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1. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. 80 ЛЕТ СПУСТЯ 

1.1. Блокада 

27 января – День Воинской Славы России. Это священная дата в истории Отече-
ства. В этот день 1944 года, т. е. 80 лет тому назад, Ленинград был полностью освобож-
ден от блокады, которая длилась 872 дня (в литературе и на памятниках встречается 
округление – 900 дней и ночей). 

Блокада города немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой 
Отечественной войны началась  8 сентября 1941 года. Враг занял Шлиссельбург (Петрокре-
пость) и отрезал Ленинград с суши от остальной страны. 

 До войны в Ленинграде проживали 2.9 млн. человек. Жители города не смогли поки-
нуть Ленинград. Железнодорожное сообщение было прервано 27 августа. На вокзалах и в 
пригородах скопились десятки тысяч людей, желавший эвакуироваться на восток. Положе-
ние осложнялось ещё и тем, что с началом войны в Ленинград прибыли не менее 300 000 бе-
женцев из прибалтийских республик и соседних с ними областей РСФСР [С1]. 

Многие учебные заведения были заняты под госпитали или эвакуационные пункты. 
Занятия в ленинградских школах начались не в начале сентября, как обычно, а только 3 но-
ября 1941 года. Открылись 103 из 408 работавших до войны школ. В начале января 1942 года 
большинство школ закрылось, но в 39 из них занятия продолжались всю блокадную зиму. 

Жители города оказались в очень тяжелых условиях. Запасы продуктов и топлива бы-
ли катастрофически ограничены. Их могло хватить лишь на месяц. Введенные по карточкам 
нормы продовольствия стали снижаться. С 20 ноября в результате пятого снижения рабочие 
получали по 250 г. хлеба в день, все остальные – по 125 г. Начался настоящий голод. Были 
отмечены сначала первые случаи потери сознания от голода на улицах и на работе, первые 
случаи смерти от истощения и первые случаи каннибализма. Матери и бабушки отдавали 
свою пайку хлеба малышам и погибали от истощения. С каждым днем возрастала числен-
ность детей потерявших родителей. 

Специальные похоронные службы ежедневно подбирали только на улицах около сот-
ни трупов. Рыть могилы в промёрзшей земле было тяжело, поэтому команды местной проти-
вовоздушной обороны использовали взрывчатку и экскаваторы, и хоронили десятки, а ино-
гда и сотни трупов в братские могилы, не зная имени погребённых. 

В изолированном городе развелось очень много крыс. Их полчища ходили по улицам, 
питаясь трупами. Домашних кошек истребили голодающие горожане. Поэтому ловить крыс 
было некому. Когда блокаду сняли, в город завезли несколько вагонов котов. 

Голод был усугублён особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоп-
лением и транспортом. Прекратилось централизованное отопление домов, замёрз и был от-
ключен или уничтожен водопровод. Главным отопительным средством для большинства 
обитаемых квартир стали особые маленькие временные печки–буржуйки. В них жгли всё, 
что могло гореть, в том числе мебель и книги.  

У многих в домах оставалась дорогая и красивая дореволюционная мебель, редкие 
книги, картины в красивых рамках. Все это предавали огню, чтобы не замерзнуть насмерть. 
Многие собирали топливо на руинах разрушенных домов, рискуя своей жизнью. В любой 
момент их мог достать вражеский снаряд. Замерзшие горожане готовы были отдать за 
вязанку дров любые ценные вещи.  

В городе не работало не только отопление, но и канализация. Люди справляли есте-
ственные нужды в горшок, а потом выливали это во двор. От жуткого запаха спасала только 
зима. 

Историки до сих пор ломают голову: почему весной 1942 года в городе не начались 
эпидемии. Горы трупов и тонны нечистот на городских улицах располагали к этому. Некото-
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рые связывают неуязвимость ленинградцев перед инфекцией с голодом. По-видимому, в 
условиях стресса организм включает удивительные механизмы адаптации. 

Недостаток электричества и массовые разрушения контактной сети остановили дви-
жение городского электротранспорта. 20 ноября 1941 года в городе прекратилось движение 
троллейбусов. Подвижной состав троллейбусного депо был рассредоточен по улицам из-за 
того, что депо уже находилось в непосредственной близости от фронта. 3 января 1942 года 
после того, как полностью прекратилась подача электроэнергии, трамваи замерли на засне-
женных улицах. Это стало ещё одной причиной увеличения смертности.  

Город подвергался постоянному обстрелу врага. В ноябре 1941 г. средняя ежедневная 
продолжительность артобстрела достигала девяти часов. Регулярные артобстрелы, разру-
шенные дома, всеобщий голод, лютый холод и горы трупов на улицах. Каждый день умира-
ли около 700 человек.  

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено полторы тыся-
чи громкоговорителей. Радиосеть сообщала информацию для населения о налётах и воздуш-
ной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады Ленинграда как куль-
турный памятник сопротивления населения, транслировался во время налётов именно через 
эту сеть. Быстрый ритм (150 ударов в минуту) означал воздушную тревогу, медленный 
ритм – отбой. Кроме того, было установлено несколько сирен, оповещавших жителей города 
о начале налёта. 

За время блокады от голода, обстрелов и лишений погибло свыше 630 тысяч ленин-
градцев. Эта цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе, тогда как по данным совет-

ских историков, количество погибших в те годы может достигать 1,5 миллиона человек. 
Учитывая эвакуацию и дополнительный призыв в армию, население города составля-

ло лишь около 700 тысяч человек. 
И вот в таких тяжелейших условиях блокады трудящиеся города давали фронту во-

оружение, боеприпасы, снаряжение, обмундирование. 

Правительство и Государственный комитет обороны делали всё возможное для по-
мощи Ленинграду, спасению населения от голода. Осенью 1941 г. по Ладожскому озеру и по 
воздуху было доставлено в город 60 тысяч тонн грузов, а из него эвакуированы тысячи боль-
ных и раненных детей. С конца ноября начала действовать «Дорога жизни» – военно-
автомобильная дорога по льду Ладожского озера. Но эта дорога находилась в пределах дося-
гаемости вражеской артиллерии и авиации, а также военно-морских сил противника, дей-
ствовавших на озере. Её пропускная способность не соответствовала потребностям города и 
не могла уменьшить массового голода. 

Летом 1942 г. по дну озера был проложен Ладожский трубопровод для снабжения го-
рода горючим, а осенью – энергетический кабель. 

По решению бюро горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома было организовано дополни-
тельное лечебное питание по повышенным нормам в специальных стационарах, созданных 
при заводах и фабриках, а также в 105 городских столовых. Стационары функционировали с 
1 января до 1 мая 1942 года и обслужили 60 тыс. человек. В них вводили сердечно-
сосудистые препараты, делали внутривенное вливание глюкозы, давали немного горячего 
вина, что спасло жизнь многим. 

С конца апреля 1942 года по решению Ленгорисполкома сеть столовых усиленного 
питания была расширена. На территории фабрик, заводов и учреждений вместо стационаров 
было создано 89 столовых усиленного питания, а 64 столовые были организованы за преде-
лами предприятий. Для этих столовых были утверждены специальные нормы питания.  

По решению горисполкома, с января 1942 года в городе открываются новые детские 
дома. За пять месяцев в Ленинграде было организовано 85 детских домов, принявших 
30 тыс. детей, оставшихся без родителей. Командование Ленинградского фронта и руковод-
ство города стремилось обеспечить детские дома необходимым питанием. 

Особую роль в обороне города, обеспечении существования его в блокадных услови-
ях сыграли Ленинградский фронт, Краснознамённый Балтийский флот, Ладожская военная 
флотилия, Ленинградское ополчение, курсанты военно-морских  училищ и партизаны. 
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29 марта 1942 года в Ленинград прибыл из Псковской и Новгородской областей пар-
тизанский обоз с продовольствием для жителей города. Событие имело огромное воодушев-
ляющее значение и продемонстрировало неспособность противника контролировать тыл 
своих войск. 

В течение 1941–1942 годов было предпринято несколько попыток прорыва блокады 
(Синявинские операции 1941 и 1942 годов, Любанская операция 1942 года). Они оказались 
неудачными. Район между Ладожским озером и посёлком Мга, в котором расстояние между 
линиями Ленинградского и Волховского фронтов было всего 12–16 километров (так называ-
емый «Синявинско-Шлиссельбургский выступ»), продолжал прочно удерживать противник. 
Тем не менее, войскам Волховского и Ленинградского фронтов удалось сорвать план немец-
кого командования по углублению блокады Ленинграда под кодовым наименованием 
«Северное сияние». 

12 января 1943 г. по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего началась опе-
рация «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Силами двух фронтов: Ленинградского с 
запада и Волховского с востока – против  группировки немецко-фашистских войск, удержи-
вавшей  Синявинско-Шлиссельбургский выступ. Командование фронтами было поручено 
генерал-лейтенанту Л.А. Говорову и генералу армии К.А. Мерецкову. Координировали вза-
имодействие представители Ставки – генерал армии Г.К. Жуков и маршал К.Е. Ворошилов.  

Наступление советских войск началось 14 января силами Ленинградского, Волховско-
го и 2-го Прибалтийского фронтов. 

18 января войска этих фронтов  освободили Шлиссельбург и очистили от противника 
всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной 8–11 ки-
лометров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. 

Хотя в результате прорыва был отвоёван лишь узкий коридор, тем не менее, он позво-
лил восстановить сухопутную связь вплоть до окончательного снятия блокада. По южному 
берегу Ладожского озера  началось строительство железной дороги Шлиссельбург–Поляны 
протяженностью шесть километров. 6 февраля по этой новой «Дороге жизни» пошли поезда 
в Ленинград. 

После прорыва кольца блокады в районе Шлиссельбурга противник, тем не менее, се-
рьёзно укреплял рубежи на южных подступах к городу. Глубина немецких линий обороны в 
районе Ораниенбаумского плацдарма достигала 20 км. Чтобы исключить возможность по-
вторного выхода противника к Ладожскому озеру, наши войска перешли к обороне. 

Это была первая крупная победа нашей армии в 1943 г. За ней последовала перелом-
ная победа под Сталинградом, 

Полностью блокадное кольцо было снято лишь спустя год – 27 января 1944 г. В этот 
день в Ленинграде был произведён салют в ознаменование окончательного освобождения 
города от блокады. Прекратились артобстрелы, от которых погибло около 17 тысяч человек, 
и около 34 тысяч было ранено [C1].  

Для справки. В оборонительных боях и наступательной операции по освобождению 
Ленинграда были четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области. В том числе 
34 воина – будущих сотрудников НЭТИ. За оборону Ленинграда, за бои по освобождению 
города звания Герой Советского Союза были удостоены восемь жителей Новосибирской об-
ласти 

Планы врага потерпели провал. Мужество, стойкость, храбрость и отвага навсегда 
останутся в памяти, как нашего народа, так и всего мира! 

День 27 января стал «Днём Воинской Славы России». 

Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 1 мая 1945 года № 20 Ле-
нинград назван городом-героем. Позже, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
мая 1965 года, город был награжден медалью «Золотая Звезда». 

20 октября Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленин-
града войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941–1944 годах. 
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Подробнее о блокаде Ленинграда можно прочесть в [C1]. 

1.2. Блокадные награды 

Медаль «За оборону Ленинграда»  – государственная награда СССР, для награжде-
ния защитников города Ленинград (военнослужащих и мирных жителей). Дата учреждения – 
22 декабря 1942 г. Первое награждение 3 июня 1943 г. 

На лицевой стороне медали изображены очертания Адмиралтейства и группа солдат с 
винтовками наперевес. По периметру надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной сто-
роне медали изображены серп и молот. Под ними текст заглавным шрифтом: «За нашу Со-
ветскую Родину». Диаметр – 32 мм.  Материал – латунь. По состоянию на 1985 год медалью 
«За оборону Ленинграда» награждено около 1 470 000 человек. Среди награждённых ею – 15 
тысяч детей и подростков. 

 

 Медаль «За оборону Ленинграда» – единственная советская награда, упоминаемая в 
статуте иностранной награды. Согласно статуту израильской медали «Борца с нацизмом», 
лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и имеющие гражданство Израиля 
или статус ПМЖ в Израиле, имеют право награждения данной израильской медалью. 

 Знак «Жителю блокадного Ленинграда» учрежден решением Исполкома Ленгорсо-
вета от 23 января 1989 года № 5 «Об учреждении знака «Жителю блокадного Ленинграда». 
Согласно Положению о знаке, этот знак вручается прожившим не менее четырех месяцев в 
Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941года по январь 1944), не награжденных ме-
далью «За оборону Ленинграда». В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге проживало около 
65 тысяч человек, награжденных этим знаком. 

  Круглая латунная медаль диаметром 27 
мм; на лицевой стороне – изображение разо-
рванного кольца на фоне Главного Адмирал-
тейства, язык пламени, лавровая ветвь и 
надпись «900 дней – 900 ночей»; на обратной 
стороне – серп и молот и надпись «Жителю 
блокадного Ленинграда». Колодка прямо-
угольная металлическая, покрытая эмалью 
цвета ленты медали «За оборону Ленинграда». 
 В соответствии с федеральным законом 
«О ветеранах», лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», относятся 
к ветеранам Великой Отечественной войны 
1941– 1945 годов. 
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           Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 87 от 16 декабря 2003 года вы-
пущена памятная медаль «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады».  Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон, изготовлена из томпака. На лицевой стороне медали изображена Петропавлов-
ская крепость со шпилем Петропавловского собора, омываемая волнами реки Невы. На пе-
реднем плане изображены противотанковые ежи. В верхней части медали по обе стороны 
шпиля Петропавловского собора помещены даты "1944" и "2004". На оборотной стороне ме-
дали в центре помещена надпись: "В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады". Внизу под надписью по диагонали помещена лавровая ветвь. Медаль 
с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой шелковой му-
аровой лентой оливкового цвета с зеленой продольной полосой посредине. Ширина ленты – 
27 мм, ширина полоски – 3 мм. 

 В 2009 г. выпущена памятная медаль «В честь 65-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады» (постановление Правительства. Санкт-Петербурга № 
1558 от 16.12.2008 г.) Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с 
обеих сторон, изготовлена из латунного сплава. На лицевой стороне медали изображено Ад-
миралтейство. На переднем плане изображены противотанковые ежи. В верхней части меда-
ли по обе стороны шпиля Адмиралтейства помещены даты "1944" и "2009". На оборотной 
стороне медали в центре помещена надпись: «В честь 65-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады». Внизу под надписью по диагонали помещена лавровая 
ветвь. Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой 
шелковой лентой оливкового цвета с зеленой полосой посредине. Ширина ленты – 24 мм, 
ширина полоски – 2,7 мм. 

 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 799 от 16 октября 2013 года «О 
награде Санкт-Петербурга — памятном знаке «В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» выпущен в 2014 г. одноимённый памятный знак 
(памятная медаль). Памятный знак имеет форму круга диаметром 32 мм, толщину по краю 
2,7 мм, выполнен из латуни. Лицевая сторона памятного знака имеет зеркальное поле и ма-
товый кант по окружности. В центральной части – рельефное, матированное изображение 
ростральных колонн и набережной. Пламя факелов на ростральных колоннах выполнено 
красной эмалью. На заднем плане изображен праздничный салют. Оборотная сторона имеет 
матированное поле и гладкий кант по окружности. В центральной части нанесена рельефная 
гладкая надпись "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды", ниже надписи рельефное изображение лавровой ветви. В нижней части памятного знака 
расположен растровый защитный элемент в виде волнообразного поля с рельефными мато-



8 
 

выми цифрами "1944" и "2014". Колодка памятного знака имеет прямоугольную форму, из-
готовлена из латунного сплава. 

Как и в случае со знаком «Жителю блокадного Ленинграда», его, равно как и выпла-
ты, не получили граждане, жившие в блокаде менее четырёх месяцев. 

10 октября 2018 года в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от 
немецкой блокады Правительство Санкт-Петербурга (постановление № 799) от 10.10. 2018 
г.) учредило награду – памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады». Его получили порядка 100 тысяч россиян и иностранных 
граждан, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».  

Из регионального бюджета было выделено более 1,7 млрд. рублей на единовремен-
ную денежную выплату ветеранам, блокадникам, несовершеннолетним узникам немецких 
концлагерей и гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года. При этом впервые в истории 
Санкт-Петербурга эту выплату получили и жители других регионов.  

 

Правительство Санкт-Петербурга учредило также почетный знак «В честь 80-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Его получат ветераны, 
награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да». Порядка 2.5 тысячи почетных знаков направлено в российские дипломатические учре-
ждения за рубежом для вручения проживающим там блокадникам. 

Как нумизмат не могу не упомянуть о блокадном Ленинграде на монетах. 

1.3. Памятная нумизматика 

В январе 1994 года Ленинградский монетный двор выпустил монету «50-летие раз-
грома немецко-фашистских войск под Ленинградом» достоинством 3 рубля в серии «Па-
мятные монеты, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Тираж 
этой медно-никелевой монеты 250 000 шт., качество печати Proof, диаметр 33 мм. 

Аверс: вверху вдоль канта 
номинал «ТРИ РУБЛЯ» и год вы-
пуска «1994 г.», внизу слова 
«БАНК РОССИИ». В середине в 
ободке из точек изображение Спас-
ской башни Московского Кремля и 
частично перекрывающего ее ку-
пола Сенатского дворца с развева-
ющимся флагом, с внутренней сто-
роны точечного ободка справа мо-
нограмма монетного двора «ЛМД». 

Реверс: изображения защитников Ленинграда с оружием в руках: женщины, ополчен-
ца, матроса, красноармейца, на втором плане слева – «Медный всадник», справа – централь-
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ное здание Адмиралтейства, вверху по окружности надпись: «50-ЛЕТИЕ РАЗГРОМА 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД ЛЕНИНГРАДОМ». 

В мае 2000 г. уже Санкт-Петербургский Монетный двор выпустил памятную монету 
«Ленинград» номиналом 2 рубля в серии «55-я годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». Диаметр монеты – 23 мм, тираж 10 млн штук, материал изготовле-
ния – нейзильбер, вес – 5,1 г. 

Дизайн монеты отличается лаконичностью. Но за сюжетом реверса стоит настоящая 
трагедия. На нем изображены две грузовые автомашины, едущие по льду Ладожского озера 
по «Дороге жизни», которая оставалась един-
ственной связью осажденного города с внеш-
ним миром. Это легендарные «полуторки», 
вывозившие из осажденного города ослаблен-
ных холодом и голодом людей. По статистике, 
каждая третья (!) машина уходила под лед Ла-
дожского озера. Слева изображены медаль 
«Золотая Звезда», справа - дорожный указа-
тель, фонтан воды и осколки льда от разо-
рвавшегося снаряда, на втором плане - очертания шпиля Адмиралтейства, внизу по окружно-
сти - надпись: «ЛЕНИНГРАД». 

В октябре 2014 года уже Московский монетный двор отчеканил юбилейную монету 
«Битва за Ленинград» номиналом 5 рублей в серии «70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».  Диаметр – 25 мм, тираж – 2 млн. штук, вес – 6 г, материал – 
сталь. 

На реверсе – рельефное изображение скульптуры «Мать-Родина» мемориала на Пис-
каревском кладбище. Пискаревский мемориал 
является символом памяти погибших жителей 
и защитников блокадного Ленинграда. На тер-
ритории 28 гектаров в огромных братских мо-
гилах погребены около полумиллиона (!) че-
ловек. 

Банк России 9 января 2019 года выпу-
стил в обращение две монеты, посвященные 75-
летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Монета номиналом 25 рублей. Каталожный номер  5015-0028. Медно-никелевый 
сплав. Реверс изготовлен  качеством «анциркулейтед». Диаметр 27 мм. Тираж 5 млн. штук.  

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного 
герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак мо-
нетного двора (ЛМД), внизу под гербом в центре в три строки – надпись: «БАНК РОССИИ», 
номинал монеты – «25 РУБЛЕЙ», дата – «2019 г.». 

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение мемориала «Разо-
рванное кольцо», по окружности имеется надпись: «75-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ». 
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Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля. Каталожный № 5111-0398. 
Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба  –  999. Диаметр 39 мм. Монета изготов-
лена качеством «пруф». Тираж 3 тысячи штук. 

Боковая поверхность монеты рифленая. С лицевой и оборотной сторон монеты 
по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельеф-
ное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет — «3 РУБЛЯ», дата − «2019 г.», 
обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный 
знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. 

На оборотной стороне монеты  расположено рельефное изображение центральной части 
Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исааки-
евского собора и выполненного в технике лазерного матирования изображения салюта в честь 
снятия блокады, по окружности имеется надпись: «75-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ». 

1.4. Эвакуация из Ленинграда в Новосибирск 

Уже в августе 1941 года Новосибирск принял первых эвакуированных из Ленинграда. В 
основном женщин и детей.  

За годы войны 128 тысяч ленинградцев нашли у нас второй дом. В город прибыло 26 
детских садов, 23 детских дома. Для справки: до начала войны население города составляло по-
рядка 400 тысяч человек. 

В первые месяцы войны эвакуированы кадры и оборудование свыше трех десятков 
предприятий оборонной промышленности. В том числе завод № 211 «Светлана» и № 208 имени 
Коминтерна – оба Наркомата электропромышленности, завод № 390 Наркомата вооружений, 
завод № 23 Наркомата авиационной промышленности, инструментальный завод им. Воскова, 
оптико-механический завод (ЛОМО) и многие другие. 

Заводы размещались как уже на работающих предприятиях, так и в самых различных 
местах: в институтах, пожарных депо, в кинотеатрах. Известный пример: в кинотеатре «Ок-
тябрь» (ныне «Победа») разместились цеха завода им. Коминтерна. А всю войну и три года по-
сле ее кинотеатр выпускал патроны. На территории завода им. Чкалова разместились два про-
фильных предприятия. Приехали различные тресты и фабрики. Производства размещали во 
всех свободных помещениях, которые только удавалось найти.  

Многие заводы приходилось строить с нуля: оборудование устанавливали прямо под от-
крытым небом, а рабочие трудились за станками, пока вокруг возводились стены. 

Кроме заводов и фабрик в Новосибирскую область переехали учебные заведения: 12 
фабрично-заводских училищ и вузы. Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта размещался в здании НИИЖТа (ныне СГУПС). А также научные и творческие кол-
лективы. 

После эвакуации из Ленинграда количество жителей в городе увеличилось на одну чет-
верть. Новоприбывших – не только семьи, но и детей-сирот – нужно было расселять. Под жилье 
начали приспосабливать все, что могли. Строили землянки недалеко от предприятий, деревян-
ные бараки. Жили там без электричества, водопровода, бани. Домами для эвакуированных ста-
новились сараи, подвалы, чердаки. Но этого не хватало, поэтому новосибирцы делились жил-
площадью. 

*** 
Отступление. Мои школьные годы прошли в бараке 7-го объекта (ныне Калининский рай-

он). Бараки принадлежали Чкаловскому заводу. В эти бараки подселяли эвакуированных ленин-
градцев. Это было по тем временам неплохое жильё, хотя и без водопровода (колонка в сотнях мет-
ров) и туалет во дворе. Не гласно бытовало положение – местным пацанам не драться с ленинград-
цами, а взрослым – помогать ленинградцам во всём. Отдавали эвакуированным не только место, но 
и еду, теплую одежду, обувь мужей и детей, ушедших на фронт. Ведь многие приезжие не пред-
ставляли, что в Сибири бывают холода под – 400.  В нашем бараке тоже были подселенцы. Все 
праздники мы проводили вместе. В коридор подъезда (а в него выходило 8 комнат) выносили сто-
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лы, нехитрую закуску, бражку и пели песни. Рядом были два барака – мужское и женское общежи-
тия для холостых эвакуированных. Маленькие комнатки (порядка 8-10 м) на двоих, две кровати, две 
тумбочки, две табуретки и шкаф. Очень скромно жили, одевались и питались. 

*** 
Людей сплотило единение, нужно было трудиться для фронта для победы. Трудились с 

двойным перевыполнением нормы. Не стоит забывать, что многим труженикам было всего по 
14-17 лет. Тыл и фронт были едины.  

После 27 января 1944 года, когда Ленинград полностью освободился от фашистской 
блокады, часть ленинградцев, чьи дома остались целы, вернулись на родину. Но многие тру-
женики-герои и новые заводы остались в  нашем городе навсегда. 

За героический труд людей Приборостроительный завод, завод имени Чкалова были 
удостоены ордена Ленина, а «Сибсельмаш», кроме ордена Ленина, получил орден Отече-
ственной войны I степени. 

Ленинградцы во многом повлияли на облик города – будущей сибирской столицы, пре-
вратив его в оплот не только развитой промышленности, но и культуры. 

В городе были учреждения культуры из Ленинграда, такие как Александринский театр 
(Александринка – театр драмы имени Пушкина), ТЮЗ, театр кукол, Симфонический оркестр, 
Филармония. Они задавали тон культурной жизни.  

В здание театра «Красный факел» эвакуировали знаменитую Александринку. Одним из 
первых там показали поднимающий патриотический дух спектакль «Суворов». 

9 июля 1942 года в Новосибирске прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония 
Дмитрия Шостаковича. В блокадном Ленинграде произведение исполнили только через месяц. 

Кроме того, благодаря эвакуации в Новосибирске были сохранены тысячи экспонатов из 
Эрмитажа, Военно-артиллерийского и Этнографического музеев, музеев-дворцов г. Пушкина и 
Павловска, Петергофа, Пушкинского дома. 

Один лишь недостроенный театр оперы и балета заполнили тысячи музейных экспо-
натов. Они там не только хранились, но и реставрировались. Почти исчезнувшую Янтарную 
комнату из Екатерининского дворца удалось частично восстановить благодаря тому, что кол-
лекция утвари была сохранена в театре. 

Для того чтобы спасти культурное наследие и ценные картины, было приложено не-
мало труда: в оперном театре и других театрах, где хранились музейные ценности, не было 
подходящих условий – их создавали из подручных средств. Так, для поддержания необходи-
мой влажности, расставляли ведра с водой, развешивали мокрые простыни, а для создания не-
обходимой температуры ежедневно выделялся вагон угля для отопления. 

Ленинградцы постепенно привили новосибирцам музыкальный и художественный вкус. 
Культурная северная столица привнесла столичность в наш юный, но стремительно развиваю-
щийся город. Она подарила новосибирцам свою культуру, помогла нашему городу стать сто-
личным.  

Таким образом, в годы войны и в послевоенные годы ленинградцы внесли огромный 
вклад в развитие Новосибирска как промышленного, научного и культурного центра Сибири. 

Подробно можно ознакомиться в статьях [C2-C4]. 
*** 

Война давно закончилась… Но здесь остались жить и работать дети блокадников Ле-
нинграда. Тут они нашли второй дом.  

В 1990 г. в Новосибирске была создана Новосибирская областная общественная орга-
низация инвалидов и пенсионеров «Блокадник», объединившая эвакуированных ленинградцев 
и их потомков. 

По инициативе общества «Блокадник» и командования 85-й мотострелковой Ленин-
градско-Павловской дивизии, дислоцировавшейся в 17-м военном городке была выдвинута 
идея создания Аллеи и Мемориального комплекса, посвященного трудовому подвигу ленин-
градцев и всех эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Их идея 
была поддержана мэрией города Новосибирска и городской общественностью. Для со-
оружения мемориала был создан попечительский совет. В адрес руководителей предприятий 
были отправлены обращения с просьбой оказать поддержку в возведении мемориала.  
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Стела была торжественно открыта 7 мая 2005 г. на Площади Пименова, напротив 
ГПНТБ. Основной элемент стелы создан по ассоциации с Александрийским столпом на Двор-
цовой площади Санкт-Петербурга, символизирующим победу России в Отечественной войне 
1812 г. Высота памятника – 9 м. Авторы: архитектор – главный художник города Ю.М. Бурика, 
дизайнер – А.В. Галямова. По замыслу авторов проекта, новосибирская стела – это тоже символ 
победы, победы ленинградцев над лишениями и страданиями, выпавшими на их долю в Вели-
кую Отечественную войну. Это благодарность Новосибирску, ставшему для многих из них 
родным домом. На памятнике высечена строка «Блокадным дня вовеки не забыться» из стихо-
творения Н.П. Вайвод, ставшего своеобразным гимном ленинградцев, эвакуированных в Ново-
сибирск. 

 
               Мемориальный комплекс у входа в Аллею блокадников 

11 сентября 2013 г. рядом со стелой были торжественно открыты памятные пилоны Ал-
леи блокадников, протянувшейся вдоль улицы Восход от площади Пименова до речного вокза-
ла. Сооружение пилонов было поддержано Правительством Новосибирской области в рамках 
проекта «900 дней братства». На памятных пилонах запечатлены названия ленинградских 
предприятий и организаций, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Новоси-
бирскую область [C5]. 

1.5. Эвакуированные предприятия – партнеры НЭТИ НГТУ 

1.5.1. Общие замечания 

 На рубеже 1940-1950-х годов Новосибирск, да и весь восточный регион страны испы-
тывал острую необходимость в инженерных кадрах. 
 Промышленные гиганты, размещенные в годы войны в Новосибирске, а также новые 
предприятия, ориентированные на создание радиотехнической и электротехнической про-
дукции, нуждались в специалистах: проектировщиках, исследователях, наладчиках и эксплу-
атационщиках. Нужен был вуз, где готовились бы высококлассные инженеры перспективных 
специальностей не только для Новосибирской области, но и для огромного региона от Урала 
до Дальнего Востока. 
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 Этим вузов стал Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ), который был 
открыт 1 сентября 1953 года. 161 студент приступил к занятиям: 81 – на радиотехническом 
факультете (РТФ) и 80 – на электромеханическом (ЭМФ). 
 В короткие сроки пришлось обустраивать учебный процесс, создавать лаборатории и 
выпускающие кафедры по подготовке специалистов. Руководство понимало, что полноцен-
ное инженерное образование в вузе невозможно в отрыве от производственных практик и 
научно-исследовательского процесса в соответствующих областях. 
 Пришлось обращаться за помощью к специалистам предприятий города, в том числе 
предприятий, эвакуированных из Ленинграда. Так возникали многолетние партнерские от-
ношения. Они нам помощь с кадрами и оборудованием лабораторий, мы им –  квалифициро-
ванных выпускников. Совместно – проведение хоздоговорных научно-исследовательских 
работ. 
 За первые пять лет в вузе произошли изменения, на которые в других вузах уходили 
десятилетия. 
НЭТИ стал самым динамичным, быстроразвивающимся вузом города. Уже в начальный пе-
риод закладывались неразрывные связи учебного процесса, производства и науки. Курсовые, 
а затем и дипломные проекты выполнялись по заданиям предприятий и НИИ, руководство 
которых с нетерпением ждало молодых специалистов к себе на работу. 

Институт благодаря помощи крупнейших предприятий и НИИ обеспечил себя препо-
давательскими и научными кадрами. НЭТИ становится фактически центром подготовки спе-
циалистов по новейшей технике. 
 Поскольку я окончил в числе первых РТФ (в 1959 г.) и 60 лет проработал на кафедре 
теоретических основ радиотехники (ТОР) РТФ, пройдя путь от ассистента до профессора, 
заведующего кафедрой [10], то поведаю о некоторых предприятиях в области радиоэлектро-
ники и радиотехники, с которыми на моих глазах (и при посильном участии) складывались 
партнерские отношения. 

1.5.2. Новосибирский электровакуумный завод (НЭВЗ) 

Первоначально это был завод № 617 (п/я 92). Он основан в августе 1941 г. на базе эва-
куированного Ленинградского завода № 211 «Светлана». Первый заработавший цех начал 
производить военные снаряды, а также стабилизаторы для реактивных снарядов, выпускав-
шиеся до 1943 года. 

После запуска основных производств наращивается изготовление профильной про-
дукции. Завод был в тот период основным изготовителем самых трудоёмких приёмно-
усилительных ламп. Из них шесть наименований выпускались только здесь. Более чем 70 % 
всех радиоламп для радиосвязи Красной Армии и флота были произведены именно на заводе 
№ 617. 

С начала 1950-х годов завод запускает производство радиоламп бортовой и наземной 
аппаратуры для космической техники и ракетных систем. 

*** 
Отступление. Мое первое знакомство с заводом состоялось в 1957 г. во время производ-

ственной практики после третьего курса.  
Это была практика, которая запомнилась мне на всю жизнь. Нас было там не менее 20 че-

ловек (из 75 на курсе). Для многих она оказалась типа ознакомительной, экскурсионной. Помня о 
том, что предыдущая была для меня бесполезной и со свойственной мне в ту пору настырностью, 
я сразу же  обратился к начальнику цеха, в котором прошла очередная экскурсия, с просьбой по-
ставить меня на какое-нибудь рабочее место. Побеседовав со мной (и проинструктировав), 
начальник поставил меня старшим на автоматы откачки воздуха и запайки баллонов электрова-
куумных радиоламп. Это были выпрямительные лампы 5Ц4С со стеклянными баллонами. В мо-
ем подчинении были две работницы, каждая из которых на своем вращающемся автомате, на за-
ключительной стадии запаивала ламповый баллон, внутри которого находились аноды, катоды и 
нить накала. Скорость вращения автомата была установлена так, чтобы при полном его обороте 
создавался внутри баллона нужный вакуум и чтобы можно было успевать вручную запаивать 
один баллон за другим. Моя задача состояла  в запуске-выключении автомата, поддержании его 
рабочего состояния, протирке спиртом различных электрических контактов до и после смены.  
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Месячная практика закончилась отлично. Заплатили мне, как и обещали, действительно 
хорошо, так как я безоговорочно выходил ещё и в ночную смену.  Получил более 2000 руб. (для 
сравнения – инженер получал 1200). Купил родителям подарок,  себе – модный пиджак, яркий 
галстук, ботинки на толстой микропористой подошве. Но я,  и мне подобные, уже не считались 
стилягами в нашем вузе. Оставшихся от практики денег вместе с моей повышенной стипендией 
(450 руб.) хватило мне на трехнедельную поездку в Сочи «дикарем». 

*** 
Позже, будучи уже преподавателем кафедры ТОР, я был неоднократно руководителем 

практики студенческих групп на этом заводе. 
Более того, наша кафедра в конце 50-х вела хоздоговорные научно-исследовательские 

работы с заводом по созданию устройства для статистической обработки результатов изме-
рения параметров ламп 6Н1П (тема А-14-61). 

В середине 1960-х предприятие становится крупнейшим изготовителем электронных 
компонентов на территории России. Здесь создаются миниатюрные титано-керамические 
лампы сверхвысокочастотного диапазона волн для космических объектов, авиационной и 
ракетной техники. 

В 1970-1980 годы завод развивал производство полупроводниковых приборов, явля-
ясь одним из крупнейших производителей электронных компонентов на внутреннем рынке. 

Шло время, институт и факультет росли, связи с заводом крепли. Сотни наших вы-
пускников распределились на этот завод. 

Два моих товарища-однокурсника, что проходили со мной практику на заводе в 1957 
г., проработали там впоследствии более 50-лет. Беспалов Альберт Сергеевич  начальник ла-
боратории ОКБМ, секретарь комитета комсомола. Зуншайн Иосиф Михайлович – начальник 
конструкторского отдела, секретарь комитета комсомола, зам. председателя месткома завода. 

Особо хочется поведать об одном выпускнике кафедры (1970 г.), который стал дирек-
тором завода (1987-2019 гг.). Речь пойдет о Викторе Степановиче Медведко.  

Отступление. Вспоминаю эпизод нашего знакомства. На первом лабораторном занятии 
по радиотехнике в группе РТ-63, в которой учился В.С. Медведко,  в ходе переклички я обратил 
внимание на его фамилию и отчество. Не было сомнений, что это младший брат Анатолия Мед-
ведко – одного из лучших моих студентов-исследователей, соратника по разработке и испытани-
ям эхотрала (окончил РТФ в 1963 г., затем ведущий ученый ИЯФ СОРАН, Лауреат премии Сов-
мина РФ). 

Когда я подошел к В. Медведко во время лабораторной работы, то увидел, как она орга-
низована. Виктор изучал методику и говорил, что делать, а две очаровательные напарницы по-
очередно проводили эксперименты и делали записи в протокол.  

– Быть Вам руководителем – вымолвил я. 
Эти слова, сказанные в шутку, оказались пророческими… 

В 1987 г. Виктор Степанович возглавил НЭВЗ. Под его руководством завод превра-
тился в ОАО «Холдинговая компания «НЭВЗ-СОЮЗ» – многопрофильную компанию, про-
изводящую: электронные приборы СВЧ  для радио- и тетекоммуника-
ций; полупроводниковые  электронные компоненты и силовые полу-
проводниковые приборы; изделия для автомобильной электроники; 
керамические изделия разных марок для электроники, электротехники 
и энергетики; керамические корпуса силовых полупроводниковых 
приборов; сложные приборы для медицинских организаций, в частно-
сти физиотерапевтический аппарат «Пролонг» и др.  

Руководимое им предприятие неоднократно занимало призовые 
места в городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие 
социального партнерства». В.С. Медведко внес значительный вклад в развитие промышлен-
ности нашего города, являясь вице-президентом Межрегиональной ассоциации руководите-
лей предприятий. 

 Виктор Степанович большой друг нашего факультета и кафедры ТОР. Принимает 
участие во всех общественно-значимых мероприятиях, оказывает помощь в оборудовании 
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лабораторий компьютерной техникой. Он был одним из спонсоров моих книг [2, 4, 6, 19]. 
Мы поддерживаем дружеские отношения. 

 
2005.12.23. Торжественное заседание в актовом зале НГТУ по случаю 

50-летия кафедры ТОР. А.Н. Яковлев (ведущий) благодарит В.С. Медведко  
за спонсирование и дарит книгу [2]. 

Завод награжден орденом Ленина. Более 700 работников удостоились правитель-
ственных наград, из них 375 человек были награждены орденами, шести сотрудникам было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, 11 человек получили Ленинскую и Госу-
дарственную премии. 
 В этом есть и лепта нашей кафедры, факультета и вуза. Опять упомяну В.С. Медвед-
ко. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в освоение новых видов производ-
ства, активное участие в реализации социально-значимых экономических программ в Сибир-
ском регионе, Виктор Степанович награжден многими Почетными грамотами, орденом Тру-
дового Красного Знамени, знаком «Почетный радист России», Золотым Почетным знаком 
«Общественное признание», юбилейными и памятными медалями «100 лет Профсоюзам 
России», «За заслуги в укреплении конкурентоспособности России», а также города и Ново-
сибирской области. Также золотой медалью Европейского  союза по тхэквондою. 
 Подробно о Викторе Степановиче я написал в книге [4, с. 503-506]. 

В 2011 году «НЭВЗ-Союз» совместно с «Роснано» создали компанию «НЭВЗ Кера-
микс» по разработке и производству изделий из наноструктурированной керамики, которая 
используется в энергетике, машиностроении, медицине (биосовместимое протезирование в 
травматологии и ортопедии) и др.  

По этому направлению компания тесно взаимодействует с НГТУ. 
 

1.5.3. НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод  им. Коминтерна  
(НИИИП – НЗиК) 

Это одно из крупнейших радиотехнических предприятий России.  
История предприятия связана с мастерскими Кронштадского порта. Там в 1900 г. бы-

ло организовано отделение приборов для телеграфирования без проводов. Организация этого 
отделения, разработка и выпуск первых радиостанций на нем, осуществлялись при активном 
участии изобретателя радио Александра Степановича Попова.  

Названое отделение, склад и лаборатория объединились в предприятие, получившее в 
1915 г. официальное название «Радиотелеграфный завод Морского ведомства». 

Таким образом, появилось первое радиотехническое предприятие в России. 
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С 1920 г. это предприятие стало называться «Радиотелеграфным заводом имени Ко-
минтерна». На нем были разработаны и изготовлены первые радиовещательные радиостан-
ции, а в 1933 г. самая мощная в мире радиовещательная станция (500 кВт).  

Весной 1941 г. завод изготовил и запустил в эксплуатацию магистральный коротко-
волновый радиоцентр Наркомата связи, с пуском которого стала возможной уверенная ра-
диотелеграфная радиосвязь со столицами всех государств мира.  

С самого начала Отечественной войны завод переключился на выпуск связных армей-
ских радиостанций.  

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 11 июля 
1941г. завод был эвакуирован из блокадного Ленинграда в город Новосибирск. Разместился в 
институте соцземледелия, дворце труда, кинотеатре «Октябрь», который после войны стал 
называться кинотеатром «Победа», кузовных мастерских, складе заготзерна. Одновременно с 
оборудованием в Новосибирск прибыло около двух тысяч ленинградцев, возглавляемых ди-
ректором завода Гуданисом Игорем Николаевичем и главным инженером Зейтленком Гри-
горием Абрамовичем. Позже прибыли десятки высококвалифицированных специалистов из 
Ленинградского НИИ-34. Прибывшие ленинградцы имели высокую научно-производствен-
ную подготовку и большой опыт работы. 

Самоотверженный труд ленинградцев и новосибирцев позволил в рекордные сроки 
приспособить отведенные помещения, установить прибывшее из Ленинграда оборудование и 
в конце 1941 г. начать выпуск очень нужных фронту радиостанций. 

В годы войны на заводе не прекращалась работа по разработке и совершенствованию 
радиолокационной и связной аппаратуры и наращиванию их выпуска. 

Вскоре после окончания войны, в 1946 г., было принято решение Совета Министров 
СССР о строительстве производственных корпусов завода им. Коминтерна и жилых домов 
для его работников в Новосибирске. При этом завод в Ленинграде в 1945 г. был восстанов-
лен. Таким образом, радиотехнических заводов имени Коминтерна в стране стало два. 

В 1949 г. из состава завода выделился Научно-Исследовательский Институт п/я 39. 
В пятидесятых годах большая часть мощности завода была занята производством 

связных радиостанций армейского звена Р-101 «Барьер» и Р-102 «Клюква». Они были широ-
ко востребованы для вооружения Советской армии и стран Варшавского Договора. Завод 
начал также серийный выпуск первых в стране наземных радиолокационных запросчиков 
(НРЗ), разработанных в НИИ п/я 39 (теперь НИИИП), предназначенных для опознавания 
своих самолетов и кораблей, путем посылки кодированного сигнала-запроса и расшифровки 
ответа на него. В эти же годы завод изготавливал специальный радиолокатор для прожекто-
ра, разработанный НИИ п/я 39.  

7 декабря 2010 года ОАО «Научно-исследовательский институт измерительных при-
боров» присоединилось к ОАО «Новосибирский завод имени Коминтерна». В 2011 г. Объ-
единённые НИИ и завод изменили название на ОАО «НПО НИИИП-НЗиК». Генеральный 
директор Заболотный Павел Васильевич, выпускник ЭМФ 1982 г. 

26 декабря 2016 года предприятие попало под санкции США, так как оно действует «в 
противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики». 

В настоящее время предприятие кроме оборонной продукции выпускает граждан-
скую: универсальные 6-осевые промышленные роботы-манипуляторы различной грузоподъ-
ёмностью для автоматизации производств предприятий, а также робототехнических техно-
логических комплексов на их основе; геофизическое оборудование мало глубинного  иссле-
дования грунта методом электромагнитного частотного зондирования; медицинскую техни-
ка. 

Начиная с 1958 г., когда был осуществлен первый выпуск радистов РТФ НЭТИ, завод 
ежегодно пополнялся нашими выпускниками, которые вскоре становились ведущими специ-
алистами. Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по защите дипломных про-
ектов студентов НЭТИ, проходящих преддипломную практику в НИИ и на заводе, многие 
годы возглавлял Адольф Гидальевич Горинштейн ведущий специалист завода и НИИ. 
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Главным инженером, а затем директором завода (1965-1980 гг.) был выпускник РТФ 
НЭТИ Анатолий Емельянович Саженюк. За время работы на заводе им. он проявил себя 
высококвалифицированным специалистом и руководителем. Многое сделал для укрепления 
технологических служб завода. Под его руководством решены многие проблемы развития 
производства сложнейшей оборонной техники. В 1980 г. назначен заме-
стителем директора Новосибирского НИИ автоматических приборов 
(НИАП). Награжден орденами Октябрьской революции (1971), Трудово-
го Красного Знамени (1976) и медалями. 

Перечислю еще некоторых наших ведущих специалистов. 
Безродный Евгений Михайлович (1960) – директор НПО, включа-

ющего в себя завод, НИИ, заводы в Кызыле и Нижнем Тагиле. 
Копылов Станислав Николаевич (1958) – главный конструктор 

изделий, представитель на серийных заводах Минрадиопрома (7 заво-
дов). 

Логинов Виктор Анатольевич (1958) – начальник отдела «Почет-
ный Радист РФ», Заслуженный машиностроитель РФ. 

Вайсман Иосиф Наумович (1959) –  начальник конструкторского отдела завода. 
Бисяргин Игорь Алексеевич (1965) – зам. главного конструктора РЛС С-300, начальник 

сектора, лауреат Государственной премии по науке и технике (1984), «Почетный радист 
РФ», Заслуженный машиностроитель РФ. 

Кожухов Юрий Артемьевич (1965)  зам. главного конструктора РЛС  С-300, началь-
ник отдела, Лауреат Государственной премии по науке и технике (1984). 

Лисица Николай Александрович (1965) – зам генерального директора НИИ, «Почет-
ный радист СССР», кавалер орденов «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством». 

Маршалик Эдуард Зиновьевич (1965) – Заслуженный конструктор Российской Феде-
рации. 

Николай Андреевич Красюк (1968) – Заслуженный машиностроитель Российской Фе-
дерации. 

Лозовский Игорь Филиппович – д-р техн. наук, начальник отдел, председатель ГЭК 
кафедры ТОР по специальности «Радиотехника». 

Кубрак Олег Николаевич (1972) – канд. тех. наук, старший научный сотрудник НИИ. 

*** 
С 1970 г. кафедра ТОР стала выпускающей (по 1978 г.) по новой специальности 0575 – 

Радиоприборные устройства (РП). Опять с «нуля» пришлось ставить учебный процесс. Осо-
бые трудности заключались в том, что не было утвержденного учебного плана, доступной ли-
тературы, специальной лабораторной базы, опытных специалистов. 

Пришлось обращаться за помощью к специалистам предприятий г. Новосибирска: 
производственного объединения «Луч», научно-исследовательского института электронных 
приборов (НИИЭП), специального предприятия  г. Чик [2].  

1.5.4. Новосибирское производственное объединение «Луч» 

 С первого дня своей жизни предприятие было важной составляющей оборонного 
комплекса страны. 

16 декабря 1929 года вышло распоряжение Совета Труда и Обороны при СНК СССР о 
строительстве в городе Новосибирске завода «Сибсельмаш» по выпуску  сельскохозяйствен-
ных комбайнов. В 1936 году завод переименовывают в комбинат № 179. 

В 1938 году принимается решение о разделе мощностей Комбината № 179 на четыре 
завода. Завод № 2 комбината № 179 – это и есть основатель «Луча». В соответствии с распо-
ряжением Совнаркомом СССР от 26 сентября 1942 г. завод выделен в самостоятельное 
уставное предприятие – Государственный Союзный завод № 677.  

С начавшейся эвакуацией заводов с прифронтовой полосы европейской территории 
СССР, к заводским мощностям добавились кадры и оборудование 15 оборонных предприя-
тий, в том числе из Ленинграда. В течение нескольких месяцев 1941 года на расширяющийся 
завод пришли около трёх тысяч новых работников, введено в строй новое оборудование – 
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более пяти с половиной тысяч станков. Уже в следующем году объём выпуска продукции 
увеличивается в 16 раз [3]. 

В годы войны коллектив завода трудился самоотверженно. Основным видом продук-
ции для завода становится выпуск артиллерийских снарядов различного калибра,  мин,  
взрывателей, торпед, патронов, взрывчатки. Всего за годы войны для нужд фронта предпри-
ятием было выпущено более 125 млн. единиц различных боеприпасов. 

После войны завод перешел на выпуск и мирной продукции. Произошли переимено-
вания. С 1января 1950 г. – предприятие а/я 159, с 6 марта 1966 г. – Новосибирский электро-
механический завод, с 16 мая 1980 г. – производственное объединение «Луч». Конверсия, 
освоение мирной продукции, техническое переоснащение всех производственных процессов. 
Несмотря на все трудности переходного периода, коллективу «Луча» удалось творческий 
потенциал, уникальные технологии, квалифицированные кадры. Были разработаны и выпус-
кались: магнитофонные приставки «Нота», магнитофоны «Иней-303», «Иней -304», элек-
тронные клавишные вычислительные машины ЭКВМ «Электроника-155», «Электроника-
100И», «ЭПОС-73А», магнитолы «Комета-255», «Нота-203-стере» и др., а также детские иг-
ры [3]. 

Многие наши выпускники успешно трудились и трудятся на заводе. В том числе: 
Ефимов Борис Федорович (1960) –  начальник отдела службы качества. 
Волков Владимир Петрович (1975) – начальник производственного отдела. 
Пирожников Виктор Георгиевич (1975) –  главный конструктор, зам. начальника тех-

нического отдела. 
Титов Виктор Геннадьевич (1975) –  директор ПК «Луч-комплект». 
Кузьменко Анатолий Васильевич (1980) – зам. Главного директора по финансам и  

управления имуществом. 
И др. 

И сегодня объединение продолжает успешно выполнять заказы Министерства оборо-
ны, создавать конкурентоспособную наукоемкую продукцию, в сотрудничестве с учеными, в 
том числе из НГТУ. 

1.5.5. НИИ электронных приборов (НИИЭП) 

 Институт был основан в 1950 г. До 1957 г – это НИИ-48, который образован из ОКБ 
завода № 325, а этот завод, как и завод «Луч» были филиалами Комбината № 179. На Ком-
бинат, как уже отмечалось, были эвакуированы 15 оборонных предприятий, в том числе из 
Ленинграда. 
 НИИЭП – российский разработчик и производитель взрывателей для морских ракет, 
лазерных взрывателей для управляемых ракет класса «воздух-воздух», систем ближней ло-
кации, автоматики для различного класса бомб, бортовых вычислительных машин к ракетам, 
датчиков обледенения, электрохирургического аппарата ЭХВЧ-900 и др. 

В 1985 г. за создание двух изделий (системы ближней локации и бортовой вычисли-
тельной машины) к ракетам ЗРС С-300В институт награждён орденом «Трудового Красного 
Знамени». 
 Ряд наших выпускников добились спеха  в НИИ. Назову некоторых. 

Косяков Валерий Александрович (1959) – начальник отдела, Почетный работник от-
расли спецхимии и боеприпасов. 
 Лондон Рувим Михайлович (1959) – главный конструктор изделий. 
 Виноградова С.В. (1962) – Почетный работник отрасли спецхимии и боеприпасов. 
 Ляпин Борис Дмитриевич (1975) –  канд. техн. наук, старший научный сотрудник. 
 Мешков Евгений Юрьевич (1976) – заместитель директора по научной работе. 

Парлюк Виктор Андреевич (1972) – начальник Региональной базовой лаборатории 
специального контроля. 

Печенкин Анатолий Олегович (1967) – главный конструктор направления, начальник 
лаборатории. Лауреат премии им. Н.А. Макаровца, Заслуженный конструктор РФ, Почет-
ный работник отрасли боеприпасов и спецхимии, медаль «В честь 90-летия В.В. Бахирева», 

Фартышев Юрий Маркович (1972) – главный специалист по системам качества. 
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Козловский В.С. (1974) – Заслуженный машиностроитель РФ, медаль «За трудовое 
отличие» и медаль Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству «За отли-
чие». 

Яковлев Владимир Михайлович (1976) –  начальник отдела, куратор филиала кафедры 
«Автономные и управляемые системы» НГТУ при НИИЭП, Почетный работник отрасли 
спецхимии и боеприпасов. Лауреат Национальной премии «Золотая идея», премии им. С.И. 
Мосина, медаль «В честь 90-летия Бахирева» и знак «100 лет подводному флоту России». 

Ненашев Александр Иванович (1978) – Заслуженные машиностроитель РФ. 
Нартов Владимир Герасимович (1979) – Заслуженный конструктор РФ, медаль им. 

В.В. Бахирева. 
*** 

Огромную помощь заведующим кафедрой – доценту В.В. Миничу и затем (с 1975 по 
1980 гг.) А.Н. Яковлеву – оказали привлеченные к преподавательской работе специалисты 
НИИЭП: директор Н.И. Прокопенко (председатель государственной экзаменационной ко-
миссии) и начальники отделов – канд. техн. наук В.И. Зубков и канд. техн. наук И.Д. Мицен-
ко.  

И.Д. Миценко, а также начальник отдела ПО «Луч» Б.Е. Беланов вскоре перешли в 
штат кафедры. 

 
Н.И. Прокопенко 

 
В.И. Зубков 

 
Б.Е. Беланов 

 
И.Д. Миценко 

 Были вновь созданы и обеспечены методической литературой  учебные лаборатории 
по радиоавтоматике, электронным приборам, существенно модернизированы  лаборатории 
по радиотехническим цепям и сигналам, радиоизмерениям, импульсным устройствам. 

 Первый выпуск по новой специальности 0575 состоялся в 1975 г. Это была одна груп-
па РП-09 в составе 20 человек. Защита проектов проходила в НИИЭП. Председатель и члены 
ГЭК – директор и сотрудники НИИ, зам. председателя – зав. кафедрой ТОР А.Н. Яковлев. 

    Кафедра осуществила подготовку и выпуск студентов вплоть до 1980 г.: 1976 г. – 
группа РП-110 (12), 1977 г. – группа РП-211 (22), 1978 г. – группа РП-311 (22), 1979 г. – 
группа РП-412 (16), 1980 г. – группа РП-511 (18). Практически все выпускники были распре-
делены в НИИЭП и на завод «Луч». 

В этот период в рамках подготовки и выпуска студентов по новой специальности про-
водились научно-исследовательские работы по созданию электронных устройств. В частно-
сти, были начаты работы по проектированию электронных приборов миллиметрового диапа-
зона волн [2]. 

С сентября 1979 г. подготовка инженеров по указанной специальности, преподава-
тельский состав и лабораторная база были переданы вновь организованному факультету 
приборных устройств, где и была сформирована одноименная кафедра.  

Доцент И.Д. Миценко после защиты докторской диссертации создал и возглавил ка-
федру лазерных систем (в 1992 г.). 

1.5.6. НИИ автоматических приборов (НИИАП) 

 Приказом МАП № 715сс от 10.09.1949 г. был создан филиал НИИ-17 на базе корпу-
са СибНИА. В 1953 г приказом МАП № 78сс от 26.09 институт выделен в самостоятельное 
НИИ автоматических приборов (а/я 54). Закрытое оборонное предприятие. Теперь уже 
можно сказать – по разработке самолетной радиолокационной аппаратуры. Большинство 
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сотрудников  института – это высококлассные специалисты, оставшиеся в Новосибирске 
после эвакуации из Ленинграда.  

 НИИ помог кадрами в годы становления радиотехнического факультета НЭТИ. Ос-
нователь кафедры теоретических основ радиотехники ТОР и всего радиотехнического об-
разования на факультете – Пазухин Сергей Павлович – до перехода в вуз (в 1955 г.) рабо-
тал  ряд лет главным инженером завода им. Коминтерна и НИИАП. Он эвакуировался из 
Ленинграда, где работал на заводе «Электросила», и остался после эвакуации в Новосибир-
ске. 

 Из состава кафедры ТОР вышли все выпускающие кафедры 
РТФ [2].  И на эти кафедры пришли специалисты из НИИАП. 

*** 
 Отступление [10]. С НИИАП я познакомился на пятом курсе, 
когда проходил там преддипломную практику и дипломное проектирова-
ние. 

Нас на предприятие от факультета распределили в количестве 19 
человек. Я выбрал лабораторию разработки радиолокационных приёмни-
ков (право выбора позволял мой высокий институтский средний балл). 
Увлекла не только теоретическая часть работы. В лаборатории было много 
современного оборудования и комплектующих изделий, с которыми я не 
встречался в институте. Очень захотелось что-то проделать эксперимен-
тально. С приятелем по общежитию (а он попал в соседнюю лабораторию) мы направились к главно-
му инженеру с просьбой устроить нас по совместительству на конкретную практическую работу. Мы 
не скрывали, что хотим и подзаработать. В его глазах мы выглядели, по-видимому, дерзкими само-
уверенными типами. Он устроил нам серьёзное собеседование. После выявления наших потенциаль-
ных возможностей, знаний и умений, дал нам «добро» при условии, что работа будет по текущим 
разработкам, вне тем проекта. Следом вышел приказ о зачислении нас на полставки инженера. 
 С каким удовольствием я принялся за изготовление одного из блоков самолётной локацион-
ной станции. Опуская подробности, могу сказать, что разработка, изготовление и настройка блока 
захватили меня целиком, я даже напросился на сверхурочную работу. Руководство отдела добилось 
для меня специального пропуска, позволявшего задерживаться после рабочего дня ещё на 3 часа и 
работать также по воскресным дням. 
 Это была, пожалуй, одна из лучших пор моей трудовой жизни. Работу я выполнил раньше 
отводимого мне срока. Как поощрение за проделанную практически важную работу, мне оставили 
зарплату и после преддипломной практики, т.е. до конца пребывания в НИИ. 
 С дипломным проектом справился нормально в течение одного-двух месяцев, защитил на 
«отлично». Получил диплом с отличием. Председателем ГЭК был директор НИИ С.А. Шолохов. Ру-
ководство отдела и я – мы ждали окончания моего летнего отпуска, когда я приступлю к работе в 
НИИ. 
 В конце августа, по возвращении из отпуска пошёл в НИИ, а там меня ожидало стрессовое 
сообщение! Я не могу приступить к работе, так как из Москвы ещё не пришли соответствующие до-
кументы на моё оформление. Когда придут неизвестно. В то время свободного распределения не бы-
ло, только по направлению вуза. Поэтому выпускнику вуза самостоятельно устроиться на работу ку-
да-либо, было запрещено.  
 В этот период важную роль в моей жизни сыграли заведующий (выпускающей меня) кафед-
рой ТОР Сергей Павлович Пазухин и ректор НЭТИ Георгий Павлович Лыщинский. Они нашли 
юридическую возможность оставить меня в институте на год, а позже я  при желании смогу перейти 
в полюбившийся мне НИИ. 
 Не останавливаясь на подробностях, скажу, что мудрейший Сергей Павлович так вовлёк меня 
в учебный процесс и исследовательскую работу (с экспериментами и практической направленно-
стью), что спустя полгода я уже не помышлял о переходе в НИИАП. Там я ежегодно руководил от 
кафедры преддипломной практикой пятикурсников. Это была приятная нагрузка, ибо я там знал 
практически всех руководителей практики от НИИ. 
 НИИАП мне дорог еще и тем, что я там встретил свою будущую жену, нам устроили комсо-
мольскую свадьбу (1959 г.). Мы прожили вместе счастливые 63,5 года. Если бы не последствия коро-
навируса… 

*** 
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 Все последующие годы НИИ помогал факультету и нашей кафедре не только с произ-
водственными практиками, реальными темами курсовых и дипломных проектов, но и обу-
стройством лабораторий.  

Например, в конце 80-х в ру-
ководимой мной учебной лаборато-
рии «Радиотехнические цепи и сигна-
лы (РТЦиС)» НИИ помог выполнить 
конструкции 10 универсальных лабо-
раторных макетов третьего поколения 
(с применением интегральных микро-
схем), каждый из которых  был пред-
назначен для выполнения фронтально 
всей группой студентов одной из  30 
самостоятельных аудиторных работ 
(САР) и 8 лабораторных работ не 
только по курсу «РТЦиС», но и дру-
гим родственным радиотехническим курсам. Макет был удостоен Диплома Минвуза РСФСР. 

Факультет подготовил для НИИ за многие годы сотни квалифицированных выпуск-
ников. Председателем ГЭК был Александр Григорьевич Черноверский – главный инженер 
НИИАП. 

 

Июнь 1987 г. Заседание ГЭК по специальности «радиотехника»  в НИИАП 

Члены ГЭК слева направо: доценты Л.М. Браславский, Д.И. Шейнман, Г.С. Садовой, …,  
ст. преп. В.В. Белотелов, доц. А.Н. Яковлев и председатель А.Г. Черноверский  

 

Назову некоторых выпускников, добившихся успехов в работе в НИИ. 
Знаменский Сергей Степанович (1958) – заместитель главного конструктора изделий, 

кавалер ордена «Знак Почета». 
Гримм Эдуард Львович (1959) – начальник отделения, главный конструктор изделия, 

Почетный радист. 
Низковских Юрий Дмитриевич (1960) –  подполковник, заместитель начальника пред-

ставителя заказчика. 
Шафранский Вячеслав Игнатьевич (1960) –  начальник отдела, главный конструктор 

устройств управления системами радиоэлектронного противодействия, кавалер ордена «Знак 
Почета». 

Шевченко Валерий Петрович (1976) – главный инженер. 
Пономарев Владимир Александрович (1982)  –  директор. 
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За прошедшие десятилетия институт стал крупнейшим за Уралом отраслевым НИИ 
первой категории. Всего за прошедшие годы коллективом института выполнено более 100 
НИОКР, большинство из которых доведены до промышленного производства. Аппаратура 
радиоэлектронной борьбы, разработанная в институте, размещена на более чем 25 типах ле-
тательных аппаратов ВВС СССР и ВКР России, включая все типы самолетов стратегической 
авиации. 

За выдающиеся успехи институт награжден Орденом трудового Красного Знамени, 
более двухсот сотрудников удостоены орденов и медалей СССР. 

1.5.7. Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова 

 Ведет свою историю с 1936 года (п/я 202). 4 ноября 1937 года на заводе поднялся в 
воздух первый построенный самолёт И-16. Потом были созданы такие известные типы само-
лётов, как Як-3, Як-7, Як-9. 

В декабре 1939 года заводу присвоено имя Героя Советского Союза Валерия Павло-
вича Чкалова. 

С началом Великой Отечественной войны чкаловцы принимают пять эвакуированных 
заводов, в том числе два из Ленинграда: Ленинградский самолетостроительный завод № 23 и 
Ленинградский агрегатный (шасси) завод № 388). 

К концу 1941 г. завод выпустил первую партию истребителей Як-7 – 21 самолет, а за 
1942 г. их было уже 1211. «Полк в день» (28-30 самолетов) – лозунг становится главным де-
визом сотрудников все годы войны. За годы войны всеми заводами страны было произведено 
36 тысяч  истребителей типа «Як», каждый второй был выпущен на чкаловском заводе [С6].  

Эти результаты были достигнуты благодаря огромному труду сотрудников завода 
сутками не выходивших из цехов и перевыполнявших нормы в десятки, а то и сотни раз. При 
этом более 70 % работников в этот период были женщины и подростки 12-14 лет. Мировая 
практика таких примеров не знала. 

За вклад в Великую Победу завод был удостоен наград: Ордена Ленина и знамени 
ГКО – на вечное хранение. 

В послевоенные годы завод стал производить реактивные истребители-перехват-
чики МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-28П, реактивные двухместные учебно-тренировочные 
самолёты МиГ-15УТИ.  

С конца 1950-х годов завод стал сотрудничать с ОКБ Сухого и осуществлять выпуск 
истребителей перехватчиков Су-9, Су-11 и Су-15. Ощущалась острая нехватка инженерных 
кадров авиационного профиля.  

В 1955 году группа ведущих технических работников завода обратилась в Министер-
ство авиационной промышленности СССР с просьбой открыть при Новосибирском электро-
техническом институте авиационный факультет. Эта инициатива была поддержана директо-
ром завода И.А. Салащенко и директором (ректором) НЭТИ Г. П. Лыщинским. 

13 февраля 1956 года был издан приказ Министра высшего образования СССР № 152 
«Об организации авиационного факультета при Новосибирском электротехническом инсти-
туте». Уже осенью 1956 года первые сто человек были приняты на специальность «Самоле-
тостроение» на машиностроительный факультет НЭТИ [5].  

Тем временем радиотехнический факультет поставлял на завод своих выпускников. 
Назову двух одногруппников-радистов, которые проявили себя там в работе. 

Ахмеров Петр Григорьевич (1959) – начальник летно-испытательной станции (ЛИС). 

Суровцев Юрий Степанович (1959) – заместитель директора завода, имеет правитель-
ственные награды. 

22 декабря 1959 года был издан приказ по НЭТИ № 2031: «В соответствии с приказом 
Министра высшего и среднего специального образования РСФСР № 224 от 7 декабря 1959 
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года реорганизовать машиностроительный факультет в два факультета: 1. Машинострои-
тельный (МСФ). 2. Самолетостроительный (ССФ)». 

Авиазавод выделил факультету учебные площади, впоследствии рядом с заводом по-
строил отдельный учебный корпус. Преподавательский состав первой кафедры факультета 
(кафедры самолетостроения) был укомплектован ведущими специалистами завода и Сибир-
ского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Среди них были А.К. Кар-
пец, В.А. Мишунин, И.А. Грачев,  А.И. Граждан; д-р техн. наук профессор Л.М. Куршин, д-р 
техн. наук,  профессор В.Г. Сувернев, канд. техн. наук, доцент Ю.А. Прудников, канд. техн. 
наук,  доцент С.Т. Кашафутдинов. 

На протяжении многих лет авиазавод и СибНИА им. С.А. Чаплыгина оказывали фа-
культету интеллектуальную и материальную поддержку в создании учебных и научных ла-
бораторий факультета, в том числе зала статистических и динамических испытаний лета-
тельных аппаратов, лаборатории промышленной аэродинамики и экологии промышленных 
комплексов. 

В 1988 г. ССФ переименован в факультет летательных аппаратов (ФЛА). 

В настоящее время на факультете работает 2 академика Российской академии наук, 21 
доктор наук, 44 кандидата наук. Выпускники факультета успешно работают конструкторами, 
технологами, руководителями отделов и служб предприятий авиационного и машинострои-
тельного профиля. Они занимают руководящие посты в администрации и мэрии Новосибир-
ска, аппарате Правительства РФ. 

Что касается завода, то он в 1971 году награждён орденом Трудового Красного Знаме-
ни,  а в 1981 году – орденом Октябрьской революции.  

Выпускает: истребитель-бомбардировщик Су-34, фронтовой бомбардировщика Су-
24М, участвует в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения и в 
проекте С-70 «Охотник», а также в программе регионального самолёта SSJ  (Sukhoi Superjet 
100). 

Директор завода – Панасенко Сергей Николаевич – выпускник самолетостроительно-
го факультета НЭТИ  1987 года. 

               1.6. Новосибирск отмечает 80 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Мощная связь между нашими городами возникла еще во время блокады, когда наш 
город на четверть пополнился эвакуированными ленинградцами. Эта связь с годами только 
крепнет. 

  25 января в Художественном музее состоялось открытие выставки «Последним 
вздохом краски согревая». В экспозиции представлено 24 графических работ 27 января в Ис-
торическом парке «Россия – моя история». Состоялось открытие выставки «80 фактов о бло-
каде Ленинграда», посвященной 80-летию освобождения города на Неве от вражеской осады 
в ходе Великой Отечественной войны. На выставке представлены документальные факты и 
материалы, рассказывающие о трагедии блокады Ленинграда и о героизме его защитников. 
Посетители выставки смогли приблизиться к пониманию обстоятельств, в которых люди 
жили, работали, боролись, мечтали, верили, и сумели отстоять, а также живопись и декора-
тивно-прикладное искусство. Среди экспонатов – несколько работ, созданных в годы блока-
ды и запечатлевших события и лица военного Ленинграда.  

  20 и 27 января Новосибирский городской духовой оркестр представил концертную 
программу «Дорогами воинской славы».  
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  Книжно-иллюстративная выставка «Сквозь всю блокаду», прошла в галерее «Мир 
книги» (холл 3 этажа) Новосибирской областной научной библиотеки с 11 по 31 января.  

  К этой знаменательной дате музей Новосибирска подготовил комплекс мероприя-
тий: «Музей «Заельцовка». 

  26 января, в преддверии Дня воинской славы России в концертном зале им. Каца со-
стоялось торжественное собрание с праздничным концертом «Ленинградская симфония – 
музыка жизни». В нем приняли участие члены Правительства Новосибирской области.  

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов, обращаясь к собравшимся, сказал, что для 
новосибирцев Ленинград стал по-настоящему побратимом, что судьбы ленинградцев – это 
судьбы наших дедов, прадедов и отцов и очень важно сохранять как память, чтобы не допу-
стить нацизма. Он также вручил членам Новосибирской областной общественной организа-
ции инвалидов и пенсионеров «Блокадник» Благодарственные письма Губернатора Новоси-
бирской области за большой личный вклад в работу по патриотическому воспитанию под-

растающего поколения Новосибирской области. 
Затем со сцены прозвучало легендарное произведение – симфония № 7 «Ленинград-

ская» Дмитрия Шостаковича в исполнении Новосибирского академического симфоническо-
го оркестра (художественный руководитель и главный дирижер – Димитрис Ботинис). 

  27 января в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие вы-
ставки «80 фактов о блокаде Ленинграда». На выставке представлены документальные фак-
ты и материалы, рассказывающие о трагедии блокады Ленинграда и о героизме его защитни-
ков. Посетители выставки смогли приблизиться к пониманию обстоятельств, в которых лю-
ди жили, работали, боролись, мечтали, верили, и сумели отстоять... 

  27 января  в 12:00 на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы воинам – сибиря-
кам» состоялось торжественное возложение цветов и венков в память о героическом подвиге 
ленинградцев и воинов-новосибирцев, защищавших город на фронте. 
 Участие в памятном мероприятии приняли и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов, 
заместитель мэра Анна Терешкова, представители администрации и Совета ветеранов Ле-
нинского района, общественных, молодёжных, ветеранских и патриотических организаций 
города и обычные новосибирцы. Почётную вахту Памяти у Вечного огня традиционно несли 
курсанты Центра героико-патриотического воспитания Новосибирска «Пост № 1». 

  27 января в 12:30 на площади у Стелы в честь трудового подвига ленинградцев со-
стоялась торжественно траурная церемония возложения венков и цветов. На ней присутство-
вали члены Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров 
«Блокадник», защитники блокадного Ленинграда, ветераны ВОВ 1941-1945 гг., представите-
ли Правительства региона, федеральных органов исполнительной власти, мэрии города, де-
путатского корпуса, представители общественности и простые горожане. 
 Присутствующие почтили память защитников Ленинграда и его жителей минутой 
молчания, после чего возложили  венки и цветы к Стеле. 

 27 января Санкт-Петербург посетила наша делегация, возглавляемая Губернатором 
Андреем Травниковым. Делегация участвовала в торжественно-траурной церемонии и воз-
ложила венки и цветы на мемориальном Пискарёвском кладбище.  
 В рамках историко-культурного проекта «Ленинград-Новосибирск. 900 дней брат-
ства» прошел концерт Государственного академического Сибирского русского народного 
хора в  Концертном зале Государственной академической капеллы города.  
 

Фотографии 
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2024.01.26. В концертном зале им. А. Каца 

 

Венки к возложению… 

 

               Ветераны-активисты Ленинского района                 Пост № 1 
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У Вечного огня… 

 

На площади Пименова у стелы 

 

Выступает Олег Петрович Клемешов – исполняющий обязанности мэра 
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1.7. Мероприятия в НГТУ 

 В научной библиотеке им. Г.П. Лыщинского была организована книжно-
иллюстративная выставка «900 дней и ночей», приуроченная к 80-летию со дня снятия бло-
кады г. Ленинграда. Выставка проходила в холле 4-го этажа и была организована заведую-
щей отдела обслуживания на абонементах Ольгой Петровной Зяблецевой. 

На выставке были представлены книги о событиях тех лет, о прорыве блокады Ленин-
града и боях за полное её снятие, а также воспоминания участников сражений. 

 

 
Книжно-иллюстративная выставка 
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  26 января. Посещение блокадниц и участника полного освобождения города от 
блокады. 

 Накануне дня 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, делегаты Со-
вета ветеранов НГТУ посетили блокадниц Ленинграда Трифонову Людмилу Сергеевну и 
Панасенко Людмилу Павловну, а также участника освобождения Ленинграда от блокады – 
Сбоева Владимира Васильевича. 
 Людмила Сергеевна в конце прошлого года отметила  90-летие. Эта мужественная 
женщина перенесла сложнейшую операцию – пересадку сустава вместо сломанной шейки 
бедра. При нашем посещении она могла уже ходить по квартире с помощью «ходунков». Мы 
её поздравили от имени Совета ветеранов, вручили розу и денежную премию. Мило побесе-
довали, но отказались от чаепития. Она с радостью благодарила нас за внимание… 

 

 Людмила Павловна встретила нас тоже радушно. Только что перед нашим приходом 
её посетили да помощника депутата. Стол был накрыт, но из-за ограниченности времени 
(ждала машина) мы тоже отказа-
лись от застолья. Беседа была 
кратковременной, но очень  теп-
лой и дружественной. Мы вру-
чили подарки, а в ответ получи-
ли слова благодарности. 

О первой встрече с этими 
выдающимися женщинами я 
написал в статье [C7]: 
Яковлев А.Н. Воспоминания ве-
теранов НГТУ о блокаде Ленин-
града 1941-1944 гг. // НГТУ– 
ИНФОРМ, 2017, № 1 (264). – С. 
19. 

  

 

                             

          https://www.nstu.ru/static_files/63753/inform_1(264)_2017.pdf 
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А у  Владимира Васильевича мы пробеседовали долго. Он не только участник и ин-
валид ВОВ, но и наш почетный член Совета ветеранов, мой учитель и друг на протяжении 
многих лет. Он вспоминал годы войны и освобождение Ленинграда. А все вместе вспоми-
нали годы его работы в Совете ветеранов, многочисленные встречи его со студентами, уро-
ки Мужества… 

 

 Накануне Владимир Васильевич был приглашен на собрание коллективов предприя-
тий, организаций и учреждений Ленинского района. Глава Администрации района А.В. 
Гриб вручил В.В. Сбоеву свидетельство и медаль «Книга Почета. Ленинский район». 

 

  Опубликована статья А.Н. Яковлева 
    На портале НГТУ 
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 На сайте Совета ветеранов НГТУ 

 

 Опубликована брошюра А.Н. Яковлева [Б3]. 

 

Обложка  брошюры 
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2. СОТРУДНИКИ НГТУ-НЭТИ  –  ЖИТЕЛИ  

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 На Аллее Славы «Бессмертный полк НЭТИ-НГТУ» увековечены имена наших со-
трудниц, детство которых прошло в блокадном Ленинграде [Б1]: 

 
 В этом списке нет, к сожалению, Бабушкиной Марии Григорьевны. 

2.1. БОЛЯРСКАЯ ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА 

(1937-2009) 

Родилась 30 июля 1937 г. в Ленинграде в семье рабочего. В 1942 г. родители погибли в Ле-
нинграде. С этого года по 1952-й год Валя находилась в детских домах. 

 С 1952 по 1956 год училась и закончила факультет озеле-
нения городов и других населенных пунктов Ленинградского 
техникума Зеленого строительства (переименованного впослед-
ствии как техникум коммунального строительства). По оконча-
нии техникума получила специальность агронома. 

 С 1956 года началась самостоятельная трудовая жизнь. 
Работала на различных должностях в тресте «Роздолстрой». 

 В 1965 году вышла замуж за военнослужащего Болярско-
го Виктора Николаевича. По долгу службы его переводили в 
разные города: Чаган, Ангарск, Чита и др. 
 В связи с переездами Валентина Яковлевна сменила ряд 
предприятий и должностей, пока в 1976 г. семья не переехала в 

Новосибирск. 

В НЭТИ НГТУ Валентина Яковлевна работала с 1983 по 1992 г., пока не вышла на 
пенсию. Работала инспектором и старшим инспектором второго отдела. 

В 55 лет, в связи с уходом на пенсию, Валентина Яковлевна была премирована ректо-
ратом. 
 Мать двух сыновей: Михаила (1966 г. р.) и Павла (1971 г. р.). 

*** 

 Ниже я расскажу о тех, с кем был знаком многие годы. 

2.2. ВАЛК НИНА ВЛАДИМИРОВНА 

(1920–1996) 

 Нина Владимировна родилась 2 марта 1920 г. в Ленинграде в рабочей семье.   
Отец – Валк Владимир Михайлович работал до революции токарем на заводе «Крас-

ная Бавария» и других заводах, а после революции – механиком на заводе им. Ворошилова. 
Умер в 1948 г. в Ленинграде. 
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Мать до революции работала на заводе «Светоч» и трикотажной фабрике, а после ре-
волюции – бухгалтером в системе Ленпищеторга. 

С 1929 по 1973 год училась в школе. В июне 1937 г. поступила делопроизводителем в 
Военно-Морскую Академию им. Ворошилова. Одновременно оканчивала вечернюю сред-
нюю школу. Была организатором вечеров встреч комсомольцев первого призыва на флот с 
комсомольцами ВМА, встреч с писателями и поэтами (М. Шолоховым, А. Толстым и др.). 
 С 1937 г. принимала активное участие в самодеятельности ВМА, выступала с концер-
тами в госпиталях во время Финской войны.  

В 1938 г. была принята в комсомол. За отличную производственную, комсомольскую 
и общественную работу, за инициативу была неоднократно премирована, получала благо-
дарности Командования и Политотдела Академии. 

 

 В 1941 году Академия эвакуировалась из Ленинграда, но Нина Владимировна отказа-
лась от эвакуации, не захотела оставлять родной город. Уволилась и перешла на оборонный 
завод № 77. 

 Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями, в том числе «За 
оборону Ленинграда» 

 С оборонного завода после снятия блокады, больная дистрофией, эвакуировалась в 
Новосибирск на комбинат № 179 (завод № 65). О том очень трудном для блокадников перио-
де вспоминать не хотела, и тем более рассказывать… 

 На комбинате проработала планировщиком до 1945 г. Уволилась и поступила секре-
тарем Приемной Кировского Райисполкома, а в ноябре 1945 г. была назначена заведующей 
районной детской библиотекой, в которой проработала до октября 1954 г. За этот период 
библиотека накопила фонды, выросла в методический центр детских библиотек города и 
стала носить имя А.П. Гайдара. 

 В рядах ВЛКСМ состояла 13 лет. За это время 4 раза избиралась секретарем организа-
ции. В 1951 г.  была принята в кандидаты, а в 1954 г – в члены КПСС. 

 В 1954 г. трудоустроилась в библиотеку НЭТИ, а в октябре стала её заведующей и 
проработала в этой должности три десятилетия. Заочно окончила Московский государствен-
ный библиотечный институт и со знанием дела приступила к совершенствованию работы 
библиотеки.  
 Прежде всего, подобрала квалифицированные кадры. Благодаря её усилиям, трудолю-
бию, высокому профессионализму библиотека начала достаточно быстро развиваться: в сот-
ни раз возрос её фонд, совершенствовалась структура библиотеки, определился профиль 
комплектования, была введена система дифференцированного обслуживания читателей, 
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впервые проведены библиотечно-библиографические занятия. Лично сама постоянно прово-
дила занятия с дипломниками и аспирантами по библиографии.  
 Библиотека под руководством Нины Владимировны постепенно становится не только 
учебным и методическим, но и информационным и культурным центром института. Прово-
дятся институтские, городские, зональные и всесоюзные научно-практические конференции 
библиотечных работников при нашем вузе. С середины 60-х годов постоянно проводились 
«Дни кафедр», «Информационные семинары», активно стала внедряться система руковод-
ства чтением студентов.  
 Благодаря её энергии,  энтузиазму и преданности литературе и искусству в библиоте-
ке были заложены традиции проведения различных выставок, литературных диспутов, твор-
ческих встреч с интересными людьми. Библиотека «окружила» студентов и сотрудников 
особой заботой о духовном и нравственном развитии. Это был период подъема воспитатель-
но-массовой работы, библиотека активно участвовала в организации «Дней поэзии», успеш-
но проводила читательские конференции, «Литературные вторники», диспуты, конкурсы и 
т.п.  
 Нина Владимировна работала на выборных комсомольских, партийных и профсоюз-
ных должностях, была членом координационного Совета ГПНТБ, членом общества «Зна-
ние», Председателем методического объединения вузовских библиотек города. 

 За большие успехи в становлении и развитии библиотечного дела она была награжде-
на Премией, Почетной грамотой Министерства высшего, среднего и специального образова-
ния РСФСР и Грамотой Минвуза СССР, медалью «В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». 

 Нина Владимировна была удостоена почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 
 В библиотеке Нина Владимировна проработала по 1996 г., т. е. более 40 лет [15]! 

*** 

 Штрихи к портрету. В начале учебного 1954 года Нина Владимировна перешла на 
работу в библиотеку НЭТИ и в октябре стала её заведующей. В этом месяце (после возвра-
щения из колхоза) наша группа студентов-первокурсников и познакомились с ней, так как 
она выдавала нам учебники.   
 Нина Владимировна относилась к нам как старшая сестра с теплом и заботой. Осо-
бенно дарила душевное тепло нашему одногруппнику Льву Гудину – воспитаннику детдома. 
Мы ей «платили» искренним уважением и признательностью. С той поры наше знакомство с 
годами переросло в дружеские отношения. 
 Мне посчастливилось в течение 40 лет общаться с Ниной Владимировной и как чита-
телю, как другу библиотеки, как коллеге по библиотечному Совету и как товарищу… Меня 
покоряли её деликатность, обаяние, радение за развитие библиотеки, неиссякаемая энергия, 
целеустремленность, оптимизм и, конечно, женственность… Благодаря ей и всему коллекти-
ву библиотеки сформировалась в вузе совершенно особая гуманитарная атмосфера.  

 Несколько строк из характеристик (архив, личное дело №30, 1996 г.): 
 – Умение работать с людьми, руководить большим женским коллективом, постоян-
ный творческий поиск, широкий диапазон интересов – вот черты характера Нины Влади-
мировны. 
 Н.В. Валк умело руководит работой коллектива библиотеки, стремясь внедрять всё 
новое, что становится известным в практике библиотечной деятельности. Сама является 
автором многих разработок в области механизации библиотечного труда. Опыт работы 
библиотеки неоднократно становился предметом тщательного изучения на зональных и 
всесоюзных семинарах, научно-практических конференциях библиотечных работников. 

Нина Владимировна принимает активное участие в общественной жизни. В течение 
всей трудовой жизни работает на выборных  комсомольских, партийных и профсоюзных 
должностях. 
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За время работы в библиотеке под её руководством выросло много библиотечных 
работников высшей квалификации. 

 Заложенные Ниной Владимировной и коллективом традиции сохранены и преумно-
жены её преемницами на посту директора – Инессой Сергеевной Геллер (с 1983 г.) и Верой 
Николаевной Удотовой (с 2002 г.). Сегодня библиотека, носящее название «Научная библио-
тека им. Г.П. Лыщинского»,  имеет первую категорию и статус научного учреждения. Еже-
годно её посещают полмиллиона читателей. 

 
Сотрудники библиотеки в 60-е годы 

 
Сотрудники библиотеки в 80-е годы 
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7.2. ОСНОВИЧ ЗОЯ АЛЕКСАНДРОНА 

 Зоя Александровна родилась в 1925 г. в Ленинграде в се-
мье рабочего. 
 В 1933 г. поступила учиться в школу. Блокаду вспоминает  
[7, c. 60-61]:  
 – Уроженка Ленинграда, я пережила страшные дни бло-
кады. Перед войной я закончила 8-й класс. Отец в 1941 году ушел 
добровольцем на фронт. Он был членом партии с 1924 г. Мы с 
мамой остались вдвоем. 
 Я в июле 1941 г. поступила работать секретарем в Пром-
банк, откуда мой отец ушел на фронт. Все учреждения Ленин-
града были на военном положении, работали на строительстве 
оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. 
 Все мужское население ушло на фронт, поэтому на рытье 
окопов работали девочки 16–18 лет. С августа 1941 г. начались 

регулярные бомбежки города. Первая же бомбежка разрушила соседний дом, а стена моей 
комнаты, примыкавшая к этому дому, дала трещину. Первые бомбежки разрушили водо-
провод, трамвайные пути. Не было электричества, дрова затопило в подвалах. Бомбежкой 
были разрушены крупнейшие продовольственные склады. Начался голод. Запасов продоволь-
ствия ни у кого не было, тогда не принято было запасаться впрок. 
 На сгоревшие продовольственные склады мы ходили, чтобы собрать землю, впитав-
шую в себя сгоревшие продукты. Промывали эту землю, и пили коричневую немного сла-
денькую водичку. В ней что-то оставалось от сгоревших продуктов. 
 У нас дома был старый столярный клей, его небольшие плитки мы размачивали и ва-
рили из них «холодец». Вкус этого «холодца» я помню до сих пор. Варили его в топке печки, 
которую установили в комнате. Дров не было, чтобы сварить клей и согреть воду. Топили 
печку мебелью и старыми журналами. 
 На работе нам иногда выдавали немного жмыха и мучного супа. Это был настоящий 
праздник для нас. Воду возили на саночках. Добраться до Невы сил не было, поэтому воду 
экономили: не умывались, не стирали. Дома было очень холодно, окна были забиты фанерой. 
Ходили дома в пальто. Освещали комнату маленькой коптилкой. Скрученный из ваты фи-
тиль вставляли в посуду с жиром. Этот осветительный прибор давал мало света, но силь-
но коптил, и лица Ленинградцев были черными от сажи. 
 К концу 1941 г. мы с мамой начали опухать от голода, и не оставалось надежды на 
то, что мы выживем. Это было самое трудное время.  
 22 марта 1942 г. нас с мамой как семью фронтовика вывезли из Ленинграда в Ново-
сибирскую область, станция Чистоозерная. 

*** 
 В связи с переводом отца, переезжала в г. Сталинск, Вельск, Архангельск. 
 В 1944 г. окончила школу в г. Архангельске и поступила в Московский Энергетиче-
ский институт (МЭИ). 
 В 1950 г. после окончания МЭИ  З.А. Основич работала старшим инженером-
конструктором по электроаппаратостроению Новосибирского электровозостроительного за-
вода им. Буденного. 
 В 1953 г. поступила в аспирантуру МЭИ, которую окончила  в 1956 г. 

В декабре 1956 г. стала сотрудником НЭТИ, одной из первых его преподаватель-
ниц. Последовательно избиралась ассистентом (1956 г.), старшим преподавателем кафедры 
электрических машин и аппаратов (ЭМиА,1958 г.) и техники высоких напряжений (ТВН, 
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1963 г.). Защитила диссертацию и стала доцентом  кафедры ТВН (1966 г.) и в 1969-71 гг. ис-
полняла обязанности заведующей кафедрой ТВН. 
 З.А. Основич вела общественную работу: была членом профбюро ЭВМ (1972/73 гг.), 
окружной и участковой избирательной комиссии (1975/1976 гг.) членом комиссии по иссле-
дованию причин аварий на подстанции и т.п. 
 Награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

*** 
 Штрихи к портрету. Студенты первых наборов с теплотой вспоминают Зою Алек-
сандровну, её профессионализм, доброту, женственность.  
 – Среди первых преподавателей ЭМФ были З.А. Основич, Л.Н. Мурзина, В.А. Сагайдак 
– вспоминает Г.Г. Липендина, выпускница ЭМФ 1959 г. [1, с. 113-114]). – Зоя Александровна 
совсем молодой (молодой мамой, у неё тогда родился второй сын) вела курс «Электрические 
машины и аппараты». Как-то незаметно для нас стала кандидатом технических наук, а 
затем заведующей кафедрой. Была очень женственна и профессиональна… 

 Мы благодарим наших учителей, кланяемся им низко и добрые 
воспоминания о них проносим через всю жизнь. Дети и внуки идут 
учиться в НЭТИ НГТУ по нашим стопам, получая здесь все то, за что 
мы благодарны своему вузу. 

 Строки из характеристики (архив, личное дело № 155, 1993 г.). 
 – З.А. Основич проявила себя как добросовестный, квалифици-
рованный преподаватель, вдумчивый педагог. Труд Зои Александровны 
неоднократно отмечался благодарностями и Почетными грамотами. 
В 1966 г. она была занесена на «Доску лучших лекторов» института. 
 Систематически занималась научно-исследовательской и ме-

тодической работой, пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников и студен-
тов института. 

 

 
2004.09.09. На презентации книги «Мы были первыми!» 



37 

 

 
 
 
 
 

2.3. ПАНАСЕНКО ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА   
 

 Людмила Павловна родилась 16 сентября 1934 года в городе Хабаровске в семье слу-
жащих. В 1935 г. семья переехала в Ленинград. 

 Людмила Павловна вспоминает [15, с. 266-267]: 

 – Когда началась война, наша семья жила в 100 км от Ле-
нинграда. В сентябре 1941 г. в одной из атак под Ленинградом 
погиб отец. У него была мирная профессия – бухгалтер. По со-
стоянию здоровья он был годен только для штабной работы, но 
когда командир батальона был убит, он принял командование.  

Нашей семье, как семье офицера предоставили возмож-
ность выехать в Ленинград, где нас приютила семья друзей. 
Вскоре я и брат четырех лет заболели корью. А после выздоров-
ления выехать из города было уже нельзя – сомкнулось кольцо 
блокады.  

С наступлением холодов мы, дети, сидели дома. Мама хо-
дила за хлебом, за дровами на развалины домов, на реку за водой, 
когда отключили водопровод, за супом, который выдавали на 

троих в офицерской столовой. Уходила с утра и возвращалась вечером, так как везде были 
очереди. Вечером на железной печке зажигали коптилку. Каждую порцию хлеба мама раз-
резала на крохотные кубики, которые должны были есть по одному. После наступления хо-
лодов мы перестали ходить в бомбоубежище, да и не было сил. Мама сказала: «Если что, – 
так и хорошо – один конец». Мы согласились с нею. Брат и я все время проводили под одним 
одеялом. В комнате и днем было темно: занавеску-штору не снимали и не раздвигали. Обо-
гревались под одеялом, тесно прижавшись друг к другу. Как ехали по Ленинграду от дома до 
Ладоги, не помню. Но на «Дороге жизни» попали под обстрел. И, несмотря на крики жен-
щины остановиться, шофер лишь увеличивал скорость. До берега добрались благополучно. 

 В 1942 г. семья была эвакуирована в г. Киров. В этом городе Людмила Павловна 
окончила школу в 1952 г. и поступила в Ленинградский госуниверситет. В 1957 г. после 
окончания университета приступила к работе в качестве инженера в Сибирском филиале 
ВНИИ Геофизики в г. Новосибирске.  

 В НЭТИ работала с 1960 по 2011 г. Один год младшим научным сотрудником, затем 
с 1961 г. ассистентом кафедры физики, с 1971 г. старшим преподавателем кафедры приклад-
ной и теоретической физики, и ей было поручено чтение лекций. 

 Она проводила большую воспитательную работу со студентами, как во время учеб-
ных занятий, так и внеурочное время. Три года была куратором групп на подготовительном 
отделении. 

 Людмила Павловна была членом научно-методического семинара института, на кото-
ром регулярно выступала с сообщениями о результатах своей научно-методической работы 
по теме: «Проблемы формирования студенческих групп в вузе». Опубликовала по этой теме 
4 статьи. 

 В 1975  г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние академической 
группы на успеваемость студентов». 

 В течение ряда лет участвовала в выполнении хоздоговорной работы, связанной с 
упругими свойствами кристаллов. 
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 В последние годы была  ученым секретарем кафедры и членом редакционной колле-
гии сборников работ участников научно-методического семинара вуза. 

 Награды:  
 Знак «Жителю блокадного Ленинграда» («900 дней, 900 ночей»). 
 Медаль «В честь 60-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944. 
    2004». 
 Медаль «В честь 65-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944.  
     2009». 
 Медаль «В честь 70-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944.  
     2014». 
 Медаль «В честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944.  
     2019». 
 Медаль «В честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944.  
     2024». 

*** 
 Штрихи к портрету.  Процитирую некоторые строки из характеристик личного дела 
(архив, № 345, 2011 г.). 
 – За годы работы в вузе Л.П. Панасенко зарекомендовала себя грамотным, квалифи-
цированным преподавателем. Лекции, практические и лабораторные занятия, проводимые 
ею, отличаются высоким методическим уровнем. 
 Все виды поручений выполняет добросовестно и квалифицированно. Дисциплинирова-
на, морально устойчива, политически грамотна… 
 Доцент Л.П. Панасенко пользуется заслуженным авторитетом среди студентов и 
преподавателей.  

 За долголетний и плодотворный труд и в связи с 60-летием со дня рождения Л.П. Па-
насенко объявлена благодарность с вручением ценного подарка. 

 Всегда охотно откликалась на просьбы Совета ветеранов о проведении встреч и бесед 
со студентами и ветеранами. 

Фотографии 
 

 

1915 г. 7 мая. Встреча студентов с  Людмилой Павловной Панасенко 
– блокадницей Ленинграда 

 



39 

 

 

2015.05.07. На открытии Аллеи Славы НГТУ 

7 февраля 2017 г. актив Совета организовал встречу (в музее) с блокадницами Ленин-
града – Трифоновой Людмилой Сергеевной и Панасенко Людмилой Павловной.  Встреча с 
этими милыми, душевными, скромными женщинами прошла по-домашнему за чаем, в дове-
рительной беседе [С7]. 
 

 
Слева направо: Г.С. Птушкин – председатель Совета ветеранов, Э.Н. Колмакова, 

Л.С. Трифонова, Л.П. Панасенко, А.Н. Яковлев 
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2017.04.21. Встреча в музее Л.П. Панасенко с Советом старост НГТУ [18] 

 
2017.05.04. На Аллее Славы НГТУ 

Слева направо: В.В. Кожухов, Л.И. Щенникова, Ю.В. Мохов, Л.П. Панасенко, В.И. Сопов 



41 
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2024.01.26. Встреча А.Н. Яковлева с Людмилой Павловной накануне 80-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
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2.5. ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ТРИФОНОВА 
 

 Родилась 5 ноября 1933 г. в Ленинграде в семье служащих. Во время войны семья 
оказалась в блокаде. 
 Людмила Сергеева вспоминает [8, с. 184, 185]:  

– Когда началась блокада Ленинграда,  мне было семь лет. 
До сих пор я вижу во сне бомбардировки, обстрелы… Промерзшая, 
абсолютно темная комната, оконные стекла в которой выбиты 
во время первых бомбежек, а вместо них вставлена фанера. На 
подоконнике мерцает огонек коптилки. Комната почти пуста, 
так как все вещи сожжены в буржуйке, труба которой проходит 
через отверстие в фанере. Около буржуйки стоит металлическая 
кровать, где мы спим втроем: мама, четырехлетняя сестра и я. 
Спим в верхней одежде, под тремя одеялами, так как от истоще-
ния все время мерзнем. Я время от времени трогаю сестру, чтобы 
проверить, жива ли она. Самым страшным испытанием был го-
лод. 125 г. суррогатного хлеба на день. Эту пайку мама делила на 
три части, и мы запивали ее кипятком. Постоянно хотелось есть. Даже за этим малень-
ким кусочком хлеба надо было стоять по нескольку часов.  

В январе 1942 г. в ополчении погиб наш папа. 
Никогда не забуду звук метронома, доносящийся из репродукторов. Иногда этот звук 

прерывался сообщением о бомбежках и обстреле, иногда – вестью об очередном наступле-
нии наших войск. Весною 1942 года жители очищали свой Ленинград от зимней грязи, нечи-
стот и трупов. Даже мы, дети, принимали участие в очистке города. Когда после тяжелой 
зимы пошел трамвай – это был праздник для всех ленинградцев. 

Помню, как мы стояли втроем: я, сестра и мама – под колоннами собора и смотрели 
на воздушный бой. В это время началась бомбёжка. Сбили один из самолетов немцев. И мы 
были счастливы, что самолет сбили. 

А заводы работали! Первые «Катюши» – гроза фашистов были выпущены на знаме-
нитом Кировском заводе. 
  Летом у мамы началась дистрофия. Меня с сестрой определили в круглосуточный 
детский сад. Там было хотя и скудное, но все же питание.  

В октябре 1942 г. нас вместе с больной мамой эвакуировали по Ладоге на Большую 
землю. Переправлялись на катерах. Из трех катеров лишь наш смог добраться до берега, а 
два других были расстреляны фашистскими самолетами и потоплены…  

На берегу спасенных блокадников сразу же накормили кашей. А потом целый месяц 
нас в «теплушках» (на трехъярусных нарах) везли на восток страны, в Ижевск. Люди уми-
рали и в пути, их хоронили вдоль насыпи. Иногда эшелон сутками стоял, пропуская военные 
поезда.  

Так закончилась для меня Ленинградская блокада. 

  В Ижевске Л.С. Трифонова окончила школу в 1952 году и по-
ступила на исторический факультет Удмуртского государственного 
педагогического института (УГПУ). По окончании института с 1956 
г. 1957 г. работала в Обкоме комсомола инструктором, с 1957г. по 
1959 г. – вторым, а затем первым секретарем Азинского районного 
комитета ВЛКСМ.  

24 октября 1958 г. она была награждена Грамотой Верховного 
Совета УАССР. В ноябре вступила в КПСС. 

С 1959 г. по 1960 г. работала заведующей отделом Обкома 
комсомола и с 1959 по 1961 была депутатом районного Совета. 

В декабре 1962 года перешла на работу в Ижевский механиче-
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ский институт на кафедру политэкономии. Сначала работала ассистентом, а затем старшим 
преподавателем. 
 В 1965 г. в связи с переездом в Новосибирск, работала преподавателем политэконо-
мии в НИИЖТ’е. Читала лекции и проводила семинарские занятия на технических факульте-
тах. На общественных началах читала курс лекций по политэкономии в Университете эко-
номики производства ГК КПСС.  

В течение ряда лет вела занятия с пропагандистами Заельцовского РК КПСС. В 
1969/70 учебном году избиралась членом партийного бюро инженерно-экономического фа-
культета. Неоднократно поощрялась в институте. В 1970 занесена на Доску Почета инже-
нерно-экономического факультета и награждена Грамотой РК КПСС. 

 С 1971 по 1989 г. Людмила Сергеевна работала в НЭТИ  в должности ассистента, а 
затем старшего преподавателя кафедры политической экономии. В качестве преподавателя 
она зарекомендовала себя с положительной стороны, хорошо знающей свой предмет и мето-
дику проведения учебных занятий, активно участвовала в научной и методической работе 
кафедры. Много времени уделяла индивидуальной  работе с молодежью. 

В течение двух лет (1974-1976) работала на общественных началах деканом факульте-
та повышения квалификации преподавателей средних школ.  

Будучи членом КПСС, Людмила Сергеевна выполняла постоянные партийные пору-
чения: была заместителем партсекретаря факультета приборных устройств по идеологии, 
лектором в Университете марксизма-ленинизма  и в общественном Университете экономики 
и организации производства при РК КПСС, читала лекции в обществе «Знание». Также  как 
человек, хорошо знающий свой предмет и методику проведения занятий, была руководите-
лем теоретического семинара на кафедрах «Приборные устройства», «Прикладная механи-
ка», «Конструирование и производство радиоаппаратуры». 

В 1989 г. Людмила Сергеевна вышла на пенсию. Но продолжает активную деятель-
ность как член Президиума областного общества «Блокадник», а также помогает Совету ве-
теранов вуза в патриотическом воспитании молодежи – душевно проводит беседы на встре-
чах с нашими студентами. 

Л. С. Трифонова не раз ездила в родной город на Неве, даже бывала в своей квартире, 
которую не затронули бомбежки. Признается, Казанский собор иногда снится. 

На «Аллее Славы» НГТУ есть её  имя в числе блокадниц Ленинграда. 

Награды: 
 Знак «Жителю блокадного Ленинграда» («900 дней, 900 ночей»). 
 Медаль «В честь 60-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944. 
2004». 
 Медаль «В честь 65-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944. 
2009». 
 Медаль «В честь 70-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944. 
2014». 
 Медаль «В честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944. 
2019». 
 Медаль «75-летие Победы ч Великой Отечественной войне. 1945-2020». 
 Медаль «В честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.1944. 
2024». 
 Медаль «Ветеран труда» и др. 
 

*** 
Штрихи к портрету. Я никогда не забуду, как Людмила Сергеевна с душевной теп-

лотой и педагогическим мастерством проводила семинарские занятия на нашей кафедре 
«Теоретических основ радиотехники». Скорее, по форме это были дружеские беседы на за-
данную тему. Мы были довольны таким общением. 
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Процитирую некоторые строки из характеристик личного дела (архив, №204, 2011 г.). 
– За время работы в институте Л.С. Трифонова зарекомендовала себя с положи-

тельной стороны, учебные занятия проводила на требуемом уровне. В течение двух лет она 
по рекомендации кафедры работала на общественных началах деканом факультета повы-
шения квалификации преподавателей средних учебных заведений при НЭТИ, где одновремен-
но читала лекции по отдельным темам курса политической экономии. 

Фотографии 

 

    Декабрь 1998 г. Встреча студентов с труженицей тыла Э.Н. Колмаковой (сидит слева), 
участником ВОВ В.И. Мащенко и блокадницей Ленинграда Л.С. Трифоновой 

 
                                        8 мая 2014 г. На концерте в Центре культуры НГТУ 

Сидят справа налево: Л.П. Панасенко, Э.Н. Колмакова, Л.С. Трифонова,  
А.Н. Яковлев,…, Г.И. Расторгуев, В.В. Сбоев 
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   2015.05.07. Встреча студентов с блокадницей Ленинграда Л.С. Трифоновой  

 

2017.04.27 г. Музей. Встреча Л.С. Трифоновой  со студентами НГТУ 
 

 
Встречу продолжил В.В. Сбоев –  участник битвы за снятие блокады Ленинграда 
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2017.05.04. На Аллее Славы 

Фото слева: Возложение гвоздик. Фото справа: Эмилия Николаевна Колмакова,  
Федор Аверьянович Кожевников – участник Великой Отечественной войны, подполковник, 

Людмила Сергеевна Трифонова и Альберт Николаевич Яковлев 
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2017.05.04. Центр культуры. «Землянка» 

Военные песни поют: В.В. Сбоев, А.Н. Яковлев, Л.С. Трифонова, Э.Н. Колмакова 

 

 

6 ноября 2018 г. Совет ветеранов отмечает День рождения Людмилы Сергеевны 

Слева направо: В.В. Сбоев, В.И. Сопов, Л.С. Трифонова, Т.В. Ветошкина и др. 
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4 октября 2019 г. В Доме культуры «Металлург» на вечере в честь Дня пожилых людей 

 

 

Кадр из телепередачи на телеканале «Россия 1» 
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 5 ноября 2023 г. Людмиле Сергеевне исполнилось 90 лет. Статья о ней и поздравление 
были опубликованы на сайте Совета ветеранов [C8]. Совет ветеранов подготовил и вручил 
Юбиляру адрес – фактически брошюру (8 стр. текста и фотографий). 

 
Обложка адреса Юбиляру 
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2024.01.26. Встреча членов Совета ветеранов (В.И. Мошкиной и А.Н. Яковлева) с Людмилой  
Сергеевной накануне 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 
Некоторые награды… 
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3. ЗАЩИТНИКИ И ОСВОБОДИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА 

В боях за оборону, прорыв и полное освобождение Ленинграда от блокады  участво-
вали воины, работающие впоследствии в разное время в НЭТИ [Б2]. 

3.1. Краткие сведения 

1. Алексеев Анатолий Гаврилович (1915 г. р.), подполковник. Воевал на Ленинград-
ском и Волховском фронтах с декабря 1941 по октябрь 1943 г., в составе 286-й стрелковой 
дивизии, командир взвода.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степе-
ни и медалями 

В НЭТИ работал более 15 лет начальником отдела охраны труда. 

2. Бацулин Анатолий Анисимович (1925), капитан. Воевал с января 1944 по май 1945 
на Ленинградском, Волховском, 3-м Прибалтийском фронтах в составе 783 стрелкового пол-
ка 229 стрелковой дивизии, командир отделения.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги» и юбилейными. 

В НЭТИ работал с 1967 по 1993 год на военной кафедре, в ЛТСО, в отделе ТБ.  

3. Белобородов Терентий Кузьмич (1924), лейтенант.  Воевал с 1944 по 1945 год на 
Ленинградском и Дальневосточном фронтах в составе 1027 стрелкового полка. Командир 
взвода.  

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией» и други-
ми. 

В НЭТИ работал на кафедре прикладной механики, доцент. 

4. Белоусов Евгений Александрович (1922), полковник. Воевал с 1941 по 1945 год на 
Ленинградском, Волховском фронтах, в Восточной Пруссии и в войне с Японией. Начальник 
артиллерии стрелкового полка, зам командира полка. Дважды ранен.  

Награжден орденом «За службу Родине», двумя орденами Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом красной Звезды и меда-
лями. 

В НЭТИ работал с 1964 по 1978 год начальником военной кафедры. 

5. Биткин Георгий Иванович (1923), сержант. Воевал с 1942 по 1944 год на Ленин-
градском и Северо-Западном фронтах. Участник обороны Ленинграда. Санинструктор.  

Награжден медалью «За победу над Германией и другими. 
В НЭТИ работал лаборантом на кафедре промышленной электроники. 

 

          6. Бычков Алексей Иванович (1916), старший лейтенант. Воевал с декабря 1941 по 
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ноябрь 1942 года на Волховском фронте в составе 2-й армии, 854-й стрелковой дивизии. По-
мощник начальника штаба полка.  
          Награжден орденом отечественной войны II степени и медалями. 

В НЭТИ работал 18 лет преподавателем кафедры теоретической механики.  

7. Валк Нина Владимировна (1920). В 1941-1942 годы работала в эвакогоспитале в 
блокадном Ленинграде.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленин-
града» и другими медалями.  

В НЭТИ НГТУ работала более 40 лет директором библиотеки, методистом. Заслу-
женный работник культуры РСФСР. 

8. Власенко Федор Степанович (1913), старший лейтенант. Воевал с 1941 по 1945 г. 
на Ленинградском, Сталинградском и 3-м Белорусском фронтах. Помощник начальника свя-
зи.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степе-
ни и медалями. 

В НЭТИ работал сторожем в ВОХРе. 

9. Гордеев Александр Емельянович (1914), майор. Воевал с 1941 по 1945 год на 2-м 
Прибалтийском и 1-м Калининском фронтах. Помощник начальника штаба дивизии. Дважды 
ранен.  

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I  степени, тремя ор-
денами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими. 

В НЭТИ работал с 1975 по 1986 год на кафедре общей электротехники и в ВОХРе. 

10. Грабовецкий Георгий Владимирович (1922), рядовой. Воевал с июля  по декабрь 
1941 года, на Ленинградском фронте. Пехотинец. Контужен.  

Награжден орденом Отечественной войны  II  степени и медалями. 

В НГТУ работал с 1956 по 2013 год, д.т.н., профессор, зав. кафедрой промышленной 
электроники.  

Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

 

11. Губенко Иван Дмитриевич (1923), инженер-полковник. Воевал с июня по сен-
тябрь 1942 г. на Волховском фронте в составе 2-й ударной армии. Командир взвода мино-
метчиков. Тяжело ранен.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалями. 

В НЭТИ работал старшим преподавателем на военной кафедре. 
Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

12. Дисман Леон Германович (1920), рядовой. В июле 1941 года добровольцем всту-
пил в Ленинградское ополчение. Воевал по октябрь 1942 года в составе 2-й гвардейской ди-
визии Ленинградского народного ополчения. Дважды ранен.   

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красного Знамени, Медалями 
«За оборону Ленинграда» и другими. 
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В НЭТИ работал с 1958 по 1990 год проректором вечернего и заочного обучения. 
Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

13. Ефанин Николай Евлампиевич (1921), младший техник-лейтенант. Воевал с 
июня по август 1941 г. на Балтийском флоте рулевым тральщика «Штанг». Тяжело ранен.  

Награжден медалями. 

В НЭТИ работал с 1956 по 1964 год доцентом кафедры ТОР, заведующим кафедрой 
РП РПУ, деканом РТФ. 

Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

14. Канаев Михаил Гаврилович (1923), старший лейтенант, Воевал с июля по октябрь 
1942 года на Волховском фронте в составе 54-й армии 177-й стрелковой дивизии, Адъютант. 
Тяжело ранен.  

Награжден орденом Отечественной войны II  степени, медалями «За отвагу» и други-
ми. 

В НЭТИ работал более 20 лет на кафедре теоретической механики, к.т.н., доцент. 
Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

15. Кашляев Николай Петрович (1919), рядовой. Воевал с декабря 1941 по сентябрь 
1945 года. Участвовал в боях на 2-м Прибалтийском и Забайкальском фронтах в гаубично-
артиллерийском полку. Участвовал в войне с Японией. Тяжело ранен в голову. Инвалид ВОВ 
второй группы.  

Награжден орденом Отечественной войны II  степени, медалями «За отвагу» и други-
ми. 

В НЭТИ работал с 1954 по 1989 год преподавателем кафедры инженерной математи-
ки. 

 

16. Корж Григорий Афанасьевич (1924), подполковник. Воевал с марта 1943 по май 
1945 года на 2-м Прибалтийском и Калининском фронтах в составе стрелкового полка 3-й 
ударной армии. Заместитель комбата, капитан. Три ранения.  

Награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I  
и  II степени, медалями. 

В НЭТИ работал с 1961 по 1991 год руководителем производственной практики сту-
дентов. 

17. Корнилов Леонид Леонидович (1922), майор. Воевал с 1941 по 1942 г. на Ленин-
градском и Карельском фронтах в составе 6-й армии. Командир роты автоматчиков. Тяжело 
ранен.  

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

В НЭТИ работал преподавателем научного коммунизма, канд. истор. наук, доцент. 

18. Котов Владимир Иванович (1922), капитан. Воевал с января 1943 по январь 1945 
года на Ленинградском, Волховском и 2-м Белорусском фронтах в составе 2-й ударной ар-
мии, 372 стрелковой дивизии, 941-го артполка, командир батареи.  
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Награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I 
степени и медалями. 

В НЭТИ работал более 20 лет преподавателем кафедры начертательной геометрии. 
Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

19. Крикунов Павел Пименович (1923), майор. Воевал с августа 1944 по 1945 год на 
Ленинградском, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах в составе 197-го гвардейского тан-
кового полка РГТА. Танкист.  

Награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны II 
степени и медалями. 

В НЭТИ работал более 10 лет учебным мастером на кафедре начертательной геомет-
рии. 

20. Лебедев Анатолий Михайлович (1918), полковник. Воевал с 1942 по 1945 гг. За-
щищал Кронштадт и Ленинград. Командир взвода зенитной артиллерии.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги» и другими. 

В НЭТИ работал лаборантом на военной кафедре. 

 

21. Лисенков Дмитрий Павлович (1910), майор. Воевал с 1941 по 1944 г. на Ленин-
градском фронте в составе 168-й стрелковой дивизии 42-й армии. Командир отдельного ар-
тиллерийского дивизиона.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями. 
В НЭТИ работал комендантом. 

22. Лосаева Мария Павловна (1919), рядовая. Воевала на Ленинградском фронте в 5-
м партизанском отряде 2-й партизанской бригады.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями. 
В НЭТИ работала 15 лет паспортисткой. 

23. Малимонов Василий Сергеевич (1921), капитан. Воевал с июня 1941 по ноябрь 
1944 года на Ленинградском фронте в составе 430-й отдельной артиллерийской бригады. 
Командир приборного отдела.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги» и другими. 

В НЭТИ работал с 1964 по 1990 год учебным мастером кафедры ЭС. 

24. Меньшиков Павел Николаевич (1922), старший лейтенант. Воевал с марта 1942 
по май 1945 года на Ленинградском, Юго-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах, в составе 
42-й армии, 42-й зенитно-артиллерийской дивизии. Комсорг полка.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За 
отвагу» и другими. 

В НЭТИ работал более 20 лет старшим преподавателем кафедры физики. 
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25. Нижегородцев Валерий Константинович (1915), гвардии младший лейтенант. 
Воевал с 1941 по 1945 г. на Ленинградском, 1-м, 3-м, 4-м, Украинских фронтах. Офицер свя-
зи и военный переводчик.  

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 
В НЭТИ работал с 1964 по 1975 гг. старшим преподавателем кафедры промышленной 

электроники. 

 

26. Поликарпов Гатам Иванович (1924), младший лейтенант. Воевал с 1944 по 1945 
г. на Ленинградскои и 2-ом Прибалтийском фронтах в составе 178-й стрелковой дивизии. 
Оружейник стрелкового полка.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. 
В НЭТИ работал швейцаром 2-го общежития. 

27. Рыбьяков Александр Сергеевич (1922), рядовой. Воевал с октября 1941 по октябрь 
1942 года на Ленинградском и Сталинградском фронтах в составе 991-го стрелкового полка. 
Минометчик. Тяжело ранен.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. 
В НЭТИ работал около 10 лет в АХО. 

28. Рывкин Семен Александрович (1922), лейтенант. Воевал с декабря 1991 по сен-
тябрь 1995 года на 2-м Прибалтийском, Северо-Западном, 2-м Белорусском и 1-м Дальнево-
сточном фронтах в составе оперативной группы по ремонту техники.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. 
В НЭТИ работал с 1957 по 1991 год. Канд. техн. наук, доцент кафедры механической 

обработки летательных аппаратов (МОЛА). 
Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

 

29. Рязанцев Алексей Дмитриевич (1910), подполковник. Воевал с 1941 по 1945 год 
на 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и Западном фронтах в составе 43-й армии, 115-й 
стрелковой дивизии. Заместитель командира дивизии по политчасти. Дважды ранен.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медаля-
ми. 

В НЭТИ работал в ВОХРе. 
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30. Титоренко Василий Ефимович (1923), лейтенант. Воевал с 1942 по 1945 г. на Ле-
нинградском и Волховском фронтах. Командир взвода. В НЭТИ работал с 1973 по 1983 гг. в 
ВОХР. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалями. 
В НЭТИ работал с 1973 по 1983 год в ВОХРе. 

31. Сбоев Владимир Васильевич (1925), рядовой. Воевал с октября 1953 по май 1945 
года на 2-м Прибалтийском, Ленинградском и 1-м Украинском фронтах в составе 59-й ар-
мии, 245-й стрелковой дивизии, связист, пулеметчик.  

Награжден орденам Отечественной войны II степени и медалями. 
В НЭТИ НГТУ работал с 1954 по 1995 год на кафедре теоретической механики и со-

противления материалов, к.т.н., доцент. 
Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

32. Черноскутов Владимир Алексеевич (1906), капитан. Воевал с 1941 по 1945 гг. на 
Волховском и Прибалтийском фронтах в составе 14-й воздушной армии, 43-го отдельного 
батальона. Начальник штаба батальона.  

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 
В НЭТИ работал в АХО. 

33. Чикова Надежда Ивановна (1923), младший сержант. Участвовала в боях на 2-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах. Медсестра.  

Награждена орденом Отечественной войны II  степени и медалями, в том числе меда-
лью «За отвагу». 

В НЭТИ работала с 1970 по 1983 год на кафедре политэкономии. Канд. экон. наук, 
доцент. 

Увековечена на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

34. Юхатов Иван Петрович (1922), полковник. В армию ушел добровольцем в июле 
1941 года. Воевал по май 1945 года на Ленинградском, Волховском, 2-м Прибалтийском 
фронтах в составе 848-го отдельного полка. Дважды ранен.  

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медаля-
ми, в том числе «За боевые заслуги». 

В НЭТИ работал с 1970 по 1990 год преподавателем кафедры истории КПСС. 
Увековечен на Аллее Славы НГТУ [Б1]. 

 

Многие из них часто встречались со студентами (в музее и Совете ветеранов), дели-
лись воспоминаниями, проводили уроки Мужества.  Это  А.А. Бацулин, Е.А. Белоусов, В.И. 
Котов, В.В. Сбоев, И.П. Юхатов и др. 

В живых остался только В.В. Сбоев. Многие годы, будучи членом Совета ветеранов, 
он проводит встречи, беседы и уроки Мужества с нашими студентами. 

Ниже расскажу о тех из них, с кем был знаком многие годы. 
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3.2. БЕЛОУСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1922- ?) 

Воевал с 1941 по 1945 год на Ленинградском, Волховском фронтах, в Восточной 
Пруссии и в войне с Японией. Начальник артиллерии стрелкового полка, зам. командира 
полка. Дважды ранен.  

  Первый этап боевой жизни молодого лейтенанта при-
шелся на бои под Ленинградом. Он назначен командиром 
артиллерийского взвода. В тяжелейших наступательных 
боях от Тихвина до реки Волхов (200 км) пришлось наби-
раться боевого и жизненного опыта.  

 Боевое крещение произошло 25 декабря 1941 г. В 
бою у деревни Витка  он подбил  два танка и уничтожил 
до 40 фашистов, сорвав тем самым контратаку врага. За 
этот подвиг Евгений Александрович  был награжден пер-
вым орденом – орденом Красной Звезды. 
 Е.А. Белоусов вспоминает [7, с. 10, 11]: 

– Дважды получал легкие ранения, был контужен, 
трижды меня откапывали в разбитых блиндажах или 
окопах… 

Трижды пришлось форсировать Волхов. Ходил с 
группой за передний край, в тыл к немцам, с разведыва-

тельными целями. В середине марта с одной пушкой ползком пробирались к немецкому дзо-
ту метров 60–70 под деревней Михалево. Дзот разбили, но сами еле выбрались. К маю 1942 
г. наступление прекратилось, оборона стабилизировалась. Оборудовали передний край, за-
минировали подходы, поставили проволочные заграждения. Мы все время находились на 
прямой наводке. 

20 мая 1942 г. меня назначили начальником артиллерии 1249-го стрелкового полка. 
Пришлось заниматься укреплением переднего края полка. Организовал систему артиллерий-
ско-минометного и пулеметного огня, увязав её с системой минных и проволочных заграж-
дений, противотанковой обороны. 

В ноябре 1942 г. ему присвоили звание капитана.  
В начале февраля 1943 г.  у Евгения Александровича окончился фронтовой этап бит-

вы под Ленинградом,  так как его с Волховского фронта направили под Орел в 20-ю мино-
метную бригаду. 

Последовал второй боевой этап – участие в битвах под Орлом, Курском, Брянском, 

Псковом в Белоруссии. В должности заместителя начальника штаба минометной бригады. 
И третий этап – в должности заместителя командира стрелкового полка по артиллерии 

участие в боях в Прибалтике, штурмовать Кенигсберг Войну с Германией закончил в Во-
сточной Пруссии. 

Затем пришлось повоевать с Японией. Даже в составе парламентской группы прини-
мать капитуляцию Японии. 

Как и многие фронтовики, Е.А. Белоусов неохотно вспоминал о войне. Это тяжелая 
мужская повседневная работа с риском для жизни… 
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Награжден орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Отечественной войны II степени, «За службу Родине» и многими меда-
лями. 

После войны Евгений Александрович окончил Московскую военную академию. 

В НЭТИ в звании полковника заведовал военной кафедрой с 1964 по 1978 год. 

Фотографии и музейные экспонаты 
 

 
1988 г. 70-летие Вооруженных сил. «Землянка» 
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1996 г. Встреча студентов подготовительного отделения с Е.А. Белоусовым  

 

 
 

 На фото справа – витрина музея, выполненная к 50-летию Победы в ВОВ [16, с. 114]. К 
70-летию Победы витрина обновилась, пополнилась экспонатами … 
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Обновленная витрина в музее НЭТИ НГТУ [16, с. 124] 
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1944.05.10. Письмо-треугольник с фронта 



63 

 

 Здравствуй, милая Таня! 
 Фронтовой привет и лучшие пожелания. Милая, твое письмо об окончании инсти-
тута очень меня обрадовало и заинтриговало. Неужели пока мы не встретимся, ты не 
напишешь мне подробнее о месте своей будущей работы? 
 Я пока все еще жив и здоров, чего и тебе желаю. Кажется, теперь я исполню твою 
просьбу. Помнишь о цветах?! Так вот эти скромные цветочки именно овеяны пороховым 
дымом. Росли они в полутора километрах от немцев и видели многое. Сам я тоже там жи-
ву. 
 Правда, лучше бы других найти, но природа здесь не балует и вот только сегодня 
нашел кое-что подходящее. Погода скверная, совсем не майская. Дожди, холодно, ну и грязи 
достаточно. Страшная скука. От скуки решился на одно дельце. После госпиталя у меня 
был другой адрес и сейчас написал рапорт о переводе меня в мою старую часть. 
 Здесь скучно, хотя и начальственнее. Не знаю, отпустят ли. Учиться, во всяком слу-
чае, не пускают. 
 Таня, как ты провела праздничные дни? Напиши. Опять много времени прошло с тех 
пор, как я видел тебя. Страшно соскучился. Хоть ты давай ближе добирайся. Больше шан-
сов на скорую встречу. А так жить, вернее существовать, почти нельзя. 
 Как идет сдача гос. экзамена?  Танюша, как встретила Евгения Николаевна твое 
назначение? 
 Эти дни много читаю беллетристики – безделье на НП одолевает. 
 Милая, как было бы хорошо, если это я мог бы сказать прямо тебе. 
 Жалею я очень о нашей той встрече, как она была коротка! 
 Привет институтке и подругам! 
 Крепко-крепко целую. Твой Евгений. 10.5.44 года 

 Что тут скажешь – на войне о войне не говорят! 

 
Витрины П4 в музее Совета ветеранов НГТУ НЭТИ [18, с. 130-134] 

 Экспонаты Белоусова Е.А. 

Б1 – Удостоверение. Предъявитель настоящего капитан (приказ Волховского фронта 
№ 0587 от 1.XI.1942) Белоусов Евгений Александрович действительно является начальником 
артиллерии 1249 стрелкового полка. Действительно по 1-е января 1943 г. Подпись начальни-
ка штаба и печать. 
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Б2 – Удостоверение. Предъявитель сего капитан БЕЛОУСОВ Евгений Александро-
вич состоит на военной службе в рядах Р.К.К.А. при 20 минометной бригаде на должности 
ПЕРВОГО ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА БРИГАДЫ. 

Имеет право ношения личного оружия – пистолета ТТ № С К 4675. 
Действительно по 31 мая 1944 года. Подпись начальника штаба майора Федорова и 

печать. 

                  

                               Б1                                                                    Б2 

Б3 –  Наградное удостоверение. Выдано капитану Белоусову Евгению Александрови-
чу в том, что он награжден личным именным, огнестрельным, иностранным оружием систе-
мы «маузер», калибр 7.65 мм, год выпуска « – № 535 705» за добросовестную службу в рядах 
Красной армии в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. 
ОСНОВАНИЕ: приказ по 221 стр. полка им. Кр. Зн.  орд. Суворова дивизии от 13 августа 
1945 г. № 0148. Подпись. Печать. 

 Б4 – Информлисток «БЕЛОУСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ». 

 

                                    Б3                                                                              Б4 

Б5 – 1998.05.09. Свидетельство. БЕЛОУСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ зане-
сен в книгу Почета ветеранов войск ПВО Сибири при в/ч 71592. Командир войсковой части 
71592 генерал-лейтенант В. Нечаев. Подпись.  

Б6 – 1997.01.04. Почетная грамота Новосибирского областного Комитета вете-
ранов войны и военной службы за многолетнюю активную работу в ветеранских организа-
циях, большой личный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи и в связи 
с 75-летием со Дня рождения. 

Орденская колодка. 
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Фотографии разных лет 
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Со студентами на военной кафедре 

 

 

1990 г. день Победы. На спортивной площадке. Сбор на парад 
Второй справа – Е.А. Белоусов 
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3.3. ГРАБОВЕЦКИЙ  ГЕОРГИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 
– ОДИН  ИЗ  ОСНОВАТЕЛЕЙ  НЭТИ 

(1922–2013) 

 

 Ветеран Великой Отечественной войны. 
 Кавалер многих орденов и медалей. 
 Доктор технических наук, профессор (1970). 
 Заведующий кафедрой электрооборудования судов и 

декан электротехнического факультета ДВПИ  
(1952–1957).  

 Заведующий кафедрой электровакуумной техники и 
промышленной электроники НЭТИ (1957–1963). 

 Декан электромеханического факультета (1957–
1959).  

 Заведующий кафедрой промышленной электроники 
(1963–1988). Создатель двух отраслевых научно-
исследовательских лабораторий (1965 и 1987). 

 Заслуженный работник НГТУ (1995). 
 Отличник высшей школы СССР,  
 Почетный работник высшего профессионального  

образования Российской Федерации. 
 

Георгий Владимирович Грабовецкий (Серк) родился 24 января 1922 года в Севасто-
поле. Мама, Александра Николаевна Серк-Грабовецкая (урожд. Смирнова, 1893–1961), – бо-
таник по образованию, была научным работником, исследовала флору и фауну Крыма и Кав-
каза. Отец Виктор Акселевич Серк (1891–1931) – из древнейшего норвежского рода (история 
рода уходит корнями во времена викингов) – был многогранной личностью, ездил в экспе-
диции исследовать флору и фауну в Крыму, на Кавказе. Но реализовал себя как профессио-
нальный музыкант, композитор. Когда у Виктора Акселевича закончился рабочий контракт в 
Ленинграде, он уехал в Берлин, где сочинял музыку, жил в 
бедности, там и закончил свой жизненный путь. С Алексан-
дрой Николаевной они расстались.  
 В 1929 году мама Георгия выходит второй раз замуж 
за Владимира Вацлавовича Грабовецкого, который усынов-
ляет Георгия и дает ему свое отчество и фамилию. Так Серк 
Георгий Викторович стал Грабовецким Георгием Владими-
ровичем. Семья Грабовецких проживала на Васильевском 
Острове в Ленинграде. 
 В 1930 году Георгий поступил в школу, а в 1937 г. 
был принят в члены ВЛКСМ.  
 В 1937 г. органы НКВД, проводя карательную опера-
цию по «национальным линиям» арестовали (тогда это дела-
лось по ночам) в ноябре Владимира Вацлавовича (поляка по 
национальности) и на одиннадцатый день расстреляли. Но 
семье это было неизвестно. 15-летнего Георгия с мамой и 
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сестрой Мариной (7 лет) в декабре 1937 года административно выслали из Ленинграда в 
Кайский район Кировской области.  
 Среднюю школу Георгий окончил в 1939 году в поселке Рудничий Кайского района и 
в том же году был принят на первый курс Ленинградского Политехнического института. В 
сентябре 1940 года Георгий был призван в армию и направлен для прохождения службы в 
Военно-политическую Академию им. В.И. Ленина (г. Москва), где пробыл три месяца. После 
тяжелой болезни Георгия демобилизовали, и он вернулся к маме в Кировскую область, по-
ступил на работу старшим механиком отдела связи в Управление Вятлага НКВД. 
  Когда началась война, Георгий в июле 1941 года добровольцем ушел на фронт. Вое-
вал рядовым на Ленинградском фронте. В декабре 1941 года под Ленинградом был контужен 
и попал в госпиталь. Тяжелая контузия не позволила продолжить воинский путь. После ле-
чения ему был предоставлен отпуск до полного выздоровления. Вернувшись к маме в Ки-
ровскую область, с июля 1942 г. по сентябрь 1943 г. работал сначала инспектором, потом 
начальником ЧОС Вятлага НКВД.  
 С сентября 1943 года по ноябрь 1943 года был курсантом II-го Ленинградского Пе-
хотного училища (г. Глазов Удмурдской АССР).  
 В связи с обострением по-
следствий контузии был уволен из 
Армии и поступил на 2-й курс 
Московского энергетического ин-
ститута. Учился в одной группе с 
Георгием Павловичем – будущим 
ректором НЭТИ. Был общительным 
студентом, отличным спортсменом, 
лидером профсоюзной организации 
студентов МЭИ. 
 Окончив институт в 1949 г. 
по специальности «Электрифика-
ция промышленных предприятий», 
он поступает в аспирантуру и 
успешно её оканчивает в 1952 г. защитой диссертации на тему: «Разработка и исследование 
бортовой системы электропитания стабильной частоты 400 Гц при переменной скорости 
вращения первичного двигателя».  
 Выбранное им научное направление в области преобразовательной техники стало де-
лом всей его жизни. Шесть лет (с 1952 года) Георгий Владимирович работал в Дальнево-
сточном политехническом институте (ДВПИ, Владивосток). Вначале доцентом кафедры 
электрооборудования судов, а затем заведующим этой кафедрой и деканом электротехниче-
ского факультета. 

 С 1957 года вся дальнейшая жизнь Георгия Владимировича связана с НЭТИ–НГТУ 
и он по праву считается одним из основателей вуза. 
 В период 1957–1963 гг. он был заведующим кафедрой электровакуумной техники и 
промышленной электроники (ЭВТиПЭ) и одновременно деканом электромеханического фа-
культета (1957–1959). После разделения кафедр в 1963 г. он на протяжении 25 лет руководил 
кафедрой промышленной электроники (ПЭ), а с 1988 г. был ведущим её профессором. 
 В 1965 году он создает и возглавляет отраслевую научно-исследовательскую лабора-
торию преобразовательной техники (ОНИЛ ПТ), а в 1987 году становится руководителем 
лаборатории электрооборудования летательных аппаратов (ОНИЛ ЭЛА).  
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 В 1970 году им была защищена первая в истории НЭТИ докторская диссертация на 
тему: «Анализ и методика расчета силовых цепей вентильных преобразователей частоты с 
непосредственной связью».  
 Созданные и руководимые им отраслевые лаборатории 
стали кузницей педагогических и научных кадров, в которых 
проведено более 50 разработок для предприятий Москвы, Но-
восибирска, Томска и др.  
 По существу была создана сибирская научная школа 
силовой электроники и преобразовательной техники. Эта 
школа стала известной не только в России, но и за рубежом. В 
ней родились многие научные и технические разработки 
средств преобразования электрической энергии для самых 
различных электромеханических систем, используемых на 
предприятиях электротехнической, авиационной, автомобиль-
ной и оборонной промышленности. Это системы с частотно-
регулируемым общепромышленным и тяговым электроприводом, бортовые системы элек-
тропитания, ветроэнергетические установки и др. Разработки, выполненные под его руко-
водством, находятся на уровне отечественных и зарубежных достижений. 
 Г.В. Грабовецкий  опубликовал 175 научных статей, две монографии, получил 19 ав-

торских свидетельств и два патента на изобретения в 
области силовой электротехники. Под его руковод-
ством  защищены 21 кандидатская и две докторские 
диссертации. 
 Георгий Владимирович всегда был активным 
участником создания вуза, членом различных Советов 
(Ученого, Научно-технического, Методического, Дис-
сертационного и др.). 

  За воинскую доблесть в годы ВОВ, за успехи в 
научной и педагогической работе Георгий Владимиро-
вич награжден орденами Отечественной войны II сте-
пени и «Знак Почета», многочисленными медалями, 
нагрудными знаками «Отличник Высшей школы 
СССР», «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации», «За-

служенный работник НГТУ» и медалями. 
*** 

 Штрихи к портрету. Мне посчастливилось полвека общаться с этим удивительным 
Человеком, Ученым, Педагогом и Гражданином. Наши кафедры располагались по соседству, 
начиная еще с 3-го этажа корпуса «А». Общение было как на профессиональные темы, так и 
на общечеловеческие. Я бывал на его лекциях. Для меня были важны эти общения с ним, его 
опыт, широкая профессиональная эрудиция, целеустремленность, любознательность. Будучи 
яркой, интеллигентной и скромной  личностью, Георгий Владимирович привлекал к себе со-
беседника своим обаянием, доброжелательностью  и  оптимизмом. Его выступления на Со-
ветах и собраниях носили конкретный характер с деловыми предложениями. Порой он мог 
мужественно «идти против течения», высказывая свои принципиальные критические заме-
чания в решении образовательных проблем.  
 Я знаю, что Георгий Владимирович пользовался заслуженным уважением и любовью 
студентов, учеников, выпускников, коллег и друзей. Это и есть самая дорогая награда для 
педагога и ученого! 
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Из семейного архива… 
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9 мая 2005 г. Актовый зал. Празднование 60-летия Победы в ВОВ 
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6 мая 2009 г. Актовый зал. Вечер в честь Дня Победы          

 

 
На Аллее Славы НГТУ       

 
 О Георгии Владимировиче я написал в работах [8, с. 70-73; 12, с. 32-36; 14, с. 44-47; 
15, с. 61-65; С9].                             
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3.4. НИКОЛАЙ  ЕВЛАМПИЕВИЧ  ЕФАНИН 
 

Николай Евлампиевич  родился в 1921 г. в Пятигорске Ставропольского края. После 
окончания неполной средней школы в 1937 г. поступил в Бакинский 
морской техникум.  

Но, не окончив его, в 1939 г. по комсомольскому набору пошел 
добровольцем служить в Краснознаменный Балтийский флот, рулевым 
на тральщике. Участвовал в боях по защите Ленинграда от врага. 

В августе 1941 г. он был тяжело ранен и после госпитализации в 
декабре 1941 г. демобилизован.  

Работал корректором в газете «За Родину». С 1944 по 1950 г. 
учился на РТФ Московского энергетического института (МЭИ). По 
окончании МЭИ направлен в Новосибирск на предприятие п/я 83, где 
прошел путь от инженера до главного конструктора.  

По совместительству Н.Е. Ефанин преподавал в электромеханическом техникуме.  

С 1 сентября 1956 года был зачислен на кафедру ТОР в должности доцента. Он читал 
курс лекций по радиоприемным устройствам и заложил основы одноименной лаборатории. 
Обеспечение учебной литературой было в институте тогда очень скудным. Поэтому основ-
ным пособием служил конспект лекций, полнота и качество которого определялось фактиче-
ски педагогическим мастерством и профессионализмом лектора. Этими достоинствами Ни-
колай Евлампиевич обладал в полной мере. При подготовке к экзаменам нам достаточно бы-
ло изучить конспект его лекций. 

В августе 1959 года Николай Евлампиевич утвержден в должности заведующего ка-
федрой радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ), как избранный по кон-
курсу. Вся учебно-методическая работа кафедры была направлена на чтение новых курсов, 
проведение лабораторных работ и курсового проектирования, организацию производствен-
ной и преддипломной практик. Была проведена большая подготовительная работа по обес-
печению реальных тем дипломного проектирования, в результат этого практически все ди-
пломные проект выполнялись на предприятиях и НИИ и носили реальный характер, а многие 
содержали элементы экспериментальных и научных исследований.  

В этот период  под его руководством успешно осуществлена хоздоговорная работа по 
созданию системы автоматического управления огнями судоходной обстановки  на речном 
транспорте. 

В январе 1961 г. Н.Е. Ефанин был назначен деканом радиотехнического факультета 
(РТФ). В этой должности он много потрудился по становлению и развитию факультета. 

Как член президиума областного правления НТО РиЭ им. А.С. Попова, он проводил 
большую просветительскую работу. 

Однако Николай Евлампиевич недолго проработал на кафедре и факультете. С 1 сен-
тября 1964 г. он приступил к работе в Воронежском политехническом институте, куда был 
избран по конкурсу. 

*** 
Штрихи к портрету. Я с теплотой вспоминаю его лекции по радиоприемным устрой-

ствам, которые он нам, студентам радиотехнического факультета, читал в далеком 1957 году. 
 Обеспечение учебной литературой было в институте тогда очень скудным. Поэтому 
основным пособием служил конспект лекций, полнота и качество которого определялось 
фактически педагогическим мастерством и профессионализмом лектора. Этими достоин-
ствами Николай Евлампиевич обладал в полной мере. При подготовке к экзаменам нам до-
статочно было изучить конспект его лекций. 
 Мне выпала честь год проработать заместителем декана под руководством Николая 
Евлампиевича. В 1959 г. я окончил РТФ НЭТИ. Так уж случилось, что молодой наш ректор 
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Георгий Павлович Лыщинский (возглавил НЭТИ в 32 года) оставил меня работать ассистен-
том на кафедре теоретических основ радиотехники РТФ. Более того, через год после моего 
окончания назначил заместителем декана. 

 
1961 г. Декан и замдекана в колонне на первомайской демонстрации 

 
 Николай Евлампиевич решал стратегические вопросы – разработка рабочих планов и 
программ обучения по радиотехническим специальностям, создание новых лабораторий и 
т.п.   

В функции замдекана входили тактические, организационные вопросы со студентами. 
Главные вопросы – успехи в учебе, посещаемость, организация быта и отдыха. Институт 
стремительно рос и развивался. Была уйма еще всевозможных проблем: благоустройство 
общежития (знакомая проблема – я сам в нем жил до окончания вуза), сельхозработы, по-
мощь на строительстве новых корпусов, помощь овощебазам, спортивная работа и др. Не-
редко приходилось снимать группы прямо с занятий и вести на стройплощадку. На лето со-
здавались строительные рабочие бригады. Теперь удивляюсь – как это все нам тогда удава-
лось… 

Николай Евлампиевич был деликатным, внимательным моим руководителем. Он умел 
работать с людьми. Требовательность к подчиненным и студентам сочеталась в нем с доб-
рожелательностью и добротой. Студенты уважали Николая Евлампиевича и как декана, и как 
хорошего лектора. 

В 1962 г. я поступил в заочную аспирантуру Ленинградского заочного политехниче-
ского института. У меня уже была семья, годовалый сын. Ректор по моей настоятельной 
просьбе освободил от должности замдекана. 

 
На Аллее Славы НГТУ 

 Я о нем написал в книгах [4, с. 11;  5, с. 19]. 
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3.5. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ СБОЕВ – 
ВОИН, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ГРАЖДАНИН, ДРУГ 

 
 Время неумолимо…Сегодня в живых остался только Владимир Васильевич Сбоев – 
участник и инвалид ВОВ, кавалер ордена и многих медалей, доцент, кандидат технических 
наук, первый в истории вуза заместитель декана радиотехнического факультета, а затем пер-
вый декан заочного электромеханического факультета.  
  О нем я знаю не понаслышке. Знаком, работал и дружу с 1954 
года. 

 Владимир Васильевич родился 12 сентября 1925 года восьмым 
ребенком в дружной рабочей семье. Его родители были выходцами из 
многодетных крестьянских семей и в предвоенные годы проживали в 
Новосибирске. 

 В.В. Сбоев обучался в школах №№ 24, 33, 34 и 73. Учился хо-
рошо, привлекала техника, особенно радиотехника. В 14 лет окончил 
7-й класс и поступил в Новосибирский электротехнический техникум 
связи на радиоотделение. 

 Когда началась война, юный Владимир подал заявление в военкомат добровольцем на 
фронт, но получил отказ по молодости лет. 
 11 января 1943 г. он сдал первый выпускной экзамен последней экзаменационной сес-
сии в техникуме, а 12 января получил повестку из военкомата, фронт требовал пополнений. 
 Прежде прошел курс молодого бойца в эвакуированном (под Иркутском) Киевском 
военном училище связи (КВУС). Призванные курсанты проживали в больших землянках... 
Занимались строевой подготовкой, изучением военной техники, хозяйственными делами, 
долбили лед на Енисее. Холода были сильные, а одежда слабая и старая. Многие обморажи-
вались, он тоже обморозил пальцы ног. После мандатной комиссии был зачислен курсантом  
кабельного батальона и после окончания курса бойца отправлен на фронт. 

 Попал в стрелковый взвод 1257 полка 379-й стрелковой дивизии. Фронт был в каких-
то 180 км от Москвы. Воевал под Москвой.  Война была маневренной. Взвод перебрасывали 
то на юг на территорию Белоруссии, то на север в сторону Пскова и, конечно, переподчиня-
ли другим армиям. Но большую часть в этот период воевал в направлении Риги в составе 3-й 
ударной армии. 
 Первое серьезное ранение получил под населенным пунктом Череухино (северо-
восточнее Невеля). Бой был тяжелый, с потерями. Владимир Владимирович был ранен сна-
рядом, контужен, потерял сознание, очнулся спустя много времени уже в менсанбате. 
 После менсанбата его определили связистом в 822-ю роту связи Ленинградского 
фронта. Приходилось под обстрелом устранять разрывы проводов или устанавливать проме-
жуточные телефонные точки между передовой и штабом. 
 При любой наступательной операции – вспоминает В.В. Сбоев – мы захватываем 
окопы передней линии обороны фашистов и преследуем отступающих до очередного оборо-
нительного рубежа, пытаясь захватить его с хода. Если мы встречаем очень сильный 
огонь, то приходится  залегать в снег и отползать в «мертвую» зону под высотку, где 
немецкие пули летят выше нас. Ночью командиры решат, отойти ли нам подальше или 
ждать утренней артподготовки и снова наступать. Спать одному нельзя в снегу, обяза-
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тельно замерзнешь. Костер разжигать тоже нельзя. Лучше всего это делать втроем. 
Стелется плащпалатка и одна шинель. Все ложатся на один бок очень плотно, «ложка в 
ложку», закрываются другими шинелями и плащпалатками и спят часа два-три. Просыпа-
ются, поворачиваются по команде на другой бок, а среднего – нагревшегося – отправляют 
на край. Если всё же приходилось спать одному, то надо было контролировать себя во сне и 
вовремя проснуться. Перед окончательным замерзанием вдруг становится очень тепло и 
приятно. Это предельное состояние. Просыпаешься  «в тепле», но через мгновение чувству-
ешь сильный озноб, почти обмороженные руки и ноги… 
 Питались зачастую сухими продуктами из НЗ или мясом убитых и тяжелораненых 
лошадей, трофейными галетами и тем, что могли найти в спаленных деревнях. В сожжен-
ных деревнях оставались подполья, погреба и ямы с картофелем и овощами… 

Продвигались медленно, освобождая в основном места, где были населенные пункты. 
Фашисты, отступая, сжигали всё, а население, которое не сумело спрятаться где-нибудь в 
лесах и болотах, угоняли с собой, заставляя строить линии обороны. Наших воинов под-
держивали штурмовики (Ил 2). Обычно под утро была артподготовка, брали очередную 
высотку, продвигались вперед, наталкивались на очередные укрепленные позиции фашистов, 
пытались их взять с ходу. Иногда это получалось, но не всегда. Останавливались, зарыв-
шись в снег и ждали, когда подтянутся тылы и главное – артиллерия. И так каждый день… 

Наша угроза тылам и фронтальные удары Ленинградского фронта заставили фаши-
стов быстро отступать. К первому марта 1944 года Ленинградско-Новгородская операция 
успешно завершилась полным освобождением Ленинградской и Новгородской областей и 
окончательным снятием блокады Ленинграда. В этом была маленькая частичка нашего 
ратного труда... 
 

 

1946 г. Отпуске в семье 
Стоят слева направо: Сестра Любовь – фронтовой врач, 

майор медицинской службы, В.В. Сбоев, сестра Вера; 
сидят: Сестра Надежда, отец Василий Саввич, мать 

Евдокия Семеновна 

1945 г. В отпуске после 
госпиталя 

 Далее Владимир Владимирович воевал связистом на Калининском и Прибалтийском 
фронтах. Пулеметчиком воевал в Висло-Одерской,  Верхне-Силезской, Берлинской и Праж-
ской операциях. Был неоднократно ранен и контужен. 
 После капитуляции гитлеровской Германии вплоть до 1948 г. Владимир Васильевич 
участвовал в ликвидации оуновцев и бендеровцев в Западной Украине. 

 Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями, в том 
числе боевыми. 
    



78 
 

 Демобилизован в 1948 г. Поступил электриком на завод «Сиб-
сельмаш». Окончил 10 классов областной заочной и вечерней школ. 
Ночью работал на заводе, а днем учился в педагогическом институте 
(НГПИ) на физмате. После окончания НГПИ его оставили ассистентом 
на кафедре физики. Кроме того, преподавал в 8-й и 84-й школах. Был 
преподавателем физики, математики, черчения, астрономии, психоло-
гии и физкультуры.       

 В феврале 1954 г. Александр Фомич Городецкий – заведующий 
кафедрой физики НЭТИ организовал переход В.В. Сбоева на свою ка-
федру. 
 У Владимира Васильевича было много работы на кафедре физи-

ки, в частности по созданию лабораторных стендов. Надо было «достать» приборы и учеб-
ные принадлежности, составить описания работ и т.п. При этом он еще вел исследователь-
скую работу со студентами-радистами первых двух наборов – исследовали проблемы отли-
чия «объектов» на фоне пылинок и «грязи» при эксплуатации электронного микроскопа ЭМ-
100. Ведь увеличение-то в 100 тысяч раз! Осваивая сложную технику, студенты учились 
обобщать полученные данные, выступать с докладами. В дальнейшем все они достигли зна-
чительных результатов в работе. 
 В 1956 году был создан деканат радиотехнического факультета и первым заместите-
лем декана стал В.В. Сбоев. На его плечи легла вся организационная работа со студентами: 
успеваемость, посещаемость, благоустройство общежития и территории, работы на тепло-
трассе,  сельхозработы, помощь овощебазам, строительство новых корпусов, тира, столовой 
и т.п. На лето создавались студенческие рабочие бригады.  
 Занимался организацией спортивной работы. Сам имел второй разряд по шести видам 
спорта. Играл в хоккей и шахматы, занимался в секциях пулевой и стендовой стрельбы. Был 
дипломированным аквалангистом, шофером–профессионалом, капитаном-механиком речно-
го флота. Поэтому неслучайно директорат назначил его начальником первого  спортивно-
трудового лагеря НЭТИ на Ягодной (на левом берегу Оби). Днем по четыре часа работали на 
полях колхоза «Красный Октябрь», а потом по секциям занимались спортом. 
 

 
Спортлагерь на Ягодной. Ректор Г.П. Лыщинский и начальник лагеря В.В. Сбоев (справа) 

 
 В 1961 году Владимира Васильевича назначили деканом заочного электротехническо-
го факультета. НЭТИ по приказу МВ и ССО РСФСР передали в подчинение около трех ты-
сяч студентов из филиалов Всесоюзного энергетического и заочного Политехнического ин-
ститутов. Институт оказался в чрезвычайном положении. Материальная база института и его 
штаты не были рассчитаны на такой прием студентов-заочников. Поэтому декану и ректору 
пришлось решать массу проблем. Обратились за помощью к предприятиям, где создавались 
учебные и лабораторные помещения. 
 За многолетнюю работу в институте В.В. Сбоеву пришлось преподавать физику, тео-
ретическую механику и сопротивление материалов на радиотехническом, электромеханиче-
ском, физико-техническом, машиностроительном и самолетостроительном факультетах. 

 
              1954 г.                        



79 
 

 Будучи охотником, Владимир Васильевич решил построить аэросани, чтобы можно 
было забираться в глухие места. Идея создания аэросаней его настолько увлекла, что он со-
здал на машиностроительном факультете первое студенческое конструкторское бюро (СКБ) 
«Амфибия». В  СКБ были созданы опытный образец аэросаней-амфибий и четырехлыжные 
аэросани. Были сделаны публикации в центральной печати, получили первое авторское сви-
детельство на изобретение на аэросани-амфибию (№ 279358 от 25.11.66 г.), а также тысячи 
писем со всего Союза и даже из-за рубежа с просьбой прислать чертежи и рекомендации по 
изготовлению. 
 В 1976 г. в институте была создана Академическая лаборатория проблем бездорожно-
го транспорта (АЛПБТ).  Возглавил её Георгий Сергеевич Мигиренко – контр-адмирал, 
д.т.н., профессор, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
До этого он, возглавляя военный отдел в Институте гидродинамики, был заместителем ака-
демика М.А. Лаврентьева, но по достижении шестидесяти лет демобилизовался и перешел в 
НЭТИ. 
 В.В. Сбоева назначили ответственным исполнителем АЛПБТ – страшим научным со-
трудником. В АЛПБТ были разработаны пневмовездеход гусеничный (ПВХ-Г, грузоподъем-
ностью 4 тонны), пневмовездеход колесный (ПВХ-К, 5 тонн), каткоход и универсальный 
глиссирующий аппарат (УГА, до 600 кг). Главное достоинство всех разработок – малое дав-
ление на грунт, что обеспечивает надежное движение, не повреждая тундру. На испытаниях 
подкладывали куриные яйца, и они не разбивались. Для большего эффекта под машину ло-
жился человек. 
  По результатам разработок СКБ «Амфибия» и АЛПБТ и теоретических исследований 
по созданию вездеходов, Владимир Васильевич защитил кандидатскую диссертацию, а затем 
был утвержден в звании доцента.  

 

 

Испытания опытного образца аэросаний-амфибии на полигоне 
завода им. В.П. Чкалова 

 
 Владимир Васильевич много времени уделял общественной работе: избирался членом 
парткома (руководителем секции молодежных организаций), председателем ДОСААФ. 

*** 
Штрихи к портрету. Мне повезло учиться у него. Всё происходящее в то время, про-

ходило на моих глазах и при непосредственном участии (более того, после окончания инсти-
тута в 1959 г., я через год был назначен заместителем декана РТФ). 
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 Владимир Васильевич стал для нас, студентов первых наборов РТФ, не только Учите-
лем, но и Наставником и другом на всю последующую жизнь. Он желанный гость на всех 
наших послевузовских юбилейных вечерах встреч выпускников. 

 В.В. Сбоев проработал в вузе 40 лет. Но и на заслуженном отдыхе привычка трудить-
ся привела его в Совет ветеранов, где он активно потрудился более 10 лет. 
 В настоящее время Владимир Васильевич – Почетный член Совета ветеранов, посто-
янный участник встреч со студентами и школьниками. Несмотря на свой почтенный возраст, 
он всегда в гуще событий, полон творческих планов. Кроме встреч с молодежью, он участ-
ник таких мероприятий как возложение цветов на Монументе Славы в дни исторически со-
бытий, проведение концертов и памятных встреч, посвященных ВОВ. Обладая феноменаль-
ной памятью, он захватывает внимание слушателей увлекательным рассказом о пережитом 
прошлом. 

О своей нелегкой, но интересной жизни Владимир Васильевич опубликовал в 2010 г. 
книгу «Из воспоминаний рядового пехотинца» (Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010). На пре-
зентации книги были ректорат, ветераны и первые выпускники-радисты.  

Владимир Васильевич построил в Спирино дачу (дом с бетонным погребом и гаражи), 
где проживает с апреля до ноября. Посещает её и в зимнее время. У него там мастерская, где 
для поездок по снегу сделал пневмоход (из мотоцикла К-175-В с мощностью двигателя 9 
л.с.), а для летних передвижений – аэросани-амфибию с двигателем в 28 л. с. Огородничает, 
рыбачит, а осенью охотится на уток и собирает грибы. Сделал сушилку и коптилку. Коптит 
горячим копчением рыбу на еду. Сушит и замораживает ягоды и лекарственные растения для 
зимы. Лишние ягоды смородины, малины, клубники, боярки, шиповника, рябины и красной 
черемухи перерабатывает по всем правилам виноделия в сухое и очень вкусное и полезное 
вино. В основном для гостей. Сам употребляет мало и редко. 
 Усадьба выходит прямо на берег Обского моря. После утренней зарядки купание в 
море. А зарядка состоит из десяти плавных лежачих упражнений и десяти «солдатских» – 
психофизичесих. В трехстах метрах к западу от усадьбы расположен ленточный бор (гриб-
ной). Двумя словами – идеальный микроклимат. 

Фотографии 
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26 марта 2010 г. Презентация книги В.В. Сбоева 
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2015.05.07. Открытие Аллеи Славы 
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2016.05.18. В.В. Сбоев на посадке елочки на Аллее ветеранов 
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2016.05.18. На презентации книги А.Н. Яковлева о ветеранах… 

 

 
2018.05.04. На Аллее Славы НГТУ 
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15 мая 2018 г. Встреча В.В. Сбоева со студентами 

 
  

 
2019.05.07. Ветераны на Аллее Славы 
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2019.05.15. Встреча студентов-радистов с участником ВОВ 
Владимиром Васильевичем Сбоевым 
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2023.09.04. ДК «Металлург». На торжественном мероприятии, посвященном 
40-летию со дня образования ветеранской организации Ленинского района. 

Среди награжденных В.В. Сбоев. 
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Участники торжественного мероприятия 

Сидит: В.В. Сбоев. Стоят слева направо: Александр Владимирович Гриб – глава  
администрации района; Виктор Васильевич Кушнир – депутат  Заксобрания НСО,  

директор ОАО «Сибинар»; …; автор и Александр Иванович Куккус 
– председатель Совета ветеранов района 

 

 
2023.10.20. Встреча главы администрации района с ветеранами-активистами 

Слева направо: автор, 96-летняя участница ВОВ, В.В. Сбоев, Ю.В. Соловьев  
– полковник в отставке, писатель, поэт, член Союза писателей России 

 и А.В. Гриб – глава администрации района 
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2024.01.26. В гостях у ветерана посетители Совета ветеранов 

 Заместители председателя Совета ветеранов НГТУ навестили В.В. Сбоева, поздрави-
ли с 80-летием полного освобождения Ленинграда от блокады, вручили денежную премию. 
Мы долго и приятно побеседовали. Ветеран вспоминал годы войны и освобождение Ленин-
града. А все вместе мы вспоминали годы его работы в Совете ветеранов, многочисленные 
встречи его со студентами, уроки Мужества…  

Накануне Владимир Васильевич был приглашен на собрание коллективов предприя-
тий, организаций и учреждений Ленинского района. Глава Администрации района А.В. Гриб 
вручил В.В. Сбоеву свидетельство и медаль «Книга Почета. Ленинский район».  
 

 

 Ниже фото удостоверений к некоторым наградам. 



91 
 

 

 

 



92 
 

 

 



93 
 

 

О Владимире Васильевиче я написал в работах [8, с. 164-188; 14, с. 80-85; 15, с. 237-
242; С10; С11]. 
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3.6. ЮХАТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
(1922-2009) 

Родился 5 марта 1922 г. в селе Жерновец Троснянского района Орловской области в семье 
крестьянина. В 1933 г. остался без матери. После окончания 7 класса с октября 1936 г. начал тру-
довую деятельность на пенькозаводе, где проработал до октября 1940 г. В 
1937 г. вступил в комсомол. 

С октября 1940 г. по июль 1941 г. Иван Петрович работал заведу-
ющим учетом в Троснянском районном комитете ВЛКСМ. 

В июле 1941 г. в числе первых 40 тысяч комсомольцев-добро-
вольцев ушел в армию.  

Первое боевое крещение получил в октябре 1941 г. на Волховском 
фронте. Начал воевать рядовым политбойцом 848-го стрелкового полка 267 
стрелковой дивизии  в составе 52-й (а затем 2-й) ударной армии. Была такая 
должность в стрелковых частях в начальный период войны – политбоец. 
Это были комсомольцы и коммунисты. Призывались они по специальным 
партийным и комсомольским мобилизациям и направлялись в стрелковые 
части и подразделения действующей армии для их усиления, повышения стойкости и боеспособно-
сти. За первые шесть месяцев войны в войска было направлено сто тысяч политбойцов, в том числе 
60 тысяч коммунистов и 40 тысяч комсомольцев. 

Таким политбойцом, патриотом и начал воевать против фашистов Иван Юхатов. Воевал му-
жественно, умело и грамотно. За ним шли его однополчане, с него брали пример стойкости и отваги, 
беспрекословного исполнения присяги и воинского долга. 

В январе 1942 г. вступил в ряды КПСС в окопах под Ленинградом. С тех пор никогда комму-
нистической партии не изменял и из нее не выходил. 

В 1942 г. в ходе трудных, затяжных и кровопролитных боев в районе Мясного Бора был два-
жды ранен. Второй раз – тяжело (сквозное пулевое ранение ноги и осколочное ранение руки), и 
пришлось лечиться в госпитале. 

О том, в каких тяжелейших физических и моральных условиях оказались войска армии и 
дивизии, свидетельствует следующее документальное подтверждение, написанное в донесении 
комиссара И.В. Зуева 21 июня 1942 г.  члену Военного Совета Волховского фронта армейскому 
комиссару А.И. Запорожцу: 

– Войска армии три недели получают по 50 граммов сухарей. Последние три дня продо-
вольствия совершенно не было. Люди до крайности истощены… Боеприпасов нет. Части дерут-
ся прямо героически. 

После  выздоровления и выписки из госпиталя Юхатова направили на краткосрочные кур-
сы подготовки офицеров. По окончании курсов он был произведен в офицеры (старший лейте-
нант) и был назначен комсоргом 988-го зенитно-артиллерийского полка, который зимой 1942–
1943 гг. охранял от воздушного противника «Дорогу жизни» через Ладожское озеро.  

С конца января 1944 г., после полного снятия блокады Ленинграда, 988-й полк прикрывал 
от воздушного врага наступающие войска Ленинградского, затем 1-го Прибалтийского фронтов 
при освобождении Ленинградской и Псковской областей, Эстонии и Латвии. 

Войну Иван Петрович закончил в мае 1945 г. в Прибалтике, участвовал в операции по лик-
видации 300-тысячной Курляндской группировки противника в районе города Тукумс. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и ме-
далями, в том числе медалью «За боевые заслуги». 

После окончания войны обучался на курсах усовершенствования политсостава. В этот пе-
риод Иван Петрович присутствовал на суде Верховного трибунала в г. Риге, где осудили группу 
фашистских генералов за зверское отношение к мирным гражданам, партизанам и пленным в годы 
оккупации Латвии. Приговор трибунала к смертной казни через повешение был приведен в испол-
нение 02.02.1946. Личный состав курсов был привлечен для наведения порядка при исполнении 
приговора. 
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В 1956 г. И.П. Юхатов окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина и был 
назначен заместителем командира авиационного полка по политической части. Затем был шесть 
лет начальником политотдела Центра боевого применения, где проводились боевые стрельбы по 
радиоуправляемым мишеням летчиками противовоздушной обороны (ПВО) как нашей страны, 
так и стран Варшавского договора. Он внес большой вклад в дело повышения безопасности войск 
ПВО. 

С целью укрепления боевого содружества братских армий И.П. Юхатов организовывал вече-
ра дружбы и встречи с выдающимися  советскими летчиками  –  участниками ВОВ: Маршалом 
авиации, дважды Героем Советского Союза Е.Я. Савицким, дважды Героями генералами 
С.Д. Луганским, А.С. Шацким, Я.И. Макаровым, летчиком-космонавтом Павлом Поповичем и др.  

В 1970 г. Иван Петрович уволился из армии в звании полковника с должности заместителя 
начальника политотдела  отдельной армии ПВО страны. Поселился на постоянное место житель-
ства в Новосибирске. 

С сентября 1970 по сентябрь 1990 г. работал в НЭТИ ассистентом кафедры истории 
КПСС.  

И.П. Юхатов принимал активное участие в общественной и военно-патриотической работе со-
ветов ветеранов  НЭТИ и Ленинского района. Много лет был председателем Совета ветеранов 267-й 
стрелковой дивизии, в которой начал воевать. Восемь лет был ответственным секретарем-
заместителем председателя Новосибирского областного комитета ветеранов войн и военной службы. 

Иван Петрович опубликовал примерно три десятка статей на исторические и героико-
исторические темы в сборниках «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» и «История Отече-
ства» (в документах, размышлениях и воспоминаниях ветеранов), изданных в г. Новосибирске, а 
также в газетах: «Энергия», «Ветеран», «Советская Сибирь», «Советский воин» («Воин России»), 
«За народную власть!» и др. 

И.П. Юхатов был активным членом областного общества «Знание». Часто выезжал в райо-
ны с агитпоездом. Проводил большую общественную и патриотическую работу среди студентов 
вузов, профтехучилищ, школьников, трудящихся, военнослужащих гарнизона. Выступал по об-
ластному радиоканалу, а также телевидению. 

Иван Петрович – участник парада в Москве в 1995 г. по случаю 50-летия Победы в ВОВ. 
Он вспоминал: 

– В мае 1995 г. в составе сибиркой делегации участников войны мне посчастливилось 
участвовать в параде, посвященном 50-летию Победы над фашистской Германией. На Парад 
Победы приглашены участники войны от всех Союзных республик. На встрече единогласно вы-
сказано суждение и сожаление по поводу развала СССР и необходимость объединения всех брат-
ских народов. Необходимость объединения диктуется экономическими, военными, политически-
ми, культурными, национальными и другими интересами всех народов, исключая оголтелых наци-
оналистов, антисоветчиков и христопродавцев. 

К великому сожалению в результате горбачевско-ельцинской перестройки – перестрелки и 
величайшего преступления века – развала многонациональной, великой страны – Союза Совет-
ских социалистических республик  было осуществлено то, чего не удалось добиться фашистам в 
годы войны. 

Известно, что фашистское руководство, готовя войну, рассчитывало не только на силу 
своей чудовищной военной машины, но и на то, что советское многонациональное государство 
окажется непрочным. Гитлеровские стратеги полагали, что им легко удастся посеять вражду 
между народами разных наций, вызвать межнациональные конфликты и тем самым ослабить 
мощь Советского Союза и обеспечить свою победу… 

За добросовестный труд, активную общественную и героико-патриотическую работу 
И.П. Юхатов награжден Почетным знаком Российского комитета ветеранов войн и военной 
службы, Памятным знаком Г.К. Жукова «За мужество и любовь к Отечеству», многими почетны-
ми грамотами областной администрации и командующего СибВО (см. ниже). Занесен в Книгу По-
чета ветеранов войск ПВО Сибири при в/ч 71592. 
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*** 
 Штрихи к портрету. Мне посчастливилось работать вместе с ним в Совете ветеранов в по-
следние годы его жизни. Он был интересным собеседником. Мы общались много и не только на 
производственные темы. Но в личных беседах он неохотно вспоминал о войне, слишком глубокие 
травмы оставили в душе её ужасы. 
 Несмотря на преклонный возраст, Иван Петрович оставался подтянутым, стройным. Был 
жизнелюбом и оптимистом, полон идей и планов по общественной работе. 
 Будучи членом не только нашего Совета, но и Совета ветеранов Ленинского района, пред-
седателем Совета ветеранов 267-й стрелковой дивизии и зампредседателя Новосибирского об-
ластного комитета ветеранов войн и военной службы, Иван Петрович достойно представлял рабо-
ту нашего Совета и пользовался заслуженным авторитетом. 
 А сколько он провел встреч и бесед с молодежью! Не сосчитать! За военно-патриотическое 
воспитание молодежи он награжден множеством почетных грамот различных уровней. Человек он 
был скромным, не ставил Совет в известность о тех их них, что были получены вне стен вуза, «на 
стороне». Мы узнали о них уже после ухода его из жизни, когда родственники передали музею 
толстую папку, в которой кроме грамот, много и рукописного материала (см. ниже). 

 

Фотографии 
 

 
      Октябрь 1941. Перед отправкой на фронт     Ленинградский фронт 1943 г. 
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1983 г. Встреча ветеранов ВОВ со студентами 

За столом слева направо: В.В. Сбоев, Н.И. Чикова, З.М. Ельсукова, И.П. Юхатов, Н.Ф. Порсев 

  

 
Ветераны 267 стрелкового полка… 
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25 января 1994 г. Встреча студентов НГТУ с И.П. Юхатовым – участником 
боев по прорыву блокады Ленинграда 

 

 
Встреча участников боев по прорыву блокады Ленинграда 
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1999 г. 27 апреля. Заседание Совета ветеранов 

 

1999. День Победы. Военная кафедра перед парадом 
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1995 г. Приглашение от Оргкомитета на Парад 50-летия Победы в ВОВ 

 
Приглашение от Министерства обороны и др. 
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Витрина в музее НГТУ НЭТИ [16, с. 113] 
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Папка в музее [18, с. 292-305] 

 В папке много рукописных материалов. 
 Почетные грамоты, благодарности, поздравления, приветствия… 
 Автобиография (1 с.). 
 Первый самый тяжелый период войны 

(4 с.). 
 Краткая справка о боевом пути 2-й ди-

визии народного ополчения Ленингра-
да (3 с.). 

 «Госпожа» удача (4 с.). 
 Правда о войне (3 с.). 
 Союзники о войне Советского Союза 

(24 с.).                                                                          Самая толстая папка 
 Советско-германский договор (3 с.). 
 Освободители (освободительная миссия) (3 с.). 
 Почему мы победили (6 с.). 
 Материалы к выступлению на тему: «О создании и боевых действиях Красной Армии в пе-

риод с 23 февраля 1918 г. по 11 июня 1941 года. К 80-летию создания Советской армии и 
военно-морского флота (8 с.). 

 К 80-летию Вооруженных Сил страны (9 с.). 
 80 лет Вооруженных сил (12 с.). 
 Комсомол в Великой Отечественной войне (5 с.). 
 Причины временных неудач в первый период (3 с.). 
 Примерный круг вопросов для обсуждения на «круглом столе» на тему «Правда о войне»  

(1 с.). 
 Боевой путь наступления 988-го отдельного артиллерийско-зенитного полка (1 с.). 

Сообщу о грамотах… 
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Почетные грамоты, благодарности, приветствия… 

1944.07.01. Почетная грамота. ЦК ВЛКСМ награждает настоящей грамотой комсорга 
бюро ВЛКСМ  988 Армейского зенитно-артиллерийского полка ст. лейтенанта Юхатова Ивана 
Петровича (далее адресата буду опускать – автор) за умелое руководство комсомольской органи-
зацией, храбрость и мужество, проявленное в боях против немецко-фашистских захватчиков 

1944.10.26. Благодарность от И. Сталина за отличные боевые действия в боях за осво-
бождения города Тарту. 

1944.10.14. Благодарность от И. Сталина за отличные боевые действия при овладении 
столицей Советской Латвии городом Рига – важной военно-стратегической базой и мощным узлом 
обороны немцев в Прибалтике. 

1944.  Молодому воину, герою боев (комсоргу 988 зенитного полка, старшему лейтенанту) 
от командования 67 армии за освобождение Советской Прибалтики. 

1967.04.05. Благодарственное письмо (полковнику) командующего авиацией ПВО 
страны генерал-лейтенанта авиации Кадомцева за образцовое выполнение задания командования 
во время тактических занятий. 

1967.05.09. Грамота командира в/ч 03149 полковника Бугрилова за отличные успехи в бо-
евой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в рядах Воору-
женных Сил Союза ССР. 

1967.08.12. Грамота командира войсковой части 03149 полковника Погодина за отличные 
успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в ря-
дах Вооруженных Сил Союза ССР. 

1967.11.05. Грамота командира войсковой части 77966 генерал-лейте-нанта артиллерии 
Ф. Савинова за достигнутые (полковником)  успехи в боевой и политической подготовке в честь 
50-летия Великой Октябрьской Социалистической революции и безупречную службу в рядах Во-
оруженных Сил Союза ССР. 

1968.02.20. Грамота командира войсковой части 77966 генерал-лейте-нанта артиллерии 
Ф. Савинова за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке в честь 50-летия Воору-
женных Сил СССР. 

1970.10.03. Почетная грамота дирекции, парткома и рабочего комитета Иткульского 
совхоза за хорошую организацию и массово-воспитательную работу среди студентов. 

1970. Приветствие и пожелания Политотдела 14-й отдельной армии ПВО (подпись 32-х 
сослуживцев). 

1975.12.24. Грамота командующего войсками СИБВО генерал-полковника М. Хомуло за 
активное участие в военно-научной и военно-патриотической работе. 

Период работы в НЭТИ 

1976.05.31. Почетная грамота парткома института за многолетнюю и активную обще-
ственную и пропагандистскую работу по коммунистическому воспитанию студентов Новосибир-
ского электротехнического института. 

1977.02.21. Почетная грамота ректората Новосибирского электротехнического инсти-
тута за активную работу в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

1977.11.03. Почетная грамота ректората, парткома и месткома НЭТИ за большую про-
пагандистскую работу в школе молодого лектора и вечернем университете марксизма-ленинизма 
по коммунистическому воспитанию студентов и профессорско-преподавательского состава инсти-
тута. 

1978.10. Благодарственное письмо ректората и парткома НЭТИ за большую и плодо-
творную работу по идейно-патриотическому и военно-политическому воспитанию молодежи. 
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1978.10.29. Почетная грамота комитета ВЛКСМ НЭТИ за большую помощь комсомоль-
ской организации института в коммунистическом воспитании молодежи и в связи с 60-летием 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

1979.02.14. Грамота Новосибирского областного комитета ДОСААФ за активное уча-
стие в оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работе. 

1979. Почетная грамота парткома НЭТИ в связи с 62-ой годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции и за большую общественную и пропагандистскую работу. 

1980.04.15. Почетная Ленинская грамота института за самоотверженный труд и выпол-
нение пятилетнего задания к 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

1980.05.08. Поздравление коллектива учителей и учащихся Незнамовской средней 
школы с 35-летием Победы над фашисткой Германией. Благодарность за ратный подвиг в годы 
ВОВ, за мир на земле, свободу и наше счастье. 

1980.05.08. Благодарность коллектива ГПТУ-12 г. Стары1й Оскол Ветерану ВОВ, 
участнику урока Мужества «Славы отцов будем достойны!» 

1980.05.09. Почетная грамота ректората НЭТИ в ознаменование 35-й годовщины со дня 
Победы. 

1980.05.09. Поздравление командования  в/части 71592 с 35-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

1981.05.09. Благодарность Советского комитета ветеранов войны за активное участие в 
работе по героико-патриотическому воспитанию молодежи. Подписи: председателя комитета 
дважды героя Советского Союза генерала П. Батова и секретаря Героя Советского Союза А. 
Маресьева. 

1982.03.05. Почетная грамота Кировского райвоенкомата за огромную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи района, активное участие в мероприятиях, проводи-
мых комитетом содействия при Кировском райвоенкомате в честь 60-летия со дня рождения. 

1982.03.05. Почетная грамота Ленинского райкома КПСС и райисполкома за большой 
вклад в идейно-политическое воспитание студенческой молодежи и в связи с 60-летием со дня 
рождения. 

1982. 03.05. Благодарность Совета ветеранов института за безотказную работу в Совете 
и массово-просветительную работу среди молодежи и жителей города в связи с Юбилейным днем 
рождения. 

1982.03.05. Грамота начальника штаба Краснознаменного Сибирского военного окру-
га генерал-лейтенанта Ю. Хворостьянова за активное участие в работе военно-научного обще-
ства Сибирского военного округа, большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 
и в связи с 60-летием со дня рождения. 

1983.03.25. Благодарственная грамота Новосибирской областной организации обще-
ства «ЗАНИЕ» РСФСР за активное участие в пропаганде марксистско-ленинской теории и поли-
тики КПСС. 

1983.04. Почетная грамота Новосибирского обкома ВЛКСМ за большую работу (лекто-
ра в составе агитпоезда Новосибирского обкома КПСС) по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и школьников, в честь празднования 38-й годовщины Победы советского народа над 
фашистской Германией. 

1983.08.23. Почетная грамота Чулымского районного комитета КПСС, исполкома 
районного Совета народных депутатов за активную работу по пропаганде материалов июльско-
го (1983 года) Пленума ЦК КПСС. 
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1983.08.27. Почетная грамота Барабинского городского комитета КПСС за активную 
работу (лектора агитпоезда областного комитета КПСС) по коммунистическому воспитанию тру-
жеников города Барабинска и района в период уборки урожая 1983 года. 

1984.03.24. Почетная грамота руководства школы № 170 за  активное участие в прове-
дении Дня гражданской обороны в школе. 

1984.12.20. Благодарственная грамота Ленинской районной организации общества 
«ЗНАНИЕ» РСФСР за многолетнее активное участие по пропаганде общественно-политических 
знаний, научно-методическую и организационную работу среди трудящихся района. 

1984.12.20. Благодарственная грамота Новосибирской областной организации обще-
ства «ЗАНИЕ» РСФСР за активное участие в лекционной пропаганде историко-партийных зна-
ний среди трудящихся.  

1985.02.21. Грамота ректората и комитета ДОСААФ  НЭТИ за активную деятельность 
по пропаганде среди студентов революционных, боевых и трудовых традиций советского народа и 
его Вооруженных Сил. 

1985. Поздравление Правления Всесоюзного общества «ЗНАНИЕ» с 40-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1955 гг. и сердечная благодарность за 
активное участие в работе Всесоюзного общества «ЗНАНИЕ». 

1987.02.23. Благодарность Советского комитета ветеранов войны за активное участие в 
работе по героико-патриотическому воспитанию молодежи. Председатель комитета Герой Со-
ветского Союза генерал-полковник А. Желтов. 

1988. Февраль. Поздравление командования, политического отдела и Совета музея ис-
тории Войск ПВО Сибири в связи с всенародным праздником – 70-летием Советских Вооружен-
ных Сил. 

1989.05.09. Грамота командира войсковой части 71592 генерал-лейтенан-та В. Артемь-
ева за личный вклад в достижении Победы над фашистской Германией, активную военно-
патриотическую работу среди молодежи и воинов ПВО Сибири. 

1989.12.03. Грамота командующего войсками округа  генерал-полковника Б. Пьянова в 
связи с 70-летием Краснознаменного Сибирского военного округа и за активную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи. 

1990. Февраль. Грамота командования войсковой части 75448 за активное участие в ра-
боте по военно-патриотическому воспитанию молодежи и в честь 68-й годовщины СА и ВМФ. 

1990.05.09. Поздравление Новосибирского областного комиссариата и политического 
отдела по случаю 45-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

1991.05.30. Грамота командира войсковой части 71592 генерал-лейте-нанта В. Майоро-
ва за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

1992.03.05. Почетная грамота Совета ветеранов Ленинского района Новосибирска за 
активную военно-патриотическую работу и в связи с 70-летием со дня рождения. 

1995.05.07. Почетная грамота Главы администрации Новосибирской области И.И. Ин-
динка за активную работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи, патриотизм, доб-
росовестное служение Родине и в связи с 50-летием Победы советского народа в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 

1995.05.09. Приглашение Российского организационного комитета принять участие в 
Параде, посвященном 50-летию Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1995.05.10. Приглашение фонда 50-летия Победы принять участие на заключительной 
акции культурной программы «САЛЮТ ПОБЕДИТЕЛЯМ!», которая состоится в 18 час в спорт-
комплексе «ОЛИМПИЙСКИЙ». 
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1995.05. Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов за активную 
работу в ветеранском движении, личное участие в героико-патриотическом воспитании молодежи 
и в связи с 50-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1995.05. Поздравление и пожелания Министра обороны Российской Федерации гене-
рала армии П. Грачева в связи с 50-летием Великой Победы. 

1996.03.21. Благодарность участников экспедиции «Поиск» за Мужество и Честь, за то, 
что, несмотря на все перемены в этой нелегкой жизни, помогаете своим примером выстоять нам. 

1996.12.25. Почетная грамота Президиума Всероссийского Совета ветеранов  (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в связи с 10-летием 
образования Всероссийской организации ветеранов войны и туда и за активное участие в работе 
ветеранской организации. 

1997.03.05. Почетная грамота Новосибирского областного комитета компартии РФ за 
активное участие в общественной работе и в связи с 75-летием со дня рождения. 

1997.03.05. Почетная грамота Председателя Новосибирского областного Совета вете-
ранов войны и труда В.В. Журавлева за большой вклад в развитие и укрепление ветеранского 
движения в Новосибирской области, личное участие в военно-патриотическом воспитании моло-
дого поколения и в связи с 75-летием со дня рождения. 

1997.09.26. Благодарственное письмо Председателя Новосибирского областного Сове-
та ветеранов В.В. Журавлева в связи с 60-летием новосибирской области и за многолетнее доб-
росовестное служение Отечеству и большой личный вклад в развитие Новосибирской области, за 
активное участие в ветеранском движении, неоценимом вкладе в решение социально-правовой 
защиты пенсионеров и воспитание молодого поколения в духе патриотизма и высокой нравствен-
ности. 

1997. Почетная Грамота Главы Администрации Новосибирской области В.П. Мухи за 
особый вклад в общественное и культурное развитие области, личный вклад в духовное, нрав-
ственное и патриотическое воспитание населения в связи с 60-летием Новосибирской области. 

1998.05.09. Свидетельство о занесении в Книгу Почета ветеранов войск ПВО Сибири 
при в/ч 71592. Подписано генерал-лейтенантом В. Нечаевым. 

1998.10.26. Благодарственное письмо Комитета по делам молодежи администрации 
Новосибирской области за большой личный вклад в дело историко-патриотического воспитания 
молодого поколения. 

1999.05.06. Грамота командира в/ч 71592 генерал-лейтенанта В. Нечаева за личное му-
жество, активное участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и по-
сильный вклад в военно-патриотическое воспитание воинов ВВС и ПВО. 

2000.04.29. Награда Ветерану Великой Отечественной войны (ответственному секре-
тарю областного комитета ветеранов войны) от командующего 41 армией генерал-
лейтенанта А. Морозова  за боевой вклад в защиту Отечества, укрепление обороноспособности 
страны в послевоенные годы, активное участие в военно-патриотической работе и в ознаменова-
ние 55-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне й941-1945 годов. 

2000. Май. Поздравление, благодарность и пожелания Администрации, военного ко-
миссариата и Совета ветеранов Кировского района в связи с всенародным праздником – 55-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2000.05.09. Поздравление с Днем Победы в ВОВ главы администрации Новосибирской 
области В.А. Толоконского, председателя областного Совета депутатов В.В. Леонова, Мэра 
города В.Ф. Городецкого. 
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2000.05.09. Почетная грамота Президиума Всероссийского Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов     

2002. Март. Почетная грамота председателя областного Совета ветеранов В.В. Леоно-
ва.  Награждается ветеран Великой Отечественной войны, член Новосибирского областного коми-
тета ветеранов войн и военной службы за многолетний добросовестный труд, активное участие в 
общественной работе и в связи с 80-лнтием со дня рождения. 

2002.04.05. Почетная грамота Ленинского райкома КПРФ за многолетнюю активную 
работу в коммунистической партии и в связи с 80-летием. 

2002.04.05. Сердечные поздравления от личного состава отдела воспитательной рабо-
ты Военно-Воздушных Сил и Воск Противовоздушной Обороны Сибири, ветеранов политическо-
го отдела 14-й Отдельной Армии ПВО по случаю 80-летнего юбилея со дня рождения. 

2002.04.05 . Почетная грамота Главы администрации Новосибирской области В.А. То-
локонского. Награждается член Новосибирского областного комитета ветеранов войн и военной 
службы за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, активное участие в 
работе ветеранской организации и в связи с 80-летием. 

2002.05.09. Памятный адрес Главы администрации Новосибирской области В.А. То-
локонского с поздравлением с 57-1 годовщиной Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов! 

Стихотворение Валентина Пушкарева, посвященное И.П. Юхатову. 
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Статьи В.М. Орлова «Политбоец» (к 80-летию И.П. Юхатова) в газетах «За 
народную власть» и «Советская Сибирь».  
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 Статья Ю.П. Юхатова «Мы интернационалисты» в газете «За народовла-
стие». 

 
О И.П. Юхатове я написал в работах [14, с. 89, 90; 15,  с. 245-247; 16, с.113 и124; 18, с. 292-

305; С12]. 



110 

 

                                               Об авторе 
 Ниже приведена статья, опубликованная на портале НГТУ. 

                             Юбилей профессора А. Н. Яковлева 

                               https://www.nstu.ru/news/news_more?idnews=140921 

24 августа исполнилось 85 лет профессору, заслуженному работнику НГТУ НЭТИ Альберту 
Николаевичу Яковлеву. 

Уважаемый Альберт Николаевич! 

Вся Ваша трудовая жизнь — яркий пример служения делу образования и науки. Мы высоко ценим 
Вашу деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, развитию образовательных 
технологий и по воспитанию молодежи. Мы благодарны Вам за огромный энтузиазм в общественной 
работе, особенно в плане публицистики. 

Поздравляем Вас с 85-летием и от души желаем здоровья, благополучия, успехов во всех делах, уда-
чи и активного долголетия! Любви и заботы близких, внимания друзей! Пусть тепло и уют будут все-
гда в Вашем доме! 

Кафедра теоретических основ радиотехники 
Совет ветеранов 

Совет старейшин 
Ректорат НГТУ НЭТИ 

О Юбиляре.  
24 августа 2022 г. 

Профессор А.Н. Яковлев — один из старейших работников университета, один из первых его 
выпускников. Вся трудовая деятельность с 1954 года связана с РТФ (ныне РЭФ): прошел путь 

от студента до профессора, от ассистента до заведующего кафедрой 
ТОР. 

 Альберт Николаевич родился 24 августа 1937 года в Первомайском рай-
оне Новосибирска. Отец, Яковлев Николай Григорьевич, работал маши-
нистом на железной дороге, мать, Яковлева Валентина Павловна, — там 
же счетоводом. Детство и юность прошли в трудное для страны время. 

1944–1954 гг. — обучение в школе. Увлечение техникой, занятия в раз-
личных кружках (в том числе радиотехническом). Первый радиоприем-
ник, определивший дальнейшую профессию. 

1954 г. — окончание школы с серебряной медалью и поступление на РТФ 
НЭТИ. Успешная учеба, радиолюбительство, работа (на строительстве 
вуза, в колхозах, разгрузка вагонов и барж), физкультура (бокс, туризм), 

самодеятельность (оркестр народных инструментов). 

1959 г. — окончание с отличием РТФ по специальности «Радиотехника». Оставлен ассистентом на 
кафедре ТОР. 

1960–1961 гг. — заместитель декана РТФ. С этого времени начинают формироваться научные инте-
ресы в области гидроакустических систем ближнего действия, что и определило поступление в аспи-
рантуру. 

1962–1966 гг. — обучение в заочной аспирантуре при кафедре радиосистем Северо-Западного заоч-
ного политехнического института (СЗПИ, Ленинград) под руководством д-ра техн. наук, профессора 
К. Ю. Аграновского. После аспирантуры —10 месяцев стажировки в акустической лаборатории Ле-
нинградского госуниверситета (ЛГУ) и на приборостроительном факультете Ленинградского кораб-
лестроительного института (ЛКИ). 

1968 г. — защита кандидатской диссертации. 

1970 г. — ученое звание доцента. 

1971/72 уч. г. — стажировка на Секции технической электроники Ростокского университета (ГДР) 
под руководством члена-корреспондента Академии наук ГДР, профессора Франца-Х. Ланге. Уста-
новление сорокалетней творческой связи и совместной работы в рамках пятилетних протоколов о 
сотрудничестве: совместные статьи, доклады, лекции и монография. Под руководством А.Н. Яковле-
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ва в разное время на кафедре ТОР стажировались пять доцентов из ГДР, а также студенты-
четырехкурсники. 

1975–1980 гг. — заведование кафедрой ТОР. Организация обучения и первый выпуск студентов по 
специальности «Радиоприборные устройства (0575)». Пришлось начинать с «нуля». Не было опыт-
ных специалистов, лабораторной базы, доступной литературы. Трудности удалось преодолеть благо-
даря сотрудничеству с предприятием «Луч», НИИ электронных приборов, специального предприятия 
в г. Чик. Кафедра перемещается с 24 на 1 место в институте, и ряд лет занимает лидирующее положе-
ние среди выпускающих кафедр. 

1975 г. — руководитель 10 сектора НИЛ РТУ, а с 1980 г. — руководитель научного направления и 
лаборатории «Ближняя гидролокация». Выполнен ряд работ по оборонной тематике по постановле-
ниям Правительства, по комплексно-целевой программе «Сейсмо» с ЦНИИ «Гидроприбор», по про-
грамме «Конверсия и высокие технологии 1977—2000 гг.», по госбюджетным работам, грантам и др. 
Ряд разработок были выполнены на уровне изобретений и патентов и доведены до реального внедре-
ния. 

1979 г. — присуждение звания «Отличник высшей школы СССР». 

1992 г. — ученое звание профессора. 

1997 г. — почетный член Акустического общества Германии, член Европейской Акустической Ассо-
циации, член Нью-Йоркской Академии наук (США). 

2002 г. — заслуженный работник НГТУ. 

2003 г. — почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

Многократно успешно читал лекции и доклады за рубежом: ГДР, ПНР, ФРГ, Южная Корея. 

Ученики 

У профессора А. Н. Яковлева много учеников и последователей. Руководимые им студенты были 
участниками научных конференций различного уровня, вплоть до международных. Публиковали ста-
тьи, получали авторские свидетельства на изобретения, удостаивались различных премий, дипломов, 
почетных грамот и медалей на выставках и конкурсах. Многие бывшие его дипломники добились 
значительных успехов в работе: среди них немало крупных ученых и преподавателей, изобретателей 
и исследователей, главных инженеров и директоров предприятий, лауреатов различных премий, биз-
несменов и др. Под его руководством двое окончили аспирантуру и защитили диссертации. 

Награды от студентов (фото 1). 

Научные труды 

В списке трудов — свыше 200 наименований, из них 3 монографии (фото2), 19 авторских свидетель-
ств и патентов на изобретения, более 50 публикаций за рубежом и на международных конференциях, 
более 40 учебно-методических работ (фото 3) (в том числе 4 учебных пособия с грифом УМО (фото 
4) «Рекомендовано в качестве учебного пособия» для вузов страны). Два учебника опубликованы в 
немецком академическом издании LAP LAMBERT Academic Publishing. 

Разработки демонстрировались на различных выставках и ярмарках (и удостоены различных наград), 
например, на ВДНХ, Сибирской (фот 5) и Ганноверской (Германия) ярмарках, на научно-
технической выставке в Южной Корее  (фото 6) и др. 

Общественная работа. Публикации 

   А.Н. Яковлев многие годы ведет большую общественную деятельность. Был членом 
профкома факультета, месткома института, ученого совета факультета и института, методиче-
ского совета института, методической комиссии по радиотехническому образованию МВО и 
ССО РСФСР и др. 

   Продолжает ее, будучи на пенсии с 2019 г. В настоящее время он заместитель председа-
теля Совета ветеранов, член Совета старейшин и музейного Совета НГТУ, Совета ветеранов и 
клуба «Служу России!» Ленинского района. Большое внимание уделяет работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Победитель проекта «Волонтеры «серебряного» добровольчества 
— наставники молодежи» (2019 г.). 

 Публикует книги и статьи по истории вуза (фото 7), его подразделений (факультета РТФ 
и его кафедр, ветеранской организации, музея НЭТИ и музея Совета ветеранов), об именитых ве-
теранах — основателях вуза, участниках Великой отечественной войны, участниках интернаци-
ональных войн, тружениках тыла, блокадниках Ленинграда, заслуженных работниках НГТУ, ос-
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нователях научных направлений и школ и др. Он автор и ответственный редактор книги «Доро-
гие наши земляки!», посвященной 35-летию ветеранской организации Ленинского района (2018 
г.) 

 Опубликовано более 30 книг и брошюр, около 80 статей, записано более 70 DVD-дисков. 

 В 2021 г. завершил работу по созданию экспозиции музея Совета ветеранов НГТУ (фото 
8). 

Награды и поощрения 

 Был удостоен грамот и дипломов СО РАН, НТО им. А.С. Попова, Института инженеров 
электроники и энергетики (IEEE), Минвуза РСФСР, мэрии Новосибирска, администрации НСО, 
Совета ветеранов и клуба «Служу России!» Ленинского района, а также различных конкурсов, 
выставок и выставок-ярмарок, а также Благодарственных писем Ростокского университета 
(ГДР). 

 Фотография А.Н. Яковлева неоднократно была размещена на «Доске Почета», «Доске 
Лучший лектор» вуза, а также на доске «Выпускники – гордость университета» (с 2015 г.), «Дос-
ке Почета Ленинского района» (с 2019 г.), на «Большой доске почета НГТУ НЭТИ» (с 2020 г.). 

 В музее школы № 23 (которую он окончил) ему посвящена большая экспозиция. 

 Медали и нагрудные знаки: 

1957 г. – медаль «За освоение целинных земель». 1976, 1978 и 1979 гг. – нагрудный знак Министер-
ства и ЦК профсоюзов «Победитель социалистического соревнования». 1979 г – нагрудный знак 
«Высшая школа СССР.  За отличные успехи в работе». 1984 г. – медаль «Ветеран труда». 1988 г. – 
медаль «80 лет ВЛКСМ». 2002 г. – нагрудный знак «Заслуженный работник НГТУ». 2003 г. – нагруд-
ный знак Министерства «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации». 2008 г. – Памятный знак «За труд на благо города» в честь 115-летия со дня основания г. 
Новосибирска. 2012 г. – Памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области» в честь 75-
летия области. 2014 г. – Юбилейная медаль «60 лет освоения целинных земель в Новосибирской об-
ласти». 2018 г. – Нагрудный знак «Эстафета патриотизма поколений». 2018 г. – Памятный знак «За 
труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания города Новосибирска. 

С 1999 г. биографические данные с информацией о научно-педагогической деятельности А. Н. Яко-
влева публикуются в книгах-энциклопедиях (фото 9): «Who’s Who in the World», «Who's Who in 
Sience and Engineering», в 2004 г. — в энциклопедии «Лучшие люди России» (III Выпуск/ «Родины 
Славные Сыны»), в 2005 г. — в энциклопедии Международного биографического центра 
(International biographical Center, Cambridge, England). 

 Альберт Николаевич Яковлев — основатель династии радистов на факультете: РЭФ окончили сын, 
два внука и их жены — все по профилю кафедры ТОР. 

Размещение информации на странице: 
Управление информационной политики  is@nstu.ru 

Примечание. В оригинале синим цветом выделены слова, кликнув мышкой по которым, можно уви-
деть фотографии. Ниже приведены QR-коды этих фото. 

 

Подробные сведения об авторе приведены в [10]. 
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