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За Дудинкой в тундре на зорьке, 
Собирая морошку, солнечно-рыжую, 
Я в волшебном трюмо трехозерки 
Твое будущее увижу. 
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Запылай, шаманский костер. 
С харюзом уха – таймырской форелью. 
Покажи дней грядущих простор, 
Обрисованный акварелью. 

Корнеева О.П. 

Ланшина В.Н. 

Меньшикова М.В. 

Я стою на крутом пригорке, 
Хоть в ладонях Дудинку качай. 
И сбегает террасами город, 
Как ступенями, на причал. 

Ольбик М.В. 

Пикулева И.Н. 
Предтеченская Н.А. 

Смирнова А.А. 
Ей века суждены на роду, 
Прочу я на виду у всех. 
Пусть дороги сюда ведут: 
Севморпуть, небеса, Енисей! 

Трухина В.И. 

Ходжер В.Г. 

Чалкина Т.К. 
Город сердцем открытых людей, 
Верных тундре озерно-глазастой. 
Ими нежно храним, молодей 
И во славу Таймыра здравствуй! Компьютерная верстка: 

Безызвестных Т.А. 

Анатолий Левенко Ответственный за выпуск: 
Кубаевская Т.Б. 
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Январь 

1 От составителей 

60 лет со дня рождения В.И. Эйснера, таймырского ли- 
тератора (1947). 

Календарь памятных дат отражает наиболее значительные со- 
бытия из истории Таймыра, г. Норильска, Норильского промрайона, их 
экономической, научной и культурной жизни, деятельности выдающих-
ся людей, чьи имена связаны с историей нашего округа. 

В очередном выпуске Календаря даны исторические справки и 
библиографические списки  литературы, посвященные  памятным со-
бытиям и известным людям Таймыра. В написании статей принимали 
участие специалисты в тех областях, к которым относятся включенные 
в Календарь даты. 

Библиографические списки литературы не претендуют на ис- 
черпывающий охват, носят рекомендательный характер. 

В Календаре приведены даты в хронологической последова-
тельности по месяцам; в конце пособия – события, хронология кото-
рых установлена лишь в пределах года. Рекомендуемая литература к 
датам располагается в обратнохронологическом порядке. 

В календарь не включаются даты, вызывающие сомнения, так 
как сведения о них имеют разноречивый характер. 

Литература, рекомендованная в данном издании, имеется в 
фонде  Центральной  библиотеки  МУК  «Дудинской  ЦБС»  г. Дудинка. 
При подготовке Календаря были использованы фонд и Краеведческая 
картотека «Таймыр». 

Для облегчения поиска необходимых сведений Календарь 
снабжен вспомогательными указателями: «Указателем организаций и 
памятников», «Именным указателем», «Географическим указателем». 

«Таймыр –  2007.  Календарь  памятных  дат»  окажет  помощь 
библиотекам округа в распространении краеведческих знаний, также 
будет полезен учителям, краеведам, работникам средств массовой 
информации. 

Владимир Иванович Эйснер родился в селе Ново- 
Александровка Москаленского района Омской области. В 1966 году 
после  окончания  Исиль-Кульского  педучилища  работал  учителем  в 
селе Каменка Омской области. С 1967 по 1969 гг. работал на Крайнем 
Севере. 1970–1976 – годы учебы в Пятигорском государственном пе-
дагогическом институте иностранных языков на испанском факультете. 
Владимир Эйснер – человек всесторонне развитый, пробовал себя в 
разных профессиях: работал учителем, каменщиком, грузчиком, пере-
водчиком. 

В 1981 году вновь уехал на мыс Челюскин, работал на метео-
станции. С 1983 по 1986 гг. был охотником-промысловиком в Диксон-
ском и Хатангском районах. С 1996 года работал завотделом экологи-
ческого просвещения в госзаповеднике «Таймырский» в Хатанге. 

Литературным творчеством занимается с 90-х годов. Публико- 
ваться в периодической печати начал в 1991 году в окружной газете 
«Советский Таймыр» (рассказ «Оборотная сторона»). Печатался в Мо- 
скве в центральной газете российских немцев «Нейес Лебен» в 1991– 
1994гг; в альманахе российских немцев «Моргенштерн» (Ульяновск), 
1996г; в альманахе «Феникс» (Алма-Ата) в 1994–1996 гг.; в альманахе 
«Полярное  сияние»  1996–2003 гг.  (Дудинка),  в  альманахе  «День  и 
Ночь» (Красноярск), в журнале «Сибирский промысел», в «Немецко-
русской газете» (Мюнхен) и др. изданиях. Его рассказы вошли в кол-
лективный сборник норильских авторов «Стая» (Красноярск, 2001 г.). 

Главная  тема  его  произведений –  увлекательные,  драматиче-
ские истории из жизни охотников и рыбаков, любителей путешествий в 
северных широтах, знатоков Таймырской природы. Язык отличается 
острым сюжетом, индивидуальностью. 

Творчество В. Эйснера не раз было отмечено:  вторая премия на 
конкурсе непрофессиональных литераторов в Красноярске в мае 1995 
года за рассказ «Охота на карибу», премия газеты «Красноярский ра- 
бочий» в 1996 году за рассказ «Вкус лимона». Он лауреат литератур- 
ной премии им. Огдо Аксеновой в 1998 году. Ему присуждена поощри-
тельная премия на межрегиональном конкурсе литераторов Севера на 
соискание премии им. Юрия Рытхэу (Анадырь, Чукотский АО) в 2002 

Составители 
подготовке издания. 

Убедительно 

выражают  благодарность  всем,  кто  помогал  в 

просим  краеведов,  руководителей  учреждений, 
организаций и предприятий сообщать сведения и присылать материа- 
лы, которые могут быть использованы при составлении Календаря на 
будущие годы. 
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Январь 
 

году за рассказ «Лиственницы как они есть» (в номинации «За ориги- 
нальность сюжета»). 

В настоящее время выехал в Германию, но и там продолжает 
писать о Севере, и присылает свои произведения в таймырские изда-
ния. 

Январь 
 

Приходилось утверждаться самостоятельно. В школе учился хорошо, 
занимался спортом. 

В 1958 году успешно окончил техникум по специальности тех-
нология и комплексная механизация подземной разработки месторож-
дений полезных ископаемых. После службы в армии работал на шахте 
«Пролетарская» треста «Макеевуголь Минуглепрома Украинской ССР 
(Донецкий бассейн) горным мастером, затем помощником начальника 
участка. В 1966 году работал помощником начальника очистного уча-
стка рудника «Баренцбург» на острове Шпицберген, а с января 1969 
года трудился на шахте «Котуй» на горном участке. В 1971 году назна-
чается главным инженером, в 1975 году становится директором шах-
ты. Быстрое экономическое развитие шахты приходится на 1976–1994 
годы. В этом немалая заслуга Николая Павловича: работа для него –
главное дело жизни. После образования в 1995 году акционерного об-
щества «Шахта «Котуй» Н.П. Шевцов утверждается Генеральным ди-
ректором. В это же время он окончил Красноярский институт цветных 
металлов и золота по специальности горные машины и комплексы. 

Николая Павловича Шевцова отличает умение мыслить мас-
штабно, рациональное и эффективное управление доверенным ему 
хозяйством, самодостаточность, чувство колоссальной ответственно-
сти за порученное дело. 

В 2000 г. Н.П.Шевцову присвоено звание «Почетный гражданин 
Таймыра». 

Литература 

Эйснер В. И дал Господь ему подарок…: [Интервью с Влади- 
миром  Эйснером  /  Записала  Татьяна  Федорцова;  Фото  Владимира 
Бровкина] // Заполяр. вестн. – 2001. – 26 февр. – С.3. – (Гость «ЗВ»). 

[О  Владимире  Эйснере]  //  Таймыр. –  2000. –  7  дек. –  С.6. – 
(Мастера прозы). 

Эйснер В.И. Потребность души: [Интервью с Владимиром Ива- 
новичем  Эйснером  /  Беседовал  Сергей  Лузан]  //  Огни  Талнаха. – 
2000. – 11–17 авг. – (Прил. «Арктида», № 7). – С.5. 

Проблемы астроблемы замечены: [Владимир Эйснер – II пре- 
мия в конкурсе] // Таймыр. – 2000. – 20 апр. – С. 20.: фото. – (Поздрав- 
ляем!). 

Ефимов Н. Из Хатанги в Руфиньяк: [О поездке В. Эйснера во 
Францию]  /  Николай  Ефимов;  Фото  Артема  Круглова  //  Таймыр. – 
1998. – 24 дек. – С.9. – (Путешествия). 

Литература 

Шевцов Н. Запасов угля хватит на 4 года: Телефонное блиц- 
интервью к Дню шахтера: [с директором шахты «Котуй» Николаем 
Шевцовым / Беседовал Денис Кожевников; Фото Валентина Харина] // 
Таймыр. – 2003. – 29 авг. – С.3. 

5 

70 лет со дня рождения Н.П. Шевцова, Почетного 
гражданина Таймыра (1937). 

Почетные граждане Таймыра [Звание присвоено одиннадцати 
таймырцам, в том числе Н.Шевцову] / Фото Дениса Кожевникова // 
Таймыр. – 2000. – 7 дек. – С.3. 

Николай Павлович Шевцов родился и вырос в семье, где все- 
гда  поощрялась  самостоятельность.  Мать  занималась  сельским  хо- 
зяйством,  отец  погиб  на  фронте  в  Великую 
Жизненные  обстоятельства  стали  серьезной 

Отечественную 
проверкой  для 

войну. 
парня. 
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Январь Январь 

15 Литература 

Свиридоненко Т. Душа просит танца – танцуй!: Начать никогда 
не поздно, даже если вам немного за… / Татьяна Свиридоненко // 
Таймыр. – 2004. – 21 окт. – С.8.: фото. 

15 лет студии спортивно – бального танца «Визави», 
г. Дудинка (1992). 

«Танцевать до зари я готов. Устинова  Р.  День  рождения  «Визави»  [Студии  спортивно- 
бального  танца  8  лет]  /  Римма  Устинова  //  Таймыр. –  2000. –  24 
февр. – С.16. – (Читатель рассказывает). 

Позови! 
В вихре вальса сольемся с тобою, 
В этот миг я живу лишь 

одним «Визави». 
Не найти без него мне покоя!» Павленина Л. Бал продолжается: [История зарождения коллек- 

тива  «Визави»]  /  Любовь  Павленина  //  Таймыр. –  1997. –  23  апр. – 
С.6. – (Представляем коллектив). Г.Медведев 

Студия бального танца «Визави» существует с 1992 г. Значе- 
ние слова «Визави» – танцующие напротив друг друга. Вдохновителем 
и организатором студии является Павленина Любовь Алексеевна, ба-
летмейстером и руководителем «Визави» является Ходжер Валерий 
Гурьевич. Первоначально студия планировала дать возможность нау-
читься бальным танцам тем, «кому за тридцать», сейчас «Визави» по-
сещают люди разных возрастов – и двадцатилетние, и те, кому пока 
танцуется. В составе студии люди разных профессий: педагоги, инже-
неры, воспитатели, медицинские работники, служащие. Обучение тан-
цам ведется по трем основным направлениям – бальные танцы, клуб-
ные и массовые танцы. 

Участники студии «Визави» принимали участие в городском 
фестивале  «Салют  Победы»  в  честь  50–летия  Победы  (1995 г.);  в 
праздничном концерте, посвященном 330-летию г. Дудинки (1997 г.); 
участие в танцевальных соревнованиях «Снежный ком – 3» (1998 г.); 
на 10-летнем юбилее студии бального танца «Вдохновение» (2004 г.). 

Студия находится в постоянном поиске и осваивает новые 
танцевальные направления – дискотечный парный танец хастл, танец 
живота, клубные танцы салса и меренга. 

В.Г. Ходжер 

Январь 

65 лет назад в поселке Норильске был организован 
небольшой геологический музей (1942). 

С целью ознакомления жителей округа с общей геологией рай- 
она, полезными ископаемыми как рудными, так и нерудными, в посел-
ке Норильске организован небольшой геологический музей. Каждый 
посетитель с помощью руководителя-геолога имел возможность де-
тально ознакомиться с экспонатами руд, процессом их образования и 
переработки, а также ознакомиться кратко с геологической историей 
района. 

Литература 

Нелюбин Геологический музей: [Организован музей в поселке 
Норильске] / Нелюбин // Сов. Таймыр. – 1942. – 6 янв. – С.2. 
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2 Литература 

55 лет со дня рождения Р.П. Яптунэ, таймырского 
тележурналиста (1952). 

Шимолина И. Журналист с ненецкой душой: [Раиса Яптунэ] / 
Инна Шимолина; Фото  авт. // Заполяр. вестн. – 2004. – 8 мая. – С.10. – 
(Что носим?). 

Раиса Пехедомовна Яптунэ родилась в п. Носок Усть- 
Енисейского района. Принадлежит к древнему роду таймырских нен-
цев-оленеводов. Отец – Пехедома Малюевич Яр – оленевод, мать –
Чеку Мэчовна Яр. Из Раисы знатного оленевода не получилось, она 
стала педагогом. Училась в Игарском педучилище, а затем окончила 
Абаканский педагогический институт. Двадцать три года проработала в 
Носковской школе, сначала учителем младших классов, затем русско-
го языка, а потом директором школы. 

С 1994г – тележурналист ГТРК «Таймыр». Она является редак-
тором национальных передач, внештатный  корреспондент окружной 
газеты «Таймыр». С экрана телевизора ненецкий журналист пропаган- 
дирует культуру своего народа, рассказывает о его буднях, проблемах, 
праздниках.  Ее  очерки  публикуются  на  страницах  газет  «Таймыр», 
«Заполярная правда», в журнале «Факел Таймыра». 

Творческие проекты Раисы Пехедомовны не остались незаме-
ченными – она дважды Лауреат премии общества имени Матиаса Ка-
стрена (Финляндия) за публикации о жизни коренных народов Тай- 
мырского севера. Свою первую премию в 1999г она получила за теле- 
визионный фильм «Таймыр вчера, сегодня, завтра», рассказывающий 
о жизни коренных жителей Таймырского автономного округа. Фильм 
этот транслировался по одному из каналов государственного телеви-
дения Финляндии. Благодаря ее газетным публикациям и телевизион-
ному фильму жители далекой Финляндии узнали о том, что есть на 
свете коренные малочисленные народы Таймыра со своей уникальной 
культурой, языком и народными ремеслами. 

В 2002г Раиса Яптунэ отправила на конкурс в Хельсинки цикл 
статей по народной педагогике, обычаям и обрядам ненцев, народной 
медицине, а также несколько очерков о земляках – северянах. Награ- 
ды  получала  в  столице Финляндии –  Хельсинки,  куда  выезжала  по 
приглашению финнов. 

В альманахе «Полярное сияние 2003» выступила как дебютант. 
В 2004 году удостоена Почетного знака «Женская слава». 
Живет и работает в Дудинке. 

Налтанова Л. Женщина с большого кочевья: [О ненецкой теле- 
журналистке Р. Яптунэ] / Любовь Налтанова  // Таймыр. – 1995. – 6 
апр. – С.3. – (Земляки-северяне). 

10 

80 лет назад был образован Хатангский район (1927). 

10 февраля 1927 года на районной конференции Туруханской 
организации ВКП(б) было принято решение организовать Хатангский 
волостной  исполнительный  комитет.  С  тех  пор  эта  дата  считается 
днем основания Хатангского района. 

Площадь района во внешних границах составляет 336,4 тыся-
чи квадратных километров. Общая численность населения Хатангско-
го района на 1.01.2005 года составляет 6589 человек. Центром Ха-
тангского  района  является  село  Хатанга  (население –  3325  чел.). 
Кроме этого район включает в себя 9 поселков: Каяк, Хета, Кресты, 
Катырык, Жданиха, Новая, Попигай, Сындасско, Новорыбная. 

На территории Хатангского района испокон веков живут долга-
ны и нганасаны. Одним из основных занятий нганасан и долган были 
и остаются охота, оленеводство и рыболовство. 

В селе Хатанга расположен самый удобный по метеоусловиям 
северный аэропорт. В весенне-летний период частые гости Хатанги –
зарубежные туристы. Некоторые из них прилетают в Хатангу с целью 
стартовать отсюда на Северный полюс. Хатангские пилоты имеют 
большой опыт по осуществлению всех мероприятий по обслуживанию 
и доставке туристов на Северный полюс. Авиационная история Хатан-
ги началась с первого полета, совершенного известным полярным 
летчиком А.Д. Алексеевым в июне 1932 года на самолете «СССР Н– 
2». Это был гидросамолет типа летающих лодок «Дорнье-Валь». 
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Февраль Февраль 

С 1954 года функционирует Хатангский морской торговый порт 
– самая большая транспортная организация, которая доставляет то-

вары и грузы, а главное уголь и топливо в районный центр и поселки 
района. 

Бассейн рек Хатанга и Котуй богат природным газом и неф-
тью – продуктами распада лесов, росших здесь около 400 млн. лет 
назад. На Севере Таймыра обнаружены остатки деревьев типа кипа-
риса, на пляжах реки Хатанги находят янтарь. Особенно богаты по-
лезными ископаемыми северные отроги гор Путорана и Анабарской 
возвышенности. Там встречаются медно-никелевые руды, месторож-
дения самородного железа, свинцовые руды, слюда, гипс, драгоцен-
ные камни, апатиты. 

23 февраля 1979 г. в Хатангском районе был организован Го-
сударственный природный заповедник «Таймырский». На его терри-
тории сохранился реликтовый лес, а в мерзлоте еще находят останки 
мамонтов, некогда обитавших здесь. 

Бесчисленное количество озер и малых водоемов покрывает 
застойной влагой тундру, расположенную на вечной мерзлоте. Для 
арктических условий здесь хорошо развитая растительность: мхи, 
лишайники, обильная зелень трав и кустарников, большие стада оле-
ней и вновь акклиматизированных овцебыков. Участок лиственнично-
го леса в бассейне реки Новая (72° 30 с.ш.) «Ары-Мас» является са-
мым северным массивом на земном шаре. 

Важнейшим представителем полярной фауны в Хатангском 
районе является дикий северный олень. Фауна заповедника насчиты- 
вает 19 видов млекопитающих, среди них редкие животные: белый 
медведь, овцебык, лаптевский морж. Орнитофауна представлена 105 
видами. Обычны различные виды куликов, гусей, уток. Есть красно- 
книжные виды: белоклювая гагара, тундряной лебедь, гусь-пискулька, 
краснозобая казарка, орлан-белохвост, беркут, сапсан, розовая чайка. 
В водоемах заповедника встречаются 20 видов и форм рыб, в основ-
ном, сиговые и лососевые. 

Сейчас Хатанга – экономический и культурный район с даль- 
нейшей перспективой развития. 

Литература 

380 лет со дня основания села Хатанги (1626); 70 лет со дня 
образования п. Катырык Хатангского района (1936) // Таймыр–2006. 
Календарь памятных дат. – Красноярск, 2006. – С.45–50. 

Хатанга. Прошлое и настоящее: Рекомендательный указатель 
литературы / Сост. Н.О. Кузьменко, А.А. Сакиева, Н.А.Тимошенко. – 
Красноярск:  ООО  Издательство  «Красноярский  писатель»,  2003. – 
100с. 

23 

65 лет назад вступил в строй Норильский никелевый 
завод (1942). 

Литература 

Макарова А. Да, эта дата – гордость комбината!: [Никелевому 
заводу – 60 лет] / Алла Макарова; Фото Владимира Бровкина // Запо- 
ляр. вестн. – 2002. – 27 февр. – С.3. 

Свечников А. Три дня с Дарьяльским: [13 января – 90 лет со 
дня  рождения  Владимира  Алексеевича  Дарьяльского –  первого  на-
чальника кобальтового (№25) завода (ныне это хлорно-кобальтовый 
цех  никелевого  завода)]  /  Алексей  Свечников  //  Заполяр.  вестн. – 
2002. – 12 янв. – С.4.: фото; 14 янв. – С.2.: фото. – (Человек на фоне 
века). 

Гордиенко Г. Огненная работа: Молодость в плавильном цехе: 
[Воспоминания об истории никелевого завода одного из ветеранов] / 
Георгий Гордиенко // Заполяр. правда. – 2001. – 26 февр. – С.6. – (Ме- 
муары). 

Металлы и металлурги // Львов А.Л. Большой Норильск. – М., 
1984. – С.37–51. 
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Анатольев Л. Голубой факел Севера / Лев Анатольев // Ени- 
сейский меридиан: Вып. 4. – Красноярск, 1982. – С.266 –271. 

4 

40 лет назад пущен первый газовый фонтан 
на Мессояхском газовом месторождении (1967). 7 

Первая скважина Мессояхского месторождения 4 марта 1967 
года дала фонтан с промышленным дебитом (объемом) газа. В про-
мышленной эксплуатации Мессояхское газовое месторождение нахо-
дится с 1970 года. 

Оно расположено сразу в двух регионах: южная его часть на-
ходится на Ямале, северная – на Таймыре. Месторождение было раз-
бурено довольно быстро, 45 скважин, дающих продукцию, пробурили 
на третий год эксплуатации. Максимальное количество газа с Мессоя-
хи было добыто в 1972 году. С 1973 года его запасы стали уменьшать-
ся. Мессояха пережила период консервации, после чего объем сырья 
сначала возрос в полтора раза, а потом закономерно стал уменьшать-
ся при последующей эксплуатации. Из общего числа скважин (по дан-
ным 2003 г.) работает семь, еще десять считаются наблюдательными, 
тридцать ликвидированы. В целом по месторождению накопленная 
добыча газа составляет около 11 млрд. м3, остаточные запасы около – 
8 млрд. м3. 

20 лет со дня образования в Дудинке 
детского сада «Белоснежка» (1987). 

7  марта  1987  года  администрация  и  профсоюзный  комитет 
Нижне-Енисейской нефтегазоразведочной экспедиции ввели в экс-
плуатацию  построенный  для  детей  работников  экспедиции  детский 
сад – ясли на 12 групп. Новое двухэтажное кирпичное здание появи-
лось в 5-м микрорайоне и уже 20 лет принимает детей дошкольного 
возраста. 

С течением лет сад заработал хорошую репутацию среди жи-
телей города, в нем постоянно улучшаются условия пребывания ре-
бенка:  оснащенный  физиокабинет,  кабинет  лечебной  физкультуры, 
изостудия  и  хореографическая  студия,  компьютерно –  игровой  ком- 
плекс, сенсорная комната, музей для малышей и экологическая лабо- 
ратория. 

Детский сад первым на Таймыре в 1997 году получил статус 
Центра развития ребенка. В штаты учреждения введены специалисты, 
которые в сотрудничестве с родителями и детьми эффективно рабо- 
тают  над  сохранением  и  укреплением  психического  и  физического 
здоровья детей, речи, развивают умственные и творческие способно-
сти дошколят, формируют основы нравственности и патриотизма. 
ТМДОУ Центр развития ребенка – детский сад «Белоснежка» работает 
в тесном контакте с культурными и образовательными учреждениями 
города, проводит экспериментально исследовательскую деятельность, 
апробирует и вводит современные программы, методики и технологии, 
решая задачи повышения качества дошкольного воспитания и образо-
вания, сохранения самоценности детства и гуманизации педагогиче-
ского процесса. 

Литература 

Грицун В. Мессояхское газовое месторождение: Электростан- 
ция и котельная встречают 30 – летний юбилей / Валерий   Грицун // 
Факел Таймыра. – 2001. – №12. – С.16–17.: фото. 

Плаксунов В. Мессояха в зеркале истории / Валерий Плаксунов 
// Факел Таймыра. – 2001. – №2. – С.35–37.: фото. 

Маркевич Н. Мессояха была, есть и будет / Нина Маркевич // 
Факел Таймыра. – 2000. – №18. – С.25–28.: фото. 

Плаксунов В. «Мессояха уникальна!» / Валерий 
Факел Таймыра. – 2000. – №13–14. – С.20–21.: фото. 

Плаксунов // 
Трухина В.И. 
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класс окончила в Хетской школе, а неполное среднее образование 
(восемь классов) получила в средней школе поселка Хатанга. 

В 1969 году она поступила в Канский библиотечный техникум и 
окончила его в 1972 году. После окончания техникума была принята на 
должность библиотекаря Красного Чума в поселке Хантайское Озеро. 
С 1975 по 1999 год она работает библиотекарем поселка Катырык Ха-
тангского района. Ее хорошо знают жители названных поселков. Она 
старалась найти подход к каждому читателю, поставить поселковую 
библиотеку на один уровень с городской по материально-технической 
обеспеченности и разнообразию предоставляемой литературы. 

В 1997 году за отличную работу Зинаида Николаевна удостаи-
вается почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации». В 1999 году она переезжает в поселок Хатанга и трудится 
там старшим библиотекарем. В ноябре 2000 года за успехи, достигну-
тые в сфере своей деятельности, и многолетний опыт работы ее на-
значают редактором центральной  библиотеки  села  Хатанга. В этой 
должности Зинаида Николаевна работает и по настоящее время. З.Н. 
Павлова – Почетный гражданин Хатангского района. 

Литература 

Кожевников Д. В музее детсада все по-взрослому: Познание 
истоков – [В детском саду «Белоснежка» музей этнографии для детей] 
/ Денис Кожевников; Фото авт. // Таймыр. – 2006. – 20 янв. – С.3. – (Но- 
вости и комментарии). 

Трухина В. С чего начинается Родина…: Ребята из «Белоснеж- 
ки» изучают Дудинку / Валентина Трухина; Фото Елены Лозовицкой // 
Таймыр. – 2005. – 7 июля. – С.6. 

Трухина В. Интересно, содержательно, комфортно: [О работе 
ЦРР  «Белоснежка»]  /  Валентина  Трухина  // 
сент. – С.6.: фото. – (Есть повод!). 

Таймыр. –  2004. –  24 

Шикеня М. Добрые традиции октября: [ЦРР «Белоснежка»] / 
Мальвина Шикеня // Таймыр. – 2003. – 22 окт. – С.7. – (Жизнь). 

Свиридоненко Т. «Белоснежка» – моя работа и мой дом: При- 
своено звание «Почетный гражданин Дудинки» [Шикеня Мальвина 
Александровна] / Татьяна Свиридоненко // Таймыр. – 2002. – 12 ию-
ля. – С.5.: фото. – (Город и горожане). 

Литература 

Павлова  Зинаида  Николаевна  //  Таймыр:  Интеллектуальный 
потенциал. Вып.1. – СПб., 2004. – С.43. 

Ефимов Н. «Белоснежка»: десять лет спустя / Николай Ефимов 
// Таймыр. – 1997. – 7 марта. – С.4. – (Юбилеи). Ерилина М. Есть незаменимые!: Слово о коллеге в дни юбилея: 

[Зинаида Николаевна Павлова, Почетный гражданин Хатангского рай- 
она, библиотекарь поселка Катырык] / Марина Ерилина // Таймыр. – 
2002. – 21 марта. – С.7. – (Культура и спорт). 14 

Целыхова М. Близкий по духу человек: [О Зинаиде Николаевне 
Павловой  (Поротовой)]  /  Марина  Целыхова  //  Таймыр. –  2001. –  24 
мая. – С.10. 

55 лет со дня рождения З.Н. Павловой, Почетного 
гражданина Хатангского района, Заслуженного 

работника культуры Российской Федерации (1952). 

Зинаида Николаевна Павлова родилась 14 марта 1952 года в 
фактории Карго Авамского района Красноярского края в семье олене-
вода. С малых лет она трудилась, помогая родителям. С первого по 
четвертый  класс  училась  в  Катырыкской  начальной  школе,  пятый 
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Испытание и пробная эксплуатация скважин производится с использо- 
ванием установок «УПТ –50» и «А–50». 

Средняя численность работников 200 человек. 

1 
40 лет назад была образована Нижне-Енисейская неф- 

тегазоразведочная экспедиция (1967). 
Литература Основным видом деятельности экспедиции являются поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений. 
Специалистами за 40-летний период деятельности в Нижне- 

Енисейской  нефтегазоразведочной  экспедиции,  а  с  1994 г.  в  ОАО 
«Таймырнефтегазгеология», с 2002 г. в ЗАО «Таймырнефтеразведка» 
был накоплен богатый опыт по бурению глубоких скважин (поисковых,
параметрических, разведочных), монтажу буровых установок, матери-
ально-техническому обеспечению строительства скважин в условиях 
Крайнего Севера. 

Первый  промышленный  приток  нефти  был  получен  летом 
1984 г. на буровой Сузунская – 3 бригадой Виктора Святова. 

В результате нефтегазопоисковых работ, которые проводились 
на более чем 50-ти площадях (около 200 скважин) территории Тай-
мырского  АО,  при  непосредственном  участии  специалистов  ЗАО 
«Таймырнефтеразведка» было открыто 18 газовых, газоконденсатных, 
нефтегазовых и нефтяных местрождений, из которых запасы 14 по-
ставлены на баланс. 

В настоящее время предприятие ведет поисково-разведочное 
бурение согласно договору с ООО «Енисейнефть» на Ванкорском ли-
цензионном участке. 

Для выполнения задач, возложенных на предприятие, в его со- 
ставе имеются следующие производственные подразделения: 
1. Служба строительства скважин, в состав которой входят: 

цех глубокого бурения на нефть и газ; 
участок испытания и пробной эксплуатации скважин; 
вышкомонтажный цех. 

2. Механоэнергетическая служба: 
ремонтно-механический цех; 
энергосиловой цех; 
цех по ремонту бурового оборудования. 

3. База производственного обеспечения. 

Солдаков В. На буровые по зимникам: [Испытание и бурение 
скважины «Медвежья № 316» ЗАО «Таймырнефтеразведка»] / Влади-
мир Солдаков // Заполяр. вестн. – 2003. – 29 окт. – С.1. – (К таймыр-
ским недрам). 

Солдаков В. Что там, в недрах таймырских?: [О работе ЗАО 
«Таймырнефтеразведка»] / Владимир Солдаков // Заполяр. вестн. – 
2003. – 4 апр. – С.2. – (К дню геолога). 

Шестериков  В.  Мессояха,  Сузун,  Пайяха…:  [О  деятельности 
Нижне-Енисейской нефтегазоразведочной экспедиции] / Валентин 
Шестериков // Таймыр. – 2001. – 29 марта. – С.5. – (С праздником, гео-
логи!). 

1 

35 лет назад был образован трест 
«Норильскшахтстрой» (1972). 

Литература 

Федорцова  Т.  Первопроходцы  глубин:  [Норильский  шахто- 
строительный трест] / Татьяна Федорцова; Фото Владимира Бровкина 
// Заполяр. вестн. – 2002. – 29 марта. – С.3. – (Юбилеи). 

Оспанова О. Уверенный взгляд в будущее: [Трест «Норильск- 
шахтстрой»] / Ольга Оспанова // Заполяр. вестн. – 2001. – 11 авг. – С.2. 

Для строительства скважин используются буровые установки 
«БУ–5000» с глубиной бурения до 5000 м и «БУ–3000» с глубиной бу- 
рения до 3000 м. 
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Добрынина Л. Двадцать три года после приказа: [История соз- сборника «Древние легенды Таймыра». Многократно консультировала 
К.И. Лабанаускаса по переводам с ненецкого языка легенд и сказаний 
в процессе работы составителя над сборником «Сказы седой стари-
ны». 

Анна Ивановна ведет большую краеведческую работу, за что и 
награждена грамотой союза краеведов России. Она активно перево-
дила на ненецкий язык стихи юных поэтов Таймыра, готовя их к публи-
кации в сборник «Есть Таймыр единственный…». 

В 2003 году А.И. Дюкаревой присвоены звания «Почетный гра- 
жданин города Дудинки», «Почетный гражданин Таймыра». 

Находясь на заслуженном отдыхе, Анна Ивановна ведет боль-
шую общественную работу. С 1999 по 2005 год являлась председате-
лем регионального общества самодийских народов Таймыра. С 2002 
года по настоящее время Анна Ивановна является членом президиума 
Совета старейшин при губернаторе округа. 

дания и развития Норильского шахтопроходческого 
Л. Добрынина // Заполяр. правда. – 1995. – 31 марта. – С.2. 

треста] / 

26 

65 лет со дня рождения А.И. Дюкаревой, Почетного 
гражданина Таймыра, ветерана труда, 

отличника народного просвещения (1942). 

Анна Ивановна Дюкарева родилась на фактории Большая Хета. 
В 1964 году закончила Игарское педагогическое училище по 

специальности «учитель начальных классов». С 1964 по 1965 год ра-
ботала  учителем  начальных  классов  в  п.  Караул  Усть-Енисейского 
района. 1965 год – п. Ладыгин Яр – директор этнической школы. 

1966 – 1969 гг. – освобожденный секретарь комсомольской ор- 
ганизации колхоза «Заря Таймыра». 

1970–1972 гг. – инструктор орготдела Усть-Енисейского райко- 
ма КПСС. 

1972 г. по 1978 г. – редактор ненецких передач на Таймырском 
радио. 

1980–1990 гг. – заведующая школьным интернатом п. Караул. 
1990–1992 гг. –  помощник  президента  Ассоциации  коренных 

малочисленных народов Таймыра. 
1992–1994 гг. – методист по родным языкам в городском отде- 

ле народного образования. 
1994–1998 гг.–  методист –  организатор  в  Таймырском  окруж- 

ном институте усовершенствования учителей. 
1998–2002 гг. – методист краеведения в Таймырском окружном 

детско-юношеском центре туризма и краеведения. 
Все эти годы Анна Ивановна принимала активное участие в 

жизни города и округа, награждена многочисленными почетными гра- 
мотами и благодарственными письмами, имеет звание «Ветеран тру- 
да», «Отличник народного просвещения». 

Анна  Ивановна –  собирательница  таймырского  фольклора, 
пропагандистка ненецкой народной педагогики, постоянная участница 
окружного  фестиваля  «Фольклорная  классика  Таймыра»,  соавтор 

Литература 

Яптунэ Р. Нет, я легких путей не искала: Земляки-северяне [О 
Дюкаревой Анне Ивановне, Почетном гражданине Таймыра] / Раиса 
Яптунэ; Фото Дениса Кожевникова // Таймыр. – 2002. – 5 июня. – С.6. –
(Даты). 

Яптунэ  Р.  Аргиш  ее судьбы:  Твои  люди,  Таймыр  [Почетный 
гражданин Таймыра Анна Ивановна Дюкарева] / Раиса Яптунэ; Фото 
Дениса Кожевникова // Таймыр. – 2005. – 4 нояб. – С.7. – (К 75-летию 
округа). 

29 

65 лет назад на Малом металлургическом заводе был 
получен первый электролитный никель (1942). 

29 апреля на Малом металлургическом заводе (ММЗ) получен 
первый  электролитный  никель –  1100  килограммов.  Металл  срочно 
самолетом был отправлен на Урал, на один из металлургических за-
водов, выпускающих танковую броневую сталь. 
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Своеобразным «свидетельством о рождении» промышленного 
никеля  стало  извещение,  отправленное  начальником  Норильского 
комбината Александром Панюковым в НКВД Красноярска в 1942 году: 
«Пустили цех электролиза малого металлургического завода. 30 апре- 
ля самолетом отправили первую тонну электролитного никеля…». 

ских островов. Основные острова – Комсомолец, Большевик, Октябрь- 
ской революции, которые образуют архипелаг «Северная земля». 

Административным центром является поселок городского типа 
Диксон, на побережье и арктических островах имеются 11 полярных 
станций.  Поселок  Диксон  расположен  на  материковой  и  островной 
части. Разделен проливом шириной 7 км. Основное население в по- 
селке – русскоязычное. 

Сообщение с другими административными районами – только 
воздушное. Сообщение с полярными станциями – вертолетное. В п. 
Диксон есть аэропорт, имеющий возможность принимать самолеты 
АН–24, АН–26, Як–40, АН–74, вертолеты всех типов. В поселке и на 
полярных станциях есть вертолетные площадки. Ближайшие аэропор-
ты: Дудинка – 506 км; Норильск – 526 км. Ближайший порт: Дудинский 
морской порт – 670 км. 

Железные дороги отсутствуют. Улично-дорожная сеть имеется 
только в п. Диксон. В период ноябрь-июнь действует автозимник по 
льду пролива Превен – 7 км. Соединяет о. Диксон с материком, подхо-
дит для большегрузных автомобилей повышенной проходимости. В 
летнее время сообщение между островом осуществляется водным 
транспортом. Диксонский морской порт – единственный порт в Карском 
море – структурное подразделение Дудинского морского порта Запо-
лярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». Главным назначе-
нием порта является обеспечение жизнедеятельности поселка Диксон, 
арктических экспедиций и полярных станций. 

Климат района очень суровый, чрезвычайно ветреный и соот-
ветствует  природно-климатическим  зонам –  арктической  пустыне  и 
тундре. На острове Диксон нет ни одного дерева, ни одного куста. Все 
привозимые деревья и растения не выживают, т.к. Диксон – зона арк-
тической пустыни. Снег лежит в среднем 270–290 дней в году; уста-
навливается в конце сентября и тает в июне. 

Диксонский район обладает уникальным арктическим живот-
ным и растительным миром. Птичьи базары, белый медведь, поляр-
ный волк, северный олень, песец, мускусный бык. Морские животные –
нерпа, белуха (северный дельфин), моржи, морские зайцы. Ценные 
породы рыб: омуль, осетр, чир, муксун, хариус – все это представляет 
неоценимое богатство. На территории Диксонско-Сибиряковского уча-
стка расположены гнездовья многочисленных птиц: поморники, север-
ные лебеди, гуси, утки, куропатки, кулики, внесенные в Красную книгу 
полярные совы, краснозобая и чернозобая казарки. 

Литература 

Прибытков Ю. Рождение никеля: [Первый никель Норильска] / 
Юрий Прибытков // Заполяр. вестн. – 2004. – 26 апр. – С.2. – (Норильск 
в истории. История в Норильске). 

Прибытков Ю. С чего начинался никелевый комбинат / Юрий 
Прибытков // Заполяр. вестн. – 2002. – 21 июня. – С.2; 20 июня. – С.2; 
13 июня. – С.2; 10 июня. – С.2; 17 мая. – С.2; 24 апр. – С.2. 

Апрель 

50 лет со дня образования Диксонского района (1957). 

Диксонский район был образован в апреле 1957 г., после вы- 
деления из Усть-Енисейского района. Площадь территории составляет 
218,955 тыс. кв. км. Численность населения – 884 человека. Ближай- 
шие поселения ненцев и нганасан проживают в 200 – 300 км южнее. 

Диксонский район является административно-территориальной 
частью Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Район 
расположен в северо-западной части полуострова Таймыр, граничит 
на юге с территорией Усть-Енисейского и Дудинского районов, на вос-
токе с территорией Хатангского района. 

Географическое положение: Диксон – скалистый остров, посе-
лок и порт расположенный в северо-восточной части Енисейского за-
лива Карском море на полуострове Таймыр, в 1,5 км от материка. В 
состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – 
самые северные точки Евразии. Протяженность береговой линии с 
Карским морем и морем Лаптевых составляет – 1300 км. В админист-
ративную территорию Диксонского района входит множество арктиче- 
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В 30 км. от Диксона, на западном побережье Таймыра, нахо- 
дятся 2 участка заповедника Большой Арктический: «Бухта Медуза» и 
«Бухта Ефремова». Благодаря реализации программы Голландского 
Правительства здесь построена биологическая станция «Виллем Ба-
ренц» и ее филиал на реке Пясине, для развития международных на- 
учных исследований. 

В п. Диксон предприятия и организации служат в основном для 
обеспечения жизнедеятельности района и проведения научно- 
прогнозируемых работ (морской порт, гидрографическая база, Диксон-
ский специализированный центр по гидрологии и мониторингу окру-
жающей среды, радионавигационные станции, торговое предприятие, 
предприятие ЖКХ, больница, школа, детские сады и т.п.) 

Здравоохранение Диксонского района представлено централь-
ной районной больницей, расположенной в типовом трехэтажном зда-
нии. На территории Диксонского района расположено 5 учреждений 
образования: школы и детские сады. 

В сети отдела культуры Диксонского района находятся: 
- районный Дом культуры (пос. Диксон); 
- Центральная библиотека; 
- Детская школа искусств с филиалом на островной части пос. Диксон; 

На территории Диксонского района расположены четыре по-
граничные заставы: «Диксон», «Средний», «Эклипс», «Челюскин». 
Район является объектом постоянного посещения иностранных граж-
дан, прибывающих в целях изучения природы Крайнего Севера. 

Территория  Диксонского  района  располагается  в  пределах 
трех крупных геологических структур – Таймырской складчатой систе-
мы, северо-западной части Енисей-Хатангского прогиба и северо-
восточной части Западно-Сибирской плиты, почти полностью охваты-
вая Таймыро-Североземельскую золотоносную провинцию и Таймыр-
ский каменноугольный бассейн. 

Минерально-сырьевая база района представлена проявления-
ми комплексных медно-никелевых с платиноидами руд, благородных 
металлов, каменным углем, камнесамоцветным, горно-химическим 
сырьем и строительными материалами. 

Проявления медно-никелевых с платиноидами руд связаны с 
дифференцированными интрузиями, развитыми в пределах Таймыр-
ской складчатой системы. Наиболее известны – Бинюдинская и Дюм-
талейская интрузии, содержания медно-платиновой группы (МПГ), в 
которых повышены по всему разрезу и достигают промышленных. 

Литература 

90 лет назад основан поселок Диксон (1915); 90 лет Таймыр- 
скому управлению гидрометеорологии (1915) // Таймыр–2005. Кален- 
дарь памятных дат. – Красноярск, 2005. – С.54–57. 

Аплеснева И. Диксон: вчера и сегодня. А завтра?:   Реформы 
90-х больнее всего ударили по северным поселкам / Ирина Аплеснева; 
Фото авт. // Таймыр. – 2003. – 2 окт. – С.4; 24 сент. – С.4–5; 17 сент. –
С.4; 18 авг. – С.6 – (Командировка). 

Диксонскому району – 45 лет: [Статьи об истории, современ- 
ном состоянии Диксонского района, поздравления] // Таймыр. – 2002. – 
25 апр. – С.1; 4–5. 

Апрель 

15 лет назад в Дудинский морской порт впервые при- 
шел атомный лихтеровоз «Севморпуть» (1992). 

Литература 

Кожевников Д. «Севморпуть» – из прошлого в будущее / Денис 
Кожевников; Фото авт. // Дудинка. – 2002. – № 8–9. – С.13–14. – (К 70- 
летию Северного морского пути). 
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130 лет со дня рождения Г.Я.Седова, гидрографа, 
исследователя Арктики (1877). 

265 лет со времени открытия мыса Челюскина (1742). 

В июле 1739 года судно «Якутск» под командованием лейте- 
нанта  Харитона  Прокопьевича  Лаптева  отправилось  к  полуострову 
Таймыр. Штурманом был молодой балтийский моряк Семен Челюскин. 

Из-за больших льдов зазимовали в устье Хатанги и только ле-
том 1740 года снова вышли в открытое море. Но 15 августа 1740 года 
судно было раздавлено льдами. 

Упорные в достижении намеченной цели, оставшиеся без ко- 
рабля, русские моряки решили продолжать путь к Хатанге. Но, не дой-
дя до северной части полуострова вследствие сильных морозов, забо-
левания цынгой и падежа собак, исследователи вынуждены были пре-
кратить работы и уйти на зимовку в Туруханск. 

Только один месяц пробыл Челюскин в Туруханске, а затем, 
решив, во что бы то ни стало закончить начатое дело, он первым из 
группы Лаптева, в декабре 1741 года, оставил зимовку и с двумя по- 
мощниками направился на север, к устью Хатанги и дальше. Он про- 
вел много измерений, поставил десятки геодезических знаков, делал 
замеры глубин у морских берегов, описывал местность. 

9 мая 1742 года Челюскиным была достигнута самая крайняя 
северная точка побережья Азии. В память об этом событии на берегу 
поставили знак, представляющий собой врытое в землю бревно. Через 
неделю Челюскин и его спутники добрались до устья реки Таймыры. 

В конце августа Харитон Лаптев, Семен Челюскин с оставав-
шимися в живых членами экипажа «Якутск» приплыли на лодках в 
Енисейск, оттуда через Красноярск – Московским трактом направились 
в Петербург. 

Только благодаря исключительной самоотверженности, многим 
стоившей жизни, большому опыту и упорству исследователей, постав-
ленные перед экспедицией задачи были успешно выполнены. Это от-
мечали все географы мира. 

В память о мужестве участников Северной экспедиции их име- 
нами были названы моря, заливы, архипелаги и острова. 

Таймырский Северо – Восточный мыс, в ознаменование семи-
летней неустанной работы в районе Таймыра штурмана, а позднее 
капитан-лейтенанта  Балтийского  флота –  Семена  Ивановича  Челю- 
скина, был назван мысом Челюскина. 

Георгий Яковлевич Седов (1877 – 1914) – гидрограф, военный 
моряк, полярный исследователь. Родился в семье рыбака на Азовском 
море. В 1898 получил диплом штурмана дальнего плавания. В 1901 
экстерном сдал экзамены за курс Морского корпуса и был произведен 
в поручики. В 1902–03 участвовал в гидрографической экспедиции в 
Северном Ледовитом океане. Во время русско-японской войны коман-
довал (в 1905) миноносцем. В 1912 году выступил с проектом санной 
экспедиции к Северному полюсу. Царское правительство отказалось 
выделить средства, и экспедиция была организована на частные 
средства. В 1912–1914гг был начальником экспедиции к Северному 
полюсу на судне «Святой великомученик Фока». Погиб на пути к Се-
верному полюсу 5 марта 1914 года. 

Экспедиция Седова была одной из самых смелых попыток дос-
тижения Северного полюса. Именем Седова названы архипелаг, за-
лив, пик в Арктике, а также ледокольный пароход «Георгий Седов». 

Литература 

Белов  М.И.  Подвиг  Георгия  Седова 
Т.10. – М., 1982. – С.134 –141. 

//  Летопись  Севера. – 

Седов Георгий Яковлевич // Арктика – мой дом. Кн.1.: История 
освоения  Севера  в  биографиях  знаменитых  людей. –  М.,  2001. – 
С.216.: фото. 

«Не сотвори себе кумира!»: [О Г.Я.Седове] // Каневский З.М. 
Загадки и трагедии Арктики. – М., 1991. – С.66 – 81. 

Ефимов М. На пути к полюсу: [Жизнь и деятельность исследо- 
вателя Арктики Г.Я. Седова] / М.Ефимов // Сов. Таймыр. – 1981. – 16 
янв. – С.4. – (Из истории освоения Арктики). 
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од работы неоднократно поощрялся Почетными грамотами, имеет 17 
благодарностей от руководителей комбината и порта, в 1973г ему вы-
дано удостоверение и значок «Передовик труда» Норильского комби-
ната, медаль «Ветеран труда Норильского комбината» (1984г), явля-
ется «Ветераном труда СССР» (1991г). Принимал активное участие в 
общественной жизни порта и города, имел несколько общественных 
нагрузок. 

За свой бескорыстный, самоотверженный труд во благо ста-
новления и развития округа, порта, города, за активную общественную 
работу в 1998г был удостоен звания «Почетный гражданин Таймыра». 
В 1999 году выехал с Таймыра. 

Литература 

305 лет со дня рождения Челюскина Семена Ивановича – рус- 
ского полярного исследователя (1700): [Биобиблиография] // Таймыр– 
2005. Календарь памятных дат. – Красноярск, 2005. – С.80–81. 

Татарский Ф. Легче стать героем, чем поставить памятник: На 
мысе Челюскина отметили очередной юбилей / Федор 
Таймыр. – 2002. – 24 мая. – С.4.: фото. – (Наш край). 

Татарский // 

250  лет  со  времени  открытия  мыса  Челюскина 
Красноярский:   1992:   Библиографический   указатель. – 
1991. – С.12–13. 

//  Край  наш 
Красноярск, 

Литература 
Крючкин В. По местам полярных экспедиций: [Памятные места 

на мысе Челюскина] / В. Крючкин // Сов. Таймыр. – 1986. – 14 июня. – 
С.7. – (Памятники самоотверженности и мужества). 

Руководитель порта – это не только хозяйственник, но и поли- 
тик: [Краткие сведения о семье Синюткиных] // Соловьев П. История 
Дудинского порта. – Красноярск, 2004. – С.228.: фото. 

Кожевникова Г. Почетные  граждане Таймыра  [О  присвоении 
звания А.А. Синюткину] / Галина Кожевникова // Таймыр. – 1998. – 17 
дек. – С.2. – (Присвоено звание). 

10 

85 лет со дня рождения А.А. Синюткина, Почетного 
гражданина Таймыра (1922). 

10 
Андрей Андреевич Синюткин родился в деревне Грязнуха Та- 

манского района Саратовской области. После школы поступил в Ор-
ское строительное училище. В 1950г он приехал на Таймыр в п. Пота-
пово, где работал механиком, с 1954г трудился в Дудинском морском 
порту – электриком. В 1963г окончил Всесоюзный заочный энергетиче-
ский техникум в г. Иваново по специальности – электростанции, сети и 
системы. Работал в конструкторском бюро Дудинского морского порта 
с 1962г по 1998г в должности инженера-конструктора. За весь период 
плодотворной, талантливой конструкторской работы А.А. Синюткиным 
выполнено много сложных, важных для порта и города проектов. 

А.А. Синюткин вел преподавательскую работу по электротех-
нике в школе №1 г. Дудинки в 10-х классах, в портовской школе повы-
шения  кадров. Внес  16 рациональных  предложений, экономический 
эффект от которых по порту составил миллионы рублей. За весь пери- 

75 лет со дня рождения Д. И.Федосеевой, Почетного 
гражданина Таймыра (1932). 

Дарья Ивановна Федосеева (1932–2002), родилась в пос. Но- 
вая Хатангского района. После окончания школы поступила в Ленин-
градский институт им. Герцена. В студенческие годы была активной 
участницей художественной самодеятельности, принимала участие в 
работе оркестра народных инструментов. В 1956г она оканчивает ин-
ститут и приезжает работать учителем в п. Хета, затем ее назначают 
завучем в школе, где работает вплоть до 1968 г. С 1969 по 1972гг Да-
рья Ивановна работает инструктором в Хатангском райкоме партии. 
Впоследствии, более 10 лет, была директором Хатангской вспомога- 
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тельной школы-интерната. В 1982 г. вышла на пенсию, но продолжала 
работать воспитателем в этой же школе. Более 30 лет она отдала на-
родному образованию Хатангского района. Дарью Ивановну всегда 
отличала активная жизненная позиция, любовь к детям, к своему на-
роду. 

Много почетных грамот в личном архиве Дарьи Ивановны, ко- 
торый  хранится  в  фондах  Таймырского  краеведческого  музея.  В 
1981 г. она была награждена знаком «Отличник народного просвеще-
ния», а в 1982 г. ей присвоено звание «Ветеран  труда». В 1994 году 
было решено присвоить Федосеевой Дарье Ивановне звание «Почет-
ный гражданин Таймыра». 

20 декабря 2002 года после продолжительной болезни Дарья 
Ивановна Федосеева ушла из жизни. 

19 

55 лет Центру детского творчества, г. Норильск (1952). 

Литература 

Федорцова Т. Дом норильского детства: [Центру детского твор- 
чества г. Норильска – 50 лет] / Татьяна Федорцова; Фото Владимира 
Бровкина // Заполяр. вестн. – 2002. – 18 нояб. – С.3. – (Юбилеи). 

Фролова  Л.  Дом  норильского  творчества:  [Дом  пионеров  им. 
А.П.Гайдара, ныне Центр детского творчества] / Лариса Фролова // За- 
поляр. вестн. – 2002. – 15 нояб. – С.3.: фото. – (Юбилеи). 

Литература 

Некролог:  Федосеева  Дарья  Ивановна, 
Таймыра] // Таймыр. – 2002. – 25 дек. – С.8. 

Почетный  гражданин 

21 
Бояринова Н. Почетные граждане Таймыра: [Дарья Ивановна 

Федосеева] / Наталья Бояринова // Таймыр. – 2000. – 23 нояб. – С.10. – 
(К 70-летию округа). 

15 лет назад был организован комплекс спортивно- 
культурных сооружений «Портовик» 
Дудинского морского порта (1992). 

17 Литература 

70 лет назад было закончено строительство 
железной дороги Дудинка-Норильск (1937). 

Голубев С. Когда прекратим «ломать копья»?: [Итоги развития 
комплекса спортивно-культурных сооружений «Портовик» Дудинского 
морского порта за 5 лет] / Сергей Голубев // Таймыр. – 1997. – 14 
мая. – С.6; 16 мая. – С.6. – (Прошу слова). Строительство  железной  дороги,  протяженностью  108 км.  в 

необычайно тяжелых климатических условиях, при отсутствии каких- 
либо строительных механизмов было закончено 17 мая 1937 года и 18 
мая ушел первый поезд из Дудинки в Норильск, который был в пути 7 
суток. Первые поезда вели машинисты Иван Жилко и Николай Дрюц-
кий. 

Голубев С. Будни и праздники «Портовика» / Сергей Голубев // 
Таймыр. – 1994. – 30 июня. – С.4. – (Маленькие юбилеи). 
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22 7 

40 лет Отдельному Арктическому погранотряду (1967). 125 лет со дня рождения В.И. Альбанова, гидрографа, 
исследователя Арктики (1882). 

История части началась со специального постановления КГБ 
СССР «Об организации пограничного контроля на побережье морей 
Северного Ледовитого океана». Оно датируется 3 марта 1967 года, а 
22 мая вышел документ о  формировании  Отдельного Арктического 
пограничного отряда, в состав которого входят таймырские заставы. 
Сначала  приказом  КГБ  началось  строительство  четырех  застав:  на 
Эклипсе, мысе Челюскина, в Хатанге и Диксоне. Их возводили из спе- 
циальных модулей с 1968 по 1970 годы. В Дудинке застава появилась 
позже. 

Валериан Иванович Альбанов (1882 – 1919), родился в семье 
ветврача. По окончании в 1904 г. Морского училища дальнего плава-
ния служил на Енисее, Каспии, Балтике, Белом и Баренцевом морях 
(1905–1911). Был штурманом русской арктической экспедиции Г. Бру-
силова «Св. Анна» (1912 –1914). Весной 1914 года, Альбанов с один-
надцатью участниками экспедиции покинул затертое льдами судно и 
дошел пешком по льду до мыса Флора, где его и А. Конрада, остав-
шихся в живых, подобрало судно «Святой Фока». Основной труд 
(дневник похода) под названием «На юг к Земле Франца-Иосифа!», 
опубликованный в 1917 году, неоднократно переиздавался. 

В 1914–1918 годах В.И. Альбанов плавал в Белом море и Арк-
тике старшим помощником на ледорезе «Канада», по Енисею – на па-
роходе «Север». 

Память о нем увековечена. Именем Альбанова назван мыс на 
Земле Франца-Иосифа, островок в Карском море, ледник на о. Север-
ная Земля, гидрографическое судно «Валерий Альбанов». 

Литература 

Татарский Ф. У границ земли Таймырской / Федор Татарский // 
Факел Таймыра. – 2002. – № 6–7. – С.27.: фото. – (Таймыр – наш об- 
щий дом). 

У пограничников был праздник // Таймыр.– 2002.– 30 мая.– С.2. 

Литература Солдаков В. Служба в родном городе / Владимир Солдаков // 
Таймыр. – 2002. – 29 мая. – С.4. 

Альбанов Валериан Иванович // Арктика – мой дом. Кн.1.: Ис- 
тория освоения Севера в биографиях знаменитых людей. – М., 2001. – 
С.235. 

Яйца и зелень никогда не помешают: 28 мая – День погранич- 
ника // Таймыр. – 2002. – 24 мая. – С.3. – (Новости и комментарии). 

Дранишников П. Суббота на заставе: [Фоторепортаж] / Павел 
Дранишников // Таймыр. – 2000. – 25 мая. – С.20. 

Альбанов В.И. На юг, к Земле Франца-Иосифа! – Красноярск: 
Кн. изд-во, 1989. – 224с. 

Из содерж.: Троицкий В. Подвиг штурмана Альбанова;  Судьба Аль-
банова и тайна «Св. Анны» – С.5–20; С.203–214. 

Троицкий  В.  Подвиг  штурмана  Альбанова:  Новые  факты  из 
биографии полярного путешественника и исследователя // Полярные 
горизонты. – Красноярск, 1984. – С.64–71. 
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Оксана Добжанская – автор и составитель 4 книг: «Песни нга- 
насан» (1995), «Древние легенды Таймыра» (2000), «Сказители Тай-
мыра» (2002), «Песня Хотарэ» (2002). Она является постоянным авто-
ром литературно-художественного альманаха «Полярное сияние». 

8 

40 лет со дня рождения О.Э. Добжанской, 
доктора искусствоведения, специалиста в области 
музыкальной этнографии народов Таймыра (1967). Литература 

Добжанская Оксана Эдуардовна родилась 8 июня 1967г в Кие- 
ве, в семье ученых-географов. С детства увлекалась музыкой, училась 
в музыкальной школе, затем в Киевском музыкальном училище. Сразу 
после училища сдала экзамены на теоретико-композиторский факуль-
тет Новосибирской Государственной консерватории им. Глинки и при 
ней закончила аспирантуру по специальности – этномузыковед. Боль-
шую роль в ее деятельности сыграл руководитель доктор наук И.И. 
Шейкин. С музыкально-этнографическими экспедициями ездила по 
Сибири. 

С 1989г занимается изучением музыкального фольклора наро- 
дов Таймыра, за это время принимала участие в 12 российских и меж- 

Добжанская Оксана Эдуардовна: Кандидат искусствоведения // 
Таймыр: Интеллектуальный потенциал: Вып.1. – СПб., 2004. – С.29– 
30.: фото. 

Лубенко А. В центре внимания – нганасаны: В свет вышли две 
книги, посвященные культуре народа: [О книге О.Добжанской «Песня 
Хотарэ»]  /  Александра  Лубенко;  Фото  авт.  //  Таймыр. –  2004. –  19 
мая. – С.2. 

Левенко А. Первый аккорд: [О молодом исследователе фольк- 
лора народов Таймыра Оксане Добжанской] / Анатолий Левенко; Фото 
Вячеслава Конюшенко // Таймыр. – 1994. – 19 февр. – С.1. дународных конференциях, опубликовала более 80 научно- 

популярных работ по этномузыке, фольклористике, искусству. Провела 
11 музыкально-этнографических экспедиций, 17 экспедиций в поселки 
ТАО, а также в Якутию, Ханты-Мансийск, Хабаровский край. 

С 1993г живет и работает в Дудинке. В 1997г защитила диссер-
тацию «Шаманский обряд нганасан: опыт этномузыковедческого ис-
следования». В диссертации впервые были представлены шаманские 
песни нганасан в объемах полного ритуала. Диссертация основана на 
собранных полных записях ритуалов Тубяку Костеркина, а также на 
материалах эстонских фольклористов. 

В 2002г получила грант Благотворительного фонда А. Хлопо-
нина для написания докторской диссертации «Музыкальная культура 
коренных народов Таймыра». 

В конце 2004 года проходила научную стажировку на отделе-
нии музыкологии университета Тампере (Финляндия) по теме диссер-
тации. 

Ведет преподавательскую деятельность, читает авторские кур- 
сы «Фольклор народов Таймыра» в Таймырском колледже, «История и 

24 

105 лет со дня рождения Т.М. Емельянцева, геолога, 
исследователя Арктики, открывателя месторождения 

нефти на Таймыре (1902). 

Тихон Матвеевич Емельянцев (1902–1970), родился в деревне 
Клеевичи Могилевской области в Белоруссии. В 1925 году поступает в 
Ленинградский государственный университет на физико- 
математический факультет, по окончании его был принят геологом в 
Ленинградский нефтяной геолого-разведочный институт. 

В 1933 году руководство главного управления Северного мор-
ского пути и Всесоюзного Арктического института предложило талант-
ливому  молодому  ученому  организовать  и  возглавить  арктическую 

культура  Таймыра»  в  Академии  управления 
Петербурга (Таймырское представительство). 

и экономики г. Санкт- 
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экспедицию для поисков нефти на побережье моря Лаптевых Хатанг- 
ского залива, бухты Нордвик и Анабарской губы. 

С 1933 по 1940 гг. Т.М. Емельянцев систематически выезжал в 
экспедиции  в  Нордвик –  Хатангский  район,  на  остров  Бегичева,  на 
Таймырский полуостров. Он вел геолого-съемочные работы и мар-
шрутные исследования. В 1948 году здесь были получены первые в 
Сибири промышленные притоки нефти. С 1940 года  Тихон Матвеевич 
безвыездно 11 лет работал на Крайнем Севере. Главным результатом 
его геологических поисков явилось открытие месторождения нефти на 
Таймыре. 

В 1951 году Т.М. Емельянцев возвратился в Ленинград, где ра-
ботал в Научно-исследовательском институте геологии Арктики (НИИ-
ГА). Он автор более 40 научных работ по геологии. Награжден значком 
«Почетный полярник», медалью «За доблестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», орденом «Красной Звезды». 

8 июня 1970 года Т.М. Емельянцев ушел из жизни. 

10 

75 лет назад вышел в свет первый номер окружной га- 
зеты «Советский Таймыр» (1932). 

17 мая 1932 года секретариат Восточно-Сибирского крайкома 
ВКП (б) принял решение об издании газеты «Советский Таймыр». 

В конце июня 1932 года первым пароходом из Красноярска в 
Дудинку были доставлены бумага и оборудование для выпуска окруж-
ной газеты. Этим же пароходом прибыли первый редактор И.Г.Ильин и 
печатник И.Л. Борушевский. 

10 июля 1932 года вышел первый номер газеты «Советский 
Таймыр» тиражом 600 экземпляров, периодичностью – один раз в де-
сять дней. 

Со временем газета объединила вокруг себя свыше 150 раб-
селькоров. Организуются выездные редакции «Советского Таймыра», 
на базе которых образуются районные газеты в Хатанге, Волочанке, 
Карауле. 

С 10 июля 1936 года «Советский Таймыр» выходит три раза в 
неделю на двух полосах половинного формата «Правды». Подписчи-
ками газеты стали 1300 трудящихся округа. 

В июне 1939 года состоялся первый окружной слет рабселько-
ров. На него прибыли 120 человек – посланцы практически всех тру-
довых коллективов Таймыра. 

В 1940 году газета была утверждена участником ВДНХ. 
В годы Великой Отечественной войны «Советский Таймыр» 

внес большой вклад в победу над врагом. По инициативе газеты в ок-
руге родился почин сдавать каждого первого добытого песца в фонд 
обороны, был организован сбор подарков фронту. 

С 1948 года газета «Советский Таймыр» выходит на четырех 
полосах. 

В 1954 году в Дудинской типографии установлен первый лино- 
тип, заменивший ручной набор газеты. Спустя два года старые «аме- 
риканки» заменили на современные (для тех лет) печатные машины. 

В 1950 году в Москву на Всесоюзный съезд рабселькоров был 
направлен  активный  внештатный  корреспондент  газеты  ненец Петр 
Спиридонович Болин. 

В 1972 году внештатный корреспондент окружной газеты Л.П. 
Ненянг стала лауреатом премии Союза журналистов СССР за цикл 

Литература 

«Нефть нами была обнаружена с первых же шагов…»: [100 лет 
со дня рождения Т.М. Емельянцева, крупного геолога-нефтяника, од-
ного из старейших исследователей Арктики] / Материал предоставлен 
Д.П. Дудиной; Подгот. Алла Макарова // Заполяр. вестн. – 2002. – 24 
июня. – С.2.: фото. – (Даты). 

Нефть Нордвика // Троицкий В.А. Хатанга.– Красноярск, 1987. – 
С.127–137. 
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очерков «Земляки-северяне». В 80-е годы она становится первой сре- 
ди ненцев членом Союза писателей. Такое же высокое звание при-
сваивается вскоре внештатному корреспонденту газеты «Советский 
Таймыр» Огдо Аксеновой. 

С января 1981 года окружная газета выходит пять раз в неде-
лю. В редакции застучал телетайп ТАСС, тираж газеты превысил 9 
тысяч экземпляров. 

Газета «Советский Таймыр» неоднократно завоевывала звание 
лауреата  краевых, республиканских, всесоюзных  творческих конкур-
сов, дважды была участником ВДНХ. 

В период перестройки газета стала называться «Таймыр», ти- 
раж ее составил 1850 экземпляров. 

При редакторе А.П. Паращуке, при редакции на общественных 
началах, работала школа основ журналистики, которую, в основном, 
посещали учащиеся старших классов. Многие из них затем окончили 
институты (факультет журналистики). 

В редакции был стабильный профессиональный коллектив 
журналистов. Работали отделы промышленности, сельского хозяйст-
ва, партийный, комсомольский, отдел писем, выпускалась сатириче-
ская  страница  «Янго»,  работали  внештатные  отделы:  молодежный, 
«Яна-ня». 

С 1932 года коллективом руководили 34 редактора, сегодня у 
руля газеты 35 редактор Вячеслав Михайлович Конюшенко. 

Чернецкая Г. Ни дня без строчки…: К 70-летию окружной газе- 
ты «Таймыр»: [Об одном из редакторов газеты Александре Петровиче 
Паращуке] / Галина Чернецкая // Таймыр. – 2002. –16 мая. – С.4.: фо-
то. – (Жизнь). 

Забелкина Г. Вперед – в будущее / Галина Забелкина // Тай- 
мыр. – 1997. – 11 июля. – С.10. – (История газеты). 

Солдаков В. Фотокор: [Очерк о фотокорреспондентах газеты 
«Таймыр»] / Владимир Солдаков; Фото Александра Просекова // Тай- 
мыр. – 1997. – 11 июля. – С.11. 

Забелкина Г. Солдаты печатного слова: [Редакторы окружной 
газеты]  /  Галина  Забелкина  //  Таймыр. –  1997. –  26  марта. –  С.3. – 
(Страницы истории). 

16 

135 лет со дня рождения Руала Амундсена, норвежско- 
го полярного исследователя (1872). 

Руал Амундсен (1872–1928) – норвежский полярный исследо- 
ватель, предпринявший ряд смелых  экспедиций  на шхуне «Мод» и 
«Йоа». Открыл Южный полюс. На шхуне «Мод» в 1918–1920  с двумя 
зимовками,  третьим (после А.Норденшельда и Б.Вилькицкого) в исто-
рии навигации прошел вдоль арктического побережья Евразии, уста-
новил точные координаты мыса Челюскина – самой северной точки 
материка, собрал данные о течениях и дрейфе льдов, материалы по 
метеорологии и геофизике южной окраины Арктического бассейна, а 
также богатую этнографическую коллекцию. Ему удалось пересечь на 
дирижабле «Норвегия» все полярные области от Шпицбергена до 
Аляски. Пытался повторить дрейф «Фрама» через Ледовитый океан к 
Северному полюсу на самолете. 18 июня 1928 года на гидросамолете 
Р. Амундсен предпринял новый арктический полет для спасения эки-
пажа дирижабля «Италия» и погиб в Баренцевом море. 

Написал ряд работ о своих путешествиях. 

Г.С. Забелкина 

Литература 

Дубинцов С. «Завтра» наступает сегодня: Пришло время рас- 
сказать о тех, кто делает «Таймырку» / Сергей Дубинцов; Фотоколлаж 
Геннадия Полторыхина // Таймыр. – 2002. – 20 июня. – С.4–5. – (Исто-
рия в лицах). 

Паращук А. Самая надежная память: К 70-летию окружной га- 
зеты «Таймыр»: [О первом номере окружной газеты «Советский Тай-
мыр»] / Александр Паращук // Таймыр. –2002. – 20 июня. – С.7. – (Ар-
хив). 
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Литература Литература 

Прагматичный норвежец: героическая жизнь и смерть Руаля Воронкова Т. Хочешь быть счастливым? Будь им! / Татьяна 
Воронкова // Таймыр. – 1997. – 30 июля. – С.7.: фото. – (Юбилеи). Амундсена // Степанова Т.В. Полярные тайны. – М., 2003. – С.316– 

334. – (Люди Антарктиды). 
27 

Маркин В. Три полюса Руаля Амундсена / Вячеслав Маркин // 
Дудинка. – 2003. – №3–5. – С.19–20. – (Первопроходцы). 

65 лет со дня рождения К.И. Лабанаускаса, таймырско- 
го этнографа, фольклориста, языковеда (1942). Махмудбеков В. …Бороться и искать, найти и не сдаваться…: 

[О Руале Амундсене] / Валерий Махмудбеков // Мир Севера. – 2002. – 
№ 3. – С.40–46. – (Приключения). Лабанаускас  Казимир  Изидорович  (1942–2002), родился в Ра- 

сейнском р-не Литовской ССР, в семье  крестьян. Учился в Ленинград-
ском государственном университете им. Жданова и успешно его за-
кончил в 1969 г. как филолог-унгорист, учитель русского языка. 

Работал три года в Малоземельском Красном чуме в Ненецком 
автономном округе. Серьезные занятия ненецким языком продолжил в 
1972–1975 гг. во время обучения в аспирантуре Института языкозна- 
ния АН СССР. За эти годы были подготовлены научные статьи в серь-
езных лингвистических журналах (таких, как «Советское финно-
угроведение»). После успешного окончания аспирантуры К.И. Лаба-
наускас приехал на Таймыр в 1972 г. и 15 лет проработал методистом 
агиткультбригады отдела культуры Таймырского окрисполкома. 

За эти годы объехал весь Таймыр, побывал в поселках и самых 
отдаленных точках полуострова. Во время поездок он читал лекции о 
международном положении, выступал с разъяснениями интересующих 
население округа вопросов, проводил беседы. В скором времени Ка-
зимир Изидорович стал свободно изъясняться на языках аборигенов 
тундры и этим завоевал огромное уважение местного населения. 

К.И. Лабанаускас – известный собиратель фольклора коренных 
народов  Таймыра.  Результатом  полевых  исследований  стали  книги 
К.И. Лабанаускаса «Ненецкий фольклор» (1995) и «Сказы седой ста-
рины», «Ненецкая фольклорная хрестоматия» (2001) «Нганасанская 
фольклорная хрестоматия» (2001). 

С 1991 по 2002 гг. работал главным специалистом по фольклору 
Таймырского окружного центра народного творчества. За эти годы бы-
ли подготовлены к публикации и изданы его основные труды – 12 книг 
по фольклору народов Таймыра. В октябре 2001 г. ему было присвое-
но звание «Заслуженный работник культуры». 

Амундсен Руал // Арктика – мой дом. Кн.1.: История освоения 
Севера в биографиях знаменитых людей. – М., 2001. – С.218. 

Руаль Амундсен (1872–1828): [Биография] // Миллер Я. Шерен- 
га великих путешественников. – Б.м.,1975. – С.162–165. 

Трешников А.Ф. Руал Амундсен: К столетию со дня рождения. – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 56 с.: фото. 

22 

50 лет окружному противотуберкулезному 
диспансеру (1957). 

50 лет назад противотуберкулезное отделение окружной боль- 
ницы получило статус окружного противотуберкулезного диспансера. 
Приказ об этом датирован 22 июля 1957 года. 

Именно с этого дня началась летопись лечебного учреждения, 
медицинские работники которого внесли неоценимый вклад в оздо-
ровление и сохранение жизни многим жителям тундры. Современное 
диагностическое оборудование, методика лечения и профилактика 
туберкулеза, ежедневный труд врачей – забота о нашем здоровье. 
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Прекрасное знание иностранных языков – немецкого и англий- 
ского – добавляло К.И. Лабанаускасу служебных хлопот. Он вел регу-
лярную международную переписку и поддерживал творческие связи с 
Международной организацией по народному творчеству в Австрии, 
Обществом М. Кастрена в Финляндии, Домом народных культур в 
Берлине, отправлял новые издания по фольклору в Библиотеку Кон-
гресса (США), Кембриджский университет (Великобритания), универ-
ситет Тампере (Финляндия) и по множеству других адресов. 

31 октября 2002 г. К.И. Лабанаускас ушел из жизни в расцвете 
творческих сил, полный научных планов и надежд. В печати в изда-
тельствах страны находились три его книги. На его рабочем столе ос-
талась рукопись «Происхождение нганасанского народа», которая бы-
ла опубликована в 2004 г. 

Он являлся постоянным автором альманаха «Полярное сияние». 

27 

65 лет со дня рождения А.В. Корюкова, таймырского 
самобытного композитора, Заслуженного работника 

культуры (1942). 

Александр Васильевич Корюков (1942–2000), родился в 
г.Омске. Окончил Тобольское культпросветучилище по классу баяна, 
учился на хормейстера. В 26 лет, в 1968 году, приехал на Таймыр и 
стал работать культработником в Дудинке. Уже работая в городском 
Доме культуры, заочно окончил Московский университет имени Н.К. 
Крупской по классу баяна. 

Александр Корюков – это имя известно почти всем на Таймыре 
и многим за его пределами. Один из создателей известного ансамбля 
песни и танца народов Таймыра «Хэйро». Талантливый композитор 
песенник, мастерски владевший любимым инструментом – баяном, –
он своим творчеством содействовал развитию музыкального искусства 
на Таймыре. За большой вклад в развитие музыкальной культуры 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Александр Ва-
сильевич Корюков представлен к званию «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». 

27 октября 2000 г. А.В.Корюков трагически погиб. 

Литература 

Добжанская О. Научное наследие К. Лабанаускаса и его значе- 
ние для культурно-образовательных процессов ТАО // Материалы Ме-
ждународной научно-практической конференции «Сохранение и раз-
витие родных языков и культуры коренных малочисленных народов 
Севера в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе». – Ду-
динка, 2003. – С.60–62. 

Добжанская О. Слово о друге: [Воспоминания о К.И. Лабанау- 
скасе] / Оксана Добжанская // Полярное сияние, 2003: Лит.-худож. аль- 
манах. – М., 2003. – С.133–135. – (Память). 

Литература Памяти выдающегося человека и ученого: [Казимира Изидоро- 
вича Лабанаускаса] // Таймыр. – 2003. – 31 июля. – С.2. – (Таймырская 
хроника). Зверев В. Памяти Александра Корюкова: [Стихотворение] / Ва- 

дим Зверев // Таймыр. – 2000. – 7 дек. – С.12. 
Ширяева М. Хранитель северного фольклора [Казимиру Изи- 

доровичу  Лабанаускасу –  60  лет]  /  Марина  Ширяева  //  Таймыр. – 
2002. – 25 июля. – С.6. 

Воронкова  Т.  Талант  его  от  бога:  [О  жизни  и  творчестве 
А.Корюкова] / Татьяна Воронкова // Таймыр. – 1997. – 16 мая. – С.5.: 
фото. – С.1. 

Лизунов В. Четыре «но» Лабанаускаса / Владимир Лизунов // 
Таймыр. – 1998. – 18 июня. – С.16.: фото. – (Мы еще повоюем). 
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Солдаков В. «Хейро» – его жизнь и судьба [Юбилейный вечер- 
концерт композитора Александра Корюкова] / В. Солдаков // Заполяр. 
вестн. – 1997. – 23 мая. – С.3. – (Вас вызывает Таймыр). 

Росляков – член Союза художников России. С 1995 по 1998 год 
Валерий Борисович работал в творческих мастерских живописи Рос-
сийской Академии художеств (отделение «Урал, Сибирь, Дальний Вос-
ток») под руководством народного художника России, академика Ана-
толия Павловича Левитина. А в 1997 году Зураб Церетели вручил Ва-
лерию Рослякову диплом Академии художеств – за выдающиеся за-
слуги. 

Немного не дожив до 50-летнего юбилея, художник ушел из 
жизни, готовя юбилейную выставку в Красноярске. 

Корюков А. Таймырские узоры: Песни / А. Корюков; Управление 
культуры Администрации ТАО; Таймыр. окр. центр народного тв-ва. – 
Красноярск: Фонд северных литератур «Хэглэн», 1995. – 72с. 

Из содерж.: Осташко Е.И. Александр Васильевич Корюков. – С.3. 

27 Литература 

55 лет со дня рождения 
художника В.Б. Рослякова (1952). 

Яптунэ  Р.  Звучная  кисть  Рослякова:  Картины  художника  как 
страницы истории / Раиса Яптунэ // Таймыр. – 2004. – 11 авг. – С.7.: 
фото. – (Память). 

Валерий Борисович Росляков родился в г.Дудинке, в семье же- 
лезнодорожника. Любовь к карандашу и краскам проснулась в мальчи-
ке рано и очень скоро затмила собой прочие интересы и привязанно-
сти. В 1969 году, после восьмилетки, Валерий поступил в художест- 
венное училище им. В.Сурикова в Красноярске, которое он окончил в 
1974 году. Благодаря мастерству и таланту В.Росляков становится на- 
стоящим мастером, одним из лучших художников-портретистов. 

Особое место в его творчестве занимает тема, связанная с 
детством, с уголками старой деревянной Дудинки, где был его люби-
мый дом, любимые места. Детские впечатления о родном городе ста-
ли основой серии работ «Улицы старой Дудинки», которую он начал в 
1975 году. Многие из этих картин известны таймырцам: «Дудинка. Бе-
лая ночь», «У рыбзавода» и другие. Он знал и любил Таймыр. В 2000 
году художник приехал в  Дудинку, планируя  пробыть месяц-другой, 
задержался на полгода. В это время прошли его персональные вы-
ставки в г. Дудинке и Норильской художественной галерее. В Таймыр-
ском окружном Центре народного творчества экспонировалась вы-
ставка выполненных им портретов выдающихся земляков – северян. 
Сам художник работал в жанре классического реализма – пейзажа и 
портрета, очень трепетно относился к природе, любил рисовать с на-
туры. Многие его картины хранятся в музеях Красноярска, Дудинки и 
других городов. Картины В.Б. Рослякова находятся не только в музеях, 
но и в частных коллекциях Китая, Израиля, Японии, Германии, Гол-
ландии, Франции. 

Шапорева И. Мастер: Никогда не стремился Валерий Росляков 
стать «модным», «заказным» живописцем… / Инна Шапорева // Тай- 
мыр. – 2001. – 21 нояб. – С.7. 

Шикеня Ю. Мастер настоящего // Таймыр. – 2000. – 21 сент. – 
С.16–17.:фото. 

29 

15 лет назад, у моста через р. Амбарная установили 
мемориальный паровоз в честь строителей первых 

узкоколеек в Норильском районе (1992). 

Литература 

[История поиска и установки мемориального паровоза] / Под- 
гот. Михаил Важнов // Норильский никель. – 2003. – №4[5]. – С.2 (обл.): 
фото. – (История). 
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Июль Июль 

В разные годы в Дудинке побывали известные исследователи, 
ученые, путешественники: А.Ф. Миддендорф (1843), Э.В. Толль (1893), 
А. Норденшельд (1875–1876), С.О. Макаров (1897), Ф.Б. Шмидт (1866), 
Н.Н. Урванцев (1919). Шведский ученый Г. Тэль, совершивший экспе-
дицию в низовья Енисея в 1876 году, писал: «Мы ожидали найти здесь 
многочисленные постройки, и поэтому можно себе представить наше 
удивление, когда мы увидели, что это знаменитое Дудино состоит все-
го только из семи – восьми полуразрушенных лачуг, одного недостро-
енного дома и деревянной часовни». (Слова эти ошибочно приписы-
ваются русскому ученому Э.В. Толлю). Летом 1906 года в Дудинке по-
селился Н.А. Бегичев, участник экспедиции Э.В. Толля, искавшей зем-
лю Санникова. Одна из улиц нашего города названа именем Бегичева. 

10 декабря 1930 года Дудинка становится административным 
центром  Таймырского  (Долгано-Ненецкого)  национального  округа.  В 
это время начинается интенсивное строительство и благоустройство 
окружного центра. В 1935 году на Таймыр приезжал начальник Глав-
севморпути, легендарный полярник Отто Юльевич Шмидт, который 
писал о Дудинке тех лет: «Ниже Игарки, по Енисею, за последние годы 
в связи с организацией округа выросла Дудинка. Дудинка не поселок, 
не село. Это уже целый город по нашим северным условиям. Я, когда 
приеду в Москву, поставлю перед правительством вопрос о переиме-
новании Дудинки в город». 

5 марта 1951 года Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР село Дудинка было преобразовано в город окружного подчи-
нения. К этому времени в Дудинке проживало более 13 тысяч человек, 
насчитывалось около тридцати различных организаций и предприятий, 
главное из которых – Дудинский порт. По генеральному плану разви-
тия Дудинки началось строительство двух и трехэтажных кирпичных 
зданий. К началу 1960–х годов появляются первые четырехэтажные 
дома на сваях, а в 1970–1990-е годы вырос целый микрорайон девяти-
этажек. В 1980-е годы население Дудинки составляло более 30 тысячи 
человек. 

В настоящее время Дудинка – современный северный город –
порт, морские и речные ворота Норильского промышленного района. 
Здесь проживают чуть более 25 тысяч жителей. 

Н.А. Предтеченская 

По тундре, по железной дороге…: Как паровоз на трактор об- 
меняли // Заполяр. правда. – 2001. – 12 февр. – С.4–5.: фото. 

Июль 

340 лет столице Таймыра городу Дудинке (1667). 

Дудинка…слово-колокольчик, 
А может, льдинок перезвон. - 
Как будто ледоход грохочет, 
И гимн весны со всех сторон. 

Е.Кантария 

История нашего города начинается в XVII веке, когда Таймыр 
интенсивно  осваивается русскими  промышленниками. Основана  Ду-
динка в годы царствования Алексея Михайловича Романова в 1667 
году.  Об  этом  свидетельствует  сохранившийся  архивный  документ: 
«Отписка мангазейского стрельца Ивашки Сорокина о происходивших 
действиях в Пясиде и о построенном край Енисея пониже Верхния Ду-
дины реки зимовья». Документ этот датирован «7175 годом», что в пе-
реводе на современное летоисчисление означает 1667 год, хотя само 
строительство зимовья велось в 1666 году. 

В Дудинском зимовье в XVIII веке останавливались участники 
Великой Северной экспедиции: Харитон Лаптев, Семен Челюскин, Фе-
дор Минин. На их картах Дудинка размещается не на Енисее, а на реке 
Дудинке, и значится как «зимовье Дудино ясашно». В XIX-начале XX 
вв. село  Дудинское превращается в  важнейший  торговый центр на 
Енисее, откуда, по словам Фритьофа Нансена, направлялось все со-
общение и торговля на восток, в тундру до самой Анабары. В самой 
Дудинке к началу XX века насчитывалось не более 70 жителей. Глав-
ной достопримечательностью селения была деревянная церковь, по-
строенная в середине XIX века братьями–урядниками Петром и Ки-
прияном Сотниковыми. 
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6 Литература 

Дудинка. Страницы истории: Сборник документальных очерков 
/ Авт.-сост. Г.Кожевникова. – Красноярск: ООО «Издательский Дом «КП 
плюс», 2005. – 52с.: ил. 

70 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого кирпично- 
го завода Норильска (1937). 

Литература Дудинке –  338:  Информационный  бюллетень  администрации 
города Дудинки / Отв. за вып. Г.А.Кожевникова; Фото 
Д.Ю.Кожевников. – [Б.м.]: ИМА-пресс, 2005. – 20с. Сосновская В. Первые кирпичи: [История первого кирпичного 

завода Норильска] / Варвара Сосновская // Заполяр. вестн. – 2005. – 1 
июня. – С.2.: фото. – (К юбилею НГМК). Дудинка –  столица  Заполярья  //  Управление  внутренних дел 

Таймырского  (Долгано-Ненецкого)  автономного  округа:  Результаты 
работы. – Дудинка, 2004. – С.126–129.: ил. 

Дудинка: XXI век: Альбом / Сост., ред. Г.А.Кожевникова; Авт. 
текста В.Г.Заварзина; Худож. Д.Петров; Вступ. ст. А.П.Кузнецов. – М.: 
Полярная звезда, 2002. – 160с. 

11 

40 лет назад организована Норильская станция пере- 
ливания крови (1967). Кожевникова  Г.  Сначала  был  хаос,  потом –  генплан:  Ленин- 

градские архитекторы разработали первый в истории Дудинки план 
застройки / Галина Кожевникова // Таймыр. – 2002. – 12 июля. – С.4–5, 
6.: фото. – (Город и горожане). Литература 

Лобацевич П. На ромашковом зимовье / Полина Лобацевич // 
Таймыр. – 2001. – 1 марта. – С.4. – (Архивной строкой). 

Зотина Е. Кровные братья: [Донорство в Норильске] / Евгения 
Зотина; Фото авт. // Заполяр. правда. – 2005. – 5 февр. – С.6. – (Будьте 
здоровы!). 

Ефимов Н. Город и горожане / Николай Ефимов // Таймыр. – 
1997. –  4 июля. – С.2–3. Калабекова В. Донор – значит дарящий / Вера Калабекова; Фо- 

то Владимира Бровкина // Заполяр. вестн. – 2001. – 20 окт. – С.8. – 
(Здравпункт). Зимовье Дудинка: (Историческая справка) // Таймыр. – 1997. – 

30 июня. – С.3. – (К 330-летию Дудинки). 

«Поставили  зимовье  ясачное…»:  (Историческая  справка)  // 
Таймыр. – 1997. – 25 июня. – С.6. – (К 330-летию Дудинки). 

Дудинка – город под полярной звездой. 1667–1997: [Фотоаль- 
бом]. – М.: Полиграфвидео, 1996. – 128с.: ил. 

48 49 

 

 

 

 

 

 



Август Август 

вой завесы вынужден был лечь на обратный курс. Операция «Вундер- 
ланд» провалилась. Порт продолжал нормально работать. А фашист-
ского пирата позднее настигло возмездие. 9 апреля 1945 года в Киле 
он был потоплен авиацией наших союзников. 

27 августа 1982 года на Диксоне был торжественно открыт 
обелиск защитникам Диксона морякам-североморцам и бойцам народ-
ного ополчения от фашистского рейдера «Адмирал Шеер». 

27 
65 лет со времени героической обороны 

о. Диксон (1942) 
 

Немецкий крейсер полз в просторах льдистых 
В неравной схватке пал «Сибиряков» 
Но Диксон выстоял!... И встали обелиски 
Как дань печальная отваге моряков. 

Лубнин Г.И. 
Одной из славных страниц Великой Отечественной войны на 

территории Таймыра стал подвиг моряков и работников береговой ох- 
раны острова Диксон. 

Летом 1942 года фашистское командование поставило целью 
парализовать Северный морской путь, сорвать снабжение через него 

Литература 

Елагин Н. Побратимы Арктики: Документально- 
публицистическое, эпистолярно-библиографическое, поисковое пове- 
ствование. – Тирасполь: ГИПП «Типар», 2002. – 120с.: ил. 

Советской Армии, отрезать от страны Норильский горно- Кравец В. Два часа войны: (Из книги «Возвращение на Дик-
сон») / Валерий Кравец; Фото Дениса Кожевникова, Геннадия Полто-
рыхина // Таймыр. – 2002. – 28 авг. – С.6. – (Память). 

металлургический комбинат. Для этого немцы разработали секретную 
военную операцию под условным шифром «Вундерланд» – «Страна 
чудес». Выполнение ее возложили на крейсер «Адмирал Шеер». Пе-
ред ним была поставлена задача: уничтожить порт Диксон, захватить 
радиоцентр, потопить советский ледокольный флот. 

25 августа в районе острова Белухи был обстрелян ледоколь-
ный пароход «А.Сибиряков», который шел с заданием доставить на 
полярные станции смену полярников и продовольствие. Советское 
судно приняло неравный бой. Ледокол не располагал никакой броне-
вой обшивкой, имел слабое вооружение. Фашисты и представить себе 
не могли возможности сопротивления. Советские артиллеристы во 
главе с младшим лейтенантом С.Ф. Никифоренко вели огонь по про-
тивнику до тех пор, пока все пушки «Сибирякова» не вышли из строя. 
Моряки ледокола затопили корабль, предварительно уничтожив ледо-
вую информацию и шифры. 

Только 14 человек из команды «Сибирякова» встретили День 
Победы 9 мая 1945 года. 

Потопив «Сибиряков», фашистский пират направился к Диксо-
ну. 27 августа «Адмирал Шеер» подошел к острову и открыл сильный 
огонь по порту и рабочему поселку. Все население острова приняло 
участие в обороне. Береговая батарея Н.М. Корнякова и орудия с бор- 
та ледокола «Дежнев», лесовоза «Революционер», парохода «Кара» и 
сторожевого корабля №19 открыли орудийный огонь. Получив не-
сколько прямых попаданий, «Адмирал Шеер» под прикрытием дымо- 

Чернецкая Г. Капитан Качарава: [Из журналистского блокнота] / 
Галина Чернецкая // Таймыр. – 2002. – 28 авг. – С.7.: фото. – (Память). 

«Сибиряков» отказался сдаться: 27 августа – 60 лет со дня 
обороны Диксона / Подгот. Галина Забелкина; Фото Дениса Кожевни-
кова // Таймыр. – 2002. – 23 авг. – С.4. 

Левенко А. Возмездие фашистов не удалось / Анатолий Левен- 
ко // Таймыр. – 1997. – 29 янв. – С.1. – (55 лет обороны Диксона). 

55 лет со дня героической обороны о. Диксон [27 августа 1942 
года] // Край наш Красноярский, 1997: Библиографический указатель. –
Красноярск, 1996. – С. 23–26. 

Курносов М.  Флаг не спустили [о подвиге экипажа ледокольного 
парохода «А. Сибиряков» в августе 1942 года у берегов Таймыра, бой 
с фашистским линкором «Адмирал Шеер»] // Северные просторы. – 
1995. –   №   2–3. –   С.22–25.:   ил. –   (Прим.:   дан   архивный   снимок 
«А.Сибирякова», башня – памятник на о.Белуха). 

Щипко Л.М. Защитники Карского моря: Хроника военных собы- 
тий. – Красноярск: Кн. изд-во.,1985. – 173 с. 
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- «Отличник  просвещения»:  Бажина  Н.И.,  Клименова  Л.П., 
Савкина Л.Г., Смирнова А.А.. 

- «Почетный  работник  общего  образования»:  Барановская 
З.М., Кузьбожева Н.П., Лебедева Н.И., Щукина Т.М. 

Обучение осуществляется в различных формах: школа буду-
щего первоклассника, дневная, вечерняя, заочная, экстернат, допол-
нительное образование. 

Дополнительное образование представлено 27 элективными 
курсами, факультативами, 32 кружками, спортивными секциями и объ-
единениями, профессиональной подготовкой. Ежегодно старшекласс-
ники всех школ города имеют возможность получить одну из следую-
щих профессий: 

1 

25 лет со дня открытия 
Дудинской средней школы № 4 (1982). 

Школа – новостройка №4 в отдаленном, пятом микрорайоне 
Дудинки впервые гостеприимно распахнула двери 1 сентября 1982 го-
да. Учащихся, родителей и коллег поздравила с началом учебного го-
да первый директор Кудрявцева Нелли Ивановна. 

За двадцать пять лет своей деятельности школа прошла труд-
ный, но интересный путь становления: от единственной в микрорайоне 
школы, обучающей 1700 ребят в три смены, до учебного учреждения с 
разноуровневым и разнонаправленным обучением, дающим возмож-
ность не только получить прочные знания, но и приобрести профес-
сию. 

Девиз  профессиональной  деятельности  педагогического  кол- 
лектива: «Для жизни учимся, не для школы». 

Возглавляет коллектив отличник народного просвещения Кли-
менова Людмила Петровна – человек творческий, обладающий гибко-
стью, подвижностью мышления, способностью быстро и разумно реа-
гировать на непредвиденные обстоятельства. 

Со дня основания работают в школе Зоя Максимовна Баранов-
ская, Василий Иванович Громик, Наталья Петровна Кузьбожева, Люд-
мила Григорьевна Савкина, Антонина Александровна Смирнова. 

Школа располагает достаточным материально-техническим 
оснащением для реализации задач обучения и воспитания. Оборудо-
ваны 29 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, логопедический 
кабинет, кабинет психолога и социальных педагогов, спортивный и 
тренажерный залы, зал для занятий ритмикой, медицинский и стома-
тологический кабинеты, музейная комната. 

В составе педагогического коллектива 54 учителя, 3 мастера 
производственного обучения, 2 педагога-организатора, 1 педагог-
психолог, 3 социальных педагога, 1 старший вожатый, 1 учитель лого- 
пед.  Коллектив  отличает  профессионализм: –  13%  учителей  имеют 
высшую квалификационную категорию, 20% – первую, 26 % – вторую. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Водитель категории А, В, С; 
Автослесарь; 

Секретарь-референт; 
Плиточник-отделочник; 
Дизайнер по интерьеру; 
Повар; 
Швея женского платья. 

Внеклассная и внеурочная деятельность строится на основе 
коллективных творческих дел и проектов. Сложились школьные тра- 
диции, наиболее значимыми являются: 

- День бегуна, День здоровья, День открытых дверей, 
- акция  «Поздравь  ветерана»,  пресс-конференция  «Как  жи- 

вешь ветеран?» 
- конкурс  военной  песни,  игра  «Зарница»,  смотр  песни  и 

строя 
- посвящение в старшеклассники. 
Эффективности сотрудничества семьи и школы способствует 

работа семейного клуба «Улыбка». 
Жизнь 

«Четверочка». 
ученического коллектива  освещает  школьная  газета 

А.А. Смирнова 

Литература 

За активное, творческое отношение к делу награждены зва- 
Свиридоненко Т. Признания в любви: Школе №4 исполнилось 

20 лет / Татьяна Свиридоненко; Фото Дениса Кожевникова // Таймыр. – 
2002. – 7 нояб. – С.7. – (Детство). 

ниями: 
- «Заслуженный учитель России» – Савкина Л.Г. 
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рана труда» – Клейменовой Веры Петровны, которая работает в шко- 
ле со дня ее открытия. 

Специальная  (коррекционная)  школа-интернат –  это  единст- 
венное образовательное учреждение на Таймыре, которое занимается 

Смирнова А. Пусть урокам не будет конца: Дудинской школе 
№4 скоро 20 лет / Антонина Смирнова // Таймыр. – 2002. – 26 июля. – 
С.7. – (Жизнь). 

обучением 
здоровья. 

и воспитанием детей  с  ограниченными  возможностями 
Клименова  Л.П.  «Нам  есть  чем  гордиться!»:  Навстречу  Дню 

учителя: [Интервью с директором школы №4 Людмилой Петровной 
Клименовой / Записала Елена Иванова] // Таймыр. – 2001. – 3 окт. –
С.5. 

М.В.Меньшикова 

Литература 

Коновалова С.  Готовим  к  жизни:  [Дудинская  коррекционная 
1 школа-интернат №6] / Светлана Коновалова // Дудинка. – 2002. – №8– 

9. – С.22–23.: фото. – (К 30-летию школы-интерната №6). 
35 лет назад была образована Дудинская 
коррекционная школа-интернат №6 (1972). Грачева М. Здесь учат жить. И понимают детей порой лучше, 

чем  дома:  [Дудинская коррекционная  школа-интернат  №6]  /  Мария 
Кожевникова // Таймыр. – 2002. – 21 февр. – Грачева; 

С.6. 
Фото Дениса В соответствии с народно-хозяйственным планом на 1972 год с 

разрешения краевого отдела народного образования в г. Дудинке от-
крывается вспомогательная школа с продленным днем для обучения и 
воспитания умственно-отсталых детей. 

В  1973  году  присваивается  статус  вспомогательной  школы- 
интерната, рассчитанной на 150 воспитанников. 

В 2004 году в связи с утверждением Устава и новым Типовым 
положением о специальном (коррекционном) образовательном учреж-
дении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможно- 
стями здоровья, школа стала носить название Специальная (коррек- 
ционная) школа-интернат №6 VIII вида. В данный момент в школе обу-
чается и воспитывается 142 ученика. Школа для воспитанников стано-
вится домом на весь учебный год. Здесь проживают 37 детей-сирот. 

Ребята в школе-интернате получают не только образование, но 
и осваивают следующие рабочие профессии: столяр-плотник, слесарь, 
маляр-штукатур, швея, вышивальщица бисером, младший обслужи-
вающий персонал, рыбак-охотник. 

Учащиеся 10 класса целый учебный год проходят углубленную 
трудовую подготовку на производстве. Мальчики по специальности 
столяр-плотник на предприятии ЗАО «Таймырнефтеразведка», девоч- 
ки – вышивальщица бисером в мастерской «Сияние». 

В школе трудятся высококвалифицированные специалисты под 
руководством директора «Отличника народного образования», «Вете- 

4 

70 лет Таймырскому окружному 
краеведческому музею (1937). 

Здесь каждый экспонат – 
Бесценный раритет! 
Сокровища земли 
И путь на ней людей 
Приют себе нашли 
Под вывеской «музей». 
Лишь здесь ни суета, 
Ни злое лихолетье 
Не тронут никогда 
Таймырское наследье. 

В. Заварзина 
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История возникновения Таймырского окружного краеведческо- 
го музея (г. Дудинка, Красноярский край) – самого северного в сети 
государственных музеев России прослеживается с 30-х годов прошло-
го столетия. К истории создания Таймырского музея имеет самое не-
посредственное отношение известный этнограф – Андрей Александ-
рович Попов. Находясь в экспедиции на Таймыре в мае 1931 г., он вы-
двинул для обсуждения на заседании президиума оргкомитета Тай-
мырского национального округа предложение об организации музея и 
краеведческого бюро в округе. В 30-е годы, в период интенсивных со-
циально –  экономических  и  культурных  преобразований,  особенно 
остро ощущалась слабая изученность общественных, экономических, 
культурных особенностей коренного населения Крайнего Севера. Для 
устранения этого положения были необходимы глубокие историко–
этнографические исследования, организация краеведческих обществ и 
музеев на местах. В северных районах Сибири отсутствовали какие –
либо историко-краеведческие традиции. Вопрос о создании музея об-
суждался в течение нескольких лет и неоднократно поднимался на 
заседаниях президиума окружного исполнительного комитета. Однако 
впервые его рассмотрение документально датируется 26 мая 1931 г. 

Спустя 6 лет, 4 сентября 1937 г., президиум Таймырского ок-
рисполкома Красноярского края принял знаменательное, воплотив-
шееся на практике постановление «О постановке архивного дела в 
Таймырском национальном округе и организации краеведческого му-
зея в Дудинке». Цель создания музея определялась следующим обра-
зом: изучение хозяйства и быта коренных народов и поднятие их куль-
туры, охрана, учет и концентрация памятников природы, старины и 
искусства, вовлечение трудящихся масс в исследования природных 
богатств полуострова, в освоение северного морского пути, в развитие 
социалистического строительства. Таким образом, с момента возник-
новения перед музеем был поставлен комплекс задач с учетом регио-
нальной специфики. Совокупность общественных потребностей сфор-
мировала наиболее приемлемый для региона тип музея комплексного 
профиля. 

Сегодня Таймырский окружной краеведческий музей, ведущее 
учреждение культуры Таймыра, является общедоступным центром 
сосредоточения исторических реликвий народной культуры уникаль-
ных арктических этносов: долган, нганасан, энцев, ненцев, эвенков. 
Собран богатейший документальный и фотографический материал по 
истории Таймыра. В фондах хранятся живописные и графические ра-
боты известных на Таймыре и за его пределами художников, сформи- 

ровано  собрание  художественных  изделий  из  бивня  мамонта,  рога 
оленя, поделочных камней, нумизматический фонд. Общее количество 
экспонатов составляет более 70 тыс. единиц хранения, среди них уни-
кальные  экспонаты,  представляющие  особый  интерес  для  науки –
культовые коллекции идолов, амулетов, комплекты шаманских костю-
мов. 

Фондовые собрания Таймырского окружного краеведческого 
музея  являются  источниковой  базой  научно –  исследовательской  и 
культурно-образовательной  деятельности  музея.  Особенно  велика 
значимость коллекций в научно-исследовательской работе в условиях 
дефицита литературных источников по истории Таймыра. Сотрудники 
ведут большую издательскую работу. Ежегодно в Таймырском окруж-
ном краеведческом музее создается не менее 10–12 выставок, в том 
числе передвижных, которые оформляются в школах, библиотеках, 
дошкольных учреждениях, в выставочных залах различных регионов 
России. Так в 2001году во Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства в г. Москве в течение трех месяцев 
работала выставка «Узоры тундры», в 2003 году в г. Новосибирске на 
конкурсе выставок «Свежее искусство Сибири» сотрудники музея на-
граждены Большой Золотой медалью за современный дизайн и высо-
кохудожественную экспозицию. Тесные контакты связывают музейных 
сотрудников Таймырского музея с коллегами из г. Норильска. 

Ежегодно музей принимает от 12 до 40 тысяч человек, в т. ч. 
каждого третьего бесплатно. Музейный сервис включает в себя науч-
ную библиотеку с книжным фондом около 8 тысяч экземпляров книг, 
научный архив, сувенирный киоск. 

В  музее  функционирует  локальная  сеть,  объединяющая  16 
компьютеров. Музей имеет доступ в Интернет, свой сайт в портале 
«Музеи России», электронную почту. 

Кадровый потенциал музея – 32 человека, два из них имеют 
почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслужен- 
ный работник Таймыра», трое награждены почетным знаком «За дос- 
тижения в культуре». 

О.П. Корнеева 
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4 Литература 

Корнеева О. Сокровищница, отражающая прошлое: 18 мая – 
Международный день музеев / Ольга Корнеева // Таймыр. – 2005. – 18 
мая. – С.5. – (Музеи). 

70 лет назад был организован Таймырский 
окружной архив (1937). 

Архив – учреждение, занимающееся хранением, систематиза- 
цией и описанием письменных и графических памятников прошлого. 

Постановлением президиума Таймырского окрисполкома 4 
сентября 1937 года на территории Таймырского округа при окриспол-
коме был образован окружной архив. Постановлением администрации 
Таймырского автономного округа от 26.12.1991 года №4 Государст-
венный архив Таймырского автономного округа преобразован в Архив-
ный отдел администрации Таймырского автономного округа. 

В настоящее время Архивный отдел Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района, численность которо-
го составляет 9 человек, хранит документы Архивного фонда Россий- 
ской Федерации, образовавшиеся в деятельности предприятий, учре- 
ждений и организаций округа, являющиеся документальными памятни-
ками истории, содержащие многоаспектную информацию об историче-
ском опыте прошлого округа, районов, города. Сейчас в таймырском 
архиве содержится 17118 единиц хранения. С документов, которые 
здесь хранятся, начинается история Таймыра. Архив – это хранилище 
уникальных документальных источников, без которых невозможно ни 
узнать, ни понять историю округа. Читать их также интересно, как ста-
рые газеты или журналы: зачастую из них узнаешь больше, чем из 
учебников по истории. 

Блюдова Л.Г. История развития Таймырского окружного крае- 
ведческого музея / Л.Г. Блюдова // Музейный вестник. – Вып. 2. – Ду- 
динка, 2002. – С.4–9. – (История, этнография). 

Солдаков В. С днем рождения, музей! / Владимир Солдаков // 
Заполяр. вестн. – 2002. – 9 сент. – С.4. – (Юбилеи). 

Богоносова О. Чудо в «медвежьем углу» / Ольга Богоносова // 
Факел Таймыра. – 2000. – №12. – С.12–13. 

Богоносова О. Обитель истории / Ольга Богоносова // Тай- 
мыр. – 2000. – 14 сент. – С.6–7. – (К 70-летию Таймырского округа). 

Заварзина В. Таймырский музей / Валентина Заварзина // Тай- 
мыр. – 1996. – 2 сент. – С.1. – (4 сентября – День рождения музея). 

4 

70 лет Научной библиотеке Таймырского 
окружного краеведческого музея (1937). 

Литература 
Литература 

Лизунов В. А где мне взять такую справку?: Поиски хранилища 
всех документов увенчался успехом: [Окружной архив] / Владимир Ли- 
зунов; Фото Андрея Солдакова // Таймыр. – 2005. – 25 авг. – С.4. 

Шелковникова Н.Л. Музейная библиотека / Н.Л. Шелковникова 
// Музейный вестник. – Вып. 2. – Дудинка, 2002. – С.71–75. – (Музееве- 
дение). 

Лобацевич П. Хранитель времени / Полина Лобацевич // Тай- 
мыр. – 1997. – 29 авг. – С.14. – (Окружному архиву – 60 лет). Базелянская Т. Книга – источник знаний: В музее большой вы- 

бор: [В научной библиотеке окружного музея] / Татьяна Базелянская // 
Таймыр. – 2005. – 1 июня. – С.7. – (Родной край). 
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Прончищев Василий Васильевич // Арктика – мой дом. Кн.1.: 
История  освоения  Севера  в  биографиях  знаменитых  людей. –  М., 
2001. – С.85–86. 

9 

305 лет со дня рождения В.В. Прончищева, 
участника Великой Северной экспедиции, 

исследователя Арктики (1702). 
«Итак, она звалась Татьяна…»: [О супругах Прончищевых] // 

Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики. – М., 1991. – С.31 – 37. 

Василий Васильевич Прончищев (1702–1736) – знаменитый ис- 
следователь северных берегов Сибири, участник Великой Северной 
экспедиции Беринга. Родился в местечке Мытный стан Тарусского 
уезда Калужской провинции в семье мелкопоместного дворянина. 
Окончил Морскую академию Санкт-Петербурга, службу проходил на 
Балтийском флоте, а в 25 лет произведен в подштурманы и введен в 
Комиссию по аттестации чинов флота. 

С 1733 г. возглавлял отряд, исследовавший берег Северного 
Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея. В 1736 г. на «Якут-
ске» достиг восточного побережья полуострова Таймыр. Во время 
плавания В.В. Прончищевым были открыты острова св. Петра и вос-
точная группа островов Самуила (ныне острова Комсомольской Прав-
ды) у северо-восточных берегов полуострова Таймыр, произведена 
первая инструментальная съемка реки Лены и морского берега до мы-
са Фаддея. По всему маршруту выполнялись промеры глубин, отбира-
лись пробы грунта, велись метеонаблюдения. 

Возвратившись в устье Оленека, Прончищев и его самоотвер-
женная спутница-жена погибли. Их похоронили у мыса Тугул. Могилу 
через 139 лет после смерти Прончищевых нашел польский геолог Че-
кановский. 

Именем Прончищева названы мыс, река, озеро, берег на вос-
точной стороне полуострова Таймыр, а также кряж между реками Оле-
нек и Анабар. Имя Прончищевой носит бухта и полуостров на востоке 
Таймыра. 

10 

75 лет назад в Дудинке была открыта первая на Тай- 
мыре аптека (1932). 

10 сентября начинает отпускать лекарства первая на Таймыре 
аптека Восточно-Сибирского краевого аптекоуправления. Уже за 1933 
год ею было реализовано медикаментов на сумму 30 тыс. рублей. За-
казы на поставку медикаментов шли со всех районов округа. К сожа-
лению, аптека порой не могла удовлетворить заказы на некоторые ле-
карства из-за их отсутствия. 

20 

55 лет со дня рождения А.В. Левенко, таймырского ли- 
тератора, журналиста (1952). 

Левенко Анатолий Владимирович родился 20 сентября 1952 г. в 
селе Безугловка Нежинского района Черниговской области. Мать была 
крестьянка, отец – агроном. С детства увлекался литературой, еще в 
школе начал писать стихи и публиковаться в местной газете. Сразу 
после школы поступил в Киевский университет на факультет журнали- 
стики. Работал в Николаевской молодежной газете. 

На одном из журналистских семинаров, посвященных 50-летию 
«Комсомольской правды», (молодой журналист А. Левенко тогда был 
ее внештатным корреспондентом) узнал о существовании газеты на 
далеком Таймыре. В то время редактором газеты был А.П.Паращук и 
он приглашал на работу молодых сотрудников. Так в 1981 г. А. Левен-
ко приехал на Таймыр молодым журналистом и стал работать в газете 

Литература 

Антонов А. Василий и Татьяна Прончищевы: Подвиг любви и 
долга // Работница. – 2003. – сент. – С.48–51.: ил. – (История в лицах). 
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«Советский Таймыр», сначала корреспондентом, затем заведующим 
отделом, а с 1993 г. редактором газеты. 

Многочисленные командировки по всему округу, встречи с инте-
ресными людьми помогли журналисту лучше узнать историю и культу-
ру народов Таймыра. Материалы о полярниках, оленеводах, рыбаках, 
впечатления, полученные в дальних поездках, становились статьями, 
очерками, рассказами и стихами. 

Он   издатель   и   автор   нескольких   сборников   литераторов-
северян. Важным этапом в своем творчестве считает издания «Тай-
мыр – олений край», «Богатырь – Нарка» (1983), «Северная мудрость» 
(1991), «Дедушка Наперсток» (1991). С его стихами читатели знакомы 
благодаря  сборникам –  «Вишня  Арктики»  (1992),  «Спас  Христос» 
(1995), «Тридцать три» (1996). Опубликованы они и в сборнике поэтов 
Красноярска «На поэтическом меридиане» (1998). Печатается в аль-
манахе «Полярное сияние». Живет в Дудинке. 

10 

25 лет назад в г. Дудинке был создан филиал Замятин- 
ского СПТУ №6 (ПТУ №104) (1982). 

В сентябре 1982 года распоряжением Красноярского краевого 
объединения профессионально-технического образования в Дудинке 
был создан филиал Замятинского СПТУ №6. Именно с этого года учи-
лище начало прием юношей и девушек, жителей поселков округа и 
города, по специальностям: оленевод, промысловик, швея, оказывая 
помощь детям тундровиков и ребятам из малообеспеченных семей в 
получении столь важных в условиях Таймыра профессий. 

С 1989 года Дудинский филиал СПТУ №6 приказом Министер-
ства народного образования РСФСР по согласованию с Министерст-
вом металлургии СССР и Норильским горно-металлургическим комби-
натом им. А.П. Завенягина получает статус профессионально-
технического училища №104 г. Дудинки и начинает вести подготовку 
специалистов по ремонту и обслуживанию автотранспорта, монтажни-
ков внутренних сантехсистем и оборудования, электрогазосварщиков, 
электромонтеров, поваров и продавцов. 

Литература 

Левенко А. Сторицей воздают секунды: [Цикл стихотворений] // 
В наших северах: Стихи норильских поэтов. – Норильск; Ростов н/Д, 
2005. – С. 149–155. 

Из содерж.: Об авторе. 
Литература 

Левенко  А.  «Бубны  льдов  на  гулких  озерах…»;  Этюд  зимы: 
[Стихи] // Таймыр. – 2002. – 11 дек. – С. 4–5. – (Слово). 

Из содерж.: Ширяева М. Впереди только новое: [О творчестве А. Левенко]. 
Поляков  В.  Профессиональному  образованию  Таймыра –  20 

лет / Валерий Поляков // Факел Таймыра. – 2002. – №10–11. – С.34– 
35.: фото. – (Таймыр – наш общий дом). 

Забелкина Г. Тридцать три: [О творчестве и новой книге лири- 
ческих стихов поэта и журналиста Анатолия Левенко] / Галина Забел-
кина; Фото Александра Просекова // Таймыр. – 1995. – 7 окт. – С.2. –
(Творчество наших коллег). 

Чернецкая Г. Как след души поэта…: Знакомые имена [К выхо- 
ду в свет сборника стихов А. Левенко «Спас+Христос»] / Г. Чернецкая 
// Сов. Таймыр. – 1993. – 14 июля. – С.1. – (Знакомые имена). 
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Лузан С. Мысль на острие карандаша: [О творчестве нориль- 
ского графика Сергея Морозова] / Сергей Лузан // Енисей. – 1985. – 
№3. – С.62–64.: ил. 

3 

60 лет со дня рождения С.Н. Морозова, 
таймырского художника (1947). 

7 
Сергей Николаевич Морозов приехал в Норильск двадцатипя- 

тилетним парнем, после окончания театрального отделения Краснояр-
ского художественного училища им. В.И. Сурикова. Стал оформлять 
спектакли Норильского театра драмы и работать над созданием само-
стоятельных произведений живописи и графики. Через год после при-
езда в Норильск – первая персональная выставка. С 1977 года вы-
ставки  в  Красноярске, Томске,  Барнауле,  Астрахани,  Калининграде, 
Ленинграде, Москве. За десять лет 127 художественных выставок и 
встреч одного дня. 

Девять лет в Норильске Сергей Морозов преподавал в детской 
художественной школе композицию. 

В течение многих лет по два-три месяца проводил в тундре, 
начиная с побережья моря Лаптевых, Попигай, Сындасско, Диксон, 
Кресты, юг Таймыра… Ближе познакомился с долганским художником 
Борисом Молчановым, и стал лучше понимать Таймыр. 

В 1981 г. Таймырский окружной краеведческий музей приобрел 
первую  работу Сергея Морозова –  сюжетную  композицию «Починка 
сетей». Сегодня в фондах музея имеются более 70 работ мастера. 
Среди них есть и натюрморт, и портреты, и тематические картины, но 
больше всего пейзажей. Несколько работ Сергея Морозова: «В Попи-
гайской тундре», «Таймыр. Восточное Побережье» и другие являются 
эпическими пейзажами Заполярья. В этих картинах автор смотрит на 
природу Таймыра с высоты птичьего полета и, передавая величие и 
суровую красоту северной природы, ощущает ее хрупкость и уязви-
мость. 

Цель творчества Морозова понятна, она читается во всех ра- 
ботах – познать человека, познать землю, на которой человек живет. 

30 лет назад с принятием новой Конституции СССР 
Таймыр стал автономным округом (1977). 

9 

55 лет со дня рождения В.Б. Кантария, таймырского 
литератора (1952). 

 
Кантария Владимир Батломович родился 9 октября 1952 г. в 

Грузинской Мингрелии. Учился в техникуме в городе Томске. На Тай-
мыр приехал в 1973 г., сначала в Усть-Порт, затем в Дудинку. Работал 
в  порту  докером-механизатором.  Стихи  начал  писать  с  1979 г.,  в 
1982 г. в газете «Советский Таймыр» появилась большая подборка его 
стихов. С тех пор было еще несколько публикаций и в местной газете, 
и в «Заполярной правде». В его стихах удивительно сочетаются тра-
диции грузинской и русской поэзии. Свой взгляд на мир, своя филосо-
фия жизни – кредо поэта в судьбе и в творчестве. 

У него нет стихов постно-пресных – яркие образы и метафо-
ричность отличают от других авторов. Поэзия Владимира Кантария –
это индивидуальность стиля, это всепроникающая искренность и ду- 
шевная  боль,  терзающая  поэта.  Смелые,  хлесткие,  часто  жесткие 
строки раскрывают сущность бытия в современности, неприкаянность 
ищущей правды души. 

В  1994 г.  в  Красноярском  книжном  издательстве  вышла  его 
первая  книга  «Верните  мне  мое…».  Публиковался  в  литературно- 
художественном альманахе «Полярное сияние». 

Член Таймырской региональной писательской организации. 
В  2000 г.  Городской  центр  народного  творчества  выпустил 

сборник детских стихов «Кантаринки». 

Литература 

Андреенкова Г. Импровизация на тему природы / Г. Андреен- 
кова // Таймыр. –1997. – 2 окт. – С.8. – (Творчество). 
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В 2002 г. Владимир Кантария выехал с Таймыра на постоянное 
место жительства в Волгоград. 

ном «Знак Почета» и медалями, участник и призер ВДНХ, в сущности, 
помог сохранить национальные основы промысла, бережное отноше- 
ние к тому, что дает природа человеку. 

Егор Михайлович заботливый муж и отец, хороший семьянин. 
Он не только хозяин своей охотничьей территории, своей большой се-
мьи, но и своего слова. За это и уважают Егора Михайловича земляки. 
Он достиг пенсионного возраста, но продолжает работать. Проживает 
многочисленная семья знатного  рыбака-охотника на рыболовецкой 
точке Пелятка. В Носковской тундре семья Ямкиных известна тем, что 
старается сохранить традиции, обычаи и культуру своего народа. За 
достигнутые трудовые успехи неоднократно награждался грамотами, 
медалями и орденами. 

В 2001 году Е.М. Ямкину присвоено звание «Почетный гражда- 
нин Таймыра». 

Литература 

Шикеня Ю. «Кантаринки»: [О творчестве Владимира Кантария] 
/ Юлия Шикеня // Таймыр. – 2000. – 29 июня. – (Прил. «Слово»). – С.6.: 
ил. – (Маленьким читателям). 

Из содерж.: Кантаринки: [Стихи]. 

Сорокина Н. «Верните мне мое…»: [Сборник стихов Владимира 
Кантария] / Надежда Сорокина // Таймыр. – 1995. – 29 марта. – С.3. – 
(Слово о поэте и поэзии). 

Заварзина  В.  «Верните  мне  мое…»:  [Под  таким  заголовком 
вышла первая книга стихов Владимира Кантария] / Валентина Завар-
зина // Таймыр. – 1995. – 18 марта. – С.3. – (Творчество наших земля-
ков). 

Литература 

Пелядка:  [Егор  Михайлович  Ямкин]  //  Люди  оленьего  края 
(Усть-Енисейский район). – Красноярск, 2005. – С.80.:фото. 

Безуглый А. Поэт пришел в библиотеку: [Встреча в литератур- 
ной гостиной с поэтом Владимиром Батломовичем Кантария] / Андрей 
Безуглый; Фото Вячеслава Конюшенко // Таймыр. – 1994. – 27 окт. –
С.4. – (Грани духовности). 

В полку почетных граждан прибыло [Егор Михайлович Ямкин] // 
Таймыр. – 2001. – 7 дек. – С.1. – (Звания). 

Солдаков  В.  Без  страха  и  упрека:  [О  Почетном  гражданине 
Таймыра Ямкине Егоре Михайловиче] / Владимир Солдаков; Фото 
Геннадия Полторыхина // Таймыр. – 2001. – 28 дек. – С.6. – (Земляки-
северяне). 

Заварзина В. Встреча с поэтом: [О Владимире Батломовиче 
Кантария] / Валентина Заварзина // Таймыр. – 1994. – 21 сент. – С.4. – 
(Творчество). 

Солдаков В. Живу по совести, как понимаю ее сердцем: Се- 
мейный отшельник с промточки Пелятки: [Ямкин Егор Михайлович] / 
Владимир Солдаков; Фото Дениса Кожевникова // Таймыр. – 2004. – 2 
июня. – С.4. – (Человек и Север). 

24 

60 лет со дня рождения Е.М. Ямкина, 
Почетного гражданина Таймыра (1947). Солдаков В. Хозяин Пелятки: [О рыбаке Усть-Енисейского рай- 

она Егоре Михайловиче Ямкине] / Владимир Солдаков; Фото Дениса 
Кожевникова // Заполяр. вестн. – 2004. – 17 мая. – С.3. – (СемьЯ). Егор Михайлович Ямкин, знаменитый рыбак-охотник, родился в 

Носковской тундре. Е.М. Ямкин – бессменный руководитель когда-то 
знаменитой комсомольско-молодежной рыболовецкой бригады, воспи-
тавший не одно поколение рыбаков и охотников, награжденный орде- 

66 67 

 

 

 

 



Октябрь Октябрь 

27 28 

50 лет со дня рождения К.А. Лайшева, 
октора ветеринарных наук, директора НИИ 

сельского хозяйства Крайнего Севера (1957). 

75 лет со дня рождения П.П. Киргизовой, Почетного 
гражданина Хатангского района (1932). 

Прасковья Петровна Киргизова родилась 28 октября 1932 года 
в сындасской тундре. Начало жизненного пути для Прасковьи Петров-
ны выдалось не столь счастливым: родители умерли рано, ее воспи-
тывали дедушка и бабушка. Она рано стала самостоятельной, с 12 лет 
ей пришлось наравне со взрослыми пасти оленей. С детства ее отли-
чает огромное трудолюбие и жизнестойкость. С мужем Петром Кирги-
зовым прожили полвека, вырастили двенадцать детей. Прасковья 
Петровна  награждена  медалью  «Материнская  слава»  и  орденом 
«Мать-героиня».  Она  довольна  судьбами  многих  своих детей. Дети 
выросли трудолюбивыми, образованными, достойными людьми. Сер-
гей – майор милиции, живет в Красноярске, дочь Татьяна – врач, Ми-
хаил и Вера окончили Дудинский зооветтехникум, близнецы Павел и 
Петр учились в Новосибирске, на электрика  и водителя. Младшие жи-
вут в Сындасско, рядом с матерью. У Прасковьи Петровны – 24 внука, 
которые радуют ее своими успехами. Всю жизнь она отдала воспита-
нию детей – самому благородному и человечному делу. «Когда у де-
тей и внуков все хорошо, я счастлива»,- говорит она. 

Касим Анверович Лайшев родился в поселке Потапово Дудин- 
ского района Красноярского края 27 октября 1957 года. В 1980 году он 
окончил Ленинградский ветеринарный институт по специальности «Ве-
теринарный врач». 

После окончания института был принят на работу в Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера и 
прошел путь от старшего лаборанта до директора института. 

В 1990 году Касим Анверович защитил кандидатскую диссер- 
тацию, в 1998 году докторскую. 

Касим Анверович является автором 60 научных статей и соав-
тором 6 монографий, посвященных проблемам рационального приро-
допользования в условиях Крайнего Севера, агропромышленного ком-
плекса на Таймыре, перспективам развития традиционной для региона 
отрасли – северного оленеводства – в новых социально- 
экономических условиях. 

На Таймыре и других северных территориях с высоким соци-
ально-экономическим эффектом широко используются разработанные 
К.А. Лайшевым с соавторами системы рационального природопользо-
вания, ведения оленеводства, защиты здоровья коренных народов 
Севера и людей, осваивающих его недра. 

Касим Анверович ведет большую научно-общественную рабо-
ту: является членом научно-технического совета Таймырского авто-
номного округа, Международного Центра Арктической культуры и ци- 
вилизации, Координационного совета по развитию АПК Крайнего Се- 
вера, постоянно участвует в международных и всероссийских конфе- 
ренциях, съездах, симпозиумах. 

Литература 

Ковальчук Н. Сындасско стал рекордсменом: Губернатор окру- 
га побывал в Хатанге с приятной миссией: [По поручению Президента 
РФ губернатор Таймыра вручал государственные награды] / Нина Ко-
вальчук; Фото Ирины Пановой //Таймыр. – 2006. – 22 марта. – С.1. –
(Новости и комментарии). 

Кудрякова Н. Материнское счастье: [О почетном гражданине 
Хатангского района Киргизовой Прасковье Петровне] / Нина Кудряко-
ва; Фото Дениса Кожевникова // Таймыр. – 2002. – 20 дек. – С.5. – (На-
встречу съезду). 

Литература 

Лайшев Касим Анверович // Таймыр: Интеллектуальный потен- 
циал. Вып.1.– СПб., 2004. – С.104–105.: фото. 
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Учащиеся школы, индивидуально и классным коллективом под 
руководством педагогов принимают активное участие в различных ме- 
роприятиях, таких как: 

- Всероссийский фестиваль творческих и исследовательских 
работ «Портфолио»; 

- Городские олимпиады; 
- Окружная краеведческая игра к 75-летию округа; 
- Конкурс сочинений «Твои люди, Таймыр»; 
- Городской конкурс «Мой город – мой дом»; 
- Всероссийский и региональный конкурсы сочинений к 15 ле- 

тию МЧС; 
- Городские мероприятия по различным видам спорта 
Школа была удостоена чести представлять Таймыр на Всерос-

сийском форуме «Образование и здоровое развитие учащихся» в  де-
кабре 2005 года. В качестве  поощрения школа получила 100 экз. ху-
дожественной литературы для младших школьников. 

В 2000–2001 учебном году на базе средней школы №3 был от-
крыт специализированный юридический класс. С 2000–2005 гг. школа 
выпустила 95 учащихся профильных юридических классов. 

2 

35 лет со дня открытия Дудинской 
средней школы № 3 (1972). 

Есть в городе школа с давней и красивой историей: дорога в 35 
лет  внушает  уважение  уже  потому,  что  по  ней  в  самостоятельную 
жизнь вошло не одно поколение. Сегодня коллектив средней школы 
№3 одержим благороднейшей целью: сберечь здоровье своих учени- 
ков, сформировать у них стремление к здоровому образу жизни и са-
моопределению. Здоровье  не  цель, а  средство  жизнедеятельности. 
Оно стало социально значимым феноменом. По уровню состояния 
здоровья судят о степени развития общества. Поэтому благородные 
задачи, которые решает коллектив школы №3, следующие: развитие 
детей на фоне сохранения и укрепления их здоровья, способствующие 
повышению качества образования. 

Средняя общеобразовательная школа №3 г. Дудинки работает 
в инновационном режиме над реализацией Программы «Формирова-
ние здоровья детей в условиях малого северного города». Девиз про- 
фессиональной  деятельности  педагогического  коллектива:  «Здоро- 
вье – это всё, но всё без здоровья – ничто». 

В составе педагогического коллектива – 39 чел. 
За активное, творческое отношение к труду награждены: 

- званием «Отличник просвещения» – 3 чел. 
- Почетными грамотами Министерства просвещения – 7 чел. 
- знаком «Женская слава» – 1 чел. 

Возглавляет коллектив отличник народного просвещения Гав-
рилова Нина Васильевна. Многие годы в школе трудятся А.Ф. Шевчен-
ко, Н.К. Галиева, ряды педагогического коллектива пополнили выпуск-
ники школы: Л.В. Берлизова, О.Л. Денисова, И.В. Бахвалова. Преемст-
венность поколений педагогов является гарантией стабильности и ус-
пехов педагогического коллектива в деле образования и воспитания 
подрастающего поколения Таймыра. 

В школе созданы оптимальные условия для сохранения здоро-
вья, гармоничного развития и творчества, в которых каждый может 
найти себе дело по душе, может наилучшим образом проявить себя. 
Планомерная деятельность педагогов школы по реализации личност- 
но-ориентированного подхода к обучению и воспитанию учащихся спо- 
собствует развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

М.В. Ольбик, В.Н. Ланшина 

Литература 

5 лет назад на базе средней школы №3 г. Дудинки был открыт 
специализированный юридический класс (2000) // Таймыр – 2005. Ка- 
лендарь памятных дат. – Красноярск, 2005. – С.53–54. 

Ланшина В. Школа, думающая о здоровье детей / Валентина 
Ланшина // Дудинка. – 2004. – №1–3. – С.14–16.: фото. – (Программа 
«Здоровье»). 
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3 Литература 

60 лет со дня рождения В.Г. Заварзиной, 
таймырского литератора, журналиста (1947). 

Солдаков В. «Люблю, страдаю, радуюсь, живу…»: [Творче- 
ский вечер В. Заварзиной] / Владимир Солдаков // Заполяр. вестн. – 
2002. – 28 нояб. – С.4. – (Юбилеи). 

См. также: //Таймыр. – 2002. – 27 нояб. – С.7 Заварзина Валентина Георгиевна родилась 3 ноября 1947 г. в 
селе Коробейниково на Алтае в семье учителей. После окончания 
Барнаульского текстильного техникума работала на хлопчатобумаж-
ном комбинате. Регулярно печаталась в газете «Молодежь Алтая» и в 
комбинатской многотиражке «Текстильщик». Увлечение журналистикой 
привело в Киевский университет, где она обучалась с 1970г по 1975 гг. 
После учебы стала работать корреспондентом в газете г. Николаева 
(на Украине). 

Летом 1981 г. вместе с семьей приезжает на Таймыр. С этого 
времени в окружной газете «Советский Таймыр» постоянно публику-
ются статьи, очерки, репортажи Валентины Заварзиной, иногда она 
печаталась под псевдонимами. Но о чем бы ни писала журналистка, 
читатели узнавали ее стиль в очерках и лирических размышлениях, 
проблемных статьях и зарисовках. 

Публиковалась В. Заварзина в газетах «Красноярский рабочий», 
«Комсомольская правда», «Заполярный вестник», «Алтайская прав-
да», в журнале «Северные просторы». В разных газетах проработала 
более 25 лет, но и после того как перешла на другую работу, продол-
жает писать о культурной жизни города и округа. 

В 1994 г. в Красноярском книжном издательстве вышел сборник 
таймырских авторов «Белый олень Сэрэко», в который вошли зарисов-
ки о природе В. Заварзиной. В 1997 г. стала победительницей конкурса 
на лучшее стихотворение о Дудинке. Стихи о Дудинке вошли в сборник 
«Город белых ромашек». 

Стихи Валентины Заварзиной полны спокойствия и легкости, они 
воздушны, но полны глубокого смысла 

Она  постоянный  автор  альманаха  «Полярное  сияние»,  а  с 
2001 г. – редактор этого альманаха. 

В 2002 г. вышла ее первая книга, поэтический сборник «Полу-
остров любви». В 2002 г. ее стихи были опубликованы в сборнике «По-
этессы Енисея». 

Кожевникова Г. «Полуостров любви»: [О творчестве дудин- 
ской поэтессы Валентины Заварзиной и ее новом сборнике стихов] / 
Галина Кожевникова // Дудинка. – 2002. – №5–7. – С.27.: фото. – (Рас-
сказываем о земляках). 

См. также: // Заполяр. вестн. – 2002. – 7 дек. – С.6. 

Солдаков В. Под белоснежным парусом на кораблике судь- 
бы…: [О сборнике В. Заварзиной «Полуостров любви»] / Владимир 
Солдаков // Заполяр. вестн. – 2002. – 30 авг. – С.4. – (Слово о коллеге). 

Левенко  А.  Маленькие  шедевры  Валентины  Заварзиной  / 
Анатолий Левенко // Заполяр. вестн. – 1999. – 26 марта. – С.4. – (Вас 
вызывает Таймыр). 

Лузан С. [О Валентине Заварзиной] / Сергей Лузан // Огни 
Талнаха. – 1999. – 15–21 янв. – С.9. 

Постоногова О. Встреча с журналисткой: [Валентина Завар- 
зина] / Ольга Постоногова // Таймыр. – 1995. – 11 окт. – С.1.: фото. – 
(Творческий портрет). 
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шей и девушек профессиональным навыкам, дать им путевку в трудо- 
вую жизнь. 

За 50 лет инженерно-педагогическим коллективом подготовле-
но великое множество рабочих  самых востребованных специально-
стей. Выпускники стали профессионалами в своем деле, многие, про-
должив образование, выросли до мастеров, начальников цехов… 

В мае 2002 года приказом Министерства образования профес-
сиональное училище №17 было преобразовано в профессиональный 
лицей –  одно  из  немногих  учебных заведений,  где  можно  получить 
бесплатное образование. Приходя сюда подростками, более 800 юных 
норильчан взрослеют, мудреют, набираются жизненного опыта, полу-
чают профессию. Лицей многопрофильный. Помимо подготовки по ра-
бочим специальностям, ориентированным на специфику всех струк-
турных подразделений компании (газоэлектросварщики, слесари по 
ремонту  промышленного  оборудования,  электрослесари, станочники 
широкого профиля, машинисты кранов, помощники машинистов теп-
ловозов и др.), ребят обучают профессиям: портной, закройщики, мо-
дельеры-конструкторы, парикмахеры-универсалы. 

В лицее очень хорошая производственная база: сварочный и 
токарный цеха, электромонтажная мастерская, швейное отделение, 
парикмахерский салон, учебно-производственный парикмахерский 
класс. А повышают профессионализм учащиеся на производственной
практике на предприятиях компании. 

8 

105 лет со дня рождения А.А. Попова, ученого, этно- 
графа-сибиреведа, фольклориста (1902). 

Литература 

45 лет со дня смерти Попова Андрея Александровича – этно- 
графа-сибиреведа, специалиста по этнографии якутов, долган, нгана-
сан: [Биография] // Таймыр–2005. Календарь памятных дат. – Красно-
ярск, 2005. – С.89–90. 

Симанкова Л.А. Ученые-этнографы, работавшие на Таймыре в 
XX веке / Людмила Анатольевна Симанкова // Музейный вестник. Вып. 
3.– Дудинка, 2003. – С.4–40. – фото. 

Из содерж.: Попов Андрей Александрович (8.11.1902–2.03.1960). 

Симанкова Л. Дань памяти: [Биография ученого, этнографа и 
фольклориста Андрея Александровича Попова] / Людмила Симанкова 
// Таймыр. – 2000. – 1 июня. – С.15. – (Святые для Таймыра имена). 

Эргис Г.У. Андрей Александрович Попов: [Биография и обзор 
научной деятельности; Список работ А.А.Попова] / Г.У.Эргис // Сб. ста- 

Литература тей и материалов по этнографии народов 
С.98–106. (Б-ка музея, ксерокопия) 

Якутии. – Якутск, 1961. – 

Скипина Е. Школа настоящих мастеров / Елена Скипина; Фото 
Николая Щипко // Заполяр. вестн. – 2002. – 16 нояб. – С.4–5. – (Юби- 
леи). 

15 

50 лет профессиональному лицею №17 
г. Норильска (1957). 18 

Профессиональный  лицей  №17  города  Норильска – самое 175 лет со дня рождения Э. Норденшельда, 
шведского исследователя Арктики (1832). первое учебное заведение, готовившее в 50-е годы 20 века молодые 

рабочие кадры для подразделений Горно-металлургического комбина-
та. Именовалось оно в то время фабрично-заводским училищем (ФЗУ). 
В разные года аббревиатура названия менялась – РЭУ, ПТУ, СГПТУ, 
ПУ, но цель и задачи учреждения оставались прежними: обучить юно- 

Нильс Адольф Эрик Норденшельд (1832–1901), шведский ака- 
демик, минералог, географ и мореплаватель, исследователь Арктики, 
барон. 
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В 1878–79 гг., впервые в истории мореплавания на судне «Ве- 
га» прошел Северный морской путь из Атлантического океана в Тихий. 

Исследовал возможность плавания к западу от устья Енисея. 
В1875 г. Норденшельд проник в устье Енисея, открыл и назвал о. Дик-
сон, исследовал побережье Таймыра, пути подхода к Новой Земле и о. 
Вайгач, установил возможность плавания в Карском море летом, когда 
льды становятся рыхлыми. 

Именем  Норденшельда  названы  архипелаг  в  Карском  море, 

первые деревянные дома, в которых жили строители и геологи. Одно- 
временно начались работы над проектом первого талнахского рудника 
и строительство линии электропередач, соединяющей Норильск и по-
селок геологов. В 1963 году начинается строительство первого рудни-
ка. В 1964 году начало эксплуатации первого рудника «Маяк». В 1965 г. 
был построен второй рудник, «Комсомольский», и сдан железнодо-
рожный мост через реку Норилку. Здесь самые глубокие в России руд-
ники- 1300–1500 м. С 1965 года Талнах был отнесен к категории рабо-
чих поселков. 

В ноябре 1982 года рабочий поселок Талнах получил статус 
города. 

Основные предприятия: обогатительная фабрика, крупнейшие 
в стране рудники: «Маяк», «Комсомольский», «Таймырский», «Ок-
тябрьский». В городе есть автовокзал, кинотеатр имени В.Высоцкого, 
универсам, дом быта, больничный городок, крытый каток. 
В честь первых строителей Талнаха у въезда в город на высоком при-
горке установлен памятный знак – обелиск «Первым»: палатка из кам-
ня и бетона и надпись «Талнах начинался здесь». 

заливы  у  берегов  Шпицбергена,  Новой 
Иосифа, мыс и ледник в Гренландии. 

Земли и Земли Франца- 

Литература 

Норденшельд Нильс Адольф Эрик // Арктика – мой дом. Кн.1.: 
История  освоения  Севера  в  биографиях  знаменитых  людей. –  М., 
2001. – С.178–179.: фото. 

Пасецкий  В.М.  Нильс  Адольф  Эрик  Норденшельд  (1832– 
1901). – М.: Наука, 1979. – 296с.: ил. 

Литература 
Нильс Адольф Эрик Норденшельд (1832–1901) // Миллер 

Шеренга великих путешественников. – Б.м., 1975. – С.131–133 
Я. 

Сотников Р. Будет наш город красивым, уютным: [О Талнахе] / 
Роман Сотников // Заполяр. вестн. – 2002. – 5 дек. – С.4. 

30 
Александрова Н. Так вот ты такой, северный олень!: [Утвер- 

жден гербовый знак Талнаха] / Нелли Александрова // Заполяр. прав- 
да. – 2002. – 29 нояб. – С.8. 25 лет назад рабочий поселок Талнах получил статус 

города (1982). 
Лукс Ю. Комментарии к жизни города: [Интервью с заместите- 

лем главы г. Норильска по Талнаху Юрием Луксом / Записала Ольга 
Трубникова] // Заполяр. правда. – 2002. – 24 янв. – С.3. 

Талнах –  город-спутник  Норильска.  Расположен  в  восточной 
части гор Хараелах, на многолетней мерзлоте, в 24 км к северу от Но-
рильска. Связан с Кайерканом, Дудинкой, Норильском, с аэропортом 
Алыкель, дудинским портом на Енисее железной дорогой и автодоро- 
гами. Численность населения – 68,7 тыс. человек. Основан на берегу 
р. Талнах в 1960 г. как поселок геологов в связи с открытием Талнах- 
ского месторождения. 

В апреле 1962 г. директор комбината Долгих подписал знаме-
нитый приказ о создании конторы «Талнахрудстроя». В мае началось 
строительство автодороги Норильск-Талнах, а на Талнахе появились 
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30 
Ноябрь 

25 лет назад рабочий поселок Кайеркан 
получил статус города (1982). 175 лет со дня рождения Ф.Б. Шмидта, 

русского геолога, палеонтолога и ботаника (1832). 
Кайеркан –  город-металлург,  сооруженный  в  районе вечной 

мерзлоты на 69-й параллели, там, где ведется добыча и переработка 
полиметаллической руды. 

Кайеркан находится в 30 км к западу от Норильска. Он распо- 
ложен в 61 км от Дудинки на автомагистрали и железной дороге Ду-
динка-Норильск. Численность населения около 27 тыс. человек. На-
звание города происходит от имени протекающей рядом речки Калар-
гон, что по-долгански значит «долина смерти» или « преграда, барь-
ер». Название это символично, ведь строили поселок заключенные. 

Основан в 1943 году, в связи с открытием угольного месторож- 
дения, как поселок шахтеров, строителей, позднее и металлургов. В 
1956 г. сюда прибыли первые вольнонаемные рабочие и был ликвиди- 
рован лагерь – главный поставщик рабочей силы. С 1957 – рабочий 

Федор  (Фридрих)  Богданович  Шмидт  (1832–1908) –  русский 
геолог, палеонтолог и ботаник, академик. Родился в Лифляндской гу- 
бернии. В 1852 г. окончил курс кандидатом в Дерптском университете. 
Первоначально занимался ботаникой и в 1855 г. получил степень ма-
гистра этой науки, но скоро обратился к другой отрасли естествозна-
ния и посвятил свою научную деятельность геологическому и палео-
нтологическому изучению силурийских образований Прибалтийского 
края, лучшим знатоком которых он считается в настоящее время. Ав-
тор трудов по стратиграфии силурийских отложений Прибалтики. С 
1856 по 1859 гг. Шмидт служил помощником директора дерптского бо-
танического сада. В 1859 г., зарекомендовав себя целым рядом науч-
ных работ, он был приглашен Императорским русским географическим 
обществом принять участие в качестве геолога и ботаника сибирской 
экспедиции в Амурский край и на остров Сахалин, где и работал в 
1859 – 1862 гг. В 1873–1900 гг. являлся директором Минералогическо- 
го музея Петербургской АН. 

Изучал флору и фауну Таймыра. В 1866 г. принял участие в 
Туруханской экспедиции. Специалист-палеонтолог направился в район 
речки Гыды для изучения и описания найденного там остова мамонта. 
Пригодились другие профессии – геолога, ботаника. Были осмотрены 
и описаны береговые обнажения, собраны солидные коллекции горных 
пород и палеонтологических образцов. 

В Дудинке Фридрих Шмидт встречался с купцами Сотниковыми, 
Киприяном и Петром. По их просьбе Шмидт дважды посетил Нориль-
ские горы, консультировал их по вопросам разработки месторождения 
угля и медной руды. С тех самых пор получила свое название извест-
ная всем норильчанам гора Шмидтиха. 

Из многочисленных работ Шмидта по геологии, палеонтологии, 
ботанике и зоологии наиболее крупное научное значение имеют «Тру-
ды Сибирской экспедиции» (1865 – 1874; ботаническая, зоологическая, 
геологическая часть, палеонтология и исторические отчеты). 

поселок. В 1957 году началось строительство первого в 
угольного разреза. 9 января 1962 года он вступил в строй. 

В 1982 году Кайеркану присвоен статус города. 

Заполярье 

В современном Кайеркане – Надеждинский металлургический 
завод (работает на местных полиметаллических рудах), открытые 
карьеры и шахты по добыче каменного угля. Среди учреждений города 
ведущее   место   занимает   Научно-исследовательская   лаборатория 
цветных металлов. Кайеркан – компактный город со своеобразной за- 
стройкой: внутренняя часть как бы ограждена от натиска пурги стоя- 
щими вкруг 9-этажными домами. 

Литература 

Трубникова О. Дорогие черты: [Герб Кайеркана] / О. Трубнико- 
ва // Заполяр. правда. – 2002. – 18 июля. – С.5. 

Святкина  Т.  Долина  жизни:  [История  Кайеркана] 
Святкина // Заполяр. правда. – 2002. – 18 июля. – С.3. 

/ Татьяна 
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Литература 

80 лет со дня рождения С.П. Болина, 
Почетного гражданина Таймыра (1927). [О Ф.Б.Шмидте, естествоиспытателе и академике] // Урванцев 

Н.Н. Норильск (История открытия и освоения 
Сибирского Севера). – М., 1969. – С.30–31. 

медно-никелевых руд 

Спиридон Петрович Болин (3.12.1927 – 27.05.1992) родился в 
с. Потапово Дудинского района. Окончил 5 классов Дудинской школы-
интерната. Его трудовой стаж начался с 1943 г., когда Спиридону Бо-
лину было 16 лет. Работал оленеводом в колхозе им. Кирова. В 50-е 
годы был председателем сельского совета пос. Потапово. В 1961 г. 
стал  бригадиром  оленеводческой  бригады  и  проработал  до  1982 г. 
Вышел на пенсию, но через два года был вновь приглашен бригади-
ром. Активно участвовал в общественной жизни коллектива, переда-
вал свой опыт подрастающему поколению. 

Бригада, которой он руководил, стабильно имела хорошие по-
казатели. Неоднократно избирался депутатом, был делегатом различ-
ных съездов партии, членом горкома и окружкома партии, работал со-
вместно с сотрудниками ГНУ НИИ СХ Крайнего Севера. 

Товарищи по работе называли его «Академиком оленеводст-
ва». Его приглашали на встречи с ведущими специалистами олене-
водства из национальных округов Северной Америки, Швеции. Спири- 
дон Петрович пользовался большим авторитетом и среди бригадиров, 
и среди сельчан, и среди руководства. Он продолжал работать, не-
смотря на преклонный возраст и здоровье. В 1990 г. в числе первых 
был удостоен звания «Почетный гражданин Таймыра». Через два года, 
27 мая 1992 г. Ветеран труда, уважаемый человек Спиридон Петрович 
Болин умер. 

Ноябрь 

60 лет Центру детского творчества «Юность», 
г. Дудинка (1947). 

Раньше городской Центр детского творчества «Юность» назы- 
вался Домом пионеров, но, по сути, выполнял те же функции по воспи- 
танию подрастающего поколения. 

Каждое объединение здесь уникально, каждый педагог отдает 
детям душу, учит трудиться, создавать красоту, самосовершенство-
ваться. В каждом кабинете Центра оформлены выставочные стенды – 
на них результаты труда детей и педагогов. На одних – вышитые ру- 
ками ребят картины, поделки из соленого теста, на других – работы из 
бисера и из природного материала, на третьих – нарядные куклы в 
традиционных народных костюмах. 

В стенах Центра занимаются: группа эстрадного танца «Сюр-
приз», ансамбль молодежной песни, школа молодежной моды «Силу-
эт», объединение «Волшебная иголочка», клуб любителей книги «Си-
няя птица», клуб любителей природы и другие. 

Литература Литература 

Страницы истории оленеводов Таймыра: [Спиридон Петрович 
Болин] / Г.М. Демьянова, Н.Н. Хаткевич, П.В. Базелянский, Т.В. Рубан 
// Таймыр: Документы Учредительного съезда оленеводов и материа-
лы научно-практической конференции «Современное состояние и раз-
витие домашнего оленеводства и промысла дикого северного оленя» 
(Дудинка,  19–20  ноября  2003 г.). –  Дудинка;  СПб.,  2004. –  С.47–48.: 
фото. 

15 лет клубу юных друзей книги «Синяя птица» при библиотеке 
ЦДТ «Юность» г. Дудинки (1991) // Таймыр–2006. Календарь памятных 
дат. – Красноярск, 2006. – С.12–13. 

Клименов  В.  Твори,  выдумывай,  пробуй!:  Дудинскому  Дому 
пионеров (Центру детского творчества) – 55 лет / Валерий Клименов // 
Таймыр. – 2002. – 22 нояб. – С.6.: фото. 
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Бояринова Н. Почетные граждане Таймыра: [Спиридон Петро-
вич Болин] / Наталья Бояринова // Таймыр. – 2000. – 12 окт. – С.8–9. –
(К 70-летию Таймырского округа). 

Декабрь 
 

других печатных изданий. В 2003 году награждена званием «Почетный 
гражданин города Дудинка». 

В 2001 году совместно с профессором Токийского университе-
та Сэцу Фудзисиро А.А. Барболина подготовила к изданию Полное со-
брание сочинений Огдо Аксеновой на трех языках – русском, японском, 
долганском. 

За многолетний труд не раз поощрялась благодарностями, бы-
ла награждена грамотами Министерства образования РФ, Почетной 
грамотой губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», меда-
лью К.Д.Ушинского за многолетнюю плодотворную работу. В 2004 году 
удостоена почетного знака «Женская слава». 

Работала главным специалистом в «Международном Центре 
арктической культуры и цивилизации». Кандидат педагогических наук 
А.А. Барболина вносит свой вклад в развитие этнопедагогики Таймы-
ра, изучение особенностей долганского языка. 

6 

60 лет со дня рождения А.А. Барболиной, 
Почетного гражданина г. Дудинки, кандидата 

педагогических наук, автора картинного 
долганского словаря (1947). 

Анна Алексеевна Барболина родилась в поселке Попигай Ха- 
тангского района в многодетной семье долганского оленевода. В дет-
стве кочевала вместе с родителями по тундре, познала все тяготы и 
радости жизни тундровика, обычаи и традиции своего народа. После 8 
класса поступила в Игарское педагогическое училище, которое закон-
чила в 1968 году. С 1968 по 1971 год работала учителем начальных 
классов в поселке Косистый Хатангского района. 

В 1976 году окончила Ленинградский педагогический институт 
им. А.И.Герцена, художественно-графический факультет. Возвратив-
шись на Таймыр, работает учителем ИЗО и черчения в школе №5 г. 
Дудинка. 

С 1980 года работала инспектором, методистом, а затем глав-
ным специалистом по национальным школам в окружном отделе обра-
зования. 

В 1990 году назначена заведующей Таймырской лабораторией 
по национальным языкам в составе института Национальных проблем 

Литература 

Маскин В. Анна лесной реки: Уникальная книга о географиче- 
ских названиях на земле Таймыра ждет своего издателя: [Книга 
А.Барболиной «Топонимика Таймыра»] / Виктор Маскин; Фото авт. // 
Заполяр. правда. – 2006. – 24 мая. – С.7. – (Таймыр- наш общий дом). 

Барболина Анна Алексеевна: Кандидат педагогических наук. // 
Таймыр: Интеллектуальный потенциал: Вып.1. – СПб., 2004.– С.12–13.: 
фото. 

образования.  В  1994  году  закончила Полярную  академию  в  Санкт- Ефимов Н. Третья из долган: Шаг в науку: [Анне Алексеевне 
Барболиной присвоена ученая степень кандидата педагогических наук] 
/ Николай Ефимов // Таймыр. – 1997. – 1 янв. – С.4. – (Событие года). 

Петербурге по специальности «Управление социально- 
образовательными системами». 

Большой вклад вносит Анна Алексеевна в развитие языков ко-
ренных малочисленных народов Таймыра. Занимается научной рабо-
той в области исследования долганского языка. В 1996 году защитила 
кандидатскую  диссертацию  на  тему:  «Этнопедагогические  средства 
формирования самосознания учащихся» (на примере школ Таймыра). 

А.А. Барболина – соавтор «Букваря» для 1 класса долганских 
школ, автор «Картинного словаря долганского языка» и составитель 

Старков  А.  Дочь  Севера:  [Анна  Алексеевна  Барболина]  / 
А.Старков // Таймыр. – 1994. – 23 марта. – С.1. 
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ГУСМП  был  назначен  один  из  инициаторов  его  создания  академик 
О.Ю. Шмидт, его заместителями стали Г.А. Ушаков, С.С. Иоффе, чл. 
коллегии – М.И. Шевелев, Ф.Н. Матвеев, Б.В. Лавров и И.Л. Баевский. 
Новый главк обладал правами наркомата. 

Главной задачей ГУСМП стали оборудование и обеспечение 
безопасного плавания по Северному морскому пути от Белого моря до 
Берингова пролива и тихоокеанского побережья. 

С мая 1933 ГУСМП отвечало также и за речное и каботажное 
судоходство в Сибири и на Дальнем Востоке, с июля 1934 – за изыска-
ние и эксплуатацию естественных производительных сил в арктиче-
ской части СССР. К сфере деятельности ГУСМП относились моря и 
острова Северного Ледовитого океана. ГУСМП были переданы все 
имевшиеся в СССР ледоколы и пароходы ледокольного типа, ряд зве-
робойных и речных судов, немногочисленные самолеты, поручалось 
развитие сети полярных станций, оборудование авиабаз, портов бун-
керовки для судов, организация проектирования и строительства но-
вых ледокольных судов, освоение месторождений полезных ископае-
мых. Арктический институт также перешел в ведение ГУСМП. В соста-
ве новой организации были сформированы управления воздушной 
службы, речного и морского транспорта, строительства, Полярное, 
Гидрографическое. 

13 

65 лет назад вступила в строй первая турбина 
норильской ТЭЦ (1942). 

Литература 

Калабекова  В.  Где  рождается  энергия:  [История норильской 
энергетики, норильской ТЭЦ] / Вера Калабекова // Заполяр. вестн. – 
2002. – 23 нояб. – С.4–5.: фото. – (К 60-летию ТЭЦ–1). 

Калабекова В. Словно сердце зажглось: [Об участниках исто- 
рического события – пуска норильской ТЭЦ в 1942 году: Константине 
Чернышове, Марие Шматко, Данииле Огневе] / Вера Калабекова // За-
поляр. вестн. – 2002. – 25 нояб. – С.2.: фото. – (К 60-летию ТЭЦ–1). 

17 

75 лет со дня принятия Постановления Совнаркома 
СССР об организации Главсевморпути (1932). 

Литература 

Солдаков В. Дудинские вахты «Севморпути»: 70 лет полярной 
мореходной трассе / Владимир Солдаков; Фото Дениса Кожевникова // 
Таймыр. – 2002. – 19 дек. – С.5. 

Северный морской путь – арктическая магистраль, пересекаю- 
щая с запада на восток Ледовитый океан от Карских ворот до бухты 
Провидения. Протяженность трассы составляет 5600 км. 

Впервые этот путь был пройден за одну навигацию в 1932 году 
советской экспедицией под руководством О.Ю.Шмидта. Экипаж паро-
хода ледокольного типа «Александр Сибиряков», выйдя 28 июля из 
Архангельска, к 1 октября добрался до Берингова пролива. 

В конце 1920-х гг. создание единой государственной структуры, 
ответственной за все сферы освоения Северного морского пути, стало 
насущной необходимостью. Плавание л/п «Сибиряков» (1932) и опыт 
Карских экспедиций 1920–1930-х гг. показали, что мореплавание, нау- 
ка и развитие хозяйства на Севере нуждаются в объединении усилий 
всех арктических организаций. 

В декабре 1932 г. по решению Совнаркома было создано Глав- 
ное  управление  Северного  морского  пути  (ГУСМП).  Начальником 

Хроника Севморпути / Подгот. Галина Забелкина // Таймыр. – 
1997. – 10 февр. – С.3. – (Страницы летописи освоения Арктики). 

[Главное управление Северного морского пути] // Увачан В.Н. 
Путь народов Севера к социализму: Опыт социалистического строи- 
тельства на Енисейском Севере. – М., 1971. – С.228–236.: фото. 
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28 

50 лет со дня рождения А.Б. Слижевича, таймырского 
литератора (1957). 

5 лет назад в Таймырской окружной библиотеке со- 
стоялось открытие Интернет – кабинета (2002). 

Слижевич Александр Борисович родился 17 декабря 1957 г. в 
Димитровграде Ульяновской области в семье рабочих. После службы 
в армии приехал работать в 1977 г. в Талнах, на строительство элек-
троцеха. Сразу же в 1977 г. пришел в Норильское литературное объе-
динение «Надежда», которое возглавлял Юрий Бариев. 

С  1985 г.  стал  работать  в  совхозе  «Хантайский» –  рыбаком, 
охотником. Почти 20 лет проработал в совхозе промысловиком. 

Сергей Лузан так отозвался об Александре Слижевиче: «Он 
хороший поэт и рыбак отменный, в его поэзии ювелирная образная 
система, да и в работе он любит всегда определенность ритма». 

А в 2002 г. А. Слижевич перешел работать на метеостанцию 
«Исток» – техником-радиооператором, это одна из 9 станций Таймыр-
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Кроме семьи Слижевича, здесь никто не живет – дом, дизельная, га-
раж, мощная антенна и метеоприборы. Но Александру не привыкать, 
он тундровик давний, знающий, но поэтом остается всегда, хотя и пи-
шет редко. 

Публиковался  в  газете  «Заполярная  правда»,  в  сборниках 
«Живая листва» (1985), «Гнездовье вьюг» (1994), «На поэтическом 
меридиане» (1998), в альманахах «Енисей», «Полярное сияние». 

В 2005 году стал победителем литературного конкурса имени 
Огдо Аксеновой в номинации «Поэзия» за цикл стихов о Севере. 

Для расширения информационного пространства Таймырской 
окружной библиотеки в 2002 году благодаря личной финансовой под-
держке А.Г.Хлопонина, губернатора Красноярского края – был открыт 
Интернет-кабинет. 

Глобальная сеть стала неотъемлемой частью жизни миллио-
нов людей на планете. Без доступа к ней уже невозможно говорить о 
полноценном информировании. Открытие Интернет-кабинета измени-
ло способы предоставления библиотечных услуг, содействовало по-
явлению инновационного подхода к обслуживанию пользователей. 
Использование сетевых ресурсов Интернета, информация в которых 
имеет большой объем, дополняя традиционные библиотечные ресур-
сы, делает информационный сервис более насыщенным и разнооб-
разным. 

Читателям библиотеки Интернет-кабинет предлагает: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Работу в сети Интернет; 
Отправку сообщений по электронной почте; Создание 
адреса своей электронной почты; Сканирование и 
распечатку необходимой информации; Компьютер для 
набора текста; 
Сохранение информации на съемные носители; 
Бесплатную  работу  с  компакт-дисками  из  фонда  Интернет- 
кабинета; 
Помощь консультанта. • 

Литература 

Литература 
Лузан С. Теплый ветер Хантайки: [О семье поэта Александра 

Слижевича и Натальи Утукогир из рода хантайских оленеводов] / Сер- 
гей Лузан; Фото авт. // Заполяр. вестн. – 2004. – 26 июня. – С.7. 

Свиридоненко Т. Есть праздник интернета: Электронные «кни- 
ги»  пользуются спросом / Татьяна Свиридоненко; Фото авт. // Тай- 
мыр. – 2004. – 30 сент. – С.3. 

Слижевич А. «Нет, не растаял еще снег…»; «Я вернусь. Обя- 
зательно. Ждите!»: [Стихи] // Полярное сияние, 1999: Лит.-худож. аль- 
манах. – М., 1999. – С. 18. – (Поэзия). 

Сеть  окутала  библиотеку:  [Открытие  Интернет –  кабинета]  // 
Таймыр. – 2002. – 26 дек. – С.2. – (Таймырская хроника). 
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В 1994 году Ю. Бариев, первый из норильчан, был принят в Союз 
писателей России. 

Более 20 лет Ю. Бариев руководил городским литературным 
объединением «Надежда». Многие молодые норильские поэты нашли 
свой творческий путь благодаря его дружеской и профессиональной 
поддержке. 

При активном участии Ю. Бариева в 1998 году учреждена Тай-
мырская региональная писательская организация, председателем ко-
торой он был избран. 

18 сентября 1998 года внезапная смерть оборвала творческие 
планы поэта. 

10 октября 1998 года Ю. Бариеву присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Норильска». 

60 лет со дня рождения Ю.А. Бариева, 
норильского поэта, Почетного гражданина 

г. Норильска (1947). 

Бариев Юрий (Халил) Адыгамович (1947–1998) (по документам 
12 января 1948 г.) родился в Норильске. После войны его отец добро-
вольно приехал в Норильск на строительство хлорно-кобальтового 
цеха. Здесь Юра окончил среднюю школу №4, среднетехническое от- 
деление Норильского вечернего индустриального института. В 1967 
году был призван в армию. Службу проходил в Германии, в танковых 
войсках. После службы в армии вернулся в родной город, работал на 
шахте «Западная». В разные годы пришлось работать горняком, мас-
тером, диспетчером, заместителем главного инженера, начальником 
пылевентиляционной службы. 

В 1963 году пятнадцатилетним мальчишкой пришел он в город-
ское литературное объединение «Надежда» при «Заполярной прав-
де», где его заметили и поддержали более опытные поэты. Первое 
стихотворение «Листопад» было опубликовано в 1968 году в газете 
«Заполярная правда». В 1976 году окончил Литературный институт им. 
М.Горького. 

Ю. Бариева всегда отличали упорство и трудолюбие. Он автор 
нескольких поэтических сборников, составитель книги норильских по-
этов «Гнездовье вьюг». В 1996 году был одним из составителей анто- 
логии творчества детей Красноярского края «Пегас ворвался в класс». 
Его  стихи  публиковались  в  коллективных  сборниках  «Час  России», 
«Мою весну не заметет пурга», «На поэтическом меридиане», «Встре- 
ча»,  в  журналах  «Сельская  молодежь»,  «Студенческий  меридиан», 
«Москва», «Енисей», в альманахах «Сура», «День и ночь», «Полярное 
сияние». 

В 1996 году Ю.Бариев удостоен премии «Вдохновение» за вклад 
в культуру г. Норильска. 

Лучшими стихами Ю. Бариева, по праву, называют стихи из «Та- 
тарского цикла», который можно назвать своеобразным исследовани- 
ем истоков поэта. 

Сам автор считал самой значительной работой в своей жизни –
работу над современным поэтическим переложением «Слова о полку 
Игореве». 

Литература 

5 лет назад в Норильске увековечено на мемориальной дос- 
ке имя литератора и поэта Юрия Бариева (1999) // Таймыр – 2004: Ка- 
лендарь памятных дат. – Красноярск, 2003. – С.27. 

Очертания ветра: Библиографический указатель о жизни и твор- 
честве норильского поэта Ю.А.Бариева. / Сост. С.В.Ягафарова; Но- 
рильская ЦБС. – Норильск: Б. и., 1998. – 18с. 

Из содерж.: [Биография и творческий путь Юрия Бариева]. – С.2–5. 

Декабрь 

140 лет со дня рождения Н.Н. Коломейцева, 
вице-адмирала, исследователя Арктики (1867). 

Николай  Николаевич  Коломейцев  (1867–1944),  потомственный 
военный,  полярный  исследователь,  профессор  морской  академии. 
Много сил отдал изучению Таймыра. 

Принял участие в экспедиции в 1893 г. на Енисей и Карское 
море. В 1900–1901 гг. командовал яхтой «Заря», был участником Рус-
ской полярной экспедиции Э. Толля. Отправленный с «Зари» на мате- 
рик с отчетом, он в мае 1901 года проехал почти 800 верст по Таймы- 
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ру, постоянно ведя маршрутную съемку, позволившую внести сущест- 
венные изменения в карту полуострова Таймыр. 

Командовал ледоколом «Ермак». Принимал участие в битве за 
Цусиму и в Первой мировой войне. 

На карте Западного Таймыра его именем названы: пролив Ко-
ломейцева в шхерах Минина (Карское море), остров Коломейцева в 
архипелаге Норденшельда, река Коломейцева, впадающая в залив 
Вольтера, гора Коломейцева на острове Расторгуева и гидрографиче-
ское судно «Николай Коломейцев». 

В 2007 г. исполняется также 
 

1902 г. 

105 лет со дня рождения М.Н. Годлевского, 
выдающегося исследователя норильских 

рудных месторождений. 

Михаил Николаевич Годлевский (1902–1984), профессор, док- 
тор геолого-минералогических наук, ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший заключенный Норильлага. Родился в Варшаве в семье 
инженера-металлурга. В 1919 году Михаил окончил реальное училище. 
В 1925 году Михаил Годлевский поступил в Ленинградский горный ин- 
ститут, а после защиты диплома его оставили на кафедре минерало-
гии преподавателем (в1991–1938 гг. – доцент). Он руководил петро-
графо-минералогической группой ЦНИГРИ – ВСЕГЕИ, являлся науч-
ным консультантом Центральной геологической библиотеки. Участвуя 
в экспедициях, открыл залежи пирофиллита на Урале, новые минера-
лы на Эмбе, описал месторождения силикатов никеля СССР, выпустил 
учебник «Курс минералогии», опубликовал в предвоенное десятилетие 

Литература 

105 лет назад была организована Русская полярная экспеди- 
ция (1900–1902гг) // Таймыр–2005. Календарь памятных дат. – Красно- 
ярск, 2005. – С.83–84. 

Коломейцев Николай Николаевич // Арктика – мой дом. Кн.1.: 
История  освоения  Севера  в  биографиях  знаменитых  людей. –  М., 
2001. – С.207. 

более 170 научных работ. Степень кандидата геолого- 
минералогических наук в 1937 году ему присвоили без защиты, а в 
1941 году он готовился к защите докторской диссертации. 

3 июля 1941 года Годлевский добровольцем ушел на фронт. 
Участвовал в сражениях на Ленинградском фронте, командовал ору-
дийным расчетом. В сентябре 1941 года вместе с дивизией был захва-
чен в плен. Освобожден из лагеря для военнопленных в 1944 году, 
отправлен в штрафбат. В Ленинград вернулся в ноябре 1945 года и 
сразу же был арестован. Обвинив в шпионаже и пособничестве врагу,
его осудили на 10 лет лагерей. 

В Норильск его привезли в 1946 году. Он работал вначале за- 
бойщиком на Кайерканском угольном месторождении, каменщиком на 
строительстве завода, около четырех лет был геологом на руднике 3/6 
(ныне «Заполярный»). Занимался творческой, исследовательской ра-
ботой в условиях лагеря: сохранились его тетрадки с описаниями и 
зарисовками образцов руд, в лаборатории он мог изучать под микро-
скопом их химический состав, проводить анализы. М.Н. Годлевским 
описаны все типы руд и пород норильских месторождений. Лагерный 
срок отбыл «от звонка до звонка»: освободили его только в 1956 году, 
а реабилитировали ещё позднее. Михаил Николаевич продолжал не-
которое время работать в Норильске, а возвратившись в Ленинград, 

Попов  С.  Герой  Цусимы  и  Арктики:  [О  Н.Н.  Коломейцеве]  / 
С.Попов // Сов. Таймыр. – 1977. – 26 июля. – С.4. – (Из истории освое- 
ния Арктики). 

Декабрь 

65 лет со времени образования массовой библиотеки 
им. А.С.Пушкина г. Норильска (1942). 

Литература 

Бочарникова  (Кондрашина)  А.Д.  Все  для  читателей: [60  лет 
массовой библиотеке имени А.С.Пушкина] / Алевтина Дмитриевна Бо- 
чарникова (Кондрашина) // Заполяр. вестн. – 2002. – 16 дек. – С.4. 
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во ВСЕГЕИ, защитил в 1959 году докторскую диссертацию, обобщив 
результаты своих норильских исследований. В кратком варианте его 
работа под названием «Траппы и рудоносные интрузии Норильского 
района» вышла отдельным изданием. 

Именем замечательного геолога М.Н. Годлевского назван не-
известный ранее минерал, открытый норильчанином Э.А. Кулаговым с 
сотрудниками сначала в наших рудах, а затем обнаруженный в других 
месторождениях мира. В Москве на могиле профессора М.Н. Годлев-
ского, который умер от сердечного приступа в возрасте 82 лет, уста-
новлен блок оливинового габбро-долерита, доставленный из Нориль-
ска. 

В 2007 г. исполняется также 
 

заместителем директора НГМК по снабжению и транспорту. В его вве-
дении были снабжение, железнодорожный, воздушный транспорт, жи-
лищное хозяйство. Руководителей комбината и коллег по работе вос-
хищали  умение Ксинтариса быстро анализировать  огромный объем 
информации, вовремя и оперативно принимать эффективные управ-
ленческие решения. Василий Николаевич был хорошим психологом, с 
пониманием относился к людям, умел мобилизовать их на решение 
задач, стоящих перед комбинатом на данном историческом отрезке. 

В 1957 году Василий Николаевич возглавил Красноярский сов- 
нархоз. С 1965 по 1987 год он был заместителем министра цветной 
металлургии СССР, первым заместителем председателя Госснаба 
СССР. Неоценим вклад В.Н. Ксинтариса в развитие Норильского гор-
но-металлургического комбината, во многие предприятия металлурги-
ческой, химической, лесной промышленности, машиностроения и 
энергетику Красноярского края. Награжден шестью орденами и многи-
ми медалями, ему присвоено звание «Почетный гражданин Таймыра». 

30 мая 2004 года Василий Николаевич Ксинтарис ушел из жиз- 
ни. 

Литература 

Геолог редкой и трудной судьбы: [О жизни и работе М.Н. Год- 
левского] / Подгот. Алла Макарова // Заполяр. вестн. – 2002. – 1 но- 
яб. – С.3. – (Память). 

Литература 1917 г. 
Навигация. 1946–1949 годы: [О Василие Николаевиче Ксинта- 

рисе] // Соловьев П. История Дудинского порта. – Кн.1. – Красноярск, 
2004. – С.40.: фото. 

90 лет со дня рождения В.Н. Ксинтариса, 
Почетного гражданина Таймыра, ветерана 
Норильскснаба, Норильского комбината. 

Инженер «завенягинской когорты»: Ушел из жизни Почетный 
гражданин Таймыра: [В.Н. Ксинтарис] // Таймыр. – 2004. – 2 июня. – 
С.3: фото. 

Василий Николаевич Ксинтарис (1917 – 2004), родился в Та- 
ганроге. После окончания Московского планового института в 1940 го-
ду прибыл в Норильск. За короткий срок Василий Николаевич Ксинта-
рис прошел путь от рядового экономиста планового отдела Норильла- 
га  до  заместителя  директора  Норильского  горно-металлургического 
комбината. 

Норильский период для В.Н. Ксинтариса был самым памятным 
и самым важным: в эти годы он учится у таких организаторов метал-
лургического производства в Заполярье, как Завенягин, Панюков, Ло-
гинов. 

Во второй половине сороковых годов он руководил Дудинским 
портом и был начальником управления технического снабжения Но-
рильского комбината. В середине пятидесятых годов В.Н. Ксинтарис 
становится полным хозяином снабжения на Норильском комбинате – 

Ксинтарис Василий Николаевич: [О Почетном гражданине Тай- 
мыра, бывшем директоре Дудинского морского порта, ветеране Но-
рильского горно-металлургического комбината; Соболезнования] // За-
поляр. правда. – 2004. – 2 июня. – С.8. 
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1932 г. 

В 2007 г. исполняется также 
 

занятие населения – охота. Занимаются и промыслом пушнины (пе-
сец, волк, росомаха и др.) и полярной куропатки. Кроме того, здесь за-
готавливают рыбу (чир, сиг, голец, омуль, ряпушка, пелядь и др.). 

В окрестностях поселка постоянно находят останки мамонто- 
вой фауны. 

75 лет назад произошло вооруженное восстание 
аборигенного населения Авамского 

и Хатангского районов Таймыра. 
Литература 

Литература 
Лаптукова Н. Усть – Авам: страницы истории / Наталия Лапту- 

кова // Таймыр. – 1997. – 30 июля. – С.6. – (Архивной строкой). Языком документов: Материалы «кулацкого восстания» 1932 
года.  (Государственный  архив  Таймырского  национального  округа, 
1970 год.): [Публикуется впервые. Стиль и правописание того времени 
сохранены] // Дудинка. – 2003. – №1–2. – С.15–19. – (Летопись Таймы-
ра). 

Щукина Л. В родном поселке / Любовь Щукина // Таймыр. – 
1997. – 23 июля. – С.6. – (Усть-Аваму – 60 лет). 

1937 г. Трошев Ж. Таймырская трагедия: Историческая документаль- 
ная повесть. – М.: Слово, 1998. – 192с. 

70 лет со дня создания Научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Крайнего Севера. 

Журкина О. Кулацкое восстание на Таймыре. 30-е годы // Но- 
рильский мемориал. Вып.4. – Норильск, 1998. – С.19 – 21. 

История зарождения института своими корнями уходит в дале- 
кие 30-годы ХХ столетия, когда молодое советское государство, не-
смотря на колоссальные трудности, в число важнейших народно-
хозяйственных задач относит активное освоение Северного морского 
пути. 

В сферу деятельности Главного Управления Северного мор-
ского пути, образованного в 1932 г., входит и развитие сельского про-
мыслового хозяйства Крайнего Севера, посредством создания собст- 
венной продовольственной базы для промышленных центров Крайне- 
го Севера; содействия местным колхозам в производстве овощей, 
кормовых культур, широком развитии  животноводства, оленеводства 
и промыслового хозяйства; максимального усиления механизации 
производственных процессов сельского хозяйства и товарного рыбо-
ловства, пушного и зверобойного промысла. Исходя из этого, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР выносит специальное постановле-
ние «О мероприятиях по развитию сельского и промыслового хозяйст-
ва на Крайнем Севере» №797 от 17 мая 1937 года, которое предписы-
вает  организовать  в  течение   1938–1939 гг.  комплексный  научно-
исследовательский институт полярного земледелия, животноводства и 

Ващенко П. ЧП тридцать второго года // Сов. Таймыр. – 1991. – 
26 янв. – С.7; 29 янв. – С.4; 30 янв. – С.4. 

1937 г. 

70 лет со дня основания поселка Усть–Авам. 

В 1937 году центрами Зареченского кочевого Совета были кол- 
хозы «Пура», имени VIII съезда ВКП(б), объединенные затем в колхоз 
имени Калинина, образованный на станке Усть-Авам. Его председате-
лем был Х.З. Поротов, председателем кочевого Совета – А.Г.Щукин. В 
1937 году были впервые организованы нартенные Красные Чумы. 

Поселок Усть-Авам расположен к северо-востоку от Дудинки на 
реке Авам, в 10 км от впадения ее в Дудыпту. В поселке живет около 
500 человек, в основном нганасаны. 

Здесь построены современные типовые дома, рассчитанные на 
две-четыре  семьи,  отапливаются  дома  привозным  углем.  Основное 
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промыслового хозяйства с подчинением Главному Управлению Север- 
ного морского пути и размещением в г.Игарка. 

Такой институт был организован, но уже в Ленинграде. «Но-
вым» для института было только название, поскольку его кадровой и 
научной   базой   явились   несколько   отделов   Арктического   научно- 
исследовательского  института:  оленеводства,  экономики,  промысло- 
вой и рыбной биологии. Основной костяк сотрудников начал созда-
ваться еще ранее, в 1931 году, когда в системе Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) был организо-
ван Институт оленеводства. Ему были подотчетны все опытные стан-
ции по оленеводству, созданные в Ловозерском районе Мурманской 
области, Обдорске (ныне Салехард) и других районах Крайнего Севе-
ра. Затем все это было передано в Наркомзем РСФСР, а в 1934 г. – в 
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Друри, заложивший научные основы ведения оленеводства на Край- 
нем Севере и многие другие. 

Многие из них последовали за своим институтом из Ленинграда 
в Норильск, куда он был переведен в 1957 году постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 12 июня 1957 года. №598 и где обрел новое 
название  Научно-  исследовательский  институт  сельского  хозяйства 
Крайнего Севера (НИИСХ Крайнего Севера) с подчинением Министер-
ству сельского хозяйства РСФСР.  Распоряжением Совета Министров 
РСФСР от 25 ноября 1969 г. №2611-р институт передан в подчинение 
Сибирскому отделению ВАСХНИЛ. 

Структуру института, насчитывающего до 250 работников, со-
ставляли 7 научно-исследовательских отделов (оленеводства, биоло-
гии промысловых животных, ветеринарии, животноводства, растение- 
водства, экономики, научно-технической информации), в состав кото- 
рых  в  разное  время  входили  до  15  лабораторий,  а  также  опытно- 
конструкторское бюро. 

Основные направления деятельности института: разработка и 
совершенствование технологии северного оленеводства, звероводст-
ва; разработка мер профилактики и лечения заболеваний сельскохо- 
зяйственных животных; технология улучшения естественных кормовых 
угодий, совершенствование агротехнических приемов выращивания 
овощей и картофеля; совершенствование научно обоснованной сис-
темы ведения сельского и промыслового хозяйства Крайнего Севера. 

Созданные в институте прогрессивные технологии производст-
ва продукции сельского и промыслового хозяйства широко экспониро-
вались на ВДНХ СССР и международных выставках, свыше 10 из них 
удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей. 

В 1987 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за ре-
зультаты, достигнутые в исследовательской работе и научном обеспе-
чении сельскохозяйственного производства Крайнего Севера, институт 
награжден орденом «Знак Почета». 

В настоящее время в структуре института работают 2 крупных 
научно-исследовательских отдела: биологических ресурсов, ветерина-
рии и биотехнологии. 

В составе этих отделов функционируют 7 лабораторий: эконо-
мики, северного оленеводства, экологического мониторинга, биотех-
нологии, по борьбе с заболеваниями животных, биологической рекуль-
тивации и растениеводства, геоботанических исследований, а также 
группа агрозооанализа, научная библиотека. 

систему Главсевморпути, конкретно, – в Арктический научно- 
исследовательский институт. 

Тем не менее, правопреемником Института оленеводства не 
стали ни НИИ полярного земледелия, ни позже НИИСХ Крайнего Се-
вера, поэтому годом рождения организации официально признан 1937 
год. Возглавил институт Филипп Яковлевич Гульчак. 

В  декабре  1940  года  институт  был  передан 
РСФСР. 

Наркомзему 

В годы Великой Отечественной войны научно-исследователь- 
ский институт был эвакуирован в г.Ханты-Мансийск, где работы по 
сельскому и промысловому хозяйству были предельно сокращены. В 
ноябре  1945 г.  институт  вернулся  в  г.  Ленинград,  возвращаются  с 
фронтов Великой Отечественной сотрудники, возобновляется научная 
деятельность подразделений института и всей его сети, насчитываю-
щей 14 сельскохозяйственных опытных станций и 16 крупных опорных 
пунктов во всех основных регионах Крайнего Севера. 

Институтом издаются научные труды по сериям: «Советское 
оленеводство», «Оленеводство», «Промысловое хозяйство», «Расте-
ниеводство». Всего довоенные издания насчитывают 38 томов. В кол-
лективе института работали ученые, ставшие корифеями северной 
науки: кандидат сельскохозяйственных наук, лауреат Государственной 
(Сталинской) премии СССР Филипп Яковлевич Гульчак, первый дирек-
тор института; доктор биологических наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Государственной (Сталинской) премии СССР Влади-
мир Николаевич Андреев; кандидат сельскохозяйственных наук, лау-
реат  Государственной(Сталинской)  премии  СССР  Иван  Васильевич 
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Программа научно  исследовательских  работ института в ос-
новном направлена на изучение природных объектов, их рациональ-
ное использование и охрану. По-прежнему и даже более чем когда-
либо актуальны проблемы рационального использования ресурсов 
дикого северного оленя, их взаимоотношений с домашними оленями, 
сохранения и реконструкции оленьих пастбищ, а также вопросы воз-
рождения  отраслей  традиционного  природопользования,  поскольку 
при отсутствии пахотных земель и условий для огородничества они 
являются основной сферой приложения труда коренного населения. 
Институт работает над рядом программ практического приложения, 
которые связаны с озеленением городских территорий и биологиче-
ской рекультивацией нарушенных земель, ведет просветительскую 
деятельность через созданный совместно с заповедником «Путоран-
ский» Центр экологического просвещения, освещает свои научные 
достижения посредством участия в Международных и всероссийских 
конференциях и симпозиумах, а также через публикации в научных 
журналах и сборниках научных трудов. В его аспирантуре, за годы 
деятельности которой защищено свыше 180 кандидатских и 20 док-
торских диссертаций, сегодня обучаются 8 специалистов по 5 научным 
специальностям. 

В 2001 году институту присвоен статус Государственного науч- 
ного учреждения. 

И.Н. Пикулева 
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1937 г. 

70 лет со времени образования библиотеки 
поселка Волочанка. 

Библиотека-филиал №6 поселка Волочанка городского посе- 
ления Дудинка расположена в здании бывшего аэропорта. Это здание 
находится далеко от центра поселка, существуют проблемы с его ото-
плением и освещением. Несмотря на существующие трудности, биб-
лиотека продолжает обслуживать читателей. Фонд на момент откры-
тия библиотеки в 1937 году составлял 970 экз., сегодня ее фонд со-
ставляет более 13 тысяч экз., получает 15 наименований периодиче-
ских изданий. Читателями библиотеки являются 596 чел. Работает 
детский клуб «Всезнайка». 

Литература 

Заварзина В. Родом из тундры: [О библиотекаре пос. Волочан- 
ка Л.С.Порбиной] / В.Заварзина // Таймыр. – 1995. – 22 июня. – С.1. 

1937 г. Литература 

70 лет общественному дошкольному воспитанию в 
Норильске. 

Лайшев К.А. Скажи: «Халва!»: [Беседа с директором НИИСХ 
Крайнего Севера Касимом Анверовичем Лайшевым о научной дея-
тельности института / Беседовал Виктор Маскин; Фото Владимира Ма-
кушкина]  //  Заполяр.  правда. –  2006. –  11  марта. –  С.6. –  (Ресурсы 
Таймыра). 

Литература 

Софронова Т. Вместе с малышами – по ступенькам детства: 
Общественному дошкольному воспитанию в Норильске исполняется 
65 лет / Татьяна Софронова // Заполяр. вестн. – 2002. – 6 марта. – 
С.3. – (Юбилеи). 

Паспорт  организации:  [НИИСХ  Крайнего  Севера]  // 
Интеллектуальный потенциал. Вып.1. – СПб., 2004. – С.123. 

Таймыр: 
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1947 г. 

70 лет со времени образования типографии 
в Норильске. 

60 лет со времени образования Центральной 
детской библиотеки, г. Дудинка. 

Первое упоминание о детской библиотеке в архивных источни- 
ках датируется 1947 годом. А начиналось все с маленькой комнаты 
при Окружной библиотеке. 

Книжный фонд детской библиотеки насчитывал 4103 экземп- 
ляра. Количество читателей на 01.01.1952 г. составляло 340 человек. 
В отчете Окружного отдела культпросветработы записано, что детской 
библиотекой за 1952 год было проведено читательских конференций – 
3, организовано выставок – 7, проведено громких читок – 56, библио- 
графических обзоров – 19. «В библиотеке всегда чисто и уютно. Одним 
из недостатков в работе библиотеки является недостаточная площадь, 
нет отдельной комнаты для абонемента и читального зала, в резуль-
тате чего крайне недостаточно проводится массовая работа с деть-
ми». 

В 1950-х годах заведующими детской библиотеки были Лучки-
на и Шиманович (к сожалению, нам не известно ни имени, ни отчест-
ва). 

В 1960-е годы возглавляла библиотеку Эмма Ивановна Егоро- 
ва и находилась библиотека в одной из комнат Городского Дома куль-
туры. Много лет в детской библиотеке трудились замечательные спе-
циалисты такие, как Людмила Викторовна Медведева, Татьяна Ива-
новна Марчевская. 

В эти годы детская библиотека тесно сотрудничает с общеоб-
разовательными учреждениями, Домом культуры, с музыкальной шко-
лой. Традиционными стали проводимые библиотекой Недели детских 
книг, игры и викторины, читательские конференции и устные журналы. 
Велась систематическая работа по привлечению детей в библиотеку и 
внедрению новых методов их обслуживания. 

Вырастает одно поколение, на смену приходит другое. Детская 
библиотека стремится не утратить свои лучшие традиции. Уже много 
лет работают клубы «Эврика», «Юный краевед», «Тундровичок». 

Благодаря активному комплектованию книжного фонда он уве- 
личился с 4103 экз. до 24294экз. 

Мы с благодарностью вспоминаем Нину Савельевну Загика, 
которая руководила библиотекой в далекие 70-е годы, Валентину Ива- 

Литература 

Цуркан А. За женщин типографии и мужчин, которые носят их 
на руках!: [Юбилей норильской типографии] / Алла Цуркан; Фото Вла-
димира Бровкина // Заполяр. вестн. – 2002. – 20 марта. – С.3. – (Эхо 
праздника). 

Коллектив почетных и заслуженных: [Отмечены 26 работников 
предприятия-юбиляра,  норильской  типографии]  //  Заполяр.  вестн. – 
2002. – 16 марта. – С.3. 

Макарова А. «Это наша с тобой типография»: [К 65-летию ти- 
пографии «Норильского никеля»] / Алла Макарова // Заполяр. вестн. – 
2002. – 15 марта. – С.1. 

Семыкина О. Аня с Железнодорожной: [История норильской 
типографии и судьбы людей с ней связанных] / Ольга Семыкина // За- 
поляр. вестн. – 2002. – 9 марта. – С.4.: фото. – (Судьбы). 

1937 г. 

70 лет со времени образования 
деревообрабатывающего завода в Норильске. 

Литература 

Гудкова Л. Не бывает без дерева дома: [65-летие норильского 
деревообрабатывающего  завода]  /  Людмила  Гудкова 
вестн. – 2002. – 1 авг. – С.2. – (К Дню строителя). 

// Заполяр. 
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новну Сосновскую – 80-е годы, Елену Эдуардовну Джафарову – 90-е 
годы. Bce они были такие разные и по характеру, и по опыту работы, 
но, главное, что их объединяло – любовь к детям, любовь к самой биб-
лиотеке, любовь к своей профессии, ко всему тому, что в ней происхо-
дило. 

За это время библиотека многократно меняла свое местожи- 
тельство. С 1989 года библиотека находится по адресу ул. Горького 
49. Рос книжный фонд, составлялись каталоги, картотеки. Сегодня 
услугами библиотеки пользуются свыше 3000 тысяч читателей, кото-
рым выдается более 56000 тысяч экземпляров книг, газет и журналов. 
Большой выбор периодики, художественной литературы, богатый 
справочный фонд. Девиз библиотеки «Детская библиотека – путь де-
тей к познанию мира» 

Библиотека работает по программе «Каникулы в библиотеке». 
В рамках данной программы библиотекари предлагают юным читате-
лям конкурсы, познавательные игры, занимательные часы, игры – пу- 
тешествия. Несколько десятков лет длится сотрудничество с детьми 
из Окружного общества инвалидов «Надежда», с воспитанниками кор- 
рекционной школы – интернатом, с детскими садами, детским домом 
«Ромашка» и т.д. 

Одно из важнейших направлений массовой работы детской 
библиотеки – краеведческая работа. Библиотека способствует изуче-
нию детьми истории и культуры края, района, страны в целом. Наш 
округ многонационален и детские библиотекари рассказывают детям о 
культурном и историческом наследии народов Севера, используя при 
этом разные формы работы: урок – панорама, воображаемые экскур-
сии, краеведческие часы и т. д. Книжные выставки, музейные экспози-
ции, передвижные выставки народных умельцев дают детям пред-
ставление обо всем разнообразии краеведческих фондов. 

Стремясь к диалогу с читателями, библиотека изучает их инте-
ресы, организует целенаправленную работу с различными группами 
читателей. Более 5 лет библиотека работает по программе «Уроки 
детских классиков». С января 2006 г. открылась «Школа радостного 
чтения»: развитие навыков творческого чтения подростков 10–12 лет. 
Для того, чтобы помочь подростку научиться общаться, разобраться в 
проблемах, которые их волнуют, работает лекторий «Этика жизни», 
который собирает подростков на уроки нравственности. 

Составной частью работы библиотеки является воспитание 
информационной культуры у детей. Библиотека ведет работу по про-
грамме «Первые шаги в библиотеке», где широко используются инте- 
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ресные для детей игровые и конкурсные программы: «Жила была –
книга», «Живые картинки», «Что принес нам почтальон» и т. д. Со-
трудники библиотеки продолжают заниматься проблемой приобщения 
детей к чтению в союзе с родителями, используя при этом разные 
формы работы:  массовые и индивидуальные. Особое место в творче-
ском воспитании и развитии детей занимают литературные семейные 
праздники, Дни семьи, Дни матери, конкурсы. 

Не осталась в стороне и экологическая тема: любовь к своему 
краю, к родной природе. Популярны среди читателей такие мероприя-
тия, как «Турниры знатоков природы», «Мозаика тундры», экологиче-
ские сказки, конкурсы листовок «Чистый город – здоровый город», эко-
логические игры. 

При  детской  библиотеке  работает  видеосалон  «Волшебный 
мир экрана». Программа видеосалона предназначена для детей 
младшего школьного возраста. 

Гости и участники мероприятий библиотеки: знаменитые люди 
нашего города, ветераны войны и труда, поэты и писатели, люди раз-
ных профессий и увлечений. 

Мы надеемся, что наша библиотека еще долгие годы будет 
жить, развиваться и собирать под свое крыло новые поколения юных 
читателей. 

Т. К. Чалкина 

Литература 

Лизунов В. Такая планида – быть на виду: Твои люди, Таймыр: 
[Жизнь и деятельность заведующей Центральной городской детской 
библиотеки Тамары Константиновны Чалкиной] / Владимир Лизунов; 
Фото Дениса Кожевникова // Таймыр. – 2005. – 25 авг. – С.5. – (Жизнь). 

Чалкина  Т.  Семья  и  библиотека  /  Т.Чалкина  //  Таймыр. – 
2004. – 1 июля. – С.6. – (Культура). 

Чалкина Т. Дом окнами в детство: [Центральная детская биб- 
лиотека Дудинки] / Т.Чалкина // Таймыр. – 2002. – 4 дек. – С.7. 
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В 2007 г. исполняется также 
 

1957 г. 

В 2007 г. исполняется также 
 

1987 г. 
 

20 лет назад была создана общественная организация 
Таймырский союз ветеранов Афганистана. 50 лет со времени образования детской городской 

больницы, г. Норильск. 
В 1987 году под эгидой окружного комитета комсомола на Тай- 

мыре  была  создана  общественная  организация –  Таймырский  союз 
ветеранов Афганистана. С началом боевых действий в Чечне и Абха-
зии в 1998 году организацию реорганизуют в Таймырский союз вете-
ранов войн и военной службы. В организации на 1 июня 2005 г. насчи-
тывалось 240 участников боевых действий. 

Главным направлением деятельности является военно- 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для повыше-
ния уровня патриотизма у молодежи администрацией округа создан 
военно-спортивный лагерь на 26-м километре, работающий в две сме-
ны, где участники боевых действий принимают самое непосредствен-
ное участие. Члены организации проводят встречи со школьниками 
города, студентами Таймырского колледжа. 

Другими направлениями деятельности организации являются 
помощь инвалидам и участникам боевых действий, оказавшимся в 
трудном жизненном положении, а также защита прав и интересов уча- 
стников боевых действий в органах власти. 

Литература 

Скипина  Е.  Доктора  из  страны  Детства:  [Детская  городская 
больница] / Елена Скипина; Фото Николая Щипко // Заполяр. вестн. – 
2002. – 13 нояб. – С.3. – (Юбилеи). 

Скипина Е. 45 – восхитительный диагноз: [Детской городской 
больнице – 45 лет] / Елена Скипина; Фото Николая Щипко // Заполяр. 
вестн. – 2002. – 11 нояб. – С.3. – (Эхо праздника). 

1977 г. 

30 лет назад ледокольный флот пополнился новым 
арктическим ледоколом «Капитан Сорокин». 

Литература 
Литература Симутин С. Молодежь должна знать, что такое Родина: Союз 

ветеранов войн и военной службы встретился с молодежью: [Беседа с 
Сергеем Анатольевичем Симутиным о деятельности организации / Бе-
седовала  Наталья  Колупаева]  //  Таймыр. –  2005. –  1  июня. –  С.7. –
(Родной край). 

Лихов А. Из биографии ледокола / Алексей Лихов // Сов. Тай- 
мыр. – 1992. – 25 нояб. – С.1. – (Нужен Северу). 

Морские  суда  для  Арктики  // 
1982. – С.118–119. 

Летопись Севера. – Т.10. – М., 

1987 г. 
 

20 лет Норильскому педагогическому училищу. 

Литература 

Скипина Е. Пятнадцать лет спустя: [Норильскому педагогиче- 
скому училищу – 15 лет] / Елена Скипина; Фото Николая Щипко // За- 
поляр. вестн. – 2002. – 27 нояб. – С.3. – (Эхо праздника). 
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Ежегодно на Таймыре празднуют Вспомогательные указатели 

Для   облегчения   поиска   необходимых   сведений   Календарь 
снабжен вспомогательными указателями: «Указателем организаций и 
памятников», «Именным указателем», «Географическим указателем». 

Во вспомогательном «Указателе организаций и памятников» от-
ражаются учреждения, организации, памятники, выступающие в качест-
ве персоналий – объекта информации в Календаре памятных дат. На- 
звание коллектива либо объекта, как правило, содержит указания на 
территориальную принадлежность. 

«Именной указатель» включает имена отраженных в Календаре 
лиц (персоналий). 

Вспомогательный  «Географический  указатель»  отражает  гео- 
графические объекты (административно-территориальные, историко-
географические, геологические и физико-географические), которым по-
священы материалы, учтенные в данном выпуске Календаря. 

Названия географических объектов, как правило, приводятся в 
указателе в тех формулировках, в каких они даны в Календаре. В ряде 
случаев географические рубрики пополнены поясняющими словами. 

Все рубрики в указателях располагаются в алфавите наимено-
ваний (организаций, фамилий, географических объектов), рядом указы-
ваются страницы. 

Ежегодно на Таймыре празднуют: 

• День оленевода – апрель 

• День города Дудинки – второе воскресенье 
июля 

• День рыбака – июль (отмечается с 1965 года) 

• День города Норильска – третье воскре- 
сенье июля; 

• День металлурга – третье воскресенье 
июля; 

• Международный День коренных народов 
мира – 9 августа (отмечается с 1995 года по 
решению ООН) 

Указатель организаций и памятников 

Аптека, первая на Таймыре, г. Дудинка (1932)    61 
«Белоснежка», детский сад, г. Дудинка (1987)     15 
Библиотека, поселок Волочанка (1937)    99 
«Визави», студия спортивно – бального танца, г. Дудинка (1992)    8 
Геологический музей, г. Норильск (1942)    9 
Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) (1932)    84 
Деревообрабатывающий завод, г. Норильск (1937)    100 
Детская городская больница, г. Норильск (1957)     104 
«Капитан Сорокин», арктический ледокол (1977)   104 

Кирпичный завод, первый, г. Норильск (1937)    49 

- - 
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Вспомогательные указатели 

Малый металлургический завод, первый электролитный 
Никель, г. Норильск (1942)  21 

Вспомогательные указатели 

Именной указатель 
Массовая библиотека им. А.С.Пушкина, г. Норильск (1942)   90 
Мемориальный паровоз в честь строителей первых узкоколеек 
в Норильском районе, р. Амбарная (1992)   45 

Альбанов В.И.   33 
Амундсен Р.  39 

Мессояхское газовое месторождение, первый газовый 
фонтан (1967)   14 

Барболина А.А.   82 
Бариев Ю.А.    88 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Крайнего Севера, г. Норильск (1937)   68; 95 

Болин С.П.   81 
Годлевский М.Н.   91 

Нижне-Енисейская нефтегазоразведочная экспедиция (1967)   18 Добжанская О.Э.   34 
Норильская станция переливания крови (1967)    49 Дюкарева А.И.   20 
Норильская ТЭЦ, первая турбина (1942)   84 Емельянцев Т.М.   35 
Норильский никелевый завод (1942)    13 Заварзина В.Г.  72 
Норильское педагогическое училище (1987)   105 Кантария В.Б.   65 
«Норильскшахтстрой», трест (1972)   19 Киргизова П.П.  69 
Отдельный Арктический погранотряд (1967)   32 Коломейцев Н.Н.   89 
«Портовик», комплекс спортивно-культурных сооружений 
Дудинского морского порта (1992)    31 

Корюков А.В.   43 
Ксинтарис В.Н.   92 

Противотуберкулезный диспансер, окружной, г. Дудинка (1957)   40 Лабанаускас К.И.  41 
ПТУ №104, филиал Замятинского СПТУ №6, г. Дудинка (1982)  63 Левенко А.В.    61 
Профессиональный лицей №17 г. Норильск (1957)    74 Лайшев К.А.   68 
«Севморпуть», атомный лихтеровоз (1992)   25 Морозов С.Н.   64 
«Советский Таймыр», окружная газета, г. Дудинка (1932)   37 Норденшельд Э.   75 
Таймырская окружная библиотека, Интернет-кабинет, 
г. Дудинка (2002)   87 

Павлова З.Н.   16 
Попов А.А.   74 

Таймырский окружной архив, г. Дудинка (1937)   59 Прончищев В.В.  60 
Таймырский окружной краеведческий музей, г. Дудинка (1937)   55 Росляков В.Б.   44 
Таймырский окружной краеведческий музей, научная библиотека, 
г. Дудинка (1937)   58 

Седов Г.Я.   26 
Синюткин А.А.   28 

Таймырский союз ветеранов Афганистана, общественная 
организация, г. Дудинка (1987)   104 

Слижевич А.Б.   86 
Федосеева Д.И.   29 

Типография, г. Норильск (1937)    100 Челюскин С.И.   27 
Центр детского творчества, г. Норильск (1952)   _31 Шевцов Н.П.    6 
Центр детского творчества «Юность», г. Дудинка (1947)   _80 Шмидт Ф.Б.    79 
Центральная детская библиотека, г. Дудинка (1947)    101 Эйснер В.И.   5 
Школа № 3, средняя, г. Дудинка (1972)    70 Ямкин Е.М.  66 
Школа № 4 средняя, г. Дудинка (1982)   52 Яптунэ Р.П.   10 
Школа-интернат № 6, коррекционная, г. Дудинка (1972)  54 
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Вспомогательные указатели Содержание 

Географический указатель 

Авамский р-н   94 От составителей   4 Амбарная, река   45 
Арктика   26, 32,33,35,39, 
  60,75,89,104 Январь 

60 лет со дня рождения В.И. Эйснера, таймырского литератора (1947)    5 Волочанка, поселок, (Дудинский р-н)  99 
Главсевморпуть   84 70 лет со дня рождения Н.П.Шевцова, Почетного гражданина Таймыра 

(1937).    6 Диксон, остров   50 
Диксонский р-н  22 15 лет студии спортивно – бального танца «Визави», г. Дудинка (1992)   8 

65 лет назад в поселке Норильске был организован небольшой 
геологический музей (1942)   9 

Дудинка, город   8, 15, 40, 46, 52, 
  54, 55, 58, 59, 61, 
  63,70,80,82,101 

Дудинка – Норильск, ж.д.   30 Февраль 
55 лет со дня рождения Р.П. Яптунэ, таймырского тележурналиста (1952)     10 Дудинский морской порт   25,31 

Кайеркан, город   78 80 лет назад был образован Хатангский район (1927)   11 
Мессояхское газовое месторождение   14 65 лет назад вступил в строй Норильский никелевый завод (1942)   13 
Нижне-Енисейская нефтегазоразведочная 
экспедиция   18 Март 

40 лет назад пущен первый газовый фонтан на Мессояхском 
газовом месторождении (1967)   14 

Норильск, город   9,13,19,21,31 
  49,68, 74,84,88 

20 лет со дня образования в Дудинке детского сада «Белоснежка» (1987)     15   90–92, 95,99, 
55 лет со дня рождения З.Н. Павловой, Почетного гражданина 
Хатангского района, Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации (1952)  16 

  100,104,105 
Норильский р-н   45 
Таймыр, округ   5,6,10,20,28,29, 
  34,35,37,40,41, 
  43,55,58,59,61, Апрель 

40 лет назад была образована Нижне-Енисейская 
нефтегазоразведочная экспедиция (1967)    18 

  64–66,72,81,86, 
  87,92,104,105 

Талнах, город  76 35 лет назад был образован трест «Норильскшахтстрой» (1972).   19 
Усть-Авам, поселок, (Дудинский р-н)   94 65 лет со дня рождения А.И. Дюкаревой, Почетного гражданина Таймыра, 

ветерана труда, отличника народного просвещения (1942)   20 Хатангский р-н   11,16,69,94 
65 лет назад на Малом металлургическом заводе был получен первый 
электролитный никель (1942)   21 

Челюскин, мыс  27 

50 лет со дня образования Диксонского района (1957)    22 
15 лет назад в Дудинский морской порт впервые пришел атомный 
лихтеровоз «Севморпуть» (1992)   25 
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Содержание Содержание 

Май 
130 лет со дня рождения Г.Я.Седова, гидрографа, исследователя Арктики 
(1877)   26 

Август 
70 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого кирпичного 
завода Норильска (1937)   49 

265 лет со времени открытия мыса Челюскина (1742)   27 40 лет назад организована Норильская станция 
переливания крови (1967)   49 85 лет со дня рождения А.А. Синюткина, Почетного гражданина 

Таймыра (1922)  28 65 лет со времени героической обороны о. Диксон (1942)  50 
75 лет со дня рождения Д. И.Федосеевой, Почетного 
гражданина Таймыра(1932)   29 
70 лет назад было закончено строительство железной дороги Дудинка– 
Норильск (1937)   30 

Сентябрь 
25 лет со дня открытия Дудинской средней школы № 4 (1982)   52 

55 лет Центру детского творчества, г. Норильск (1952)   31 35 лет назад была образована Дудинская коррекционная 
школа-интернат № 6 (1972)   54 15 лет назад был организован комплекс спортивно-культурных сооружений 

«Портовик» Дудинского морского порта (1992)   31 70 лет Таймырскому окружному краеведческому музею (1937)   55 
40 лет Отдельному Арктическому погранотряду (1967)   32 70 лет Научной библиотеке Таймырского окружного краеведческого 

музея (1937).    58 
70 лет назад был организован Таймырский окружной архив (1937)   59 

Июнь 
125 лет со дня рождения В.И. Альбанова, гидрографа, 
исследователя Арктики (1882)    33 

305 лет со дня рождения В.В. Прончищева, участника Великой 
Северной экспедиции, исследователя Арктики (1702)   60 
75 лет назад в Дудинке была открыта первая на Таймыре аптека (1932)   61 

40 лет со дня рождения О.Э. Добжанской, кандидата искусствоведения, 
специалиста в области музыкальной этнографии 
народов Таймыра (1967)   34 

55 лет со дня рождения А.В. Левенко, таймырского литератора, 
журналиста (1952)   61 
25 лет назад в г. Дудинке был создан филиал Замятинского СПТУ №6 
(ПТУ №104) (1982)   63 105 лет со дня рождения Т.М. Емельянцева, геолога, исследователя 

Арктики, открывателя месторождения нефти на Таймыре (1902)  35 

Октябрь 
60 лет со дня рождения С.Н. Морозова, таймырского художника (1947)   64 Июль 

75 лет назад вышел в свет первый номер окружной газеты 
«Советский Таймыр» (1932)    37 

30 лет назад с принятием новой Конституции СССР Таймыр стал 
автономным округом (1977)  65 

135 лет со дня рождения Руала Амундсена, норвежского полярного 
исследователя (1872)  39 

55 лет со дня рождения В.Б. Кантария, таймырского литератора (1952)   65 
60 лет со дня рождения Е.М. Ямкина, Почетного гражданина Таймыра 
(1947)    66 50 лет окружному противотуберкулезному диспансеру (1957)   40 

65 лет со дня рождения К.И. Лабанаускаса, таймырского этнографа, 
фольклориста, языковеда (1942)    41 

50 лет со дня рождения К.А. Лайшева, доктора ветеринарных наук, директора 
НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера (1957)   68 

65 лет со дня рождения А.В. Корюкова, таймырского самобытного 
композитора, Заслуженного работника культуры (1942)   43 

75 лет со дня рождения П.П. Киргизовой, Почетного гражданина 
Хатангского района (1932)   69 

55 лет со дня рождения В.Б. Рослякова, художника (1952)   44 
15 лет назад, у моста через р. Амбарная установили мемориальный 
паровоз в честь строителей первых узкоколеек в Норильском районе (1992) 45 
340 лет столице Таймыра городу Дудинке (1667)   46 

Ноябрь 
35 лет со дня открытия Дудинской средней школы № 3 (1972)   70 
60 лет со дня рождения В.Г. Заварзиной, таймырского литератора, 
журналиста (1947)   72 
105 лет со дня рождения А.А. Попова, ученого, этнографа-сибиреведа, 
фольклориста (1902)   74 
50 лет профессиональному лицею №17 г. Норильска (1957)   74 
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Содержание Содержание 

175 лет со дня рождения Э. Норденшельда, шведского 
исследователя Арктики (1832)    75 

70 лет со времени образования деревообрабатывающего завода 
в Норильске (1937)   100 

25 лет назад рабочий поселок Талнах получил статус города (1982)  76 60 лет со времени образования Центральной детской библиотеки, г. Дудинка 
(1947).  _101 25 лет назад рабочий поселок Кайеркан получил статус города (1982)   787 

175 лет со дня рождения Ф.Б. Шмидта, русского геолога, 
палеонтолога и ботаника (1832)   79 

50 лет со времени образования детской городской больницы, 
г. Норильск (1957)  104 

60 лет Центру детского творчества «Юность», г. Дудинка (1947)   80 30 лет назад ледокольный флот пополнился новым арктическим 
ледоколом «Капитан Сорокин» (1977)   104 
20 лет назад была создана общественная организация Таймырский 
союз ветеранов Афганистана (1987)    105 Декабрь 

80 лет со дня рождения С.П. Болина, Почетного гражданина 
Таймыра (1927)  81 

20 лет Норильскому педагогическому училищу (1987)   105 

60 лет со дня рождения А.А. Барболиной, Почетного гражданина 
г. Дудинки, Кандидата педагогических наук, автора картинного 
долганского словаря (1947)   82 

Ежегодно на Таймыре празднуют 
Ежегодно на Таймыре празднуют   106 

65 лет назад вступила в строй первая турбина норильской ТЭЦ (1942).  _84 
75 лет со дня принятия Постановления Совнаркома СССР об организации 
Главсевморпути (1932)   84 Вспомогательные указатели 50 лет со дня рождения А.Б. Слижевича, таймырского литератора (1957)     86
5 лет назад в Таймырской окружной библиотеке состоялось 
открытие Интернет-кабинета (2002)   87 Указатель организаций и памятников  107 

Именной указатель  109 60 лет со дня рождения Ю.А. Бариева, норильского поэта, 
Почетного гражданина г. Норильска (1947)   88 Географический указатель   110 
140 лет со дня рождения Н.Н. Коломейцева, вице-адмирала, исследователя 
Арктики (1867).  89 
65 лет со времени образования массовой библиотеки им. А.С.Пушкина 
г. Норильска (1942)  90 

В 2007 г. исполняется также: 

105 лет со дня рождения М.Н. Годлевского, выдающегося 
исследователя норильских рудных месторождений (1902)   91 
90 лет со дня рождения В.Н. Ксинтариса, Почетного гражданина 
Таймыра, ветерана Норильскснаба, Норильского комбината (1917)   92 
75 лет назад произошло вооруженное восстание аборигенного населения 
Авамского и Хатангского районов Таймыра (1932)   94 
70 лет со дня основания поселка Усть-Авам (1937)   94 
70 лет со дня создания Научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Крайнего Севера (1937)   95 
70 лет со времени образования библиотеки поселка Волочанка (1937)    99 
70 лет общественному дошкольному воспитанию в Норильске (1937)    99 
70 лет со времени образования типографии в Норильске (1937)   100 
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