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Художник К. П. Черепанов, 
инженер-металлург А. А. 
Кривошейко и учёный, 
историк И. Ф. Галигузов, 
к сожалению, не дожили 
до юбилейной даты. Но их 
вклад в культурную, про-
изводственную и научную 
сферы жизни Магнитогор-
ска неоценим.

С душевной отдачей
Константин Черепанов известен 

в городе как талантливый худож-
ник, наставник и хороший друг. 
В творческих кругах его уважи-
тельно называли магнитогорским 
Пикассо. Константин Прокопье-
вич прожил в Магнитке почти 40 
лет, украсив за это время город 
металлургов монументальной жи-
вописью и гобеленами. Черепанов 
окончил Ленинградское высшее 
художественно-промышленное 
училище имени Веры Мухиной, 
став специалистом по текстилю. 
Первым произведением, в котором 
художник выразил своё восхищение 
городом, был батик «Молодые ста-
левары». Потом появилась набойка 
– вид декоративно-прикладного ис-
кусства – «Магнитогорск строится», 
серия гобеленов для консервато-
рии, детского сада, Дома пионеров. 
Черепанов – автор знаменитого 
красочного витража в фойе Магни-
тогорского театра оперы и балета. 
Его монументальная живопись 
украсила Дворец культуры «Метиз-
ник» и храм Вознесения Господня.

На стыке веков Черепанов соз-
дал одно из самых мощных своих 
произведений – «Терновый венец 
России», отмеченный специальным 
дипломом Российской академии 
художеств «За весомый вклад в 
отечественное искусство».

Константину Черепанову были 
подвластны все жанры и техники: 
живопись, графика, монументаль-
ное искусство, роспись, инстал-
ляция, батик, гобелен, резьба по 
дереву. Свой многогранный талант 
художник посвятил людям. «Мною 
всегда двигали гражданская по-
зиция, желание сделать что-то во 
благо людей, как бы пафосно это 
ни звучало, – говорил Черепанов. 
– Я воспитан на социалистических 
принципах, на ответственности, 
совести».

Так он и прожил чуть более вось-
ми десятков лет: достойно, с боль-
шой душевной отдачей, оставаясь 
честным, неуступчивым, справед-
ливым человеком с ярко выражен-
ной гражданской позицией. Так 
воспитывал он и своих учеников, 
занимаясь преподавательской 
деятельностью на художественно-
графическом факультете педаго-
гического института, где прошёл 
путь от старшего преподавателя до 
профессора кафедры декоративно-
прикладного искусства.

Скончался Константин Прокопье-

вич в июле 2016 года в Магнитогор-
ске, но похоронили его в родном 
Нижнем Тагиле, как завещал ху-
дожник. Его имя навсегда осталось 
в истории культурной жизни Маг-
нитогорска.

Металлург по призванию
В 1957 году в составе леген-

дарной волейбольной дружины 
Магнитки, выигравшей звание 
чемпионов Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в Мо-
скве, был Аркадий Кривошейко 
– студент горно-металлургического 
института. Но спорт стал лишь 
одним из увлечений Аркадия 
Александровича. Всю свою жизнь 
он посвятил металлургии. После 
окончания индустриального тех-
никума в 1953 году Аркадий два 
года работал помощником мастера 
в цехе ремонта промышленных 
печей ММК. В 1955 году поступил в 
МГМИ, в 1959-м – получил диплом 
инженера-сталеплавильщика. Но, 
устроившись на комбинат после 
института, начал не с инженерной 
должности, а с подручного сталева-
ра. Через 13 лет Аркадий Кривошей-
ко занимал должность заместителя 
начальника мартеновского цеха № 1  
по двухванным печам.

Последующие восемь лет Арка-
дий Александрович прожил вдали 
от родной Магнитки. В 1973–1982 
годах он работал начальником 
цеха на Орско-Халиловском метал-
лургическом комбинате в городе 
Новотроицке Оренбургской обла-
сти. Затем три года был главным 
инженером этого предприятия.

В 1985 году Аркадий Александро-

вич вернулся на свою малую родину. 
По приказу Министерства чёрной 
металлургии СССР Кривошейко 
был переведён на ММК и в течении 
12 лет занимал высокие посты на 
комбинате: был начальником цеха, 
главным сталеплавильщиком, заме-
стителем генерального директора 
– начальником сталепрокатного 
производства.

В 1994 году в карьере 60-летнего 
Аркадия Кривошейко произошёл 
неожиданный поворот: его назна-
чили заместителем генерального 
директора АО «ММК» по инди-
видуальному жилищному строи-
тельству. Через год был создан 
жилищно-инвестиционный фонд 
«Ключ», который взял на себя функ-
цию аккумулирования финансов и 
вложения их в строительство жилья 
для работников комбината. С 1997 
по 2001 год президентом «Ключа» 
был Аркадий Кривошейко.

Он принадлежал к руководи-
телям, которые без крика и ру-
гательств умели мобилизовать 
коллектив на самоотверженную 
работу. Сталеплавильщики ММК и 
Орско-Халиловского металлурги-
ческого комбината называли его 
«отец», «тятя».

Аркадий Александрович был не 
только высоким профессионалом, 
до тонкостей знающим сталепла-
вильное дело, но и чрезвычайно 
разносторонним и эрудированным 
человеком.

Сердце заслуженного металлурга 
РСФР, лауреата премии Совета Ми-
нистров СССР остановилось в мае 
2012 года. 

Учёный и педагог
Удивительное совпадение: в те 

дни 1957 года, когда волейбольная 
команда Магнитогорска «гостила» 
на Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в Москве, в столице 
находился и будущий известный 
магнитогорский учёный, педагог, 
историк Иван Фёдорович Галигу-
зов.

Наступление 1941 года Ваня 
встретил с особой радостью: 
наконец-то ему исполнится семь 
лет и он пойдёт в школу! Откуда 
было знать мальчишке, что вскоре 
начнётся страшная война, в первые 
же дни погибнет отец, в его родной 
Курской области будут хозяйничать 
фашисты, а первоклассником он 
станет лишь в 1944 году, когда ему 
будет уже 10 лет. Но зато учить-
ся он будет лучше всех в школе. 
Стремление к знаниям у парня было 
необыкновенным. Мать с радостью 
и удивлением смотрела на него: «И 
откуда это в нём? Прямо-таки дар 
божий!» В 1954 году Иван принёс 
матери аттестат об окончании 
школы, а в нём сплошь «хорошо» 
и «отлично». Но учёбу в институте 
пришлось отложить: впереди была 
служба в армии. Все три года радист 
второго класса Галигузов не рас-
ставался с учебниками. Незадолго 
до мобилизации он увидел в газете 
объявление о наборе на истори-
ческий факультет Московского 
государственного университета. 
Не оробел деревенский парень, по-
слал документы и получил вызов 
на экзамены. 

Москва ошеломила Ивана буй-
ством красок, костюмов, лиц и 
всеобщим ликованием. Шутка ли: 
Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов! Повезло солдату! Но 
в связи с проведением фестиваля 
вступительные экзамены для мо-
сквичей прошли раньше, и набор 
практически был закончен. На 
оставшиеся 20 мест претендовало 
более двухсот иногородних: де-
сять человек на место. Но солдата 
взяли. Три из четырёх экзаменов 
он сдал на «отлично».

Так, в 23 года, когда другие уже 
заканчивали институты, Иван 
Галигузов стал первокурсником. В 
35 лет он защитил кандидатскую, 
в 50 – докторскую диссертацию. 
Работал заведующим кафедрой в 
МГМИ, четыре года был ректором 
педагогического института. С 
1991 года и до конца жизни за-
ведовал кафедрой философских, 
социально-экономических и гума-
нитарных дисциплин Магнитогор-
ской консерватории.

Во всех трёх вузах города Гали-
гузов имел репутацию не только 
талантливого педагога, но и по-
рядочного и честного человека. 
Педагогическую деятельность 
он успешно совмещал с плодот-
ворной научной работой. На его 
счету сотни публикаций, четыре 
монографии общим объёмом 
более полутора тысяч страниц. 
Последняя книга «Народы Юж-
ного Урала: история и культура» 
– самая внушительная по объёму 
и количеству приведённых све-
дений. В июне 2003 года книга 
была отмечена дипломом, а её 
автор стал лауреатом Российской 
литературной премии имени Кон-
стантина Нефедьева.

Плодотворный труд Ивана Фё-
доровича Галигузова отмечен 
тремя медалями, бесчисленными 
грамотами, грантом Президента 
России В. Путина. В 2004 году ему 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». 

Скончался И. Ф. Галигузов в 2005 
году. Спустя несколько дней после 
его смерти поэт Александр Павлов 
в статье описал последнюю встре-
чу с Иваном Фёдоровичем: «…В его 
глазах горел тот неповторимый и 
молодой огонёк исследователя и 
учёного, который он пронёс сквозь 
всю свою жизнь, зажигая им окру-
жающих – коллег и студентов, 
любителей истории и своих почи-
тателей». Через десять лет на доме  
№ 3/1 по улице Ленинградской, 
где И. Ф. Галигузов прожил долгие 
годы, установили мемориальную 
доску. Так была увековечена па-
мять о человеке, для которого 
Магнитка стала второй родиной. 

   Ирина Андреева,  
краевед

Имена

Город, ставший судьбой
В августе этого года своё 85-летие отметили бы  
три известных магнитогорца

Иван ГалигузовАркадий КривошейкоКонстантин Черепанов

Страницы истории

В 1930-е годы столичные ху-
дожники ехали на Магнито-
строй, чтобы «наработать» 
материал для будущих 
всесоюзных выставок.

С развитием индустриализации 
особое внимание стали уделять 
наглядной агитации и культурно-
массовому просвещению населения. 
Искусство должно было вдохновить 
и настроить трудящихся на новые 
свершения. Для этого многочис-
ленные бригады художников из 
Москвы и Ленинграда отправля-
лись в творческие командировки на 
промышленные стройки. Они соз-
давали картины, рассказывающие 
о гигантских металлургических 

заводах, изображали мощь и кра-
соту домен и мартенов и, конечно 
же, прославляли главных героев 
этих строек – передовиков произ-
водства.

В 1931 году группа московских 
художников-энтузиастов – Фёдор 
Модоров, Ярослав Титов, Василий 
Хвостенко, Дмитрий Топорков, 
Сергей Петров и Евгений Львов – 
прибыли на Магнитострой. Они 
хотели изучить атмосферу гран-
диозного строительства, прочув-
ствовать дух времени и наработать 
художественный материал для 
будущих произведений и выставок. 
Художники с головой окунулись 
в работу и с увлечением создава-
ли индустриальные пейзажи и 
портреты лучших рабочих. Впо-
следствии выставки «Новостройки 
Урала», «Гиганты Урала», «Социа-
листическое строительство Урала» 

пользовались большим успехом у 
советских граждан.

В том же году Борис Пророков 
создаёт графическую серию «Маг-
нитогорск строится», а на стройку 
приезжает художник Георгий Со-
ловьёв, который написал более 400 
картин, посвящённых Магнитке. 
Два года спустя Магнитострой 
вдохновил известных карикату-
ристов Кукрыниксов, в результате 
чего на свет появились рисунки 
на производственную тематику. В 
1935–1936 годах в Магнитогорске 
работала московская художница 
Екатерина Зернова. Она собирала 
материал для картины «Магнито-
горский блюминг», которая должна 
была стать своего рода коллектив-
ным портретом. За год Екатерина 
написала множество картин и 
даже организовала небольшую 
выставку. 

   Елена Брызгалина

Магнитострой вдохновляет

В мастерской политпросветцентра. В кожанке – художник Н. А. Ерасова. 1933 г.


