
Министерство культуры Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное

научное учреждение культуры
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

80-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.) и окончания
Второй мировой войны
посвящается

В Р Е М Я
И

С О Б Ы Т И Я

Календарь-справочник

по Дальневосточному федеральному округу

на 2025 год

Хабаровск
ДВГНБ
2024



ББК 91.11(2Рос55)

         В 818

Редакционная коллегия:  
Якуба Т. Ю., Балашова М. Л., Казачук Г. И. 

Составитель и редактор М. Л. Балашова

Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 
2025 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. : М. Л. Балашова]. — Хабаровск : 
ДВГНБ, 2024. — 141 с.

 Календарь-справочник содержит справочно-библиографическую и 
биобиблиографическую информацию о знаменательных и памятных датах на 
2020 год по Дальневосточному федеральному округу. Издание адресовано 
широкому кругу пользователей: историкам, педагогам, научной общественности, 
работникам внешкольных, культурно-просветительных и культурно-досуговых 
учреждений, библиотек, музеев, архивов, средств массовой информации, 
краеведам-любителям.

Авторы-составители:
М. Л. Балашова, Е. С. Косогова (Хабаровский край и Дальний Восток в 
целом) 

 С. Р. Николаева (Республика Саха (Якутия))
Н. А. Гаврилова (Приморский край) 
И. В. Шамашова (Камчатский край)
И. М. Морякова, С. И. Симонова (Магаданская область)
О. В. Коршунова (Амурская область) 
Н. Н. Толстякова (Сахалинская область)
О. В. Думчева, Н. Г. Щербинина (Еврейская автономная область)

  Д. Н. Эттынеут (Чукотский автономный округ)

© Дальневосточная государственная научная библиотека, 2024



3 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь-справочник «Время и события» — ежегодник, издаётся с 1957 г. В 
нём отражены важнейшие факты истории регионов Дальнего Востока России, их 
общественной, экономической и культурной жизни. В календарь включены даты, 
кратные пяти годам.* Издание адресовано библиотекарям, историкам, архивным 
и музейным работникам, педагогам, работникам высшей школы, внешкольных, 
культурно-просветительных и культурно-досуговых учреждений, общественных 
краеведческих организаций, средств массовой информации. Он также будет ин-
тересен всем, кто занимается краеведением, увлекается историей родного края, 
родоведением.

Все даты даются по новому стилю. Для событий до 31 января 1918 г. после 
даты по новому стилю в круглых скобках приводится та же дата по старому стилю. 
Дни рождения наших современников указываются в новом стиле. В персональных 
справках освещается в основном деятельность лица в период его пребывания на 
Дальнем Востоке и РС(Я), а среди его трудов выделяются те, которые связаны с 
этим регионом. К каждой дате дана справка со ссылкой на источник — книгу или 
статью о данном событии. 

Настоящий выпуск включает даты на 2025 год — год 80-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и войне с милитаристской Японией, 
80-летия окончания Второй мировой войны (1939–1945). Поэтому в календаре-
справочнике более широко представлены сведения об участниках войны — 
Героях Советского Союза, мемориальных памятниках и комплексах. Включение 
в данный календарь, помимо известных людей, имён малознакомых, «забытых» 
нашими современниками, сделано с целью инициирования интереса к их жизни 
и деятельности.

Для расширения круга дат, более активного использования календарей-спра-
вочников и указателей за прошлые годы в данное издание включены отдельные 
даты из календарей 2015, 2020 гг. без текстовых справок, с отсылкой к предыду-
щему выпуску календаря. Издание дополняют вспомогательные указатели: имен-
ной; географический; предприятий, учреждений, творческих и общественных ор-
ганизаций, транспортных систем; исторических, научных и культурных событий.

Работа над календарём проводилась совместно с областными и краевыми 
библиотеками Дальневосточного федерального округа, Национальной библио-
текой РС(Я), использовались материалы центральных библиотек Хабаровского 
края. Кроме материалов, подготовленных составителями, в пособие включены 
авторские статьи, написанные сотрудниками библиотек, краеведами.

Составители выражают благодарность всем, кто был причастен к подготовке 
издания: специалистам, краеведам, институтам, библиотекам, архивам, музеям.

Ваши замечания и пожелания направляйте в отдел краеведческой литера-
туры Дальневосточной государственной научной библиотеки (680000, Хабаровск, 
ул. Муравьёва-Амурского, 1).

*Даты по Хабаровскому краю см. также в издании ДВГНБ «Знаменательные 
и памятные даты Хабаровского края в 2025 году» https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2024/12_24/KZD_2025.pdf.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2025 ГОДА

ЯНВАРЬ

1
95 лет со дня рождения академика, доктора геолого-минералогических наук Валентина 

Григорьевича Моисеенко (1930–2023). Родился в селе Орехово Приморского края. В 
1952 г. окончил Дальневосточный политехнический институт им. В. В. Куйбышева, получил рас-
пределение в Амурскую область, где до 1959 г. работал геологом на руднике Харга объедине-
ния «Амурзолото». В том же году поступил в аспирантуру Дальневосточного геологического 
института во Владивостоке. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1964 г. Моисеенко 
назначили заместителем директора по науке, а в 1975 г. — исполняющим обязанности дирек-
тора Дальневосточного геологического института АН СССР. В 1974 г. защитил докторскую дис-
сертацию, в 1981 г. получил звание профессора. При непосредственном участии В. Г. Моисеенко 
за короткий срок в Благовещенске в 1980 г. был создан Амурский комплексный научно-исследо-
вательский институт (АмурКНИИ) (ныне Институт геологии и природопользования), директором 
которого он был со дня основания до 2002 года. В 1987 г. Моисеенко избран член-корреспонден-
том АН СССР, в 1997 г. — академиком РАН. С 1997 по 2004 г. работал главным редактором жур-
нала «Тихоокеанская геология». Научная деятельность академика связана с изучением геологии 
рудных месторождений, условий рудообразования. Он также изучал закономерности размеще-
ния золоторудных месторождений восточной окраины Евразии. Написал более 350 научных 
работ, среди которых 17 монографий, 31 патент на изобретения. Под его научным руководством 
защитили диссертации 32 кандидата и 4 доктора наук. Заслуги учёного перед отечественной и 
мировой наукой отмечены правительственными наградами: двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, меда-
лями. В 2001 г. американский институт биографий выдающихся учёных включил в книгу FROT 
его имя как одного из 500 ведущих интеллектуалов мира.

См.: Шматок, Л. Г. Один из ведущих интеллектуалов мира / Л. Г. Шматок // Амурский 
краевед. — Благовещенск, 2007. — С. 14–164; Скончался крупнейший ученый-геолог, 
академик Валентин Моисеенко, открывший Покровское месторождение золота. — Текст 
электронный // AMUR.LIFE : [информ. агентство]. — 2023. — 30 мая. — URL: https://www.amur.
life/people/2023/05/30/skonchalsya-krupneyshiy-uchenyy-geolog-akademik-valentin-moiseenko-
otkryvshiy-pokrovskoe-mestorozhdenie-zolota (дата обращения: 19.01.2024).

1
55 лет со дня основания Института биологии моря ДВО РАН, в настоящее время — 

Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН (1970). 
См.: Даутова, Т. Морские биологические исследования ННЦМБ ДВО РАН и ВАНТ : долго-

временное сотрудничество и новые перспективы / Т. Даутова // Вестн. ДВО РАН. — 2020. — 
№ 2. — С. 19–27; Картавцев, Ю. Становление и развитие генетики в Институте биологии моря 
ДВО РАН и на Дальнем Востоке России / Ю. Картавцев // Вестн. ДВО РАН. — 2020. — № 2. — 
С. 28–36; Хайтлина, С. Развитие клеточных технологий в Институте биологии моря ДВО РАН /  
С. Хайтлина // Вестн. ДВО РАН. — 2020. — № 2. — С. 47–52; Национальный научный центр мор-
ской биологии им. А. В. Жирмунского // Отчёт о научной и научно-организационной деятельно-
сти Дальневосточного отделения РАН в 2023 году. — Владивосток, 2024. — С. 154–167.
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4
90 лет со дня образования телерадиокомпании «Бира» (1935). История государственной 

телерадиокомпании «Бира» начинается с 4 января 1935 г. В этот день жители Биробиджана, 
тогда ещё рабочего посёлка, впервые услышали из громкоговорителя: «Внимание, говорит 
Биробиджан!». На Октябрьской улице, в первом и единственном тогда 2-этажном Доме связи, 
в маленькой комнате стоял артист Биробиджанского государственного еврейского театра Хаим 
Гельфанд и взволнованным голосом вёл первую радиопередачу. Она длилась 30 минут. Таким 
было начало. С 6 февраля 1935 г. вещание областного радио стало регулярным, а затем и еже-
дневным. В годы войны радио было голосом надежды. 30 декабря 1949 г. радиокомитет стал 
именоваться комитетом радиоинформации, затем редакцией радиовещания, а в 1961 г. получил 
статус комитета по радиовещанию и телевидению при исполкоме областного Совета народных 
депутатов ЕАО.

В 50–60-е годы прошлого века произошло значительное техническое перевооружение 
областного радио, которое привело к улучшению качества вещания. Решение об открытии в 
Биробиджане студии телевидения было принято в самый разгар перестройки, в 1989 г. Сразу же 
началось оснащение нового СМИ необходимой техникой и оборудованием. 5 ноября 1990 г. вы-
шла в эфир первая телевизионная передача государственной телерадиокомпании «Бира». С 
этого дня началось регулярное вещание областного телевидения. С января 1992 г. в сетке по-
явилась ежедневная информационная программа. Постепенно увеличивалось время вещания. 
В 1994 г. ГТРК «Бира» одной из первых на Дальнем Востоке получила монтажную аппаратную 
Betakam-SP. Это способствовало появлению большого числа передач. В 1998 г. государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания преобразована в федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
Еврейской автономной области “Бира”». Благодаря выходу в 2004 г. на станцию космической 
связи телепередачи ГТРК «Бира» смогли смотреть не только зрители ЕАО, но и всей России, а 
также и за рубежом. 1 января 2005 г. — ГТРК ЕАО «Бира» стала филиалом ВГТРК, в этом же 
году введена в строй современная радиовещательная аппаратная. ГТРК «Бира», как динамич-
но развивающееся предприятие, стремительно переходит на новые технологии производства 
программ с использованием цифрового оборудования. На студии телевидения организовано 
производство на высокопрофессиональном уровне видеографики и анимации. Введена в строй 
современная радиовещательная аппаратная. Всё это позволило организованно включиться 
в созданную Единую информационную сеть ВГТРК и производить выдачу телепрограмм при 
помощи высокоскоростных цифровых потоков. В 2010 г. разработали проект «Сеть цифрового 
наземного вещания на территории ЕАО». В итоге жители области получили возможность смо-
треть в хорошем цифровом качестве передачи восьми федеральных телевизионных каналов — 
«Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия Культура», «НТВ», «Петербург 5-й ка-
нал», «Карусель». На случай возможных нештатных ситуаций в областном центре предусмотрен 
резервный передатчик, который автоматически включается в случае отказа передатчиков перво-
го или второго мультиплекса, что позволяет работать без длительных сбоев. Кратковременные 
перерывы в телевещании происходят, как правило, в тех случаях, когда пропадает сигнал со 
спутника связи или при переключениях в электросетях. С января 2013 г. информационные 
выпуски и другие передачи от телерадиокомпании «Бира» стали выходить на круглосуточном 
канале «Россия 24». В 2014 г. компания стала осуществлять полный переход на новый формат 
вещания — цифровой. Гордость компании — вторая студия, откуда выходят выпуски новостей 
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на канале «Россия 1» в новом цифровом формате. ГТРК «Бира» продолжает большую работу 
по сохранению видео- и аудионаследия ЕАО. На протяжении нескольких последних лет специа-
листы переводят в цифровой формат архивы телевидения и радио. Это позволяет не только 
сохранить уникальные записи, но и делает возможным их размещение в Интернете. За годы 
существования студии телевидения съёмочные бригады побывали не только во всех уголках 
ЕАО, но и в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, а 
также в китайских городах Хэган, Хэйхе, Лобэй, Тунцзян, Цзямусы, Харбин. Не один раз би-
робиджанские телевизионщики путешествовали по Израилю. Программа передач достаточно 
разнообразна и учитывает интересы всех групп населения области. Сегодня ГТРК «Бира» стала 
самым доступным и массовым СМИ в автономии. С 3 июня 2019 г. регион полностью перешёл 
на цифровые технологии — аналоговое вещание отключено. Для зрителей неоспоримые пре-
имущества цифрового эфирного телевидения — это высокое качество изображения и звука, 
многоканальность, простота настройки приёмного оборудования. При этом абонентская плата 
отсутствует. По состоянию на 2021 г. телевидение ЕАО даёт изображение в стандарте SD, кото-
рое устраивает большинство телезрителей. В программах развития телевидения на ближайшие 
годы предусмотрен переход на более высокий стандарт (HD) изображения, который позволяет 
смотреть, к примеру, трансляции футбольных матчей с высоким разрешением и стереозвуком. 

Кроме того, построенная цифровая сеть позволяет сгладить нерешённую до сих пор про-
блему «цифрового неравенства» для сельских жителей, она обеспечивает качественный приём 
такого сложного сигнала, как телевизионный. 

См.: Коновалов, В. Разменяли второй десяток : [беседа с директором фил. РТРС 
«Радиотелевизионный передающий центр ЕАО» В. Коноваловым] / зап. Н. Немаев] // Биробиджан. 
звезда. — 2021. — 10 ноября. — С. 14; Ахремцова, Л. Люблю свою работу и жизнь! : [беседа с 
журналистом ГТРК «Бира» Л. Ахремцовой] / зап / А. Зливко // Биробиджан. звезда. — 2022. — 
16 февраля. — Прил. «Биробиджанка». — № 6. — С. 2–3. 

Щербинина Н. Г.

7 (26 декабря)
135 лет со дня рождения Степана Михайловича Серышева (1889/1890–1928), участника 

Гражданской войны на Дальнем Востоке, командующего войсками Амурского фронта (1920–
1923). Именем С. М. Серышева названа площадь и одна из улиц г. Хабаровска.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — 
Хабаровск, 2014. — С. 6–7; Именами героев названы улицы : [об улицах г. Хабаровска, в т. ч. 
Серышева] / подгот. А. Сашин // Хабар. неделя. — 2021. — 30 апр. — 6 мая (№ 17). — С. 3; Бюст 
С. М. Серышева : [установлен в г. Хабаровске] // Памятники истории и культуры Хабаровского 
края. — Хабаровск, 2020. — С. 30–31.

7
115 лет со дня рождения Константина Сергеевича Заслонова (1910–1942), участника 

Великой Отечественной войны, одного из руководителей партизанского движения в Белоруссии, 
Героя Советского Союза. В 1933 г. народный комиссариат путей сообщения командировал 
Константина Сергеевича на Уссурийскую железную дорогу. Почти два года Заслонов работал в 
депо на станции Вяземская паровозным мастером. Бюст героя установлен у локомотивного депо 
ст. Вяземская (1969). Именем героя названа улица в г. Вяземском Хабаровского края. 
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См.: Бюст Героя Советского Союза К. С. Заслонова : [Вязем. р-н] // Памятники истории 
и культуры Хабаровского края. — Хабаровск, 2020. — С. 164; Елаш, А. Дядя Костя — маши-
нист, партизан, герой : [об улице Заслонова в Хабаровске] / А. Елаш // Приамур. ведомости. — 
2020. — 27 мая (№ 19). — С. 7; Ципкин, Ю. Н. Из истории борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками на железнодорожных коммуникациях оккупированной части СССР (1941–1945) : 
[в т. ч. о деятельности К. С. Заслонова] / Ю. Н. Ципкин, У. В. Ежеля // Соц. и гуманитар. науки на 
Дал. Востоке. — 2021. — Т. XVIII, Вып. 3. — С. 148–153.

11
100 лет со дня рождения Нины Алексеевны Ефремовой (1925–1990), географа, бота-

ника, эколога, педагога. Родилась в с. Троицком Новохоперского района Воронежской обла-
сти. В 1942 г. получила диплом районного педагогического училища, окончила школу медсе-
стёр и добровольцем ушла на войну. С военным госпиталем № 1155 прошла Юго-Западный, 
Сталинградский, Центральный, Первый Белорусский фронты, Польшу и Германию. После демо-
билизации в июне 1949 г. несколько лет занималась комсомольской работой в Воронежском об-
коме ВЛКСМ. В 1954 г. поступила на географический факультет Воронежского государственного 
университета. С отличием окончила его и в 1959 г. по направлению Академии наук СССР приеха-
ла на Камчатку для участия в работе ботанического отряда Камчатской комплексной научно-ис-
следовательской экспедиции Совета по изучению производительных сил АН СССР (1959–1964). 
В крупномасштабном научном предприятии, основной задачей которого было изучение природ-
ных ресурсов полуострова, Ефремова занималась вопросами ландшафтоведения, природным 
зонированием, исследованием типов почв с произрастающими на них видами растительности. 
Результатами полевых экспедиций стали работы учёного-естествоиспытателя: «Природное зо-
нирование Камчатки» (1963), «Лекарственные растения Камчатки» (1963). В 1965 г. была издана 
учебная физическая карта Камчатской области с картой-врезкой «Природные зоны Камчатской 
области», подготовленной Ефремовой. Особое внимание учёный уделяла изучению лечебных 
свойств камчатских трав и народной медицине. Она часто встречалась со знатоками трав, мест-
ными знахарями, записывала рецепты, принимала участие в приготовлении травяных порош-
ков и настоек. Итогом научно-исследовательской деятельности в этом направлении стали книги 
«Лекарственные растения Камчатки и Командорских островов» (1967) и «Заветные травы» 
(1992), которую Ефремова сопроводила «Указателем лекарственных растений по применению в 
народной медицине». С 1961 г. она являлась нештатным корреспондентом газеты «Камчатская 
правда». Наибольшее количество её проблемных публикаций были посвящены защите природы 
и экологическому образованию. На протяжении всей жизни Нина Алексеевна вела большую об-
щественную работу. С 1963 по 1966 г. в качестве заместителя председателя Камчатского отделе-
ния Всесоюзного общества охраны природы занималась организационной работой, привлечени-
ем к сотрудничеству специалистов и научных работников, участвовала в подготовке материалов 
для восстановления Кроноцкого заповедника (восстановлен в 1966 г.). Как блестящий популя-
ризатор экологических знаний, долгие годы была лектором Всесоюзного общества «Знание». 
Выступала в школах, библиотеках, больницах, на промышленных предприятиях и погранза-
ставах, в общественных организациях. Преподавала науку об окружающей среде в Институте 
усовершенствования учителей, на курсах подготовки экскурсоводов, семинарах инструкторов в 
туристском клубе имени Г. Травина. С 1972 г. и до последних лет жизни Ефремова руководила 
кружком «Охрана природы» при областной станции юных натуралистов — первой экологиче-
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ской школой на полуострове. Учебный процесс здесь длился круглый год. В зимний период 
проводились теоретические занятия, летом совершались экспедиции по заранее разработан-
ным маршрутам. За выездной период с 1976 по 1990 г. юннатовцы побывали во всех районных 
центрах и крупных населённых пунктах Камчатки, включая самые северные. Результаты иссле-
дований регулярно передавались в Институт экологии и природопользования. Воспитанники 
Ефремовой, представляя свои исследования о флоре Камчатки, уверенно занимали призовые 
места на городских, областных конкурсах и олимпиадах, Крашенинниковских чтениях. Научный 
уровень работ её учеников позволял им быть представленными на Всесоюзной выставке дости-
жений народного хозяйства в Москве (1981, 1983, 1985), участвовать в VI Всесоюзных чтениях, 
посвящённых 275-летию со дня рождения С. П. Крашенинникова в г. Троицке Московской обла-
сти (1987). Работа с детьми была настоящим призванием Ефремовой. Именно в этой сфере 
она смогла реализовать свой талант педагога и творческий потенциал. Многие её воспитанники 
окончили вузы и пошли по стопам учителя, связав свою жизнь с научной деятельностью.

См.: Шубина, Т. А. Н. А. Ефремова — исследователь и эколог / Т. А. Шубина // Камчатка :  
прошлое и настоящее : материалы XXI Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Камчатский, 
2004. — С. 232–237; Шубина, Т. А. О Нине Алексеевне Ефремовой / Т. А. Шубина // Изучение и 
освоение Камчатки в XX веке : (к 75-летию Акционерного Камчатского общества) : материалы XIX 
Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2002. — С. 150–154.

Шамашова И. В.

12
125 лет со дня рождения Нургали Гизетовича Фаткулова (1900–1951), Председателя СНК 

ЯАССР (1938–1940), участника Гражданской войны в Якутии, депутата Верховного Совета СССР 
от ЯАССР I созыва, кавалера ордена «Знак Почёта».

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 449.

12
75 лет со дня рождения Гульчеры Вахобовны Быковой (1950), лингвиста, журналиста, про-

заика, члена Союза писателей России. Родилась в городе Тавил-Дара Таджикской ССР. После 
окончания школы поступила на филфак Ташкентского университета, затем перевелась в БГПИ, 
который с отличием окончила в 1972 году. В 1990-х годах пришла работать на кафедру русского 
языка БГПИ и в короткий срок подготовила и защитила две диссертации: в 1995 г. — кандидат-
скую, а в 1999 г. — докторскую. Впоследствии Быкова совмещала занятия наукой с преподава-
нием в вузе. В настоящее время Гульчера Вахобовна — доктор филологических наук, член Союза 
журналистов России, член Союза писателей России, автор многочисленных монографий и учеб-
ных пособий. Её имя внесено в ряд энциклопедий: «Славянская энциклопедия. Теоретическое, 
прикладное и славянское языкознание», «Лучшие люди России», «Ведущие учёные Дальнего 
Востока», «Учёные Амурской области» и др. Первые её рассказы были напечатаны в 2004 году. 
Публиковавшиеся в течение 9 лет рассказы затем частично вошли в роман «Ника из созвездия 
Козерога» (2012). Быкова — автор произведений, обозначенных ею как эссе и представляющих 
собой автобиографические повествования: «Мечтать не вредно», «Солнышки на прищепках»; 
рассказов «Лорд и хозяйственное мыло», «Страшное слово». Все произведения Г. В. Быковой 
имеют фольклорную основу, которая существует на уровне языка. Она органично включает в 
произведения тексты песен, легенд, притч, заговоров. В 2015 г. вышел новый сборник писатель-
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ницы «Берега моей реки», в который вошли эссе, повести и рассказы, написанные автором в 
самые разные периоды её жизни.

См.: Быкова, Г. Мечтайте правильно, друзья! : [беседа] / зап. В. Телепнева // Комсом. прав-
да. — 2020. — 15 янв. — С. 26; Профессор БГПУ Гульчера Быкова : «Судьба ведет, а я спешу 
за ней». — Текст : электронный // Амурская правда : [сайт]. — 2020. — 7 февр. — URL: https://
ampravda.ru/2020/02/07/93823 (дата обращения: 05.12.2024); Быкова Гульчера Вахобовна. — 
Текст : электронный // Литературное Приамурье : [сайт]. — URL: https://priamure.libamur.ru/avtor_
priamure/62 (дата обращения: 05.12.2024).

17
75 лет со дня рождения Зои Николаевны Ненлюмкиной (1950), эскимосской писательницы, 

лауреата IV Литературного конкурса им. Ю. Рытхэу. 
См.: Сущанский, С. Иди за солнцем : к 70-летию З. Ненлюмкиной / С. Сущанский // Лит. 

Россия. — 2020. — № 1. — С. 12–13; Зоя Николаевна Ненлюмкина : с тоской по Наукану // Помню 
берег Чукотки : письма, док. и фотографии литераторов народностей Крайнего Северо-Востока /  
С. И. Сущанский. — Магадан, 2020. — С. 52–84; Сущанский, С. И. Зоя Николаевна Ненлюмкина 
(р. 1950) / С. И. Сущанский // Сущанский С. И. Штрихи к портретам / С. И. Сущанский. — Магадан, 
2020. — С. 312–322; Штрихи к портрету. Нелюмкина З. Н. — Текст электронный // Моя родина 
Магадан : наш взгляд на родные места : [сайт]. — URL: https://www.kolymastory.ru/glavnaya/
literatory-magadanskoy-oblasti/shtrihi-k-portretu-nenlyumkina-z-n/ (дата обращения: 22.11.2022).

19
70 лет со дня образования Чукотского окружного архива (1955).
См.: Краткий справочник по фондам Государственного архива Чукотского автономного 

округа / сост. С. С. Драч, Е. А. Михаленко ; Аппарат губернатора и правительства ЧАО, Отд. по 
делам арх. — Анадырь : Крайний Север, 2005. — 104 с

70 лет со дня образования Государственного архива Магаданской области (ГАМО, 1955). 
Осуществляет приём, учёт, постоянное хранение и научное использование документов архив-
ного фонда Магаданской области, организационно-методическое руководство и контроль за ра-
ботой ведомственных архивов и организацией делопроизводства в учреждениях. Первоначально 
штат состоял из одного человека — начальника Е. Ф. Панченко. Под архив отвели подвальное 
помещение жилого здания общей площадью 92,4 кв. м. До 1993 г. областной архив распола-
гался в подвальных помещениях трёх жилых зданий, а в 2007 г. переехал в переоборудованное 
здание по проспекту Карла Маркса, 60. Площадь занимаемых помещений — 1 934 кв. м. 24 сен-
тября 2009 г. администрацией Магаданской области принято постановление № 475-па о созда-
нии областного государственного учреждения «Государственный архив Магаданской области», 
в состав которого вошли три областных архива: Государственный архив Магаданской области, 
Центр хранения современной документации Магаданской области (бывший партархив), Центр 
хранения документов по личному составу. В ГАМО хранятся документы по истории региона с 
1831 г. на различных типах носителей, всего свыше 600 000 документов. Дореволюционный 
период истории области представлен семью фондами: Гижигинского уездного управления, 
Ольской Богоявленской церкви, Тауйской Покровской церкви, Гижигинской Спасской церкви и 
другими. Документы, находящиеся на государственном хранении в ГАМО, отражают историю 
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промышленного освоения и социального развития Северо-Востока страны, раскрывают дея-
тельность Дальстроя и Севвостлага, свидетельствуют о разработке полезных ископаемых, про-
ведении геолого-разведочных работ, капитальном строительстве, о развитии сельского хозяй-
ства, широко освещают деятельность органов здравоохранения, образования и культуры на 
территории Магаданской области. В архиве имеется научно-техническая документация. Ведётся 
работа по рассекречиванию и введению в научный оборот прежде засекреченных докумен-
тов. С 1998 г. архив приступил к активному формированию фондов личного происхождения. 
Поступили документы поэта А. Д. Дунаева, писателя и исследователя А. М. Бирюкова, историка-
краеведа Д. И. Райзмана, учёного, писателя, председателя Магаданского общества «Мемориал» 
М. М. Этлиса и других известных магаданцев. Пополняются архивные коллекции «Почётные гра-
ждане города Магадана» и «Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Одним из 
новых направлений деятельности архива является комплектование фото- и видеодокументов о 
современной истории Магаданской области. В 2001–2002 гг. созданы и ежегодно пополняются 
три коллекции: «Современная история Магаданской области», «Русская Православная Церковь 
на Крайнем Северо-Востоке», «Магаданская область. Время. События. Люди». В ГАМО имеется 
научно-справочная библиотека. Документы активно используются не только местными учёны-
ми, писателями, краеведами, журналистами, но и исследователями из Москвы, Владивостока, 
Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Якутска, зарубежными специалистами, а также орга-
низациями и отдельными гражданами, ведущими поиск по уточнению данных. Ежегодно на базе 
государственного архива проходят архивную практику студенты Северо-Восточного государ-
ственного университета. Сотрудники архива ведут большую справочную работу, дают ответы на 
запросы  тематического и социально-правового характера, участвуют в подготовке сборников 
документов и материалов, статей в периодических изданиях. В последние годы вышли такие 
издания, как: «История книжного дела Магаданской области, 1933–1994 гг.» (2004), «История 
Русской Православной Церкви в фондах госархива Магаданской области, 1831–1924 гг.» (2005), 
«Магаданцы — фронту: хроника событий, 1941–1945 гг.» (2005), «Государственные военные 
займы на Колыме, 1942–1945 гг.» (2006), «Реализация денежно-вещевых лотерей на Колыме. 
1941–1944 гг.» (2011), шесть выпусков «Тематического обзора фонда Р-23. Главное управление 
строительства Дальнего Севера “Дальстрой” (ГУСДС) (1931–1957)» (2006–2013), три выпуска 
тематического перечня документов «История и культура коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера в документах Государственного архива Магаданской области» (2014, 2018, 
2021), «Путеводитель по фондам Государственного архива Магаданской области» (2020). С 
2003 г. ежегодно издаётся «Календарь знаменательных и памятных дат Магаданской области». 
С 2006 г. по инициативе и на базе ГАМО регулярно проводятся круглые столы архивистов и 
историков-краеведов, издаются материалы. Государственный архив Магаданской области в 
партнёрстве с Магаданской областной общественной организацией работников культуры, об-
ластной библиотекой им. А. С. Пушкина и Магаданским областным краеведческим музеем реа-
лизует региональные проекты, направленные на сохранение исторической памяти Магаданской 
области: «Печатный памятник Дальстроя», «Виртуальный музей “Магаданский Бессмертный 
полк”», «Колыма. Севвостлаг», «Между морем и тайгой: история колымских поселений» и др. 
В 2021 г. коллектив ГАМО за достижения в научно-исследовательской деятельности и сохране-
ние исторического наследия награждён Почётной грамотой Государственной Думы Российской 
Федерации. Сегодня Государственный архив Магаданской области занимает достойное место в 
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системе архивных учреждений Дальнего Востока, является главным хранилищем документов по 
истории нашего края.

См.: Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Магаданской 
области» (ОГКУ «ГАМО»). — Текст : электронный // Архивы России : [сайт]. — URL: https://
rusarchives.ru/state/magadanskaya-oblast/gosudarstvennyy-arhiv-magadanskoy-oblasti (дата обра-
щения: 03.04.2024); Третьяков, М. В. Сохраняя историю Колымы : роль Государственного архива 
Магаданской области в сбережении документального прошлого региона / М. В. Третьяков.  — Текст : 
электронный. — URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/119691/1/978-5-7996-3586-2_2022_047.
pdf (дата обращения: 03.04.2024).

19
75 лет со дня рождения Фёдора Ильича Шишигина (1950), заслуженного архитектора 

Республики Саха (Якутия), почётного архитектора России, члена Союза архитекторов СССР, 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), обладателя знака отличия «Гражданская 
доблесть».

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 485.

24
35 лет со дня образования Ассоциации коренных народов Чукотки и Колымы (АКНЧиК) 

(1990).
См.: Сибгатуллина, Г. Чуванцы, чукчи, эвены, эскимосы : Ассоциация КМНЧ собрала 

представителей коренных малочисленных народов региона на юбилейную конференцию /  
Г. Сибгатуллина // Крайний Север. — 2016. — 7 окт. — С. 6; Никитин, С. Тридцать лет в единой 
Ассоциации : первая общественная организация коренных народов Чукотки отмечает юбилей / 
С. Никитин // Крайний Север. — 2020. —24 янв. — С. 9.

26 (14)
170 лет со дня рождения Владимира Ильича Иохельсона (1855–02.11.1937), российского 

этнографа, основоположника юкагироведения, одного из ведущих исследователей Севера.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2019 г. — Хабаровск, 

2014. — С. 19–21; Иванова-Унарова, З. И. Владимир Иохельсон / З. И. Иванова-Унарова. — Текст :  
электронный // Якутскъ : [сайт]. — URL: https://oldykt.jimdo.com/наука/иохельсон/ (дата обраще-
ния: 22.04.2024); Иохельсон Владимир Ильич. — Текст : электронный // Биографика : [сайт]. — 
URL: https://bioslovhist.spbu.ru/hist-pg-ld/2458-iohelson-vladimir-ilic.html (дата обращения: 
22.04.2024); Кириллов, А. К. Иохельсон Владимир Ильич / А. К. Кириллов. — Текст : электронный //  
Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. — URL: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/iohelson-
vladimir-ilich (дата обращения: 22.04.2024).

27
120 лет со дня рождения Михаила Максимовича Музыкина (1905–1992), участника 

Гражданской и Великой Отечественной войн, боевых действий на КВЖД (1929), Героя Советского 
Союза, уроженца с. Матвеевка Хабаровского района Хабаровского края. 
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См.: По улице генерала Музыкина — к Великой Победе / подгот. В. Илин // Тихоокеан. 
звезда. — 2019. — 16–17 авг. — С. 11; Архипцев, А. От Волочаевки до Эльбы : [авт. — племян-
ник М. М. Музыкина] / А. Архипцев ; зап. К. Пронякин // Приамур. ведомости. — 2020. — 29 апр. 
(№ 16). — С. 8; Музыкин Михаил Максимович (1905–1992) // Великая Победа : Дальний Восток 
в годы Великой мировой войны / авт. проекта Л. Д. Черная ; текст А. Н. Аверина [и др.]. — 
Хабаровск, 2020. — С. 56.

29 (17)
165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904), великого русского писа-

теля, посетившего во время поездки на Сахалин в 1890 г. Благовещенск, Хабаровск, Николаевск-
на-Амуре, Владивосток и отразившего свои впечатления об этих местах в книге «Остров 
Сахалин». 

См.: Зилова, К. Н. Русские писатели XIX века о далёкой окраине России : [в т. ч.  
А. П. Чехов «Остров Сахалин»] / К. Н. Зилова // Зилова, К. Н. Слово и время : Писатели о Дальнем 
Востоке / К. Н. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 18–30; Кобзарь, В. П. Антон Чехов на Шилке и 
Амуре в 1890 году / В. П. Кобзарь // Культура и наука Дал. Востока. — 2020. — № 2. — С. 14–23; 
Авченко, В. О. Человек и остров : Антон Чехов / В. О. Авченко // Авченко, В. О. Литературные пер-
вопроходцы Дальнего Востока : Иван Гончаров, Антон Чехов, Владимир Арсеньев, Джек Лондон, 
Михаил Пришвин, Арсений Несмелов, Олег Куваев / В. О. Авченко. — Москва, 2021. — С. 69–87; 
Борисова, В. Г. Краткий обзор написанного и прочитанного А. П. Чеховым во время поездки на 
Сахалин / В. Г. Борисова // Сахал. гуманитар. журн. — 2023. — № 2. — С. 42–48.

ФЕВРАЛЬ

1
100 лет со дня рождения Николая Батуновича Киле (1925–1999), кандидата филологиче-

ских наук, старшего научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, лингвиста, фольклориста, этнографа, историка религии, известного 
исследователя лексической и морфологической систем тунгусо-маньчжурских языков. 

См.: Николай Батунович Киле (1925–1999) // Время. События. Люди. — Хабаровск, 2018. — 
С. 79–80; Тураев, В. А. Три жизни Николая Батуновича Киле / В. А. Тураев // Этот день мы прибли-
жали как могли... Наука Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны : в воспомина-
ниях, биографиях, лицах и судьбах / сост. В. С. Сердюк ; науч. ред. В. В. Богатов. — Владивосток, 
2020. — С. 49–54.

4 (24 января)
300 лет с начала Первой Камчатской экспедиции В. И. Беринга и А. И. Чирикова (1725–

1730). Утверждена Петром I для исследования Северо-Восточного прохода и прежде всего для 
доказательства существования пролива между Азией и Америкой. В составе экспедиции около 
70 человек. Первая российская государственная научная морская экспедиция провела инстру-
ментальную опись берега от Карагинского мыса на Камчатке до мыса Дежнёва, промерила глу-
бины, дала описания течениям и ветрам, природе и населению, открыла несколько островов. 
Послужила прологом к Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции. 
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хабаровск, 
2014. — С. 23; Маматов, И. Ю. Маршрутами Великой Северной экспедиции / И. Ю. Маматов // 
Большая Евразия. — 2019. — № 2. — С. 32–33; Борисов, А. А. Эпоха Петра Первого в истории 
и культуре Якутии : [в т. ч. о Первой Камчатской экспедиции] / А. А. Борисов, Т. В. Павлова-
Борисова, А. И. Гоголева // Наука и техника в Якутии. — 2022. — № 1 (42). — С. 111–116; 
Галлямова, Л. И. Начало академических исследований на Дальнем Востоке России / А. В. Жадан //  
Россия и АТР. — 2024. — № 1. — С. 10–24.

5
125 лет со дня рождения Семёна Ивановича Борисенко (1900–1992), врача-хирурга, заслу-

женного врача РСФСР, Героя Социалистического Труда.
См.: Большое сердце врача // Город нашенский. — Владивосток, 1970. — С. 221–223; 

Лищинский, Б. Д. Снова в военном строю: [здравоохранение Примор. края в 1941–1945 гг.] /  
Б. Д. Лищинский // От шаманского бубна до луча лазера : очерки по истории медицины 
Приморья. — Владивосток, 2003. — Ч. 2. — С. 81. 

6
100 лет со дня рождения Тамары Парфеньевны Самсоновой (1925–2022), педагога-мето-

диста, кандидата педагогических наук, профессора, заслуженного учителя школы ЯАССР, отлич-
ника народного просвещения РСФСР, отличника просвещения СССР, обладателя знака отличия 
«Гражданская доблесть», почётного гражданина Сунтарского улуса.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 371.

9
85 лет со дня рождения Германа Алексеевича Палкина (1940), дальневосточного худож-

ника станковой и книжной графики, живописца, члена Союза художников России, одного из 
лучших художников-плакатистов и иллюстраторов известных произведений дальневосточных 
писателей, лауреата премии администрации Хабаровского края в области изобразительного 
искусства, премии администрации г. Хабаровска.  

См.: Герман Палкин. Немного об авторе и его работах, представленных на выставке, назван-
ной «Очарованный странник с фокстерьером», ибо все адресованное Вам, — либо о нем, либо 
создавалось вместе с ним / текст Л. Г. Дьячковой, Стариковой ; пер. на англ. В. Бурковой. — 
Хабаровск : Хабар. обществ. орг. Союза худож. России, 2000. — 16 с.; Константинова, М. 
Очарованный странник / М. Константинова // Словесница Искусств. — 2017. — № 1 (39). — С. 44–47; 
Палкин, Г. А. Энциклопедия искусства : [интервью] / зап. А. Хидирова // Лучшее в Хабаровске. — 
2018. — № 3 (март). — С. 42–45; Палкин, Г. А. Я променял хлеб на краски... : [беседа] / зап.  
А. Равская // Приамур. ведомости. — 2020. — 5 февр. (№ 4). — С. 19; Поколение классиков : [о про-
екте, посвящ. творчеству Г. А. Палкина]. — Текст : электронный // Президентский фонд культур-
ных инициатив : [сайт]. — URL: https://гранты.пфки.рф/public/application/item?id=8a4ffdae-5909-
4c07-9119-48f4aa9f1ca2 (дата обращения: 08.10.2024). 

10
90 лет со дня создания ФГБУ «Лазовский государственный природный заповедник  

им. Л. Г. Капланова» (1935). 
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См.: Салькина, Г. Его величество тигр : [интервью с тигроведом, ст. науч. сотрудником 
Лазов. заповедника им. Л. Г. Капланова Г. Салькиной] / [подгот.] Н. Островская // Владивосток. 
Мой и нашенский : [двадцать семь рассказов о судьбах четырех поколений владивостокцев]. — 
Владивосток, 2018. — С. 182–189; Мацовская, А. Тигриными тропами : приморцы стремятся 
увидеть хищников в их реальной среде обитания : [турист. маршруты Лазов. заповедника] // 
Золотой Рог. — 2019. — 18 июня. — С. 22; Основные особо охраняемые природные территории 
Приморского края : [в т. ч. Лазовский заповедник] / О. В. Храпко [и др.] // Формирование эко-
логических маршрутов в структуре особо охраняемых природных территорий / О. В. Храпко [и 
др.]. — Владивосток, 2021. — С. 17–126.

90 лет со дня образования Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного 
заповедника им. К. Г. Абрамова (1935).

См.: Сутырина, С. И гости сыты, и тигры целы : может ли заповедник сочетать природо-
охранную деятельность с приёмом туристов / С. Сутырина ; [подгот.] И. Доценко // Рос. газ. — 
2021. — 1 июля. — С. 15; Обухов, Г. Мечта, ставшая явью : для её реализации натуралисту 
Константину Абрамову понадобилось 40 лет // Дальневост. ведомости. — 2021. — 1–8 дек. — 
С. 11; Фасова, И. Увидеть медведя и уцелеть : в Сихотэ-Алинский заповедник туристы едут с 
заветной мечтой — встретить зверей в живой природе / И. Фасова // Дальневост. ведомости. — 
2022. — 15 июня. — С. 12–13; Сихотэ-Алинский [заповедник] // Бочарников В. Заповедники ди-
кой природы России / В. Бочарников. — Москва, 2021. — С. 101; Ротачева, А. Г. Солнечные элек-
трические станции для заповедных территорий : [проекты для науч. центров Сихотэ-Алинского 
заповедника] / А. Г. Ротачева, Т. П. Осипова-Руденко // Энергетика : управление, качество и 
эффективность использования энергоресурсов : сб. тр. X Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. 
участием. — Благовещенск, 2022. — С. 77–80; Климов, В. Красоты Сихотэ-Алиня / В. Климов // 
Знание-сила. — 2023. — № 8. — С. 112–120; Кузьмина, М. Скальные породы / М. Кузьмина // 
Аэрофлот Premium. — 2023. — № сентябрь. — С. 90–95; Подгурская, И. Г. Особенности электро-
снабжения изолированных территорий и заповедников Дальнего Востока : [о проекте увеличения 
мощности солнечной электростанции на базе Сихотэ-Алинского заповедника] / И. Г. Подгурская, 
Т. П. Осипова-Руденко // Вестник Амурского государственного университета : Сер. Естественные 
и экономические науки. — 2023. — Вып. 103. — С. 70–73.

11
85 лет со дня открытия Благовещенского пехотного училища, ныне Дальневосточное выс-

шее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза 
К. К. Рокоссовского (1940). 11 февраля 1940 г. приказом командующего Первой Отдельной 
Краснознамённой армией М. М. Поповым было создано военно-пехотное училище с дис-
локацией в городе Владивостоке. Первый выпуск произведён 16 июня 1941 года. В сентябре 
1949 г. на основании приказа Министерства Вооружённых Сил СССР училище было передисло-
цировано в Благовещенск и переименовано в Благовещенское пехотное училище, а в 1954 г. — в 
Благовещенское военное училище. С 1 августа 1958 г. училище получило новое название — 
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). С 1968 г. училище 
приступило к подготовке офицеров с высшим инженерным образованием. Признанием заслуг 
учебного заведения явилось присвоение ему в 1969 г. имени Героя Советского Союза Маршала 
К. К. Рокоссовского. 29 августа 1998 г. училище было преобразовано в Дальневосточный воен-
ный институт (ДВИ), а в 2004 г. — в Дальневосточное высшее военное командное училище имени 
Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВВКУ). С сентября 2006 г. в училище ведётся 
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подготовка военных специалистов для более чем тридцати национальных армий иностранных 
государств, открыт специальный факультет подготовки иностранных военнослужащих. Учебное 
заведение является одним из ведущих военных вузов в системе подготовки командных кадров. 

См.: Кадук, А. И. Историко-публицистический проект «ДВОКУ: неизвестные страницы исто-
рии» : Владивостокское военно-пехотное училище : история в событиях и лицах / А. И. Кадук. — 
[Москва] : [б. и.], 2019. — 383 с.; Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена 
Жукова училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского : 80 лет в строю : воен.-
ист. очерк. — Благовещенск : [б. и.], 2020. — 339 с.; Маковецкая, Л. «Надо освобождать дорогу 
молодым» : Владимир Грызлов покидает должность начальника ДВОКУ и уезжает в Санкт-
Петербург / Л. Маковецкая // Амур. правда. — 2020. — 24 дек. (№ 51). — С. 9; Омельчак, В. П.  
80 лет ДВОКУ / В. П. Омельчак // Приамурье — 2020 : лит.-художеств. сб. : проза, поэзия, стра-
ницы прошлого. — Благовещенск, 2020. — С. 148–151; Кондратенко, С. К. Лейтенанты морской 
пехоты / С. К. Кондратенко // Совет. морпех. — 2022. — № 3. — С. 5–7; Лобков, К. Кузница 
настоящих офицеров / К. Лобков // Сувор. натиск. — 2022. — 29 июля (№ 29). — С. 6.

11
85 лет со дня рождения Наума Лазаревича Генина (1940), живописца, члена Союза ху-

дожников России. Родился в г. Партизанске Приморского края. Вместе с семьёй приехал на 
Сахалин в 1949 году. Жил в пос. Быков Долинского района, с 1962 г. — в г. Южно-Сахалинске. 
Окончил заочный Народный университет искусств имени Н. К. Крупской в Москве (1962–1965). 
В 1969 г. впервые принял участие в зональной выставке в Улан-Удэ, где выставил свою графи-
ческую работу «Нивх». В 1971–1980 гг. ежегодно работал на «Академической творческой даче 
имени И. Е. Репина» (Тверская область). С 1985 г. — член Союза художников России. Участник 
областных (1985–2000, Южно-Сахалинск; 1992, Александровск-Сахалинский); 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й зональных (1969, Улан-Удэ; 1974, Владивосток; 1980, Чита; 1985, Владивосток; 1990, Якутск); 
республиканской (1982, Хабаровск); зарубежных (1989, Саппоро; 1996, Ниигата/Япония) выста-
вок. Автор 8 персональных выставок (1983, Оха; 1990, 1995, 1998, 2000, Южно-Сахалинск; 1995, 
Вилмингтон/США; 1997, 1998, Кохос-Комонс/США). С 2000 г. живёт и работает в г. Москве. Член 
Московского отделения ВТОО «Союз художников России» (МОСХ России). Работы находятся в 
собрании Сахалинского областного художественного музея, в частных коллекциях России, США, 
Японии, Кореи, Ирландии и Канады.

См.: Наум Генин : каталог / сост. Н. А. Бржезовская. — Южно-Сахалинск, 1990. — С. 3–13; 
Генин Наум Лазаревич // Изобразительное искусство дальневосточных художников в собрании 
Сахалинского областного художественного музея / авт. текста Н. А. Бржезовская. — Калининград, 
2013. — С. 471; Беркович, Л. «Здесь морем пахнущие ветры...» : выст., посвящ. 30-летию Сахал. 
отд-ния Союза художников России / Л. Беркович // Совет. Сахалин. — 2018. — 28 дек. — С. 5.

12
125 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982), военачальника, началь-

ника отдела штаба Дальневосточной армии в 1929–1932 гг., Маршала Советского Союза, участ-
ника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза.

См.: Чуйков, В. И. От Пекина до Берлина. 1927–1945 / В. И. Чуйков. — Москва : Алгоритм, 
2015. — 829, [2] с. — (Маршалы Сталина); Суржко, А. В. Главные военные советники СССР в 
Китае в годы японо-китайской войны : [в т. ч. В. И. Чуйков] / А. В. Суржко, А. И. Федулов // 
Сиб. антропол. журн. — 2021. — Т. 5, № 2 (06). — С. 43–52; Карташов, Н. А. Василий Чуйков /  
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Н. А. Карташов. — Москва : Молодая гвардия, 2023. — 313, [2] с., [16] л. ил. : ил., портр. — 
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий).

12
125 лет со дня рождения Арведа Вольдемаровича Паулина (1900–2000), государственного, 

общественного и партийного деятеля, участника Октябрьской революции в Москве, депутата 
Верховного Совета ЯАССР VI созыва, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почёта» (трижды), почётного гражданина г. Якутска.

См.: Почетные граждане города Якутска : 1889–2022. — Якутск, 2022. — С. 168–169. — 
Библиогр.: с. 169 (7 назв.).

12
110 лет со дня рождения Василия Николаевича Ажаева (1915–1968), писателя, автора 

романа «Далеко от Москвы», удостоенного Государственной премии (1949).
См.: Зилова, К. Н. Великая Отечественная война в творчестве писателей : [в т. ч. о 

В. Н. Ажаеве] / К. Н. Зилова // Зилова, К. Н. Слово и время : Писатели о Дальнем Востоке /  
К. Н. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 197–280; Смыковская, Т. Е. Лагерное творчество Василия 
Ажаева как источник формирования идейно-образной основы «вольных» произведений писа-
теля / Т. Е. Смыковская // Смыковская, Т. Литература БАМлага как художественный феномен : 
монография / Т. Е. Смыковская. — Благовещенск, 2023. — С. 145–166.

12
65 лет со дня рождения Дё Сон Ена (1960), живописца, члена Союза художников России, 

члена Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Родился в г. Южно-
Сахалинске. Окончил декоративное отделение Иркутского училища искусств (1976–1980), 
живописное отделение Дальневосточного института искусств в г. Владивостоке (1985–1990). С 
1991 г. живёт и работает в Южно-Сахалинске. В 1984 г. — работа художником-оформителем в 
кинотеатре «Комсомолец». С 1992 г. — преподаватель художественного отделения Сахалинского 
училища искусств, с 2011 г. — заведующий отделением «Дизайн». С 1994 г. — член Союза ху-
дожников России. Участник областных (с 1991, Южно-Сахалинск); молодёжных (1979, Иркутск; 
1991, Хабаровск); региональных (1995, Владивосток); 8-й, 9-й, 10-й зональных (1997, 2003, 2008, 
Хабаровск); всероссийских (1999, 2013, Москва); зарубежных (1993, Асахикава, Ямагата/Япония; 
1996, Ниигата/Япония; 1998, Саппоро/Япония); (2001, Чеджу/Республика Корея; 2011, Харбин/
КНР) выставок. Автор персональных выставок (1994, 2004, 2006, 2014, 2022, Южно-Сахалинск; 
2021, Невельск; 2023, Владивосток). Работы находятся в собрании Сахалинского областного ху-
дожественного музея, в частных коллекциях России и зарубежья. Лауреат губернаторской пре-
мии в области изобразительного искусства (2005). Дипломант Международной премии имени 
Н. Рериха (2008, Санкт-Петербург).

См.: Дё Сон Ен // Изобразительное искусство дальневосточных художников в собра-
нии Сахалинского областного художественного музея / авт. текста Н. А. Бржезовская. — 
Калининград, 2013. — С. 471; Творческая биография // Дё Сон Ен. Искусство. Творчество. 
Пространство / вступ. ст.: Н. А. Бржезовской, Л. В. Яковец. — Южно-Сахалинск, 2014. —  
С. 7; Дё Сон Ен. Живопись. Графика / авт. текста, сост. М. Г. Шаманова. — Южно-Сахалинск, 
2023. — С. 4–14; Бржезовская, Н. А. Дё Сон Ен / Н. А. Бржезовская. — Текст : электронный //  
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Энциклопедия Сахалинской области : [сайт]. — URL: https://encsakhalin.su/article/7997 (дата 
обращения: 07.05.2024).

13
150 лет со дня рождения Николая Ивановича Старокотлицкого (1875–1939), первого врача-

психиатра в Амурской области.
Родился в селе Левашово Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Окончил духовную 

семинарию. Обучался в Томском университете, откуда был исключён за участие в студенческих 
волнениях. Окончил университет в Германии. В Амурской области с 1910 г., заведовал психиа-
трическим отделением городской больницы, проводя здесь и научные исследования. Впервые в 
стране описал болезнь «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Возглавлял педа-
гогический совет двухгодичных фельдшерских курсов, открытых в Благовещенске в 1922 году. В 
1917–1920 гг. — один из активных деятелей контрреволюционного Амурского союза республи-
канцев. После Гражданской войны отошёл от политической деятельности. Судьба учёного окон-
чилась трагично — в 1937 г. он был репрессирован и расстрелян.

См.: Кобзарь, В. П. Народное здравие / В. П. Кобзарь // Кобзарь, В. П. 165 историй 
Благовещенска (конец XIX – начало XX вв.) : док.-публ. повествование / В. П. Кобзарь. — 
Благовещенск-на-Амуре, 2021. — С. 151–152; Мурашко, М. Город великих врачей : [о выдающих-
ся врачах, работавших в Благовещенске в 1920-е годы] / М. Мурашко // Амур. правда. — 2021. — 
23 июня (№ 21). — С. 25; Памяти достойны : Николай Старокотлицкий — основоположник 
психиатрической службы Амурской области. — Текст : электронный // Амурская государствен-
ная медицинская академия : [сайт]. — URL: https://www.amursma.ru/arkhiv-novostey/pamyati-
dostoyny-nikolay-starokotlitskiy-osnovopolozhnik-psikhiatricheskoy-sluzhby-amurskoy-oblasti (дата 
обращения: 05.12.2024).

13
90 лет со дня рождения Генриха Семёновича Штейнберга (1935–2020), советского и рос-

сийского геофизика, геолога и вулканолога, доктора геолого-минералогических наук, акаде-
мика, директора Института вулканологии и геодинамики РАЕН в г. Южно-Сахалинске. Родился в 
г. Ленинграде. В 1959 г. окончил геофизический факультет Ленинградского горного института, 
курсы лётчиков-наблюдателей. Получил направление в Камчатскую геолого-геофизическую об-
серваторию Сибирского отделения Академии наук в Петропавловске-Камчатском (в 1962 г. пре-
образована в Институт вулканологии РАН). 16 августа 1961 г. им был впервые в Советском Союзе 
осуществлён спуск в кратер действующего Авачинского вулкана. В 1964–1971 гг. работал по 
лунной программе. В рамках проблемы создания системы мягкой посадки на Луну занимался 
испытанием свойств вулканических пород в естественном залегании. Занимался геологией 
Луны, сравнением лунных снимков (обсерваторских, а потом сделанных с борта КА) с аэро-
фотоснимками земных вулканических ландшафтов. Занимался работами по выделению кри-
териев разделения вулканических и метеоритных кратеров и испытанию некоторых приборов и 
аппаратуры, предназначенных для работы на Луне. В 1968 г. выиграл закрытый конкурс на вы-
бор участка для ходовых испытаний лунохода, и в 1969–1970 гг. был начальником экспедиции, 
проводившей ходовые испытания и руководителем геологической части программы испытаний 
первой модели лунохода (август 1969) на вулкане Шевелуч в районе пос. Ключи и второй мо-
дели лунохода (август 1970) на вулкане Толбачик на Камчатке. После удачной посадки в ноябре 
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1970 г. работа лунохода показала полное соответствие испытательной площадке на Толбачике 
лунным условиям. С 1972 г. эта площадка получила статус полигона, на котором испытания 
продолжались много лет. В январе 1975 г. Штейнберг был приглашён на работу в Гавайскую 
вулканологическую обсерваторию и одновременно получил «официальное предупреждение» 
УКГБ. С 1978 г. продолжил научную работу в лаборатории вулканологии Института морской 
геологии и геофизики ДВО РАН (в Южно-Сахалинске). Защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Глубинное строение Авачинской группы вулканов», в которой впервые в мировой прак-
тике установил глубину залегания и размеры корового магматического очага под Авачинским 
вулканом. В 1988 г. в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения АН (ИГиГ СО АН) 
защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора геолого-минералогических наук на 
тему «Вулканические взрывы и гейзеры: физический механизм процессов и их соотношение» и 
получил учёную степень доктора наук. С 1990 г. работал заведующим лабораторией, с 1991 г. — 
директором Института вулканологии и геодинамики (ИВиГ) РАЕН на Сахалине. Основное направ-
ление научных исследований: физика и механизм вулканического процесса, контроль состояния 
вулканов и прогноз извержений, гейзеры и механизм гейзерного процесса. В 1991 г. избран 
членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН). В 1992 г. на вулкане 
Кудрявый на острове Итуруп экспедиция Штейнберга открыла первый в мире минерал рения — 
сульфид рения, образующий значительные скопления и промышленное месторождение. С 
1993 г. Штейнберг стал академиком РАЕН. В 2000–2005 гг. им были выполнены разведочные 
работы с подсчётом и утверждением запасов рения. Совместно с Ф. И. Шадерманом разработал 
методику получения редкометалльного концентрата за счёт выделения рения и др. металлов из 
вулканического газа на вулкане Кудрявый. Участвовал в ежемесячно подготавливаемых прогно-
зах ожидаемой вулканической активности на островах Итуруп и Кунашир (Курилы). В 1999 г., за 
три дня до начала извержения, предупредил об этом губернатора Сахалинской области и мэра 
Курильского района. Своевременный прогноз отмечен решением областной думы, премиями и 
государственной наградой. С 1969 г. Г. С. Штейнберг являлся постоянным редактором журнала 
Modern Geоlogy (Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио, Монреаль). Автор около 200 работ, большая 
часть которых (кроме «лунных») посвящена вулканам и гейзерам. Среди работ по Луне необхо-
димо отметить статью «О неприменимости соотношения Болдуина для определения причин воз-
никновения лунных кратеров», опубликованную в «Докладах АН СССР» в т. 165, № 1, 1965 г. по 
представлению академика С. П. Королёва (единственная представленная С. П. Королёвым в ДАН 
статья). 28 декабря 2020 г. Г. С. Штейнберг скончался.

См.: Лайдинен, Н. Вулканический человек : косм. и земные высоты Генриха Штейнберга /  
Н. Лайдинен // Совет. Сахалин. — 2012. — 14 апр. — С. 1, 2; Генрих Семенович Штейнберг 
(1935–2020). — Текст : электронный // Сахалинская областная универсальная научная библио-
тека : [сайт]. — URL: https://calendar.libsakh.ru/event/1255/ (дата обращения: 07.05.2024).

13
85 лет со дня рождения Эдуарда Владимировича Барсегова (1940–2024), скульптора, чле-

на Союза художников СССР и РСФСР, заслуженного художника Российской Федерации, почёт-
ного гражданина города Владивостока.

См.: Беспалов, В. «Ураган» закалил на всю жизнь] / В. Беспалов // Утро России. — 2020. — 
15 февр. — С. 15; Когда уходит Мастер. Барсегов Э. В. (13.02.1940 –29.07.2024). — Текст : элек-
тронный // ДВФУ. Дальневосточный федеральный университет : [сайт]. — 2024. — 30 июля. — 
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URL: https://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/news/kogda_ukhodit_master_barsegov_e
_v_13_02_1940_29_07_2024/ (дата обращения: 22.11.2024).

14
100 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Подпечникова (1925–2004), участника 

Южно-Сахалинской наступательной операции, краеведа, сотрудника Государственного архива 
Сахалинской области. Родился в городе Клинцы Брянской области. В 1933 г. вместе с родите-
лями приехал на Северный Сахалин, в город Александровск. Окончил 8 классов. В 1941 г. посту-
пил на курсы радистов. После окончания курсов в 1942 г. назначен начальником радиостанции 
рыбозавода Чайво Сахгосрыбтреста. В апреле 1943 г. призван в ряды Красной армии. Зачислен в 
пулемётную роту учебного батальона 79-й стрелковой дивизии, затем радистом в 163-й отдель-
ный противотанковый артиллерийский дивизион, а в мае 1945 г. — в отдельный батальон связи. 
В августе 1945 г. участвовал в освобождении Южного Сахалина в составе 2-го Дальневосточного 
фронта, был радистом, обеспечивал связью командира 79-й стрелковой дивизии. После окон-
чания войны продолжил службу в армии. Осенью 1949 г. на окружных соревнованиях радистов 
Восточно-Сибирского военного округа занял первое место по скорости передачи на ключе и приё-
му на слух, за что был награждён именными часами. В апреле 1950 г. вернулся в Александровск. 
Работал радистом транспортного сейнера «Маневр» Северо-Сахалинского госрыбтреста, затем 
радистом-оператором 1-го класса на центральной радиостанции треста в Александровске. 
Учился в вечерней школе. Окончил Московский Всесоюзный юридический заочный институт 
(1959). С 1953 по 1987 г. — на партийной работе в качестве инструктора, первого, второго се-
кретаря Александровского горкома КПСС, инструктора обкома КПСС и председателя комиссии 
партийного контроля в Сахалинском обкоме КПСС. В 1988–2004 гг. — на архивной работе. Был 
старшим археографом группы информации, публикации и научного использования документов 
(1988–1992), научным сотрудником, начальником отдела научного использования и публикации 
документов (1992–1998) Государственного архива Сахалинской области; заведующим отделом 
научного использования документов Сахалинского центра документации новейшей истории — 
филиала ГАСО (1998–2004). Много лет посвятил исследованию истории Дальнего Востока. 
Более 10 лет работал в составе областной общественной комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Сахалинской области. 
Участник первой экспедиции по поиску и обследованию мест массовых расстрелов и захоро-
нений жертв политических репрессий в Александровск-Сахалинском, Ногликском, Охинском и 
Тымовском районах (1989). Участник изучения общественного мнения о месте установления 
памятника жертвам сталинского произвола на Сахалине (1989). Один из организаторов первого 
открытого конкурса на эскизный проект памятника невинно пострадавшим сахалинцам (1989–
1990). Является автором книг по истории населённых пунктов «На берегах Сахалина» (2001) и 
«Поселения острова» (2003), соавтор трёх томов «Книги Памяти жертв политических репрессий 
в Сахалинской области». Автор более 80 публикаций по истории политических репрессий на 
Сахалине, репатриации японского населения с Южного Сахалина, биографий ряда руководите-
лей Сахалинской области, опубликованных в различных изданиях. Награждён орденами «Знак 
Почёта» (1971), Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За победу над Японией» 
(1945) и другими. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры (2002). Умер 26 мая 2004 года.

См.: Колесников, Н. И. Солдат, руководитель, краевед : (к 75-летию Владимира Леонидовича 
Подпечникова) / Н. И. Колесников // Краеведческий бюллетень. — Южно-Сахалинск, 2000. —  
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№ 2. — С. 149–152; Памяти В. Л. Подпечникова : [некролог] // Губернские ведомости. — 2004. — 
28 мая; Борисова, В. Г. Об итогах краеведческих поисков В. Л. Подпечникова — политика, архи-
виста, краеведа / В. Г. Борисова // Не предать забвению : материалы науч.-практ. конф. (12 нояб. 
2008 г.). — Южно-Сахалинск, 2009. — С. 69–73; Подпечников Владимир Леонидович (1925–
2004) // Дом, где хранится история : 80 лет Гос. арх. службе Сахал. обл. / сост. : М. В. Гридяева 
(отв.), Н. А. Золотова, И. В. Исайкина [и др.] — Владивосток, 2018. — С. 189.

14
75 лет со дня рождения Петра Ивановича Захарова (1950), кардиохирурга, доктора ме-

дицинских наук, профессора, заслуженного врача Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), отличника здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), лау-
реата Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. Г. И. Чиряева в области науки и 
техники, почётного гражданина Республики Саха (Якутия).

См.: Якутия-2020 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2020. — С. 45–48. — 
Библиогр.: с. 46–48 (31 назв.).

15
90 лет со дня рождения Нины Сергеевны Энмынкау (1935), эскимосской писательницы, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации. 
См.: Песня её — Наукан : встреча в клубе Ээк с Ниной Энмынкау // Крайний Север. — 

2020. — 28 февр. — С. 23; Эскимосский язык : [краткая справка об эскимосской публицистике ; 
очерки Н. Энмынкау] // Современная литература народов России : Художественная публицистика :  
антология. — Москва, 2021. — С. 605–620.

16
75 лет со дня рождания Амира Александровича Хисамутдинова (1950), доктора историче-

ских наук, краеведа, писателя. 
См.: Хисамутдинов, А. А. Подводя итоги : список работ (1986–2018) : сборник /  

А. А. Хисамутдинов. — Владивосток: ЦНБ ДВО РАН, 2018. — 163 с.; Прудкогляд, Т. В. Историк пе-
чати Амир Хисамутдинов / Т. В. Прудкогляд, И. Франкьен, А. А. Хисамутдинов // Журналистика и 
книжное дело на российском Дальнем Востоке (конец XIX в. – 1922 г.) : как все начиналось : учеб. 
пособие для студентов направлений подгот. 42.03.02 «Журналистика» и 42.03.03 «Издательское 
дело» вузов региона / Т. В. Прудкогляд, И. Франкьен, А. А. Хисамутдинов ; Дальневост. федер. 
ун-т. — Владивосток, 2019. — С. 39–47.

17
75 лет со дня рождения Иосифа Иннокентьевича Жукова (1950–2019), видного деятеля 

национальной культуры Камчатского края, корякского хореографа. Родился в с. Подкагерное 
Карагинского района Корякского округа в многодетной семье охотника. По окончании 
Пенжинской средней школы (с. Каменское) работал в районе грузчиком в передвижной меха-
низированной колонне. Первый выход на сцену в качестве танцора состоялся на открытии Дома 
культуры в с. Манилы. Корякский хореограф С. Кевевтегин убедил колоритного юношу принять 
участие в своей концертной программе. Вскоре в Палане состоялась встреча Жукова с коряк-
ским писателем В. Коянто, в то время активно помогавшему становлению ансамбля «Мэнго» под 
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руководством А. Гиля. В 1970 г. при содействии литератора Жуков был зачислен в состав извест-
ного коллектива. Актёрская индивидуальность, талант и трудолюбие позволили начинающему 
артисту в короткие сроки стать одним из ведущих солистов ансамбля. Со временем его главные 
партии в балете «Мэнго», чукотской легенде «Рультэнны» («Деревянный человечек»), само-
бытные хореографические композиции начали считаться эталоном для многих национальных 
коллективов камчатского севера. В 1980 г. Жуков был удостоен звания «Заслуженный артист 
РСФСР». В 1990 г. защитил диплом Московского государственного института культуры по спе-
циальности «балетмейстер — преподаватель хореографических дисциплин». В 2001 г., прослу-
жив в «Мэнго» более тридцати лет, Жуков организовал в Палане свой собственный корякский 
фольклорный ансамбль «Ангт» («Праздник»), в котором он продолжал совершенствовать и раз-
вивать уникальные жанры традиционной культуры коряков, ительменов, чукчей, эвенов, алеутов 
(обрядовые композиции, родовые мелодии, сказания, игровые импровизации и т. д.). Изучая 
особенности танцевального языка каждой народности, тщательно следил за точным воспроизве-
дением этнических признаков. Богатый актёрский и постановочный опыт Жукова реализовался 
в хореографических и музыкальных композициях «Родовые мелодии», «Норгали», «Рождение 
народов», «Медведи», Таец Поппена», «Лян’э с цветами», «Ритмы тундры», «Корякские бубни-
сты», «Праздник “Хололо”» и др. Его ансамбль стал экспериментальной базой национальной 
хореографии и профессиональной школой для воспитанников Паланского педагогического 
училища. Свою сценическую деятельность Жуков сочетал с методико-педагогической. Им был 
разработан национальный экзерсис у станка, подготовлен ряд учебно-практических и видео-
материалов для хореографов и преподавателей национального танца. В 2005 г. балетмейстеру 
было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации». В 2006 г. «Ангт» обрёл ста-
тус государственного. В 2009 г. за вклад в развитие народного творчества Жуков был награждён 
премией Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Традиционная 
народная культура». Ансамбль объездил с концертами всю Камчатку. Он — постоянный участник 
межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока «Золотые родники», лауреат Международной выставки «Северная цивили-
зация. Регион ЭКСПО – 2007» (Москва), Международного фольклорного фестиваля в Италии 
(2007), V фестиваля творческих коллективов и исполнителей «Новые имена» в Томске (2012), 
участник культурной программы Олимпийских игр в Сочи (2014). Особую страницу творчества 
коллектива составляет единственный в стране Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие 
миры. Этническая Россия» под президентством Жукова. За многолетнюю творческую и подвиж-
ническую деятельность в развитии национальной культуры народов Севера портрет и биография 
балетмейстера занесены в портретную галерею выдающихся личностей полуострова «Скрижали 
Камчатки». В 2015 г. он стал лауреатом краевой государственной премии. В 2017 г. обществен-
ность окружной столицы единодушно удостоила его звания «Почётный гражданин городского 
округа “посёлок Палана”». Все творческие возможности талантливого артиста были устремле-
ны в будущее, но, к сожалению, 22 июня 2019 г. самобытный мастер корякской сцены Иосиф 
Иннокентьевич безвременно скончался, не дожив до своего юбилея несколько месяцев.  

См.: Солодякова, Н. И. Иосиф Иннокентьевич Жуков / Н. И. Солодякова // Солодякова Н. И.  
Вслед за чайкой / Н. И. Солодякова. — Петропавловск-Камчатский, 2013. — С. 192–202; Духовный 
мир Севера : биогр. справ. — Петропавловск-Камчатский, 2014. — С. 72–73; Кравченко, В. 
Иосиф Жуков. Истинно народный : к 65-летию со дня рождения : [буклет] / В. Кравченко. — 
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Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2015. — 4 с.; Иосиф Иннокентьевич Жуков : [некро-
лог] // Камч. край. — 2019. — 26 июня. — С. 22. 

Шамашова И. В.

19
95 лет со дня рождения Нелли Евгеньевны Баранчук (1930–2023), художницы, живописца, 

члена Союза художников России. Заслуженный художник РСФСР, участник всесоюзных, рес-
публиканских, зональных выставок с 1961 года. С 1954 г. жила в Хабаровске. В 1991 г. переехала 
в г. Ковров Владимировской области, в 2000 г. — в г. Владимир.

См.: Нелли Баранчук / [ред. А. А. Ковзун ; авт. вступ. ст. И. Н. Севастьянова]. — 
Владимир : Транзит-ИКС, 2020. — 198,[1] с. : ил.; Севастьянова, Н. Вечная красота земли :  
[к 90-летию худож. Н. Е. Баранчук] / Н. Севастьянова // Дал. Восток. — 2020. — № 5. —  
С. 169–173; Биографии художников : [в т. ч. о Н. Е. Баранчук] // Картинный город Магадан : кн. 
для взрослых и детей / А. А. Усачёв, С. А. Махотин, Г. С. Дядина [и др.]. — Магадан, 2021. — 
С. 138–140; Нелли Евгеньевна Баранчук. — Текст : электронный // Зебра ТВ : сайт. — URL: https://
zebra-tv.ru/novosti/jizn/nelli-evgenevna-baranchuk/ (дата обращения: 12.07.2024).

19
90 лет со дня рождения Василия Назаровича Егорова-Тумарча (1935), прозаика, народ-

ного писателя Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха 
(Якутия), члена Союза писателей СССР, России и Якутии, лауреата Государственной премии 
Республики Саха (Якутия) им. А. Е. Кулаковского, Государственной премии Республики Саха 
(Якутия) им. Ю. Н. Прокопьева в области материального производства, почётного гражданина 
Чурапчинского улуса.

См.: Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 209–210. — Библиогр.: 
18 назв.

20
75 лет со дня рождения Алексея Николаевича Полежаева (1950), геоботаника, доктора 

биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории ботаники Института биологи-
ческих проблем Севера ДВО РАН. В 1972 г. окончил Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию «Изменения растительно-
сти зимних оленьих пастбищ Чукотского АО под влиянием выпаса», в 1993 г. — докторскую 
«Растительность Севера Дальнего Востока и её использование в оленеводстве». В 1972–1996 гг. 
работал в Магаданском зональном НИИ сельского хозяйства Северо-Востока, исследовал кор-
мовую базу северных животных, оленьи пастбища. С 1996 г. — в Институте биологических про-
блем Севера ДВО РАН. Автор и соавтор более 300 научных публикаций, в том числе 15 моно-
графий. Основные направления его исследований — изучение флоры, растительности, пастбищ 
северных оленей на Севере Дальнего Востока России; выявление таксономического и хорологи-
ческого разнообразия фитобиоты; оценка природоохранного и хозяйственного статуса видов 
природной флоры, формируемых ими сообществ. Основные результаты исследований изло-
жены в публикациях: «Определитель кормовых растений северного оленя» (1981), «Система 
ведения оленеводства в Магаданской области» (1986), Circumpolar Arctic Vegetation Map, 
Scale 1:7 500 000, CAVM (2003), «Атлас по географии Чукотского автономного округа» (2004), 
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«Растительный покров побережья Тауйской губы» (глава из книги «Биологическое разнообразие 
Тауйской губы Охотского моря», 2005), «Красная книга Чукотского автономного округа» (Т. 2. 
2008), «Растительный и животный мир заповедника «Магаданский» (2011), «Конспект флоры 
Севера Дальнего Востока России (сосудистые растения)» (2015), «Красная книга Магаданской 
области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов» 
(2019).

См.: Полежаев Алексей Николаевич. — Текст : электронный // Институт биологических 
проблем Севера : [сайт]. — URL: https://www.ibpn.ru/botany-lab (дата обращения: 07.05.2024); 
Полежаев Алексей Николаевич : автобиография — Текст : электронный. — URL: https://neisri.
narod.ru/academnet/infocentr/f_f/podder/polejaev.html (дата обращения: 07.05.2024).

21
75 лет со дня создания ДВНИГМИ (Дальневосточный региональный научно-исследова-

тельский гидрометеорологический институт) (1950), центра гидрометеорологических исследо-
ваний на Дальнем Востоке. 

См.: ДВНИГМИ — 65 лет : юбилейн. выпуск : [сб. тр.] / Дальневост. регион. науч.-исслед. 
гидрометеорол. ин-т ; под ред. Е. В. Карасева (отв. ред.). — Владивосток : Дальнаука, 2015. — 
270 с.; Гришина, М. А. 70 лет со дня создания ДВНИГМИ (Дальневосточный региональный на-
учно-исследовательский гидрометеорологический институт) / М. А. Гришина // Календарь дат и 
событий Приморского края на 2020 год. — Владивосток, 2019. — С. 72–76.

23
125 лет со дня рождения Алексея Романовича Гнечко (1900–1980), участника войны с ми-

литаристской Японией, руководителя и участника Курильской десантной операции (1945), Героя 
Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт].  — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024).

23
75 лет со дня рождения Михаила Антоновича Зеленского (1950–2021), чукотского подвиж-

ника, общественного деятеля, почётного гражданина Чукотского автономного округа.
См.: Григорьева, Н. Жизнь его — Чукотка : памяти Михаила Антоновича Зеленского /  

Н. Григорьева // Крайний Север. — 2021. — 25 июня. — С. 22; Гыргольтагин : о Михаиле Зелен - 
ском // Москва — Амдерма — Тикси — Анадырь / Н. Часова. — Санкт-Петербург, 2021. —  
С. 65–69; Зеленский Михаил Антонович : некролог // Крайний Север. — 2021. — 25 июня — С. 23.

23
75 лет со дня рождения Евгения Петровича Крамаренко (1950), скульптора, члена Союза 

художников России, заслуженного художника Российской Федерации (2010). В Магаданской об-
ласти — с 1953 года. В 1974 г. Е. Крамаренко был принят на Магаданскую фабрику народных ху-
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дожественных промыслов и сувениров резчиком по кости, технологом производства сувениров 
из кости и меха. С 1983 г. работал в Магаданских художественно-производственных мастерских 
Художественного фонда РСФСР. С 1980 по 1985 г. — член объединения молодых художников и 
искусствоведов при Союзе художников СССР. Создаёт жанровые скульптуры малых форм, рель-
ефные портреты первопроходцев Северо-Востока, мемориальные доски. Работает в кости, кам-
не, керамике, металле. Инициатор реализации программы по увековечению памяти заслуженных 
и почётных жителей Магадана и Магаданской области. Автор мемориальных досок, установлен-
ных на зданиях Магадана в честь известных горожан — певцов В. А. Козина и В. А. Барляева, пи-
сателя О. М. Куваева, Героя Советского Союза И. К. Скуридина, поэта С. С. Наровчатова, геолога 
А. К. Болдырева и других. Участник всероссийских, зональных, областных и городских выставок. 
Президент Магаданского областного общественного фонда поддержки и развития искусства. 
Лауреат премии г. Магадана в области изобразительного искусства 2002, 2003 гг. Лауреат пре-
мии органов местного самоуправления г. Магадана «Человек года» за 2004 г. Лауреат премии 
губернатора в области изобразительного искусства за 2004 год. Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации 2008 г. в области культуры за скульптурное произведение «Памятник 
учёному-геологу, первооткрывателю колымского золота Ю. А. Билибину в г. Магадане» (в груп-
пе авторов). В 2009 г. скульптору присуждён грант Президента России, предназначенный для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, 
на создание рабочего проекта по разработке мемориального комплекса «Первооткрывателям 
Северо-Востока и первостроителям города Магадана». Награждён знаком отличия «За заслуги 
перед городом Магаданом». Ныне проживает в Санкт-Петербурге.

См.: Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магад. обл. : [альбом-справ.] / 
О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 168–169; Магаданскому скульптору 
Евгению Крамаренко присвоено звание «Заслуженный художник России». — Текст : электрон-
ный // Восток медиа : [сайт]. — URL: https://vostokmedia.com/news/2010-03-17/magadanskomu-
skulptoru-evgeniyu-kramarenko-prisvoeno-zvanie-zasluzhennyy-hudozhnik-rossii-559978 (дата 
обращения: 07.05.2024); Праскова, М. Кто увековечил героев Колымы в металле и камне / 
М. Праскова. — Текст. Изображение : электронные // Магаданская правда : [сайт]. — 2020. — 
23 февр. — URL: https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/lyudi/kto-uvekovechil-geroev-kolymy-v-
metalle-i-kamne (дата обращения: 07.05.2024).

25
95 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Королёва (1930–2016), члена Союза журнали-

стов СССР, первого члена Сахалинского регионального отделения Союза журналистов России. 
Родился в Орловской области. В 1946 г. с родителями переехал на Сахалин. Трудился рабочим 
на рыбозаводе в пос. Лесогорск Углегорского района, работал на шахте № 15 в пос. Тельновский 
Углегорского района. Был избран секретарём комсомольской организации горняков, секретарём 
Лесогорского райкома ВЛКСМ. В 1953 г. обкомом комсомола был направлен в редакцию газеты 
«Молодая гвардия». С 1955 г. работал ответственным секретарём углегорской газеты «Труд» 
(ныне «Углегорские новости»), позднее — газеты «Ленинец» Невельского района. В 1958 г. по-
ступил учиться на отделение журналистики Хабаровской высшей партийной школы, в 1962 г. — 
редактор газеты «На рубеже» в Южно-Курильске. В 1965 г. возглавил редакцию газеты «Родная 
земля» Макаровского района, а через два года — газеты «Ленинец». И. Т. Королёв проработал 
редактором около 30 лет. Избирался депутатом городского Совета, был членом бюро горкома и 
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райкома КПСС. Почти два десятилетия избирался народным депутатом в Невельске. Лауреат пре-
мии имени А. Чехова областной организации Союза журналистов. Автор книг «Глаголом жечь…» 
(2015), «В городе Н…: главы “Островных записок”», «Кто он такой и откуда?» (2016), «Стиль 
Холмина» (2017). Награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник печати», почётными грамотами, в 
том числе Почётной грамотой правления Союза журналистов СССР «За многолетнюю плодо-
творную работу». Член Союза журналистов СССР и первый член Сахалинского регионального 
отделения Союза журналистов России. Умер 5 августа 2016 года.

См.: Король корреспонденции // Совет. Сахалин. — 2010. — 26 февр. — С. 1; Королёв Иван 
Тимофеевич // Глаголом жечь... И. Т. Королёв. 60 лет в журналистике : юморески, заметки, статьи 
(из публикаций в СМИ). — Южно-Сахалинск, 2015. — 4 с. обл.; Герцен, Е. Скончался старейший 
член Сахалинского отделения Союза журналистов России Иван Королёв / Е. Герцен. — Текст : 
электронный // Sakhalin.info : новости / ИА Сах.ком. — 2016. — 18 авг. — URL: https://sakhalin.
info/news/119731 (дата обращения: 09.04.2024).

25
45 лет со дня приказа Магаданского областного управления культуры об образовании на 

базе юношеского отделения областной библиотеки им. А. С. Пушкина областной юношеской 
библиотеки (1980). Её история началась с небольшого книжного фонда всего в 35 000 экзем-
пляров. В первый год работы библиотеку посетило 4600 читателей. До 1989 г. располагалась в 
помещении площадью 175 кв. м в жилом доме по Школьному переулку, 1. С 1989 г. размещается 
на первом этаже жилого дома по адресу Ш. Шимича, 20. Областная юношеская библиотека — 
культурно-просветительное, информационное и образовательное учреждение, осуществляю-
щее библиотечное обслуживание населения, приоритетно — молодёжь. Это областной научно-
методический центр для библиотек всех систем и ведомств, работающих с юношеством. Цели 
работы библиотеки: обеспечение права молодых граждан на свободный доступ к информации, 
духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, культурно-про-
светительская и образовательная деятельность. Приоритетные направления работы юношеской 
библиотеки: гражданское, патриотическое воспитание, экологическое просвещение молодёжи, 
пропаганда здорового образа жизни, краеведение, профориентация, духовное, нравственное 
воспитание, воспитание семейных ценностей, библиотечное обслуживание лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, популяризация чтения, автоматизация библиотечных процессов. 
Сегодня библиотека — это эргономичное, мультимедийное, полифункциональное культурное 
пространство. Здесь можно не только найти качественную литературу, включая последние но-
винки, но и пообщаться, послушать музыку, посмотреть кино или поиграть в настольные игры, 
научиться новому, участвуя в мастер-классах или проектах. В библиотеке работают шесть клу-
бов по разным направлениям, проходят около 400 мероприятий в год. На 1 января 2024 г. объём 
библиотечного фонда учреждения — более 63 тысяч названий, количество читателей — около 
7 тысяч человек. Имеется сайт http://www.moub.ru, официальные аккаунты в социальных сетях 
Telegram, «Одноклассники», «ВКонтакте». Сотрудники библиотеки принимают активное участие 
в региональных и всероссийских конкурсах. На базе ОЮБ создана автономная некоммерческая 
организация библиотечного дела «В переплёте», благодаря которой сотрудники осуществляют 
разнообразные просветительские и краеведческие проекты. 
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См.: Юношеская библиотека, 1980–2005 : [буклет] / сост. Е. Е. Маркова. — Магадан : 
МАОБТИ, 2005. — 8 с.; Всё для подростков // Вечер. Магадан. — 2008. — 25 февр. (№54). — 
С. 4; Магаданская областная юношеская библиотека : 35 лет с молодежью Колымы / [сост. : 
Л. И. Шимова, С. В. Канаева]. — Магадан : МОЮБ, 2015. — 10 с.; Магаданская областная юно-
шеская библиотека : [сайт]. — URL: http://www.moub.ru (дата обращения: 07.05.2024). — Текст :  
электронный.

27
65 лет со дня создания Владивостокского (Первореченского) бутощебеночного завода 

(1960).
См.: Кожин, С. Добываем камень — возводим города : один из лидеров строй-

индустрии края Владивостокский бутощебеночный завод отмечает 60-летний юбилей // 
Владивосток. — 2020. — 25 нояб. — С. 14–15.

МАРТ

1
110 лет со дня рождения Юрия Владимировича Гагаринского (1915–1976), члена-корре-

спондента РАН, доктора химических наук, профессора; заведующего отделом химии ДВФ СО АН 
СССР (1966–1971). Директор-организатор Института химии ДВНЦ АН СССР (1971–1976), учёный 
с мировым именем в области синтеза и исследования галогенидов, оксидов и других соединений 
урана, кристаллических структур неорганических соединений. 

См.: Калинин, А. А. Из первой большой волны. Юрий Владимирович Гагаринский  
(01.III.1915–22.I.1976) / А. А. Калинин // Калинин, А. А. Восточное притяжение : наша история 
в биографиях и лицах / А. А. Калинин. — Владивосток, 2008. — С. 223–232; Авхутский, Л. 
Вспоминая учителя / Л. Авхутский // Дальневост. учёный. — 2015. — 8 апр. — С. 8; Полищук, С. А. 
Он был прирожденным лидером и организатором : Юрий Владимирович Гагаринский 
(01.03.1915–22.01.1976) / С. А. Полищук // Расскажу тебе жизнь... : к 50-летию Ин-та химии ДВО 
РАН / сост. Т. Ю. Бутенко. — Владивосток, 2021. — С. 144–148; Волкова, Л. М. Дело — вот 
смысл их жизни:  Юрий Владимирович Гагаринский (01.03.1915–22.01.1976) / Л. М. Волкова // 
Расскажу тебе жизнь... : к 50-летию Ин-та химии ДВО РАН / сост. Т. Ю. Бутенко. — Владивосток, 
2021. — С. 149–153.

1
65 лет со дня образования Магаданской областной организации Союза писателей России 

(1960), которая в настоящее время насчитывает 15 человек: Н. Бобко, Е. Гоголева, Т. Дудникова, 
Ч. Моторова, И. Паникаров, С. Поляков, М. Похиалайнен, С. Рыжов, В. Сахибгоряев, Р. Седов, 
С. Сущанский, Е. Сычёв, В. Фатеев, П. Цыбулькин, А. Чашин. В 2022 г. по итогам общероссийской 
литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева победителями стали магаданские 
писатели А. Бударин и В. Фатеев, в 2023 г. в номинации «Проза для детей» победила книга 
Ч. Моторовой «Священный олень». 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
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%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Магаданской областной организации Союза писателей России — 60 лет :  
[1960–2020] : по материалам Календаря дат и событий МОУНБ им. А. С. Пушкина // Колымские 
просторы : лит.-художест., обществ.-полит. журн. территории. — Магадан, 2020. — № 27. —  
С. 45–47; История литературной жизни Магаданской области. — Текст : электронный // 
Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина : [сайт]. — URL: 
https://mounb.ru/istoriya-literaturnoj-zhizni-magadanskoj-oblasti/ (дата обращения: 15.05.2024); 
Магаданское региональное отделение. — Текст : электронный // Союз писателей России : 
[сайт]. — URL: https://rossp.ru/magadan (дата обращения: 15.05.2024).

4
65 лет со дня образования Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского 

института Дальневосточного отделения РАН (1960). 
См.: Дударенок, С. М. Ведущие ученые Северо-Восточного комплексного научно-ис-

следовательского института (СВКНИИ) имени Н. А. Шило ДВО РАН. Ч. 1 / С. М. Дударёнок // 
Ойкумена. — 2024. — № 2 (69). — С. 158–167; Северо-Восточный комплексный научно-иссле-
довательский институт имени Н. А. Шило // Отчёт о научной и научно-организационной деятель-
ности Дальневосточного отделения РАН в 2023 году. — Владивосток, 2024. — С. 236–261.

5
85 лет со дня рождения Ивана Михайловича Шестака (1940–2024), бамовского поэ-

та, драматурга. Родился в деревне Опечки Белорусской ССР. В 1958 г. после окончания 
Республиканского фабрично-заводского училища пищевой промышленности в Минске уехал в 
Северный Казахстан. Отслужив в армии, работал на строительстве ГЭС: сначала Братской, затем 
Усть-Илимской. В Братске впервые попробовал себя на журналистском поприще — начал писать 
заметки в местную газету «Красное знамя». В 1964 г. стал сотрудничать с многотиражной газетой 
Братскгэсстроя «Огни Ангары», а спустя год был зачислен в штат издания. В 1967 г. занял долж-
ность ответственного секретаря в газете «Красное знамя». В сентябре 1974 г. приехал на БАМ 
уже состоявшимся журналистом. По его инициативе была создана газета «Байкало-Амурская 
магистраль» (с января 1978 г. — «БАМ»), главным редактором которой Шестак был более 22 лет 
(1974–1996). С 1978 г. — член Союза журналистов СССР. В историю культуры БАМа вписан 
не только как талантливый журналист, но и как летописец «стройки века». К художественному 
слову впервые обратился в конце 1970-х. Любимый газетный жанр — интервью — подтолкнул 
к написанию пьес. Всего он написал семь драматургических произведений. Поэтическая стра-
ница творчества менее объёмна и значима. Двадцать восемь стихотворений опубликованы в его 
первом сборнике «Здесь мой причал и здесь мои друзья…» (2004). В сборнике «У каждого из 
нас своя дорога…» (2012) к опубликованным ранее стихам прибавилось около десятка новых. 
Шестак является почётным гражданином Тынды (2005), награждён медалью «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали» (1980), орденом Дружбы народов (1985). 

См.: Певец БАМа : краевед. информ. досье / Гор. б-ка, информ.-библиогр. отд. ; [сост. 
А. П. Максюта]. — Тында : [б. и.], 2020. — 10 с.; Летописец БАМа // Железнодорожник. — 
2022. — № 1. — С. 58–60; Павлова, Е. «Все эти годы был я с вами как журналист и как поэт» : в 
Тынде простились со знаменитым бамовским писателем Иваном Шестаком / Е. Павлова // Амур.я 
правда. — 2024. — 20 марта (№ 11). — С. 21.
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10
90 лет со дня рождения Марии Никифоровны Чечулиной (1935–2010), самобытной корякской 

мастерицы, творчество которой связано с возрождением и развитием традиционной националь-
ной культуры народов Севера. Родилась в с. Анапке Карагинского района Корякского автономного 
округа в семье оленеводов. Первые уроки искусства шитья Мария брала у матери. С 1965 г. работы 
самодеятельной художницы стали демонстрироваться на районных, областных, зональных, рес-
публиканских и всесоюзных выставках народных мастеров декоративно-прикладного творчества. 
В 1974 г., после закрытия села, Чечулина переехала в с. Тымлат, затем в пос. Ильпырский, где 
некоторое время работала санитаркой в больнице. В свободное время она занималась выделкой 
оленьих шкур, изготовлением традиционной корякской одежды по старинной технологии, изделий 
народного декоративного искусства из меха, кожи, бисера. Совершенство и красота творений рук 
мастерицы были по достоинству оценены: в 1976 г. её приняли в члены Союза художников СССР. 
С годами масштаб выставочной деятельности мастера расширился. Уникальные произведения 
художницы покорили зарубежных любителей народного творчества в Японии, Германии, США, 
Франции, Бельгии. Чечулина внесла свою значимую лепту в создание национальных костюмов 
(кухлянки, торбаса) для Государственного академического Корякского национального ансамбля 
«Мэнго» имени А. Гиля. Любовь к народному искусству привела художницу в корякский фольк-
лорный ансамбль «Лаутэн», объединивший знатоков традиций коряк-нымыланов, проживающих 
в Ильпырском (1978). Так в коллективе появилась замечательная танцовщица с неподражае-
мой пластикой движений и мастерским подражанием представителям животного мира Севера. 
В составе этнографического ансамбля Чечулина много лет участвовала во всероссийских и ме-
ждународных фестивалях фольклора в стране и за рубежом. В 1995 г. Мария Никифоровна за 
вклад в возрождение, сохранение и развитие прикладного искусства коренных народов Камчатки 
была удостоена художественной премии имени корякского живописца, заслуженного работни-
ка культуры РСФСР, члена Союза художников СССР К. В. Килпалина. В 2004 г. постановлением 
Думы Корякского автономного округа имя Чечулиной было включено в энциклопедию «Лучшие 
люди России». Произведения мастерицы находятся в Камчатском краевом объединённом музее 
г. Петропавловска-Камчатского, Музее декоративно-прикладного искусства в Москве, в частных 
собраниях России и за рубежом, закупались Дирекцией художественных выставок Союза худож-
ников РСФСР, Министерством культуры Российской Федерации.

См.: Времен связующая нить. Художники Камчатки : к 45-летию Камчатского региональ-
ного отделения ВТОО «Союз художников России» : альбом-справочник / А. С. Черкашина. — 
Петропавловск-Камчатский : Новая книга, 2021. — С. 348–353.

Шамашова И. В.

10
75 лет со дня рождения Натальи Александровны Костюк (1950), хабаровского поэта, члена 

Союза писателей России. С 1993 года её судьба неразрывно связана с писательской организаци-
ей, где она была литературным консультантом, заместителем председателя регионального отде-
ления, несколько лет руководила литературным объединением им. Петра Комарова. За сборник 
«Полнолуние» в 2004 году Н. А. Костюк стала лауреатом премии мэра г. Хабаровска в номинации 
«Лучшая книга года».  

См.: Костюк Наталья Александровна // На новом рубеже : 85 лет Хабар. регион. отд-нию 
Союза писателей России. — Хабаровск, 2019. — С. 103–106; Бесконечный свет : антология 
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современной лирики : восьмистишия : [в т. ч. стихи Н. Костюк] / ред.-сост. : П. К. Рожнова, 
Н. Д. Чистякова (Мазалецкая). — Москва : У Никит. ворот, 2020. — Вып. 3. — 260 с.

15
100 лет со дня рождения Александра Степановича Михайлюка (1925–1977), участника 

Великой Отечественной войны, кавалера трёх орденов Славы. Жил в Находке. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  

электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024).

15
65 лет со дня рождения Игоря Анатольевича Самарина (1960), сахалинского историка, 

краеведа, начальника научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа». Родился 
в небольшом сахалинском городке Чехов в семье потомственных сахалинцев. Вскоре семья 
переехала в сахалинский портовый город Невельск, а затем в Южно-Сахалинск. В 1977 г. Игорь 
Анатольевич поступил на исторический факультет Южно-Сахалинского педагогического инсти-
тута, который выпускал учителей истории, обществознания и английского языка. На будущего 
учёного большое влияние оказали преподаватели — археолог В. А. Голубев, участник Южно-
Сахалинской наступательной операции, основатель краеведения на Сахалине А. Н. Рыжков и др. 
Будучи членом археологического кружка, Игорь принимал участие в ежегодных студенческих 
археологических экспедициях. После окончания института Игорь Самарин выбрал на распреде-
лении посёлок Адо-Тымово, где работал учителем истории, музыки и даже участвовал в школь-
ном учительском хоре. Занимаясь краеведением и распутывая историю братского захоронения 
в районе села, он увлёкся историей Русско-японской войны 1904–1905 гг. Все летние каникулы 
продолжал участвовать в археологических раскопках на юге Сахалина. После пяти лет учитель-
ствования переехал с семьёй в Южно-Сахалинск. Работал учителем в школе № 32, фотографом 
в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства, научным сотрудником археологи-
ческой лаборатории ЮСГПИ. Первые публикации Самарина в научных сборниках посвящены ар-
хеологическим разведкам. Интерес исследователя к Русско-японской войне побудил директора 
В. М. Латышева пригласить И. А. Самарина на работу в Сахалинский областной краеведческий 
музей научным сотрудником. Его статьи по истории Русско-японской войны «Боевые действия 
на Северном Сахалине во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.», «Боевые действия под-
водной лодки “Кета” в Татарском проливе летом 1905 года» были отмечены научной и музейной 
общественностью. Пионерные исследования истории открытия и освоения островов, морепла-
вания, топонимика, картография, нумизматика, японская и советская архитектура — все эти 
темы разрабатывались Самариным на основании серьёзной поисковой работы в архивах и своих 
собственных полевых исследованиях. Одним из итогов таких исследований стал фотоальбом 
«Мир айнских названий» (2016), отражающий формирование айнской топонимики южного 
Сахалина на протяжении последних трёх столетий. Одной из тем, выбранных Самариным для 
исследования, стали сахалинские и курильские маяки. Книга «Маяки Сахалина» (2005) была с 
благодарностью подарена маячникам островной земли и, быстро став книжной редкостью, до 
настоящего времени пользуется большим спросом у туристов и краеведов. Чеховская тема про-
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слеживается в творчестве Игоря Самарина на протяжении многих десятков лет. Одна из первых 
статей по этой теме — «Красный глаз каторги (сахалинские маяки глазами А. П. Чехова)» — 
получила продолжение в брошюрах и альбомах чеховской тематики. Здесь к таланту Самарина-
исследователя присоединился талант Самарина-фотографа, и чеховеды всего мира смогли 
получить в свои библиотеки книги: «…Красив и оригинален… : сахалинский пейзаж в книге 
А. П. Чехова “Остров Сахалин”» (2010), «Имя Чехова на острове Сахалин» (2015), «Чеховский 
Сахалин» (2010). Этот период творчества Игоря Анатольевича совпал с работой в министер-
стве культуры Сахалинской области. Знания, опыт и возможность принятия управленческих 
решений — всё это позволило проводить работы по сохранению и популяризации объектов 
культурного наследия Сахалинской области, установку новых памятных знаков. Увлечение воен-
ной историей имеет зримое воплощение не только в статьях и книгах, но и новых экспозициях 
Музейно-мемориального комплекса «Победа», где И. А. Самарин с 2017 г. возглавлял науч-
ный отдел. Направление исследований, которым Самарин на протяжении десятилетий остаётся 
верным, — это история боевых действий на Сахалине и Курильских островах в период Второй 
мировой войны, подготовка, ход Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной 
операций, итоги военных действий, строительство фортификационных сооружений, увекове-
чение памяти участников военных действий, история памятников воинской славы на остров-
ной земле. Книга «Памятники воинской славы» (2010), написанная по итогам работы в архиве 
Министерства обороны Российской Федерации в г. Подольске, является настольной книгой для 
всех, кто изучает военную историю окончания Второй мировой войны. Увлечение темой военной 
фортификации вылилось в книгу «Сталь и бетон Карафуто» (2007) и множество научных статей. 
Уже в качестве сотрудника Музейно-мемориального комплекса «Победа», несмотря на огромную 
занятость, Самарин подготовил к выпуску альбомы «Шумшу, последний остров войны» (2017) 
и «Острова ратной славы» (2018). Особенностью творческого процесса Самарина является то, 
что он не ставит перед собой глобальные задачи, а выбирает определённые темы, исследуя их 
от и до. Так появились книги «История острова Монерон» (1996, 2007), «Путь богов по остро-
вам» (2005), «История острова Тюлений» (2012), «Пильво» (2014), «Сахалинский кирпич» (2018) 
и др. Игорь Самарин свою профессиональную деятельность совмещает с увлечением пейзаж-
ной фотографией. Он является автором многих персональных выставок как на Сахалине, так и 
за рубежом: «Имя на карте» (Южно-Сахалинск, 1996), «Кунашир: путешествие от Ловцова до 
Весла» (Южно-Сахалинск, 2003), «Сахалин, Курилы — острова далёкие и незнакомые» (Прага, 
2005), «Островными тропами» (Южно-Сахалинск, 2006), «Это — Сахалин!» (Саппоро, 2007), 
«Родные острова» (Южно-Сахалинск, 2008), «Сахалин, Курилы — день за днём…» (Южно-
Сахалинск, 2014). В городах Сахалинской области с успехом экспонировалась фотовыставка 
«Острова ратной славы» (2018–2019). За формирование положительного имиджа Сахалинской 
области И. А. Самарин удостоен премии Сахалинского фонда культуры, дважды лауреат премии 
губернатора Сахалинской области в сфере культуры. Награждён грамотами министерства куль-
туры, правительства Сахалинской области и Сахалинской областной думы, имеет почётный знак 
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», награ-
ждён медалью «150 лет учреждения органов охраны памятников истории и культуры». Игорь 
Самарин — член регионального отделения Русского географического общества, Российского 
военно-исторического общества, Общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». По его инициативе с 
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2014 г. на острове Шумшу на постоянной основе стали проводиться экспедиции по поиску остан-
ков участников Курильского десанта.

См.: Савельева, Е. И. Самарин Игорь Анатольевич (1960) / Е. И. Савельева // Календарь 
знаменательных и памятных дат Сахалинской области на 2020 год / сост. Доровских Е. С. — 
Южно-Сахалинск, 2019. — С. 40–42; Вятржик, Ю. Мой научный мир ограничен Курилами и 
Сахалином — это я принял со смирением / Ю. Вятржик // Сахалин P.S. — 2020. — № 17 (2). — 
С. 46–49; Самарин Игорь // Литературный Невельск / авт.-сост. Игорь Орехов. — Южно-
Сахалинск, 2023. — С. 232–235.

Савельева Е. И.

17
100 лет со дня рождения Николая Николаевича Дикова (1925–1996), доктора исторических 

наук, профессора, члена-корреспондента РАН, специалиста по древней истории и археологии 
Северо-Востока России. 

См.: Хаховская, Л. Эпоха Николая Дикова / Л. Хаховская // Словесница Искусств. — 2016. — 
№ 2 (38). — С. 29–33; Хаховская, Л. Н. Этнографические проблемы в научно-исследователь-
ской программе Н. Н. Дикова / Л. Н. Хаховская // Проблемы истории, филологии, культуры. — 
2017. — № 1. — С. 304–318; Романова, И. Бесценное наследие Дикова : этот учёный стал 
первым, кто подошел к формированию фондового собрания главного музея округа с научной 
точки зрения / И. Романова // Крайний Север. — 2020. — 20 март. — С. 22–23; Лебединцев,  
А. И. Николай Николаевич Диков [1925–1996] — организатор археологических исследований на 
Северо-Востоке России / А. И. Лебединцев // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО 
РАН. — 2021. — № 2. — С. 105–115; Лебединцев, А. И. Открытие Н. Н. Диковым палеоэскимос-
ской стоянки на острове Врангеля / А. И. Лебединцев // Вестник Северо-Восточного научного 
центра ДВО РАН. — 2023. — № 3 (75). — С. 102–116. 

18
90 лет со дня рождения Владимира Михайловича Санги, нивхского писателя (1935). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  

электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Красильникова, И. Песня ревности к дороге... / И. Красильникова // 
Сахалин P.S. — 2020. — № 16 (1). — С. 36–37; Бальбуров, Д. Владимир Санги. Равный среди пер-
вых / Д. Бальбуров // Словесница Искусств. — 2020. — № 1 (45). — С. 8–9; Жирков, А. «Мифы пе-
реживут нас» / А. Жирков // Полярная звезда. — 2020. — № 10. — С. 4–11; Красильникова, И. В. 
Уникальный фонд : [о фонде док. В. М. Санги] / И. В. Красильникова // Культура и наука Дальнего 
Востока. — 2020. — № 1. — С. 40–45; Нефёдова, Г. М. Наш Санги / Г. М. Нефёдова // Культура 
и наука Дальнего Востока. — 2020. — № 1. — С. 46–51; Санги, В. М. Нужно исполнять свои 
желания : [интервью] / В. М. Санги ; подгот. И. Красильникова // Культура и наука Дальнего 
Востока. — 2020. — № 1. — С. 85–90. 
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20
50 лет со дня основания Благовещенского технологического института, ныне Амурский 

государственный университет (АмГУ) (1975). 2 августа 1961 г. приказом Министерства высшего 
и среднего специального образования РСФСР был открыт Благовещенский общетехнический 
вечерний факультет Хабаровского автомобильно-дорожного института. 20 марта 1975 г. на 
базе общетехнического факультета Хабаровского политехнического института образован 
Благовещенский технологический институт. 4 декабря 1992 г. приказом Министерства наук, 
высшей школы и технической политики Российской Федерации технологический институт пере-
именован в Благовещенский политехнический институт. 19 октября 1994 г. политехнический 
институт получил статус Амурского государственного университета. В 2013 году Амурский госу-
дарственный университет вошёл в состав космического научно-образовательного инновацион-
ного консорциума. В этом же году на базе университета открыли филиал Института Дальнего 
Востока РАН. С 2014 г. АмГУ участвует в работе Ассоциации технических университетов России 
и Китая (АТУРК), объединяющей 29 университетов этих стран. Амурский государственный уни-
верситет — победитель конкурса проектов Министерства образования и науки Российской 
Федерации по подготовке кадров для приоритетных направлений развития регионов «Кадры для 
регионов». В 2017 г. университет вступил в ассоциированное партнёрство Союза «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)”». В 2018 г. проекты АмГУ вошли в число победителей конкурсного отбора национально-
го проекта «Образование». Сегодня Амурский государственный университет — динамично раз-
вивающееся образовательное учреждение с интересной историей и собственными традициями. 

См. : День науки : материалы XXIX науч. конф. Амур. гос. ун-та (23–25 нояб. 2020 г., 
Благовещенск) / Амур. гос. ун-т. — Благовещенск : АмГУ, 2020. — 301, [1] с.; Шуваев, И. А. 
Перспективы создания научного центра коллективного пользования на базе Амурского государ-
ственного университета / И. А. Шуваев, Е. А. Кирьянова, Ю. А. Праскова // Современные про-
блемы развития экономики России и Китая : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
20-летию экон. фак. АмГУ (26–27 нояб. 2020 г.). — Благовещенск, 2021. — Ч. 1. — С. 92–96; 
Ульянова, Д. АмГУ : новые знания, лаборатории и стратегические проекты : [о проектах АмГУ, по 
программе Минобрнауки России] / Д. Ульянова // Амур. правда. — 2022. — 24 марта (№ 11). — 
С. 11; Колода, Я. АмГУ : от вечернего факультета до классического университета : [из истории] /  
Я. Колода // Амур. правда. — 2021. — 3 июня (№ 21). — С. 22; Двагин, М. Дальневосточное 
образование : [вузы Дальнего Востока и их руководители, в т. ч. АмГУ (А. Плутенко / М. Двагин // 
Дальневост. обозрение. — 2024. — 10–17 июля (№ 28). — С. 4–6.

21 (9)
200 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Можайского (1825–1890), контр-ад-

мирала, изобретателя летательного аппарата с паровым двигателем (1882). Будучи капитан-
лейтенантом, участвовал в экспедиции в Японию под руководством Е. В. Путятина на фрегате 
«Диана». В 1854 г. побывал в Императорской Гавани (ныне Советская Гавань). В 1855 г. назначен 
командиром флотилии малых судов в Николаевском посту (Николаевск-на-Амуре). В период 
Крымской войны с 1855 г. до 1857 г. командовал транспортом «Двина» в устье Амура, за что 
был награждён орденом Св. Станислава II степени, а также бронзовой медалью в память войны 
1853–1856 гг. на Андреевской ленте. 

См.: Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и Ванинский районы : хроника событий / 
А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 7, 14; Корнеев, О. Ю. Можайский Александр 
Федорович (1825–1890) / О. Ю. Корнеев // Корнеев О. Ю. Имена морских офицеров — выпуск-
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ников «Гнезда Петрова» (1701–2021) на географической карте мира / О. Ю. Корнеев. — [Б. м.], 
2021. — С. 465–466.

22
110 лет со дня рождения Василия Михайловича Ефименко (1915–1983), дальневосточного 

писателя, участника Великой Отечественной войны и войны с Японией в августе 1945 года.
См.: Зилова, К. Н. Великая Отечественная война в творчестве писателей : [дальневост. писа-

тели о войне, в т. ч. В. М. Ефименко] / К. Н. Зилова // Зилова К. Н. Слово и время : Писатели о Дальнем 
Востоке / К. Н. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 197–280; Фетисова, Л. Е. Дальневосточная 
военная кампания 1945 г. в творчестве писателей-фронтовиков : [в т. ч. о В. М. Ефименко] /  
Л. Е. Фетисова // Гродековские чтения (10) : материалы межрегион. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (к 80-летию начала Великой Отечественной войны и 75-летию Токийского 
процесса над японскими военными преступниками), 20–21 апр. 2021 г., г. Хабаровск / Хабар. 
краев. музей им. Н. И. Гродекова [и др.]. — Хабаровск, 2021. — Т. 1. — С. 184–189.

23
110 лет со дня рождения Василия Григорьевича Зайцева (1915–1991), снайпера, Героя 

Советского Союза. 
См.: Зайцев Василий Григорьевич : [(1915–1991) снайпер 1047-го стрелкового полка 284-й 

стрелковой дивизии, участник Великой  Отечественной войны] // Сталинградская битва : самая 
полная иллюстрированная энциклопедия / А. В. Исаев. — Москва, 2017. — С. 195; Кутенких, Н. 
Снайпера увековечили в бронзе : бюст Героя Советского Союза гвардии капитана Василия Зайцева 
торжественно открыли во Владивостоке / Н. Кутенких // Владивосток. — 2020. — 23 окт. —  
С. 1, 3; Пискунова, Н. «Пока враг не разбит, за Волгой для нас земли нет!» / Н. Пискунова // 
Сувор. натиск. — 2020. — 27 нояб. (№ 46). — С. 6 ; Пьянков, А. Герои Советского Союза на земле 
Ольгинской : младший лейтенант снайпер Зайцев Василий Григорьевич / А. Пьянков // Заветы 
Ленина. — п. Ольга, 2022. — 25 февр. — С. 8.

25
100 лет со дня рождения Андрея Александровича Пассара (1925–2013), нанайского поэта, 

члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры, лауреата Всероссийской пре-
мии «Душа России».

См.: Андрей Александрович Пассар (1925–2013) // Время. События. Люди. — Хабаровск, 
2018. — С. 100–102; Пассар Андрей Александрович, нанайский поэт, член Союза писателей 
СССР, заслуженный работник культуры. — Текст : электронный // «Биробиджанская област-
ная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» : [сайт]. — URL: https://bounb.ru/
publications/calendars/pisateli2020#%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80 (дата 
обращения: 14.08.2024).

27
75 лет со дня открытия Амурской областной клинической больницы (АОКБ) (1950). В этот 

день на базе Благовещенских хирургической и физиотерапевтических больниц организована 
областная больница на основании решения Амурского областного исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся от 22.02.1950 № 132 в целях создания базы для специализации 
медицинского персонала и обеспечения трудящихся области специализированной медицинской 
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помощью. С 1952 по 1991 г. Амурская областная клиническая больница находилась в ведении 
Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. — управления здравоохранения адми-
нистрации Амурской области, с 1997 г. — комитета по здравоохранению Амурской области, с 
2003 г. — департамента здравоохранения Администрации Амурской области, с 2007 г. — мини-
стерства здравоохранения Амурской области. Основные функции больницы: оказание поликли-
нической, стационарной помощи населению, организационно-методической, консультативной 
помощи учреждениям здравоохранения области. 

См.: Смирнова, В. «Мы должны достигнуть идеала» : [о реновации Амур. обл. клин. боль-
ницы] / В. Смирнова // Амур. правда. — 2022. — 22 дек. (№ 50). — С. 12; Тарасюк, Е. «Чтобы 
лечить как прежде, пришлось изменить буквально всё» : [беседа с гл. врачом Е. Тарасюком] / 
зап. Л. Хатамова // Амур. правда. — 2022. — 13 янв. (№ 1). — С. 6–7; Тарасюк, Е. Наши приори-
теты — сохранённые жизни, квалифицированные кадры и современное оборудование : [интер-
вью с гл. врачом Е. Тарасюком] / зап. В. Чернова // Здравоохранение России. — 2022. — № 1. —  
С. 388–389.

28
35 лет со дня образования театра кукол «Кудесник» (1990). Решением исполнительного коми-

тета Биробиджанского городского Совета народных депутатов ЕАО от 28 марта 1990 г. № 90 на базе 
хозрасчётной группы, прибывшей из пос. Ола Магаданской области, был открыт профессиональ-
ный городской театр кукол «Кудесник». Вначале их было только четверо: профессиональный кукло-
вод — Ю. Асеев, он же организатор и режиссёр театра, И. Семененко — хореограф, В. Семененко — 
библиотекарь, М. Смирнова — актриса. Затем их стало больше, пришли С. Яганина, Н. Надточая, 
С. Борискина. В 1990 г. театральная труппа приехала в город Биробиджан, снимали комнату и сцену 
в городском Дворце культуры. Первый театральный сезон открылся в сентябре 1990 г. спектаклем 
по пьесе Г. Стефанова «Спичка-невеличка». В конце 1993 г. театру для постоянной работы выде-
лили здание бывшего клуба «Сельхозтехники» на ул. Маяковского, а в 1997 г. «Кудесник» переехал в 
помещение бывшего Дома культуры швейного объединения «Надежда» по адресу пер. Швейный, 6б, 
где и находится по настоящий день. В 2001 г. «Кудесник» был отмечен премией мэра г. Биробиджана 
«Фортуна» за спектакль «Морозко». Заметными событиями в жизни театра стали поездки на раз-
личные фестивали. За прошедшие годы их было множество: в 2000-м г. — фестиваль «Благая 
весть» в Благовещенске, в 2004 и 2005 гг. — фестиваль детских театров «Комсомольск сказочный» 
в Комсомольске-на-Амуре, в 2006-м — поездка в г. Хэган (Китай) по линии побратимских связей, 
гастрольные поездки в г. Лучегорск, г. Облучье, Хабаровск, где были представлены лучшие спектакли 
театра, получившие высокую оценку зрителей, в 2008 г. — участие в первом Дальневосточном теа-
тральном форуме в г. Хабаровске, в 2012 г. театр стал лауреатом на Международном конкурсе «Парад 
звёзд на Неве» в г. Санкт-Петербурге. В июле 2013 г. на 28 Международном фестивале-конкурсе 
«Море, вдохновение, театр», проходившем в Анапе в рамках проекта «Берега надежды», «Кудесник» 
получил Гран-при. В августе 2014 г. «Кудесник» стал лауреатом первой степени Международного 
конкурса-фестиваля театрального искусства Inspiration в Финляндии. В 2016 г. в городе Ыйджонбу 
(Корея) «Кудесник» выступил со специально подготовленной программой «Волшебное путе-
шествие». Спектакль представлял собой квинтэссенцию всех ранее сыгранных постановок и стал 
необычным путешествием по русским сказкам. Для него артисты «Кудесника» подобрали двадцать 
самых лучших и ярких кукол (две из которых были специально сшиты к фестивалю), сделали пере-
движные сменяющиеся декорации, вызвавшие восторг у корейской публики. Актёрам «Кудесника» 
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мэр Ыйджонбу вручил подарки, сувениры и поблагодарил за представление. С 2017 г. руководит теа-
тром «Кудесник» Светлана Васильева.

В марте 2018 г. театр ездил с обменными гастролями в Якутию, в Нерюнгри.
В 2019 г. в Биробиджане впервые прошла премьера кукольного спектакля для взрослых зри-

телей. Коллектив решил привлечь более зрелого зрителя — молодёжь и взрослых, да ещё и пред-
ставить постановку на еврейскую тему. На сцене театра кукол решили воплотить пьесу крымского 
драматурга Владимира Орлова «Шолом, солдат». Спектакль рассказывает о непростой судьбе 
солдата царской армии Якова Орлова. Хотя спектакль кукольный, на сцене присутствуют и живые 
актёры в костюмах и масках. Также в 2019 г. на сцене театра кукол «Кудесник» зрителям была 
представлена постановка по произведению еврейского писателя и журналиста Бориса Сандлера. 
Он написал пьесу специально для театра по мотивам своих произведений, на русский язык 
произведение перевела главный редактор газеты «Биробиджанер штерн» Елена Сарашевская. 
Биробиджанский театр кукол «Кудесник» представил детский еврейский спектакль «Птичка Алеф 
из старого граммофона». Это совместный проект «Кудесника» и газеты «Биробиджанер штерн». 
В кукольном спектакле слонёнок по имени Эли знакомится с алфавитом языка идиш. В игровой 
форме у юных зрителей возникает возможность узнать о языке людей, создававших Еврейскую 
автономию. В 2020 г. на юбилей театра «Кудесника» от партии «Единая Россия» были подарены 
ключи от «ГАЗЕЛи», чтобы артисты театра «Кудесник» смогли самостоятельно ездить на гастроли 
по области и соседним регионам. А в 2021 г. мировая премьера «Птичка Алеф из старого граммо-
фона» состоялась на Международном фестивале искусств «Шолом-Алейхем Gala». Музыку к спек-
таклю написал пианист-виртуоз, знаменитый композитор, лауреат премии Grammy Евгений Кисин. 
В трансляции приняли участие автор и композитор мюзикла, а также основатель и президент изра-
ильского театра «Идишпиль» Шмуэль Ацмон, директор музея Шолом-Алейхема в г. Киеве Ирина 
Климова и много других гостей. Участники фестиваля тепло приняли биробиджанский мюзикл. 
Ежегодно театр ставит новые спектакли, даёт около 120 различных спектаклей текущего репер-
туара, которые посещают свыше 12 тысяч зрителей. В репертуаре появляются спектакли, где 
артисты играют не только куклами, но и в живую. Со своими спектаклями «Кудесник» колесит по 
Биробиджану и всей области, хотя бы раз в год старается выезжать за пределы Дальнего Востока 
на разные фестивали театрального искусства. Большое внимание уделяется в театре совершен-
ствованию творческих способностей сотрудников. Славится «Кудесник» и своими красочными 
новогодними представлениями, которые начинаются с 20-х чисел декабря старого года и длятся 
по первую декаду января нового года.

См.: Мизрахи, Я. Идиш звучит со сцены / Я. Мизрахи // Биробиджанер штерн. — 2019. — 
25 сентября. — С. 3; Воробьев, И. «Шолом, солдат!» / И. Воробьев // Биробиджан. звезда. — 
2019. — 30 окт. — С. 13; Иващенко, В. Театру кукол «Кудесник» — 30 лет / В. Иващенко // 
МИГ. — 2020. — 3 дек. — С. 5; Мизрахи, Я. Фейгеле с берегов Биры / Я. Мизрахи // Биробиджанер 
штерн. — 2021. — 10 февр. — С. 3; Кадина, А. Кукольное братство / А. Кадина // Биробиджанер 
штерн. — 2023. — 29 марта. — С. 7; Коваль, А. Ярмарка чудес / А. Коваль // Биробиджанер 
штерн. — 2023. — 29 марта. — С. 7.

Щербинина Н. Г. 

30
75 лет со дня рождения Егора Петровича Неймохова (1950–2011), прозаика, народного пи-

сателя Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), 
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члена Союза писателей Международного сообщества писательских союзов и Республики Саха 
(Якутия), лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. П. А. Ойунского, лау-
реата премии комсомола Якутии, почётного гражданина Томпонского улуса.

См.: Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 388–390. — Библиогр.: 
27 назв.

70 лет со дня рождения Михаила Станиславовича Высокова (1955), доктора историче-
ских наук, доцента. Родился в посёлке Вахрушев Поронайского района Сахалинской области. 
В 1972 г. окончил среднюю школу в г. Южно-Сахалинске, в 1977 г. — исторический факультет 
Сахалинского государственного педагогического института (ныне Сахалинский государствен-
ный университет). Работал учителем истории средней школы села Поречье Углегорского района 
Сахалинской области. С 1979 г. — сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея: 
младший, затем старший научный сотрудник, заведующий отделом истории советского обще-
ства, заведующий отделом истории (1979–1991). В 1987 г. на базе Института истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Академии наук СССР 
(Владивосток) защитил диссертацию «История почты и телеграфа на Дальнем Востоке России (40-
е гг. XVII – начало XX в.)» на соискание учёной степени кандидата исторических наук. В 1990 г. ос-
новал и возглавил научный журнал «Краеведческий бюллетень» (Южно-Сахалинск, 1990–2005). В 
1991–1997 гг. руководил Сахалинским центром документации новейшей истории. После реоргани-
зации архивной службы в 1998 г., перешёл на работу в Сахалинскую областную универсальную на-
учную библиотеку на должность заместителя директора по региональным проблемам, поддержал 
идею организации и регулярного проведения краеведческой научно-практической конференции 
«Рыжковские чтения» памяти сахалинского историка А. Н. Рыжкова. В 1998 г. возглавил Институт 
истории, социологии и управления Сахалинского государственного университета, где продолжил 
свои исследования. В 2005 г. на базе кафедры русской истории Российского государственного 
университета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург) защитил диссертацию «Российская империя 
на путях модернизации: зарождение и развитие электросвязи в XIX – начале XX в.», получив учёную 
степень доктора исторических наук. По гранту Japanese Foundation занимался исследовательской 
работой в Центре славянских исследований Хоккайдского университета (Саппоро, Япония, 2005–
2006). Профессор кафедры российской истории Сахалинского государственного университета 
(2006–2011); приглашённый исследователь Центра славянских исследований Хоккайдского уни-
верситета (Саппоро, Япония, 2010–2011). После отъезда с Сахалина работал старшим научным со-
трудником Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного 
дела (Москва, 2011–2014). По гранту Northeast Asian History Foundation занимался исследователь-
ской работой в Фонде истории Северо-Восточной Азии (Сеул, Южная Корея, 2012). С 2015 года — 
руководитель рабочей группы по подготовке научного комментария к книге А. И. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ» (Москва). Область научных интересов: история Сахалина и Курильских остро-
вов, история Дальнего Востока России, история почтовой и электросвязи в России, история рос-
сийской каторги и ГУЛАГа. Автор более двухсот научных работ (в том числе более двадцати книг) 
по истории Сахалинской области, опубликованных в России, Японии, США, Польше, Республике 
Корея. Среди них: «История Сахалина и Курильских островов с древнейших времён до начала ХХI 
столетия» (Южно-Сахалинск, 2008. В соавторстве с д.и.н. А. Василевским, д.и.н. А. Костановым, 
к.и.н. М. Ищенко), «История электросвязи Российской империи» (Москва, 2010), «Комментарий к 
книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» (Владивосток, Южно-Сахалинск, 2010), «Сахалин и Курильские 
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острова. История с древнейших времён до образования Сахалинской области» (Южно-Сахалинск, 
2012. В соавторстве с д.и.н. А. А. Василевским), Комментарий к книге Г. И. Невельского «Подвиги 
русских морских офицеров на крайнем востоке России» (Владивосток, Южно-Сахалинск, 2013. В 
соавторстве с М. И. Ищенко) и др.

См.: Высоков, М. С. Электросвязь в Российской империи от зарождения до начала ХХ века : 
монография / М. С. Высоков. — Южно-Сахалинск : [б. и.], 2003. — 271 с.; Михаил Станиславович 
Высоков : биобиблиогр. указ. / сост. : Г. М. Нефёдова, В. А. Малышева. — Южно-Сахалинск :  
[б. и.], 2009. — 78, [1] с. — (Деятели Сахалинской области ; вып. 12); Беркович, Л. Возвращение 
в прошлое : в обл. универс. науч. б-ке открылась выст. «Современные исследователи Сахалина» /  
Л. Беркович // Совет. Сахалин. — 2021. — 16 февр. — С. 3; Нефёдова, Г. М. Высоков Михаил 
Станиславович, учёный-историк / Г. М. Нефёдова. — Текст : электронный // Энциклопедия 
Сахалинской области : [сайт]. — URL: https://encsakhalin.su/article/7891 (дата обращения: 
02.05.2024).

АПРЕЛЬ

2
15 лет со дня создания Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) (2010). 
См.: Ардальянова, Е. Федеральные перспективы : [о концепции создания Дальневост. фе-

дер. ун-та (ДВГУ+ДВО РАН=ДФУ)] / Е. Ардальянова // Дальневост. капитал. — 2010. — № 3. — 
С. 62–63; Дальневосточный федеральный университет : пять вопросов о главном : [о создании 
на базе ДВГУ федер. ун-та] / подгот. А. Куликов // Комсом. правда. — 2010. — 8–15 июля. — 
С. 30, 47; Ардальянова, Е. Уникальный федеральный : [о перспективах развития ДВФУ] /  
Е. Ардальянова // Дальневост. капитал. — 2010. — № 10. — С. 76–77; Анисимов, Н. Как будет на 
Русском. В Дальневосточном федеральном университете готовят кадры в цифровой экономике 
и планируют запускать беспилотники : [интервью с ректором ДВФУ Н. Анисимовым] / [подгот.] 
М. Агранович, О. Бухарова // Утро России. — 2018. — 8 нояб. — С. 6, 11; Николаев, В. Принципы 
пространственного развития кампуса предпринимательского университета // ЭКО. — 2023. — 
№ 5. — С. 54–77.

3
75 лет со дня рождения Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой (1950–2016), эстрад-

ной певицы, цирковой артистки, народной артистки Республики Саха (Якутия), заслуженной ар-
тистки Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), лауреата премии комсомола Якутии, 
члена Союза цирковых деятелей России, обладателя знака отличия «Гражданская доблесть», 
почётного гражданина Мегино-Кангаласского улуса.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 352.

4
100 лет со дня рождения Бориса Петровича Рябова (1925–2007), журналиста, прозаика, 

члена Союза российских писателей. Родился в селе Раздольное Приморского края в семье воен-
нослужащего. Детские и юношеские годы прошли в Приморье. В 1932 г. после демобилизации 
отца семья переехала в Благовещенск. Здесь он учился в школе № 6, завершил школьное образо-
вание в селе Бичевая Хабаровского края. После окончания школы работал слесарем, шофёром. 
В 1943 г. был призван в армию. Б. П. Рябов — ветеран Великой Отечественной войны, но в боях 



38 

- Апрель -

поучаствовать ему не довелось. В 1946 г. после демобилизации вернулся на Дальний Восток. В 
1950 г. стал заниматься журналистикой. Окончил Хабаровскую партшколу, после чего трудился 
редактором многотиражной газеты «Хорский лесник». В 1957 г. его перевели в Амурский обком 
партии инструктором по пропаганде. С 1960 по 1971 г. — директор Благовещенской телестудии, 
с 1971 по 1987 г. — председатель комитета по телевидению и радиовещанию Амурской области. 
Литературные публикации Рябова появились в 1960-х годах. В основном это была публицистика. 
В 1964 г. в газете «Амурский комсомолец» был опубликован рассказ «Дядька Влас и Димка», 
в 1966 г. — «Закон тайги», позже они составили основу повести «Подгоренские неформалы» 
(1991). В 2001 г. вышла документальная повесть «Горькое счастье», в 2002 г. — прозаический 
сборник «Амурские были». 

См.: Смыковская, Т. Е. Рябов Борис Петрович] / Т. Е. Смыковская // Энциклопедия лите-
ратурной жизни Приамурья XIX–XXI веков. — Благовещенск, 2013. — С. 331–332; Рябов Борис 
Петрович. — Текст : электронный // Литературное Приамурье : [сайт]. — URL: https://priamure.
libamur.ru/avtor_priamure/57 (дата обращения: 05.12.2024).

100 лет со дня рождения Гавриила Иосифовича Чиряева (1925–1982), кандидата экономи-
ческих наук, государственного и партийного деятеля, первого секретаря Якутского областного 
комитета КПСС (1965–1982), депутата Верховного Совета ЯАССР VI, VII, VIII, IX, X созывов, депу-
тата Верховного Совета СССР VII, VIII, IX, X созывов, участника Великой Отечественной войны, 
кавалера орденов Ленина, «Октябрьской Революции», Трудового Красного Знамени (дважды), 
почётного гражданина Вилюйского улуса.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 476.

5
110 лет со дня рождения Алексея Леонтьевича Вальдю (1915–1994), первого ульчского 

писателя-прозаика, заслуженного работника культуры РСФСР, автора книг «Ошибка Пираки 
Сенкинча», «Сказки бабушки Лайги», «Сойнган — сын своего народа», «Свет в окне», Месяц 
первых цветов» и др.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хабаровск, 
2014. — С. 327–329; Алексей Леонтьевич Вальдю (1915–1994) // Время. События. Люди. — 
Хабаровск, 2018. — С. 181–182; Александрова-Осокина, О. Н. Творчество Алексея Леонтьевича 
Вальдю : [лекция] / О. Н. Александрова-Осокина, О. А. Сысоева // Литература русского Дальнего 
Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона : учеб.-метод. пособие / О. Н. Александрова-
Осокина, О. А. Сысоева ; Тихоокеан. гос. ун-т. — Хабаровск, 2023. — С. 59–68.

8
85 лет со дня рождения Виктора Михайловича Тришкина (1940–2022), живописца, чле-

на Союза художников СССР (1975), заслуженного художника Российской Федерации (1999). 
Родился в деревне Антиповке (Бобровского сельсовета) Петровского района Саратовской об-
ласти в многодетной семье. Отец погиб на фронте, и в 1949 г. семья из пяти человек пере-
бралась на Сахалин. После седьмого класса Виктор пошёл в вечернюю школу и одновременно 
устроился на работу художником-оформителем на Чеховский целлюлозно-бумажный комбинат. 
Службу в армии проходил на Камчатке. Именно полуостров не оставил сомнений Тришкина в его 
выборе стать профессиональным художником. Всё свободное время он рисовал и готовился к 
поступлению в художественное училище. В 1962 г., успешно сдав экзамены, он был зачислен 
на второй курс художественно-графического отделения Биробиджанского педагогического учи-
лища. Учился у известных педагогов-художников А. П. Смелова, В. Е. Девятко, А. В. Третьякова. 
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В 1966 г. он защитил диплом на отлично и вернулся на Камчатку. Начал свою творческую био-
графию учителем рисования в школе № 20 г. Петропавловска-Камчатского. С 1967 г. активно 
участвовал в городских, областных, краевых, зональных, региональных, республиканских, все-
союзных, зарубежных (США, Австрия, Чехия, Япония), персональных художественных выстав-
ках. Работал директором и преподавал рисунок, живопись и композицию в Петропавловской 
детской художественной школе (1972–1978), приняв эстафету от известного камчатского худож-
ника-педагога В. Шохина. С 1976 г. был постоянным членом правления Камчатской организации 
Союза художников РСФСР, в 1977–1985 гг. — членом шефской комиссии над речным и мор-
ским флотом Союза художников РСФСР. В 1981 г. участвовал в работе V съезда Союза худож-
ников. Продолжая в своём творчестве традиции русской реалистической живописи, художник 
был искренне предан камчатскому пейзажу и натюрморту, отражающими уникальную природу 
полуострова и традиционную культуру малочисленных народов. Именно в этих жанрах худож-
нику удалось по-своему своеобразно и ёмко выразить собственное отношение к Северу. Были у 
художника свои любимые места на Камчатке, где он неоднократно бывал и посвятил им большую 
серию пейзажей: «Туман. Бухта Русская», «Бухта Наталии. Юкольники», «Осенняя Паужетка», 
«Налычевская долина», «Карагинсий остров» и другие. Познавая самобытный и бесхитростный 
мир коряков, ительменов, эвенов, чукчей через их фольклор, национальные костюмы, предметы 
быта, Тришкин стал автором удивительных по красоте натюрмортов: «Нымыланская кухня», 
«Корякский натюрморт», «Натюрморт с малахаем», «Эвенский натюрморт» и другие. Талант 
художника-колориста проявлялся в особенности его живописного видения: сочетания пленэр-
ности с «декоративным» отношением к цвету, непринуждённости композиции. Тришкин удосто-
ен звания лауреата художественной премии имени К. В. Килпалина (2000), награждён медалью 
«Шувалов» Российской академии художеств (2010), золотым знаком Союза художников России 
«Духовность. Традиции. Мастерство» (2020). Имя Тришкина включено в историческую галерею 
выдающихся личностей края «Скрижали Камчатки». Произведения мастера находятся в собра-
ниях Камчатских краевых объединённом и художественном музеях, Мильковском, Елизовском, 
Быстринском, Алеутском, Корякском краеведческих музеях, Сахалинского областного художе-
ственного музея (г. Южно-Сахалинск), в частных коллекциях России и за рубежом, закупались 
Дирекцией выставок Союзов художников РСФСР, СССР, Министерством культуры РСФСР. Умер 
и похоронен Виктор Михайлович в Петропавловске-Камчатском.

См.: Виктор Тришкин. Живопись / авт.-сост. А. Черкашина. — Петропавловск-Камчатский :  
Камчатпресс, 2020. — 160 с.; Черкашина, А. С. Времен связующая нить. Художники Камчатки :  
к 45-летию Камч. регион. отд-ния ВТОО «Союз художников России» : альбом-справочник /  
А. С. Черкашина. — Петропавловск-Камчатский, 2021. — С. 308–317; Черкашина, А. С. 
Очарованный Камчаткой (о Викторе Тришкине) / А. С. Черкашина // Отчизны верные сыны : мате-
риалы XXXII Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2015. — С. 144–147.

Шамашова И. В.

75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сергиякова (1950), артиста Приморского 
академического краевого драматического театра им. М. Горького, народного артиста Российской 
Федерации (1998). 

См.: Островская, Н. Народный : 8 апреля ведущему артисту Приморского краевого ака-
демического драматического театра имени М. Горького, народному артисту России Владимиру 
Николаевичу Сергиякову исполнилось 70 лет / Н. Островская // Новая газ. во Владивостоке. — 
2020. — 9 апр. — С. 18–19; Сергияков, В. «Какой бенефис, Ваня, когда кругом коронавирус!» : 
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нар. артист России В. Сергияков свой юбилей встречает под знаком всемирного кризиса / [под-
гот.] А. Беланова // Дальневост. ведомости. — 2020. — 1–8 апр. — С. 7; Потемкина, В. Излучение 
боли и света / В. Потемкина // Новости. — 2022. — 19 апр. — С. 5.

10
70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Абеленцева (1955), краеведа, автора 

книг по истории Амурской области. Родился в Краснодарском крае. Окончил Московский 
государственный историко-архивный институт, историк-архивист. Заслуженный работник 
культуры Амурской области (2014). Работал в Государственном архиве Амурской области 
(1980–1993), с 1993 по 2024 г. — сотрудник Амурского областного краеведческого музея 
им. Г. С. Новикова-Даурского. Историограф Амурского казачьего войска, член редакционной 
коллегии АО «Амурская ярмарка». Имеет публикации в краеведческих изданиях Амурской 
ярмарки: «Амурские казаки» (2008), «История Благовещенска, 1856–1917» (2009), «Деловой 
мир Приамурья (середина – XIX начало XX в.») (2013). Автор книг: «Амурское казачество 
XIX–XX вв.» (2005), «Амурские губернаторы, 1856–1917» (2006), «Привет с Амура» (2014). 
В соавторстве с А. А. Гаршиным: «Георгиевские кавалеры Приамурья, 1854–1917» (2014), 
«Благовещенцы, 1856–1920-е гг. Именной и биографический справочник-указатель» (2015, 
электронная версия), «Господа офицеры…» (2016).

См.: Берестенко, Н. В. Сокровища музея — это люди… / Н. В. Берестенко. — Текст : элек-
тронный // Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского : [сайт]. 
2022. — 24 авг. — URL: https://museumamur.org/articles/n-v-berestenko-sokrovishcha-muzeya-eto-
lyudi/ (дата обращения: 31.01.2024).

12
75 лет со дня рождения Валерия Климентьевича Моора (1950–2021), архитектора, учёного, 

педагога. 
См.: Ерышева, Е. 70 лет Моору Валерию Климентьевичу (1950), архитектору, ученому, 

педагогу // Календарь дат и событий Приморского края на 2020 год. — Владивосток, 2019. —  
С. 127–130.

35 лет со дня открытия во Владивостоке музея современного искусства «Артэтаж» (1990), 
(галерея «Артэтаж»).

См.: Городний, А. Запах свежей краски в Артэтаже / [подгот.] В. Иванов // Окно в АТР. — 
2018. — № 31. — С. 66–69; Городний, А. Жизнь нараспашку : в городе у океана всегда витал 
дух свободы : [беседа с директором музея соврем. искусства «Артэтаж»] / [зап.] Е. Жукова // 
АИФ-Приморье. — 2021. — 27 окт. — 2 нояб. — С. 3; Комарницкая, В. Мы делаем историю для 
нашего завтра : центр соврем. искусства «Артэтаж» может не только развлекать, но и давать зна-
ния, — убеждена его директор Ванда Комарницкая / [зап.] С. Кожин // Владивосток. — 2023. — 
23 февр. — С. 24–25: фот.

15 (3)
135 лет со дня рождения Иосифа Родионовича Апанасенко (1890–1943), военачальника, ге-

нерала армии, командующего Дальневосточным фронтом (1941–1943); многое сделал для обес-
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печения обороноспособности дальневосточных рубежей в первые годы Великой Отечественной 
войны. Был смертельно ранен в боях под Белгородом во время Курской битвы.

См.: Думчева, Н. А. Апанасенко Иосиф Родионович / Н. А. Думчева // Думчева, Н. А. 
Личность. История Хабаровского края в лицах / авт. проекта Н. А. Думчева. — Хабаровск, 
2018. — С. 33–46; Богданов, С. Наш полководец / С. Богданов // Приамур. ведомости. — 2022. — 
13 апр. (№ 14). — С. 15; Голов, В. «Враг силён, но велик Бог земли русской...» : значение 
Сталинградской и Московского сражений в исходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. :  
[в т. ч. о роли генерала армии И. Р. Апанасенко] / В. Голов // Дальневост. ученый. — 2023. — 
3 мая (№ 9). — С. 4–5.

16
105 лет со дня выхода первого номера газеты «Дальневосточная правда», с 4 декабря 

1921 г. — «Дальневосточный путь», со 2 июня 1925 г. — «Тихоокеанская звезда». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за плодотворную работу по патриотическому воспитанию 
трудящихся награждена орденом Трудового Красного Знамени (1970). 

См.: «Тихоокеанской звезде» — 100 лет // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 16–17 апр. —  
С. 1; «Дальневосточная правда» // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 16–17 апр. — С. 7, 8; О газете 
Тихоокеанская звезда. — Текст : электронный // Тихоокеанская звезда : [сайт]. — URL: https://toz.
su/about/ (дата обращения: 11.10.2024).

75 лет со дня рождения Игоря Павловича Фархутдинова (1950–2003), советского госу-
дарственного и политического деятеля, экс-губернатора Сахалинской области. Родился в 
г. Новосибирске. Детство и юность прошли в Сибири. В 1967 г. поступил в Красноярский по-
литехнический институт. В 1972 г. приехал по направлению на Сахалин. Работал инженером, 
начальником смены, начальником котлотурбинного цеха электростанции в пос. Тымовское. В 
1977–1985 гг. на комсомольской, затем на партийной работе. В 1985 г. был избран председате-
лем Невельского горисполкома. С 1991 г. по апрель 1995 г. — мэр г. Южно-Сахалинска. С 1987-
го по 1993 г. — депутат областного Совета народных депутатов. В 1995 г. Указом Президента 
Российской Федерации Б. Ельцина назначен главой администрации Сахалинской области. 20 ок-
тября 1996 г. стал первым в истории Сахалинской области губернатором, избранным в резуль-
тате свободных демократических выборов. С 1996 г. — член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 22 октября 2000 г. избран губернатором Сахалинской области 
на второй срок. В апреле 2002 г. возглавил рабочую группу Государственного совета по разра-
ботке основных принципов государственной политики в развитии банковской системы России. 
В мае 2002 г. был включён в состав российской делегации для участия в Конгрессе местных 
и региональных властей Европы. Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики 
Сахалинского государственного университета, действительный член Академии социальных наук 
Российской Федерации, действительный член (академик) Международной академии инфор-
матизации. Награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
орденом Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского II сте-
пени. 20 августа 2003 г. погиб во время рабочей поездки с группой ответственных работников 
администрации Сахалинской области в авиакатастрофе на Камчатке. Похоронен на территории 
Воскресенского кафедрального собора в Южно-Сахалинске. Именем И. П. Фархутдинова назва-
ны пассажирский теплоход, нефтеналивной танкер, улица в Южно-Сахалинске, Дом культуры 
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в селе Буюклы. В г. Южно-Сахалинске в Сквере памяти установлен бюст И. П. Фархутдинова 
(20 августа 2004 г.), в г. Невельске на доме, где жил И. Фархутдинов, установлена мемори-
альная доска (17 ноября 2004 г.). За неоценимый вклад в развитие островного региона в 
2005 г. И. Фархутдинов посмертно был удостоен звания «Почётный гражданин Сахалинской 
области» и высшей награды Русской православной церкви — ордена Сергия Радонежского. В 
феврале 2017 г. безымянный остров (скала) в составе Малой Курильской гряды вблизи мыса 
Непокорный (о. Шикотан) с координатами 43°48ʹ27.7ʺ с. ш., 146°53ʹ12.4ʺ в. д. был назван 
«Остров Фархутдинова».

См.: Игорь Павлович Фархутдинов — губернатор Сахалинской области : биобиблиогр. спи-
сок. — Южно-Сахалинск, 2000. — С. 3; Игорь Павлович Фархутдинов : страницы жизни / сост. :  
А. Смирнов [и др.]. — Южно-Сахалинск : [б. и.], 2005. — 263, [3] с.; Кижватова, М. А. Бюсты 
соотечественников, сооружённые в городе Южно-Сахалинске : ист. справки, штрихи к портре-
там героев, память / М. А. Кижватова, А. Н. Мирошниченко // Бессмертие памяти народной : 
Фархутдинов Игорь Павлович. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 36–37; Неоконченный реквием : 
Игорь Фархутдинов и команда, 20 авг. 2003 – 20 авг. 2013 : романт. герой и непобедимый боец : 
[сб. воспоминаний] / авт. идеи и ред. Ким Сан Сун. — Владивосток ; Южно-Сахалинск, 2013. — 
287 с.; Человек-остров : Игорь Фархутдинов : история губернатора Сахалина, которого японцы 
прозвали «ястребом». — Текст : электронный // PrimaMedia : сетевое изд. : [сайт]. — 2017. — 
7 окт. — URL: https://primamedia.ru/news/628845/ (дата обращения: 12.04.2024).

20
75 лет со дня рождения Валентины Степановны Батяевой (1950–2020), прозаика, журнали-

ста, члена Союза российских писателей. Родилась в селе Слава Мазановского района Амурской 
области. Училась в школе-интернате посёлка Пионерский. В 1974 г. окончила Иркутский геоло-
го-разведывательный техникум, работала геологом в Хабаровском крае, в геологоразведочной 
экспедиции в посёлке Солнечный с 1974 по 1985 год. Печататься начала в 1975 г. в многотираж-
ной газете «Горняк Солнечного». Работала в районной газете «Знамя труда», во Владивостоке — 
корреспондентом газеты «Рыбак Приморья» и на радиостанции «Тихий океан». В 1983 г., пере-
ехав в Кишинёв, продолжила журналистскую деятельность и начала писать прозу. Работала в 
многотиражке «Швейник», внештатным корреспондентом «Советской Молдавии», в газете 
«Время». Публиковала свои произведения в советских газетах и журналах «Комсомольская 
правда», «Советский спорт», «Крестьянка», «Литературная учёба» и молдавских журналах 
«Горизонт», «Кодры». Являлась членом Ассоциации русских писателей Молдовы. В 2003 г. вер-
нулась на малую родину, жила в Белогорске. В 2004 г. Валентину Батяеву приняли в Амурскую 
организацию Союза российских писателей. Она является автором двух книг прозы «Тихие воды» 
и «Белый соболь удачи». 

См.: Маркович, А. В. Батяева Валентина Степановна / А. В. Маркович // Энциклопедия лите-
ратурной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 
2013. — С. 61–62; Батяева Валентина Степановна // Страницы : к 40-летию Амур. обл. обществ. 
писат. орг. (1977–2017). — Благовещенск, 2017. — С. 384–389; Батяева Валентина Степановна. — 
Текст : электронный // Литературное Приамурье : [сайт]. — URL:  https://priamure.libamur.ru/
avtor_priamure/1 (дата обращения: 30.01.2024).
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24
100 лет со дня рождения Николая Васильевича Титова (1925–1993), горняка, Героя 

Социалистического Труда, почётного горняка ЯАССР, участника Великой Отечественной войны, 
кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, Славы III степени, Отечественной войны II степени, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», почётного гражданина г. Мирный.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 427.

90 лет со дня рождения Юрия Викторовича Степанова (1935–2020), живописца, заслужен-
ного художника Российской Федерации. Родился в посёлке Воскресеновка Тымовского района 
Сахалинской области. Окончил художественно-графический факультет Московского городского 
педагогического института им. В. П. Потёмкина (1955–1960). С 1960 г. жил и работал в г. Южно-
Сахалинске. Основал первую в области детскую художественную школу, став её первым дирек-
тором, преподавал (1966–1983). Специализировался в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетно-те-
матической, портретной композиции. Известные произведения: «Край света» (1964), «Туманный 
берег Кунашира» (1976), «Город Чехов» (1983), «Улица Лермонтова в Южно-Сахалинске» (1984), 
«Группа В. Донова на Камчатке» (1985), «Охотское море» (1987), «Пик Чехова» (1987), «Вид на 
Южно-Сахалинск» (1987), «Вечер в Охотском» (1987), «Богдан в облаках» (1994), «Побережье 
в Александровске-Сахалинском» (1991–1996), «Транспорт Байкал у берегов Сахалина» (1996), 
«Адмирал Г. И. Невельской» (2000), Троянский цикл (1997–2007). Творческие экспедиции:  
о. Итуруп (1960–1970, 1993, Сахалинская обл.), Петропавловск-Камчатский (1989). Участник го-
родских, областных выставок (с 1985 г.), 5-й, 6-й, 7-й зональных выставок «Советский Дальний 
Восток» (1980, Чита; 1985, Владивосток; 1990, Якутск); республиканских выставок «По родной 
стране» (1981, Москва; 1982, Хабаровск; 1984, Ленинград); выставки «Художники — флоту» 
(1986, Южно-Сахалинск; 1988, Петропавловск-Камчатский); Всесоюзной выставки акварели 
«Сахалин-90» (1990, Южно-Сахалинск); выставки «Художники Сахалина» (1989, Саппоро; 1996, 
Ниигата; 1998, Саппоро, Япония); всероссийских выставок (1999, 2009, Москва); 9-й региональ-
ной выставки «Дальний Восток» (2003, Хабаровск); региональной художественной выставки 
«Комсомольск-на-Амуре» (2013). Автор четырёх персональных выставок (1997, 2007, 2015, 
2020, Южно-Сахалинск). Член Союза художников России (1985). Заслуженный художник России 
(2010). Скончался в декабре 2020 года. Работы хранятся в собраниях Сахалинского област-
ного художественного музея, Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров 
Сахалин», в частных коллекциях России и зарубежья.

См.: Изобразительное искусство дальневосточных художников в собрании Сахалинского 
областного художественного музея / авт. текста Н. А. Бржезовская. — Калининград, 2013. — 
С. 476; Степанов, Ю. Автобиография / Ю. Степанов // Юрий Степанов : заслуженный худож-
ник России. — Южно-Сахалинск, 2015. — С. 25–35; Малькова, И. Г. Художник Юрий Степанов. 
Прощание после юбилея / И. Г. Малькова. — Текст : электронный // Изобразительное искусство 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. — 2021. — № 1. — С. 81–85 : фот. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sahalinskiy-hudozhnik-yuriy-stepanov-proschanie-posle-yubileya (дата обращения: 
28.03.2024); Бржезовская, Н. А. Степанов Юрий Викторович, живописец / Н. А. Бржезовская. — 
Текст : электронный // Энциклопедия Сахалинской области : [сайт]. – URL: http://encsakhalin.su/
object/1804670647?lc=ru (дата обращения: 08.03.2024).
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25
115 лет со дня рождения Никиты Фёдоровича Карацупы (1910–1994), легендарного погра-

ничника, полковника пограничных войск СССР, Героя Советского Союза.
См.: Карацупа, Н. Ф. Записки следопыта / Н. Ф. Карацупа. — Москва : Граница, 1998. — 

174 с., [4] л. : портр. — (Слово о пограничниках); Карацупа Никита Фёдорович // В памяти народ-
ной : ил. кат. мемор. сооружений и объектов, увековечивающих память воинов-пограничников 
на территории Хабар. края и ЕАО. — Хабаровск, 2019. — С. 34; Карацупа, А. Н. «Жизнь моя — 
граница...» : [беседа с сыном пограничника Н. Ф. Карацупы А. Н. Карацупой] / А. Н. Карацупа ; 
зап. Н. Терещук // Пограничник содружества. — 2020. — № 1 (101). — С. 62–67: фот.; Памятный 
знак, посвящённый началу боевой деятельности Героя Советского Союза Н. Ф. Карацупы : 
[установлен в Хабаровске] // Памятники истории и культуры Хабаровского края. — Хабаровск, 
2020. — С. 71. 

100 лет со дня рождения Виталия Давидовича Линденбратена (1925–2009), доктора 
медицинских наук, профессора ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет». Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, председа-
тель Хабаровского городского общества патофизиологов, отличник здравоохранения, участник 
Великой Отечественной войны. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 16 меда-
лями, почётным знаком «За отличные успехи в работе высшей школы».

См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. /  
М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 420; 
Жарская, Ф. С. Виталий Линденбратен — лабиринты судьбы / Ф. С. Жарская. — Хабаровск : 
Платина-Хабаровск, 2013. — 309, [2] с. : ил., портр.

27
160 лет со дня рождения Владимира Германовича (Натана Менделевича) Тана-Богораза 

(1865–1936), учёного, этнографа, лингвиста, писателя, общественного деятеля. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — Хабаровск, 

2014. — С. 337–341; Богораз (Тан) Владимир Германович : биобиблиогр. указ. // Изучение рели-
гии в России в XVIII – первой половине ХХ века : биобиблиогр. указ. / ред. М. М. Шахнович. — 
Санкт-Петербург, 2020. — С. 53–55; Кочнева, С. Р. Дело вечности : [к 155-летию со дня рождения 
учёного В. Тана-Богораза (1865–1936), этногр. аспект] / С. Р. Кочнева // Культура и наука Дальнего 
Востока. — 2020. — № 1. — С. 52–57; Богораз (Тан) Владимир Германович. — Текст : электрон-
ный // Санкт-Петербургский государственный университет : [сайт]. — URL: https://relstud-hist.
spbu.ru/articles/bogoraz-tan-vladimir-germanovic (дата обращения: 20.05.2024); Владимир Тан-
Богораз. — Текст : электронный // Дети Арктики : [сайт]. — URL: https://arctic-children.com/article/
vladimir-tan-bogoraz/ (дата обращения: 20.05.2024).

30
100 лет со дня рождения Анатолия Лаврентьевича Дохтурова (1925–2004), председателя 

Республиканского Совета ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил (1987–2005 гг.), депу-
тата Верховного Совета ЯАССР IX, X созывов, участника Великой Отечественной войны, заслу-
женного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), кавалера орденов Сталина, 
Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, «Знак Почёта».
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См.: Избранные народом : делегаты Всеякут. съезда Советов, чл. ЯЦИК, депутаты Верхов. 
Совета ЯАССР, РСФСР, СССР, нар. депутаты Верхов. Совета ЯАССР/Я-С.ССР/РС(Я)..., 1922–
2008. — Якутск, 2009. — С. 349–350.

60 лет со дня рождения Игоря Владимировича Булатова (1965–2024), актёра, заслуженного 
артиста России. Родился в городе Ангарске Иркутской области. В детстве увлёкся театральным 
искусством, был участником народного театра Дворца пионеров. В 1988 г. окончил Иркутское 
театральное училище. В этом же году приехал в Благовещенск в Амурский областной театр дра-
мы. Играл разноплановые театральные роли, хотя имел амплуа комедийного артиста. Завоевал 
большую любовь зрителей, многие из которых ходили в театр «на Булатова». В 2006 г. получил 
звание «Заслуженный артист Российской Федерации». На пике популярности ушёл из театра и 
занялся бизнесом.  

См.: Дьякова, Н. Игорь Булатик / Н. Дьякова // Дьякова Н. Чародей, бродяга и романтик… :  
зап. театр. Завлита / Н. Дьякова. — Благовещенск-на-Амуре, 2014. — С. 47–49; Савинкин, П. 
А он, мятежный… // П. Савинкин // Неспешные прогулки. — Благовещенск, 2016. — С. 26;  
В Благовещенске скончался заслуженный артист РФ Игорь Булатов. — Текст : электронный // 
Амурская правда : [сайт]. — 2024. — 24 марта. — URL: https://ampravda.ru/2024/03/24/128736.
html (дата обращения: 05.12.2024).

МАЙ
1
100 лет со дня выхода первого номера газеты «Советский Сахалин» (1925), первой массо-

вой газеты на Сахалине. Издаётся с 1 мая 1925 года. Первый номер вышел в г. Александровске 
без указания издателя, но фактически как печатный орган полномочной комиссии центрального 
исполкома СССР, прибывшей на остров для приёма его северной части. Материалы первого но-
мера были подготовлены В. Я. Аболтиным, возглавлявшим комиссию, и П. Е. Ахаровым. 25 мая 
1925 г. совещанием при уполномоченном Дальбюро ЦК РКП(б) на Сахалине были определены 
характер, порядок выпуска и тираж издания. В резолюции совещания отмечалось: «Главное на-
значение (газеты) — давать информацию о положении Советской России и обслуживать нужды 
местного крестьянского населения… Установить выход газеты один раз в неделю, по воскре-
сеньям; временно установить цену номера в 20 копеек, выяснив возможность в дальнейшем 
удешевления газеты. Провести кампанию популяризации газеты и подписки на неё… Считать 
необходимым увеличение запаса шрифтов, без каковых газета не может нормально работать… 
Обязать всех партийцев участвовать в газете. Ячейкам и месткомам выделить корреспонден-
тов для освещения жизни партийных ячеек, профессиональной и клубной жизни». 15 июня 
«Советский Сахалин» становится органом Сахалинского партийного бюро и Сахалинского ревко-
ма. Тираж газеты в 1925 г. составлял 350 экземпляров, в 1926 г. — 450. 29 сентября 1926 г. агит-
коллегия АПО Далькрайкома ВКП(б) разрешает выпускать «Советский Сахалин» два раза в не-
делю. В апреле 1931 г. в Рыковском районе был образован колхоз имени газеты «Советский 
Сахалин». 4 марта 1932 г. вышел тысячный номер издания. В 1933 г. «Советский Сахалин» стал 
ежедневным изданием. В годы Великой Отечественной войны газета сообщала о положении 
на фронте, рассказывала, как труженики тыла своим трудом стараются приблизить победу. В 
1942–1943 гг. редакция организовала сбор средств на постройку эскадрильи боевых самолётов 
«Советский Сахалин». Было собрано свыше 3 млн рублей. После войны более 14 сотрудников 
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газеты были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После создания единой Сахалинской области в 1947 г. редакция переехала в г. Южно-
Сахалинск. В 1951 г. тираж «Советского Сахалина» достиг 50 тысяч экземпляров. В 1954 г. в 
редакции была образована издательская группа, на базе которой в сентябре 1958 г. было орга-
низовано Сахалинское книжное издательство. В 60-е гг. газета выходила шесть раз в неделю, ти-
раж издания превысил 100 тысяч экземпляров. 29 апреля 1975 г. указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Советский Сахалин» «за плодотворную работу по коммунистическому воспита-
нию трудящихся Сахалинской области, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного 
и культурного строительства» награждён орденом Трудового Красного Знамени. 12 сентября 
1979 г. газета награждена дипломом Главного комитета ВДНХ СССР. 12 журналистов газеты от-
мечены медалями ВДНХ за публикацию материалов об опыте передовиков производства. 8 мая 
1985 г. газета награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. С 1 января 
1991 г. газета перестала быть органом областного комитета КПСС и областного Совета народ-
ных депутатов. Она стала общественно-политической, и учредителем газеты стал журналистский 
коллектив. В 1996 г. газета «Советский Сахалин» — лауреат первого конкурса региональных 
СМИ «Вся Россия», в 2006 г. — победитель Всероссийского конкурса «Золотой гонг – 2005» в 
номинации «Газета года». Сегодня одно из старейших региональных изданий Дальнего Востока 
осваивает новые технологии, расширяет аудиторию. Газета представлена на сайте, в социальных 
сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»), в Telegram, Дзен, WhatsApp. «Советский Сахалин» — 
дипломант и лауреат всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В том числе 
конкурса «10 лучших газет России» (2023). За свою многолетнюю практику редакция вырастила 
немало известных журналистов, которые работали и работают в ведущих изданиях страны. 
Газета выходит тиражом около 3 тысяч экземпляров. Учредителем и издателем является ООО 
«Редакция газеты “Советский Сахалин”», главный редактор — Т. А. Вышковская.

См.: Строки биографии // Совет.-й Сахалин. — 2010. — 30 апр. — С. 4; Сорочан, В. М.  
«Советский Сахалин» : история первой островной массовой газеты / В. М. Сорочан // Сахалин 
и Курильские острова в литературе и периодической печати : сб. науч. ст. / под ред. :  
Е. А. Иконниковой и А. А. Степаненко. — Южно-Сахалинск, 2013. — С. 74–76; С Днем рождения, 
родная газета! // Совет. Сахалин. — 2023. — 28 апр. — С. 1.

75 лет со дня рождения Владимира Ильича Птицына (1950), заслуженного экономиста 
Российской Федерации, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), 
отличника физической культуры и спорта Российской Федерации, лауреата Государственной 
премии Республики Саха (Якутия) им. И. Н. Барахова в области экономической, финансовой и 
инвестиционной политики, обладателя знака отличия «Гражданская доблесть», почётного гра-
жданина Мегино-Кангаласского района.

См.: Трудовая слава Якутии : почет. граждане РС(Я), городов и улусов. — Якутск, 2003. —  
Т. 1. — С. 237.

2
100 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Быстрицкого (1925–2012), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Российской Федерации. Родился в станице Ладожская, ныне Усть-
Лабинского района Краснодарского края. В начале войны работал на военных предприятиях. В 
январе 1943 г., приписав себе лишний год, добровольцем вступил в ряды Красной армии. В дей-
ствующей армии — с конца 1943 года. Был наводчиком орудия, командиром расчёта. Участвовал 
в боях в Прибалтике, Польше, Чехословакии. В 1945 г. уволен в запас. Работал в МВД в отделе 
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по борьбе с бандитизмом, в системе исправительно-трудовых учреждений Краснодарского 
края. Жил и работал на Колыме. Служил в войсковой части № 6611. С 1988 г. — на пенсии. 
Жил в г. Краснодаре. Благодаря настойчивым поискам, проведённым сыном Быстрицкого, в 
январе 1996 г. в одном из архивов было найдено представление к званию Героя Советского 
Союза за мужество и отвагу, проявленные в Моравско-Остравской наступательной операции 
4-го Украинского фронта в Карпатских горах: в боях на подступах к г. Опава, за населённый 
пункт Олдржихов, за г. Бениш (Чехословакия). Указом Президента Российской Федерации «за 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», старшему лейтенанту внутренней службы в отставке 
Г. Г. Быстрицкому присвоено звание Героя Российской Федерации. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы II и III степени, медалями. 

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные кавале-
ры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : биобибли-
огр. справ. / Магад. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. И. М. Морякова. — Магадан, 
2020. — С. 57; Будянский, Н. Через полвека награда нашла своего героя / Н. Будянский. — Текст :  
электронный // Краснодарские известия : [сайт]. — 2023. — 22 июня. — URL: https://ki-news.ru/
article/cherez-polveka-nagrada-nashla-svoego-geroya/ (дата обращения: 20.05.2024); Быстрицкий 
Георгий Георгиевич / подгот. А. Бочаров. — Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. — URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4333 (дата обращения: 20.05.2024); Герой Российской 
Федерации Георгий Георгиевич Быстрицкий. — Текст : электронный // Совет ветеранов централь-
ного аппарата ОВД : [сайт]. — URL: http://veteran.caovd.ru/871-geroy-rossiyskoy-federacii-georgiy-
georgievich-bystrickiy.html (дата обращения: 20.05.2024).

5
100 лет со дня рождения Егора Ивановича Макарова (1925–1993), участника Великой 

Отечественной войны, заслуженного юриста РСФСР, кавалера ордена Отечественной войны II 
степени.

См.: Заслужившие почёт России. — Якутск, 2007. — С. 103–104.

6
100 лет со дня рождения Юрия Петровича Залысина (1925–2001), журналиста, писателя. 

Учился в благовещенской школе № 4. Интересовался литературой, участвовал в выпуске школь-
ного журнала «Гусляр». С 16 лет вёл дневник, часть которого была опубликована его учени-
ками после смерти писателя. В 1942 г. был призван на военную службу в авиацию. После войны 
окончил БГПИ. Работал первым секретарём Благовещенского горкома комсомола, редактором 
газеты «Амурский комсомолец». С 1962 по 1985 г. занимал должность заместителя председа-
теля Амурского областного комитета по телевидению и радиовещанию. Залысин стоял у истоков 
амурского телевидения. Воспитал целую плеяду профессионалов. Будучи журналистом, писал 
преимущественно в жанре очерка, который был популярен в 1950–60-х годах. У многих его 
персонажей есть реальные прототипы, многие сюжеты взяты из жизни. Сочетание публицисти-
ческих и художественных средств — специфика творчества автора. В 2003 г. вышел сборник 
Ю. Залысина «Свет и тени», куда, кроме одноимённой повести, вошли пьеса «Повесть о счастье» 
и отрывки из дневника.

См.: Маркович, А. В. Залысин Юрий / А. В. Маркович // Энциклопедия литературной жизни 
Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 155–156.
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8
50 лет со дня открытия в Биробиджане сквера Победы, который расположен неподалёку от 

городского железнодорожного вокзала между улицами Шолом-Алейхема, Горького, Калинина 
и Октябрьской. Прилегающая к скверу территория застроена преимущественно 2-3-этажными 
зданиями 1950-х годов, а также 5-этажными зданиями 1960-х и 1970-х годов. Сквер вытянут 
с юго-запада на северо-восток. В центральной части сквера находится площадь, вымощенная 
тротуарной плиткой. Мемориальный комплекс расположен в северо-восточной части площади, 
в юго-западной части сквера находится часовня. У входа в сквер со стороны улицы Горького — 
памятный знак «Сквер Победы». Сегодняшний сквер Победы не всегда был таким, каким он 
выглядит в настоящее время, за последнее десятилетие он не раз изменялся. Изначально в буду-
щем сквере стоял бетонный памятник, похожий на пирамиду. В 1970 г. установили бетонную 
стелу со скошенной верхней частью. Рядом располагалась бетонная чаша-цветник. Стела была 
обращена лицевой стороной на юго-запад к центральной площади сквера. 8 мая 1975 г. испол-
ком городского Совета депутатов трудящихся решил назвать сквер, где установлен обелиск в 
память погибшим на войне, именем 30-летия Победы. Был установлен огромный бруситовый 
камень с надписью на отполированной его поверхности: «Сквер имени 30-летия Победы. 9 мая 
1975 год». В 1984 г. к 50-летию ЕАО был впервые зажжён в городском сквере Победы огонь 
Славы (сейчас — Вечный огонь). Вечный огонь представляет собой металлическую звезду с га-
зовой горелкой внутри. Эскиз и макеты памятника-звезды выполнил первый секретарь горкома 
комсомола Александр Шлюфман, саму конструкцию изготовила из металла бригада сварщиков 
завода силовых трансформаторов. В 1989 г. в честь десятилетней годовщины вывода советских 
войск из Афганистана в сквере Победы был установлен закладной камень на месте, где будет 
построен памятник солдатам и офицерам — участникам локальных конфликтов и войн (из ЕАО 
в «горячие» точки было отправлено более пятисот солдат и офицеров). В 2001 г. по инициативе 
областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
в сквере Победы построили часовню-памятник в память погибшим жителям ЕАО в военных 
конфликтах. Часовня Державной Божьей матери, заступницы рода человеческого стала частью 
мемориального комплекса сквера Победы. На стенах здания укреплены мозаичные панно с ли-
ками святых — Георгия Победоносца, Иннокентия Московского и Иннокентия Иркутского, а в 
самой часовне возведена икона Божьей матери. В 2012 г. художник-реставратор С. Н. Артемьева 
из города Серпухова (Московской области) расписала стены часовни в древнерусском стиле. 
Теперь стены часовни украшают изображения великомученика Георгия Победоносца и святого 
благоверного князя Александра Невского.

К 9 мая 2004 г. в Биробиджане завершили реконструкцию сквера Победы. В центре мемо-
риала — памятник-обелиск. С четырёх сторон он окружён пилонами, они видоизменялись три 
раза, и три раза менял свой облик обелиск. На них — фамилии погибших воинов. Первоначально 
на пилонах было высечено 1334 фамилии. Сейчас установлены дополнительные пилоны, на ко-
торых появились ещё 1770 имён погибших и пропавших без вести на полях сражений. В 2005 г. к 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне положена трёхцветная брусчатка, вырублены 
сгнившие тополя и посажены новые деревья и кустарники, проведено освещение, разбиты клум-
бы и асфальтированы подходы к площади. В начале 2010-х годов к прямоугольному объёму с да-
тами «1941–1945» добавилось обрамление в виде Георгиевской ленточки. На одном из пилонов 
высечена надпись «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины», а на остальных — фамилии биробиджанцев, погибших в годы Великой Отечественной 
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войны. Первоначально огонь зажигался только по памятным датам. Так, в 2011 г. его зажигали 
в День Победы 9 мая, в День памяти и скорби 22 июня, в День окончания Второй мировой вой-
ны 2 сентября и в День памяти воинов-интернационалистов 15 февраля. В 2012 г. огонь стали 
зажигать также днём по пятницам и субботам, а уже с 2014 г. после проведения реконструкции 
вспомогательного оборудования Вечный огонь стал гореть круглосуточно. В 2013 г. в сквере 
Победы был установлен планшет с QR-кодом, каждый желающий может узнать историю этого 
памятника, воспользовавшись смартфоном. Торжественное открытие Аллеи Героев в Сквере 
Победы состоялось 7 мая 2015 г. — накануне 70-летия Победы. Инициатором увековечения в 
сквере Победы земляков-героев выступил участник обороны Ленинграда Михаил Кечинов. Это 
предложение было поддержано городским Советом ветеранов войны и труда, мэрией города 
и Законодательным собранием. Изначально возле огня Славы установили 21 пилон — один с 
названием аллеи и двадцать с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы, живших в ЕАО. Позже, 2 сентября 2015 г., аллея пополнилась ещё двумя пилонами, на 
которых увековечены имена Героев Советского Союза. Весной 2015 г. из красного гранита были 
изготовлены 22 пилона. Они украшены тематическими надписями, выполненными из сусаль-
ного золота. Специалисты предприятия «Мемориал» установили в сквере Победы все пилоны. 
На 17 пилонах увековечена память о Героях Советского Союза, а на четырёх — имена полных 
кавалеров ордена Славы. Позже, в 2015 г., следопыты ЕАО нашли сведения ещё о двух Героях 
Советского Союза, проживавших на территории Еврейской автономии. Это Михаил Павлович 
Баранов и Жорж Абрамович Коваль. Принято решение увековечить их память в двух новых пило-
нах в Аллее. Торжественное открытие пилонов состоялось 2 сентября — к 70-летию окончания 
Второй мировой войны. В 2023 г. в канун 9-го мая на Аллее Героев в сквере Победы прошла 
церемония открытия пилона Герою России, гвардии старшему лейтенанту Андрею Ковтуну — 
участнику специальной военной операции (СВО). Право открыть пилон было предоставлено 
семье Андрея Ковтуна: маме Марии Костюк, жене Полине Ковтун, сыну Евгению и сестре Ульяне. 
Аллея Героев — это мемориал из 24 пилонов, установленных на площади рядом с Вечным ог-
нём. В сквере Победы размещён мемориальный комплекс, включающий в себя памятник вои-
нам-землякам, часовню-памятник в память погибшим жителям ЕАО в военных конфликтах и 
Аллея Героев.

См.: Анисимова, С. Дань памяти : [Аллею Героев торжественно открыли в Биробиджане] /  
С. Анисимова // Биробиджанер штерн. — 2015. — 13 мая. — С. 10; Иващенко, В. В золоте крас-
ный гранит память навечно хранит / В. Иващенко // МИГ. — 2015. — 14 мая. — С. 2.

Щербинина Н. Г. 

9
95 лет со дня рождения Василия Николаевича Андреева (1930), участника Южно-

Сахалинской наступательной операции, почётного гражданина Сахалинской области. Родился 
в посёлке Нижний Армудан Рыковского района Сахалинского округа (ныне Тымовский город-
ской округ Сахалинской области). После окончания пяти классов учился в ремесленном учили-
ще № 9 рыбной промышленности в городе Александровске-Сахалинском (1944–1945), получил 
специальность судоводителя. Работал матросом на морском буксире № 105 «Максим Горький» 
Широкопадского рыбокомбината рыбозавода «Моссия» (1945–1947). В июне 1945 года по 
мобилизационному предписанию областного военкомата судно было приписано к военному 
ведомству, команда буксира принимала участие в разгрузке судов, прибывавших с материка 
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с военной техникой и личным составом Красной армии. В августе 1945 г., с началом боёв за 
освобождение Южного Сахалина, буксир использовался как десантное судно, участвовал в до-
ставке десанта 82-й стрелковой пулемётной роты на западный берег Сахалина южнее 50-й па-
раллели. В 1947 г. получил специальность механика-дизелиста. Переехал в г. Южно-Сахалинск. 
Работал мотористом на участке военно-строительных работ (УВСР-800) и приёмной радиостан-
ции Южно-Сахалинского радиоцентра. Уволен в связи с призывом в Советскую армию. Служил 
в Хасанском районе Приморского края в артиллерийских войсках. Окончил школу связистов. 
После демобилизации в 1953 г. вернулся в Южно-Сахалинск и на протяжении четырнадцати лет 
работал на телеграфно-телефонной станции на разных должностях, начиная монтёром и закан-
чивая освобождённым председателем профсоюзного комитета. В 1968 г. работал в Сахалинском 
областном совете профсоюзов (облсовпрофе) инструктором, старшим инструктором, заведую-
щим лекторской группой. В 1969 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт в 
г. Москве (специальность «юрист-правовед»). В 1975 г. был избран секретарём обкома проф-
союза работников связи, а с 1986 г. работал госинспектором в управлении госсвязьнадзора. В 
1999 г. вышел на пенсию. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Японией», медалью «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда», выс-
шей наградой ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профсоюзов), юбилейными медалями, 
почётными знаками «За активную работу в профсоюзах СССР», «В честь 75-летия Сахалинской 
области». Удостоен званий «Почётный гражданин города Южно-Сахалинска» (2018), «Почётный 
гражданин Сахалинской области» (2021).

См.: Шинкоренко, Ю. Вдвойне знаменательный год : участник освобождения Южного 
Сахалина и Курил Василий Андреев родился 9 мая / Ю. Шинкоренко // Губернские ведомости. — 
2015. — 30 июля. — С. 17; Победители : подлин. истории о Великой Отечеств. войне, рассказ. 
сахал. ветеранами : альманах / лит. ред. Ю. Вятржик. — Владивосток, 2021. — Т. 7. — С. 38–41; 
Малышев, В. Троим ветеранам присвоено звание почётных граждан Сахалинской области : они 
воевали за нашу землю и внесли большой вклад в развитие региона / В. Малышев // Совет. 
Сахалин. — 2021. — 21 дек. — С. 1; Почётные граждане. — Текст : электронный // Администрация 
города Южно-Сахалинска : [офиц. сайт]. — URL: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1753?st=4 (дата об-
ращения: 11.04.2024).

80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны (День Победы). В городах и райо-
нах Дальневосточного края, на промышленных предприятиях, в колхозах состоялись митинги 
трудящихся, посвящённые победоносному завершению Великой Отечественной войны.

См.: Дальний Восток. Тыл — фронту : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и окончания второй мировой войны : Приморцы в годы Великой Отечественной войны ; День 
Победы на Колыме : 75 лет со дня празднования. — Текст : электронный // Дальневосточная 
государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-downloads/
2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%
B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата обращения: 22.11.2024); Документы 
и материалы Великой Отечественной войны в собрании Хабаровского краевого музея имени 
Н. И. Гродекова : плакаты и листовки : каталог / авт.-сост.  А. Н. Аверина. — Хабаровск : Хабар. 
краев. музей им. Н. И. Гродекова, 2020. — 172, [1] с.; Этот день мы приближали как могли : 
(О вкладе Хабаровского края в Победу) : [фотоальбом] / Правительство Хабар. края, Ком. по 
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делам записи актов гражд. состояния и арх., Гос. арх. Хабар. края ; [сост. : А. В. Размахнина 
(отв. сост.) и др.]. — Белгород : КОНСТАНТА, 2020. — 294 с.; Великая Победа : Дальний Восток 
в годы Великой мировой войны / авт. проекта Л. Д. Черная ; текст А. Н. Аверина [и др.] ; фотоил. 
М. В. Малышева. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2020. — 189, [2] с.

75 лет со дня создания Военно-исторического музея Краснознамённого Тихоокеанского 
флота (1950). 

См.: Тропынин, В. Звон крейсерского колокола музея ТОФ // Окно в АТР. — 2020. — № 47. — 
С. 74–77; Журавлев, Е. Флотскую летопись свято храня / Е. Журавлев ; подгот. Т. Ткаченко // 
Авангард (АО «Центр судоремонта “Дальзавод”»). — 2021. — № 2 (март – апр.). — С. 2; Кладезь 
истории военно-морских сил на Дальнем Востоке : к 290-летию Тихоокеанского флота / подгот. 
Н. Литковец // Мор. сб. — 2021. — № 5. — С. 92–95.

50 лет со дня открытия музея-мемориала «Подводная лодка С-56» (1975), корабля 
Тихоокеанского флота, особо отличившегося в морских боях в годы Великой Отечественной 
войны. 

См.: Семенов, В. Н. Подводные силы ТОФ в 1941–1945 гг. / В. Н. Семенов // Актуальные 
вопросы науки : материалы 70-й Междунар. науч.-практ. конф. (10.12.2020). — Москва, 2020. — 
С. 9–21; Легендарная С-56 во Владивостоке : мифы, факты и место в истории, — Текст : элек-
тронный // PrimaMedia : сетевое изд. : [сайт]. — 2022. — 2 янв. — URL: https://primamedia.ru/
news/628845/ (дата обращения: 09.12.2024).

13
110 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Купцова (1915–14.05.1997), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Зюзино ныне Раменского 
района Московской области в семье крестьянина. Работал слесарем Люберецкого электромеха-
нического завода. Как договорник Дальстроя в 1940 г. ходил на кораблях Управления Нагаевского 
торгового порта, трудился коком на шхуне «Звезда», пароходе «Феликс Дзержинский», катере 
«Наяхан». В августе 1941 г. призван в ряды бойцов Нагаевского сектора береговой обороны 
для прохождения военно-учебного сбора, а через три месяца — в Красную армию. В боях 
Великой Отечественной войны с января 1944 г. В ночь на 27 июня 1944 г. в составе роты одним 
из первых вплавь преодолел Днепр в районе д. Требухи (ныне д. Калиновая Могилёвского рай-
она Могилёвской области, Республика Беларусь), захватил рубеж и закрепился на нём. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. «за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство» красноармейцу Д. А. Купцову присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7504). После войны демобилизован. 
Жил в Подмосковье, в с. Вялки и п. Быково Раменского района. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные кава-
леры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : био-
библиогр. справ. / Магад. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; сост. И. М. Морякова. — 
Магадан, 2020. — С. 40; Купцов Дмитрий Александрович. — Текст : электронный // Герои страны :  
[сайт]. — URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22710 (дата обращения: 23.05.2024); 
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Раменцы — Герои Советского Союза : [в т. ч. Д. Купцов]. — Текст : электронный // РАММЕДИЯ : 
[сайт]. — URL: https://ramnews.ru/ramency-geroi-sovetskogo-sojuza/ (дата обращения: 23.05.2024).

25 лет со дня образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
Дальневосточного федерального округа (2000) с центром в г. Хабаровске. Изначально в его 
состав входили 9 субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия); Камчатский, 
Приморский и Хабаровский края; Магаданская, Сахалинская, Амурская, Еврейская автономная 
области; Чукотский автономный округ. Указом Президента Российской Федерации № 632 от 
3 ноября 2018 г. в состав Дальневосточного федерального округа были включены террито-
рии Республики Бурятия и Забайкальского края. 13 декабря 2018 г. Президентом Российской 
Федерации был подписан указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа 
из Хабаровска во Владивосток. С 2013 г. полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе — Ю. П. Трутнев.

См.: Селищев, Е. Н. Дальневосточный федеральный округ / Е. Н. Селищев // Экономические 
районы и федеральные округа России на современном этапе : [монография] / Е. Н. Селищев. — 
Ярославль, 2019. — С. 218–225; 25 мастер-планов для ДФО : [о подгот. мастер-планов ком-
плекс. развития 25 городов региона] // Регион. Россия. — 2023. — № 5–6. — С. 18–25.

17
80 лет со дня рождения Светланы Васильевны Левадней (1945–2020), директора Музея 

истории профессионально-технического образования Приморского края (1981–2010), почёт-
ного работника начального профессионального образования, действительного члена Общества 
изучения Амурского края.

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — 
Хабаровск, 2014. — С. 84–85, 107; Памяти С. В. Левадней. — Текст : электронный // Приморское 
краевое отделение «Русское географическое общество» — Общество изучения Амурского края :  
[сайт] : — 2020. — 15 янв. — URL: https://оиак.рф/news/2020-01-15/pamyati-s-v-levadney (дата 
обращения: 10.12.2024).

75 лет со дня рождения Виктора Филипповича Потапова (1950), народного учителя 
Российской Федерации, заслуженного учителя Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), отличника народного просвещения РСФСР, лауреата Государственной премии 
Республики Саха (Якутия) им. М. А. Алексеева в области педагогики. 

См.: Педагогическая энциклопедия. — Якутск, 2003. — Т. 2. — С. 274.

20
100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Качановского (1925–2010), доктора 

исторических наук, профессора кафедры истории и теории государства и права юридиче-
ского факультета ХГАЭП. Член Российской академии юридических наук, почётный гражданин 
г. Хабаровска (1997), участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями.

См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. /  
М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 214; 
Качановский Юрий Владимирович. — Текст : электронный // Дальневосточная государственная 
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научная библиотека : [офиц. сайт]. — URL: https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/local-
lore/558-kachanovskij (дата обращения: 03.05.2024).

95 лет со дня рождения Юрия Георгиевича Сергеева (1930–2024), капитана-наставника 
Управления производственных флотилий «Дальморепродукт», Героя Социалистического Труда, 
почётного гражданина города Владивостока.

См.: Щуковская, Ю. [90 лет Сергееву Юрию Георгиевичу, капитану-наставнику Управления 
производственных флотилий «Дальморепродукт», Герою Социалистического Труда] // Календарь 
дат и событий Приморского края на 2020 год. — Владивосток, 2019. — С. 176–177.

75 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Дикарева (1950), скульптора, костореза, члена 
Союза художников России. Родился в Магадане. В 1976–1977 гг. занимался в студии при детской 
художественной школе под руководством скульптора В. А. Троицкой. Работал художником твор-
ческой группы Магаданской фабрики народных художественных промыслов и сувениров, где 
трудился до 1990 года. Работает в камне, дереве, кости. Занимается скульптурой малых форм 
в традициях национального искусства коренных народов Крайнего Северо-Востока. Создаёт 
жанровые композиции, анималистические и станковые скульптуры, декоративные изделия. 
Участник всесоюзных, всероссийских, зональных, областных и городских выставок. По итогам 
двух республиканских выставок награждён памятными медалями, в 1986 г. удостоен диплома 
Министерства местной промышленности РСФСР, в 1988 г. за разработку художественных об-
разцов из кости и камня отмечен серебряной медалью ВДНХ. Лауреат премии г. Магадана в 
области изобразительного искусства 2000 г. за скульптуру из кости «На северных просторах». 
Лауреат премии губернатора Магаданской области в области культуры и искусства по итогам 
2016 г. в номинации «Косторезное искусство». В 2020 г. мастер-косторез награждён благодар-
ностью министра культуры России «За вклад в развитие отечественного искусства». В 2021 г. он 
стал обладателем Гран-при III Международного фестиваля «Косторезное искусство народов 
мира». В 2022 г. А. Дикарев принял участие в крупнейшей в стране выставке-ярмарке народ-
ных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2022» в Москве, где представил 
коллекцию, состоящую более чем из 200 экспонатов. Указом Президента России В. В. Путина 
№ 637 от 14 сентября 2022 г. талантливому анималисту Андрею Дикареву присвоено звание 
«Заслуженный художник Российской Федерации». Работы мастера хранятся в Магаданском 
областном краеведческом музее, в частных собраниях в стране и за рубежом. 

См.: Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магад. обл. : [альбом-справ.] / 
О. А. Толоконцева, Л. Д. Ронжина. — Москва, 2002. — С. 146–147; Андрей Дикарев — косто-
рез из Магадана на XXXII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2022». — Текст : электронный // ГАУК «Образовательное творче-
ское объединение культуры» : [сайт]. — URL: https://gauk-otok.ru/1400-nazvanie-andrej-dikarev-
kostorez-iz-magadana-na-xxxii-vystavke-jarmarke-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-rossii-
ladja-zimnjaja-skazka-2022.html (дата обращения: 29.05.2024); Косторезная мастерская Андрея 
Дикарева. — Текст : электронный // Магаданская область : [сайт]. — URL: https://visitkolyma.ru/
sights/kostoreznaya-masterskaya-dikareva/ (дата обращения: 29.05.2024); Обладателем Гран-при 
III Международного фестиваля косторезов стал мастер из Магадана. — Текст : электронный // 
Министерство культуры и туризма Магаданской области : [сайт]. — URL: https://minkult.49gov.
ru/press/news/index.php?id_4=67091 (дата обращения: 29.05.2024); Праскова, М. Указом Путина 
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магаданскому косторезу Андрею Дикареву присвоено звание «Заслуженный художник России» /  
М. Праскова. — Текст : электронный // Магаданская правда : [сайт]. — 2022. — 19 сент. — URL: 
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/novost-dnya/ukazom-putina-magadanskomu-kostorezu-
andreyu-dikarevu-prisvoeno-zvanie-zasluzhennyj-khudozhnik-rossii (дата обращения: 29.05.2024).

25
125 лет со дня рождения Николая Александровича Цытовича (1900–1984), основополож-

ника инженерного мерзлотоведения, основателя Якутской научной базы Академии наук СССР, 
первого председателя Президиума Якутского филиала АН СССР, доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, члена-корреспондента Академии 
наук СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии II степени, лауреата 
Государственной премии СССР в области науки и техники, кавалера орденов Ленина (трижды), 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (трижды), Красной Звезды (дважды), 
«Знак Почёта».

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 467.

85 лет со дня образования Государственного архива Еврейской автономной области 
(1940), который можно назвать уникальной копилкой истории области, где каждый документ 
по-своему ценен. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив 
выполняет важные функции по сохранению, пополнению информационных ресурсов и предо-
ставлению государственных услуг в области архивного дела. Работа по реорганизации архив-
ного дела на Дальнем Востоке началась после окончания Гражданской войны и освобождения 
Дальневосточного края от интервентов и белогвардейцев. Очень трудными были первые годы 
становления и начала деятельности архива ЕАО. Отсутствовали квалифицированные кадры, не 
было приспособленных помещений для хранения документов, материально-техническая база 
была слабой, именно в этот период начали формировать первые документальные комплексы. С 
целью сохранения архивных документов Еврейской автономной области в 1935 г. исполком об-
ластного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов поручил научной комиссии 
по изучению еврейской культуры начать формирование областного архива. К этому обязывало 
постановление президиума Далькрайисполкома от 4 ноября 1935 г. № 1600 «Об организации 
областного архивного управления, центрального архива ЕАО и райгосархивов». С этого момента 
было принято немало распорядительных документов о создании государственного архива и про-
ведении работ по сохранности архивных документов, но они не выполнялись несколько лет, 
до тех пор, пока накануне войны архивные учреждения не были переданы в ведение органов 
внутренних дел. И лишь в августе 1938 г. президиум Дальневосточного краевого исполнитель-
ного комитета Совета рабочих крестьянских депутатов принял постановление № 988 «О работе 
краевого архивного управления и его системы», в соответствии с которым облисполкому пред-
лагалось не позднее 15 сентября т. г. организовать областной архив и обеспечить его помеще-
нием и политически проверенными работниками. Так было положено начало областному архиву, 
причём, сюда попадали документы, уже в те годы ставшие историческими. Это материалы доре-
волюционного периода, самые ранние из которых датированы 1894 годом. Первым директором 
областного архива был назначен Т. П. Борисов, инспектор архивного отделения (управления). 
В архивных документах отмечается, что «… Отдельного помещения в то время архив не имел, 
предполагалось выделить две комнаты в здании строящейся библиотеки. Архивное отделение 
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занимало две комнаты в здании областного управления НКВД. Штат архивного отделения и гос-
архива состоял из пяти человек: начальника архивного управления, двух инспекторов, директора 
архива и временного технического работника. Технический работник производил обработку ар-
хивных материалов, которые приняты в россыпи… Были взяты на учёт 151 учреждение област-
ного центра, из них 115 учреждений самостоятельно вели обработку дел. Из-за отсутствия поме-
щения архивный материал хранился в кабинете начальника архивного отделения на этажерке…». 
До 1938 года архивные материалы по ЕАО хранились в Хабаровске и Благовещенске. В первый 
же год работы архив приступил к исполнению запросов: в 1941 г. выдана 61 справка, также вы-
шла в эфир одна радиопередача. В начале Великой Отечественной войны архив эвакуировался 
в Красноярский край, г. Минусинск, а затем в г. Томск. Эвакуировано 60 фондов, 15 408 еди-
ниц хранения. В начале 1950-х годов государственный архив размещался в подвальном этаже 
здания облисполкома ЕАО, комната, размером 40 кв. м, имела одно маленькое оконце, была 
оборудована стеллажами. Здесь же работали сотрудники архива и вёлся приём посетителей. В 
1963 г. архив был временно перемещён в старое служебное здание государственного банка, на 
втором этаже которого проживали жильцы, а уже с 1965 г. областной архив находился в ста-
ром деревянном двухэтажном здании по ул. Ленина, 1. В архиве было сосредоточено 28 878 ед. 
хранения. 25 января 1974 г. исполком областного Совета депутатов трудящихся принял реше-
ние № 14 «Об организации архивного отдела облисполкома». В соответствии с решением 5-й 
сессии областного Совета депутатов трудящихся от 7 июня 1974 г. образован архивный отдел 
облисполкома. Архивный отдел был образован в целях улучшения архивного дела в Еврейской 
автономной области, обеспечения организационно-методического руководства архивами обла-
сти, осуществления контроля за их работой, внедрения рациональных форм и методов ведения 
делопроизводства. В июле 1978 г. было введено в строй новое типовое здание Государственного 
архива ЕАО, построенное по специальному проекту, вместимостью 400 тыс. единиц хранения. 
Оно имеет архивохранилища, читальный и выставочный залы. В 1979 г. в Государственном 
архиве области началось создание справочно-информационного фонда, картотеки методиче-
ских пособий. В 1980 г. штатная численность архива области составила 16 человек. В связи с 
50-летием образования ЕАО и 40-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
архивистами проведена исследовательская работа по выявлению документов, на основе кото-
рых были составлены лекции и написаны серии статей по истории области. С 1986 г. началась 
работа по выявлению особо ценных документов. Планомерный характер получило комплекто-
вание архивов документами личного происхождения и фотодокументами. В 1991 году в состав 
государственного архива ЕАО вошли документы партийного архива обкома КП РСФСР, обра-
зованного в 1942 г. (56 тыс. ед. хр. за 1920–1991 гг.), и ликвидированных партийных структур 
Еврейской автономной области. К уникальным экземплярам хранения можно причислить доку-
менты: первых съездов Советов Биробиджанского района и ЕАО, первой конференции Союза 
сельскохозяйственных рабочих, первого курсового собрания учителей. Имеются документы о 
планировке города Биробиджана, по устройству первых переселенческих построек, еврейских 
посёлках, колхозах, дорогах, потребности в рабочей силе, освоении новых земель, работе про-
мышленных артелей, развитии промышленности и сельскохозяйственного производства, фор-
мировании сети школ и медицинских учреждений. Среди архивного фонда есть немало доку-
ментов, рассказывающих и о трагических моментах истории — раскулачивании и репрессиях. 
Документы архивных фондов свидетельствуют о героическом подвиге трудящихся области в 
тылу в годы Великой Отечественной войны.
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Архивные материалы личного происхождения являются неоценимыми источниками в 
изучении истории автономии. Они представлены личными фондами первостроителей области, 
участников Гражданской и Великой Отечественной войн, общественных деятелей, журналистов, 
знатных людей промышленности, сельского хозяйства, народного образования, здравоохране-
ния. В особую группу в архиве выделен фонд фотоматериалов. В нём хранятся негативы и пози-
тивы объектов промышленности, сельского хозяйства, жилищных комплексов, знаменательных 
культурно-массовых и спортивных событий, а также фотоснимки тружеников промышленности, 
сельского хозяйства, общественных деятелей, жителей области, памятников истории и культуры. 
В архиве хранятся документы не только на русском языке, но и на английском, идиш. Например, 
материалы геологической экспедиции ЛенОЗЕТа 1933 г., доступ к этому фонду ограничен из-за 
ветхости документов. Некоторые бумаги написаны на очень тонкой, почти папиросной бумаге 
расплывшимися синими чернилами. Поэтому прочитать их очень сложно. Есть и другое препят-
ствие: множество документов, хранящихся в архиве, написаны на еврейском языке (идиш), и 
до сих пор ни один лингвист с ними не работал. Да и вряд ли сотрудники архива смогли бы это 
сделать, ведь многие материалы требуют реставрации. На государственное хранение ежегодно 
поступает более 7,5 тыс. единиц хранения. В Сводном списке источников комплектования архив-
ных учреждений области числится 270 организаций, отражающих состояние политической, эко-
номической, культурной и общественной жизни области.

Сегодня Государственный архив ЕАО — современное учреждение, в котором эффек-
тивно используются информационно-поисковые системы и автоматизированные архивные 
технологии. Созданы и постоянно пополняются автоматизированные учётные базы данных: 
«Архивный фонд», «Фотокаталог», «Метрические книги», «Учёт обращений граждан и органи-
заций», «Решения исполкомов». С 2009 г. разработан сайт архива, который пользуется большой 
популярностью. В 2020 г. структура Государственного архива Еврейской автономной области 
состояла из четырёх отделов: отдел обеспечения сохранности и государственного учёта доку-
ментов и фондов; отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства, личных 
фондов и фото-, фоно-, видеодокументов; отдел информации, публикации и научного исполь-
зования документов; отдел информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных 
технологий. Архив становится подлинно научно-исследовательским учреждением. Документы, 
хранящиеся здесь, являются источниковой базой для изучения истории, экономики и культуры 
области. По документам архива области оформлена фотодокументальная выставка «Еврейская 
автономная область: вехи истории», были подготовлены и изданы справочно-информационные 
издания «Административно-территориальное устройство ЕАО 1858–2003 годы» и «Улицы города 
Биробиджана».

См.: Баева, Н. Архиважное дело / Н. Баева // Биробиджанер штерн. — 2018. — 30 мая. — 
С. 5; Сербина, Н.К. Становление и развитие архивной службы в Еврейской автономной обла-
сти / Н. К. Сербина // Служба государственной важности : сб. материалов регион. науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию гос. арх. службы России, 26 апр. 2018 г. — Биробиджан, 2018. — 
С. 6–13; 80 лет назад образован государственный архив Еврейской автономной области // 
Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области / авт.-сост. :  
О. В. Думчева, О. С. Птицына, Н. Г. Щербинина ; дизайн и вёрстка Т. В. Кочубей. — Биробиджан, 
2019. — С. 35–39; Архив — история и современность. — Текст : электронный // Официальный 
портал органов государственной власти Еврейской автономной области : офиц. интернет-пор-
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тал. — URL: https://www.eao.ru/archive/obshchestvo/istoriya/arkhivnye-dokumenty-rasskazyvayut-/
arkhiv-istoriya-i-sovremennost/?ysclid=lxsc930eu4126215786 (дата обращения: 24.06.2024).

Щербинина Н. Г.

26
100 лет со дня рождения Вадима Яновича Мялка (1925–1996), актёра Приморского ака-

демического краевого драматического театра им. М. Горького, народного артиста Российской 
Федерации, почётного гражданина города Владивостока.

См.: Поздняк, К. Помните : на Светланской жил Актер / К. Поздняк // Владивосток. — 
2014. — 1 апр. — С. 2; Мялк, Я. Пройдя войну, папа выбрал «красивую» профессию : [беседа с 
дочерью нар. артиста Рос. Федерации Вадима Мялка] / зап. И. Смирнова // Журнал № 1 vip. — 
2015. — Декабрь (№ 1). — С. 56–60. 

50 лет со времени учреждения решением Магаданского облисполкома национального 
природного парка «Озеро Джека Лондона» (1975). Статус подтверждён решением президиума 
Ягоднинского районного Совета народных депутатов от 21 декабря 1990 года. Комплексный 
природный парк регионального значения площадью 194,25 тысячи гектаров простирается от 
хребта Большой Анначаг по бассейнам рек Кюель-Сиен, Сибик-Тыэллах, Сухахе, захватывая бе-
рег Колымского водохранилища. Включает в себя озёра Танцующих Хариусов и Джека Лондона, 
а также одну из высочайших вершин области — пик Абориген. Начиная с декабря 2022 г. озеро 
Джека Лондона входит в состав Национального парка «Черский» им. А. В. Андреева. Сегодня за 
эту территорию отвечает и следит за соблюдением правил, установленных для такого вида особо 
охраняемых природных территорий, государственный природный заповедник «Магаданский».

См.: Озеро Джека Лондона : ...в горном озере купается заря : [фотоальбом / текст  
Р. В. Седова ; фотосъёмка В. И. Рябкова]. — Москва : ПЕНТА, 2013. — 196 с. — (Самые красивые 
места Колымы); Национальный парк «Черский» имени А. В. Андреева. — Текст : электронный //  
Институт биологических проблем Севера : [сайт]. — URL: https://www.ibpn.ru/cherskiy-park (дата 
обращения: 29.05.2024); Озеро Джека Лондона. — Текст : электронный // Государственный 
природный заповедник «Магаданский» : [сайт]. — URL: https://magterra.ru/new/ozero-dzheka-
londona/ (дата обращения: 29.05.2024).

28
90 лет со дня рождения Константина Семёновича Савинова (1935–2022), эколога, худож-

ника, действительного члена Общества изучения Амурского края.
См.: Барсегов, Э. [Экологу, художнику, действительному члену ОИАК Константину 

Семеновичу Савинову — 80 лет] // Календарь дат и событий Приморского края на 2015 год. — 
Владивосток, 2014. — С. 139–140; Памяти К. С. Савинова. — Текст : электронный // Приморское 
краевое отделение «Русское географическое общество» — Общество изучения Амурского края :  
[сайт] : — 2022. — 6 дек. — URL: https://оиак.рф/news/2020-01-15/pamyati-s-v-levadney (дата 
обращения: 10.12.2024).

29
130 лет со дня рождения Сергея Васильевича Иванова (1895–1986), этнографа, создателя 

классической типологии сибирского орнамента, исследователя Дальнего Востока. Получив в 
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1924 г. диплом Петроградского университета, он, по предложению Штернберга, остался асси-
стентом на географическом факультете. Первая Амурская экспедиция С. В. Иванова состоялась 
летом 1927 года. Собранные им на Нижнем Амуре полевые материалы легли в основу пер-
вых статей и книг: «Сибирские параллели к магическим изображениям из эпохи палеолита» 
(«Советская этнография», 1934, № 4), «Орнаментированные куклы у ольчей» («Советская этно-
графия», 1936, № 6), «Медведь в религиозном и декоративном искусстве народностей Амура» 
(сборник «Памяти В. Г. Богораза», М.-Л., 1937). В 1963 г. вышла самая популярная книга 
С. В. Иванова «Орнамент народов Сибири как исторический источник : (по материалам XIX – 
начала XX в.)», а в 1970 г. — «Скульптура народов Севера Сибири XIX – первой половины XX в.». 
В 1979 г. Иванов выпустил свою последнюю книгу «Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских 
татар. XVIII – первая четверть XX в.». Умер 5 сентября 1986 г. в Ленинграде.

См.: Огрызко, В. Иванов Сергей Васильевич / В. Огрызко // Отечественные исследова-
тели коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / 
В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 235–240.

В мае исполняется:

25 лет со дня выхода первого номера журнала «Дальневосточный капитал» (2000). 
См.: Жиронкина, Л. 20 лет журналу «Дальневосточный капитал» // Календарь дат и собы-

тий Приморского края на 2020 год. — Владивосток, 2019. — С. 186–189.

ИЮНЬ

3
100 лет со дня рождения Владимира Александровича Русскова (1925–1996), дальнево-

сточного писателя, члена Союза писателей СССР.
См.: Гребенюкова, Н. П. Писатели Хабаровска и театр : (1950–1980-е гг.) : [в содружестве 

с театром работали писатели, в т. ч. В. А. Руссков] / Н. П. Гребенюкова // Записки Гродековского 
музея. — Хабаровск, 2020. — Вып. 38. — С. 22–26; Руссков Владимир Александрович, писатель, 
драматург, член Союза писателей СССР. — Текст : электронный // «Биробиджанская област-
ная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» : [сайт]. — URL: https://bounb.
ru/publications/calendars/pisateli2020#%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B2 (дата обращения: 14.08.2024).

10
85 лет со дня рождения Елены Алексеевны Бибиковой (1940), носителя языка коренного 

малочисленного народа Севера уйльта, преподавателя, переводчика, члена авторской группы 
составителей первого уйльтинского букваря, мастера декоративно-прикладного искусства. 
Родилась на Севере Сахалина в кочевье Горячие Ключи в семье оленеводов. Родители кочевали 
со стадом домашних оленей в тайге, где и прошло раннее детство Елены Алексеевны. Школьные 
годы провела в школе-интернате культбазы пос. Ноглики. В 1961 г. по окончании Александровск-
Сахалинского педагогического училища работала воспитателем, учителем. В 1970 г. уехала в 
Бурятию, где продолжала работать в школе, заочно окончила Улан-Удэнский пединститут, полу-
чила диплом учителя русского языка и литературы. По возвращении на Сахалин в 1978 г. рабо-
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тала в Ногликской районной библиотеке, потом в райисполкоме инструктором по работе с народ-
ностями Севера. Вышла на пенсию и перебралась в с. Вал, работала в сельском Доме культуры 
и Центре детского творчества, где учила детей уйльтинскому языку. На протяжении многих лет 
занимается изучением уйльтинского фольклора — песен, сказок, преданий. Внесла большой 
вклад в дело сохранения и развития традиционной культуры и языка народа уйльта. Сотрудничает 
с российскими и зарубежными этнографами и лингвистами. В 1995 г. в составе группы носите-
лей языка и под научным руководством профессора Хоккайдского университета Дзиро Икэгами 
работала над созданием первого уйльтинского букваря «Уилтадаирису» («Говорим по-уйльтин-
ски»), который был издан в 2008 г. Сахалинским книжным издательством. Принимала участие в 
разработке методики обучения уйльтинскому языку, создании программно-методического сбор-
ника «Преподавание уйльтинского языка» (2012). По этому букварю язык изучают учащиеся 
школы-интерната № 3 «Технологии традиционных промыслов народов Севера» г. Поронайска 
и взрослое население. Е. А. Бибикова занимается переводом на уйльтинский и русский языки 
произведений художественной литературы, сказок, сказаний, легенд, пишет стихи для детей. 
Активно сотрудничает с Ногликской библиотекой в переводах и изданиях сказок уйльтинского 
фольклора. Занимается декоративно-прикладным искусством, вышивкой уйльтинских орнамен-
тов. В 2014 г. вышли её книги «Близким тебе станет», «По тропинке», «Полёт вдохновенной 
души. Уйльтинские орнаменты Е. А. Бибиковой». Е. А. Бибикова — автор «Русско-уйлтинского 
разговорника» (2020), соавтор «Букваря для 1-го класса» — учебного пособия на уйльтинском 
языке для общеобразовательных организаций (2022), «Картинного словаря уйльтинского языка, 
1–4 классы» — учебного пособия для общеобразовательных организаций (2023).

См.: Бибикова, Е. А. Воспоминания / Е. А. Бибикова // Уйльта. Эвенки / ред.-сост. :  
М. М. Прокофьев, К. Я. Черпакова. — Южно-Сахалинск, 2009. — С. 33–43; Красильникова, И. 
Поздравляем юбиляра! / И. Красильникова // Нифх диф (Нивское слово). — 2020. — № 2 (300). — 
С. 4.

15-19
100 лет назад в г. Хабаровске состоялся Первый туземный съезд Дальневосточной обла-

сти (1925).
См.: Первый туземный съезд ДВО : (протоколы съезда с ввод. ст. А. Липского) / под общ. 

ред. И. Ф. Федорова. — Хабаровск : [б. и.], 1925. — 138 с.; Сесёлкин, А. Н. Советско-Гаванский и 
Ванинский районы : хроника событий / А. Н. Сесёлкин. — Комсомольск-на-Амуре, 2013. — С. 49; 
Забытые юбилеи : [к 90-летию съезда]. — Текст : электронный // Приморское краевое отделение 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» — Общество 
изучения Амурского края : [сайт]. — 2015. — 19 июня. — URL: https://оиак.рф/news/2015-
06-19/novaya-zapis-59 (дата обращения: 06.11.2024); За резолюциями — дела : Как совет-
ская власть помогла «туземцам встать в ряды культурных народов». — Текст : электронный //  
Дальневосточные ведомости : [сайт]. — 2023. — 24 июня. — URL: https://dvvedomosti.com/news/
za-rezolyutsiyami-dela (дата обращения: 06.11.2024).

17
85 лет со дня рождения Валерия Трофимовича Праскова (1940–2021), живописца, чле-

на Союза художников России, заслуженного художника Российской Федерации. Родился во 
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Владивостоке. В 1962 г. окончил Биробиджанское художественное училище. В 1965–1967 гг. — 
художник студии телевидения в Благовещенске, затем окружной телестудии в Анадыре на 
Чукотке. В 1970 г. переехал в Магадан. Работал в Магаданских художественно-производствен-
ных мастерских Художественного фонда РСФСР. Участник международных, всесоюзных, все-
российских, зональных, областных, окружных выставок. Писал маслом, акварелью, пастелью, 
сангиной, тушью, карандашом в жанре пейзажа, портрета, натюрморта, сюжетно-тематическом. 
Излюбленная тема — северная природа. Среди его произведений: «Над Чукоткой», «Анадырский 
лиман», «Ольский перевал», «Северный пейзаж», «Бухта Нагаева», «Отлив на полуострове Кони», 
«В окрестностях озера Джека Лондона», «Букет в мастерской», «Солистка ансамбля “Эргырон” 
Екатерина Рультынеут», «Памяти Высоцкого». Тема первопроходцев Севера нашла своё вопло-
щение в картинах «Семён Дежнёв», «Артерии Чукотки», «Билибинская атомка», «Строительство 
Колымской ГЭС». Занимался монументальной живописью: оформил интерьеры многих обще-
ственных и административных зданий. Оформлял книги областного книжного издательства. 
Совершенствовал мастерство в домах творчества художников «Академическая дача имени 
И. Е. Репина» в Калининской области и «Горячий ключ» в Краснодарском крае. Награждён зна-
ком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (2004). Лауреат 
премии г. Магадана в области изобразительного искусства за 2002 год. В 2006 г. удостоен пре-
мии губернатора Магаданской области за вклад в развитие культуры (изобразительного искус-
ства) территории. В 2012 г. отмечен знаком отличия «За заслуги перед городом Магаданом» за 
высокие достижения и значительный вклад в развитие культуры и искусства г. Магадана. По 
итогам 2014 г. удостоен премии органов местного самоуправления г. Магадана «Человек года». 
В 2017 г. живописец награждён Золотой медалью Союза художников «За выдающийся вклад в 
изобразительное искусство России», получил звание лауреата премии губернатора Магаданской 
области как лучший хранитель национальных традиций коренных малочисленных народов 
Севера. Работы художника хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Читы, 
Якутска, Магадана, Анадыря, в областной библиотеке имени А. С. Пушкина, частных собраниях 
в стране и за рубежом.

См.: Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магад. обл. : [альбом-справ.] / 
О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 206–207; Праскова, М. Профессия — 
живописец / М. Праскова // Колым. Просторы. — Магадан, 2006. — № 3/4. — С. 301–308; 
Трошина, М. Профессия — живописец / М. Трошина // Дальневост. капитал. — 2015. — 
№ 12. — С. 86; Праскова, М. Профессия — живописец  / М. Праскова // Колымские просторы :  
лит.-художеств., обществ.-полит. журн. территории. — Магадан, 2020. — № 27. — С. 200–209; 
Живописец, заповедавший нам вселенную Северо-Востока. — Текст : электронный // Магаданская 
областная Дума : [сайт]. — URL: https://duma.49gov.ru/press/news/?id_4=67442 (дата обра-
щения: 29.05.2024); Из художественной коллекции магаданского музея. — Текст : электрон-
ный // Магаданский областной краеведческий музей : [сайт]. — URL: https://magadanmuseum.
ru/virtual/artists-2020/ (дата обращения: 29.05.2024); Трошина, М. Магаданский живописец 
Валерий Прасков: Мою руку узнают. Мне этого достаточно / М. Трошина. — Текст : электрон-
ный // Магаданская правда : [сайт]. — 2020. — 17 июня. — URL: https://magadanpravda.ru/lenta-
novostej/lyudi/magadanskij-zhivopisets-valerij-praskov-moyu-ruku-uznayut-mne-etogo-dostatochno 
(дата обращения: 29.05.2024).

70 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Говорова (1955), живописца, графика, 
члена Союза художников России (2000). Родился в с. Кулябовке Балашовской (ныне Саратовской) 
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области в семье кадрового офицера. Его детство и юность прошли в Крыму. Окончил детскую 
художественную школу имени И. К. Айвазовского в г. Феодосии (1966–1970), отделение живопи-
си Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша в г. Симферополе (1972–1979), 
факультет теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина 
(2018–2021), получил степень магистра искусствоведения. Своим творческим наставником счи-
тает знатока живописи Н. С. Барсамова, который во время Великой Отечественной войны орга-
низовал эвакуацию работ Айвазовского из Крыма. После службы в армии Говоров жил и работал 
в Москве. В 1981 г. приехал на Камчатку. Первая персональная выставка художника состоялась в 
Петропавловске-Камчатском в 1988 году. Широта интересов и познаний художника подтвержда-
ется его работами в различных жанрах и видах изобразительного искусства. Он много рисует, 
пишет акварелью, пастелью, маслом, темперой, занимается книжной графикой, владеет техни-
кой живописи по дереву. Особое место в творчестве Говорова занимает иконопись. Им созда-
ны и переданы в дар Петропавловской и Камчатской епархии иконы «Святитель Иннокентий», 
«Николай Чудотворец», «Святые апостолы Пётр и Павел», «Сергий Радонежский», «Троица», 
«Богоматерь с младенцем», «Святой Георгий Победоносец», «Святой апостол Пётр». На про-
тяжении многих лет художник создаёт серию живописных портретов современников «История 
в лицах». Для каждого портрета он находит соответствующие живописные решения, поэтому 
его работы очень разнообразны по композиции и манере исполнения. Художнику удаются жан-
ровые произведения, картины на тему Севера, лирические пейзажи и натюрморты. Мастерство, 
с которым Говоров пишет акварели, доходит до виртуозности. В произведениях «Первые замо-
розки», «Берёзовый хоровод», «Последний штрих осени», «Утренняя Сероглазка» очень точно 
улавливается цвет, состояние воздуха и объём времени. Среди графических работ заслуживает 
особого внимания Санкт-Петербургская серия, выполненная в смешанной технике: «Кот на 
крыше», «Петропавловская крепость», «Пулковский треугольник». Вячеслав Михайлович изве-
стен не только художественным, но и музыкальным и литературным творчеством. Он является 
автором сольных альбомов: «Песни о Камчатке» (1995, 1999), «Камчатка. Восьмое чудо света» 
(2003), «Ахтари» (2004); поэтического сборника «Камчатка. Восьмое чудо света» (2005), книги 
для детей с авторскими иллюстрациями «Розовая чайка» (2023). Говоров награждён дипломом 
Союза художников России за успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного 
искусства России (2005), архиерейскими грамотами Русской православной церкви за усерд-
ные труды во славу Святой Церкви (2005, 2012), Почётной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры (2011). Произведения худож-
ника находятся в собрании Камчатского краевого художественного музея, частных коллекциях 
России и за рубежом.

См.: Вячеслав Говоров. Член Союза художников России : живопись, графика / сост. 
В. М. Говоров. — Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2005. — 57 с. — (Б-ка «Новой книги») 
(Культурное наследие Камчатки); Черкашина, А. С. Времен связующая нить. Художники Камчатки :  
к 45-летию Камч. регион. отд-ния ВТОО «Союз художников России» : альбом-справочник / 
А. С. Черкашина. — Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2021. — С. 54–59.

Шамашова И. В.

70 лет со дня открытия Комсомольского-на-Амуре вечернего политехнического института 
(КнАВПИ), ныне ФГБОУ ВО  «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (1955), 
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обеспечивающий высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами предприятия 
ключевых отраслей народного хозяйства Дальнего Востока.

См.: Комсомольск-на-Амуре: страницы истории : сб. док. Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. 
арх. Дал. Востока, Комсом.-на-Амуре гор. арх. / Упр. по делам арх. Правительства Хабар. края, 
Гос. арх. Хабар. края, Рос. гос. ист. арх. Дал. Востока [и др.]. — Хабаровск, 2012. — С. 252–254; 
Наш университет : история. — Текст : электронный // Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет : [сайт]. — URL: https://knastu.ru/university/history (дата обращения: 07.05.2024).

20
140 лет со дня рождения Бориса Львовича Брука (1885–1979), учёного, профессора, внёс-

шего свои знания и силы в освоение будущей Еврейской автономной области. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — 

Хабаровск, 2014. — С. 264–265; Бренер, И. С. С мандатом старосты Калинина = With the mandate 
from Chairman Kalinin : твор. наследие проф. Бориса Брука / И. С. Бренер. — Биробиджан : ИКАРП 
ДВО РАН, 2017. — 250 с. 

21
110 лет со дня рождения Сергея Ивановича Шершавина (1915–2002), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза.
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2015 г. — 

Хабаровск, 2014. — С. 127; Герои Совет. Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы ;  
Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. справ. / 
Магад. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; сост. И. М. Морякова. — Магадан, 2020. —  
С. 26; Шершавин Сергей Иванович. — Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. — URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6994 (дата обращения: 29.05.2024).

24
100 лет со дня рождения Михаила Владимировича Ашика (1925–2020), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в Ленинграде в семье служащего. Начало 
Великой Отечественной войны провёл в блокадном городе. С февраля 1943 г. — в Красной ар-
мии. Командир стрелкового взвода 144-го батальона морской пехоты Ашик отличился в боях за 
освобождение Венгрии. В ночь на 20 марта 1945 г., погрузившись на катера Дунайской флотилии 
в районе г. Вишеград и пройдя по Дунаю 45 километров, высадился со взводом в районе д. Тат, 
«оседлал» шоссейную и железную дороги Эстергом — Комарно, преградил путь отходящему 
противнику и занял точку на берегу Дуная. В течение четырёх суток, находясь в тылу врага, отра-
зил 18 атак пехоты и танков противника, уничтожил три танка, две пушки и значительное число 
гитлеровцев, способствовал овладению советскими войсками г. Эстергома. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
лейтенанту М. В. Ашику присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 4954). После войны служил в войсках МВД. В мае 1951 г. был 
направлен на службу в Магадан, где занимался следственной работой, обеспечивая безопас-
ность морского порта, аэропорта «13-й километр», электростанции. С 1960 г. — командир вой-
сковой части № 6611. Трижды избирался депутатом Магаданского городского Совета депутатов 
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трудящихся. В 1963 г. переведён в Ленинград. Последняя должность в войсках МВД — замести-
тель начальника Высшего политического училища МВД СССР. С 1968 г. занимался литератур-
ным трудом. Автор книг, очерков, статей, в основном о пройденном пути в морской пехоте. С 
1979 г. полковник Ашик — в отставке. Жил в Санкт-Петербурге. Награждён орденами Ленина, 
Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, орденами ино-
странных государств, медалями. Летом 2020 г. за особые заслуги в общественно-политической 
и оперативно-служебной деятельности на территории Магадана, направленные на защиту госу-
дарственного строя и общественной безопасности, повышения авторитета города и области, за 
мужество и отвагу при исполнении служебного долга и высокий профессионализм решением 
Магаданской городской думы М. В. Ашику было присвоено звание «Почётный гражданин города 
Магадана». 24 июня этого же года в Магадане торжественно открыли памятную доску герою.

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные кава-
леры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : био-
библиогр. справ. / Магад. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; сост. И. М. Морякова. — 
Магадан, 2020. — С. 52; Цыбулькин, П. Герой Советского Союза Михаил Ашик / П. Цыбулькин // 
Колымские просторы. — Магадан, 2020. — № 27. — С. 24–27; Ашик Михаил Александрович. — 
Текст : электронный // Герои страны : [сайт]. — URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=5876 (дата обращения: 29.05.2024); Звание «Почётный гражданин города Магадана» присвое-
но Герою Советского Союза Михаилу Владимировичу Ашику. — Текст : электронный // Мэрия 
города Магадана : [сайт]. — URL: https://magadangorod.ru/press/news/?id_4=54548 (дата обра-
щения: 29.05.2024); Цыбулькин, П. И. Ашик Михаил Владимирович / П. И. Цыбулькин. — Текст :  
электронный // Моя родина — Магадан : [сайт]. — URL: https://www.kolymastory.ru/glavnaya/
zhizni-i-sudby-dalstroj/ashik-mihail-vladimirovich/ (дата обращения: 29.05.2024).

25 (13)
160 лет со дня рождения Эдуарда Эдуардовича Анерта (1865–1946), учёного-геолога, пер-

вооткрывателя ряда месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке и в Маньчжурии. 
Производил геологические исследования в Южно-Уссурийском крае, занимался проблемами 
золотоносности и золотодобычи Приамурья.

См.: Ремизовский, В. И. Геолог и горный инженер Эдуард Эдуардович Анерт / В. И. Реми-
зовский // Дал. Восток. — 2022. — № 6. — С. 132–148; Хобта, А. В. Анерт Эдуард Эдуардович 
/ А. В. Хобта, Т. Н. Гордиенко // Хобта, А. В. Инженеры Транссиба (конец XIX – начало XX в.) : 
ист.-биогр. очерки : в 2 ч. / А. В. Хобта, Т. Н. Гордиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва, 
2023. — Ч. 1 : [А–К]. — 2023. — С. 30–34.

26
125 лет со дня рождения Тихона Захаровича Сёмушкина (1900–1970), писателя, видного 

деятеля в области образования, автора одних из первых художественных книг о Чукотке.  
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  

электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 04.12.2024); Омрувье, И. Пленник Севера : о том, как Чукотка сделала уроженца 
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пензенского села писателем и позволила ему получить всесоюзное признание и Сталинскую 
премию / И. Омрувье // Крайний Север. — 2020. — 24 июля. — С. 18–19; Сущанский, С. И. Тихон 
Захарович Семушкин / С. И. Сущанский // Сущанский С. И. Штрихи к портретам : Словом жив че-
ловек : док. очерки о литераторах Магадана и Магад. обл. / С. И. Сущанский. — Магадан, 2020. — 
С. 451–458; Сущанский, С. И. Тихон Захарович Семушкин (1900–1970) / С. И. Сущанский //  
Сущанский С. И. Штрихи к портретам : Словом жив человек : док. очерки о литераторах Магадана 
и Магад. обл. / С. И. Сущанский. — Магадан, 2022. — С. 276–282.

100 лет со дня рождения Павла Ивановича Беляева (1925–1970), участника Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 04.12.2024).

75 лет со дня рождения Степана Николаевича Сивцева-Доллу (1950–2021), кандидата ис-
кусствоведения, заслуженного артиста Республики Саха (Якутия), почётного кинематографиста 
России, лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. П. А. Ойунского, почёт-
ного гражданина Мегино-Кангаласского улуса.

См.: Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 526. 

30
125 лет со дня рождения Валентина Иосифовича Антощенко-Оленева (1900–1984), графи-

ка, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Учился в Рисовальной школе Общества поощ-
рения художеств в Петербурге у Н. К. Рериха, в студии М. З. Шагала в Витебске. Репрессирован в 
1938 г., в июле 1939 г. доставлен в Магадан. Освободился 1 марта 1948 года. Ещё будучи заклю-
чённым, оформлял книги издательства «Советская Колыма». С ноября 1948 по май 1953 г. — ху-
дожник Магаданского музыкально-драматического театра им. М. Горького. Работал в редакции 
областной газеты «Магаданская правда». Трудился в технике станковой линогравюры. Среди 
его работ: «Лесотундра», «Полярное лето», «Разделка моржа», «Охотники с острова Раутан» и 
другие. Участвовал в художественных выставках в Магадане. В первой половине 1950-х гг. воз-
главил при областном Доме народного творчества вечернюю студию рисунка и живописи для 
всех желающих. После реабилитации в 1957 г. вернулся в Алма-Ату. 

См.: Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магад. обл. : [альбом-справ.] / 
О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 116–117; Савченко, Б. Моё цветное 
отрочество / Б. Савченко // Мир Севера. — 2017. — № 3. — С. 19–24.

55 лет со дня образования в Южно-Сахалинске овощеводческого совхоза «Тепличный» 
(1970), ныне АО «Совхоз Тепличный». Организован на базе теплично-парникового хозяйства 
птицефабрики «Центральная» согласно распоряжению Совета Министров РСФСР № 1128-р от 
11 июня 1970 г. На 30 июня 1970 г. (официальная дата образования хозяйства) на предприятии 
имелись 4500 квадратных метров зимних теплиц 1956 г. постройки, 2000 квадратных метров 
парников и 64 гектара полей для выращивания ранних овощей. Тогда же были созданы две 
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бригады по выращиванию овощей в защищённом и открытом грунте. В ноябре 1970 года в целях 
повышения квалификации рабочих и механизаторов совхоза была создана школа агротехниче-
ского и механизаторского всеобуча в количестве 25 человек. Уже на следующий год урожай-
ность с одного квадратного метра зимних теплиц составила 25,1 кг. Директором строящегося 
совхоза «Тепличный» был назначен Григорий Павлович Астафьев. Овощевод по специальности, 
он в разные годы работал главным агрономом Красноярского треста пригородных совхозов, 
начальником Сахалинского областного управления совхозов. Первую очередь тепличного ком-
бината площадью в 2,5 га приняли в эксплуатацию в декабре 1972 г., вторую (тоже 2,5 га) — 
через год. В 1973 г. директором хозяйства назначен Николай Петрович Салтук. Он руководил 
«Тепличным» двадцать семь лет. За эти годы «Тепличный» прирастал новыми производственны-
ми объектами — построены здания гаража, ремонтно-механической мастерской, овощехрани-
лища, проведена мелиорация земель в открытом грунте. По итогам работы за 1977 и 1983 годы 
коллективу совхоза присуждено переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску почёта на ВДНХ СССР. В 1982 году в 
честь 100-летия образования г. Южно-Сахалинска совхоз был награждён Почётной грамотой 
Верховного Совета РСФСР. В 1984–1986 гг. был построен ещё один цех комбината площадью 
6 гектаров. Это были ангарные теплицы, каждая в 1500 квадратных метров. Большое внимание 
в эти годы в «Тепличном» уделялось строительству жилья для работников совхоза, возведению 
социальных объектов. На плечи Н. П. Салтука легли и нелёгкие девяностые. Когда начали массо-
во закрываться тепличные комбинаты, ему удалось сохранить производство. В 2000 г. Николая 
Петровича сменил новый руководитель — Виктор Борисович Бутков. Знакомство с работой пер-
спективных предприятий, применяющих передовые методы выращивания овощей, и поэтапное 
внедрение их в производство, позволило совхозу «Тепличный» превратиться в развитое, фи-
нансово стабильное предприятие с высокой прибыльностью и большими планами развития.  В 
2007 г. построен первый гектар блочных теплиц высотой 4,5 метра для выращивания огурцов 
на светокультуре. В 2009 году построен ещё один гектар таких же теплиц, где на площади 0,6 га 
разместились розы для срезки, а на остальной — автоматическая финская салатная линия, про-
изводительностью 6000 штук салата в день. В 2010 году на юг Сахалина пришёл газ, и совхоз 
был включен в план газификации на 2011 год. За счёт собственных средств была построена 
газовая котельная, что позволило снизить затраты на тепло. Большая часть производственных 
мощностей совхоза «Тепличный» обогревается за счёт введённой в эксплуатацию в 2012 г. ав-
томатизированной газовой котельной. «Голубое топливо» позволяет предприятию не только 
существенно сокращать расходы на энергоносители, но и использовать отработанное топливо 
для подкормки растений жизненно необходимым для них углекислым газом. Продолжается 
модернизация, начатая в 2013 г., с поэтапным вводом новых тепличных комплексов в рамках 
инвестиционного партнёрства. В 2016 г. прошло торжественное открытие очередных 2 га теплиц. 
На площади 1,6 га с мощной досветкой разместились длинноплодные огурцы. Рядом с новым 
блоком построена новая подстанция мощностью 3 мегаватта. К началу 2021 года АО «Совхоз 
“Тепличный”» имел в наличии 8 га современных теплиц нового поколения высотой 6 метров, 
2 га теплиц высотой 4,5 метра и 0,5 га плёночных теплиц. Общая площадь защищённого грунта 
составляет 10,5 га. В 2022 г. введён в эксплуатацию новый объект — отдельный тепличный блок 
для выращивания рассады площадью в один гектар. В нём выращивается рассада овощей для 
собственного производства, цветочная для озеленения города, рассада для дачников-огород-
ников, производится выгонка луковиц тюльпанов. Блок оснащён высокоточным комплексом для 
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набивки грунтом кассет и горшков, высева семян, пикировки растений. Успешным 2022-й для 
хозяйства стал и в плане урожайности — в открытом грунте она стала лучшей за последние 
10 лет. А общий валовой сбор за год, и в открытом, и в защищённом грунте, составил более 
16 тысячи тонн продукции — такие результаты достигнуты впервые в истории предприятия. 
В 2023-м были введены в эксплуатацию новые теплицы площадью 2,9 га. Они на метр выше 
тех, которые в совхозе были построены ранее. Это даёт возможность поддерживать оптималь-
ный для растений микроклимат, что хорошо сказывается на урожайности. Новые теплицы 
функционируют автономно. Для этого заранее были построены электроподстанция, котельная, 
системы инженерной инфраструктуры — газопровод, водопровод и пр. Совхозное хозяйство 
сегодня представляет сложную многоуровневую агропромышленную систему с автоматизиро-
ванным контролем за микроклиматом в теплицах, освещением и поливом будущего урожая. 
Компьютеризированы процессы выращивания продукции, а также производство рассадного 
материала овощных и цветочных культур. Имеется высокотехнологичный логистический центр 
с двумя овощехранилищами, линией мойки и переработки собранного урожая, холодильники 
и лаборатории, пристально следящие за качеством более 25 видов продукции. Валовое произ-
водство овощей защищённого грунта в 2023 году составило 7800 тонн, в открытом грунте — 
3300 тонн, производство картофеля — 2800 тонн. Выращены 1,8 миллиона роз, 735 тысяч тюль-
панов на срезку, более миллиона штук рассады цветов и овощных культур для населения. Объём 
реализации продукции собственного производства достиг 2 млрд 478 млн рублей.

См.: Галак, А. Все краски «Тепличного» : секреты вечного лета по-сахалински / А. Галак // 
Аргументы недели. — 2015. — 25 июня. — С. 12. — (Аргументы недели. Сахалин); Николаева, Л.  
Там, где всегда лето, цветы и... космос : «Тепличному» — 50 лет / Л. Николаева // Совет. 
Сахалин. — 2020. — 7 июля. — С. 1, 2; История. — Текст электронный // Совхоз «Тепличный» : 
[офиц. сайт]. — URL: http:// sakhtepl.ru/history/ (дата обращения: 04.04.2024).

ИЮЛЬ

2 (20 июня)
165 лет со дня основания г. Владивостока (1860). 
См.: Авченко, В. Ключ к закрытому городу, или 160-летний юноша между про-

шлым и будущим / В. Авченко. — Текст : электронный // Дальневосточная государствен-
ная научная биболиотека : [сайт]. — URL: https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/
%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1
%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата обращения: 22.11.2024); Васина, О. И. Большой 
Владивосток : хроника событий и судеб / О. И. Васина. — Владивосток : ЛИТ, 2021. — 127 с.; 
Хисамутдинов, А. А. Деловой Владивосток : Тихоокеанское окно России : портрет первых пред-
принимателей / А. А. Хисамутдинов ; отв. ред. Т. В. Прудкогляд ; Общерос. обществ. организация 
«Деловая Россия», TeamGroup. — Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2021. — 620, [3] с.; 
Владивосток на перекрестке культур : монография / Т. Г. Боголепова [и др.] ; Дальневост. федер. 
ун-т. — Владивосток : ДВФУ, 2022. — 102, [1] с. 

75 лет со дня рождения Валентина Петровича Пака (1950), предпринимателя, председателя 
Ассоциации корейских организаций Приморского края, почётного гражданина Надеждинского 
района Приморского края.
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См.: Пак, В. Главное в жизни только начинается / зап. В. Чен // Конкурент. — 2019. — 13–
19 авг. — С. 4; Рекова, Л. Валентин Пак — советник губернатора Приморья // Коммунар. — 
Уссурийск, 2019. — 19 дек. — С. 3; Рекова, Л. Орден Дружбы вручен Валентину Паку / Л. Рекова //  
Трудовая слава. — Надеждинское, 2022. — 18 июня. — С. 2.

3
80 лет со дня рождения Вячеслава Викторовича Сукачёва (Шпрингера) (1945–2024), даль-

невосточного писателя, редактора журнала «Дальний Восток» (2002–2011). Лауреат премии им. 
В. К. Арсеньева в номинации «За вклад в развитие Дальнего Востока» (2022). Автор книг «У 
светлой пристани», «У порога», «Причалы», «Приговорённая замуж» и др.

См.: Сукачёв Вячеслав Викторович : биобиблиогр. и лит.-крит. справ. / Союз писателей 
Рос. Федерации, Обществ. ин-т истории Дал. Востока, Изд. дом «Дальний Восток» ; [ред.-сост. 
В. И. Ремизовский]. — Хабаровск : Дальний Восток, 2010. — 149 с.; Шепчугов, П. И. Вячеслав 
Викторович Сукачев / П. Шепчугов // Шепчугов, П. И. «Живу в прекрасном далеке...» : очерки /  
П. И. Шепчугов. — Владивосток, 2017. — С. 50–59; Сукачев, В. В. О себе. У очага : [автобио-
графия и повесть] / В. В. Сукачев // Дал. Восток. — 2018. — № 5. — С. 62–87; Николашина, А. В. 
Главные редакторы — штурманы и капитаны / А. Николашина // Дал. Восток. — 2018. — № 5. — 
С. 3–4; Вячеслав Викторович Сукачёв : [некролог] // Тихоокеан. звезда. — 2024. — 3 сент. — С. 4; 
Савченко, А. «Я — русский, трижды русский писатель!» : [о жизни и творчестве] / А. Савченко // 
Приамур. ведомости. — 2024. — 23 окт. (№ 42). — С. 15.

8–9, 11 (26–27, 29 июня) 
135 лет со дня прибытия в г. Хабаровск на пароходе «Муравьёв» великого русского писа-

теля Антона Павловича Чехова. На следующий день он продолжил свой путь в Николаевск, да-
лее — на Сахалин, где провел «3 месяца плюс 2 дня». Свои впечатления об этих местах писатель 
отразил в книге «Остров Сахалин» и письмах «Из Сибири».

См.: Урманов, А. В. «...голова кружится от восторга» : А. П. Чехов на Амуре / А. В. Урманов // 
Лосевские чтения — 2014 : материалы конф. — Благовещенск, 2014. — С. 15–23; XXI Чеховские 
чтения : материалы регион. науч. конф., 29–30 янв. 2018 г. — Южно-Сахалинск : Музей кн. 
А. П. Чехова «Остров Сахалин» ; Москва : Перо, 2018. — 194 с.; Кобзарь, В. П. Антон Чехов на Шилке 
и Амуре в 1890 году / В. П. Кобзарь // Культура и наука Дал. Востока. — 2020. — № 2. — С. 14–23.

8
125 лет со дня рождения Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола (1900–1973), народ-

ного певца, олонхосута, запевалы осуохая, писателя, мелодиста, члена Союза писателей СССР, 
заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени.

См.: Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 241–243. — Библиогр.: 
42 назв.

12
100 лет со дня рождения Петра Константиновича Яковлева (1925), заслуженного работ-

ника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), участника Великой Отечественной войны, 
кавалера орденов Отечественной войны II степени, «Знак Почёта» (дважды), обладателя знака 
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отличия «Гражданская доблесть», почётного гражданина Республики Саха (Якутия), г. Якутска и 
Сунтарского улуса.

См.: Сунтаардар Ийэ дойду көмүскэлигэр. — Дьокуускай, 2010. — С. 247–248.

75 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Докучаева (1950), доктора биологиче-
ских наук, главного научного сотрудника Института биологических проблем Севера ДВО РАН. 
В ИБПС — с 1973 года. Специалист по мелким млекопитающим — землеройкам-бурозубкам. 
Автор более 230 научных публикаций, в том числе 9 монографий. Награждён Почётной грамотой 
Российской академии наук и Профсоюза работников РАН. С 2014 г. входит в состав комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и другим организмам 
при Правительстве Магаданской области. 

См.: ИБПС ДВО РАН — 40 лет академической биологии на Северо-Востоке России / [отв. 
ред. В. А. Кашин]. — Магадан, 2012. — С. 60; Праскова,  М. Экология бурозубок колымского учё-
ного Николая Докучаева / М. Праскова. — Текст : электронный // Магаданская правда : [сайт]. — 
2020. — 12 июля. — URL: https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/nauka/ekologiya-burozubok-
kolymskogo-uchenogo-nikolaya-dokuchaeva (дата обращения: 09.12.2024).

13
10 лет со дня подписания закона «О Свободном порте Владивосток» (2015). 
См.: Кутенких, Н. Порто-франко : возвращение через 106 лет : Владимир Путин под-

писал [13 июля] закон «О Свободном порте Владивосток» / Н. Кутенких // Владивосток. — 
2015. — 15 июля. — С. 3; Ниязова, М. В. Особые правовые режимы предпринимательства на 
Дальнем Востоке России: экономико-правовое исследование : монография / М. В. Ниязова, 
В. Е. Варавенко. — Владивосток : Владивосток. фил. Рос. тамож. акад., 2018. — 136, [1] с.; 
Калинич, Е. В. Проблемы и перспективы развития Свободного порта Владивосток в условиях 
конкуренции / Е. В. Калинич // Молодой ученый. — 2018. — № 45. — С. 71–78; Свободный порт 
Владивосток : тенденции и перспективы развития / А. В. Кутелева [и др.] // Россия и АТР. — 
2021. — № 1 (Март). — С. 104–124; Самойленко, П. Ю. Образ Владивостока в искусстве как от-
крытого города и свободного морского порта : перспективный ресурс развития региона и брен-
динга его территории / П. Ю. Самойленко // Развитие таможенного дела Российской Федерации 
: дальневосточный вектор : сб. науч. тр. = Customs development in the Russian Federation : the Far 
Eastern. — Владивосток, 2021. — Вып. 2. — С. 142–146.

15
125 лет со дня рождения Евгения Александровича Васильева (1900–1983), архитектора-

градостроителя, заслуженного архитектора РСФСР. 
См.: Васина, О. И. План застройки Владивостока в период 30-х годов XX века. Архитектор 

Е. А. Васильев / О. И. Васина // Большой Владивосток. Хроника событий и судеб. — Владивосток, 
2021. — С. 37–39; Калиберова, Т. Н. Имя архитектора не забыто / Т. Н. Калиберова // Утро 
Востока. — 2022. — 25 нояб. — С. 5: фот.

18
100 лет со дня рождения Михаила Андреевича Титякова (1925–1986), Героя 

Социалистического Труда, заслуженного строителя РСФСР. Родился в деревне Гущино 
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Михельпольской волости Щигровского уезда Курской губернии (ныне Губкинского город-
ского округа Белгородской области). Трудовую деятельность начал в 1939 г. в колхозе 
«Стахановец». В 1943–1948 гг. служил в рядах Вооружённых Сил СССР наводчиком орудия, 
командиром отделения. На Сахалине с 1949 г. Работал плотником, бригадиром комплексной 
бригады Южно-Сахалинского строительного управления № 2 Главстройтреста (позже — треста 
«Сахалинпромстрой»). Инициатор внедрения бригадного подряда в строительстве. Принимал 
участие в сооружении многих объектов социально-культурного и бытового назначения: памят-
ника В. И. Ленину, областного драматического театра им. А. П. Чехова, олимпийской базы на 
озере Тунайча (ныне база отдыха «Гостевой дом Тунайча»), Дворца пионеров и школьников 
(ныне Дворец детского и юношеского творчества), Дома политического просвещения обкома 
КПСС (ныне Сахалинский государственный университет), средней общеобразовательной шко-
лы № 11 и других объектов. В 1964 г. присвоено почётное звание «Заслуженный строитель 
РСФСР». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1966 г. за выдающиеся 
успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетки и социалистических обязательств, при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Депутат Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. — 
Совета народных депутатов) (1967–1980), депутат Верховного Совета СССР 8-го и 9-го созывов 
(1970–1978). Награждён орденами Ленина (1966), Октябрьской Революции (1971), Трудового 
Красного Знамени (1974), Дружбы народов (1981), Отечественной войны 2-й степени (1985), 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран 
труда» и другими. Автор книги «Славим Родину трудом» (Южно-Сахалинск, 1975). Последние 
годы жил в г. Белореченске Краснодарского края. Умер 19 февраля 1986 года. Похоронен на 
новом кладбище в Белореченске. В 1986 г. в память о М. А. Титякове была названа одна из улиц 
в г. Южно-Сахалинске.

См.: Пашков, А. М. Золотое созвездие Сахалинской области / А. М. Пашков. — Южно-
Сахалинск, 2013. — С. 79; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2017 : история города со време-
ни основания до наших дней ... / авт.-сост. А. Т. Кузин. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — Южно-
Сахалинск, 2019. — С. 221, 506; Титяков Михаил Андреевич. — Текст : электронный // Герои 
страны : Междунар. патриот. интернет-проект : [сайт]. — URL: https://warheroes.ru/hero/hero.
asp?id=26891 (дата обращения: 24.04.2024).

19
25 лет со дня образования Анадырской и Чукотской епархии Русской православной церкви 

(2000). 
См.: Тимченко, М. Служение на краю земли : к 20 летию Анадырской и Чукотской епархии / 

М. Тимченко // Крайний Север. — 2020. — 31 дек. — С. 5.

23
100 лет со дня рождения Николая Георгиевича Самсонова (1925–2012), филолога, канди-

дата филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки ЯАССР, отличника выс-
шей школы СССР, участника Великой Отечественной войны, депутата Верховного Совета ЯАССР  
Х созыва, лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и тех-
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ники, кавалера орденов Славы III степени, Отечественной войны I степени, почётного гражданина 
Республики Саха (Якутия) и г. Якутска.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 371.

26
75 лет со дня рождения Валентина Михайловича Медведева (1950), скульптора, автора 

станковых, монументальных произведений и мемориальной скульптуры, члена Союза худож-
ников России.

См.: Художники Хабаровского края : альбом / Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз художни-
ков России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — Хабаровск, 
2011. — С. 244–245; Медведев Валентин Михайлович. — Текст : электронный // Хабаровская 
краевая организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России» : [офиц. сайт]. — URL: https://www.shr-khv.ru/content/section_1348057561/ (дата обра-
щения: 21.10.2024).

30
150 лет со дня рождения Тараса Петровича Гордеева (1875–1967), краеведа, ботаника, 

основателя Южно-Уссурийского отделения Русского географического общества.
См.: Хисамутдинов, А. Естественнонаучные исследования русских ученых-эмигрантов в се-

верном Китае (первая половина ХХ века) : [в т. ч. о Т. П. Гордееве] / А. Хисамутдинов // Вестн. ДВО 
РАН. — 2016. — № 1. — С. 99–107; Подвижник и бессребреник : [о судьбе Т. П. Гордеева] / под-
гот. по материалам, предостав. Г. Обуховым // Коммунар. — Уссурийск, 2018. — 30 авг. — С. 23.

125 лет со дня рождения Ивана Ивановича Федюнинского (1900–1977), генерала армии, 
участника Гражданской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Михеенков, С. Е. Федюнинский / С. Е. Михеенков. — Москва : Молодая 
гвардия, 2020. — 368, [2] с., [16] л.

В июле исполняется:

375 лет со времени основания Албазинского острога (1650). 
См.: Албазинский острог : История, археология, антропология народов Приамурья / 

Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии [и др.] ; отв. ред. : А. П. Забияко, 
А. Н. Черкасов — Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2019. — 346, [1] c.; Албазинское воеводство : 
сб. док. / [авт.-сост. : В. И. Трухин. — (Б-ка дальневост. казачества); Лохов, А. Ю. Артиллерия 
в ходе первой осады Албазинского острога / А. Ю. Лохов, И. Е. Еремин, А. В. Нацвин // 
Известия лаборатории древних технологий. — 2021. — Т. 17, № 3. — С. 115–126; Крадин, Н. 
Албазин — русский форпост на Амуре / Н. Крадин // Проект Байкал. — 2022. — 3 (73). — 
С. 150–159; Зайцев, И. В. Компьютерная реконструкция первой осады Албазинского ост-
рога / И. В. Зайцев // Вестник Амурского государственного университета: Сер. Гуманитарные 
науки. — 2024. — Вып. 104. — С. 136–141.
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АВГУСТ

2
100 лет со дня открытия в посёлке Ола первого эвенского съезда Ольской волости (1925). 

Присутствовало 150 человек. Обсуждались вопросы советского строительства, развития обра-
зования, здравоохранения, ветеринарного обслуживания. Съезд заслушал выступления уполно-
моченного Дальбюро ЦК РКП(б) и Дальревкома В. А. Абрамова, отчёт А. А. Кочерова о работе 
Ольского волревкома и избрал 20 делегатов на съезд эвенов и эвенков Охотского побережья в 
Охотске.

См.: Мухачёв, Б. Первый эвенский съезд / Б. Мухачёв // Магад. правда. — 1965. — 1 авг.; 
94 года назад в п. Ола открылся первый эвенский съезд Ольской волости. — Текст : электрон-
ный // // Колыма.ru : [сайт]. — URL: https://kolyma.ru/index.php?newsid=83053 (дата обращения: 
29.05.2024).

3
75 лет со дня рождения Иннокентия Иннокентьевича Винокурова-Тагус (1950–2020), хи-

рурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача Республики Саха (Якутия), отличника 
здравоохранения Республики Саха (Якутия), прозаика, члена Союза писателей России и Якутии, 
почётного гражданина Оленекского улуса.

См.: Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 108.

75 лет со дня рождения Радомира Ивановича Александрова (1950), врача-неонатолога, 
кандидата медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), отличника здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), по-
чётного гражданина Верхневилюйского улуса.

См.: Якутия-2020 : календарь знаменат. и памят. дат. — Якутск, 2020. — С. 119–121. — 
Библиогр.: с. 120–121 (13 назв.).

4
85 лет со дня пуска в эксплуатацию Малой Амурской железной дороги имени 

Л. М. Кагановича, ныне Малая Забайкальская (Амурская) детская железная дорога име-
ни Г. М. Фадеева (1940), которая является самой длинной в России. Её развёрнутая про-
тяжённость составляет 11,6 километра. Первоначально она носила имя Л. М. Кагановича. 
Строительство Малой Забайкальской железной дороги было начато в 1939 г. и осуществлялось 
преимущественно силами заключённых. В 1941 г. железная дорога состояла из двух станций: 
«Сталинское счастье» (сейчас — станция «Юность») и «Дальневосточная». Во времена Великой 
Отечественной войны железную дорогу использовали для перевозки грузов от поставщиков до 
большой магистрали. По проложенной временной ветке до совхоза «Свободненский» юные же-
лезнодорожники обеспечивали бесперебойную доставку леса, угля, дров и соли для совхозного 
мясокомбината, а обратно везли мясо и овощи. Всего за годы войны было перевезено более 
26 тыс. тонн народнохозяйственных грузов. К 1 июня 1951 г. был открыт участок «Подгорная» — 
«Пионерская», длина путей составила 10,5 км.  Первым начальником Малой Амурской желез-
ной дороги был Семён Петрович Гелерштейн. В 1990-х годах дорога находилась под угрозой 
закрытия, так как её содержание требовало значительных затрат, но дорогу удалось сохранить. 
Дорога соединяет город Свободный и село Бардагон. На её протяжении находятся четыре стан-
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ции: «Юность», «Дальневосточная», «Подгорная» и «Пионерская». В настоящее время Малую 
Забайкальскую детскую железную дорогу продолжают обслуживать школьники. 

См.: Сутягин, Д. В. Свободный (станция Михайло-Чесноковская) : [история Забайкальской 
(Амурской) железной дороги] / Д. В. Сутягин // Сутягин Д. В. Наши детские железные дороги : 
в 3 т. / Д. В. Сутягин. — Москва, 2008. — Т. 1, гл. 25. — С. 331–346; Судейкина, Л. «Мы — не 
аттракцион, а настоящая дорога!» / Л. Судейкина // Амур. правда. — 2022. — 18 авг. (№ 32). — 
С. 20; Донцов, С. Покорили Бали : [воспитанники Центра технического развития «Кванториум» 
детской ж. д. им. Г. М. Фадеева удостоены серебряных медалей на VIII Междунар. выст. юных 
изобретателей (IYIA 2022) в Индонезии.] / С. Донцов // Гудок. — 2022. — 3 нояб. (№ 204). — С. 3.

6
125 лет со дня рождения Григория Михайловича Штерна (1900–1941), военачальника, 

Героя Советского Союза, командующего Дальневосточным фронтом в 1941 году. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  

электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Кокурин, Б. Память о расстрелянном герое : [о памят. доске, посвящ.  
Г. М. Штерну, в Воен.-ист. музее Вост. воен. окр.] / Б. Кокурин // Сувор. натиск. — 2021. — 
19 нояб. (№ 44). — С. 8.

9
80 лет со дня вступления Советского Союза в войну с империалистической Японией (1945). 

Образован 2-й Дальневосточный фронт. В его состав вошли 2-я Краснознамённая, 15-я и 16-я 
армии, 10-я Воздушная армия, 5-й отдельный стрелковый корпус и Камчатский оборонительный 
район.

См.: Дацышен, В. Г. Советско-японская война 1945 года : взгляд на события и проблемы 
через 70 лет / В. Г. Дацышен. — Чита : [б. и.], 2015. — 178 с.; Партитура Второй мировой : Гроза 
на Востоке / [В. П. Галицкий и др. ; авт.-сост. А. А. Кошкин]. — Москва : Вече, 2019. — 459, [4] 
с.; 75 лет Победы : Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке :  
[материалы Междунар. науч. конф., Москва, 3 сент. 2020 г.] / Рос. воен.-ист. о-во [и др.]. — 
Москва ; Санкт-Петербург : Рос. воен.-ист. о-во : Нестор-История, 2020. — 694, [2] с.; Немыченков, 
В. И. Победа над Японией, 1945 год : факты, свидетельства, документы / В. И. Немыченков. — 
Москва : Вече, 2021. — 477, [2] с.

12
75 лет со дня рождения Александра Александровича Симакова (1950–2011), бамовского 

поэта. Родился в городе Пржевальске Иссык-Кульской области. Детство прошло в Киргизии. 
Окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений. Через 
несколько лет получил профессию военного журналиста в Львовском военном институте. В 
1975 г. приехал на БАМ. Жил и работал в посёлке Дипкун. Увлёкся литературным творчеством. 
Впервые его стихи были опубликованы в 1976 г. в газете «БАМ», впоследствии печатались в 
центральных периодических изданиях, что принесло поэту всесоюзную известность. Годы, про-
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ведённые на БАМе, — расцвет творчества Симакова. В 1984 г. он уехал в Ленинград. Продолжал 
писать, но почти не публиковался. За долгие годы творческой работы он выпустил только один, 
небольшой по объёму поэтический сборник «Вешки на снегу» (1982). Ушёл из жизни после про-
должительной болезни, оставив незабываемый след в литературе БАМа.

См.: Назарова, И. С. Симаков Александр Александрович / И. С. Назарова // Энциклопедия 
литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 
2013. — С. 340–343.

13 (1)
175 лет со дня основания Геннадием Ивановичем Невельским в устье Амура Николаевского 

поста (1850), ныне г. Николаевск-на-Амуре. 
См.: Первый город на Амуре : из жизни Николаевска второй половины XIX – начала XX 

века : (рассказы экскурсовода) / [авт. текста : Е. Петухова]. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 
2015. — 197, [3] с.; Николаевск-на-Амуре — патриарх амурских городов : сб. информ. и биб-
лиогр. материалов. — Хабаровск : ДВГНБ, 2017. — 126 с.; Николаевск удивительной судьбы // 
Ассамблея народов Хабаровского края. — 2018. — № 3. — С. 8–13; Бойко, В. М. Как Геннадий 
Невельской Амур открыл : сказка-быль / В. М. Бойко ; Ист.-геогр. клуб им. Г. И. Невельского 
(Южно-Сахалинск). — Южно-Сахалинск : Сахал. обл. тип., 2020. — 15 с.; Первый город на Амуре :  
Из жизни Николаевска второй половины XIX – начала XX века : (рассказы экскурсовода) /  
авт. текста : Е. Петухова. — Изд. 2-е. — Хабаровск : Приамур. ведомости, 2020. — 197, [2] с.; 
Трагедия Николаевска-на-Амуре 1920 г. : гибель «русской Помпеи» : сборник / сост., науч. ред., 
вступ. ст. и примеч. Ф. А. Попова. — Москва : Посев, 2022. — 659 с., [4] л. ил.

16
100 лет со дня создания Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС) (с 1934 г. — 

Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии — ТИНРО) (1925). 
См.: ТИНРО 95 лет : [сб. ст.]. — Владивосток: ТИНРО, 2020. — 267 с.; Акулин, В. Н. От 

ТИНРО к ТИНРО / В. Н. Акулин. — Владивосток : ТИНРО, 2023. — 176 с.

80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Старовойтова (1945), живописца, графи-
ка, члена Союза художников России, члена Международной ассоциации пластических искусств 
при ЮНЕСКО. Родился в сахалинском селе Дербинское (ныне пгт Тымовское) Сахалинской об-
ласти. После окончания средней школы поступил в Дальневосточный университет на биологи-
ческий факультет (1962–1965). Занимаясь в народной художественной студии Дома культуры 
железнодорожников в г. Владивостоке, увлёкся живописью. С 1965 г. — учёба в Ленинградском 
высшем художественно промышленном училище им. В. И. Мухиной; 1970–1972 гг. — учёба в 
художественных студиях Ленинграда. В 1972 г. переехал во Владивосток, где началась его твор-
ческая карьера. Первый успех принесло участие в молодёжной выставке, которая проходила в 
Приморском союзе художников в 1974 году. В 1976 г. возвратился на Сахалин в г. Аниву. Заочно 
окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета (1976–
1981). Большой успех принесло ему участие в 1983 г. в молодёжной выставке, организованной 
в Доме молодёжи во Владивостоке, на которой были выставлены его большие форматные ри-
сунки и живопись. К тому времени он увлёкся изучением древней фресковой живописи и иконо-
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писи. Это древнее искусство привнёс в своё творчество. В 1992 г. в Южно-Сахалинском художе-
ственном музее состоялась первая персональная выставка Владимира Старовойтова. Вниманию 
любителей живописи были представлены более тридцати многофигурных, форматных живо-
писных работ и более тридцати рисунков. К тому времени он уже обрёл широкую известность 
в художественной среде, стал признанным художником. Член Союза художников России с 
1993 года. Участник молодёжных (1970–1972, Ленинград; 1974–1976, Владивосток); групповых 
(1997, Владивосток); зарубежных (1998, Саппоро/Япония); областных выставок (1992–2000, 
Южно-Сахалинск). Автор персональных выставок (1992, Южно-Сахалинск; 1997, Находка; 1997, 
1998, Саппоро/Япония); 2000, Южно-Сахалинск; 2001, Владивосток) и др. Работы находятся в со-
брании Сахалинского областного художественного музея; в частных коллекциях России и зару-
бежья. С 2001 г. проживает во Владивостоке. Большим достижением для него стала работа над 
иллюстрациями к книгам А. П. Чехова «Остров Сахалин» (2012) и В. М. Дорошевича «Сахалин 
(Каторга)» (2012), материалами для которых явились архивные фотографии, личные натурные 
работы художника. Для этого он специально проехал по чеховским местам, чтобы почувствовать 
атмосферу того времени. В. Н. Старовойтов также занялся написанием мемуаров — он автор 
романа-преамбулы «Пятый живорождённый», опубликованного в 2016 г. в Москве под псевдо-
нимом Николай Капраленок.

См.: Старовойтов Владимир Николаевич // Изобразительное искусство дальневосточ-
ных художников в собрании Сахалинского областного художественного музея / авт. текста 
Н. А. Бржезовская. — Калининград, 2013. — С. 476; Старовойтов, В. Н. Дальневосточный худож-
ник представил необычные мемуары / В. Н. Старовойтов ; [беседовала] Е. Жукова. — Текст :  
электронный // Аргументы и факты. — Владивосток, 2017. — № 3 (18 янв.). — URL: https://
vl.aif.ru/culture/dalnevostochnyy_hudozhnik_predstavil_neobychnye_memuary (дата обращения: 
02.05.2024); Старовойтов Владимир Николаевич // Дорогие наши земляки... Гвардия Анивского 
городского округа / авт. текста Г. Г. Штепа. — Южно-Сахалинск, 2019. — С. 56.

17
100 лет со дня рождения Георгия Ивановича Горицкова (1925–2006), директора 

Камчатского областного драматического театра (1956–1985), заслуженного работника культуры 
РСФСР (1973). Родом из Свердловска. С юношеских лет был увлечён театральным искусством. 
С удовольствием участвовал в школьной самодеятельности, посещал городской драматический 
кружок. Будучи учеником 9 класса средней школы, поступил в Свердловское театральное учи-
лище и благополучно совмещал занятия в двух учебных заведениях. Когда началась Великая 
Отечественная война, Георгий перешёл в 10 класс. Воевал в составе 1-го Украинского фронта 
в должности заместителя командира огневой минометной группы. За боевые заслуги был на-
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией 1941–
1945 гг.». Весть о Победе застала Горицкого в Омске, где он по распоряжению командования 
штаба дивизии проходил учёбу в артиллерийском училище. После расформирования заведения 
продолжил осваивать теорию и практику военной науки в Барнауле. В феврале 1946 г., согласно 
указу о демобилизации призванных в начале войны студентов, Горицков был восстановлен в 
списках учащихся к тому времени уже Уральского государственного театрального института. В 
студенческие годы произошла его встреча с женой, впоследствии «звездой» камчатской сцены 
Г. В. Астраханкиной. После окончания учёбы супруги вместе служили в театрах Свердловска, 
Йошкар-Олы, Вышнего Волочка, Кизила. Со временем Горицков стал больше тяготеть к орга-



75 

- Август -

низаторской деятельности и административной работе в театре. С просьбой предоставить ему 
соответствующую должность он обратился в Министерство культуры и вскоре был назначен 
заместителем директора Ленинабадского музыкально-драматического театра в Таджикистане. В 
октябре 1956 г. Горицков возглавил Камчатский областной драматический театр. Именно здесь 
молодой руководитель проявил свой редкий административный талант. Он успешно решал не 
только организационные вопросы, но и определял художественную политику театра. Горицков 
тщательным образом отбирал актёров, приглашал к себе выпускников столичных театральных 
вузов, новых режиссёров и художников, пристально следил за репертуаром, творческой атмо-
сферой и дисциплиной. За годы его деятельности театр находился в зените славы. Труппа ак-
тивно гастролировала не только у себя дома. Камчатских артистов тепло принимали в Магадане 
(первые гастроли состоялись в 1962 г.), Южно-Сахалинске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, 
Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске. В 1981 г. театр успешно провёл свой первый творче-
ский отчёт в Москве. Понимая, что положительная динамика развития творческого коллектива 
зависит от талантливых людей, способных её обеспечить, Горицков делал всё возможное, чтобы 
актёры были достойно отмечены по своему труду и способностям. За время его работы звания 
народных артистов получили В. П. Андрианов (РСФСР — 1958, СССР — 1982), Г. В. Горицкова 
(Астраханкина, 1977); заслуженных артистов — М. Ф. Воронина (1957), М. С. Соловьёва 
(1958), В. П. Соколовский (1960), В. П. Красногор (1961), Н. Л. Эренбург (1968), Г. В. Горицкова 
(Астраханкина, 1969), С. Г. Семёнова (1971), В. Н. Новиков (1979), О. А. Баглюков (1983),  
А. Д. Савельева (1983). Почётного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» был удо-
стоен главный художник театра Ю. Н. Назаров (1983). Плодотворная работа коллектива под руко-
водством Горицкова была отмечена Всероссийским театральным обществом и Министерством 
культуры. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1983 г. Камчатский драмати-
ческий театр был награждён орденом Дружбы народов. Награждение было приурочено к полу-
вековому юбилею коллектива. Отслужив в театре почти 30 лет, Георгий Иванович и после этого 
не оставил его, служил театральным администратором вплоть до последних лет жизни.

См.: Горицков, Г. И. Образ вождя кому попало не доверяли… : [беседа] / подгот. В. Яковлев //  
Новая Камчатская правда. — 2000. — 17 авг. — С. 4; Масленникова, О. «Театр уж полон. Ложи 
блещут…» / О. Масленникова // Тихоокеанская вахта. — Петропавловск-Камчатский, 2006. — 
31 авг. — С. 10, 24–25.

Шамашова И. В.

90 лет со дня рождения Феликса Борисовича Чернявского (1935–2007), доктора биоло-
гических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Известный в 
стране и за рубежом специалист по систематике и экологии млекопитающих, проблемам зоо-
географии. Родился в семье известного русского ботаника Б. А. Тихомирова. В 1957 г. окончил 
биологический факультет Ленинградского государственного университета. Учась в аспирантуре 
Зоологического Института АН СССР, собирал сведения о снежных баранах — корякских толсто-
рогах на Корякском нагорье. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию. В Магадане — с 
1971 года. В 1971–1972 гг. заведовал лабораторией зоологии позвоночных Северо-Восточного 
комплексного научно-исследовательского института, в 1972–1975 гг. — той же лабораторией, 
но в составе Института биологических проблем Севера, которая позднее стала лабораторией 
териологии, а затем экологии млекопитающих. С 1992 по 2005 г. руководил ИБПС ДВО РАН. 
Был советником Российской академии наук. Автор и соавтор 10 монографий и более 150 науч-
ных публикаций. Сформулировал новые представления об истории и биогеографии териофауны 
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Берингии. Принимал участие в обосновании организации заповедников «Остров Врангеля» и 
«Магаданский», заказников. При нём было создано отделение биологии при Северном междуна-
родном (ныне Северо-Восточном государственном) университете, где он читал курс по биологи-
ческим специальностям. Вскоре было построено новое здание ИБПС, укреплена его материаль-
но-техническая база, значительно усилен кадровый состав. Под руководством Ф. Б. Чернявского 
было защищено 10 кандидатских и одна докторская диссертация, произведены исследования 
по ряду проектов, в том числе и международных: «Мировой океан», «Биологическое разнообра-
зие», «Млекопитающие Берингии». Автор популярных книг «По следам толсторогов» (1971) — о 
корякской экспедиции 1959–1961 гг., «На острове арктических сокровищ» (1977) — о животном 
мире острова Врангеля.

См.: Феликсу Борисовичу Чернявскому — 65 лет // Колым. Вести. — Магадан, 2000. — 
№ 10. — С. 56–57; Чернявский Феликс Борисович // Магад. правда в пятницу. — 2007. — 
4 мая. — С. 24; ИБПС ДВО РАН — 40 лет академической биологии на Северо-Востоке России /  
[отв. ред. В. А. Кашин]. — Магадан, 2012. — С. 78; Феликс Борисович Чернявский. — Текст : 
электронный // Институт биологических проблем Севера : [сайт]. — URL: https://www.ibpn.ru/
memory-chernyavsky (дата обращения: 29.05.2024).

18
210 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Миддендорфа 1815–1894), рус-

ского учёного-исследователя, географа, зоолога, путешественника, руководителя экспедиции 
Петербургской академии наук в Приамурье и на крайний Северо-Восток России (1842–1845).

См.: Огрызко, В. Миддендорф Александр Фёдорович / В. Огрызко // Отечественные ис-
следователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. 
слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 377–382; Снытко, В. А. Творческое наследие акаде-
мика Александра Федоровича Миддендорфа / В. А. Снытко, В. П. Чичагов, В. А. Широкова //  
География и природ. ресурсы. — 2016. — № 3. — С. 203–204; Антонов, А. Л. Академик 
Александр Миддендорф — первый исследователь природы Хабаровского края / А. Л. Антонов, 
А. Н. Махинов // Культура и наука Дал. Востока. — 2019. — № 1 (26). — С. 8–13.

100 лет со дня рождения Анны Михайловны Черняевой (1925–2011), учёного, ботаника, спе-
циалиста в области охраны природы. Родилась в селе Лещеевка Сергачского района Горьковской 
(ныне Нижегородской) области в большой крестьянской семье. Окончив неполную среднюю 
школу, поступила в педагогическое училище. С 1943 г. преподавала русский язык и литературу 
в средней школе в Горьковской области. В июле 1944 г. поступила на биологическое отделение 
Горьковского государственного университета, по окончании которого в 1949 г. получила направ-
ление на Сахалин. Работала старшим лаборантом сектора лесного хозяйства (г. Долинск) под 
руководством известного учёного, доктора биологических наук, профессора А. И. Толмачёва. 
В 1954 г. по приглашению доктора биологических наук, профессора М. Г. Попова перешла в 
почвенно-биологический сектор филиала АН СССР (г. Южно-Сахалинск), где занималась изуче-
нием флоры и геоботанической съёмкой растительности острова. Собранные материалы легли 
в основу составления геоботанической карты южной части острова. В 1964 г. под руководством 
профессора А. И. Толмачёва успешно защитила кандидатскую диссертацию «Гречиха Вейриха 
и перспективы её использования в народном хозяйстве». В 1969 г. назначена исполняющей 
обязанности заведующей лабораторией ботаники и почвоведения, в 1970 г. — исполняющей 
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обязанности заведующей отделом биологии Сахалинского комплексного научно-исследова-
тельского института (СахКНИИ). Продолжала изучение природной флоры острова. Активно 
включилась в реализацию идеи создания Сахалинского ботанического сада. Под её руковод-
ством на опытных участках института создавались живые коллекции различных групп растений 
(лекарственных, кормовых, технических и др.), которые затем планировалось использовать при 
создании экспозиций ботанического сада. В начале 70-х в отделе биологии СахКНИИ была со-
здана специальная лаборатория «Ботанический сад» под руководством Ю. Д. Ишина. После его 
отъезда в 1978 г. лабораторию возглавила А. М. Черняева. Под её руководством были продол-
жены работы над пополнением коллекционных участков сада, фенологическими наблюдениями 
растений, формированием дендрария и даже небольшого питомника. После преобразования 
СахКНИИ в Институт морской геологии и геофизики (ИМГиГ) вся деятельность в ботаническом 
саду и, следовательно, эта научная тематика в 1985 г. были официально закрыты как непро-
фильные. Однако А. М. Черняева по собственной инициативе продолжала поддерживать кол-
лекции растений и свои исследования, участвовала в конференциях, писала научные статьи, 
добивалась оформления юридического статуса ботанического сада и его финансирования в 
Дальневосточном отделении РАН. Благодаря её усилиям, настойчивости и целеустремлённости 
в 1991 г. распоряжением президиума ДВО РАН (г. Владивосток) статус Сахалинского ботаниче-
ского сада был утверждён в качестве самостоятельного структурного подразделения отделения. 
А. М. Черняева занималась выявлением и обоснованием охраны не только редких, исчезающих 
видов растений, но и ценных растительных сообществ, не только природных, но и искусственно 
созданных человеком. Ею были рекомендованы 12 ботанических объектов для получения ста-
туса «Государственный памятник природы областного значения», 11 из них решением № 186 от 
19 мая 1983 г. исполкома Сахалинского областного Совета депутатов были приняты. Автор более 
100 научных и научно-популярных работ, соавтор первого фундаментального «Определителя 
высших растений Сахалина и Курильских островов» (1974), научный редактор нескольких из-
даний, в том числе одного из разделов «Атласа Сахалинской области» (1967). Организатор и 
первый председатель Сахалинского отделения Всесоюзного ботанического общества. Член ряда 
научных обществ, председатель секции охраняемых природных территорий Сахалинского отде-
ления ВООП, председатель секции биогеографии Сахалинского отдела Географического обще-
ства СССР, консультант по вопросам использования, обогащения и охраны растительного мира, 
была участником ряда областных и городских выставок различных направлений. За достигнутые 
успехи в научной, производственной деятельности и активной пропаганде экологических знаний 
была награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», большой 
медалью ВООП, «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», многими грамо-
тами и благодарностями СахКНИИ АН СССР, Географического общества, ВООП, городской и об-
ластной организаций общества «Знание». В 1980 году ей присвоено звание «Заслуженный вете-
ран Дальневосточного центра Академии наук». Скончалась 23 июля 2011 г. в Южно-Сахалинске.

См.: Шестакова, О. Первый директор ботанического сада / О. Шестакова // Губернские 
ведомости, 2005. — 19 авг.; Черняева, А. М. По ботанической тропе / А. М. Черняева. — 
Южно-Сахалинск, 2005. — 93, [1] с.; Анна Михайловна Черняева : биобиблиогр. указ. / сост. 
Н. Н. Толстякова. — Южно-Сахалинск, 2006. — С. 5–13; Крышняя, С. В. Ботаническая тропа Анны 
Черняевой / С. В. Крышняя // Вестник Сахалинского музея. — Южно-Сахалинск, 2009. — № 16. — 
С. 319–327. — Библиогр.: с. 327–329; Сабиров, Р. Н. Предыстория создания Сахалинского 
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ботанического сада / Р. Н. Сабиров, Н. Д. Сабирова // Вестник Сахалинского музея. — Южно-
Сахалинск, 2022. — № 4 (41). — С. 70–82. — (Биологические науки). — Библиогр.: с. 80–
83 (30 назв.); Крышняя, С. В. Черняева Анна Михайловна / С. В. Крышняя. — Текст : электронный //  
Энциклопедия Сахалинской области : [сайт]. — URL: https://encsakhalin.su/article/12479 (дата 
обращения: 17.04.2024).

95 лет со дня рождения Анны Дмитриевны Нутэтэгрынэ (1930–2020), первой женщины-
председателя Чукотского окружного исполкома, депутата Верховного Совета СССР. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Нутэтэгрынэ Анна Дмитриевна : некролог // Крайний Север. — 2020. — 
11 сент. — С. 27; Сверлов, М. Бегущая по тундре : повесть / М. Сверлов. — Москва : Первый 
том, 2021. — 424 с.; Сверлов, М. Н. Бегущая по тундре : док.-художеств. повесть в двух частях / 
М. Н. Сверлов. — [Б. м.] : Изд. решения, 2021. — 345 с. 

18–23
80 лет Курильской десантной операции (1945), которая является составной частью стра-

тегической наступательной операции советских войск по разгрому империалистической Японии 
на Дальнем Востоке, сыгравшей решающую роль в молниеносном завершении последнего этапа 
Второй мировой войны.  

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf 
(дата обращения: 22.11.2024); Доценко, В. Д. [Крупные морские десанты периода Великой 
Отечественной войны и войны с Японией, 1941–1945 г.] : [в т. ч. Курильская десантная операция] /  
В. Д. Доценко // Доценко В. Д. История военно-морского искусства : в 4 т. / В. Д. Доценко. — 
Санкт-Петербург, 2002. — Т. 3. — С. 58–101; Кутищев, В. Курильская десантная операция и её 
геополитическое значение / В. Кутищев // Армейский сборник. — 2019. — № 9 (306). — С. 146–
153; Гребенюк, О. Героический остров Шумшу / О. Гребенюк // Приамур. ведомости. — 2020. —  
2 сент. (№ 33). — С. 19; Боронец, А. В. Писатель, военный корреспондент А. М. Грачев о Курильской 
десантной операции 1945 года / А. В. Боронец // VIII Рыжковские чтения : материалы краевед. 
науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Сахал. обл. в соврем. её границах и 75-й годовщине ГБУК 
СахОУНБ, 17–18 нояб. 2021 г. — Южно-Сахалинск, 2022. — С. 114–118; «С войной покончили мы 
счеты...» : сб. воспоминаний участников боевых действий на Юж. Сахалине и Курил. о-вах в авг. 
1945 г. — Южно-Сахалинск ; Белгород : КОНСТАНТА, 2023. — 180 с.

19
70 лет назад приказом по Магаданскому областному отделу здравоохранения № 67-к на 

основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР № 342 на базе Магаданской объеди-
нённой городской больницы открыт областной онкологический диспансер (1955) на 25 коек. В 
1964 г. переехал в новое помещение, где стационарно могли лечиться уже 50 человек. В новом 
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корпусе разместились операционный блок, рентгенодиагностический, рентгенотерапевтиче-
ский, радиологический и организационно-методический кабинеты. В 1993 г. на базе учреждения 
открылся первый на Дальнем Востоке хоспис, который в 1997 г. был преобразован в отделе-
ние паллиативной помощи неизлечимым больным. Основное внимание специалисты диспан-
сера уделяют ранней диагностике онкологических заболеваний, для этого в 2016 г. открыт 
диагностический центр. 8 декабря 2017 г. состоялось открытие радиологического корпуса, в 
котором установлено новое современное медицинское оборудование. В 2019 г. в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» и госпрограммы «Развитие здравоохранения в Магаданской области» 
стартовали работы по реконструкции старого и главного здания онкологического диспансера. 
В конце 2021 г. состоялось открытие регионального онкологического диспансера с радиологи-
ческим корпусом на 20 коек, и уже в первых числах января 2022 г. медицинское учреждение 
приняло первых пациентов. Сегодня площадь онкодиспансера составляет около 6000 м2 и вклю-
чает хирургическое отделение, реанимацию и зону для химиотерапии. Реконструкция позволила 
увеличить мощность объекта с 50 до 100 посещений в смену. Клиника оснащена 160 единицами 
нового современного оборудования. В год в хирургическом отделении онкологического дис-
пансера проводится порядка 500 операций, из которых 200 — сложные расширенные вмеша-
тельства. Операционные оборудованы современным эндоскопическим оборудованием, позво-
ляющим проводить интраоперационную визуализацию операционного поля с разрешением 4К 
и 3D. Построена рентген-операционная, дающая возможность выполнять облучение объёмных 
образований во время оперативного вмешательства, что до настоящего времени было невоз-
можно. Установленные в операционном блоке аппараты для ультразвуковой и аргоно-плазмен-
ной коагуляции позволят выполнять операции с минимальной кровопотерей и минимальным 
повреждением здоровых тканей.

См.: Магаданский областной онкологический диспансер // Здравоохранение Магаданской 
области : [фотоальбом] / сост. : С. В. Лебедева, А. В. Маковнев. — Москва, 2014. — С. 118–123; 
Весь спектр диагностики / [подгот. В. Диденко] // Магад. правда. — 2018. — 2 марта. — С. 11;  
В Магадане открыли областной онкологический диспансер после реконструкции. — Текст : 
электронный // Правительство Магаданской области : [сайт]. — URL: https://www.49gov.ru/press/
press_releases/?id_4=68128 (дата обращения: 03.06.2024); История ГБУЗ «МООД». – Текст : элек-
тронный // ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер» : [сайт]. — URL: https://
onko.49med.ru/about/9587/ (дата обращения: 03.06.2024).

60 лет со дня создания в Хабаровске в соответствии с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 23 июля 1965 г. краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИК) в целях привлечения широкой общественности к активному уча-
стию в  охране памятников истории и культуры. Официально общество было оформлено после 
проведения  летом 1966 г. учредительной конференции ВООПИК. 

См.: Хроника. Хабаровский край : годы и события. 1938–2008 гг. / Упр. по делам арх. 
Правительства Хабар. края, Гос. арх. Хабар. края. — Хабаровск, 2008. — С. 132; История. — Текст :  
электронный // Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры : [сайт]. — URL: 
https://voopik.ru/voopiik/history/ (дата обращения: 14.08.2024).
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20
75 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Белых (1950), живописца, графика, члена 

Союза художников СССР (1991). С 1977 г. по настоящее время преподает в Петропавловской дет-
ской художественной школе. Родился в Петропавловске-Камчатском. Окончил городскую дет-
скую художественную школу под руководством талантливого художника-педагога В. А. Шохина 
(1967–1969), художественно-графическое отделение педагогического училища г. Улан-Удэ 
(1971–1975). Рисунку и живописи учился у известного художника-педагога В. И. Жидяева. В 
студенческие годы состоялась первая персональная выставка начинающего художника (1973). 
Вернувшись на Камчатку, Вячеслав работал художником-оформителем в Петропавловском мор-
ском торговом порту, Камчатском областном краеведческом музее. С 1976 г. он стал активным 
участником городских, областных, краевых, региональных, зональных, республиканских, все-
союзных и зарубежных выставок. В 1981 г. Белых вступил в молодёжное объединение Союза 
художников Камчатки. Мастер работает в станковой живописи и графике. Через всё творчество 
художника проходит тема камчатской природы и интерес к национальной культуре коренных 
народов Камчатки. С учениками он регулярно выезжает на пленэры в окрестности города и за 
его пределы, с коллегами-художниками совершает многочисленные поездки по полуострову. 
Результатом творческих командировок становятся эпические панорамные полотна, жанровые 
композиции на тему жизни и быта народов Севера, лирические пейзажи, написанные маслом, 
темперой и акварелью. Художник склонен по нескольку раз возвращаться в одни и те же люби-
мые им места для разностороннего раскрытия темы в различных аспектах. Особенно дороги жи-
вописцу серия пейзажей «Родниковая» в долине р. Родниковой, над которой он начал работать 
ещё во второй половине 1990-х гг. По мнению мастера, это «…место для души. Оно настраивает 
на камерное восприятие, умиротворённость, уединение, располагает к размышлению, фило-
софии»: «Серебряный дождь. Родниковая», «Перламутровый перевал. Родниковая» и другие. 
Иное восприятие живописца связано с быстринским с. Эссо. Серия «Эссо» — красота картин-
ная, панорамная, разнообразная по ландшафту и по растительности: «Радуги. Эссо», «Слезинки 
октября. Эссо», «Этюд для белого рояля. Эссо». С посещением в 2003 г. Налычевской долины у 
художника появился новый цикл работ: «Налычево». Белых любит писать все времена года, но 
особенно, признаётся художник, «…люблю весну, когда снега уже совсем мало, но он ещё есть. 
Люблю писать это переходное пограничное состояние, чувствовать его мелочи. Камчатка для 
меня как вечная весна…». Произведения Белых находятся в собраниях Камчатских краевых объ-
единенном и художественном музеях, Дальневосточного художественного музея г. Хабаровска, 
историко-краеведческого музея г. Ивье Республики Беларусь, музея г. Лос-Анджелеса в 
Калифорнии, Беринговоморского комитета по культурному обмену в г. Анкоридже на Аляске, 
а также в частных коллекциях России и за рубежом. В 2022 г. в Петропавловске-Камчатском 
состоялась персональная выставка художника «Поэзия в красках». На ней были представлены 
сто избранных произведений живописи и графики из мастерской Вячеслава Алексеевича, фон-
дов краевых объединённого и художественного музеев, созданных автором в разные годы.

См.: Черкашина, А. С. Времен связующая нить. Художники Камчатки : к 45-летию 
Камчатского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» : альбом-справочник /  
А. С. Черкашина. — Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2021. — С. 20–27; Черкашина, А. С. 
Камчатка как вечная весна (Вячеслав Белых) / А. С. Черкашина // «В путь за непознанным…» :  
материалы XXXIII Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2016. — С. 296–298.

Шамашова И. В.
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21
110 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Сурошникова (1915–1997), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Новоалександровка ныне 
Самойловского района Саратовской области в семье крестьянина. Работал в почтовом отделе-
нии. В Красной армии в 1937–1940 гг. и с июля 1941 года. В действующей армии с февраля 
1942 года. Командир артиллерийской батареи мотострелкового батальона 6-й гвардейской 
механизированной бригады Сурошников в районе населённого пункта Шандор (Венгрия) 9 дека-
бря 1944 г. отразил с батареей несколько атак противника, уничтожив шесть танков, два бро-
нетранспортёра и до ста вражеских солдат и офицеров. Был ранен, но не покинул поле боя. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство» гвардии лейтенанту М. М. Сурошникову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8259). С 1945 г. — 
в запасе. С 1953 г. жил в Магадане, более десяти лет работал заведующим материально-тех-
нической частью снаббазы управления материально-технического снабжения, был комендан-
том п. Старая Весёлая. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями.

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные кава-
леры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : био-
библиогр. справ. / Магад. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. И. М. Морякова. — 
Магадан, 2020. — 47 с.; Сурошников Михаил Матвеевич. — Текст : электронный // Герои Отечества : 
[сайт]. — URL: https://героипфо.рф/?id=3372 (дата обращения: 03.06.2024); Сурошников Михаил 
Матвеевич. — Текст : электронный // Память народа : [сайт]. — URL: https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150031589/?static_hash=74da676a7a1c624b460e7e6c056b55
7cv1 (дата обращения: 03.06.2024).

90 лет со дня образования Биробиджанского медицинского колледжа (1935). История 
здравоохранения города Биробиджана началась с 1932 г., когда была открыта первая боль-
ница на 25 коек. С целью подготовки медицинских кадров со средним специальным образо-
ванием 21 августа 1935 г. президиум облисполкома принял решение № 311 «Об организации 
фельдшерско-акушерского техникума в г. Биробиджане», подписанное председателем облис-
полкома Иосифом Либербергом. В трудных условиях новое учебное заведение начинало свои 
первые шаги. Небольшой коллектив преподавателей и 48 студентов первого набора начали 
учёбу в помещении педагогического техникума, где медикам были выделены две аудитории. 
Не было своего учебного заведения, не было общежития, очень мало учебных пособий, не 
было книг, но у всех была огромная жажда знаний, желание учиться, овладеть медицинской 
специальностью. И преподаватели делали всё, чтобы дать хорошие знания будущим специали-
стам. Первым директором нового учебного заведения был Асмоловский. Половина студентов 
первого набора были переселенцами из Украины, Белоруссии и центральных областей России. 
Первыми выпускниками медтехникума были Ошер Гриншпун, Рива Люлькина, Татьяна Эйгель, 
Михаил Неман, Абрам Злотников, Иосиф Тамаркин. Многим из них пришлось в войну работать 
во фронтовых и тыловых госпиталях. Тяжёлыми были годы Великой Отечественной войны для 
всей страны. Огромные трудности переживало училище, но, понимая обстановку военного вре-
мени, учащиеся и преподаватели самоотверженно трудились. Приходилось самим заготавливать 
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в лесу дрова на зиму, добывать питание для столовой. Однако, несмотря ни на какие трудности, 
выполнялось главное — готовились специалисты. По инициативе Якова Моисеевича Вергилеса, 
который после окончания школы в 1943 г. поступил в училище и стал вожаком молодёжи, был 
организован сбор средств на строительство бронепоезда, отправка посылок с тёплыми вещами 
воинам-фронтовикам, проводились военно-спортивные соревнования, за что краевой комитет 
комсомола наградил его почётной грамотой. Шли годы, крепла учебно-материальная база, уве-
личивался приём учащихся, менялись названия: до 1954 г. — фельдшерско-акушерская школа, 
с 1955 г. — медицинское училище, а с 8 сентября 1995 г. — Биробиджанский медицинский 
колледж. В 1952 г. Биробиджанское медицинское училище получило новый учебный корпус и 
общежитие по улице Комсомольской, 12, а в 1974 г. учебное заведение переехало в современ-
ное здание по улице Пионерской на берегу реки Биры. Это учебный корпус с оборудованными 
кабинетами, спортивным и актовым залами, столовой, библиотекой, а также благоустроенным 
общежитием для студентов. Уже через год после переезда в новый корпус открылся музей ме-
дицинского училища. В 1990 г. открыли отделение повышения квалификации средних меди-
цинских работников на базе училища. ОГОБУ СПО «Биробиджанский медицинский колледж» 
за 90 лет своего существования вырос из фельдшерско-акушерской школы до медицинского 
колледжа и подготовил для лечебно-профилактических учреждений области более 10 000 сред-
них медицинских работников. Фельдшера, акушерки, зубные техники, клинические лаборанты, 
медицинские сёстры, окончившие колледж, работают во всех уголках России и за её пределами. 
Преподавателям колледжа предоставлена возможность творческого самовыражения, выбора 
форм и методов обучения. Студенты получают фундаментальное медицинское образование, 
обучаются дополнительным специальностям, участвуют в управлении колледжем. На базе 
колледжа работает отделение повышения квалификации специалистов со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием, которое осуществляет последипломную подготовку 
работающего среднего медицинского персонала: курсы усовершенствования, специализации, 
сертификацию специалистов. Студенты принимают активное участие в различных городских, 
областных и региональных мероприятиях. Среди них: Дальневосточный добровольческий моло-
дёжный слёт в г. Хабаровске, фестиваль самодеятельного творчества медицинских работников 
«Мозаика», Международный форум общественных организаций. Студенты оказывают помощь 
общественным организациям при проведении акций «Белая ромашка», «Подари свою кровь», 
«СПИД — стоп!», «Чистые окна». С 2013 г. при колледже действует волонтёрское студенческое 
объединение «Школа здоровья», цель которой — пропаганда здорового образа жизни среди 
студентов, школьников и взрослого населения. В 2015 г. впервые набрали группы «Сестринская 
косметология», «Ортопедическая стоматология». Сегодня Биробиджанский медицинский кол-
ледж — это динамично развивающееся учебное учреждение, обладающее современной мате-
риально-технической базой для подготовки высококлассных специалистов. Специальности, 
которым обучают в колледже, пользуются постоянным спросом в лечебно-профилактических 
учреждениях, как крупных городов, так и небольших населённых пунктов. В 2017 г. на здании 
Биробиджанского медицинского колледжа открыта мемориальная доска выпускницам колле-
джа, медсёстрам, погибшим в Сирии. В декабре 2018 г. в Москве проходил Международный 
форум добровольцев, где ЕАО представила преподаватель Биробиджанского медицинского кол-
леджа Евгения Духовникова с социальным проектом «Непохожие». На протяжении нескольких 
лет в медколледже проходит конкурс профессионального мастерства. В 2020 г. из-за пандемии 
конкурс пришлось отменить — выпускники встали на борьбу с COVID-19. Четверо ребят блес-
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нули своими талантами и доказали, что достойны носить гордое звание лучшего фельдшера. 
Участники демонстрировали практические навыки в симулированных условиях — делали инъек-
цию и ЭКГ-диагностику, останавливали кровотечение, проводили сердечно-лёгочную реанима-
цию «пациента», а также представляли свою визитную карточку в творческой форме и рассказы-
вали, почему они выбрали профессию фельдшера. В 2021 г. из Екатеринбурга вернулись четверо 
выпускников Биробиджанского медицинского колледжа — Мария Попова, Данила Гайнутдинов, 
Татьяна Лужкова и Наталья Савицкая. Ребята проходили двухнедельную стажировку в ведущих 
учреждениях здравоохранения Свердловской области. Ежегодно, перед выпускными экзаме-
нами будущие фельдшеры должны освоить профессию на практике, а также познакомиться 
с коллективами, в которых они будут работать. Студенты проходят практику под руководством 
врачей и медицинского персонала в десяти учреждениях здравоохранения региона.

Практика включает в себя наблюдение за работой врачей и участие в медицинских 
процедурах, консультациях, осмотрах пациентов и оказание помощи. В настоящее время в 
Биробиджанском медицинском колледже ведётся набор по специальностям: «лечебное дело» — 
подготовка персонала больниц и для дальнейшего обучения в медицинских вузах; «сестрин-
ское дело» — подготовка медсестёр для работы в учреждениях здравоохранения Российской 
Федерации.

См.: Биробиджанскому медицинскому колледжу — 60 лет / авт.-сост. Е. И. Кудиш. — 
Биробиджан : [б. и.], 1995. — 30 с; Сёстрам мира, павшим на войне : [об открытии мемор. доски 
погибшим в Сирии медработникам на здании Биробиджан. мед. колледжа] // Биробиджанская 
звезда. — 2017. — 13 дек. — С. 10; Луговая, Е. Вернулись с опытом : [о стажировке учащихся 
мед. колледжа в Екатеринбурга] / Е. Луговая // Искра Хингана. — Облучье, 2021. — 30 июля. — 
С. 3; Вульф, Ю. Четверка смелых и умелых : [о конкурс проф. мастерства в Биробиджан. мед. 
колледже] / Ю. Вульф // Биробиджанер штерн. — 2021. — 14 апреля. — С. 13.

Щербинина Н. Г. 

22
65 лет со дня рождения Егора Иннокентьевича Чечулина (1960–2019), самобытного коряк-

ского художника-костореза, члена Творческого союза художников России (2003). Родился в 
с. Анапке Карагинского района Корякского автономного округа в многодетной семье оленево-
дов. Выпускник Камчатского областного музыкального училища (1980), факультета психологии 
Камчатского государственного педагогического института (2006). С юношеских лет увлекался 
резьбой. Свою первую работу «Охота на росомаху» сделал в 1990 г. для Камчатского крае-
ведческого музея. Твёрдое решение освоить профессию костореза пришло после успешного 
дебюта на районной выставке самодеятельных художников в пос. Оссоре. Оттачивать своё ма-
стерство Чечулин отправился в 1993 г. на Чукотку к знаменитому мастеру из с. Уэлен, заслужен-
ному художнику РСФСР И. И. Ситтутегину. По истечении трёхмесячного изучения технологии 
и тонкостей обработки костяного материала вернулся на Камчатку. Овладев специальностями 
«гравёр по кости 3-го разряда» и «мастер-косторез», в статусе «свободного художника» зани-
мался изготовлением простых фигурок зверей, напёрстков, игольниц, амулетов, позже перешёл 
к созданию многопрофильных композиций о жизни аборигенов и мифологии родного народа. 
Любимой темой мастера была оленья упряжка. Любимый материал, из которого художник тво-
рил свои неповторимые изделия, — моржовый клык. В зависимости от замысла прикладника на 
изготовление одного произведения уходило от недели до месяца. С 1994 г. уже ни одна выставка 
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мастеров декоративно-прикладного искусства Камчатки не обходилась без работ Чечулина. В 
январе 2001 г. он завоевал диплом лауреата региональной художественной выставки «Традиции 
предков — в новый век», на которой было представлено 11 уникальных работ мастера. В 
2003 г. художник получил первое место в номинации «Резьба по кости» на региональной вы-
ставке-ярмарке «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов 
и ремесёл». В 2004 г. стал призёром зональной выставки декоративно-прикладного искусства 
в Хабаровске. Работы мастера были признаны лучшими произведениями национального твор-
чества на всероссийских и международных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии и за 
рубежом. Художник всегда мечтал об учениках-последователях, которым можно было передать 
искусство резьбы. Но по ряду объективных причин, в том числе отсутствию собственной мастер-
ской, этому не суждено было случиться. Несмотря на это, Чечулин регулярно получал предло-
жения о проведении мастер-классов для детей и с удовольствием пользовался моментами со-
вместного творчества. Кроме этого, мастер стал наставником в освоении уроков резьбы по кости 
для известного ительменского художника-прикладника А. Притчина. Возрождение и развитие 
художественного промысла, косторезное искусство, которому Чечулин посвятил почти 30 лет 
жизни, стало целой эпохой в культуре коренных народов Камчатки. Уникальные работы худож-
ника «Оленья упряжка», «Танцующие мужчина и женщина», «Трубка», «Табакерка», «Шаманка» 
и многие другие находятся в Карагинском районном, Корякском окружном, Камчатском краевом 
музеях, в частных коллекциях страны и за рубежом. Последние годы художник жил и работал в 
Петропавловске-Камчатском.

См.: Чечулин, Е. Моя задача : внести свой вклад в сохранение и развитие корякской на-
циональной культуры : [беседа] / подгот. В. Чурин // Абориген Камчатки. — Петропавловск-
Камчатский, 2004. — 12 нояб. — С. 4; Чечулин Е. Руки мастера : [беседа] / подгот. Г. Уркачан // 
Народовластие. — Палана, 2013. — 12 янв. — С. 8–9; Ушли навсегда : [некрологи] // Абориген 
Камчатки. — Петропавловск-Камчатский, 2019. — 13 авг. — С. 8. — Из содерж.: [Чечулин Е. И. 
(22 авг. 1960 – 30 июня 2019)]. 

Шамашова И. В.

27
110 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Денисова (1915–1988), участника 

Южно-Сахалинской наступательной операции, Героя Советского Союза. 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  

электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024).

29
65 лет со дня рождения Виктора Васильевича Гуменюка (1960), профессионального фо-

тографа, члена Союза журналистов и Союза фотохудожников России, члена народного фото-
клуба «Камчатка». Родился в п. Красноречье (Елизово-5) в семье военного. С детства увлекался 
спортом и фотографией. В 1983 г. после службы в армии пришёл на Камчатское телевиде-
ние. Работал осветителем, ассистентом главного оператора. Операторскому искусству учился 
у мэтров камчатского телевидения С. Верченко, Ю. Шалтышова, А. Горбатюка, В. Иванченко. 



85 

- Август -

В 1996 г. экстерном окончил Московский народный университет искусств и стал дипломиро-
ванным фотографом. В 1998 г. получил диплом ВГИКа по специальности «оператор докумен-
тального кино». Работал фоторепортёром в «Камчатском комсомольце», «Камчатском крае», 
сотрудничал с информагентствами ИТАР-ТАСС, «Рейтер», РИА «Новости». В настоящее время 
он — внештатный сотрудник информационного агентства «Камчатка». Как профессиональный 
альпинист и инструктор, Виктор много путешествовал по Тянь-Шаню, Памиру, Кавказу, Камчатке. 
Итогом преданного отношения к спорту стали циклы фотографий, посвящённых альпинизму, 
скалолазанию, туризму. В 2000 г. состоялась первая спортивная выставка Гуменюка «Сноуборд 
в краю вулканов». На ней было представлено более 100 фотографий — результат пятилетней 
работы художника. Экспозиция с успехом демонстрировалась не только в Петропавловске, но и 
во Владивостоке, Хабаровске, Москве, Мюнхене. Опыт работы в журналистике, страсть к фото-
графии и любовь к путешествиям позволили мастеру создать яркие серии работ о гонке на 
собачьих упряжках «Берингия», чьим официальным фотографом Гуменюк является на протяже-
нии более 25 лет. Виктор Васильевич — многократный победитель общенационального кон-
курса «Лучшие фотографии России», лауреат Парада фотоклубов стран СНГ и Балтии, работы 
художника знают в Финляндии, Японии, США. Они неоднократно публиковались в спортивных и 
популярных журналах: «Огонёк», «Вертикальный мир», «Экспедиция» и других. За персональ-
ную выставку «Преодоление», приуроченную к открытию зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, 
Гуменюк был награждён грамотой и памятной медалью от президента Российской Федерации 
В. Путина. В петропавловском издательстве «Новая книга» вышли авторские альбомы мастера 
«Очарование Камчаткой» (2014), «Петропавловск-Камчатский — город среди вулканов» (2019), 
посвящённый 280-летнему юбилею краевой столицы. В 2019 г. за большой вклад в развитие 
камчатской журналистики фотохудожник был удостоен высшей награды профессионального 
сообщества — звания лауреата премии «Журналистская слава Камчатки». В настоящее вре-
мя Виктор Васильевич продолжает активно снимать. Он участвует в проекте «Портрет одного 
села», инициированного Камчатской региональной межнациональной общественной организа-
цией «Содружество», редакцией журнала «Многоликая Камчатка» и краевым правительством 
в 2020 году. Фотокорреспондент посещает посёлки края и рассказывает об их жителях в своих 
репортажах в журнале и выездных выставках. По итогам поездок им подготовлен цикл фото-
графий о быстринском селе Эссо (2020) и Мильково (2022).

См.: Гуменюк, В. В объективе страсти : [беседа] / зап. Е. Довгалева // Аргументы и факты. — 
2020. — № 13 (25–31 марта). — Прил. : АиФ-Камчатка. — С. 3; Пигарева, Н. Виктор Гуменюк. 
2020 год / Н. Пигарева // Пигарева Н. Камчатские житейские истории — 4 / Н. Пигарева. — 
Петропавловск-Камчатский, 2023. — С. 20–32; Щеголихина, Я. «Удача судьбы — жить на 
Камчатке» : (к выходу в свет фотоальбома Виктора Гуменюка) / Я. Щеголихина // Камчатка. 
Литература. Краеведение. 2014. — Петропавловск-Камчатский, 2014. — С. 326–332.

Шамашова И. В.

30
115 лет со дня рождения Георгия Герасимовича Бондаря (1910–?), Героя Советского Союза. 

Родился в селе Громовка (ныне Лучинец Винницкой области, Украина) в крестьянской семье. 
Дальневосточником стал в четыре года, когда в 1914 г. его семья из Украины перебралась жить 
в с. Николаевка на Дальнем Востоке (ныне пос. Николаевка Смидовичского района Еврейской 
автономной области). В 1933 г. после окончания Благовещенского строительного техникума был 
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призван в ряды Советской армии. Служил на Дальнем Востоке, после демобилизации с 1936 по 
1941 г. работал на стройках г. Хабаровска техником, начальником участка: возводил жилые 
дома, школы, больницы, магазины. В 1941–1942 гг. работал на вольнонаёмных должностях в 
учреждениях исправительно-трудовой системы: прорабом квартирно-эксплуатационной части 
УИТЛиК УНКВД Хабаровского края, прорабом строительства № 371. В марте 1942 г. Хабаровским 
горвоенкоматом был призван в армию. В 1943 г. окончил Хабаровское военное пулемётно-мино-
мётное училище и направлен в действующую армию, в 309-ю стрелковую дивизию Украинского 
фронта. В период с 24 по 28 января 1943 г. немецким войскам удалось окружить соединения 
38-й армии — 17-й гвардейский стрелковый корпус и две дивизии 21-го стрелкового корпуса, 
в том числе и 309-ю стрелковую дивизию. Однако уже к рассвету 29 января, действуя по раз-
работанному командованием армии плану, эти соединения прорвали кольцо окружения в районе 
села Скитка (Липовецкий район Винницкой области) и заняли оборону на указанных рубежах. 
Главную роль в этом прорыве сыграли войска 68-й гвардейской и 309-й стрелковой дивизии. За 
отличие в этой операции Г. Г. Бондарь был награждён орденом Александра Невского.  Отличился 
Георгий Герасимович при форсировании Днепра и в боях на плацдарме. В ночь на 25 сентября 
1943 г. со своим миномётным взводом на подручных средствах (лодках и самодельных пло-
тах) под огнём противника форсировал Днепр в районе села Балыко-Щучинка и вместе с пехот-
ными подразделениями захватил плацдарм. Противник пытался сбросить бойцов с плацдарма. 
Младший лейтенант Бондарь огнём своих миномётов 25 сентября отразил три атаки врага. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 г. за мужество и героизм, про-
явленные при форсировании Днепра и в боях на плацдарме, младшему лейтенанту Бондарю 
Георгию Герасимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 2153). Из наградного листа: «25 сентября 1943 года на пра-
вом берегу Днепра в боях за село Щучинка при наступлении противника тов. Бондарь из своих 
минометов отбил 3 контратаки противника и уничтожил 35 гитлеровских солдат и офицеров. 
Тов. Бондарь с винтовками в руках 2 раза водил свой взвод в атаку, где сам лично уничтожил 
одного офицера и двух солдат, в последней атаке тов. Бондарь своим взводом достиг высоты 
166.9, где был ранен, но, с поля боя не ушел до тех пор, пока не подошли основные силы нашей 
пехоты. За храбрость, мужество и отвагу, проявленные в бою, представлен к правительственной 
награде ордену «Красное Знамя». Командир 957 ст. батальона Майор Каснер. Начальник штаба 
капитан Цыкунов. 8 октября 1943 года». С 4 марта по 17 апреля 1944 г. в составе 1-й гвардейской 
армии принимал участие в Проскуровско-Черновицкой операции. В составе 13-й армии участво-
вал в Львовско-Сандомирской наступательной операции (13 июля – 29 августа 1944 г.). Перед 
форсированием Вислы 309-й стрелковой дивизии по личному приказанию командира дивизии 
полковника Б. Д. Лева Г. Г. Бондарь переправился с группой разведчиков ночью на западный 
берег Вислы, по вспышкам засёк места расположения вражеских огневых точек, нанёс их на 
схему и переслал её с одним из своих бойцов в штаб. Утром, когда подразделения дивизии на-
чали форсирование, Бондарь, укрывшись в полуразрушенном сарае, находившемся в двухстах 
метрах от переднего края гитлеровцев, больше часа корректировал огонь миномётных батарей, 
обеспечив успех высадки. Вплоть до конца 1944 г. участвовал в боях по удержанию и расшире-
нию Сандомирского плацдарма. В декабре 1944 г. командиром полка майором М. П. Каснером 
Герою Советского Союза Г. Г. Бондарю был предоставлен краткосрочный отпуск для поездки 
на родину. Встретив новый 1945 г. в кругу семьи, Г. Г. Бондарь вернулся на фронт. В феврале 
1945 г. участвовал в Нижнесилезской наступательной операции (8–24 февраля). К 24 февраля 
войска армии вышли к реке Нейсе на границе с Германией.
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В дальнейшем Г. Г. Бондарь участвовал в боях по уничтожению окружённой группировки 
противника в Бреслау. 3 апреля 1945 г., выполняя задание по разминированию виадука, по кото-
рому советские танки должны были прорываться в Бреслау, командир миномётной роты 959-
го стрелкового полка старший лейтенант Г. Г. Бондарь погиб. Был похоронен на офицерском 
кладбище в Бреслау, позже перезахоронен на Кутузовском мемориальном воинском кладбище 
в Бунцлау (ныне Болеславец Нижнесилезского воеводства, Польша).

В 1961 г. имя Г. Г. Бондаря присвоено одной из новых улиц города Хабаровска. В 1975 г.  
имя Г. Г. Бондаря занесено на Обелиск боевой и трудовой славы в городе Хабаровске. В 2010 г.  
на здании УФСИН России по Хабаровскому краю установлена мемориальная доска Герою 
Советского Союза Г. Г. Бондарю, а в 2015 г. его имя было увековечено на отдельном гранитном 
пилоне Аллеи Героев в Сквере Победы в Биробиджане. В школьном музее посёлка Николаевка 
есть экспозиция, посвящённая Георгию Бондарю.

См.: С винтовкой в руках водил свой взвод в атаку // Подвиги во имя Отечества / сост. 
Г. Ставчанский. — Биробиджан, 2018. — С. 8–10;  Младший лейтенант Бондарь Георгий 
Герасимович // Герои Победы. Дальний Восток / авт.-сост. А. Анисимов и др. — Хабаровск, 
2020. — С. 51; Сергеева, И. Он был отчаянным воином / И. Сергеева // Биробиджанер штерн. — 
2020. — 26 августа. — С. 2; Стокоз, Л. Письма с фронта и на фронт / Л. Стокоз // Биробиджанер 
штерн. — 2020. — 29 апр. — С. 5.

Щербинина Н. Г. 

В августе исполняется:

380 лет со времени плавания отряда под руководством якутского письменного головы, 
землепроходца Василия Даниловича Пояркова по Охотскому морю во время его экспедиции 
1643–1646 гг., посланной «на Зею и Шилку для государева ясачного сбору, прииску вновь 
неясашных людей, серебряной, медной, свинцовой руды и хлеба». В. Д. Поярков был первым 
из русских землепроходцев, кто прошёл по Амуру до его устья, открыл Амурский лиман и 
Сахалинский залив, совершил плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря, пересёк в 
меридиональном направлении его западную часть.

См.: Золотарёв, Л. М. Экспедиция Василия Пояркова / Л. М. Золотарёв // Вишнякова С. И. 
Исследователи Приамурья : крат. краевед. энцикл. / С. И. Вишнякова. — Комсомольск-на-Амуре, 
2016. — Т. 8. — С. 141–243; Никитин, Н. Поход Василия Пояркова / Н. Никитин // Мир Севера. — 
2018. — № 1. — С. 15–19; Ткаченко, П. Е. Стихия стирает следы : (посвящение экспедиции 
1643 г. под рук. В. Пояркова (до 1610 – после 1667) / П. Е. Ткаченко // Записки Общества изучения 
Амурского края. — Владивосток, 2018. — Т. 45. — С. 102–110; Надеждин, Н. Я. Русские земле-
проходцы — Ермак, Дежнёв, Московитин и другие // Энциклопедия географических открытий / 
Н. Я. Надеждин. — Москва, 2021. — С. 291–299.

СЕНТЯБРЬ

1
95 лет со дня рождения Александра Ивановича Абросимова (1930–2023), художника, чле-

на Союза художников России, автора исторических полотен «Ледовый переход», «Закладка пер-
вого камня Амурского судостроительного завода», «Амурские паромы»» и др. С 1958 г. после 
окончания Иркутского художественного училища жил в г. Комсомольске-на-Амуре.



88 

- Сентябрь -

См.: Художники Севера — ХХI веку. — Москва, 2001. — Кн. 1. — С. 282–283; Художники 
Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз ху-
дожников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — 
Хабаровск, 2011. — С. 302–303; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост. 
П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 20–22. — (80-летию города посвящается); 
Памяти художника : [некролог] // Дальневост. Комсомольск. — 2023. — 1 февр. — С. 7 : фот.

75 лет со дня открытия Благовещенского сельскохозяйственного института (1950), ныне 
Дальневосточный государственный аграрный университет (ДальГАУ). 16 июля 1949 г. Совет 
Министров СССР принял постановление «О мерах помощи Амурской области». Одним из его 
пунктов было решение о создании в 1950 г. в Благовещенске сельскохозяйственного института. 
13 августа 1949 г. был издан приказ Министерства высшего образования СССР за № 1058 «Об 
организации Благовещенского сельскохозяйственного института». Первый набор студентов при-
ступил к учёбе 1 сентября 1950 года. Несмотря на помощь и поддержку государства, первые 
годы становления БСХИ были сложными. Важным направлением развития вуза на протяжении 
всей его истории являлось постоянное расширение номенклатуры специальностей, по которым 
велась подготовка студентов. Открытие новых факультетов обуславливалось практическими 
потребностями развития аграрного сектора экономики Дальнего Востока и осуществлялось 
по мере роста материальной и кадровой базы БСХИ. За период с 1950 г. по настоящее время 
Благовещенский сельскохозяйственный институт стал крупнейшим сельскохозяйственным ву-
зом Дальнего Востока. Сегодня Дальневосточный государственный аграрный университет ведёт 
обучение студентов на 9 факультетах. Специалисты, окончившие его, востребованы на пред-
приятиях не только Приамурья, но и всего Дальнего Востока России. 

См.: Макаров, О. Подготовка кадров — это серьёзный производственный процесс / О. Мака - 
ров // Развитие региона. — 2019. — № 4 (87). — С. 50–51; Макаров, О. Абитуриентов 
Дальневосточного ГАУ ждут изменения / О. Макаров // АПК Амурской области. — 2021. — 
№ 1. — С. 38–40; Муратов, А. А. Перспективные сорта зерновых культур селекции ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный ГАУ» / А. А. Муратов // АПК Амурской области. — 2021. — № 4. — С. 22–23; 
Колода, Я. Больше бюджетных мест и новые направления / Я. Колода // Амур. правда. — 2023. — 
26 янв. (№ 3). — С. 23.

2
80 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии 

(1945) во Второй мировой войне. После капитуляции гитлеровской Германии оставался очаг 
Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, агрессором в котором выступала ми-
литаристская Япония. 11 февраля 1945 г. на Ялтинской конференции главами государств СССР, 
США и Великобритании было подписано соглашение о вступлении Советского Союза в войну 
против Японии на стороне союзников при условии «возвращения Советскому Союзу южной 
части Сахалина и всех прилегающих к ней островов», а также передачи Курильских островов.

См.: Партитура Второй мировой : Гроза на Востоке / [В. П. Галицкий и др. ; авт.-сост.  
А. А. Кошкин] ; Фонд ист. перспективы. — Москва : Вече, 2019. — 459, [4] с.; 75 лет Победы : 
Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке : [материалы Междунар. 
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науч. конф., Москва, 3 сент. 2020 г.] / Рос. воен.-ист. о-во [и др.] ; сост. : Д. В. Шполянский (отв. 
сост.) [и др.]. — Москва ; Санкт-Петербург : Рос. воен.-ист. о-во : Нестор-История, 2020. — 694, 
[2] с.; Немыченков, В. И. Победа над Японией, 1945 год : факты, свидетельства, документы / 
В. И. Немыченков. — Москва : Вече, 2021. — 477, [2] с.

3
День воинской славы России — День Победы над милитаристской Японией и окончания 

Второй мировой войны (1945 год). До 2020 года эта дата, как День окончания Второй миро-
вой войны, отмечалась 2 сентября, согласно Федеральному закону «О внесении изменений 
в статью 1 (1) Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России”» от 
23 июля 2010 года. В апреле 2020 года в данный закон были внесены изменения, согласно 
которым празднование было перенесено на 3 сентября, а согласно Федеральному закону, при-
нятому Государственной Думой 20 июня 2023 года и одобренному Советом Федерации 21 июня 
2023 года, наименование Дня воинской славы было изменено на «День Победы над милитарист-
ской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

См.: День воинской славы России — День Победы над милитаристской Японией и окон-
чания Второй мировой войны (1945 год). — Текст : электронный // Президентская библиоте-
ка имени Б. Н. Ельцина : [сайт]. — URL: https://www.prlib.ru/history/1353648 (дата обращения: 
07.11.2024); Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  
“О днях воинской славы и памятных датах России”» от 24.06.2023 № 280-ФЗ (последняя редак-
ция). — Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. — 2023. — 24 июня. — URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_450405/ (дата обращения: 07.11.2024).

4
200 лет со дня рождения Ричарда Карловича Маака (1825–1886), русского путешествен-

ника, географа, натуралиста, исследователя Сибири и Дальнего Востока. В 1855 г. предпринял 
путешествие на Амур.

См.: Боевец, М. Ю. По следам Амурских экспедиций : (наследие ученых Приамурья конца 
XIX – начала ХХ вв. в фондах Амурского областного краеведческого музея) : [в т. ч. о Р. К. Мааке] /  
М. Ю. Боевец // Первые краеведческие чтения : материалы науч. конф., посвящ. памяти извест. 
учёного-историка, архивиста, д-ра ист. наук А. И. Костанова (Южно-Сахалинск, 7–8 дек. 2017 г.) /  
Сахал. обл. краевед. музей ; [сост. : В. В. Щеглов, Н. Ю. Ильина]. — Южно-Сахалинск, 2018. —  
С. 53–58; Глебова, Е. Открывавшие Дальний Восток : [в т. ч. о Р. К. Мааке] / Е. Глебова // 
Словесница Искусств. — 2019. — № 1 (43). — С. 4–10; Антонов, А. Л. Где встречаются «гербы 
сибирский и бенгальский...» (фауна позвоночных животных окрестностей Хабаровска по иссле-
дованиям Р. К. Маака) : [о результатах экспедиций Р. К. Маака] / А. Л. Антонов // Культура и наука 
Дал. Востока. — 2022. — № 1. — С. 79–85.

5
75 лет со дня рождения Натальи Константиновны Капустюк (1950–2022), сахалинской поэ-

тессы, члена Международного творческого объединения детских авторов (МТО ДА). Родилась 
в селе Дудинка Красноярского края, а если точнее, на Енисее, на пароходе «Мария Ульянова». 
В три года приехала с родителями на Сахалин. Жила и училась в г. Чехове Холмского района. 
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После окончания педагогического училища в 1970 г. работала воспитателем в детском саду, 
старшей пионервожатой в средней школе № 23 г. Южно-Сахалинска, директором станции юных 
техников. В 1986 г. заочно окончила Южно-Сахалинский педагогический институт. Жила и 
работала в Южно-Сахалинске. Была сотрудником сахалинской газеты «Зверьё моё любимое». 
Творческий дебют состоялся на страницах газеты «Молодая гвардия», где было опубликовано 
первое стихотворение «Осень». В 1988 г. была участницей VIII семинара молодых и детских 
писателей России (г. Пицунда). Стихи публиковались в журналах, литературных альманахах 
«Сахалин», в сборниках «Бухта лазурная», «Медвежий островок», «Веселинка», путеводителе 
«Детская литература Сахалина», а также во Всероссийской еженедельной литературно-развле-
кательной газете «Школьник». Автор 15 сборников стихов для детей «До свиданья, снегопад» 
(1989), «Весёлый художник» (2006), «Озеро Лесное — озеро стрекоз» (2008), «В нашем парке» 
(2008), «За парком в зоопарке» (2008), «У океана на ладони» (2009), «Ой, что было!» (2010) и 
др. Один из редакторов Международного творческого объединения детских авторов (МТО ДА), 
член Международного Союза писателей «Новый Современник», участница многих творческих 
литературных конкурсов среди писателей Дальнего Востока и Сибири. Награждена дипломом 
VIII Международного литературного конкурса «Вся королевская рать» в номинации «Поэзия для 
детей». Является лауреатом I Международного конкурса детских поэтов «Самая умная Муха на 
свете» (2011), посвящённого памяти поэтессы Ренаты Мухи. Дипломант Международного кон-
курса «Национальная премия «Золотое перо Руси» (2009, 2010, 2012). В 2012 г. удостоена сере-
бряной награды в номинации «Поэзия, сказка в стихах» за произведение «Рыцарь». В 2013 г. её 
стихи «Зонтолёт и Зонтопад» удостоены главного приза Международного конкурса «Новые сказ-
ки» — экранизации. Мультфильм вышел в студии детского кино и мультипликации «Позитив». 
дипломант конкурса «Русский стиль – 2014» (Германия), золотой дипломант в Международном 
литературном конкурсе «Златая цепь – 2015» (2015). Кроме поэзии увлекалась фотографией. 
В Южно-Сахалинске состоялось несколько её персональных фотовыставок. За участие в фото-
конкурсах награждена дипломами 1-й и 2-й степеней. Скончалась 7 июня 2022 года.

См.: Детская литература Сахалина : путеводитель / сост. Н. Тарасов. — Южно-Сахалинск, 
2008. — С. 12; Степанец, Л. Рифмы «серебряного пера» : знай наших! / Л. Степанец // Совет. 
Сахалин. — 2012. — 13 нояб. — С. 3; Наталья Константиновна Капустюк // Остров нашего детства :  
сб. для детей младшего и сред. шк. возраста / сост. П. Антонов. — Южно-Сахалинск, 2015. — 
С 103. — (Островная библиотека); Шинкоренко, Ю. У океана на ладони : произведения сахал. 
поэтессы Натальи Капустюк вошли в междунар. сб. дет. стихов / Ю. Шинкоренко // Губернские 
ведомости. — 2015. — 6 июня. — С. 32; Слово прощания // Совет. Сахалин. — 2022. — 10 июня; 
Шипошина, Т. Наталья Капустюк. Светлая память / Т. Шипошина. — Текст : электронный // ТО 
ДАР : [сайт]. — URL: https://todar.ru/desert-aktsiya-proza/item/12545-natalya-kapustyuk-svetlaya-
pamyat  (дата обращения: 06.05.2024).

6
75 лет со дня рождения Александра Васильевича Гребенюкова (1950–2019), хабаровского 

писателя, члена Союза писателей России, автора книг «Побережье», «Пассажиры», «Ангел и 
Бес», «Киллер и священник» и др.

См.: Салин, Ю. Глазами подростка : [о писателе А. Гребенюкове] / Ю. Салин // Хабар. 
Экспресс. — 2019. — 18–25 дек. (№ 52). — С. 13.
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7
100 лет со дня рождения Анисима Григорьевича Прокопьева (1925–2017), участника 

Великой Отечественной войны, костореза, заслуженного работника культуры ЯАССР, отлич-
ника здравоохранения СССР, народного мастера Республики Саха (Якутия), члена Союза худож-
ников России, кавалера ордена Отечественной войны II степени, обладателя знака отличия 
«Гражданская доблесть», почётного гражданина Верхневилюйского улуса.

См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 406–407.

9
75 лет со дня рождения Игоря Денисовича Бацаева (1950–2018), кандидата исторических 

наук, старшего научного сотрудника лаборатории истории и экономики Северо-Восточного ком-
плексного НИИ им. Н. А. Шило ДВО РАН. Работал в СВКНИИ с 1985 года. Последовательно раз-
рабатывал тему промышленного и сельскохозяйственного освоения Северо-Востока России в 
1930–1950-е гг. 23 октября 2009 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени канди-
дата исторических наук на тему «История сельского и промыслового хозяйства Северо-Востока 
России (начало 1950-х – середина 1980-х гг.)». Соавтор нескольких монографий и учебных посо-
бий по истории края, автор книг «Сельское и промысловое хозяйство Северо-Востока России, 
1929–1953 гг.» (1997), «Агропромышленный комплекс Северо-Востока России, 1954–1991 гг.» 
(2001), «Особенности промышленного освоения Северо-Востока России в период массовых 
политических репрессий (1932–1953). Дальстрой» (2002), «Очерки истории Магаданской об-
ласти (начало 20-х – середина 60-х гг. ХХ в.)» (2007) и двухтомника «Дальстрой и Севвостлаг 
ОГПУ–НКВД СССР в цифрах и документах» (2002; совместно с А. Козловым). Входил в коллектив 
авторов основополагающих, обобщающих работ по истории региона: «История Чукотки с древ-
нейших времён до наших дней» (1989), «Северо-Восток России с древнейших времён до наших 
дней: новые экскурсы в историю» (1996), «Исторические аспекты Северо-Востока России: эко-
номика, образование, ГУЛАГ» (1996), «Исторических хроник Магаданской области» (2013, 2015, 
2016), учебных пособий для учащихся. Был членом экспертного Совета по истории Магаданской 
области при администрации области и г. Магадана. Принимал активное участие во всероссий-
ских и региональных конференциях.

См.: СВКНИИ ДВО РАН — 50 лет академической науке на Северо-Востоке России. — 
Магадан, 2010. — С. 24; Зинкевич А. Не стало Игоря Денисовича Бацаева. — Текст : электронный //  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Северо-Восточный комплексный 
научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (СВКНИИ ДВО РАН) : [сайт]. — 2018. — 10 апр. — URL: https://neisri.ru/novosti/
ne-stalo-igorya-denisovicha-baczaeva/ (дата обращения: 09.12.2024).

10
75 лет со дня рождения Татьяны Юрьевны Пестриковой (1950), доктора медицинских наук, 

профессора, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный медицинский университет». Член-корреспондент РАЕН, заслуженный 
врач Российской Федерации, победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в 
2011 г. в номинации «Акушер-гинеколог». С 2002 г. — главный внештатный акушер-гинеколог 
Дальневосточного федерального округа. Удостоена почётного звания «Заслуженный деятель 
науки России» по Указу Президента России В. В. Путина в 2024 году.
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См.: Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. /  
М-во образования и науки Хабар. края ; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. —  
С. 428; Джус, М. Утренний звонок Т. Ю. Пестриковой / М. Джус // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 
10 сент. — С. 1; Смирнова, М. Татьяна Пестрикова — счастливый человек / М. Смирнова // 
Тихоокеан. звезда. — 2024. — 12–13 янв. — С. 1, 2: фот.

35 лет со дня принятия постановления Совета Министров РСФСР № 455 «О создании госу-
дарственного заповедника «Джугджурский» в Хабаровском крае. 

См.: Шлотгауэр, С. Д. Наши охраняемые территории / С. Д. Шлотгауэр. — Хабаровск, 
2002. — С. 43–55; Джугджурский // Особо охраняемые природные территории Дальневосточного 
Федерального округа : атлас / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В. Б. Сочавы. — 
Иркутск, 2018. — С. 54–55; Дружинин, А. Тридцать лет охраняют Джугджур / А. Дружинин // 
Просторы Приамурья. — 2020. — № 1. — С. 18–19; Шлотгауэр, С. Д. За горными травами : 
зап. ботаника / С. Д. Шлотгауэр. — Хабаровск : Медиа-Мост, 2021. — 222 с.; Горчаков, Д. 
Разделяющий океаны заповедный Джугджур / Д. Горчаков // Ассамблея народов Хабар. края. — 
2023. — № март. — С. 8–13.

13
65 лет со дня рождения Ильи Дмитриевича Лиханова (1960), дальневосточного худож-

ника, члена Союза художников России. Живёт и работает в национальном селе Сикачи-Алян 
Хабаровского муниципального района. 

См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. 
орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художни-
ков России». — Хабаровск, 2011. — С. 236–237; Солнцева, Е. Встреча с красным стариком / 
Е. Солнцева // Человек и мир. Диалог. — 2020. — № 1. — С. 94–99; Илья Лиханов. Живопись, 
графика : Творческий портрет художника. Избранные произведения. Эскизы, наброски из ар-
хива художника : каталог / М-во культуры Хабар. края, Дальневост. художеств. музей ; сост.  
Л. Г. Козлова. — Хабаровск : [б. и.], 2021. — 129, [1] с. : ил.; Козлова, Л. Совершенные миры 
Ильи Лиханова  / Л. Козлова // Дал. Восток. — 2022. — № 5. — С. 169–177; Савченко, А. Я бы 
хотел рисовать так, как поют птицы / А. Савченко // Просторы Приамурья. — 2024. — № 1. —  
С. 36–40.

14
100 лет со дня образования Якутской государственной национальной библиотеки (ныне 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)) (1925). 
См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 266; Максимова, С. 

Профессионалы не боятся перемен / С. Максимова // Библиотека. — 2020. — № 8. — С. 48–55.

15 (3)
195 лет со дня рождения Николая Константиновича Бошняка (1830–1899), морского 

офицера, русского путешественника, флориста, этнографа, участника Амурской экспедиции 
Г. И. Невельского, исследователя острова Сахалин, низовий Амура, западного берега Татарского 
пролива, первооткрывателя Императорской (Советской) Гавани. Его именем названы геогра-
фические объекты: село и гора Бошняково на территории Углегорского района, мыс Бошняк в 
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Александровском районе, камень Бошняка, перевал Бошняковский на Сахалине, бухта Бошняка 
в заливе Советская Гавань.

См.: Сесёлкина, Н. Трагическая зимовка в Императорской Гавани : [об открытии лей-
тенантом Н. Бошняком залива Хаджи в 1853 г., названного им гаванью Императора Николая 
I (Императорская Гавань)] / Н. Сесёлкина // Словесница Искусств. — 2019. — № 1 (43). —  
С. 98–101; Бошняк, Н. К. Записки об острове Сахалине и Приамурском крае / Н. К. Бошняк ; науч. 
ред. М. М. Прокофьев ; авт.-сост. В. М. Латышев, Г. И. Дударец. — Южно-Сахалинск : Сахал. обл. 
краевед. музей, 2021. — 191 с.; Ганский, В. Династия Бошняков / В. Ганский // Дал. Восток. — 
2022. — № 4. — С. 199–209.

65 лет со дня рождения Константина Борисовича Кузьминых (1960), живописца, гра-
фика, члена Союза художников России. Родился в Магадане. Учился в Магаданской детской 
художественной школе. Окончил художественно-графический факультет Хабаровского госу-
дарственного педагогического института (1982) и художественный факультет Дальневосточной 
государственной академии искусств (2010). С 1982 по 1994 г. работал в Магаданских художе-
ственно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. В 1984–1989 гг. — член 
объединения молодых художников и искусствоведов при Союзе художников СССР. С 1987 по 
1989 г. — стипендиат СХ СССР. С 2001 г. — председатель правления Магаданской област-
ной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России». Лауреат премии Магаданского комсомола 1988 г., удостоен премии Министерства 
культуры СССР в области изобразительного искусства 1989 года. Участник международных, 
всероссийских, зональных, областных и городских выставок. Член Общественной палаты 
Российской Федерации первого созыва. С 2018 г. академик Российской академии художеств. 
Неоднократный лауреат премии губернатора в области изобразительного искусства, премии 
органов местного самоуправления «Человек года» и премии г. Магадана в области изобрази-
тельного искусства. Народный художник Российской Федерации (2024), заслуженный худож-
ник Российской Федерации (2012), почётный работник культуры Магаданской области (2022), 
почётный гражданин Магаданской области (2021), почётный гражданин города Магадана (2024). 
Имеет множество наград, в том числе орден Дружбы (2006), удостоен премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры (2008), Почётной грамоты Президента России (2021), 
Государственной премии Российской Федерации имени Г. К. Жукова (2022). Произведения 
находятся в коллекциях Министерства культуры России и Союза художников России, а также 
музеях Москвы, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Якутска, Улан-Удэ, Барнаула, 
Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Сургута, Читы, Магадана и частных собраниях.

См.: Толоконцева, О. А. Прекрасного след : художники Магад. обл. : [альбом-справ.] /  
О. А. Толоконцева, Л. Д. Роньжина. — Москва, 2002. — С. 170–172; Лепетухин, А. 
Бескомпромиссный субъективизм / А. Лепетухин // Мир Севера. — 2006. — № 6. — С. 77–80; 
Зотова, О. Цвет и форма в произведениях Константина Кузьминых / О. Зотова // Искусство 
Евразии. — 2019. — № 1. — С. 12–25; Звание «Народный художник Российской Федерации» при-
своено магаданскому живописцу Константину Кузьминых. — Текст : электронный // Магаданская 
правда : [сайт]. — 2024. — 23 мая. — URL: https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/lyudi/zvanie-
narodnyj-khudozhnik-rossijskoj-federatsii-prisvoeno-magadanskomu-zhivopistsu-konstantinu-
kuzminykh (дата обращения: 03.06.2024); Кузьминых Константин Борисович. — Текст : элек-
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тронный // Российская академия художеств : [сайт]. — URL: https://rah.ru/the_academy_today/
the_members_of_the_academie/member.php?ID=52030 (дата обращения: 03.06.2024).

20
80 лет со дня рождения Ивана Николаевича Тихонова (1945–2016), советского и россий-

ского геофизика, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией сейсмо-
логии Института морской геологии и геофизики ДВО РАН в г. Южно-Сахалинске. Родился в  
д. Красные ложки Костромской области. Окончил физический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. С марта 1969 г. работал в Институте морской геологии и геофизики 
ДВО РАН. Занимался разработкой математического обеспечения автоматизированной сейсми-
ческой станции. Важным прикладным итогом этих исследований стал программный комплекс, 
запущенный в эксплуатацию на сейсмических станциях Дальнего Востока. Алгоритмы автома-
тизированной системы и в настоящее время используются в службе предупреждения о цунами. 
В 1978 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математиче-
ских наук «Алгоритмы для анализа записи сильного землетрясения с целью предупреждения о 
цунами». С 1981 по 1991 г. заведовал лабораторией методики сейсмологических наблюдений, 
с 2005 по 2015 г. — лабораторией сейсмологии. В 2009 г. защитил диссертацию на соискание 
учёной степени доктора физико-математических наук по теме «Методология прогноза силь-
ных землетрясений по потоку сейсмичности на примере северо-западной части Тихоокеанского 
пояса». В последние годы активно занимался исследованием динамики сейсмического процесса 
в Дальневосточном регионе и разработкой методик и алгоритмов прогноза сильных землетря-
сений. В этом направлении выполнен цикл работ по поиску закономерностей сейсмического 
режима сейсмоактивных районов, которые были положены в основу оригинальной методологии 
средне- и краткосрочных прогнозов сильных сейсмических событий. Об эффективности раз-
работанной методологии свидетельствует успешный прогноз четырёх разрушительных земле-
трясений: Шикотанского (1994), Такойского (2001), Токачи-оки (2003) и Невельского (2007). 
Прогноз Невельского землетрясения вошёл в отчёт о деятельности Российской академии наук 
как основной результат в области геофизики. В течение ряда лет осуществлял научное руковод-
ство выполнением исследований по программе «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009–2013 годы и на 
период до 2017 года», являлся заместителем председателя сахалинского филиала Российского 
экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, прини-
мал активное участие в работе научно-экспертного совета при правительстве Сахалинской обла-
сти. Вклад И. Н. Тихонова в создание системы обеспечения безопасности населения Сахалинской 
области от землетрясений и цунами получил высокую оценку не только в научном сообществе 
России, но и среди международных экспертов. Им лично и в соавторстве опубликованы 4 моно-
графии и 194 научных статьи. Скончался 14 мая 2016 г. в Южно-Сахалинске.

См.: Степанец, Л. Алгоритмы Тихонова : люди науки / Л. Степанец // Совет. Сахалин. — 
2009. — 17 марта; Тихонов, Иван Николаевич. — Текст : электронный // Википедия : свобод. 
энцикл. : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тихонов_Иван_Николаевич (дата обращения: 
06.05.2024).

22
85 лет со дня рождения Вячеслава Степановича Попова (1940–2020), генерального 

директора судостроительного завода им. Октябрьской революции, почётного гражданина 
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Благовещенска. Окончил Благовещенское речное училище, позже заочно институт. После учёбы 
пришёл работать на завод мастером. Дослужился до генерального директора Судостроительного 
завода им. Октябрьской революции. Руководил предприятием более 30 лет, с 1989 по 2020 год. 
Благодаря его умелому руководству предприятие выстояло в сложные годы экономических 
реформ, развило производственные мощности, встало на путь уверенного производства судо-
строительной продукции, освоило выпуск различных изделий машиностроения. За многолет-
ний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и значительный вклад в 
развитие судостроительной и судоремонтной отрасли, выдающиеся результаты в общественной 
и хозяйственной деятельности Вячеслав Степанович отмечен многими наградами, в том числе 
орденом Трудового Красного Знамени.  

См.: Ворошилова, И. Прощальная вахта амурского корабела / И. Ворошилова // Амур. 
правда. — 2020. — № 40 (8 окт.). — С. 8–9; Каким он судостроителем был : экс-губернаторы и 
известные амурчане о Вячеславе Попове. — Текст : электронный // Амурская правда : [сайт]. — 
2020. — 8 окт. — URL: https://ampravda.ru/2020/10/08/099347.html (дата обращения: 05.12.2024); 
Попов Вячеслав Степанович (1940–2020). — Текст : электронный // Библиотеки Благовещенска 
МБУК : : [сайт]. — URL: https://biblioblag.ru/kraevedenie/popov-vyacheslav-stepanovich (дата обра-
щения: 05.12.2024).

23
75 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Кириличева (1950), генерального дирек-

тора ОАО «Приморское морское пароходство».
См.: [Александр Дмитриевич Кириличев — председатель совета директоров ОАО 

«Приморское морское пароходство»] // Мы попутных не ждали ветров / [ПМП PRISCO; сост.: 
Г. Щербаченко, Е. Дергунова]. — [Находка], 2014. — С. 151; Клименко, О. [А.Д.] Кириличев 
вернулся на мостик ПМП : спустя десять лет один из самых успешных менеджеров Приморья 
вновь встал у руля Примор. мор. пароходства. Самый главный вопрос : зачем? // Золотой Рог. — 
2015. — 11 авг. — С. 14–15.

24
115 лет со дня рождения Николая Николаевича Менцера (1910–1997), дальневосточного 

композитора и фольклориста, внёсшего огромный вклад в дело создания профессиональной 
музыкальной культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока России.

См.: Лескова, Т. В. Николай Менцер (1910–1997) / Т. В. Лескова // Творчество композиторов 
Дальнего Востока России : учеб. пособие / Т. В. Лескова. — Хабаровск, 2017. — С. 185–215; 
Жизнь и творчество Николая Менцера // Вести ассамблеи народов Хабар. края. — 2023. — 
№ 7 (99). — С. 8; Менцер Николай Николаевич. — Текст : электронный // Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека : [офиц. сайт]. — URL: https://fessl.ru/muzdv/mencer.html (дата 
обращения: 23.08.2024).

26
100 лет со дня рождения Эмиля Николаевича Спиридонова (1925–1981), советского воена-

чальника, адмирала, командующего Тихоокеанским флотом (1979–1981).
См.: Спиридонов Эмиль Николаевич: [1925–1981; адмирал, командующий ТОФ (1979–1981)] //  

Начальники морских сил Дальнего Востока — командующие Тихоокеанским флотом СССР (РФ) 
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1922–2004 : биобиблиогр. указ. лит. / сост.:  А. И. Груздев, Е. А. Кивина. — Владивосток, 2004. — 
С. 35; Спиридонов Эмиль Николаевич // Йолтуховский, В. М. Заслуженные люди Тихоокеанского 
флота 1731–2016 : [биогр. справочник]: командный, политический, инженерный состав, специа-
листы ВМФ, Герои, деятели русского флота, исследователи Тихого океана, ученые, педагоги, 
литераторы, работники культуры. — Владивосток, 2016. — С. 356–357; Обухов, Г. Белый день, 
померкший на востоке : в прошлом столетии Тихоокеанский флот дважды оказывался обезглав-
ленным / Г. Обухов // Дальневост. ведомости. — 2022. — 2–9 февр. — С. 12–13: фот.

27 (14)
125 лет со дня рождения Ивана Михайловича Чистякова (1900–1979), организатора и пер-

вого начальника Владивостокского пехотного училища, генерал-полковника, Героя Советского 
Союза, участника Советско-японской войны.

См.: Чистяков Иван Михайлович // Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. — Москва, 
1988. — Т. 2. — С. 737–738; Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне. — 
Владивосток, 2005. — С. 87; Владивостокское военное пехотное училище : [есть фото и биогр. 
справки выпускников и преподавателей; список выпускников ВПУ — Героев Советского Союза] //  
Сражаясь за Родину: фронтовые подвиги приморцев в Великой Отечественной войне 1941–
1945 : ист. альбом / [сост. А. П. Яковец]. — Владивосток, 2015. — С. 116–121.

28
100 лет со дня рождения Никиты Демьяновича Салихова (1925), радиотехника, участника 

Великой Отечественной войны, почётного полярника СССР, почётного радиста СССР, кавалера 
ордена Отечественной войны III cтепени.

См.: Региональная общественная организация «Якутское Землячество» : [офиц. сайт]. — 
URL: Якутяне — участники ВОВ и труженики тыла (yktzem.ru) (дата обращения: 11.06.2024).

80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Меркулова (1945–2023), доктора технических 
наук, профессора, генерального директора КнААПО (1997–2006), почётного авиастроителя, по-
чётного гражданина г. Комсомольска-на-Амуре, лауреата Государственной премии РФ в области 
науки и техники. Награждён орденом Почёта.

См.: Комиссаров, С. Кто вы, XIII директор КнААПО? / С. Комиссаров. — [Комсомольск н/ А] :  
[б. и.], [20–?]. — 206, [1] с., [38] л. цв. ил. : ил., портр.; Виктор Иванович Меркулов (1945–
2023) : [некролог] // Учен. зап. Комсом.-на-Амуре гос. техн. ун-та. Сер. Науки о природе и тех-
нике. — 2023. — № 1 (65). — С. 128; Директор эпохи перемен // Крылья Советов. — 2023. — 
№ 2 (февр.). — С. 4.

29
25 лет со дня образования Амурского отделения Союза российских писателей (2000), 

общероссийской общественной организации, объединяющей литераторов. Первым предсе-
дателем правления АО СРП был В. Рыльский (2000–2004). Сегодня литобъединение возглав-
ляет В. П. Кобзарь. На протяжении нескольких лет организация издавала литературную газету 
«Русский берег», педагогическо-художественный альманах «Чистая лампада». В числе членов 
организации — амурские поэты и прозаики. Общий «творческий багаж» составляют более пяти-
сот книг стихов и прозы.
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См. Васина, И. В. Из истории Амурской организации Союза Российских писателей / 
И. В. Васина // Амурский краевед : материалы науч.-практ. конф. (янв. 2010 г.). — Благовещенск, 
2010. — : Вып. 27. — С.76–82; Бединина, И. С. Амурское отделение Союза Российских писателей /  
И. С. Бединина // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., ред., 
вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 44–45

30 (18)
130 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895–1977), военачаль-

ника, дважды кавалера ордена «Победа», дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского 
Союза, главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. Ему суждено было вой-
ти в историю Великой Отечественной войны единственным полководцем, который не потерпел 
ни одного поражения, не проиграл ни одной стратегической баталии. Наиболее ярко его полко-
водческий талант раскрылся во время войны с Японией. В 2016 г. в Хабаровске на территории 
парковой зоны стадиона им. В. И. Ленина открыт памятник А. М. Василевскому.

См.: Маршал дальневосточной победы // Ассамблея народов Хабаровского края. — 
2017. — № 3. — С. 22–25; Александр Михайлович Василевский : от Брусиловского прорыва до 
Победы над милитаристской Японией : (тез. круглого стола «Военного академического журна-
ла») // Воен. акад. журн. — 2020. — № 4. — С. 5–27; Дайнес, В. О. Василевский / В. О. Дайнес. — 
Москва : Вече, 2020. — 381, [2] с.; Зимонин, В. П. Маршал Советского Союза А. М. Василевский :  
Полководец, поставивший победную точку во Второй мировой войне : к 125-летию со дня ро-
ждения Маршала Советского Союза А. М. Василевского / В. П. Зимонин. — Москва ; Санкт-
Петербург : Нестор-История, 2020. — 194, [2] с.; Памятник А. М. Василевскому : [установлен 
в г. Хабаровске] // Памятники истории и культуры Хабаровского края. — Хабаровск, 2020. —  
С. 38–39.

ОКТЯБРЬ

2
90 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Бронникова (1935–2022), журнали-

ста, редактора. В разные годы был редактором и главным редактором краевых газет «Молодой 
дальневосточник» (1965–1971), «Тихоокеанская звезда» (1973–1990), «Приамурские ведомо-
сти» (1996–1998).

См.: Ремизовский, В. И. История печати на Дальнем Востоке : материалы для биогр. справ. 
«Редакторы газет Дальнего Востока» : монография / В. И. Ремизовский. — Хабаровск, 2012. — 
С. 44–45; Думчева, Н. А. Бронников Анатолий Константинович  / Н. А. Думчева // Думчева, Н. А.  
Личность. История Хабаровского края в лицах / авт. проекта Н. А. Думчева. — Хабаровск, 2018. — 
С. 117–132; Иголинский, Д. Умение располагать к себе людей / Д. Иголинский // Тихоокеан. звез-
да. — 2020. — 3 окт. — С. 1, 2; Анатолий Константинович Бронников : [некролог] // Тихоокеан. 
звезда. — 2022. — 11 янв. — С. 1; Карпач, М. Человек-эпоха / М. Карпач // Молодой дальне-
восточник XXI век. — 2022. — 12–19 янв. (№ 1–2). — С. 4; Пронякин, К. Они работали на благо 
края / К. Пронякин // Приамур. ведомости. — 2023. — 11 янв. — (№ 1). — С. 16–17.

5
110 лет со дня рождения Алексея Георгиевича Тычинского (1915–2004), заслуженного гео-

лога РСФСР, почётного гражданина г. Магадана. Родился в деревне Ярки Новосибирской обла-
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сти в семье горнорабочего. В 1933 г. поступил в Иркутский горно-металлургический институт и 
после защиты диплома был направлен в Западное горнопромышленное управление Дальстроя 
(ныне Сусуманский район). На Колыму прибыл в 1939 году. Около 50 лет работал в геологи-
ческой службе Дальстроя, в Северо-Восточном территориальном геологическом управлении: 
участковым геологом прииска, заместителем главного геолога Западного горнопромышленного 
управления, руководителем отделов эксплуатационной геологии и разведок россыпных место-
рождений, начальником партии геолого-экономической оценки месторождений. При активном 
участии А. Г. Тычинского открыты многие месторождения олова и золота, организованы прииски 
и рудники. Награждён медалями, значком «Отличнику-дальстроевцу». Активно занимался обще-
ственной работой, являлся членом президиума областного Совета ветеранов.

См.: Рыжов, С. Знаток колымских россыпей / С. Рыжов // Где жизнь начинает разбег. Город 
выстоял / [авт.-сост. С. Садетов]. — Магадан, 2003. — С. 79–81; Праскова, М. 5 октября 105 лет со 
дня рождения почётного жителя Магадана, заслуженного геолога России Алексея Тычинского / 
М. Праскова. — Текст : электронный // Магаданская правда : [сайт]. — 2020. — 5 окт. — URL: 
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/lyudi/5-oktyabrya-105-let-so-dnya-rozhdeniya-pochetnogo-
zhitelya-magadana-zasluzhennogo-geologa-rossii-alekseya-tychinskogo (дата обращения: 
03.06.2024); Тычинский А. Г. — Текст : электронный // Моя родина — Магадан : [сайт]. — URL: 
https://www.kolymastory.ru/glavnaya/pochyotnye-grazhdane-goroda-2/tychinskij-a-g/ (дата обраще-
ния: 03.06.2024).

5
90 лет со дня рождения Виктора Фёдоровича Васютина (1935–2022), педагога-балетмей-

стера, заслуженного работника культуры Российской Федерации. 
См.: На встречу приглашает хореограф : [о твор. встрече В. Ф. Васютина с молодёжью] //  

Владивосток. — 2019. — 15 февр. — С. 5; Акулова, И. Тернистый путь к храму / И. Акулова // 
Арсеньев. вести. — 2019. — 20–26 февр. — С. 19; Прощайте, рыцарь танца : ушел из жизни 
известный хореограф Виктор Васютин // Дальневост. ведомости. — 2022. — 15 июня. — С. 2.

6
70 лет со дня рождения Владимира Павловича Серкина (1955), доктора психологиче-

ских наук, профессора. Родился в Якутске. В Магадане — с 1961 г., выпускник школы № 2. 
В 1991 г. создал и возглавил кафедру психологии в Магаданском педагогическом институте 
(ныне Северо-Восточный государственный университет), опубликовал более 160 научных работ, 
стал инициатором издания и редактором «Учёных записок кафедры психологии» (с 2001 г.). 
Автор и соавтор пособий, посвящённых проблемам образования коренных народов Севера в 
Магаданской области. За монографию «Образ мира и образ жизни» (2005) признан лауреатом 
конкурса Фонда развития отечественного образования на лучшую научную книгу среди пре-
подавателей вузов. В многочисленных научных публикациях последовательно развивает тео-
рию «северного невроза» и эффекта «отложенной жизни». С 2011 г. работает в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве. Стал широко изве-
стен после выхода в 2001 г. в Магадане и последующего переиздания в Москве книги «Хохот 
Шамана» — обработанных фрагментов дневниковых записей и бесед профессионального 
психолога В. Серкина с Шаманом — человеком, живущим необычной жизнью, который обща-
ется с людьми, животными, растениями, камнями и другими существами, владеет практиками 
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и воспринимает окружающий мире иначе, чем все остальные. После первой книги последовали 
«Шаманский лес» (2007), «Свобода Шамана» (2010), «Звёзды Шамана» (2017), «Большая кни-
га Шамана» (2019), «Мышление шамана» (2021). Неоднократно переиздавались, в том числе 
за рубежом. Член Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Организационная 
психология». В 2019 г. В. Серкин стал обладателем литературной премии «Дальний Восток»  
им. В. К. Арсеньева в специальной номинации «За вклад в развитие Дальнего Востока». Награждён 
знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».  
В 2011 г. покинул Магадан. Живёт в г. Москве.

См.: Серкин, В. П. Автобиография и программа / В. П. Серкин. — Магадан, 2006. — 17 с. — 
(Выборы ректора Северного Международного университета); Владимир Павлович Серкин : 
биобиблиогр. указ. / Федер. агентство по образованию, Сев.-Вост. гос. ун-т, Науч.-техн. б-ка ; 
[сост. Т. Ю. Ашхацава]. — Магадан : СВГУ, 2009. — 40 с.; Владимир Серкин, преподаватель 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор психоло-
гических наук : В Магадане есть то, чего нет в других местах / беседовали Д. Андреев, А. Гарипов //  
Дальневост. капитал. — 2019. — № 5. — С. 72–73; Колымский писатель Владимир Серкин вы-
играл литературную премию «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева. — Текст : электронный // 
Правительство Магаданской области : [сайт]. — URL: https://www.49gov.ru/press/press_releases/
?id_4=50101 (дата обращения: 03.06.2024).

10
100 лет со дня проведения демонстрационного полёта самолёта «Сопвич» над городом 

Якутском, ознаменовавшее начало авиации Якутии (1925).
См.: Якутия: хроника, факты, события : 1632–1990. — 2-е изд., доп. — Якутск, 2012. —  

С. 314.

100 лет со дня рождения Назара Харлампьевича Дьяконова (1925–2002), председателя 
Верхнеколымского райисполкома (1965), кандидата экономических наук, депутата Верховного 
Совета ЯАССР VI, VII созывов, заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР, кавалера 
ордена «Знак Почёта».

См.: Избранные народом : делегаты Всеякут. съезда Советов, чл. ЯЦИК, депутаты Верхов. 
Совета ЯАССР, РСФСР, СССР, нар. депутаты Верхов. Совета ЯАССР/Я-С.ССР/РС(Я)..., 1922–
2008. — Якутск, 2009. — С. 221.

11
100 лет со дня рождения Нины Ивановны Великой (1925–2005), доктора филологических 

наук, профессора ДВГУ.
См.: Григорай, И. Замечательный филолог нашего университета — Нина Ивановна Великая 

(1925–2005) : к 90-летию со дня рождения // Известия Восточного института. — 2015. — № 4. — 
С. 119–120.

75 лет со времени дальневосточных гастролей (1950) Александра Николаевича 
Вертинского (1889–1957), актёра, поэта, композитора.

См.: Турмов, Г. «Чужая земля не нужна» : (Вертинский во Владивостоке) / Г. Турмов // 
Литературный Владивосток : лит. альманах. — Владивосток, 2010. — С. 148–152; Уфимцев, Ю.  
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«Отвратительный город» : почему Владивосток не понравился Вертинскому / Ю. Уфимцев // 
Конкурент. — 2020. — 17–23 нояб. — С. 14–15; Авченко, В. «Город огромный, грязный... битком 
набитый пьяными» : дальневосточные впечатления Александра Вертинского : «травилка», хам-
ство, драки и уголовники / В. Авченко // Новая газ. во Владивостоке. — 2021. — 9 сент. — С. 22; 
Уланова, Д. Хабаровск в жизни Пьеро : [о гастролях в Хабаровске в 1950 г. в рамках больших 
дальневост. гастролей] / Д. Уланова //  Хабар. вести. — 2024. — 12 апр. — С. 7 ; 19 апр. — С. 7

13
75 лет со дня рождения Юрия Ивановича Быкова (1950), живописца, графика, заслужен-

ного художника России, члена Союза художников СССР (1981). Стипендиат Союза художников 
СССР (1979–1981), лауреат премии Хабаровского комсомола (1981), участник всероссийских 
и международных выставок в Государственной Третьяковской галерее, Эрмитаже, в Венгрии, 
Германии, Польше, Италии. Принимал участие в работе VI и VIII съездов Союза художников 
Российской Федерации.

См.: Быков Юрий Иванович // Современные художники России : Том Дальний Восток /  
[гл. ред. : Чень Фэнюе, Н. И. Вагин ; пер. Фу Цзяожэнь]. — Харбин, 2010. — С. 100–105; Художники 
Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. орг. ВТОО «Союз ху-
дожников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников России». — 
Хабаровск, 2011. — С. 304–305; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / авт.-сост.  
П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 120–121. — (80-летию города посвя-
щается); Шишкина, В. Как рождается новая реальность : [о выст. хабар. худож. Н. Акишкина и 
Ю. Быкова] / В. Шишкина // Словесница Искусств. — 2016. — № 2 (38). — С. 88–95; Моисеев, Е.  
Чёрные дыры большого размера / Е. Моисеев // Дальневост. Комсомольск. — 2019. — 15 мая. — 
С. 5; Быков Юрий Иванович. — Текст : электронный // Музей изобразительных искусств : 
г. Комсомольск-на-Амуре : [сайт]. — URL: https://kmsmuseum.ru/archive_posts/bykov-yurij-
ivanovich/ (дата обращения: 03.09.2024).

14
75 лет со дня рождения Владимира Михайловича Членова (1950–2021), государствен-

ного и политического деятеля, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), отличника государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), почётного 
работника транспорта России, почётного полярника Российской Федерации, народного депутата 
Республики Саха (Якутия) IV, V, VI созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия, члена Союза журналистов России, кавалера ордена «Полярная звезда», облада-
теля знака отличия «Гражданская доблесть», почётного гражданина Булунского улуса.

См.: Владимир Членов. Быть первым. — Новосибирск : ООО «ДЕАЛ», 2023. — 527 с.

16
95 лет со дня открытия Благовещенского государственного педагогического института 

(1930), ныне Благовещенский государственный педагогический университет. Основан как аг-
рарно-педагогический институт (впоследствии педагогический). Одно из первых высших учеб-
ных заведений на Дальнем Востоке. Новый вуз получил в своё распоряжение здание мужской 
благовещенской гимназии (построено в 1913 г. по проекту архитектора Эдуарда Шефера). В 
1980 г. за достигнутые успехи в подготовке педагогических кадров институт был награждён 
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орденом «Знак Почёта». В 1995 г. Благовещенский государственный педагогический институт 
(БГПИ) получил статус университета и 23 декабря 1996 г. переименован в Благовещенский госу-
дарственный педагогический университет. 

См.: Преподаватели — легенды БГПУ : Году педагога и наставника посвящается / Благовещ. 
гос. пед. ун-т ; ред.-сост. А. В. Урманов. — Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2023. — 431 с.; 
Федирко, О. П. Из истории Благовещенского государственного педагогического института в пер-
вое послевоенное десятилетие : [1945–1955] / О. П. Федирко // Общество : философия, история, 
культура. — 2023. — Вып. 9. — С. 98–105.

85 лет со дня рождения Игоря Ананьевича Файнфельда (1940), врача, доктора био-
логических наук, члена Союза писателей России. Родился в городе Свободном. Учился в 
Благовещенском геологоразведочном техникуме, работал на производстве. В 1968 г. окончил 
Благовещенский государственный медицинский институт. Преподавал в Благовещенском меди-
цинском институте, занимался медицинской практикой в области психологии, работал замести-
телем директора по науке Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН. 
Заведовал кафедрой психологии Приамурского государственного университета им. Шолом-
Алейхема. Автор публикаций на темы психо-энергетических возможностей человека, духов-
ной культуры Древнего Востока, толкования сновидений; научных монографий по проблемам 
стресса. В поэтическом творчестве автора и литературно-философских трудах нашли отражение 
его духовный опыт, система ценностей и взглядов. В 1994 г. Игорь Ананьевич Файнфельд стал 
лауреатом премии «Золотое перо» и был принят в Союз писателей России. 

См.: Маркович, А. В. Файнфельд Игорь Ананьевич : [информ. и список лит.] / А. В. Мар-
кович. — Текст (визуальный) : непосредственный // Энциклопедия литературной жизни 
Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — С. 380–381; 
Файнфельд Игорь Ананьевич. — Текст : электронный // Литературное Приамурье : [сайт]. — 
URL: https://priamure.libamur.ru/avtor_priamure/48 (дата обращения: 24.03.2024).

17
285 лет Петропавловску-Камчатскому (1740), старейшему городу русского Дальнего 

Востока, административному и культурному центру Камчатского края.
См.: Гаврилов, С. В. Такой (не)знакомый Петропавловск : ист. очерки / С. В. Гаврилов. — 

Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2019. — 421, [3] с.; Гуменюк, В. В. Петропавловск-
Камчатский — город среди вулканов, 1740–2020 = Petropavlovsk-Kamchatsky is a city among 
volcanoes : 280 лет / В. В. Гуменюк. — Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2019. — 281 с.; 
Петропавловск-Камчатский — город воинской славы : сб. избр. произведений / [К. Сибирова 
и др.]. — Петропавловск- Камчатский : [Века], 2019. — 37, [2] с.; Пирагис, А. П. Исторический 
путеводитель по Петропавловску-Камчатскому / А. П. Пирагис. — Петропавловск-Камчатский : 
Камчатпресс, 2020. — 406, [2] с.

100 лет со дня выступления якутской национальной труппы с первой постановкой — коме-
дией Н. Д. Неустроева «Злой дух», ознаменовавшее начало первого якутского профессиональ-
ного театра (ныне Саха академический театр имени П. А. Ойунского) (1925).

См.: Якутия: хроника, факты, события : 1632–1990. — 2-е изд., доп. — Якутск, 2012. —  
С. 314.
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18
75 лет со дня рождения Виктора Степановича Митина (1950), врача-хирурга, заслуженного 

врача РСФСР, отличника здравоохранения СССР.
См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 249.

20
25 лет со дня регистрации в соответствии с постановлением мэра г. Магадана № 2433 со-

вместного предприятия «Серебро Магадана» (2000). Является структурным подразделением ОАО 
«Полиметалл». В 2000 г. «Полиметалл» создал совместное предприятие ЗАО «Серебро Магадана» 
с канадской публичной компанией Pan American Silver, которая владела лицензией на недрополь-
зование месторождения Дукат. В 2000–2001 гг. «Полиметалл» внёс активы Дукатского рудника 
и Омсукчанской ЗИФ в ЗАО «Серебро Магадана» в обмен на 80% акций компании. Pan American 
Silver внесла лицензию на разработку недр и получила 20% активов ЗАО «Серебро Магадана». В 
структуре ЗАО — рудник «Дукат» и Омсукчанская золотоизвлекательная фабрика. С 1 октября 
2003 г. началось объединение дочерних компаний МНПО «Полиметалл» ЗАО «Серебро Магадана» 
и ЗАО «Серебро территории», работающих на Колыме, в одно предприятие. В результате реоргани-
зации «Серебро территории» в 2008 г. прекратило существование, все его права и обязанности пе-
решли к «Серебру Магадана». В 2004–2005 гг. «Полиметалл» приобрёл 100-процентный контроль 
над компанией «Серебро Магадана». «Полиметалл» возобновил подземные горные работы на 
Дукатском руднике в начале 2001 г., а разработку карьера — в 2002 году. С 2002 г. было выполнено 
несколько проектов по увеличению производственных мощностей. После первой волны модерни-
зации мощность выросла до 750 тысяч тонн в год. В 2006–2007 гг. дальнейшее совершенствова-
ние коснулось первой секции фабрики: были устранены узкие места в производственной цепочке 
и построено новое хвостохранилище. В 2007 г. было принято решение увеличить возможности 
переработки за счёт создания и запуска дополнительной линии обогащения (вторая секция). Она 
была успешно сдана в эксплуатацию в 2010 г., что увеличило производительность предприятия 
до 1,5 млн тонн в год. В 2014 г. за счёт улучшения технологических процессов мощность фабрики 
составила 1,8 млн тонн в год. В 2009 г. «Полиметалл» приобрёл серебряный рудник «Гольцовое» у 
компании Ovoca Gold plc для долгосрочного обеспечения Омсукчанской фабрики богатой рудой в 
качестве сырья. К 2015 г. на Дукатском хабе закончилась добыча руды открытым способом в связи 
с истощением запасов, подлежащих открытой отработке. На данный момент вся руда добывается 
подземным способом (ПГР). В 2022 г. на Дукате произведено 18,3 млн унций серебра. Компания 
«Полиметалл» также начала переработку руды Приморского на Омсукчанской ЗИФ (без обогаще-
ния) для дальнейшей продажи в виде концентрата.

См.: Деловая элита Магадана : пром-сть, финансы, услуги. — Магадан, 2002. — С. 22; 
Тарутин, С. Серебряная копилка территории / С. Тарутин // Магад. правда. — 2009. — 28 июля. — 
С. 1, 2; Кнейс, Н. Как всё это было... / Н. Кнайс // Омсукчан. вести. — Омсукчан, 2018. — 30 марта 
(№ 13). — С. 2; Дукатский хаб. — Текст : электронный // Полиметалл : [сайт]. — URL: https://www.
polymetal.ru/assets/where-we-operate/dukat-hub/#History (дата обращения: 03.06.2024).

22
90 лет со дня рождения Эрика Михайловича Комнацкого (1935–2003), заслуженного тре-

нера РСФСР, председателя Федерации лёгкой атлетики Сахалинской области. Родился в городе 
Боржоми в Грузии. В 1948 г. вместе с родителями приехал на Сахалин в г. Корсаков. Учился в 
Корсаковской средней школе. Увлёкся спортом. Входил в сборную области среди школьников по 
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баскетболу и лёгкой атлетике, в составе команды принимал участие в зональных соревнованиях в 
Хабаровске и Владивостоке. В 1954 г. поступил в Омский государственный институт физической 
культуры и спорта. Принимал участие в соревнованиях, не раз становился чемпионом Омской 
области. В 1956 г. во время подготовки к I Спартакиаде народов СССР получил травму, кото-
рая поставила крест на его спортивной карьере. После окончания института в 1958 г. вернулся 
на Сахалин в г. Южно-Сахалинск, был инструктором физкультуры областного спорткомитета. С 
1959 г. работал тренером по лёгкой атлетике Сахалинского областного совета ДСО «Спартак», 
став первым сахалинским тренером по лёгкой атлетике. В 1962 г. Э. М. Комнацкому было при-
своено звание судьи республиканской категории. Через два года сборная Сахалинской области 
заняла третье место на зональных соревнованиях Спартакиады народов СССР. В 1967 г. команда 
сахалинских марафонцев и ходоков стала бронзовым призёром чемпионата России в команд-
ном зачёте. С 1969 г. ученики Э. М. Комнацкого постоянно входили в состав сборных команд 
СССР и России. В 1975 г. ему было присвоено звание «Лучший тренер года на Сахалине», в 
1977 г. удостоен звания «Заслуженный тренер РСФСР». В 1978 г. награждён памятной меда-
лью «Лучший тренер» и Почётной грамотой Российского совета ДСО «Спартак» за успешное 
выступление лeгкоатлетов Сахалинского областного совета на республиканских и всесоюзных 
соревнованиях. Долгое время Э. Комнацкий являлся председателем Федерации лёгкой атлетики 
Сахалинской области. Его по праву можно назвать создателем сахалинской школы лёгкой атле-
тики. С 1993 по 2003 г. руководил Детско-юношеской спортивной школой летних видов спорта 
(ныне Спортивная школа олимпийского резерва летних видов спорта им. заслуженного тренера 
РСФСР Э. М. Комнацкого). За 45 лет тренерской работы подготовил 17 мастеров спорта СССР, в 
том числе 1 мастера спорта международного класса, 3 чемпионов СССР, 11 чемпионов РСФСР, 
России, победителей и призёров международных соревнований. Умер 1 августа 2003 года.

См.: Эрик Комнацкий / текст Б. Храмов. — Южно-Сахалинск, 2005. — 32 с.; Плотников, В. 
Учитель, перед именем твоим... / В. Плотников // Совет. Сахалин. — 2010. — 31 июля. —  
С. 2; Комнацкий Эрик Михайлович (1935–2003). — Текст : электронный // Сахалинская обаст-
ная универсальная научная библиотека : [сайт]. — URL: https://calendar.libsakh.ru/event/426/ (дата 
обращения: 15.04.2024).

24
100 лет со дня рождения Альберта Евгеньевича Масленникова (1925–1975), первого при-

морского кинорежиссёра, главного режиссёра Приморского телерадиокомитета (1956–1975).
См.: Сергунин, М. Театральные подмостки : [в т. ч. о А. Масленникове] / М. Сергунин // 

Прогресс Приморья. — 2017. — 31 марта. — С. 10.

29
75 лет со дня рождения Виктора Александровича Кузнецова (1950), писателя-прозаика, 

журналиста, сценариста, члена Союза писателей России. В 1971 г. приехал в Магаданскую об-
ласть, где до 1987 г. жил в пос. Палатка Хасынского района. Работал скреперистом-забойщиком 
на прииске «40 лет Октября», в геологической партии, взрывником в старательской артели, 
стрелком военизированной охраны, рыбообработчиком на плавбазе «Де-Кастри», плотником-
бетонщиком, раздатчиком взрывных веществ на Карамкенском ГОКе. Первые рассказы увидели 
свет на страницах газет «Заря коммунизма» и «Магаданский комсомолец», позднее публико-
вались в литературно-художественном альманахе «На Севере Дальнем», в коллективных сбор-
никах в Москве, Новосибирске и Киеве, журналах «Аврора» и «Дальний Восток». Автор книг 



104 

- Октябрь -

«Что имеем — не храним…» (1981), «Музыка по ночам» (1984), изданных в Магадане, сборника 
рассказов «И проклинал себя, проклинал...» (Москва, 1989). В 1979 г. В. А. Кузнецов стал участ-
ником VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Рассказы удостаивались премий цен-
тральных изданий — газет «Литературная Россия» (1981) и «Неделя» (1982). После окончания 
Высших литературных курсов в 1989 г. уехал в г. Владимир.

См.: Сущанский, С. Виктор Александрович Кузнецов / С. Сущанский // Сущанский С. Штрихи 
к портретам : док. очерки о литераторах Магадана и Магад обл. / С. Сущанский. — Магадан, 
2020. — С. 220–227.

30
100 лет со дня создания в г. Хабаровске Дальневосточного санитарно-бактериологический 

института. Первое научно-исследовательское медицинское учреждение на востоке страны; с 
1961 г. — Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, 
ныне ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
Роспотребнадзора» (1925).

См.: Корита, Т. В. Исторические аспекты изучения медицинской гельминтологии в 
Хабаровском НИИЭМ / Т. В. Корита, О. Е. Троценко // Дальневост. журн. инфекц. патологии. — 
2017. — № 33. — С. 6–16; История. — Текст : электронный // ФБУН Хабаровский научно-иссле-
довательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора : [сайт]. — URL: 
https://hniiem.rospotrebnadzor.ru/about/history/ (дата обращения: 03.09.2024).

95 лет со дня учреждения районной газеты на еврейском языке «Биробиджанер штерн» 
(1930). 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024).

85 лет со дня рождения Надежды Константиновны Христофоровой (1940–2024), док-
тора биологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории геохимии 
Тихоокеанского института географии (ТИГ) ДВО РАН.

См.: Надежде Константиновне Христофоровой — 80 лет / Е. Н. Чернова, А. М. Паничев, 
В. М. Шулькин [и др.] // Тихоокеан. география. — 2020. — № 4. — С. 87–88; Христофорова, Н. 
Счастливого человека узнать просто / [подгот.] А. Куликова // Дальневост. ученый. — 2021. — 
10 нояб. — С. 1, 3; Чернова, Е. Памяти Н. К. Христофоровой : (1940–2024 гг.) // Тихоокеан. 
география. — 2024. — № 2. — С. 129–132.

В октябре исполняется:

75 лет со дня рождения Александра Ивановича Мысленкова (1950), кандидата био-
логических наук, заместителя директора по науке Лазовского государственного природного 
заповедника.

См.: Эколог — это образ жизни : к 50-летию научной и природоохранной деятельности / 
подгот. В. Савинова // Синегорье. — с. Лазо, 2023. — 28 дек. — С. 2.
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НОЯБРЬ

1
125 лет со дня рождения Ивана Ивановича Винокурова (1900–1983), учителя-методиста, 

заслуженного учителя школ РСФСР и ЯАССР, отличника просвещения СССР, отличника народ-
ного просвещения РСФСР, кавалера ордена Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды).

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 82.

125 лет со дня рождения Михаила Ильича Виноградова (1900–1973), слесаря-монтаж-
ника, Героя Социалистического Труда. Участник Гражданской войны. Репрессирован в январе 
1938 г., отбывал заключение в Маглаге в 1938–1946 гг. После освобождения остался в Магадане, 
работал слесарем-монтажником в монтажной конторе Управления капитального строитель-
ства. В 1956–1963 гг. — бригадир слесарей-монтажников Магадангорстроя. Реабилитирован 
в 1957 году. Избирался депутатом Магаданского областного Совета депутатов трудящихся. 
Стал первым человеком после образования Магаданской области, удостоенным звания Героя 
Социалистического Труда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 г. «за 
выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материа-
лов». После выхода на пенсию в 1963 г. жил в Ленинграде.

См.: Ким, В. Этажи жизни / В. Ким // Магаданцы — Герои Социалистического Труда. — 
Магадан, 1975. — С. 28–33; Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои 
России и полные кавалеры ордена Славы ; Герои Соц. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы : биобиблиогр. справ. / [сост. И. М. Морякова]. — Магадан, 2015. — С. 72.

90 лет со дня начала работы Благовещенской кондитерской фабрики «Зея» (1935), ныне 
ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея». История предприятия началась в 1933 году. 
Решение о строительстве в Благовещенске бисквитной фабрики по выпуску галет для нужд ар-
мии принял Совнарком РСФСР. В ноябре 1935 г. новое предприятие выпустило первую партию 
продукции. В 1940 г. фабрика была передана в систему «Главхлеб», в 1946-м вышло из этой 
системы. В 1959 г. фабрика произвела первую партию конфет. В 1963 г. было создано кон-
дитерское объединение «Зея». В октябре 1992 г. Благовещенская кондитерская фабрика стала 
акционерным обществом. В 2003 г. «Зея» вошла в состав крупнейшего российского кондитер-
ского холдинга «Объединённые кондитеры». Этот холдинг объединил 15 крупнейших россий-
ских кондитерских фабрик, в том числе таких гигантов, как «РОТ ФРОНТ», «Красный Октябрь» и 
«Бабаевский». Сегодня фабрика — стабильно работающее предприятие, одно из ведущих сво-
его профиля на Дальнем Востоке. Сладкая продукция фабрики пользуется спросом далеко за 
пределами области.  

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020 4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Колода, Я. Сладкая сказка от «Зеи» / Я. Колода // Амурская правда. — 
2023. — 27 дек. (№ 51). — С. 12.
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2
75 лет со дня создания в Приморском крае Ярославского горно-обогатительного комби-

ната (1950). 
См.: Киенко, Л. Разработка технологии вторичной переработки хвостов обогащения флюо-

ритовых руд Ярославской горнорудой компании // Приморские зори – 2017: Междунар. науч. 
чтения, 20–22 апр. 2017 года: сб. науч. трудов. — Владивосток, 2017. — С. 98–103; Переработка 
флюоритсодержащего минерального сырья и отходов Ярославского горно-обогатитель-
ного комбината: монография / П. С. Гордиенко, С. Б. Ярусова, Г. Ф. Крысенко, Е. В. Пашнина; 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), Институт химии 
ДВО РАН. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 113 с.

4
110 лет со дня рождения Николая Андреевича Акишина (1915–1964), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. Родился в с. Бредихино ныне Новосильского 
района Орловской области в семье крестьянина. Работал трактористом в машинно-тракторной 
станции (МТС). В Красной армии в 1936–1937 гг., участник Великой Отечественной войны с авгу-
ста 1941 года. В феврале 1945 г. батальон под командованием Акишина, овладев плацдармом 
под г. Шнайдемюль (Польша), удерживал его до прихода своих частей в течение двух суток. 
Был ранен, но не покинул поле боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» капитану Н. А. Акишину при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 5921). После окончания войны продолжил военную службу. Уволился в запас в 1960 г. в 
звании майора и, заключив договор, начал работать начальником участка дорожно-строитель-
ного управления в Сусуманском районе Магаданской области. Погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей. Похоронен в п. Большевик. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

См.: Герои Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные кава-
леры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : био-
библиогр. справ. / Магад. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. И. М. Морякова. — 
Магадан, 2020. — 37 с.; Акишин Николай Андреевич. — Текст : электронный // Герои страны : 
[сайт]. — URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12975 (дата обращения: 03.06.2024).

15 лет со дня присвоения почётного звания «Город воинской славы» городу Владивостоку 
(2010).  

См.: Уфимцев, Ю. Воинская слава Приморья / Ю. Уфимцев // Конкурент. — 2016. — 11–
16 мая. — С. 15; Берчанская, Л. Четыре года в глубоком тылу : [Владивосток в годы Великой 
Отечественной войны] // Владивосток. — 2018. — 20 июня. — С. 12–13; Города воинской славы :  
[в т. ч. Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск] // Великая Победа, 1941–1945 : эн-
цикл. изд. о подвиге совет. народа в годы Великой Отечеств. войны / [авт.-сост. : А. И. Докучаев 
(рук.) и др.]. — Москва, 2019. — С. 614–621; Это был удивительно солнечный для июньского 
Владивостока день... : Владивосток заслуженно носит звание «Город воинской славы». Несмотря 
на то, что Великая Отечественная война географически проходила далеко от нас, она изменила 
жизнь города. Каждый внес свой вклад в победу. Воспоминания владивостокцев о военном 
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времени / [подгот.] А. Соловьева // Opinion. Facts. Fashion [OFF]. — 2022. — № 5. — С. 78–
81; Бондаренко, А. Особые награды / А. Бондаренко // Рос. газ. Неделя. — 2023. — 10–16 мая 
(№ 100). — С. 16.

6
75 лет со дня рождения Василия Егоровича Васильева-Харысхал (1950–2021), драма-

турга, прозаика, народного писателя Якутии, заслуженного работника культуры Республики 
Саха (Якутия), члена Союза писателей СССР, России и Якутии, академика Академии духовности 
Республики Саха (Якутия), почётного гражданина Амгинского улуса.

См.: Писатели Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2019. — С. 84–85. — Библиогр.: 
14 назв.

7
125 лет со дня рождения Михаила Флегонтовича Щепетова (1900–1981), врача-фтизиатра, 

организатора здравоохранения, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки ЯАССР, 
заслуженного врача РСФСР и ЯАССР, отличника здравоохранения СССР, кавалера орденов 
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 487.

100 лет со дня рождения Семёна Иннокентьевича Исакова (1925–2013), участника Великой 
Отечественной войны, доктора ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, заслуженного ветеринарного врача Республики Саха (Якутия), заслу-
женного ветерана СО РАСХН, кавалера ордена Отечественной войны II степени.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 170.

8 (27 октября)
140 лет со дня рождения Африкана Николаевича Криштофовича (1885–1953), исследова-

теля Дальнего Востока, палеоботаника, геолога, стратиграфа, основателя научной школы. 
См.: Стародубцева, И. А. Дальний Восток в жизни А. Н. Криштофовича / И. А. Стародубцева //  

Меловая система России и ближнего зарубежья : проблемы стратиграфии и палеогеографии :  
материалы Десятого Всерос. совещ., г. Магадан, 20–25 сент. 2020 г. — Магадан, 2020. —  
С. 241–245; Хисамутдинов, А. Дальневосточная хроника жизни Африкана Криштофовича в 
его публикациях / А. Хисамутдинов. — Текст : электронный // Центральная научная библио-
тека Дальневосточного отделения Российской академии наук : [сайт]. — URL: https://www.
cnb.dvo.ru/prosvetitelskij-proekt-lyudi-nauki-i-biblioteka/dalnevostochnaya-hronika-zhizni-afrikana-
krishtofovicha-v-ego-publikacziyah/ (дата обращения: 11.09.2024).

20 лет со дня подписания в печать первого, сдвоенного выпуска литературно-художе-
ственного и общественно-политического журнала территории «Колымские просторы» (2005). 
Издатель — Магаданская областная организация Союза писателей России. Задумывался как 
иллюстрированное издание для читателей разных поколений. За время существования вышел 
31 номер, в которых публикуются произведения магаданских поэтов и прозаиков, очерки, воспо-
минания ветеранов Колымы. Сегодня журнал издаётся совместно с Магаданской областной уни-
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версальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина, выходит тиражом 200 экз. С 2018 г. глав-
ный редактор — член Союза писателей России С. Рыжов.

См.: Данилушкин, В. Каким быть журналу территории / В. Данилушкин // Сев. надбавка. — 
Магадан, 2005. — 21 сент. (№ 38). — С. 14–15; Михайлов, О. Колымские просторы / О. Михайлов //  
Вечер. Магадан. — 2006. — 11 мая (№ 19). — С. 9; «Колымским просторам» — 15 лет / [подгот. 
М. Праскова] // Магад. правда. — 2021. — 29 янв. (№ 3). — С. 18. — (Литературная гостиная); 
На средства гранта магаданские писатели выпустили журнал «Колымские просторы». — Текст :  
электронный // Магаданская правда : [сайт]. — 2020. — 10 авг. — URL: https://magadanpravda.
ru/culture/na-sredstva-granta-magadanskie-pisateli-vypustili-zhurnal-kolymskie-prostory (дата обра-
щения: 03.06.2024).

10
75 лет со дня рождения Ефима Николаевича Степанова (1950), актёра, режиссёра-поста-

новщика, народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного артиста РСФСР и ЯАССР, 
лауреата Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры, 
Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии Республики Саха 
(Якутия) им. П. А. Ойунского, кавалера ордена Дружбы, почётного гражданина Томпонского 
района.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 408.

12
75 лет со дня рождения Изабеллы Васильевны Николаевой (1950), артистки театра и кино, 

народной артистки Республики Саха (Якутия), заслуженной артистки Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), обладателя премии комсомола Якутии «Лучший дебют года», почёт-
ного гражданина Нюрбинского улуса.

См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 339.

75 лет со дня рождения Павла Маркеловича Никиткина (1950), писателя, скульптора, члена 
Союза российских писателей. Родился в деревне Новосёлки Калужской области. С 1963 г,, после 
смерти родителей, воспитывался в детском доме города Калуги. Окончил Абрамцевское художе-
ственно-производственное училище. После службы в армии работал слесарем, формовщиком, 
маляром на Мытищинском машиностроительном заводе. В 1974 г. переехал на Дальний Восток. 
В Благовещенске работал на мебельном комбинате. С 1976 г. — художником, с 1980 — дирек-
тором Амурских мастерских Художественного фонда России. Эту должность занимал более два-
дцати лет (1980–2003). Заочно окончил историко-филологический факультет Благовещенского 
педагогического института (по специальности «учитель русского языка и литературы»). Увлёкся 
литературным творчеством. В 1997 г. выпустил первый сборник стихов. С 1998 по 2010 г. — ещё 
четыре сборника. В 2005 г. вышла первая книга прозы — сборник рассказов «Алёшкина охота». 
В 2009 г. — вторая книга прозы «Русский берег», в неё вошли более тридцати рассказов и роман 
с одноимённым названием. В 2009 г. «Русский берег» был удостоен Амурской премии в области 
литературы и искусства. В 2023 г. писатель второй раз стал обладателем данной премии за книгу 
«Души отрада». В 2011 и 2013 гг. вышли ещё две книги прозаических произведений Никиткина. 
С 2000 г. — член Союза российских писателей. С 2000 по 2021 г. был его председателем.  
С 2003 г. — член Союза художников России.
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См.: Многогранный талант // Михайловский вестник. — 2020. — 9 окт. (№ 40.). — С. 6; 
Никиткин Павел Маркелович. — Текст : электронный // Литературное Приамурье : [сайт]. — URL: 
https://priamure.libamur.ru/taxonomy/term/37 (дата обращения: 26.03.2024).

13
25 лет со дня принятия решение главы администрации Хабаровского края о создании в 

г. Хабаровске объединения «Перинатальный центр», ныне КГБУЗ «Перинатальный центр имени 
профессора Г. С. Постола» Министерства здравоохранения Хабаровского края.

См.: Смирнова, М. Здесь происходят настоящие чудеса! / М. Смирнова // Тихоокеан. 
звезда. — 2020. — 27–28 нояб. — С. 2; КГБУЗ «Перинатальный центр имени профессора 
Г. С. Постола» МЗ ХК // Здравоохранение Дальневосточного федерального округа : информ.-
справ. изд. / сост., гл. ред. В. В. Клышников. — Санкт-Петербург, 2021. — С. 318–319; Кокурин, Б. 
В Хабаровске краевой перинатальный центр обрел имя Григория Постола / Б. Кокурин // Комсом. 
правда. — 2021. — 23 янв. — С. 7.

14
135 лет со дня образования Александровских мореходных классов (ДВВИМУ, ДВГМА, МГУ 

им. Г. И. Невельского) (1890). 
См.: Королюк, В. Александровские мореходные классы во Владивостоке 1890–1902 гг.: 

науч.-ист. исследование. — Владивосток: ДВГМА им. Г. И. Невельского, 1999. — 59 с.; ДВВИМУ //  
Дальневосточное морское пароходство. 1880–1980. — Владивосток, 1980. — С. 512–513; 
Морские судьбы начинаются здесь…: к 110-летию мор. образования в Приморье. Ист. очерки, 
архив. документы, воспоминания современников, записки очевидцев. — Владивосток: Изд. 
Светлана Кунгурова, 2000. — 238 с.; Егорчев, И. Дабы ходить по морям, надобно науки знать… //  
Дальневост. ведомости. — 2000. — 15–22 нояб. — С. 10.

100 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Скоморохова (1925–1975), театраль-
ного художника, художника-постановщика Комсомольского-на-Амуре драматического театра 
(1953–1975). Член Союза художников СССР (1974), участник  Великой Отечественной войны.  
С 1953 г. жил в г. Комсомольске-на-Амуре. В театре города им оформлено более 150 спектаклей.

См.: Художники Хабаровского края : альбом / М-во культуры Хабар. края, Хабар. краев. 
орг. ВТОО «Союз художников России», Комсом.-на-Амуре гор. отд-ние ВТОО «Союз художников 
России». — Хабаровск, 2011. — С. 348–349; Художники Комсомольска-на-Амуре : 1932–2012 / 
авт.-сост. П. Л. Фефилов. — Комсомольск-на-Амуре, 2012. — С. 61 : портр., ил. — (80-летию 
города посвящается); 14 ноября 1925 года родился театральный художник Геннадий Николаевич 
Скоморохов. — Текст : электронный // Городской краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре :  
[сайт]. — URL: https://kmsgkm.ru/posetitelyam/novosti/14-noyabrya-1925-goda-rodilsya-teatralnyj-
hudozhnik-gennadij-nikolaevich-skomorohov (дата обращения: 11.09.2024).

50 лет со дня переименования рабочего посёлка Тындинский Джелтулакского района 
Амурской области в город Тынду (1975). 

См.: Тында. Город, люди, судьбы. — Благовещенск : Благовещенск. Дальний Восток, 
2015. — 255 с.; Шестак, И. М. Главный город магистрали / И. М. Шестак. — Новосибирск : Офсет-
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ТМ, 2020. — 333 с.; Путь к стройке века : турист. путеводитель по Тынде и Тындинскому району /  
Турист.-информ. центр Амур. обл. — [Благовещенск : [б. и.], 2022?]. — [5] с. 

15
125 лет со дня рождения Михаила Александровича Воронцова (1900–1986), советского 

разведчика, вице-адмирала, заместителя начальника штаба Тихоокеанского флота.
См.: Канищев, О. Ему не поверил Сталин, или Последняя кинолента дальтелефильма // То, 

что память сохранила: записки кинорежиссера. — Владивосток, 2023. — С. 82–90: фот.

19 (8)
255 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846), русского море-

плавателя, адмирала, учёного-гидрографа, руководителя первого русского кругосветного 
плавания.  

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Крузенштерн, Э. фон Иван Крузенштерн : Мореплаватель, обогнувший 
Землю / Э. фон Крузенштерн ; [пер. О. Калиновская]. — Москва : Паулсен, 2020. — 301, [1] с., [8] 
л. ил.; Кругосветная экспедиция ВМФ России, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 
250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна : фотоальманах / Рус. геогр. о-во. — 
Санкт-Петербург : СИНЭЛ, 2020. — 128 с.

75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Симачёва (1950–2019), амурского писателя, 
члена Союза писателей России (1991), автора сборников повестей и рассказов «Срочная радио-
грамма», «Ленинградский коверкот», «В перерыве между таймами», «До коммунизма и после», 
лауреата Амурской премии в области литературы и искусства. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Поэт в прозе : о жизни и творчестве Леонида Симачёва : информ-ме-
тод. материалы / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, Отд. обслуживания. — 
Благовещенск : Издательство АОНБ, 2020. — 60 с. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — (Русские 
судьбы: амурские писатели ; вып. 17).

22
Постановлением Совета Министров РСФСР № 1761 от 22 ноября 1960 г. на базе существо-

вавшего с 1955 г. педагогического училища в Магадане создан Магаданский государственный 
педагогический институт (МГПИ) — старейшее высшее учебное заведение на Крайнем Северо-
Востоке России, действующее и сегодня, пройдя ряд реорганизаций. Первые занятия начались 
3 октября 1961 года. На три факультета — физико-математический, историко-филологический 
и педагогический, было принято 200 студентов очного и 75 заочного обучения. К подготовке бу-
дущих учителей приступили 16 преподавателей во главе с первым ректором Г. Ф. Севильгаевым. 
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Организация педагогического института в Магадане имела стратегическое значение: обучение 
подрастающего поколения и закрепление молодёжи на Севере, преодоление у населения чув-
ства временности проживания, а значит, обеспечение стабильности и успешности развития 
территории. В первые годы учреждению не хватало научно-педагогических кадров. Выручали 
московские, ленинградские, хабаровские вузы. Большую роль в обеспечении учебного процесса 
преподавательскими кадрами сыграл профессор А. С. Трофимов, назначенный ректором пед-
института в конце 1960-х гг. Он привёз с собой из Москвы команду молодых учёных — физи-
ков и математиков, внёсших значительный вклад в развитие института и его физико-матема-
тического факультета. В 1965–1966 гг. в школы пришли первые выпускники МГПИ — учителя 
начальных классов, учителя истории, русского языка и русской литературы, физики и мате-
матики. В 1993 г. учёные института во главе с ректором Е. М. Кокоревым реализовали смелый 
проект — создали Международный педагогический университет. Тем самым было положено 
начало всестороннему международному сотрудничеству, которое позже развивалось по многим 
направлениям. В 1997 г. Международный педагогический университет и Магаданский филиал 
Хабаровского государственного технического университета постановлением Правительства 
Российской Федерации были реорганизованы в Северный международный университет (СМУ), 
соучредителями которого выступили Министерство общего и профессионального образова-
ния, Государственный комитет по вопросам развития Севера, Университет штата Аляска (США), 
Университет образования Хоккайдо (Япония), Магаданская областная администрация. В 1992 г. в 
университете была открыта аспирантура, в которой в настоящее время ведётся обучение по трём 
направлениям подготовки федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
и четырём группам научных специальностей федеральных государственных требований (ФГТ). 
В 1998 г. при университете был создан Центр образования коренных малочисленных народов 
Севера, с 2000 г. — Центр народов Севера (ЦНС). Работал в тесном взаимодействии с област-
ной и муниципальной властью, областной и городской общественными организациями корен-
ных малочисленных народов и этнических групп Севера. СМУ — единственное высшее учебное 
заведение на Дальнем Востоке, где осуществлялась целенаправленная подготовка кадров из 
числа коренных малочисленных народов Севера.  С 2006 по 2014 г. учреждением руководил  
А. И. Широков, доктор исторических наук, профессор, ныне политик, представитель от ис-
полнительного органа государственной власти Магаданской области в Совете Федерации ФС 
Российской Федерации. 23 апреля 2007 г. Северный международный университет был преобра-
зован в Северо-Восточный государственный университет (СВГУ). Сегодня это Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный 
государственный университет». С 2014 г. исполняющим обязанности ректора, а с 2016 по 
2021 г. ректором СВГУ был кандидат педагогических наук, доцент Р. П. Корсун. С 2021 г. испол-
няла обязанности ректора Северо-Восточного государственного университета Т. А. Брачун — вы-
пускница Международного педагогического университета, доктор философских наук, кандидат 
экономических наук, доцент. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 10-01-09/184 от 15.08.2024 г. она утверждена в должности ректора. Кроме того, 
в разные годы учреждением руководили: М. И. Куликов — кандидат исторических наук, док-
тор философских наук, профессор (1962–1965); В. Ф. Крюков — кандидат экономических наук, 
доцент (1965–1968); Л. А. Лахин — кандидат философских наук, доцент (1974–1982). С 1 фев-
раля 2023 г. в структуру университета входит три института: Политехнический, Педагогический, 
Институт цифровых технологий и экономики и факультет дополнительного профессиональ-
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ного образования. Они готовят кадры для многих отраслей экономики и социальной сферы. 
Университет ведёт подготовку специалистов по очной и заочной форме обучения по следующим 
направлениям: история, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование, 
государственное и муниципальное управление, экономика, юриспруденция, строительство, 
геология, горное дело и др. Сегодня в университете трудятся 144 высококвалифицированных 
преподавателя, из них 16 докторов и 75 кандидатов наук. Поддерживаются учебные и научные 
контакты с зарубежными партнёрами и университетами дружественных стран. Университет ис-
пользует новейшие технологии преподавания, в том числе обучение на цифровых платформах 
и в дистанционном режиме, сформирована образовательная среда «цифровой университет». 
СВГУ располагает одной из лучших на Дальнем Востоке вузовских библиотек. С 2002 г. она имеет 
статус научной. С сентября 2024 г. при Северо-Восточном государственном университете начал 
свою работу Военный учебный центр, где осуществляет обучение по программам военной под-
готовки граждан Россйской Федерации, обучающихся по очной форме обучения, по образова-
тельным программам высшего образования. Производится набор студентов по военно-учётным 
специальностям для войск связи. В учреждении действует Координационный центр по вопросам 
формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профи-
лактики экстремизма. В структуре университета имеется собственное издательство. Издаёт 
учебную и учебно-методическую литературу, монографии, материалы научных конференций, 
сборники научных трудов преподавателей, лучших студенческих научных работ, художествен-
ную литературу, периодическое издание «Вестник СВГУ». Качество издательской деятельности 
неоднократно отмечено медалями и дипломами, в том числе ежегодной Дальневосточной вы-
ставки-ярмарки «Печатный двор». Университет — организатор, соучредитель и участник многих 
научных мероприятий как регионального, так и международного уровня. В их числе ежегодные 
Кирилло-Мефодиевские чтения (совместно с Магаданской областной универсальной библиоте-
кой имени А. С. Пушкина), просветительские Рождественские чтения (совместно с Магаданской 
епархией Русской православной церкви), «Диковские чтения», организуемые СВКНИИ ДВО РАН, 
и др. Среди различных направлений деятельности СВГУ важное место занимает международ-
ное сотрудничество. Именно поэтому в «Программу развития ФГБОУ ВО “Северо-Восточный 
государственный университет” на период 2023–2032 гг.» заложены основные положения по 
совершенствованию развития международного сотрудничества и мобильности студентов и про-
фессорско-преподавательского состава. В СВГУ бережно поддерживаются традиции, начало 
которым положили первые студенты пединститута и Магаданского филиала ХГТУ, рождаются 
новые: «Посвящение в студенты», «Вечер встречи с ректором», «Студенческая весна», «Татьянин 
день», «День рождения университета». Научная работа студентов — неотъемлемая составляю-
щая их профессиональной подготовки. Студенты СВГУ — участники, победители, призёры мно-
гих научных мероприятий — международных, федеральных, межрегиональных, региональных 
и др.

См.: К 50-летию СВГУ: поздравления, воспоминания, интервью / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. Гос. Ун-т (Магадан) ; сост. Л. П. Бирюкова. — Магадан :  
СВГУ, 2010. — 247 с.; Первый на Северо-Востоке : 50 лет Сев.-Вост. гос. ун-ту / [авт.-сост.  
Л. П. Бирюкова ; под общ. ред. А. И. Широкова]. — Магадан : Охотник, 2010. — 137 с.; Широков, А. И. 
Региональный акцент : [беседа с ректором ун-та] / беседовал М. Гоголев // Рос. газ. — 2007. — 
31 марта. — (Качественное образование. — С. VIII); Нарбут, Е. В. «Будь человеком!» : [интервью с 
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канд. филол. наук, директором Пед. ин-та СВГУ об истории ин-та] / зап. Д. Андреев, А. Гарипов] //  
Вечер. Магадан. — 2024. — 8 февраля (№ 6). — С. 14.

26 (14)
190 лет со дня рождения Александра Яковлевича Радковского (1835–?), командира стрел-

ковой роты 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, начальника Муравьёвского поста на 
Сахалине. Родился в семье православного священника Волынской губернии. Получив образова-
ние в частном учебном заведении, в ноябре 1855 г. поступил унтер-офицером в 5-й резервный 
батальон Елецкого пехотного полка. В 1857 г. получил первый офицерский чин прапорщика и был 
переведён в Волынский полк 14-й пехотной дивизии. В конце мая 1870 г. поручик Радковский был 
назначен командиром роты Бендеревского крепостного батальона, а 23 сентября того же года 
переведён на Дальний Восток. В июле 1871 г. получил назначение в 4-й Восточно-Сибирский ли-
нейный батальон, находившийся на острове Сахалине. 5 октября А. Я. Радковский прибыл в пост 
Муравьёвский и 8 октября был назначен на должность командира роты. Вступив в командование 
стрелковой ротой, одновременно исполнял должность начальника Муравьёвского поста, который 
в то время являлся «столицей» Южного Сахалина. Пост был основан подпоручиком В. К. Шваном 
в 1867 г. на берегу озера Буссе. За четыре года существования приобрёл довольно обжитый 
вид, в котором насчитывалось 35 зданий: казармы, жилые дома, служебные и хозяйственные 
постройки. Имелась часовня. Между зданиями проходила шоссейная дорога. Осенью 1871 г., 
кроме стрелковой роты численностью 146 человек, здесь находились штаб батальона, склады и 
при них несколько служителей интендантского ведомства. Население поста насчитывало около 
300 человек. Прибытие А. Я. Радковского в Муравьёвский пост совпало по времени с работами 
экспедиции В. И. Власова, направленной на остров Министерством внутренних дел. Один из её 
участников — агроном М. С. Мицуль, занимался изучением колонизационных и сельскохозяй-
ственных возможностей Сахалина. Поскольку сам Михаил Семёнович находился в постоянных 
разъездах по острову, помогать вести наблюдения за посевами яровых хлебов вызвался началь-
ник поста А. Я. Радковский. С конца мая 1872 г. он постоянно назначался на различные «тыло-
вые» должности: казначея, начальника лазарета, заведующего хозяйством батальона. 6 июля 
1875 г. вновь ненадолго вступил в командование стрелковой ротой. После заключения Санкт-
Петербургского договора 1875 г. местной русской администрации острова Сахалин предстояло 
довести до сведения туземцев содержание русско-японского соглашения, достигнутого в Токио, 
о правах туземцев и их подданстве. Для выполнения этого ответственного задания начальником 
Южно-Сахалинского округа майором Ф. И. Рябиковым был назначен поручик А. Я. Радковский, 
в послужном списке которого упоминается об этой командировке и её целях так: «25 января 
1876 года — командирован по Южно-Сахалинскому округу для составления переписи Айнам 
и для прочтения Айнам дополнительных статей Санкт-Петербургского трактата…». Радковский 
в сопровождении солдат и помощника — переводчика с айнского Ф. А. Решетникова, посетил 
и описал 45 туземных селений, выявил их айнские названия и месторасположение. В них про-
живало 1039 жителей, в том числе 528 мужчин и 511 женщин. Перепись айнского населения 
Южного Сахалина, произведённая А. Я. Радковским, зафиксировала численность населения в 
айнских стойбищах на январь – февраль 1876 года. Но анализ перечня айнских стойбищ в доку-
менте говорит о том, что перепись была произведена выборочно и неполно. Объезжая насе-
лённые пункты вдоль побережья Южного Сахалина, экспедиция Радковского фактически не 
поднималась севернее перешейка Поясок. Он и сам об этом сообщал, отметив, что в крупном 
селении Усуро, в 100 верстах от Кусуная (в районе нынешнего посёлка Орлово Углегорского 
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городского округа), число жителей «неизвестно, не была сделана перепись». Не упоминаются 
в переписи и айнские стойбища на охотском побережье к северу от Мануэ (район нынешнего 
посёлка Взморье Долинского городского округа). Неучтёнными остались жители местности 
Тарайка, где, по сообщениям ряда исследователей, находилось одно из самых крупных и бога-
тых айнских селений на Сахалине. Неполнота переписи айнов Радковским видна как из геогра-
фического перечня посещённых им мест, так и в сравнении со статистическими данными других 
исследователей того времени. Несмотря на эти недостатки, сведения, полученные Радковским, 
имеют научное значение для исследователей. Во-первых, в результате экспедиции были пред-
ставлены, пусть и не совсем полные, но именные списки айнов южной части Сахалина. Ни один 
из его предшественников или современников, занимавшихся изучением айнов, такого источника 
не оставил. Во-вторых, судя по географическому перечню айнских селений, А. Я. Радковский 
спустя 20 лет повторил маршрут Н. В. Рудановского. Поэтому его данные представляют интерес 
для сравнительного анализа изменения численности населения некоторых населённых пунктов 
Южного Сахалина с середины 50-х до середины 70-х годов XIX века. В-третьих, Радковский вы-
полнил главную, поставленную перед ним задачу: объявить айнам содержание дополнительных 
статей Санк-Петербургского договора. Составленный список селений достоверно подтверждает, 
в каких именно селениях побывал Радковский с этой миссией. 30 мая 1876 г. ему было было 
присвоено звание штабс-капитана. С 1879 г. по 1881 г. служил начальником Сретенской конвой-
ной команды, затем был переведён на юг Приморья командиром роты 1-го Восточно-Сибирского 
линейного батальона. В мае 1882 г. штабс-капитан Радковский вновь отправился на Сахалин, 
где в течение двух лет исполнял должность смотрителя Александровской ссыльнокаторжной 
команды. В августе 1884 г. был откомандирован в 1-й Восточно-Сибирский линейный батальон, 
командовал ротой, затем был председателем батальонного суда. Радковский был отличным 
стрелком, неоднократно получал призы за отличную стрельбу, о чём свидетельствуют записи 
в его послужном списке за 1885 и 1890 гг. 20 мая 1891 г. последовало Высочайшее повеление 
о производстве А. Я. Радковского в подполковники «с увольнением в отставку и награждением 
мундиром и пенсией». Семья Радковских осталась на жительство во Владивостоке. На действи-
тельной военной службе А. Я. Радковский находился 35 лет. Награждён медалью на Андреевской 
ленте в память о русско-турецкой войне 1853–1856 гг., орденом Святого Станислава 3-й степени 
за многолетнюю «беспорочную» службу.

См.: Савельева, Е. И. Утраченное наследство / Е. И. Савельева // Исторические чтения : тр. 
Гос. арх. Сахал. обл. — [Южно-Сахалинск], [1995]. — № 1. — С. 6–7; Костанов, А. И. Поручик  
А. Я. Радковский и его перепись сахалинских айнов / А. И. Костанов // Вестник Сахалинского музея :  
ежегодник. — Южно-Сахалинск, 1996. — № 3. — С. 213–224 (214); Насташенко, О. Н. История 
переписей населения Сахалина / О. Н. Насташенко // IV Рыжковские чтения. — Южно-Сахалинск, 
2009. — С. 208–220. — Библиогр.: с. 219–220; Власов, В. И. Из предыстории Сахалинской катор-
ги / В. И. Власов, М. С. Мицуль, А. П. Кеппен. — Южно-Сахалинск, 2013. — С. 317.

28
100 лет со дня рождения Владимира Николаевича Новожилова (1925–2011), океанолога, 

кандидата географических наук, первого руководителя Тихоокеанского отделения Института 
Океанологии имени П. П. Ширшова АН СССР (1960–1962), участника Великой Отечественной 
войны. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
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https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024).

29
75 лет со дня рождения Сурена Пашиковича Казаряна (1950), скульптора, живописца, 

члена Союза художников СССР (1989), заслуженного художника Российской Федерации (2001). 
Родился в с. Дсег Туманянского района Армении в семье тружеников сельского хозяйства. 
Рисовал с детства. В школьные годы оформлял стенды. Когда в село приезжали студенты, хо-
дил с ними на пленэр. Склонность мальчика к рисованию родители всячески поддерживали и 
отправили учиться в Кировакан, где Сурена приняли сразу в 3 класс детской художественной 
школы под руководством художника-педагога Г. Овсепяна. Затем были отделение скульптуры 
Ереванского художественного училища имени П. Термелезяна (мастерская народного худож-
ника Армении А. Григоряна); факультет скульптуры Ереванского художественно-театрального 
института (1975–1981) (мастерская профессора Т. Мирзоян). Дипломная работа выпускника 
«Лучница», отлитая в бронзе, снискала признание и обошла большие российские и всероссий-
ские выставки. По окончании учёбы Казарян приехал на Камчатку. Работал в Камчатских художе-
ственно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. С 1981 г. стал активно 
участвовать в городских, областных, зональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных 
(Япония, США, Китай) выставках. С 1993 г. и по настоящее время возглавляет Камчатскую ре-
гиональную организацию Союза художников России. Неоднократно был делегирован на съезды 
Союза художников России. В 1996 г. художник был отмечен областной государственной премией. 
Работает в станковой скульптуре, живописи и графике. Тематическое и жанровое разнообразие 
Казаряна раскрывает широкий диапазон его возможностей. Им созданы скульптурные компо-
зиции («Лучница», «Боль», «Кастинг», «Детство»), портреты исторических деятелей и наших со-
временников («Витус Беринг», «Портрет художника В. Шохина»). Цельны по образному решению 
графические серии его пастелей, посвящённых жителям Севера («Хозяин тундры», «У юколь-
ника», «Танцовщица Зоя»), лирична серия женских образов («Девушка», «Портрет Наташи», «У 
окна»). Звучная по цвету живопись, впитавшая традиции родной Армении, привносит авторское 
своеобразие в решение его камчатских пейзажей и натюрмортов («Авача, освещённая солн-
цем», «Красная сопка», «Камчатские цветы»). Мастер удостоен золотых медалей Союза худож-
ников России «Духовность. Традиции. Мастерство» (2013), имени В. И. Сурикова (2015), имени 
Александра Иванова «За выдающийся вклад в изобразительное искусство России» (2021). В 
2016 г. художник был избран членом Китайско-Российской академии изобразительного искус-
ства (г. Харбин). Имя Сурена Пашиковича включено в историческую галерею выдающихся лич-
ностей края «Скрижали Камчатки». Произведения Казаряна находятся в собраниях Камчатского 
краевого художественного музея, Камчатского краевого объединённого музея, Сахалинского 
областного художественного музея (г. Южно-Сахалинск), Дальневосточного художественного 
музея (г. Хабаровск), в частных коллекциях России, Армении и за рубежом (Франция, Дания, 
Германия, Исландия, Япония, США, Китай), закупались Дирекцией художественных выставок СХ 
РСФСР, Министерством культуры Российской Федерации.

См.: Черкашина, А. С. Времён связующая нить. Художники Камчатки : к 45-летию 
Камчатского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» : альбом-справочник /  
А. С. Черкашина. — Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2021. — С. 104–113; Черкашина, А. С.  
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По зову вдохновения / А. С. Черкашина // «…Во все концы достигнет Россов слава» : материалы 
XXXIV Крашенинник. чтений. — Петропавловск-Камчатский, 2017. — С. 329–334.

Шамашова И. В.

30
90 лет со дня рождения Николая Тихоновича Кабушкина (1935–2023), дальневосточ-

ного писателя, члена Союза писателей России, автора поэтических сборников «Большие де-
ревья», «Вечные вершины» и др. Его стихи печатались на страницах газет «Дальневосточный 
Комсомольск», «Молодой Дальневосточник», «Тихоокеанская звезда», в журнале «Дальний 
Восток». Первая поэтическая книга «По земле хожу» вышла в Хабаровском книжном издатель-
стве в 1967 году. С 1970 года жизнь писателя связана с Хабаровском. Более 20 лет Николай 
Тихонович руководил книжным издательством «Ковчег», был главным редактором газеты 
«Рыбак Хабаровского края». Много внимания и творческих сил писателя было отдано развитию 
литературы коренных малочисленных народов Хабаровского края.

См.: Зилова, К. Н. Великая Отечественная война в творчестве писателей : [в т. ч. о  
Н. Т. Кабушкине] / К. Н. Зилова // Зилова К. Н. Слово и время : Писатели о Дальнем Востоке /  
К. Н. Зилова. — Хабаровск, 2019. — С. 197–280; Неменко, Е. Поэзия – это чувство : [к 85-летию 
Н. Т. Кабушкина] / Е. Неменко // Тихоокеан. звезда. — 2020. — 4–5 дек. — С. 4; Суркова, Н. 
О поэте Н. Кабушкине / Н. Суркова // Притяжение-ДВ : лит.-ист. альм. / Хабар. регион. отд-
ние Рос. союза писателей. — Москва, 2020. — Вып. 3 (14). — С. 97–100; Савченко, А. Слово 
Кабушкина / А. Савченко // Приамур. ведомости. — 2024. — 11 сент. (№ 36). — С. 15.

В ноябре исполняется:

95 лет со дня учреждения общественно-политической газеты «Биробиджанская звезда» 
(1930).  

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024).

ДЕКАБРЬ

1 (19 ноября)
135 лет со дня рождения Василия Константиновича Блюхера (1890–1938), полководца, 

Маршала Советского Союза, командующего Особой Краснознамённой Дальневосточной армией. 
С его именем связаны победы Красной армии в период вооружённого конфликта на КВЖД (1929) 
и разгром японских агрессоров у озера Хасан (1938); укрепление дальневосточных границ.

См.: Земцов, В. С. Хасан, 1938 год : Последняя операция маршала В. К. Блюхера / 
В. С. Земцов. — Москва : Граница, 2018. — 350 с., [8] л. ил., портр.; Земцов, В. С. В. К. Блюхер — 
дважды первый орденоносец Красной Армии / В. С. Земцов. — Москва : Граница, 2020. — 334 с.; 
Земцов, В. С. Взлеты и трагедия военной судьбы маршала В. К. Блюхера / В. С. Земцов. — Москва :  
Граница, 2021. — 591, [1] с.
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2
85 лет со дня рождения Евгения Михайловича Кокорева (1940–2013), доктора философ-

ских наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии образования, почётного 
гражданина г. Магадана. Окончил Магаданскую среднюю школу № 3. Получив диплом историка 
в Горьковском университете, начал работать в Магаданском государственном педагогическом 
институте (МГПИ). В 1965–1977 гг. трудился в Северо-Восточном комплексном НИИ, в 1978–
1980 гг. — в Институте биологических проблем Севера. С 1980 г. — проректор по учебной и 
научной работе МГПИ, в 1982 г. стал ректором. Под его руководством была выработана стра-
тегия создания на базе института университета с широким перечнем специальностей, необ-
ходимых региону. Много внимания уделял установлению межрегиональных и международных 
связей. В 1996 г. был создан Международный педагогический университет, преобразованный 
затем в Северный международный, а в дальнейшем — Северо-Восточный государственный 
университет, президентом которого он оставался до весны 2011 года. Крупный учёный-социо-
лог, автор фундаментальных научных трудов по проблемам Севера. Занимался общественной 
деятельностью: в 1994–1996 гг. был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Награждён орденом Дружбы, знаками отличия.

См.: Садетов, С. На шаг впереди / С. Садетов // Где жизнь начинает разбег. Город высто-
ял / [авт.-сост. С. Садетов]. — Магадан, 2003. — С. 99–101; Евгений Михайлович Кокорев :  
к 60-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Сев. междунар. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.  
Н. П. Руденко]. — Магадан : СМУ, 2003. — 13 с.; Кокорев, Е. М. Университет — дело моей жизни : 
[интервью] / [беседовал А. Коваленко] // Вести города М. — Магадан, 2008. — 18 февр. (№ 7). — 
С. 4; СВКНИИ ДВО РАН — 50 лет академической науке на Северо-Востоке России. — Магадан, 
2010. — С. 47; Кокорев Е. М. — Текст : электронный // Моя родина – Магадан : [сайт]. — URL: 
https://www.kolymastory.ru/glavnaya/pochyotnye-grazhdane-goroda-2/kokorev-e-m/ (дата обраще-
ния: 03.06.2024).

3 (21 ноября)
165 лет со дня рождения Николая Львовича Гондатти (1860–1946), первого и последнего 

гражданского генерал-губернатора Приамурского края (1910–1917), деятельность которого вы-
пала на самые переломные вехи в истории России и Дальнего Востока в особенности; почётный 
гражданин г. Хабаровска (1913).

См.: Дубинина, Н. И. Серебряные нити общения : [об истории переписки с внуч-
кой Н. Л. Гондатти Еленой Меллквист] / Н. И. Дубинина // Словесница Искусств. — 2018. — 
№ 1 (41). — С. 128–129; Шиловский, М. В. «Строители империи» в Азиатской России в конце 
XIX – начале ХХ вв : (о чиновниках-управленцах, генералах, «строителях империи») : [в т. ч.  
Н. Л. Гондатти] / М. В. Шиловский // Вопросы истории Сибири : сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т. — 
Омск, 2019. — Вып. 16. — С. 221–228.

5
100 лет со дня выхода постановления ЯЦИК об организации Правительственной комиссии 

по делам северных округов Якутии (1925).
См.: Культурная революция в Якутии (1917–1937 гг.) : сб. док. и материалов. — Якутск, 

1968. — С. 564.
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75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Кожевникова (1950), кандидата исто-
рических наук, ведущего научного сотрудника Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований 
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (ИИАЭ ДВО РАН). 

См.: Кожевников Владимир Васильевич Кожевников. — Текст : электронный // Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения 
Российской академии наук : [сайт]. — URL: http://ihaefe.org/about/people/kozhevnokov/ (дата об-
ращения: 22.11.2024).

30 лет со дня образования государственного природного парка «Остров Монерон» (1995). 
Остров Монерон — одно из красивейших мест российского Дальнего Востока, расположен в аква-
тории Татарского пролива в 55 километрах от ближайшего порта Невельск. Протяжённость острова 
с севера на юг — 7,15 км, с запада на восток — 4 км. 5 декабря 1995 г. губернатором Сахалинской 
области И. П. Фархутдиновым было принято решение «Об образовании природного парка област-
ного значения “Остров Монерон”». Постановлением администрации Сахалинской области от 30 де-
кабря 2004 г. «Об изменении категории особо охраняемой территории природного парка “Остров 
Монерон”» была присвоена категория «Государственный природный заказник “Остров Монерон”». 
В 2007 г. постановлением администрации Сахалинской области от 09.04.2007 № 61-па была воз-
вращена категория «Государственный природный парк». В 2005–2006 гг. в бухте Чупрова был 
построен туристический комплекс. Площадь природного парка составляет 2000 га. Это целостный 
природно-территориальный комплекс, отличающийся высоким природным разнообразием, нали-
чием редких и уязвимых видов растений и животных и благоприятными условиями для отдыха в 
природном окружении. Территория парка включает в себя природные комплексы и объекты, рас-
положенные на территории острова Монерон, с прилегающими к нему в море островами (Красные, 
Восточные, Бессточные, Нино, Пирамидальный, Поясной и т. д.), рифами (Восток, Ицино и т. д.), 
скалой (путь Смерти), камнями (Титова, Крайний и др.), за исключением земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности. В соответствии с географией биоразнообразия, наличием 
редких и исчезающих видов флоры и фауны, ландшафтов выделены три функциональные зоны, 
в том числе зона особой охраны, туристско-рекреационная зона, административно-хозяйственная 
зона, а также участки, предоставленные юридическим лицам, деятельность которых не связана с 
охраной, содержанием и использованием природных парков и не противоречит установленному 
режиму. На территории зоны особой охраны и туристско-рекреационной зоны с целью сохранения 
ценных животных и мест произрастания ценных растений выделены участки покоя. Ограничение 
посещения этих участков достигается с помощью организационно-планировочных мер. На ост-
рове произрастает 37 видов редких и исчезающих видов растений, включённых в красные книги 
различных рангов, из них 9 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации, 26 видов 
включены в Красную книгу Сахалинской области, 32 вида рекомендованы к охране на Дальнем 
Востоке. Монерон — место гнездования многих видов морских птиц, колонии которых располо-
жены на мелких прибрежных островах, поросших травянистой растительностью. Самый многочис-
ленный «птичий базар» расположен на Восточных островах, вблизи юго-восточного побережья, 
где находятся колонии тупика-носорога, чернохвостой и тихоокеанской чаек. Эти же виды чаек 
гнездятся на острове Пирамидальном, там же гнездятся и тонкоклювые кайры, топорки, очковые 
чистики и японские бакланы. На прибрежных рифах расположены лежбища морских млекопитаю-
щих — сивуча, ларги и нерпы. Высокая прозрачность воды, действие тёплого течения обуславли-
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вают существование редких видов подводной фауны: галиотиса, плазастера бореального, тугалии 
гигантской.

См.: Самарин, И. А. История острова Монерон / И. А. Самарин. — Изд. 2-е, испр. и доп. — 
Южно-Сахалинск, 2007. — С. 138; Монерон : близкий, но далёкий // Сахалин P.S. — 2019. — 
№ 12. — С. 66–71; Беркович, Л. Остров морских львов / Л. Беркович // Совет. Сахалин. — 2019. — 
16 июля. — С. 4; Остров Монерон. — Текст : электронный // ООПТ России : [сайт]. — URL: http://
www.oopt.aari.ru/oopt/Остров-Монерон (дата обращения: 23.04.2024).

6
75 лет со дня рождения Виктора Владимировича Шутова (1950–2021), директора 

Амурского областного театра кукол (1986–2010). Родился в г. Иркутске. Детство прошло в 
г. Шимановске Амурской области. Окончил Восточно-Сибирский государственный институт 
культуры в Улан-Удэ. После учёбы вернулся в Амурскую область. Работал в Белогорском народ-
ном театре, директором культурно-спортивного комплекса в Шимановске, заведовал отделом 
культуры Ивановского района. В 1986 г. был назначен директором театра кукол «Амурчонок» 
Благовещенска. Проработал в этой должности 24 года, с 1986 по 2010 год. Под его руковод-
ством театр получил развитие в совершенно новом направлении. Виктор Владимирович был 
новатором. Благодаря ему в театре реализовались новые интересные проекты, например такие, 
как Творческое объединение «Сцена» и другие. 

См.: Кобзарь, В. П. За ширмой и вокруг. Про Амурский областной театр кукол /  
В. Кобзарь. — Благовещенск : [б. и.], 2021. — 278 с.; Гордиенко, О. «Был родным отцом для 
артистов» : из жизни ушёл экс-директор Амурского театра кукол Виктор Шутов / О. Гордиенко // 
Амур. правда. — 2021. — 11 марта (№ 9). — С. 8.

10
115 лет со дня рождения Василия Ивановича Дончука (1910–1944), лётчика, участника 

боёв у оз. Хасан (1938), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
См.: Капитан Дончук Василий Иванович // Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост. :  

А. Л. Анисимов и др.]. — Хабаровск, 2020. — С. 80–81.

95 лет со дня образования Чукотского автономного округа (1930). Чукотский автономный 
(до 1980 г. — национальный) округ — административно-территориальное образование, входя-
щее в состав Российской Федерации на правах её равноправного субъекта. 

См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 04.12.2024); Седов, Р. В. Любовь моя — Чукотка : рассказы о путешествиях / 
Р. В. Седов. — Москва : Престиж Бук, 2021. — 414, [2] с. 

95 лет со дня образования Корякского округа (КО, 1930). 
См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  

электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
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%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 04.12.2024).

11
75 лет со дня создания ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (1950). 
См.: Клименко, О. Один из ведущих портов Приморья меняет владельцев: [о ПАО «Находкин. 

мор. рыб. Порт» (НМРП)] // Золотой Рог. — 2018. — 23 янв. — С. 11; Владимир Герасимович 
Зверев (1907–1968 гг.): [начальник Находкинского морского рыбного порта] // Меринов, Ю. Н. 
Земля Находкинская. — Владивосток, 2018. — С. 216–227.

13
125 лет со дня рождения Варвары Ивановны Аржаковой (Бубякиной) (1900–1990), участ-

ницы установления советской власти, Гражданской войны в Якутии, члена комсомола с 1920 г., 
КПСС с 1921 г., отличника здравоохранения СССР, кавалера ордена «Знак Почёта».

См.: Данилова, А. П. Женщины Якутии XX века — активные государственные, общественно-
политические деятели и великие труженики / А. П. Данилова. — Якутск, 2016. — С. 25–28.

14
100 лет со дня рождения Николая Ивановича Афанасьева (1925), участника Великой 

Отечественной войны, заслуженного учителя школ РСФСР и ЯАССР, отличника просвещения 
СССР, народного учителя Республики Саха (Якутия), почётного гражданина Вилюйского улуса.

См.: Краеведы Якутии : биобиблиогр. справ. — Якутск, 2007. — С. 90–91. — Библиогр.: 
с. 91 (10 назв.).

85 лет со дня рождения Галины Васильевны Хорошиловой (1940), единственного педа-
гога Магаданской области, удостоенного звания «Народный учитель», почётного гражда-
нина г. Магадана, почётного работника образования Магаданской области. В годы Великой 
Отечественной войны ребёнком пережила Ленинградскую блокаду. После окончания 
Ленинградского государственного пединститута имени А. И. Герцена в 1964 г. приехала в Магадан, 
где в школе № 1 оказалось вакантным место химика. В 1965 г. в школе № 1 по инициативе уча-
щихся, увлечённых химией под руководством молодого педагога, образовалось ученическое 
химическое общество (УХО), члены которого традиционно становились победителями олимпиад 
по химии самого разного уровня, включая российский. Десятки учеников стали профессиональ-
ными химиками, учёными, преподают в университетах и школах. В 1976 г. Г. В. Хорошилова была 
удостоена почётного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», а в 1980 г. получила звание 
народного учителя СССР. В 1995 и 1999 гг. она стала лауреатом конкурса «Соросовский учитель», 
а в 2006-м получила диплом и денежное вознаграждение, став одним из победителей конкурса 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 17 мая 2007 г. Магаданская 
городская дума за многолетний, плодотворный и добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие образования в городе Магадане присвоила Г. В. Хорошиловой, звание «Почётный гра-
жданин города Магадана». С 2009 г. проживает в Ленинградской области.

См.: Райзман, Д. Народный учитель / Д. Райзман // Женщины территории. — Магадан,  
2013. — С. 46–47; 80-летие отмечает легендарный колымский педагог Галина Васильевна 
Хорошилова. — Текст : электронный // Магаданская областная Дума : [сайт]. — URL: 
https://magoblduma.ru/press/news/index.php?id_4=58853 (дата обращения: 03.06.2024); 
Хорошилова Г. В. — Текст : электронный // Моя родина — Магадан : [сайт]. — URL: https://
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www.kolymastory.ru/glavnaya/pochyotnye-grazhdane-goroda-2/horoshilova-g-v/ (дата обращения: 
03.06.2024).

17
75 лет со дня рождения Елены Александровны Муковозовой (1950–2024), поэтессы, члена 

Союза писателей России.
См.: [Муковозовой Елене Александровне, поэтессе — 70 лет] // Календарь дат и событий 

Приморского края на 2020 год. — Владивосток, 2019. — С. 333–334.

19
75 лет со дня рождения Светланы Павловны Ивановой (1950), художественного руко-

водителя государственного вокального ансамбля «Туймаада», заслуженного деятеля искусств 
Республики Саха (Якутия), почётного деятеля искусств России.

См.: Энциклопедия культуры и искусства Якутии. — Якутск, 2011. — Кн. 1. — С. 209.

22
165 лет со дня рождения Николая (Нумы) Августовича Десулави (1860–1933), бота-

ника, коллектора растений, признанного знатока флоры Приамурья, педагога, преподавателя 
Хабаровского кадетского корпуса, члена Приамурского отдела ИРГО, близкого друга и сподвиж-
ника В. К. Арсеньева.

См.: Новомодный, Е. В. Сотрудники и сподвижники В. К. Арсеньева в период его работы 
директором Гродековского (Хабаровского краевого) музея (1910–1919, 1924–1926 гг.) : [в т. ч. 
о Н. А. Десулави] / Е. В. Новомодный // Арсеньевские чтения : материалы регион. науч.-практ. 
конф., посвящ. 145-летию со дня рождения В. К. Арсеньева, 26–27 сент. 2017 г. / Примор. 
гос. объедин. музей им. В. К. Арсеньева ; [сост. : В. В. Кавецкая]. — Владивосток, 2019. —  
С. 102–110; Пронякин, К. Хранитель ботанических коллекций / подгот. К. Пронякин // Приамур. 
ведомости. — 2020. — 23 дек. (№ 49). — С. 19.

90 лет со дня рождения Альберта Аркадьевича Кривченко (1935–2021), прозаика, журнали-
ста, члена Союза российских писателей, первого в постсоветский период губернатора Амурской 
области. Родился в городе Комсомольске-на-Амуре. В 1950 г. семья переехала в Благовещенск. 
Школу окончил с серебряной медалью, поступил в Свердловский государственный универси-
тет (современный Уральский федеральный университет) на отделение журналистики. Работал 
в редакции газеты «Амурская правда», ответственным секретарём издания Амурского обкома 
КПСС «Блокнот агитатора», собкором ТАСС по Амурской области. С 1990 г. — народный де-
путат РСФСР, член Верховного Совета. В 1991 г. был назначен первым главой администрации 
Амурской области, должность занимал до 1993 года. О периоде губернаторства повествует кни-
га политических мемуаров, очерков, статей, интервью и выступлений «Схватка над пропастью. 
Записки губернатора» (2005). Литературным творчеством увлёкся в школьные годы, писал сти-
хи. Позднее обратился к жанру публицистического очерка. В 1970 годах заинтересовался темой 
казачества. В 1990-е годы печатался редко, в основном в амурской периодике. В 2005 г. выпу-
стил автобиографическую книгу «Вехи памяти». В 2015 г. вышла новая книга Кривченко, ана-
литическая эпопея в двух томах: «Выбираю деревню на жительство», над которой он работал 
9 лет. Она посвящена истории российской деревни. За эту книгу Альберт Аркадьевич был удо-
стоен премии в области литературы и искусства Амурской области за 2016 год. Последняя из 
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написанных книг — историческая повесть о событиях Гражданской войны в Амурской области 
«Бунтарская кровь» (2018).

См.: Ворошилова, И. Он написал «сценарий» своего ухода / И. Ворошилова // Амурская 
правда. — 2021. — 10 июня (№ 22). — С. 26–27; Ларина, Т. «Мы потеряли многогранного 
человека» : скончался первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко / Т. Ларина // 
Амурская правда. — 2021. — 3 июня (№ 21). — С. 2.

23
110 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Хлебникова (1915–2006), писателя, жур-

налиста, первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре. 
См.: Ермаков, А. На пределе правды / А. Ермаков // Дальневост. Комсомольск. — 2018. — 

4 апр. — С. 8; Кухтина, А. К 100-летию Геннадия Николаевича Хлебникова / А. Кухтина // 
Притяжение-ДВ : лит.-ист. альм. / Хабар. регион. отд-ние Рос. союза писателей. — Москва, 
2021. — Вып. 4 (19). — С. 31–36; Хлебников Геннадий Николаевич. — Текст : электронный // 
Первостроители Комсомольска-на-Амуре. — URL: https://www.pervostroiteli.ru/pervostroiteli/
hlebnikov-gennadij-nikolaevich (дата обращения: 20.09.2024).

24
75 лет со дня рождения Валентина Фёдоровича Никитина (1950), хабаровского писателя, 

журналиста, члена Союза писателей России (2004).
См.: Дмитриев, И. «Время сладкого янтака» и другие : [о лауреатах творч. конкурса им. П. С. 

Комарова в т. ч. о В. Ф. Никитине] / И. Дмитриев // Тихоокеан. звезда. — 2021. — 14 янв. — С. 3; 
Никитин, В. Ф. Время сладкого янтака : роман / В. Ф. Никитин. — Хабаровск : ДВГМУ, 2022. — 
370, [1] с.; Гладких, Т. «Огни далёких костров». Прирожденный редактор. «...из людей негром-
ких, непубличных» : [в т. ч. о В. Никитине] / Т. Гладких // Дал. Восток. — 2023. — № 5. — С. 8–12.

25
115 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Акимова (1910–1977), участника боёв в рай-

оне оз. Хасан (1938), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1943). 
Отличился в боях при освобождении Украины в конце сентября 1943 года. Принимал участие в 
освобождении Южного Сахалина в августе 1945 года. Выйдя в отставку в звании полковника, 
жил в г. Хабаровске.

См.: Гвардии майор Акимов Иван Алексеевич // Герои Победы. Дальний Восток / [авт.-сост. :  
А. Л. Анисимов и др.]. — Хабаровск, 2020. — С. 27–28 : фот.

65 лет со дня открытия спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» в г. Южно-
Сахалинске (1960). Первыми осваивать склоны горы Большевик, которая в то время называ-
лась Асахигаока (в переводе с японского — холм Восходящего солнца), в конце 20-х годов 
прошлого столетия начали японцы. В период губернаторства Карафуто (1905–1945) на месте 
современного «Горного воздуха» действовала туристическая и горнолыжная база, где проводи-
лись соревнования по прыжкам с трамплина. В начале 1930-х здесь открылся дом лыжника, по-
строена трёхэтажная гостиница «Альпийская роза». В настоящее время в здании располагается 
администрация спортивного комплекса «Горный воздух». На горе Асахигаока были построены 
два лыжных трамплина на 50 и 70 метров, а также горнолыжные трассы. В советское время в 
1958 г. было принято решение о реконструкции туристической базы: возведены помещения для 



123 

- Декабрь -

сотрудников, хозяйственные постройки, комментаторские позиции. 25 декабря 1960 г. более 
тысячи сахалинцев пришли на площадку горы Большевик, чтобы стать свидетелями откры-
тия советской горнолыжной базы. Первый флаг соревнований подняли мастера спорта СССР 
Пётр Аристов, Алексей Охира, Виталий Тупсногов, чемпион области по прыжкам с трамплинов 
Григорий Бердник и сильнейшая слаломистка Сахалина Любовь Шванева. Вскоре были построе-
ны два трамплина на 60 и 80 метров, а также слаломная трасса протяжённостью 1200 м. Спустя 
два года на горе Большевик появился клуб для туристов — на комплекс приезжали группы 
комсомольцев-дальневосточников. Позже география посетителей расширилась — турбаза 
встречала любителей путешествий из союзных республик, а также гостей из-за рубежа. В 70-х 
годах Сахалин посетил президент Финляндии Урхо Калева Кекконен. В память об этом собы-
тии для лыжников были учреждены соревнования. Вернувшись к себе домой, президент выслал 
кубок для сахалинских лыжников, и лыжные соревнования стали называться «Кубок дружбы». В 
1972 г. советских горнолыжников ожидало одно из самых важных спортивных состязаний — XI 
Олимпийские игры, право на проведение которых получил японский г. Саппоро. Благодаря близ-
кому географическому положению и реконструкции турбазы, в ходе которой были построены 
два новых трамплина на 70 и 90 метров и канатно-кресельный подъёмник, Южно-Сахалинск стал 
центром подготовки сборной СССР к зимнему старту. На остров приехали лидеры горнолыж-
ного спорта. В качестве предолимпийской тренировки на «Горном воздухе» впервые был про-
ведён Кубок СССР по биатлону и лыжному двоеборью. Весной 1980 г. турбаза «Горный воздух» 
получила всесоюзную известность. 22 марта на комплексе состоялся чемпионат и первенство 
страны по лыжному двоеборью. В Южно-Сахалинск съехались представители многих союзных 
республик, призёры и лидеры мирового первенства, участники Олимпийских игр. Популярность 
турбазы росла не только среди советских поклонников горнолыжного спорта, но и за пределами 
страны. На комплексе проходили международные соревнования между летающими лыжниками 
СССР и Японии. Одной из последних стала встреча горнолыжников в 1990 году. После распада 
Советского Союза туристическая база пришла в запустение. Возрождение комплекса началось 
в середине 2000-х. 1 марта 2008 г. в Южно-Сахалинске заработала современная гондольно-
кресельная канатная дорога, строительство которой ознаменовало новый этап в развитии 
«Горного воздуха». С 2016 г. комплекс начал обновляться в рамках территории опережающего 
развития (ТОР). В 2018 г. в г. Москве при поддержке Министерства спорта России состоялась 
торжественная церемония вручения премии «Лидеры спортивной индустрии» зимнего сезона 
2017/18, на которой СТК «Горный воздух» выиграл номинацию «Лучший горнолыжный курорт 
России». Сегодня «Горный воздух» входит в тройку лучших горнолыжных курортов России. 
Имеет развитую инфраструктуру: 2 гондольно-кресельные канатные дороги, 3 кресельные ка-
натные дороги, 1 бугельный подъёмник, 22 трассы протяжённостью более 41 км различного 
уровня сложности с высочайшим качеством подготовки. Трассы подходят как для новичков, 
которые хотят обучиться кататься на горных лыжах и сноуборде, так и для более опытных спорт-
сменов. Ведь на комплексе есть зелёные, синие, красные и чёрные трассы.

См.: Коновалова, И. В. К истории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» 
(1920–1980-е гг.) / И. В. Коновалова, В. В. Маленков // Студенческий научный поиск – 2011 : но-
вые направления и результаты исследований : XVI студен. науч.-практ. конф. (Южно-Сахалинск, 
14–18 марта 2011 г.) : материалы и докл. В 3 ч. Ч. 3 / под общ. ред. В. П. Мизинцева. — Южно-
Сахалинск, 2011. — С. 83–84; Аверин, Е. Вираж по звёздному серпантину : южносахалинцы 
наблюдают, как «Горный воздух» преображается на глазах / Е. Аверин // Губернские ведомо-
сти. — 2016. — 28 янв. — С. 6; Сахалинский «Горный воздух» назван лучшим горнолыжным 
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курортом России. — Текст : электронный // Sakhalin.info / ИА Сах.ком : [сайт]. — 2018. — 
23 мая. – URL: https://sakhalin.info/hostel/list2/152354 (дата обращения: 19.02.2024); Федорчук, 
С. П. Рассказы о Холме восходящего солнца / С. П. Федорчук. — Южно-Сахалинск, 2023. — 78, 
[1] с.; История комплекса. — Текст : электронный // Горный воздух : [офиц. сайт]. — URL: https://
ski-gv.ru/about-us/istoriya-kompleksa/ (дата обращения: 19.02.2024).

26
100 лет со дня рождения Василия Никитича Карепова (1925–2003), главного архитектора 

г. Владивостока (1972–1983), заслуженного архитектора РСФСР (1986).
См.: Васина, О. И. Архитекторы Большого Владивостока : Валентин Васильевич Аникеев, 

Николай Степанович Рябов, Василий Никитович Карепов, Юрий Андреевич Траутман, Евгений 
Петрович Холошин, Борис Фёдорович Богомолов / О. И. Васина // Васина, О. И. Большой 
Владивосток. Хроника событий и судеб. — Владивосток, 2021. — С. 111–115.

28
80 лет со дня рождения Марии Афанасьевны Рахлеевой (1945), графика, профессора, 

заслуженного художника Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), заслуженного 
деятеля искусств Республики Саха (Якутия), действительного члена Академии духовности 
Республики Саха (Якутия), члена Союза художников России, почётного члена Российской акаде-
мии художеств, лауреата премии Ленинского комсомола Якутии.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 352–353.

35 лет со дня образования Государственного природного биосферного заповедника 
«Ханкайский» (1990).

См.: Заповедник «Ханкайский» // Заповедное ожерелье Амура. 100 лет заповедной системе 
России. — Владивосток, 2018. — С. 90–93; Кудинов, В. Озерный рай, где царят рыбы и пти-
цы : Ханкайский заповедник сохраняет биоразнообразие уникальной природной территории // 
Золотой Рог. — 2020. — 7 июля. — С. 20; Заповедная Ханка / подгот. С. Юрчевская // Спасск. — 
2021. — 7 сент. — С. 18–19; Бочарников, В. Н. Ханкайский [заповедник] // Заповедники дикой 
природы России. — Москва, 2021. — С. 115: фот. цв.

В декабре исполняется:

120 лет со дня рождения Джанси Батовича Кимонко (1905–1949), основоположника удэ-
гейской литературы.

См.: Джанси Батович Кимонко (1905–1949) // Время. События. Люди. — Хабаровск, 2018. — 
С. 168–169; Зилова, К. Н. Литература новой эпохи. 20–30-е годы ХХ века : [в т.ч. о Д. Б. Кимонко и 
др.] / К. Н. Зилова // Зилова К. Н. Слово и время : Писатели о Дальнем Востоке / К. Н. Зилова. — 
Хабаровск, 2019. — С. 85–196; Ходжер, Е. По пути просвещения : [в т. ч о первых представителях 
нац. интеллигенции] / Е. Ходжер // Словесница Искусств. — 2023. — № 1 (51). — С. 4–8: фот.
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ЮБИЛЕИ 2025 ГОДА
(без указания конкретной даты)

420 лет со времени рождения Семёна Ивановича Дежнёва (ок. 1605 – в нач. 1673), казачье-
го атамана, русского землепроходца и арктического морехода. 

См.: Быкасов, В. Е. Походы Семёна Дежнёва / В. Е. Быкасов. — Петропавловск-Камчатский :  
Камчатпресс, 2020. — 105, [3] с.; Ященко, В. Р. Дежнев Семен Иванович / В. Р. Ященко // 
Ященко, В. Р. Их имена на картах / В. Р. Ященко. — Москва, 2021. — С. 70–77; Марков, С. Н. 
Люди великой цели / С. Марков. — Москва : ПРОЗАиК, 2022. — 363, [1] с.; Семен Иванович 
Дежнев // Великие русские путешественники : ил. изд. / соврем. версия, сост., примеч., ком-
мент. В. Протопопов. — Москва, 2023. — С. 31–48.

415 лет со дня рождения Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1610 – после 1667), первопро-
ходца амурских земель, одного из первых исследователей Амура, основателя первого поселения 
на Амуре. 

Точная дата рождения Е. П. Хабарова не установлена: в разных источниках указан 1603, 
1606, 1609, 1610 гг. За основу взят год, указанный в Большой советской энциклопедии (Москва, 
1978. — Т. 28. — С. 453).

См.: Красноштанов, Г. Б. Ерофей Павлович Хабаров : [док. повествование] /  
Г. Б. Красноштанов ; отв. ред. В. И. Симаков ; науч. ред. С. И. Красноштанов ; художеств. ред. 
А. Н. Посохов. — Хабаровск : РИОТИП : Приамур. геогр. о-во, 2008. — 744 с.; Гладких, С. А. 
Амурский поход 1649–1659 гг. : Соратники и соперники Ерофея Хабарова / С. А. Гладких. — 
Москва : Сказочная дорога, 2021. — 191, [8] с.; Ященко, В. Р. Хабаров Ерофей Павлович /  
В. Р. Ященко // Ященко, В. Р. Их имена на картах / В. Р. Ященко. — Москва, 2021. — С. 311–316; 
Ерофей Павлович Хабаров // Великие русские путешественники : ил. изд. / соврем. версия, сост., 
примеч., коммент. В. Протопопов. — Москва, 2023. — С. 49–58.

325 лет со дня рождения Харитона Прокопьевича Лаптева (1700-1763), русского поляр-
ного ислледователя, участника Великой Северной экспедиции.

См.: Море Лаптевых : история плаваний // Морская слава России. — 2015. — № 12. —  
С. 17–30. Банев, В. Полярные братья : Дмитрий и Харитон Лаптевы покорили берега Северного 
Ледовитого океана // Загадки истории. — 2017. — № 19. — С. 34–35; 

325 лет со дня рождения Якова Ивановича (Якоба Иоганна) Линденау (ок. 1700–1795), 
путешественника и учёного.

См.: Линденау Якоб Иоганович : [участник Второй Камчатской экспедиции] // Североведы 
России : материалы к биогр. слов. / В. В. Огрызко. — Москва, 2007. — С. 259–260. 

225 лет со дня рождения Афанасия Яковлевича Уваровского (1800–1861), автора первого 
известного литературного произведения на якутском языке на основе алфавита О. Н. Бетлингка 
«Ахтыылар» («Воспоминания»).

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 441.
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175 лет со дня рождения Григория Ивановича Зотова (1850–1907), предпринимателя, 
горнопромышленника. 

См.: Хисамутдинов, А. Григорий Зотов : рыбопромышленник и нефтедобытчик /  
А. Хисамутдинов // Хисамутдинов, А. Владеть Востоком : предприниматели Дальнего Востока — 
просветители и меценаты (как все начиналось). — Владивосток, 2016. — С. 141–147; Лисицына, Е.  
Участие Г. И. Зотова в подготовке судебной реформы в Сибири и на Дальнем Востоке /  
Е. Лисицына // Ученые записки Сахалинского государственного университета. — 2016–2017. — 
Вып. 13/14. — С. 148–150.

175 лет со времени рождения Николая Васильевича Слюнина (1850–1926), судового врача, 
естествоиспытателя, исследователя, экономиста, знатока Дальнего Востока, участника экспе-
диций по изучению природных богатств Охотского побережья и Камчатки (1896–1898), чинов-
ника особых поручений приамурского генерал-губернатора (1908–1914), автора многих работ по 
Дальнему Востоку России.

См.: Огрызко, В. Слюнин Николай Васильевич / В. Огрызко // Огрызко, В. Отечественные 
исследователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. 
слов. / В. Огрызко. — Москва, 2013. — С. 544–545; Каган-Пономарев, М. Я. Литераторы-медики :  
2500 имён : крат. биобиблиогр. слов. : [в т. ч. о Н. В. Слюнине] / М. Я. Каган-Пономарев. — 
Москва ; Ижевск : Ин-т комп. исслед., 2018. — 417, [2] с.; Николай Васильевич Слюнин (1850–
1926) // «Скрижали» Артура Белашова : альбом-кат. портр. галереи / [авт.-сост. В. Т. Кравченко ; 
вступ. сл. : В. Илюхин, В. Раенко]. — Петропавловск-Камчатский, 2018. — С. 179 : портр. 

175 лет со дня рождения Георгия Ивановича Клитчоглу (1850–1921), редактора-издате-
ля газеты «Амурский край». Родился в г. Аккерман, ныне Белгород-Днестровский на Украине. 
Окончил гимназию, обучался в учительском институте. Учительствовал в разных местностях 
России. В 1883–1892 гг. жил в Иркутске. Имел знакомства в среде политических ссыльных. 
С 1892 г. в Благовещенске служил в городском отделении государственного банка. Гласный 
государственной думы в 1898–1905 гг. Редактор-издатель газеты «Амурский край». В октябре 
1905 г. входил в «Союз амурских прогрессивных групп», но затем вышел из него. Возглавил 
созданную им Земско-демократическую партию. В апреле 1906 г. арестован по делу газе-
ты «Амурский край» (обвинялся в напечатании статей «вредного направления»). В августе 
1907 г. приговорён к одному году тюремного заключения. В 1918–1919 гг. редактировал газету 
«Амурская жизнь». Умер в Хабаровске. 

См.: Урманов, А. Клитчоглу Георгий Иванович / А. Урманов // Энциклопедия литературной 
жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. —  
С. 182–183.

150 лет со дня рождения Валериана Гавриловича Петрова (1875–1937), учёного-мерз-
лотоведа, журналиста, публициста, редактора газеты «Народное дело». Родился в деревне 
Бестужевка Самарской губернии в семье отставного солдата, бывшего крепостного столяра. По 
образованию и основному роду деятельности был учителем. Как и его старший брат, писатель 
С. Г. Петров (Скиталец), рано увлёкся революционными идеями. Вступил в партию социалистов-
революционеров. В 1910 г. был выслан в Сибирь. В Амурской области — с 1911 года. Здесь, 
на Бомнакской метеостанции, познакомился с будущим основоположником науки о вечной 
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мерзлоте М. И. Сумгиным, который оказал на него большое влияние. Под его руководством 
Петров выполнил ряд научных исследований климата Верхне-Зейского района Приамурья. 
После назначения М. И. Сумгина заведующим метеорологическим бюро Амурской области 
Петров был переведён в Благовещенск. Здесь он проявил себя не только как блестящий учёный, 
крупный специалист в области мерзлотоведения, но и как незаурядный общественный деятель. 
Сотрудничал в газетах «Дело народа», «Амурское эхо», являлся редактором эсеровской газеты 
«Народное дело». После окончательной победы советской власти на Амуре и последовавшего 
за этим закрытия всех оппозиционных органов печати Петров вынужден был заняться научными 
исследованиями. В Амурской области жил до середины 1930-х годов. В последние годы жизни 
преподавал в Новосибирском институте военных инженеров транспорта.  

См.: Урманов, А. В. Петров Валерий Гаврилович / А. В. Урманов // Энциклопедия литератур-
ной жизни Приамурья XIX–XXI веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. — Благовещенск, 2013. — 
С. 300–301.

125 лет письменной литературы Якутии, ознаменованный выходом первого произведе-
ния на якутском языке А. Е. Кулаковского-�кс�к�лээх �л�кс�й «Байанай алгы�а» («Заклинание 
Байаная») (1900).

См.: Якутия: хроника, факты, события : 1632–1990. — 2-е изд., доп. — Якутск, 2012. —  
С. 198.

120 лет со дня рождения Александра Осиповича Емельянова (1905–1953), советского госу-
дарственного и политического деятеля, председателя Сахалинского облисполкома исполнитель-
ного комитета Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся. Родился в семье крестья-
нина в д. Никольское Ленинградской области. В 1919 г. окончил сельскую начальную школу, в 
1921 г. начал работать секретарём в Медушском сельском Совете. С 1926 г. — налоговый инспек-
тор Медушского волостного исполнительного комитета. Позже на волостном съезде Советов 
был избран членом Гостилицкого волостного исполкома Ленинградской области, работал в 
качестве члена исполкома и заведовал финансовой частью. В 1929 г. вступил в ряды ВКП(б). С 
1930 по 1932 г. заведовал районным финансовым отделом Будогощского района Ленинградской 
области, затем работал старшим инспектором Ленинградского областного финансового отдела. 
С 1934 по 1936 г. обучался в Финансовой академии Народного комиссариата финансов СССР. 
После учёбы по направлению ЦК ВКП(б) приехал на Сахалин. До октября 1937 г. заведовал фи-
нансовым отделом Александровского горисполкома Сахалинской области. В том же году пере-
вёлся на должность заведующего Сахалинским областным финотделом. В 1939 г. был избран 
депутатом областного Совета и членом его исполкома, в 1944 г. стал первым заместителем 
председателя Сахалинского облисполкома. После освобождения Южного Сахалина от японских 
милитаристов в 1945 г. А. О. Емельянов прибыл на юг острова. В должности заместителя началь-
ника Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам Дальневосточного 
военного округа занимался работой по созданию советских органов управления на Южном 
Сахалине. В апреле 1947 г. избран первым заместителем председателя Сахалинского облиспол-
кома. 14 декабря 1948 г. стал председателем исполнительного комитета Сахалинского област-
ного Совета депутатов трудящихся. Руководил работой по обустройству переселенцев, строи-
тельству культурно-социальных объектов, восстановлению и вводу в эксплуатацию предприятий 
лесной, угольной, рыбной промышленности. Почти всю жизнь А. О. Емельянов связал с работой 
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в органах местных Советов — 14 лет проработал на Сахалине, из них 5 лет находился на посту 
председателя Сахалинского облисполкома. За заслуги перед Родиной Александр Осипович на-
граждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 
24 июня 1953 года. Похоронен на городском кладбище г. Южно-Сахалинска. В 1982 г. в Южно-
Сахалинске ул. Берёзовая переименована в улицу имени А. О. Емельянова.

См.: Кузнецова, Л. А. Его именем названа улица : (об А. О. Емельянове) / Л. А. Кузнецова // 
Губернаторы Сахалина / редкол. : А. И. Костанов (гл. ред.) [и др.]. — Южно-Сахалинск, 2000. — 
С. 272–278; Шелепов, Н. Его сердце осталось на Сахалине / Н. Шелепов // Совет. Сахалин. — 
2022. — 24 июня. — С. 1, 2; Шашкова, И. Ю. Емельянов, Александр Осипович / И. Ю. Шашкова. — 
Текст : электронный // Энциклопедия Сахалинской области : [сайт]. — URL: https://encsakhalin.su/
article/6817 (дата обращения: 05.05.2024).

110 лет со дня рождения Пайтана Герасимовича Чайка (1915–1981), Героя Социалистического 
Труда, бригадира рыболовецкой бригады. Родился в стойбище Юк-во Рыбновского района (ныне 
Охинский район) Сахалинской области в семье рыбака. С 1933 г. работал в рыболовецком колхо-
зе «Большевик», после окончания технических курсов мотористов — на рыболовецком катере. 
В 1939 г. был участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства в Москве. В 
годы Великой Отечественной войны руководил рыболовецкой бригадой колхоза, был награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После оконча-
ния войны остался на должности руководителя бригады и ввёл передовые методы организа-
ции труда, позволявшие рыбакам перевыполнять поставленный план в несколько раз. 2 марта 
1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в развитии рыб-
ного промысла в открытых морях и достигнутые высокие показатели в добыче рыбы Пайтану 
Герасимовичу Чайке — первому среди нивхов, было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Выйдя в 1960 г. на пен-
сию, работал инструктором организационного отдела по воспитательной работе среди народов 
Севера, затем звеньевым рыболовецкого звена колхоза «Красная Заря». Награждён орденами 
Ленина (1957), Октябрьской революции (1971), медалями «Серп и молот» (1957), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» и другими наградами. Почётный гражданин города Оха Сахалинской области. 
Умер 3 сентября 1981 г. в с. Некрасовка Охинского района. Имя П. Г. Чайки носит школа-интер-
нат народов Севера в Некрасовке.

См.: Сиськова, А. Пайтан Герасимович Чайка / А. Сиськова // Сахал. нефтяник. — Оха, 1998. — 
16 сент.; Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути / А. В. Тарасов, В. И. Никульникова, 
В. И. Ремизовский [и др.]. — Хабаровск, 2003. — С. 204; Твои люди, Оха : 70-летию города 
нефтяников севера Сахалина посвящается / текст: А. В. Тарасов, А. И. Геллер, З. В. Кондиусова  
[и др.]. — Южно-Сахалинск, 2008. — С. 103–105; Пашков, А. М. Золотое созвездие Сахалинской 
области / А. М. Пашков. — Южно-Сахалинск, 2013. — С. 55; Щеглов, В. В. Удостоверение лично-
сти военного рыбака / В. В. Щеглов // Вестник Сахалинского музея. — Южно-Сахалинск, 2022. — 
№ 2 (39). — С. 50–58. — (Отечественная история). — Библиогр.: с. 58 (12 назв.).

110 лет со дня рождения Антона Ефимовича Буюклы (1915–1945), участника Южно-
Сахалинской наступательной операции, Героя Советского Союза.  
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См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2020 г. — Текст :  
электронный // Дальневосточная государственная научная биболиотека : [сайт]. — URL: 
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20
%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_2020_4.pdf (дата 
обращения: 22.11.2024); Сержант Буюклы Антон Ефимович // Герои Победы. Дальний Восток / 
[авт.-сост.: А. Л. Анисимов и др.]. — Хабаровск, 2020. — С. 59.

110 лет со дня рождения Григория Яковлевича Чинкова-Эдяна (1915–1970), сахалин-
ского эвенкийского поэта. Родился в с. Ванги Сахалинской области в семье охотника-олене-
вода из эвенкийского рода Эдян (первая часть фамилии Чинков добавлена в советское время). 
Учился в школе-интернате пос. Ноглики, затем — на педагогическом отделении Ленинградского 
института народов Севера (1933–1938). Первые свои стихотворения печатал в 1937–1938 гг. в 
студенческом сборнике «Тундра и тайга». Иногда подписывался — «ЧинковЭдян Г.» или «Эден 
Сахалиндук» («Эвенк с Сахалина»). Затем начал публиковаться в ленинградских журналах и 
сборниках. В 1938 г. вышла его книга «Балдыдяк-бугав» («Родная земля»). В 1939 г. отдельным 
изданием — сказка-сказание «Гарпаниндя». Это была первая поэтическая интерпретация эпоса 
сахалинских эвенков об их движении на восток и о столкновении с племенами иной культуры. В 
том же году Чинков-Эдян опубликовал свои стихотворения в отдельной книге «Стихи» и в сбор-
нике молодых поэтов Севера «Север поёт». Вернувшись на Сахалин, работал учителем, в т. ч. 
преподавал у С. А. Надеина. Собирал эвенкийский фольклорный материал различного жанра. 
Большое внимание уделял сказкам. Одна из них, «Сулакичан» («Хитрый лис»), написанная в 
стихах, издана в 1940 г. в Ленинграде. Продолжая писать стихи, Г. Чинков печатался в журналах 
«Литературный современник», «Молодость», «Красная деревня». В 40–50-х свои стихи публи-
ковал в сибирских литературно-художественных журналах. Поэтическое творчество Г. Чинкова 
нашло своё отражение в ряде книг, изданных учебно-педагогическим издательством для эвен-
кийских школ в 1950–1951 гг. Его стихи о Сахалине напечатаны в книгах для чтения, букварях 
и фольклорных сборниках. В 1951 г. вышел его сборник «Весна на Севере». Поздние произ-
ведения поэта опубликованы в сборниках «Север поёт: стихи поэтов Крайнего Севера» (1961) 
и «Поклон тайги» (1970). Г. Я. Чинков писал на эвенкийском языке, и с его произведениями 
русскоязычный читатель смог познакомиться благодаря переводам Г. Василевич, Г. Семёнова, 
А. Чивилихина, П. Кустова, Н. Гессена, В. Наумовой. В 1960-е годы, не имея постоянного места 
работы, подолгу проживал в стойбищах оленеводов, а также в Поронайске и населённых пунктах 
Ногликского района. Незадолго до смерти поселился среди ороков в с. Вал Ногликского района, 
в котором одна из улиц названа именем поэта. Умер 19 июня 1970 года.

См.: Боронец, А. В. Они воспевали край островной. Творчество Г. Чинкова, С. Гурки /  
А. В. Боронец // V Рыжковские чтения / сост. Г. М. Нефедова. — Южно-Сахалинск, 2012. —  
С. 172–179; Боронец, А. В. Они воспевали край островной / А. В. Боронец // Библиомир Сахалина 
и Курил : материалы по популяризации культур. наследия корен. народов Севера Сахалина. — 
2013. — Вып. 1 (21). — С. 43–48; Иконникова, И. А. Чинков-Эдян Григорий Яковлевич, поэт, 
переводчик, художник / И. А. Иконникова // Энциклопедия Сахалинской области : [сайт]. — URL: 
https://encsakhalin.su/article/11573 (дата обращения: 16.04.2024).
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100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Арефина (1925–1969), приморского ком-
позитора и скрипача. Начальные звуки «Песни о Приморье» являлись позывными приморского 
радио.

См.: Обухов, Г. Братья Арефины : судьбы, отданные творчеству / Г. Обухов // Коммунар. — 
Уссурийск, 2019. — 31 янв. — С. 24.

100 лет со дня рождения Петра Павловича Кочнева (1925–1979), Героя Социалистического 
Труда, заслуженного горняка ЯАССР, почётного шахтёра СССР, почётного полярника, кавалера 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, почётного гражданина Кобяйского улуса.

См.: Энциклопедический словарь Якутии. — Новосибирск, 2018. — С. 199.

100 лет со дня рождения Василия Емрыкаина (1925–1989), мастера-костореза, заслужен-
ного художника Российской Федерации.

См.: Имена в истории Чукотского района : Косторез Емрыкаин // Здесь начинается Россия : 
Чукотский муниципальный район / под ред. А. А. Носкова. — Лаврентия, 2018. — С. 411.

100 лет со дня начала строительства Амуро-Якутской магистрали (АЯМ) (1925). 
См.: Якутия: хроника, факты, события : 1632–1990. — 2 изд., доп. — Якутск, 2012. — 

С. 313; Дудников, А. Н. Моя железная дорога : Как строили Байкало-Амурскую магистраль / 
А. Н. Дудников. — Санкт-Петербург : Кордис, 2020. — 111 с.; АЯМ — северная сестра БАМа / 
авт.-сост. А. Н. Дудников ; ред. Е. Ильенкова ; худож. В. Мягков. — Санкт-Петербург : Кордис, 
2021. — 119, [52] с.

100 лет со дня выхода песни-олонхо П. А. Ойунского «Кы�ыл ойуун» («Красный шаман») 
(1925).

См.: Спиридонов, И. Г. К���л дохсун к�ннэргэ / И. Г. Спиридонов. — Якутск, 2003. —  
С. 82–87.

100 лет со времени открытия кожно-венерологического диспансера в Благовещенске, 
ныне Амурский областной кожно-венерологический диспансер (1925). В 1921 г. в Благовещенске 
открылась 1-я областная больница, в которой наряду с другими отделениями было и венери-
ческое. Отделению было отведено приспособленное здание. Провести изоляцию больных по 
роду инфекции не представлялось возможным. В 1921 году на Восьмом Крестьянском съезде 
был поставлен вопрос «о необходимости в постройке и оборудовании больницы для венериков 
на 60 коек». Несмотря на решение съезда, строительство больницы так и не было начато. В 
1925 г. президиум Амурского облисполкома рассмотрел вопрос: «О перечислении открытого 
Дальздравом госкредита за первое полугодие 24/25 бюджетного года на содержание вендиспан-
сера, на организацию и оборудование». Так, в 1925 г. в Благовещенске был открыт кожно-венеро-
логический диспансер, который разместился в центре города в деревянном 2-этажном здании. 
При вендиспансере была организована кожвенбольница (стационарное отделение). В 1951 г. ре-
шением Амурского облисполкома от 25.01.1951 г. № 49 «Об организации областного кожно-ве-
нерологического диспансера и областного туберкулёзного диспансера» Благовещенский город-
ской кожвендиспансер получил юридический статус областного учреждения и стал именоваться 
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Амурским областным кожно-венерологическим диспансером. Главным врачом была назначена 
Клавдия Григорьевна Щукина.

См.: Платонов, А. В. Областное Государственное Учреждение Здравоохранения «Амурский 
областной кожно-венерологический диспансер» / А. В. Платонов // Здравоохранение Амурской 
области. — Благовещенск, 2008. — С. 84–98.

70 лет со дня рождения Василия Николаевича Соловьёва (1955), уйльтинского художника, 
оленевода. Родился в с. Вал Ногликского района Сахалинской области. В родном селе окон-
чил 8 классов, занимался оленеводством. Природная, впитанная с молоком матери духовность 
позволила юноше проявить свои способности в изобразительном искусстве, чуть наивном, но 
искреннем и гармоничном. Развивать талант художника он стал в шестилетнем возрасте. На 
листах ученической тетради изобразительными средствами начал писать жизнь своего наро-
да — делал походные зарисовки сцен из жизни охотников-оленеводов, рисовал портреты одно-
сельчан, окружающую его природу, животных. На его рисунках «Автопортрет», «Заарканивание 
оленя», «Охота на медведя», «Весна», «Таймень», «Оленевод с арканом» изображены природа, 
дикие и домашние животные, рыбалка, охотничьи сезоны. Его графические работы отличают-
ся филигранным исполнением и точно передают образы храбрых и мудрых людей, для кото-
рых тайга стала родным домом. В. Н. Соловьёв — один из иллюстраторов уйльтинской сказки 
для детей «Мама-Крыса и Мама-Лягушка» (2013), первой книги из серии «В тайге рождён-
ные преданья» «Золотой бубен» (2016). Часть работ самобытного художника была передана 
им в дар Сахалинскому областному краеведческому музею, другая приобретена музеем книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин». Все оригиналы картин художника занесены в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации.

См.: Черпакова, К. Я. Соловьёв Василий Николаевич // Глубинные истоки : соврем. искус-
ство корен. народов Сахалина в собр. Сахал. обл. краевед. музея / К. Я. Черпакова. — Южно-
Сахалинск, 2012. — С. 85–94; Беркович, Л. Кого дух онгена уносил в своё жилище : сюжеты из 
жизни народов уйльта // Л. Беркович // Совет. Сахалин. — 2020. — 18 авг. — С. 3; Картавых, Т. 
Душевные рисунки : директор Ногликского краевед. музея Татьяна Картавых рассказала о выст. 
«Рисунки оленевода» / Т. Картавых ; [зап.] Д. Васильева // Губернские ведомости. — 2023. — 
1 июня. — С. 17 : фот. — (Выставка).

60 лет со дня рождения Альбины Николаевны Осиповой (1965–2015), уйльтинского масте-
ра декоративно-прикладного искусства. Родилась в селе Вал Ногликского района Сахалинской 
области. Воспитывалась в детском доме села Кировское Тымовского района. Школу оканчи-
вала в с. Некрасовка Охинского района. Будучи ученицей Некрасовской художественной школы, 
проявляла способности к вышиванию, лепке, хорошо рисовала. Заметив одарённость ученицы, 
педагог Волкова Людмила Викторовна старалась прививать ей навыки работы с природным 
материалом. Одна из первых работ Альбины Осиповой «Как девочка хотела уйти от людей» 
(1975) демонстрировалась на выставке декоративно-прикладного искусства в Ногликском 
музее в одном ряду с творчеством взрослых мастеров, в настоящее время хранится в фондах 
Сахалинского областного краеведческого музея. После окончания школы Альбина вернулась 
в пос. Ноглики, где познакомилась с известным мастером силуэтных композиций Семёном 
Надеиным. Навещала его в интернате, училась у него урокам вырезания силуэтов из бумаги. 
Ученица оказалась талантливой. Без предварительных набросков и эскизов, только при помощи 
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маникюрных ножниц и листа чёрной бумаги, у неё появлялись медведи, танцующие девочки, 
олени, ёлочки, собачки. Силуэты настолько изящны и динамичны, что изумляют своей красотой 
и изяществом. А. Н. Осипова — одна из немногих, кто мастерски владел техникой исполнения 
силуэтных композиций, создала панно из замши с аппликацией кожей рыбы и применением рос-
писи тушью и красками. Иллюстратор сборника стихов Владимира Санги «Я уйду с тобою споза-
ранку…» (2019). Участница многих выставок декоративно-прикладного искусства, лауреат раз-
личных конкурсов. Работы мастера хранятся в Ногликском краеведческом музее, Сахалинском 
областном краеведческом музее и в частных коллекциях Японии.

См.: Черпакова, К. Я. Осипова Альбина Николаевна / К. Я. Черпакова, Е. Я. Осипова // 
Глубинные истоки : соврем. искусство корен. народов Сахалина в собр. Сахал. обл. краевед. 
музея / К. Я. Черпакова. — Южно-Сахалинск, 2012. — С. 61–72; Календарь знаменательных и 
памятных дат по Сахалинской области на 2015 год / сост. Н. Н. Толстякова, Чен Ден Сук. — 
Южно-Сахалинск, 2014. — С. 216–217; Большая выставка малых народов / материал подгот. ред. 
журн. совместно с Е. Ниткук // Успешные дети. — Южно-Сахалинск, 2019. — Вып. 1 (июнь). —  
С. 39–41; Толстошеина, В. В. Наследие В. М. Санги в культурном пространстве / В. В. Толстошеина //  
Филологический журнал. — Южно-Сахалинск, 2021. — Вып. 25. — С. 35–38; Ниткук, Е. С. 
Декоративно-прикладное искусство / Е. С. Ниткук. — Текст : электронный // Энциклопедия 
Сахалинской области : [сайт]. — URL: https://encsakhalin.su/article/6643 (дата обращения: 
23.04.2024).

50 лет фильму «Дерсу Узала» японского режиссёра Акиры Куросава (1975). 
См.: Алексеенко, А. Владимир Арсеньев и Юрий Соломин : что общего? // Прогресс 

Приморья. — 2020. — 29 мая. — С. 11; Кожин, С. «Это счастье, что нас пригласили в кино из 
этой дыры»: летом 1974 года в Ольгинском районе Приморского края великий японец Акира 
Куросава снимал фильм «Дерсу Узала»...: [воспоминания жителя с. Молдавановка Ольгинского 
района о съемках фильма] // Владивосток. — 2022. — 3 авг. — С. 8–9: фот.; Лапина, П. Город, 
причастный к «Оскару»: в День Российского кино, 27 августа, в Музее истории г. Арсеньева 
открылась выставка, посвященная фильму «Дерсу Узала» // Бизнес-Арс. — Арсеньев, 2022. — 
31 авг. – 6 сент. — С. 2; Катасонова, Е. Л. Куросава Акира : самурай с русской душой : [в т. ч. о 
фильме «Дерсу Узала»] / Е. Л. Катасонова // Труды Института истории, археологии и этнографии 
ДВО РАН. Этнология и антропология. — 2022. — Т. 36. — С. 70–91. 

50 лет со дня издания в Калининском книжном издательстве на русском языке якутского 
героического эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» в переводе русского поэта В. В. Державина 
(1975).

См.: Якутия: хроника, факты, события : 1632–1990. — 2-е изд., доп. — Якутск, 2012. —  
С. 542.

35 лет со времени установления творческого сотрудничества и дружеских взаимо-
отношений между Дальневосточной государственной научной библиотекой (Хабаровск) и 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (Харбин). 

См.: Волкотрубова, О. Н. Хабаровск — Харбин : точки соприкосновения / О. Н. Волкотрубова //  
Современная библиотека. — 2018. — № 1 (81). — С. 74–79; Сотрудничество Дальневосточной 
научной государственной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в 1990–
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2015 гг. : [г. Хабаровск, Россия и провинция Хэйлунцзян, Китай] // Россия и страны АТР : мигра-
ционные  процессы и проблемы межкультурной коммуникации : Азия в России = Russia and 
the countries of the APR: migration processes and problems of intercultural communication : Asia in 
Russia : [монография]. — Новосибирск, 2019. — С. 363–386; Филаткина, И. Диалог профессио-
налов / И. Филаткина // Словесница Искусств. — 2021. — № 1 (47). — С. 10–15.

20 лет со дня основания Музея иудаики при синагоге «Бейт Менахем» в г. Биробиджане 
(2005). Первый в Сибири и на Дальнем Востоке Музей иудаики открылся при центральной сина-
гоге «Бейт Менахем» Биробиджанской еврейской общины «Фрейд». И сегодня музей является 
одной из самых посещаемых достопримечательностей города, в котором регулярно проходят 
экскурсии. Вдохновителями и организаторами Музея иудаики были главный раввин Еврейской 
автономной области Мордехай Шейнер и его супруга Эстер. Интересна история обретения му-
зейных ценностей. Большую часть экспонатов раввин привёз из своих командировок в Израиль 
и США. Облачения для молитвы, расписки и брачные контракты, заполненные по канонам иудей-
ского права, были случайно найдены на чердаке одного из биробиджанских домов. Часть атри-
бутов была взята в общине «Бейт Тшува». Уникальность экспозиций музея — в подлинности экс-
понатов, что сегодня встретишь не в любом даже крупном государственном музее. Большинство 
представленных здесь экспонатов — раритеты: настоящий кусок чистого пергамента, гусиное 
перо, редкие и ценные книги, предметы молитвенного облачения, фрагмент оригинала свитка 
Торы, написанный на пергаменте, печатная машинка с еврейским алфавитом и другие предметы 
иудаики, старинная мебель, домашняя утварь и многое другое. Экспозиция при синагоге рас-
сказывает об истории еврейского переселения на Дальний Восток, еврейских книгах, много-
вековых традициях иудаизма, праздниках и датах еврейского календаря. Впечатляет необычный 
интерьер и оригинальное пространственное решение музея. В музее три выставочных зала, рас-
положенных на двух этажах. Художественным оформлением музея занималась жена раввина — 
дизайнер по образованию Эстер Шайнер и художник Виктория Демихова. Из-за нехватки места 
пришлось использовать любое место, например, стена вдоль лестницы оформлена так, что 
напоминает о Стене Плача. Посетители могут многое узнать о Торе, кашруте, еврейских тради-
циях и других особенностях еврейской жизни. С 2023 г. Музей иудаики значительно обновился. 
Благодаря мультимедийным технологиям на интерактивном сенсорном экране посетители могут 
посмотреть материалы об истории еврейского переселения в Приамурье, этапах создания ЕАО, 
традициях и культуре еврейского народа.

Хранитель Музея иудаики и бессменный его экскурсовод — Борис Михайлович Голубь, кан-
дидат географических наук, почётный гражданин г. Биробиджана. Большую помощь в комплек-
товании экспозиций оказывает председатель Совета общественной организации «Федерация 
еврейских организаций ЕАО», почётный гражданин ЕАО Валерий Соломонович Гуревич.

См.: Бренер, И. Удивительные открытия : [о синагоге «Бейт-Менахем» и музее иудаики при 
ней] / И. Бренер // Биробиджанер штерн. — 2014. — 17 декабря. — С. 7; Музей иудаики : [впе-
чатления об экскурсии по музею]. — Текст : электронный // Livejournal : [блог]. — URL: https://
kuzzy-lien.livejournal.com/1336804.html (дата обращения: 25.06.2024).

Думчева О. В.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ
Абеленцев В. Н., краевед  40
Абросимов А. И., художник  87
Ажаев В. Н., писатель  16
Акимов И. А., Герой Советского Союза  122  
Акишин Н. А., Герой Советского Союза  106
Александров Р. И., врач-неонатолог  71
Андреев В. Н., почётный гражданин  49
Анерт Э. Э., геолог  63
Антощенко-Оленев В. И., график  64
Апанасенко И. Р., военачальник  40
Арефин В. Ф., композитор  130
Аржакова (Бубякина) В. И., отличник здраво-

охранения  120
Афанасьев Н. И., учитель  120
Ашик М. В., Герой Советского Союза  62
Баранчук Н. Е., художница  22
Барсегов Э. В., скульптор  18
Батяева В. С., писатель  42
Бацаев И. Д., кандидат исторических наук  91
Белых В. А., художник  80
Беляев П. И., Герой Советского Союза  64
Беринг В. И., мореплаватель  12
Бибикова Е. А., преподаватель  59
Блюхер В. К., Маршал Советского Союза  116  
Бондарь Г. Г., Герой Советского Союза  85
Борисенко С. И., врач-хирург  13
Бошняк Н. К., участник Амурской экспедиции  

92
Бронников А. К., журналист  97
Брук Б. Л., исследователь  62
Булатов И. В., актёр  45
Буюклы А. Е., Герой Советского Союза  128
Быков Ю. И., художник  100
Быкова Г. В., лингвист  8
Быстрицкий Г. Г., участник Великой Отечес-

твенной войны  47
Вальдю А. Л., писатель  38
Василевский А. М., военачальник  97
Васильев Е. А., архитектор  68
Васильев-Харысхал В. Е., драматург  107
Васютин В. Ф., заслуженный работник куль-

туры  98

Великая Н. И., профессор  99
Вертинский А. Н., актёр  99
Виноградов М. И., Герой Социалистического 

Труда  105
Винокуров И. И., учитель  105
Винокуров-Тагус И. И., хирург  71
Воронцов М. А., вице-адмирал  110
Высоков М. С., доцент  36
Гагаринский Ю. В., профессор  26
Генин Н. Л., художник  15
Гнечко А. Р., Герой Советского Союза  23
Говоров В. М., художник  60
Гондатти Н. Л., генерал-губернатор  117
Гордеев Т. П., краевед  70
Горицков Г. И., заслуженный работник куль-

туры  74
Гребенюков А. В., писатель  90
Гуменюк В. В., фотограф  84
Дежнёв С. И., землепроходец  125 
Денисов К. Д., Герой Советского Союза  84
Десулави Н. А., ботаник  121
Дё Сон Ен, художник  16
Дикарев А. С., скульптор  53
Диков Н. Н., учёный-историк   31
Докучаев Н. Е., доктор биологических наук  68
Дончук В. И., лётчик  119
Дохтуров А. Л., депутат  44
Дьяконов Н. Х., депутат  99
Егоров-Тумарч В. Н., прозаик  22
Емельянов А. О., государственный деятель  127
Емрыкаин В., художник  130
Ефименко В. М., писатель  33
Ефремова Н. А., географ  7
Жуков И. И., хореограф  20
Зайцев В. Г., Герой Советского Союза  33
Залысин Ю. П., журналист  47
Заслонов К. С., Герой Советского Союза  6
Захаров П. И., профессор  20
Зверев-Кыыл Уола С. А., певец  67
Зеленский М. А., общественный деятель  23
Зотов Г. И., предприниматель  93
Иванов С. В., этнограф  57
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Иванова С. П., художественный руководитель  
121

Иохельсон В. И., учёный-этнограф  11
Исаков С. И., профессор  107
Кабушкин Н. Т., писатель  116  
Казарян С. П., скульптор  115
Капустюк Н. К., поэтесса  89
Карацупа Н. Ф., Герой Советского Союза  44
Карепов В. Н., архитектор  124
Качановский Ю. В., доктор исторических наук  

52
Киле Н. Б., лингвист  12
Кимонко Д. Б., писатель  124 
Кириличев А. Д., генеральный директор  95
Клитчоглу Г. И., редактор  126
Кожевников В. В., кандидат исторических наук  

118
Кокорев Е. М., профессор  117  
Колесова-Расторгуева М. П., певица  37
Комнацкий Э. М., тренер  103
Королёв И. Т., журналист  24
Костюк Н. А., поэт  28
Кочнев П. П., Герой Социалистического Труда  

130
Крамаренко Е. П., скульптор  23
Кривченко А. А., прозаик  121
Криштофович А. Н., исследователь  107
Крузенштерн И. Ф., мореплаватель  110
Кузнецов В. А., писатель  103
Кузьминых К. Б., художник  93
Купцов Д. А., Герой Советского Союза  51
Лаптев Х. П., исследователь  125
Левадняя С. В., директор музея  52
Линденау Я. И., путешественник  125
Линденбратен В. Д., профессор  44
Лиханов И. Д., художник  92
Маак Р. К., учёный-естествоиспытатель  89
Макаров Е. И., участник Великой Отечественной 

войны  47
Масленников А. Е., кинорежиссёр  103
Медведев В. М., скульптор  70
Менцер Н. Н., композитор  95
Меркулов В. И., директор завода  96
Миддендорф А. Ф., учёный-исследователь  76
Митин В. С., врач  102

Михайлюк А. С., участник Великой Отечественной 
войны  29  

Можайский А. Ф., контр-адмирал  32
Моисеенко В. Г., академик  4
Моор В. К., архитектор  40
Музыкин М. М., Герой Советского Союза  11
Муковозова Е. А., поэтесса  121
Мысленков А. И., кандидат биологических наук  

104
Мялка В. Я., актёр  57
Неймохов Е. П., прозаик  35
Ненлюмкина З. Н., писатель  9
Никитин В. Ф., писатель  122  
Никиткин П. М., писатель  108
Николаева И. В., артистка  108
Новожилов В. Н., гидрофизик  114
Нутэтэгрынэ А. Д., депутат  78
Осипова А. Н., уйльтинский мастер  131
Пак В. П., предприниматель  66
Палкин Г. А., художник  13
Пассар А. А., поэт  33
Паулин А. В., государственный деятель  16
Пестрикова Т. Ю., профессор  91
Петров В. Г., учёный  126
Подпечников В. Л., краевед  19
Полежаев А. Н, геоботаник  22
Попов В. С., почётный гражданин  95
Потапов В. Ф., учитель  52
Поярков В. Д., землепроходец  87
Прасков В. Т., художник  59
Прокопьев А. Г., участник Великой Отечественной 

войны  91
Птицын В. И., экономист  46
Радковский А. Я., командир  113
Рахлеева М. А., график  124
Руссков В. А., писатель  58
Рябов Б. П., журналист  37
Савинов К. С., эколог  57
Салихов Н. Д., участник Великой Отечественной 

войны  96
Самарин И. А., историк  29
Самсонов Н. Г., филолог  69
Самсонова Т. П., профессор  13
Санги В. М., писатель  31
Сергеев Ю. Г., почётный гражданин  53
Сергияков В. Н., артист  39
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- Вспомогательные указатели -

Серкин В. П., профессор  98
Серышев С. М., командующий войсками  6
Сёмушкин Т. З., писатель  63
Сивцев-Доллу С. Н., артист  64
Симаков А. А., поэт  72
Симачёв Л. А., писатель  110
Скоморохов Г. Н., художник  109
Слюнин Н. В., врач  126
Соловьёв В. Н., художник  131
Спиридонов Э. Н., адмирал  95
Старовойтов В. Н., художник  73
Старокотлицкий Н. И., врач-психиатр  17
Степанов Е. Н., актёр  108
Степанов Ю. В., художник  43
Сукачёв В. В., писатель  67
Сурошников М. М., Герой Советского Союза  

81
Тан-Богораз В. Г., этнограф  44
Титов Н. В., участник Великой Отечественной 

войны  43
Титяков М. А., Герой Социалистического Труда  

68
Тихонов И. Н., геофизик  94
Тришкин В. М., художник  38
Тычинский А. Г., геолог  97
Уваровский А. Я., писатель  125
Файнфельд И. А., врач  101
Фархутдинов И. П., государственный деятель  

41

Фаткулов Н. Г., депутат  8
Федюнинский И. И., генерал армии  70
Хабаров Е. П., первопроходец  125
Хисамутдинов А. А., краевед  20
Хлебников Г. Н., писатель  122 
Хорошилова Г. В., педагог  120
Христофорова Н. К., профессор  104
Цытович Н. А., профессор  54
Чайка П. Г., Герой Социалистического Труда  128
Чернявский Ф. Б., доктор биологических наук  

75
Черняева А. М., учёный  76
Чехов А. П., писатель  12, 67
Чечулин Е. И., художник  84
Чечулина М. Н., корякская мастерица  28
Чинков-Эдян Г. Я., поэт  129
Чиряев Г. И., государственный деятель  38
Чистяков И. М., Герой Советского Союза  96
Членов В. М., государственный деятель  100
Чуйков В. И., военачальник  15
Шершавин С. И., Герой Советского Союза  62
Шестак И. М., поэт  27
Шишигин Ф. И., архитектор  11
Штейнберг Г. С., геофизик  17
Штерн Г. М., военачальник  72
Шутов В. В., директор театра  119
Щепетов М. Ф., врач  107
Энмынкау Н. С., эскимосская писательница  20
Яковлев П. К., почётный гражданин  67

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Албазинский острог  70
Анадырь, г.  69
Амурская обл.  52, 109
Биробиджан, г.  81, 133
Благовещенск г.  100, 105
Владивосток, г.  26, 66, 68, 106
Дальневосточный федеральный округ  52
Еврейская автономная область  52, 54
Камчатский край  52
Колыма  11
Комсомольск-на-Амуре, г.  61
Корякский округ  119

Курильские острова  78
Магадан, г.  102, 110
Магаданская обл.  9, 52
Монерон, о-в  118
Николаевск-на-Амуре, г.  73
Охотское море  87
Петропавловск-Камчатский, г.  101
Приморский край  52, 106
Саха (Якутия) Республика  52, 92, 99, 117, 127
Сахалин  12, 45, 67
Сахалинская обл.  19, 42, 52, 49, 118
Тында, г.  109 
Хабаровск, г.  52, 104
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Хабаровский край  52
Харбин, г.  132
Чукотка  9, 11, 69

Чукотский автономный округ  52, 119
Южно-Сахалинск, г.  19, 64, 84, 122
Япония  72, 88–89

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Александровские мореходные классы  
(ДВВИМУ, ДВГМА, МГУ  
им. Г. И. Невельского)  109

Амуро-Якутская магистраль  130
Амурская областная клиническая больница  33
Амурский государственный университет  31
Амурский областной кожно-венерологический 

диспансер  130
Амурское отделение Союза российских писа-

телей  96
Анадырская и Чукотская епархия Русской пра-

вославной церкви  69
«Артэтаж», музей современного искусства  40
Ассоциация коренных народов Чукотки и 

Колымы  11
«Бира», телерадиокомпания  5
«Биробиджанер штерн», газета  104 
«Биробиджанская звезда», газета  116
Биробиджанский медицинский колледж  81
«Благовещенская кондитерская фабрика 

“Зея”», ОАО  105
Благовещенский государственный педагоги-

ческий университет  100
Владивостокский (Первореченский) бутоще-

бёночный завод  26 
Военно-исторический музей Краснозна-

мённого Тихоокеанского флота  51
Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры  79
Государственный архив Еврейской автономной 

области  54
Государственный архив Магаданской области  

9
«Горный Воздух», спортивно-туристический 

комплекс  122
Дальневосточная государственная научная 

библиотека  132

Дальневосточное высшее военное командное 
училище (военный институт) им. Маршала 
СССР К. К. Рокоссовского  14

Дальневосточный государственный аграрный 
университет  88

«Дальневосточный капитал», журнал  58
Дальневосточный региональный научно-ис-

следовательский гидрометеорологический 
институт  23

Дальневосточный федеральный университет  
37

«Джугджурский», заповедник  92
«Колымские просторы», журнал  107
Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет  61
«Кудесник», театр кукол  34
Лазовский государственный природный запо-

ведник им. Л. Г. Капланова  13
Магаданская областная организация Союза 

писателей России  26
Магаданская областная юношеская библио-

тека  25
Магаданский государственный педагогиче-

ский институт  110
Магаданский областной онкологический дис-

пансер  78
Малая Забайкальская (Амурская) детская же-

лезная дорога имени Г. М. Фадеева  71
Музей иудаики  133
Музей-мемориал «Подводная лодка С-56»  51
Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия)  92
Национальный научный центр морской био-

логии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН  4
«Находкинский морской рыбный порт», ОАО  

120
«Озеро Джека Лондона», национальный при-

родный парк  57 
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«Остров Монерон», государственный природ-
ный парк  118

«Перинатальный центр имени профессора 
Г. С. Постола», КГБУЗ  109

Саха академический театр имени П. А. Ойун-
ского  101

Северо-Восточный комплексный научно-иссле- 
довательский институт Дальневосточного 
отделения РАН  27

«Серебро Магадана»  102
Сихотэ-Алинский государственный природный 

биосферный заповедник им. К. Г. Абрамова  
14

Сквер Победы  48

«Советский Сахалин», газета  45
«Совхоз Тепличный», АО  64
Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ТИНРО)  73
«Тихоокеанская звезда», газета  41
«Ханкайский», государственный природный 

биосферный заповедник  124
Хабаровский НИИ эпидемиологии и микро-

биологии Роспотребнадзора  104
Хэйлунцзянская провинциальная библиотека 

(Харбин)  132
Чукотский окружной архив  9
Ярославский горно-обогатительного комбинат  

106

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Акт о безоговорочной капитуляции милита-
ристской Японии во Второй мировой войне  
88

Война с милитаристской Японией   72
«Город воинской славы» город Владивосток, 

почётное звание  106
Дальневосточные гастроли А. Н. Вертинского  

99
День воинской славы России — День Победы 

над милитаристской Японией и окончания 
Второй мировой войны  89

«Дерсу Узала», фильм  132
Курильская десантная операция  78
Начало авиации Якутии  99
«О Свободном порте Владивосток», закон  68
Окончание Великой Отечественной войны 

(День Победы)  50 

Первая Камчатская экспедиция В. И. Беринга и 
А. И. Чирикова (1725–1730)  12

Первый туземный съезд Дальневосточной 
области  59

Первый эвенский съезд Ольской волости  71
Песня-олонхо П. А. Ойунского «Кыһыл ойуун»  

130
Письменная литература Якутии  127
Плавание отряда В. Д. Пояркова по Охотскому 

морю  87
Посещение А. П. Чеховым г. Хабаровска  67
Постановление ЯЦИК об организации 

Правительственной комиссии по делам се-
верных округов Якутии  117

Якутский героический эпос «Нюргун Боотур 
Стремительный»  132
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