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В 2020 г. Кузбасский государственный технический университет (Куз-

ГТУ) отметил 70-тилетний юбилей. В 2021 г. исполнилось также 70 лет со дня 

образования шахтостроительного факультета КузГТУ, который возник вслед за 

горным. Дата его образования – 20 октября 1951 г. [Кузбасский государствен-

ный технический университет, 2010, с. 18]. В связи с этим важным событием 

уместно вспомнить деканов шахтостроительного факультета Кемеровского 

горного института (1951 – 1965 гг.). 

Первым деканом шахтостроительного факультета Кемеровского Горного 

института являлся Юрий Петрович Виноградов. Он родился в 1917 г. в 

г. Казани, в учительской семье. После революции его мать сначала работала 

учительницей, затем стала домохозяйкой. Отец всю жизнь занимался препода-

вательской деятельностью и в последние годы жизни также работал в Кемеров-

ском Горном Институте [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 3]. Сразу 

же после образования КГУ отец Юрия Петровича,  П. В.  Виноградов, некото-

рое время даже являлся и.о. зав. кафедрой высшей математики [Кузбасский го-

сударственный технический университет, 2010, с. 16]. 

Когда Юрий учился в школе, вся его семья переехала в г. Кемерово. В 

1934 г. Юрий Петрович закончил 9-ый класс и приступил к работе в Кемеров-

ском горном техникуме лаборантом физического и химического кабинетов. По-

сле окончания Кемеровского горного рабфака он в 1935 г. поступил в Казан-
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ский государственный университет на физико-математический факультет. В 

1941 г., окончив университет, он был направлен по распределению в 

г. Кемерово на преподавательскую работу [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 127. л. 3]. 

В годы Великой Отечественной войны работал преподавателем матема-

тики и физики в школе № 16, а затем в мужской средней школе № 24. Одно-

временно с этим в 1943 г. читал лекции по теоретической механике в химико-

технологическом институте. С сентября 1944 г. по июнь 1945 г. работал препо-

давателем математики Кемеровского горного техникума [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 1]. После окончания Великой Отечественной вой-

ны с июня 1945 г. по июнь 1948 г. обучался в аспирантуре при кафедре матема-

тики Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева [Архив 

КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 5]. 

После окончания аспирантуры был направлен в Томский политехниче-

ский институт, где проработал на кафедре высшей математики с сентября 

1948 г. по 20 января 1951 г. в должности сначала ассистента, а затем старшего 

преподавателя. В этот период в основном читал лекции и вел практические за-

нятия на факультете обогащения и брикетирования углей. За это время 

Ю. П. Виноградов обнаружил хорошую теоретическую подготовку, необходи-

мую для преподавания математики в вузе. Одновременно с этим Юрий Петро-

вич принимал активное участие в общественной жизни ТПИ, являясь руководи-

телем шахматно-шашечной секции вуза [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 127. л. 4]. Это увлечение осталось у него на всю жизнь. Уже работая в КГИ, 

Юрий Петрович являлся членом сборной команды шахматистов Кузбасса [Ар-

хив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 25]. 

5 апреля 1950 г. Ю. П. Виноградов после защиты в Томском государст-

венном университете кандидатской диссертации на тему «О фильтрации тяже-

лой жидкости со свободной поверхностью» стал кандидатом физико-

математических наук [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 6]. 
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13 декабря 1950 г. кандидат физико-математических наук 

Ю. П. Виноградов приказом министра высшего образования СССР был переве-

ден из Томского политехнического института в Кемеровский горный институт 

и 20 января 1951 г. назначен и.о. зав. кафедрой высшей математики КГИ [Ар-

хив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 9]. 

В период образования Кемеровский горный институт испытывал серьез-

ный недостаток в специалистах. Именно поэтому сразу же после образования 

шахтостроительного факультета (сначала он назывался строительно-

механический, затем шахтостроительно-механический) одним из кандидатов в 

деканы стал Ю. П. Виноградов. Приказом по главному управлению горно-

металлургических вузов Министерства высшего образования СССР от 15 марта 

1952 г. Юрий Петрович Виноградов был назначен деканом строительно-

механического факультета [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 14]. 

Этот факультет был выделен из горного, и к нему отошли 6 кафедр: основ мар-

ксизма-ленинизма и политэкономии, физики, общей химии, высшей математи-

ки и теоретической механики, общей и горной электротехники, физвоспитания 

и спорта [Кузбасский государственный технический университет, 2010, с. 18]. 

16 мая 1953 г. Ю. П. Виноградов был утвержден в ученом звании доцента 

по кафедре высшей математики [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. 

л. 23]. Также Ю. П. Виноградов являлся членом Совета института, в который 

входили наиболее компетентные ученые и производственники КГИ [Кузбас-

ский государственный технический университет, 2010, с. 18].  

Однако деканом шахтостроительного факультета Ю. П. Виноградов яв-

лялся недолго. 19 января 1955 г. в связи с болезнью Ю. П. Виноградов оставил 

должность, а новым деканом шахтостроительного факультета был назначен 

А. Н. Кулибаба [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 127. л. 33]. После ухода с 

поста декана Ю. П. Виноградов продолжал оставаться зав. кафедрой высшей 

математики. В июле 1958 г. он уволился из КГИ и был избран на должность до-
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цента Дальневосточного университета [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 127. л. 53]. 

После Ю. П. Виноградова деканом шахтостроительного факультета на 

короткое время стал Андрей Николаевич Кулибаба. Он родился 15 октября 

1899 г. на станции Чертково Юго-восточной железной дороги (сейчас это Рос-

товская область), в семье железнодорожника. Его отец проработал 62 года на 

железнодорожном транспорте, пока не умер в 1953 г. [Архив КузГТУ. Ф. № Р-

989. Оп. 1. Д. 1525. л. 3]. 

С 1912 г. по 1919 г. А. Н. Кулибаба учился в Бердянском реальном учи-

лище, где получил общее образование. С 1920 г. по 1928 г. заочно обучался в 

Днепропетровском горном институте по специальности «Разработка месторож-

дений полезных ископаемых». Его он закончил с отличием и получил квалифи-

кацию горного инженера. Одновременно для расширения знаний по транспорт-

ным вопросам и механизации с 1925 г. по 1928 г. А. Н. Кулибаба заочно окон-

чил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по 

специальности «Промышленный транспорт» [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 1525. л. 1, 3]. 

Во время обучения в институте А. Н. Кулибаба работал. С февраля 1920 г. 

по август 1922 г. он был преподавателем математики, а с августа 1922 г. по но-

ябрь 1924 г. – электротехником службы электротехники и связи Сталинской 

железной дороги в Днепропетровске [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 1525. л. 1]. 

Следующий важный период жизнедеятельности Андрея Николаевича 

связан с угольной отраслью. С марта 1927 г. по февраль 1929 г. он работал на-

чальником участка и главным инженером шахты Дзержинского рудника в 

г. Дзержинске Сталинской области. С февраля 1929 г. по апрель 1937 г. работал 

главным инженером проектов, заместителем главного инженера «Шахтостроя» 

«Кузбассугля» Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП) в г. 

Томске (1929 – 1933 гг.), в г. Новосибирске (1933 – 1937 гг.) [Архив КузГТУ. 
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Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1525. л. 1]. Под непосредственным руководством 

А. Н. Кулибабы была спроектирована и построена одна из самым современных 

на тот момент шахт – крупнейшая шахта СССР им. С. М. Кирова [Дерю-

шев А. В., Першин В. В., 2006, с. 348]. 

В это же время он начал заниматься преподавательской деятельностью. С 

октября 1929 г. по июль 1933 г. по совместительству работал доцентом и заве-

дующим кафедрой рудничного транспорта в Томском политехническом инсти-

туте им. С. М. Кирова [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 347]. 

В 1937 г. по приказу НКТП А. Н. Кулибаба был направлен в Казахский 

горно-металлургический институт (КазГМИ) в Алма-Ате на должность заве-

дующего кафедрой рудничного транспорта. В этой должности он проработал до 

1949 г. С 1949 г. по 1953 г. работал доцентом объединенной кафедры горноза-

водского транспорта и горной механики КазГМИ. Одновременно в 1937 – 1938 

гг. Андрей Николаевич по совместительству работал зам. директора по учебной 

и научной работе КазГМИ. В 1938 – 1939 гг. и в 1951 – 1952 гг. был деканом 

горного факультета КазГМИ. В 1942 – 1951 гг. по совместительству работал 

начальником НИС КазГМИ [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 347]. Реше-

нием ВАК СССР от 17 марта 1939 г. А. Н. Кулибаба утвержден в ученом звании 

доцента по кафедре рудничного транспорта [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 1525. л. 25]. 

В годы Великой Отечественной войны А. Н. Кулибаба активно участво-

вал в разработке и организации научно-технических мероприятий по мобилиза-

ции природных ресурсов Казахстана для нужд обороны и по улучшению и ра-

ционализации технологических процессов, а также действующих предприятий 

республики. За проведение научно-исследовательских работ и подготовку вы-

сококвалифицированных специалистов приказом Народного Комиссара цвет-

ной металлургии СССР от 13.01.1945 г. он награжден знаком «Отличник социа-

листического соревнования цветной металлургии» [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 1525. л. 2]. В 1945 г. Верховный Совет СССР присвоил ему медаль «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» [Дерю-

шев А. В., Першин В. В., 2006, с. 348]. 

С 22 октября 1953 г. А. Н.  Кулибаба переведен в Кемеровский Горный 

институт на должность доцента и заведующего кафедрой проведения и крепле-

ния горных выработок [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1525. л. 30]. В пе-

риод работы в КГИ он читал студентам лекции по курсу рудничного транспор-

та, был руководителем курсового и дипломного проектирования, вел научно-

исследовательскую работу [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 348]. 

18 февраля 1955 г. А. Н. Кулибаба стал деканом шахтостроительного фа-

культета вместо Ю. П. Виноградова [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 1525. л. 33]. Однако в этой должности он пробыл недолго. 17 ноября 1955 г. 

приказом по Министерству высшего образования А. Н. Кулибаба был назначен 

заместителем директора Кемеровского горного института по учебной и науч-

ной работе [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1525. л. 35]. В связи с этим 6 

декабря 1955 г. А. Н. Кулибаба был освобожден от должности декана шахто-

строительного факультета. 

После прекращения работы в должности декана шахтостроительного фа-

культета А. И. Кулибаба еще не один год работал в Кемеровском горном инсти-

туте. С 25 ноября 1955 г. по январь 1961 г. исполнял обязанности заместителя 

директора по учебной и научной работе КемГИ. В августе 1957  г. он был ут-

вержден Главгорметвузом МВО СССР в должности профессора и заведующего 

кафедрой строительства горных предприятий. С мая 1958 г. по октябрь 1962 г. 

А. Н. Кулибаба исполнял обязанности заведующего кафедрой горных машин и 

рудничного транспорта. С октября 1962 г. по август 1965 г. работал доцентом 

этой же кафедры. 1 сентября 1965 г. Андрей Николаевич Кулибаба ушел на за-

служенный отдых [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 347-348]. 

6 декабря 1955 г. вместо А. Н. Кулибабы новым деканом шахтострои-

тельного факультета был назначен Евгений Иванович Тростенцов [Архив Куз-

ГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1525. л. 37]. 
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Евгений Иванович Тростенцов родился 27 декабря в г. Канске Енисей-

ской губернии, в семье железнодорожника. С 1911 г. по 1918 г. учился в на-

чальном и городском училище г. Кабанска Иркутской области. С 1919 г. по 

1921 г. работал чертежником в Кабанской инженерно-технической конторе. В 

1921 г. был командирован на учебу на рабфак Иркутского государственного 

университета, который закончил в 1923 г. [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 941. л. 3]. 

В 1923 – 1929 гг. Е. И. Тростенцов обучался в Томском технологическом 

институте по специальности «Разработка угольных месторождений» и после 

его окончания получил квалификацию горного инженера. С 1929 г. по 1932 г. 

работал чертежником, проектировщиком, ответственным исполнителем проек-

та в Гипрошахте (Государственный институт по проектированию шахтного 

строительства в каменноугольной промышленности) г. Томска [Дерюшев А. В., 

Першин В. В., 2006, с. 440]. 

В 1932 г. Е. И. Тростенцов переехал на работу в г. Прокопьевск, где за-

нимался строительством шахт. С 1932 г. по 1937 г. он занимал должность на-

чальника участка, главного инженера строительства шахт 7, 9, начальника про-

изводственного отдела Рудоуправления, начальника отдела капитальных работ 

треста «Прокопуголь» [Дерюшев А.  В., Першин В. В., 2006, с. 440]. 

С 1937 г. по 1941 г. Е. И. Тростенцов работал в г. Новосибирске в тресте 

«Кузбассшахтострой» сначала заместителем начальника, а затем начальником 

технического отдела [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 941. л. 3]. 

В годы Великой Отечественной войны (с 1941 г. по 1945 г.) 

Е. И. Тростенцов работал главным инженером строительного управления тре-

ста «Кузбассшахтострой» в г. Прокопьевске [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 941. л. 1]. За доблестный труд в годы войны он был награжден двумя орде-

нами Ленина, орденом Трудового Красного знамени, медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «За трудовую доблесть» [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 440]. 
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После окончания Великой Отечественной войны в 1945 г. 

Е. И. Тростенцов  был назначен главным инженером треста «Кемеровошахто-

строй». В этой должности он пробыл до 1952 г., а 23 апреля 1952 г. был назна-

чен главным инженером комбината «Кузбассшахтострой» [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 941. л. 15]. 

7 апреля 1955 г. Е. И. Тростенцов приказом министра угольной промыш-

ленности СССР был освобожден от должности в комбинате и переведен на ра-

боту в Кемеровский горный институт на должность заведующего кафедрой 

проведения и крепления горных выработок [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 941. л. 31]. 6 декабря 1955 г. после освобождения от должности А. Н. Кули-

бабы Е. И. Тростенцов был назначен исполняющим обязанности декана шахто-

строительного факультета [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 941. л. 45].  

3 апреля 1956 г. Е. И. Тростенцов был утвержден ВАК СССР в звании 

профессора по кафедре проведения и крепления горных выработок [Архив 

КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 941. л. 48]. 

В должности декана шахтостроительного факультета Евгений Иванович 

Тростенцов пробыл совсем недолго. 26 декабря 1956 г. он скоропостижно скон-

чался на 54-ом году жизни [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 941. л. 55]. 

После его смерти новым деканом был назначен Г. Е. Терентьев. 

Георгий Евгеньевич Терентьев родился в г. Дзауджикау (современный 

Владикавказ) 23 мая 1918 г., в семье служащих городского телеграфа. Через не-

которое время после развода с отцом мать с Георгием переехала в г. Грозный. 

Именно здесь в 1938 г. он закончил среднюю школу [Архив КузГТУ. Ф. № Р-

989. Оп. 1. Д. 7212. л. 3].  

После окончания школы в сентябре 1938 г. Г. Е. Терентьев поступил 

учиться в Московский геолого-разведочный институт им. С. Орджоникидзе. 

После начала Великой Отечественной войны в октябре 1941 г. поступил добро-

вольцем в армию. До августа 1943 г. воевал на Западном, а затем на Северо-

Западном фронте. Был командиром отделения в составе 130-ой стрелковой ди-
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визии. За это время Г. Е. Терентьев был ранен, после чего возвратился в строй 

[Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 3]. 

С августа 1943 г. по февраль 1944 г. Г. Е. Терентьев обучался на курсах 

военных переводчиков при Военном институте иностранных языков Красной 

Армии. После окончания курсов до декабря 1944 г. служил военным перево-

дчиком в 11-ой гвардейской воздушно-десантной бригаде, преобразованной за-

тем в 346-ой гвардейский стрелковый полк 104-ой гвардейской стрелковой ди-

визии. В составе 3-го Украинского фронта Г. Е. Терентьев участвовал в осво-

бождении от немецко-фашистских захватчиков Венгрии, Австрии, Чехослова-

кии [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 3]. За участие в боевых дей-

ствиях Г. Е. Терентьев награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Вены» 

[Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 3]. 

С июня 1945 г. по январь 1946 г. Г. Е. Терентьев находился в Венгрии в 

составе оккупационной армии Центральной группы войск. После этого в январе 

1946 г. часть была переведена в г. Кострому Московского военного округа. В 

апреле 1946 г. Г. Е. Терентьев был демобилизован из состава действующей ар-

мии [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 3]. 

В мае 1946 г. Г. Е. Терентьев восстановился в составе Московского геоло-

го-разведочного института. Его он закончил в апреле 195  г. по специальности 

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». 21 апреля 1950 г. 

Г. Е. Терентьеву была присвоена квалификация инженера-геолога [Архив Куз-

ГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 4]. 

С июля по октябрь 1950 г. Г. Е. Терентьев работал начальником отряда в 

Улуг-Хемской геолого-разведочной экспедиции в г. Кызыле Тувинской авто-

номной области [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 3]. 

С декабря 1950 г. по декабрь 1953 г. Г. Е. Терентьев обучался в аспиран-

туре Московского геолого-разведочного института. Одновременно с этим по 

совместительству он работал ассистентом на кафедре геологии и разведки 
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угольных месторождений этого же института [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 7212. л. 3]. 30 декабря 1953 г. Г. Е. Терентьев защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук [Архив 

КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 5]. 

После окончания аспирантуры и защиты диссертации Г. Е. Терентьев по 

распоряжению Министерства культуры СССР был направлен для работы в Ке-

меровский горный институт. Здесь он был принят на работу ассистентом на ка-

федру геологии, а уже 25 января 1954 г. по совместительству назначен помощ-

ником декана горного факультета. В этой должности он пробыл до февраля 

1955 г., а затем с января 1956 г. снова занял эту должность [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 12, 14, 16.]. 1 сентября 1954 г. Г. Е. Терентьев был 

назначен на должность доцента кафедры геологии [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 7212. л. 13]. 

В январе 1957 г. после скоропостижной смерти Евгения Ивановича Тро-

стенцова Георгий Евгеньевич Терентьев был назначен новым деканом шахто-

строительного факультета [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 20]. В 

этой должности Г. Е. Терентьев пробыл более полутора лет – до августа 1958 г. 

[Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 22]. 

В дальнейшем Г. Е. Терентьев продолжил работу в Кемеровском горном 

институте доцентом кафедры геологии. 24 мая 1963 г. ВАК СССР присвоил ему 

ученое звание доцента по кафедре геологии. С 1969 г. по 1980 г. Г. Е. Терентьев 

являлся заведующим кафедрой геологии Кузбасского политехнического инсти-

тута. С 1980 г. по 1985 г. – доцентом этой же кафедры. [Архив КузГТУ. Ф. № Р-

989. Оп. 1. Д. 7212. л. 7, 23, 34, 36, 60, 73]. 

1 июля 1985 г. Георгий Евгеньевич Терентьев ушел на заслуженный от-

дых [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 7212. л. 77]. В августе 1958 г. после 

Г. Е. Терентьева новым деканом шахтостроительного факультета был назначен 

Юлий Яковлевич Изаксон. 
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Юлий Яковлевич Изаксон родился 11 мая 1911 г. в г. Ростов-на-Дону. В 

1922 г. с матерью переехал в г. Сухуми. В 1929 г. окончил строительное отде-

ление Сухумского индустриального техникума. В 1931 г. – вечерний конструк-

торский техникум Моссовета по специальности «Машиностроение». В 1932 г. 

Юлий Яковлевич женился. В 1936 г. он с отличием окончил Московский инже-

нерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности «Промышлен-

ное и гражданское строительство». Ему была присвоена квалификация инжене-

ра-строителя [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1445. л. 18-19]. 

В 1938 г. Ю. Я. Изаксон поступил на механико-машиностроительный фа-

культет Московского государственного университета. Одновременно он был 

принят в аспирантуру Инженерно-строительного института им. Куйбышева по 

специальности «Строительные машины». Вместе с учебой занимался препода-

вательской деятельностью как ассистент кафедры стройпроизводства МИСИ 

им. Куйбышева. В 1941 г. перешел на 4-ый курс механико-

машиностроительного факультета МГУ. В 1940 г. Ю. Я. Изаксон окончил тео-

ретический курс аспирантуры по специальности «Строительные машины и ме-

ханизация строительных работ». Однако диссертацию защитить не успел, так 

как началась Великая Отечественная война, и Наркомстроем СССР он был от-

правлен для работы на Урал [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1445. л. 18-

19]. 

В 1941 – 1942 гг. Юлий Яковлевич работал на Урале в г. Троицке и 

г. Чкалове. Участвовал в приемке и пуске в эксплуатацию заводов, эвакуиро-

ванных из Ленинграда и Харькова [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1445. 

л. 18]. 

В 1942 г. Ю. Я. Изаксон был мобилизован военкоматом для работы в 

угольной промышленности и отправлен в г. Прокопьевск. С этого момента 

судьба прочно связала его с Кузбассом. С 1942 г. он последовательно занимал 

целый ряд крупных должностей в угольной промышленности Кузбасса: был 

помощником главного механика сначала шахты, а затем треста «Сталинуголь», 
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главным инженером треста «Стройматериалы», заместителем управляющего 

трестом «Кагановичуголь» в г. Киселевске и т. д. Одновременно с этим 

Ю. Я. Изаксон занимался преподавательской деятельностью. С 1950 г. по 

1953 г. он преподавал теоретическую механику, сопротивление материалов, де-

тали машин, машиноведение в Киселевском горном техникуме [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1445. л. 18-19]. 

С 1 октября 1954 г. Ю. Я. Изаксон был принят на работу старшим препо-

давателем кафедры строительного дела Кемеровского горного института. 24 

декабря 1954 г. он был назначен доцентом кафедры строительной механики и 

строительного дела [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1445. л. 23, 25]. 

15 августа 1958 г. Ю. Я. Изаксон был назначен исполняющим обязанно-

сти декана шахтостроительного факультета [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 1445. л. 52]. В этой должности он пробыл более двух лет и был освобожден 

от нее по состоянию здоровья 10 ноября 1960 г. [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 1445. л. 86]. 

15 ноября 1958 г. ВАК СССР утвердил Ю. Я. Изаксона в ученом звании 

доцента по кафедре строительной механики и строительного дела [Архив Куз-

ГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1445. л. 59]. 15 июня 1960 г. он был назначен заве-

дующим этой кафедрой [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1445. л. 75]. 

С 1 сентября 1964 г. Ю. Я. Изаксон был уволен из КГИ в связи с перехо-

дом на другую работу по состоянию здоровья [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 1445. л. 114]. В ноябре 1960 г. после Ю. Я. Изаксона новым деканом 

шахтостроительного факультета был назначен А.  И. Лосев. 

Анатолий Иванович Лосев родился 11 марта 1912 года в Москве, в семье 

служащего. В 1916 г. семья переехала в Среднюю Азию в г. Коканд. В Россию 

(Калужскую губернию) он вернулся только после окончания гражданской вой-

ны – в 1925 г. В 1927 г. А. И. Лосев завершил семилетку и поступил в Калуж-

ский строительный техникум, который окончил в 1931 г., получив специаль-
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ность «Техник дорожного строительства» [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 1143. л. 3]. 

После окончания техникума А. И. Лосев по распределению Наркомпроса 

направлен для работы в г. Прокопьевск. С 1931 г. по 1937 г. он работал в 

Трансстрое при Прокопьевском УНШ на строительстве подъездных железно-

дорожных путей к шахтам, руководил строительством Киселевского машино-

строительного завода, а также автомобильных дорог и трамвайных путей в 

Прокопьевском районе Кузбасса [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1143. 

л. 3; Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 359]. 

С 1937 г. по 1944 г. А. И. Лосев работал конструктором, проектировщи-

ком, руководителем группы, начальником проектного отдела треста «Сталин-

уголь» в г. Прокопьевске. В годы Великой Отечественной войны выполнял 

правительственные задания по размещению в Прокопьевске эвакуированных 

предприятий: Харьковского электромеханического завода, Московского завода 

мельнично-элеваторного оборудования и т. д. Руководил проектированием и 

строительством Прокопьевского завода взрывчатых веществ и детонаторов 

[Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 359]. 

С 1944 г. по 1948 г. А. И. Лосев работал начальником отдела капитально-

го строительства треста «Сталинуголь». В этом качестве он руководил строи-

тельством и реконструкцией целого ряда шахт [Дерюшев А. В., Першин В. В., 

2006, с. 359]. 

В 1948 г. А. И. Лосев поступил в Свердловский горный институт им. 

В. В. Вахрушева и в 1951 г. окончил полный курс по специальности «Разработ-

ка угольных (пластовых) месторождений», ему была присвоена квалификация 

горного инженера [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1143. л. 5]. 

В 1951 – 1952 гг. А. И. Лосев занимал должность заместителя начальника 

комбината «Кузбассуголь» по капитальному строительству. В 1952 – 1957 гг. 

он работал управляющим трестом «Кемеровошахтострой» комбината «Куз-

бассшахтострой» в Кемерово. В этот период Анатолий Иванович руководил 
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строительством целого ряда шахт и обогатительных фабрик в Анжеро-

Судженске и Березовском [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 359]. 

В период существования Кемеровского совнархоза с 1957 г. по 1958 г. 

А. И. Лосев работал управляющим трестом «Кемеровоцентрострой» управле-

ния строительства Кемеровского совнархоза. В 1958 – 1959 гг. работал началь-

ником отдела капитального строительства Кемеровского совнархоза. Принимал 

активное участие в разработке семилетнего плана Кемеровского совнархоза на 

1959 – 1965 гг. [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 359]. 

13 октября 1959 г. А. И. Лосев был освобожден от работы начальником 

отдела капитального строительства Кемеровского совнархоза для перевода в 

Кемеровский горный институт в связи с избранием по конкурсу на должность 

профессора кафедры строительства горных предприятий [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1143. л. 12]. 14 января 1961 г. А. И. Лосев был утвержден 

в ученом звании доцента по кафедре строительства горных предприятий [Архив 

КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1143. л. 34]. 

10 ноября 1960 г. А. И. Лосев был избран деканом шахтостроительного 

факультета [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1143. л. 26]. Однако в этой 

должности Анатолий Иванович пробыл недолго. 5 октября 1961 г. он был осво-

божден от должности и переехал на Ставрополье в связи с необходимостью 

смены климатических условий по состоянию здоровья [Архив КузГТУ. Ф. № Р-

989. Оп. 1. Д. 1143. л. 37]. 

С октября 1961 г. по февраль 1962 г. А. И. Лосев работал главным инже-

нером треста «Ставропольнефтестрой» управления строительства Ставрополь-

ского совнархоза. Однако обострение болезни жены и невозможность ее пере-

езда вынудили Анатолия Ивановича вернуться в Кемерово [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1143. л. 41]. 

5 марта 1962 г. А. И. Лосев был принят на работу доцентом кафедры 

строительства подземных предприятий. Однако 2 марта 1962 г. Анатолий Ива-

нович Лосев скоропостижно скончался в возрасте 50 лет [Архив КузГТУ. 
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Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 1143. л. 42, 43]. А. И. Лосев был награжден двумя орде-

нами Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 –1945 гг.», «За трудовую доблесть», знаками «Шах-

терская слава» II и III степени [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 360]. В 

октябре 1961 г. после А. И. Лосева новым деканом шахтостроительного фа-

культета был назначен В. Н. Маньков. 

Маньков Владимир Николаевич родился 15 декабря 1927 г. в селе Хо-

тимль Южского района Ивановской области, в семье сельских учителей. В 

1944 г. окончил среднюю школу № 3 в г. Южске. В сентябре 1944 г. стал сту-

дентом Ленинградского кораблестроительного института. После окончания 3-

го курса перевелся на шахтостроительный факультет Ленинградского Горного 

института, который закончил в 1950 г. по специальности «Горный инженер-

строитель» [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 3401. л. 1, 3]. 

После окончания института с мая по декабрь 1950 г. В. Н. Маньков рабо-

тал мастером, старшим инженером, прорабом в тресте «Спецсельмашстрой» 

г. Куйбышева. В 1951 г. он переехал в г. Прокопьевск Кемеровской области. С 

1951 г. по 1953 г. работал сменным инженером, начальником участка, помощ-

ником начальника проходки шахтостроительного управления № 4 треста «Про-

копьевскуголь». С января по март 1953 г. В. Н Маньков исполнял обязанности 

начальника горного участка ОКР строительного управления № 2 треста «Ста-

линуголь» г. Прокопьевска [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 3401. л. 1]. 

В ноябре 1953 г. Владимир Николаевич поступил в аспирантуру Ленин-

градского горного института по кафедре строительства горных предприятий. 

Проучившись три года, он окончил аспирантуру в ноябре 1956 г. Одновременно 

с обучением в аспирантуре занимался на кафедре преподавательской деятель-

ностью [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 3401. л. 1, 17]. 

После окончания аспирантуры по распоряжению начальника Главного 

управления горно-металлургических и строительных вузов министерства выс-

шего образования СССР В. Н. Маньков был направлен для работы в Кемеров-
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ский горный институт. 10 декабря 1956 г. В. Н. Маньков был зачислен асси-

стентом на кафедру строительства горных предприятий КГИ [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 3401. л. 7]. 

С 1957 г. В. Н. Маньков был руководителем научно-исследовательской 

работы по исследованию физико-механических свойств горных пород Кузбас-

са. С 1958 г. он проводил научно-исследовательскую работу, связанную с опре-

делением физико-механических свойств горных пород и определением напря-

женного состояния горных пород в массиве акустическими методами [Дерю-

шев А. В., Першин В. В., 2006, с. 361]. 

27 апреля 1960 г. в Ленинградском Горном институте В. Н. Маньков за-

щитил кандидатскую диссертацию, и 6 июля 1960 г. решением ВАК СССР ему 

была присвоена степень кандидата технических наук. 30 октября 1960 г. Вла-

димиру Николаевичу было присвоено ученое звание доцента по кафедре строи-

тельства горных предприятий [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 3401. л. 5, 

6]. 7 октября 1961 г. В. Н. Маньков был назначен новым деканом шахтострои-

тельного факультета. В этой должности он пробыл до 25 марта 1963 г. и был 

освобожден от нее по собственному желанию в связи с перегрузкой исследова-

тельской работой [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 3401. л. 20, 25].  

После прекращения работы в должности декана июне 1963 г. 

В. Н. Маньков был избран в состав Совета по координации исследований в об-

ласти горного давления при ИГД СО АН СССР [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 3401. л. 26]. С 1963 г. по 1967 г. Владимир Николаевич продолжил ра-

боту в КГИ (КузПИ) доцентом кафедры строительства горных предприятий. С 

1967 г. по 1969 г. В. Н. Маньков был переведен на должность старшего научно-

го сотрудника кафедры для написания докторской диссертации по теме «Теоре-

тические и экспериментальные исследования горного давления в горизонталь-

ных выработках шахт Кузбасса». [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 361].  

В 1971 г. В. Н. Маньков уволился из КузПИ по собственному желанию в 

связи с избранием на должность заведующего кафедрой строительных мате-
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риалов Тюменского инженерно-строительного института [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 3401. л.  61, 66]. В марте 1963 г. после В. Н. Манькова но-

вым деканом шахтостроительного факультета был назначен Л. В. Баранов.  

Леонид Васильевич Баранов родился 2 июля 1929 г. в селе Шурала Не-

вьянского района Свердловской области, в семье рабочего. С 1937 г. обучался в 

Шуралинской семилетней школе и окончил ее в 1944 г. В 1945 г. поступил в 8-

ой класс Невьянской средней школы, которую окончил в 1948 г. [Архив Куз-

ГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 3]. 

В 1948 г. поступил на шахтостроительный факультет Свердловского гор-

ного института им. Вахрушева. В 1953 г. окончил его по специальности 

«Строительство горных предприятий», ему была присвоена квалификация гор-

ного инженера-шахтостроителя [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. 

л. 4]. 

После окончания института Л. В. Баранов по распределению 27 июля 

1953 г. был принят ассистентом на кафедру проведения и крепления горных 

выработок Кемеровского Горного института. [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 

Оп. 1. Д. 9865. л. 7]. С этого момента его трудовая биография полностью связа-

на с КузГТУ. C 27 июля 1953 г. по 1 октября 1955 г. В. Л. Баранов работал на 

кафедре в качестве ассистента, 1 октября 1955 г. переведен на должность стар-

шего преподавателя [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 8]. 

С 1956 г. по 1959  г. Л. В. Баранов обучался в очной аспирантуре Кеме-

ровского горного института по специальности «Строительство горных пред-

приятий». Его научным руководителем был профессор Евгений Иванович Тро-

стенцов. [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 11]. В дальнейшем 

Л. В. Баранов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование эф-

фективности и определение основных параметров короткозамедленного взры-

вания при проведении горных выработок на шахтах Кузбасса». 25 июня 1962 г. 

решением совета Свердловского горного института им В. В. Вахрушева ему 
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была присуждена ученая степень кандидата технических наук [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 14, 20]. 

5 июля 1963 г. Л. В. Баранов был утвержден в должности доцента кафед-

ры крепления и проведения горных выработок, а 18 апреля 1964 г. решением 

ВАК СССР ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре строитель-

ства горных предприятий [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 25, 26]. 

В период работы на кафедре Л. В. Баранов вел следующие дисциплины: 

«Проведение горных выработок», «Разрушение горных пород взрывом», «Тех-

нология шахтного и подземного строительства», «Единая книжка взрывника». 

Он являлся руководителем учебно-производственных практик студентов, ди-

пломного и курсового проектирования [Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, 

с. 216]. Он являлся руководителем и исполнителем целого ряда научно-

исследовательских работ. Среди них можно выделить следующие: «Оптимиза-

ция параметров и управление энергией взрыва при проведении горных вырабо-

ток», «Выбор и обоснование буровых машин для шахт Кузбасса», «Управление 

энергией взрыва при взрывании» и целого ряда других [Дерюшев А. В., Пер-

шин В. В., 2006, с. 216]. 

С января 1962 г. по март 1963 г. Л. В. Баранов являлся заместителем де-

кана шахтостроительного факультета, а в марте 1963 г. был избран деканом 

данного факультета. В этой должности он работал до октября 1969 г. и был ос-

вобожден от нее в связи с истечением срока полномочий [Архив КузГТУ. 

Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 24, 34]. Второй раз должность декана шахто-

строительного факультета Л. В. Баранов занимал с 3 мая 1988 г. по 1 июля 

1989 г. [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 126, 127]. 

С 1 марта 1971 г. по 1 апреля 1981 г. Л. В. Баранов являлся деканом ве-

чернего горно-строительного факультета [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. 

Д. 9865. л. 35, 86].  

С 1 мая по 11 октября 1991 г. Л. В. Баранов являлся заведующим кафед-

рой строительства подземных сооружений и шахт [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. 
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Оп. 1. Д. 9865. л. 154, 160]. С 3 мая по 18 августа 1998 г. работал в должности 

профессора данной кафедры [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. л. 183, 

190]. Л. В. Баранов являлся полным кавалером знака «Шахтерская слава». В 

1987 г. был занесен в книгу почета Кузбасского политехнического института 

[Дерюшев А. В., Першин В. В., 2006, с. 217]. 

18 августа 1998 г. Леонид Васильевич Баранов ушел на заслуженный от-

дых, проработав в КузГТУ 45 лет [Архив КузГТУ. Ф. № Р-989. Оп. 1. Д. 9865. 

л. 191]. Именно в период управления горным факультетом Л. В. Баранова Ке-

меровский Горный институт был превращен в Кузбасский Политехнический 

институт. С этого момента начался новый этап в развитии не только института 

в целом, но и шахтостроительного факультета. 
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The article analyzes issues related to the formation, formation and activities of the mining 
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