета проходила встреча 
избирателей с кандидатом в депутаты Верховно-
го Совета СССР членом Политбюро ЦК КПСС, 
председателем Совета министров РСФСР Ген-
надием Ивановичем Вороновым. Зал был полон, 
вопросов кандидату задали много.

Мы с помощником 1–ого секретаря Д.Н. Са-
прыкиным передавали записки из зала в пре-
зидиум. Горячев их просматривал и передавал 

Г.И. Воронову. Больше всего людей интересова-
ло, когда начнется строительство метро в Но-
восибирске, однако, конкретного ответа они 
не получили. Воронов стал отвечать на другие 
вопросы, Горячев продолжал передавать ему 
просьбы по строительству метро.

 —Я же уже отвечал — возмутился Воронов.
—Избирателей больше всего волнует этот 

вопрос, и я обязан до вас донести их прось-
бы, — возразил Горячев так, что всем было 
слышно.

Известно, что окончательно вопрос о нача-
ле строительства метро был решен Брежневым 
в 1978 г. И если за это решение кому персо-
нально и обязан Новосибирск, то это Горячеву.

Горячев Ф.С. приложил много усилий на разных уровнях для решения 
вопроса о строительстве метро в Новосибирске. И хотя был 
авторитетным человеком у генсека и председателя правительства 
СССР, решить его было делом нелёгким. Ф.С. Горячев настойчиво 
стремился получить поддержку председателя Совмина РСФСР. 
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На пенсию Фёдор Степанович ушел как-то 
неожиданно, хотя все понимали, что это скоро 
должно случиться, ему было 73 года. У меня со-
хранилась запись организационного пленума. 
Привожу ее в том виде, в котором она была 
сделана. 

Пленум начал работу в 14 часов 19 декабря 
1978 г. в зале обкома партии. Приглашенных не 
было. Ф.С. Горячев сообщил о явке. Пленум из-
брал президиум и утвердил повестку дня: орга-
низационный вопрос.

Слово предоставили заместителю заве-
дующего отделом оргпартработы ЦК КПСС 
Н.С.  Перуну, который сообщил, что Горячев 
обратился в Политбюро с просьбой освобо-
дить его от обязанностей 1–ого секретаря 
Новосибирского обкома КПСС, переложив 
эту большую ношу на более молодые плечи. 
Политбюро с пониманием отнеслось к этой 
просьбе и приняло решение, освободить това-
рища Горячева от обязанностей 1–ого секре-
таря Новосибирского обкома КПСС в связи 
с уходом на пенсию. Подписал решение Гене-
ральный секретарь ЦК Л.И. Брежнев.

Н.С. Перун кратко рассказал о жизненном 
пути Фёдора Степановича Горячева и сообщил, 
что вопрос о 1–ом секретаре рассматривался 
на Политбюро, принято постановление о реко-
мендации А.П. Филатова 2–ого секретаря об-
кома КПСС на должность 1–ого секретаря. Его 
рекомендует Ф.С. Горячев и единогласно члены 
бюро. Этот вопрос рассматривался на бюро об-
кома. Спросил, у кого какие есть вопросы?

— Они у нас дисциплинированные, вопро-
сов нет — прозвучала реплика Горячева. 

Вопросов действительно не было. Филатова 
избрали единогласно.

Слово представили Горячеву, который по-
благодарил Политбюро за заботу о развитии 
области. Коротко рассказал о том, как много 

сделано за последние 20 лет. Поблагодарил се-
кретарей обкома, заведующих отделами, всех, 
с кем работал.

— Когда видишь, как они трудятся, слезы 
прошибают, — проникновенно сказал он и сел. 
Больше говорить от волнения не смог.

На этом пленум объявился закрытым. Вре-
мя на часах 14 часов 25 мин. Все расходились 
молча. В приемной 1–ого секретарь Ольга Ива-
новна вытирала слезы.

В 1985 г. Фёдору Степановичу исполнилось 
80 лет. Обком и многие товарищи поздравили 
его с юбилеем. Часть поздравлений поступило 
в обком, поскольку не все знали его москов-
ский адрес. Я в то время работал заведующим 
общим отделом и по долгу службы переслал их 
ему. И уже забыл об этом, когда неожиданно 
получил от него письмо. Он писал, что тронут 
вниманием. Большое число товарищей, с ко-
торыми трудился в Москве и в других обла-
стях, его поздравили. Не забыли даже те, с кем 
когда-то учился в Горном институте и в Выс-
шей школе парторганизаторов. Посетовал, что 
многие уже такие же старички, как он.

Больше общаться с Фёдором Степанови-
чем мне не пришлось. Однако я никогда не 
воспринимал его как старичка. Для меня он 
остался смелым и энергичным руководите-
лем, настоящим бойцом. Он не нуждается 
в приукрашивании, ибо имел свои недостат-
ки, не был чужд пристрастиям и антипати-
ям. Но его жизнь и деятельность может быть 
примером нынешним руководителям. Это 
большое чувство долга, скромность в лич-
ной жизни, многолетняя, по 12–14 часов еже-
дневно, напряженная работа по решению 
многочисленных вопросов развития области 
и заботе о благе простых людей.

Анатолий Иванович 
Медведев

Фёдор Степанович остался в памяти смелым и энергичным 
руководителем, настоящим бойцом. Его жизнь и деятельность 
может быть примером нынешним руководителям. Это большое 
чувство долга, скромность в личной жизни, напряженная работа 
по решению многочисленных вопросов развития области и заботе 
о благе простых людей.
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Делегаты XVIII партконференции Новосибирского обкома КПСС Черепановского района. Первый ряд слева направо: Л.А. Канаева — 
главный зоотехник совхоза «Майский», В.И. Катюшина — бригадир животноводства ОПХ «Черепановское», Ф.С. Горячев — первый 
секретарь Новосибирского обкома КПСС, М.К. Емельянова — инструктор Совета Министров РСФСР, А.Г. Родюшкина. — зам. ди-
ректора СШ №3 г. Черепанова. Второй ряд: А.М. Соловьев — тракторист совхоза «Заря», Н.В. Лобов — секретарь Новосибирского 
облсовпрофа, А.А. Канаков — директор ОПХ «Посевное», А.В. Муранов — первый секретарь Черепановского РК КПСС, В.А. Фила-
тов — председатель исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся, А.А. Зюзин — начальник управления 
сельского хозяйства Черепановского райисполкома, Г.В. Черных — председатель исполкома Черепановского районного Совета депу-
татов трудящихся, Н.Т. Ященко — инструктор орготдела ЦК. КПСС, В.И. Рахматов — директор мясокомбината, Ж.А. Белян-
ский — секретарь райкома совхоза «Медведский», В.Ф. Волков — первый секретарь Новосибирского городского комитета КПСС

Фотографии из личного архива Анатолия Ивановича Медведева, 
на которых запечатлены исторические моменты с участием 
Ф.С. Горячева.

56-я годовщина Великой Октябрьской революции. На праздничной трибуне в г. Новосибирске.  
Слева направо первый ряд: Н.Г. Соруков, Ф.С. Горячев, В.А. Филатов М.С. Алферов, В.Ф. Волков.
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(по материалам книги П.Ф. Мысик  
«Дорога моей жизни» )

Это были годы бурного развития всего 
народного хозяйства города и области. 
Потом их назовут «застоем». Но мы, тру-

женики той поры, ничего подобного не заметили. 
Грузонапряженность нашей магистрали росла. 
Население Новосибирска перевалило за милли-
он. Пошли разговоры о строительстве метро.

Мне пришлось в те годы встречаться со всеми 
руководителями го-
рода и области. В том 
числе и с Фёдором Сте-
пановичем Горячевым, 
тогдашним первым 
секретарём обкома 
партии. Своеобразный 
был человек, яркая 
личность. Многие по-
том вспоминали его 
эмоциональные высту-
пления на торжествен-
ных собраниях, еже-

годных совещаниях передовиков производства, в 
страдную пору — в сельских клубах.

Горячеву нельзя было отказать в неком ар-
тистизме. От природы талантливый оратор, 
вопреки практике тех лет он не был привязан 
к «бумажке». Иногда прерывал свою речь, за-
видев в зале знакомое лицо, например, знат-
ной доярки. И тут же «приводил конкретный 

пример»: «Вот тут 
сидит Вера Ивановна 
из «Красного Октя-
бря». Спросите у нее в 
перерыве, как ей уда-
лось всех своих коров 
сделать рекордистка-
ми? А ведь и корма 
те же, и порода наша, 
сибирская, черно-пе-
страя». Все ищут гла-
зами Веру Ивановну, 
а думают о Фёдоре 

1975 г. Вокзал  Новосибирск -Главный. Это были годы бурного развития всего народного хозяйства. 

От природы талантливый 
оратор, вопреки практике 
тех лет, он не был привязан 
к «бумажке». Иногда прерывал 
свою речь, завидев в зале знакомое 
лицо, например, знатной доярки. 
И тут же «приводил конкретный 
пример»: «Вот тут сидит Вера 
Ивановна из «Красного Октября».



225

Горячев. Время. Люди

Петр Филиппович Мысик
Председатель МОО «Организация 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
Западно–Сибирской железной дороги — 
филиала ОАО «РЖД».

Родился в 1930 году в селе Усть-
Суетка Алтайского края. В 1955 году 
окончил Новосибирский институт во-
енных инженеров транспорта. Свою 
трудовую деятельность начал с долж-
ности дежурного по станции Славгород. 
1956–1958 гг. был первым секретарем 
Славгородского ГК ВЛКСМ. Работал на-
чальником станций: Купино, Камень на 
Оби, Болотное. 1970–1975 гг. — началь-
ником станции Новосибирск — Главный. 
1975–1978 гг. — начальник Новосибирско-
го отделения , 1978–1983 гг. — главный 
инженер, в 1983году назначен на долж-
ность первого заместителя начальни-
ка Западно-Сибирской железной дороги. 
В 1994 году стал председателем дорож-
ного совета ветеранов войны и труда За-
падно-Сибирской железной дороги. 

Ему присвоены звания: «Почетный 
профессор» НИИЖТ, «Почетный желез-
нодорожник», «Почетный ветеран желез-
нодорожного транспорта», «Почетный 
гражданин г. Славгорода». Петр Филип-
пович Награждён Орденами: Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», многими госу-
дарственными медалями и отраслевыми 
наградами (всего 110 наград). В г. Славго-
роде одна из улиц названа его именем.

Петром Филипповичем написано и 
отредактировано несколько книг, связан-
ных с деятельностью на железной дороге.

Степановиче: вот человек! Как же он обо всех 
помнит?

Но не только его публичные выступления 
создавали Горячеву ореол легендарной лично-
сти. Всех, кому доводилось встречаться с ним 
в неформальной обстановке, подкупала его не-
наигранная «простота».

Вначале подпал под его обаяние и я. Когда 
работал начальником станции Новосибирск-
Главный, наши встречи были регулярными, но 
в основном — протокольными. Фёдор Степа-
нович как фактический глава области часто на-
носил деловые визиты в Москву. А добирался 
он туда только поездами. Горячев терпеть не 
мог самолеты. Поэтому поездами ездила и вся 
сопровождавшая его «кавалькада». И я как на-
чальник станции был просто обязан и встре-
чать, и провожать первых руководителей обла-
сти и официальные делегации. Перед поездкой 
первого секретаря обкома мы заранее готови-
ли специальный вагон, всюду наводили лоск.

Но запомнился мне один эпизод и неофици-
ального характера.

В старом Доме культуры железнодорож-
ников (раньше он назывался клуб «Транс-
портник») проводилось собрание актива. По 
какому поводу, уже не помню. Кажется, нам 
вручали какую-то награду или переходящее 
Красное знамя. Меня выбрали в президиум. 
Там сидел и Горячев. 

По итогам этого собрания принимался 
какой-то документ: то ли — «обращение», то 
ли — резолюция... Я в то время был членом 
президиума дорпрофсожа.

Мыслить и писать по-русски для меня со 
школы не составляло труда. Как отмечали пе-
дагоги, умел ухватить главное и «не растекался 
мыслию по древу». А ведь для многих легче ко-
стыли на дороге забивать, чем написать дело-
вую бумагу.

Это я говорю для того, чтобы вы поняли, поче-
му тогда начальник дороги Николай Порфирье-
вич Никольский, сидевший в первом ряду пре-
зидиума рядом с Горячевым, вдруг повернулся и 
передал через два ряда мне в руки проект итого-
вого документа. А я перед этим обратил внима-
ние, как они с Горячевым что-то обсуждали, тыча 
пальцами в один из листов. Фёдору Степановичу 
явно что-то там не нравилось.
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Передавая заготовленный проект, Николь-
ский шепотом попросил:

— Отредактируй. Потом зачитаешь с три-
буны.

Но что конкретно не понравилось началь-
ству в документе и я должен «отредактиро-
вать»? Единственное указание — уменьшить на 
треть. За счет чего? Уточнять ни времени, ни 
возможности не было. И я доверился своей го-
лове.

Пока шли оживленные выступления, а речи 
держали и начальник дороги, и руководители 
служб, и рабочие, я занимался текстом. Даже 
самого Горячева слышал в пол-уха.

И вот я выхожу зачитывать резолюцию со-
брания, отредактированную на свое усмотрение. 
А перед членами президиума лежит размножен-
ный первоначальный текст резолюции. Они смо-
трят, что я читаю. А там многое не совпадает.

А председательствующий на собрании дела-
ет свое дело. Согласно регламенту. Он обраща-
ется к присутствующим:

— Есть замечания?
— Нет...
—  Что, будем принимать за основу?
— Да! 
И тут ко мне поворачивается Горячев и го-

ворит:
— Ну, ты — как в восемнадцатом году... 

Оставил начало и конец, а всю «гнилую серед-
ку» выбросил... 

И на его лице было написано полное удов-
летворение. Подметив это, председатель собра-
ния решил форсировать процесс:

— Какие будут дополнения? Замечания? 
Нет? — оглядел он зал. — Значит, принимаем 
в целом?

Единогласно!
И потом, в беседе по случаю моего назна-

чения начальником отделения дороги, а эта 
должность — номенклатура обкома, Фёдор 
Степанович проявил живой интерес к моей 
жизни и биографии. Ему импонировало, что 
моя юность была связана с комсомольской 

Но не только его публичные выступления создавали 
Горячеву ореол легендарной личности. Всех, кому доводилось 
встречаться с ним в неформальной обстановке, подкупала 
его ненаигранная «простота».

1972 г. Визит Л.И. Брежнева в Новосибирск. Ф.С. Горячеву нельзя было отказать в неком артистизме. От природы талантливый 
оратор.
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31 марта 1978 г. Леонид Ильич Брежнев на вокзале вместе с руководителем Новосибирской области Фёдором Степановичем  Горяче-
вым.

работой. С «цекамолом», как он любил назы-
вать молодежный союз, остроумно обозначая 
одним словом «монолитное единство» членов 
этой массовой организации с ее Центральным 
комитетом.

Мне еще не раз придётся встречаться с ним 
и в служебной, и в неформальной обстановке. 
Когда я уже работал заместителем начальника 
дороги, сложилась ситуация, в результате ко-
торой уголь Кузбасса вывозился с большими 
трудностями. По всей сети гнали порожние 
полувагоны, а под погрузку их хронически не 
хватало. То и дело из Москвы к нам приезжа-
ли всякие «представители» «помогать расши-
вать»... То есть «пробивать» погрузку угля и 
металла в Кузбассе.

Обычно с этой миссией прибывали круп-
ные руководители ведомств, на уровне заме-
стителей министра. 
Часто бывал первый 
заместитель министра 
железнодорожного 
транспорта страны 
Фёдор Иосифович 
Шулешко. К слову, с 
ним я и сейчас рабо-
таю в Центральном 
совете ветеранов-же-

лезнодорожников, который он теперь возглав-
ляет.

Как-то, в очередной раз приехав нам помо-
гать, Фёдор Иосифович задержался в управле-
нии дороги недели на две. Начальник дороги 
болел, ему делали операцию, и я исполнял его 
обязанности. Мне приходилось в эти дни по-
стоянно общаться с Шулешко. Мы как-то бы-
стро сблизились на почве общих, и не только 
служебных, интересов. И однажды решили 
сходить на премьеру какого-то спектакля в 
«Красный факел».

После окончания первого акта, директор те-
атра, тогда это была Нина Ивановна Никуль-
кова, пригласила нас в свой кабинет на чашку 
чаю.  Заходим, а там уже сидит Фёдор Степано-
вич. Кстати, он был заядлым театралом.

Горячев сразу поднялся нам навстречу.
— О, — тезка! — 

приве тс твова л он 
нашего московского 
гостя, с которым до 
этого был знаком. Так 
что мне не пришлось 
представлять ему на-
шего «первого».

Вместе с Горяче-
вым были и его бли-

При Фёдоре Степановиче наша 
область развивалась динамично. 
Понятие «стабилизация» в 
деловой лексике тогда вовсе 
отсутствовало. Мы развивались. 
Строили. Наращивали. 
Перевыполняли.
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жайшие помощники. Все стали чинно пить чай 
с какими-то сладостями за светским разгово-
ром по поводу нового спектакля.

Горячев был «в духе». И вдруг говорит, об-
ращаясь к хозяйке:

— Нина Ивановна! А что — у вас, кроме чая, 
ничего нет?

Директор театра была смущена:
— Что вы, Фёдор Степанович... Да сейчас же 

все будет! — И через минуту на столе стоял ко-
ньяк.

— Наливайте! — дал команду Горячев. Ни-
кого уговаривать не пришлось. Только вот, наш 
Шулешко...

— Фёдор Степанович, такое дело... После 
спектакля мы с Петром Филипповичем долж-
ны еще провести селекторное совещание.

В то время это была обычная практика: в де-
сять часов вечера — селекторное совещание с 
руководителями ведущих подразделений всех 
дорог: подведение итогов по выполнению зада-
ний прошедшего дня и уточнение задач на день 
завтрашний.

Возможно, Горячев 
во всех тонкостях и не 
знал наш стиль руко-
водства. Мы не могли 
себе позволить вы-
пить рюмку не из из-
лишней скромности 
или по принципиаль-

ным соображениям, а просто: чтобы на сове-
щании язык не заплетался. Но секретарь об-
кома, видно, наш «селектор» пропустил мимо 
ушей. Решив, что мы собрались на какую-то 
встречу...

— Да что ты, тезка! — «успокоил» он Шу-
лешко. — Коньяк не пахнет...

Когда партию развенчали, по области пош-
ли совсем иные разговоры о Горячеве. Словно 
это не он знал все, что делается в любом уголке 
области. Теперь говорили, что был он такой-
сякой. Нехороший. Попивал. Злоупотреблял.

Не знаю. Сам я в те годы, когда область жила 
и работала под его партийным руководством, 
ничего плохого о нем не знал, не замечал. А 
посмертные осуждения некогда сильного и 
значительного человека вообще воспринимал 
как неприличные наветы. Хотя, понимаю, что 
и он был, как и многие наделенные большой 
властью люди, не без греха. Но история долж-
на судить людей не по мелким «грешкам», а по 
заметным делам. А при Фёдоре Степановиче 

наша область раз-
вивалась динамич-
но. Понятие «стаби-
лизация» в деловой 
лексике тогда вовсе 
отсутствовало. Мы 
развивались. Строи-
ли. Наращивали. Пе-
ревыполняли.

Понятия «лобби» тогда у 
нас в стране, кажется, не 
существовало, но давление чьих-
то интересов при подготовке 
знаковых решений, несомненно, 
было.

1980 год. Перед участниками дорожной школы передового опыта выступает главный инженер дороги. Фото из личного архива  
П.Ф. Мысика



229

Горячев. Время. Люди

Безусловно, в том были заслуги не отдель-
ных личностей. Но и их — тоже. Впрочем, мо-
жет и не стоит углубляться в эту тему. Я просто 
вспоминаю живые штрихи к портрету тогда 
еще деятельного и даже всесильного человека.

Да, «правление» Горячева даже в субъек-
тивном плане благоприятствовало развитию 
экономики, науки и культуры нашей области. 
Теперь говорят, что Горячев бравировал ко-
роткими отношениями с самим генсеком Лео-
нидом Ильичом Брежневым. Возможно. Горя-
чев умел «подать» Москве и заслуги области, 
и «себя показать». Говорят, Брежнев действи-
тельно любил «Федю» Горячева. Не знаю, воз-
можно, они знакомы были давно, еще до взлета 
на высшие посты. Потому что близкие сорат-
ники Фёдора Степановича лично слышали, как 
при встречах и по телефону они называли друг 
друга «Федя» и «Лёня». Сам я этого не слышал, 
потому что при официальных встречах Бреж-
нева на перроне (кстати, он тоже, как и Горя-
чев, не пользовался авиацией, а передвигался 
только по железной дороге) я обычно держал-
ся в стороне. По «протоколу» начальник стан-
ции не входил в круг встречающих первых лиц 
страны. А вот Иван Ефимович Трубников, на-
чальник дороги, не раз бывал свидетелем этих 
встреч и подтверждал, что наши «вожди», дей-
ствительно, общались накоротке.

Что до моих личных впечатлений об этом че-
ловеке, то мне он нравился. Когда я был главным 
инженером дороги, меня приглашали в обком на 
совещания по наиболее значимым для области 
проблемам. В том числе, по строительству ТЭЦ-5, 
проектированию ТЭЦ-6. Там страсти кипели — 
будь здоров! Ведь в пору энергетического голода в 
Новосибирске звучали настойчивые предложения 
о строительстве атомной электростанции. Поня-
тия «лобби» тогда у нас в стране, кажется, не су-
ществовало, но давление чьих-то интересов при 
подготовке знаковых решений, несомненно, было. 
И на Горячева, наверное, — тоже. 

Помню, как, выступая по поводу такого 
проекта, он словно дискутировал с каким-то 
оппонентом. Если с понятием «дискуссия» 
была совместима его нарочито «простецкая», 
пензенская, как он уточнял, манера:

— А на кой ляд нам, сибирякам, — он выра-
зительно раскинул руки, в недоумении вздер-
нув плечи, — эта атомная электростанция? 
Я вот поговорил с Будкером, Лаврентьевым, 
Басовым, другими академиками. Они не сове-
туют. У нас же Кузбасс под боком. Там угля ... 
топить — не перетопить. Рядом и тюменская 
нефть. Пусть строят атомные  электростанции 
там, куда не добраться ни с углем, ни — с неф-
тью. А у нас такая железная дорога... Всё при-
везём, все увезём.

1976 г.. Начальники отделения Западно-Сибирской железной дороги с ближайшими помощниками на первомайской демонстрации. 
Фото из личного архива П.Ф. Мысика.
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Конечно, у него была замечательная воз-
можность высказывать и отстаивать свое 
мнение на самом «верху», рассчитывая на 
поддержку «Лёни» Брежнева. И это сильно по-
могало нашей области.

А если «голова области» чего-то не знал или 
в чём-то недостаточно разбирался, у него хва-
тало мудрости обратиться к компетентным 
людям. В то время в Новосибирске сформи-
ровался могучий «мозговой центр», и всегда 
можно было заручиться мнением и советом 
академиков, руководителей крупнейших пред-
приятий.

Горячев уважал знающих людей и собирал 
их в обкоме не для проформы. У него, насколь-
ко я могу судить, существовала своя система 
подготовки решений. Их «вынашивания». Я 
понял это на своем 
личном примере.

Перед утверждени-
ем на должность на-
чальника отделения 
дороги требовалось 
пройти процедуру ут-
верждения на бюро 
обкома. Существо-

вала такая номенклатурная формула — «ут-
вердиться», то есть получить «добро» этого 
коллегиального органа. Но прежде Фёдор Сте-
панович встречался с кандидатами на ответ-
ственные должности «один на один». Я был 
приглашен к нему, и, хотя мы уже знакоми-
лись с ним, волновался. С первого взгляда на 
Фёдора Степановича понял, что только сейчас 
он будет со мною знакомиться по-настоящему. 
Начался вроде бы обычный беспредметный 
разговор. Но я сразу почувствовал, что меня 
«прощупывают» со всех сторон. Казалось даже, 
что не профессиональные качества кандидата 
на должность сейчас больше интересуют Горя-
чева, а сам «стержень», моя нравственная сущ-
ность.

Чтобы беседа воспринималась доверитель-
ней, он тут же, в ходе 
моих ответов на во-
просы, подключал со-
бытия своей жизни, 
рассказывал, как он 
сам думал и поступал 
в подобной ситуации. 
Но ведь ему напря-
мую со мной не рабо-

Горячев уважал знающих людей 
и собирал их в обкоме не для 
проформы. У него, насколько 
я могу судить, существовала своя 
система подготовки решений. 
Их «вынашивания».

Ф.С. Горячев с Н.П. Никольским на перроне вокзала Новосибирск-Главный.
Николай Порфирьевич Никольский — крупный хозяйственный руководитель и организатор железнодорожного транспорта, на-
чальник Западно-Сибирской железной дороги (1955–1973). Герой Социалистического труда.
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тать. Так зачем же так 
углубляться? Из этого 
я и заключил, что ав-
торитетное мнение 
академиков, на кото-
рое он часто ссылал-
ся, было получено не 
дружным голосовани-
ем за круглым столом, 
как это теперь при-
нято у высокого руко-
водства. Я уверен, что 
он находил время, чтобы с каждым из наших 
ученых-светил поговорить вот так, наедине.

Стараясь уберечь население области от «мир-
ного атома», Фёдор Степанович имел такие 
встречи и с авторитетными промышленными 
«генералами», руководителями «Новосибирск-
энерго». И только потом, сверив точки зрения и 
обнаружив их полное совпадение, определился, 
на чем стоять. Итог этой дискуссии он выразил 
«по-простецки»: «А нам это не надо»! Вот если 
бы и теперь наши правители так прислушива-
лись к компетентному мнению...

Был в моей биографии еще один яркий эпи-
зод, связанный с Фёдором Степановичем Горя-
чевым. В 1977 г. построили Дворец культуры 

железнодорожников. 
На торжественном 
открытии е традици-
онным перерезанием 
ленточки присутство-
вало всё руководство 
дороги во главе с 
Иваном Ефимовичем 
Тру бниковым, го-
родское и областное 
начальство и «сам» 
Фёдор Степанович. 

Событие значительное. Это был второй в го-
роде «очаг культуры» такого масштаба и каче-
ства. Только наш, по оценке высоких гостей, — 
лучше.

По русской традиции всякое новоселье со-
провождается «чаепитием». В процессе такой 
«госприемки» решили опробовать акустику. 
Трубников знал, что я неплохо пою, и все мы 
помнили, что Горячев — большой любитель 
оперы — и сам не лишен вокальных способ-
ностей. Но то, что мы услышали, превзошло 
наши ожидания. Фёдор Степанович с блеском 
исполнил арию Лёньки из оперы Тихона Хрен-
никова «В бурю».

Петр Филиппович Мысик

Все мы помнили, что Горячев — 
большой любитель оперы — и сам 
не лишен вокальных способностей. 
Но то, что мы услышали, 
превзошло наши ожидания. Фёдор 
Степанович с блеском исполнил 
арию Лёньки из оперы Тихона 
Хренникова «В бурю». 

Среди многочисленных званий и наград Петра Филипповича Мысика есть и та, что говорит о признании земляков, —  
звание «Почётный гражданин города Славгорода». Фото из личного архива П.Ф. Мысика.
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С 1937 по 1991 гг. в Новосибирском обко-
ме КПСС сменилось 12 первых секре-
тарей. Новосибирская область в годы 

советской власти стала регионом с развитой 
промышленностью, сельским хозяйством, 
строительством, развитой культурой, на-
укой, образованием и другими отраслями на-
родного хозяйства. В первые месяцы Великой 
Отечественной войны из европейской части 
Советского Союза были эвакуированы в Но-
восибирск крупные промышленные и другие 
предприятия во главе со специалистами, ру-
ководителями. Эвакуированные предприятия 
в короткие сроки уже в 1941 г. наладили произ-
водство вооружения и в большом количестве 
поставляли его на фронт. Важнейшее воору-
жение поставляли фронту заводы им. Чкалова, 
имени Ленина, «Сибсельмаш», «Тяжстанкоги-
дропресс», объединение «Союз» и многие дру-
гие. Сельхозпредприятия и сельское население 
отправляли на фронт теплую одежду и про-

дукты питания. После окончания Великой От-
ечественной войны подавляющее большинство 
эвакуированных предприятий остались в Но-
восибирске, Бердске, и других городах области. 

Организующую роль в их развитии выпол-
няли партийные организации. В довоенный 
период в Новосибирской области первыми се-
кретарями обкома КПСС работали Алексеев 
Иван Иванович (1937–1938гг.), Барков Генна-
дий Андреевич (1938–1939гг.), Пугавкин Генна-
дий Никитич (1939–1941гг.), Кулагин Михаил 
Васильевич (1941–1949гг.), Яковлев Иван Дми-
триевич (1949–1955 гг.), Дерюгин Борис Ивано-
вич (1955–1957гг.), Кобелев Борис Николаевич 
(1957–1959 гг.). Перечисленные первые секре-
тари Новосибирского обкома КПСС, кроме Ку-
лагина Михаила Васильевича и  Яковлева Ива-
на Дмитриевича, работали непродолжительное 
время. Развитие промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, строительства и других 
отраслей народного хозяйства требовали рас-

В 1960-е гг. свыше 50 % всех российских сеялок были изготовлены «Сибсельмашем». Всего же с момента окончания войны на поля 
уже ушло свыше 1,5 млн сельскохозяйственных машин. В 1967 г. у предприятия появляется свой Музей боевой и трудовой славы. 
В эти же годы предприятие помогает Тогучинскому ИТК наладить на территории колонии производство комплектующих к 
тяжёлым боронам (моделей БДТ-2, БДТ-3 и БДТ-5) и сеялкам. За IX пятилетку объединение выпустило и поставило «на поля» 220 
тысяч сельскохозяйственных машин, в том числе свыше 70 тысяч высокопроизводительных сеялок. При плане в 66,1 % на конец IX 
пятилетки, объём производства завода возрос на 68,9 %.
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ширения ассортимента выпускаемой продук-
ции, улучшения её качества, а также решения 
социальных вопросов (строительство жилья, 
объектов соцкультбыта, народного образова-
ния, высших учебных заведений, профтехо-
бразования, а также отраслевых научно-иссле-
довательских учреждений).

 Учитывая большой объем работы по раз-
витию предприятий и решению других задач, 
требовалось укрепить партийные кадры Ново-
сибирского обкома КПСС, чтобы успешно дей-
ствовать вместе с трудовыми коллективами. 
Ради этой цели в 1959 г. ЦК КПСС и был ре-
комендован в Новосибирскую область Фёдор 
Степанович Горячев для избрания его первым 
секретарём обкома КПСС. Ему в это время ис-
полнилось 54 года. За плечами был большой 
практический опыт комсомольской, советской 
и партийной работы. 

Имея богатый опыт партийной работы, он 
уделял большое внимание укреплению кадров 
обкома КПСС, горкомов и райкомов партии, 
а также руководителей предприятий всех от-
раслей народного хозяйства высококвалифи-
цированными, опытными людьми, имеющими 
профессиональную подготовку, практиками про-
изводства.

 В своих выступлениях и в частных беседах 
Фёдор Степанович подчёркивал, что большие 
задачи по развитию экономики, науки, обра-
зования, здравоохранения, коммунального об-
служивания, строительства и других отраслей 
успешно могут решать умело подобранные ка-
дры. Он всегда говорил, что кадры решают всё. 
Поэтому на протяжении всей своей работы он 
особое внимание уделял подбору, воспитанию, 
расстановке опытных кадров в обкоме КПСС, 
облисполкоме, а также городских, районных 
партийных советских и хозяйственных органах. 

В области была разработана и успешно осу-
ществлялась кадровая политика. В кадровый 
резерв подбирали молодых, перспективных со-
трудников из числа комсомольцев, молодых 
специалистов и руководителей среднего звена. 
С резервом кадров постоянно работали в об-
ластном комитете партии, а также в городских 
и районных комитетах КПСС. На руководящую 
работу выдвигались те, кто в период нахождения 
в резерве показали себя перспективными и спо-

Анатолий Григорьевич Незавитин
Доктор биологических наук, про-

фессор, академик Российской Академии 
Естествознания (26 ноября 1997 г.), за-
служенный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации, почётный 
работник высшего профессионального 
образования РФ.О окончил с отличием 
в 1964 г. Омский государственный вете-
ринарный институт. С 1964 по 1992 гг. 
работал главным ветеринарным врачом 
Татарского района Новосибирской обла-
сти, а также на крупной хозяйственной 
и общественной работе, в том числе с 
1962 по 1992 гг. возглавлял агропромыш-
ленный комплекс Новосибирской обла-
сти. 

Работая на производстве, А.Г. Не-
завитин на протяжении длительного 
времени занимался научно-исследова-
тельской работой и успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата биологических наук. В 
НГАУ А.Г. Незавитин начал работать по 
совместительству в 1989 г. 

Работая на производстве и в НГАУ, 
более 30 лет занимается не только науч-
ной деятельностью, но и большой орга-
низаторской природоохранной работой. 
Он почти 15 лет был председателем рай-
онного и областного общества Охраны 
природы.
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собными решать стоящие задачи. Умелая кадро-
вая политика позволила подготовить опытных 
руководителей предприятий промышленности, 
агропромышленного комплекса, строительства, 
культуры, образования, здравоохрания и других 
отраслей народного хозяйства. 

Фёдор Степанович Горячев после вступления 
в должность первого секретаря обкома партии 
внимательно ознакомился с кадрами обкома 
КПСС, облисполкома, горкомов и райкомов 
партии и сделал ставку на молодых, опытных 
работников, начал серьезно заниматься их вы-
движением на укрепление кадрами партийных, 
советских и хозяйственных огранизаций. В об-
ластном комитете партии на должность секре-
тарей обкома были выдвинуты Н.Г. Соруков, 
Н.К.  Дыбенко, М.С. Алферов, на должность 
председателя облисполкома — А.И. Зверев, ко-
торый до этого работал главным агрономом 
и директором МТС в Кыштовском районе, затем 
секретарём райкома партии, секретарём обко-
ма КПСС по сельскому хозяйству. Проработав 
в облисполкоме около 10 лет, стал в министром 
лесного хозяйства РСФСР, а затем министром 
лесного хозяйства СССР. В обкоме КПСС на 
должность заведующих отделами были выдви-
нуты М.Б. Рыжиков, А.В. Капитанов, А.И. Фёдо-

ров, первым секретарем Новосибирского горко-
ма партии А.П. Филатов, первыми секретарями 
райкомов партии В.И. Коробейников, А.Ф. Пе-
тухов, П.В.  Коробейников, Д.Т.  Платошеч-
кин, И.М. Рожко, В.И. Клочков, Н.Г. Гаращук, 
С.Ф. Молчанов, Д.Л. Шайдуров, В.Д. Курский, 
Д.Т.  Гончаренко, В.Г. Шатохин, Н.В. Каурцев. 
На должности первых секретарей райкомов 
и горкомов партии, председателей райисполко-
мов выдвигались, как правило, из резерва мо-
лодые кадры. Например, первым секретарем 
Татарского горкома партии в 1975 г. стал автор 
этой статьи. Мне тогда было 34 года. В обл- 
исполкоме тоже прошло серьезное омоложе-
ние кадров. В их числе начальники управле-
ний Ф.Г.  Старцев, Н.С. Шейко, В.Е. Зверев, 
К.И. Поназдырь, В.  Распопов, И.И.  Сучков, 
С.И. Кабалин, Н.А. Локтионов, Ф.И. Жукевич, 
А.С. Слонецкий, М.А. Чуев, Ф.А. Чуев, а также 
руководители областных строительных орга-
низаций П.П. Начаров, А.Г. Богданов. На долж-
ность председателя Новосибирского гориспол-
кома был выдвинут И.П. Севастьянов. Первым 
секретарём Заельцовского райкома партии стал 
И.И. Индинок, вторым секретарём Новосибир-
ского горкома КПСС М.С. Клобуков, секретарем 
Новосибирского облисполкома Н.И. Кузнецов.

 «Тяжстанкогидропресс». В период с 1956 по 1965 гг. предприятие изготавливает различные гидравлические прессы, крупнейшие 
расточные продольно-обрабатывающие и специальные станки. Это позволяет стране окончательно обрести независимость от 
иностранных государств в обеспечении отечественных предприятий тяжелыми станками и гидравлическими прессами. 320 ги-
дропрессов и 400 тяжелых станков произвёл «Тяжстанкогидропресс» для заводов энергетического и тяжёлого машиностроения 
в течение 10 лет. Более того, в 24 государства были экспортированы насосно-аккумуляторные станции новосибирского завода.
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Николай Григорьевич Соруков работал главным агрономом, 
директором совхоза в Тогучинском районе, был секретарём 
Новосибирского обкома КПСС, курировавшим сельское хозяй-
ство. Избирался в течение многих созывов в Новосибирский 
областной Совет народных депутатов. В течение восьми лет, 
вплоть до ухода на пенсию, возглавлял Новосибирский Област-
ной Комитет Народного контроля.

Николай Кириллович Дыбенко — советский партийный 
деятель, дипломат. Секретарь Новосибирского областного 
комитета КПСС. Чрезвычайный и Полномочный Посол. Депу-
тат Совета Национальностей Верховного Совета СССР от 
Литовской ССР. Кандидат экономических наук. 

Обласной комитет партиии на первое место 
поставил организаторскую работу партийных, 
советских, профсоюзных и комсомольских ор-
ганизаций, руководителей предприятий и вы-
полнение государственных планов. Каждый 
трудовой коллектив, будь то в промышлен-
ности, строительстве или сельском хозяйстве, 
считал своим долгом выполнить план. По раз-

ным причинам не всегда удавалось достичь 
цели, но стремление такое было.

Второй фактор — это соревнование. В тру-
довых коллективах, городах, районах и в об-
ластном центре регулярно проводились слёты 
передовиков производств. Собирались лучшие 
производственники, представители интелли-
генции, подводили итоги, делились опытом, 

НПО Союз. В 1950–1960 гг. на заводе появлялись принципиально новые изделия электронной техники. Впервые в СССР было орга-
низовано промышленное производство метало- и титано-керамических генераторных ламп для систем радиолокации, бортовой 
радионавигации и радиорелейной связи. За разработку этих изделий 11 специалистам присвоено звание лауреатов Ленинской и 
Государственных премий, а за успешное выполнение государственного заказа и за заслуги в создании новой техники в 1966 г. завод 
был награждён орденом Ленина.
 За высокие трудовые показатели шесть работников предприятия удостоены звания Героев социалистического Труда, 17 Награж-
дёны орденами Ленина. Всего правительственными наградами отмечены свыше 1000 человек.
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вызывали друг друга на соревнование. Газеты, 
радио, телевидение постоянно освещали ход 
соревнования, широко показывали передовой 
опыт, вскрывали резервы, критиковали недо-
статки. Соревнование давало огромный им-
пульс в повышении производительности тру-
да, росте объёмов производства. 

Сейчас многие говорят отрицательно о со-
ветском периоде. Это выдумки противников 
советской власти. Теперь-то все убедились, что 
в те времена никакого духовного порабощения 
человека не было. Наоборот, создавались все 
условия для всестороннего развития личности, 
человек имел работу, мог получить по своему 

 В истории «Строительного треста № 43» немало работников и бригад, неоднократно отмеченных высокими наградами прави-
тельства и известных не только в нашей стране, но и за её пределами. Бригада каменщиков под руководством Шорохова Леонида 
Васильевича была удостоена звания «Лучшая бригада каменщиков Министерства строительства СССР» в 1984 г.

15 января 2015 г. Ленинский район Новосибирска праздновал 
90–летие знаменательной личности — Владимира Гавриловича 
Шатохина. 22 года добросовестного труда он отдал заво-
ду «Сибсельмаш» и 22 года — партийной работе: возглавлял 
Кировский, затем Ленинский райкомы партии города Новоси-
бирска.

Поназдырь Кирилл Иванович с 1950 по 1961 гг. занимал руково-
дящие должности в Горно-Алтайском управлении здравоохра-
нения. С 1961 по 1982 гг. — руководитель Новосибирского обл-
здравотдела. Под его руководством построены или капитально 
отремонтированы 30 крупных больниц в Новосибирском 
регионе. Награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалями.
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выбору образование, имел доступ к бесплатно-
му лечению.

Всё достигалось в то время огромным тру-
дом людей всех отраслей народного хозяйства 
области. Никто не был в стороне. Рабочие, кол-
хозники трудились на фабриках и заводах, на 
стройках и в лабораториях, на полях и фермах. 
Их окружали вниманием артисты и худож-
ники, учёные и писатели, учителя и медики. 
Они были частыми гостями на производстве, 
славили труд людей. Это создавало общий на-
строй и подъём.

У Фёдора Степановича были деловые от-
ношения с руководителями страны. Он неред-
ко обращался к ним по самым разным про-
блемам, часто находил поддержку. Особенно 
внимательно относился к нашей области 
Алексей Николаевич Косыгин. Все это, конеч-
но, помогало делу, но не было главным, если 
бы не труженики, не их отношение к работе, 
к авторитету области. А какой вклад в про-
изводство внесли учёные и передовики про-
изводства.Так, например, птичницы совхоза 
Тальменский Лебедева и Дедяева, доярки Ан-
типова и Сим, свинарь Белаш и скотник Бай-
муканов; передовики промышленных пред-
приятий Удалая, Глушатов, Шурбин. Навсегда 
остались в памяти Горячева имена руководи-

телей колхозов, совхозов, такие как: Захаров, 
Егоров, Громадский, Орел, Зайцев, Демиден-
ко, Васильев, Кобыляк, Репп, Леонов, Яровой 
и многие другие. Крупными хозяйственника-
ми были в то время руководители Салащенко, 
Забалуев, Козлов, Ванаг, Власов, Свешников, 
Шкулов, Котов, Сарнов, Иванов, Лыков, Де-
рюжный, Никольский, Начаров, Нехаева, То-
локонский, Попов, Элькин и многие другие, 
почти все они были Героями социалистиче-
ского труда.

Особо тёплые воспоминания остались 
у Фёдора Степановича от общения с актерами 
Мясниковой, Егудиным, Зиминой, Борисовой, 
Крупениной, Покидченко, работниками обра-
зования Малышевой, Лыщинским, Гудилиным; 
писателями и поэтами Пухначевым, Решетни-
ковым, Ивановым, художниками Титковым, 
Грицюком; учеными Лаврентьевым, Соболе-
вым, Трофимуком, Будкером, Юдиным, Мы-
шом, Мешалкиным, Сидоровой, Казначеевым, 
Бородиным, Веронским и многими другими. 
Не подводили руководство и те, кого из обла-
сти выдвигали на работу в Москву, в другие ре-
гионы страны. Это Зверев, Сергеев, Дыбенко, 
Авраменко, Лощенков, Соболев, Канарыгин, 
Тычков, Рыжиков. Они честно и добросовест-
но трудились в Москве.

Егудин Валерий Григорьевич. Выдающийся певец и музыкант, 
талантливый, яркий, неповторимый… Народный артист 
СССР. Ведущий солист оперы НГАТОиБ с 1961 по 1992 гг. Дирек-
тор Новосибирского государственного академического театра 
оперы и балета (1992–2001 гг.) Профессор, председатель прав-
ления Новосибирского отделения Союза театральных деятелей 
России, член правления СТД РФ.

Лидия Ивановна Крупенина. Народная артистка СССР, леген-
дарная балерина и педагог. Она родилась и получила образова-
ние в Москве, но свою творческую жизнь посвятила Новосибир-
скому театру оперы и балета. В Новосибирском театре оперы 
и балета исполняла все ведущие партии, много гастролировала 
за рубежом. С 1969 г. вела педагогическую работу в театре. С 
1973 по 1983 гг. — худрук Новосибирского хореографического 
училища
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Особое внимание Фёдор Степанович уделял 
укреплению кадрами предприятий сельского хо-
зяйства. Он хорошо знал эту отрасль, так как был 
выходцем из крестьянской семьи. Особое вни-
мание партийные органы того времени уделяли 
механизации производственных процессов в жи-
вотноводстве и в полеводстве; подготовке про-
фессиональных кадров. Перед обкомом КПСС 
и Облисполкомом стояла задача учить молодёжь 
в Новосибирском сельхозинституте и исполь-
зовать их для укрепления сельхозпредприятий. 
К 1978 г. руководители и главные специалисты 
хозяйств имели, в основном, высшее образо-
вание и большой опыт практической работы. 
К этому времени высоких показателей достиг-
ли такие руководители хозяйств, как В.Г. Деми-
денко, И.И. Леунов, Н.К. Одарич, М.Ф. Зибарев, 
А.В.  Зайцев, И.Я.  Овчаренко, Н.Н.  Медведев, 
Л.Г. Шмидт, Б.Г. Шмидт, Ю.Ф. Бугаков, А.Г. Части-
кин, Г.Н. Ардышев, В.Л. Шатов и другие. 

В первые годы работы Фёдора Степановича 
первым секретарём, птицеводство и свиновод-

ство велось в колхозах и совхозах на небольших 
птицефермах и свинофермах. Труд на этих фер-
мах был в основном ручной и малопроизводи-
тельный, поэтому в области были разработанны 
программы по развитию промышленного пти-
цеводства и свиноводства. За короткое время 
были простроены крупные птицеводческие фа-
брики и свиноводческие комплексы. На крупных 
предприятиях резко повысилась производитель-
ность труда и в разы повысилось производство 
яиц и свинины. Большой вклад в развитие про-
мышленного птицеводства внес директор треста 
«Птицепром», земляк Фёдора Степановича Го-
рячева Н.А. Локтионов, который в дальнейшем 
работал начальником облсельхозуправления. 
С 1959 по 1978 гг. численность крупного рога-
того скота в колхозах и совхозах возрасла поч-
ти до 600 тыс. голов, или на 75%, а численность 
коров увеличилась с 300 тыс. до 475 тыс. К со-
жалению, за перестроечные годы (25 лет) чис-
ленность крупного рогатого скота, коров, овец 
и свиней резко сократилась. Сейчас во многих 

Николай Александрович Локтионов в 1967 г. возглавил трест 
Птицепром. В эти годы птицеводы области проводили огром-
ную работу по переводу производства яйца и мяса птицы на 
промышленную основу. В 1972 г. Николай Александрович назна-
чен начальником управления сельского хозяйства области, где и 
работал до выхода на пенсию в 1985–м.

Иван Павлович Севастьянов в 1963 г. избран председателем 
новосибирского исполкома новосибирского городского Совета 
депутатов трудящихся и в течение 20 лет оставался «градо-
начальником» Новосибирска. Стараниями Ивана Павловича 
были проложены Вокзальная магистраль, улицы Нарымская, 
Плановая, Жуковского и др.
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сельских поселениях общественное животно-
водство полностью ликвидировано, и есть села, 
в которых нет скота и у населения.  Колхозы и со-
вхозы раньше помогали сельчанам заготавливать 
грубые корма и преобретать фуражное зерно за 
мизерную цену. Сейчас колхозов и совхозов нет 
и помогать сельчанам в обеспечении личного 
скота и птицы кормами некому. Паевые доли зем-
ли во многих хозяйствах области скуплены «но-
выми русскими» из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска и других городов. Новых хозяев 
пахотных земель совершенно не интересует судь-
ба сельчан, а многие новые собственники земли 
не обрабатывают ее. Она зарастает сорняками, 
кустарниками и мелколесьем. Такие земли мож-
но встретить не только в отдаленных районах, но 
и в Новосибирском районе.

После ухода на пенсию и переезда Ф.С. Горя-
чева в Москву он часто звонил мне в Новоси-
бирск и интересовался жизнью и работой тех 
людей, с которыми он длительное время рабо-

тал и хорошо их знал. Я ему рассказывал, и он 
был очень доволен, что многие из тех, кого он 
хорошо знал, живут и эффективно работают. 
В то же время он очень огорчался, что жизнь 
многих передовиков производства, особенно 
пенсионеров, резко ухудшилась в годы горба-
чевских и ельциновских реформ.

 Кадры руководителей народного хозяйства 
утверждались на заседаниях бюро обкома КПСС, 
а в районах определенная часть кадров состоя-
ла в номенклатуре райкомов и горкомов партии 
и утверждалась решениями их бюро. К сожале-
нию, в настоящее время (последние 25 лет) эта 
система работы с кадрами прекратила свое су-
ществование, поэтому качество руководящих 
работников на всех уровнях резко снизилось, 
что крайне отрицательно сказывается на работе 
предприятий народного хозяйства, ухудшается 
социально экономическое развитие всех ныне 
существующих отраслей народного хозяйства. 
Нынешний период характеризуется высокой без-

Иван Иванович Индинок— политик переходного историческо-
го периода со всеми свойственными политикам перестройки 
противоречиями. Единственный губернатор Новосибирской 
области, который не был избран всенародно или хотя бы 
утвержден областным законодательным органом, а назначен 
единоличным решением президента. В то же время именно 
с Индинком связаны самые радикальные демократические 
преобразования в политической жизни города. Поэтому пре-
бывание Индинка на постах мэра и губернатора, несмотря на 
их относительную кратковременность, было весьма ярким и 
богатым событиями периодом. 

Вся трудовая биография Геннадия Дмитриевича  Лыкова— заслу-
женного строителя Российской Федерации, Героя Социалистического 
Труда, президента ассоциации «Академстрой», почетного жителя 
Новосибирска — была связана с одной организацией — «Сибака-
демстрой». Под руководством Лыкова «Сибакадемстроем» были 
возведены десятки уникальных зданий, украсившие наш город, при-
давшие ему новый архитектурный облик. Это комплексы новосибир-
ского Академгородка и Сибирского отделения сельскохозяйственной 
Академии наук, научно-производственного объединения «Вектор», 
оригинальные здания ГПНТБ, кинотеатра имени В. Маяковского, 
театра кукол, гостиницы «Новосибирск», а также сотни объектов 
производственного назначения и жилые здания.
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работицей, низкой заработной платой, ухуд-
шением народного образования, культуры, 
бытового обслуживания и здравоохранения. 
Считаю целесообразным использовать сло-
жившийся опыт работы с кадрами который 
был накоплен в советский период. Только уме-
лая, научно обоснованная работа с кадрами, 
позволит вывести экономику из тупика, вос-
становить материальное производство и улуч-
шить жизнь населения Новосибирской обла-
сти. Важное значение Новосибирски обком 
КПСС уделял созданию Сибирского Отделения 
РАН, Сибирского Отделения ВАСХНИЛ и Си-
бирского Отделения Академии Медицинских 
Наук.

Сибирское Отделение Российской Акаде-
мии Наук (СО РАН) образовано в 1957 г. по 
инициативе академиков М.А. Лаврентьева, 
С.Л. Соболева, С.А. Христиановича. Главными 
принципами деятельности СО РАН, заложен-
ными с начала его организации, стали: ком-
плексность научных исследований, интеграция 
науки и образования, активное содействие ре-
ализации научных достижений.

Сибирское отделение — самое крупное ре-
гиональное отделение РАН. Оно расположено 
на территории Сибири и прилегающих регио-
нов в 6 областях, 3 краях и 4 республиках об-
щей площадью около 11 млн кв. км.

Сибирское Отделение РАН осуществляет 
научно-методическое руководство 79 научно-

исследовательскими институтами, работаю-
щими в области математики и информатики, 
энергетики, механики и процессов управления, 
нанотехнологий и информационных техноло-
гий, в области физики, химии, биологии, наук 
о Земле, экономических и гуманитарных наук, 
а также междисциплинарных исследований на 
стыке наук. Примерно половина потенциала 
Отделения сосредоточена в Новосибирском 
научном центре.

В Сибирском отделении трудятся 205 чле-
нов РАН: 93 академика РАН и 112 членов-кор-
респондентов РАН. В осуществлении науч-
но-методического руководства, работают 
11784 научных сотрудника, из них 2530 доктор-
ов и 6226 кандидатов наук.

В 1969 г. под руководством академика 
ВАСХНИЛ И.И. Синягина было создано Си-
бирское отделение Российской академии 
сельскохозяйственных наук (СО РАСХН). 
Сибирское отделение в настоящее время ста-
ло крупнейшим научно-исследовательским 
центром России, ведущим исследования по 
растениеводству и селекции, земледелию 
и химизации земледелия, по животноводству, 
механизации и электрификации сельского хо-
зяйства, по производству кормов, по экономи-
ке, ветеринарии, переработке сельскохозяй-
ственной продукции, по физико-техническим 
проблемам агропромышленного комплекса 
Сибири. В отделении работают 10 академиков 
и 10 членов-корреспондентов РАСХН, 14 чле-
нов других академий, 123 доктора и 507 канди-
датов наук.

13.08.1979 г.  вышло Постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 778 «О дальнейшем развитии медицинской 
науки в районах Сибири и Дальнего Востока». 
Этим документом было создано СО Академии 
Медицинских Наук СССР. На сибирское от-
деление РАМН возлагались задачи координа-
ции, прогнозирования научных исследований, 
проводимых научными учреждениями Сиби-
ри и Дальнего Востока по важнейшим про-
блемам медицины. 15.02.1980 г. председателем 
СО АМН СССР был избран Академик АМН 
Ю.И. Бородин.

В настоящее время в Сибирском отделении 
РАМН работают 26 академиков и 27 членов-

Красный директор. Козлов Виктор Васильевич директор Ново-
сибирского электровакуумного завода, Герой Социалистического 
Труда, награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрь-
ской Революции, Отечественной войны 1–й и 2–й степени, 
Трудового Красного Знамени, медалями (в том числе медалью «За 
трудовое отличие»), золотой и серебряной медалями ВДНХ.
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Первый заместитель председателя Новосибирского облисполкома, руководитель АПК Новосибирской области А.Г. Незавитин от-
крывает совещание передовиков производства Новосибирской области. В президиуме находятся руководители областных хозяй-
ственных структур Новосибирской области.

корреспондентов РАМН. В 24 научных органи-
зациях отделения трудятся 6730 человек, в том 
числе 431 доктор, 909 кандидатов наук. В инсти-
тутах имеется 21 академическая клиника с об-
щим коечным фондом 3545 коек. В клиниках 
трудятся 4295 человек, в том числе 16 докторов 
и 263 кандидатов наук. 

При Ф.С. Горячеве было завершено стро-
ительство Новосибирского Академгородка 
и строительство материально-технической 
базы, жилья и всей инфраструктуры в сибир-
ского отделения ВАСХНИЛ.

С 1938 по 1990 гг. 183 человека в Новосибир-
ской области получили звание Героя социали-
стического труда, из них 121 человек получил 
это звание в годы, когда первым секретарем 
обкома был Ф.С. Горячев. Среди Награждён-
ных были люди самых различных профессий: 
учёные, работники промышленности сельского 
хозяйства, строительства культуры, народного 
образования и других отраслей. Кроме это-
го тысячи тружеников города Новосибирска 
и Новосибирской области были удостоены Ор-
денов Ленина, Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени, а также многих других 
правительственных наград. Новосибирская 
область 27 ноября 1970 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «За большие успехи, 
достигнутые трудящимися области в выполне-
нии заданий пятилетнего плана по производ-
ству промышленной продукции и развитию 
науки и культуры» Новосибирская область на-
граждена вторым Орденом Ленина. Орден был 
вручен области 18 июня 1971 г.

Фёдор Степанович обладал большим умом, 
умел анализировать самые сложные вопросы 
экономики и политики, был непревзойденным 
оратором, умел четко излагать задачи и пути 
их решения, чего не хватает в настоящее время 
многим руководителям федеральных структур 
и субъектов Российской Федерации. За 20 после-
военных лет в Сибири была проведена сплошная 
электрификация городов и сельских послений, 
построены мощные заводы и другие предпри-
ятия. К сожалению, за годы реформ (25 лет) вся 
работа велась не на созидание, а на разорение 
важнейших отраслей народного хозяйства, что 
крайне отрицательно сказалось на благосостоя-
нии россиян. Поэтому, реформаторы должны не 
осуждать опыт старшего поколения, а коренным 
образом улучшить работу с кадрами всех уров-
ней и на основе этого резко улучшить состояние 
экономики РФ и жизнь российского народа.

Анатолий Григорьевич Незавитин
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Время, когда Фёдор Степанович Горячев 
возглавлял Новосибирскую областную 
партийную организацию, на мой взгляд, 

стало заметной вехой в развитии промышлен-
ности нашей области. Именно тогда произ-
водственный потенциал области достиг более 
высокого уровня в масштабах страны. В пер-
вые семь лет этого периода в области активно 
развивалось промышленное производство и в 
первую очередь машиностроение и металло-
обработка. Если в 1959 г. на эти отрасли при-
ходилось порядка 30 процентов общего объёма 
промышленного производства, то в 1966 г. — 
41 процент.

В эти годы массовых реформ в стране про-
шло становление Новосибирска как крупней-
шего центра отечественного военного авиа-
строения. Завод имени В.П.Чкалова выпускал 
реактивные истребители 2–го поколения 
МиГ-19, самолеты конструкции Микояна, вы-

пускаемые заводом, являлись основными ис-
требителями ВВС Советской Армии и армий 
стран Варшавского договора. В 1956 г. на за-
воде имени В.П. Чкалова в производство был 
запущен истребитель-перехватчик Су-9. Этим 
событием было положено начало многолет-
нему серийному производству боевых, учеб-
но-тренировочных самолетов, разработан-
ных ОКБ им. Сухого. В 1960 г. на вооружение 
Советской армии был принят всепогодный 
истребитель-перехватчик Су-9. Группа ра-
ботников завода, занимавшаяся созданием 
этого самолёта, в том числе директор заво-
да И.А.  Салащенко, начальник лётно-испы-
тательной станции Г.А. Ванаг и другие, были 
представлены на соискание Ленинской пре-
мии.

Мощное развитие в области получила радио- 
электроника, росла сложность и серийность 
оптических изделий. Начался выпуск комплек-

Су-9 создан на базе Т-3. Первый в СССР принятый на вооружение истребитель-перехватчик, являвшийся составной частью единого 
комплекса перехвата авиации ПВО, включавшего самолёт, бортовую, систему управления оружием, оружие (четыре УР «воздух — 
воздух») и наземную систему целеуказания и наведения.
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Юрий Иванович Протченко
ветеран труда, член Волчанского зем-

лячества.  
Родился 10 ноября 1937 г. в городе Та-

тарске Новосибирской области.
Прошел путь от шлифовщика прибо-

ростроительного завода им. В.И. Ленина 
до партийного, советского работника 
на профессиональной основе. Работал 
инструктором промышленно-транс-
портного отдела, заместителем заве-
дующего отдела, заведующим отделом 
машиностроения Новосибирского обкома 
КПСС,  первым заместителем начальни-
ка ГлавПЭУ Новосибирского облисполко-
ма. С 1991 г. работал в администрации 
Новосибирской области: первым заме-
стителем руководителя комитета по 
экономике, начальником сводного отдела, 
первым заместителем начальника Глав-
ного экономического управления. Изби-
рался членом обкома КПСС, депутатом 
Новосибирского городского Совета на-
родных депутатов.

Принимал участие в разработке и 
защите программы развития энергети-
ческих предприятий Новосибирской об-
ласти, программ развития ряда районов 
области.

Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалью «Ветеран труда», серебряной, 
бронзовыми медалями Главного комите-
та ВДНХ СССР.

тов электрических машин для большегрузных 
автосамосвалов и тракторов, судовых генера-
торов и электроприводов.

Быстрыми темпами развивались электро-
энергетика. Была сдана в постоянную про-
мышленную эксплуатацию Новосибирская 
ГЭС, что позволило электрифицировать же-
лезнодорожный транспорт, который по раз-
мерам потребления электроэнергии вышел на 
второе место после тяжёлой промышленности. 
Возросли энергетические мощности и за счёт 
расширения ТЭЦ. В Новосибирске вступило 
в строй несколько паровых турбин.

В области, в первую очередь в областном 
центре, развернулось гигантское промыш-
ленное и гражданское строительство. В связи 
с этим был введён в эксплуатацию ряд пред-
приятий по производству строительных ма-
териалов, а также предприятий, обслужива-
ющих их. К ним относились заводы гипсовых 
изделий, железобетонных опор и свай, ЖБИ 
№1 и ЖБИ №4. В Барабинске вступил в строй 
оснащённый современной техникой кирпич-
ный завод, в Искитиме — железобетонный. 
Состоялась коренная реконструкция ряда су-
ществующих предприятий стройматериалов.

На стройки Новосибирска и области начала 
поступать древесина из вновь организован-
ных лесопромышленных хозяйств в Тогучин-
ском и Колыванском районах. На берегу Оби, 
в Мошковском районе развивался мощный 
лесоперевалочный комбинат. В посёлке Гор-
ный Тогучинского района запустили первую 
очередь Буготакского щебёночного завода, ко-
торый был рассчитан на производство 600 ты-
сяч кубических метров щебня в год. По этому 
параметру он оказался одним из трёх наиболее 
крупных в СССР и самым крупным в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Укрепилась материально-техническая база 
предприятий лёгкой промышленности. Всту-
пили в действия швейная фабрика в Барабин-
ске и льнозавод в селе Легостаево. Расширялась 
сеть предприятий пищевой промышленности. 
Готовились к пуску заводы молочных продук-
тов в Верх-Ирмени, по производству масла 
и молочных консервов — в Ордынском. В Кар-
гате и Болотном вступили в строй холодильни-
ки для мясопродуктов.
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Такие же холодильники строились в городах 
Куйбышев, Черепаново, рабочем посёлке Чаны.

В последующие 11 лет под влиянием науч-
но-технического прогресса и укрепления свя-
зей с наукой промышленность области раз-
вивалась высокими темпами, изменялась её 
структура и техническая база. Среднегодовой 
темп прироста производства составил поч-
ти 9 процентов. Взять хотя бы легкую про-
мышленность. В этой отрасли за 1966–1970 гг. 
в полтора раза увеличился объём производ-
ства. Производительность труда за пятилет-
ку поднялась в 1,6 раза. Причём вся прибавка 
продукции была получена за счёт повышения 
этого важнейшего показателя. В конце восьмой 
пятилетки на предприятиях лёгкой промыш-
ленности действовало около 100 поточных 
и свыше 100 поточно-механизированных ли-
ний, почти 1000 единиц автоматического и по-
луавтоматического оборудования.

Введены в эксплуатацию консервный, ры-
боперерабатывающий комплексы, Куйбышев-
ская мебельная фабрика, цеха по производству 

мебели на Усть-Алеуском деревообрабатыва-
ющем комбинате. Было завершено строитель-
ство Чановского молочного комбината, ново-
го цеха по переработке 20 тонн мяса птицы за 
смену на Новосибирском птицекомбинате. На 
предприятиях местной промышленности изго-
тавливалось свыше 250 наименований товаров 
массового потребления.

Областная партийная организация, воз-
главляемая Ф.С. Горячевым, последовательно 
добивалась внедрения различных прогрес-
сивных форм и методов партийного влияния 
на ускорение научно-технического прогресса. 
Например, на бюро обкома партии регулярно 
рассматривались вопросы, связанные с дея-
тельностью научных и производственных кол-
лективов по реализации направлений научно-
технического прогресса. Причём стратегически 
важных, определяющих выполнение текущих 
и перспективных планов социально-экономи-
ческого развития. Отраслевые отделы обкома 
партии изучили опыт внедрения комплексной 
системы управления качеством продукции на 

1978 г. Заседание на заводе им. Чкалова. Слева направо: В.А. Коптюг, Б.В. Войцеховский, Г.А. Ванаг, Г.И. Марчук.  
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26 заводах и в науч-
но-исследователь-
ских организациях. 
По результатам этой 
работы был проведён 
семинар с партийно-
хозяйственным акти-
вом. Бюро областно-
го комитета партии 
одобрило опыт эф-
фективного сотруд-
ничества институ-
тов Академгородка 
с производственным 
объединением «Сиб-
сельмаш» и заводом 
имени В.П. Чкалова, основанный на пятилет-
них планах совместной работы. Коллектив 
объединения «Сибсельмаш» сотрудничал 
с учёными по 11 направлениям, а завод имени 
В.П. Чкалова — по 18. Такая форма внедрения 
научных достижений в практику получила рас-
пространение на 100 предприятиях различных 
отраслей экономики области.

Нов о сибир ский 
горком партии стре-
мился полнее исполь-
зовать предоставлен-
ное право контроля 
деятельности хозяй-
ственных организа-
ций: на предприятиях 
города действовали 
884 партийных ко-
миссии. В их поле 
зрения постоянно на-
ходилась работа по 
вводу новой техники, 
внедрению в произ-
водство достижений 

науки, научной организации труда, повыше-
нию качества выпускаемой продукции. Горко-
мы Бердска и Искитима, райкомы Ленинско-
го, Дзержинского, Кировского, Октябрьского, 
Ордынского и Черепановского районов целе-
направленно работали над укреплением си-
стемы связи с начальниками цехов и участ-
ков, воспитанием у них подлинно-хозяйской 

Быстрыми темпами 
развивались электроэнергетика. 
Была сдана в постоянную 
промышленную эксплуатацию 
Новосибирская ГЭС, что 
позволило электрифицировать 
железнодорожный транспорт, 
который по размерам потребления 
электроэнергии вышел на 
второе место после тяжёлой 
промышленности.

НовЭЗ — крупнейший в России электродный завод. Строительство завода началось в августе 1965 г., в 1974 г. завод начал функци-
онировать.
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заинтересованности быстрейшего внедрения 
новой техники и передовых технологий. На 
заводе «Химаппарат» хорошо организована 
работа по повышению уровня механизации 
и автоматизации технологических процессов 
на базе широкого применения электронно-вы-
числительной техники. Здесь были созданы 
и успешно действовали автоматизированная 
система управления производством, четыре 
АСУ технологическими процессами и инфор-
мационно-управленческая система. Эти нова-
ции позволили обеспечить ритмичный выпуск 
продукции, ежегодное превышение установ-
ленных темпов роста производства и произ-
водительности труда. И в этом велика роль 
директора завода Юрия Игоревича Тычкова, 
являвшегося прямым участником всей работы 
по внедрению АСУ.

Рост промышленности области в эти годы 
сопровождался становлением новой форма-
ции рабочих, труд которых по своему харак-
теру и интеллектуальному уровню вплотную 
приблизился к инженерному труду и зачастую 
не отличался от него. Именно этими качества-
ми присутствовали в работе токаря электро-
возоремонтного завода Алексея Михайлови-
ча Мохнача, швеи объединения «Северянка» 
Людмилы Дорофеевны Кузнечик, клепальщи-

цы завода имени В.П. Чкалова Героя Социали-
стического Труда Раисы Силантьевны Удалой 
и сотен других замечательных рабочих, передо-
виков производства. Передача знаний от луч-
ших новаторов области в основе своей давала 
огромный импульс в достижении роста объёма 
производства. Для этого существовало немало 
эффективных форм работы — областные слё-
ты, экономическая учёба, университеты зна-
ний, школы коммунистического труда, настав-
ничество.

В 1970 г. за большие успехи в выполнении 
планов восьмой пятилетки по производству 
промышленной продукции, в развитии науки 
и культуры Новосибирская область была на-
граждена вторым орденом Ленина.

И конечно же, во всём этом немалая заслу-
га первого секретаря обкома КПСС Фёдора 
Степановича Горячева. Во главу угла он всегда 
ставил решение практических задач производ-
ства в деятельности партийных, профсоюзных 
организаций, советских органов, руководите-
лей и специалистов; стимулирование людей 
на выполнение планов. Он активно поддер-
живал развитие массового соревнования за 
повышение эффективности труда на рабочих 
местах. Например, на предприятиях промыш-
ленности области свыше 200 тысяч производ-

Академики Г.И. Марчук, В.А. Коптюг и В.А. Котельников в цехе завода «Сибсельмаш».
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ственников трудились 
по комплексным планам 
повышения произво-
дительности труда, бо-
лее 70 тысяч инженеров 
и техников разработали 
по личным творческим 
планам. Широкое распро-
странение получил опыт 
завода радиодеталей по 
проектированию трудо-
вых процессов на основе 
карт научной организа-
ции труда.

Все эти годы про-
мышленность области развивалась, не стояла 
на месте. Были апробированы новые формы 
и методы планирования, организации про-
изводства, труда и управления, расширения 
хозяйственной инициативы. Появились но-

вые мощности и виды 
продукции, ускорилось 
техническое перевоору-
жение действующих про-
изводств. В итоге была 
осуществлена коренная 
перестройка структуры 
промышленности, ос-
нову которой составили 
производственные и на-
учно-производственные 
объединения. Их было 
создано 40, на долю кото-
рых приходилось свыше 
одной трети общего объ-

ёма промышленной продукции и 40 процентов 
численности работающих.

В конце 1977 г. государственная комиссия 
подписала акт о приёмке первой очереди круп-
нейшего в мире электродного завода. И когда из 

Рост промышленности 
области в эти годы 
сопровождался становлением 
новой формации 
рабочих, труд которых 
по своему характеру 
и интеллектуальному 
уровню вплотную 
приблизился к инженерному 
труду и зачастую не 
отличался от него. 

27 ноября 1970 г. указом Президиума Верховного Совета СССР «За большие успехи, достигнутые трудящимися области, в выполне-
нии заданий пятилетнего плана по производству промышленной продукции и развитие науки и культуры» Новосибирская область 
награждена вторым орденом Ленина. 
Орден был вручен 18 июня 1971 г. заместителем председателя Совета Министров СССР К.Т. Мазуровым на торжественном со-
брании передовиков производства Новосибирской области в театре оперы и балета. Орден приняли А.И. Зверев, председатель 
Новосибирского облисполкома, и Ф.С. Горячев, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС.
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прокалочного цеха прямо на планёрку привезли 
необычную для сибиряков продукцию, похожую 
на чёрные блестящие каменные стержни, каж-
дому хотелось посмотреть и потрогать ее рука-
ми. Первые два вагона новой продукции ушли 
с подъездных путей завода в адрес Норильского 
металлургического предприятия.

Процесс развития производства того вре-
мени впечатлял. В конце 1978 г. по сравнению 
с 1965 г. объём выпуска промышленной про-
дукции в области возрос в три раза. Произ-
водительность труда повысилась в 2,4 раза. 
Основные фонды возросли в 2,6 раза. Дости-
жением стал выпуск турбогенераторов мощ-
ностью 500 тысяч киловатт, двухсоттонных 
сталеплавильных электрических печей, перво-
классных тяжёлых металлорежущих станков 
с числовым программным управлением, уни-
кальных приборных комплексов, машин и ап-
паратов. В три раза возросло количество меха-
низированных поточных линий. Практически 
полностью обновилась номенклатура выпуска-
емой продукции.

Одним словом, перед уходом Фёдора Степа-
новича Горячева на пенсию наша область стала 
одним из крупнейших промышленных центров 

СССР. Индустриальный облик области опреде-
ляли около 400 крупных предприятий. Заводы 
области представляли 40 различных отраслей 
производства. Исходя из специализации, по 
масштабам производства это передельная чёр-
ная металлургия, оловянная промышленность, 
химическая промышленность, станкострое-
ние и приборостроение, тяжёлое энергообору-
дование, цементная промышленность, лёгкая 
промышленность, сельскохозяйственное про-
изводство, микробиологическая и химико-фар-
мацевтическая промышленность, электроэнер-
гетика и другие. Практически заново создана 
электронная промышленность.

В области возникли новые промышленные 
узлы, среди которых наиболее мощными стали 
Бердский, Искитимский и Куйбышевский.

Область производила 25 процентов общесо-
юзного электротермического оборудования, ше-
стую часть генераторов и турбин, почти одну де-
сятую крупных электрических машин. На регион 
приходилось от республиканского производства 
17 процентов сеялок, 45 процентов лущильников, 
15 процентов радиоприёмников и радиол, около 
6 процентов телевизоров, 17 процентов ткацких 
станков. В среднем в год предприятия области 

1960 г. Завод точного машиностроения.
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Новосибирская ГЭС введена в эксплуатацию в 1957 г., 12 августа 1961 г. Новосибирская ГЭС была принята Государственной ко-
миссией в постоянную эксплуатацию. С середины 1970–х гг. ГЭС включена в список охраняемых памятников истории и культуры 
России.

выпускали турбо-гидрогенераторов общей мощ-
ностью свыше двух миллионов киловатт, почти 
19 тысяч растворобетоносмесителей, около одно-
го миллиона тонн проката чёрных металлов, по-
рядка 70 миллионов погонных метров стальных 
труб, два миллиона тонн цемента, примерно пять 
миллионов пар кожаной обуви. Годовая выработ-
ка электроэнергии на электростанциях области 
превышала девять миллиардов киловатт-часов. 
Изделия с маркой заводов области поставлялись 
в 60 стран мира. В Швеции и Франции успешно 
эксплуатировались электропечи завода электро-
термического оборудования, позволяющие полу-
чать и производить сварку слитков длинной до 
шести метров и весом 200 тонн. Новосибирские 
металлорежущие станки завода «Тяжстанкоги-
дропресс» охотно покупали такие страны, как 
Англия, Австрия, Финляндия и Япония.

В целом темпы роста промышленной про-
дукции составил около 460 процентов. Опе-

режающими темпами развивались машино-
строение и металлообработка, химическая 
промышленность, где производство выросло 
соответственно в 9,7 и 14 раз. Наибольший 
среднегодовой темп промышленного произ-
водства произошёл в 1966–1970 гг. — 9,4 про-
центов.

По-разному можно оценивать развитие 
промышленности области в 1959–1970 гг. На-
ряду с очевидными успехами были и неудачи, 
промахи, а кое-где не обходилось без форма-
лизма, существовали противоречия между 
призывами и реалиями действительностью. 
Однако, несмотря на вышесказанное, это 
было самое продуктивное время создания 
промышленного потенциала области нака-
нуне мелких и крупных реформ под общим 
названием «перестройка». Таковы факты! От 
них не уйдёшь.

Юрий Иванович Протченко

Процесс развития производства того времени впечатлял. В конце 
1978 г. по сравнению с 1965 г. объём выпуска промышленной продукции 
в области возрос в три раза. Производительность труда повысилась 
в 2,4 раза. Основные фонды возросли в 2,6 раза.
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Судьба моя поначалу складывалась, как 
будто я плыл по течению окружающих 
обстоятельств, и даже в самых смелых 

мечтах я не мог представить себя в генераль-
ском мундире, да ещё и начальником одного из 
крупнейших в Советском Союзе управлений 
Комитета государственной безопасности. Ведь 
я — мальчишка из простой крестьянский се-
мьи. А всё изменил разговор с Горячевым.

Родился в деревне Лебяжьей Ордынского 
района более 80–ти лет тому назад. Деревни 
этой давно уже нет. Как-то несколько лет назад 
я приехал на её место и нашел там поле. Но на 
нём остался заброшенный сад с черёмухой, си-
ренью, тополями — когда-то он рос возле на-
шей школы, в которую я пошёл в годы войны, 
в 1942 г. Школа была начальной, в ней было че-
тыре класса и две учительницы. Поэтому уроки 
они вели так: одна в первом и третьем классах, 
другая — во втором и четвёртом. Семилетку 
заканчивал уже в школе соседней деревни — 
мы в неё пешком ходили за четыре километра 

по разбитой дороге. Странно, но когда постро-
или новую, ровную дорогу, она оказалась на 
километр длиннее. Я хотел поступать в желез-
нодорожный техникум, но отец строго заявил: 
«Десять классов, и никаких разговоров!»

 И я поехал в Ордынск. Здесь пришлось 
вести самостоятельную жизнь. Женщина, 
у которой я снимал квартиру, поехала в гости 
к дочери на Север, и не смогла вернуться из-за 
раннего окончания навигации. Поэтому мне 
пришлось всю зиму кормиться самому и кор-
мить её кур. Хорошо, что запас дров был. По-
сле школы поехал в Новосибирск и поступил 
в геологоразведочный техникум, где готови-
ли механиков для нефтяных промыслов. На 
распределение приехал отец и настоял, что-
бы я выбрал Красноярский край и собирался 
в Оху, на Сахалин. В красноярской тайге мы 
занимались сейсморазведкой — искали сырьё 
для алюминиевой промышленности. 

Однажды получаю радиограмму: явиться 
в Красноярский трест. Оказалось, меня пла-

Встреча Л.И. Брежнева на вокзале Новосибирск- Главный.



251

Горячев. Время. Люди

Николай Степанович Фролов
Председатель отделения Российско-

Китайского общества дружбы. Генерал-
майор в запасе.

Родился 2 октября 1935 г., в д. Лебяжье 
Ордынского района Новосибирской обла-
сти. Окончил  Новосибирский геологораз-
ведочный техникум в 1956 г. В 1963 г.  за-
очно окончил Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС. В 1971 г. — Московскую 
Высшую школу КГБ СССР. 

Трудовую деятельность начал 
в  1956г., в геофизической экспедиции 
в  Красноярском геофизическом тресте. 
Служил в Германии с 1956 по 1959  гг. 
в  Группе советских войск. Работал в 
райкоме Ордынского района. С 1971 по 
1992 гг. работал в управлении КГБ СССР 
по Новосибирской области. Получил зва-
ние генерал-майор в 1984 г. В настоящее 
время работает советником председа-
теля Правления АО «Банк Акцепт».

Награждён: медалями «За трудовую 
доблесть» в 1976 г., «За добросовестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» в 1970 г., «За тру-
довое отличие» в 1971 г., «За безупречную 
службу» II и I степени, «60 лет Воору-
женных сил МНР», в 1981 г. «Ветеран Во-
оруженных Сил СССР» в 1984 г., «За от-
личие в охране государственной границы 
СССР» в 1981 г.

нировали назначить главным его механиком. 
Но вскоре пришла призывная повестка из во-
енкомата, и меня с другими новобранцами по-
везли на запад, только не Советского Союза, 
а прямиком в части, которые дислоцировались 
в ГДР. Служил в танковом батальоне, возил на 
учениях секретную часть на закреплённой ма-
шине ГАЗ-63. Там меня приняли в ряды КПСС. 

Демобилизовался в звании старшины, вер-
нулся в Ордынский район. Шёл 1959 г., деревни 
начали восстанавливаться, и родители посо-
ветовали остаться дома. Пошёл искать рабо-
ту, потому что в родной деревне вакансий не 
было. Поехал в Вагайцево, в котором искали 
человека на должность заведующего гаражом. 
Председатель колхоза долго вертел в руках мой 
диплом и заявил: «Нам геологов не надо». По-
шёл я в сельхозтехнику, рассказал директору 
Афанасьеву, что год работал автомехаником, 
что в моём распоряжении было двадцать че-
тыре машины, что был одновременно завга-
ром, диспетчером, заправщиком, сам путёвки 
обрабатывал. Тот меня спрашивает: «Ты ком-
мунист? Тогда обратись в райком к секретарю 
Ходченко и скажи, что я тебя направил. У них 
есть вакансия. Я ему позвоню». 

Так судьба сделала второй резкий пово-
рот — я стал партработником. Сначала рабо-
тал инструктором орготдела, заместителем за-
ведующего отделом, заведующим, потом меня 
избрали вторым секретарём. Вот на партийной 
работе судьба и свела меня с человеком, кото-
рый в корне изменил мою жизнь.

Имя его в Ордынском районе было на слу-
ху. Редко можно было встретить человека, ко-
торый не знал бы о Горячеве, хотя ни разу его 
не видел. К тому времени он зарекомендовал 
себя деятельным руководителем, потому в него 
поверил простой народ, и все о нём говорили 
с надеждой.

 Однажды, ещё в должности заведую-
щего орготдела, я приехал в обком партии на 
какой-то семинар. Тогда-то и увидел впервые 
Фёдора Степановича. Он остановил высту-
пление какого-то товарища и стал говорить по 
существу дела сам. Потом я его слушал много 
раз, и он ни разу не повторялся, умел рассма-
тривать одни и те же факты с разных сторон 
и учил этому слушателей. Выступал он мастер-
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ски, даже артистично. У него был огромный 
дар убеждения, его выступления заставляли 
задумываться о проблемах и об их решении. 
У него был большой авторитет. Он умел убеж-
дать людей, вселял в них оптимизм. Я потом 
в коллективах много рассказывал о том его 
выступлении — настолько оно меня захвати-
ло. Горячев был не только мастером слова, но 
и человеком, хорошо знающим жизнь, уму-
дрённым большим житейским опытом, кото-
рый был востребован людьми. 

 Как-то мы в райкоме готовились к про-
ведению отчётно-выборного собрания. Сижу 
в кабинете, работаю с документами. Я знал 
в районе всех партийных активистов, знал их 
возможности и недостатки, которые в ходе 
выборной кампании непременно были бы вы-
сказаны коммунистами, поэтому, конечно 
же, в райкоме оценивали шансы на избрание 
каждого, решали, стоит ли того или иного то-
варища рекомендовать парторганизациям 
в качестве лидера. Были, к сожалению, ведь 
секретари, которые работали формально 
и присылали в райком такие вот протоколы 

партсобраний: «Слушали о чесотке овец. По-
становили: чесотку ликвидировать» — ну, что 
это за партийное решение! 

Вдруг в кабинет заходит райкомовский шо-
фёр с каким-то человеком, и тот говорит: «Ни-
колай Степанович, помогите. Я водитель Горя-
чева». Думаю: «Откуда у нас Горячев?» А шофёр 
говорит: «Заправиться мне надо. Я утром за 
ним домой заехал, он вышел и велел ехать в Ор-
дынку. Путь не ближний, бак уже полупустой. 
А вдруг он сейчас решит куда-то ещё ехать? Я на 
заправке был, там бензовоз горючее сливает, 
и заправщица говорит, что пока его не примет, 
заправлять никого не будет». А раньше на трас-
се заправок не было — только в Новосибирске 
и Ордынске. Я направил нашего водителя с ним 
на заправку, а сам собирался туда позвонить, 
как вдруг ко мне прибегает секретарша из при-
ёмной: «Николай Степанович, вас Горячев зо-
вёт». Захожу в кабинет к первому секретарю, 
Фёдор Степанович меня спрашивает: «Так, за-
ворг, что это за порядок у вас в райкоме? — Пер-
вый секретарь обкома приехал, а члены бюро 
райкома не заходят к нему». Начал я оправ-

Визит М.И. Ермакова в СО РАН (Михаил Иванович Ермаков — советский государственный и военный деятель, генерал-полковник 
КГБ СССР, заместитель председателя КГБ СССР (1979–1990), лауреат Государственной премии СССР).
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дываться: «Вы только что приехали, я не успел 
ещё собраться…» — «Так, ну, рассказывай, чем 
ты сейчас занимаешься?». — «Готовлю отчёты 
и выборы». — «Я поэтому и спрашиваю. Что 
ты сделал в ходе подготовки?» — «Пока только 
планируем, а на следующей неделе проведём 
семинар секретарей первичных организаций, 
подготовили примерную схему доклада и реше-
ния». — «А критику ты предусмотрел?» 

Потом заходили другие члены бюро, и Фё-
дор Степанович с каждым разговаривал, инте-
ресуясь нашими делами. Партийную работу, её 
организационную сторону он знал превосход-
но, поэтому учил нас: «Нельзя рассматривать 
и обсуждать партийную работу с точки зрения 
хозяйственника. Надо знать главного ответ-
ственного за дело и с него спрашивать. Причём 
спрашивать за результаты работы именно как 
с коммуниста». Потому что мы считали, если 
хороший урожай получили, значит, партия хо-
рошо сработала. Оказалось, он неплохо осве-
домлён о делах в наших коллективах, посколь-
ку рассказал нам об одном совхозе, в котором 
дела шли неважно: «Там нужно посмотреть на 
кадры — кто там работает? Вы посмотрите, как 
директор с людьми работает, может быть при-

ходит к ним и матами кроет направо и налево. 
А может, находит моменты, которые мобили-
зуют людей».

Поскольку первый секретарь обкома, как 
говорится, свалился на нас, как снег на голову, 
встал вопрос — где его кормить. Я послал лю-
дей, принесли еду в кабинет, и Горячев с удо-
вольствием с нами перекусил. Сравните, как 
сегодня выезд начальника готовится несколько 
недель, всё прилизывается и причёсывается, 
и этому начальству уже не видно реального по-
ложения дел.

У Горячева был принцип в работе, как у каж-
дого серьёзного руководителя: если возникла 
какая-то задача, то решать её сразу же, не от-
кладывая дела в долгий ящик. Он учил делать 
это через людей, больше работать непосред-
ственно с людьми. Ведь рядовые люди, всегда 
знают лучше с какого боку подойти к решению 
той или иной задачи. Будучи человеком влия-
тельным и авторитетным, Горячев оставался 
доступным для простых людей. Не помню слу-
чая, чтобы ты пришёл к нему, а тебя запишут 
на приём через неделю.

Вторая наши личная встреча состоялась на-
кануне моего избрания вторым секретарём Ор-

Слева направо:  В.А. Филатов, Н.С. Фролов, В.А. Боков, Г.В. Алешин.
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дынского райкома партии. В простой нефор-
мальной беседе он дал мне хорошие советы по 
предстоящей моей новой работе. Без ментор-
ства, не диктуя и не поучая, а советуя. Его сове-
ты находить новые подходы в работе с людьми 
для мобилизации их на решение сложных задач 
помогли мне, в частности, когда мы в районе 
взялись за повышение надоев в общественном 
животноводстве. Меня на бюро райкома вре-
менно освободили от организационно-партий-
ной работы, поручив работу с животноводами. 
Начал со встреч и разговоров с бригадирами 
дойных гуртов, доярками и скотниками, у кото-
рых, как оказалось, есть к нам претензии: «Вот 
вы такую-то доярку всегда расхваливаете, шаль 
на совещании подарили, на пленумах хвалите. 
А мы разве не работаем?» И тогда мы организо-
вали соревнование — за лучший прирост надо-
ев. Организовали зелёную подкормку молодым 
овсом, чтобы коровы, которые утром и вечером 
из-за дойки, а днём в жару недоедали на пастби-
ще, добирали еду в вечернее время на площадке. 
И дела стали поправляться. Потом, уже во вре-
мя учёбы в Высшей школе КГБ СССР, мне при-
шла медаль «За трудовое отличие».

В 1970 г. меня вызвали в обком партии. 
Второй секретарь Виктор Андреевич Филатов 
предложил мне отправиться на два года на учё-
бу в Высшую школу КГБ СССР в Москве. Я ему 
говорю: «Виктор Андреевич, вот я, парень из 
деревни в Ордынке, и вдруг в КГБ. Это же ка-
кой уровень». Тот отвечает: «Вот смотри, по-
становление ЦК КПСС. Требования — чтобы 
был до 35 лет, работал на партийной или со-
ветской должности. Ты — второй секретарь, 
по всем статьям подходишь. Мы же тебя не 
одного представляем кандидатом. Кто из вас 
медкомиссию пройдёт, тот и поедет учиться». 
Я продолжаю отказываться. Филатов: «Ну что 
ты мудришь! Нашёлся декабрист. Но те из Мо-
сквы в Сибирь не хотели ехать, а ты из Сиби-
ри в Москву! Да езжай ты, поучись два года. 
Не понравится — уж такую-то работу мы тебе 
найдём. Ладно, пошли к Горячеву».

Фёдор Степанович повёл со мной несколько 
отвлечённый разговор. «Вся суть, — сказал он 
мне, — в том, выбрал ли ты свой путь». Гово-
рю, мол, так сложилось. Я ведь и в самом деле 
до этого не выбирал — мне куда предлагали, 
туда я и шёл работать. Ему это не понравилось: 

Н.С. Фролов приветствует В.И. Воротникова — Председателя Совета Министров РСФСР, члена Политбюро ЦК КПСС.
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«Ты уже сложившийся человек, в партийных 
органах работаешь почти десяток лет, поэтому 
нечего ходить направо-налево. Я до тебя раз-
говаривал с одним, тоже ему сказал: опреде-
ляйся». Ему было известно, что я буду участво-
вать в отборе без особого желания. И Фёдору 
Степановичу так прямо и сказал: «Примете 
решение ехать — я поеду». Поэтому он и гово-
рил о необходимости сознательного выбора и о 
том, что предстоящая новая работа является 
продолжением той, которой я занимался в пар-
тийных органах — работой по воспитанию лю-
дей. Горячев рассказал о встрече с Берия, о том, 
как ему предлагали перейти на работу в госбе-
зопасность, с теплотой отзывался о тогдашнем 
председателе КГБ Юрии Андропове. Но я знал 
по Ордынскому району и о другой, тёмной сто-
роне в деятельности органов госбезопасности, 
о репрессиях.

Во время нашего разговора раздался те-
лефонный звонок, Фёдор Степанович снял 
трубку и встал: «Да, Алексей Николаевич! 
Здравствуй», — очевидно, звонил глава прави-
тельства Косыгин, который когда-то работал 
в Новосибирске. Я вышел, чтоб не мешать раз-
говору. Филатов спросил о результатах, я отве-
тил, что не знаю. Виктор Андреевич говорит: 
«А мне он сказал, что согласен с твоей канди-
датурой».

После учёбы меня хотели направить в Кали-
нинград, потом ещё куда-то, но я категориче-
ски отказался: «Не поеду». В Ордынке у меня 
семья, родные. Я уже в штате КГБ, и уволить 
меня может только Андропов. И меня назна-
чили заместителем в отдел по Сибирскому от-
делению Академии наук, затем заместителем 
начальника Новосибирского управления КГБ 
СССР. Этому предшествовала встреча с Горя-
чевым — хотя мы ему были не подотчётны, он 
всегда поддерживал связь с кадрами, работав-
шими в области.

Однажды из Москвы я получил информа-
цию из КГБ: в период с такого-то по такое-то 
число в Советском Союзе будет работать деле-
гация американских деловых кругов. В Ново-
сибирске их интересуют виды на урожайность 
зерновых, поскольку тогда СССР много заку-
пал пшеницы в США. И для определения цены 
им нужна была оценка состояния. Поэтому 

нам было дано указание вместе с партийными 
и советскими органами обеспечить им показ 
полей. С этой телеграммой я пришёл к Горяче-
ву. Он говорит: «Дело серьёзное и политически 
важное». Через час мне позвонил завсельхозот-
делом обкома: «Николай Степанович, Фёдор 
Степанович определил три хозяйства для по-
каза, директора сейчас будут у меня. Можешь 
подойти?» Прихожу, директора уже прибы-
ли — вот как быстро отреагировал Горячев на 
маркетинговую разведку американцев! Я им 
рассказал о предстоящем визите американцев. 
Гостей повезли в Чикский совхоз, в котором за-
ядлый лошадник Максим Фёдорович Зибарев 
создал конюшню, ставшую затем базой коне-
завода. Их хорошо угостили, напоили кумысом 
и показали поле. Как потом выяснилось, Зиба-
рев показал им с разных сторон одну и ту же 
полосу пшеницы отменной урожайности!

Одним из приемов работы Горячева было 
постоянное информирование жителей области 
на публичных мероприятиях о каких — либо 
важных, на его взгляд, событиях. Вскоре, вы-
ступая на областном активе, Фёдор Степанович 
рассказал о случае с американской делегацией: 
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«Приезжали к нам семь разведчиков опреде-
лять, какие у нас будут посевы. С приборами, 
которые позволяют сразу определять, сколько 
будет колосков, сколько зёрен в колоске, како-
во их качество». А говорил это для того, чтобы 
наши аграрии и учёные работали с такой же 
научной точностью. Его выступления всегда 
заставляли задумываться, как решать стоящие 
перед тобой задачи. Он вёл партийных работ-
ников к тому, чтобы они не командовали, ког-
да и как сеять и убирать, или лечить овец от 
чесотки, а работали с людьми, которые всё 
это обеспечивают, помогали им осваивать но-
вые методы и приёмы в работе, новые знания 
и опыт. Правильно подобрать для этого кадры 
и умело организовать процесс исполнения. Его 
роль заключалась в том, чтобы найти таких 
людей, таких исполнителей, и он с нею пре-
красно справлялся. Об этом говорят цифры 
роста в экономике и социальной жизни ново-
сибирцев, который наблюдался все годы его 
пребывания на высшем посту в нашей области. 
И когда он уходил на пенсию, многие об этом 
сожалели, хотя лет ему было уже предостаточ-
но. Окна моей квартиры выходили на его окна, 

и я невольно видел как жила семья первого се-
кретаря обкома партии. А жила она, конечно, 
немного обеспеченнее, чем семья среднестати-
стическая, но всё равно скромно, без роскоши 
и помпезности. Он получал такую же зарплату, 
как знакомый мне по Ордынке начальник стро-
ительно-монтажного управления. И жил он как 
обыкновенный горожанин, встречался и бесе-
довал с соседями по двору, гулял в Первомай-
ском сквере без охраны. Был, правда, прикре-
плён к нему милиционер, но он сопровождал 
его издали. И по области он ездил без корте-
жей из нескольких машин, да ещё с мигалками. 
И обедал он в обкомовской столовой в зале на 
30 мест с самым обычным меню, вместе с секре-
тарями, заведующими отделами — я сам часто 
в нём обедал, когда работал в управлении.

Конечно, я знаю о нём меньше, чем люди, 
которые работали непосредственно с ним. Но 
о главных чертах Фёдора Степановича могу су-
дить. И я благодарен судьбе за то, что она свела 
меня с этим замечательным человеком, кото-
рый оставил в моей жизни яркий и неизглади-
мый след.

Николай Степанович Фролов

Слева направо: Е.И. Шимякин, Н.С. Фролов, Н.И. Попов, В.А. Коптюг (Валентин Афанасьевич Коптюг  — российский химик, Вице-
президент РАН, Председатель Сибирского отделения РАН с 06.03.1980 по 10.01.1997, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии).
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 Визит дважды героя Советского Союза Георгия Михайловича Гречко в Новосибирск.  
В Центре снимка: Г.М. Гречко, В.И. Балуев, Н.С. Фролов

Начальник управления «Сибакадемстрой» Герой Социалистического Труда Г.Д. Лыков, заведующий отделом административных 
органов обкома партии Н.Г. Гаращук, начальник управления КГБ генерал-майор Н.С. Фролов.
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Жизнь, как известно, сложная шту-
ка. В ней всегда много непредска-
зуемого, неожиданного. Вот такой 

неожиданностью была моя встреча с первым 
секретарем обкома партии Ф.С. Горячевым по-
сле примерно моей полуторогодовой работы в 
лекторской группе обкома партии. 

Начну с небольшой предыстории. Ког-
да я работал директором Новочановской 
средней школы в конце шестидесятых го-
дов, меня направили в Москву на месячную 
учебу директоров школ, которую проводило 
Министерство просвещения РСФСР. Там я 
познакомился с директором одной из школ 

г. Москвы. Через несколько дней после наше-
го знакомства он предложил мне походить в 
вечернее время в Университет дружбы наро-
дов им. Патриса Лумумбы на цикл лекций об 
индийской йоге. Старший брат моего нового 
знакомого работал проректором того уни-
верситета. 

Я, конечно, с удовольствием согласился по-
слушать этот цикл лекций. Тем более, что там 
не только читали лекции, но и показывали аса-
ны (позы), давая высококвалифицированное 
объяснение их воздействия на организм чело-
века. И все делалось на должном профессио-
нальном уровне. 

1976 г. Заседание летучей редакции по выпуску стенгазеты Агитпоезда в Чулымском районе. 
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Мы оба так увлеклись этими занятиями, что 
продолжали уже после наших директорских 
курсов поддерживать связь с биологическим 
факультетом этого хорошо известного в нашей 
стране университета.

Цикл прослушанных лекций назывался 
«Йога — путь к физическому и духовному 
совершенству». Конечно, хатха-йога это не 
только физические упражнения, а, скорее, 
соединение Восточной и Западной фило-
софии. Гармоничное сотрудничество между 
этими двумя направлениями и лежит в осно-
ве йоги — сознательного развития ума, духа 
и тела. Но я даже не буду вдаваться в содер-
жание этой уникальной системы. Это тема 
отдельного разговора. Конечно, я далек от 
мысли, что познал все премудрости йоги. Но 
все, прочитанное, услышанное и особенно 
увиденное в Калькуттской школе йогов во 
время посещения Индии, помогло мне осво-
ить многие стороны этой системы не только в 
философском, но и в духовном и физическом 
смысле слова (речь идет о позах — асанах). 

Старшее поколение помнит, как в нашей 
стране был выпущен на экраны нашумев-
ший в то время фильм «Йоги — кто они?». 
Сам по себе фильм, конечно, интересный. 
В нем были раскрыты некоторые особен-
ности этой уникальной системы. Но фильм 
есть фильм, и авторы стремились показать 
в нем, в первую очередь, что-то необычное 
и захватывающее. Были показаны и некото-
рые позы (асаны), но без должного квали-
фицированного пояснения. Как известно, 
индийские школы йогов глубоко изучают 
возможности человека (физические, духов-
ные, психологические). Кроме того, в фильме 
демонстрировались необычные с точки зре-
ния обыденного сознания сцены. Например, 
машина переезжает человека, и он остается 
при этом живой и невредимый, или человек 
стоит на горячих углях и не ощущает при 
этом боли. В этом же фильме было показано, 
как человека зарывают в яму, а через некото-
рое время его откапывают, и вот он, как ни в 
чем не бывало, стоит живой и рассказывает 
о том, что он чувствовал во время этой про-
цедуры. Но, к сожалению, после просмотра 
этого фильма началось чуть ли не массовое 

Фёдор Романович Киселев
Член президиума Новосибирской об-

ластной общественной организации 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранительных 
органов. Историк, лектор. Заслуженный 
работник культуры РСФСР

Родился 22 апреля 1939 г. в с. Таскаево 
Барабинского района.

Работал на Таскайской МТС, в колхо-
зе «Победа» трактористом. Преподавал 
в средней школе. С 1966 по 1971 г. был ди-
ректором Новочановской школы. С 1971 
г. – лектор Барабинского горкома КПСС, 
с 1975 г. – лектор Новосибирского обкома 
КПСС, ответственный секретарь обще-
ства «Знание», с 1991 г. – консультант 
Новосибирского областного Совета де-
путатов. С 1994 г. работал ведущим 
экспертом комитета общественно-по-
литических связей администрации Ново-
сибирской области.

Награждён медалями «За освоение це-
линных и залежных земель» «За доблест-
ный труд», «Патриот России», отмечен 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами.
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подражание. Одни стали длительное время 
делать стойку на голове, забывая о шейных 
позвонках. Другие начали пить воду по не-
скольку литров в сутки, не щадя своих почек, 
элементарно не сознавая, что все делать надо 
в меру и осторожно. К сожалению, у нас в 
стране в то время было какое-то критичное, 
я бы даже сказал, отрицательное отношение 
к этой системе. Но после демонстрации этого 
фильма и последовавшего затем бума подра-
жательства я через общество «Знание» стал 
выступать с лекцией и показом нескольких 
десятков поз (асан). Надо было снять мифо-
логический подход в отношении такой уди-
вительно интересной системы. 

Когда я уже работал в обкоме партии, меня 
как-то главный врач спецполиклиники попро-
сила выступить перед ее коллективом. Мне, с 
одной стороны, было неудобно отказать, ведь 
с этими врачами я уже не раз встречался, вы-
ступая перед ними с лекциями о междуна-
родном положении, а во-вторых, я просто 
по-человечески не мог отказать руководителю 
столь уважаемого мною коллектива врачей и 
медсестер. Мое выступление состоялось, как 
мне показалось, прошло оно неплохо. Было 

много вопросов (поясню для читателя — сна-
чала я выступал минут 30–40, а затем через 
пару минут начинал показывать позы (асаны) 
в купальном костюме.

Дня через 3–4 после моего выступления 
меня неожиданно вызывают в кабинет первого 
секретаря обкома партии. Я робко перешагнул 
порог приемной, присел на стул в ожидании 
приглашения. Но ждать долго не пришлось, 
вышел помощник и предложил войти в ка-
бинет. Первый секретарь поднялся со своего 
рабочего места и предложил сесть за боль-
шой стол (где он обычно проводил заседания 
бюро). Сев во главе стола, он спокойно стал 
расспрашивать о моей прежней работе в кол-
хозе, в школе, Барабинском горкоме партии, о 
лекторской работе в обкоме партии. 

Я кратко отвечал на его вопросы, а про себя 
все думал, зачем он меня пригласил. Я был 
очень удивлён тем, что, когда я рассказывал о 
работе в горкоме партии, о наших агитпоезд-
ках в совхозы и колхозы, Фёдор Степанович 
деликатно делал свои ремарки, давая высокую 
оценку нашим руководителям района, первому 
секретарю горкома партии Н.Г. Гаращуку, пред-
седателю райисполкома В.А. Карабешкину, ди-

1976 г. Лекторы и агитбригада Агитпоезда.
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1978 г. Подготовка к работе агитпоезда. В новосибирском от-
делении Западно-Сибирской железной  дороги.

ректорам совхозов: Г.Д. Васильеву, М.Р. Шуша-
рину, М.С. Шелковникову, которых я хорошо 
знал. 

А потом он стал рассказывать о своей рабо-
те в Калининской области, о встрече со Ста-
линым и другими руководителями партии и 
правительства. Я с замиранием сердца слушал 
его рассказ об уже ушедшем, но важном этапе 
нашей истории. Фёдор Степанович, конечно, 
был великолепным рассказчиком. Я про себя 
подумал: «Вот кто бы был замечательным лек-
тором». 

Беседа продолжалась около тридцати минут. 
В завершение своего рассказа Фёдор Степано-
вич дал мне несколько советов по лекционной 
работе, особо подчеркнув важность не только 
содержания, но и стиля изложения, знания со-
става аудитории, перед которой выступаешь. 
Надо, мол, заранее узнать особенности трудо-
вого коллектива, какие проблемы волнуют его 
в настоящее время. Я внимательно выслушал 
все его рекомендации и даже кое-что успел за-
писать для себя. Представьте только себе, како-
во было мое волнение. 

Я поблагодарил Фёдора Степановича за со-
веты и предложения. Он немного привстал, 
как бы говоря, что разговор закончен. Я, ко-
нечно мгновенно подскочил, и уже чуть было 
не пошел к выходу, как меня неожиданно при-
остановил Фёдор Степанович, спросив вполго-
лоса: 

— Я слышал, что Вы увлекаетесь биологией. 
Мне недавно рассказали о вашем неплохом вы-
ступлении о йогах. 

После этих его слов у меня закаменело серд-
це, я покраснел, как провинившийся перво-
классник, в мыслях понесся далеко, далеко. 
Думаю, сейчас скажет сам или даст задание 
отправить меня в самый дальний район или 
в лучшем случае в какую-нибудь отдаленную 
восьмилетнюю школу. 

Я уже начал представлять, как я покидаю с 
семьёй свою новосибирскую квартиру и уез-
жаю в неизвестную даль. Но произошло все 
по-другому. Видя моё чрезмерное возбужде-
ние, Фёдор Степанович вежливо, я бы даже 
сказал, по-отечески успокоил меня: 

— Да не волнуйтесь. Вы, делаете доброе 
дело. Можете и дальше выступать в свободное 

от работы время. Только я хочу Вам пореко-
мендовать лишь одно — не показывать асаны 
(позы) в купальном костюме. Вы знаете, не все 
вас правильно поймут. Вы ведь работник об-
кома партии и показываете позы в таком виде. 
Это как-то не совсем удобно. 

— Конечно, Фёдор Степанович, я не буду 
выступать и не буду показывать позы (аса-
ны), — в волнении отчеканил я. 

— Ну, вот и хорошо, договорились, — за-
кончил Фёдор Степанович, — не подводи тёз-
ку. А потом он мне сказал, чтобы я никому не 
рассказывал об этом разговоре, мол, пусть это 
останется между нами.

Я не помню, как дошёл до своего кабинета. 
Никому ни о чем я, естественно, не рассказал. 
Хотя после встречи с первым секретарём меня 
вызывали ко второму секретарю, к секретарю 
по идеологии, к заведующему отделом про-
паганды и агитации. Почему-то всех инте-
ресовало, о чем говорил со мной Фёдор Сте-
панович. Я коротко отвечал, что речь шла о 
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лекционной работе и всё. Скажу откровенно, 
я, наверно, недели две находился в неуравно-
вешенном, повышенно возбужденном состо-
янии, ожидая каждый день возможной моей 
отставки. Но всё завершилось благополучно. 
Уважаемый Фёдор Степанович сдержал своё 
слово, и я продолжал работать в лекторской 
группе обкома. Спасибо ему большое за до-
верие, которое он проявил ко мне, рядовому 
работнику обкома партии.

Прошло 7–8 лет после встречи с первым се-
кретарём обкома партии. Фёдор Степанович в 
то время уже жил в Москве, а мы работали в 
новом здании обкома партии (на ул. Кирова, 3). 
И вот однажды, опять неожиданно, встречаю в 
коридоре бывшего заведующего отделом аги-
тации и пропаганды обкома партии Лукаша 
Алексея Петровича, он уже в то время работал 

заместителем министра по спорту Правитель-
ства СССР. Он пригласил меня в «свой» быв-
ший кабинет. Я рассказал ему о нашей работе, 
он тоже поведал немного о своей московской 
жизни. А затем неожиданно спросил: 

— Ну, расскажи, о чем ещё шла речь во вре-
мя вашей встречи с Фёдором Степановичем Го-
рячевым. 

И тут я поведал всё Алексею Петровичу о 
разговоре с первым секретарем обкома партии. 

— Молодец, что никому не рассказывал, а то 
бы вас сразу освободили от работы, — заметил 
бывший мой руководитель. А я подумал, что 
молодец не я, а наш первый секретарь обко-
ма партии Фёдор Степанович Горячев. Это он 
сдержал своё партийное и человеческое слово. 
За что я ему благодарен по сей день.

Фёдор Романович Киселёв

1978 г. Круглый стол по вопросам внутренней и внешней политики СССР на текущем этапе, Сузун.
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Обком сокр.: областный комитет. Мог быть создан в государственно-общественной системе 
профсоюзов, комсомола, ДОСААФ, др., но прежде всего в массовом сознании ассоциировался с 
руководящим органом территории — областным комитетом КПСС.

ОК КПСС, сокр., аббр.: областной комитет Коммунистической партии Советского Союза.
Официально, по Уставу КПСС, исполнительный орган управления территориальной (област-

ной) партийной организации между её общими собраниями, конференциями. Фактически, в 
условиях советской эпохи КПСС — высший непререкаемый орган законодательной, исполни-
тельной и иной власти своего уровня (области). Руководитель — первый секретарь обкома, фак-
тически — хозяин области, главный среди управленческой связки: секретарь обкома — председа-
тель облисполкома. 
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Роберт Индрикович Эйхе
Родился 31.7.1890 г. на хуторе Авотын Курляндской губернии.
Член Латышской социал-демократической рабочей партии (1905), 

член РСДРП (1906), член ЦК «Социал-демократии Латышского края» 
(1914), член Президиума Рижского Совета (1917). Уполномочен-
ный Народного комиссариата продовольствия в Тульской Губернии 
(1918), комиссар продовольствия Правительства Советской Лат-
вии (1918–1920). Председатель Челябинского губернского комитета 
РКП(б), ответственный секретарь Челябинского губернского комитета 
РКП(б), заместитель народного комиссара продовольствия Киргиз-
ской (Казахской) АССР (1920), уполномоченный Народного комис-
сариата продовольствия РСФСР в Ростове-на-Дону (1921), комиссар 

по продовольствию Сибири (1922–1923), член Сибирского бюро ЦК РКП(б) (1922–1925), заме-
ститель народного комиссара продовольствия РСФСР (1923–1924), заместитель председателя 
Сибирского революционного комитета (1924–1925), председатель Исполнительного комитета 
Сибирского краевого Совета (1925–1929), кандидат в члены ЦК ВК П(б) (1925–1930), 1–й се-
кретарь Сибирского краевого комитета ВКП(б) (1929–1930), член ЦК ВКП(б) (1930–1938), 1–й 
секретарь Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) (1930–1937), кандидат в члены По-
литического бюро ЦК ВКП(б) (1935–1938), 1–й секретарь Новосибирского областного комитета 
ВКП(б) (17.10–10.11.1937), народный комиссар земледелия СССР (1937–1938). 29.4.1938 аресто-
ван, 4.2.1940 расстрелян.

Награды: орден Ленина (1935)

Иван Иванович Алексеев
Родился в 1895 г. в деревне Славитино Новгородской губернии.
В РККА(1919–1926). Директор завода «Электрик» (1926–1928).
Секретарь комитета ВКП(б) завода «Красный путиловец» (Ле-

нинград) (1928–1931), председатель Ленинградского областного ко-
митета Союза работников машиностроения (1931), 1–й секретарь 
Нарвского — Кировского районного комитета ВКП(б) (Ленинград) 
(1931–1937), член Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) 
1934–1938). И. о. председателя Исполнительного комитета Свердлов-
ского областного Совета, и. о. 2–го секретаря Новосибирского област-
ного комитета ВКП(б) (10–11.1937), и. о. 1–го секретаря Новосибир-
ского областного комитета ВКП(б) (10.11.1937–1.7.1938), 1–й секретарь 
Новосибирского областного комитета ВКП(б) (7–11.1938).

Награды: орден Ленина (1931) — за особо выдающиеся заслуги в области изобретательства 
и внесения рационализаторских предложений по организации передовых ударных бригад, со-
действовавшие увеличению продукции завода «Красный путиловец» по тракторостроению и тем 
самым развитию социалистического хозяйства

В ноябре 1938 г. отозван в Москву, арестован. Расстрелян 25 февраля 1939 г. 
Реабилитирован 11 апреля 1956 г.
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Геннадий Андреевич Борков
Родился 1905 г. в деревне Панфилово Ярославской губернии.
Член РКП(б) (1924).
Образование: учёба в Московской Сельскохозяйственной Академии 

имени К. А. Тимирязева, аспирант кафедры органической химии Мо-
сковской Сельскохозяйственной Академии имени А. К. Тимирязева (не 
окончил)

В Исполкоме Панфиловского волостного Совета (Ярославская гу-
берния) (1919–1923), секретарь Панфиловской волостной ячейки 
РКСМ (Ярославская губерния), в Рыбинском уездном комитете РКСМ 
(Ярославская губерния). Секретарь районного комитета ВЛКСМ фа-
брики «Красный Перекоп» (Ярославль) (1923–1927), заведующий 
Агитационно-пропагандистским отделом Ростовского, Даниловского 

уездного комитета ВКП(б) (Ярославская губерния) (1927–1929), ответственный секретарь Лю-
бимского районного комитета ВКП(б) (Ивановская Промышленная область) (1929–1930), в От-
деле школ ЦК ВКП(б) (1935– 1937), 2–й секретарь Воронежского областного комитета ВКП(б) 
(1937–1938), 1–й секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) (1938–1939), член ЦК 
ВКП(б) — КПСС 1939–XVIII 1941–XVIII 1952–XIX (1939–1956), 1–й секретарь Хабаровского кра-
евого комитета ВКП(б) (1940–1945), 1–й секретарь ЦК КП(б) Казахстана(1945–1946), член Бюро 
ЦК КП(б) Казахстана (1945–1946), заместитель начальника Управления по проверке партий-
ных органов ЦК ВКП(б) (1946–1948), инспектор ЦК ВКП(б) (1948), 1–й секретарь Саратовско-
го областного комитета ВКП(б) — КПСС (1948–1955), зам. министра сельского хозяйства СССР 
(1955–1960).

Награды: орден Ленина.

Геннадий Никитич Пуговкин
Родился в 1903 г. в деревне Барминке Тульской губернии.
Член РКП(б) (1925). Образование: слушатель Московских губерн-

ских юридических курсов судебных работников, окончил Коммуни-
стический университет имени Я. М. Свердлова, учёба в Институте 
Красной профессуры истории, 

Курьер Московского губернского Суда (1924), следователь, замести-
тель, 1–й заместитель Московского губернского, городского нотариуса 
(1925–1930), в тресте «Волго-Каспий-Лес» (1930), заместитель дирек-
тора Московского технологического института (1930–1931), заведу-
ющий Культурно-пропагандистским отделом Озёрского районного 
комитета ВКП(б) (Московская область) (1931–1933), заведующий От-
делом кадров Московского областного отдела народного образования 

(1933–10.1935), ответственный организатор Отдела руководящих партийных органов ЦК ВКП(б) 
(1938 -.1939), член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), заведующий Отделом кадров 
партийных органов Управления кадров ЦК ВКП(б), заместитель начальника Управления кадров 
ЦК ВКП(б) (1939), 1–й секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) (1939–1942), за-
меститель народного комиссара юстиции СССР(1941–1943), начальник Главного управления 
военных трибуналов транспорта Министерства юстиции СССР, генерал-майор(1946–1947), на-
чальник Военно-Юридической Академии, генерал-майор юстиции(1953–1956), начальник воен-
но-юридического факультета Военно-Политической Академии имени В. И. Ленина, генерал-май-
ор юстиции (1956).
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Михаил Васильевич Кулагин
Родился 11.1900 г. в селе Марчуги Московской губернии.
Образование: учёба в вечернем коммунистическом университете, 

слушатель Курсов переподготовки при ЦК ВКП(б)
В РККА (1918–1922).
Милиционер, участковый инспектор, помощник начальника рабо-

че-крестьянской милиции (Москва) (1923–1929), инструктор, заведую-
щий Организационным отделом, секретарь заведующий председатель 
Исполкома Сокольнического районного Совета (Москва) (1929–1933), 
заведующий Ново-Деревенским организационным отделом, предсе-
датель Исполнительного комитета Ново-Деревенского районного Со-
вета (Московская область) (1933–1937), и. о. председателя Исполкома 
Слуцкого окружного Совета (1937–1938), председатель Организаци-

онного комитета Президиума ЦИК - Верховного Совета Белорусской ССР по Минской области 
(4–7.1938). Заместитель председателя СНК Белорусской ССР, народный комиссар земледелия Бе-
лорусской ССР (1938–1939), член Бюро ЦК КП(б) Белоруссии, 2-й секретарь ЦК КП(б) Белорус-
сии (1939–1941), 2-й секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) (1941–19422), 1-й 
секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) (1942–1949), зам. председателя Совета 
по делам колхозов при СМ СССР (1950–1953), заместитель начальника Инспекции при мини-
стре сельского хозяйства СССР (1953), зам. начальника Главной производственно-территориаль-
ной инспекции Министерства сельского хозяйства СССР (1953–1954), зам. начальника Главного 
управления по заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства сельского хозяйства СССР 
(1954)

Награды: 2 ордена. Ленина, 2 ордена. Трудового Красного Знамени

Иван Дмитриевич Яковлев
Родился в 1910 г. в селе Саввушка Томской губернии.
Член ВКП(б) (1928). Образование: слушатель ВПШ при ЦК ВКП(б)
Зав. отделом агитации и пропаганды, ответственный секре-

тарь Поспелихинского райкома ВЛКСМ (Западно-Сибирский край) 
(1930–1932), редактор газеты «Даёшь комбайн» (Новосибирск) (1931–
1932), секретарь комитета ВЛКСМ «Сибкомбайнстроя» (Новосибирск) 
(1932–1933), в РККА (1933), зам. секретаря комитета ВКП(б) комби-
ната № 179 (Новосибирск) (1935), зав. Кировским районным отделом 
народного образования, Культурно-просветительским отделом Киров-
ского райкома ВКП(б) (Новосибирск) (1935–1937), секретарь комитета 
ВКП(б) комбината № 179 (Новосибирск) (1937–1938), директор сред-
ней школы № 9, зав. Новосибирским городским отделом народного об-

разования (1938–1939), 1–й секретарь Кировского райкома ВКП(б) (Новосибирск) (1939–1940), 
3–й секретарь Новосибирского горкома ВКП(б) (1940–1941), председатель Исполкома Новоси-
бирского городского Совета (1941), 2–й секретарь Новосибирского горкома ВКП(б) (1941–1944), 
3–й секретарь, 2–й секретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) 1944–1946), 1–й се-
кретарь Новосибирского областного комитета ВКП(б) — КПСС(1949–1955), 2–й секретарь ЦК 
КП Казахстана (1955–1956), 1–й секретарь ЦК КП Казахстана (1956–1957), 1–й секретарь Улья-
новского областного комитета КПСС (1958–1961), председатель Исполкома Омского городского 
Совета (1961–1964), зам. председателя Исполкома Омского областного Совета (1964–1973).

Награды: орден «Знак Почёта», 3 ордена Трудового Красного Знамени, 2 ордена Ленина, орден 
Октябрьской Революции.
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Борис Иванович Дерюгин
Родился в 1916 г. в Можге Вятской губернии.
Член ВКП(б) (1939).
Образование: учёба в Ижевском педагогическом институте, учёба 

в Томском индустриальном институте имени С. М. Кирова, слушатель 
Курсов переподготовки при ЦК КПСС.

Секретарь комитета ВЛКСМ лесозавода № 1, начальник районных 
пионерских лагерей, секретарь комитета ВЛКСМ завода «Свет» (Уд-
муртская автономная область) (1934–1935), сотрудник Научно-иссле-
довательского института механики и математики (1936), технический 
инспектор Отдела главного энергетика, начальник цеха, заместитель 
главного энергетика, главный энергетик, партийный организатор ЦК 

ВКП(б) завода № 153 Министерства авиационной промышленности СССР (1941–1951), заведу-
ющий Отделом тяжёлой промышленности, 2–й секретарь Новосибирского областного комите-
та ВКП(б) (1951–1952), секретарь, 2–й секретарь Новосибирского областного комитета КПСС 
(1952–1955), 1–й секретарь Новосибирского областного комитета КПСС (1955–1957), член ЦК 
КПСС (1956–1961), 2–й секретарь Омского областного комитета КПСС (1957–1960), председатель 
Исполкома Хабаровского краевого Совета, (1960–1962), начальник Управления энергохозяйства 
СНХ Саратовского экономического административного района (1962–1963), управляющий рай-
онным энергетическим управлением «Саратовэнерго» (1963–1979). 

Награды: орден «Знак Почёта», орден Ленина, орден Октябрьской Революции, 2 орд. Трудово-
го Красного Знамени. Почётный энергетик СССР

Борис Николаевич Кобелев
Родился в 1915 г. в Петрограде. Член ВКП(б) 1940 г. 
Образование: учёба в Ленинградском техникуме железнодорожного 

транспорта, слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) — 
КПСС. 

Бригадир, мастер, начальник вагонного участка, начальник вагон-
ного депо Иркутск-Сортировочная, вагоноремонтного пункта стан-
ции Нижнеудинск, вагонного депо Иркутск-1 Восточно-Сибирской 
железной дороги (1937–1941), заведующий отделом, заместитель се-
кретаря Иркутского областного комитета ВКП(б) (1941–1945) 2–й 
секретарь Иркутского городского комитета ВКП(б) (1945–1949), 2–й 
секретарь Иркутского областного комитета ВКП(б) (1949–1951), ин-
структор, заместитель заведующего Отделом партийных органов ЦК 

КПСС (1954–1953), 1–й секретарь Иркутского областного комитета КПСС(1955–1957), член ЦК 
КПСС (1956–1959), 1–й секретарь Новосибирского областного комитета КПСС (1957–1959), 2–й 
секретарь Новосибирского областного комитета КПСС, инспектор ЦК КПСС (1959), директор 
Красноярского завода самоходных комбайнов — генеральный директор Красноярского произ-
водственного объединения зерноуборочных комбайнов (1959–1979)

Награды: орден Трудового Красного Знамени, 2 ордена Ленина, орден Октябрьской Револю-
ции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта»

Фёдор Степанович Горячев (стр. 4)
1–й секретарь Новосибирского областного комитета КПСС (1959–1978 гг.)

Александр Павлович Филатов (стр. 140)
1–й секретарь Новосибирского областного комитета КПСС (1978–1988 гг.)
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Владимир Васильевич Казарезов
Родился в 1937 г. в селе Петропавловское Алтайского края. 
Образование: окончил Алтайский институт сельскохозяйственного 

машиностроения. 
Мастер, заместитель начальника специального конструкторского 

бюро (до 1980), заведующий промышленным отделом, секретарь по 
промышленности.  обкома КПСС (1980–1985), 1-й секретарь Новоси-
бирского горкома партии (1985–1988), инспектор ЦК КПСС (1988), 1–й 
секретарь Новосибирского областного комитета КПСС (1988–1989), 
депутат Верховного Совета СССР (1989–1991). 

Владимир Казарезов — кандидат экономических наук, член Союза 
писателей Москвы, почетный фермер России, лауреат Национальной 
Столыпинской премии. Награждён орденами и медалями Советского 

Союза и России. С начала 1990–х годов участвовал в фермерском движении. Был вице-прези-
дентом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР).

Виталий Петрович Муха
Родился 17 мая 1936 г. в Харькове (Украинская ССР). 
Образование: окончил Харьковский авиационный институт, доцент.
Мастер, начальник цеха Новосибирского авиационного завода им. 

В.П. Чкалова (1960–1966), начальник отдела, главный инженер, ди-
ректор Новосибирского завода электротермического оборудования 
ПО «Сибэлектротерм» (1966–1975), генеральный директор ПО «Си-
бэлектротерм» (1975–1982), генеральный директор ПО «Сибсельмаш» 
(1982–1988). С декабря 1988 г. — 2–й секретарь Новосибирского обко-
ма КПСС. С октября 1989 г. —1–й секретарь Новосибирского обкома 
КПСС. С апреля 1990 г. совмещал должности председателя област-
ного Совета народных депутатов, председателя исполкома облсовета 

и 1–ого секретаря обкома партии до августа 1990 г. С 1990 по 1993 гг. — народный депутат РФ. 
27 ноября 1991 г. указом Президента РФ был назначен главой администрации Новосибирской 
области. После роспуска Верховного Совета в октябре 1993 г. был снят с должности губернато-
ра. В 1993 г. — председатель Совета директоров компании «ТрансСибАвиа», председатель Сове-
та директоров и вице-президент банка «Левобережный» в Новосибирске. 24 декабря 1995 г. был 
избран главой администрации Новосибирской области. С января 1996 г. по должности входил 
в Совет Федерации РФ, являлся членом Комитета по вопросам экономической политики. Был 
делегатом XIX партийной конференции (1988) и XXVIII съезда КПСС, членом ЦК КПСС.

Владимир Александрович Миндолин
Родился в 1947 г. 
Кандидат исторических наук. Преподаватель истории КПСС и се-

кретарь парткома Новосибирского университета, секретарь Советско-
го райкома партии (до 1978), 2–ой секретарь Советского райкома 
партии (1978–1980), доцент кафедры истории КПСС Новосибирско-
го университета (1980–1983), секретарь парткома Новосибирско-
го университета (с 1983), 1–й секретарь Советского райкома партии 
(1988–1990). 

1–ый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1990–1991).



269

Горячев. Время. Люди

1971 г. Делегаты XXIV съезда КПСС в фойе Кремлевского Дворца съездов в перерывах между заседаниями; среди присутствующих — 
народный поэт Дагестанской АССР Р.Г.Гамзатов (в центре).
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза проходил в Москве с 30 марта по 9 апреля 1971 г. На съезде присутствова-
ло 4963 делегатов, из них: 4740 — с решающим голосом и 223 — с совещательным голосом. 
Главным итогом съезда стала совокупность предложений, содержащихся в отчётном докладе и принятой по нему резолюции, полу-
чившая позже название «Программы мира» и направленная на борьбу за мир и безопасность народов, за предотвращение мировой 
термоядерной войны. Главная цель внешней политики СССР по-прежнему состоит в том, чтобы обеспечить вместе с другими 
социалистическими странами благоприятные международные условия для построения социализма и коммунизма. Съезд особо под-
черкнул, что «...ныне резко усилилась роль такой сферы классовой борьбы между социализмом и капитализмом, как экономическое 
и научно-техническое соревнование двух мировых систем».

Президиум XXV съезда КПСС приветствует Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева
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ХXV съезд Коммунистической партии Советского Союза проходил в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 г.. На съезде присут-
ствовало 4998 делегатов. Основной итог Съезда — утверждены Основные направления развития народного хозяйства СССР на 
1976–1980 гг.

Первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин с делегатам XXII съезда КПСС, 02.09.1961 г.
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Город Новосибирск 
внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый 
быстрорастущий 
город-миллионник. 
Количество его 
жителей достигло 
1 миллиона человек 
менее чем за 70 лет. 
Чикаго, с которым 
часто сравнивают 
Новосибирск по темпам 
развития, понадобилось 
для этого 85 лет, Нью-
Йорку — 250, Токио — 
400, Москве — 700, 
а Киеву — 900.
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В 1960-х в Новосибирске 
в основном закончилось 
строительство 
оборонных и 
промышленных 
предприятий. 
Высвобождение в этой 
сфере мощностей 
и позволило 
начать настоящий 
строительный бум. Вот 
как об этом говорит 
статистика: в 1960 г. 
в Новосибирской 
области введено 
жилья общей 
полезной площадью 
в 8826 тыс кв. м, 
в 1970 г. — 
16897 тыс. кв. м, т.е. 
в 2 раза больше, в 1980 — 
24512 тыс.кв. м.
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Сибирское отделение 
отечественной 
Академии наук было 
создано совместным 
постановлением 
Совмина СССР 
и ЦК КПСС от 17 мая 
1957 г., основными 
инициаторами 
которого стали 
академики 
М.А. Лаврентьев, 
С.Л. Соболев, 
С.А. Христианович.
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2 октября 1968 г. было 
принято большое 
Постановление 
Центрального 
комитета КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О мерах 
по дальнейшему 
улучшению научно-
исследовательских 
работ в области 
сельского хозяйства», 
в котором впервые 
была сделана запись 
об организации трех 
региональных отделений 
ВАСХНИЛ, в том числе 
Сибирского.
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Новосибирск до 
середины 1950-х гг. 
не имел постоянного 
автомобильного моста 
через Обь: летом 
два берега связывал 
временный понтонный 
мост, зимой — 
ледовая переправа. 
Коммунальный мост 
из семи 128-метровых 
пролетов, открытый 
в конце 1955 г., стал 
первым автомобильно-
трамвайно-
пешеходным 
мостом через Обь 
в Новосибирске.
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«…6 или 5 ноября 
1967 г. состоялось 
торжественное 
открытие Монумента 
Славы…

…Удивительно, 
что потом, после 
открытия, памятник 
стал сразу нравиться 
даже противникам 
его возведения: сюда 
привозили важных 
гостей, экскурсии и 
делегации. Прошло 
время, и мне дали 
премию Ленинского 
комсомола за эту 
работу.»

Чернобровцев Александр Сергеевич  
«Мой Новосибирск.  

Книга воспоминаний»
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