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Календарь знаменательных дат Ульяновской области – ежегодное краеведческое 

справочное пособие. Выпуск 2017 года включает значимые памятные даты из истории 

экономической, политической, научной, культурной жизни Симбирской губернии – 

Ульяновской области, а также факты биографий выдающихся людей, чьи имена связаны 

с нашим краем. 

Календарь знаменательных дат адресован преподавателям, библиотекарям, 

работникам средств массовой информации, краеведам, всем, кто интересуется 

историей края.  
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От составителей 

 

Календарь знаменательных дат Ульяновской области – ежегодное справочное 

пособие. Издаётся Ульяновской областной научной библиотекой с 1962 года. С 2007 года 

в его подготовке участвуют сотрудники Ульяновской областной научной библиотеки, 

Государственного архива Ульяновской области, Государственного архива новейшей 

истории Ульяновской области, Ульяновского областного краеведческого музея, 

Ульяновского областного художественного музея, краеведы, что обеспечивает полноту 

Календаря, многообразие событий, адекватно и всесторонне отражающих историю края. 

Выпуск 2017 года включает значимые даты из истории края, отдельных 

населённых пунктов, жизни людей, проявивших себя в различных сферах деятельности. 

Раздел «Библиотеки-юбиляры» отражает некоторые знаменательные события из 

истории библиотек Симбирской губернии – Ульяновской области. 

Даты до календарной реформы 14 (1) февраля 1918 года даются по новому и 

старому (в скобках) календарному стилю. Если дата указана в одном варианте, то её 

нужно воспринимать в соответствии с календарём той эпохи, к которой она относится. 

Материалы расположены в хронологическом порядке, снабжены краткой 

информацией и библиографическими списками.  

При сборе информации к знаменательным датам рекомендуем использовать 

«Ульяновскую-Симбирскую энциклопедию». Дополнительную литературу можно найти в 

электронном и традиционных каталогах областной научной библиотеки. 

Календарь снабжён указателями: именным, географическим и указателем 

организаций. Именной указатель включает фамилии всех лиц, сведения о жизни и 

деятельности которых имеются в общих перечнях дат и текстах. Географический – 

названия географических объектов, относящихся к территории Ульяновской области в 

современных границах и упоминаемых в общих перечнях дат и  текстах. Указатель 

организаций содержит сведения только из общего перечня дат.  
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Январь 

1 января 

Ремизов Василий Григорьевич (1917–2000) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

 

Родился 1 января 1917 г. (19 декабря 1916 г.) в 

с. Дедяшевка Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 

деревня Майнского района Ульяновской области). После 

окончания семи классов школы уехал в Ташкент, руководил 

городским обществом «Динамо». В 1940 г. окончил 

Ленинградское пехотное училище, на фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1941 г. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 27 февраля 1945 г. После окончания войны 

продолжил службу в Вооружённых силах. В 1958 г. уволен в 

запас в звании полковника. Жил в Москве. Скончался 4 июля 

2000 г. 
 

Ремизов Василий Григорьевич // Ермолаев А. Шагнувшие в 

бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – 

С. 113–114. 

 

 

 

2 января 

Ильгачёв Иван Васильевич (1902–1981) 

Герой Советского Союза  

115 лет со дня рождения 

 

Родился 2 января 1902 г. (20 декабря 1901 г.) в 

с. Чувашская Кулатка Хвалынского уезда Саратовской 

губернии (ныне Старокулаткинского района Ульяновской 

области). Призван в армию в июне 1941 г. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 30 октября 1943 г. за 

отличные действия на переправе в районе с. Каменка 

Репкинского района Черниговской области. В 1945 г. 

вернулся в родное село. Работал председателем колхоза, 

сельсовета, заведующим дорожным отделом 

Старокулаткинского райисполкома. Скончался 2 августа 

1981 г. в с. Старая Кулатка. 
 

Галимов Ф. Подвиг сапёра / Ф. Галимов // Ульяновцы в боях за 

Родину. – Саратов, 1964. – С. 150–155. 

Ильгачёв Иван Васильевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / 

А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 60. 

Ильгачёв Иван Васильевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. 

биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 70. 
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2 января 

Митрофанов Николай Фёдорович (1907–1991) 

художник  

110 лет со дня рождения 

 

Родился 2 января 1907 г. (20 декабря 1906 г.) в г. Оренбурге в семье рабочего. С 

1910 г. жил в Симбирске (Ульяновске). В молодые годы работал столяром. 

Художественного образования не имел. Любовь к искусству привела его в  Ульяновский 

драматический театр, где он проработал 26 лет (с 1936 г.), оформил 50 спектаклей 

русской, советской и зарубежной классики. Участник Великой Отечественной войны. 

Член Союза художников СССР с 1948 г. Активный участник художественных выставок в 

Ульяновске в 1930–1950-х гг. Скончался 15 апреля 1991 г. в Ульяновске. 
 

Богатов В. Певец родной природы / В. Бгатов // Сельская правда. – 1979. – 29 дек. 

Костягина В. М. Некоторые страницы театральной жизни Симбирска-Ульяновска : по 

материалам архива Д. И. Архангельского // Музей как феномен культуры : материалы 

Ливановских чтений, 26–27 апр. 2006 г. – Ульяновск, 2007. – С. 137–144. 

Митрофанов Николай Фёдорович : каталог выставки. – Ульяновск, 1979.  

Спешилова Н. Старейший ульяновский художник / Н. Спешилова // Ульяновская правда. – 

1979. – 9 дек. 

Червонная С. М. Художники Ульяновска / С. М. Червонная. – Л., 1984. – 200 с. 

 

 

 

4 января 

Николаев Иван Николаевич (1837–1906) 

учитель Симбирского приходского училища  

180 лет со дня рождения 

 

Родился 4 января 1837 г. (23 декабря 1836 г.) в Симбирске в семье землемера. В 

1851 г. окончил Симбирское уездное училище.  Работал мерщиком, с 1860 г. – 

чертёжником при Симбирской губернской чертёжной. В 1863 г. стал учителем 

единственного в Симбирске мужского приходского училища, которым впоследствии 

руководил 43 года. В 1869–1874 гг. сотрудничал с инспектором народных училищ 

Симбирской губернии И. Н. Ульяновым. Н. И. Николаев создал свою учебную 

библиотеку, большой набор учебных пособий, коллекцию моделей пароходов, 

локомотивов, ветряных мельниц, земледельческих орудий, мебели и т. п. Скончался 9 

января 1906 г. (27 декабря 1905 г.) в Симбирске. На здании (ул. Л. Толстого, 52), где в 

1877–1878 гг. жил и работал Николаев, установлена мемориальная доска. 
 

Дроздова Н. К. Иван Николаевич Николаев – «простой солдат» армии тружеников 

народного образования / Н. К. Дроздова // Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 

2006. – Вып. 8. – С. 231–236. 

Сеятель знания на ниве народной // Трофимов Ж. А. Симбирск и симбиряне / 

Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1997. – С. 268–277. 

Турицина Т. К. И. Н. Николаев и учителя Симбирской губернии / Т. К. Турицина, 

В. Г. Потехина // Симбирский вестник. – Ульяновск, 2001. – Вып. 1. – С. 112–135. 
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 4 января 

Мальцев (Пупко) Елизар Юрьевич (1917–2004) 

писатель  

100 лет со дня рождения 

 

Родился 4 января 1917 г. (22 декабря 1916 г.) в 

д. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской области 

(ныне Мухоршибинского района Республики Бурятия) в 

крестьянской семье. Приехал в Ульяновск летом 1935 г. Окончил 

среднюю школу № 3. С 1936 г. работал корреспондентом газеты 

«Пролетарский путь», где был напечатан его первый рассказ 

«Пахом». В 1938 г. уехал в Москву. В 1944 г. окончил 

Литературный институт им. М. Горького. Весной 1954 г. 

приезжал в Ульяновск, в творческую командировку. Автор книг 

«Горячие ключи» (1945), «От всего сердца» (1948), «Войди в 

каждый дом» (1960–1967), «Последнее свидание» (1978), «Белые 

гуси на белом снегу» (1988) и др. Творчество писателя 

посвящено главным образом колхозной деревне. Скончался 

13 апреля 2004 г. в Москве, похоронен на Востряковском 

кладбище. 
 

Борщаговский А. Елизару Мальцеву – 70 лет / А. Борщаговский // Литературная газета. – 

1987. – 14 янв. 

Кириллов В. Земля и люди / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1992. – 4 янв. 

Кириллов В. Путь начинался с газеты / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1993. – 25 авг. 

Мальцев Е. Не изменяя себе : беседа с писателем Е. Мальцевым / Е. Мальцев, зап. Т. 

Архангельская // Литературная газета. – 1987. – 18 февр. 

Парнас симбирского Венца // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 5–14. 

Сафонов В. Елизар Мальцев / В. Сафонов // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 43. 

«Ульяновск – это город моей юности»: рассказываем о писателе Елизаре Мальцеве // 

Ульяновская правда. – 1989. – 30 апр. 
 

 

 

5 января 

Шуров Пётр Евдокимович (1897–1942) 

советский военачальник  

120 лет со дня рождения 

 

Родился 5 января 1897 г. (24 декабря 1896 г.) в д. Дубки 

(ныне Одоевского района Тульской области) в крестьянской 

семье. С 1912 г. работал на электромеханическом заводе в 

Москве. В 1916 г. призван в армию. Участник Первой мировой 

войны. В августе 1918 г. вступил в ряды Красной Армии. В 

1919 г. окончил Саратовские пехотные курсы, в 1929 г. – 

стрелково-тактические курсы «Выстрел», в 1932 г. – 

Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования 

командного состава, в 1936 г. – академические курсы 

технического усовершенствования комсостава при Военной 

академии механизации и моторизации РККА. В 1936–1940 гг. 

был начальником Ульяновского танкового училища. Участник 

Великой Отечественной войны. Скончался в московском 

госпитале 2 июля 1942 г. Похоронен в Ульяновске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
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И залпы башенных орудий // Ульяновск сегодня. – 2012. – 30 нояб. – С. 13. 

Сивопляс И. Э. Страницы судеб уносит ветер… / И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин // 

Мономах. – 2004. –№ 4. – С. 36–37. 

Школьная А. Герой не по званию / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2012. – 3 мая. – С. 8. 

 

 

 

9 января 

Павлов Пётр Васильевич (1937–2010) 

художник  

80 лет со дня рождения 

 

Родился 9 января 1937 г. в пос. Кез Кезского района 

Удмуртской республики. В 1962 г. окончил Свердловское 

художественное училище, в 1968 г. – факультет живописи 

Московского государственного художественного института 

им. В. И. Сурикова. Преподавал в Чувашском 

государственном педагогическом институте (1969–1974), в 

Чебоксарском художественном училище (1980–1989). С 

1989 г. жил и работал в Ульяновске. Член Союза 

художников СССР (1970). В 1986 г. присвоено звание 

«Заслуженный художник РСФСР», в 2003 г. – «Народный 

художник России». В 2009 г. награждён Золотой медалью 

им. В. И. Сурикова. Скончался 1 января 2010 г. в 

Ульяновске. Произведения П. В. Павлова хранятся в 

Государственной Третьяковской галерее, художественных 

музеях и галереях Калининграда, Донецка, Краснодара, 

Чебоксар, Омска, Ижевска и др. 
 

Никифораки Н. Творческие парадоксы Петра Павлова / Н. Никифораки // Ульяновская 

правда. – 2004. – 13 февр. – С. 4. 

Памяти художника Петра Павлова // Ульяновск сегодня. – 2010. – 15 янв. – С. 23. 

Пётр Васильевич Павлов // Современное изобразительное искусство. Ульяновские 

художники. Конец XX – начало XXI века. – С. 231, 244–249. 

Пётр Павлов. Дыхание времени // Ульяновская правда. – 2014. – 21 февр. – С. 14. 

 

 

 

9 января 

25 лет со времени преобразования исполнительного 

комитета областного Совета народных депутатов в 

Администрацию Ульяновской области (1992). 

 

9 января 1992 г. исполнительный комитет областного Совета народных депутатов 

(депутатов трудящихся) был преобразован в Администрацию Ульяновской области, 

просуществовавшей до июня 2005 г. Главой администрации области был назначен 

Ю.Ф. Горячев. Администрация включала в себя аппарат главы администрации области, в 

который входили заместители главы Администрации области, отделы: организационный, 

государственной службы и местного самоуправления, юридический, общий, 

делопроизводства и контроля, государственно-правовой, мобилизационной подготовки 

народного хозяйства; комитеты: по национальным, конфессиональным вопросам и связям 

с общественными организациями, по экономике, по поддержке предпринимательства и 

бизнеса,  управление делами, а также структуру отраслевых комитетов, управлений, 
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отделов: финансов, образования, по делам культуры и искусства, ценообразования, 

сельского хозяйства, по делам печати и издательств, внутренних дел и др. В 2005 г. был 

принят новый Устав Ульяновской области, в соответствии с которым высшим 

должностным лицом Ульяновской области стал Губернатор, функции исполнительной 

ветви власти исполняет Правительство Ульяновской области.  
 

Егоров В. Н. Администрация области /  В. Н. Егоров // Ульяновская-Симбирская 

энциклопедия. – Ульяновск, 2000. – Т. 1 : А–М. – С. 19–20. 

  

 

 

12 января 

Радыльчук Василий Афанасьевич (1892–1975) 

краевед 

125 лет со дня рождения 

 

Родился 12 января 1892 г. (31 декабря 1891 г.) в 

д. Любо-Надеждовка Херсонской губернии (ныне село 

Кировоградского района Кировоградской области 

Украины). Учился в церковно-приходской школе. Участник 

гражданской войны. В 1935 г. окончил Военную 

электротехническую академию. Служил в Министерстве 

обороны СССР. В декабре 1938 г. приехал в Ульяновск, 

преподавал в Ульяновском высшем военном училище 

связи. Проводил большую научно-исследовательскую 

работу по изучению и сбору документов и материалов по 

истории ульяновских воинских формирований периода 

гражданской и Великой Отечественной войн. Один из 

авторов и составителей книг «Ульяновцы в боях за 

Родину», «Честь. Отвага. Мужество». Скончался 31 июля 

1975 г. в Ульяновске. 
 

Жвакина Л. Путь длиною в полвека / Л. Жвакина // Ульяновская правда. – 1970. – 15 нояб. 

Кириллов В. Летописец славы боевой / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1964. – 12 янв. 

Минаев А. Личный фонд В. А. Радыльчука / А. Минаев // Ульяновская правда. – 1977. – 4 дек. 

Шабалкин А. Повесил китель и занялся историей / А. Шабалкин // Симбирский курьер. – 

2007. – 13 янв. – С. 11. 

 

 
 

13 января 
Здание Дворянского собрания (1847) 

170 лет со дня открытия 

 

Здание Дворянского собрания было построено по 

указанию императора Николая I на собранные 

симбирским дворянством деньги, по проекту 

архитектора И.А. Бенземана. Представляет собой один 

из лучших памятников архитектуры позднего 

классицизма. Строение сильно пострадало в пожаре 

1864 г. и было восстановлено в 1867 г. по проекту 

архитектора М.С. Купинского. До 1917 г. в здании 

располагались: Дворянское депутатское собрание, 
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Благородное Собрание (Дворянский клуб), Губернская земская управа, Общество 

сельского хозяйства, в левом крыле первого этажа размещалась Карамзинская 

общественная библиотека. С 1918 по 1924 гг. в здании размещались различные 

учреждения. В 1924 г. оно было передано губернскому книгохранилищу, на базе которого, 

21 января 1925 г. по решению губисполкома был открыт Дворец книги имени В.И. Ленина 

(ныне Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина).  
 

Вдовина Г. Дворянское собрание / Г. Вдовина // ТОС. – 2006. – № 3. – С. 5. 

Громова Т. Дворец на Венце / Т. Громова // Деловое обозрение. – 2008. – № 2. – С 32–33. 

Дворец над Волгой // Аржанцев Б. Архитектурно-исторические образы Симбирска / Б. 

Аржанцев. – Ульяновск, 2004. – С. 71–73. 

Дворянское собрание // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : 

каталог. – Ульяновск, 2006. – C. 103–106. 

Мавленкова Т. Давайте делать паузы в пути / Т. Мавленкова // Симбирский курьер. – 1997. 

– 25 февр. 

Не рвётся связь времён // Ульяновская правда. – 1997. – 30 янв. 

Светова С. Жаль, что я на тот бал не попал… / С. Светова // Народная газета. – 1997. – 21 янв. 

 

 

 

13 января 

Косырев Николай Фёдорович (1942) 

заслуженный работник культуры РФ 

75 лет со дня рождения 

 

Родился в с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области. 

Окончил Ульяновское культурно-просветительское училище, Куйбышевский институт 

культуры. Работал учителем музыки в Среднетимерсянской средней школе. В 1967 г. 

переведён художественным руководителем в Большенагаткинский районный Дворец 

культуры, затем стал его директором. В 1980–1986 гг. – художественный руководитель 

русского народного хора на птицефабрике «Ульяновская». В 1986 г. организовал ансамбль 

чувашской песни «Эревет» при Дворце культуры «Руслан» в Ульяновске, в 1990 г. 

коллектив получил звание «народного». В 2001 г. организовал ансамбль русской песни 

«Тревожинка» и руководил им до 2012 г. В декабре 2009 г. ансамбль получил звание 

«Народный коллектив». Заслуженный работник культуры РФ (1998). 
 

Селиванова М. На одной сцене с Зыкиной / М. Селиванова // Народная газета. – 2012. – 19–

25 янв. – С. 36. 

 

 

 

14 января 

Медведев Николай Николаевич (1922–2002) 

архитектор  

95 лет со дня рождения 

 

Родился 14 января 1922 г. в д. Березники (ныне Ивановской области). В 1940 г. 

окончил среднюю школу в г. Камень-на-Оби Алтайского края. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1951 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный 

институт и был направлен в г. Ульяновск. Работал преподавателем в областной 

строительной школе, в институте «Ульяновскгражданпроект».  В 1971–1978 гг. был 
главным архитектором города, в 1978–1985 – главным архитектором области. Член Союза 

архитекторов России с 1955 г. Автор более пятидесяти крупных проектов: гостиница 

«Советская», архитектурное решение памятника воинам-ульяновцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, памятника А. Матросову в с. Ивановка, памятника 



 12 

Г. Димитрову в Димитровграде, многих жилых домов. 

Почётный гражданин г. Ульяновска (1998). Скончался 13 

июля 2002 г. в Ульяновске. 
 

Вершина А. Акварели архитектора / А. Вершина // 

Вестник. – 2003. – 14 февр. – С. 4. 

Медведев Николай Николаевич // Почётные граждане 

города Ульяновска. Золотая книга почёта города 

Ульяновска / Ульян. Гор. Дума. – Ульяновск, 2008. – С. 

44. 

Нецветаев Л. Мастера архитектурных решений / Л. 

Нецветаев // Мономах. – 2012. – № 1. – С. 23–25. 

Сибгатулин И. 15 лет Медведев украшал наш город / И. 

Сибгатулин // Симбирский курьер. – 1997. – 14 янв. 

Тёплый В. Архитектор у нас в почёте / В. Тёплый // 

Народная газета. – 2002. – 16 янв. 

Филимонов В. Архитекторы Ульяновска / В. Филимонов // 

Жизнь и экономика. – 1998. – 5 июня. 

 

 

 

18 января 

Зимин Виктор Петрович (1917–1945) 

Герой Советского Союза  

 100 лет со дня рождения 

 

Родился 18 (5) января 1917 г. в с. Загоскино 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 

Майнского района Ульяновской области). В 1931 г. его 

семья, подвергнувшаяся раскулачиванию, переехала в 

Самару. В 1938 г. призван в армию. Участник Великой 

Отечественной войны с июля 1941 г. За проявленную 

храбрость и находчивость при защите моста через р. 

Шевшунь (Литва) 24 марта 1945 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). Погиб 12 февраля 

1945 г. под Кёнигсбергом (Калининград). Именем героя 

названа площадь и средняя школа в родном селе. 

 
Вятский А. Зиминский мост / А. Вятский // Подвиг во имя Родины. 

– Кн. 2. – Куйбышев, 1968. – С. 71–77. 

Евилевич Р. Подвигу солдата поклонись! / Р. Евилевич. – 

Куйбышев, 1975. – С. 71–75. 

Зимин Виктор Петрович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / 

А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 58–59.  

Зимин Виктор Петрович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. 

биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 44. 

Нилов П. Ввиду неоценимой услуги / П. Нилов // День Победы. – Куйбышев, 1980. – С. 14–22. 
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20 января 

Ахметов Амир Ахметович (1942) 

общественный деятель  

75  лет со дня рождения 

 

Родился 20 января 1942 г. в с. Уразгильдино (ныне Чердаклинского района 

Ульяновской области). Окончил сельскохозяйственный техникум, исторический 

факультет Ульяновского государственного педагогического института им. И. Н. Ульянова, 

Саратовскую высшую партийную школу. В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1962–1964 гг. работал ветеринарным специалистом в совхозе «Красная звезда» 

Шадринского района Курганской области, в 1965–1969 гг. – учителем Андреевской 

средней школы Чердаклинского района Ульяновской области, в 1969–1982 гг. – в 

аппаратах Чердаклинского и Ульяновского райкомов партии, Ульяновского обкома 

КПСС, в 1982–2009 гг. – преподавателем Ульяновского педагогического института. 

Занимался активной общественной деятельностью, в 1992–1997 гг. возглавлял Татарский 

общественный совет Ульяновской области. В 2001 г. исполнял обязанности заместителя 

председателя исполкома Ульяновской областной татарской национально-культурной 

автономии. А.А. Ахметов – автор нескольких книг («История возникновения и развития 

села Уразгильдино Чердаклинского района Ульяновской области (1905–1990 гг.)», 

«Аграрно-крестьянские отношения и социально-политическое развитие Симбирско-

Ульяновского Заволжья в XVII–XX веках», «Актуальные проблемы российской истории», 

«История заселения и развития Симбирско-Ульяновского Заволжья (XVII–XX вв.) и др.) и 

многих публикаций по истории Симбирского-Ульяновского края.  
 

 

 

25 января 

Сафронов Виктор Алексеевич (1932) 

художник  

 85 лет со дня рождения 

 

Родился 25 января 1932 г. в г. Горький (ныне 

Нижний Новгород). В 1953 г. окончил Горьковское 

художественное училище. С 1969 г. живёт и работает в 

Ульяновске. Участник всесоюзных, всероссийских, 

зональных, областных, международных выставок. 

Народный художник РСФСР (1983). Автор исторических, 

сюжетно-тематических картин, портретов, пейзажей. 

Главная тема творчества – Великая Отечественная война. 

Работы художника находятся в Государственной 

Третьяковской галерее, Ульяновском областном 

художественном музее, Красноярском художественном 

музее, в частных собраниях. 

  
Бортюк Л. Путь к себе / Л. Бортюк // Мономах. – 1996. – № 2. – С. 41–46. 

Виктор Алексеевич Сафронов // Современное изобразительное искусство. 

Ульяновские художники. Конец XX – начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – 

С. 271, 284–289. 

Виктор Сафронов : народный художник России : живопись. – 

Ульяновск, 2011. – 176 с.  

Сафронов В. На этом пути : из записок художника / В. Сафронов // Литературный 

Ульяновск. – Ульяновск, 2009. – Вып. 1. – С. 71–89. 
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25 января 

Данилов Виктор Сергеевич (1937–2004) 

дирижёр, педагог  

 80 лет со дня рождения 

 

Родился 25 января 1937 г. в с. Крюково Моршанского района Тамбовской области. 

В 1957 г. окончил Тамбовское культурно-просветительское училище, в 1964 г. – 

Московский государственный институт культуры, отделение народных инструментов. С 

1968 г. жил в Ульяновске. Работал преподавателем музыкально-педагогического училища 

№ 2, в 1979–2001 гг. преподавателем и заместителем директора по учебной работе 

училища культуры. Руководил оркестрами народных инструментов в училищах, ДК 

Профсоюзов, ДК УАЗ. Скончался 20 декабря 2004 г. в Ульяновске. 
 

Данилов Виктор Сергеевич // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 27. 

 

 

 

28 января 

Тюленев Иван Владимирович (1892–1978) 

полный Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза 

125 лет со дня рождения 

 

Родился 28 (16) января 1892 г. в с. Шатрашаны 

Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Сурского 

района Ульяновской области). В 1903 г. окончил 

трёхлетнюю сельскую школу, работал чернорабочим на 

крахмально-паточной фабрике в Симбирске. В 1908–1913 гг. 

был матросом на Астраханских рыбных промыслах. С 

1913 г. на военной службе в 5-м драгунском Каргопольском 

полку Казанского военного округа. Участвовал в Первой 

мировой войне с января 1914 г. Награждён четырьмя 

Георгиевскими крестами. В 1917 г. окончил Чистопольскую 

школу прапорщиков. С мая 1918 г. в Красной Армии. 

Окончил Военную академию РККА (1922), Курсы 

усовершенствования высшего начальствующего состава 

(1929), Курсы партийно-политической академии (1930). 

4 июня 1940 г. И.В. Тюленеву присвоено звание «генерал армии». Во время Великой 

Отечественной войны был командующим Южным фронтом, 28-й армией, находившейся в 

резерве Ставки Верховного Главнокомандующего, командующим Закавказским фронтом. 

После войны командовал войсками Харьковского военного округа. С 1946 г. работал в 

центральном аппарате Министерства обороны. С мая 1958 г. – военный инспектор-

советник группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 21 февраля 1978 г. за умелое руководство войсками, личное 

мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне, и большой вклад в повышение боевой готовности войск. 

Скончался 15 августа 1978 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. В 

Ульяновске его именем назван проспект. 
 

Берч Л. А. Три войны генерала Ивана Тюленева / Л. А. Берч // Мономах. – 2015. – № 6. – 

С. 38–41. 

Величкина Г. Б. Проспект генерала Тюленева / Г. Б. Величкина // Ульяновцы – Великой 

Победе : краеведческие записки. – Ульяновск, 2005. – Вып. 11. – С. 71–72. 
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Гауз Н. С. Из рода симбирских крестьян Тюленевых / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 

2015. – № 4. – С. 52–53. 

Гауз Н. С. Проспект генерала Тюленева длиною в 65 лет / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 

2015. – № 3. – С. 46–48. 

Тюленев Иван Владимирович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 130–132. 

Тюленев И. В. Через три войны / И. В. Тюленев. – М., 1972. – 237 с. 

Тюленева Н. Он защитил Кавказ / Н. Тюленева // Слово. – 1997. –  № 9/10. – С. 97–107. 

 

 

 

31 января 

Умеркин Абдулхак Сагитович (1917–1982) 

Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения 

 

Родился 31 (18) января 1917 г. в д. Старое Тимошкино 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 

р. п. Старотимошкино Барышского района Ульяновской области) в 

крестьянской семье. В 1940 г. окончил химический факультет 

Узбекского государственного университета. В армии с 1940 г. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 20 июня 1942 г. за проявленный 

героизм и мужество при обороне Севастополя. После войны жил в 

Казани, работал учителем в школе № 116. Заслуженный учитель 

ТАССР. Скончался 16 февраля 1982 г. Имя героя присвоено школе, 

где он работал, перед зданием школы установлен бюст. 
 

Слесарев П. Под Севастополем / П. Слесарев // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 

1964. – С. 46–51. 

Умеркин Абдулхак Сагитович //  Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 133–134. 

Умеркин Абдулхак Сагитович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 24. 
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 17 

Февраль 

3 февраля 

Чебанов Анатолий Сафронович (1937–2011) 

поэт, писатель, драматург 

80 лет со дня рождения 

 

Родился 3 февраля 1937 г. в д. Новые Шигали Дрожжановского района ТАССР. В 

1962 г. окончил Курганский сельскохозяйственный институт. Работал зоотехником в 

хозяйствах Дрожжановского и Цильнинского районов. Автор многочисленных пьес, 

стихов, рассказов, очерков и романов. На многие его стихи написаны песни. Первая 

комедия «Нянька» была опубликована в альманахе «Родная Волга» в 1967 г. В 1980 г. 

впервые его комедия «Тётушка Праски дочку замуж выдаёт» была поставлена на сцене 

Чувашского академического драматического театра. Заслуженный работник культуры 

чувашской Республики (1997), Почётный гражданин Цильнинского района Ульяновской 

области. Скончался 20 июня 2011 г. в с. Большое Нагаткино Цильнинского района. 
 

Грани таланта нашего земляка // Цильнинский вестник. – 1997. – 30 янв. 

Дань памяти // Цильнинские новости. – 2012. – 21 янв. 

Суркова Т. Ему было бы всего 74 / Т. Суркова // Народная газета. – 2012. – 2–8 февр. – 

С. 36. 

Чебанов Анатолий Сафронович // Ульяновская-Симбирская энциклопедия. – Ульяновск, 

2004. – Т. 2. : Н–Я. – С. 423. 

Юман А. Тётушка Праски бьёт рекорды / А. Юман // Цильнинский вестник. – 2002. – 

31 янв. – С. 4. 

 

 

 

10 февраля 

Благовещенский Виктор Васильевич (1917–2002) 

биолог 

100 лет со дня рождения 

 

Родился 10 февраля (28 января) 1917 г. в г. Перми 

в семье инженера железнодорожного транспорта. В 

1938 г. окончил биологический факультет Пермского 

государственного университета. Участник Великой 

Отечественной войны. В сентябре 1945 г. был направлен 

Министерством просвещения РСФСР в Ульяновский 

государственный педагогический институт (ныне 

университет), где в течение 20 лет возглавлял кафедру 

ботаники. Его усилиями были организованы научные 

экспедиции по изучению растительности Ульяновской 

области, сложилась научная геоботаническая и 

флористическая школа. В 1971 г. защитил докторскую 

диссертацию «Лесная растительность центральной части 

Приволжской возвышенности». Автор многих работ, 

имеющих практическую значимость для народного 

хозяйства: «Дикорастущие красильные растения 

Ульяновской области» (1953), «Естественные закрепители 

песков Среднего Поволжья и возможность их 

практического использования» (1955), «Дикорастущие 

медоносные растения Ульяновской области» (1955, 1994). Под его руководством 

систематизированы материалы о флоре Ульяновской области, создан обширный гербарий 

кафедры ботаники, опубликованы работы: «Определитель растений Среднего Поволжья» 
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(1984), «Ценные ботанические объекты Ульяновской области» (1986), «Редкие и 

исчезающие растения Ульяновской области» (1989). В 1995 г. имена Благовещенского и 

его жены профессора-зоолога Благовещенской Нины Николаевны внесены в 34-й 

биографический справочник о выдающихся людях мира, издаваемый Международным 

биографическим центром (Кембридж, Великобритания). Почётный гражданин 

Ульяновской области (1996). В 1999 г. имя В. В. Благовещенского внесено в 

Международный справочник «Мужчина Года – 1999», издаваемый Американским 

биографическим институтом (ABI). Скончался 12 января 2002 г. в Ульяновске. 
 

Виктор Васильевич Благовещенский. Профессор, доктор биологических наук. Мужчина 

года – 1999. – Б. м., 2000. – 19 с. 

Завьялова Л. А. Учёный-биолог В. В. Благовещенский – исследователь растительного мира 

Ульяновской области / Л. А. Завьялова // История Симбирского-Ульяновского края в 

документальном наследии : к 70-летию образования Ульяновской области. – Ульяновск, 

2013. – С. 89–93. 

Раков Н. С. Благовещенский Виктор Васильевич. Маршруты геоботанических экспедиций 

(1946–1990) / Н. С. Раков, С. А. Сенатор // Природа Симбирского Поволжья. – Ульяновск, 

2009. – Вып. 10. – С. 245–254. 

Раков Н. С. Благовещенский – основоположник научного ботанического краеведения 

Ульяновской области / Н. С. Раков // Открытые культуры : материалы Всерос. науч. конф. 

(Ульяновск, 23–25 мая 2003 г.). – Ульяновск, 2002. – С. 67–69. 

Раков Н. С. В. В. Благовещенский – создатель гербария Ульяновского государственного 

педагогического университета / Н. С. Раков // История ботаники в России. – Тольятти, 2015. 

– С. 147–150.  

Раков Н. С. В. В. Благовещенский – учёный, воин, созидатель / Н. С. Раков // Природа 

Симбирского Поволжья. – Ульяновск, 2007. – Вып. 8. – С. 220–225. 

Раков Н. С. Светлой памяти Виктора Васильевича Благовещенского / Н. С. Раков, А. В. 

Масленников, М. В. Шустов // Изучение биологического разнообразия Среднего Поволжья : 

сб. статей. – Ульяновск, 2004. – Вып. 13. – С. 5–13. 

 

 

 

18 февраля 

Гай Гая Дмитриевич (Гайк Бжишкян) (1887–1937) 

советский военачальник 

130 лет со дня рождения 

 

Родился 18 (6) февраля 1887 г. в г. Тебриз (Иран) в 

семье учителя. Учился в Тифлисской армянской 

учительской семинарии. С 1903 г. принимал участие в 

революционном движении. Участник Первой мировой 

войны. Во время гражданской войны, в июле 1918 г. 

руководил обороной Симбирска, несмотря на значительные 

военные преимущества, потерпел поражение от 

наступающих белых частей подполковника В. О. Каппеля, 

занявших город 22 июля. Командовал 24 стрелковой 

дивизией, взявшей Симбирск 12 сентября 1918 г. и 

получившей наименование «Симбирская Железная 
дивизия». После окончания гражданской войны занимался 

военно-педагогической и научной деятельностью, окончил 

военную академию им. М. В. Фрунзе. Расстрелян 11 декабря 

1937 г. в ходе массовых «чисток» в РККА. Реабилитирован в 1956 г. В Ульяновске его 

именем назван проспект, установлен памятник. 
 

Айрапетян Г. А. Легендарный Гай / Г. А. Айрапетян. – М., 1965. – 176 с. 

Действовать немедленно и энергично // Гальперин Ф. Революцией призванные / 

Ф. Гальперин. – Киев, 1990. – С. 98–113. 
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Дунаевский А. М. По следам Гая / А. М. Дунаевский. – Свердловск, 1975. – 271 с. 

Кузьмин В. Железный Гай / В. Кузьмин // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 14. 

Сазонтов Г. Выдающийся военачальник / Г. Сазонтов // Люди из легенды. – Саратов, 1986. – 

С. 56–65. 

 

 

 

20 февраля 

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич 

(1852–1906) 

писатель, инженер-путеец 

165 лет со дня рождения 

 

Родился 20 (8) февраля 1852 г. в Санкт-

Петербурге в семье военного. Детство прошло в 

Одессе. В 1878 г. окончил Институт инженеров 

путей сообщения (Петербург). Проявил себя как 

талантливый инженер, занимался изысканиями и 

строительством крупных железных дорог в 

Болгарии, на Кавказе, в Крыму, на Урале, в Сибири, 

на Дальнем Востоке, в Корее. Удачно сочетал 

активную инженерную деятельность с литературным 

творчеством.  Автор рассказов, очерков, сказок, 

драматических произведений. Наибольшую 

известность ему принёс цикл автобиографических 

повестей  «Детство Тёмы» (1892), «Гимназисты» 

(1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (изд. 1907). 

Впечатления о времени, проведённом в деревне 

(1883–1886, Самарская губерния) нашли отражение в 

произведениях «Деревенские панорамы», 

«Несколько лет в деревне», «Очерки провинциальной жизни». Как специалист-инженер 

публиковал критические заметки по проблемам развития железнодорожного дела в 

России. Путешествовал по Дальнему Востоку, оставил путевые очерки «По Корее, 

Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899), сборник «Корейские сказки» (1899). В 

начале 1900 гг. взял в аренду на два года земли близ с. Тургенево Ставропольского уезда 

Симбирской губернии (село исчезло в связи с образованием Куйбышевского 

водохранилища), одновременно, по договорённости, управлял имением В. А. Садовской в 

с. Ахматово-Белый Ключ (ныне Вешкаймского района Ульяновской области). Занимался 

сельским хозяйством, с помощью хозяйственных и культурных преобразований пытался 

изменить к лучшему положение крестьян. Часто бывал в Симбирске. Скончался 

10 декабря (27 ноября) 1906 г. в Петербурге, похоронен на Волковском кладбище. 
 

Галяшин А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии / А. Галяшин. – Куйбышев, 1979. – 119 с. 

Н. Г. Гарин-Михайловский // Селиванов К. А. Русские писатели в Самаре и Самарской 

губернии / К. А. Селиванов. – Куйбышев, 1953. – С. 68–80. 

Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. – Новосибирск, 1983. – 303 с. 

Григорченко В. Гарин-Михайловский в Симбирской губернии / В. Григорченко // 

Ульяновская правда. – 1977. – 20 февр. 

Григорьева О. У кратера Пектусана / О. Григорьева // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 55–56. 

Кириллов В. Автор «Детства Тёмы» и маковое поле / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 

1991. – 26 февр. 

Мосесов А. Писатель-демократ / А. Мосесов // Дошкольное воспитание. – 1982. – № 4. – С. 42–45. 
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21 февраля 
Димитровградский автоагрегатный завод (1967) 

50 лет со дня создания 

 

21 февраля 1967 г. был издан Приказ Министра 

автомобильной промышленности СССР «О строительстве 

новых и реконструкции действующих заводов 

Министерства автомобильной промышленности для 

обеспечения Волжского автомобильного завода 

комплектующими изделиями». Началось строительство 

Мелекесского завода кузовной арматуры, корбюраторов и 

вкладышей (МЗКА). С июня 1972 г. в связи с 

переименованием г. Мелекесса в г. Димитровград завод 

стал называться Димитровградский автоагрегатный завод 

(ДААЗ). Первым директором был назначен 

Е.М. Иноходов. В настоящее время предприятие 

выпускает изделия топливной  аппаратуры и кузовной арматуры, в том числе сайлент-

блоки, вакуумные усилители тормозов, выключатели зажигания, зеркала, карбюраторы, 

стеклоподъемники дверей, рампы топливные, замки, бензонасосы, патрубки дроссельные, 

наконечники. 
 

ДААЗ: завод и заводчане // Сёмин Н. Н. На переломе веков и тысячелетий / Н. Н. Сёмин. – 

Димитровград, 2013. – Т. 1. – С. 11–42. 

Есть что вспомнить – есть чем гордиться // Автостроитель. – 2011. – 22 сент. – С. 2. 

По страницам истории завода // Автостроитель. – 2012. – 6 сент. – С. 3. 

Сёмин Н. Н. Если нужен людям… / Н. Н. Сёмин. – Димитровград, 2007. – Т. 1 : ДААЗ: 

страницы истории. – 230 с. 

   

 

 

22 февраля 
Симбирская Епархия (1832) 

185 лет со дня учреждения 

 

Со времени основания Симбирска 

(1648) все действующие православные 

храмы относились к Казанской епархии 

(за исключением 1659–1667 гг., когда 

город находился в ведении Патриаршего 

приказа). 22 (10) февраля 1832 г. была 

учреждена самостоятельная Симбирская 

епархия. Первым архипастырем 

симбирским был назначен архиепископ 

Анатолий (1832–1842) с титулом 

«Симбирский и Сызранский». В то 

время на территории губернии 

насчитывалось более 600 приходских 

церквей.  К началу ХХ в. в Симбирской епархии имелось 9 монастырей, 829 церквей, в 

том числе: 9 соборов, 698 приходских церквей, 15 кладбищенских, 16 домовых церквей. С 

1920-х гг. Симбирская епархия пережила большие утраты,  началась активная компания 
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по закрытию и разрушению церквей, священнослужители подвергались репрессиям. В 

1924 г. с переименованием кафедрального города Симбирска в Ульяновск было изменено 

и название епархии. К 1935 г. в Ульяновске осталось только две действующие церкви. С 

1941 по 1943 гг. Ульяновск стал местом пребывания Главы Русской Православной Церкви 

митрополита Сергия. В 1959 г. Ульяновская епархия перешла в ведение куйбышевских 

архиереев. Возрождение Ульяновской епархии состоялось 12 сентября 1989 г., возглавил 

её епископ Прокл, который стал именоваться Ульяновским и Мелекесским. В 2001 г. 

епархии было возвращено историческое название. Решением Священного Синода от 

26 июля 2012 г. была образована Симбирская митрополия включающая Симбирскую, 

Барышскую и Мелекесскую епархии.  
 

И святые кресты негасимо сияли… // Мономах. – 2002. – № 1. – С. 30–31. 

Косых И. Н. Бог есть Любовь : из истории архиерейского служения в Симбирской 

(Ульяновской) епархии. 1832–2016 годы /  И. Н. Косых, В. В. Ястребов. – Ульяновск, 2016. 

– 204 с. 

Мельник В. Избавились от Ленина / В. Мельник // Симбирский курьер. – 2001. – 24 июля. – С. 1. 

Неболюбов П. Учреждение архиерейской кафедры в Симбирске : церковно-исторический 

очерк / П. Неболюбов. – Симбирск, 1898. – 104 с. 

Святые кресты Симбирской епархии // Мономах. – 2007. – октябрь. – С. 8–9. 

Симбирская голгофа : 1917–1938 / сост. священник Владимир Дмитриев. – М., 1997. – 206 с. 

Скала А. Церковь в узах : история Симбирской-Ульяновской епархии в советский период 

(1917–1991 годы) / А. Скала. – Ульяновск, 2007. – 968 с. 

 

 

 

23 февраля 

Козлов Алексей Иванович (1902–1980) 

полный кавалер ордена Славы 

115 лет со дня рождения 

 

Родился 23 (10) февраля 1902 г. в с. Старые Маклауши Симбирского уезда 

Симбирской губернии (ныне Майнского района Ульяновской области). Работал трактористом 

в колхозе. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Награждён тремя 

орденами Славы (1944, 1944, 1946). После окончания войны жил в г. Сланцы Ленинградской 

области, в сёлах Оренбургской области, позднее переехал в посёлок Сокол Кустанайской 

области Казахстана. Скончался 3 января 1974 г. 
 

Воробьёв В. Трижды награждённый орденом Славы / В. Воробьёв // Ульяновская правда. – 

2006. – 28 апр. – С. 13. 

 

 

 

28 февраля 

Сахаров Владимир Владимирович (1902–1969) 

учёный-генетик,  

115 лет со дня рождения 

 

Родился 28 (15) февраля 1902 г. в Симбирске. Окончил семь классов Симбирской 
мужской гимназии, завершил среднее образование в Златоусте. В 1926 г. окончил 

Московский государственный университет. В 1927–1948 гг. работал в Институте 

экспериментальной биологии (Институт цитологии, гистологии и эмбриологии), с 1950 г. 

– на кафедре ботаники Московского фармацевтического института, с 1957 г. – в 

лаборатории радиационной генетики института биофизики АН СССР. Заведовал 

лабораторией полиплоидии института общей генетики (1966–1967), института биологии 

развития АН СССР (1967–1969). Профессор Московской сельскохозяйственной академии 
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им. К.А. Тимирязева (1965–1969).  Основные труды посвящены 

генетике человека. В.В. Сахаров – один из основоположников 

учения о химическом мутагенезе, о специфике действия 

разных мутагенов. Получил и исследовал полиплоиды у 

растений с помощью колхицина, установил эффективность 

отбора на плодовитость у полиплоидов (на гречихе) и 

возможность их практического использования. Скончался 

9 января 1969 г. в Москве. 

 
Владимир Владимирович Сахаров // Биология в школе. – 1969. – № 2. – 

С. 28–29. 

Владимир Владимирович Сахаров // Генетика. – 1969. – № 2. – С. 177–180. 

Рачиба М. Генетик из Симбирска / М. Рачиба // Симбирский курьер. – 1993. – 

4 марта. – С. 6. 

Сахаров Владимир Владимирович // Биологи : биогр. справочник. – Киев, 1984. – 

С. 557–558. 
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Март 

4 марта 

Любавин Василий Александрович (1912–1975) 

Герой Советского Союза 

105 лет со дня рождения 

 

Родился 4 марта (20 февраля) 1912 г. в с. Большое 

Нагаткино Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне 

Цильнинского района Ульяновской области). В ноябре 1934 

г. призван в армию. В 1939 г. окончил курсы младших 

лейтенантов. Участник Великой Отечественной войны с 

июля 1942 г. С октября по декабрь 1942 г. проходил учёбу на 

курсах «Выстрел» в Ульяновске. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 10 января 1944 г. После окончания войны 

продолжил службу в армии. С августа 1957 г. – в запасе. Жил 

в г. Чернигове (Украина). Скончался 22 февраля 1975 г.  
 

Любавин Василий Александрович // Ермолаев А. 

Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. 

– Ульяновск, 1994. – С. 81. 

Разенкова З. Бил врага, не щадя жизни / З. Разенкова // 

Цильнинский вестник. – 2014. – 6 дек. – С. 2. 

 

 

 

4 марта 

Франго Лидия Васильевна (1917– 2006) 

художник 

100 лет со дня рождения 

 

Родилась 4 марта (19 февраля) 1917 г. в с. Сергеевка (ныне город в Казахстане). В 

1939 г. окончила Московское художественное училище им. 1905 года.  Работала 

художником по костюмам в театрах и студиях Москвы, Алма-Аты, Борисоглебска. С 

1955 г. живёт в Ульяновске. Работала художником Ульяновского театра кукол (1955–

1977). Участница всесоюзных и региональных выставок. Член Союза художников СССР с 

1968 г. Скончалась в 2006 г. 

 

Евдокимова Л. «Закатная краска Франго» / Л. Евдокимова // Аргументы и Факты в 

Ульяновске. – 2001. – 26 июля. – С. 8. 

Никифораки Н. Не важно, что святыми мы не стали… / Н. Никифораки // Ульяновская 

правда. – 2007. – 7 марта. – С. 13. 

Стадлер Т. Под парусом веры, надежды, любви / Т. Стадлер // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 

40–42. 

Лидия Васильевна Франго : каталог : живопись, графика, театрально-декорационное 

искусство / сост. Н. В. Спешилова. – Ульяновск, 1977. – 32 с. 

Червонная С. М. Художники Ульяновска / С. М. Червонная. – Ульяновск, 1985. – 200 с. 
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7 марта 

Стогов Эразм Иванович (1797–1880) 

военный, историк, мемуарист 

220 лет со дня рождения 

 

Родился 7 марта (24 февраля) 1797 г. в 

д. Золотилово Можайского уезда Московской губернии 

(ныне Можайского района Московской области). В 

1814 г. окончил Петербургский морской кадетский 

корпус. Служил на Камчатке в г. Охотске начальником 

Адмиралтейства. В 1831 г. переведён в отдельный 

корпус жандармов, служил в Иркутском окружном 

жандармском управлении. В 1833–1839 гг. состоял 

жандармским штаб-офицером в Симбирске. В 1840 г. 

назначен правителем канцелярии генерал-губернатора 

Юго-Западной России Д.Г. Бибикова. С 1852 г. в 

отставке. Занимался литературным творчеством. С 

1878 г. был сотрудником журнала «Русская старина». 

Автор литературных очерков, рассказов и мемуаров о 

своей службе (в т. ч. «Жизнь и служба в Симбирске в 

1834–1839 гг.»). Скончался 17 (5) сентября 1880 г. в 

имении Снитовка Подольской губернии (ныне 

Летичевского района Хмельницкой области Украины). 
 

Громова Т. «Государево око» : 210 лет Эразму Ивановичу 

Стогову / Т. Громова // Деловое обозрение. – 2007. – № 3. – 

С. 58–59. 

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / М. А. Дмитриев. – М., 1998. – 752 с. 

Смирнова И. В. «Мне от бабушки-татарки…» / И. В. Смирнова // Мономах. – 1999. – № 2. – 

С. 37. 

Смирнова И. В. Симбирские корни Анны Ахматовой / И. В. Смирнова // Симбирский 

вестник. – Ульяновск, 1993. – Вып. 1. – С. 45–50. 

 

 

 

12 марта 

Ефимов Василий Трофимович (1922–1945) 

Герой Советского Союза 

95 лет со дня рождения 

 

Родился 12 марта 1922 г. в с. Вешкайма Карсунского уезда Симбирской губернии 

(ныне центр Вешкаймского района Ульяновской области).  В 1934 г. переехал в Приморье. 

Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. Погиб в бою 16 января 1945 г. 

около г. Новы-Двур-Мазовецки (Польша). Звание Героя Советского Союза присвоено 

27 февраля 1945 г. за мужество и героизм проявленные при форсировании р. Вислы.  
  

Ефимов Василий Тимофеевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 52–53. 
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12 марта 

Ларионов Алексей Алексеевич (1922–2014) 

Герой Советского Союза 

95 лет со дня рождения 

 

Родился 12 марта 1922 г. в с. Вязовка Карсунского 

уезда Симбирской губернии (ныне Инзенского района 

Ульяновской области).  С 1939 г. жил в пос. Южно-Морской 

Приморского края. Работал токарем на рыбокомбинате. 

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

за храбрость, проявленную при форсировании реки Неман в 

районе Вильнюса. После окончания войны работал в 

системе госбезопасности. В 1953 г. окончил Центральную 

школу МГБ СССР. Служил в органах контрразведки в 

Рязани. С 1962 г. – в запасе. До 1982 г. работал заместителем 

начальника производства Рязанского областного 

объединения «Рембыттехника». Скончался 1 декабря 2014 г. 
 

Ларионов Алексей Алексеевич // Ермолаев А. 

Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 79. 
 

 

 

13 марта 

Салыгин Иван Алексеевич (1917–2006) 

полный кавалер ордена Славы  

100 лет со дня рождения 

 

Родился 13 марта 1917 г. в с. Коржевка Карсунского уезда 

Симбирской губернии (ныне Инзенского района Ульяновской 

области).  Работал в колхозе. В армии с августа 1940 г. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г.  Награждён тремя 

Орденами Славы (1944, 1944, 1945). После войны вернулся в родное 

село, работал плотником. Скончался 3 января 2006 г.  

 
Салыгин Иван Алексеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 112. 

Шурмелёв Е. Пятнадцать лучей немеркнущей славы / Е. Шурмелёв // Ульяновская 

правда. – 2005. – 18 марта. – С. 18. 

 

 

 

14 марта 

Шутов Алексей Тимофеевич (1907–1944) 

Герой Советского Союза  

110 лет со дня рождения 

 

Родился 14 (1) марта 1907 г. в с. Базарный Урень Симбирского уезда Симбирской 

губернии (ныне Карсунского района Ульяновской области). В 1929 г. призван в армию. В 

1932 г. окончил школу военных автотехников, в 1940 г. – курсы усовершенствования 

командного состава автобронетанковых войск. Участник Великой Отечественной войны с 
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июня 1941 г. Погиб в бою 13 октября 1944 г. Похоронен в братской 

могиле в Тирасполе. За умелое руководство боевыми действиями 

механизированной бригады, личный героизм и мужество, 

проявленные в Дебреценской наступательной операции, 28 апреля 

1945 г. полковнику А.Т. Шутову присвоено звание Героя Советского 

Союза.  
 

Шутов Алексей Тимофеевич // Ермолаев А. Шагнувшие в 

бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 

148–149. 
 

 

 

16 марта 

Ежов Константин Андреевич (1917–1993) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

 

Родился 16 (3) марта 1917 г. в с. Красная Река 

Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне 

Старомайнского района Ульяновской области). В 1938 г. окончил 

Ульяновский педагогический институт, работал учителем. В 

армии в 1934–1936 гг. и с 1939 г. В 1940 г. окончил курсы 

младших политруков. Участник Великой Отечественной войны с 

сентября 1941 г.  Звание Героя Советского Союза присвоено 

13 сентября 1944 г. за храбрость в бою за с. Кишла-Неджимова 

(ныне с. Оселевка) Черновицкой области Украины. После войны 

продолжил службу в армии. С 1955 г. – в запасе. Жил и работал в 

Ленинграде (Санкт-Петербург). Скончался 28 сентября 1993 г. В 

р. п. Старая Майна на Аллее Героев установлен бюст К. А. Ежова. 
 

Ежов Константин Андреевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 49. 

Ежов Константин Андреевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 74. 

 

 

 

20 марта 

Блохинцев Александр Николаевич (1912–1994) 

краевед, общественный деятель  

105 лет со дня рождения 

 

Родился 20 (7) марта 1912 г. в с. Иваньково 

Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне 

Алатырского района Чувашской Республики). В 1914–1929 

гг. семья жила в Алатыре. В 1932 г. окончил химико-

технологический техникум в г. Березники (Пермский край), 

работал на Березниковском химическом комбинате. В 1934–

1937 гг. служил в армии. После увольнения в запас работал 

художником-оформителем в Ленинграде, много времени 

уделял самообразованию. Участник Великой 

Отечественной войны. C 1958 г. жил в Ульяновске. Работал 

в обществе «Знание», директором областного отделения 
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художественного фонда РСФСР, возглавлял городское экскурсионное бюро.  Был одним 

из организаторов Ульяновского отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры. Инициатор проведения Пушкинских праздников в Языково, 

Ивашевских дней в Ундорах, Огарёвских дней в Проломихе. Автор книг «И жизни след 

оставили своей…», «Декабристы-симбиряне», «Симбирск XVIII века», более ста 

журнальных и газетных статей. Скончался 28 апреля 1994 г. в Ульяновске. 
 

Блохинцев А. Н. Моя жизнь в Алатыре / А. Н. Блохинцев // Мономах. – 2002. – № 1. – 

С. 16–18. 

Бортюк Л. И жизни след оставил / Л. Бортюк // Мономах. – 1997. – № 1. – С. 26. 

Идрисова А. Краевед спасал деревья, дома, город / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 

2002. – 28 марта. 

Лет до ста расти // Народная газета. – 1992. – 20 марта. 

Мавленкова Т. Человек, который любил город / Т. Мавленкова // Симбирский курьер. – 

1997. – 10 июля. 

Савич М. Памяти Александра Блохинцева / М. Савич // Мономах. – 1997. – № 1. – С. 25. 

Служить делу // Мономах. – 2003. – № 2. – С. 58–59. 

Человек, спасавший историю // Мономах. – 2012. – № 2. – С. 44–46. 

Черкесова Е. Необходим «летучий отряд» / Е. Черкесова // Мономах. – 2009. – № 3. – С. 16–17. 

 

 

 

22 марта 

Латышев Юрий Иванович (1932) 

Народный учитель России  

85 лет со дня рождения 

 

Родился 22 марта 1932 г. в г. Мелекессе (ныне 

Димитровград). В 1954 г. окончил Ульяновский 

государственный педагогический институт. Работал в 

Ульяновске учителем истории в школе № 42, с 1962 г. – 

директором школы № 44. С 1990 г. начала работать 

республиканская школа педагогического мастерства 

Ю.И. Латышева, на семинарах которой обучаются учителя и 

работники образования из различных областей России. 

Заслуженный учитель РСФСР (1982), Народный учитель 

России (2005). Почётный гражданин г. Ульяновска (2001). 
 

Латышев Юрий Иванович // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга почёта 

города Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 58. 

Латышев Ю. И. О школе и  себе : беседа с Народным учителем России Ю.И. Латышевым / 

Ю. И. Латышев ; зап. А. Юхтанов // Аргументы и Факты в Ульяновске. – 2012. – 18 апр. – 

С. 3. 

Латышев Ю. И. Учиться мудрости у детей : беседа с Народным учителем России Ю. И. 

Латышевым / Ю. И. Латышев ; зап. Л. Балакина // Народная газета. – 2012. – 22–28 марта. – 

С. 25. 

 
 
 

26 марта 

Лентулов Аристарх Васильевич (1882–1943) 

живописец, график, театральный художник  

135 лет со дня рождения 

 

Родился 26 (14) марта 1882 г. в с. Чёрная Пятина Нижнеломовского уезда  

Пензенской губернии (ныне Пензенской области) в семье священника. Учился в 

Пензенском художественном училище (1898–1900 и 1905), Киевском художественном 
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училище (1900–1904), петербургской студии Д.Н. 

Кардовского (1906–1907). В 1911 г. работал и 

учился в Париже. В начале ХХ в. А. Лентулов был 

одним из лидеров русского авангардного искусства, 

членом-учредителем художественного объединения 

«Бубновый валет» (1910–1916), членом Ассоциации 

художников революционной России (1926–1927), 

организатором и председателем Общества 

московских художников (1928–1932). Творческую 

деятельность совмещал с преподавательской 

работой в Московском художественном институте и 

ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе. В 1941–1942 гг. жил и 

работал в Ульяновске. Акварельные пейзажи, 

посвящённые городу, натюрморты, созданные 

здесь, хранятся в Государственной Третьяковской галерее.  В Ульяновском 

драматическом театре А. Лентулов оформил спектакль «Со всяким может случиться» по 

пьесе Б. Ромашова, ни декорации, ни эскизы не сохранились. По заказу облисполкома 

написал картину о военных моряках «На страже» (1942). Осенью 1942 г. А. Лентулов 

вернулся в Москву. Скончался 15 апреля 1943 г., похоронен на Ваганьковском кладбище.  

В постоянной экспозиции ульяновского Музея изобразительного искусства XX–XXI вв. 

можно видеть его картины «Женщина с арбузом», «Крымский пейзаж с камнем», 

подаренные дочерью художника в 1988 г.  
 

Лентулова М. А. Из воспоминаний Марианны Аристарховны Лентуловой / М. А. Лентулова 

// Мономах. – 1997. – № 2. – С. 18–19. 

Макеев А. Художник – патриот : к 100-летию со дня рождения А. В. Лентулова / А. Макеев 

// Ульяновская правда. – 1982. – 16 янв. 

Манин В. С. Аристарх Лентулов / В. С. Манин. – М., 1996. – 96 с. 

Мурина Е. Аристарх Лентулов : Путь художника. Художник и время / Е. Мурина, 

С. Джафарова. – М., 1990. – 268 с. 

Сергеева Е. Случайная остановка / Е. Сергеева // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 16–17.  

 

 

 

26 марта 

Ерофеевский Африкант Платонович (1917–1976) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

 

Родился 26 (13) марта 1917 г. в с. Тымск (ныне 

Каргосокского района Томской области). С 1921 г. жил в 

Тобольске, с 1934 г. – в Ульяновске. Работал 

пионервожатым, учителем физической культуры в школе 

№ 4. В 1936 г. был призван в армию. Окончил 

Ульяновскую и Пермскую военно-авиационные школы 

пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 

4 февраля 1944 г. После войны продолжил службу в 

армии. С 1961 г. – в запасе. Жил в Туле, работал 

начальником аэропорта. Скончался 18 марта 1976 г. 
 

Ерофеевский Африкант Платонович // Ермолаев А. Шагнувшие в 

бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 51–52. 

Ночь над Ильменем // Елькин А. А. Приобщение к подвигу / А. А. 

Елькин. – Тула, 1975.  – С. 147–150. 
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27 марта 

Тимофеев Алексей Васильевич (1812–1883) 

поэт  

205 лет со дня рождения 

 

Родился 27 (15) марта 1812 г. в г. Курмыш 

Симбирской губернии (ныне село Пильнинского района 

Нижегородской области). В 1827 г. окончил Казанскую 

гимназию, в 1830 г. – юридический факультет Казанского 

университета. Служил чиновником в Петербурге, Одессе, 

Воронеже, Уфе, Москве. В 1832 г. опубликовал 

прозаическую драму «Разочарованный». В 1835–1839 гг. 

сотрудничал в журнале «Библиотека для чтения», где были 

помещены его повести «Валерий и Амалия», «Конрад фон-

Тейфельсберг», «Джулио», мистерии «Жизнь и смерть», 

«Последнее разрушение мира», «Последний день», статьи 

«Русские художники в Риме» и «Утрехтские происшествия 

1834 г.». Отдельными изданиями вышли: «Поэт» (1834), 

«Елисавета Кульман» (1835), повесть «Художник» (1834), 

пьесы «Счастливец» (1834), «Рим и Карфаген» (1837). В 1837 г. вышло трёхтомное 

собрание сочинений А. В. Тимофеева под заглавием «Опыты», в 1874 г. – сборник 

стихотворений «Складчина» и поэма «Микула Селянинович, представитель земли», где 

автор в ряде живописных картин представил всю историю России. Многие стихи 

Тимофеева, положенные на музыку композиторами А. Варламовым, А. Даргомыжским, 

Н. Бахметьевым стали популярными романсами: «Свадьба» («Нас венчали не в 

церкви…»), «Чёрны очи, ясны очи», «Не женись на умнице», «Оседлаю коня», «Борода ль 

моя, бородушка!», «Река шумит, река ревёт…», «Не судите, люди, люди добрые…» и др. 

Скончался 13 (1) июля 1883 г. 
  

Державин Н. Забытые поэты. Тургенев, Ознобишин и Тимофеев / Н. Державин // 

Исторический вестник. – 1910. – № 9. – С. 847–874. 

Замечательное явление в литературе // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 45. 

Кириллов В. Писатель – наш земляк / В Кириллов // Ульяновская правда. – 1987. – 10 марта. 

– С. 4. 

 

 

 

27 марта 

Головин Пётр Петрович (1947) 

Народный учитель СССР  

70 лет со дня рождения 

 

Родился 27 марта 1947 г. в пос. Култук Слюдянского района 

Иркутской области. В 1967 г. окончил Ульяновский 

государственный педагогический институт. В 1970–1978 гг. работал 

учителем физики Охотничьевской средней школы Ульяновского 

района Ульяновской области, с 1978 г. – Ишеевской средней школы. 

Стал известен среди педагогов как учитель-новатор, руководитель 

кружка физико-технического творчества учащихся. С 1990 г. 

организовал авторскую Всероссийскую школу повышения 

квалификации учителей по углублению практической части 

преподавания электродинамики в школьном курсе физики, 



 31 

технологии и организации внеклассной работы по физико-техническому творчеству. 

Заслуженный учитель РСФСР (1986), Народный учитель СССР (1988), кандидат 

педагогических наук (1992).  
 

Казаков Н. Мой земляк – Народный учитель СССР / Н. Казаков // Родина Ильича. – 1991. – 

5 окт. 

Марянин Н. Головин… идёт в будущее / Н. Марянин // Ульяновская правда. – 1989. – 8 янв. 

Светухина К. П. Головин Пётр Петрович / К. П. Светухина // Ульяновская-Симбирская 

энциклопедия. – Ульяновск, 2000. – Т. 1 : А–М. – С. 137–138. 

 

 

 

31 марта 

Мещеринов Владимир Петрович (1847–1919) 

общественный деятель, коллекционер 

170 лет со дня рождения 

 

Родился 31 (19) марта 1847 г. в Симбирске. В 1870 г. окончил юридический 

факультет Казанского университета. В 1871–1877 гг. служил в земском отделе 

Министерства внутренних дел. Оставив службу, поселился в имении,  в с. Спешнёвка 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне Кузоватовского района Ульяновской 

области) и посвятил себя общественной деятельности. Был почётным мировым судьёй 

Симбирского уезда, гласным Сенгилеевского уездного и Симбирского губернского 

земских собраний, участковым мировым судьёй Сенгилеевского судебного округа (1881–

1890), земским начальником 3-го участка Сенгилеевского уезда (1890–1891), 

Сенгилеевским уездным предводителем дворянства (1891–1909). По его инициативе в 

Сенгилеевском уезде были построены каменные здания земского дома, земской 

больницы, приюта для сирот, ремесленной 4-х классной земской школы в с. Белое Озеро. 

Способствовал открытию в Сенгилее уездного комитета Красного Креста. Был одним из 

членов-учредителей Симбирской губернской учёной архивной комиссии, передал в её 

музей документы XVII–XVIII вв. из семейного архива, участвовал в археологических 

раскопках. Был последним владельцем собрания древностей и редкостей, основанного в 

первой половине XIX в. П. И. Юрловым, хранившегося в Спешнёвке. В 1918 г. имение 

было национализировано, в 1926 г. материалы коллекции пополнили собрание 

художественного отдела Ульяновского областного музея.   
 

Афанасьев В. П. Современники / В. П. Афанасьев. – М., 1910. – Т. 2. – С. 290–292. 

Верещагина Т. Ф. «Воспой все редкости Юрлова» / Т. Ф. Верещагина // Народная газета. – 

1994. – 6 дек. 

Верещагина Т. Ф. Коллекция Юрловых – Мещериновых / Т. Ф. Верещагина // Симбирский 

вестник : ист.-краеведч. сборник. – Ульяновск, 1994. – Вып. 2. – С. 90–102.  

  
 

 

31 марта 

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1900) 

прозаик, переводчик, искусствовед 

195 лет со дня рождения 

 

Родился 31 (19) марта 1822 г. в с. Черемшан (Никольское) Ставропольского уезда 

Симбирской губернии (ныне р. п. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района 

Ульяновской области). Учился в Петербургском Главном инженерном училище, в 

Академии художеств, но их не окончил. В 1842 г. поступил на службу в канцелярию 

директора императорских театров в Петербурге. Был известен как знаток живописи и 

скульптуры. Литературный успех пришёл после опубликования повести «Деревня» (1846), 
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вторая повесть «Антон Горемыка» (1847) вывела автора в 

ряд лучших русских писателей  середины XIX в. В 1858–

1859 гг. совершил путешествие на военном корабле, о 

чём рассказал в путевых очерках «Корабль “Ретвизан”». 

На события, связанные с освобождением крестьян, Д.В. 

Григорович откликнулся романом «Два генерала» (1864). 

С 1864 г. занял пост секретаря Общества поощрения 

художников, где проработал около двадцати лет, оставив 

литературное творчество, изредка выступая в печати как 

критик-искусствовед. Вернулся к литературной 

деятельности в 1883 г., опубликовав повесть 

«Гуттаперчивый мальчик», которая была воспринята 

критикой как «маленький шедевр» и вошла в классику русской детской литературы. В 

главном труде последних лет «Литературные воспоминания» Д.В. Григорович осветил 

литературную жизнь 40–50-х годов XIX в., упоминая и Симбирскую губернию. Скончался 

3 января 1900 г. (22 декабря 1899 г.) в Петербурге. 
 

Автор маленьких шедевров // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 25. 

Буганина И. Лишних детей и девок продать… / И. Буганина // Народная газета. – 1997. – 

28 марта. – С. 13. 

Григорович Дмитрий Васильевич // Русские писатели 1800–1914: биогр. словарь. – М., 1992. 

– Т. 2. – С. 28–31. 

За красотой на «Ретвизане» / подгот. С. Б. Петров // Мономах. – 2008. – № 4. – С. 30–31. 

Иванов А. Такое вот соавторство / А. Иванов // Ульяновская правда. – 1993. – 13 нояб. 

Карпаева Т. Д. В. Григорович / Т. Карпаева // Ульяновская неделя. – 1982. – 26 марта. 

Кириллов В. С лёгкой руки Григоровича / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1992. – 

29 февр. 

 

 

 

Март 

Яровой Пётр (Комаров Федот Емельянович) 

(1887–1951) 

писатель 

130 лет со дня рождения 

 

Родился в марте 1887 г. в с. Озерки Ставропольского уезда Самарской губернии 

(ныне Чердаклинского района Ульяновской области) в крестьянской семье. Окончил 

второклассную озёрскую школу. Работал учителем в сёлах Самарской губернии, 

библиотекарем в Самаре. В 1918–1921 гг. был секретарём издательства политотдела, 

сотрудничал с РОСТА, работал цензором, издавал журнал «Красная Армия».  Автор 

повестей «Степные маяки» (1922), «Домна» (1922), «Гнев одиннадцати»  (1922), «Взгляд 

прощающий» (1923), «Слепой бунт» (1924), «На острие ножа» (1924), «Марк 

Миколайчев» (1926), «На большой дороге» (1928), «Инженер Долматов» (1928), романов 

«Логика жёлтого солнца» (1923–1924), «Жизнь цветёт» (1930), множества рассказов.  

Многие произведения, написанные в Самаре, отражают события революционных лет в 

Поволжье, чаще в крестьянской среде. Был дружен с А. Неверовым, которому посвятил 

воспоминания «Человек, художник». Скончался 28 сентября 1951 г. в Москве.  
 

Калугин В. Писатель из села Озерки / В. Калугин // Ульяновская правда. – 1991. – 26 сент. 

Кириллов В. Земля и люди / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1992. – 4 янв. – С. 8. 

Кириллов В. Путь начинался с газеты / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1993. – 25 авг. 

– С. 3. 

П. Яровой // Селиванов К. А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии / 

К. А. Селиванов. – Куйбышев, 1953. – С. 147–148. 
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Апрель 

6 апреля* 

Скочилов Анатолий Андрианович (1912–1977) 

первый секретарь Ульяновского обкома КПСС (1961–1977) 

105 лет со дня рождения 

 

Родился 6 апреля (24 марта) 1912 г. в с. Васильевское 

Вятской губернии (ныне Яранского района Кировской области). 

В 1931 г. окончил Яранский сельскохозяйственный техникум, в 

1938 г. –  Горьковский сельскохозяйственный институт. Работал 

старшим агрономом сортового управления Горьковского 

областного земельного отдела. С ноября 1944 г. на партийной 

работе. В 1952 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК 

КПСС. 7 августа 1961 г. был назначен первым секретарём 

Ульяновского обкома КПСС. В период его работы наблюдался 

подъём всех отраслей экономики, особое внимание уделялось 

развитию сельского хозяйства области. Были построены новые 

здания вокзалов, Ленинский мемориал, областной Дворец 

пионеров и школьников, областная детская библиотека, 

гостиницы «Венец» и «Советская», спортивный комплекс «Торпедо», новые корпуса 

средней школы № 1 и педагогического института, большое внимание уделялось 

благоустройству города. Почётный гражданин Ульяновской области (1995). Скончался 6 

июля 1977 г. В 2007 г. на доме где он жил в Ульяновске была установлена мемориальная 

доска (скульптор О. Клюев), его именем названа одна из улиц города. 
 

Гусев Д. А. А. Скочилов символизировал достижения области: из истории современности / 

Д. Гусев // Симбирские губернские вести. – 1999. – 3 дек. 

Дом, где жил Бабай // Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 

И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 248–249. 

Его звали Бабай / сост. Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск, 2006. – 344 с. 

Миронов В. Руководил регионом неординарный человек / В. Миронов // Мономах. – 2012. – 

№ 5. – С. 25–27. 

Мехтизаде Д. Нам не везло на «царей» / Д. Мехтизаде // Народная газета. – 2015. – 26 авг. – С. 9. 

Симбирский Бабай // Миндубаев Ж. Б. Вожди провинциального разлива под «крышей» Ильича / 

Ж. Б. Миндубаев. – Ульяновск, 2004. – С. 3–18. 

 

 

 

7 апреля 

Амиров Кашшаф Сафиуллович (1922–1996) 

драматург 

95 лет со дня рождения 

 

Родился 7 апреля 1922 г. в с. Новые Зимницы Хвалынского уезда Саратовской 

губернии (ныне Старокулаткинского района Ульяновской области). Окончил педагогический 

институт в Бухаре, юридические курсы в Ташкенте. С 1960 г. жил в Лениногорске 

(Республика Татарстан). Автор пьес «Пробуждение» (1966), «Перед судом» (1972), «Мелодии 

Шугура» (1973), «Веление совести» (1978), «Эх, судьба, судьба» (1983). Спектакли по его 

произведениям ставились на сценах профессиональных и народных театров Казани, 

Альметьевска, Бугульмы, Астрахани, Оренбурга и др. городов. Наибольшую известность 

К.С. Амирову принесла пьеса «Зульфия» (1983). Скончался 28 сентября 1996 г. в 

Лениногорске. 
 

Амиров  Кашшаф Сафиуллович // Татарская энциклопедия. – Казань, 2002. – Т. 1 : А–В. – С. 137. 
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8 апреля 

Фармаковский Владимир Игнатьевич (1842–1922) 

педагог 

175 лет со дня рождения 

 

Родился 8 апреля (27 марта) 1842 г. в г. Вятка (ныне Киров). В 1865 г. окончил 

Петербургскую духовную академию, преподавал в Вятской духовной семинарии и Вятской 

Мариинской женской гимназии. В 1869–1877 гг. служил мировым судьёй в Вятском уезде. С 

1877 г. по 1881 г. жил в Симбирске, работал инспектором начальных народных училищ 

Симбирской губернии. В его ведении находились училища Сызранского уезда и частные 

школы Симбирска. Был директором народных училищ Оренбургской губернии (1881–1885), 

Херсонской губернии (1885–1895), Псковской губернии (1895–1896). В 1896–1904 гг. служил 

в Департаменте начального обучения Министерства народного просвещения. Печатался в 

ведущих педагогических журналах того времени. Автор работ по педагогической 

деятельности: «Методика школьной дисциплины» (1886), «Методика ручного труда» (1889), 

«Начальные училища Министерства народного просвещения» (1900), «Охрана здоровья 

учащихся» (1905), «Начальная школа Министерства народного просвещения» (1910), 

«Методика правописания по воззрениям русских педагогов и по учению экспериментальной 

школы» (1911), «Педагогика дела: теория и практика трудового обучения в школе» (1912). 

Разработал проект о введении всеобщего начального обучения в России (1903), предлагавший 

поэтапное его осуществление с учётом различия экономических и культурных условий в 

отдельных регионах. Скончался 2 июля (19 июня) 1922 г. в Петрограде. 
 

Кондаков А. И. Директор народных училищ Н. И. Ульянов / А. И. Кондаков. – М., 1964. – 320 с. 

Пленков В. Друг семьи Ульяновых / В. Пленков // Ульяновская правда. – 1962. – 30 авг. 

Трофимов Ж. А. Письмо тотемами / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 2001. – 13 янв. – С. 10.  

 

 

 

8 апреля 

Горин Ефим Евграфович (1877–1951) 

изобретатель 

140 лет со дня рождения 

 

Родился 8 апреля (27 марта) 1877 г. в с. Анненково 

Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне с. Степное 

Анненково Цильнинского района Ульяновской области). 

Окончил Анненскую 3-классную школу. В 1894 г. переехал в 

Симбирск. Работал в небольших мастерских, затем открыл 

своё фотоателье. Главным занятием было техническое 

творчество. В 1901 г. изобрёл аппарат для передачи 

изображения на расстояние. В 1909 г. изобрёл аппарат 

искусственного зрения для слепых. Писал воспоминания, 

фельетоны, поэмы, стихотворения. В 1916 г. в Петрограде 

вышла его книга «Звёздочка», в 1917 г. в газете 

«Симбирянин» был опубликован фантастический рассказ 

«Кольцо Сатурна» о межпланетных полётах. В 1922 г. 

переехал в Москву. К 1934 г. им были получены свидетельства на 300 изобретений. 

Скончался 28 июня в 1951 г. в Москве. Его именем названа одна из улиц Ульяновска. 
 

Авдонин-Бирючевский А. М. Дальновидение Ефима Горина / А. М. Авдонин-Бирючевский. – 

Ульяновск, 2006. – 48 с. 

Громова Т. Симбирские умельцы / Т. Громова // Деловое обозрение. – 2004. – № 3. – С. 22–23. 
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Захарычева Т. Русский Эдисон – наш земляк / Т. Захарычева // Симбирский курьер. – 2003. – 

19 апр. – С. 2. 

Савич М. Е. Е. Горин в документах Ульяновского областного краеведческого музея им. 

И. А. Гончарова / М. Савич // Архивы – время, события, лица : сб. материалов науч.-практ. конф. 

– Ульяновск, 2008. – С. 56–58. 

Савич М. Русский Эдисон / М. Савич // Мономах. – 1998. – № 4. – С. 14–15. 

«Эдисон» из Симбирска // Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 

И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 187–191. 

Юхтанов А. Симбирский Эдисон: телевидение в начале XX века? / А. Юхтанов  // Аргументы и 

Факты в Ульяновске. – 2012. – 18 апр. – С. 23. 

 

 

 

9 апреля 

Гринберг Исаак Павлович (1937) 

доктор технических наук, заслуженный изобретатель СССР 

80 лет со дня рождения 

 

Родился 9 апреля 1937 г. в Кишинёве (Молдавия). 

Окончил Киевский политехнический институт. Работал в 

Житомире на производственном объединении 

«Электроизмеритель», прошёл трудовой путь от рабочего до 

генерального конструктора, заместителя директора по 

научной работе. В январе 1988 г. переведён в Ульяновск. 

Назначен заместителем директора по науке в создаваемый в 

городе Центр микроэлектроники. На счету И.П. Гринберга 

около 300 советских и российских изобретений и патентов, 

порядка 50 патентов зарубежных государств. Занимаясь 

наукой, он активно включился в политическую и 

общественную жизнь города. С 1991 г. – предприниматель. В 2001 г. создал и возглавил 

общественное движение «Ульяновцы». С 2005 г. – член Совета по правам человека и 

заместитель председателя областного совета по предпринимательству. 
 

Варюхина  Е. Тот самый Человек года / Е. Варюхина // Симбирский курьер. – 2010. – 

13 нояб. – С. 5. 

Гринберг И. П. «Любовь дарю детям…» : беседа с генеральным директором ЗАО «Ивла-

Опт» И. П. Гринбергом / И. П Гринберг ; зап. Н. Хороших // Дыхание земли. – 2012. – 

27 июня–3 июля. – С. 3. 

Гринберг И. П. Новое должно органично дополнить старое : беседа с доктором технических 

наук И. П. Гринбергом / И. П. Гринберг ; зап. Г. Кузнецов // Ульяновская правда. – 2016. – 

27 мая. – С. 5. 

Гринберг И. П. Я зануда законопослушный : беседа с предпринимателем И. П. Гринбергом / 

И. П. Гринберг ; зап. Т. Захарычева // Аргументы и Факты в Ульяновске. – 2014. – 23–

30 июля. – С. 3. 

Михайлова А. Безупречный Гринберг / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2014. – 5 авг. – С. 3. 

Михайлова А. Инновации – для души / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2016. – 

27 апр. – С. 6. 

 

 
 

12 апреля 

Ульяновская областная татарская национально-

культурная автономия (1997) 

20 лет со дня образования 

 

Ульяновская татарская национально-культурная автономия (УОТНКА) 

представляет собой некоммерческое общественное объединение граждан Российской 
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Федерации, образованное путём приобретения статуса 

региональной Ульяновской татарской национально-

культурной автономии г. Ульяновска, созданной 

12 апреля 1997 г. делегатами национально-культурных 

общественных организаций: общественное объединение 

«Мусульманка», Ульяновское областное татарское 

просветительское общество «Культура» и Ульяновское 

добровольное общество «Родной язык». Свидетельство о 

регистрации общественного объединения «Ульяновская 

общественная татарская национально-культурная 

автономия» выдано 24 июля 1998 г. Первым 

председателем был избран Почётный гражданин Ульяновской области, профессор 

А.Г. Курчаков. В соответствии с законом об автономиях УОТНКА работает над 

сохранением и развитием родного языка, возрождением национальной культуры.  
 

Татары // Волжская радуга. – Ульяновск. 2007. – С. 36–55.   

Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия. – Ульяновск, 2003. – 8 с. 

   

 

 

13 апреля 

Герцкин Яков Борисович (1927–1998) 

режиссёр, педагог 

90 лет со дня рождения 

 

Родился 13 апреля 1927 г. в Минске. Окончил режиссёрское отделение 

Ленинградской высшей школы культуры. Работал актёром, художественным 

руководителем, режиссёром в Саратове, Новотроицке, Орле. В Ульяновске с 1965 г. 

Создатель театра музыкальной комедии при ДК УАЗ. Под его руководством театр стал 

лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества (1967), получив звание 

«Народный коллектив». Гастроли театра с большим успехом проходили во многих 

городах. Работал преподавателем Ульяновского училища культуры. Заслуженный 

работник культуры РФ. Скончался в 1998 г. в Израиле. 
 

Герцкин Яков Борисович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 21–22. 

  
 

 

14 апреля 

Ширяевец (Абрамов) Александр Васильевич 

(1887–1924) 

поэт 

130 лет со дня рождения 

 

Родился 14 (2) апреля 1887 г. в с. Ширяево-Буерак Сызранского уезда Симбирской 

губернии (ныне с. Ширяево Самарской области). В 1898 г. окончил церковно-приходскую 

школу, поступил  в Самарское епархиальное училище, но в 1902 г. вынужден был 

оставить учёбу и начать работать. С 1903 г. жил в Ставрополе на Волге (ныне Тольятти), с 

1905 г. – в Ташкенте, работал почтовым чиновником. Здесь началось серьёзное занятие 

поэзией. Дебютировал в 1908 г. фельетоном «Наградная» в газете «Туркестанский 

курьер». С 1912 г. печатался в петербургском еженедельнике «Народный журнал». В 

Ташкенте вышли сборники стихов «Богатырь» (1915), «Запевка» (1916), «О музыке и 

любви» (1917), «Алые маки» (1917). В 1922 г. А. Ширяевец переехал в Москву, вступил в 
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литературное объединение пролеткультовских поэтов 

«Кузница», откуда через год был исключён за 

недостаточную «пролетарность» творчества.  Печатался в 

журналах «Красная новь», «Красная нива», в альманахе 

«Недра», в газете «Московский рабочий» и др. 

Опубликовал книгу детских стихов «Узоры» (1923), 

историческую поэму «Мужикослов» (1923), поэтический 

сборник «Раздолье» (1924), «Складень» (1924).  Начиная с 

самых ранних произведений, поэт склонялся к народно-

песенному творчеству, наряду с темой России большое 

место в его произведениях занимали Волга, Жигули, 

родное Ширяево. Скончался 15 мая 1924 г. в Москве, 

похоронен на Ваганьковском кладбище.  
 

Авдонин А. Симбирские друзья Есенина / А. Авдонин // Венец : ист.-краеведч. альманах. – 

Ульяновск, 1991. – Вып. 1. – С. 60–71. 

Бычкова И. Зооморфные персонажи в творчестве А. Ширяевца / И. Бычкова // Шестые 

Ознобишенские чтения. – Инза ; Самара, 2008. – С. 63–65. 

Гундрова О. Симбирские истории серебряного века / О. Гундрова // Дыхание земли. – 2010. – 9–

15 июня. – С. 20. 

Киселёва Л. А. К творческой биографии А. Ширяевца / Л. А. Киселёва // Вопросы русской 

литературы. – Львов, 1984. – Вып. 2. – С. 9–15. 

А. В. Ширяевец // Селиванов К. А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии / 

К. А. Селиванов. – Куйбышев, 1953. – С. 142–144. 

Субботина С. «Русь в моём сердце поёт!» / С. Субботина // Наше наследие. – 1988. – № 3. – 

С. 99–102. 

Субботина С. «Я сын крестьянской полевой Руси…» / С. Субботина // Советская литература. – 

1990. – № 4. – С. 11–13. 

 

 

 

17 апреля 

Колосов Николай Григорьевич (1897–1979) 

нейроморфолог 

120 лет со дня рождения 

 

Родился 17 (5) апреля 1897 г. в с. Красная Сосна 

Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 

Базарносызганского района Ульяновской области). 

Учился в Симбирской мужской гимназии. В 1924 г. 

окончил медицинский факультет Казанского 

университета, работал на кафедре гистологии. В 1935 г. 

защитил докторскую диссертацию.  Заведовал кафедрой 

гистологии Сталинградского медицинского института 

(1939–1945), Саратовского медицинского института 

(1945–1950). С 1950 по 1974 гг. был заведующим 

лабораторией морфологии института физиологии им. 
И.П. Павлова АН СССР. Открыл и описал различные 

формы рецепторов внутренних органов. Опубликовал 

более 70 научных работ, посвящённых морфологии 

вегетативной нервной системы, изучению афферентной и 

эфферентной иннервации внутренних органов, афферентной иннервации вегетативной 

нервной системы, её ганглиев, нейронов и сплетений. Н. Г. Колосов состоял членом 

Международной организации по исследованию мозга при ЮНЕСКО, членом правления 
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Ленинградского общества естествоиспытателей, членом редакционных советов ряда 

советских и зарубежных журналов. Скончался 1 марта 1979 г. 
 

Калугин В. Академик из волжского села / В. Калугин // Ульяновская правда. – 1993. – 14 окт. 

Пастухов П. Родом из Красной Сосны / П. Пастухов // Вперёд. – 1987. – 10 сент. 

Прокофьева С. Знаменитые симбирские школьники / С. Прокофьева // Симбирский курьер. – 

1998. – 6 янв. 

Шкунов В. Родом из Красной Сосны / В. Шкунов // Вперёд. – 2005. – 21 мая. – С. 5. 
 

 

 

22 апреля 
Памятник И. Н. Ульянову (1957) 

60 лет со дня открытия 

 

Торжественное открытие памятника педагогу-

просветителю И.Н. Ульянову состоялось 22 апреля 1957 г. 

Памятник расположен в сквере им. И.Н. Ульянова 

(ул. 12 Сентября). Авторы – скульптор М.Г. Манизер и 

архитектор И.Е. Рожин. Памятник представляет собой 

двухфигурную скульптурную группу общей высотой 5,5 м, 

включающую бронзовый бюст И.Н. Ульянова в виц-

мундире, установленный на высоком, постепенно 

сужающемся к верхней части постаменте, сложенном из 

плит светло-розового гранита. С левой стороны в средней 

части постамента находится ниша, в которой помещена 

бронзовая фигура крестьянского мальчика-пастушка в 

лаптях и длинной подпоясанной рубахе на выпуск, с 

открытым воротом. В левой опущенной руке мальчик 

держит книгу. В правой приподнятой руке сжимает палку-

посох, у его ног сброшенная верхняя одежда, чапан и 

картуз – символы социального положения и проделанного долгого пути. Общим 

основанием памятника служит квадратная цокольная площадка из обработанных плит 

светло-розового гранита. 
 

Брыляева Т. Учителю – с благодарностью / Т. Брыляева // Ульяновская правда. – 2007. – 20 апр. 

– С. 13. 

Козлов Ю. Памятник просветителю / Ю. Козлов // Ульяновский комсомолец. – 1987. – 25 апр. – 

С. 11. 

Нилов Ф. Навечно в сердцах поколений / Ф. Нилов // Ульяновская правда. – 1982. – 8 нояб. 

Открытие памятника И. Н. Ульянову в Ульяновске // Ульяновская правда. – 1957. – 23 апр. 

Памятник И. Н. Ульянову // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : 

каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 349. 

 

 

 

22 апреля 
Ленинский мемориал (1967) 

50 лет со дня торжественной закладки 

 

22 апреля 1967 г. в Ульяновске состоялся торжественный митинг, посвящённый 

закладке Ленинского мемориала. На митинге было принято обращение «Нашим 

наследникам», адресованное тем, кто будет встречать 150-летие Октябрьской революции и 
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200-летие со дня рождения В.И. Ленина. 

Письмо-обращение, помещённое в капсулу 

из нержавеющей стали, было замуровано в 

бетонную нишу основания будущего здания 

Мемориала. На церемонии присутствовали 

первый секретарь ульяновского областного 

комитета КПСС А.А. Скочилов, академик 

АН СССР, директор Института марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС П.Н. Поспелов, 

председатель Ульяновского областного 

исполнительного комитета В.П. Васильев и 

др. Проект Мемориала был разработан 

авторским коллективом ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений. Авторы-

архитекторы – Б.С. Мезенцев, М.П. Константинов, Г.Г. Исакович, В.А. Шульрихтер. 

Главная стройка Ульяновска с первых же дней стала всенародной. Торжественное открытие 

Ленинского мемориала состоялось 16 апреля 1970 г.  
 

Главная стройка города / подгот. А. Лайков // Ульяновск сегодня. – 2010. – 16 апр. – С. 22. 

На месте рождения вождя : торжественная закладка мемориального центра // Ульяновская 

правда. – 1967. – 23 апр. – С. 1. 

Никитин М. И. Ленинский мемориал в Ульяновске / М. И. Никитин, А. И. Томуль. – 

Саратов, 1985. – 136 с.  

Хлопина Л. Ф. Мемориал над Волгой / Л. Ф. Хлопина. – Ульяновск, 2010. – 120 с. 

 

 

 

25 апреля* 

Извеков Егор Николаевич (около1799–1872) 

 симбирский губернатор (1856–1861) 

 145 лет со дня смерти  

 

Из дворян Тверской губернии. Воспитание получил в частных 

заведениях Санкт-Петербурга. В 1817 г. поступил на службу 

юнкером в Оренбургский уланский полк. После увольнения с 

военной службы в 1834 г., служил в Министерстве финансов. В 1850 

г. назначен Витебским вице-губернатором, в 1853 г. – Тверским 

вице-губернатором. В 1856 г. исполнял должность Симбирского 

гражданского губернатора, в январе 1858 г. был утверждён в 

должности. Неоднократно удостаивался Высочайших благоволений 

за удовлетворительное и успешное поступление податей по 

Симбирской губернии. В июне 1861 г. подал прошение об отставке. 

Скончался 25 (13) апреля 1872 в Тверской губернии. 
 

Извеков Егор (Георгий) Николаевич (1856–1861) // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские 

губернаторы / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 100–

102. 
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25 апреля 

Курин Алексей Васильевич (1922–1995) 

Герой Советского Союза 

95 лет со дня рождения 

 

Родился 25 апреля 1922 г. в с. Кремёнки Симбирского 

уезда Симбирской губернии (ныне в черте г. Новоульяновска). 

Работал токарем в Ульяновске. В армии с мая 1941 г., участник 

Великой Отечественной войны с октября 1941 г. В 1942 г. 

окончил курсы младших лейтенантов и курсы командиров 

батарей. Особо отличился в ходе Белорусской операции. 24 марта 

1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После 

окончания войны жил и работал в Москве. Скончался 24 июня 

1995 г. 
 

Курин Алексей Васильевич // Ермолаев А. Шагнувшие в 

бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – 

С. 76–77. 

Николаев Н. Подвиг капитана Курина / Н. Николаев // 

Ульяновская правда. – 1992. – 13 мая. 

Фролов П. На улицах Вильнюса / П. Фролов // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – 

С. 271–273. 

 

 

 

26 апреля 

Сахарцев Сергей Павлович (1937–2003) 

педагог, хоровой дирижёр 

80 лет со дня рождения 

 

Родился 26 апреля 1937 г. в с. Анненково (ныне Майнского 

района Ульяновской области). В 1957 г. окончил Ульяновское 

училище культуры, в 1964 г. – исторический факультет 

Ульяновского государственного педагогического института. С 

1960 г. преподавал в Сенгилеевском педагогическом училище 

(ныне колледж), руководил хором, с 1977 г. был директором 

училища. Заслуженный учитель школы РФ. Почётный гражданин 

Ульяновской области (2000). Скончался 25 ноября 2003 г. в 

Ульяновске. 
 

Сахарцев Сергей Павлович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / 

сост. И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 102. 

 

 

 

30 апреля 

Гернет Надежда Николаевна (1877–1943) 

математик 

140 лет со дня рождения 

 

Родилась 30 (18) апреля 1877 г. в Симбирске в дворянской семье. В 1894 г. 

окончила Симбирскую Мариинскую женскую гимназию с золотой медалью. В 1898 г. 

окончила Высшие женские (Бестужевские) курсы в Петербурге (математическое 

отделение), после чего продолжила занятия математикой в Геттингенском университете 
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(Германия). В 1901 г. защитила диссертацию на степень 

доктора. С 1901 г. преподавала на Высших женских курсах, 

после защиты магистерской диссертации в 1915 г. – в 

должности профессора. Стала третьей, после С. Ковалевской и 

В. Литвиновой, женщиной-математиком в России. С 1917 г. – 

профессор Петроградского университета, с 1930 г. – 

профессор Ленинградского политехнического института. 

Основные научные достижения Н.Н. Гернет относятся к 

области вариационного исчисления, где она разработала 

методику определения экстремума в замкнутой области. 

Скончалась 24 июня 1943 г. от голода в блокадном 

Ленинграде. 
 

Андаева В. Надежда Гернет / В. Андаева // Мономах. – 1997. – № 4. – С. 71. 

Блохинцев А. Прославленный математик / А. Блохинцев // Ульяновская 

правда. – 1977. – 30 апр. 

Выдающиеся математики : галерея портретов прекрасных женщин. Надежда Николаевна 

Гернет : 120 лет со дня рождения // Математика. – 1997. – № 9. – С. 1. 

Костин Н. Магистр математики – Надежда Гернет / Н. Костин // Дыхание земли. – 2013. – 6–

12 сент. – С. 19. 

Магистр математики // Громова Т. А. С Симбирском связаны судьбой / Т. А. Громова. – 

Ульяновск, 2015. – С. 160–168. 

Петров П. О научном наследии Н. Н. Гернет / П. Петров // Вопросы истории естествознания и 

техники / Институт истории естествознания и техники АН СССР. – 1980. – Вып. 3/4. – С. 102–104. 

Петров С. Б. Математик Надежда Николаевна Гернет (1877–1943) / С. Б. Петров // 

Краеведческие записки. – Ульяновск, 2012. – Вып. 15. – С. 161–163. 

 

 

 

30 апреля 

Кожемякин Дмитрий Сергеевич (1977–2000) 

Герой России 

40 лет со дня рождения 

 

Родился 30 апреля 1977 г. в Ульяновске в семье 

военнослужащего. В 1995. г. окончил Санкт-Петербургское 

Суворовское училище. С августа 1995 г. – в вооружённых Силах 

Российской Федерации. В 1999 г. окончил Рязанский институт 

воздушно-десантных войск им. В. Ф. Маргелова. Был направлен для 

прохождения службы в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную 

дивизию, расквартированную в Пскове. С января 2000 г. участвовал 

в контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона. В ходе выполнения боевых задач 

неоднократно проявлял личное мужество и отвагу. Погиб в бою 

1 марта 2000 г.  12 марта 2000 г. Д.С. Кожемякину присвоено звание 

Героя Российской Федерации. Почётный гражданин г. Ульяновска 

(2010). Его имя присвоено Ульяновской средней школе № 48. 
 

Жизнь после смерти. 6-я рота. Год спустя… : линия фронта прошла через нас // Советская 

Россия. – 2001. – 1 марта. 

Клёваная С. Мы помним имя твоё / О. Клёваная // Ульяновск сегодня. – 2007. – 2 марта. – С. 

1. 

Паукова А. Герою-земляку посвящается / А. Паукова // Ульяновская правда. – 2006. – 3 

марта. – С. 6. 

Пехтерева Л. «Он погиб, спасая нас» / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 2010. – 18 

февр. – С. 6. 

Школе – имя Героя России // Районные вести. – 2001. – 26 мая.   
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Май 

2 мая 

Мартынов Павел Любимович (1847–1921) 

историк-краевед 

170 лет со дня рождения 

 

Родился 2 мая (20 апреля) 1847 г. в Кронштадте. В 

1869 г. окончил юридический факультет Петербургского 

университета. Служил в Петербурге в Окружном суде и 

Департаменте министерства юстиции, в Оренбурге – 

мировым судьёй, с апреля 1886 г.  по март 1913 г. – в 

Симбирском окружном суде. Вошёл в историю края как 

«неутомимый работник по исследованию архивов и местной 

старины». С 1895 г. был действительным членом Симбирской 

губернской учёной архивной комиссии, в 1917–1921 гг. её 

председателем. Автор работ: «Остатки старины, 

сохранившиеся в Симбирском уезде» (1896), «Книга 

строельная города Симбирска» (1897), «Город Симбирск за 

250 лет его существования» (1898), «Празднование 250-

летнего юбилея города Симбирска» (1899), «Боярин Богдан 

Матвеевич Хитрово, симбирский помещик» (1901), «Селения Симбирского уезда» (1903) 

и др. П.Л. Мартынов – один из создателей музея архивной комиссии, Симбирского 

народного музея (ныне Ульяновский областной краеведческий музей имени 

И.А. Гончарова). Много сил отдал организации строительства Дома-памятника 

И.А. Гончарову, спасению письменных исторических памятников и произведений 

искусства в годы революций и гражданской войны. Скончался 21 мая 1921 г. в 

Симбирске. В Государственном архиве Ульяновской области хранится личный фонд 

П.Л. Мартынова. В 1998 г. на здании бывшего Симбирского Окружного суда (ныне 

юридический факультет УлГУ), где служил П.Л. Мартынов установлена мемориальная 

доска, его портрет украшает фойе Ульяновского областного краеведческого музея. 
 

Гауз Н. С. Имена и факты к биографии П. Л. Мартынова / Н. С. Гауз // Проблемы социально-

экономического, политического и культурного развития России. – Ульяновск, 2012. – Вып. 6. – 

С. 79–85. 

Гауз Н. С. «Оставил по себе неизгладимый благодарный след…» / Н. С. Гауз // Деловое 

обозрение. – 2012. – № 5. – С. 24–25. 

Гауз Н. С. Родословная рода Мартыновых: о службе и достоинстве / Н. С. Гауз // Проблемы 

социально-экономического, политического и культурного развития России. – Ульяновск, 2015. – 

[Вып. 9]. – С. 91–99. 

Романова Г. В. П. Л. Мартынов – основоположник судебного краеведения Симбирского края на 

рубеже XIX–XX вв. / Г. В. Романова, Л. А. Берч // История Симбирского-Ульяновского края в 

биографиях её выдающихся деятелей : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. 10 марта 

2011 г. – Ульяновск, 2011. – С. 58–66. 

Савич М. М. Павел Любимович Мартынов / М. М. Савич. – Ульяновск, 2005. – 48 с. 

 

 

 

7 мая 

Садовников Дмитрий Николаевич (1847–1883) 

поэт, фольклорист, этнограф 

170 лет со дня рождения 

 

Родился 7 мая (25 апреля) 1847 г. в Симбирске в небогатой дворянской семье. В 

1864 г. поступил в четвёртый класс Симбирской мужской классической гимназии. В 

1867 г. переехал в Москву, где продолжил заниматься самообразованием. Работал 
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домашним учителем. Первые стихи были опубликованы в 

«Иллюстрированной газете» в 1868 г. С 1877 г. 

преимущественно жил в Петербурге. Каждое лето приезжал 

в Симбирск навестить детей, после смерти жены 

оставленных на попечении родственницы. Увлёкся 

собиранием и изучением русского народного творчества. 

Опубликовал ряд стихотворных переложений исторических  

легенд Поволжского края, среди которых большое место  

занимает  цикл  песен о Степане Разине, в том числе «Из-за 

острова на стрежень» (1833). В газете «Симбирские 

губернские ведомости» (1874) напечатал часть своего 

большого собрания заговоров и произведений детского 

фольклора. Составил сборник «Загадки русского народа» 

(1876), не потерявший своего научного значения и в 

настоящее время. Его записи сказок составили  сборник «Сказки  и предания Самарского 

края», вышедший в 1884 г. Написал книги для народных школ «Наши землепроходцы» 

(1874), «Языческие сны русского народа» (1882). Много работал над переводами 

стихотворений Байрона, Лонгфелло, Теннисона и других поэтов. Занимался 

литературоведческой деятельностью, изучал архив поэта Н.М. Языкова, опубликовал со 

своими комментариями письма А.С. Пушкина к Н.М. Языкову, работал над его 

биографией, оставшейся незавершённой. Скончался 31 (19) декабря 1883 г. в Санкт-

Петербурге, похоронен на Новодевичьем кладбище. 
 

Болдырев В. Д. Н. Садовников – поэт и фольклорист / В. Болдырев  // Садовников Д. Н. 

Избранные произведения / Д. Н. Садовников. – Саратов, 1989. – С. 5–10. 

Детские и школьные годы Д. Н. Садовникова // Трофимов Ж. А. Симбирск литературный : 

поиски, находки, исследования / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1999. – С. 284–294. 

Козловская Д. «Да, это был истинный поэт!» : краткий обзор архива Д. Н. Садовникова из 

фондов Ульяновского областного краеведческого музея // Симбирскъ. – Ульяновск, 2015. – № 4. 

– С. 13–14. 

Коринфский А. Д. Н. Садовников и его поэзия / А. Коринфский.  – СПб., 1900. – 112 с. 

Петров С. Б. Д. Н. Садовников и музыка / С. Б. Петров // Гуманитарная мысль на рубеже веков : 

межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. И. Зеркалова. – Саратов, 2000. – С. 100–103. 

Рассадин А. П. К биографии Д. Садовникова (о месте успокоения и похоронах поэта) / 

А. П. Рассадин // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2012. – Вып. 15. – С. 255–260. 

Шевченко В. Болдинская осень Дмитрия Садовникова // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 26–27. 

Шинкарова Н. В. Архивные материалы Д. Н. Садовникова в фондах Ульяновского областного 

краеведческого музея / Н. В. Шинкарова // Красноречье: будущее, настоящее, прошлое 

ландшафта и культуры. – Ульяновск ; Жигули, 2002. – С. 19–25. 

 

 

 

7 мая 

Колбин Геннадий Васильевич (1927–1998) 

первый секретарь Ульяновского обкома КПСС (1983–1986) 
90 лет со дня рождения 

 

Родился 7 мая 1927 г. в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1947 г. 

окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум. В 1947–1959 гг. 

работал на Высокогорском механическом заводе в Нижнем Тагиле, прошёл путь 

от конструктора-технолога до заместителя главного инженера. В 1955 г. заочно 

окончил Уральский политехнический институт. С 1959 г. на партийной работе. В 

1983–1986 гг. – первый секретарь Ульяновского обкома КПСС. По его 

инициативе в Ульяновске были открыты Центр микроэлектроники, филиал 

МГУ, организовано монолитное домостроение, принято решение о 

строительстве нового моста через Волгу. Организовал в области активную 
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борьбу с пьянством, провел жёсткую линию на обновление кадров, осуществил мероприятия по 

изменению архитектурного облика города. В 1986–1989 гг. – первый секретарь ЦК КП 

Казахстана, в 1989–1990 – председатель Комитета народного контроля СССР, в 1992–1998 гг. – 

председатель Совета директоров ОАО «Мосуралбанк». Скончался 15 января 1998 г. в Москве. 
 

Егоров В. Геннадий Колбин: «Работе отдаёмся без остатка» / В. Егоров, Е. Хлопин 

//Мономах. – 2012. – № 5. – С. 38–39. 

Колбинские миражи // Миндубаев Ж. Б. Вожди провинциального разлива под «крышей» 

Ильича / Ж. Б. Миндубаев. – Ульяновск, 2004. – С. 38–50. 

Мехтизаде Д. Нам не везло на «царей» / Д. Мехтизаде // Народная газета. – 2015. – 26 авг. – 

С. 9. 

Тельнов Г. Великий диктатор / Г. Тельнов // Симбирские губернские ведомости. – 1998. – 29 

авг. – С. 4. 

 

 

 

7 мая 

Склярук Борис Николаевич (1937) 

художник 

80 лет со дня рождения 

 

Родился 7 мая 1937 г. в с. Тамга Шмаковского района 

Приморского края. Окончил Одесское театральное 

художественно-техническое училище (1961), Московский 

полиграфический институт (1968). В 1961–1964 гг. работал 

художником-постановщиком на телевидении в г. Борисоглебске 

Воронежской области. С 1964 г. живёт и работает в Ульяновске. 

Участник всероссийских, республиканских и зональных 

выставок. Член Союза художников СССР с 1971 г. Заслуженный 

художник России. Председатель правления Ульяновского 

отделения Союза художников РФ в 1989–1991 гг. 
 

«Любить коротенькое лето» // Мономах. – 2008. – № 2. – С. 57. 

Борис Склярук : графика, живопись : выставка к 60-летию со дня рождения : каталог. – 

Ульяновск, 1997. – 32 с. 

Борис Николаевич Склярук // Современное изобразительное искусство. Ульяновские 

художники. Конец XX – начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 300, 304–309. 

Склярук Б. Искусство не терпит суеты : беседа с художником Б. Скляруком / Б. Склярук, зап. 

С. Юрьев // Аргументы и Факты в Ульяновске. – 2010. – 3 февр. – С. 3. 

Стадлер Т. Творчество как вечный экзамен / Т. Стадлер // Мономах. – 1997. – № 1. – С. 33–35.   
Сударева Д. Художественная правда Бориса Склярука / Д. Сударева // Ульяновская правда. – 

2015. – 4 дек. – С. 16. 

 

 

 

15 мая 

Щёголев Иван Андреевич (1927–1991) 

художник 

90 лет со дня рождения 

 

Родился 15 мая 1927 г. в с. Русское Тимошкино (ныне Барышского 

района Ульяновской области). Участник Великой Отечественной войны. В 1957 

г. окончил Пензенское художественное училище. С 1959 г. жил и работал в 

Ульяновске. Участник республиканских, зональных и областных выставок. Член 

Союза художников СССР с 1970 г. Многие работы художника посвящены 

Симбирску-Ульяновску. Скончался в 1991 г.  
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Горина О. Певец симбирской природы / О. Горина // Симбирский курьер. – 1995. – 4 апр. 

Копылова Н. Картины, пронизанные светом / Н. Копылова // Московский журнал. – 1996. – № 9. 

– С. 62–64. 

Никифораки Н. Красота земная и небесная / Н. Никифораки // Ульяновская правда. – 2006. – 5 

мая. – С. 22. 

Сергеева Е. Признание в любви / Е. Сергеева // Симбирский курьер. – 1991. – 19 нояб. 

Щёголев Иван Андреевич : персональная выставка произведений, посвящённая 50-летию со дня 

рождения : каталог. – Ульяновск, 1978. – 54 с. 

Ямина С. Он умел рисовать воздух / С. Ямина // Симбирские губернские ведомости. – 1995. – 

30 марта.  

 

 

 

18 мая 

Эрлих Вольф Иосифович (1902–1937/1944) 

поэт 

115 лет со дня рождения 

  

Родился 18 (6) мая 1902 г. в Симбирске в семье 

провизора. Учился в Симбирской мужской классической 

гимназии, после окончания поступил на медицинский 

факультет Казанского университета, увлечение поэзией и 

литературой заставило его перевестись на историко-

филологический. Во время гражданской войны служил в 

Красной армии, секретарём педагогической лаборатории ГПУ 

Просвещения Комитета Татарской республики. С 1921 г. учился 

на литературно-художественном отделении факультета 

общественных наук Петроградского университета, в 1923 г. был 

отчислен за неуспеваемость. Первые стихи начал писать ещё в 

гимназии. Входил в «Орден воинствующих имажинистов», был 

дружен с С. Есениным. Об их дружбе, о последних годах жизни 

поэта Эрлих рассказывает в мемуарной книге «Право на песнь» (1930). Безоговорочно 

принял революцию. В поэме «Симбирск» автор рисует становление советской власти в 

городе. Существует предположение, что В. Эрлих принимал участие в боях за Симбирск в 

сентябре 1918 г. (стихотворение «Шестнадцать раз ходили»). Его поэзия не 

ограничивается мотивами борьбы, она многообразна и богата поэтическими 

размышлениями и лирическими пейзажами. Эрлиха хорошо знала и ценила читающая 

публика 20–30-х гг. XX  в. Он был известен и как переводчик с армянского языка. В 1936 

г. написал (вместе с Н.Я. Берсеневым) сценарий фильма о событиях гражданской войны 

на Дальнем Востоке «Волочаевские дни». Автор книг «Волчье сердце» (1928), «Софья 

Перовская» (1929), «Право на песнь» (1930), «Арсенал» (1931), «Порядок битвы» (1933), 

«Книга стихов» (1934), «Необычайное свидание друзей» (1937). В 1937 г. В. Эрлих 

отправился  в Армению для сбора материала об армянских репатриантах. 19 июля 1937 г. 

был арестован. По одной из версий расстрелян 24 ноября 1937 г., но в справке о 

реабилитации сообщалось, что В. И. Эрлих умер в 1944 г. и его могила неизвестна.  

Реабилитирован 4 апреля 1956 г.  
 

Авдонин А. Симбирские друзья Есенина / А. Авдонин // Венец : ист-краевед. альманах. – 

Ульяновск, 1991. – С. 60–71. 

Ершова Л. Сплетня ходит вне закона / Л. Ершова // Мономах. – 2007. – № 4. – С . 47–48. 

Татарский М. Я. Поэт Вольф Эрлих – наш земляк / М. Я. Татарский // Краеведческие записки. – 

Ульяновск, 1986. – Вып. 8. – С. 67–75. 

Татарский М. Я. Поэт Эрлих – друг Есенина / М. Я. Татарский // Мономах. – 1999. – № 1. – 

С. 30–31.  
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Шинкарова Н. Архивы В. Эрлиха и М. Нечкиной в фондах Ульяновского областного 

краеведческого музея им. И. А. Гончарова / Н. Шинкарова // Краеведческие записки. – 

Ульяновск, 2008. – Вып. 14. – С. 227–238. 

  

 

 

20 мая 

Воейков Александр Иванович (1842–1916) 

географ, климатолог, путешественник 

175 лет со дня рождения 

 

Родился 20 (8) мая 1842 г. в Москве. В 1860 г. 

поступил на физико-математический факультет 

Петербургского университета, затем продолжил обучение в 

Германии. В 1865 г. защитил диссертацию «О прямой 

инсаляции в различных местах земной поверхности» и 

получил степень доктора философии. В 1866 г. вернулся в 

Россию. Был избран членом Русского географического 

общества, с которым на протяжении пятидесяти лет была 

связана вся его научно-общественная деятельность. По 

инициативе А.И. Воейкова при Обществе была 

организована Метеорологическая комиссия, по всей стране 

создана обширная сеть добровольных корреспондентов, 

ведущих систематические метеорологические наблюдения. 

В 1872–1876 гг. совершил путешествия по Западной Европе, 

Северной, Центральной и Южной Америке, Индии, Китае, Японии. Результаты 

наблюдений во время этих путешествий нашли отражение в многочисленных статьях и 

заметках. В 1884 г. издал капитальный труд: «Климаты земного шара, в особенности 

России», за который был удостоен Большой золотой медали Русского географического 

общества. Открыл гребень высокого давления, получивший название – ось Воейкова. В 

1885 г. получил степень почётного доктора физической географии в Московском 

университете, с 1885 г. – профессор Санкт-Петербургского университета. Скончался 

9 апреля (27 марта) 1916 г. в Петрограде. Его именем назван пролив в архипелаге 

Курильских островов и ледник на Северном Урале.   

В родовом имении с. Самайкино Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне 

Новоспасского района Ульяновской области) прошли детские годы учёного. В 

последующие годы он неоднократно посещал Самайкино, проводил в окрестностях села 

географические наблюдения, совершал поездки по Средней Волге, изучал Жигули. 

Собранные материалы вошли в книгу «Путешествие по России и Кавказу».  
 

Громова Т. А. Климаты земного шара, в особенности России : о первом русском климатологе 

Александре Васильевиче Воейкове / Т. А. Громова // Культура и время. – 2012. – № 3. – С. 166–

175. 

Дедков А. П. У истоков отечественной геоэкологии / А. П. Дедков, Ю. П. Переведенцев // 

Известия Академии наук. Сер. Географическая. – 1995. – № 1. – С. 129–131. 

Неканонический Воейков // Природа. – 1992. – № 6. – С. 125–128. 

О роде Воейковых // Мономах. – 1996. – № 4. – С. 58–61. 

Памяти Александра Ивановича Воейкова. – Петроград, 1916. – 75 с. 

Разгон Л. Э. Человек, открывший климат / Л. Э. Разгон, Е. В. Мухина // Наука в СССР. – 1990. – 

№ 1. – С. 74–83. 

Саксонов С. В. А. И. Воейков на Самарской Луке / С. В. Саксонов // Самарская Лука : бюлл. – 

1992. – № 3. – С. 248–252. 

Салахова Р. Х. Климатологические труды А. И. Воейкова: их значение и актуальность / Р. Х. 

Салахова // Природа Симбирского Поволжья. – Ульяновск, 2012. – Вып. 13. – С. 10–15. 

Тимашев А. Воейков / А. Тимашев. – М, 1957. – 286 с. 
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23 мая 

Заволжский, Засвияжский, Ленинский районы  

г. Ульяновска (1962) 

55 лет со дня образования 

 

23 мая 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 742/5 были 

образованы Заволжский,  Засвияжский, Ленинский районы г. Ульяновска. Заволжский 

район расположен в левобережной части г. Ульяновска. Состоит из трёх микрорайонов: 

Нижняя Терраса, Верхняя Терраса и Новый город (район авиастроителей). Засвияжский 

район расположен на левом берегу р. Свияги. В административно-территориальном 

подчинении Засвияжского района находятся населённые пункты: с. Баратаевка, с. 

Кротовка, с. Арское, пос. Лесная Долина, д. Погребы, с. Отрада. Ленинский район 

включает в себя центральную и северную части города, семь сельских населённых 

пунктов (пос. Каменка, с. Подгородная Каменка, с. Карлинское, с. Лаишевка, пос. 

Новосельдинский, д. Протопоповка, разъезд 187 км.), которые в настоящее время вошли в 

состав пригородной зоны района. 
 

Заволжский район крылатый // Ульяновск сегодня. – 2007. – 25 мая. – С. 5. 

Заволжский район : нам 45 : история района в фактах и цифрах // Новый Град Симбирск. – 

2007. – 17 мая. – С. 4. 

Засвияжье. – Ульяновск, 2004. – 15 с. 

История Заволжского района // Новый город. – 2002. – 23 мая. – С. 6. 

Ленинский район – сердце города Ульяновска // Ульяновск сегодня. – 2007. – 25 мая. – С. 4. 

Листая страницы истории… // Панорама УАЗ. – 2012. – 22 мая. – С. 1. 

О границах Ленинского, Заволжского и Засвияжского районов г. Ульяновска. // 

Ульяновская правда. – 1962. – 2 июня. 

Об образовании Ленинского, Заволжского и Засвияжского районов в городе Ульяновске 

Ульяновской области. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1962 г. // 

Ульяновская правда. – 1962. – 25 мая. 

Полвека Засвияжскому району: страницы истории // Ульяновск сегодня. – 2012. – 6 апр. – С. 

11. 

Шерстнёв С. Мы – Центр! : беседа с главой Ленинского района Ульяновска С. Шерстнёвым 

/ С. Шерстнёв ; зап. С. Соболев // Ульяновск сегодня. – 2012. – 25 мая. – С. 4. 

 
 
 

25 мая* 

Долгоруков Алексей Алексеевич (1767–1834) 

симбирский гражданский губернатор (1808–1815) 
250 лет со дня рождения 

 

Родился 25 (14) мая 1767 г. в дворянской семье. Состоял 

на военной службе. В 1808 г. был назначен симбирским 

гражданским губернатором. При его содействии в Симбирске 

открылась Комиссариатская комиссия, стимулировавшая 

развитие в губернии суконной промышленности. В 1809 г. 

состоялось открытие Симбирской мужской 4-классной 

гимназии, в 1810 г. учреждена Комиссия для продажи казённых 

имуществ.  Во время Отечественной войны 1812 г. князь 

А.А. Долгоруков принимал активное участие в мероприятиях по 

комплектованию и снабжению действующей армии, 

формировании симбирского дворянского ополчения. В 1815 г. 

был назначен московским гражданским губернатором. В 1816 г. 
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произведён в тайные советники, в 1817 г. назначен сенатором. Добился дорожной 

привилегии для симбирских дворян, в Симбирской губернии было разрешено не 

усаживать берёзами большую Московскую дорогу, а вкопать по обеим сторонам этой 

дороги сосновые столбы. В 1827 г. А.А. Долгоруков был назначен министром юстиции, с 

1827 г. состоял членом Государственного совета. Скончался 24 (11) августа 1834 г. в 

Санкт-Петербурге. 
 

Долгоруков (Долгорукий) Алексей Алексеевич (1808–1815) // Горбунов К. Е. Симбирские 

гражданские губернаторы / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 

2003. – С. 31–35. 

Костин Н. Симбирский губернатор Долгоруков / Н. Костин // Дыхание земли. – 2014. – 21–

27 мая. – С. 19. 

Сивопляс И. Долгорукий губернатор / И. Сивопляс, А. Шабалкин // Ульяновская правда. – 

2003. – 8 мая. – С. 22. 

Симбирские губернаторы: Долгоруков Алексей Алексеевич / подгот. Н. Костин // Мономах. 

– 2001. – № 3. – С. 4–5.  

 

 

 

25 мая 

Насыров Галимжан Гайнуллович (1922–1990) 

писатель 

95 лет со дня рождения 

 

Родился 25 мая 1922 г. в д. Елховоозёрная Симбирского уезда Симбирской 

губернии (ныне с. Елховое Озеро Цильнинского района Ульяновской области). После 

окончания школы работал в колхозе. Участник Великой Отечественной войны. После 

демобилизации получил высшее экономической образование, работал главным 

экономистом колхоза «Волга». Создал музей села Елховое Озеро. С 1975 г. жил и работал 

в Ульяновске. Занимался литературным творчеством. Сотрудничал с татарским 

сатирическим журналом «Чаян». Был первым редактором ульяновской областной 

татарской газеты «Эмет». Скончался в сентябре 1990 г. 
 

Насыров Галимжан Гайнуллович // Ульяновская правда. – 1990. – 11 сент. 

 

 

 

30 мая 

Зиятов Вазых Зиятович (1927–2002) 

Герой Социалистического труда 

90 лет со дня рождения 

 

Родился 30 мая 1927 г. в с. Моисеевка (ныне Мелекесского района Ульяновской 

области). После окончания семилетней школы, окончил курсы трактористов при 

Моисеевской машино-тракторной станции. Работал трактористом в колхозе «Имени 1-го 

Мая» Мелекесского района, затем овладел специальностью комбайнёра. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1966 г. за высокие производственные 

показатели в работе было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Скончался в 

2002 г. 
 

Жизнь – трудовой подвиг // Знамя труда. – 1985. – 30 нояб. 

Селезнёв А. Степной поток / А. Селезнёв // Герои земли Ульяновской. – Ульяновск, 1967. – 

С. 90–99. 
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Июнь 

1 июня 

Синицын Константин Иванович (1847–1899) 

адвокат, общественный деятель, благотворитель 

170 лет со дня рождения 

 

Родился 1 июня (20 мая) 1847 г. в Витебской губернии. После окончания Санкт-

Петербургского университета приехал в Симбирск, работал секретарём съезда мировых 

судей Симбирского уезда, затем присяжным поверенным. Оказывал безвозмездную 

юридическую помощь малоимущим, был гласным городской думы. Принимал активное 

участие в просветительских мероприятиях, способствовал проведению чтений и 

музыкальных концертов для народа, оказывал содействие работе Карамзинской 

общественной библиотеки. По его инициативе при народном училище в симбирской 

слободе «Туть» была устроена столовая для неимущих. Скончался 12 февраля (31 января) 

1899 г. в Симбирске. 
 

Максимов К. Над могилою Константина Ивановича Синицына : стихи / К. Максимов // 

Симбирские губернские ведомости. – 1899. – 20 февр. – отд. неофиц. – С. 1. 

Константин Иванович Синицын : некролог // Симбирские губернские ведомости. – 1899. – 

10 февр. – отд. неофиц. – С. 1. 

Трофимов Ж. А. Синицын Константин Иванович / Ж. А. Трофимов // Ульяновская-

Симбирская энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 254.  

 

 

 

8 июня 

Аксаков Александр Николаевич (1832–1903) 

публицист, переводчик, издатель 

185 лет со дня рождения 

 

Родился 8 июня (27 мая) 1832 г. в с. Репьёвка 

Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне 

Инзенского района Ульяновской области) в семье 

статского советника Н.Т. Аксакова, родного брата 

писателя С.Т. Аксакова. В 1851 г. окончил 

Александровский лицей. Служил в Министерстве 

внутренних дел, в палате Государственных имуществ в 

Нижнем Новгороде. В 1860 г. вышел в отставку и 

занялся устройством имений, часто бывал в Репьёвке. 

В 1869 г. возобновил службу в Государственной 

канцелярии. Дослужившись до чина статского 

советника в 1878 г. окончательно оставил службу и 

посвятил себя научному творчеству.  Его увлечение 

загадочными явлениями человеческой психики 

началось в 1860-е годы. А.Н. Аксаков положил начало 

исследованию оккультных феноменов в Германии и России, особенно медиумизма и 

спиритизма.  Издавал в 1874–1899 гг. в Лейпциге (Германия) журнал «Psychische Studien». 

В 1892 г. опубликовал книгу «Анимизм и спиритизм». Разработал свою концепцию 

самосовершенствования человека, восходящую к идее реинкарнации. Скончался 

17 (4) июня 1903 г.  
 

Петров С. Б. А. Н. Аксаков – исследователь проблемы народного пьянства / С. Б. Петров // 

Вторые Аксаковские чтения : сб. материалов Всерос. науч. конф. (Ульяновск, 21–24 сент. 

2006 г.). – Ульяновск, 2006. – С. 181–184. 
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Петров С. Б. А. Н. Аксаков – первый русский парапсихолог / С. Б. Петров // Традиция в 

истории культуры : материалы III науч. конф., посвящ. 210-летию со дня рождения С. Т. 

Аксакова. – Ульяновск, 2001. – С. 64–65. 

 

 

 

10 июня 

Сахарцев Павел Петрович (1917–1978) 

педагог, композитор 

100 лет со дня рождения 

 

Родился 10 (28 мая) июня 1917 г. в с. Майна Симбирского уезда Симбирской губернии 

(ныне центр Майнского района Ульяновской области). В 1931 г. окончил музыкальное 

училище. Заведовал Анненковским клубом. Участник Великой Отечественной войны. 

После войны окончил курсы Центрального дома народного творчества в Москве. 

Преподавал в Майнской детской музыкальной школе. Организовал народный хоровой 

коллектив. В 1967 г. хор был признан лучшим на зональном смотре, в 1969 г. участвовал в 

днях культуры области. П. П. Сахарцев автор песен «Ульяновская волжская», «Ульяновск 

– наш родной город», «Поклон Москве», «Слава труду», «В чистом поле» и др. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1965). Скончался 1 мая 1978 г. в Майне.  
 

Сахарцев Павел Петрович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 101–102. 

 

 

 

12 июня  

Памятник Георгию Димитрову в Димитровграде 

(1982) 

35 лет со дня открытия 

 

Памятник деятелю международного 

коммунистического и рабочего движения болгарскому 

коммунисту Георгию Димитрову установлен к столетию со 

дня рождения и десятилетию переименования г. Мелекесс в 

г. Димитровград. Скульптор Л. Балтаян, архитектор 

Е. Кутырев. Торжественное открытие памятника состоялось 

12 июня 1982 г. в присутствии чрезвычайного и 

полномочного посла Народной Республики Болгарии в СССР 

Д. Жулева, областных и городских руководителей, авторов 

монумента. 
 

Алиева Н. Дружили два города / Н. Алиева // 

Димитровград-панорама. – 2002. – 15 июня. – С. 15. 

Егорычева И. Димитрова сделали гигантом. А Ленина не 

успели / И. Егорычева // Местное время. Димитровград. – 

2002. – 11 июня. – С. 4. 

Колпакова М. За постаментом памятника Димитрову / 

М. Колпакова // Местное время. – 1997. – 15 нояб. 

Прохорова Н. «Болгарский» монумент армянского скульптора / Н. Прохорова // Мономах. – 

2012. – № 5. – С. 40–41. 

Прохорова Н. Ф. Памятник Георгию Димитрову в городе Димитровграде Ульяновской 

области / Н. Ф. Прохорова // Россия и Болгария. Исторические связи : материалы 

Междунар. конф. : к 1150-летию рос. государственности, 1331-летию основания Болгарии, 

130-летию со дня рождения Г. Димитрова. – Димитровград, 2012. – С. 39–43. 

Романова И. Важная фигура / И. Романова // Димитровград. – 2012. – 8 июня. – С. 14. 
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16 – 19 июня  

Пребывание в Симбирске 

императрицы Екатерины II (1767) 

250 лет со времени события 

 

Путешествуя по Волге в 1767 г., 

императрица Eкaтepинa II прибыла в Симбирск 

5 (16) июня и остановилась в лучшем каменном 

здании города – доме купца И.С. Мясникова, на 

месте которого позднее был построен кадетский 

корпус. Симбирск государыне не понравился. За 

городом оказались большие казённые недоимки, 

несмотря на естественные богатства края. 

Екатерина II в письме графу П. И. Панину назвала 

Симбирск «скаредным» городом. Путешествие 

пришлось прервать из-за полученного известия о 

болезни цесаревича Павла Петровича. 8 (19) июня  

императрица отправилась из Симбирска в Москву 

«сухим путём на Алатырь». 
 

Гауз Н. С. Наедине с Екатериной Великой / 

Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 2010. – № 

9. – С. 52–53. 

Гауз Н. С. Симбирская неделя Екатерины 

Великой : документы и легенды, факты и 

комментарии // Материалы всероссийской научно-практической конференции «История и 

культура Поволжья в микроисторическом измерении» (Ульяновск, 23–24 окт. 2008 г.). – 

Ульяновск, 2010. – С. 335–347. 

Гуркин В. А. Сии люди Богом избалованы… / В. А. Гуркин // Мономах. – 2002. – № 3. – 

С. 62–63. 

Посещение города Симбирска Высочайшими Особами Императорского Дома // Мартынов 

П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – 

С. 38–52. 

Свидетельница царских визитов // Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / 

Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 26–31. 

 

 

 

17 июня 

Милановский Евгений Владимирович (1892–1940) 

геолог, исследователь территории края 

125 лет со дня рождения 

 

Родился 17 (5) июня 1892 г. в Москве. В 1916 г. окончил 

естественное отделение физико-математического факультета 

Московского университета. С 1921 г. преподавал в Московской 

горной академии и Московском университете. В 1930–1940 гг. – 

профессор, заведующий кафедрой динамической геологии 

Московского геологоразведочного института. Осуществлял 

геологические работы в Поволжье, на Северном Кавказе, в Крыму и 

Азербайджане. В 1921–1931 гг. проводил геологические съёмки 

берегов рек Суры, Инзы, Барыша, выявил неизвестные особенности в 

строении верхнемеловых и палеогеновых отложений. Изучал оползни 

волжского косогора на территории Ульяновска и Сенгилеевского 
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цементного завода, руководил экспедицией, обследовавшей месторождения инзенского 

диатомита. Многие научные работы учёного посвящены Среднему Поволжью, в том 

числе «Геологический очерк бассейна реки Барыша и правобережья реки Суры в 

Ульяновской губернии» (1925), «Геологическое строение, подземные воды и полезные 

ископаемые Ульяновской губернии» (1927), «Очерк геологии Среднего и Нижнего 

Поволжья» (1940). Скончался 14 октября 1940 г. в Москве. Именем Е.В. Милановского 

назван геологический разрез в северной части Ульяновска, описанный им в научной 

литературе и являющийся памятником природы. 
 

Голенко З. Исследователь Суры и Волги / З. Голенко // Ульяновская правда. – 1967. – 6 июля. 

Коротина Н. Обнажение Милановского : о памятнике природы города Ульяновска / 

Н. Коротина // Мономах. – 2013. – № 2. – С. 11–12. 

Мазарович О. А. Евгений Владимирович Милановский – человек, гражданин, учёный : к 100-

летию со дня рождения / О. А. Мазарович // Бюллетень Московского общества испытателей 

природы. Отдел геологический. – М., 1992. – Т. 67, вып. 3. – С. 119–124. 

Милановский Евгений Владимирович // Чернов В. Геологи Московского университета / 

В. Чернов. – М.,1989. – С. 140–141. 

Якушова А. Ф. Воспоминания о Евгении Владимировиче Милановском / А. Ф. Якушова // 

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. – М., 1992. – 

Т. 67, вып. 3. – С. 125–126. 
 

 

 

17 июня 
Музей И. А. Гончарова (1982) 

35 лет со дня открытия 

 

Впервые мысль о создании в 

Симбирске музея  И. А. Гончарова 

возникла в 1912 г., когда в  городе 

торжественно отмечалось 100-летие со дня 

рождения писателя. На юбилейной 

выставке были представлены его личные 

вещи, рукописи, письма, переданные 

родственниками. После закрытия 

выставки, часть коллекции осталась в 

Симбирске и хранилась в фондах 

краеведческого музея, где в 1954 г. была  

открыта Комната памяти Гончарова. 

17 июня 1982 г., к 170-летию со дня 

рождения писателя, состоялось открытие 

историко-литературного музея И.А. Гончарова (филиала Ульяновского областного 

краеведческого музея). Он расположился на первом этаже дома, в котором родился 

писатель (ул. Гончарова, 20). В музее была представлена уникальная коллекция вещей, 

принадлежавших И.А. Гончарову, его родным и близким, предметы быта и мебель 

XIX века, рукописи и редкие книги XVIII–XIX столетий, иконография писателя, портреты 

родственников и современников, документы и фотографии. Музей приобрёл всемирную 

известность и стал признанным центром международного гончарововедения. 18 июня 

2012 г., в день 200-летия со дня рождения писателя, на базе историко-литературного музея 

был открыт Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова. Новая экспозиция 

значительно расширила свои границы. Она разместилась на трёх этажах здания  и состоит 

из нескольких разделов: мемориальной экспозиции, размещённой в подлинных 

помещениях дома писателя (1810–1830 гг.); историко-мемориальной экспозиции, 

посвящённой петербургскому периоду жизни И.А. Гончарова (1840–1890 гг.), 
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размещённой  в помещениях второго этажа пристроя конца XIX в.; документальной 

экспозиции «Герои И. А. Гончарова в современном мире»; музея «История симбирских 

городских часов»; музея «Купеческий подвал». В историко-мемориальном центре-музее 

работает выставочный зал, научная библиотека, детский информационно-игровой центр.  
 

Алексеева Ю. М. О роли симбирских культурных традиций в создании коллекции музея 

И. А. Гончарова / Ю. М. Алексеева // Традиция в истории культуры. – Ульяновск, 1999. – 

С. 126–130. 

Валкин М. Х. Музей И. А. Гончарова : из истории создания / М. Х. Валкин. – Ульяновск, 

2001. – 80 с. 

Дом великого земляка // Мономах. – 2002. – № 2. – С. 36–38. 

Дом Гончарова // Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – 

Ульяновск, 2013. – С. 113–117. 

Историко-мемориальный центр-музей Ивана Александровича Гончарова : путеводитель. – 

Ульяновск, [2012]. – 11 с. 

Лобкарёва А. В. Дом Гончарова / А. В. Лобкарёва // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 58. 

Лобкарёва А. В. К истории формирования коллекции гончаровских реликвий музея 

И. А. Гончарова / А. Ф. Лобкарёва // Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2013. – 

Вып. 14. – С. 198–203. 
 

 

 

18 июня 

Гончаров Иван Александрович (1812–1891) 

писатель 

205 лет со дня рождения 

 

Родился 18 (6) июня 1812 г. в Симбирске в 

купеческой семье. Первоначальное образование получил 

дома, затем в частном пансионе. В 1822–1830 гг. 

обучался в Московском коммерческом училище. В 

1831 г. был зачислен на словесный факультет 

Московского университета, после его окончания, летом 

1834 г. вернулся в Симбирск и поступил на должность 

секретаря канцелярии губернатора.  В мае 1835 г. 

переехал в Петербург, служил переводчиком в 

Департаменте внешней торговли Министерства 

финансов. В 1847 г. в журнале «Современник» был 

опубликован его первый роман «Обыкновенная 

история», имевший большой успех. В октябре 1852 г. 

И.А. Гончаров отправился в путешествие на парусном 

военном корабле. За 2,5 года побывал в Англии, Южной 

Африке, Китае, Японии. В феврале 1855 г. вернулся в 

Петербург сухопутным путём. Подробный путевой журнал, который он вёл во время 

путешествия, лёг в основу книги очерков «Фрегат «Паллада» (1858). В 1859 г. был 

опубликован второй большой роман «Обломов», успех которого закрепил за автором 

славу одного из выдающихся русских писателей. В 1862 г. И.А. Гончаров был редактором 

газеты «Северная почта», через год назначен на должность члена совета по делам печати. 

В 1867 г. вышел в отставку. В 1869 г. на страницах «Вестника Европы» появился третий 

роман «Обрыв» – плод двадцатилетней работы писателя. Все три романа отражали жизнь 

дореформенной России, которую он хорошо знал и понимал. И.А. Гончаров несколько раз 

приезжал на родину: лето 1849 г., несколько дней в феврале 1855 г. и лето 1862 г. провёл в 

Симбирске. В последующие годы он написал несколько очерков: «Литературный вечер», 

«Слуги старого века», «Поездка по Волге», «По Восточной Сибири», «Май месяц в 

Петербурге». Его этюды «Мильон терзаний», «Заметки о личности Белинского», «Лучше 

поздно, чем никогда» вошли в историю русской критики. Последние годы жизни провёл в 
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полном уединении. Скончался 27 (15) сентября 1891 г. от воспаления лёгких в 

Петербурге, был похоронен на Новом Никольском кладбище Александро-Невской лавры, 

в 1956 г. его прах перенесли на Волково кладбище. В Ульяновске открыт Историко-

мемориальный центр-музей И.А. Гончарова, установлены два памятника, беседка-

памятник И.А. Гончарову. Его именем названы драматический театр, областной 

краеведческий музей, центральная городская библиотека, одна из  улиц города.   
 

Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова / А. Д. Алексеев. –   М., 1960. – 

366 с. 

Бейсов П. С. Гончаров и родной край / П. С. Бейсов. – Куйбышев, 1960. – 186 с. 

Гончаров и Симбирск : альбом / Ульян. обл. краеведч.  музей им. И. А. Гончарова. – Самара ; 

Ульяновск, 2006. – 140 с. 

Котельников В. А. Иван Александрович Гончаров / В. А. Котельников. – М., 1993. – 191 с. 

Краснощёкова Е. А. И. А. Гончаров : мир творчества / Е. А. Краснощёкова. – СПб., 2012. – 528 с. 

Лощиц Ю. М. Гончаров / Ю. М. Лощиц. – М., 1986. – 367 с.  

Мельник В. И. Гончаров / В. И. Мельник. – М., 2012. – 432 с. 

Родина Гончарова : (к 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова) : сб. документов и 

материалов. – Ульяновск, 2012. – 112 с. 

Трофимов Ж. А. Наш Гончаров / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 2007. – 400 с.  

 

 

 

23 июня–11 июля 
Первый общечувашский съезд (1917) 

100 лет со времени проведения 

 

Первый общечувашский съезд состоялся в Симбирске 23 июня–11 июля (20–

28 июня) 1917 г. по решению чувашской секции Общества мелких народностей Поволжья. 

Активное участие в его подготовке приняли члены Симбирского чувашского общества 

(возникло в марте 1917) во главе с председателем В. Н. Орловым. Съезд собрал 700–800 

участников из Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Уфимской губерний, 

представлявших чувашские селения, волости и земства, чувашские национальные и 

партийные организации. На съезде работали 4 секции: социально-политическая, по 

народному образованию, церковная, издательская. Общие собрания проходили в зале 

Симбирского кадетского корпуса, секционные – в Симбирской чувашской школе. Съезд 

одобрил республиканское устройство России, но заявил о желательности его 

преобразования в федеративное; выступил за предоставление народам прав на свободное 

национально-культурное развитие, а в перспективе – на национальную автономию в 

соответствии с их волеизъявлением; выдвинул программу реформирования народного 

образования, духовно-религиозной жизни, суда и самоуправления на началах культурно-

национальной автономии и демократии. Наметил меры по консолидации чувашской 

нации, её экономическому и политическому развитию. Съезд создал центральную 

организацию для руководства чувашским национальным движением – Чувашское 

национальное общество. 
 

Гусаров Ю. В. Съезд общечувашский национальный / Ю. В. Гусаров, В. Н. Клементьев // 

Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си–Я. – С. 158. 

Зарождение идеи автономии // Иванов В. Образование чувашской автономии / В. Иванов, В. 

Клементьев. – Чебоксары, 2010. – С. 9–46. 

http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=3496
http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=247
http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=907
http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=907
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24 июня 
Отечественная война (1812) 

205 лет со времени начала 

 

Отечественная война началась с вторжения наполеоновской армии на территорию 

России 24 (12) июня 1812 г. Многие симбиряне участвовали в боевых действиях в составе 

войсковых соединений, среди них П.И. Юрлов, И.С. Аржевитинов, П.Н. Ивашев, 

П.А. Кикин, Д.В. Давыдов и др. Наряду с регулярными войсками для защиты Отечества 

было решено привлечь народное ополчение. Симбирская губерния вместе с Казанской, 

Нижегородской, Пензенской, Костромской и Вятской должна была составить 3-й округ 

ополчения. Начальником округа был назначен генерал-лейтенант граф П.А. Толстой. 

6 июля (24 июня) губернатор Симбирской губернии князь А.А. Долгоруков созвал 

губернское правление, где было принято решение сформировать ополчение из расчёта 

1 человек от 100 государственных крестьян и мещан. Начальником ополчения был избран 

князь Д.В. Тенишев. К осени 1812 г. были сформированы 3 пехотных полка и 1 конный. 

7 ноября (26 октября) 1812 г. ополчение выступило в поход к австрийской границе. В мае 

1813 г. симбирское ополчение вошло как часть корпуса генерала Д.С. Дохтурова в состав 

Польской армии под командованием барона Л.Л. Беннигсена. Пехотные полки 

участвовали в осаде крепости Глогау. Конный полк участвовал в осаде Дрездена, взятии 

Магдебурга и Гамбурга. В октябре 1814 г. начался роспуск ополчения. Многие симбиряне 

добровольно вступили в регулярную армию и дошли до Парижа, остальные вернулись 

домой. 
 

Гауз Н. С. Симбиряне в Военной галерее Зимнего Дворца / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 

2009. – № 12. – С. 15–16. 

Кузнецов В. А. Симбирский край в Отечественной войне 1812 года / В. А. Кузнецов // // VI 

Сытинские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. «Человек и история: вариации 

на тему», посвящ. памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина (Ульяновск, 21–22 окт. 2010 г.). 

– Ульяновск, 2012. – С. 117–135. 

Миронов В. «В защиту домов, жён и детей каждого и всех» / В. Миронов // Мономах. – 2012. – 

№ 3. – С. 5–9. 

Сивопляс И. Э. Война и люди: судьбы участников Отечественной войны 1812 года в 

документах ГАУО / И. Э. Сивопляс // V Сытинские чтения : материалы Всерос. науч. конф. 

«История и культура Поволжья в микроисторическом измерении». – Ульяновск, 2010. – С. 348–

356. 

Симбирские люди в Отечественную войну 1812 года : сб. документов и материалов / Гос. архив 

Ульян. обл. – Ульяновск, 2013. – 328 с. 

Стеценко И. Симбирское ополчение в Отечественной войне 1812 года / И. Стеценко // Венец : 

ист.-краеведч. альманах. – Ульяновск, 1991. – Вып. 1. – С. 35–50. 

Славные воины Симбирска // Мономах. – 2004. – № 1. – С. 13. 

Украинцев Ю. Д. …Войски сии заслуживают особенного уважения / Ю. Д. Украинцев // 

Мономах. – 2004. – № 1. – С. 14–15. 

Яхонтов А. К. Симбирские люди в Отечественную войну (1812–1912) / А. К. Яхонтов. – 

Симбирск, 1912. – 35 с. 
 

 

 

27 июня 

Субботин Владимир Сергеевич (1917–1970) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

 

Родился 27 (14) июня 1917 г. в с. Чуфарово (ныне р. п. Вешкаймского района 

Ульяновской области). Работал киномехаником в Ульяновске. В армии с 1937 г. В 1938 г. 

окончил Казанское пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с июня 
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1941 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1943 г. за проявленную 

отвагу и мужество при форсировании реки Днепр. После окончания войны жил в 

Ульяновске, работал в дорожно-строительном управлении. Скончался 30 июня 1970 г., 

похоронен в р. п. Чуфарово. 
 

Комбат Субботин : вешкаймцы – Герои Советского Союза // Путь Октября. – 1995. – 18 апр. 

Свиязова Е. Герои не умирают / Е. Свиязова // Вешкаймские вести. – 2015. – 9 сент. – С. 4. 

Субботин Владимир Сергеевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 125–126. 

Субботин Владимир Сергеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 28. 

 

 

 

Июнь  

Пребывание в Симбирске императора Петра I 

(1722) 

295 лет со времени события 

 

В 1722 г., проездом в Астрахань, из-за сильной бури на 

Волге, Петр I остановился в Симбирске, под горой. 

Впоследствии в память об этом событии недалеко была 

построена церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла, 

отчего и спуск к пристаням на Волге получил название 

Петропавловского (ныне – спуск Степана Разина). 
 

Посещение города Симбирска Высочайшими Особами 

Императорского Дома // Мартынов П. Л. Город Симбирск за 

250 лет его существования / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 

1898. – С. 38–52. 

Сивопляс И. Э. Высочайшие визиты / И. Э. Сивопляс // 

Ульяновск сегодня. – 2007. – 13 июля. – С. 20. 

 



 60 
 



 61 

Июль 

2 июля 

Тургенев Иван Петрович (1752–1807) 

писатель, переводчик, общественный деятель 

265 лет со дня рождения 

 

Родился 2 июля (21 июня) 1752 г. в семье богатого 

помещика. Детство и раннюю юность (до 15 лет) провёл в 

родовом поместье в с. Тургенево Симбирской губернии 

(затоплено при строительстве Куйбышевского 

водохранилища). В 1767 г. был зачислен на военную службу 

в Санкт-Петербургский пехотный полк, одновременно 

поступил в гимназию при Московском университете. 

Участник русско-турецкой войны 1768–1774 гг. В 1789 г. 

получил отставку. Ещё будучи на военной службе увлёкся 

литературным просветительским движением, вступил в 

масонский орден. При его активном участии в Симбирске 

была открыта масонская ложа «Златой Венец» (1784). 

Активно сотрудничал с литераторами Н.И. Новиковым, 

А.М. Кутузовым, И.В. Лопухиным. С прекращением деятельности новиковского кружка в 

1788 г. уехал в родовое поместье Тургенево. Сначала в добровольное изгнание, 

периодически бывая в Москве, а после 1792 г., когда его привлекли к следствию по делу 

Новикова, в  принудительную ссылку. Здесь он приступил к переложению псалмов 

Давида, увлёкся педагогикой И.Г. Песталоцци и начал разрабатывать программу 

домашнего воспитания детей, активно участвовал в культурной жизни губернии. После 

восшествия на престол Павла I был возращён из ссылки, получил чин действительного 

статского советника и назначен директором Московского университета (1796–1803). 

Способствовал развитию гуманитарных и естественных наук в университете, поощрял 

литературные занятия воспитанников. Скончался 24 (13) февраля 1807 г. в Санкт-

Петербурге, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. 
 

Беспалова Е. К. Деятельность братьев И. П. и П. П. Тургеневых в рамках Симбирского 

Приказа общественного призрения в конце XVIII века (по материалам центральных 

архивохранилищ страны) / Е. К. Беспалова // Страницы культурной жизни Симбирской 

губернии – Ульяновской области : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. 

(Ульяновск, 22 марта 2012 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 85–96. 

Беспалова Е. К. Симбирский род Тургеневых / Е. К. Беспалова, Е. К. Рыкова. – Ульяновск, 

2011. – 343 с. 

Рыкова Е. К. Иван Петрович Тургенев и Симбирский край / Е. К. Рыкова // Художественная 

культура Поволжья конца XVIII – XX веков. – Ульяновск, 2002. – С. 11–20. 

Рыкова Е. К. Масонская деятельность И. П. Тургенева / Е. К. Рыкова // Человек в культуре 

России. – Ульяновск, 1997. – С. 76–77. 

Рыкова Е. К. Педагогические искания И. П. Тургенева / Е. К. Рыкова // Педагогический процесс 

как культурная деятельность. – Самара, 1996. – С. 212–214. 

Рыкова Е. К. Смысл жизни в жизнетворчестве И. П. Тургенева / Е. К. Рыкова // Человек в 

культуре России. – Ульяновск, 1996. – С. 30. 
 
 

 

12 июля 

Киселёв Виктор Васильевич (1907–1985) 

художник 

110 лет со дня рождения 

 

Родился 12 июля (29 июня) 1907 г. в д. Комаровка Симбирского уезда Симбирской 

губернии (ныне Майнского района Ульяновской области). В 1924–1929 гг. обучался 
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живописи у А.А. Пластова в с. Прислониха. Учился в 

Москве на художественных курсах Ассоциации 

художников революционной России (1929), в 

Московском изотехникуме (1930–1936), в институте 

изобразительных искусств им. В.И. Сурикова (1936–

1941). Участник Великой Отечественной войны. 

Член Союза художников СССР с 1945 г. 

Заслуженный художник РСФСР, лауреат 

Государственной премии им. И.Е. Репина. Главная 

тема творчества – труд и быт советского 

крестьянства, герои многих произведений художника 

его земляки. Произведения В.В. Киселёва находятся 

в крупнейших музеях страны – Государственной 

Третьяковской галерее, Центральном музее 

Вооружённых сил, музеях Петербурга, Иркутска, 

Астрахани и т.д. В Ульяновском областном 

художественном музее хранятся картины: «На 

пасеке», «Зинка», «Перед праздником» и др. 

Скончался 14 июня 1985 г. в родном селе.  
 

В. В. Киселёв : каталог выставки. – М., 1978. – 44 с. 

Виктор Киселёв : к 100-летию художника. – Ульяновск, 2007. – 96 с. 

Киселёв // Мономах. – 2000. – № 1. – С. 48–49. 

Королёва О. А. Произведения В. В. Киселева в собрании Ульяновского областного 

художественного музея / О. А. Королёва // Коллекционеры и меценаты Поволжья : 

материалы V Поливановских чтений (Ульяновск, 27–28 нояб. 2007 г.). – Ульяновск, 2007. – 

С. 238–245. 

Корчева Н. В. Виктор Васильевич Киселёв – ученик А. А. Пластова / Н. В. Корчева // 

Творчество А. А. Пластова в контексте культуры ХХ века. – Ульяновск, 2004. – С. 53–59. 

Кузьмин В. Правдивость сердца / В. Кузьмин // Мономах. – 2003. – № 1. – С. 25–26. 

Лужевская Н. Живописец земли симбирской / Н. Лужевская // Мономах. – 1997. – № 4. – С. 36–39. 

Пластова Т. Ю. Ученик великих мастеров / Т. Ю. Пластова // Дмитрий Иванович 

Архангельский – человек, художник, учитель, подвижник : материалы межрегион. науч. 

конф. (Ульяновск, 19 фев. 2010 г.). – Ульяновск, 2010. – С. 30–35. 

Филонович И. Н. Виктор Васильевич Киселёв / И. Н. Филонович. – Л., 1982. – 128 с. 

Шейпак О. Три дня в Комаровке / О. Шейпак // Мономах. – 2007. – № 2. – С. 36–38. 

 

 

 

16 июля 

Ульяновский техникум экономики и права 

(1957) 

60 лет со дня образования 

 

На основании постановления Правления 

Роспотребсоюза № 782 от 16 июля 1957 г.  на базе 

торгово-кооперативной школы создан 

Ульяновский кооперативный техникум. В первый 

год работы в техникуме обучались на 

бухгалтерском и товароведческом отделениях 

всего 85 учащихся. Первым директором был Ф.С. 

Моргунов. В 1964 г. было открыто книжное 

отделение и техникум переименован в 

Кооперативный книжный техникум. В 1978 г. 

открыто правоведческое отделение. В 1994 г. 
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учебное заведение стало называться Коммерческим техникумом Центросоюза России, в 1998 г. 

– техникумом экономики и права Центросоюза Российской Федерации. В 2000 г. открыт 

филиал в г. Барыш Ульяновской области. В настоящее время в техникуме обучаются  студенты 

по пяти специальностям (банковское дело, экономика и бухгалтерский учёт, право и 

организация социального обеспечения, коммерция, гостиничный сервис) на очной и заочной 

формах обучения.  
 

Саранцев И. П. Хронология открытия учебных заведений профессионального образования 

Симбирского-Ульяновского края (1840–2005 гг.) / И. П. Саранцев. – Ульяновск, 2008. – 

84 с. 

Селезнёв А. В почёте инновационный технологии / А. Селезнёв // Ульяновская правда. – 

2007. – 7 сент. – С. 4. 

Тихонова О. Коммерческий – значит престижный / О. Тихонова // Симбирские губернские 

ведомости. – 1995. – 1 июля. 

 

 

 

18 июля 

Клюев Анатолий Иванович (1932) 

скульптор 

85 лет со дня рождения 

 

Родился 18 июля 1932 г. в Нижнем Тагиле в семье 

служащего. Окончил Уральское художественно-

промышленное училище, Ленинградскую Академию 

художеств (1959). Работал в Свердловске (ныне 

Екатеринбург). Член Союза художников СССР с 1960 г. С 

1967 г. живёт и работает в Ульяновске. Здесь им созданы 

наиболее значимые работы. Это скульптурная композиция 

«Семья Ульяновых», памятник И.Н. Ульянову, бюст 

И.А. Гончарова, барельеф на Доме офицеров, монументы 

героям  Великой Отечественной войны в районном центре 

Павловка, в посёлках Старая Майна и Николаевка. 

Заслуженный художник Российской Федерации. 

 
Анатолий Клюев – жизнь и творчество. – Ульяновск, 2012. – 120 с. 

Идрисова А. Ваятель / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2002. – 13 июля. 

Клюев А. Любовь и роза Анатолия Клюева : беседа со скульптором А. Клюевым / А. Клюев, 

зап. А. Школьная // Народная газета. – 2009. – 12 нояб. – С. 12. 

Никифоров Н. А вы ноктюрн сыграть смогли бы?: Анатолий Клюев – смог / Н. Никифоров 

// Ульяновская правда. – 2007. – 20 июля. – С. 14. 

Шейпак О. Тайны мастера / О. Шейпак // Мономах. – 2002. – № 3. – С. 58–59. 

Юрьев С. Юбилей мастера / С. Юрьев // Литературный Ульяновск. – Ульяновск, 2012. – 

Вып. 3. – С. 130–144. 

 

 
 

20 июля 
Ульяновский педагогический колледж № 4 (1987) 

30 лет со дня образования 

 

20 июля был издан приказ № 130 Министерства просвещения РСФСР  об открытии 

Ульяновского дошкольного педагогического училища № 4 по специальному заказу 

Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. 17 августа 1993 г. приказом 

Минобразования РФ педучилище преобразовано в высшее педагогическое училище № 4 
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(педагогический колледж). 18 сентября 

2001 г. приказом Главного управления 

образования Ульяновской области № 

588 переименовано в Ульяновский 

педагогический колледж № 4. Колледж 

осуществляет подготовку специалистов 

по следующим направлениям: 

дошкольное образование, физическая 

культура, преподавание в начальных 

классах. В колледже создан Музей 

защиты детства от проявлений 

общественного зла. 
 

Балаев А. Под крылом расстрелянного ангела / А. Балаев // Народная газета. – 2012. – 7–

13 июня. – С. 25. 

Музей опалённого детства // Молодёжная газета. – 2011. – 24 июня. – С. 11. 

Саранцев И. П. Хронология открытия учебных заведений профессионального образования 

Симбирского-Ульяновского края (1840–2005 гг.) / И. П. Саранцев. – Ульяновск, 2008. – 

84 с. 

 

 

 

24 июля 

Борисов Борис Степанович (1917–1973) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

 

Родился 24 (11) июля 1917 г. в с. Большая Бекетовка 

Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне с. 

Бекетовка Вешкаймского района Ульяновской области). 

После окончания семи классов средней школы, работал 

заведующим Мало-Капышовской избой-читальней, 

культмассовиком на Усть-Уренской фабрике. В армии с 

1940 г. В 1941 г. окончил Харьковское военно-политическое 

училище, в 1942 г. – Высшие стрелково-тактические курсы 

усовершенствования командного состава пехоты 

«Выстрел». На фронтах Великой Отечественной войны  с 

июня 1942 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 

20 декабря 1943 г. за организацию и проведение боевых 

действий стрелкового батальона при форсировании  реки 

Днепр в районе Кременчуга. После окончания войны 

продолжил службу в армии, возглавлял Карсунский, 

Жадовский, Барышский райвоенкоматы. С 1955 г. в запасе, жил и работал в Барыше. 

Скончался 25 апреля 1973 г. в Ульяновске. 

 
Борисов Борис Степанович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 26. 

Борисов Борис Степанович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 24–25.  

Ермалаев А. Под гвардейским знаменем / А. Ермолаев // Ульяновцы в боях за Родину. – 

Саратов, 1964. – С. 175–179. 
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Август 

1 августа 
Первый пионерский отряд (1922) 

95 лет со дня организации 

 

Первое организационное собрание юных пионеров 

Симбирска состоялось 1 августа 1922 г. в здании детской 

библиотеки. В отряд записалось 20 подростков в возрасте 13–

15 лет. Вожатым стал его организатор В. Н. Пеньжаков, 

работавший в агитпропколлегии при губкоме РКСМ  

руководителем клубной работы. Пионерский отряд подразделялся 

на патрули (звенья) по 8–10 человек. Обязательными атрибутами 

отряда были знамя, горн, барабан. Первые пионеры носили 

галстуки разных цветов, красные повязывали только членам 

самого лучшего звена. Пионеры жили под лозунгом «Смена смене 

идёт», занимались воспитанием  характера, боролись за 

перестройку быта, читали взрослым газеты и журналы, обучали 

неграмотных, вели борьбу против хулиганства, пьянства, курения. 

К 1924 г. в Ульяновской губернии насчитывалось 19 пионерских 

отрядов, объединивших 680 подростков.  
 

Каталымов Л. Рождение и первые годы советской пионерии / Л. Каталымов // Пионеры родины 

В. И. Ленина. – Ульяновск, 1962. – С. 11–23. 

Колесникова Н. Не ударим в грязь мы носом : как в Симбирске создавался первый отряд 

пионеров / Н. Колесникова // Народная газета. – 1997. – 1 авг. – С. 11. 

Кузьмина Н. Всегда готов! : клич пионеров объединяет сквозь годы / Н. Кузьмина, В. Миронов 

// Ульяновская правда. – 2007. – 18 мая. – С. 14. 

Пионеры родины Ленина. – Ульяновск, 1962. – 110 с. 

Юные пионеры // Экономический путь. – 1922. – 4 авг. 

Ямина С. Они были первыми / С. Ямина // Симбирские губернские ведомости. – 1995. – 1 авг. 

  

 

 

11 августа 

Фомин Лев Леонидович (1927–2000) 

детский писатель 

90 лет со дня рождения 

 

Родился 11 августа 1927 г. в Инзе. Окончил 

Новомосковский химико-механический техникум, 

несколько лет работал на Новомосковском химическом 

комбинате. Там же начал писать первые рассказы. В 

1957 г. приехал в Ульяновск. Работал в газетах, на 

телевидении, в областной детской библиотеке. Первая 

книга «Наши флаги» вышла в 1959 г. Любимые герои 

писателя – подростки, им посвящены его повести и 

рассказы. Автор книг: «Лихолетье», «Белая грусть», 

«Сказки Суходола», «Кровь и слёзы», «Любовь юной 

испанки», «Сказки разных лет», «Дети Дарьиной рощи», 
«Любовь и флот». В 1979 г. был издан историко-

краеведческий очерк «Город Инза». Скончался 7 марта 

2000 г. в г. Венев Тульской области. 
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Когда уходит детство // Писатели нашего края – детям и юношеству : биобиблиогр. указатель. – 

Ульяновск, 2006. – Вып. 2. – С. 165–182. 

Кувшинникова Е. Жил сказочник, детский писатель / Е. Кувшинникова // Ульяновская правда. – 

2001. – 13 февр. 

Лев Леонидович Фомин. – Ульяновск, 1997. – 7 с. 

Чернышёва Н. Жил в нашем городе сказочник / Н. Чернышёва // Мономах. – 2001. – № 2. – С. 

26–27. 

Юман А. Лев Фомин – переводчик / А. Юман // Ульяновская правда. – 2001. – 20 нояб. 

Ямина С. Лев любит детей и инопланетян / С. Ямина // Симбирские губернские ведомости. – 

1997. – 26 нояб. 

 

 

 

13 августа 
Сенгилеевский технологический техникум (1947)  

70 лет со дня образования 

 

13 августа 1947 г. в Сенгилее было основано специальное сельскохозяйственное 

училище № 5 по подготовке овощеводов, полеводов, садоводов и участковых механиков 

МТС из числа подростков в возрасте 13-15 лет, направляемых из детских домов и детских 

приёмников МВД СССР. Директором ССХУ был назначен Н. В. Бердников. Занятия 

начались в середине ноября 1947 г. В начале 1954 г. ССХУ № 5 было преобразовано в 

ремесленное училище механизации сельского хозяйства № 5. С 1984 г. – среднее 

профессионально-техническое училище № 24. 1 июня 2001 г. на базе училища открыт 

Сенгилеевский технологический техникум. В настоящее время учебное заведение готовит 

специалистов по следующим направлениям: экономика и бухгалтерский учёт, страховое 

дело, механизация сельского хозяйства, технология продукции общественного питания. 
  

Блины барские // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 29. 

Сенгилеевский технологический техникум: планы и свершения // Волжские зори. – 2012. – 

2 нояб. – С. 2. 

Училище механизации сельского хозяйства № 5 (в 2005 г. Сенгилеевский технологический 

техникум) // Саранцев И. П. Очерки истории профессионального образования Симбирского 

– Ульяновского края / И. П. Саранцев. – Ульяновск, 2007 – Ч. 2 : Начальное 

профессиональное образование Ульяновской области (1943–2007 гг.). – С. 233–238. 

 

 

 

14 августа 

Володин  Александр Владимирович (1897–1966) 

кларнетист, педагог 

120 лет со дня рождения 

  

Родился 14 (2) августа 1897 г. в Симбирске. В 1928 г. окончил оркестровое 

отделение Московской государственной консерватории. В 1924–1925 гг. артист 

Персимфанса (Первого симфонического ансамбля Моссовета), в 1926–1959 гг. солист 

оркестра Государственного академического Большого театра. Лауреат II Всесоюзного 

конкурса музыкантов-исполнителей (1 премия, 1935). С 1937 г. преподаватель 

Московской консерватории, профессор (1940). Автор многих переложений для кларнета. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956). Скончался 8 января 1966 г. в Москве. 
 

Володин Александр Владимирович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 20. 
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24 августа 

Поднавозный Степан Трофимович (1917–1939) 

Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения 

 

Родился 24 (11) августа 1917 г. в с. Старое Ерёмкино Ставропольского уезда 

Самарской губернии (ныне Чердаклинского района Ульяновской области). Окончил курсы 

трактористов, работал в колхозе. Призван в армию в 1938 г. Механик-водитель 

огнемётного танка, участник боёв у реки Халхин-Гол. Погиб 24 августа 1939 г. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1939 г. 
 

Поднавозный Степан Трофимович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 106–107.  

Поднавозный Степан Трофимович. По законам фронтовой выручки // Румянцев Н. М. Герои 

Халхин-Гола / Н. М. Румянцев. – М., 1989. – С. 260–263. 

 

 

 

24 августа 

«Шевле» («Зарница») (1997) 

литературное объединение 

20 лет со дня образования 

 

24 августа 1997 г. при редакции чувашской областной газеты «Канаш» было создано 

литературное объединение «Шевле» («Зарница»), объединившее местных чувашских 

авторов. Руководит литобъединением член Союза писателей России Н.Н. Ларионов. За время 

работы «Шевле» 10 человек стали членами Союза писателей России. Изданы альманахи 

«Шевле сути» («Свет зарницы») и «Атал юрри» («Песня Волги»). 
 

Чуваши // Волжская радуга. – Ульяновск, 2007. – С. 56–75. 

 

 

 

25 августа 

Стемасов Пётр Дмитриевич (1917–2000) 

Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения 

 

Родился 25 (12) августа 1917 г. в с. Аркаево Буинского уезда 

Симбирской губернии (ныне Сурского района Ульяновской области). 

В армии с 1939 г. На фронте с июня 1941 г. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 9 ноября 1941 г. за проявленные доблесть и 

мужество при обороне Москвы. После войны окончил два курса 

Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского (1945), Высшую 

офицерскую артиллерийскую школу (1948), курсы 

усовершенствования офицерского состава (1954). Служил в 

Уральском, Дальневосточном и Закавказском военных округах. 

Вышел в отставку в 1960 г. Жил в Витебске (Белоруссия), работал на 

заводе электроизмерительных приборов. Скончался 18 ноября 2000 г. 
 

Виноградова Л. Пётр Дмитриевич Стемасов : герои-сурчане вечно в памяти народной / 

Л. Виноградова // Сурская правда. – 1995. – 4 марта. 

Пётр Дмитриевич Стемасов // Сурская правда. – 2001. – 22 дек. 
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Стемасов Пётр Дмитриевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 124–125.  

Кузминский Н. Бой у развилки дорог / Н. Кузминский // Честь. Отвага. Мужество. – Саратов, 

1979. – С. 29–36. 

Кузминский Н. У развилки дорог / Н. Кузминский // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 

1964. – С. 36–45. 

 

 

 

31 августа 

Худяков Борис Сергеевич (1922–2010) 

художник 

95 лет со дня рождения 

 

Родился 31 августа 1922 г. в с. Бачаты (ныне 

Беловского района Кемеровской области). С 1935 по 

1938 г. жил в Ульяновске, здесь начал заниматься 

рисунком, лепкой и живописью в изостудии Дворца 

пионеров. В 1939 г. переехал в г. Златоуст Челябинской 

области, работал художником-гравёром. В годы 

Великой Отечественной войны строил корпуса 

оборонного завода в Челябинске. В 1947 г. окончил 

Московский институт прикладного и декоративного 

искусства. С 1947 по 1957 г. жил в Златоусте, работал в 

художественном фонде и принимал участие во всех 

областных и региональных выставках. В 1958 г. 

вернулся в Ульяновск. Член Союза художников СССР с 

1970 г. Участник областных, зональных, 

республиканских и всероссийских выставок. Картины 

художника находятся в музеях Ульяновска и Златоуста, 

в частных коллекциях. Скончался в 2010 г. в Ульяновске. 
 

Буганина И. Жемчужины серых дней / И. Буганина // Народная газета. – 1997. – 1 окт. 

Никифораки Н. Художник Худяков познаётся … в пейзаже / Н. Никифораки // Ульяновская 

правда. – 1997. – 27 сент. 

Склярук Б. Рыцарь реализма / Б. Склярук // Ульяновск сегодня. – 2011. – 28 янв. – С. 14. 

Борис Сергеевич Худяков // Современное изобразительное искусство. Ульяновские 

художники. Конец XX – начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 342, 345–349. 

Юрьев С. Работа = любовь : жизнь счастливого человека / С. Юрьев // Аргументы и Факты в 

Ульяновске. – 2011. – 2 февр. – С. 3. 
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Сентябрь 

6 сентября 

Общество любителей конского бега  (1852) 

(первое спортивное общество в Симбирской губернии)  

165 лет со времени учреждения 

 

Решение об учреждении в Симбирске 

общества охотников конского бега было принято 

6 сентября (25 августа) 1852 г. 14 декабря того же 

года под председательством губернатора Н.П. 

Бибикова общество было открыто. Первым вице-

президентом общества был избран симбирский 

помещик и коннозаводчик А.Л. Бычков. В январе 

1853 г. общество провело рысистые бега на 

ипподроме, устроенном за городом. Каждому 

наезднику был вручён серебряный перстень с 

надписью «Первый бег в Симбирске 1853 года». 

С тех пор ежегодно в мае проходили спортивные 

бега в несколько этапов с вручением денежных призов и дипломов. Общество, то 

закрываясь, то возрождаясь вновь, просуществовало до Первой мировой войны. 
 

Громова Т. А. Симбирск спортивный // Деловое обозрение. – 2005. – № 5. – С. 30–31. 

Общество охотников конского бега // Мартынов П. Л. Симбирск за 250 лет его существования / 

П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 334–335. 

 

 

 

8 сентября 

Флоренсов Михаил Семёнович (епископ Антоний) 

(1847–1918/1920) 

деятель русской православной церкви 

170 лет со дня рождения 

 

Родился 8 сентября (27 августа) 1847 г. в с. Труслейка 

Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Инзенского 

района Ульяновской области). Окончил Симбирское 

духовное училище (1864), Симбирскую духовную 

семинарию (1870), Киевскую духовную академию (1874) и 

был определён преподавателем Харьковской духовной 

семинарии. В 1874–1887 гг. служил в Симбирске, преподавал 

латинский язык и русскую словесность в Духовной 

семинарии и Мариинской гимназии, занимал многие 

общественные должности. В 1881, 1882, 1884 гг. исполнял 

обязанности инспектора семинарии, в феврале 1886 г. был 

избран делопроизводителем Совета симбирского 

Трёхсвятительского братства. В 1887 г. в Симбирском 
Покровском мужском монастыре был пострижен в 

монашество с наречением имени Антоний. В 1890 г. 

возведён в сан епископа. В 1894 г. назначен епископом 

Вологодским и Тотемским. С декабря 1895 г. управлял 

Ростовским Яковлевским монастырём. В феврале 1898 г. отстранён от управления и 

определён на жительство в Московский Донской монастырь. Скончался 20 февраля 

1918 г. (по другим сведениям 18 февраля 1920 г.), похоронен в Донском монастыре.  
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Андроник. Епископ Антоний (Флоренсов) – духовник священника Павла Флоренского // 

Журнал Московской патриархии. – 1981. – № 9. – С. 71–77; № 10. – С. 65–73. 

Киселёв А. В. Жизнь и деятельность епископа Антония (Флоренсова) / А. В. Киселёв // 

Розовские чтения : материалы Вторых духовно-познавательных чтений (Ульяновск, 5–6 мая 

2009 г.). – Ульяновск, 2009. – С. 27–37. 

Куликова Л. Духовник Святого Павла Флоренского / Л. Куликова // Православный 

Симбирск. – 2012. – 22 авг. – С. 3. 

Петров С. Б. Краткое жизнеописание епископа Антония Флоренсова // Симбирские 

епархиальные ведомости. – 1994. – № 3. – С. 33–35. 

  
 

 

9 сентября 

Винник Анатолий Иванович (1937) 

тренер 

80 лет со дня рождения 

 

Родился 9 сентября 1937 г. на о. Путятин 

Шкотовского района Приморского края. Потеряв 

родителей во время Великой Отечественной войны, 

воспитывался в детском доме. В 1960 г. окончил 

Ленинградский техникум физической культуры и 

спорта ВДФСО «Трудовые резервы». Во время 

учёбы увлёкся греко-римской борьбой, в 1958 г. 

получил звание «мастер спорта». С 1961 г. работал 

тренером по греко-римской борьбе в Ульяновске. 

Проявил себя как талантливый педагог, подготовил 

более 40 мастеров спорта, 12 мастеров спорта 

международного класса, 3 заслуженных мастеров 

спорта. Создал ульяновскую школу борьбы, получившую широкую известность в стране. 

При его непосредственном участии создана областная федерация греко-римской борьбы. 

Заслуженный тренер РСФСР (1968), Заслуженный тренер СССР (1975), Почётный 

гражданин Ульяновской области (2002). 
 

Винник Анатолий Иванович // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга 

почёта города Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 53. 

Винник А. И. Тренер с характером : беседа с заслуженным тренером России 

А. И. Винником / А. И. Винник ; зап. А. Гайнутдинова // Ульяновская правда. – 2012. – 

20 нояб. – С. 14. 

Винник А. И. Учил бороться и побеждать : беседа с заслуженным тренером РФ 

А. И. Винником / А. И.  Винник ; зап. Н. Жидких // Симбирский курьер. – 2010. – 11 сент. – С. 15. 

 

 

 

10 сентября 

Коринфский Аполлон Аполлонович (1867–1937) 

поэт, прозаик, этнограф  
150 лет со дня рождения 

 

Родился 10 сентября (29 августа) 1867 г. в дворянской семье, внук известного 

архитектора М.П. Коринфского (Варенцова). Детство провёл в родовом имении Ртищево-

каменка Симбирского уезда симбирской губернии (ныне с. Полбино Майнского района 

Ульяновской области). В 1879 г. поступил в симбирскую классическую гимназию, но в 

1885 г. был исключён за чтение «недозволенных» книг.  С 1887 г. начал заниматься 

литературным творчеством, заведовал симбирским отделом «Казанского биржевого 
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листка». Его статьи, фельетоны, историко-этнографические 

материалы печатались в «Самарской газете», «Казанском 

вестнике», с 1888 г. – в столичной прессе. В декабре 1889 г. 

переехал в Москву, в 1891 г. – в Петербург. Занимался 

переводами, писал стихи и прозу для детей, собирал и 

записывал тексты календарно-обрядовой поэзии Смоленской, 

Симбирской, Казанской, Олонецкой, Нижегородской и др. 

губерний. Автор книг: «Бывальщины : сказания, картины и 

думы» (1896), «Черные розы : стихотворения» (1896), «Волга: 

сказания, картины и думы» (1903), «В мире сказаний : очерки 

народных взглядов и поверий» (1905), «Песни Баумбаха» 

(1906), «Под крестною ношей : стихотворения» (1909), «В 

тысячелетней борьбе за Родину: бывальщины X–XX веков» 

(1917) и др.  Стихи поэта положены на музыку композиторами 

А. Глазуновым, С. Рахманиновым, Б. Варламовым. На 

страницах его воспоминаний отражено обучение в 

Симбирской гимназии, даны характеристики преподавателей и учеников. С 1929 г. 

А.А. Коринфский жил в Твери. Скончался 12 января 1937 г.  

 

Авдонин А. Любовь к народу зародилась в Хохловке // Мономах. – 2005. – № 1. – С. 19. 

Бойников А. Сторонник величия России / А. Бойников // Мономах. – 2008. – № 4. – С. 18–21. 

Кузьмина М. Ю. «Здесь – первых грёз моих качалась колыбель» : о симбирских истоках 

творчества А. А. Коринфского / М. Ю. Кузьмина // Симбирский текст русской культуры: 

проблемы реконструкции : сб. материалов конф. / УлГУ. – Ульяновск, 2011. – С. 58–67. 

Шимонек Е. В. Воспоминания об А. А. Коринфском в Государственном архиве 

Свердловской области / Е. В. Шимонек // Страницы культурной жизни Симбирской 

губернии-Ульяновской области : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. (Ульяновск, 

22 марта 2012 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 119–127. 

Шинкарова Н. В. Материалы А. А. Коринфского в фондах Ульяновского областного 

краеведческого музея. Письма к О. Д. Садовниковой / Н. В. Шинкарова // Краеведческие 

записки. – Ульяновск, 2006. – Вып. 12. – С. 195–209. 

 

 
 

12 сентября 

Малкин Михаил Яковлевич (1912–1987) 

полный кавалер ордена Славы  

105 лет со дня рождения 

 

Родился 12 сентября (30 августа) 1912 г. в с. Красный Бор 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне Вешкаймского 

района Ульяновской области). Работал в колхозе. Участник 

Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Награждён тремя 

орденами Славы. После войны вернулся в родное село. Скончался 

18 мая 1987 г. в Ульяновске. 
 

Калашников Н. Их мужество вело к Победе: кавалеры орденов 

Славы / Н. Калашников // Ульяновская правда. – 1995. – 20 дек. 

Макеев А. Сотни раз героем назовут / А. Макеев // Ульяновская 

правда. – 1981. – 9 мая. 

Макеев А. Три ордена Славы / А. Макеев // Огонёк. – 1979. – 

№ 8. – С. 24. 

Малкин Михаил Яковлевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 110. 

  
 



 74 

 

18 сентября 
Ульяновский государственный технический 

университет (1957) 
60 лет со времени создания 

 

18 сентября 1957 г. приказом 

Министерства высшего образования 

СССР в Ульяновске на базе вечернего 

филиала Куйбышевского 

индустриального института был 

создан политехнический институт. 

Подготовка специалистов 

осуществлялась на трёх вечерних 

факультетах: механическом, 

энергетическом, строительном и 

заочном. В 1994 г. Ульяновский 

политехнический институт получил 

статус Государственного 

технического университета. В 

настоящее время в университете 

обучается более 14 000 студентов, ведётся подготовка специалистов на 52 кафедрах, по 33 

напралениям и 48 специальностям. В составе университета 8 факультетов: 

машиностроительный, энергетический, радиотехнический, строительный, экономико-

математический, гуманитарный, информационных систем и технологий, а также Институт 

авиационных технологий и управления, Димитровградский институт технологии, 

управления и дизайна, Центр дополнительного образования, Институт дистанционного 

образования. В университете сложилась разветвлённая система подготовки научных 

кадров в аспирантуре по 29 специальностям и по 5 специальностям в докторантуре. В 

университете ведутся исследования по 27 научным направлениям, возглавляемым 

ведущими учёными вуза.  
 

Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск, 2008. – 104 с. 

Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск, 2007. – 104 с. 

Ульяновский государственный технический университет : 40 лет. – Ульяновск, 1997. – 14 с. 

Ульяновский государственный технический университет // Ульяновская область. Время. Люди. 

Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 162–165. 

УлГТУ – центр инноваций // Деловое обозрение. – 2015. – № 2. – Прил. : с. 23. – 

(Ульяновский бизнес). 
 

 

 

20 сентября 

Житков Борис Михайлович (1872–1943) 

зоолог, охотовед, путешественник 

145 лет со дня рождения 

 

Родился 20 (8) сентября 1872 г. в с. Михайловка Ардатовского уезда Симбирской 

губернии (ныне Ардатовского района Республики Мордовия) в дворянской семье. В 1886 

г. окончил Алатырскую прогимназию, в 1890 г. – Нижегородский дворянский институт, в 

1896 г. – естественное отделение физико-математического факультета Московского 

университета. В студенческие годы начал изучение фауны Среднего Поволжья и 

Симбирского Присурья. В 1898 г. вышла его работа «Материалы по фауне 

млекопитающих Симбирской губернии», в 1906 г. вышла книга «Материалы для 
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орнитофауны Симбирской губернии» в соавторстве с 

С.А. Бутурлиным. Совершил научные путешествия на Белое 

море (1893), Урал, Туркестан, Кавказ (1894), острова Новая 

Земля и Колгуев (1900). В 1902–1908 гг. руководил 

экспедициями на полуострова Ямал и Канин Нос. Научная и 

экспедиционная деятельность принесли ему мировую 

известность. После революции 1917 г. основал в Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии кафедру биологии лесных 

зверей и птиц, промыслово-биологическую лабораторию. 

Вместе с С.А. Бутурлиным организовали зоологическую 

экспедицию в Симбирское Присурье (1919–1921), во время 

которой учёные создали Институт Природопользования в 

Алатыре и преподавали в нём до отъезда в Москву. В 1921 г. 

Б.М. Житков возглавил кафедру зоологии Московского 

университета. Практическая деятельность учёного была направлена на разведение 

пушных зверей в неволе, расселение отечественных видов с малой численностью, 

введение в местную фауну новых видов. Основные труды: «О пользе и вреде животных» 

(1919), «Охрана животных и разведение пушных зверей» (1919), «Русское ледовитое море 

и его значение» (1922), «Возрастная изменчивость и эволюция» (1922), «К истории 

исследований русского Севера» (1924), «Перелёты птиц» (1924), «Морские звери и 

морские промыслы» (1924), «Друзья и враги человека в мире животных» (1926), «Жизнь 

леса» (1926), «Тундра и её богатства» (1926). Скончался 2 апреля 1943 г. в Москве. Его 

именем назван Научно-исследовательский институт охоты и звероводства в г. Кирове. 
 

Громова Т. А. Покорители пернатого царства / Т. А. Громова // Мономах. – 2002. – № 3. – С. 48–

49. 

Громова Т. А. Рыцарь науки / Т. А. Громова // Мономах. – 2007. –  № 3. – С. 30–31. 

Житков Б. М. « …Мемуары эти не имеют марксистского подхода, говорят о жизни и людях» / Б. 

М. Житков // Отечественные архивы. – 1992. – № 1. – С. 89–96. 

Корытин С. Борис Михайлович Житков / С. Корытин // Охота и охотничье хозяйство. – 1999. – 

№ 11. – С. 16–18. 

Наумов Н. Борис Михайлович Житков / Н. Наумов // Охота и охотничье хозяйство. – 1972. – № 

10. – С. 16–17. 

 

 

 

22 сентября 

Бутурлин Сергей Александрович (1872–1938) 

учёный-орнитолог  

145 лет со дня рождения 

 

Родился 22 (10) сентября 1872 г. в г. Монтрё 

(Швейцария). Детские и юношеские годы прошли в 

Симбирске, в сёлах Лава и Белый Ключ Карсунского уезда 

Симбирской губернии (ныне Сурского района Ульяновской 

области). С 1883 г. учился в Симбирской мужской 
классической гимназии, в 1890 г. поступил в Императорское 

петербургское училище правоведения, окончил его с золотой 

медалью в 1894 г. После военной службы (1897–1918) был 

мировым судьёй в г. Мариенбурге (ныне Алуксне, Латвия) и 

г. Везенберге (ныне Раквере, Эстония). Всё свободное время 

посвящал орнитологии и охоте. В Симбирской губернии 

проводил систематические орнитологические исследования. 

Результатами его научных изысканий стали книги: 
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«Синоптические таблицы охотничьих птиц Российской империи» (1901), «Дикие гуси 

Российской империи» (1901), «Кулики Российской империи» (1902), «Материалы для 

орнитофауны Симбирской губернии» (в соавторстве с Б. Житковым) (1906), «Материалы 

по птицам Енисейской губернии» (совместно с А. Тугариновым) (1911). В 1930-х гг., в 

соавторстве с Г. Дементьевым был издан пятитомный труд «Полный определитель птиц 

СССР». Как орнитолог С.А. Бутурлин получил всемирное признание. В 1936 г. ему была 

присуждена учёная степень доктора биологических наук без защиты диссертации. С.А. 

Бутурлин был признан самым авторитетным специалистом в области охотничьего оружия 

в России. В 1902 г. вышла его книга «Охотничье пульное оружие», в 1912–1913 гг. – 

двухтомник «Стрельба пулей», в 1925 г. «Настольная книжка охотника». В 1901–1905 гг. 

был участником нескольких научных экспедиций по северу России. Во время Колымской 

экспедиции в 1905 г. ему удалось найти гнездовья розовой чайки. В 1912 г. за 

исследования на Севере России С.А. Бутурлин был удостоен золотой медали Русского 

Географического Общества.  Скончался 22 января 1938 г. в Москве. В фондах 

Ульяновского областного краеведческого музея хранится архив учёного и часть 

орнитологической коллекции, оформлена «Комната памяти С.А. Бутурлина», с 2002 г. 

проводятся Бутурлинские чтения. В Ульяновске именем Бутурлиных названа улица. 

20 сентября 2002 г. на доме № 44 по ул. Гончарова (где жила семья Бутурлиных в 80-е 

годы XIX в.) была открыта мемориальная доска. В Сурском районе Ульяновской области 

в 1985 г. создан федеральный зоологический заказник им. С.А. Бутурлина. В 2008 г. 

Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» учреждена именная медаль Сергея Бутурлина. 
 

Бородина О. Е. Сергей Александрович Бутурлин: архив и коллекция в Ульяновском областном 

краеведческом музее им. И. А. Гончарова / О. Е. Бородина, Т. А. Громова. – Ульяновск, 2002. – 32 с. 

Бородина О. Е. Имени Сергея Бутурлина / О. Е. Бородина // Мономах. – 2009. – № 4. – С. 4–6. 

Бутурлин А. С. Об отце и немного, о дедушке / А. С. Бутурлин // Бутурлинский сборник. – 

Ульяновск, 2003. – С. 86–93. 

Валкин М. Х. Бутурлинская комната в Ульяновском областном краеведческом музее им. И. А. 

Гончарова : из истории создания и воссоздания / М. Х. Валкин. – Ульяновск, 2012. – 55 с. 

Козлова М. Сергей Александрович Бутурлин : 1872–1938 / М. Козлова. – М., 2001. – 134 с. 

Корепова Д. А. Орнитологическая коллекция С. А. Бутурлина в фондах Ульяновского 

областного краеведческого музея / Д. А. Корепова // Бутурлинский сборник : материалы III 

Всерос. Бутурлинских чтений (Ульяновск, Алатырь 21– 24.09.2009 г.). – Ульяновск, 2010. – 

С. 197–206. 

Мельникова И. А. Гимназические годы С. А. Бутурлина / И. А. Мельникова // Бутурлинский 

сборник. – Ульяновск, 2003. – С. 46–76. 

  

 

 

24 сентября 

Ивашев Пётр Никифорович (1767–1838) 

военачальник, сподвижник А. В. Суворова 

250 лет со дня рождения 

 

Родился 24 (13) сентября 1767 г. С молодых лет был 

записан на военную службу. В 1788 г. получил чин секунд-

майора и первый золотой крест за участие в штурме Очакова, во 
время Крымской кампании в 1791 г. получил второй золотой 

крест за взятие Измаила.  После окончания русско-турецкой 

войны был переведён в Фанагорийский гренадерский полк, 

участвовал в построении Одессы и других южных русских 

крепостей. В 1794 г. участвовал в польской кампании и был 

удостоен ордена Святого Георгия IV степени. В 1798 г., в звании 

генерал-майора вышел в отставку, занялся устройством 

домашней жизни в имении жены в с. Ундоры Симбирского уезда 
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Симбирской губернии (ныне Ульяновского района Ульяновской области). Во время 

Отечественной войны  1812–1814 гг. был назначен военным директором путей сообщения 

действующей армии. В 1817 г. окончательно вышел в отставку. Как правило, зиму 

проводил в Москве, Петербурге или Симбирске, лето – в Ундорах. П.Н. Ивашев принимал 

активное участие в симбирской общественной жизни, занимался благотворительностью. С 

помощью специалистов Казанского университета провёл научное исследование 

ундоровских минеральных источников, организовал водолечебницу. Построил школу для 

крестьянских детей, открыл стекольный и мукомольный заводы, изобрёл жатку. Был 

одним из инициаторов создания памятника Н.М. Карамзину в Симбирске и открытия 

Карамзинской общественной библиотеки. Скончался 3 декабря (21 ноября) 1838 г. в 

Ундорах, похоронен в Симбирске на кладбище Покровского мужского монастыря. В 

1846–1847 гг. дочери Петра Никифоровича Ивашева пожертвовали библиотеку своего 

отца, состоящую из 546 томов, в Карамзинскую общественную библиотеку. 
 

Гауз Н. С. «В днях его, как и в сердце, пустого места не было...» / Н. С. Гауз // Деловое 

обозрение. – 2012. – № 3. – С. 64–65. 

Гауз Н. С. От крепостей к водолечебнице / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 2012. – № 4. – 

С. 64–65. 

Громова Т. А. Екатерининский орёл / Т. А. Громова // Деловое обозрение. – 2008. – № 11. – 

С. 36–37. 

Ивашев Пётр Никифорович // Российский архив.– М., 1996. – Вып. 7. – С. 403–404. 

Ивашева Е. П. К биографии П. Н. Ивашева – отца декабриста / Е. П. Ивашева // Сибирь и 

декабристы.–  Иркутск, 1981. – Вып. 2. – С. 119–132. 

Трофимов Ж. А. Соратник Суворова / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 2007. – 21 сент. 

– С. 1, 13.  

Фёдорова Е. С. Воин – литератор : неизвестное о знаменитых / Е. С. Фёдорова // Вестник МГУ. 

Сер.19 : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – № 2. – С. 112–144. 

 

 

 

27 сентября 

Ульяновская областная чувашская национально-

культурная автономия (УОЧНКА) (1997) 

20 лет со дня образования 

 

Ульяновская областная чувашская национально-

культурная автономия представляет собой некоммерческое 

общественное объединение граждан Российской Федерации, 

образованное делегатами национально-культурных общественных 

организаций: чувашского культурно-просветительского общества 

имени И.Я. Яковлева, благотворительного фонда «Еткер». 

Основана на учредительной конференции 27 сентября 1997 г. 

Председателем исполкома УОЧНКА был избран П.Я. Уфимкин, 

возглавлявший организацию до 2003 г. На II конференции 5 марта 

2003 г. председателем исполкома избран В.И. Сваев. УОЧНКА 

большое внимание уделяет изучению родного языка, проводит 

дни чувашского языка и культуры в районах области, ежегодные олимпиады по 

чувашскому языку и литературе. Ведёт работу по сохранению и развитию культуры, 

обычаев и традиций чувашского народа. С 2006 г. проводится областной чувашский 

праздник «Акатуй». 

Егоров В. Н. Чувашская национально-культурная автономия / В. Н. Егоров  // Ульяновская-

Симбирская энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 432–433. 

Чуваши // Волжская радуга. – Ульяновск, 2007. – С. 56–75. 
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Октябрь 

1 октября 

Грен Николай Аркадьевич (1867–1923) 

поэт 

150 лет со дня рождения 

 

Родился 1 октября (19 сентября) 1867 г. в Москве. После окончания гимназии и 

Александровского лицея служил в архиве Министерства иностранных дел в Москве. 

Публиковать стихи начал с 1885 г. под псевдонимом «Монтес» в газетах «Русское слово», 

«Новое время», журналах «Кормчий», «Нива», «Русская мысль» и др.  Выйдя в отставку в 

1906 г. поселился в имении в с. Русские Найманы Карсунского уезда Симбирской 

губернии (ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия). В 1906–1908 гг. 

исполнял обязанности почётного блюстителя народных училищ этого уезда. После 

революции 1917 г. служил в советских учреждениях Тазинской волости Карсунского 

уезда. Скончался в 1923 г. 
 

Малоизвестные литераторы – земляки // Литературные деятели и литературные места в 

Мордовии. – Саранск, 1976. – С. 215–225. 

Машканцев П. Поэт Н. А. Грен / П. Машканцев. – Саранск, 1974. – 4 с. 

Петров С. Б. Альбом семьи Грен / С. Б. Петров // Мономах. – 1996. – № 4. – С. 36–37. 

 

 

 

1 октября 

Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова (1932) 

85 лет со дня открытия 

 

1 октября 1932 г. начались занятия в 

Ульяновском государственном педагогическом 

институте. Первым директором был назначен В. 

П. Овсейчик. В институте было 4 отделения: 

физическое, математическое, экономическое, 

химико-биологическое и рабфак. В первый год 

работы было принято 107 студентов, на рабочий 

факультет – 60. В ознаменование 40-летия 

литературно-художественной деятельности 

А. М. Горького было решено присвоить его имя 

вновь организованному вузу.  В январе 1933 г. 

начали работу первые кафедры: политической 

экономии, истории, педагогики, педологии. К 1941 г. институт имел уже 11 кафедр и 

3 факультета, обучалось 2500 студентов. В 1948 г. вышел в свет первый выпуск «Учёных 

записок». В 1950 г.  была открыта аспирантура по специальностям «педагогика» и 

«зоология», с 1951 г. – «философия», с 1959 г. – «ботаника». 13 сентября 1956 г. 

институту было присвоено имя И. Н. Ульянова. В 1982 г. за большую работу в деле 

подготовки и воспитания педагогических кадров институт был награждён орденом «Знак 

Почёта». В 1994 г. институту присвоен статус университета. В настоящее время 

университет имеет в своём составе 10 факультетов, 39 кафедр, подготовительное 

отделение, физико-математический лицей, обучается более 6 тысяч студентов. Открыты 

аспирантуры по 18 специальностям, действуют 2 специализированных совета по защите 

докторских диссертаций и 3 по защите кандидатских диссертаций. 
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Преподаватели и сотрудники Ульяновского государственного педагогического 

университета на фронтах Великой Отечественной войны и в годы мирной жизни // Чернов 

М. В. Нашей великой Победе – 65! / М. В. Чернов. – Ульяновск, 2009. – С. 127–209. 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова. – 

Ульяновск, 2008. – 224 с. 

Ульяновский государственный педагогический университет – старейший вуз Поволжья : к 

80-летию со дня образования УлГПУ им. И. Н. Ульянова (1932–2012). – Ульяновск, 2012. – 

216 с. 

Ульяновский педагогический. – Ульяновск, 1992. – 48 с. 

Ульяновский педагогический институт в годы Великой Отечественной войны. – Ульяновск, 

1995. – 38 с. 

 

 

 

4 октября 

Бирюков Сергей Емельянович (1912–1994) 

краевед, учитель 

105 лет со дня рождения 

 

Родился 4 октября (21 сентября) 1912 г. в Нижнем Новгороде. В 1938 г. окончил 

Казанский педагогический институт. С 1943 г. жил и работал в Ульяновске. Преподавал 

географию в школах № 3, 7, 31. Собрал ряд ценных коллекций: палеонтологическую, 

образцов окаменелого дерева, конкреций, кристаллов гипса. Найденные им окаменелые 

останки, не описанного ранее в науке ихтиозавра, получили название «Симбирский ящер 

Бирюкова». Скончался 30 июля 1994 г. в Ульяновске. 
 

Казанцева М. Слово об учителе / М. Казанцева // Волжский строитель. – 1993. – 25 марта. 

Карпухин В. Прощальная бабочка / В. Карпухин // Мономах. – 1995. – № 1. – С. 32–33. 

Королёв В. Энтузиаст / В. Королёв // Ульяновская правда. – 1985. – 11 авг. 

Маевский И. Он отдавал себя людям / Маевский И. // Ульяновская правда. – 1994. – 8 сент. 

Макеев А. Ф. Энтузиазм учителя / А. Ф. Макеев  // География в школе. – 1982. – № 6. – С. 56–57. 

Чернова Е. Каменная радуга и первоящер Бирюкова / Е. Чернова, Б. Бызов // Ульяновская 

правда. – 1992. – 27 июня. – С. 11. 

 

 

 

4 октября 

Ермаков Сергей Николаевич (1937) 

политический, общественный деятель 

80 лет со дня рождения 

 

Родился 4 октября 1937 г. на станции Дёма Башкирской АССР 

(ныне Дёмский район г. Уфы). Окончил железнодорожное училище в г. 

Златоусте Челябинской области, Всесоюзный заочный институт 

инженеров железнодорожного транспорта (1968). Прошёл трудовой 

путь от машиниста электровоза до начальника Ульяновского отделения 

Куйбышевской железной дороги.  В апреле 1990 г. избран 

председателем исполкома Ульяновского Городского Совета народных 

депутатов. В декабре 1991 г. назначен Главой администрации (мэром) г. 

Ульяновска. В данной должности проработал до 30 декабря 1996 г. 

Повторно занимал эту должность в 2004–2010 гг. В 2011 г. – 

председатель Общественной палаты Ульяновской области. В 2012 г. 

возглавил областной совет ветеранов войны и труда. Почётный 

гражданин г. Ульяновска (2007). 
 

Ермаков Сергей Николаевич // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга 

почёта города Ульяновска / Ульян. гор. Дума. – Ульяновск, 2008. – С. 75. 
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Ермаков С. Любовь к жизни : беседа с Почётным гражданином Ульяновска С. Ермаковым / 

С. Ермаков ; зап. Г. Антончик // Ульяновск сегодня. – 2012. – 17 авг. – С. 11. 

Ковалёв А. Пятилетка Сергея Ермакова / А. Ковалёв // Симбирский курьер. – 2010. – 20 

февр. – С. 5. 

Седов А. Счастливый мэр / А. Седов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2010. – 20 янв. – С. 2. 

 

 

 

7 октября 

Иванов Сергей Андреевич (1922–1989) 

Герой Советского Союза  

95 лет со дня рождения 

 

Родился 7 октября 1922 г. в Астрахани. В 1939 г. 

призван в армию В 1941 г окончил Харьковскую военную 

авиационную школу лётчиков. Участник Великой 

Отечественной войны с декабря 1941 г. К апрелю 1945 г. 

совершил 406 боевых вылетов. За храбрость и активное 

участие в прорыве Восточно-Прусской обороны, в боях за 

Кёнигсберг, на Земландском полуострове 29 июня 1945 г. 

присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

продолжил службу в армии. В 1949 г.  окончил 

Краснодарскую высшую офицерскую авиационную школу 

штурманов, в 1955 г. – Центральные лётно-тактические курсы 

усовершенствования офицерского состава. В 1958 г. уволен в 

запас. Жил и работал в Ульяновске: в 1958–1963 гг. был 

руководителем полётов в Ульяновской школе высшей лётной 

подготовки, затем – диспетчером в аэропорту. Скончался 

31 января 1989 г. 
 

Герои. Иванов // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации : очерки 

истории / авт. текста Г. Медведовский. – Ульяновск, 1995. – С. 110–111. 

Иванов Сергей Андреевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 155. 

Плеяда героев // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. 1935–2005 : 

к 70-летию со дня основания. – Ульяновск, 2005. – С. 24–33. 

 

 

 

12 октября 

Рычков Пётр Иванович (1712–1777) 

географ, историк, экономист  

300 лет со дня рождения 

 

Родился 12 (1) октября 1712 г. в Вологде. Талантливый 

учёный и дипломат, был первым русским член-корреспондентом 

Петербургской академии наук (1759), активно участвовал во 

многих её начинаниях. В 1730–1732 гг. служил в управлении 

казёнными Ямбургскими и Жабинскими стекольными заводами. 

Большая часть жизни прошла в Оренбургском крае, где он служил 

в Оренбургской экспедиции и комиссии (1734–1743), губернской 

канцелярии (1744–1760), соляной конторе (1770–1777). В 1777 г. 

был переведён на службу в Екатеринбург. Главными научными 

трудами, принёсшими ему широкую известность, являются 
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«История Оренбургская» и «Топография Оренбургская». Изучал Симбирское Поволжье. В 

сентябре 1774 г., по вызову графа П.И. Панина, находился в Симбирске, где беседовал с 

пленённым Е.И. Пугачёвым. Автор экономико-географических трудов и мемуарных 

«Записок», в которых отразил свою связь с Симбирским краем. Скончался в 1777 г. в 

Екатеринбурге. 
 

Беспалова Е. К. К истории рукописи «Летопись П. И. Рычкова» – источника «Истории 

Пугачёвского бунта» А. С. Пушкина / Е. К. Беспалова // Традиции в истории культуры. – 

Ульяновск, 2000. – С. 200–206. 

Ефремов А. В. Петр Иванович Рычков : (историк и просветитель) / А. В. Ефремов. – Казань, 

1995. – 119 с. 

Кучумов И. Научный интерес бухгалтера / И. Кучумов // Родина. – 2001. – № 11. – С. 41–44. 

Матвиевский П. Е. Пётр Иванович Рычков : 1712–1777 / П. Е. Матвиевский, А. В. Ефремов. – 

М., 1991. – 265 с. 

Трудолюбивый и рачительный муж // Пикуль В. Исторические миниатюры / В. Пикуль. – М., 

1991. – Т. 1. – С. 156–165. 

Уханов И. Поклонник века / И. Уханов // Москва. – 1990. – № 1. – С. 128–138. 

  

 

 

12 октября 

Варакин Николай Григорьевич (1912–1945) 

Герой Советского Союза  

105 лет со дня рождения 

 

Родился 12 октября (29 сентября) 1912 г. в с. Усть-Урень 

Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Карсунского района 

Ульяновской области). Окончил три класса школы, работал на 

заводе, в колхозе. В армии с 1937 г., на фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Отличился при форсировании р. 

Одер. Погиб при выполнении боевого задания 28 марта 1945 г. 

около г. Старград-Щецински (Польша). Звание Героя Советского 

Союза присвоено 31 мая 1945 г. В Карсуне на Аллее Героев 

установлен бюст героя. 
 

Борисова Н. Н. Погиб смертью храбрых / Н. Н. Борисова ; зап. 

Л. Ильина // Барышские вести. – 2010. – 7 мая. – С. 7. 

Варакин Николай Григорьевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 110. 

Варакин Николай Григорьевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 29. 

Идрисова Г. Родина героев / Г. Идрисова // Карсунский вестник. – 2012. – 26 окт. – С. 7. 

 

 

 

14 октября 

Ивашев Василий Петрович (1797–1841) 

декабрист 

220 лет со дня рождения 

 

Родился 14 (3) октября 1797 г. в с. Ундоры Симбирского уезда Симбирской 

губернии (ныне Ульяновского района Ульяновской области) в дворянской семье. Получил 

домашнее образование. В 1812 г. поступил в Пажеский корпус. В феврале 1815 г. 

выпущен корнетом в Кавалергардский полк, в 1821 г. в чине ротмистра назначен 

адъютантом к главнокомандующему 2-й армии графу П.Х. Витгенштейну, служил в 

Тульчине. Примкнул к тайным обществам «Союз благоденствия» и «Южное общество». С 
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августа 1821 г. по сентябрь 1822 г. лечился на 

Кавказских минеральных водах, с октября 1823 по 

ноябрь 1824 г. и с февраля 1825 г. был в отпуске у 

родителей в Симбирской губернии. В день восстания 

декабристов (14 декабря 1825 г.) находился в Симбирске. 

В январе 1826 г. отбыл к месту службы. Был арестован в 

Москве (18 января 1826 г.), доставлен в Санкт-Петербург 

и помещён в Петропавловскую крепость. 10 июля 1826 г. 

приговорён к каторжным работам, в феврале 1827 г. 

отправлен в Сибирь, в г. Читу. В 1830 г. был переведён 

на Петровский железоделательный завод. Здесь, в 1831 г. 

состоялось его бракосочетание с Камиллой Ле Дантю, 

последовавшей в ссылку за своим женихом. В связи с 

сокращением срока каторги 14 декабря 1835 г. был 

переведён на поселение в г. Туринск Тобольской 

губернии. Скончался 9 января 1841 г. (28 декабря 1840). В 1856 г. семье декабриста была 

возвращена фамилия и дворянство. Большая коллекция подлинных вещей и документов 

В.П. Ивашева хранится в Ульяновском областном краеведческом музее, в Ундорах 

ежегодно проводятся Ивашевские дни. 
 

Ефимов Ю. Ивашевская коллекция / Ю. Ефимов // Памятники Отечества : ил. альм. – М.: 

Памятники Отечества,1998. – Вып. 41(5/6) : Века над Венцом : в 2-х ч. : Ч. 1. – С. 120–125. 

В. П. Ивашев // Блохинцев А. Н. Декабристы-симбиряне / А. Н. Блохинцев. – Ульяновск, 2006. – 

С. 54–84. 

Ивашев Василий Петрович  //  Русские писатели. 1800–1917 : биогр. словарь. – Т. 2. – М., 1992. – 

С. 392. 

Ивашев Василий Петрович // Щегольков Н. М. Питомцы волжских берегов / Н. М. Щегольков. 

– М., 2003. – С. 129–135. 

Костягина В. М. Художник-декабрист Василий Ивашев / В. М.  Костягина // Мономах. – 

2012. – № 4. – С. 19–20. 

Мельников Е. Две спутницы вечных: любовь и разлука // Мономах. – 2001. – № 1. – С. 6–9. 

 «С умыслом на цареубийство» // Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей… / 

А. Н. Блохинцев – Ульяновск, 1997. – С. 34–35. 

Фёдорова Е. С. Как в капле дождя : общественная и частная жизнь России XIX – первой 

трети XX вв. в судьбах семьи декабриста Василия Ивашева. – М., 2011. – 330 с. 

 

 

 

14 октября* 

Хованский Сергей Николаевич (1767–1817) 

симбирский гражданский губернатор  (1802–1808) 

250 лет со дня рождения 

 

Родился 14 (3) октября 1767 г. Из потомственных дворян 

Московской губернии. Воспитывался в Сухопутном кадетском 

корпусе. В 1797 г. уволился с военной службы. В 1798 г. был 

определён вице-губернатором Владимирской губернии, в 1802 г. 

назначен Симбирским гражданским губернатором. При его 

правлении в Симбирске была открыта губернская земская 

больница (1804), в губернии развернулось широкое каменное 

строительство. В 1804 г. были заложены корпуса 

административных зданий – «присутственных мест» в 

Симбирске, Алатыре, Ардатове, Курмыше, в 1806 г. – в Буинске, 

Сенгилее, Сызрани. В марте 1808 г. князь С.Н. Хованский 

получил новое назначение – губернатором в Минск.  В декабре 
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того же года вышел в отставку по причине болезни и поселился в имении жены, в с. 

Архангельское Ставропольского уезда Симбирской губернии, ставшем одним из 

губернских культурных центров. Скончался 6 (9) апреля (26 (29) марта) 1817 г., похоронен 

в Симбирске, на кладбище Покровского монастыря. 
 

Ершова Л. Князья Хованские / Л. Ершова // Мономах. – 1997. – № 4. – С. 22–23. 

Сивопляс И. Э. Князь-устроитель / И. Э. Сивопляс // Ульяновская правда. – 2001. – 16, 23 окт.  

Сивопляс И. Э. Симбирские губернаторы эпохи царствований императоров Павла I и 

Александра I / И. Э. Сивопляс // Симбирлит. – Ульяновск, 2014. – Вып. 6. – С. 192–220. 

Хованский Сергей Николаевич // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы / К. Е. 

Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 25–30. 

Шабалкин А. Губернатор не любил халтуры / А. Шабалкин  // Симбирский курьер. – 2007. – 

20 окт. – С. 13. 

 

 

 

19 октября 

Котельников Николай Александрович (1912–1975) 

Герой Советского Союза  

105 лет со дня рождения 

 

Родился 19 (6) октября 1912 г. в г. Карсун 

Симбирской губернии (ныне р. п. Карсунского района 

Ульяновской области). Работал учителем начальных 

классов в с. Белозерье (ныне Карсунского района). В 1936 г. 

призван в армию, окончил пограничную военную школу. 

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. за 

мужество и героизм проявленные в боях на Кюстринском 

плацдарме. После войны продолжил службу в армии. В 

1952 г. окончил Военно-педагогический институт 

Советской Армии. В 1960 г. уволен в запас. Жил в 

Саранске, работал преподавателем военной кафедры в 

Мордовском государственном университете, инженером 

гражданской обороны. Скончался 7 сентября 1975 г. В 

Карсуне на Аллее Героев установлен бюст героя. 
 

Идрисова Г. Родина героев / Г. Идрисова // Карсунский вестник. – 2012. – 26 окт. – С. 7. 

Котельников Николай Александрович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 110. 

Котельников Николай Александрович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 72–73. 

 

 

 

21 октября 

Здание Симбирской военной гимназии (1877) 

140 лет со дня сдачи в эксплуатацию 
 

 

Здание расположено в Краснознамённом (Троицком) переулке. Построено по 

проекту военного инженера капитана С. Залесского, приехавшего в Симбирск, для 

руководства строительными работами, из Петербурга. 14 (2) мая 1876 г. состоялась 

торжественная закладка, 21 (9) октября 1877 г. здание гимназии с системами водяного 

отпления, искусственной вентиляции и увлажнения воздуха было сдано в эксплуатацию. 
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Среди старых построек города это 

строение выделяется своей 

протяжённостью (занимает больше 

половины переулка) и 

монументальностью. В его облике 

воплотились черты национальной русской 

архитектуры. Здесь сочетаются и мощь 

стен древних крепостных сооружений, и 

лёгкий рисунок кирпичных узоров, 

включая поребрик, характерный для 

жилых построек, и поясок крестообразных 

рельефов на парапетных стенках, часто 

встречающийся в церковной архитектуре. Здание военной гимназии в Симбирске явилось 

образцом для подражания. Вскоре после его постройки в городе появился целый ряд 

строений с открытой кладкой без штукатурки, покрытой кирпичными узорами. В 1932–

1991 гг. здесь размещалось Ульяновское гвардейское высшее танковое командное 

училище. С 1991 г. – Суворовское военное училище. 
 

Кадетский корпус // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : каталог. – 

Ульяновск, 2006. – С. 121–123. 

Кадетский корпус // Аржанцев Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска. – 

Ульяновск, 2004. – С. 99–101. 

Хрусталёв А. Симбирская обитель защитников отечества / А. Хрусталёв // Ульяновская правда. 

– 2007. – 17 окт. – С. 6. 
 

 

 

28 октября 

Никитина Нина Ивановна (1922–2004) 

библиограф, краевед 

95 лет со дня рождения 

 

Родилась 28 октября 1922 г. в Ульяновске. Окончила 

Московский государственный библиотечный институт. 

Участник Великой Отечественной войны. С 1945 г. 

работала в Ульяновской областной научной библиотеке, 

многие годы возглавляла библиографический отдел, была 

инициатором создания краеведческого отдела в библиотеке. 

Её библиографические изыскания легли в основу 

исследовательской деятельности многих поколений 

краеведов. Заслуженный работник культуры РСФСР (1966), 

Почётный гражданин Ульяновской области (1994). 

Скончалась 23 августа 2004 г. в Ульяновске. 
 

Брюхович Л. М. «Чтобы помнили...» : (к 90-летию со 

дня рождения Нины Ивановны Никитиной) / 

Л. М. Брюхович, М. И. Тихонова // Страницы культурной жизни Симбирской губернии – 

Ульяновской области : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. (Ульяновск, 22 марта 

2012 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 137–144. 

Добрый гений наших краеведов : краеведч. сборник, посвящ. памяти Н. И. Никитиной / сост. 

В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2007. – 346 с.   

Карцева В. Библиотека, Нине Ивановне / В. Карцева // Народная газета. – 1995. – 28 нояб. 

Краеведу краеведов – 75 лет // Симбирские губернские ведомости. – 1997. – 29 окт. 

Никитина Нина Ивановна // «Трудом и постоянством…»: сотрудники библиотеки. 1848–2008 : 

словарь. – Ульяновск, 2008. – С. 96–98.  

Радаев В. Найти себя – это счастье / В. Радаев // Мономах. – 2004. – № 4. – С. 45. 
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Романов Н. Прильнуть душой и сердцем / Н. Романов // Ульяновская правда. – 1995. – 9 дек. 

Трофимов Ж. А. Наш главный библиограф – краевед Н. И. Никитина / Ж. А. Трофимов // 

Ульяновская правда. – 1997. – 25 окт. – С. 10. 

 

 

 

28 октября 

Юман (Ермилов) Анатолий Фёдорович (1932) 

поэт 

85 лет со дня рождения 

 

Родился 28 октября 1932 г. в с. Средние Алгаши (ныне 

Цильнинского района Ульяновской области) в семье учителей. В 

1952–1963 гг. работал корреспондентом богдашкинской районной 

газеты «Коллективный труд». В 1961 г. окончил отделение 

журналистики Казанской высшей партийной школы. В 1963–

1989 гг. работал заместителем главного редактора 

богдашкинской (с 1965 г. – цильнинской) районной газеты. В 

1989–1994 гг. работал заместителем главного редактора 

ульяновской областной чувашской газеты «Канаш». Автор 

поэтических сборников на чувашском и русских языках. Член 

Союза журналистов СССР (1967), член Союза писателей 

СССР (1983). Почётный член правления Ульяновского 

культурно-просветительского общества им. И. Я. Яковлева, 

член правления Ульяновской областной чувашской 

культурной автономии. Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации (1993). Почётный гражданин Цильнинского района. Лауреат 

литературной премии имени Петра Хузангая Союза профессиональной писательской 

организации Чувашской Республики. 
 

Костин Н. Герои малой родины / Н. Костин, С. Костина // Дыхание земли. – 2015. – 28 янв. 

– С. 15. 

Нравственный подвиг поэта : к юбилею Анатолия Юмана // Богатов А. М. Пленники музы / 

А. М. Богатов. – Ульяновск, 2008. – С. 3–8. 

Разенкова З. Родом из народа / З. Разенкова // Цильнинские новости. – 2008. – 7 июня. – С. 3. 

Анатолий Юман: «… и чувашский напев уплывает в зенит» // Ульяновская правда. – 2002. – 

26 окт. – С. 11.  
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Ноябрь 

2 ноября 

Копылов Юрий Семёнович (1942–1999) 

театральный деятель 

75 лет со дня рождения 

 

Родился 2 ноября 1942 г. в Краснодаре. После 

окончания в 1967 г. Свердловского театрального училища 

работал актёром в Амурском драматическом театре. В 1974 

г. окончил режиссёрский факультет Ленинградского 

государственного института театра, музыки и 

кинематографии им. Н. К. Черкасова. Работал режиссёром 

Красноярского ТЮЗа и Саратовского драматического 

театра. В 1976 г. с единомышленниками основал Орловский 

ТЮЗ. В 1983–1987 гг. был художественным руководителем 

Владимирского драматического театра. С 1987 по 2010 г. – 

художественный руководитель Ульяновского областного 

театра драмы. В Ульяновске он поставил спектакли «Ричард 

II» «Двенадцатая ночь», «Мера за меру», «Гамлет» и 

«Король Лир» В. Шекспира, «Амфитрион» П. Хакса, 

«Привидения» Г. Ибсена, «Ужасные родители» Ж. Кокто, 

«Волки и овцы» А. Островского, «Медея» Л. Разумовской, 

«Дальше… дальше… дальше…» М. Шатрова, «Дон Хуан» Ж. Фигейреду, «Шлюк и Яу» 

Г. Гауптмана, трилогию «Монархи» по пьесам А. Толстого, «Хозяйка гостиницы» К. 

Гольдони, «Чайка» А. Чехова,  «Тартюф» Ж.Б. Мольера, «Лев зимой» Д. Голдмена, 

«Дьявол и Господь Бог» Ж.П. Сартра, «Генрих IV» Л. Пиранделло, «Обрыв» И. 

Гончарова. Преподавал на актёрском факультете Ульяновского государственного 

университета. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный артист РФ (1998), 

лауреат Госпремии РФ в области литературы и искусства (2001), лауреат Международной 

премии им. К. С. Станиславского в номинации «Строитель театра», Почётный гражданин 

г. Ульяновска (2008) . Скончался 31 марта 2012 г. в Ульяновске. 
 

Агишева Н. В плену у времени : режиссер Юрий Копылов – театральная легенда 

семидесятых / Н. Агишева // Московские новости. – 1992. – 2 авг. 

Альфонская Т. Другая реальность / Т. Альфонская // Народная газета. – 2016. – 6 янв. – 

С. 25. 

Копылов Ю. С. Жизнь одного театра : (записки режиссёра) / Ю. С. Копылов. – [Ульяновск], 

[200-]. – 168 с. 

Копылов Юрий Семёнович // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга почёта 

города Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 77. 

Копылов Ю. Вырастают крылья! / Ю. Копылов // Аплодисменты. – 2006. –  № 1. – С. 6–9. 

Крылов В. Лицом к сцене / В. Крылов // Ульяновская неделя. – 2005. – 5 окт. – С. 4. 

Строитель театра // Никонорова Н. А. Актёрский дом / Н. А. Никонорова, Н. И. Андреева. – 

Ульяновск, 2006. – С. 8–11. 

 

 

 

3 ноября 
Газета «Симбирская правда» (1917) 

100 лет со дня выхода первого номера 

 

Большевистская газета «Симбирская правда» была основана 3 ноября (21 октября) 

1917 г. Первым редактором газеты «Симбирская правда» был Е.Н. Аблов. В 

послереволюционные годы газета выходила под разными названиями: «Известия», 
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«Пролетарий», «Заря», «Экономический путь», «Пролетарский путь». С 18 февраля 

1943 года, в связи с образованием Ульяновской области, газета стала называться 

«Ульяновская правда». 
 

95 лет, прожитых с читателем // Ульяновская правда. – 2012. – 18 сент. – С. 14. 

Кириллов В. Всегда будет свой читатель / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1997. – 24 сент. 

Кириллов В. Полвека назад / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1993. – 18 февр. 

Малинин Н. Незабываемые годы / Н. Малинин // Ульяновская правда. – 1997. – 13, 20 сент., 11 окт. 

Никитина В. Стареть не собираемся / В. Никитина // Народная газета. – 2002. – 1 нояб. – С. 2. 

Никифораки Н. Начало «Пути». Есть первый! / Н. Никифораки // Ульяновская правда. – 

2007. – 12 окт. – С. 3. 

Ронжина О. «Жизнь прожить – не мутовку облизать» : так говорил Салтыков-Щедрин / 

О. Ронжина // Ульяновск сегодня. – 2002. – 1 нояб. – С. 4. 

Сергеев П. Ровесница Октября / П. Сергеев // Ульяновская правда. – 1997. – 31 мая. 

Ульяновская правда: 95 лет вместе с читателем : история старейшей газеты области в 

фактах. документах, воспоминаниях. – Ульяновск, 2012. – 62 с. 

 

 

 

5 ноября 

Кандалый Габдельжаббар (1797–1860) 

поэт 

220 лет со дня рождения 

 

Родился 5 ноября (25 октября) 1797 г. в 

д. Старый Кандал Ставропольского уезда Самарской 

губернии (ныне д. Ентуганово Старомайнского района 

Ульяновской области) в семье муллы. Начальное 

образование получил в семье, затем 17 лет обучался в 

медресе. Автор сатирических и лирических стихов и 

поэм о любви. Вошёл в историю татарской литературы 

как первый поэт-лирик, воспевший любовь к женщине. 

Скончался в мае 1860 г. в родной деревне. При жизни 

его произведения распространялись в рукописном 

виде. В 1859 г. в книгу С. Кукляшева «Диване хикәяте 

татар» («Сборник татарских рассказов») были впервые 

включены 8 строк поэта без указания имени. В 1881 г. 

вышла «Мәгъшукнамә» («Книга влюблённых»), 

составленная в основном из стихов Кандалый, также 

без указания автора. Впервые его авторство было 

указано в книге К. Насыри «Фәвакиһел җөласә» («Плоды бесед», 1884). В 1920-х гг. 

Академическим центром Наркомата просвещения ТАССР было принято  решение изучить 

и систематизировать творческое наследие поэта. Но только в 1960 г. вышел первый 

сборник «Шигырьләр» («Стихотворения»). Наиболее полное издание произведений 

Кандалый «Шигырьләр һәм поэмалар» («Стихотворения и поэмы») вышло в 1988 г. В 

1999 г. отдельной книгой была издана поэма «Сахибджамал».  
 

Ахунов А. М. Кандалый Габдельджаббар / Ахунов А. М. // Татарская энциклопедия. – 

Казань, 2006. – Т. 3 : К–Л. – С. 217–218.   

Захарчев Н. Помнят поэта земляки / Н. Захарчев // Ульяновская правда. – 1991. – 1 июня. 

Габделжаббар Кандалый (1797–1860) // Садыкова Р. К. Жемчужины татарского народа / 

Р. К. Садыкова. – Ульяновск, 2012. – Кн. 1. – 192 с. 

Нурмухаметова Н. С. Г. Кандалый – певец земной любви / Н. С. Нурмухаметова // 

И. Я. Яковлев и проблемы развития системы национального образования : материалы 

межрегион. научно-практ. конф. – Ульяновск, 1997. – С. 25–27. 
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Янушевская Л. Родина сказочников и поэтов / Л. Янушевская // Мономах. – 2015. – № 6. – 

С. 48–51. 

 

 

 

5 ноября 

Франго Иван Николаевич (1912–1999) 

художник 

105 лет со дня рождения 

 

Родился 5 ноября (23 октября) 1912 г. в станице 

Некрасовская Екатеринодарской губернии (ныне Усть-Лабинского 

района Краснодарского края). В 1939 г. окончил Московское 

художественное училище им. Восстания 1905 г., в 1947 г. – 

Всесоюзный государственный институт кинематографии. Участник 

Великой Отечественной войны. Работал в Москве в учебной студии 

ВГИКа, на Ялтинской киностудии, главным художником 

Борисоглебского городского театра. В 1954 г. приехал в Ульяновск. 

Работал главным художником Ульяновского драматического театра. 

Член Союза художников СССР с 1960 г. Работы художника 

экспонировались на областных, зональных, республиканских 

художественных выставках. В 1967–1970 гг. был  главным 

художником города, внёс большой вклад в оформление и благоустройство Ульяновска. 

Скончался 4 января 1999 г. в Ульяновске. 
 

Гогин С. Вожди уходят, а пейзажи остаются на полотнах художника Ивана Франго / С. Гогин // 

Симбирский курьер. – 1992. – 5 нояб. 

Никифораки Н. Расставшись – не расстаётся / Н. Никифораки // Ульяновская правда. – 1999. – 13 

февр. 

Стадлер Т. Если бы мир был таким, каким его изобразил Франго / Т. Стадлер // Симбирский 

курьер. – 1999. – 11 февр. 

Стадлер Т. Под парусом веры, надежды, любви / Т. Стадлер // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 40–42. 

Франго И. Н. Внук контрабандиста – солдат и живописец : беседа с художником И. Н. Франго / 

И. Н. Франго ; зап. Е. Сульдина // Симбирский курьер. – 1995. – 25 марта. 

Червонная С. М. Художники Ульяновска / С. М. Червонная. – Л., 1984. – 200 с.  

 

 

 

7 ноября 

Якурнов Иван Федотович (1912–2000) 

Герой Советского Союза 

105 лет со дня рождения 

 

Родился 7 ноября (25 октября) 1912 г. в д. Емаевщина (ныне 

Нолинского района Кировской области). Окончил рабфак, работал 

на заводе «Профинтерн» в Некрасовском районе Ярославской 

области. Занимался в аэроклубе. В 1938 г. окончил Ульяновскую 

школу лётчиков-инструкторов Осоавиахима. Работал лётчиком-

инструктором в Рыбинском аэроклубе. В армии с 1942 г. На 

фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г. К июню 

1944 г. совершил 109 боевых вылетов. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 26 октября 1944 г. В 1946 г. уволен в запас. Жил 

в Ульяновске. Работал лётчиком-инструктором, диспетчером 

службы движения Ульяновской школы высшей лётной подготовки 
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ГВФ, в музее гражданской авиации. Скончался 30 июля 2000 г. В Ульяновске его именем 

названа одна из улиц. 
 

Абраменков С. Мастер штурмовых ударов / С. Абраменков // Симбирские губернские вести. 

– 2000. – 21 янв. – С. 12. 

Герои. Якурнов // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации : 

очерки истории / авт. текста Г. Медведовский. – Ульяновск, 1995. – С. 59–61. 

Плеяда героев // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. 1935–

2005. – Ульяновск, 2005. – С. 24–33. 

Якурнов Иван Фёдорович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 72–73. 

 

 

 

7 ноября 

Мемориальный комплекс «Борцам революции» 

(1927) 
 

90 лет со дня открытия 

 

Памятник расположен на бульваре 

Новый Венец, на месте захоронений бойцов 

Красной армии, партийных и советских 

работников, скончавшихся с середины 

сентября 1918 г. по март 1922 г. Был 

построен под руководством симбирского 

инженера Ф. Е. Вольсова. Торжественное 

открытие состоялось 7 ноября 1927 г. 

Памятник представляет собой сужающийся 

кверху четырёхгранный обелиск высотой 

7 м, установленный на четырёхугольном 

ступенчатом основании. 12 сентября 1968 г. 

у обелиска был зажжён Вечный огонь, оформленный в виде помещённой в круг 

пятиконечной бронзовой звезды. На лицевой грани обелиска установлена мемориальная 

доска из белого мрамора с надписью: «Героям красноармейцам, павшим в бою за 

освобождение Симбирска 12 сентября 1918 г.». 
 

Абраменков С. Аномальный обелиск / С. Абраменков // Дыхание земли. – 2011. – 9–15 нояб. 

– С. 20. 

Братская могила на Новом Венце // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 74–75. 

Забытый обелиск // Губерния. – 2003. – 4 июня. – С. 3. 

Захарычева Т. Буш – в земле симбирской / Т. Захарычева // Симбирский курьер. – 2002. – 

28 мая. Мемориальный комплекс «Борцам революции» // Историко-архитектурные памятники 

Симбирска-Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 362–363. 

Соколова М. Кто спасёт памятник? / М. Соколова // Дыхание земли. – 2009. – 22–28 июля. – С. 21. 

 

 

 

9 ноября 

Серов Эдуард Афанасьевич (1937) 

дирижёр 

80 лет со дня рождения 

 

Родился 9 ноября 1937 г. в Москве. В 1955 г. окончил Московское хоровое 

училище, продолжил обучение на дирижёрско-хоровом факультете Московского 
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государственного музыкально-педагогического 

института им. Гнесиных. В 1958–1961 гг. занимался в 

классе симфонического дирижирования М. Каперштейна 

в Киевской консерватории. В 1964 г. окончил 

аспирантуру Ленинградской консерватории. В 1962–1968 

гг. ассистент М.А. Мравинского в симфоническом 

оркестре Ленинградской филармонии. В 1968 г. стал 

основателем, художественным руководителем и главным 

режиссёром Ульяновского симфонического оркестра. 

Под его руководством оркестр был признан одним из 

ведущих оркестров страны, достиг высокого 

исполнительского мастерства, стал центром 

музыкальной культуры Ульяновска, завоевал звания лауреатов Всероссийского конкурса 

симфонических оркестров (1975), Всесоюзного смотра-конкурса симфонических 

оркестров (1977). Состоялись гастроли оркестра в Москве, Ленинграде и др. городах. 

Э.А. Серов работал в Ульяновске до 1978 г. В 1974–1985 гг. возглавлял Оркестр 

старинной и современной музыки в Ленинграде, в 1985–1990 гг. работал с оркестром 

Ленинградской консерватории. С 1987 г. – главный дирижёр и художественный 

руководитель Волгоградского государственного симфонического оркестра. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1970), Народный артист РФ (1990). 
 

Дирижёр Эдуард Серов. – Волгоград, 1993. – 192 с. 

Под взмах его волшебной палочки... // Ульяновск сегодня. – 2005. – 10 июня. – С. 14. 

Серов Эдуард Афанасьевич // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 103–104. 

Серов Э. «Настоящий дирижёр должен быть не только музыкантом, но и педагогом, и 

артистом...» : беседа с дирижёром Э. Серовым /  Э. Серов ; зап. Ж. Караганова // 

Ульяновская правда. – 1997. – 20 дек. 

Шадронов В. Маэстро / В. Шадронов // Симбирский курьер. – 1997. – 16 дек. 

 

 

 

10 ноября 

Хамидуллин Лирон Хайдарович (1932) 

писатель, переводчик 

85 лет со дня рождения 

 

Родился 10 ноября 1932 г. в с. Старая Тюгальбуга 

(ныне Новомалыклинского района Ульяновской области). 

Окончил Актюбинский железнодорожный техникум (1956), 

заочное отделение Всесоюзного политехнического 

института. С 1961 г. живёт в Казани. Работал директором 

татарского отделения литфонда РСФСР (1967–1983), 

редактором Татарского книжного издательства (1985–1994), 

сотрудником Института Татарской энциклопедии (с 1998 г.). 

Его первые очерки и рассказы появились в периодической 

печати в середине 1960-х годов. Первая книга рассказов 

«Юлда» («В пути») вышла в 1968 г., в 1970 г.  – повесть 

«Дала иртәсе» («Степь пробуждается»), в 1990 г. –  сборник 

очерков и рассказов «Офыктагы рәшәләр» («Миражи»). С 

1970-х гг. занимался переводами произведений писателей СССР на татарский язык, 

подготовкой к изданию книг татарских писателей на русском языке. Заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан (1982). 
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Садыков Р. К. Хамидуллин Лирон Хайдарович / Р. К. Садыкова // Ульяновская-Симбирская 

энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 398. 

 

 

 

13 ноября 

Минаев Дмитрий Иванович (1807–1876) 

писатель 

210 лет со дня рождения 

 

Родился 13 (1) ноября 1807 г. в Симбирске. По окончании Симбирской мужской 

гимназии учился в Петербургском учебном сапёрном батальоне. Проходил службу в 

Петербурге, Оренбурге, Симбирске, где в чине подполковника вышел в отставку.  С 

1839 г. начал печатать стихи в столичных журналах и альманахах. Автор перевода «Слова 

о полку Игореве» (1847), оригинальной поэмы «Слово о вещем Олеге» (1847), 

двухтомника « Тысячелетие Руси в русских народных сказаниях» (1857), исследования 

«Допетровская женщина в новом историческом освещении» (1860). На протяжении 

нескольких лет занимался сбором фольклора в Симбирской губернии. Скончался 13 (1) 

октября 1876 г. в Симбирске. 
 

Гауз Н. С. «Отцы и дети»: два Дмитрия / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 2010. – № 11. – 

С. 60–61. 

Зыкова Г. В. Минаев Дмитрий Иванович / Г. В. Зыкова // Русские писатели. 1800–1917 : 

биогр. словарь. – М., 1999. – Т. 4.– С. 76–77. 

Подвиг Дмитрия Ивановича Минаева // Трофимов Ж. А. Симбирск литературный / 

Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1999. – С. 189–232. 

Трофимов Ж. А. Неуловимый Д. И. Минаев / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 

1998. – 19 мая. 

 

 

 

14 ноября 

Тулайкова Клавдия Петровна (1902–1972) 

микробиолог, почвовед 

115 лет со дня рождения 

 

Родилась 14 (1) ноября 1902 г. в с. Никольская Пёстровка (ныне Иссинского района 

Пензенской области). Окончила Пензенскую женскую гимназию, Ленинградский 

сельскохозяйственный институт по специальности «Физиология сельскохозяйственных 

растений» (1929). Работала в ВНИИ льна, в Туркестанском, Сталинградском, 

Ворошиловградском сельскохозяйственных институтах, в ВНИИ лубяных культур. С 

1953 г. заведовала кафедрой микробиологии и физиологии сельскохозяйственных 

растений в Ульяновском сельскохозяйственном институте. Кандидат биологических наук 

(1937), доктор сельскохозяйственных наук (1957), заслуженный деятель науки и техники 

СССР, автор более 40 научных работ, значение которых не утрачено до сих пор. 

Скончалась в Ульяновске 6 ноября 1972 г. 
 

Азбукин Р. Наши земляки Тулайковы / Р. Азбукин // Ульяновская правда. – 1998. – 28 апр. 

Бару Л. Большая жизнь / Л. Бару // Ульяновская правда. – 1962. – 14 нояб. 

Заслуженные деятели науки // Ульяновская правда. – 1963. – 7 мая. 

К. П. Тулайкова // Ульяновская правда. – 1972. – 9 нояб. 
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15 ноября 

Гриценко Николай Павлович (1912–1971) 

историк, краевед  

105 лет со дня рождения 

 

Родился 15 (2) ноября 1912 г. в с. Писаревка Сумского уезда Харьковской губернии 

(ныне Сумского района Сумской области Украины). В 1928 г. окончил среднюю школу, в 

1931 г. – финансово-экономический техникум, в 1938 г. – Ленинградский педагогический 

институт. С июля 1941 г. преподавал в Ульяновском педагогическом институте. Участник 

Великой Отечественной войны (сентябрь 1941 – август 1943). В 1943–1944 гг. заведовал 

кафедрой истории СССР УлГПИ. Автор научных работ по истории Симбирского края: 

«Из исторического прошлого города Симбирска-Ульяновска», «Очерки по истории города 

Симбирска-Ульяновска и Ульяновской области», «Рукописные фонды Ульяновского 

краеведческого музея», «Пушкин в Поволжье», «Удельные крестьяне Среднего 

Поволжья» и др. В 1953 г. уехал в г. Грозный, где работал заведующим кафедрой истории, 

затем ректором (1963–1966) педагогического института,  заместителем директора по 

научной работе в Научно-исследовательском институте истории, языка и литературы. 

Доктор исторических наук (1961).  Написал ряд монографий и статей по истории Чечено-

Ингушетии. Скончался в 1971 г. 
 

Бурдин Е. Забытая экспедиция / Е. Бурдин // Мономах. – 2015. – № 4. – С. 42–45. 

Валкин М. Трагический вечер / М. Валкин // Мономах. – 2011. – № 1. – С. 53. 

Шафиров А. В. Николай Павлович Гриценко: научная деятельность ульяновского краеведа (1943–

1953) / А. В. Шафиров, Е. А. Бурдин // История науки и техники. – 2015. – № 6. – С. 52–67. 

 

 

 

17 ноября 

Тарханов (Гафаров) Барий Шигабутдинович 

(1892–1935) 

актёр  

125 лет со дня рождения 

 

Родился 17 (5) ноября 1892 г. в Симбирске в купеческой семье. Начальное 

образование получил в с. Большие Тарханы Тетюшского уезда Симбирской губернии 

(ныне Тетюшский район Республики Татарстан). Затем учился в медресе Иж-Буби. В 

1907 г. вернулся в Симбирск, участвовал в гастролирующей труппе Г. Карпова. В 1909 г. 

вместе с С. Булатовым организовал татарский драматический кружок «Ан белем» 

(«Знание»). В 1914 г. вместе с труппой «Нур» («Луч») уехал в Оренбург, участвовал во 

многих спектаклях и завоевал симпатии публики. В 1916 г. вновь вернулся в Симбирск, 

организовал театральную труппу «Тан» («Заря»), на основе которой в 1917 г. был создан 

профессиональный татарский театр «Ирек» («Свобода»), просуществовавший до 1921 г. 

Затем работал в театрах Оренбурга, Буинска, Троицка, Казани. С 1922 г. в составе Первого 

государственного татарского драматического театра (Татарский академический театр). 

Заслуженный артист ТАССР (1926). Скончался в 1933 г. в Казани. 
 

Бари Тарханов (1892–1935) // Садыкова Р. К. Жемчужины татарского народа / 

Р. К. Садыкова. – Ульяновск, 2012. – Кн. 1. – С. 69–71.  

Илялова И. И. Тарханов / И. И. Илялова // Татарская энциклопедия. – Казань, 2010. – Т. 5 : 

Р–Т. – С. 524–525. 

Садыкова Р. К. Тарханов (Гафаров) Барый Шихабетдинович / Р. К. Садыкова // 

Ульяновская-Симбирская энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 316. 
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20 ноября 

Пушкарёв Сергей Филиппович (1902–1976) 

Герой Советского Союза  

115 лет со дня рождения 

 

Родился 20 (7) ноября 1902 г. в с. Любицкое (ныне 

Пугачёвского района Саратовской области). В 1924 г. призван в 

армию. В 1932 г. окончил курсы при Объединённой военной 

школе им. ВЦИК в Москве. С 1939 г. преподавал в Минском 

пехотном училище (с 1941 г. танковое училище). С июля 1943 г. 

на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 г. окончил 

ускоренные академические курсы бронетанковых и 

механизированных войск РККА. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 10 января 1944 г. за умелое руководство полком при 

форсировании Днепра. В 1950 г. окончил Высшие академические 

курсы при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. С 

августа 1950 г. работал на должности начальника Ульяновского 

гвардейского танкового училища. В феврале 1960 г. вышел в отставку, жил в Минске. 

Скончался 8 сентября 1976 г. 
 

Ульяновское гвардейское… – Ульяновск, 1967. – 220 с. 

 

 

 

21 ноября 

Суслов Михаил Андреевич (1902–1982) 

советский партийный и государственный деятель 

115 лет со дня рождения 

 

Родился 21 (8) ноября 1902 г. в с. Шаховское 

Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне 

Павловского района Ульяновской области) в крестьянской 

семье. В 1918–1920 гг. работал в комитете бедноты, 

активно участвовал в жизни комсомольской организации 

уезда. В 1921 г. вступил в коммунистическую партию. В 

1924 г. окончил Пречистенский рабфак в Москве, в 1928 г. 

– Московский институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова, в 1931 г. – Экономический институт 

красной профессуры. В 1931–1934 гг. работал в аппарате 

Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Наркомата 

Рабоче-крестьянской инспекции, участвовал в 

многочисленных партийных «чистках». В 1937–1939 гг. 

стал заведующим отделом, затем секретарём Ростовского 

обкома ВКП(б), депутатом Верховного Совета РСФСР. В 

1939 г. занял пост первого секретаря Ставропольского 

крайкома ВКП(б). Летом 1942 г. возглавил подполье и партизанское движение в крае. В 

конце 1944 г. был направлен в Литву, возглавил Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР, 

организовывал колхозы, выступал за ужесточение репрессивных мер по отношению к 
«врагам народа». В 1946 г. переведён в Москву, стал секретарём ЦК ВКП(б) и вошёл в 

число «верных соратников» И.В. Сталина. С 1948 г. руководил кампанией по борьбе с 

космополитизмом. В 1949–1950 гг. был главным редактором газеты «Правда», 

одновременно работая заведующим Отделом агитации и пропаганды ЦК. В 1952 г. вошёл 
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в состав Политбюро ЦК КПСС. После смерти И.В. Сталина поддержал Н.С. Хрущёва и 

стал одним из самых влиятельных лидеров государства. Во время событий в Венгрии в 

1956 г. настоял на решении о вводе советских войск для подавления 

антикоммунистического восстания. В 1964 г. принял деятельное участие при смещении 

Н.С. Хрущёва. Во времена Л. И. Брежнева роль Суслова в партии возросла, в его ведении 

была идеология, культура, цензура, образование. Был инициатором гонений на 

интеллигенцию после «хрущёвской оттепели». В 1979 г. участвовал в принятии решения о 

вводе советских войск в Афганистан. В личной жизни М.А. Суслов был подчёркнуто 

скромен и аскетичен. Скончался 25 января 1982 г. в Москве, похоронен у Кремлёвской 

стены. В с. Шаховское приезжал в 1966, 1971, 1975, 1980 гг. При его содействии в селе 

было построено новое здание библиотеки, в которую была передана часть книг из личного 

собрания. В 1976 г. в родном селе был установлен его бронзовый бюст.  
 

Королёв А. Суслов на родине / А. Королёв // Симбирский курьер. – 2002. – 21 нояб. 

Медведев Р. А. «Серый кардинал» : М. А. Суслов : политический портрет / Р. А. Медведев, Д. А. 

Ермаков. – М., 1992. – 238 с. 

Рашпиль С. За спинами царей / С. Рашпиль // Дыхание земли. – 2011. – 21–27 дек. – С. 20 

Тень «серого кардинала» // Миндубаев Ж. Б. Вожди провинциального разлива под «крышей» 

Ильича / Ж. Б. Миндубаев. – Ульяновск, 2004. – С. 19–25. 

Силантьев В. Последний визит серого кардинала / В. Силантьев // Народная газета. – 2002. – 20 нояб.  

Силина Л. В. М. А. Суслов и его политическое окружение в мемуарах современников и 

исторических исследованиях / Л. В. Силина // Преподавание истории в школе. – 2010. – № 10. – 

С. 64–66. 

Суслов и Шаховское // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 60–61. 

Толстой В. Суслов жив? : судьба потомственного функционера / В. Толстой // Аргументы и 

Факты в Ульяновске. – 2012. – 28 нояб. – С. 16. 

 

 

 

25 ноября* 

Орлов-Давыдов Владимир Владимирович 

(1837–1870) 

симбирский гражданский губернатор (1867–1868) 

180 лет со дня рождения 

 

Родился 25 (13) ноября 1837 г. Получил домашнее 

образование. В 1855 г. поступил на военную службу, участвовал в 

Крымской войне, в боевых действиях на Кавказе. В январе 1867 г. 

был назначен губернатором Симбирской губернии. При его 

правлении продолжилось восстановление города после пожара 

1864 г., он был инициатором устройства городского водопровода 

(открыт в 1872 г.). В должности губернатора состоял по октябрь 

1868 г. Скончался 19 (7) апреля 1870 г. на острове Корфу в 

Греции, похоронен в Успенской церкви усадьбы Отрада 

Серпуховского уезда Московской губернии. В 1871 г. в 

Симбирске было  открыто ремесленное училище имени графа 

В.В. Орлова-Давыдова на средства, пожертвованные членами его 

семьи городу. 
 

Гауз Н. С. Наследие эдинбургского студента / Н. С. Гауз // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 26–27. 

Колобкова А. Памяти графа Орлова-Давыдова / А. Колобкова // Народная газета. – 2012. – 

15–21 нояб. – С. 26. 

Костин Н. Симбирские губернаторы: Владимир Владимирович Орлов-Давыдов / Н. Костин 

// Дыхание земли. – 2014. – 10 сент. – С. 15. 
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Орлов-Давыдов Владимир Владимирович  // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские 

губернаторы / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 117–

122. 

Пучкова И. В память о симбирском губернаторе и на пользу ремёсел / И. Пучкова  // 

Мономах. – 2014. – № 3. – С. 13–15. 

Сивопляс И. Э. Кавказский пленник / И. Э. Сивопляс // Ульяновская правда. – 2002. – 10, 15, 16, 

22 янв. 

Теличко С. История ремесленного училища графа В. В. Орлова-Давыдова / С. Теличко // 

Музеи историко-мемориального заповедника «Родина В. И. Ленина» как культурно-

образовательные центры: история и современность : материалы второй науч.-практ. конф., 

(Ульяновск, 2005). – Казань, 2005. – С. 6–20. 

 

 

 

29 ноября 

Жиркевич Александр Владимирович (1857–1927) 

военный юрист, литератор, коллекционер 

160 лет со дня рождения 

 

Родился 29 (17) ноября 1857 г. в г. Люцин 

Витебской губернии (ныне г. Лудза, Латвия) в семье 

потомственных военных. Внук И. С. Жиркевича, 

симбирского губернатора в 1835–1836 гг. Окончил 

Виленскую гимназию, затем Виленское пехотное 

юнкерское училище, Александровскую военно-

юридическую академию в Петербурге. В 1888–1903 гг. 

служил в Вильне военным защитником, помощником 

прокурора, военным следователем, видя своё призвание в 

применении гуманных принципов, спасении невинных 

осуждённых, облегчении участи арестантов. В 1903 г. 

переведён в Московский военный округ, служил в 

Смоленске. В 1908 г. принял должность военного судьи и 

звание генерал-майора в военном ведомстве Вильны, но 

через несколько месяцев подал в отставку в знак протеста 

против введения военно-полевых судов и смертной казни 

для политических заключённых. Занимался благотворительностью и литературным 

творчеством. Дебютировал рассказом «Из воспоминаний охотника» в журнале «Природа 

и охота» (1881). Его произведения печатались в журналах «Вестник Европы», 

«Исторический вестник», «Русская старина», «Наблюдатель» и др. Автор книг: «Картинки 

детства» (1890), «Друзьям» (1899), «Рассказы 1892–1897» (1900). Историю своих 

душевных переживаний на службе в военном судебном ведомстве описал в книге 

«Пасынки военного времени» (1912), вызвавшей горячую полемику в печати. В наследии 

Жиркевича особую ценность представляет дневник, который он вёл в 1880–1925 гг. На его 

страницах запечатлены встречи с писателями, художниками, государственными и 

церковными деятелями, отражена жизнь Симбирска 1915–1922 гг. Коллекционировал 

рукописи, предметы старины, произведения искусства, орудия пыток и наказания, со 

временем передавая их в музеи, архивы, библиотеки. В Симбирск Жиркевич приехал с 

семьёй в 1915 г. Занимался культурно-просветительской и благотворительной 

деятельностью. Был попечителем госпиталей, тюрем и военно-гарнизонного кладбища, 

участвовал в работе Симбирской губернской учёной архивной комиссии. После 

революции 1917 г. влачил полунищенское существование, перебиваясь случайными 

заработками: преподавал на командных красноармейских курсах, в школе кожевенного 

производства, служил архивариусом в губфинотделе. Был знаком с чувашским 

просветителем И. Я. Яковлевым, записал и литературно обработал его воспоминания. В 
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1922 г. передал в Ульяновский художественный музей огромную коллекцию живописи, 

графики, старопечатных книг, предметов историко-литературного значения. В 1926 г. 

уехал в Вильну. Скончался 13 июля 1927 г. 
 

Баюра Л. П. Коллекция А. В. Жиркевича в собрании Ульяновского областного 

художественного музея. Опыт изучения и реконструкции / Л. П. Баюра // Коллекционеры и 

меценаты Поволжья : материалы V Поливановских чтений (Ульяновск, 27–28 нояб. 2007 г.). 

– Ульяновск, 2007. – С. 21–46. 

Ваша коллекция обогатила местный музей : письма М. В. Нестерова к А. В. Жиркевичу // 

Мономах. – 2006. – № 1. – С. 12–13. 

Гауз Н. С. «Любовь и доброделание не забываются...» : симбирские характеры / Н. С. Гауз // 

Деловое обозрение. – 2011. – № 11. – С. 68–69. 

Дар коллекционера // Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей… / А. Н. Блохинцев. – 

Ульяновск, 1997. – С. 196–202. 

Дон Кихот своего времени // Мономах. – 2014. – № 5. – С. 16. 

Жиркевич-Подлесских Н. Г. Значение архива А. В. Жиркевича для отечественной истории и 

культуры / Н. Г. Жиркевич-Подлесских // Коллекционеры и меценаты Поволжья : 

материалы V Поливановских чтений (Ульяновск, 27–28 ноября 2007 г.). – Ульяновск, 2007. 

– С. 5–21. 

Жиркевич-Подлесских Н. Александр Жиркевич: К моим сокровищам ещё придет труженик-

историк / Н. Жиркевич-Подлесских // Мономах. – 2013. – № 6. – С. 52–55. 

Лютов Л. «Губком до сих пор на моё предложение не ответил...» / Л. Лютов // Проблемы 

социально-экономического, политического и культурного развития России : межвуз. сб. 

науч. тр. – Ульяновск, 2011. – С. 19–21. 

Хмелевская Н. А. Жиркевич Александр Владимирович / Н. А. Хмелевская // Русские писатели. 

1800–1917 : биогр. словарь. – Т. 2. – М., 1992. – С. 269–271. 
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Декабрь 

4 декабря 

Центр стандартизации, метрологии и сертификации 

(1922) 
95 лет со времени создания 

 

Был создан 4 декабря 1922 г. как Симбирское отделение Казанской Поверочной 

палаты мер и весов. Первым заведующим был С.А. Иванов. С 1928 г. отделение 

относилось к Самарской палате мер и весов. В 1943 г. было преобразовано в Ульяновское 

управление Уполномоченного Комитета по делам мер и измерительных приборов. С 

1954 г. – Лаборатория при Совете Министров СССР. В 1967 и 1986 гг. произошли новые 

преобразования, в результате которых Центр приобрёл современное название. Основными 

направлениями деятельности центра являются: надзор за соблюдением требований 

стандартов, требований по безопасности, правил сертификации товаров, обеспечение 

единства измерений, аттестация, проверка, калибровка средств измерений, испытание 

продукции, лицензирование на право работ по изготовлению, ремонту, продаже средств 

измерений, ремонт и техническое обслуживание средств измерений, сертификация 

продукции и услуг. 
 

Гончаров В. На страже точности / В. Гончаров // Симбирский курьер. – 2015. – 25 июля. – С. 4. 

Коваль Н. Забота о качестве – дело серьёзное / Н. Коваль // Ульяновская правда. – 2000. – 

21 сент. 

Марусин В. Длина, объём, вес... Что может быть важнее? : беседа с руководителем 

регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний В. Марусиным / В 

Марусин ; зап. Е. Фёдорова // Симбирский курьер. – 2012. – 4 дек. – С. 4. 

Марусин В. Центр, которому доверяют : беседа с руководителем центра стандартизации, 

метрологии и испытаний В. Марусиным / В. Марусин // Деловое обозрение. – 2014. – № 6. – С. 46. 

Рыкер Ф. Б. Новые направления в работе УЦСМС / Ф. Б. Рыкер // Научно-технический 

калейдоскоп. – 2000. –  № 2. – С. 13–15. 

Ульяновский центр стандартизации, метрологии и сертификации (УЦСМС) : 80 лет / авт. текста 

В. Н. Дворянсков. – Ульяновск, 2002. – 64 с. 

  
 

 

7 декабря 

Ковылин Фёдор Алексеевич (1922–1993) 

Полный кавалер ордена Славы 

95 лет со дня рождения 

 

Родился 7 декабря 1922 г. в с. Стежки Козловского уезда 

Тамбовской губернии (ныне Сосновского района Тамбовской области). 

Работал маляром в строительном тресте в Москве. Участник Великой 

Отечественной войны с ноября 1941 г. Командир отделения 

автоматчиков. Оборонял Ленинград. Награждён тремя орденами 

Славы. После войны вернулся в родное село, работал в сельсовете. С 

1979 г. жил в Ульяновске. Скончался 11 октября 1993 г.  
 

Калашников Н. Забытый герой / Н. Калашников // 

Ульяновская правда. – 1991. – 7 авг. 

Калашников Н. Их мужество вело к Победе / Н. Калашников // 

Ульяновская правда. – 1995. – 28 дек. 
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9 декабря 

Гольц-Миллер Иван Иванович (1842–1871) 

поэт 

175 лет со дня рождения 

 

Родился 9 декабря (27 ноября) 1842 г. в г. Ионишкелис 

Паневежского уезда Ковенской губернии (ныне Литва). 

Окончил с отличием Минскую гимназию. В 1860 г. поступил 

на  юридический факультет Московского университета. За 

активное участие в революционном движении в 1863 г. был 

выслан в Карсун, где провёл около двух лет под надзором 

полиции. В 1865 г. получил разрешение переехать в Одессу, 

где пытался создать революционную организацию. В начале 

1867 г. был выслан в Минск. В 1869 г. поселился в Орле, 

занимался адвокатурой. Писать начал в 1862 г. Впервые стихи 

были опубликованы в 1863 г. в журнале «Русское слово». 

Получил широкую известность как талантливый переводчик 

Байрона, Барбье, Ленау и др. Поэтическое наследие поэта 

невелико – немногим более 80-ти стихотворений, ряд из которых написаны в Карсуне: 

«Пролог к ямбам», «Отчаяние», «Одиночество», «Зимняя ночь». Печатался 

преимущественно в журналах «Современник», «Отечественные записки». Герой 

произведений поэта – человек гражданского долга, идеал которого – революционный 

подвиг. Большую известность в среде демократической и революционной молодёжи 

получило стихотворение «Слушай», написанное в ссылке и ещё при жизни поэта, 

положенное на музыку П. П. Сокальским и ставшее революционной песней. Скончался 

17 (5) августа 1871 г. в Орле. 
 

Анина Г. Документы об И. И. Гольц-Миллере в госархиве Ульяновской области / Г. Анина // 

Отечественные архивы. – 2000. – № 1. – С. 74–75. 

Гольц-Миллер? Нет, граф Толстой // Воздушный транспорт. – 1994. – № 15. – С. 14. 

Кириллов В. Поэт и революционер / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1988. – 5 апр. 

Корнеев А. В. Гольц-Миллер Иван Иванович / А. В. Корнеев // Русские писатели. 1800–1917 : 

биогр. словарь. – М., 1989. – Т. 1. – С. 623. 

Матыкина Л. Духом свободный / Л. Матыкина // Ульяновская неделя. – 1982. – 10 дек. 

Поэт-весельчак с трагической судьбой // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 20. 

 

 

 

10 декабря 
Памятник Нариману Нариманову (1977) 

40 лет со дня открытия 

 

Памятник азербайджанскому политическому, 

государственному деятелю советского периода, соратнику 

В.И. Ленина и И.В. Сталина, писателю и публицисту является даром 

азербайджанского народа г. Ульяновску. Расположен на проспекте, 

названном в его честь. Памятник выполнен в виде горельефа 

Н. Нариманова на фоне стилизованного знамени из полированного 

красного гранита. Скульптор А.М. Рустамов, архитекторы 

С.А. Самедова, А.А. Алекперов. На торжественном открытии, 

состоявшемся 10 декабря 1977 г., присутствовал руководитель 

Азербайджана Г. Алиев. 
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Денисов Н. Революционеру-ленинцу / Н. Денисов, И. Хрусталёв // Ульяновская правда. – 

1977. – 11 дек. 

Памятник Нариману Нариманову на родине Ленина. – Баку, 1978. – 35 с. 

Фёдоров Г. Н. Памятник соратнику Ленина (страницы жизни и деятельности 

Н. Н. Нариманова) / Г. Н. Фёдоров. – Ульяновск, 1977. – 6 с. 

 

 

 

11 декабря 

Юфимов Иван Степанович (1922–1984) 

Герой Советского Союза  

95 лет со дня рождения 

 

Родился 11 декабря 1922 г. в д. Сыреси Алатырского 

уезда Симбирской губернии (ныне Сурского района 

Ульяновской области). Работал в колхозе. В армии с мая 1941 г., 

на фронтах Великой Отечественной войны – с сентября 1941 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 г. 

После демобилизации жил и работал в Ташкенте. Скончался 

25 июня 1984 г. 
 

Виноградова Л. Иван Степанович Юфимов : герои-сурчане 

вечно в памяти народной // Сурская правда. – 1995. – 25 апр. 

Юфимов Иван Степанович // Герои-ульяновцы в боях за Родину 

: крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 81. 

Юфимов Иван Степанович // Ермолаев А. Шагнувшие в 

бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – 

С. 150–151. 

    

 

 

12 декабря 

Анастасиев Андрей Иванович (1852–1914) 

педагог 

165 лет со дня рождения 

 

Родился 12 декабря (30 ноября) 1852 г. в с. Ходары Курмышского уезда 

Симбирской губернии (ныне Шумерлинского района Чувашской Республики). Закончил 

Алатырское духовное училище, Симбирскую духовную семинарию, историко-

филологическое отделение Казанского университета. Работал учителем Порецкой 

учительской семинарии, с 1880 г. – преподавателем русского языка Казанского 

учительского института. В 1885 г. был назначен инспектором народных училищ 

Николаевского уезда Самарской губернии. В 1886–1896 гг. – инспектором народных 

училищ в Симбирском и Сенгилеевском уездах Симбирской губернии. В 1894 г. начал 

издавать журнал «Городской и сельский учитель», выходивший сначала в Симбирске, 

затем в Казани. В 1896 г. был назначен директором Казанского учительского института,  с 

1903 г. – директором народных училищ Вятской губернии. Был сторонником всеобщего 

начального образования в России. В сентябре 1908 г. вышел в отставку по состоянию 

здоровья. Особую известность получил как автор педагогических трудов «Очерки 

дидактики», «Народная школа. Руководство для учителей и учительниц начальных 

народных училищ» и др.  Скончался 22 (9) февраля 1914 г. в Москве. 
 

Гиматова Е. «Довольно ещё педагогических идеалов…» / Е. Гиматова // Ульяновская правда. – 

1987. – 1 окт. 

Саргин М. «Люби и трудись» / М. Саргин // Ульяновская правда. – 1992. – 18 апр. – С. 8. 
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Хакимов Х. Х. А. И. Анастасиев о путях повышения развивающей роли обучения / 

Х. Х. Хакимов // Педагогическая мысль в Казанском крае в конце XIX – ХХ века. – Казань, 

1979. – С. 17–21. 

 

 

 

13 декабря 

Самарин-Эльский Иосиф Константинович 

(1877–1942) 

актёр, режиссёр  

140 лет со дня рождения 

 

Родился 13 (1) декабря 1877 г. Настоящая фамилия 

Кононович. В 1904 г. окончил Петербургский технологический 

институт. Играл в любительских спектаклях. С 1905 г. – на 

профессиональной сцене. Работал во многих провинциальных 

театрах, в том числе и в Симбирском. Был дружен с семьёй 

фабриканта М.Ф. Степанова, бывал в его доме в с. Языково, где 

принимал участие в спектаклях и оперных постановках. В 1916–1917 

гг. работал в Москве, в 1918 г. – в Самаре, в 1919–1920 гг. – в 

Иркутске. С 1925 г. – художественный руководитель и актёр 

Ленинградского театра драмы и комедии. Заслуженный артист 

РСФСР (1925). Во время Великой Отечественной войны работал в 

городском театре Ленинграда. Его игра отличалась острым психологическим рисунком, 

живым юмором и нервным темпераментом. Снимался в кинофильмах «Третья 

молодость», «Дубровский». Скончался 12 марта 1942 г. 
 

Самарин-Эльский Иосиф Константинович // Театральная энциклопедия. – М., 1965. – Т. 4. – 

С. 826–827. 

 

 

 

13 декабря 

Столов Николай Николаевич (1892–1941) 

краевед, библиограф,  организатор библиотечного дела 

125 лет со дня рождения 

 

Родился 13 (1) декабря 1892 г. в Симбирске. Окончил 

Симбирскую мужскую классическую гимназию, историко-

филологический факультет Казанского университета. Некоторое 

время работал в Вятке. В 1920 г. возглавил Симбирский 

губернский комитет научных библиотек, одновременно занимал 

должность заместителя заведующего губернским 

книгохранилищем, руководил работой историко-революционного 

кабинета. Был одним из инициаторов создания и организаторов 

Дворца книги, где работал в 1924–1926 гг. заведующим Музеем 

книги, заведующим справочным отделом, заместителем 

заведующего Дворца книги. Опубликовал около 50 статей, 

заметок, обзоров по вопросам литературоведения, книговедения, библиотечной работы в 

журналах и газетах. В 1922–1930 гг. работал секретарём, затем заместителем председателя 

Общества изучения Ульяновского края, собрал обширную коллекцию материалов о 

симбирских писателях. В 1926–1934 гг. преподавал русский язык и литературу  в школах 

города. Затем переехал в Москву, где работал лектором Центрального дома Красной 
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Армии, старшим научным сотрудником и заведующим библиотекой Государственного 

литературного музея, старшим научным сотрудником библиографического отдела 

«Наука» Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР. Участник Великой 

Отечественной войны. Погиб в октябре 1941 г. около Киева.  
 

Морозова В. В. Книжный ополченец / В. В. Морозова // Мономах. – 2008. – №. 1. – С. 10–12. 

Сергеев Ю. Сын симбирского врача мечтал о музее книги / Ю. Сергеев // Ульяновск сегодня. – 

2001. – 20 июля. 

Столов Николай Николаевич // «Трудом и постоянством…» : сотрудники библиотеки / Ульян. 

обл. науч. б-ка им В. И. Ленина; сост. В. В. Морозова. – Ульяновск, 2008. – С. 115–117. 

Тёплый В. От репрессий учёный скрывался в Москве / В. Тёплый // Народная газета. – 2001. – 

18 июля. – С. 12. 

 

 

 

21 декабря 

Урайский Сахаб 

(Мавлютов Сахабетдин Камалетдинович) 

(1907–1957) 

поэт  

115 лет со дня рождения 

 

Родился 21 (8) декабря 1907 г. в д. Татарское Урайкино Мелекесского уезда Самарской 

губернии (ныне Старомайнского района Ульяновской области) в крестьянской семье. Рано 

потерял родителей, работал батраком. В 1930 г. окончил Самарский татаро-башкирский 

педагогический техникум. В 1930–1932 гг. преподавал татарский язык и литературу в Средне-

Волжской советской партийной школе. В 1932–1938 гг. работал в Куйбышевской (Самарской) 

областной татарской газете «Колхозник». С 1938 г. жил в Казани, работал в газете «Молодой 

сталинец». Член Союза писателей СССР с 1939 г. Участник Великой Отечественной войны. В 

послевоенные годы работал в Таткнигоиздательстве в редакции детско-юношеской 

литературы. На многие его стихи написаны ставшие популярными песни: «Песня пионеров» 

(муз. Х.  Валиуллина), «Вокруг ёлки» (муз. И. Шамсетдинова), «Учиться» (муз. С.  Сайдашева), 

«Не забудь» (муз. Р. Яхина), «За домом черемуха» (мелодия народная), «Ты не вернулся» (муз. 

М. Музаффарова). С. Урайский – автор поэтических переводов на татарский язык  

М. Лермонтова, Т. Шевченко, М. Исаковского, А. Барто и др. Скончался 15 февраля 1957 г. 
 

Енакаев Р. Поэт – песенник / Р. Енакаев // Ульяновская правда. – 1988. – 13 окт. 

Сахаб Урайский // Садыкова Р. Жемчужины татарского народа / Р. Садыкова. – Ульяновск, 

2012. – С. 42–44. 

 

 

 

21 декабря 

Абдрезаков Али Касимович (1912–1992) 

Герой Советского Союза  

105 лет со дня рождения 

 

Родился 21 (8) декабря 1912 г. в с. Старое Тимошкино 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне р. п. Старотимошкино 

Барышского района Ульяновской области). В армии с июня 1941 г., на 

фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1942 г. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 г. После окончания войны 

жил в с. Целинное Алтайского края, работал зоотехником. Скончался 

12 мая 1992 г. 
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Абдрезаков Али Касимович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 22. 

Абдрезаков Али Касимович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 11. 

Шурмелёв Е. От маленькой Свияги до могучего Днепра : наши земляки / Е. Шурмелёв // 

Барышские вести. – 2002. – 19 дек. 

  

 

 

22 декабря 

Дедюхин Василий Аполлонович (1907–1983) 

писатель  

110 лет со дня рождения 

 

Родился 22 (9) декабря 1907 г. в г. Сарапуле Вятской 

губернии (ныне Удмуртской республики). В 1940 г. окончил 

Куйбышевский учительский институт. Участник Великой 

Отечественной войны. Литературный дебют состоялся в 1937 г. 

в альманахе «Волжская новь». В послевоенные годы 

произведения В.А. Дедюхина печатались в журналах «Волга», 

«Театр», «Смена», «Урал» и др. Автор книг «Глубокий дол», 

«Всем сердцем», «Драгоценный дар» и др. С 1945 г. на 

ульяновском радио был председателем областного комитета по 

радиовещанию, избирался ответственным секретарём 

Ульяновского областного отделения Союза писателей РСФСР. В 

1973 г. опубликовал в значительной степени 

автобиографическую повесть «Страницы дней листая». Автор пьесы «Нет прекрасней 

назначенья» (о семье Ульяновых), которая была поставлена в 1970-е гг. на сцене 

Ульяновского драматического театра. Скончался 27 февраля 1983 г. в Ульяновске. 
 

Дедюхин В. А. Писатель, журналист : беседа с писателем В. А. Дедюхиным / В. А. Дедюхин 

; зап. Н. Малинин // Ульяновская правда. – 1978. – 21 дек.  

Денисова Э. «Поговори со мной о пустяках...» / Э. Денисова // Мономах. – 2008. – № 2. – 

С. 52. 

Рабинович Ц. Журналист, писатель, драматург / Ц. Рабинович // Ульяновская правда. – 

1987. – 19 дек. 

 

 

 

23 декабря 

Рынин Николай Алексеевич (1877–1942) 

учёный в области воздухоплавания, авиации, начертательной 

геометрии 

140 лет со дня рождения 

 

Родился 23 (11) декабря 1877 г. в Москве. В 1883 г. семья переехала в Симбирск. В 

1896 г. окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, в 1901 г. – 

Петербургский институт инженеров путей сообщения. Работал инженером на 

Николаевской железной дороге. Очень скоро стал большим авторитетом в области 

проектирования металлических конструкций. Его разработки были использованы при 

реконструкции Николаевского (ныне Московского) вокзала в Петербурге. За успешную 

работу был награждён орденом Святого Станислава III степени. В октябре 1909 г. 

серьёзное увлечение авиацией вновь привело Рынина в родной институт, где он начал 

читать лекции по общему курсу воздухоплавания и по устройству авиационных 
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двигателей. В 1917 г. вышел его   фундаментальный научный 

труд «Теория авиации». При его участии в институте была 

создана, одна из первых в России, аэродинамическая 

лаборатория и организован факультет воздушных сообщений. 

Н.А. Рынин был одним из первых учредителей Всероссийского 

аэроклуба, принимал деятельное участие в организации первых 

в России авиационных состязаний и перелётов (1910–1913).  С 

1920-х гг. занимался проблемами ракетной техники и 

космических полётов. В 1928–1932 гг. издал первый 

энциклопедический труд по истории и теории реактивного 

движения и космических полётов «Межпланетные сообщения». 

Автор 250 трудов по реактивной технике, межпланетным 

сообщениям и освоению стратосферы, учебников по 

начертательной геометрии. Разрабатывал теорию киноперспективы. Во время Великой 

Отечественной войны был эвакуирован с институтом в Казань. Скончался 28 июля 1942 г. 

Его именем назван кратер на обратной стороне Луны. 
 

Берч Л. Человек большой мечты / Берч Л. // Ульяновский комсомолец. – 1990. – 7 апр. – С. 9. 

Голованов Я. Страсть к высоте / Я. Голованов // Комсомольская правда. – 1978. – 7 янв. 

Дуюн П. «Некогда отдыхать сейчас» / П. Дуюн // Ульяновская правда. – 1988. – 9 июля. 

Зензинов Н. Пилот, учёный, пропагандист / Н. Зензинов // Авиация и космонавтика. – 1977. – 

№ 12. – С. 40. 

Константинова С. Он знал о космонавтике всё / С. Константинова // Изобретатель и 

рационализатор. – 2008. – № 4. – С. 20–22. 

Пехтерева Л. Учёный с обратной стороны Луны / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 2010. – 

14 авг. 

Тарасов Б. Ф. Николай Алексеевич Рынин : 1877–1942 / Б. Ф. Тарасов. – Л., 1990. – 168 с. 

 

 

 

23 декабря 

Провозглашение советской власти в Симбирске 

(1917) 

100 лет со дня события 

 

Симбирская губерния была сложным для большевиков регионом. Политические 

предпочтения жителей находились на стороне эсеров. По результатам выборов в 

Учредительное собрание в ноябре 1917 г. в Симбирской губернии эсеры набрали 76,5% 

голосов, в то время как большевики лишь 14,3%. Более оппозиционным большевикам был г. 

Симбирск, где второй по популярности партией после эсеров были кадеты. Советская власть 

в Симбирске была провозглашена  23 (10) декабря 1917 г. в зале Уездного Земского Собрания 

(Дом офицеров) на объединённом заседании Симбирского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, фабрично-заводских, полковых и ротных комитетов, правлений профсоюзов и 

лидеров политических партий, состоявшемся по инициативе симбирских большевиков. Была 

принята резолюция, постановившая «передать власть на месте Симбирским советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов совместно с городскими и земскими самоуправлениями 

и демократическими организациями, если таковые признают все декреты и распоряжения 

Народных комиссаров, изданные с одобрения Центрального Исполнительного Комитета 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 24 (11) декабря был сформирован 

революционный комитет в составе большевиков М.А. Гимова (председатель), М.С. Першина, 

А.В. Швера и левых эсеров С.П. Петрова, К.М. Яматина. Однако, только в конце февраля 

1918 г. симбирским большевикам удалось с помощью красногвардейских отрядов захватить 

власть в городе, ликвидировав Симбирскую городскую Думу и земские учреждения. 
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Борьба за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии : (март 

1917 г. – июнь 1918 г.) : сб. документов. – Ульяновск, 1957. – 344 с. 

Гнутов М. А. Установление Советской власти в Симбирской губернии / М. А. Гнутов, 

Б. Н. Чистов, Б. Н. Афанасьев. – Ульяновск, 1957. – 84 с. 

Головничер Я. М. Установление Советской власти в Симбирске / Я. М. Головничер. – 

Ульяновск, 1957. – 46 с. 

Установление Советской власти в Симбирской губернии // Симбирский-Ульяновский край в 

истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 90–93. 

 

 

 

25 декабря 

Фадеев Вадим Иванович (1917–1943) 

Герой Советского Союза  

95 лет со дня рождения 

 

Родился 25 (12) декабря 1917 г. в с. Федькино 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 

Тереньгульского района Ульяновской области) в семье учителей. 

Жил в Куйбышеве (ныне Самара). Окончил 3 курса строительного 

института, занимался в аэроклубе. В 1940 г. окончил Чкаловскую 

военно-авиационную школу пилотов. На фронтах Великой 

Отечественной войны с августа 1941 г. Совершил 394 боевых 

вылета. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 мая 1943 г. 

Погиб в бою 5 мая 1943 г. в районе станицы Славянская 

Краснодарского края, похоронен в парке с. Киевское Крымского 

района Краснодарского края. Его именем названы улицы в Самаре 

и в с. Киевское. В с. Федькино установлен бюст героя. 
 

Грачёв В. «Я должен летать…»  / В. Грачёв // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 1979. – С. 93–102. 

Фадеев Вадим Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 

Ульяновск, 2000. – С. 85. 

Фадеев Вадим Иванович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 135. 

 

 

 

25 декабря 

ГУП «Областная типография «Печатный двор» 

(1912) 

105 лет со дня основания 

 

Свою историю предприятие ведёт с 25 

(12) декабря 1912 г., когда в Симбирске купцом 

А.П. Балакирщиковым была открыта 

типография. По тем временам предприятие 

было отлично оборудовано. В типографии было 

9 плоскопечатных машин, 2 печатных станка, 2 

линовальные машины, стереотипный станок, 

литографическая машина, 14 единиц 

вспомогательного оборудования, 223 пуда 

шрифтов. Мощность предприятия была 7200 

оттисков в смену. В 1918 г. предприятие было национализировано и стало называться 

Типолитографией № 1 комбината писчебумажной и полиграфической промышленности. 
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Печатались бланки, листовки, газета «Экономический путь». С 1932 г. в типографии 

издавалась газета «Пролетарский путь», а с 1943 г. – «Ульяновская правда». На новую 

высоту поднялась материальная база предприятия в 1958 г., когда в Ульяновске появилось 

книжное издательство, ставшее основным заказчиком типографии. В 1988 г. Управлением 

издательств, полиграфии и книжной торговли облисполкома было создано Ульяновское 

областное полиграфическое объединение, его головным предприятием стала областная 

типография. В 1991 г. типография становится государственным унитарным предприятием, 

а с 1992 г. называется областной типографией «Печатный двор». Сегодня «Печатный 

двор» выпускает десятки наименований книг, в том числе подписных серий, учебников, 

буклетов, рекламной и этикеточной  продукции. В число клиентов типографии входят 

ведущие промышленные предприятия Ульяновска, Мордовское книжное издательство, 

книжные издательства Москвы.  
 

ОАО «Областная типография «Печатный двор» // Ульяновск и Ульяновская область. – 

Ульяновск. 2009. – Т. 1. – С. 180–181. 

От модной затеи до «Печатного двора» // Народная газета. – 2002. – 27 декабря. – С. 2. 

Печатный двор – 90. – Ульяновск, 2002. – 23 с. 

Сами о себе. – Ульяновск, 1992. – 103 с. 

 

 

 

27 декабря 

Безденежных Андрей Викторович (1967–2007) 

журналист, писатель  

50 лет со дня рождения 

 

Родился 27 декабря 1967 г. в Ульяновске. Самым ярким 

из его проектов стал трёхтомник «Симбирский контекст», 

объединивший десятки интервью с людьми, чьи судьбы стали 

неотъемлемыми страницами новейшей истории Ульяновской 

области. В 1999 г. организовал областной молодёжный 

литературный конкурс «Первая роса». Автор книг «Кровавые 

бугры», «Этюд в грязных тонах» (2004), «Fatalism» (2008), 

«Немного солнца» (2011), «Добрая старая сказка» (2015). Автор 

сценария кинофильма «901 километр». Скончался в 

Ульяновске 15 сентября 2007 г. 
 

Андрей Викторович Безденежных // Симбирский контекст. Послесловие. – 

Ульяновск, 2008. – Ч. 3. – С. 208–213. 

Юрьев С. Андрей Безденежных / С. Юрьев // Карамзинский сад. – Ульяновск, 2010. – № 3. – 

С. 102–103. 

 

 

 

30 декабря 

Гнутов Михаил Андреевич (1912–1998) 

историк, краевед 

105 лет со дня рождения 

 

Родился 30 (17) декабря 1912 г. в с. Никольское Сызранского уезда Симбирской 

губернии (ныне Кузоватовского района Ульяновской области) в крестьянской семье. 

Трудовую деятельность начал с должности сельского библиотекаря, затем учителя школы 

первой ступени в с. Смолькино Сызранского района Средне-Волжского края. В 1932–1933 

гг. был студентом рабфака при Ульяновском педагогическом институте. После окончания 

исторического факультета Куйбышевского педагогического института работал 
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директором средней школы в с. Литвино Пензенской 

области. В 1940 г. был призван в армию. Участник Великой 

Отечественной войны.  В боях при обороне Киева получил 

тяжёлое ранение. После демобилизации (1943) работал 

директором Сенгилеевского педагогического училища, 

старшим преподавателем в областной партшколе. Кандидат 

исторических наук (1951). В 1957–1959 гг. преподавал в 

Мелекесском педагогическом институте, с 1963 – в 

Ульяновском педагогическом институте. Много внимания 

уделял изучению родного края. Глубоко исследовал 

проблемы развития промышленного капитализма, 

установления советской власти и истории гражданской 

войны на территории Симбирской губернии. М.А. Гнутов 

был постоянным членом научного совета Ульяновского 

областного краеведческого музея, членом комиссии при 

Обкоме партии по созданию истории фабрик, заводов, совхозов, колхозов и населённых 

пунктов Ульяновской области. Скончался 21 января 1998 г. в Ульяновске. 
 

В боях под Киевом и Сталинградом // Чернов М. В. Нашей великой Победе – 65! / М. В. Чернов. 

– Ульяновск, 2009. – С. 152–156.  

Чернов М. Педагог, учёный, патриот / М. Чернов // Ульяновская правда. – 2004. – 21 янв. 

Чернов М. Преподаватель, учёный, краевед / М. Чернов // Призвание. – 1998. – 12 марта. 

 

 

 

31 декабря 

Знаменская Александра Александровна (1852–1922) 

меценат, попечитель школ 

165 лет со дня рождения 

 

Родилась 31 (19) декабря 1852 г. в с. Макаровка 

Лаишевского уезда Казанской губернии. Получила домашнее 

образование. Занималась просветительской деятельностью. 

Вместе с мужем устроила и содержала в своём имении 

(с. Степное Анненково Симбирского уезда Симбирской 

губернии) народное училище. Многие годы была 

попечительницей начального училища в Симбирске, 

городского детского приюта. Во время голода 1891–1892 гг. 

создавала бесплатные столовые. В январе 1893 г. вместе со 

своими единомышленниками открыла бесплатную народную 

библиотеку-читальню имени И.А. Гончарова. В 1899 г. 

открыла свою публичную библиотеку. В 1901 г. 

пожертвовала обе библиотеки городу, продолжая оказывать 

им материальную поддержку. Возглавляла «Общество 

вспомоществования учащим и учившим в народных училищах Симбирской губернии». 
Оказывала помощь женской гимназии В.В. Кашкадамовой. Увлёкшись политикой, в 

1902 г. вступила в партию социалистов-революционеров. В её доме часто собиралась 

революционная молодёжь, обсуждались политические проблемы. Под угрозой ареста в 

1906 г. переехала в Казань, где стала редактором революционной газеты «Волжский 

вестник». После ареста и тюремного заключения была выслана на три года за границу. 

Вернувшись на родину, стала активным членом Симбирского губернского комитета 

партии эсеров. В период правления Комуча (июль – август 1918 г.) была редактором 

газеты «Возрождение». После установления Советской власти работала библиотекарем в 
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губернском книгохранилище. Скончалась в Симбирске 28 февраля 1922 г., похоронена на 

Покровском кладбище. 
 

Подлинная история А. А. Знаменской // Трофимов Ж. А. Симбирск и симбиряне / 

Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1997. – С. 312–349. 

Точёный Д. С. Эсерка А. А. Знаменская / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная // Постигая прошлое и 

настоящее. – Саратов, 1995. – Вып. 4. – С. 46–51. 

Точёный Д. С. В политическом отношении весьма неблагонадёжна… / Д. С. Точёный, 

Н. Г. Точёная // Симбирский курьер. – 1991. – 2 марта. 

Фея симбирского просвещения (А. А. Знаменская) // Точёный Д. С. Исторические портреты, 

очерки, фельетоны / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 133–139. 

 

 

 

31 декабря 

Здание железнодорожного вокзала «Ульяновск-1» 

(1952) 

65 лет со дня принятия в эксплуатацию 

 

Здание вокзала построено по проекту 

архитектора М.А. Готлиба. Архитектурный образ 

вокзала прост и выразителен. Главный корпус имеет 

в центре повышенный трёхъярусный объём, 

завершённый небольшой башней с невысоким 

шпилем, который увенчан звездой в окружении 

колосьев, перевитых лентами. Главный вход в здание 

со стороны привокзальной площади решён в виде 

большой арки, по сторонам которой в полукруглых 

нишах были установлены скульптуры рабочего и 

колхозницы. Со стороны перрона у главного входа в 

здание вокзала на гранитном пьедестале установлен бронзовый бюст В.И. Ленина. Высота 

здания со шпилем составляет 38 метров.  
 

Липатов В. Новое здание города : на строительстве ульяновского вокзала / В. Липатов // 

Ульяновская правда. – 1952. – 28 июня. 

Малинин Н. Новый вокзал в Ульяновске / Н. Малинин // Ульяновская правда. – 1953. – 4 янв. 

Серов Н. Новые ворота города / Н. Серов // Ульяновская правда. – 1982. – 14 окт. 

Шабалкин А. Вокзал со шпилем – памятник сталинского ампира / А. Шабалкин // Мономах. 

– 2012. – № 5. – С. 20–23. 

Шабалкин А. Первый ульяновский «небоскрёб» / А. Шабалкин // Ульяновская правда. – 2003. – 

22 янв. 

 

 

 

Декабрь 

Ульяновский сахарный завод (1967) 

50 лет со времени пуска в эксплуатацию 

 

2 марта 1959 г. было принято постановление Совета Министров СССР № 27 о 

строительстве в рабочем посёлке Цильна Ульяновского сахарного завода, рассчитанного 

на переработку 1,5 тысяч тонн сахарной свёклы в сутки. Приказ Министерства пищевой 

промышленности о вводе завода в эксплуатацию подписан в декабре 1967 г. В январе 

1968 г. директором был назначен А. М. Коняев, руководивший заводом в течение 35 лет. 

В 1976 г. предприятию удалось достичь проектной мощности. Чтобы сгладить сезонность 
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производства с 1991 г. на заводе перерабатывается сахар-сырец. В 1999–2000 гг. были 

внедрены научные разработки специалистов кафедры сахаристых продуктов Кубанского 

государственного технологического университета, позволившие существенно улучшить 

качество готовой продукции.  
 

Лайков А. Сладкий комплекс приносит прибыль / А. Лайков // Ульяновская правда. – 2005. – 

12 янв. – С. 2. 

Михалов В. Ульяновскому сахарному заводу – 35 лет / В. Михалов // Народная газета. – 2002. – 

20 дек. – С. 13. 

ОАО «Ульяновский сахарный завод» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 

2003. – С. 308–309. 

 

 

 

Декабрь 
Журнал «Деловое обозрение» (1997) 

20 лет со времени выхода первого номера 

 

Учредитель ООО «Мозаика», генеральный директор и 

главный редактор Р. Гатауллин. Журнал для деловых людей: 

руководителей промышленных предприятий, 

предпринимателей, представителей властных структур. 

Основные задачи издания: способствовать налаживанию 

деловых контактов среди читателей, осуществлять поддержку 

интересных идей и проектов, способствовать улучшению 

делового имиджа регионов Поволжского федерального округа 

в бизнес-среде. Периодичность: 12 номеров в год. Подписка 

по всей территории Российской Федерации. 
 

«Деловое обозрение» названо лучшим региональным 

деловым журналом в стране  // Деловое обозрение. – 2015. 

– № 6. – С. 13. 

Задорожняя Т. «Деловое обозрение» презентовали / Т. Задорожняя // Комсомольская правда. – 

2001. – 13 марта. 

Ильина Л. Деловое обозрение пяти лет ульяновского бизнеса / Л. Ильина // Деловое обозрение. 

– 2002. – № 12. – С. 4–7. 
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В 2017 году исполняется… 

Село Промзино Городище (1552) 
(ныне рабочий посёлок Сурское Сурского района) 

465 лет со времени основания 

 

Промзино Городище – одно из первых 

русских поселений на территории края. Посёлок 

расположен на р. Сура в 160 км к западу от г. 

Ульяновска. Основан в 1552 г. во время похода 

Ивана Грозного на Казань как пограничный пост 

на пути возможных набегов кочевых племён. 

Название происходит от чувашского «прамса» 

(поворот, извилистый путь). С постройкой 

Симбирской засечной черты село потеряло своё 

военное значение. К XVIII в. Промзино стало 

крупным торговым центром и важным 

перевалочным пунктом по вывозу на речных судах 

хлеба присурских сёл. Были развиты кустарные и 

ремесленные промыслы. 1 января 1931 г. с. Промзино было переименовано в с. Сурское, с 

1944 г. – рабочий посёлок. Главная достопримечательность посёлка – Никольская (Белая) 

гора – одно из самых почитаемых православных мест Симбирской епархии. 
 

Ауновский В. Село Промзино в 1739 г. / В. Ауновский // Симбирский сборник : Т. 2. – 

Симбирск, 1870. – С. 21–40. 

Былинами воспетый край // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 4–5. 

Гордость Сурского // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 22. 

Как Белая гора стала Никольской // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 8–9. 

Красовский В. Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии 1372–1901 / В. Э. 

Красовский. – Симбирск, 1901. – С. 2. 

Круглова Е. Село Промзино Ардатовского уезда / К. Круглова, А. Круглова, П. Гордеева // 

Краеведческий сборник. – Ульяновск, 1928. – Вып. 3. – С. 61–62. 

Морозова В. И. История села Промзино Симбирской губернии в документах архива и 

печатных источниках / В. И. Морозова // История населённых пунктов Симбирской 

губернии – Ульяновской области в документальном наследии : материалы науч.-практ. 

конф. (Ульяновск, 14 марта 2007 г.). – Ульяновск, 2007. – С. 32–37. 

Промзино Городище // Мономах. – 2007. – № 3. – С. 2–4. 

Шейпак О. Дела настоящие / О. Шейпак // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 10–15. 

 

 

 

Село Старый Пичеур (1552) 
(ныне Павловского района Ульяновской области) 

465 лет со времени основания 

 

Село основано в 1552 г. мордовскими и чувашскими переселенцами. Название 

финно-угорского происхождения в переводе означает «сосновое место». В селе были 

развиты ремёсла по изготовлению саней, телег, дрожек, производство дёгтя и кирпича. 

Первая сельско-хозяйственная артель «Товарищ» появилась в 1920 г.,  в 1930 г. – колхоз 

им. Ворошилова. В настоящее время в селе – СПК «По заветам Ленина»,  Дом культуры, 

средняя школа, медпункт, детский сад, отделение связи, лесничество, памятник-обелиск 

275 воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  
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Аминова А. Село моё – России совесть / А. Аминова // Искра. – 2008. – 15 мая. – С. 6. 

Из истории села Старый Пичеур // Искра. – 1998. – 13 авг. 

Сафронов Е. Поездка в «сосновое место» / Е. Сафронов // Ульяновск сегодня. – 2011. – 19 

авг. – С. 13. 

Старый Пичеур // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 235–236. 

Старый Пичеур // Павловка и Павловский край. – Ульяновск, 2013. – С. 169–170. 

 

 

 

Рабочий посёлок Карсун (1647) 

370 лет со времени основания 

 

Основан в 1647 г. как крепость на Карсунско-

Симбирской засечной черте воеводой Б.М. Хитрово. 

Вместе с отрядом Хитрово на Волгу прибыл 

стольник А.С. Волынский  – первый воевода 

Карсуна. Крепость была основана на месте 

мужского монастыря, существовавшего в XVI в. К 

моменту строительства монастырь был разрушен. 

Его остатки, вероятно, и послужили ориентиром при 

возведении нового города.  Первоначально Карсун 

представлял собой четырёхугольное земляное укрепление с шестью деревянными 

башнями. В центре укрепления находилась обширная площадь, где размещались посад, 

дом воеводы, приказные избы, два острога. К городку тесно примыкали три слободы: 

Пушкарская, Стрелецкая, Казачья. Со временем Карсунско-Симбирская оборонительная 

линия потеряла своё стратегическое значение, в 1708 г. её военное управление было 

ликвидировано, и Карсун превратился в провинциальный торгово-ремесленный центр. С 

1780 г. стал уездным городом, ему был пожалован герб, в виде щита, в верхней части 

которого на лазурном фоне изображён герб Симбирска, в нижней части на красном фоне 

расположены два скрещенных чекана. Большие доходы приносили городу ежегодные 

Троицкая и Казанская ярмарки. В 1928 г. г. Карсун переименовывается в село и 

становится центром Карсунского уезда. При образовании Ульяновской области в январе 

1943 г. с. Карсун становится рабочим посёлком (Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 14 сентября 1943 г.).  
 

Волынцев В. А. История Карсуна в событиях и лицах / В. А. Волынцев. – Ульяновск, 2007. – 224 с. 

Карсун от засечной черты. – Ульяновск, 2009. – 184 с. 

Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – 388 с. 

Красовский В. Э. Прошлое города Корсуна / В. Э. Красовский. – Симбирск, 1903. – 61 с. 

Муниципальное образование Карсунский район. Карсун – 360 лет. – Ульяновск, 2007. – 112 с. 

Сидоров А. Карсун – невелик городок / А. Сидоров // Памятники Отечества : ил. альм. – М.: 

Памятники Отечества,1998. – Вып. 42 (7–8) : Века над Венцом : в 2-х ч. : Ч. 2. – С. 81–84. 

Шигаев В. Мой Карсун написан светом / В. Шигаев // Мономах. – 2009. – № 3. – С. 60–61. 
 

 
 

Село Сухой Карсун (1647) 
(ныне Карсунского района Ульяновской области) 

З70 лет со времени основания 

 

Село Сухой Карсун основано в 1647 г. служилыми людьми. Расположен на р. Карсунке. 

В  XIX в. считалось самым крупным центром гончарного производства Симбирской губернии, 
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в селе устраивались ярмарки глиняных изделий. В селе сохранился единственный на 

территории области памятник производственной архитектуры – горн для обжига глиняной 

посуды. В 1859 г. насчитывалось 146 дворов, 1195 жителей. В 1857 г. открылось смешанное 

начальное училище. В начале 1930-х гг. в селе был организован колхоз «13 год Октября», 

кирпично-черепичный завод. В 1968 г. для изучения старинных приёмов гончарного промысла 

в Сухой Карсун выезжала специальная экспедиция НИИ художественной промышленности 

ММП РСФСР и музея этнографии народов СССР.  В 2002 г. в селе открыт Дом гончарного 

промысла, в 2009 г. организован Музей гончарного дела. 
 

Анашкина Г. Квашёнки, корчаги, балакири…  / Г. Анашкина // Мономах. – 1995. –  № 2. – 

С. 79–80. 

Андреева О. Гончарное дело – промысел старины / О. Андреева // Карсунские вести. – 2005. 

– 23 июля. – С. 3. 

Аюпова С. Не боги горшки обжигают / С. Аюпова // Народная газета. – 1996. – 10 дек. 

Курдюмов А. Село Сухой Карсун // Коммунистическая новь. – 1982. – 30 окт. 

Николаева Т. Сухой Карсун – моя любовь / Т. Николаева // Карсунский вестник. – 2008. – 21 

июня. – С. 7. 

Сухой Карсун // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 183. 

Сухой Карсун // Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 236–240. 

 

 

 

Село Белый Яр (1652) 
(ныне Чердаклинского района Ульяновской области) 

365 лет со времени основания 

 

Село основано как крепость и начальный пункт Закамской засечной черты при 

впадении р. Большой Черемшан в р. Волгу. Одно из первых поселений в левобережной 

части области. В 1653 г. в слободу у крепости были переведены на вечное поселение 100 

лаишевских служилых казаков и 38 землепашцев из Тетюш. В последней четверти XIX в. 

село стало крупным населённым пунктом с населением более 4 тыс. человек. В 1926 г. 

вблизи села появился один из первых пионерских лагерей, в последующие годы – дом 

отдыха имени Воровского, с 1995 г. – санаторий «Белый Яр».  
 

Белый Яр // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 329–330. 

Калугин В. Село над Волгой / В. Калугин // Ульяновская правда. – 1992. – 22 сент. 

Костина С. Белый Яр / С. Костина // Дыхание земли. – 2014. – 12–18 февр. – С. 19. 

Храмов А. Белый Яр / А. Храмов // Мономах. – 1998. – № 1. – С. 16–18. 

 

 

 

Село Тиинск (1652) 
(ныне Мелекесского района Ульяновской области) 

З65 лет со времени основания 

 

Село на реке Тие основано в 1652 г. как крепость на Закамской засечной черте. В 

1653 г. сюда из Ахтачинского острожка были переведены 150 конных стрельцов с 

семьями, позже сюда переселились челнинские пашенные крестьяне. После 1654 г. здесь 

были поселены также смоленские шляхтичи. Все они несли казачью службу.  После того, 

как засечная черта потеряла военное значение, тиинцы были переведены в разряд 

пахотных солдат (государственных крепостных). В 1910 г.  в Тиинске было 965 дворов, 

4964 жителей, 2 церкви, земская и церковно-приходская школы, 4 ветряные и 1 паровая 
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мельницы,3 маслобойки, винокуренный и 2 шерстяных завода. Были развиты колесное, 

бондарное и тележно-санное ремёсла. В 1930 г. создан колхоз, в 1934 г. основана 

Тиинская МТС. В последние десятилетия ХХ в. население села составляло1383 человек, 

находились – СПК «Тиинский», лесничество, школа, клуб, участковая больница, аптека, 

библиотека, детский сад, отделение связи. 
 

Бычкова Н. Край родной / Н. Бычкова // Знамя труда. – 1995. – 11 июля. 

Бычкова Н. Тия / Н. Бычкова // Знамя труда. – 1998. – 1 дек. 

Бычкова-Шумиловская Н. Как заселялся Тиинский острог / Н. Бычкова-Шумиловская // 

Мелекесские вести. – 2012. – 20 апр., 1 июня, 10 авг. 

Лебедев И. Недалеко от закамской черты / И. Лебедев // 25 канал. – 1995. – 18, 25 дек. 

Тиинск // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 236–237. 

 

 

 

Первый герб Симбирска (1672) 

345 лет со времени пожалования 

 

Первый герб городу был пожалован в 1672 г. за 

храбрую оборону от разбойничьих нападений Степана 

Разина и Фёдора Шелудяка. Он представлял собой 

стоящего на задних лапах и смотрящего в правую сторону 

льва с высунутым языком и мечом в лапе, над головой 

льва трёхлепестковая корона. Такое изображение 

сохранилось на печати Симбирской провинциальной 

канцелярии. Образ могучего зверя возник в отечественной 

символике в процессе образования Русского 

централизованного государства. Царь зверей олицетворял 

власть, силу, мужество, храбрость и благородство. 
 

Ефимов Ю. История герба Симбирска / Ю. Ефимов // Районные вести. – 2000. – 15 июля. 

Иванов С. Символы настоящего / С. Иванов // Мономах. – 2003. – № 3. – С. 22–23. 

Юхтанов А. Первый герб Симбирска / А. Юхтанов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 

2012. – 21 марта. – С. 15. 

Яценко Н. Симбирская геральдика / Н. Яценко // Ульяновская правда. – 1998. – 1 окт. 

  

 

 

Село Сосновка (1672) 
(ныне Карсунского района Ульяновской области) 

З45 лет со времени основания 

 

Основано в 1672 г. солдатами Московского выборного полка, нёсшими службу на 

Карсунско-Симбирской засечной черте, при слиянии рек Карсунка и Сорочка. До конца 

XVII в. имело статус казачьей слободы. Название происходит от окружающего селение 

соснового леса. В 1697 г. все нёсшие ратную службу сосновцы были переведены в г. Азов, 

а сама слобода именным царским указом отдана в 1699 г. во владение князей Хованских, 

которые перевели сюда часть крестьян из подмосковных вотчин. Основным занятием 

сельчан было земледелие. Во второй половине XVIII в. село принадлежало помещику 

Н.И. Бахметьеву, передавшему Сосновку в 1773 г. крупным землевладельцам 

Родионовым, открывшим в селе спиртовой и винокуренные заводы. К концу XIX в. в селе 

насчитывалось 378 дворов, 2 церкви, земская волостная больница на 6 кроватей. В 1865 г. 
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открылось смешанное начальное народное училище. В 1920-е гг. в бывшей усадьбе 

Родионовых была организована артель «Искра», в 1930 г. – колхоз «13 год РККА». В 

последние десятилетия ХХ в.  село было центром СПК имени Чапаева, лесничество, 

школа, клуб, библиотека, 2 детских сада, медпункт. На территории села расположен 

костнотуберкулёзный санаторий «Сосновка». 
 

Галынкин А. У истоков истории / А. Галынкин // Карсунский вестник. – 1992. – 23 мая. 

Курдюмов А. Село Сосновка / А. Курдюмов // Коммунистическая новь. – 1982. – 9 сент. 

Сосновка // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 183. 

Сосновка // Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 228–233. 

Сосновке – 330 / подгот. С. Лунёва // Карсунский вестник. – 1992. – 23 мая. 

 

 

 

Село Таволжанка (1672) 
(ныне Карсунского района Ульяновской области) 

З45 лет со времени основания 

 

Село основано как военная слобода в 1672 г. солдатами выборного полка, 

присланными для охраны Карсунско-Симбирской засечной черты. Название произошло от 

мордовского «таволга» – название травянистого лугового растения. Основным занятием 

населения, имевшего статус удельных крестьян, было земледелие и промыслы. В 1860 г. 

открылась школа. В 1913 г. в селе было 507 дворов, 1592 жителя. В марте 1930 г. в селе 

был создан колхоз «Красное знамя». В 1996 г. население села составляло 1007 человек, в 

селе работали СПК «Красное знамя», школа, клуб, библиотека, детский сад, медпункт, 

отделение связи. 
 

Александрова Г. Таволжанка – моя малая родина / Г. Александрова // Карсунский вестник. 

– 1996. – 24 сент. 

Курдюмов А. Таволжанка / А. Курдюмов // Коммунистическая новь. – 1982. – 12 янв. 

Таволжанка // Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 240–244. 

Таволжанка отмечает юбилей // Карсунский вестник. – 2002. – 11 июня. 

 

 

 

Село Бекетовка (1677) 
(ныне Вешкаймского района Ульяновской области) 

З40 лет со времени основания 

 

Село основано в 1677 г. представителями старинного дворянского рода Бекетовых. 

В январе 1697 г. была освящена церковь Николая Чудотворца, построенная на средства 

Т.Н и Н.И. Бекетовых. В 1725 г. в Бекетовке насчитывалось около 50 дворов с населением 

до 300 человек. В 1816 г. на месте обветшавшей деревянной Никольской церкви на 

средства И.Л. Бекетова, внука одного из основателей села, была построена каменная 

церковь. С 1876 г. она стала трёхпрестольной: Николая Чудотворца, Живоначальной 

Троицы и святого апостола Иоанна Богослова. В XIX в. в существовало две 

самостоятельные Бекетовки: Большая Бекетовка, принадлежащая дворянам Бекетовым и 

на расстоянии 1 км – владения помещицы Е.И. Морозовой и потомственной почётной 

гражданки А.Я. Красниковой – село Малая Бекетовка. В 1879 г. в Малой Бекетовке было 

открыто смешанное начальное училище на средства, выделенные на его содержание 

землевладелицей Е.И. Морозовой. В августе 1899 г. в Большой Бекетовке произошло 
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торжественное открытие второклассной учительской церковно-приходской школы с 

образцовой начальной школой грамоты при ней. В 1913 г. в с. Большая Бекетовка и с. 

Малая Бекетовка было 367 дворов, 2071 житель, две усадьбы землевладельца 

Н.В. Бекетова, усадьба с паровой мельницей и винокуренным заводом купчихи 

А.Я. Красниковой, водяная мельница на р. Карсунка А.Н. Шагалова. В 1929 г. несколько 

бедняцких хозяйств объединились в товарищество по совместной обработке земли – ТОЗ 

им. Ленина, распавшийся в 1932 г. В 1950 г. два хозяйства – имени Ульянова и «2-я 

пятилетка» объединились в один колхоз им. Жданова. В 1943 г. в селе для детей, 

осиротевших в годы Великой Отечественной войны, был открыт детский дом. В 

последние десятилетия ХХ в. в селе  находились – мясокомбинат, клуб, библиотека, 

детский комбинат, школа. В центре села установлен памятник землякам, погибшим в 

Великой Отечественной войне.  
 

Алёшина З. Село моё колхозное / З. Алёшина // Ульяновская правда. – 1980. – 20 апр. 

Бекетовка // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 151–152. 

Воробьёв В. Бекетовка / В. Воробьёв // Путь Октября. – 26,  31 июля. 

Дорогойченко П. Родная старина / П. Дорогойченко // Путь Октября. – 1982. – 22 июля. 

 

 

 

Село Тияпино (1682) 
(ныне Инзенского района Ульяновской области) 

З35 лет со времени основания 

 

Село основано в 1682 г. Расположено на р. Аргаши и р. Аришка. Название 

происходит от имени Тияпа. В 1902 г. была открыта церковно-приходская школа. В 

1913 г. в селе было 235 дворов, 1396 жителей. В 1947 г. по итогам Всесоюзного 

социалистического соревнования местный колхоз имени Мичурина был признан 

победителем и награждён Красным знаменем ЦК ВКП (б), Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В центре села установлен памятник землякам, погибшим в 

Великой Отечественной войне.  В 1991 г. для средней общеобразовательной школы было 

построено новое двухэтажное кирпичное здание. В селе находятся Дом культуры, 

сельская библиотека, медпункт, отделение связи. 
 

Тияпино // Шкунов В. Н. Где волны Инзы плещут… : очерки истории Инзенского района 

Ульяновской области / В. Н. Шкунов. – Ульяновск, 2012. – С. 335–336. 

Тияпино // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 180. 

 

 

 

Покровский мужской монастырь (1697) 

320 лет со времени основания 

 

Основан в 1697 г. подъячим Симбирской приказной избы П.И. Муромцевым на 

правом берегу р. Свияги, на окраине Симбирска. Первоначально монастырь назывался 

Благовещенским по главному престолу построенного в нём деревянного храма. После 

пожара в 1723 г. на месте сгоревшего храма был построен каменный с главным престолом 

во имя Покрова Святой Богородицы, от которого и пошло новое название монастыря.  С 

1832 г. по 1844 г.  монастырь был преобразован в архиерейский дом. В конце XVIII в. в 

монастырской ограде было устроено кладбище, ставшее местом захоронения многих 

известных симбирян – священнослужителей, военнослужащих, общественных и 
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культурных деятелей. К середине XIX в. кроме 

каменного Благовещенского храма в монастыре 

находилась деревянная Митрофаниевская 

церковь, братские и настоятельский корпуса, 

каменное здание Духовного правления, 

хозяйственные постройки, сад. В августе 1928 г. 

монастырь был закрыт. В конце 1930-х гг. 

монастырский комплекс подвергся разрушению 

и был утрачен, на его территории разбит сквер. 

В 1991-1996 гг. на кладбище проводились 

раскопки. До настоящего времени сохранилось 

около 30 надгробий.  
 

Мужской Покровский монастырь // Аржанцев Б. В. Архитектурно-исторические образы 

Симбирска / Б. В. Аржанцев. – Ульяновск, 2004. – С. 50–51. 

Некрополь Симбирского Покровского монастыря // Историко-архитектурные памятники 

Симбирска-Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 352–353.  

Покровский монастырь // Валкин М. Х. Краеведческие заметки / В. М. Валкин. – Ульяновск, 

1996. – С. 92–96. 

Покровский мужской монастырь // Мономах. – 2015. – № 3. – С. 21. 

Скала А. Симбирский Покровский некрополь / А. Скала. – Ульяновск, 1997. – 216 с. 

Яхонтов А. Церкви Покровского мужского монастыря г. Симбирска / А. Яхонтов. – Симбирск, 

1898. – 15 с. 

 

 

 

Село Топорнино (1702) 
(ныне Николаевского района Ульяновской области) 

З15 лет со времени основания 

 

Основано  в  1702 г. служилым дворянином Топорниным. Расположено на р. 

Бекшанке. Не раз меняло собственников.  В первой половине XIX в. принадлежало 

Топорниным, Зиминским и Граббе. В 1790 г. помещиком С.Е. Топорниным была 

построена церковь во имя Николая Чудотворца, поэтому село имело и второе название по 

церкви – Никольское. К 1859 г.  основным владельцем села стала семья Богдановых, 

которым принадлежало здесь 303 крепостные души, винокуренный завод. Всего накануне 

крестьянской реформы 1861 г. в селе насчитывалось 157 дворов с населением 1239 

человек. В 1869 г. в селе открылось частное народное училище. По ходатайству 

И.Н. Ульянова в 1871 г. в Топорнино была открыта частная школа А.П. Граббе, 

выпускницы Московского Екатерининского института. В 1876 г. в селе открылся 

приёмный покой на 14 коек. В 1882 г. было открыто Топорнинское сельское училище, в 

январе 1895 г. в нём числилось 79 учащихся. В 1913 г. в селе было 295 дворов, 1800 

жителей, Никольская церковь (1790), земская школа (1882), конный завод. Здесь провёл 

свое раннее детство актер В. Н. Андреев-Бурлак. В 1930 г. образован колхоз «Страна 

Советов». В последние десятилетия ХХ в. в селе  находились Центр СПК 

«Топорнинский», школа, сельский Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 

пункт. Населения в селе было 518 человек, преимущественно русские. В центре села 

установлен памятник-обелиск 144 землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
 

Кошурова Е. Отчий край : к 300-летию села Топорнино / Е. Кошурова // Наш край. – 2002. – 

3 окт. 

Сорокина З. Село моё родное / З. Сорокина // Наш край. – 1998. – 11 июня. 

Шиндин П. Отчий край. Топорнино / П. Шиндин // Маяк коммунизма. – 1990. – 18 дек. 
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Село Тумкино (1702) 
(ныне Тереньгульского района Ульяновской области) 

З15 лет со времени основания 

 

Первые сведения относятся к 1702 г., когда село отмечено в составе департамента 

уделов. Название  от мордовского «тумо» («дуб»). Расположено на р. Тереньгулька. В 

1864 г. в селе была открыта церковно-приходская школа. В марте 1871 г. школу посетил 

И.Н. Ульянов. В 1878 г. было построено новое здание школы. В «Симбирской земской 

газете» (от 10 августа 1877 г.) о с. Тумкино говорится: «В селе 468 ревизских душ 

крестьян, бывших удельных. На яровом поле сеется больше всего гречиха, немного 

сеется полбы и пшеницы. Хлеб на продажу идёт у немногих, так что деньги на подати и 

расходы от него не добываются. Покрывают эти расходы фабричной работой (на 

Тереньгульской суконной фабрике), портняжим отхожим промыслом и частью щепным 

производством (делают телеги). Работают на фабрике только девицы и дети… Зимою из 

Тумкина почти все мужское население (около 150 чел.) уходит на сторону для 

портняжной работы». Часть крестьян батрачила, часть арендовала землю у удельного 

ведомства. В 1913 г. в русском селе Тумкино было 335 дворов, 1723 жителя, Михайло-

Архангельская церковь, училище. В 1930 г. здесь был образован колхоз «Красная степь», 

в котором имелся трактор марки «Фордзон». В 1965 г., после реорганизации 

укрупнённого колхоза, село вошло в состав совхоза «Советский», стало его отделением. 

В последние десятилетия ХХ в. в селе находились – Центр совхоза «Советский», школа,  

филиал районной библиотеки, фельдшерский пункт, Дом культуры. В центре села 

установлен памятник-обелиск 356 землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.  
 

Сентябрёв М. О земледелии в деревне Тумкино / М. Сентябрёв // Тереньгульские вести. – 

2006. – 27 янв. – С. 7. 

Тумкино // Гуркин В. А. Лики земли симбирской : воздушные экскурсии по памятникам 

прошлого / В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2015. – С. 34–35. 

Тумкино // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 300. 

Что в имени твоём, Тумкино? // Теренгульские вести. – 2004. – 10 июня. – С. 2–3. 

 

 

 

Верёвкин Михаил Иванович (1732–1795) 

писатель, драматург 

285 лет со дня рождения 

 

Родился в 1732 г. в Московской губернии. В 1742 г. был определён в Морской 

кадетский корпус, в 1743 г. записан во флот гардемарином, с 1753 г. служил корабельным 

секретарём. В 1755 г. был назначен асессором в открывшийся Московский университет. С 

января 1759 г. вступил в должность директора Казанской гимназии и в короткий срок сумел 

превратить её в просветительский центр губернии. В изданиях Московского университета 

печатал стихи и переводы. В 1763 г., отстранившись от  государственных дел,  поселился в 

родовом имении в с. Покровском, где, по поручению императрицы Екатерины II, занимался 

переводами иностранных книг. Во время крестьянского восстания под руководством 

Е. Пугачёва был начальником походной канцелярии главнокомандующего 

правительственными войсками графа П.И. Панина. В 1774 г. штаб находился в Симбирске. 

Здесь им была написана комедия «Емелька Пугачёв», основанная на реальных событиях. 

Впервые пьеса была представлена публике 27 ноября 1774 г. в симбирском театре. 

П.А. Вяземский писал: «Пьеса осмеивала некоторых из симбирских лиц и была 
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представлена в их присутствии». В печати комедия вышла в 1785 г. под заголовком «Точь-

в-точь». В 1770–1780-х гг. Верёвкин написал и опубликовал комедии «На нашей улице 

праздник. Пословица», «Так и должно», «Именинники», повесть «Небылица». Последнее 

место службы М.И. Верёвкина – Тверская палата гражданского суда (1778–1781). Выйдя в 

отставку, жил в с. Михалево Дмитровского уезда Московской губернии, посвятив себя 

переводческой деятельности. Скончался 1 апреля (21 марта) 1795 г. 
 

Никонова Н. А. Комедия М. Верёвкина, «Сочинённая в Симбирске» : (тема пугачёвщины и 

Симбирск) / Н. А. Никонова // VI Сытинские чтения : материалы междунар. науч.-практ. 

конф. «Человек и история: вариации на тему», посвящ. памяти учёного и краеведа 

С. Л. Сытина (Ульяновск, 21–22 окт. 2010 г.) / Гос. ист.-мемор. заповедник «Родина 

В. И. Ленина». – Ульяновск, 2012. – С. 538–548. 

Стенник Ю. В. Верёвкин Михаил Иванович / Ю. В. Стенник  // Словарь русских писателей 

XVIII века. – Л., 1988. – Вып. 1. (А–И). – С. 148–150.  

 

 

 

Аржевитинов Иван Семёнович (1792–1847) 

общественный деятель, участник Отечественной войны 1812 г. 

225 лет со дня рождения 

 

Родился в 1792 г. в Симбирске. В 1810 г. окончил кадетский корпус, участвовал в 

нескольких сражениях Отечественной войны 1812 г., в том числе в Бородинской битве. 

После выхода в отставку возвратился в Симбирск, где и жил до конца своих дней. В 1830-

е гг. по призыву братьев Языковых принял участие в сборе фольклора и записи народных 

песен. В феврале 1847 г. вошёл в члены комитета Карамзинской общественной 

библиотеки и внёс в её фонд свой денежный вклад. Скончался в 1847 г. 
 

Из Флоренции в Симбирск // Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей…  / 

А. Н. Блохинцев. – Ульяновск, 1997. – С. 92–96. 

 

 

 

Аксаков Николай Тимофеевич (1797–1882)* 

симбирский губернский предводитель дворянства (1850–1859), 
статский советник, благотворитель и филантроп 

220 лет со дня рождения 

 

Брат известного писателя С.Т. Аксакова. В 1816–1823 гг. служил в Измайловском 

полку. Выйдя в отставку в 1825 г. обосновался в наследственном имении в с. 

Благовещенское (Репьёвка) Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне 

Инзенского района Ульяновской области). Был причастен к литературным кругам, 

общался с Н.М. Карамзиным, И.И. Дмитриевым, Г.Р. Державиным, М.П. Погодиным, 

Д.П. Ознобишиным и др. Владел несколькими имениями в Симбирской губернии, в том 

числе в д. Голодяевка Карсунского уезда (ныне с. Междуречье Инзенского района). С 

середины 30-х гг. XIX в. приобрёл известность и уважение среди симбирского дворянства 

как благотворитель и меценат. Построил мост через р. Инзу, вкладывал деньги в 

строительство дорог, дарил книги училищам и церковно-приходским школам, 

поддерживал деятелей искусства и литературы. Скончался 25 (13) марта 1882 г. в 

Петербурге. 
 

Братья и сёстры С. Т. Аксакова // Гудков Г. С. Т. Аксаков. Семья и окружение / Г. Гудков, З. 

Гудкова. – Уфа, 1991. – С. 91–95. 
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Даудов Б. В гости к Аксаковым / Б. Даудов // Вперёд. – 2014. – 4 июля. – С. 7. 

Каракозова И. Богатство обязывает / И. Каракозова // Мономах. – 2001. – № 3. – С. 15–16. 

Сытин С. Словарь симбирян : Аксаковы / С. Сытин // Жизнь и экономика. – 1993. – 12 февр.  

 

 

 

Булдаков Николай Михайлович (1802–1849)* 

симбирский гражданский губернатор (1843–1849) 
215 лет со дня рождения 

 

Родился в 1802 г. Окончил Московский императорский 

университет. Служил в Государственной коллегии иностранных 

дел, в департаменте мануфактуры и внутренней торговли 

Министерства финансов, в Министерстве внутренних дел. В 

1843 г. назначен на должность симбирского гражданского 

губернатора. Скончался 9 января 1849 г. в Симбирске, похоронен 

на кладбище Симбирского Покровского мужского монастыря. 
 

Булдаков Николай Михайлович // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские 

губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. Горбунов, 

И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 87–90. 

Костин Н. Губернатор Булдаков, предки и потомки / Н. Костин // Дыхание 

земли. – 2014. – 12–18 февр. – С. 19. 

Сивопляс И. Симбирские губернаторы. Булдаков Николай Михайлович (1843–

1849) / И. Сивопляс, А. Шабалкин // Мономах. – 2005. – № 3. – С. 12. 

 

 

 

Эйзрих Карл Карлович (1807–1881) 

пианист, дирижёр, педагог  

210 лет со дня рождения 

 

Родился в 1807 г. в Риге. В 1837–1852 гг. был художественным руководителем и 

дирижёром театрального симфонического оркестра в Нижнем Новгороде. С 1852 г. 

работал в Симбирске. Вёл концертную деятельность как пианист, преподавал фортепиано. 

В конце 1860-х гг. переехал в Казань. Скончался в 1881 г. 
 

Эйзрих Карл Карлович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. 

И. А. Каторгина. – Ульяновск. 2008. – С. 133. 

 

 

 

 
Здание губернских присутственных мест (1807) 

210 лет со дня открытия 

 

Один из старейших памятников каменного зодчества в Симбирске. Строительство 

этого здания положило начало формированию «парадного фасада» города со стороны 

Волги. Архитектором проекта был известный русский зодчий, академик Петербургской 

академии художеств А.Д. Захаров. Его соавтором стал симбирский губернский архитектор 

М.М. Рушко, он делал привязку строения к месту и впоследствии вносил изменения в 

планировку после пожара 1828 г. В здании располагались казённая и судебная палаты, 
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врачебная управа, приказ общественного 

призрения, губернское и уездное казначейство, 

совестной и уездный суд, чертёжная мастерская и 

воинское присутствие. В настоящее время – один 

из корпусов Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии имени 

П.А. Столыпина. 
 

Губернские присутственные места // 

Историко-архитектурные памятники 

Симбирска-Ульяновска :  

каталог / Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина В. И. Ленина». – 

Ульяновск, 2006. – С. 101–102. 

От судов и палат до храма науки // Аржанцев Б. В. Архитектурная летопись Симбирска : 

(вторая половина ХVII – начало ХХ вв.)   / Б. В. Аржанцев, М. Г. Митропольская. – 

Ульяновск, 1994. – С. 93–96.  

 

 

 

Шибанов Пётр Васильевич (1822–1892) 

специалист по старославянской письменности и старопечатной книге 

195 лет со дня рождения 

 

Родился в 1822 г. в с. Лава Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 

Сурского района Ульяновской области). Из семьи крепостных крестьян, систематического 

образования не получил. В 1840 г. получив вольную, уехал в Самару. Занялся куплей и 

продажей рукописных и старопечатных книг. Приезжал в Симбирск на Сборные ярмарки. 

Установил связи с местным букинистом Хватковым, сделал приобретения в частных 

собраниях симбирян. С 1877 г. – комиссионер Общества любителей древней 

письменности. В 1883 г. переехал в Москву, открыл антикварную лавку на Старой 

площади у Ильинских ворот. Покупал книги в провинции, преимущественно в 

поволжских городах. Имел собственный книготорговый ярлык. С 1885 г. по инициативе 

сына Павла Петровича начал регулярно выпускать каталоги букинистической книги. В 

1890-е гг. передал торговлю сыну. Скончался в 1892 г. в Москве. 
 

Антиквары Шибановы // Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей… / А. Н. Блохинцев. – 

Ульяновск, 1997. – С. 169–174. 

Глинкин А. Антиквар-букинист Шибанов / А. Глинкин // Карсунский вестник. – 2001. – 5 июня. 

Кириллов В. Жил антиквар / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1992. – 28 окт. 

 

 

 

Карташёв Александр Ильич (1827–1901) 

общественный деятель, меценат 

190 лет со дня рождения 

 

Родился в 1827 г. В 1851 г. окончил Казанский университет. Служил управляющим 

канцелярии симбирского губернатора. Действительный статский советник. Был членом 

губернского статистического комитета, тюремного попечительского комитета. Симбирский 

городской голова (1885–1890). За годы его работы за счёт городской казны были построены 

каменные казармы для 5-го Калужского полка, открыты Симбирское отделение 

государственного Дворянского и Крестьянского банков, Общество взаимного страхования от 

огня городских имуществ, школа кройки и шитья, общество любителей рыбной ловли, 
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Симбирское губернское попечительство детских приютов, общество потребителей. После 

смерти завещал городу капитал в 40 тысяч рублей. Скончался в 1901 г. 
 

Громова Т. А. Городской голова Афанасьев Леонид Иванович / Т. А. Громова. – Ульяновск, 

2014. – С. 194–195. 

Об избрании городского головы // Журнал Симбирской Городской Думы. – 1885. – № 22. – 

С. 390–391. 

 

 

 

Керенский Фёдор Михайлович (1837–1912) 

директор Симбирской мужской гимназии (1879–1889)  

180 лет со дня рождения 

 

Родился в 1837 г. в с. Керенка Городищенского уезда 

Пензенской губернии (ныне Никольского района Пензенской 

области) в семье священника. Окончил Пензенское духовное 

училище, духовную семинарию. Служил учителем в уездных 

училищах Пензенской губернии. В 1869 г. окончил историко-

филологический факультет Казанского университета и был 

назначен учителем русской словесности в Казанскую первую 

классическую гимназию. В 1874 г. стал инспектором 

гимназии. В 1877 г. назначен на пост директора Вятской 

классической гимназии.  В 1879 г. был переведён из Вятки в 

Симбирск  с целью выведения Симбирской гимназии из 

состояния глубокого кризиса. Показал себя отличным 

организатором, при нём в гимназию были назначены многие 

талантливые педагоги. В 1881 г. по уровню учебно-

воспитательной работы гимназия стала одним из лучших заведений Казанского учебного 

округа. Преподавал в старших классах словесность и логику. В 1889 г. был переведён в 

Ташкент на должность Главного инспектора училищ Туркестанского края. Скончался 20 

(8) июня 1912 г. в Петербурге. 
 

Керенские и Ульяновы // Трофимов Ж. А. Симбирск и симбиряне / Ж. А. Трофимов. – 

Ульяновск, 1997. – С. 298–311. 

Козлов Ю. В. Керенские в Симбирске / Ю. В. Козлов // Симбирский вестник. – Ульяновск, 1993. 

– Вып. 1. – С. 13–33. 

Козлов Ю. В. Ф. М. Керенский – педагог и организатор народного просвещения / Ю. В. Козлов 

// Сборник материалов научной конференции, посвящённой 190-летию Симбирской губернской 

гимназии (1809–1999). – Ульяновск, 1999. – С. 37–45. 

Козлов Ю. В. Отец Керенского / Ю. В. Козлов // Памятники Отечества : ил. альманах. – М. : 

Памятники Отечества, 1998. – Вып. 42 (7–8) : Века над Венцом : в 2-х ч. : Ч. 2. – С.125–132. 

Шимонек Е. Керенские и Симбирск / Е. Шимонек // Отечественные архивы. – 1994. – № 2. – С. 102. 

  
 

 

Муренко Антон Степанович (1837–1875) 

фотограф 

180 лет со дня рождения 

 

Родился в 1837 г. Окончил Павловский кадетский корпус. Участник Крымской 

войны. В 1856 г. был прикомандирован к фотографическому отделению при Военно-

топографическом депо департамента Генерального штаба. Выйдя в отставку в чине 
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поручика, поселился в Саратове. Имел фотосалоны в Саратове и Самаре. Получил 

широкую известность как автор замечательных видовых фотографий городов Поволжья и 

их окрестностей. Создал альбом «Фотографические виды города Симбирска» (1867). 

Скончался 31 (19) августа 1875 г. 
 

Ойкин С. Начиная с Блюма и Муренко / С. Ойкин // Мономах. – 2005. – № 4. – С. 41. 

Сытин С. Л. Заметки о первых симбирских фотографах / С. Л. Сытин // Краеведческие 

записки. – Ульяновск, 1987. – Вып. 7. – С. 52–60.  

Сытин С. Л. Симбирск глазами фотографов и историка / С. Л. Сытин. – Ульяновск, 1999. – 136 с. 

Трофимов Ж. А. Первый фоторепортёр Симбирска / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. 

– 1998. – 13 окт. 

 

 

 

Мандрыкин Николай Александрович (1842–1894) 

писатель 

175 лет со дня рождения 

 

Родился в 1842 г. в Симбирске. Учился в Симбирской мужской гимназии, в 

Казанском университете, из которого был исключён за участие в беспорядках. В 1862 г. 

поступил на службу в пароходное общество «Самолёт». С 1869 г. работал в Симбирском 

губернском статистическом комитете, в 1874 г. служил чиновником особых поручений 

при симбирском губернаторе Н. П. Долгово-Сабурове, редактировал газету «Симбирские 

губернские ведомости». Его рассказы, очерки, фельетоны регулярно публиковались в 

поволжских газетах. Скончался в 1894 г. 
 

Приют литератора Мандрыкина // Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / 

Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 192–193. 

Сивопляс И. Николай Мандрыкин, симбирский литератор / И. Сивопляс // Симбирскъ. – 

Ульяновск, 2014. – № 9. – С. 86–88. 

Сивопляс И. Тоска-кручина литератора Мандрыкина / И. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 

2014. – 18 июля. – С. 12. 

 

 

 

Филатов Пётр Фёдорович (1847–1918) 

врач-офтальмолог, общественный деятель 

170 лет со дня рождения 

 

Родился в 1847 г. в с. Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии (ныне 

Лямбирского района Республики Мордовия). В 1873 г. окончил медицинский факультет 

Московского университета. Работал земским врачом в Пензенской губернии. В 1880 г. 

был переведён в Симбирск, в госпиталь Красного Креста, где организовал хирургическое 

отделение. С декабря 1891 г. был председателем местного общества врачей. По его 

инициативе была открыта фельдшерская школа. В 1901 г. уехал в Одессу. Будучи широко 

образованным человеком, находил время для занятий живописью, музыкой, литературой. 

Его «Воспоминания о московском университете», «Письма из Персии», «Рассказы 

охотника» представляют значительную историческую и литературную ценность. 

Скончался в 1918 г. в Одессе. 
 

Воронин И. Филатовская фамилия / И. Воронин // Московский журнал. – 1994. – № 4. – С. 55–57. 

Евдокимов П. Род знаменитых учёных / П. Евдокимов, А. Смирнов // Ульяновская правда. – 

1978. – 16 авг. 
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Алякринский Михаил Григорьевич (1852–?) 

архитектор 

165 лет со дня рождения 

 

Родился в 1852 г.  В 1873 г. окончил Симбирскую мужскую классическую 

гимназию, в 1880 г. – Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения. 

Работал в должности инженера при Симбирской губернской земской управе. По его 

проектам в Симбирске построены: здание Уездной земской управы и Арестный дом (ныне 

Дом офицеров), Духовное училище (медицинский факультет УлГУ), Кирпичниковская и 

Конуринская богадельни с детским приютом (старые корпуса авиационного училища), 

колокольня Германовской церкви (утрачена), церковь и мастерские Симбирской 

чувашской учительской школы (музей «Симбирская чувашская школа»), корпуса 

Карамзинской колонии для душевнобольных (пос. им. Карамзина). 
 

Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 

28, 29, 30, 77, 87, 157, 167, 172, 200, 311, 312. 

 

 

 

Красовский Валентин Эдуардович (1852–1905) 

гласный Симбирского уездного земства, губернский секретарь, 

 действительный член Симбирской  Учёной Архивной Комиссии 

165 лет со дня рождения 

 

Родился в 1852 г. Занимался историко-статистическими исследованиями уездных 

городов и селений, собирал материалы для музея архивной комиссии. Автор исторических 

очерков об уездных городах Симбирской губернии: «Алатырская старина» (1899), 

«Трехсот-пятидесятилетие города Алатыря» (1902), «Столетие города Сенгилея» (1902), 

«Прошлое города Корсуна» (1903). Основной труд – «Хронологический перечень событий 

Симбирской губернии. 1372–1901» (1901). Принимал деятельное участие в составлении 

двух томов «Материалов исторических и юридических, района бывшего Приказа 

Казанского Дворца». За общественную деятельность был награждён орденом Святого 

Станислава III степени. Скончался 8 июля (26 июня) 1905 г. в Симбирске. 
 

Десятилетие Симбирской Губернской Учёной Архивной Комиссии (1895–1905 гг.) // Сборник в 

память десятилетия Симбирской Губернской Учёной Архивной Комиссии. 1895–1905. – 

Симбирск, 1906. – С. 1–6. 

 

 

 

Пифиев Василий Асафович (1852–1916) 

симбирский полицмейстер 

165 лет со дня рождения 

 

Родился в 1852 г. в Казанской губернии. Был воспитанником Казанской 

Императорской первой гимназии, но курса не закончил по семейным обстоятельствам. 

Посвятил себя полицейской службе. С 1888 г. по 1916 г. находился на должности 

симбирского полицмейстера. За годы работы зарекомендовал себя талантливым и 

благожелательным распорядителем. Был сильной и цельной  личностью, не любил 

кабинетного стиля работы. Большое внимание уделял устройству пожарного дела. 
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Узаконил плановые городские застройки. По праву считался 

одним из самых популярных людей Симбирска конца  XIX – 

начала XX вв. За службу был награждён орденами Святого 

Станислава III и II степени, Святой Анны III степени, 

Святого Владимира IV степени. Скончался 29 (16) апреля 

1916 г. в Симбирске.  
 

Еварестова И. Симбирский полицмейстер / И. Еварестова // Мономах. – 2000. 

– № 3. – С. 28–29. 

Корост И. Г. Симбирский полицмейстер / И. Г. Корост // Краеведческие 

записки. – Ульяновск, 2007. – Вып. 13. – С. 81–85. 

Корост И. Г. Хранитель порядка / И. Корост // Мономах. – 2006. – № 3. – 

С. 28–29. 

Сивопляс И. Симбирский «дедушка» / И. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 

2007. – 18 мая. – С. 19. 

«Слуга царю…» // Кузнецов В. Н. История Симбирской губернии в лицах : 

начало ХХ века / В. Н. Кузнецов. – Ульяновск, 1999. – С. 33–36. 

Шабалкин А. Всё жульё держал в кулаке / А. Шабалкин // Симбирский курьер. – 2006. – 15 апр. 

– С. 7. 

 

 

 

Толстой  Алексей Александрович (1862–1918) 

общественный деятель, благотворитель 

155 лет со дня рождения 

 

Родился в 1862 г. Окончил Петербургский Александровский лицей. Служил в 

Сызранском уезде земским начальником 3-го и 4-го земских участков, председателем 

Сызранской уездной земской управы. В 1906 г. был переведён в Симбирск, по линии МВД 

служил в Симбирском отделении Крестьянского поземельного банка. В 1911 г. был 

назначен вице-губернатором в Пензу. Активно занимался попечительской и общественной 

деятельностью. Был попечителем Карамзинской общественной библиотеки, членом 

комитета попечительства о народной трезвости, входил в управление Симбирского 

общества «Красного Креста». В с. Каранино Сызранского уезда (ныне Николаевский 

район Ульяновской области) восстановил церковь, построил на свои средства народную 

школу. Занимался предпринимательством, имел винокуренный и лесопильный заводы, 

мукомольную мельницу. В 1918 г. был убит крестьянами в своём имении (с. Каранино). 
 

Громова Т. Тайны и трагедии дворянских гнёзд / Т. Громова // Вестник. – 1998. – 28 авг. 

 

 

 

Прокофьев Алексей Матвеевич (1867–1925) 

художник 

150 лет со дня рождения 

 

Родился в 1867 г. Учился в рисовальной школе Общества поощрения художников в 

Санкт-Петербурге. В 1902 г. окончил Императорскую академию художеств. Участник 

«Весенних выставок в залах Императорской Академии художеств», выставок 

Петербургского общества художников (1913), Петроградского общества художников (1918), 

Общества им. А.И. Куинджи (1917 и 1918) и др. В 1920 г. был приглашён в г. Алатырь для 

инспектирования школ отдела народного образования. Организовал курсы по рисованию для 

учителей  начальных классов города и уезда, преподавал рисование в Порецком 
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педагогическом техникуме. В 1924 г. подарил Ульяновскому художественному музею 

пейзажи «Начало зимы» (1912), «Поздняя осень» (1913). Скончался 3 апреля 1925 г. в с. 

Порецкое Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Республика Чувашия). 
 

Баюра Л. П. Прокофьев Алексей Матвеевич / Л. П. Баюра // Ульяновская-Симбирская 

энциклопедия. – Ульяновск. 2000. – Т. 2 : Н–Я. – С. 160. 

Северюхин Д. Я. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820-1932) : 

справочник / Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. – СПб., 1992. – С. 39, 307. 

 

Ухтомский Александр Николаевич (1867–1940) 

общественный и политический деятель 

150 лет со дня рождения 

 

  

Родился в 1867 г. Окончил Симбирскую классическую мужскую гимназию, в 

1891 г. – юридический факультет Московского университета. С 1892 г. состоял на земской 

службе. В 1910 г. возглавил Симбирскую уездную земскую управу. Много внимания 

уделял общественной работе и попечительству. Был постоянным членом уездного 

училищного и епархиального советов, членом Симбирской губернской учёной архивной 

комиссии, почётным попечителем Симбирской мужской классической гимназии, 

попечителем женской гимназии Т.Н. Якубович, председателем попечительского совета 

гимназии В.В. Кашкадамовой. Во время правления Комуча был заведующим и членом 

совета Симбирского отдела государственных движимых имуществ, председателем 

Симбирского комитета помощи Народной армии. В сентябре 1918 г. уехал в Сибирь, 

вслед за отступавшей Белой армией. Затем эмигрировал в Харбин, где до конца жизни 

был предводителем Симбирского землячества. Скончался 11 мая 1940 г. 
 

Туркина О. А. В поисках корней (из опыта работы над семейным архивом Ухтомских) / 

О. А. Туркина // Материалы второй научной конференции, посвящённой учёному и 

краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2005. – С. 159–169. 

 

 

 

Волков Иван Иванович (1887–1922) 

композитор, общественный деятель 

130 лет со дня рождения 

 

Родился в 1887 г. в Симбирске. Окончил курс в Придворной певческой капелле в 

Петербурге. Преподавал в Чувашской учительской школе, в Народной консерватории 

Симбирска. В 1918 г. был назначен председателем музыкальной секции Губернского 

отдела народного образования. Владел музыкальным магазином на ул. Гончарова. Автор 

хоровых произведений, романсов, инструментальных пьес. Некоторые произведения 

композитора хранятся в фондах Ульяновского областного краеведческого музея. 

Скончался в 1922 г. в Симбирске. 
 

Волков Иван Иванович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 19. 
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Степанов Тимофей Фёдорович (1892–1945) 

полный Георгиевский кавалер  

125 лет со дня рождения 

 

Родился в 1892 г. в г. Сызрань Симбирской губернии (ныне Самарской области) в 

семье рабочих. Окончил курс церковно-приходской школы, работал крупчатником на 

мельнице купца Стерлядкина. На военную службу призван в 1913 г.,  направлен в Сибирскую 

стрелковую дивизию. В Первую мировую войну в составе подразделения разведки дивизии 

участвовал в наступательной операции в Галиции, в оборонительных боях против Австро-

Венгрии. Первый Георгиевский крест и звание унтер-офицера получил в конце 1914 г. В 

1915 г. стал прапорщиком и командиром подразделения разведчиков. Участник 

Брусиловского прорыва (1916). В 1918 г. вернулся в Сызрань, в 1920-е гг. работал 

сапожником в артели «Красный инвалид», в 1930-е гг. заведовал одной из сызранских 

мельниц. В середине 1930-х гг. был репрессирован, отправлен на строительство канала 

Москва-Волга. Вернулся в Сызрань в 1940 г. Скончался в ноябре 1945 г.  
 

Горюткина П. В. Георгиевские кавалеры-симбиряне – участники Первой мировой войны / 

П. В. Горюткина // III Малые Сытинские чтения : Исторические объекты на карте 

Симбирского-Ульяновского края: проблемы сохранения и популяризации : материалы шк. 

науч.-практ. конф. по краеведению (г. Ульяновск, 25 апр. 2014 г.). – Ульяновск, 2015. – С. 

18–26. 

Сильнов С. Д. Георгиевские кавалеры / С. Д. Сильнов ; зап. Т. Родионова // Мономах. – 

1996. – № 4. – С. 16–17. 

 

 

 

Первая городская телефонная станция (1897) 

120 лет со времени введения в действие 

 

В июле 1892 г. (125 лет назад) в Симбирске была проложена первая частная 

телефонная линия между конторами страхового общества от огня и пароходного общества 

«Зевеке». В 1897 г. общегородской телефонной сетью были соединены учреждения 

губернского, городского и земского управлений. Телефонная станция располагалась на 

Большой Саратовской улице (ныне ул. Гончарова), была оборудована ручными 

коммутаторами системы «Маркет и Генест» и телефонными аппаратами Эриксона и 

Рейслера. В губернии появилась правительственная телефонная связь. В 1910 г. была 

налажена междугородная телефонная связь между Симбирском и большинством уездных 

городов, в том числе Сызранью, Буинском, Алатырем, Карсуном и Сенгилеем. 28 декабря 

1947 г. (70 лет назад) в Ульяновске была введена в эксплуатацию первая автоматическая 

телефонная станция. 
 

«Алло, я вас слышу!» // Миндубаев Ж. Б. Объединяя сердца и дела / Ж. Б. Миндубаев. – 

Ульяновск, 2003. – С. 34–43. 

Витушкин П. Устроить в Симбирске телефон / П. Витушкин // Ульяновская правда. – 1972. 

– 28 окт. 

Галимова Л. Н. Телефонизация домов и предприятий симбирских предпринимателей (в сер. 

XIX – нач. XX века) / Л. Н. Галимова // Современные гуманитарные исследования. – 2005. – 

№ 2 (3). – С. 22–24. 

Дуюн П. Телефонный звонок в прошлое / П. Дуюн // Аргументы и факты в Ульяновске. – 1996. 

– № 18. 

Жвакина Л. Симбирский телефон / Л. Жвакина // Ульяновская правда. – 1987. – 1 марта. – С. 4. 
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Костин Н. Барышня, соедините с губернатором / Н. Костин // Дыхание земли. – 2007. – 19 

сент. – С. 28. 

Первый телефон в Симбирске // Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 

И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 216–217. 

Романова Г. Почта. Телеграф. Телефон / Галина Романова // Мономах. – 2012. – № 4. – С. 

37–40. 

 

 

 

Город Инза (1897) 

120 лет со времени основания 

 

В 1897 г. была основана 

железнодорожная станция Инза на новой 

линии Московско-Казанской железной дороги 

в Карсунском уезде Симбирской губернии. В 

год основания был построен небольшой 

деревянный вокзал, жилые бараки для 

рабочих, служебные здания, первые частные 

жилые дома.  В 1898 г. построен кирпичный 

вокзал и паровозное депо.  Сейчас это самые 

старые здания в центре города. В середине 

XX в. в состав Инзы вошло с. Китовка. С 1926 

г.  Инза – рабочий посёлок, с 1929 – районный 

центр, с 1946 г. – город. На протяжении всех 

десятилетий город неразрывными узами связан с железной дорогой. Узловая станция Инза 

относится к числу крупнейших на Куйбышевской железной дороге. Ведущие 

промышленные предприятия города: диатомовый комбинат, лесокомбинат, фабрика 

нетканых материалов, мясокомбинат, кирпичный завод, горпищекомбинат и др.    
 

Есть в России малиновый край. – Ульяновск, 2005. – 315 с. 

Кончев С. М.  Очерки истории города Инзы / С. М. Кончев. – Инза, 1987. – 41 с. 

Кончев С. М. Я вижу мой город прекрасным / С. М. Кончев // Мономах. – 2001. – № 4. – С. 52. 

Кошечкин Д. Малиновый край / Д. Кошечкин // Мономах. – 2004. – № 2. – С. 10–11. 

Шкунов В. Н. Инза – город на реке малиновой / В. Н. Шкунов. – Ульяновск, 2006. – 86 с. 

Фомин Л. Л. Город Инза / Л. Л. Фомин. – Саратов, 1979. – 63 с. 

 

 

 

Посёлок Якушка (1907) 
(ныне Новомалыклинского района Ульяновской области) 

110 лет со времени основания 

 

Посёлок основан в 1907 г. при строительстве железной дороги. В 1910 г. на станции 

было 18 дворов. В 1929 г. началось строительство Якушкинской МТС. В то время при 
железнодорожной станции Якушка была одна выгрузная площадка, дома для 

железнодорожников, амбар хлебного элеватора. Уже весной 1930 г. на станцию прибыли 

колёсные тракторы «Интернационал». Одновременно со строительством МТС шла 

подготовка трактористов.  В 1943 г. Якушкинская МТС, имея 50 тракторов, 4 автомашины, 10 

комбайнов, обслуживала 45 колхозов. В настоящее время в посёлке расположен элеватор, АО 

«Агросервис», база «Нафта-Малыкла», школа, клуб, библиотека, детский сад, медпункт, 

отделение связи. 
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Божейкин М. Выросший в степи в наши дни посёлок / М. Божейкин // Звезда. – 1967. – 14 окт. 

Толчков А. Крпай ты наш родной – Новомалыклинский! : очерки по истории / А. Толчков. – 

Димитровград, 2008. – 95 с. 

Якушка // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 240. 
  

 
 

Первый кинотеатр в Симбирске (1907) 

110 лет со времени открытия 

 

Первый симбирский кинотеатр «Патэ» был открыт в 1907 г. Располагался в левом 

крыле второго этажа дома Учебно-трудового пункта на Большой Саратовской улице (дом 

№ 28 по ул. Гончарова). В подвале дома была установлена динамо-машина, 

вырабатывающая электрический ток, необходимый для работы киноаппарата. В качестве 

экрана использовалась гладко оштукатуренная и выбеленная стена. Кинотеатр действовал 

до 1923 г. 
 

Громова Т. «Великий немой» в Симбирске / Т. Громова // Деловое обозрение. – 2008. – № 5. 

– С. 24–25. 

Ефимов Ю. «Живая фотография» в Симбирске / Ю. Ефимов // Народная газета. – 1998. – 13 мая. 

Живые картинки / подгот. Ю. Ефимов // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 13.  
Зубкова Н. Симбирский синематограф / Н. Зубкова // Мономах. – 2016. – № 2. – С. 6–8. 

Петров С. Б. Кинематографическое краеведение / С. Б. Петров // V Сытинские чтения : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. «История и культура Поволжья в микроисторическом 

измерении» (Ульяновск, 23–24 окт. 2008 г.). – Ульяновск, 2010. – С. 467–477. 

Сивопляс И. Великий немой в Симбирске-Ульяновске / И. Сивопляс // Дыхание земли. – 

2016. – 20 апр. – С. 15. 

Сытин А. Симбирские кинотеатры в начале ХХ века / А. Сытин // Вместе с вами. – 1999. – 

№ 6. – С. 14. 

 

 

 

Беседка-памятник И. А. Гончарову (1912) 

105 лет  со времени сооружения 

 

Беседка была построена в 1912 г. по проекту 

архитектора А.А. Шодэ по заказу последней 

представительницы рода Киндяковых – Е.М. Перси-Френч к 

100-летию со дня рождения писателя И.А. Гончарова и 

располагалась на территории усадьбы дворян Киндяковых. 

Памятник был выполнен в виде шестиколонной  беседки-

ротонды из кирпича. С четырёх сторон в неё вели небольшие 

лестницы. Внутри помещался памятный обелиск, на котором 

были укреплены мемориальные бронзовые доски (утрачены). 

После создания Куйбышевского водохранилища, по причине 

ускорившихся процессов эрозии почвы возникла угроза 

разрушения памятника. В 1967 г. было принято решение 

перенести его на новое место. В результате беседка 1912 г. 

была фактически уничтожена и построена заново севернее 

деревни Винновка на высоком берегу Куйбышевского 

водохранилища, на территории парка «Винновская роща». 
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Новый памятник представлял собой монолитное железобетонное сооружение. 30 апреля 

2009 г. состоялось третье рождение памятника: разрушающаяся железобетонная 

конструкция была заменена на новую беседку, изготовленную из белого мрамора и более 

соответствующую оригиналу 1912 г.  
 

Беседка-памятник И. А. Гончарова // Историко-архитектурные памятники Симбирска-

Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2009. – С. 338–339.  

Ерёмина А. Третье рождение беседки Гончарова / А. Ерёмина // Ульяновская правда. – 2009. – 

8 мая. – С 14. 

Леонидова Л. Возвращение Шодэ / Л. Леонидова // Симбирский курьер. – 2009. – 5 мая. – С. 3 

Мемориальная беседка И. А. Гончарова // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – 

С. 103–104. 

Смирнова И. В. История создания и сохранения беседки-памятника И. А. Гончарова / 

И. В. Смирнова // Вестник Музея-мемориала В. И. Ленина. – Ульяновск, 2004. – Вып. 6. – 

С. 116–125. 

Трофимов Ж. А. Киндяковка и Киндяковы : к творческой истории романа «Обрыв» 

И. А. Гончарова / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 2002. – 15 июня. – С. 13. 
 

 

 

Панфёров Александр Иванович (1912–1985) 

писатель 

105 лет со дня рождения 

 

Родился в 1912 г. в с. Павловка Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне 

Павловского района Ульяновской области). Брат писателя Фёдора Ивановича Панфёрова. В 

1938 г. начал журналистскую деятельность, работал в районной газете «Заря коммунизма», 

затем – в издательстве «Московский рабочий». Автор произведений: «Мой старший брат», 

«Первый председатель», «Эхо над Шихан-горой», «Не смолкнет слава», «Павловская быль». 

Последний раз приезжал в родное село в августе 1982 г., об этом рассказал в путевых заметках 

«Встречи в родных местах». Скончался 14 декабря 1985 г. в Москве. 
 

Памяти А. И. Панфёрова // Искра. – 1985. – 19 дек. 

Панфёров А. Встречи в родных местах : путевые заметки // Искра. – 1982. – 20 авг. 

 

 

 

Афанасьев Кузьма Кириллович (1917–1966) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

 

Родился в 1917 г. в с. Старая Тумба (ныне Алькеевского 

района Татарстана). Работал лесорубом в Тельмановском 

леспромхозе (ныне Новомалыклинского района Ульяновской 

области). В армии с 1939 г., на фронтах Великой Отечественной 

войны – с сентября 1941 г. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 г. за проявленный героизм в боях на 

территории Венгрии. После войны работал завхозом в 

Тельмановском леспромхозе. Скончался 20 декабря 1966 г. 
  

Афанасьев Кузьма Кириллович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / 

А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 16–17. 

Рогачёв Я. Подвиг на Тиссе / Я. Рогачёв // Автостроитель. – 1985. – 12 мая.  

Ханан Л. Герои Советского Союза – сыны Татарии / Л. Ханан. – Казань, 1963. – 

С. 29–31. 



 133 

 

Жуков Иван Фёдорович (1917–1944) 

Герой Советского Союза  

100 лет со дня рождения 

 

Родился в 1917 г. в с. Старое Томышёво Сызранского 

уезда Симбирской губернии (ныне Новоспасского района 

Ульяновской области). В армии с 1937 г., на фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1943 г. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 21 сентября 1943 г. Скончался от ран 

8 февраля 1944 г. в г. Ровно. В с. Новое Томышёво 

Новоспасского района Ульяновской области герою 

установлен памятник. 
 

Болонова И. Чтут память земляка / И. Болонова // 

Сельская правда. – 2015. – 27 мая. – С. 3. 

Жуков Иван Фёдорович // Герои-ульяновцы в боях за 

Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 58. 

Жуков Иван Фёдорович // Ермолаев А. Шагнувшие в 

бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 

1994. – С. 55–56. 

                               
 

 

Коньков Геннадий Гаврилович (1922–1943) 

Герой Советского Союза 

95 лет со дня рождения 

 

Родился в 1922 г. в с. Сухая Терешка Хвалынского 

уезда Саратовской губернии (ныне Николаевского района 

Ульяновской области). Окончил школу в с. Красные Ткачи 

Ярославской области. В армии с 1942 г., на фронтах Великой 

Отечественной войны – с июля 1943 г. Погиб в бою 

7 октября 1943 г. около с. Бородаевка Верхнеднепровского 

района Днепропетровской области. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 26 октября 1943 г. за форсирование 

Днепра и удержание плацдарма на правом берегу. 
 

Коньков Геннадий Гаврилович // Герои-ульяновцы в боях за 

Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 53. 

Коньков Геннадий Гаврилович // Ермолаев А. Шагнувшие 

в бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 

1994. – С. 72. 

Филатова Т. Сокрушитель «Восточного вала» / 

Т. Филатова // Наш край. – 2012. – 27 апр. – С. 10. 

 

 

Инзенская фабрика нетканых материалов (1932) 

85 лет со времени основания 

                   
История фабрики ведёт своё начало с открытия в 1932 г. Инзенского пенькозавода. 

В 1963 г. в связи с установкой нового оборудования и началом выпуска нетканых 
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материалов завод был переименован в Инзенскую фабрику нетканых материалов. В 

1968 г. фабрика начала выпуск холтсопрошивного фильтрованного полотна, которое 

широко использовалось для нужд цементной промышленности. В это же время на 

территории фабрики был построен ткацкий цех. С 1980 г. основной специализацией 

фабрики стал выпуск нетканых материалов. В 1992 г. было освоено швейное 

производство. С 1994 г. фабрика начала производить фильтроэлементы для автомобилей 

УАЗ. В настоящее время фабрика является успешно развивающимся предприятием, 

специализирующимся на производстве холстопрошивных и иглопробивных полотен.  
 

Инзенская фабрика нетканых материалов. – Ульяновск, 2004. – 10 с. 

ЗАО «Инзенская фабрика нетканых материалов» // Ульяновск и Ульяновская область : 

альм. – Ульяновск, 2010. – Т. 2. – С. 102. – (Золотые страницы России. Юбилейные города). 

Тюрина А. Если заглянуть в историю / А. Тюрина // Вперёд. – 1977. – 26 мая. 

 

 

 

Ульяновский колледж культуры и искусства (1947) 

70 лет со времени открытия 

    

Создан в 1947 г. как Ульяновская культурно-просветительная школа. Было открыто 

два отделения: культурно-просветительской работы и библиотечное. Первым директором 

был Д.П. Хлебников. В 1960 г. школа была преобразована в культурно-просветительное 

училище. В 1990 г. образовательное учреждение получило статус училища культуры и 

стало готовить выпускников по трём специальностям: дизайн среды, библиотековедение, 

социально-культурная деятельность и народно-художественное творчество – имеет 

четыре специализации: народное хоровое творчество, народное инструментальное 

творчество, хореографическое творчество, постановка театрализованных представлений. 

Из его стен вышли талантливые педагоги, артисты, руководители творческих 

коллективов: народная артистка России К. Шадько, руководитель ансамбля бального 

танца, заслуженный работник культуры В. Новиков, известные балетмейстеры, 

руководители ансамбля «Счастливое детство» О. и Е. Карниловы, заслуженная артистка 

России Р. Назарова и др. В 2015 г. учебное заведение переименовано в Ульяновский 

колледж культуры и искусства. 
 

Васильева И. Здесь зажигаются звёзды / И. Васильева // Народная газета. – 1997. – 23 дек. 

Гладышева Е. Культура не умирает / Е. Гладышева // Ульяновская правда. – 1996. – 11 июля. 

Жданов А. Училищу культуры – 50 / А. Жданов // Мономах. – 1997. – № 3. – С. 68–69. 

Культуре полвека // Симбирский курьер. – 1997. – 20 дек. 

Маринина Н. Таланты рождаются в провинции / Н. Маринина // Ульяновская правда. – 

1994. – 3 сент. 

Янушевская Л. Курс – на жизнь, полную радости! / Л. Янушевская // Мономах. – 2012. – 

№ 4. – С. 57–60. 

 

Город Новоульяновск (1957) 

60 лет со времени образования 

 

28 мая 1953 г было принято Постановление Правительства о строительстве 

цементного завода в районе с. Кремёнки. Это была Всероссийская ударная комсомольская 

стройка, положившая начало строительству в 1957 г. города Новоульяновска. В апреле 1959 г. 

началось сооружение производственных объектов цементного завода, в 1960 г. построена 
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первая общеобразовательная школа. 21 июня 

1961 г. был образован рабочий посёлок 

Новоульяновск. 11 мая 1967 г. рабочий 

посёлок был преобразован в город 

Новоульяновск Ульяновского района. 13 июля 

2004 г. Новоульяновск получил статус 

муниципального образования. В его границы 

вошли : село Криуши, село Липки, село 

Панская Слобода, посёлок Яблоневый, 

посёлок Меловой. 
 

Борсук О. Города Ульяновской области / О. Борсук // Живописная Россия. – 2004. – № 1. – 

С. 32–34. 

Как строился и развивался город // Известия Новоульяновска. – 2012. – 30 авг. – С. 1–2. 

Кузнецова Т. Частицу сердца нашего вложим в этот город / Т. Кузнецова // Наш город 

Новоульяновск. – 2007. – 31 авг. – С. 6. 

«Начинающийся» Новоульяновск звали «стройкой» // Наш город Новоульяновск. – 2007. – 

31 авг. – С. 6. 

Смирнов Б. А. У истоков Новоульяновска / Б. А. Смирнов, Е. Ф. Щербаков. – Ульяновск, 

2013. – 100 с. 

 

 

 

Парк Победы (1962) 

55 лет со времени открытия 

 

Парк был открыт в 1962 г. в лесном массиве 

(площадью более 40 гектар), прилегающем к 

северной части Ульяновска. Это дубовый лес с 

примесью клёна остролистного, вяза гладкого, 

лещины обыкновенной и осины. В парке имеются 

различные аттракционы, одна из площадок отведена 

для показа боевой техники времён Великой 

Отечественной войны. В 1985 г. одна из аллей парка, 

оформленная посадками туи западной и ели колючей, 

стала именоваться  Аллеей Героев. На ней 

установлены портреты ульяновцев – Героев Советского Союза. Ежегодно в июне в парке 

проходит татарский народный праздник «Сабантуй». 
 

Григорьев Б. Аллея героев / Б. Григорьев // Ульяновская правда. – 1985. – 10 марта. 

Петров Г. Парк – улыбка города / Г. Петров // Ульяновская правда. – 1970. – 25 окт. 

 

 

 

 

Дворец культуры «Губернаторский» (1972) 

45 лет со времени открытия 

 

Здание построено в 1968–1970 гг. в ходе подготовки к празднованию 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина на средства профсоюзов. Типовое зрелищно-досуговое здание 

включало в себя концертный, лекционный и спортивные залы, помещения для клубной и 

кружковой работы. 8 марта 1972 г. во Дворце состоялось торжественное собрание 

женщин-строителей, руками которых возводилось и отделывалось здание. Вскоре ДК 
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распахнул двери для всех ульяновцев. В 

дальнейшем Дворец культуры профсоюзов был 

передан в областную собственность и 

переименован в Культурно-досуговый центр 

молодёжи (КДЦМ).  В 2006 г. на базе Культурно-

досугового центра молодёжи и областного Дома 

народного творчества был создан Центр народного 

творчества и искусства (ЦНТИ). С 2010 г. – Дворец 

культуры «Губернаторский». 
 

Идрисова А. Дворец начинался с вешалки / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2002. – 22 янв. 

Новое имя обязывает // Ульяновск сегодня. – 2010. – 15 окт. – С. 5. 

Савельева О. Браво, Дворец! / О. Савельева // Народная газета. – 2012. – 22–28 марта. – С. 1, 8. 

Федотов Ю. И построили они Дворец… / Ю. Федотов // Ульяновская правда. – 2007. – 2 

марта. – С. 14. 

Фомина Т. Люди из Дворца / Т. Фомина // Народная газета. – 1997. – 28 марта. – С. 14. 

Хлебников Ю. Дворец культуры принимает первых гостей / Ю. Хлебников // Ульяновская 

правда. – 1972. – 10 марта. 

Юбилей Дворца // Народная газета. – 26 янв.–1 февр. – С. 8. 

 

 

 

Торгово-промышленная палата Ульяновской области (1992) 

25 лет со времени создания 

 

Торгово-промышленная палата Ульяновской области создана в 1992 г. с целью 

содействия развитию экономики области, её интегрированию в мировую хозяйственную 

систему, созданию условий для предпринимательской деятельности. Палата является 

членом торгово-промышленной палаты РФ. Членами палаты являются более 40 

предприятий, организаций, учреждений. Палата оказывает организациям и 

предпринимателям помощь, представляет и защищает их права и интересы по вопросам, 

связанным с осуществлением ими хозяйственной деятельности; проводит изучение и 

анализ предпринимательской деятельности, применения действующих в данной области 

нормативных актов; содействует развитию в регионе экспорта российских товаров и 

услуг; содействует привлечению инвестиций в экономику региона.  
 

Баландин Е. Войти в Палату и стать сильнее / Е. Баландин, Е. Крылов // Бизнес Инфо 

Симбирск. – 2003. – 21 окт. – С. 1, 5. 

Ильина Л. Чтоб не пропасть поодиночке / Л. Ильина // Народная газета. – 1996. – 7 мая. 

Ульяновская ТПП: страницы истории // Вести Ульяновской торгово-промышленной 

палаты. – 2002. – № 2. – С. 3. 

Ульяновская торгово-промышленная палата // Ульяновск и Ульяновская область : 

альманах. – Ульяновск, 2010. – Т. 2. – С. 46. – (Золотые страницы России. Юбилейные 

города). 
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Заметки краеведов 

И.Э. Сивопляс 

 

Князь Алексей Алексеевич Долгоруков, симбирский гражданский 

губернатор, действительный статский советник 

 

Князь Алексей Алексеевич Долгоруков (Долгорукий) был самым титулованным из 

начальников Симбирской губернии, достигшим наибольших сановных высот, должности 

генерал-прокурора и министра юстиции, формально считавшегося первым среди министров 

Российской империи. Князь А.А. Долгоруков происходил из древнего княжеского рода, 

восходящего к великому князю Рюрику. Он был полным тёзкой своего отца, князя Алексея 

Алексеевича Долгорукова (1716–1792). У родного брата, капитана 1-го ранга князя Григория 

Алексеевича Долгорукова князь А.А. Долгоруков в 1802 г. приобрёл имение в с. 

Воскресенское, Сарбаево тож, на границе Ардатовского и Алатырского уездов Симбирской 

губернии. 

Князь А.А. Долгоруков родился 14 мая 1767 г. и получил домашнее образование. В 

январе 1776 г., ребёнком, по существовавшему обычаю, он был записан в артиллерию, 

откуда был переведён в гвардию и в 1791 г. получил офицерский чин прапорщика. В 

1795 г. был перевёден в армейский полк премьер-майором; в 1798 г. получил чин 

подполковника и пожалован орденом Святой Анны 3-й  степени и командором ордена 

Святого Иоанна Иерусалимского.  

1 октября 1799 г. князь А.А. Долгоруков произведён в полковники. 6 июля 1803 г. 

он оставил военную службу с переименованием в чин действительного статского 

советника. В 1805 г., в чине генерал-майора, был причислен к Герольдии, затем назначен 

прокурором капитула ордена Святого Иоанна Иерусалимского. 

14 мая 1808 г. Высочайшим указом генерал-майор князь А.А. Долгорукий был 

назначен Симбирским губернатором, с переименованием его в действительные статские 

советники. «Князь Долгоруков, при назначении в губернаторы, был переименован в 

гражданский чин, но штатских не любил, был вспыльчив до такой степени, что, как 

рассказывали, на одном пожаре бил палкою частного пристава…; но потом стали говорить о 

нем «как о наилучшем, умном и добром начальнике», горевшем желанием истребить зло». 

Уже вскоре по вступлении в должность, Симбирский губернатор князь 

А.А. Долгоруков обещал «впредь … внимательнее рассматривать» направляемые ему на 

утверждение судебные решения. В период Русско-шведской войны 1808–1809 гг. князь 

А.А. Долгоруков осуществил выгодную для казны закупку хлеба (около 58 тыс. кулей), 

предназначенного для снабжения армии, который водным путём был доставлен в Рыбинск 

и Санкт-Петербург. 

В 1809 г. в Симбирске при деятельном содействии губернатора открылась 

Комиссариатская комиссия, стимулировавшая «с … пользой для казны» развитие 

суконной промышленности на территории Симбирской губернии. 3 августа 1809 г. был 

утверждён образец симбирского губернского статского мундира: «Кафтан суконный 

тёмно-зелёный, камзол и исподница белые, подкладка под мундиром зелёная, воротник и 

обшлага суконные голубые, выпуск (опушка) чёрный, карманы косые, пуговицы белые». 

В симбирском губернском мундире князь А.А. Долгоруков запечатлён на своём известном 

портрете работы выдающего русского художника В.Л. Боровиковского. 

12 декабря 1809 г., в день рождения императора Александра I, в присутствии князя 

А.А. Долгорукова, состоялось торжественное открытие Симбирской мужской 4-х 

классной гимназии. В конце 1810 г. в Симбирской губернии, с участием князя 

А.А. Долгорукова, была учреждена Комиссия для продажи казённых имуществ. В том же 

году князь А.А. Долгоруков был награждён орденом Святой Анны 1-й степени.  
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В начале 1811 г., по инициативе Симбирского губернатора, «для решения старых 

дел и взыскания недоимок» создавались временные суды в уездных судах «из прежних 

присудствующих», то есть из выборных дворян, чей срок службы по выбору уже истёк. 17 

сентября 1811 г. Высочайшим рескриптом князю А.А. Долгорукову была изъявлена 

благодарность. 

В период Отечественной войны 1812 г. князь А.А. Долгоруков принял самое 

деятельное участие в мероприятиях по комплектованию и снабжению действующей 

армии. Губернатор активно вмешивался в формирование симбирского дворянского 

ополчения. Так, управляющий Усольской вотчиной графа В. Г. Орлова доносил: «Сын ко 

мне пишет из Симбирска от 17 октября, что губернатор принятых в Ставрополе 

предводителями воинов много браковал, в том числе несколько и от нас отданных…». 

Когда в Симбирскую губернию начали прибывать партии военнопленных 

наполеоновской армии, то князь А.А. Долгоруков, «по тогдашнему ожесточению всех 

сословий против французов, имел, как и другие, политический фанатизм и ни мало не 

входил в бедственное положение пленников». «… Желал бы, чтобы всякий остался при 

тех чувствованиях, что к бессильному уже неприятелю должно иметь одно только 

сострадание и не вредить ему; но отнюдь не водить компании, а тем паче ещё иметь 

короткое обращение. Ибо сии вещи различны; и каждый истинный сын отечества увидит, 

что первое из них похвально, а последняя предосудительна и марает честь Россиянина», – 

отвечал князь А.А. Долгоруков  ходатайствовавшему за военнопленных самарскому 

городничему И.А. Второву. 

В 1813 г. Симбирский губернатор произвёл закупку лошадей для кавалерии и 

артиллерии по умеренным ценам, несмотря на всеобщий недостаток и дороговизну 

лошадей. Князь А.А. Долгоруков напрямую и жёстко обращался к помещикам при 

решении возникавших проблем. 

«Я не могу верить, чтобы вы, Милостивый государь мой, не хотели участвовать в 

таковых великих и достохвальных подвигах соотечественников ваших, особенно тогда 

еще, как Милосердный Государь наш взывает о сем с надеждою к сословию дворянскому, 

испытанному в верности к престолу Его; Но однако ж с сожалением вижу, что Вы, 

Милостивый Государь мой, едва коснулась Вас самая малая комиссия – от оной уже 

отзываетесь…, что Вы к закупке артиллерийских лошадей приступить не можете… Я не 

нахожу, чтобы заводчик, дворянин российской уволен был от комиссии, исполнения коей 

требуют от него обязанность к Государю, Отечеству и собственное благосостояние...», – 

писал он в мае 1813 г. к проживавшему в Курмышском уезде после разорения 

Наполеоном Москвы полковнику И.А. Пашкову. 

Требования князя А.А. Долгорукова вызвали негативную реакцию влиятельного 

дворянина. В прошении на имя министра юстиции И.И. Дмитриева И.А. Пашков 

жаловался на притеснения: «…Г. Губернатор предписывает мне письмом при разных 

выговорах и упрёках выполнение наряда губернского предводителя с угрозою при 

отречении моём принятия строгих мер… 

…Зная мстительность его, надменность и притеснения многим дворянам, я 

опасаюсь неприятностей,… ведая, как прошедшею осенью он многим дворянам наделал 

нестерпимых оскорблений, потому что не имеют голоса и защиты…». 

Князь А.А. Долгоруков, единственный из известных симбирских губернаторов, 

поддерживал тесные отношения с симбирским духовенством. 30 апреля 1814 г. 

симбирский губернатор лично известил настоятеля архимандрита Симбирского 

Покровского мужского монастыря Порфирия о взятии русской армией французской 

столицы: «Наконец гордые стены Парижа приклонили выю пред великим Царём России, и 

народ французский, 20 лет в буйствах своих проливая реки крови человеческой, ожидает 

ныне с трепетом помилования от избавителя Европы Императора Александра 1-го. С 

каковою общею радостию поспешил поздравить Вас, Милостивый Государь мой, и прошу 

сделать должное распоряжение о принесении… майя 3-го числа Господу Богу 
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Благодарственнаго молебствия за ниспосланныя нам щедроты Его». В 1814 г. супруга 

губернатора М.И. Долгорукова пожертвовала в церковь Св. Алексия Митрополита 

Симбирского Спасского девичьего монастыря богато украшенную икону Богоматери 

«Всех скорбящих Радости» с лампадой. Впоследствии, тайный советник князь 

А.А. Долгоруков пожертвовал 500 рублей ассигнациями на сооружение в Симбирске 

Свято-Троицкого Кафедрального собора. 

Высочайшим указом от 17 мая 1815 г. князь А.А. Долгоруков был назначен 

Московским гражданским губернатором. Но даже 20 июля 1815 г. он ещё находился в 

Симбирске, и подписал аттестат губернского прокурора М.Е. Быкова. Подобную задержку 

с отъездом из Симбирска  возможно связать с болезнью и кончиной жены бывшего 

губернатора, которая скончалась именно в 1815 г. и была погребена на кладбище 

Симбирского Покровского монастыря. 

В 1816 г. князь А.А. Долгоруков был произведён в тайные советники. В мае 1817 г. 

он был назначен сенатором. Став сенатором, в том же 1817 г. князь А.А. Долгоруков 

добился дорожной привилегии для симбирских дворян. Здесь, в единственной из 

губерний, разрешено было «не усаживать березами большую Московскую дорогу, в 

пределах Симбирской губернии, а вкопать, по обеим сторонам этой дороги, сосновые 

столбы…». Дорожная повинность потребовала бы отвлечения значительного числа 

крепостных от работ на барщине, а потому, владея собственными имениями вдоль 

указанной дороги, князь А. А. Долгоруков был лично заинтересован в положительном для 

симбирян исходе дела. Но сиюминутная выгода от этого решения на десятилетия вперёд 

предопределила неудовлетворительное состояние дорог в Симбирской губернии, 

постепенно оказавшейся «в стороне» от наиболее бойких маршрутов.  

В 1824 г. сенатор князь А.А. Долгоруков командировался для ревизии в Вятскую, а 

в 1826 г. – в Воронежскую, Пензенскую и Симбирскую губернии для обозрения и 

изыскания причин побегов помещичьих крестьян; в том же году он ревизовал Курскую 

губернию. 

В апреле 1827 г. князь А.А. Долгоруков был назначен товарищем министра 

юстиции, а 18 октября того же года – министром юстиции. По повелению императора 

Николая I, он деятельно участвовал в систематизации российского законодательства. В 

1828 г. началось печатание «Полного собрания законов Российской Империи». К 

деятельности князя А.А. Долгорукова на посту министра юстиции относятся положение 

от 2 июня 1828 г. по определению прав и обязанностей товарища министра юстиции 

(право на своё мнение при разногласиях), регламентация работы Правительствующего 

Сената. С октября 1827 г. князь А. А. Долгоруков состоял членом Государственного 

совета. 20 сентября 1829 г. он был уволен с поста министра юстиции. 

Князь А.А. Долгоруков имел российские ордена до Св. Александра Невского 

включительно. Он скончался 11 августа 1834 г. в Санкт-Петербурге и был погребён в 

церкви Святого Духа Александро-Невской лавры. 

Князь А.А. Долгоруков был женат дважды. Его первая супруга – дочь 

петербургского именитого гражданина Маргарита Ивановна, урожденная Апайщикова 

(1785–1815). В 1811 и 1812 гг. на имя княгини М.И. Долгоруковой были приобретены 

крупные имения в с. Талызине Ардатовского уезда и с. Игнатовке Сенгилеевского уезда. 

Княгина М. И. Долгорукова скончалась в 1815 г. в Симбирске, погребена на кладбище 

Симбирского Покровского монастыря. Вторая жена –  Варвара Николаевна, урожденная 

Текутьева (1796–1880), впоследствии статс-дама. В первом браке князя А.А. Долгорукова 

родилось четверо, а во втором – трое сыновей: Ростислав (1805–1849), ротмистр; Юрий 

(1807–1882), тайный советник, Воронежский губернатор, сенатор; Сергей (1809–1891), 

действительный тайный советник, статс-секретарь, член Государственного совета; 

Григорий (1811–1853), подполковник Генерального Штаба; Алексей (1818–1853); 

Николай (1819–1887); Дмитрий (род. 1825/1826). 
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И.Э. Сивопляс 

 

Князь Сергей Николаевич Хованский, симбирский гражданский 

губернатор, статский советник, действительный статский советник 

 
Князь С.Н. Хованский родился 3 октября 1767 г. Он происходил из семьи 

потомственных дворян Московской губернии. Княжеский род Хованских восходил к 

великому князю Литовскому Гедимину, и с 1408 г. служил московским государям. 

Из многодетной семьи полковника князя Николая Васильевича (1733/36–1775) и 

Марьи Николаевны (ок. 1740–1798) Хованских, вышло несколько личностей, отмеченных 

в российской истории и культуре. Старшая сестра Сергея, княжна Екатерина Николаевна 

Хованская (1762–1813), в замужестве Нелединская-Мелецкая, запечатлена на широко 

известном портрете Д.Г. Левицкого «Екатерина Хрущёва и Екатерина Хованская» из 

серии «Смолянок». Князь Александр Николаевич Хованский (1771–1857) был сенатором, 

кавалером ордена Св. Александра Невского. Князь Николай Николаевич Хованский 

(1777–1837), генерал-майор в Отечественную войну 1812 года, впоследствии служил 

Смоленским, Витебским и Могилёвским генерал-губернатором, состоял членом 

Государственного Совета, имел чин генерала от инфантерии, был награждён орденами Св. 

Александра Невского и Св. Владимира 1-й степени. 

От родителей князь С.Н. Хованский наследовал сравнительно небольшое 

недвижимое имение во Владимирской губернии, Гороховской округи в дд. Лариной, 

Никулиной, Нестеровой и Вербиной, принадлежащих к с. Пестякову в 226 душ крестьян. 

Князь С. Н. Хованский 15 лет воспитывался в Сухопутном кадетском корпусе, куда 

был отдан отцом в раннем детстве. Он был выпущен из корпуса в 1787 г. поручиком в 

свиту к известному военачальнику и государственному деятелю генерал-аншефу князю 

Юрию Владимировичу Долгорукову (1740–1830). В 1792 г. князь С.Н. Хованский был 

произведен в чин подполковника. 

В мае 1797 г. князь Сергей Николаевич уволился с военной службы, тогда же 

жалован в гражданский чин коллежского советника. 19 декабря 1798 г. он был определён 

вице-губернатором во Владимирскую губернию. Служил при Владимирском губернаторе 

действительном статском, тайном советнике Павле Степановиче Руниче (1747–1825), 

впоследствии, сенаторе, известном государственном деятеле, масоне, считавшемся одним 

из самых образованных людей своего времени. 21 мая 1800 г. князь С.Н. Хованский был 

произведён в статские советники. 

19 июля 1802 г. князь С.Н. Хованский Высочайшим указом назначен Симбирским 

гражданским губернатором. К исполнению своей должности приступил через несколько 

месяцев после формального назначения – так, в своём донесении министру юстиции 

Г.Р. Державину от 12 сентября 1802 г. Симбирский вице-губернатор Н.Е. Чириков 

упоминает о «неприбытии в Симбирск Господина Гражданского губернатора». Задержку 

князя С.Н. Хованского возможно связать с проводившейся реформой системы органов 

государственного управления, созданием в Российской империи министерской системы. 

По новой системе губернаторы подчинялись Министерству внутренних дел, продолжая 

назначаться императорскими указами. 

На основании Высочайше утверждённого 28 июня 1802 г. штата, губернатору 

полагалось жалования 1800 руб. и «на стол» 1200 руб. годовых. 8 декабря 1803 г. по 

особому императорскому указу князю С.Н. Хованскому дополнительно было пожаловано 

«на стол по 200 рублей в месяц, доколе будет в настоящем месте и звании». 

Назначение князя С.Н. Хованского было с воодушевлением воспринято 

симбирским обществом. И.А. Второв, описывая события зимы 1803 г., говорил об 
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особенном оживлении Симбирска, о любви и уважении дворянства к князю 

С.Н. Хованскому, «человеку … умному, благонамеренному и дипломату»: «Старожилые 

дворяне, богатые и значительные по губернии, кроме должностных, съезжались на зиму 

из деревень в город. Каждый день были обеды, вечера, балы, два раза в неделю 

благородное собрание и театр. Так приятно и весело было в Симбирске, что многие 

приезжали из Москвы и Казани, а один москвич … остался даже на житьё в Симбирске». 

С деятельностью князя С.Н. Хованского оказались связаны многие заметные 

проекты, сформировавшие внешний облик губернского Симбирска и уездных городов 

Симбирской губернии. Они же оформляли в архитектурных строениях идею абсолютной 

императорской власти и выстраиваемой ею «властной вертикали». В 1804 г. в Симбирске 

и уездных городах Алатыре, Ардатове и Курмыше заложены каменные корпуса для 

присутственных мест. 

В июле 1804 г. у коллежского асессора Зубова был приобретен дом для помещения 

Симбирского городничего. 18 июня 1804 г. император Александр I подписал рескрипт на 

имя статского советника, Симбирского гражданского губернатора князя С.Н. Хованского 

с разрешением на строительство в Симбирске деревянных строений на каменном 

фундаменте. Разрешение это было получено благодаря представлению князя 

С.Н. Хованского министру внутренних дел графу В.П. Кочубею «о затруднениях 

производить частным людям в городе Симбирске положенное по плану каменное 

строение, и что посему места сии остаются незастроенными и город в устройство не 

приходит». 

24 июня (или 22 июля) 1804 г. симбирский губернатор князь С.Н. Хованский был 
произведён в чин действительного статского советника. В 1804 г. состоялось открытие и 

передача в ведомство Приказа общественного призрения Александровской больницы. 

«При тщательном наблюдении Симбирского Губернатора князя Хованского … церковь и 

больница были окончены в три года». Высочайшим рескриптом от 24 сентября 1804 г. 

губернатору поручалось «изъявить» дворянству и «всем участвовавшим в сем заведении» 

монаршие признательность и благоволение, формально считавшиеся высшей формой 

награждения российским императором своих верноподданных. 

В том же 1804 г. князь С. Н. Хованский доносил министру внутренних дел графу 

В.П. Кочубею «о затруднениях, в каковых, по не имению в Симбирске, казённаго и 

приличных частных домов», находятся губернатор и вице-губернатор. Князь 

С.Н. Хованский предложил приобрести каменный дом у статского советника 

В.П. Бестужева, «который усердствуя пользам казны, согласен продать оный за 17 000 

руб. и с находящеюся в нём мебелью». Как можно предполагать, указанный дом был 

специально построен и меблирован своим владельцем именно для продажи под 

губернаторский дом. 

«…Гражданский губернатор, находя приобретение означеннаго дому для казны 

весьма выгодным, полагал: соединить оный с находящимся при нём каменным флигелем и, 

по обширности строения, поместить в нём начальника губернии...». 5 ноября 1804 г. 

император Александр I утвердил доклад министра внутренних дел о выделении в январе 

1805 г. средств из строительного капитала на покупку дома для Симбирского губернатора. 

До 1917 г. указанный двухэтажный дом, называемый симбирянами «Дворцом» являлся 

резиденцией начальников Симбирской губернии и вошёл в историю города как 

Губернаторский дом. По «Дворцу» получила своё название  и выводившая к 

Губернаторскому дому улица Дворцовая (ныне ул. Карла Маркса). 

В губернаторство князя С.Н. Хованского, осенью 1805 г. завершилось 

Государственное генеральное межевание Симбирской губернии. По рапорту Симбирской 

межевой конторы от 10 октября 1805 г., «в пользу Высочайшаго интереса сверх 

значащегося по ведомостям Казенной палаты количества земли в оброчных статьях 
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288 464 десятин с саженьми, примежевано к статьям и вновь открыто земель и лесов 

395 317 десятин с саженьми». 

В 1806 г. началось строительство каменных корпусов для присутственных мест в 

уездных городах Буинске, Сенгилее и Сызране. Предложением от 7 сентября 1806 г. 

Симбирский Гражданский Губернатор князь С.Н. Хованский изъявил «особенную 

признательность» Сенгилеевскому уездному суду и уездной дворянской опеке за 

исправность в «течение дел и канцелярский порядок», найденный им при личной ревизии 

данных учреждений 29 августа 1806 г. В 1807 г. было завершено строительство здания 

губернских присутственных мест в Симбирске на Венце. 

Князь С.Н. Хованский ежегодно присутствовал на экзаменах в Симбирском 

главном народном училище «и любил награждать учеников похвальными листами из 

своих рук и притом за своей подписью». 

14 марта 1808 г. князь С.Н. Хованский был награждён орденом Св. Анны 1-й степени и 

в тот же день Высочайшим указом назначен Минским гражданским губернатором. По 

воспоминаниям И.А. Второва, он выехал к месту новой службы в конце мая 1808 г. 

«Отъезжая в Минск, князь Хованский заезжал в Самару, где пробыл сутки, радушно 

встреченный и провожаемый всем самарским обществом, служащим и не служащим». 

4 декабря 1808 г. князь С.Н. Хованский был уволен от должности Минского 

гражданского губернатора по прошению, за болезнью. «За усердное прохождение службы 

Всемилостивейше повелено производить ему до выздоровления половинный по званию 

гражданского губернатора оклад жалования». 

С 1805 г. князь С.Н. Хованский был женат на вдове Казанского губернатора 

Екатерине Александровне Аплечеевой (1780–1836), урождённой Наумовой. 

Е.А. Хованская и её родственники, симбирские помещики Наумовы имели большое 

влияние на губернатора. Впрочем, влияние это, по мнению мемуаристов, носило по 

преимуществу благотворный и полезный для развития края характер. 

Супруги воспитали дочь от первого брака княгини Е.А. Хованской, Варвару 

Александровну Аплечееву, и собственных детей, сыновей Юрия (1806–1868), камер-

юнкера, коллежского асессора, женатого на Екатерине Петровне Ивашевой, внучке 

Симбирского губернатора А. В. Толстого; Сергея (1813–1853), коллежского регистратора; 

Александра (1814–1885), коллежского секретаря, предводителя дворянства 

Чистопольского уезда Казанской губернии; дочерей Софью (род. 1810), замужем за 

Санкт-Петербургским обер-полицмейстером С.А. Кокошкиным; Марию (1812–1837), 

замужем за генералом от кавалерии А.Ф. Багговут. 2 августа 1821 г. княгиня 

Е.А. Хованская с детьми была внесена в 5 часть дворянской родословной книги 

Симбирской губернии. 

По выходе в отставку, князь С.Н. Хованский проживал в имении своей жены, в с. 

Архангельском-Репьёвка и Ботьма тож Ставропольского уезда Симбирской губернии, где 

и скончался 26 (или 29) марта 1817 г. от чахотки. Был погребён на кладбище Симбирского 

Покровского мужского монастыря в семейном склепе, где были захоронены его 

безвременно умершие дети-младенцы. 
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Т.А. Громова 

Николай Тимофеевич Аксаков 

 

Статский советник, дворянин Симбирской губернии, 

губернский предводитель дворянства с 1847 по 1859 гг. 

Н.Т. Аксаков родился в семье симбирского 

дворянина Тимофея Степановича Аксакова (1762–1836) и 

его жены Марии Николаевны Аксаковой, урождённой 

Зубовой. Ко времени рождения Н.Т. Аксакова его отец, 

прокурор Уфимского верховного земского суда, являлся 

владельцем помимо имения в Симбирской губернии, 

несколькими имениями в Оренбургской и Уфимской 

губерниях. Помимо сына Николая в семье Аксаковых 

было ещё пятеро детей: сыновья Сергей (1791–1859) – 

известный писатель, Аркадий (1803–1862), дочери 

Надежда (по мужу Карташевская), Анна (в замужестве 

Воейкова) и Софья  (по мужу Глумилина). 

После окончания в 1814 г. губернской гимназии в 

Санкт-Петербурге Н.Т. Аксаков поступил подпрапорщиком 

в лейб-гвардии Измайловский полк. Через два года получил первый офицерский чин 

прапорщика и 17 октября 1829 г. был назначен адъютантом к начальнику 1-ой гвардейской 

пехотной дивизии генерал-лейтенанту И.Ф. Паскевичу. В 1823 г. в чине капитана Н.Т. 

Аксаков оставил по домашним обстоятельствам домашнюю службу и в декабре 1824 г. был 

определён чиновником по особым поручениям в Департамент народного просвещения с 

переименованием в надворные советники. В июне 1826 г. он был на несколько недель 

командирован в первопрестольную для подготовки всего необходимого министру 

просвещения, присутствовавшего на коронации Николая I в Москве. 

В 1828 г. Н.Т. Аксаков ушёл в отставку и его дальнейшее служение Отечеству 

проходило  в земских органах самоуправления в губерниях, дворянином которых он 

числился. В Москве на Спиридоновке недалеко от Патриаршего пруда он приобрёл 

собственный деревянный дом, ранее принадлежавший И.И. Дмитриеву и проданный после 

его смерти, куда изредка семья приезжала на зимы. Об этом доме упоминает в мемуарах М.А. 

Дмитриев, сообщая, что сам Аксаков проживал в Симбирске, а дом  сдавал в наём: «… 

Недавно мне хотелось погулять на старости по дядиному саду и вспомнить мою молодость, 

но меня в него не пустили. Его нанимает какой-то купец из жидов и держит сад на запоре… В 

этом саду беседовал Карамзин и Жуковский, по его аллеям ходил Батюшков, в этой беседке 

читывал свои стихи добродушный Василий Львович Пушкин…». В этом доме в 1844 г. 

С.Т. Аксаков устроил знаменитый «обед примирения» между славянофилами и западниками. 

Останавливались в нём и другие родственники Н.Т. Аксакова.  

Н.Т. Аксаков  был причастен к литературным кругам, общался с Н.М. Карамзиным, 

И.И. Дмитриевым, Д.П. Ознобишиным, М.П. Погодиным и другими. В июне 1847 г. 

Н.Т. Аксаков был избран симбирскими дворянами в губернские предводители. Его брат 

С.Т. Аксаков писал по этому поводу, что «симбирскому дворянству и со свечой не найти 

другого такого предводителя». На его плечи легло окончание строительства и 

обустройство Дворянского депутатского собрания. При нём на втором этаже здания 

открылся Дворянский клуб, на первом – Карамзинская общественная библиотека. В 1855 

г. благодаря его стараниям вокруг памятника историографа Н.М. Карамзина деревянная 

решётка была заменена на чугунную, отлитую на Нижнетагильском заводе вдовы 

А.Н. Карамзина Авророй Карловной Карамзиной и подаренной городу. Н.Т. Аксаков 

являлся членом совета Симбирского Елизаветинского училища и некоторых 

благотворительных организаций.  Во время Крымской компании 1853–1856 гг. активно 
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участвовал в формировании симбирского ополчения, за что получил монаршее 

благословение. 26 августа 1856 г. он по личному повелению императора Александра II 

присутствовал на его коронации и в тот же день получил награды «за отлично усердную и 

ревностную службу» – орден Св. Анны 2-ой степени с императорской короной и 

бронзовую медаль в память войны 1853–1856 гг. В 1860-е гг. он участвовал в проведении 

государственных реформ, в 1863 г. был избран членом Комиссии для введения нового 

общественного управления в Москве. 

После ухода в отставку с поста губернского предводителя дворянства Н.Т. Аксаков 

занялся управлением собственных имений. В Симбирской губернии по духовному 

завещанию матери в 1834 г. ему отошла часть имения при селе Троицком «Аксаково тож» 

Симбирского уезда. По разделу с братьями  Сергеем и Аркадием Тимофеевичами в 1837 г. 

ему досталось 374 души крепостных крестьян и дворовых людей в сельце Вишенки 

«Куроедово тож» Ставропольского уезда. Ко времени отмены крепостного права в 1860 г. 

Н.Т. Аксаков вместе с женой Екатериной Алексеевной урождённой Пановой (1809–1857) 

и сыном Александром Николаевичем (1832–1903) являлся владельцем 7802,8 десятин 

земли и 490 душ крестьян  мужского пола в сельце Александровка Бугульминского уезда 

и 3778 десятинами 418 душами  в селе Вишенки Ставропольского уезда Самарской 

губернии. В Карсунском уезде Симбирской губернии при деревне малая Репьёвка 

«Голодяевка тож» за Аксаковыми числилось 2002, 74 десятины земли и  114 душ крестьян 

мужского пола и дворовых людей, 1203, 1 десятины и 75 душ – в сельце Екатериновка 

того же уезда. Обширные земельные владения (около 18 тыс. десятин) в 1878 г. у него 

были в Уфимской, Самарской и Пензенской губерниях. 

По словам родных он «в гипертрофированной форме унаследовал фамильные 

аксаковские черты, как верность семейным преданиям, погружённость в зыбкий мир 

прошлого». Его брат С.Т. Аксаков летом 1839 г., посетив новую усадьбу брата в деревне 

Репьёвка Городищенского уезда Пензенской губернии, описал дочери Ольге обстановку 

барского дома: «Из кабинета дверь в комнату «Воспоминания», в которую никто входить 

не будет; там соберётся всё, что осталось от маменьки. По истине скажу, что человек, 

принимающий сердечное участие в брате Николае Тимофеевиче, никогда не может быть 

весел в его доме».  

Умер Н.Т. Аксаков в возрасте 85 лет. Всё его состояние перешло к сыну – 

действительному статскому советнику, чиновнику, известному в России спиритуалисту 

Александру Николаевичу Аксакову. 
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И.Э. Сивопляс 

Булдаков Николай Михайлович, симбирский гражданский губернатор, 

действительный статский советник 

 

Николай Михайлович Булдаков имел нетипичное для большинства Симбирских 

губернаторов, купеческое происхождение. Он происходил из богатого и известного с 

начала XVII столетия великоустюжского купеческого рода. Его отец, коллежский асессор 

Михаил Матвеевич Булдаков (1768–1830), являлся первенствующим, то есть 

генеральным, по современной терминологии, директором Российско-Американской 

компании, а мать, Авдотья (Евдокия) Григорьевна, урожденная Шелихова (1784–1817), 

была дочерью известного русского промышленника и мореплавателя Григория Ивановича 

Шелихова. В апреле 1828 г. М.М. Булдаков с родом получил потомственное дворянство. 

Н.М. Булдаков родился в 1802 г. Он был одним из первых и сравнительно 

немногих симбирских администраторов, имевших высшее образование. Н.М. Булдаков 

окончил Московский императорский университет, где обучался у «известного в его время 

профессора… Гейма». 21 января 1819 г. поступил на службу в Государственную коллегию 

иностранных дел с чином актуариуса. Впоследствии служил чиновником Департамента 

мануфактуры и внутренней торговли Министерства финансов. 

По свидетельству известного литературоведа и пушкиниста, симбирского 

помещика П.В. Анненкова, Н.М. Булдаков был «известный по истории с Полторацким»; 

впрочем, деталей истории П.В. Анненков не раскрывает. Сергей Дмитриевич 

Полторацкий, прапорщик Квартирмейстерской части, впоследствии известный 

российский библиограф и библиофил, оказался в 1823 г. сослан в деревню под надзор 

полиции за напечатанный отзыв об оде А.С. Пушкина «Вольность». Сам Н.М. Булдаков 

был знаком с родителями поэта и лично встречался с А.С. Пушкиным в Петербургском 

Английском клубе, членами которого они оба состояли. 

С 1834 г. Н.М. Булдаков служил по МВД – сначала «прикомандированным для 

занятий к Департаменту полиции исполнительной», затем – чиновником особых 

поручений при министре внутренних дел Д.Н. Блудове в чинах VI и V классов. Успешно 

выполнил ряд поручений по ревизии губернских учреждений. 

Высочайшим указом от 6 декабря 1843 г. Н.М. Булдаков назначен состоять в 

должности Симбирского гражданского губернатора с пожалованием в действительные 

статские советники. На момент назначения указан возраст – 42 года. 

Сведений о времени вступления Н.М. Булдакова в должность не выявлено. Имеющиеся 

документы Симбирской врачебной управы, поступавшие от губернатора, подписывали: от 

18 марта 1844 г. – «За гражданского губернатора председатель Казённой палаты»; от 3 мая 

1844 г. – «Состоящий в должности гражданского губернатора Булдаков». 

26 декабря 1844 г. Н.М. Булдакову было Всемилостивейше пожаловано 

«прибавочное содержание сверх получаемаго оклада по 2000 руб. сер. в год». 30 декабря 

1844 г. ему была объявлена признательность министра внутренних дел графа 

Л.А. Перовского «за принятые меры к прекращению незаконного денежного сбора с 

симбирских купцов в пользу поверенного Черкасова». 

6 апреля 1845 г. Н.М. Булдакову была объявлена благодарность министра 

внутренних дел «за похвальную заботливость в распоряжении по предмету торговли 

хлебом в Симбирске». 17 июня 1845 г. губернатору изъявлено Всемилостивейшее 

благоволение за своевременное окончание 5-го частного очередного набора рекрут; 

подобные наборы предпринимались специально для укомплектования армейских частей, 

принимавших участие в боевых действиях на Кавказе. 

25 июня 1845 г. Н.М. Булдакову изъявлена совершенная признательность «за 

благоразумные распоряжения и меры в отношении прекращения пагубного в 

крестьянском быту коннокрадства». 23 августа 1845 г. губернатор Н.М. Булдаков 
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принимал участие в церемонии торжественного открытия памятника историографу 

Н.М. Карамзину в Симбирске. 

30 марта 1846 г. Н.М. Булдаков был официально утверждён в должности 

Симбирского губернатора. Летом 1846 г., ввиду установившейся засухи и ожидаемого 

неурожая, Н.М. Булдаков предписал уездным земским исправникам и становым 

приставам еженедельно представлять ему отчёты о ценах на провиант и фураж «для 

донесения… министру… и для собственных… соображений, постоянно следить за 

возвышением и понижением цен». Н.М. Булдаков принял личное участие в составлении 

устава Карамзинской общественной библиотеки, Высочайше утверждённом 24 сентября 

1846 г., и открытой в 1848 г. Его супруга А.И. Булдакова пожертвовала на поддержание 

библиотеки 5 руб. 

23 марта 1847 г., «в вознаграждение отлично-усердной и ревностной службы», 

Н.М. Булдаков был награждён орденом Св. Станислава 1-й степени, а 30 апреля 1847 г. 

ему изъявлено Монаршее благоволение «за успешное взыскание податей по Симбирской 

губернии за первую половину 1845 года». 

В июле 1847 г. было начато получившее широкий общественный резонанс 

уголовное дело по факту растления 40-летним отставным поручиком князем 

В.Ф. Баюшевым, помещиком с. Коромысловки Сенгилеевского уезда, 12-летней дворовой 

девочки Зиновьи Петровой. В.Ф. Баюшев уже дважды привлекался к уголовному 

следствию по совершению подобных деяний – в 1838 г., когда он надругался над 14-

летней девочкой, и в 1842 г., когда он растлил двух 15-летних дворовых девушек. Возраст 

жертвы и цинизм поступка – барин надругался над жертвой, заставив её чистить 

нечистоты в отхожей комнате, вызвали возмущение в симбирском обществе. 3 августа 

1847 г. Н.М. Булдаков лично поручил вести следствие по делу Сенгилеевскому уездному 

предводителю дворянства В. Никифорову,  выразив полную благодарность «...за 

предварительные Ваши по оному делу распоряжения». Добиться уголовного осуждения 

князя В.Ф. Баюшева, категорически отрицавшего свою вину и в силу специфики 

развратных действий, совершавшихся страдавшим половым бессилием помещика, вновь 

не удалось, но В.Ф. Баюшев подвергся общественному осуждению, был исключён из 

Симбирского дворянского общества и лишён права владеть крепостными. 

13 мая 1848 г. Симбирскому гражданскому губернатору объявлена совершенная 

Его Величества признательность «за деятельность и распорядительность по сбору на 

действительную службу отпускных нижних чинов». 

12 ноября 1848 г. Н.М. Булдаков тяжело заболел и скончался 9 января 1849 г. 

«после тяжкой болезни». Был погребён 11 января 1849 г. на кладбище Симбирского 

Покровского мужского монастыря. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 

1 февраля 1849 г. Симбирский гражданский губернатор действительный статский 

советник Н. М. Булдаков исключался из списков умершим. 

Н.М. Булдаков был дважды женат. Его первой женой была Варвара Александровна 

Булдакова (ум. в 1842 г.), урождённая Кокошкина, родная сестра Петербургского обер-

полицмейстера С.А. Кокошкина, женатого на дочери Симбирского губернатора князя 

С.Н. Хованского. В первом браке родились дети Сергей и Варвара (1832–30.04.1882), в 

замужестве за надворным советником В.В. Черниковым. В 1847 г. Н.М. Булдаков женился 

вторым браком на вдове гвардии штаб-ротмистра П.И. Родионова Анне Ивановне 

Родионовой (1814–1854(?)), урождённой Коробковой, фрейлине Высочайшего Двора. 

Супруги вместе воспитывали детей от первого брака А.И. Булдаковой, сыновей Николая, 

Дмитрия, Михаила, Владимира и Александра Петровичей Родионовых и дочь Анну 

Петровну (1842–14.09.1879), в замужестве за действительным статским советником 

А.П. Языковым. В браке Н.М. и А.И. Булдаковых родились сыновья Михаил (род. 

21 апреля 1848 г.), титулярный советник, смотритель Симбирского уездного училища, 

депутат дворянства Карсунского уезда в 1879–1882 гг.; в 1880 г. избранный почётным 

смотрителем Симбирского городского 3-х классного училища, и Николай (род. 15 марта 
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1849 г.), тайный советник, товарищ председателя общего собрания кассационного 

департамента Правительствующего Сената. 

9 февраля 1851 г. род Булдаковых был внесён в III часть Симбирской дворянской 

родословной книги. Дети Н.М. Булдакова владели имениями в с. Никольском, Ермоловке 

тож, и дер. Глотовке Карсунского уезда Симбирской губернии и в с. Никольском, 

Новосельцево тож, Саранского уезда Пензенской губернии. 
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И.Э. Сивопляс 

Граф Владимир Владимирович Орлов-Давыдов, симбирский 

губернатор, генерал-майор Свиты Его Величества 

 

Граф Владимир Владимирович Орлов-Давыдов был самым молодым, самым 

богатым и, пожалуй, одним из самых любимых в симбирском обществе начальников 

Симбирской губернии, за всё время существования этой должности. Причины этому 

можно видеть как в душевных и деловых качествах молодого графа, так и в сочувствии к 

его нетривиальной, драматической и даже трагической судьбе. 

Граф В.В. Орлов-Давыдов происходил из потомственных дворян Санкт-Петербургской 

губернии. Он родился 13 ноября 1837 г. Его отец – Владимир Петрович Давыдов (1809–

1882), Санкт-Петербургский губернский предводитель дворянства, литератор. Мать – 

Ольга Ивановна, урождённая княжна Барятинская, родная сестра генерал-фельдмаршала 

князя А.И. Барятинского (1815–1879). В 1856 г. семейство возведено в графское 

достоинство, унаследовав титул и фамилию графов Орловых, с присвоением фамилии 

Орловых-Давыдовых. Брат-близнец Владимира, граф Анатолий Владимирович Орлов-

Давыдов (1837–1905) – участник Кавказской войны, командир бригады 1-й гвардейской 

кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант, обер-шталмейстер. 

Владимир Владимирович получил основательное домашнее образование. 15 января 

1855 г. он поступил на военную службу унтер-офицером в 4-й дивизион Кавалергардского 

полка. «В составе войск, охранявших прибрежье С.-Петербургской губернии» летом 1855 

г. он участвовал в событиях Крымской войны 1853–1856 гг. 22 февраля 1856 г. был 

произведён в корнеты. С  июля по сентябрь 1856 г. «в составе отряда войск гвардейских и 

гренадерских корпусов» граф В.В. Орлов-Давыдов командировался в Москву на 

коронацию императора Александра II. 

25 января 1859 г. граф В. В. Орлов-Давыдов был назначен в г. Тифлис «для особых 

поручений к Главнокомандующему Кавказскою армиею Генерал-фельдмаршалу Князю 

Барятинскому». Служба при родном дяде, легендарном российском военачальнике, в 

условиях готовящегося решительного наступления на горцев, сулила молодому графу 

В.В. Орлову-Давыдову стремительный карьерный рост и разнообразные награды. 

Прославленный российский государственный деятель, министр финансов граф 

С.Ю. Витте, в молодости лично знавший графа В. В. Орлова-Давыдова, писал в своих 

воспоминаниях: «… Адъютантами фельдмаршала Барятинского были граф Воронцов-

Дашков, теперешний наместник кавказский, оба графа Орловы-Давыдовы и Перфильев, – 

это были молодые люди из петербургской гвардейской jeunesse doree [золотой 

молодежи]; я помню, что все они просиживали у нас целые вечера и ночи, занимаясь 

спиритизмом.…Они чрезвычайно украшали балы. Впрочем, в то время в Тифлисе было 

много молодых людей, приезжавших сюда из России для спорта: одни поступали на 

военную службу,  желая испробовать ощущения войны, другие поступали на 

гражданскую службу, имея в виду, что жизнь на Кавказе вообще была очень веселая». 

С июля 1859 г. по сентябрь 1860 г. граф В. В. Орлов-Давыдов принимал участие в 

боевых действиях на Кавказе в составе Чеченского, Дагестанского, Лабинского и 

Ичкеринского отрядов. 28 августа 1859 г. он находился в свите Главнокомандующего 

князя А.И. Барятинского «при взятии штурмом укрепленного аула Гуниба и пленении 

Шамиля»; среди прочих свитских генералов и офицеров он запечатлён на многих 

изображениях, посвящённых этим событиям. 

Некоторое время спустя, граф В.В. Орлов-Давыдов стал направляться с отрядами 

для выполнения конкретных и небезопасных боевых задач. 27 сентября 1860 г., при 

взятии штурмом аула Беной, капитан граф В.В. Орлов-Давыдов был «ранен ружейною 

неприятельскою пулею в левое бедро, с повреждением мышцы». До 20 декабря 1860 г. он 

находился на излечении в Хасавюртовском военном госпитале, тоже по странному 
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стечению обстоятельств не перемещаясь в более крупные города, где бы имел 

возможность получать более квалифицированную медицинскую помощь. 

За участие в военных действиях на Кавказе граф В.В. Орлов-Давыдов был награждён 

орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. 

Станислава  3-й ст. с мечами и бантом, крестом, установленным в память покорения Кавказа, 

серебряной медалью за покорение Чечни и Дагестана в 1857 г. и 1859 г. 

После отпуска по ранению, с 1 мая 1861 г. исполнял должность адъютанта 

Главнокомандующего Кавказской Армией в г. Тифлисе. Он продолжал оставаться 

адъютантом  князя А.И. Барятинского и после увольнения того с занимаемых должностей, 

последовавшего 25 декабря 1862 г.  

13 января 1863 г. граф В.В. Орлов-Давыдов был переведён в Кабардинский  

пехотный полк генерал-фельдмаршала князя Барятинского в чине подполковника. 

1 января 1864 г. граф В.В. Орлов-Давыдов был назначен флигель-адъютантом к 

императору Александру II. 3 декабря 1865 г. последовало причисление его к МВД. 

Высочайшим приказом по военному ведомству 6 декабря 1866 г. граф В.В. Орлов-

Давыдов был произведён в генерал-майоры со старшинством, с назначением в свиту Его 

Величества, и Симбирским губернатором с зачислением по армейской пехоте. Он вступил 

в управление губернией 11 января 1867 г. 

С самого начала службы в Симбирске граф В.В. Орлов-Давыдов начал уделять 

самое пристальное внимание благоустройству губернского города. Так, 6 марта 1867 г. 

городской голова А.И. Зотов доложил присутствию Симбирской городской думы, «что 

Его Сиятельство Г. Начальник Губернии, рассуждая об улучшении города, словесно 

приказал ему… сделать известным лицам, желающим принять на себя подряды, именно: 

устройство водопровода, осветить некоторые улицы газом и устроить предполагаемый 

рельсовый путь от пристани реки Волги в гору высотою до 70 сажен». 

Симбирск стал одним из первых российских городов – считается, что сразу за 

столичными Санкт-Петербургом и Москвой – в котором появился собственный 

водопровод, как сложная гидротехническая система. По отзыву замечательного 

симбирского краеведа П.Л. Мартынова, «устройством… водопровода г. Симбирск 

обязан… губернатору, графу В.В. Орлову-Давыдову. Благодаря  его заботам, одна из 

самых насущных потребностей для Симбирска наконец-таки получила осуществление. 

Прежде всего был образован отдельный капитал, достаточный для исполнения этого 

предприятия;… в 1867 году отчислено, из сумм государственного казначейства, 35. 000 

руб.… и… по Высочайше утвержденному 7 июля 1868 года положению комитета 

Министров, 40.232 руб. 54 коп., оставшиеся от суммы, пожертвованной для раздачи 

лицам, пострадавшим в пожар 1864 года, обращены были на устройство водопровода». 

В июне 1867 г. граф В.В. Орлов-Давыдов совершил объезд Симбирской губернии. 

«Для торговли мясом нужно очистить площадь от столов, – отмечал губернатор по 

осмотре г. Алатыря, – расставленных в беспорядке для мелочной торговли. Для этого 

следует предложить торговцам или выстроить для себя лавочки по одному образцу… 

или… построить их на городские средства и отдавать из оброка, и во всяком случае не 

дозволять пользоваться городскими местами без платежа оброка…». 

Ревизуя 3-ю полицейскую часть в г. Симбирске, губернатор писал: «…Часть 

помещается в городском здании на берегу Волги. Здание очень ветхое. Дождь проливает 

сквозь крышу и потолки. В казармах… потолки угрожают падением. Каланчу шатает 

от ветра. Зимою… холод бывает невыносимый во всех помещениях, чего и следует 

ожидать по ветхости неремонтируемого здания… Губернскому правлению следует 

принять меры к устройству нового помещения 3-й части». 

«При проезде из Кандарати в Карсун лежащие тут мосты находились в жалком 

виде, без всякого сомнения, потому, что не ожидали в этот день проезда. При 

возвратном же проезде, через день, мосты были исправлены. Этот случай 



 151 

обнаруживает, что, к сожалению, исправления дорог делаются  большею частию перед 

проездом начальников». 

В конце 1867 – начале 1868 гг. граф В.В. Орлов-Давыдов серьёзно болел. Для 

окончательного излечения от болезни он просил о длительном заграничном отпуске, с 

выходом в который ему пришлось задержаться в связи с намеченными на май 1868 г. 

визитами в Симбирскую губернию великих князей, братьев будущего императора 

Александра III. 

18 мая 1868 г. Симбирск посетил великий князь Владимир Александрович (1847–

1909). По рапорту графа В.В. Орлова-Давыдова, член императорской фамилии 

«присутствовал на бегах рысистых лошадей,  где изволил удостоить принять под своё 

покровительство Симбирское общество охотников коннаго бега по просьбе его членов… 

Его Высочество выражал чрезвычайное удовольствие при виде восторга, с которым 

всюду его встречали и принимали». 

19-20 мая в с. Ундоры Симбирского уезда останавливался, чтобы отметить 

именины, великий князь Алексей Александрович (1850–1908). Симбирский губернатор 

отмечал: «Многие из должностных и частных лиц желали туда отправиться, но я их 

отговорил…, ввиду сообщённого мне желания Его Высочества провести день своего 

ангела в совершенном спокойствии. Тысячи крестьян, окружавшие Великого князя, без 

всякого вмешательства власти сохранили полнейший порядок, не подали ни одного 

прошения, и между ними не нашлось ни одного пьяного человека, несмотря  на 

праздничный день». 

28 мая 1868 г. граф В.В. Орлов-Давыдов отбыл из Симбирска в 4-месячный отпуск 

в Россию и заграницу. На прошедшем в тот же день заседании Симбирской городской 

думы гласные «между прочим имели суждение о том, что город наш в течение минувшего 

1867 года и половины текущего 1868 года от производимых построек значительно 

улучшился никаких важных произшествий не было, а в особенности случаев пожара ... и 

Жители пользуются совершенно тишиною и спокойствием. Все это мы должны отнести к 

неусыпной заботливости Начальника Губернии Графа Владимира Владимировича 

Орлова-Давыдова который обратил свою деятельность как на благоустройство и 

возобновление города, так и на сохранение безопасности жителей, по этому мы 

руководимые чувством глубокой благодарности к Графу за такие полезнейшие для города 

труды его, желали бы навсегда оставить воспоминание о таком деятеле и с этою целью 

постановили: предложить ему звание Почётного Гражданина нашего Города и 

почтительнейше просить не отказаться принять это звание...». Единственный раз в 

истории звание почётного гражданина г. Симбирска было присвоено Симбирскому 

губернатору, формально находящемуся при исполнении своей должности. 

11 октября 1868 г. граф В.В. Орлов-Давыдов «согласно прошения 

Всемилостивейше уволен от должности Симбирского губернатора, с причислением к 

Министерству Внутренних Дел и с оставлением в Свите Его Величества». 

«В октябре месяце 1868 года,… Симбирский губернатор граф Владимир 

Владимирович Орлов-Давыдов пожертвовал в распоряжение Симбирской городской думы 

11.000 рублей, с тем, чтобы на этот капитал  было открыто в г. Симбирске ремесленное 

училище, для воспитания детей бедных городских жителей всех сословий». По 

ходатайству «должностных лиц и некоторых из дворян Симбирской губернии» 3 июня 

1869 г. была учреждена стипендия имени графа В.В. Орлова-Давыдова при Симбирской 

мужской классической гимназии. 

Граф В. В. Орлов-Давыдов скоропостижно скончался 7 апреля 1870 г. на острове 

Корфу в Греции и был погребён в Успенской церкви усадьбы Отрада Серпуховского уезда 

Московской губернии. 

Не исключено, что именно в память графа В.В. Орлова-Давыдова назвал своего 

сына, родившегося 10 и крещёного 16 апреля 1870 г., Владимиром инспектор народных 

училищ Симбирской губернии коллежский советник И.Н. Ульянов. 
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В первую годовщину смерти графа В.В. Орлова-Давыдова, 7 апреля 1871 г. 

состоялось открытие Симбирского ремесленного училища в память графа В.В. Орлова-

Давыдова, на пожертвованный им при отставке капитал и с привлечением 30000 рублей, 

дополнительно пожертвованных его отцом. 

Открытая в Симбирске в 1872 г. «водоподъёмная башня при устройстве, ея, была 

названа Владимирскою, в память бывшаго симбирскаго губернатора графа Владимира 

Владимировича Орлова-Давыдова…». Расположенный по соседству городской сад также 

был назван Владимирским. 

В послужном списке, хранящемся в ГАУО Симбирский губернатор граф 

В.В. Орлов-Давыдов указан холостым. Граф С.Ю. Витте писал в воспоминаниях о князе 

А.И. Барятинском: «Среди его адъютантов был полковник Давыдов; он был женат на 

княжне Орбелиани. Княжна Орбелиани была невысокого роста, довольно обыденной 

фигурой, но с очень выразительным лицом кавказского типа…, она представляла собой 

тип кошки…. Барятинский начал ухаживать за женой своего адъютанта Давыдова…. 

Окончилось же это ухаживание… тем, что в один прекрасный день Барятинский уехал с 

Кавказа, до известной степени похитив жену своего адъютанта. …За границей он 

дрался на дуэли со своим адъютантом Давыдовым.…. Результат дуэли был довольно 

постыдный не для Барятинского, а для Давыдова. После этой дуэли Барятинский не мог, 

конечно, вернуться на Кавказ, а также не мог  скоро возвратиться и в Россию». 

Конечно, в мемуарном отрывке речь может идти о другом лице из окружения князя 

А.И. Барятинского. Здесь отсутствует титулование, имеются несоответствия чина и даже 

фамилии с графом В.В. Орловым-Давыдовым. Но должность адъютанта, странности военной 

биографии графа В.В. Орлова-Давыдова, с возрастающим количеством и опасностью 

командировок, предполагают считать, что речь идёт именно о Владимире Владимировиче и 

его неудачном браке. С ситуацией вокруг любовного соперничества можно даже связать 

назначение графа В.В. Орлова-Давыдова, не имевшего никакого опыта административной 

работы, Симбирским губернатором. Начиная череду военных реформ, император Александр 

II в 1866 г. пригласил, пользовавшегося большой симпатией в войсках, генерал-

фельдмаршала А.И. Барятинского вернуться в Россию из-за границы. Чтобы исключить 

распространение слухов и возможный конфликт при дворе, император, фактически, удалил 

графа В.В. Орлова-Давыдова на первую открывшуюся вакансию, «подсластив пилюлю» 

генеральским чином и сопутствующими назначениями и привилегиями. 

В письмах и бумагах семьи графов Орловых-Давыдовых, хранящихся ныне в 

Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) о княгине Елизавете 

Дмитриевне Барятинской (1833–1899), урождённой княжне Орбелиани, статс-даме, 

сохранилось «очень много упоминаний, в том числе в связи с её душевной болезнью 

после смерти князя». Граф В.П. Орлов-Давыдов, отец графа В.В. Орлова-Давыдова, 

посещал несчастную женщину в психиатрической клинике. В любом случае, необходимы 

новые исследования с привлечением  новых документальных материалов по теме. 
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И.Э. Сивопляс 

Егор (Георгий) Николаевич Извеков, симбирский гражданский 

губернатор, действительный статский советник 

 
Егор Николаевич Извеков происходил из дворян Тверской губернии. Дворянский 

род Извековых восходил к концу XVI столетия. Сам Е.Н. Извеков владел имением при 

селе Мешино Ржевского уезда Тверской губернии. 

Воспитание Егор Николаевич получил в частных заведениях Санкт-Петербурга. 

23 сентября 1817 г. он вступил на службу юнкером в Оренбургский уланский полк. 

Е.Н. Извеков участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и в подавлении 

Польского восстания 1830–1831 гг. За участие в штурме Варшавы он был награждён 

золотой саблей с надписью «За храбрость». Е.Н. Извеков имел боевые ордена Святого 

Владимира 4-й степени с бантом и Святой Анны 3-й степени с бантом. 

После увольнения в ноябре 1834 г. с военной службы «за болезнию», в чине 

полковника, Е.Н. Извеков был определён на службу по Министерству финансов. Он 

занимал должности управляющего Скулянской, Либавской и Палонинской таможен.  

В 1848 г. он занимал пост чиновника особых поручений при Новороссийском и 

Бессарабском генерал-губернаторе, при губернаторе генерал-майоре С.Н. Ермолове. В 

1850 г. Егор Николаевич был назначен Витебским вице-губернатором, в 1853 г. – 

Тверским вице-губернатором, при губернаторе действительном статском советнике 

А.П. Бакунине, лицейском товарище А.С. Пушкина. В молодости П.А. Бакунин состоял 

членом «Общества Семисторонней, или Семиугольной, звезды», вместе с близким другом 

А.С. Пушкина И.И. Пущиным и князем П.Д. Черкасским, Симбирским губернатором в 

1849–1852 гг. 

Именным Высочайшим Указом 8 июня 1856 г. Е.Н. Извеков был назначен 

исправляющим должность Симбирского гражданского губернатора с производством в 

действительные статские советники. На момент назначения имел возраст 57 лет. С 

31 марта 1857 г. ему установлено добавочное содержание в 2 тыс. рублей в год. 1 января 

1858 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству Е. Н. Извеков был утверждён в 

должности Симбирского гражданского губернатора. 

Е.Н. Извеков неоднократно удостаивался Высочайших благоволений за 

удовлетворительное и успешное поступление податей по Симбирской губернии. Это не 

мешало губернатору весьма критически оценивать экономическое положение вверенного 

Симбирского края. 

«В торговле внешней купцы Симбирской губернии уступают много пред купцами 

иногородними, которые на всех пристанях, а более на Промзинской, на р. Суре, скупают 

хлеб в значительном количестве и сплавляют оный на судах по р. Суре, а затем Волгою до 

Рыбинска. Ограниченное развитие торговой деятельности местных купцов происходит от 

недостатка предприимчивости; но вместе с тем, по неимению больших капиталов в своем 

распоряжении, необходимо находится в зависимости от петербургских хлебных 

торговцев» – писал Е. Н. Извеков во всеподданнейшем отчете за 1859 г. 

В сентябре 1859 г. Е.Н. Извеков был удостоен военной награды, ордена Святого 

Владимира 3-й степени с мечами, а также Высочайшего благоволения «за 

распорядительность и отличные действия в успешной переправке по Волге отпускных 

нижних чинов, назначенных на укомплектование Кавказской армии». Это был 

единственный случай в истории Симбирского губернаторства, чтобы губернатор, 

гражданский чиновник, был удостоен за свою деятельность в этой должности военной 

награды. Надо вспомнить, что 1859 г. стал решающим для продолжавшейся более трёх 

десятилетий Кавказской войны. В августе 1859 г. в затяжной войне была одержана 
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знаковая победа, взят штурмом укреплённый аул Гуниб и пленён вождь мятежных горцев 

имам Шамиль. 

С конца 1850-х гг. в Российской империи нарастающими темпами разворачиваются 

крестьянские реформы. В этих условиях Е.Н. Извеков критически отзывался о положении дел 

в Симбирской губернии, где «местные помещики, являющиеся владельцами полутора-двух 

десятков крепостных, и основная масса среднепоместных дворян, будучи «увлечена выгодой 

от хлебопашества на благодатной почве… губернии» и проявляя желание «сколь возможно 

продлить эти выгоды», отказываются «обсудить беспристрастно последствия обязательного 

труда». Но в непростых условиях возникающих общественных разногласий губернатору не 

хватило личного влияния и административного ресурса, чтобы противостоять 

консервативному, в массе, и сплочённому симбирскому дворянству. После обнародования 

Высочайшего манифеста от 19 февраля 1861 г. Е.Н. Извеков оказался «под влиянием 

помещичьей партии», допустив политический просчёт, стоивший ему карьеры. 

Высочайшим приказом по МВД от 23 июня 1861 г. Е.Н. Извеков был уволен по 

собственному прошению в отставку с мундиром и производством в чин тайного 

советника. Продолжая исполнять должность Симбирского губернатора, он 25 июня 

1861 г. присутствовал на торжественном акте после годичных экзаменов в Симбирской 

мужской гимназии. 

Е.Н. Извеков скончался 13 апреля 1872 г. Погребён на погосте Прусовичи 

Осташковского уезда Тверской губернии (вместе с супругой). Был женат на Кассандре 

Ивановне, баронессе фон-Гротгус. Имел сыновей Николая, Августа, Александра, Георгия, 

Владимира. 
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Н.В. Забалухина 

Скочилов Анатолий Андрианович 

 

Скочилов Анатолий Андрианович – Государственный и партийный деятель, 

возглавлявший Ульяновский областной комитет КПСС с 1961 по 1977 гг. С его именем 

связан самый успешный период экономического развития Ульяновской области. Приняв в 

1961 г. отсталую аграрную область, он оставил её в 1977 г. индустриальной и передовой. 

Скочилов Анатолий Андрианович родился 6 апреля 1912 г. в деревне Васильевское 

Яранского района Кировской области в семье крестьянина. В 1931 г. окончил 

сельскохозяйственный техникум и три года работал агрономом в совхозе. В 1933 г. 

Яранский райком комсомола направил его в Горьковский сельскохозяйственный 

институт. По окончании института Скочилов А.А. работал старшим агрономом сортового 

управления Горьковского областного земельного отдела, два года служил в рядах 

Советской Армии. В июле 1940 г. был принят в члены ВКП(б). После службы 

Скочилов А.А. вернулся в г. Горький. Областной комитет партии направил его на работу в 

органы Министерства внутренних дел, где он работал в течение 4-х лет. В практической 

работе Скочилов А.А. зарекомендовал себя хорошим организатором и в ноябре 1944 г. 

был избран первым секретарём Талызинского райкома ВКП(б), затем в 1947 г. утверждён 

заведующим сельскохозяйственным отделом Горьковского обкома партии, а в 1948 г. 

избран третьим секретарём Горьковского обкома ВКП(б). В 1949 г. Скочилов А.А. 

направляется на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). После её окончания 

работал на руководящих должностях в МГБ СССР, затем начальником Горьковского 

областного управления сельского хозяйства и заготовок. В январе 1954 г. направляется во 

вновь образованную Арзамасскую область, в течение трёх с половиной лет работал 

председателем исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся. В 

мае 1957 г. ЦК КПСС направляет Скочилова А.А. в Татарскую АССР, где он работал 

министром сельского хозяйства, а затем секретарём и вторым секретарём Татарского 

обкома КПСС.  

С 7 августа 1961 г. Скочилов А.А. – первый секретарь Ульяновского обкома КПСС. 

Руководителем области стал неординарный человек, практик, заинтересованный в своём 

деле. Возглавляя областную партийную организацию, Скочилов А.А. проявлял 

настойчивость, энергичность в решении задач хозяйственного и культурного 

строительства области. Под его руководством и непосредственном участии шло 

интенсивное строительство, происходили наиболее значимые события Ульяновска и 

области на протяжении 16 лет. В 1960-е гг. промышленность и сельское хозяйство 

области начали набирать темпы последовательного развития. Произошёл подъем 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Проведена работа по 

укрупнению колхозов и совхозов. Одним из итогов работы стал рост посевных площадей 

в хозяйствах области. Была разработана специализация районов по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и производству животноводческой продукции. За период 

руководства областью Скочилов А.А. большое внимание уделял механизации 

сельскохозяйственного производства. Впервые механизация стала внедряться на 

животноводческих фермах, начали строиться животноводческие комплексы и птичники с 

применением автоматизированных линий. Для руководства племенной работой и 

оказания квалифицированной помощи колхозам и совхозам в области были созданы 8 

племенных станций. Большое внимание уделялось научно-исследовательской работе, в 

сельском хозяйстве области успешно работали государственные сельскохозяйственные 

опытные станции, сельскохозяйственный институт, шесть сортоиспытательных участков, 

агрохимическая лаборатория. К середине 1960-х гг. материально-техническая база 

колхозов и совхозов увеличилась почти вдвое. Значительно возросли капитальные 
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вложения в сельское хозяйство. Удельный вес государственных капитальных вложений 

производственного назначения возрос с 4 до 24 %, что позволило ввести в действие 

значительное количество животноводческих объектов. К 1965 г. 99% колхозов и 100% 

совхозов, а также другие сельскохозяйственные предприятия были электрифицированы. 

Скочилов А.А. большое внимание уделял развитию сельскохозяйственной отрасли, 

контролировал темпы роста сельскохозяйственного производства. К 1970 г. все совхозы 

стали рентабельными. В промышленности области основными отраслями были: 

машиностроение и металлообработка, лёгкая, пищевая, бумажная, деревообрабатывающая 

и промышленность строительных материалов. В середине 60-х гг. в стране была 

осуществлена экономическая реформа, которая быстрыми темпами стала внедряться в 

области. Подтверждение этому стали новостройки и другие важные события в истории 

города и области. В 1960-х гг. начал свою работу НИИАР им. В.И. Ленина, сооружена 

Мелекесская атомная станция. Реконструировались и строились новые предприятия 

лёгкой и пищевой промышленности. За успехи, достигнутые в хозяйственном и 

культурном строительстве, в апреле 1966 г. Ульяновская область была награждена 

орденом Ленина.  

Анатолий Андрианович понимал важность предстоящего 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. Он считал, что эту дату можно использовать в интересах города и 

области. Поэтому за 8 лет до юбилея, 14 апреля 1962 г., Ульяновский обком партии 

направил в бюро ЦК КПСС по РСФСР записку, в которой, в частности, говорилось: «В 

связи с исполняющимся в 1970 г. столетием со дня рождения В.И. Ленина, обком считает, 

что в ознаменование этой исторической даты в городе Ульяновске – на родине 

В.И. Ленина – в 1963–1969 гг. необходимо осуществить мероприятия, которые должны 

улучшить архитектурный облик и благоустройство города, обеспечить трудящихся 

жильём, учреждениями культурно-бытового назначения. Одновременно следовало бы в 

Ульяновске осуществить мероприятия по монументальной пропаганде ленинских мест, с 

тем, чтобы объединить их в единый экскурсионный маршрут – музей под открытым 

небом, увековечивающий память В.И. Ленина». 26 ноября 1966 г. Совет Министров 

РСФСР принял постановление «О мерах по развитию города Ульяновска в 1966–1970гг.». 

В нём были установлены объёмы строительства новых, реконструкция и расширение 

действующих промышленных предприятий, предприятий промышленности строительных 

материалов, жилых домов, учебных заведений, зданий и сооружений культуры, 

здравоохранения, детских дошкольных учреждений, предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, предприятий транспорта и связи, 

объектов коммунального хозяйства. Для выполнения плана намеченных работ в апреле 

1967 г. была создана новая подрядная организация по строительству в г. Ульяновске – 

Главульяновскстрой с прямым подчинением Министерству строительства СССР.  

Под руководством Скочилова А.А. была начата и успешно претворена в жизнь 

коренная реконструкция г. Ульяновска к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Преобразилась центральная часть города, были воздвигнуты корпуса Ленинского 

мемориала, педагогического института, гостиничного комплекса «Венец», Дворца 

профсоюзов (в настоящее время ДК Губернаторский), нового здания школы № 1. В городе 

были построены новые здания вокзалов, объекты культурно-массового назначения: 

широкоформатный кинотеатр «Рассвет», областной Дворец пионеров и школьников, 

областная детская библиотека, спортивный комплекс «Торпедо» и другие. Большинство 

построенных объектов было возведено по индивидуальным проектам. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 декабря 1970 г. за большие успехи, достигнутые в 

хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий пятилетнего плана по 

развитию промышленного производства г. Ульяновск был награждён орденом Ленина. В 

1960-е гг. область превратилась в регион высокоразвитой современной индустрии, 

среднегодовой прирост промышленной продукции в области составил 12,5%, превысив 

показатели, как по РСФСР, так и по стране в целом. В 1970-е гг. продолжилось 
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поступательное развитие всех отраслей промышленности и сельского хозяйства региона. 

К 1976 г. сельское хозяйство превратилось в крупную отрасль народного хозяйства, 

оснащённую современной техникой. В области продолжалась модернизация действующих 

и строительство новых промышленных предприятий. В 1976 г. началось строительство 

Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. В годы работы Скочилова А.А. в 

области быстрыми темпами шло строительство производственных объектов, жилья, 

объектов культурно-бытового назначения. Скочилов А.А. большое значение уделял 

дорожному строительству. Все районные центры имели автобусное сообщение с 

областным центром, появились внутрирайонные автобусные маршруты. Открылись новые 

международные линии. Многое было сделано по газификации области, к 1977 г. газом 

пользовались более 230 тысяч семей. Одновременно с развитием производственно-

промышленного комплекса, сельского хозяйства улучшалось благосостояние жителей 

области, среднемесячная зарплата в 1977 г. по сравнению с 1957 г. возросла в 2,5 раза. 

Увеличились суммы вкладов в сберегательные кассы с 443 миллионов рублей в 1965 г. до 

930 миллионов рублей в 1975 г.  

Ульяновск стал крупным индустриальным и культурным центром Среднего Поволжья. 

Население города увеличилось с 215 тыс. в 1960 г. до 450 тысяч человек. В 1970-е гг. в 

полном объёме после ввода в эксплуатацию стали использоваться здания культурного и 

социального назначения, благодаря чему духовная жизнь жителей стала богаче и 

интересней. У области установились тесные контакты с рядом зарубежных стран. 

Развивались связи с союзными республиками. В городе и области проводились Дни 

культуры и литературы союзных и автономных республик. С 1963 г. в Ульяновске стали 

ежегодно проводиться апрельские музыкальные фестивали. Первый секретарь обкома был 

инициатором создания симфонического оркестра. В Ульяновске проводились 

международные турниры, финалы всесоюзных спортивных соревнований. В становлении 

области и её развитии создании экономического потенциала немалая заслуга 

Скочилова А.А. В эти годы был осуществлён значительный прорыв и подготовлен запас 

прочности для дальнейшего успешного существования региона.  

За заслуги перед государством Скочилов А.А. награждён тремя орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени и девятью медалями, он неоднократно являлся 

участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства. Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР, Ульяновского областного Совета, являлся делегатом 20, 22, 23, 

24, 25 съездов КПСС, избирался членом ЦК КПСС. Вёл большую общественную работу 

как член ЦК КПСС и заместитель председателя Мандатной комиссии Совета Союза 

Верховного Совета СССР.  

Скочилов А.А. скончался 6 июля 1977 г., похоронен на Северном кладбище 

г. Ульяновска.  
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Библиотечный календарь 

В.М. Патуткина 
 

Библиотечный календарь 
 

125 лет 24 (12) декабря 1892 года была основана народная бесплатная библиотека-

читальня в память И. А. Гончарова в г. Симбирске (ныне г. Ульяновск). 

Библиотека была открыта 29 (17) января 1893 года. В 1924 году фонд Гончаровской 

библиотеки был включён в фонд Ульяновского Дворца книги имени В. И. Ленина (ныне 

Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина). 

 

120 лет В 1897 году была открыта народная библиотека в с. Репьёвка 

Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Новоспасского района Ульяновской 

области). 

 

120 лет 14 (2) апреля 1897 года была основана народная библиотека в с. Тушна 

Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Сенгилеевского района Ульяновской 

области). 

 

120 лет 14 (2) апреля 1897 года была основана народная библиотека в с. 

Ундоры Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Ульяновского района 

Ульяновской области). 

 

115 лет 17 (4) апреля 1902 года была основана народная библиотека в с. 

Астрадамовка Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Сурского района 

Ульяновской области). 

 

100 лет В 1917 году была открыта сельская библиотека в с. Майна 

Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне центральная библиотека имени И. С. 

Полбина Майнского района Ульяновской области). 

 

85 лет В 1932 году была открыта библиотека Ульяновского педагогического 

института (ныне Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. 

Ульянова). 

 

80 лет В 1937 году была открыта Вешкаймская районная библиотека в с. Вешкайма 

Вешкаймского района Куйбышевского края (ныне Вешкаймская центральная районная 

библиотека имени Н. Г. Гарина-Михайловского). 

 

80 лет 15 октября 1937 года был организован методический кабинет в 

Ульяновском Дворце книги имени В. И. Ленина (ныне Отдел по координации 

деятельности библиотек области Дворца книги – Ульяновской областной научной 

библиотеки имени В. И. Ленина). 

 

75 лет В 1942 году была открыта районная библиотека в с. Кузоватово, центре 

Кузоватовского района Куйбышевского края (ныне сельская библиотека в с. Кузоватово 

Кузоватовского района Ульяновской области). 

 

70 лет В 1947 году была открыта районная библиотека в р. п. Игнатовка 

Игнатовского (ныне Майнского) района Ульяновской области. 

 

70 лет В 1947 году была открыта сельская библиотека в с. Чеботаевка 

Астрадамовского (ныне Сурского) района Ульяновской области. 
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65 лет В 1952 году была открыта районная детская библиотека в с. Базарный 

Сызган (ныне р. п. Базарный Сызган) Базарносызганского района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Загарино 

Жадовского (ныне Барышского) района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Русская 

Бекшанка Жадовского (ныне Барышского) района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Новая Ханинеевка 

Барышского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта районная детская библиотека в с. Вешкайма 

Вешкаймского района Ульяновской области. В 1957 году библиотека была переведена в р. 

п. Вешкайма Вешкаймского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Зимненки 

Вешкаймского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Аргаш Инзенского 

района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в р. п. Глотовка 

Инзенского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта районная детская библиотека в с. Кузоватово 

– 2 (ныне р. п. Кузоватово) Кузоватовского района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Смышляевка 

Кузоватовского района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Абрамовка 

Майнского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Загоскино 

Игнатовского (ныне Майнского) района Ульяновской области. 

 

65 лет 3 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Новые 

Маклауши Тагайского (ныне Майнского) района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Поповка 

Игнатовского (ныне Майнского) района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 августа 1952 года была открыта сельская библиотека в с. 

Бригадировка Тиинского (ныне Мелекесского) района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Ерыклинск 

Николочеремшанского (ныне Мелекесского) района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Лебяжье 

Мелекесского района Ульяновской области. 
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65 лет 10 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Баевка 

Барановского (ныне Николаевского) района Ульяновской области. 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Головино 

Николаевского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Верхняя Якушка 

Новомалыклинского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Высокий Колок 

Новомалыклинского района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 сентября 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Коптевка 

Новоспасского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Шаховское 

Павловского района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Волчанка 

Радищевского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Вязовка 

Радищевского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Кармалей 

Старокулаткинского района Ульяновской области. 

 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Архангельское 

Астрадамовского (ныне Сурского) района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Русский Юрткуль 

Старомайнского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Кезьмино 

Астрадамовского (ныне Сурского) района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Лава Сурского 

района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Большая Борла 

Тереньгульского района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта сельская библиотека в с. Красная Вышка 

Ишеевского района (ныне с. Вышки Ульяновского района) Ульяновской области. 

65 лет 1 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Богдашкино 

Богдашкинского (ныне Цильнинского) района Ульяновской области. 

 

65 лет В 1952 году была открыта районная детская библиотека в с. Большое 

Нагаткино Богдашкинского (ныне Цильнинского) района Ульяновской области. 
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65 лет 10 июля 1952 года была открыта сельская библиотека в с. Старое 

Ерёмкино Малокандалинского (ныне Чердаклинского) района Ульяновской области. 

 

60 лет В 1957 году была открыта библиотека Ульяновского политехнического 

института (ныне Ульяновский государственный технический университет). 

 

55 лет В 1962 году была открыта сельская библиотека в с. Большой Чирклей 

Николаевского района Ульяновской области. 

 

55 лет В 1962 году была открыта сельская библиотека в с. Александровка 

Новомалыклинского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Белый Ключ 

Вешкаймского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Безводовка 

Кузоватовского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Вязовка Майнского 

района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Приморское 

Мелекесского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Рызлей 

Николаевского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта городская библиотека в г. Новоульяновске 

Ульяновского района Ульяновской области (ныне Новоульяновская центральная 

городская библиотека имени Д. Н. Садовникова). 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Новая Алексеевка 

Павловского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Лесное Никольское 

Старомайнского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Зеленец 

Тереньгульского района Ульяновской области. 

 

50 лет В 1967 году была открыта городская детская библиотека № 5 в г. 

Ульяновске (ныне библиотека № 25 имени Б. В. Аржанцева централизованной 

библиотечной системы г. Ульяновска). 

 

50 лет В 1967 году была открыта городская детская библиотека № 6 в г. 

Ульяновске (ныне библиотека № 26 централизованной библиотечной системы г. 

Ульяновска). 

 

50 лет В 1967 году была открыта сельская библиотека в с. Поповка 

Чердаклинского района Ульяновской области. 
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25 лет 28 декабря 1992 года Ульяновская областная детская библиотека имени 

В. И. Ленина была реорганизована в Ульяновскую областную библиотеку для детей и 

юношества (ныне Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. 

Аксакова). 

 

10 лет 9 ноября 2007 года Распоряжением Правительства Ульяновской 

области было присвоено имя С. Т. Аксакова Ульяновской областной библиотеке для детей 

и юношества. 

 

10 лет 2 ноября 2007 года была открыта модельная библиотека в р. п. Старое 

Тимошкино Барышского района Ульяновской области. 

 

10 лет 23 ноября 2007 года была открыта модельная библиотека в р. п. 

Силикатный Сенгилеевского района Ульяновской области. 

 

10 лет 26 ноября 2007 года была открыта модельная библиотека в р. п. Новая 

Майна Мелекесского района Ульяновской области. 

 

10 лет 27 ноября 2007 года была открыта модельная библиотека в р. п. 

Языково Карсунского района Ульяновской области. 

 

10 лет 1 декабря 2007 года была открыта модельная библиотека в с. 

Солдатская Ташла Тереньгульского района Ульяновской области. 
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Варакин Н. Г. 82 

Васильев В. П. 40 
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Витте С. Ю. 149, 152 
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Жуков И. Ф. 133 

Жулев Д. 53 
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Карташёв А. И. 123-124 

Керенский Ф. М. 124 

Кикин П. А. 58 

Киселёв В. В. 61-62 

Клюев А. И. 63 
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Косырев Н. Ф. 11 
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Ларионов Н. Н. 68 

Латышев Ю. И. 28 
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Радыльчук В. А. 10 

Разин С. Т. 116 
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Рунич П. С. 141 

Рустамов А. М. 101 

Рушко М. М. 122 

Рынин Н. А. 105-106 

Рычков П. И. 81-82 

Садовников Д. Н. 44-45, 162 
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Сафронов В. А. 13 
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Фадеев В. И. 107 

Фармаковский В. И. 35 

Филатов П. Ф. 125 

Флоренсов М. С. (епископ Антоний) 71-72 

Франго И. Н. 90 

Франго Л. В. 24 

Фомин Л. Л. 66-67 

Хамидуллин Л. Х. 92-93 

Хитрово Б. М. 114 

Хованская (Аплечеева) Е. А. 143 

Хованская (Неледенская-Мелецкая) Е. Н. 141  

Хованская М. Н. 141 

Хованский Н. В. 141 

Хованский Н. Н. 141 

Хованский С. Н. 83-84, 141-143 

Худяков Б. С. 69 

Чебанов А. С. 17 

Черкасский П. Д. 153 

Черников В. В. 147 

Чириков Н. Е. 141 

Шагалов А. Н. 118 

Швер А. В. 106 

Шелихов Г. И. 146 

Шелудяк Ф. 116 

Шибанов П. В. 123 

Ширяевец (Абрамов) А. В. 37-38 

Шодэ А. А. 131 

Шульрихтер В. А. 40 

Шуров П. Е. 8-9 

Шутов А. Т. 26-27 

Щёголев И. А. 46-47 

Эйзрих К. К. 122 

Эрлих В. И. 47-48 

Юман (Ермилов) А. Ф. 86 

Юрлов П. И. 31, 58 

Юфимов И. С. 102 

Яковлев И. Я. 97 
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Яматина К. М. 106 
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Абрамовка. с. 160 

Александровка, с. 162 

Аргаш, с. 160 
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Астрадамовка, с. 159 

Анненково, с. 41 

Аркаево, с. 68 

Ахматово-Белый Ключ, с. 19 

Баевка, с. 161 

Базарный Сызган, р. п. 160 

Базарный Урень, с. 26 

Барыш, г. 63, 64 

Безводовка, с. 162 

Бекетовка, с. 64, 117-118 

Белое Озеро, с. 31 

Белозерье. с. 84 

Белый Ключ, с. 75, 162 

Белый Яр, с. 115 

Благовещенское (Репьёвка) с. 121 

Богдашкино, с. 161 

Большая Борла, с. 161 

Большое Нагаткино, с. 17, 24 

Большой Чирклей, с. 162 

Бригадировка, с. 160 

Верхняя Якушка, с. 161 

Вешкайма, р. п. 25, 159, 160 

Волчанка, с. 161 

Высокий Колок, с. 161 

Вязовка, с. 26, 161, 162 

Глотовка, р. п. 160 

Головино, с. 161 

Димитровград (Мелекесс), г. 20, 28, 53 

Дедяшевка, д. 6 

Елховое Озеро, с. 50 

Ентуганово, д.89 

Ерыклинск, с. 160 

Загарино, с. 12, 160 

Загоскино, с. 160 

Зеленец, с. 162 

Зимненки, с. 160 

Игнатовка, р. п. 159 

Инза, г. 66, 130 

Каранино, с. 127 

Кармалей, с. 161 

Карсун, р. п. 82, 84, 101, 114, 129 

Кезьмино, с. 161 

Комаровка, д. 61 

Коптевка, с. 161 

Коржевка, с. 26 

Красная Вышка, с. 161 

Красная Река, с. 27 

Красная Сосна, с. 38 

Красный Бор, с. 73 

Кузоватово, р. п. 159, 160 

Лава, с. 75, 123, 161 

Лебяжье, с. 160 

Лесное Никольское, с. 162 

Майна, р. п. 53, 159 

Междуречье, с. 121 

Моисеевка, с. 50 

Николаевка, пос. 63 

Никольское. с. 108 

Никольское-на-Черемшане, с. 31 

Новая Алексеевка, с. 162 

Новая Майна, р. п. 163 

Новая Ханинеевка, с. 160 

Новое Томышёво, с. 132 

Новоульяновск, г. 134-135, 162 

Новые Зимницы, с. 34 

Новые Маклауши, с. 160 

Озерки, с. 32 

Павловка, с. 132 

Полбино, с. 72 

Поповка, с. 160. 162 

Приморское, с. 162 

Прислониха, с. 61 

Репьёвка, с. 52, 159 

Русская Бекшанка, с. 160 

Русский Юрткуль, с. 161 

Русское Тимошкино, с. 46 

Рызлей, с. 162 

Самайкино, с. 48 

Селикатный, р. п. 163 

Сенгилей, г. 67, 83, 129, 143 

Смышляевка, с. 160 

Солдатская Ташла, с. 163 

Сосновка, с. 116-117 

Спешнёвка, с. 31 

Средние Алгаши, с. 86 

Средние Тимерсяны, с. 11 

Старая Майна, р. п. 27 

Старая Тюгальбуга, с. 92 

Старое Ерёмкино, с. 68, 162 

Старое Тимошкино, с. 15, 104, 163 

Старое Томышёво, с. 132 

Степное Анненково, с. 35 
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Старые Маклауши, с. 21 

Старый Пичеур, с. 113-114 

Сурское, р. п. 113 

Сухая Терешка, с. 133 

Сухой Карсун, с. 114-115 

Сыреси, с. 102 

Таволжанка, с. 117 

Татарское Урайкино, с. 104 

Тиинск, с. 115-116 

Тияпино, с. 118 

Топорнино, с. 119 

Труслейка, с. 71 

Тумкино, с. 120 

Тушна с. 159 

Ульяновск (Симбирск), г. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 

41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 

63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 84, 

85, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 

106, 107, 108, 109, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 143, 144, 150, 151, 156, 157. 

159, 162 

Ундоры, с. 76, 77, 82, 151, 159 

Усть-Урень, с. 82 

Федькино, с. 107 

Чеботаевка, с. 159 

Чувашская Кулатка, с. 6 

Чуфарово, р. п. 58, 59 

Шатрашаны, с. 14 

Шаховское, с. 95. 96. 161 

Языково, р. п. 103, 163 

Якушка, с. 130-131
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