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От составителей
Календарь знаменательных дат Ульяновской области – ежегодное справочное из-

дание, которое выпускается Дворцом книги –Ульяновской областной научной би-
блиотекой имени В. И. Ленина с 1962 г. С 2007 г. в подготовке Календаря участвуют 
сотрудники Государственного архива Ульяновской области, Государственного архи-
ва новейшей истории Ульяновской области, Государственного историко-мемориаль-
ного музея-заповедника «Родина В. И. Ленина», Ульяновского областного краевед-
ческого музея имени И. А. Гончарова и Ульяновского областного художественного 
музея, что обеспечивает полноту Календаря через многообразие событий, всесто-
ронне отражающих историю края.

Календарь включает значимые даты из истории края в целом и отдельных насе-
лённых пунктов в частности; из жизни людей, проявивших себя в различных сферах 
деятельности; организаций, играющих большую роль в жизни региона. Эти сведе-
ния размещены в нескольких разделах.

В разделе «Юбилейные даты из истории края» содержатся материалы по объ-
ектам (персоналиям, организациям и др.), о которых есть полные данные: число, 
месяц и год или месяц и год. Так как объём раздела достаточно большой, материал 
внутри него сгруппирован по месяцам, а внутри месяца – по дням. Юбилейные даты 
соотнесены с фактом рождения (для персоналий); создания, основания (для орга-
низаций, учреждений и т. д.) или открытия (для организаций, учреждений, зданий, 
мероприятий). Возраст персоналий, включаемых в Календарь, – от 70 лет для здрав-
ствующих и любой для уже ушедших.

Раздел «Юбилейные события из истории края» содержит сведения об объек-
тах, по которым известен только год, без числа и  месяца.

Даты до календарной реформы 14 (1) февраля 1918 года представлены по новому 
и старому (в скобках) календарным стилям. Если дата указана в одном варианте, то 
её нужно воспринимать в соответствии с календарём той эпохи, к которой она отно-
сится.

Юбилейные даты и юбилейные события отражены кратно 10, также в Календаре 
отражаются 25-летия и 75-летия. Исключением являются Н. М. Карамзин, И. А. Гон-
чаров и В. И. Ленин – по ним включены юбилейные даты, кратные 5.

Каждая словарная статья содержит выделенный линейками заголовок с указани-
ем даты, объекта и кратких сведений о нём; текст статьи, содержащей основные све-
дения об объекте; краткий алфавитный список основной литературы об объекте, ко-
торая имеется в фондах Дворца книги; иллюстрации – при возможности поместить 
изобразительный материал.

В раздел «Библиотеки-юбиляры 2023 года» включены юбилейные, знамена-
тельные и памятные даты из истории публичных библиотек Ульяновской области, 
кратные 5.

Календарь снабжён указателями: географическим, именным и предметным (в по-
следний включены позиции, не попавшие в два предыдущие). Именной указатель 
включает фамилии всех лиц, сведения о которых имеются в общих перечнях дат 
и текстах. Географический указатель содержит названия географических объектов, 
относящихся к территории Ульяновской области в современных её границах и упо-
минаемых в общих перечнях дат и текстах. Предметный указатель содержит сведе-
ния из общего перечня дат и из текстов.
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Январь

2 января
Каврайский Михаил Фёдорович (1833–1895)

художник
190 лет со дня рождения

Родился 2 января 1833 г. (21 декабря 
1832 г.) в Вятской губернии. Из симбир-
ских дворян. Учился в Кондукторской роте 
Главного инженерного училища. Служил 
в Нахичеванском карантинно-таможенном 
управлении, в Закавказском карантинно-тамо-
женном ведомстве в Персии. Позднее учился 
в Академии художеств. Работал в Симбирске. 
Имел в городе студию, выполнял художе-
ственные работы, обучал желающих искус-
ству живописи. В 1894 г. участвовал в «Первой 
выставке художественных произведений в го-
роде Симбирске, устроенной в пользу мест-
ной общины сестёр милосердия Красного 
Креста». Картины М. Ф. Каврайского, выпол-
ненные в духе позднего академизма, пользо-
вались успехом у коллекционеров. Скончался 
Михаил Фёдорович в Симбирске 30 (18) ноя-
бря 1895 г. в своей мастерской с кистью в ру-
ках. Шесть произведений художника в насто-
ящее время хранятся в фондах Ульяновского 
областного художественного музея.
 ✓ «Как известно, Михаил Фёдорович лучшие 

и молодые годы своей творческой силы про-
вёл на Кавказе и в Персии, поэтому его пер-
вые картины, по преимуществу, представля-
ют пейзажи и виды этих местностей. Наша 
симбирская публика хорошо познакомилась 
с талантом Михаила Фёдоровича на первой 
художественной выставке в Симбирске (в де-
кабре прошлого года), на которой его та-
лантливой кисти принадлежало более 20 картин, из которых многие были написаны 
незадолго до выставки что, конечно, свидетельствовало о неутомимом творчестве на-
шего художника. Из его картин на выставке в особенности выделялся пейзаж «Болото 
со стогами».

Отличительными чертами произведений Михаила Фёдоровича были: прекрасная 
композиция, строгий рисунок и вообще редкой тщательности работа, ибо он любил 
искусство для искусства.

Он был истинный джентльмен, художник высоко образованный, горячо, бескорыст-
но любивший своё искусство и всецело ему преданный до самой последней минуты 
своей жизни».

Михаил Фёдорович Каврайский : [некролог] // Симбирские губернские ведомости. –  
1895. – 25 ноября (№ 86). – Отд. неофиц. – С. 2.

Каврайский М. Ф. Пейзаж со старым 
деревом. Холст, масло. 56,5×35,5.  

Ульяновский областной  
художественный музей.
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• Баюра, Л. А. Каврайский Михаил Фёдорович / Л. А. Баюра // Ульяновская-Симбирская энцикло-
педия : в 2 т. – Т. 1. – Ульяновск, 2000. – С. 249–250.

• В. К. Первая художественная выставка в Симбирске / В. К. // Симбирские губернские ведомо-
сти. – 1894. – 21 декабря (№ 89). – Отд. неофиц. – С. 2–3.

• Каврайский Михаил Фёдорович // Русская живопись XVIII–начала XX веков : из собрания 
Ульяновского областного художественного музея : каталог / Правительство Ульяновской обла-
сти, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области [и др.] ; автор-соста-
витель Л. П. Баюра. – Ульяновск, 2020. – С. 99–100.

• Кузьмин, В. Каврайские. Художник / В. Кузьмин // Ленинец. – 2012. – 9 февраля. – С. 6.

6 января
Антонов Николай Алексеевич (р. 1948)

художник
75 лет со дня рождения

Родился 6 января 1948 г. в Ульяновске. 
В 1969 г. окончил Пензенское художествен-
ное училище, в 1974 г. – Ленинградское выс-
шее художественно-промышленном училище 
им. В. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская го-
сударственная художественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица). С 1976 г. работает 
в Ульяновске. За эти годы им создано много мо-
нументально-декоративных композиций в раз-
личных техниках и материалах. Плодотворно 
работает в живописи и графике. Огромное вли-
яние на творчество художника оказали работы 
М. Врубеля, П. Пикассо, К. Малевича. Стиль его 
картин варьируется от поставангарда до декора-
тивного экспрессионизма. Участник республи-
канских, зональных и областных выставок. Член 
Союза художников России с 1993 г.
 ✓ «Рисование для меня – это жизнь во всех её 

крайностях и противоречиях. Все мои пережи-
вания здесь, на холсте, я живу только в мастер-
ской. Вне её меня просто нет!.. Я выхожу отсюда 
только для того, чтобы найти «подпитку» для своего творчества…». 

Безденежных, А. В. Симбирский контекст. Послесловие  
/ А. В. Безденежных. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – Ч. 3. – С. 147.

• Антонов Николай Алексеевич // Всероссийская творческая общественная организация «Союз 
художников России» Ульяновское региональное отделение / Правительство Ульяновской обла-
сти, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Ульяновский област-
ной художественный музей, Всероссийская творческая общественная организация «Союз ху-
дожников России» Ульяновское региональное отделение. – Ульяновск : Корпорация технологий 
продвижения, 2018. – С. 20–21.

• Морозова, И. Нежен, как Шагал, и безжалостен, как Пикассо / И. Морозова // Ульяновск сегод-
ня. – 2000. – 25 февраля. – С. 14.

• Морозова, И. Романтики искусства / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2013. – 12 апреля. – 
С. 13.

• Никифораки, Н. Антоновские откровения, или Искусство, не обслуживающее жизнь / Н. Ни ки-
фораки // Ульяновская правда. – 2000. – 26 февраля. – С. 14.
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Январь

• Николай Антонов // Современное изобразительное искусство. Ульяновские художники. Конец 
XX–начало XXI века : [альбом]. – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2005. – 
С. 27, 30–33.

• Хачатрян, Н. В поисках гармонии : в пресс-центре Издательского дома «Ульяновская правда» 
открылась персональная выставка работ ульяновского художника Н. Антонова / Н. Хачатрян 
// Ульяновская правда. – 2015. – 24 июля. – С. 16.

10 января
Толстой Алексей Николаевич (1883–1945)

писатель
140 лет со дня рождения

Родился 10 января 
1883 г. (29 декабря 1882 г.) 
в г. Николаевске Самарской 
губернии (ныне г. Пугачёв Са-
ра товской области). В 1901 г., 
окончив Самарское реальное 
училище, поступил в Пе тер-
бург ский технологический ин-
ститут. В 1907 г., не защитив 
диплома, покинул вуз, решив 
посвятить себя литературно-
му творчеству. Печатать стихи 
начал с 1905 г., прозу с 1908 г. 
Во время Первой мировой вой-

ны был военным корреспондентом. В 1918–1923 гг. жил в эмиграции. Автор соци-
ально-психологических, исторических, научно-фантастических романов, повестей, 
рассказов, публицистических произведений.

Впервые побывал в Симбирском крае в апреле 1899 г. Мать А. Н. Толстого, 
Александра Леонтьевна, урождённая Тургенева (родилась в с. Коровино, ныне 
Чердаклинского района Ульяновской области), приходилась двоюродной внуч-
кой известному симбирскому декабристу Н. И. Тургеневу. В 1900 г. во время от-
дыха в с. Бригадировка (ныне Мелекесского района Ульяновской области) в име-
нии близких знакомых Тресвятских А. Н. Толстой познакомился со своей будущей 
женой Ю. В. Рожанской, свадьба с которой состоялась в 1902 г. в с. Тургенево. 
В 1913 г. писатель объездил дворянские поместья своих родственников и знако-
мых в Правобережье (ныне в Майнском, Тереньгульском и Вешкаймском районах). 
В 1918 г. посетил с. Криуши (ныне Майнского района), Старую и Новую Ерыклу 
(ныне Тереньгульского района), неоднократно посещал Симбирск. Полученные впе-
чатления нашли своё отражение на страницах некоторых произведений: «Хромой 
барин», «Заволжье», «Неделя в Тургеневе», «Приключения Растёгина», «Касатка», 
автобиографической повести «Жизнь» и др.

Скончался 23 февраля 1945 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. 
В 2015 г. Новомайнской библиотеке присвоено имя А. Н. Толстого.

 ✓ «…он был весёлый интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец 
своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделён не-
малым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным 
шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, всё 
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русское знал и чувствовал, как очень немногие… <…> По наружности он был поро-
дист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка 
откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное 
выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – 
признак натуры упорной, настойчивой, – постоянно играл какую-нибудь роль, гово-
рил на множество ладов, всё меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким 
бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне» сюсюкал, как великосветский фат, 
хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивлённо, выпучивая глаза и давясь, крях-
тя, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному вы-
ражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову 
мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный».

«Третий Толстой» // Бунин, И. Несрочная весна : Стихотворения. Избранная проза  
/ И. Бунин. – Москва : Школа-Пресс, 1994. – С. 433.

• Алексей Толстой в Заволжье // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 50–51.
• Баранов, В. И. Наталья Крандиевская и Алексей Толстой : история одной любви / В. И. Баранов. – 

Москва : Совпадение, 2016. – 143 с. : ил.
• Боровиков, С. Алексей Толстой : страницы жизни и творчества / С. Боровиков. – Москва, 1984. – 

192 c.
• Громова, Т. А. Симбирские прототипы героев А. Н. Толстого в повести «Приключения Растёгина» 

/ Т. А. Громова // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2006. – Вып. 12. – С. 166–174.
• Громова, Т. А. Толстой и Симбирское Предволжье / Т. А. Громова // Мономах. – 1999. – № 3. – 

С. 32–33.
• Кузнецова, М. А. Симбирский край в жизни и творчестве А. Н. Толстого / М. А. Кузнецова 

// Вестник Ульяновского государственного технического университета. – 2015. – № 4. – С. 8–11.
• Кузнецова, М. А. Симбирский край в повести А. Н. Толстого «Мишука Налымов» («Заволжье») 

/ М. А. Кузнецова // Родное и вселенское: Мировое значение русской литературной классики, он-
тология художественного пространства, культурные ландшафты России. – Ульяновск : Печатный 
двор, 2015. – Вып. 2. – С. 137–143.

• Нейфельд, Е. Районную библиотеку назвали именем Толстого / Е. Нейфельд // Ульяновская 
правда. – 2015. – 31 июля. – С. 15.

• Римский-Корсаков, А. Рукопись, найденная в старом сарае : (Мусины-Пушкины и А. Н. Толстой) 
/ А. Римский-Корсаков // Симбирскъ. – 2020. – № 7. – С. 14–18.

• Селиванов, К. Алексей Толстой и Симбирское Поволжье / К. Селиванов, Ю. Оклянская 
// Мономах. – 1999. – № 2. – С. 30–31.

• Чёрный, М. Путь Алексея Толстого / М. Чёрный. – Москва, 1961. – 359 с.

13 января

Фатхи Бурнаш  
(Бурнашев Фатхелислам Закирович) (1898–1942)
поэт, публицист, общественный и политический деятель

125 лет со дня рождения

Родился 13 (1) января 1898 г. в д. Полевые Бикшики Буинского уезда 
Симбирской губернии (ныне Батыревского района Чувашской республики). В 1907–
1916 гг. учился в медресе «Мухаммадия» в Казани. В 1916 г. экстерном сдал эк-
замен за курс Казанской татарской учительской школы, был призван на военную 
службу в Симбирск, но как учитель вскоре был демобилизован. Преподавал в татар-
ских школах, занимался литературной деятельностью. Стал редактором татарской 
газеты «Кен» («День»), первый номер которой вышел в Симбирске 2 июля 1918 г., 
а в 1919 г. издание сменило название на «Тан» («Заря»). Фатхи Бурнаш был душой га-
зеты, им написаны почти все передовицы и большинство публицистических статей. 
В годы Гражданской войны он опубликовал более 15 поэм, множество стихов, рас-
сказов, памфлетов, проникнутых духом отрицания старого мира, мотивами револю-
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ционного преобразования общества. С 1920 г. 
жил в Казани. Был организатором и редакто-
ром ряда татарских газет и журналов. В 1924–
1928 гг. – на партийной работе. В 1927–1928 гг. 
руководил Татарским академическим театром. 
Затем работал в Татиздате, оперной студии 
при Театре оперы и балета. Перевёл на та-
тарский язык произведения А. С. Пушкина, 
И. С. Тургенева, М. Горького и др. Автор бо-
лее 20 пьес, пяти оперных либретто, рассказов, 
публицистических статей, рецензий. 24 августа 
1940 г. был арестован и приговорён Верховным 
судом ТАССР 24 января 1941 г. к 10 годам ли-
шения свободы. Осуждён повторно Особым 
совещанием при НКВД СССР 15 июня 1942 г., 
расстрелян 1 августа 1942 г. в г. Куйбышеве. 
Реабилитирован 7 февраля 1957 г.
• Бурнашев Фатхелислам Закирович // Виль да но-

ва, Р. К. Татары города Симбирска в XIX–начале 
XX веков / Р. К. Вильданова. – Ульяновск, 2018. – С. 123.

• Татарская пресса Симбирской губернии–Ульяновской области // История Симбирской-
Ульяновской журналистики в фактах, документах, воспоминаниях (1838–2017) / автор-состави-
тель В. А. Лучников. – Ульяновск, 2017. – С. 318.

• Фатхи Бурнаш // Татары Симбирского-Ульяновского края : энциклопедический справочник 
/ под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск : Печатный двор, 
2016. – С. 160.

14 января
Первая городская электростанция (1913)

110 лет со дня пуска

Торжественный пуск в эксплуатацию первой городской электростанции со-
стоялся 14 (1) января 1913 г. Проект здания выполнил архитектор Ф. Е. Вольсов. 
Двухэтажная часть здания предназначалась для конторы и пункта управления элек-
тростанцией, а одноэтажная – для машинного отделения. На станции были уста-
новлены два дизельных двигателя мощностью 235 лошадиных сил с генераторами 
150 киловатт. К пуску электростанции были построены электрические сети на де-
сяти городских улицах. Уличное освещение состояло из 132 столбовых фонарей. 
В первый же год работы станция выработала свыше 150 тыс. киловатт-часов элек-
трической энергии – это очень высокий показатель для начального этапа эксплуата-
ции. В настоящее время в здании располагается УльГЭС.

 ✓ «Третьего дня после торжественного освящения электрической станции Л. И. Афана-
сьев объявил станцию открытой. В этот момент эффектным светом озарился беломра-
морный щит, а ещё через несколько секунд по громадному белому залу разлилось 
целое море света.

Зал огласился овациями, загремел хор трубачей, полились поздравления, зал на-
полнился торжественным гулом.

Среди звона бокалов с шампанским, среди шумных поздравлений не слышно было 
хода громадныйх машин и только беспрерывное движение маховика и отдельных ча-
стей дизелей говорило о том, что станция заработала. <…>
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«Устройством городской электрической станции Симбирск поставил себя в ряд 
культурных российских городов», – сказал в своей приветственной речи губернатор 
А. С. Ключарев».

Городской праздник // Симбирянин. – 1913. – 3 января (№ 1652). – С. 3.

• Громова, Т. Первый симбирский киловатт / Т. Громова // Деловое обозрение. – 2003. – № 1. – 
С. 28–29.

• Да будет свет // Громова, Т. А. Городской голова Леонид Иванович Афанасьев / Т. А. Громова. – 
Ульяновск, 2003. – С. 61–68.

• Козлов, Ю. Первая симбирская электростанция / Ю. Козлов // Симбирский курьер. – 1993. – 
30 января. – С. 6.

• Лайков, А. Энергия напряжения, или Свет над Симбирском / А. Лайков // Ульяновская правда. – 
2003. – 14 января. – С. 2.

• Морозова, А. Симбирский храм Солнца : столетняя история инноваций Ульяновкой городской 
электросети / А. Морозова // Легенды Симбирска-Ульяновска / рекламная газета «Мозаика», 
Аргументы и факты в Ульяновске. – Ульяновск : [Мастер Студия], 2014. – С. 12–13.

• Одной судьбою связаны… : из истории энергетики края // Лоос, Л. Время выбрало нас 
/ Л. Лоос. – Ульяновск, 1998. – С. 4–5.

• Симбирский «храм Солнца» // Ульяновск сегодня. – 2018. – 6 апреля. – С. 12.
• Толстой, В. Симбирский храм Солнца : сто лет электричества / В. Толстой // Аргументы и факты 

в Ульяновске. – 2013. – 9 января. – С. 4.

19 января
Ульяновская область (1943)

80 лет со дня образования

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 г. в составе 
РСФСР была образована Ульяновская область. Область расположена в центральной 
части Европейской возвышенности, в бассейне среднего течения р. Волги. Площадь 
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её территории составляет 
37,3 тыс. кв. км. Областным 
центром является город 
Ульяновск. Имеет доста-
точно развитую минераль-
но-сырьевую базу, богата 
водными ресурсами, об-
щий видовой состав фауны 
доходит до 20 тыс. видов. 
Ульяновская область вхо-
дит в состав Приволжского 
федерального округа. 
Через неё проходят важ-
ные авиационные, желез-
нодорожные и автомо-
бильные коммуникации 
всех направлений России. 
Область является инду-
стриально-аграрной тер-
риторией с многоотрасле-
вой промышленностью. 
Ядро промышленности со-

ставляет машиностроение, развиты также текстильная, лёгкая и пищевая отрасли. 
Работают предприятия строительной, деревообрабатывающей и лесной индустрии. 
Ульяновская область – один из многонациональных регионов России. На её терри-
тории проживают представители более 80 национальностей.

 ✓ «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 г. в составе РСФСР 
образована Ульяновская область, в которую входят два города – Ульяновск и Меле-
кес и 26 районов, из них 24 выделены из Куйбышевской и 2 из Пензенской областей. 
Соседями Ульяновской области являются: на севере Татарская и Чувашская АССР, 
на западе – Мордовская АССР и Пензенская область, на юге – Саратовская и на вос-
токе – Куйбышевская области. <…>

Вновь образованная область располагает богатыми сырьевыми запасами как для 
развития существующих, так и для создания новых производственных предприятий. 
Промышленным центром области является г. Ульяновск. В городе Мелекесе имеются 
большие мельницы. Промышленность нашей области крайне разнообразная, начиная 
с машиностроения и кончая кустарными промысловыми артелями. <…>

Плотность населения в правобережной части выше, чем в Заволжье. Это объясня-
ется тем, что левобережье заселялось гораздо позже, чем нагорная сторона. 

В области имеются два национальных района: Богдашкинский – чувашский и Но-
во-Малыклинский – мордовский».

Краденов, П. Наша область / П. Краденов  
// Ульяновская правда. – 1943. – 18 февраля. – С. 4. 

• Акулова, Н. Регион: история длиною в 73 года / Н. Акулова // Ульяновская правда. – 2016. – 
19 января. – С. 4–5.

• Гауз, Н. С. Вспомним, как это было / Н. С. Гауз // Народная газета. – 2003. – 17 января. – С. 6.
• Жвакина, Л. Ульяновская область : годы бурного роста / Л. Жвакина // Ульяновская правда. – 

1978. – 19 января. – С. 3.
• Забалухина, Н. Вспомним, товарищ… / Н. Забалухина, В. Силантьев // Народная газета. – 1998. – 

16 января. – С. 5.
• Забалухина, Н. Как это было… / Н. Забалухина // Ульяновская правда. – 2003. – 24 января. – С. 2.
• Королёв, А. То вверх, то вниз / А. Королёв // Симбирский курьер. – 2003. – 18 января. – С. 4. 
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• Крылов, Э. П. О чём рассказывают первые областные документы / Э. П. Крылова // Краеведческие 
записки. – Ульяновск, 1984. – Вып. 6. – С. 27–33.

• Лазарев, В. Н. Уровень и качество жизни как основа благосостояния населения Ульяновской 
области / В. Н. Лазарев, М. В. Рыбкина, Е. В. Пирогова ; Ульяновский государственный техниче-
ский университет. – Ульяновск, 2016. – 127 с.

• Отпущенко, В. Именины, именины… / В. Отпущенко // Народная газета. – 2003. – 17 января. – 
С. 6.

• Сивопляс, И. День рождения Ульяновской области / И. Сивопляс // Дыхание земли. – 2016. – 
13 января. – С. 15.

• Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – 600 с.
• Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – 328 с.
• Ульяновская область: для жизни, для успеха, для человека! : форум муниципальных депу-

татов Ульяновской области (Ульяновск, 18 июня 2016 г.) / вступительная статья С. Морозова. – 
[Ульяновск], 2016. – 27 с.

21 января
Курчатов Игорь Васильевич (1903–1960)

учёный-физик
120 лет со дня рождения

Родился 21 (8) января 1903 г. в п. Сим 
Уфимской губернии (ныне г. Сим Челябинской 
области). В 1908 г. его отец Василий 
Алексеевич был переведён в Сим бирск 
на должность старшего землемера-таксатора 
губернской землеустроительной комиссии. 
В Симбирске семья Курчатовых жила с 1908 
по 1912 г. В 1911–1912 гг. И. В. Курчатов обу-
чался в приготовительном классе Симбирской 
мужской классической гимназии. Продолжил 
обучение в Симферопольской гимназии. 
В 1923 г. окончил физико-математический 
факультет Крымского университета. В 1939 г. 
начал заниматься вопросами физики атомно-
го ядра. В 1946 г. под его руководством была 
осуществлена первая в СССР управляемая 
ядерная реакция. При участии И. В. Курчатова 
было принято решение о строительстве 
в Димитровграде НИИ атомных реакторов. 
Скончался 7 февраля 1960 г. в Москве.
 ✓ «…Курчатов вспоминается чаще всего шумным весёлым, озорным и жизнерадостным. 

Даже деловые переговоры по телефону он вёл с каким-то мальчишеским задором, 
всегда готовый вставить шутку и посмеяться над встречной шуткой.

Сочетание необыкновенной простоты и весёлой ребячливости с величием целе-
устремлённого деятеля, преданного борьбе за успехи отечественной науки, делало 
Курчатова удивительно привлекательным человеком. Огромному большинству знав-
ших его людей Курчатов внушал уважение, восхищение, горячее желание содейство-
вать его делу, удовольствие и радость от сотрудничества с ним».

Власов, Н. Десять лет рядом с Курчатовым / Н. Власов // Игорь Васильевич Курчатов  
в воспоминаниях и документах / Российский Научный центр «Курчатовский институт». –  

2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : ИздАТ, 2004. – С. 58.
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• Асташенков, П. Т. Курчатов / П. Т. Асташенков ; предисловие Г. Н. Курчатова. – Москва : 
Молодая гвардия, 1967. – 200 с. : ил.

• Атомная бомба родом из Ульяновска // Молодёжная газета. – 2001. – 7 декабря. – С. 13.
• Велихов, Е. П. Его мечта создать солнце на Земле / Е. П. Велихов // Наука в России. – 2003. – 

№ 1. – С. 5.
• Давыдов, А. Создатель атомного реактора учился в Симбирске / А. Давыдов // Вестник. – 2003. – 

24 января. – С. 4.
• Жвакина, Л. Штрихи к биографии И. В. Курчатова / Л. Жвакина // Ульяновская правда. – 1988. – 

21 января. – С. 4.
• Идрисова, А. По математике Курчатов был троечником / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 

2003. – 21 января. – С. 3.
• Кузнецова, Р. В. Из истории родословной Курчатовых: жизнь и судьба четырёх поколений 

от прадеда Константина до правнуков Игоря Васильевича и Бориса Васильевича / Р. В. Кузнецова 
// V Сытинские чтения : материалы Всероссийской научно-практической конференции «История 
и культура Поволжья в микроисторическом измерении» (Ульяновск, 23–24 октября 2008 г.) 
/ ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2010. – С. 51–79.

• Кузнецова, Р. В. Курчатов / Р. В. Кузнецова. – Москва : Молодая гвардия, 2016. – 431 с. : ил.
• Отец ядерной бомбы // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2003. – 17 апреля. – С. 12.
• Рябиков, Е. Юность Курчатова / Е. Рябиков // Смена. – 1983. – № 7. – С. 20–23.
• Сивопляс, И. Курчатов из Курмышка / И. Сивопляс // Ульяновская неделя. – 2003. – 22 января. – 

С. 5.
• Юхтанов, А. Здесь жил Курчатов / А. Юхтанов // Ульяновская правда. – 1991. – 2 ноября. – С. 8.

31 января

Пластов Аркадий Александрович (1893–1972)
Народный художник СССР (1962),  
Лауреат Ленинской премии (1966)

130 лет со дня рождения

Родился 31 (19) января 1893 г. в с. Прислониха Симбирского уезда Симбирской 
губернии (ныне Карсунского района Ульяновской области). В 1908 г. окончил Сим бир-
ское духовное училище. Занимался рисованием у художника Д. И. Архангельского. 
Учился в духовной семинарии (1908–1912), на отделении скульптуры Стро га новского 
центрального художественно-промышленного училища (1912–1914), на скульптурном 
отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1914–1917). Его учи-
телями были живописцы А. М. Корин, А. М. Васнецов, А. Е. Архипов, А. С. Степанов, 
Л. О. Пастернак и скульптор С. М. Волнухин. В 1917 г. вернулся на родину, с 1925 г. 
зимой работал в Москве, летом – в Прислонихе. В 1947 г. стал академиком Академии 
художеств СССР. Член Союза художников СССР (1937), член правления Союза ху-
дожников РСФСР и Союза художников СССР (1957), секретарь правления Союза ху-
дожников СССР (1968). Основные темы творчества находил в жизни и быте родного 
села. Крупные работы, раскрывающие быт социалистической деревни – «Купание ко-
ней», «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938). Испытания советского 
народа в годы Великой Отечественной войны отмечены известной картиной «Фашист 
пролетел» (1942), патриотический труд женщин, стариков и детей на  олхозных по-
лях в военные годы изображён на полотнах «Жатва», «Сенокос» (1945);  праздник 
выборов в Верховный Совет запечатлён на картине «Едут на выборы» (1947), после-
военный трудовой подъём – на картинах «Колхозный ток» (1949), «Ужин трактори-
стов» (1951), быт русской деревни – «Родник» (1952), «Летом» (1954), «Первый снег» 
(1946). Широко известна картина А. А. Пластова «Весна» (1954). Скончался 12 мая 
1972 г. в Прислонихе. Произведения А. А. Пластова хранятся во многих музеях стра-
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ны. 30 января 1986 г. в Ульяновске появился 
бульвар Пластова. 31 января 2003 г. в Ульяновске 
на бульваре Пластова был открыт памятник ху-
дожнику. 5 июля 1986 г. на улице Гончарова 
в Ульяновске была открыта художественная га-
лерея художника, а в 2010 г. в ней открыт музей 
Пластова. В 1993 г. в При сло нихе открылся мемо-
риально-документальный музей А. А. Пластова. 
В 2006 г. Правительством Ульяновской области 
была учреждена ежегодная премия в области 
изобразительного искусства им. А. А. Пластова. 
15 ноября 2010 г. в Ульяновске открылся музей 
А. А. Пластова. 25 сентября 2011 г. памятник масте-
ру был открыт в с. Прислониха. В том же году имя 
А. А. Пластова было присвоено Детской специа-
лизированной библиотеке № 28 Ульяновска.
 ✓ «Аркадий Александрович умел, не мудрствуя 

лукаво, уже известные тебе книжные истины, не-
преложные закономерности и положения облечь в такую общедоступную форму про-
стонародной речи, и умел это выразить с такой убедительной ясностью, что воспри-
нимаешь это как открытие, как новое слово. Да и весь облик этого человека, начиная 
с фамилии, такой земной и весомой, был воплощением народной мудрости, простоты 
и значительности.

Неприхотливый образ жизни, круг его разносторонних интересов манили к нему 
людей. А он пленял редкостным душевным качеством – оставался самим собою в лю-
бой обстановке, при встречах с любым собеседником, будь то пастух, с которым зна-
ется, или гость небывалый, имя, известное в мире. За десять лет, встречаясь с Арка-
дием Александровичем, я убедился в этом».

Лежнин, И. В. Мои встречи с Пластовым / И. В. Лежнин. –  
Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2007. – С. 56.

• Авдонин-Бирючёвский, А. М. Аркадий Александрович Пластов / А. М. Авдонин-Бирючёвский. – 
Ульяновск, 2006. – 56 с.

• Антонова, А. К. Произведения А. Пластова в государственном русском музее / А. К. Антонова. – 
Ленинград, 1966. – 40 с.

• Аркадий Пластов : альбом / автор текста В. Сысоев. – Москва, 2001. – 47 с.
• В гостях у народного художника А. А. Пластова. – Ульяновск, 1957. – 20 с.
• Верещагина, Т. Деревенский март / Т. Верещагина, О. Помогова // Мономах. – 2020. – № 1. – С. 65.
• Дедюхин, В. Краски Прислонихи / В. Дедюхин. – Саратов, 1970. – 104 с. 
• Долматов, А. Марш на восток / А. Долматов // Мономах. – 2020. – № 4. – С. 58–60.
• Жукова, А. С. Пластов из Прислонихи : документально-художественная повесть / А. С. Жукова. – 

Москва, 1982. – 192 с.
• Козлов, Ю. В. Жизнь и судьба Аркадия Пластова / Ю. В. Козлов, А. М. Авдонин. – Ульяновск, 

2013. – 176 с. 
• Лежнин, И. В. Мои встречи с Пластовым / И. В. Лежнин. – Ульяновск, 2007. – 136 с.
• Пластова, Т. Ю. Аркадий Пластов : «От этюда к картине» : статьи, воспоминания, материалы 

/ Т. Ю. Пластова ; [предисловие В. В. Леняшина]. – Москва : Фонд Связь Эпох : Кучково поле, 
2018. – 431 с. : ил.

• Помогова, О. «Всё наше тутошнее...» / О. Помогова // Мономах. – 2020. – № 4. – С. 60–61.
• Шабалкин, А. Художник Пластов и журналист Жмырев / А. Шабалкин // Мономах. – 2019. – 

№ 5. – С. 40–43.
• Шабалкин, А. Ю. Документы о дореволюционном периоде жизни и творчества А. А. Пластова 

в фондах Государственного архива Ульяновской области / А. Ю. Шабалкин // Пластовская осень : 
[3-я] международная ассамблея художников (Ульяновск, 24–26 сентября 2013 г.) / ВТОО «Союз 
художников России» [и др.]. – Ульяновск, 2014. – С. 128–133.
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Январь

31 января
Памятник А. А. Пластову в Ульяновске (2003)

20 лет со дня открытия

Памятник, представляющий собой трёхме-
тровую бронзовую фигуру художника с пали-
трой и кистью в руке, установлен в Ульяновске 
на бульваре Пластова. Торжественное открытие 
состоялось 31 января 2003 г. На церемонии при-
сутствовали губернатор Ульяновской области В. 
А. Шаманов, глава епархии архиепископ Прокл, 
народный художник СССР, президент Академии 
художеств З. Церетели, председатель Союза ху-
дожников России В. М. Сидоров, внук худож-
ника Н. Н. Пластов, автор памятника скульптор 
А. А. Бичуков.
 ✓ «Это был последний день января 2003 года, а 

казалось, что последний день зимы, потому что 
очень ярко светило солнце и совсем по-весенне-
му с крыш капала вода. Полное ощущение, что 
вдруг посреди зимы на один день заглянула вес-
на. Весна, которую так любил Аркадий Пластов, 
которую часто рисовал. Самая известная его 
картина, хранящаяся в Третьяковской галерее, 
так и называется «Весна». На открытии Влади-
мир Шаманов счёл нужным отметить, что идея 
по возведению памятника принадлежит другому 
известному ульяновскому художнику – Никасу 
Сафронову. Затем он передал право открыть па-
мятник внуку Аркадия Александровича Николаю 
Пластову. Как водится, было много речей. <…> Автор памятника ректор Московской 
академии искусств имени В. И. Сурикова скульптор Анатолий Бичуков сделал свою 
работу безвозмездно. Этот факт также говорит о большом уважении к имени Аркадия 
Пластова в мире современного искусства».

Николаев, А. Пластовская весна / А. Николаев  
// Народная газета. – 2003. – 4 февраля. – С. 1.

• Бойко, Д. Он торопился писать весну / Д. Бойко // Российская газета. – 2003. – 1 февраля. – С. 6.
• Восславили Пластова. И не только // Московский комсомолец в Ульяновске. – 2003. – 5–12 фев-

раля. – С. 12–13.
• Идрисова, А. Открыт памятник А. Пластову / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2003. – 1 фев-

раля. – С. 7.
• К юбилею выдающегося художника Аркадия Пластова // Из жизни женщины – Аглая. – 

2003. – 5 февраля. – С. 2.
• Морозова, И. Памятник живописцу нашего края / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2003. – 

31 января. – С. 2.
• Навечно в памяти народной // Ульяновская неделя. – 2003. – 5 февраля. – С. 3.
• Русинов, А. Давала темы Прислониха, и Прислониху он прославил / А. Русинов // Ульяновская 

правда. – 2003. – 4 февраля. – С. 1.
• Симбирцева, А. PR на славе Пластова / А. Симбирцева // Ульяновск сегодня. – 2003. – 7 февра-

ля. – С. 14.
• Человек, художник, христианин // Вестник. – 2003. – 7 февраля. – С. 4.
• Ширшова, Л. Новый памятник Анатолия Бичукова / Л. Ширшова // Декоративное искусство. – 

2003. – № 1/2. – С. 10.
• Юбилей отметим достойно // Ульяновская правда. – 2003. – 31 января. – С. 3.
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Февраль

6 февраля
Жегалов Леонид Васильевич (1913–1987)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 6 февраля (24 января) 1913 г. в с. Жадовка 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Ба-
рыш ского района Ульяновской области). С 1920 г. жил 
в д. Семиродники того же уезда. Затем работал в Ле нин-
гра де (ныне Санкт-Петербург) электромонтёром, учил-
ся в вечернем электромеханическом институте. В армии 
с мая 1935 г., на фронте – с июня 1941 г. Командир танко-
вого батальона 49-й гвардейской танковой бригады, май-
ор. Звание Героя Советского Союза присвоено 28 февраля 
1945 г. В 1947 г. окончил Высшую офицерскую школу при 
Военной академии бронетанковых и механизированных 
войск, в 1956 г. – курсы усовершенствования офицерско-
го состава. Жил и работал в Ленинграде. Скончался 20 ав-
густа 1987 г., похоронен в д. Семиродники Барышского 
района Ульяновской области.
 ✓ В ходе Висло-Одерской операции… танковый батальон 

майора Л. В. Жегалова, находясь в авангарде бригады, в течение недели с непре-
рывными боями прошёл от г. Магнушев до г. Иновроцлав свыше 350 км, нанося со-
крушительные удары и сея панику в тылу врага. Батальон освободил значительное 
число населённых пунктов, в том числе 6 городов, уничтожил бронепоезд и много 
другой боевой техники, освободил до 200 военнопленных и, вооружив их трофейным 
оружием, привлёк к выполнению боевой задачи. Захватил 16 танков, 50 самоходных 
орудий, 18 эшелонов с различным военным имуществом, 500 солдат и офицеров про-
тивника

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 53–54.

• Жегалов Леонид Васильевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 23.

• Родионова, Т. Здесь родился и жил Герой / Т. Родионова // Барышские вести. – 2005. – 30 апре-
ля. – С. 1.

8 февраля

Чардынин (Красавцев) Пётр Иванович 
(1873–1934)

актёр, кинорежиссёр
150 лет со дня рождения

Пётр Иванович Красавцев родился 8 февраля (27 января) 1873 г. в Пензенской 
губернии (по другим сведениям – в г. Чердынь Пермской губернии). В детском воз-
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расте вместе с родителями переехал на жительство 
в Симбирск, где начал творческий путь на местной 
театральной сцене. В 1890 г. поступил в Музыкально-
драматическое училище при Московском филармо-
ническом обществе. По его окончании взял псев-
доним Чардын, затем Чардынин. Работал актёром 
и режиссёром в провинциальных театрах. С 1906 г. 
стал ведущим кинорежиссёром московской фабри-
ки А. А. Ханжонкова. В 1920–1923 гг. жил и рабо-
тал за границей. Затем вернулся на родину, работал 
на украинских киностудиях. Скончался 14 августа 
1934 г. в Одессе.
• Альфонская, Т. Незабвенный мой… / Т. Альфонская 

// Народная газета. – 2005. – 11 ноября. – С. 16; 18 ноября. – 
С. 16.

• «Великий немой» на Московской улице // Беспалова, Е. К. 
Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – 
Ульяновск, 2013. – С. 182–186.

• Гинзбург, С. Кинематография дореволюционной России / С. Гинзбург. – Москва, 1963. – 406 с.
• Зубкова, Н. Симбирский синематограф / Н. Зубкова // Мономах. – 2016. – № 2. – С. 6–8.
• Петров, С. Здесь жил Чардынин / С. Петров // Мономах. – 1998. – № 4. – С. 26–27.
• Петров, С. Русское кино Петра Чардынина / С. Петров // Симбирский курьер. – 1999. – 14 янва-

ря. – С. 6.
• Петров, С. Б. Кинематографическое краеведение / С. Б. Петров // V Сытинские чтения : матери-

алы Всероссийской научно-практической конференции «История и культура Поволжья в микро-
историческом измерении» (Ульяновск, 23–24 октября 2008 г.) / ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – 
Ульяновск, 2010. – С. 467–477.

• Савельева, О. Симбирский Красавцев / О. Савельева // Дыхание земли. – 2008. – 17 сентября. – 
С. 28.

16 февраля
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937)

советский военный деятель
130 лет со дня рождения

Родился 16 (4) февраля 1893 г. в имении Александровское Дорогобужского 
уезда Смоленской губернии в семье потомственного дворянина. Учился в кадет-
ском корпусе, в 1914 г. окончил Александровское военное училище. Участник 
Первой мировой войны (получил 5 орденов). В марте 1918 г. добровольно вступил 
в Красную армию. Имел революционные награды. В июле 1918 г. – командующий 
1-ой Революционной армией Восточного фронта, действовавшей в районе Среднего 
Поволжья. В августе предпринял попытку взять занятый белыми Симбирск, но по-
терпел поражение от частей полковника Генерального штаба В. О. Каппеля. 12 сен-
тября 1918 г. провёл успешную операцию по взятию Симбирска, в которой впер-
вые проявил полководческие качества. В мае 1920 г. стал членом Генштаба РККА. 
В 1921 г. участвовал в подавлении Кронштадского мятежа, крестьянских восста-
ний в Тамбове и Воронеже. Занимал видные государственные посты: был началь-
ником Военной Академии РККА, командующим западным фронтом, начальником 
штаба РККА. В 1928 г. назначен начальником Ленинградского военного округа. 
С 1935 г. – Маршал Советского Союза. В 1936 г. – первый заместитель наркома обо-
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роны. 22 мая 1937 г. арестован в г. Куйбышеве, 
24 мая отправлен в Москву. Расстрелян 2 июня 
1937 г., реабилитирован в 1957 г. В Ульяновске 
его именем названа улица.
 ✓ «Всю жизнь Михаил Николаевич с увлечением, 

беззаветно отдавался единожды избранному 
военному делу. Но он не мог обойтись и без 
музыки, без живописи, без систематического 
чтения. В его богатом духовном мире было ме-
сто Бетховену и Баху, Шуману и Мусоргскому, 
Моцарту и Скрябину, Шопену и Мендельсону, 
Толстому и Шекспиру. Его интересовало всё 
новое в науке, технике, искусстве. С детства 
он увлекался астрономией.

Короче говоря, он любил жизнь…
Даже работая, Михаил оставлял дверь в ка-

бинет открытой. Доносившийся шум не мешал 
ему. А выйдя из кабинета, он сразу же легко 
включался в атмосферу, царившую вокруг: шу-
тил, веселился или вступал в серьёзную бесе-
ду, в горячий спор».

Арватова-Тухачевская, Е. Н. Он любил жизнь 
/ Е. Н. Арватова-Тухачевская, О. Н. Тухачевская 

// Маршал Тухачевский : воспоминания друзей и со-
ратников. – Москва, 1965. – С. 17.

• Абраменков, С. Герой второго сорта, или Почему командарм Тухачевский не был на параде 
в честь освобождения Симбирска / С. Абраменков // Симбирский курьер. – 1991. – 12 сентября. – 
С. 6.

• Дайнес, В. О. Михаил Николаевич Тухачевский / В. О. Дайнес // Вопросы истории. – 1989. – 
№ 10. – С. 38–60.

• Красный командарм (М. Н. Тухачевский) // Точёный, Д. С. Исторические портреты, очерки 
и фельетоны / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 148–156.

• Лопатин, В. С. Дело Тухачевского : 1936–1937 / В. Лопатин. – Москва : Кучково поле, 2021. – 
335 с.

• Прудникова, Е. А. Взлёт и падение «Красного Бонапарта» : трагическая судьба маршала 
Тухачевского / Е. А. Прудникова. – Москва : Вече, 2016. – 397, [2] с.

• Тухачевский // Гуль, Р. Б. Красные маршалы / Р. Б. Гуль. – Москва, 1990. – С. 23–126.
• Тухачевский Михаил Николаевич. «Красный Бонапарт», казнённый за то, что якобы «под-

нял фашистское знамя Троцкого» // Шишов, А. В. Красные командиры Гражданской войны 
/ А. В. Шишов. – Москва : Вече, 2016. – С. 268–285.

• Шило, Н. И. Маршал Тухачевский : мозаика разбитого зеркала / Н. Шило, А. Глушко. – Москва : 
Центрполиграф, 2014. – 716, [2] с.

• Широкорад, А. Б. «Большой блеф» Тухачевского : как перевооружалась Красная армия 
/ А. Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2014. – 369, [12] с.

• Щетинов, Ю. А. Красный маршал / Ю. А. Щетинов, Б. А. Старков. – Москва, 1990. – 303 с.

16 февраля
Лайков Александр Дмитриевич (1953–2021)

поэт
70 лет со дня рождения

Родился 16 февраля 1953 г. в с. Икряное Астраханской области. В 1974 г. окончил 
литературный факультет Астраханского педагогического института. С 1980 г. жил 
в Ульяновске, работал учителем в школе, корреспондентом в газетах «На стройках 



21

Февраль

Ульяновска», «Народная газета», 
«Рабочая трибуна», «Ульяновск 
сегодня», «Ульяновская правда», 
редактором газеты «Волжский 
строитель», заместителем ре-
дактора журнала «Симбирскъ». 
Первые стихи опубликовал в газе-
те «Северо-Каспийская правда», 
когда учился в 9 классе. Печатался 
во многих изданиях Поволжья, 
Москвы, Красноярска. Являлся 
одним из создателей ульянов-
ских литературных альманахов 
«Карамзинский сад», «Беседка 
муз», «Симбирскъ». Автор поэти-
ческих сборников «Красный бу-
гор» (1991), «Из пепла и света» 
(1993), «Подкова в золе» (1995), 
«Зимородок» (2011). Был веду-
щим литературной студии «ЛИК» 
при Дворце книги – Ульяновской 
областной научной библиоте-
ке им. В. И. Ленина, активным 
участником регионального про-
екта «Литературная филармония» 
и др. Несколько стихотворений 
поэта были положены на музыку 

и стали песнями. Лауреат поэтической премии им. Н. Н. Благова (2015, Ульяновск), 
Международного конкурса лирико-патриотической поэзии им. Игоря Григорьева 
(Санкт-Петербург, 2016, 2017), конкурса патриотической поэзии и прозы имени 
Героя Советского Союза Мусы Джалиля (2017, г. Астрахань), конкурса одного сти-
хотворения «На Енисейской волне–2015» (г. Красноярск), лауреат Международного 
литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» (Калининград, 2021). 
Награждён медалью Фонда памяти поэта и воина И. Григорьева (2018) «За большой 
вклад в сохранение и развитие культуры, русской словесности, традиций патриоти-
ческого воспитания». Скончался 7 сентября 2021 г. в Ульяновске.
 ✓ «Во многих стихах Лайкова присутствует исповедальность души, доверительно-ще-

мящая интонация, некоторые хочется приводить полностью. За внешней простотою 
строк чувствуется глубина содержания, доброта и любовь ко всему живому на Земле. 
Не редкость – поразительные догадки, поэтические открытия и неожиданный пово-
рот мысли. <…> Александру Лайкову повезло не впасть в газетчину, не стать легко-
весным стихотворцем, а родиться Поэтом на русской почве, с русской распахнутой 
душой, вобрать в себя, как воздух в лёгкие, величайшее литературное наследие Рос-
сии. О чём бы он ни писал, его стихам задана особая, терпеливая лирическая нота, 
теплота и доброта сердца».

Матлина, С. Подкова в золе / С. Матлина  
// Лайков, А. Зимородок / А. Лайков. – Ульяновск, 2011. – С. 9–10.

Я каждый миг ликую и скорблю,
И устаю, как все, к исходу дня…
Шум города и шорох звёзд ловлю,
И вечность протекает сквозь меня.
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Я – человек! И смертен на земле.
Смеюсь и горько плачу, боль тая,
Что растворюсь однажды в звёздной мгле,
Забрав с собой частицу бытия.

• Александр Лайков // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск : 
Корпорация технологий продвижения, 2015. – С. 420–423.

• Даранова, О. Он был настоящим поэтом : памяти Александра Лайкова (1953–2021) / О. Даранова 
// Симбирскъ. – 2021. – № 6. – С. 120–121.

• Лайков, А. «Жизнь на острие слов» : беседа с поэтом А. Лайковым / А. Лайков ; записала 
Т. Фомина // Димитровград. – 2014. – 10 сентября. – С. 10.

• Лайков, А. Д. «Поэт распахнут, как поля...» : беседа с ульяновским поэтом А. Лайковым 
/ А. Д. Лайков ; записал А. Филатов // Карамзинский сад. – 2011. – № 1 (19). – С. 122–126.

• Лайков, А. Душа добру открыла двери : беседа с поэтом А. Лайковым / А. Лайков ; записала 
О. Савельева // Народная газета. – 2016. – 2 ноября. – С. 25.

• Марянин, Н. Космический пришелец / Н. Марянин // Симбирскъ. – 2021. – № 5. – С. 125–127.
• «Моя судьба ещё не вся допета!» // Симбирскъ. – 2017. – № 2. – С. 50–51.
• Памяти поэта Александра Дмитриевича Лайкова (16.02.1953–7.09.2021) // Симбирскъ. – 

2021. – № 5. – С. 121–124.
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5 марта
Сайфиев Ирек Завдатович (р. 1948)

журналист
75 лет со дня рождения

Родился 5 марта 1948 г. в с. Туйметкино Че-
рем шанского района Татарской АССР. В 1970 г. 
окончил отделение журналистики Казанского го-
сударственного университета им. Ульянова-Ле-
ни на. С 1968 г. живёт и работает в Ульяновской 
области. Член Союза журналистов (1984). Был 
заместителем редактора чердаклинской район-
ной газеты «Приволжская правда», военным 
корреспондентом армейской газеты «Доблесть» 
в Туркестанском военном округе, собственным 
корреспондентом областных газет «Ульяновская 
правда» и «Народная газета». Автор книг «Ступени 
роста» (1983), «Закир Кадыйри. Возвращение 
к истокам» (в соавторстве с Р. К. Вильдановой, 
2013), «Мечети Самарского края» (2018), а также 
многочисленных очерков, статей и фельетонов 
в различных изданиях. Лауреат литературной пре-
мии им. Габделжаббара Кандалыя. Ветеран труда 
РФ.
• Сайфиев Ирек Завдатович // Татары Симбирского-Ульяновского края : энциклопедический 

справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – 
С. 112.

• Сайфиев, И. Первая командировка / И. Сайфиев // Приволжская правда. – 2012. – 12 января. – 
С. 1, 2.

15 марта
Государственная телевизионная  

и радиовещательная компания «Волга» (1943)
80 лет со дня основания

15 марта 1943 г. началось регулярное местное радиовещание. Первым предсе-
дателем областного радиокомитета стал Виталий Сергеевич Уваров. 4 ноября 1959 г. 
состоялся первый выход в эфир Ульяновского телецентра.

 ✓ «Стоял на пустыре около Нового Венца старый-старый двухэтажный дом. На верхнем 
его этаже был городской радиоузел, а внизу – коммуналка, где ютились семьи ра-
дистов. Шёл 1943 год. В то время наша редакция была очень маленькой – всего две 
с половиной единицы в штате: я, корреспондент-организатор, и Александра Яков-
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левна Мендель (все её звали просто Олеся) – диктор-машинистка. А пол-единицы 
занимала тётя Надя, которая совмещала аж три должности: уборщицы, истопника 
и курьера. Во время войны все мужчины ушли на фронт, но в том году один в штате 
радиоузла всё-таки появился – это Сергей Георгиевич Сачков, наш куратор. Вся ре-
дакция работала в одной маленькой комнате, где были телефон, пишущая машинка, 
три стола, несколько стульев и никакой техники. <…> Первую передачу «Областные 
последние известия» все районы приняли прямо из Ульяновска 15 марта 1943 года. 
С эфиром нас тогда выручили соседи – Казанская и Самарская радиостанции, к ко-
торым наша передача попала по телефонной связи, а оттуда передавалась в эфир 
на всю Ульяновскую область».

Гаврилова, Е. 55 лет в эфире / Е. Гаврилова  
// Симбирский курьер. – 1998. – 14 марта. – С. 3.

• Григорьева, О. Старое доброе радио / О. Григорьева // Народная газета. – 2003. – 14 марта. – 
С. 15.

• Дёмин, Г. 30 теле-лет / Г. Дёмин // Ульяновская правда. – 1989. – 23 декабря. – С. 6.
• Дорогойченко, К. Я. Первые «Последние известия» / К. Я. Дорогойченко // Аргументы и факты 

в Ульяновске. – 1998. – № 12. – С. 2.
• Козлов, А. Родные голоса в эфире / А. Козлов // Ульяновская правда. – 1998. – 21 марта. – С. 4.
• Печёркина, Г. Как всё начиналось  / Г. Печёркина // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 42–44.
• Сенчев, Н. В. У нас один эфир на всех, и мы должны делать его хорошо : беседа с директо-

ром «Радио России–Ульяновск» Н. В. Сенчевым / Н. В. Сенчев ; беседу вела Е. Нейфельд 
// Ульяновская правда. – 2013. – 12 марта. – С. 8–9.

• Смирнова, Т. Телевидение и время / Т. Смирнова // Ульяновская правда. – 1988. – 9 декабря. – 
С. 3.

• Это было недавно… // Мономах. – 2008. – № 2. – С. 51.
• Эфир длиною в 65 лет // Народная газета. – 2008. – 20 марта. – С. 6.

16 марта
Языков Николай Михайлович (1803–1847)

поэт 
220 лет со дня рождения

Родился 16 (4) марта 1803 г. 
в Симбирске. Учился в Санкт-Пе тер-
бург ском горном кадетском корпусе, 
затем в Институте инженеров путей 
сообщения, в Дерптском универси-
тете, который не окончил, посвятив 
себя поэзии. Печатать стихи начал 
в 1819 г. Его талант был замечен мно-
гими литераторами. В 1833 г. вышла 
первая книга стихов. В том же году 
он уехал в Симбирскую губернию, 
где прожил около 5 лет. В сентябре 
1833 г. в имение Языковых приезжал 
А. С. Пушкин. В 1838 г. в связи с бо-
лезнью Н. М. Языков уехал на лече-
ние за границу. В 1843 г. вернулся 
в Москву. Выдающийся поэт-лирик, 
представитель старинного дворянско-
го рода и  ближайшего поэтического 
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окружения А. С. Пушкина. Автор знаменитого стихотворения «Пловец» («Нелюдимо 
наше море», 1829), превратившегося в народную песню, так же как и его стихи 
«Из страны, страны далёкой», ставшие гимном демократического студенчества. 
Большое место в его творчестве занимала тема Волги, симбирской «малой родины», 
куда он всегда стремился вернуться. В последние годы жизни (1843–1846) созданы 
его известные «Стихи на объявление памятника историографу Н. М. Карамзину», 
стихотворение о назначении поэта «Землетрясение», полемические послания «К не-
нашим» и «К Чаадаеву». Выходят две книги стихов – «56 стихотворений Языкова» 
(1844) и «Новые стихотворения» (1845). Скончался 8 января 1847 г. (26 декабря 
1846 г.) в Москве, был похоронен в Даниловом монастыре, в 1931 г. перезахоронен 
на Новодевичьем кладбище.
 ✓ «А помните ли вы Языкова в блистательное его время, в тридцатых годах в Москве, 

когда он, бывало, среди дружеской беседы, возвеселившись сердцем, свежий и ру-
мяный, в русых кудрях, украшенный цветами, подняв голубые глаза кверху, начи-
нал произносить свои стихи, полные жизни и силы, пламенные, громозвучные? И вся 
шумная беседа умолкала около восторженного поэта, и, притаив дыхание, слушала 
его волнующую песнь; казалось, это юный Вакх в лавровом венце, сияющий и ра-
достный, поёт, возвращаясь из Индии. <…>

Одно только чувство оживляло его годы. Это любовь к отечеству. Отечество, свя-
тую Русь, любил он всем сердцем своим, всею душою своею и всею мыслею своею. 
Всякий труд, во славу его совершенный, всякое открытие, обещавшее какую-нибудь 
пользу, всякое известие, которое возбуждало надежду того или другого рода, при-
нимал он к сердцу и радовался, как ребёнок. Характер русского народа уважал он 
больше всего. Русский ум во всех его проявлениях, русский толк, превосходство пред 
другими народами в некоторых отношениях составляли его единственную гордость». 

Воспоминания М. Погодина о Н. М. Языкове // К столетию  
Николая Михайловича Языкова (1803–1903). – Симбирск, 1903. – С. 12–13.

Я волжанин: тебе приветы Волги нашей
Принёс я. Слышал ты об ней?
Велик, прекрасен ты! Но Волга больше, краше,
Великолепнее, пышней,
И глубже, быстрая, и шире, голубая!
Не так, не так она бурлит,
Когда поднимется погодка верховая
И белый вал заговорит!
А какова она, шумящих волн громада,
Весной, как с выси берегов
Через её разлив не перекинешь взгляда,
Чрез море вод и островов!

К Рейну, 1822–1829

• Абашева, Д. В. Братья Языковы по материалам переписки 20–40-х годов ХIХ века / Д. В. Абашева. – 
Чебоксары, 2000. – 232 с.

• Авдонин, А. А. Под сенью языковских муз / А. А. Авдонин. – Ульяновск, 1991. – 48 с.
• Афанасьев, В. В. Там, за далью непогоды… / В. В. Афанасьев. – Москва, 1990. – 238 с.
• По царству и поэт : материалы всероссийской научной конференции «Н. М. Языков и литерату-

ра пушкинской эпохи» / составитель А. П. Рассадин. – Ульяновск, 2003. – 260 с.
• Рассадин, А. П. Последний из пушкинской плеяды : историко-документальное повествование 

/ А. П. Рассадин. – Ульяновск, 2002. – 200 с.
• Трофимов, Ж. А. Поэт-симбирянин Николай Языков / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1998. – 

216 с.
• Трофимов, Ж. А. «…Родня по вдохновенью» : историко-документальное повествование 

/ Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1993. – 168 с.
• Языкова, Е. В. Творчество Н. М. Языкова / Е. В. Языкова. – Москва, 1990. – 144 с.
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23 марта
Кузминский Николай Анатольевич (1923–2009)

историк, краевед
100 лет со дня рождения

Родился 23 марта 1923 г. в с. По-
пов цы Базалийского района Ка ме нец-
Подольской области Украины. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1944 г. 
уволен в запас и направлен на долж-
ность военрука в Ульяновск. В 1953 г. 
поступил на заочное отделение исто-
рического факультета МГУ, перевёлся 
в Ульяновский педагогический инсти-
тут. С 1947 по 1971 гг. работал учите-
лем истории и директором в школах 
Ульяновской и Куйбышевской областей. 
С 1971 по 1996 г. – старший преподава-
тель и доцент на кафедре истории СССР 
в Ульяновском государственном педаго-
гическом институте. Автор многих статей 
и очерков педагогического и краеведче-
ского характера. Увлекался живописью. 
Скончался 15 июня 2009 г. в Ульяновске.
 ✓ «Учителем Николай Анатольевич про-

работал 24 года. В послевоенные годы 
стал едва ли не первым краеведом среди 
школьных учителей. «Нельзя понять историю Отечества без знания прошлого малой 
родины, без изучения территории, на которой жили деды и прадеды», – говорил 
своим ученикам Николай Анатольевич. Ребята любили его занятия, увлекались крае-
ведческими исследованиями, каждое лето вместе с педагогом отправлялись в пешие 
походы и экскурсии.

«Мы с ребятами всю Волгу обошли! – рассказывает Николай Анатольевич. – Иссле-
дования на местности – это кропотливый труд. Любая крупица знаний представляет 
ценность для краеведа. Мы беседовали со старожилами, записывали легенды и пре-
дания о возникновении сёл и деревень, проводили археологические раскопки».

Иваненкова, О. Теперь он рисует пейзажи / О. Иваненкова  
// Мономах. – 2003. – № 3. – С. 59.

• Гауз, Н. С. Земля учителя Кузминского / Н. С. Гауз // Бизнес Инфо Симбирск. – 2003. – 1 июля. – 
С. 8.

• Гауз, Н. С. Учитель / Н. С. Гауз // Ульяновская правда. – 1984. – 22 декабря. – С. 4.
• Кузьмин, В. Известен как краевед / В. Кузьмин // Ульяновская правда. – 1999. – 21 октября. – С. 3.
• Кузьмин, В. На выставке картин Н. А. Кузминского / В. Кузьмин // Ленинец. – 2003. – 24 июня. – 

С. 1.
• Кузьмин, В. Планка директорства / В. Кузьмин // Ленинец. – 1999. – 29 мая. – С. 6.
• Педагог, учёный, краевед // Призвание. – 1983. – 8 июня. – С. 1.
• Рядовой эпизод военного времени // Чернов, М. В. Нашей великой Победе – 65! / М. В. Чернов. – 

Ульяновск, 2009. – С. 167–169.
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26 марта
Носов Виктор Петрович (1923–1945)

Герой России
100 лет со дня рождения

Родился 26 марта 1923 г. в г. Сенгилее. 
В 1939 г. переехал с семьёй в г. Ставрополь-
на-Волге (ныне г. Тольятти). В 1943 г. был 
зачислен курсантом в Военно-морское воен-
ное училище им. С. Леваневского. Участник 
Великой Отечественной войны с октября 
1944 г. Совершил шесть боевых вылетов. 
В апреле 1945 г. был представлен к присвое-
нию звания Героя Советского Союза посмер-
тно. Однако ходатайство не было поддержано 
командованием. Лишь после войны по ини-
циативе Военного совета ВВС Балтийского 
флота, совета ветеранов флота, 25 февраля 
1998 г. Носову было присвоено звание Героя 
России. В Сенгилее установлен бюст Героя. 
В 2015 г. имя Виктора Петровича Носова при-
своено Сенгилеевской районной библиотеке.

 ✓ «Это было в водах Балтики. Советская раз-
ведка обнаружила большой немецкий ка-
раван. <…> Уничтожить караван было по-
ручено одному из подразделений морской 
авиации Краснознамённого Балтийского флота под командованием майора Орленко.

В группе других самолётов навстречу вражеским судам вылетел тяжёлый бомбар-
дировщик младшего лейтенанта Виктора Носова.

В районе мыса Риксгефт лётчики настигли противника. Немцы заметили советские 
самолёты и открыли зенитный огонь. Завязался бой. Избрав исходный рубеж, бомбар-
дировщик лёг на боевой курс. Во время атаки машину сильно тряхнуло. Она сделала 
рывок и начала терять высоту. Повреждённый прямым попаданием самолёт стал труд-
ноуправляемым. Нечеловеческими усилиями командир сумел выпрямить горящую ма-
шину. Однако повреждения были настолько серьёзны, что дойти до своего аэродрома 
было немыслимо.

Презирая страх и смерть, экипаж решил отомстить врагу. Лётчик Виктор Носов, 
штурман младший лейтенант Александр Игошин, стрелок-радист сержант Фёдор До-
рофеев объятый пламенем тяжёлый бомбардировщик с грузом смертоносных бомб 
направили на один из транспортов противника.

Одно мгновение – и самолёт врезался в середину корабля. Раздался взрыв огром-
ной силы. Судно, водоизмещением в шесть тысяч тонн, разломилось надвое и пошло 
ко дну.

Это был первый за время войны таран на море».

Любославов, М. Сокол с Волги / М. Любославов  
// Ульяновская правда. – 1967. – 29 января. – С. 2.

• Вспомним наших героев // Молодёжная газета. – 2018. – 23 марта. – С. 12.
• Калитов, Ю. Таким он парнем был / Ю. Калитов // Волжские зори. – 2015. – 6 февраля. – С. 9.
• Любославов, М. Повторив подвиг Гастелло / М. Любославов // Ульяновский комсомолец. – 

1983. – 9 января. – С. 3.
• Соколова, А. Новые имена / А. Соколова // Народная газета. – 2014. – 5 февраля. – С. 21.
• Степанов, С. Бессмертный подвиг / С. Степанов // Путь Ленина. – 1974. – 12 декабря. – С. 2.
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• Чугуряев, М. Герои возвращаются навечно / М. Чугуряев // Ульяновская правда. – 1998. – 6 ок-
тября. – С. 3.

• Штубов, Н. Герой давно отгремевшей войны / Н. Штубов // Волжские зори. – 2018. – 23 марта. – 
С. 4.

27 марта
Горелов Александр Петрович (1923–1953)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 27 марта 1923 г. в с. Барановка (ныне 
Николаевского района Ульяновской области). 
Работал бухгалтером в Таджикистане. Призван в ар-
мию в апреле 1942 г. В 1943 г. окончил Туркестанское 
пулемётное училище. С мая 1943 г. на фронте. 
Командир стрелкового батальона. Отличился во вре-
мя штурма Берлина. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 15 мая 1946 г. После войны жил и ра-
ботал в п. Колхозабад Курган-Тюбинской области 
Таджикской СССР. Скончался в 1953 г.

 ✓ «Батальон под командованием А. П. Горелова 19 
и 20 апреля провёл два успешных боя, в ходе ко-
торых уничтожил до 200 гитлеровцев, захватил 
15 орудий, много машин с боеприпасами и другой 
техники. 22 апреля, получив задачу форсирова-
ния р. Шпре, стремительно атаковал противника, 
ворвался на мост, не дал его взорвать. Нанёс врагу 
удар с тыла и захватил ещё два моста через р. Шпре. 
А когда противник перешёл в контратаку, организо-
вал оборону и отбил все попытки немцев вернуть 
мосты, уничтожил и частью пленил расчёты 14 зенитных пушек».

Горелов Александр Петрович // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие.  
Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 40.

• Герои Советского Союза – николаевцы // Наш край. – 2021. – 12 мая. – С. 3.
• Горелов Александр Петрович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 53.
• Калашников, Н. А. Комбат / Н. А. Калашников // Жизнь и экономика. – 1999. – 18 июня. – С. 2.
• Силантьева, В. Золотая звезда для… сына «врага народа» / В. Силантьева // Народная газета. – 

2005. – 26 января. – С. 1.

30 марта
Потапов Алексей Ефремович (1903–1990)

полный кавалер ордена Славы
120 лет со дня рождения

Родился 30 (17) марта 1903 г. в д. Салмановка Симбирского уезда Симбирской 
губернии (ныне Ульяновского района Ульяновской области). В 1929 г. возглавлял 
колхоз «Хлебороб». Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Награждён 
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тремя орденами Славы (1944, 1944, 1951). После демобилизации вернулся на роди-
ну. В 1950-х гг. был председателем колхоза в с. Большие Озимки (Инзенского рай-
она Ульяновской области). Работал на предприятиях Инзенского района, директо-
ром Базарно-Сызганского промышленного комбината. Скончался 30 января 1990 г. 
в г. Инза.
• Ипполитова, Л. От Брянска до Праги / Л. Ипполитова // Вперёд. – 1985. – 21 марта. – С. 2.
• Квятковский, И. Презирая опасность / И. Квятковский // Подвиг солдата. – Ульяновск, 1970. – 

С. 104–112.
• Квятковский, И. Три Славы Алексея Потапова / И. Квятковский // Ульяновская правда. – 1969. – 

9 мая. – С. 2.
• Ломакин, В. Кавалер орденов Славы / В. Ломакин // Новое время. – 1993. – 18 февраля. – С. 3.
• Не жалел себя для Отчизны // Вперёд. – 2019. – 2 августа. – С. 5.

30 марта
Дмитриев Алексей Петрович (1913–1982)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 30 (17) марта 1913 г. в д. Каранино 
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии 
(ныне Сенгилеевского района Ульяновской об-
ласти). Учился в школах г. Сенгилея и с. Елаур. 
В 1929–1930 гг. работал в Москве слесарем-сбор-
щиком на заводе «Стальмост». В армии с 1932 г. 
В 1935 г. окончил военно-инженерную школу 
в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в 1941 г. – 
Военную Академию им. Фрунзе. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 
стрелкового полка. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 октября 1943 г. После войны продол-
жил службу в армии. С 1959 г. – в запасе. Жил и ра-
ботал в г. Омске. Скончался 23 сентября 1982 г.
 ✓ «За успешную организацию переправы полка че-

рез Днепр в районе с. Гребени Киевской области, 
захват, прочное закрепление и расширение пла-
цдарма на западном берегу реки гвардии майору 
Дмитриеву 23 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза».

Дмитриев Алексей Петрович // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие.  
Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 40.

• Вспомним наших героев // Молодёжная газета. – 2018. – 23 марта. – С. 12.
• Их имена земляки не забудут // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 19.
• Макарова, Р. В. В архиве – память поколения Победителей : (о личных фондах Героев 

Советского Союза, участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в ОГБУ 
«Государственный архив Ульяновской области») / Р. В. Макарова // Документы личных фондов 
и коллекций как источник патриотического воспитания подрастающего поколения : материалы 
Межрегиональной историко-архивной конференции. – Ульяновск, 2015. – С. 85–88.

• Чекалина, А. А. А. П. Дмитриев – герой Советского Союза / А. А. Чекалина, Р. Ш. Камалова 
// В мире научных открытий. – Ульяновск, 2015. – Т. 6, ч. 1. – С. 211–213.

• Шабалкин, А. Ратные дороги Алексея Дмитриева / А. Шабалкин // Дыхание земли. – 2017. – 
3 мая. – С. 1, 3.
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30 марта
Усерднов Евгений Георгиевич (р. 1953)

скульптор
70 лет со дня рождения

Родился 30 марта 1953 г. в Ульяновске. 
В 1975 г. окончил скульптурное отделе-
ние Пензенского художественного учили-
ща им. К. А. Савицкого. Живёт и работает 
в Уль я новске, преподаёт в детской художе-
ственной школе № 1. Участник областных, 
всесоюзных, зональных и республиканских 
выставок. Член Союза художников России 
с 1995 г. Заслуженный работник культуры 
Ульяновской области. Работы скульптора 
хранятся в Уль я нов ской областном худо-
жественном музее, в художественном музее 
г. Омска и в частных коллекциях.
 ✓ «Свою фамилию Усерднов оправдывает 

вполне: его резец не знает устали. Успе-
вает и собственным творчеством занимать-
ся, и учить детей в родной художественной 
школе.

Излюбленный материал этого мастера – 
дерево, хотя есть произведения из гипса 
и камня. И всё же дерево с его красотой, 
теплотой, податливостью для Евгения Усерднова – превыше всего. Даже кажется, что 
и сам он вырезан из этого материала – такой же светлый, добрый, благостный. Вол-
шебник, умеющий творить чудеса, философ, размышляющий о природе».

Морозова, И. Романтики искусства / И. Морозова  
// Ульяновск сегодня. – 2013. – 12 апреля. – С. 13.

• Морозова, И. Увидеть красоту в обыденности / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2015. – 
23 октября. – С. 13.

• Позднякова, Е. В мастерской скульптора / Е. Позднякова // Молодёжная газета. – 2011. – 8 апре-
ля. – С. 6.

• Сударева, Д. «Древо жизни» Евгения Усерднова / Д. Сударева // Ульяновская правда. – 2015. – 
13 октября. – С. 15.

• Усерднов Евгений Георгиевич // Всероссийская творческая общественная организация «Союз 
художников России» Ульяновское региональное отделение / Правительство Ульяновской обла-
сти, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Ульяновский област-
ной художественный музей, Всероссийская творческая общественная организация «Союз худож-
ников России» Ульяновское региональное отделение. – Ульяновск, 2018. – С. 150–151.

• Усерднов Евгений Георгиевич // Современное изобразительное искусство. Ульяновские худож-
ники. Конец XX–начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 331, 338–341.

• Усерднов, Е. Работы не на заказ : беседа со скульптором Е. Усердновым / Е. Усерднов ; записала 
А. Школьная // Симбирский курьер. – 2015. – 16 октября. – С. 1, 9.

• Шейпак, О. Древоток / О. Шейпак // Мономах. – 2016. – № 1. – С. 52–53.
• Школьная, А. Деревянных дел мастер / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2013. – 9 апреля. – 

С. 6.
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5 апреля
Глинка Глеб Александрович (1903–1989)

писатель, литературовед
120 лет со дня рождения

Родился 5 апреля (23 марта) 1903 г. 
в Симбирске. В 1925 г. окончил Высший 
литературно-художественный институт 
им. В. Я. Брю со ва. Был членом литературной 
группы «Перевал», публиковался в журна-
лах «Новый мир», «Красная новь», «Молодая 
гвардия» и др. В 1941 г. ушёл добровольцем 
на фронт, после ранения попал в плен, до кон-
ца войны находился в лагере для военноплен-
ных в Польше. После окончания войны в СССР 
не вернулся. Жил сначала во Франции, затем 
в Бельгии и США. Опубликовал книгу о ли-
тературной группе «Перевал» (1954), сбор-
ники стихов «В тени» (1968), «Было завтра» 
(1972). Скончался 5 июня 1989 г. в США. 
В 1998 г. его сын (Глеб Глебович Глинка) по-
бывал в Ульяновске и подарил сочинения отца 
Дворцу книги – Ульяновской областной науч-
ной библиотеке им. В. И. Ленина.

 ✓ «Пепельный блондин с чуть вьющейся копной волос, высоколобый, белокожий, с кра-
сивым рисунком ярких губ, – а глаза такой синевы, какой не бывает, кажется. Он 
обладал завидным свойством, – самый нескладный москвошвеевский костюм сидел 
на нём, как одежда принца Уэльского. Он будто таковым себя и ощущал. Мама звала 
его «принцем в лохмотьях».

Глинка, И. Дальше – молчание : автобиографическая проза  
о жизни долгой и счастливой, 1933–2003 / И. Глинка. – Москва, 2006. – С. 104. 

Снег первый, нежный, легче пуха
Летит на голые поля.
Иду, и под ногами глухо
Стучит остывшая земля.
Теперь мне не горька утрата.
Жизнь стала проще и ровней.
Я даже не хочу возврата
Так быстро промелькнувших дней… 

• Витковский, Е. Наедине с Собой / Е. Витковский // Глинка, Г. Погаснет жизнь, но я останусь : 
собрание сочинений / Г. Глинка. – Москва, 2005. – С. 360–375.

• Глинка Глеб Александрович // Словарь поэтов Русского Зарубежья / под редакцией В. Крейды. – 
Санкт-Петербург, 1999. – С. 295–296.

• Из книги воспоминаний И. Г. Глинки // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 20–22.
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• Костерина, Н. После плена не вернулся / Н. Костерина // Симбирский курьер. – 2018. – 6 апре-
ля. – С. 10.

• Петров, С. Б. Вновь обретённый Глеб / С. Б. Петров // Ульяновская правда. – 1997. – 22 ноября. – 
С. 13.

• Петров, С. Б. Поэзия была его жизнью / С. Б. Петров // Вестник. – 2003. – 21 марта. – С. 4.
• Петров, С. Симбирские Глинки / С. Петров // Мономах. – 2021. – № 2. – С. 18–21.
• Этот Глинка родом из Симбирска // Симбирский курьер. – 1998. – 29 января. – С. 6.

15 апреля
Давыдов Владимир Ильич (1923–1944)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 15 апреля 1923 г. в с. Алейкино (ныне 
Сурского района Ульяновской области). В 1934 г. 
вместе с семьёй переехал в г. Иркутск. Работал то-
карем на Иркутском заводе тяжёлого машиностро-
ения. Участник Великой Отечественной войны 
с сентября 1941 г. Командир разведывательного 
взвода. Погиб в бою 27 января 1944 г. Похоронен 
в станице Фонталовская Краснодарского края. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 16 мая 
1944 г. посмертно.

 ✓ «В ноябре 1943 г. во время форсирования Керчен-
ского пролива, находясь на горящем катере, вме-
сте с бойцами потушил пожар и, заменив тяжело 
раненного рулевого, встал за штурвал и привёл 
катер к месту высадки.

Особенно отличился в боях на Керченском по-
луострове, проникнув в тыл врага, где уничтожил 
гарнизон дзота и захватил карты и схему оборо-
ны».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского 
Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Улья-

новск, 1994. – С. 44.

• Герои-земляки // Сурская правда. – 2021. – 30 апреля. – С. 8.
• Давыдов Владимир Ильич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический сло-

варь. – Ульяновск, 2000. – С. 78.

25 апреля
Яковлев Иван Яковлевич (1848–1930)

педагог, деятель просвещения народов Поволжья
175 лет со дня рождения

Родился 25 (13) апреля 1848 г. в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда 
Симбирской губернии (ныне Тетюшский район Республики Татарстан). Окончил 
Бурундуковскую удельную школу, Симбирскую мужскую классическую гимназию, 
Казанский университет. В 1868 г., ещё будучи гимназистом, основал при поддержке 
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И. Н. Ульянова Симбирскую чувашскую школу. 
С момента основания школы и в течение после-
дующих 50 лет Яковлев оставался её директором. 
С 1875 г. одновременно служил инспектором 
чувашских школ Казанского учебного округа. 
В октябре 1920 г. выехал с семьёй в Москву.

И. Я. Яковлев – создатель чувашской пись-
менности и автор первых учебников на чуваш-
ском языке, основоположник чувашской ли-
тературы, первый переводчик русских книг 
на чувашский язык и собиратель национального 
фольклора. В Ульяновске установлен памятник 
И. Я. Яковлеву, открыт музей «Симбирская чу-
вашская школа. Квартира И. Я. Яковлева», его 
имя носит одна из улиц города.

• Александров, Г. А. Иван Яковлевич Яковлев : фраг-
менты жизни / Г. А. Александров. – Чебоксары, 1997. – 
194 с.

• Викторов, Ю. В. И. Я. Яковлев в изобразительном ис-
кусстве : [книга-альбом] / Ю. В. Викторов. – Чебоксары : 
Чувашской книжное издательство, 2014. – 135 с. : ил.

• Грошевихина, Н. Н. «Отбросьте личную антипатию ко мне, если она есть, и оставьте прав-
ду...» : о чувашском христианском просветителе и педагоге Иване Яковлевиче Яковлеве 
/ Н. Н. Грошевихина // Отражение событий 1917 года в архивных документах : к 100-летию рос-
сийской революции 1917 года : материалы межрегиональной историко-архивной конференции 
/ Государственный архив Ульяновской области ; составители: Г. В. Романова, И. В. Курсанова ; 
ответственный редактор Г. В. Романова. – Ульяновск, 2017. – С. 35–39.

• Егоров, Д. Е. История чувашской школы и педагогики в событиях и лицах / Д. Е. Егоров. – 
Чебоксары, 1998. – 360 с.

• Жиркевич, А. В. Мои встречи с И. Я. Яковлевым : из дневника за 1916–1924 годы 
/ А. В. Жиркевич. – Чебоксары, 1998. – 467 с.

• И. Я. Яковлев и современность : материалы научно-практической конференции, посвящённой 
170-летию со дня рождения И. Я. Яковлева : (Ульяновск, 20–22 апреля 2018 г.) / Институт разви-
тия образования, Исполком Ульяновской областной чувашской национально-культурной автоно-
мии. – Ульяновск : Институт развития образования, 2018. – 78 с.

• Краснов, Н. Г. Выдающийся чувашский педагог-просветитель / Н. Г. Краснов. – Чебоксары, 
1992. – 413 с.

• Краснов, Н. Г. Иван Яковлев и его потомки / Н. Г. Краснов. – 2-е издание, дополненное. – 
Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. – 478 с. : ил.

• Личные вещи семьи И. Я. Яковлева в собрании Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» : 
каталог / музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева» ; [составитель 
Н. В. Литвинова]. – Ульяновск : [Колор-Принт], 2015. – 47 с. : ил.

• Миндубаев, Ж. Б. «Выдвинут самим провидением…» : чувашский педагог-просветитель 
И. Я. Яковлев : очерк жизненного пути / Ж. Б. Миндубаев. – Ульяновск, 1996. – 192 с.

• Пушкарёв, Л. Н. И. Я. Яковлев – чувашский просветитель и педагог / Л. Н. Пушкарёв // Вопросы 
истории. – 1999. – № 2. – С. 79–86.

• Тенюшев, И. Я. И. Я. Яковлев – публицист / И. Я. Тенюшев. – Чебоксары, 1991. – 142 с.
• «Ты честно шёл к одной высокой цели» (И. Я. Яковлев) // Точёный, Д. С. Исторические пор-

треты, очерки, фельетоны / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 79–86.
• Шалёва, О. Соратники и друзья : И. Ульянов и И. Яковлев / О. Шалёва // Вестник Историко-

культурного центра В. И. Ленина. – Ульяновск, 1999. – Вып. 1. – С. 19–26. 
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25 апреля
Земляков Василий Иванович (1913–1975)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 25 (12) апреля 1913 г. в с. Мо сто-
вая Слобода (с 1976 г. входит в черту г. Уль я-
нов ска). Учился в сельской школе, окончил до-
рожный техникум. В 1932 г. призван в армию 
и направлен в Ульяновскую бронетанковую 
школу. В 1939 г. участвовал в боях на р. Халхин-
Гол. Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г., командир самоходно-артилле-
рийской бригады. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 25 июня 1945 г. После вой-
ны продолжил службу в Вооружённых силах 
СССР, окончил курсы усовершенствования 
командного состава и заочно – Бронетанковую 
академию. С апреля 1955 г. – в запасе. Жил 
в г. Симферополе, скончался 25 декабря 1975 г.
 ✓ «В марте 1945 г. 19-я самоходно-артиллерий-

ская бригада полковника Землякова в усло-
виях труднодоступной местности совершила 
в течение шести часов 15-километровый марш, 
с ходу вступила во встречный бой с противни-
ком, форсировала реку Леба и канал Бренкен-
хоф, захватила четырёхкилометровую дамбу с пятью мостами и плацдарм северо-за-
паднее г. Лауенбург (Лемборк, Польша), нанеся при этом противнику значительный 
урон в живой силе и технике. Полковник Земляков лично руководил боем, находясь 
в боевых порядках бригады и показывая образцы мужества и отваги».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 58.

• Берч, Л. И хотелось быстрей на передовую / Л. Берч // Ульяновская правда. – 2001. – 2 июня. – 
С. 12.

• Земляков Василий Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 88.

25 апреля
Соболевский Анатолий Фёдорович (1923–2003)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 25 апреля 1923 г. в с. Кремёнки (ныне Старомайнского района 
Ульяновской области). В армии с декабря 1941 г. В 1942 г. окончил Моршанское пе-
хотное училище. Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Командир 
роты стрелкового полка. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 
1944 г. С февраля 1944 г. – в запасе. В 1951 г. окончил Казанский авиационный 
институт, жил и работал в г. Жуковский Московской области. Скончался 29 мар-



35

Апрель

та 2003 г. В рп Старая Майна Ульяновской области 
на Аллее Героев установлен бюст А. Ф. Соболевского.
 ✓ «При форсировании р. Днепр 29 сентября 1943 г. 

в районе с. Мишурин Рог (Днепропетровская область) 
стрелковая рота под командованием гвардии старше-
го лейтенанта Соболевского под сильным артиллерий-
ским и миномётным огнём противника в числе пер-
вых переправился на правый берег, захватила рубеж 
и в течение 4 дней отбивала контратаки противника, 
чем обеспечила успешную переправу полка.

Успешное выполнение боевой задачи роты по фор-
сированию Днепра, расширению и удержанию пла-
цдарма достигнуто благодаря самоотверженным дей-
ствиям т. Соболевского, который, находясь в боевых 
порядках роты, личным примером мужества, отваги 
и героизма вдохновлял бойцов на подвиги.

В этом бою он получил ранение, но остался 
в строю».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Со-
юза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 

1994. – С. 120–121.

• Рыбакова, В. Трилогия о войне / В. Рыбакова // Старомайнские известия. – 2018. – 13 апреля. – 
С. 5.

• Соболевский Анатолий Фёдорович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографиче-
ский cловарь. – Ульяновск, 2000. – С. 74.

30 апреля

Карамзинская общественная библиотека (1848)
(ныне Дворец книги – Ульяновская областная 

научная библиотека им. В. И. Ленина)
175 лет со дня открытия



36

Юбилейные даты из истории края

Первая публичная библиотека Симбирска была открыта 30 (18) апреля 1848 г. 
как памятник русскому историографу Н. М. Карамзину на его родине. Инициаторами 
её создания были П. М. Языков и П. Н. Ивашев. Согласно Уставу, библиотека была 
учреждена «на счёт пожертвований от дворянства и прочих сословий», а её цель со-
стояла в том, чтобы «… доставить всем жителям города полезное чтение и способы 
к образованию». Разместилась библиотека в здании Дворянского собрания. Книжный 
фонд состоял в основном из книг, пожертвованных частными лицами и различными 
учреждениями. Основу книжного фонда составили 2 325 томов личного собрания 
поэта Н. М. Языкова. Книги из личной библиотеки Н. М. Карамзина, над которы-
ми он работал во время написания «Истории государства Российского», – особая 
гордость библиотеки. Именем Карамзина объясняется то внимание, которым поль-
зовалась Карамзинская библиотека у членов царской семьи. Богатством и разноо-
бразием своих фондов библиотека обязана просвещённым симбирянам, многим вид-
ным деятелям отечественной культуры, среди которых семьи Языковых, Ивашевых, 
Карамзиных, Аксаковых, И. А. Гончаров, Д. В. Давыдов, С. Т. Аксаков и многие 
другие. 

В 1915 г. библиотека переехала в Гончаровский дом, а в 1920 г. соединилась 
с библиотекой им. И. А. Гончарова. 21 января 1925 г. на базе старейших библиотек 
города был торжественно открыт Дворец книги имени В. И. Ленина.

В соответствии с постановлением Средне-Волжского крайисполкома от 23 ян-
варя 1933 г. Ульяновский Дворец книги был реорганизован в Ульяновскую науч-
ную библиотеку «на правах филиала» Куйбышевской краевой научной библиотеки. 
В мае 1943 г., в связи с образованием Ульяновской области, она была преобразована 
в Ульяновскую областную библиотеку – Дворец книги им. В. И. Ленина. 4 июня 
1973 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР библиотека награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. В 1984 г. был введён в строй новый корпус би-
блиотеки. С 1990 г. в библиотеке работает мемориальная экспозиция «Карамзинская 
общественная библиотека», воссоздающая одну из первых провинциальных публич-
ных библиотек России второй половины XIX в.

Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека сегодня – одно 
из крупнейших книгохранилищ Поволжья, в фондах которого немало настоящих ра-
ритетов. Это центральная библиотека региона универсального профиля, современ-
ный краеведческий, научно-информационный и методический центр Ульяновской 
области.
 ✓ «Нечего распространяться о том, какую пользу может принести и приносит Симбир-

ская Публичная Карамзинская Библиотека, существующая на своих самых возвышен-
ных и благороднейших началах, особенно для людей небогатого состояния, и именно 
в нашем Симбирске, где нет ни книжных лавок, ни магазинов, как в других городах. 
Библиотека при Дворянском Собрании доступна немногим, в Немецком также, в книж-
ный магазин Г. Юргенса не всякий в состоянии взносить каждомесячно от 50 коп. 
до 1 р. за право чтения, а Карамзинская Библиотека всякому даром предлагает свои 
сокровища; говорю сокровища, и это не пустые слова; в ней всякий найдёт себе весь-
ма многое: беллетрист в ней встретит что-нибудь новенькое; серьёзный читатель най-
дёт чрезвычайно много для себя полезного по всем отраслям наук; из 2 336 названий 
и из 7 211 томов можно выбрать, что угодно; для историка и юриста Карамзинская 
Библиотека – настоящая справочная книга; в ней есть всё лучшее по этим частям».

Благодаров, И. Некоторыя сведения о Карамзинской библиотеке в Симбирске  
/ И. Благодаров // Симбирские губернские ведомости. – 1861. – 18 марта (№ 11). –  

Неофициальная часть. – С. 58–59.

• Белозёрова, Л. В. Гордость города – Карамзинская библиотека / Л. В. Белозёрова // Мономах. – 
1998. – № 1. – С. 12–14.

• Библиотека в документах, письмах, воспоминаниях. 1848–1990 гг. – Ульяновск, 2008. – 184 с.



37

Апрель

• Библиотека Карамзиных в собрании отдела редких книг и рукописей Ульяновской об-
ластной научной библиотеки имени В. И. Ленина : каталог / составители: Л. Ю. Ивашкина, 
В. В. Морозова ; ответственный за выпуск С. В. Нагаткина ; автор предисловия В. В. Морозова. – 
Ульяновск, 2016. – 271 с.

• Библиотеки как российские университеты // Гуркин, В. А. На берегах Русского Нила 
/ В. А. Гуркин. – Москва, 2005. – С. 141–145.

• Гуркин, В. А. Симбирская Карамзинская общественная библиотека / В. А. Гуркин // Московский 
журнал. – 2006. – № 1. – С. 5–7.

• Ивашкина, Л. Ю. Карамзинская библиотека и её создатели / Л. Ю. Ивашкина // Памятники 
Отечества : иллюстрированный альманах. – Москва : Памятники Отечества. – 1998. – Вып. 41 
(5–6) : Века над Венцом : в 2-х ч. : ч. 1. – С. 29–34.

• Ивашкина, Л. Ю. Книги и судьбы : владельческие книжные знаки в собрании отдела редких 
книг и рукописей Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина : 
каталог / Л. Ю. Ивашкина ; Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека 
им. В. И. Ленина. – Ульяновск, 2014. – 142 с.

• Ивашкина, Л. Ю. Музыкально-нотный отдел Карамзинской общественной библиотеки 
в Симбирске / Л. Ю. Ивашкина // Художественная культура Поволжья конца XVIII–ХХ веков : 
материалы I Поливановских чтений 24–25 апреля 2001 г. – Ульяновск, 2002. – С. 44–46.

• Ивашкина, Л. Ю. Симбирский памятник Н. М. Карамзину – Карамзинская общественная библи-
отека / Л. Ю. Ивашкина // Карамзинский сборник. Россия и Европа : диалог культур. – Ульяновск, 
2001. – С. 325–332.

• Карамзинская общественная библиотека : путеводитель / Дворец книги – Ульяновская област-
ная научная библиотека им. В. И. Ленина. – Ульяновск, 2015. – 24 с.

• Патуткина, В. М. Главная библиотека Ульяновской области: 160 лет Ульяновской областной 
научной библиотеке им. В. И. Ленина / В. М. Патуткина // Библиотековедение. – 2008. – № 5. – 
С. 100–105, 107; 2009. – № 2. – С. 109–114.

• Патуткина, В. М. Симбирская библиотека была «украшена любезным именем Карамзина» 
/ В. М. Патуткина // Мономах. – 2016. – № 2. – С. 26–29.

• Пятидесятилетнее существование Симбирской Карамзинской общественной библиотеки. 
18 апреля 1848–1898 г. : краткий исторический очерк. – Симбирск : [б. и.], 1898. – 144 с.

30 апреля
Нуртдинов Ирек Харисович (р. 1953)

художник
70 лет со дня рождения

Родился 30 апреля 1953 г. в г. Кизел Пермского края в семье шахтёра. В 1979 г. 
окончил художественно-графическое отделение Чебоксарского педагогического ин-
ститута. В 1970–1979 гг. жил и работал в Татарстане. В 1986 г. переехал в Ульяновск. 
Участник международных, всероссийских, республиканских, зональных выставок. 
Член Союза художников России с 1992 г. Заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан. Работы художника находятся во многих государственных музеях и част-
ных галереях в России и за рубежом.
 ✓ «Чтобы написать картину, нужно собирать материал, «кормить» картину этюдами. 

На природе надо побыть, осмотреться. Потом домой приедешь, в мастерской отбира-
ешь удачные этюды. Из ста, может, иногда только два-три удачных этюда получится. 
А потом строишь картину, меняешь композицию.

А работать надо всё время, каждый день. Не ждать вдохновения, оно может не при-
йти. Нельзя говорить, что сегодня я устал, не буду работать. Надо рамы делать, хол-
сты грунтовать, краски готовить. <…> 

Часто спрашивают, какая работа у меня лучшая. Нет такой. Каждая следующая 
лучше должна быть, чем предыдущая».

Нуртдинов, И. Работать надо всё время, каждый день... : интервью с художником И. Х. Нуртдино-
вым / И. Нуртдинов ; записала О. Тюрина // Симбирскъ. – 2019. – № 10. – С. 57–58.
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• Морозова, И. Признание в любви к Волге 
/ И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2013. – 
7 июня. – С. 5.

• Нуртдинов Ирек Харисович // Всероссийская 
творческая общественная организация «Союз 
художников России» Ульяновское региональ-
ное отделение / Ульяновский областной худо-
жественный музей, Всероссийская творческая 
общественная организация «Союз художников 
России» Ульяновское региональное отделение. – 
Ульяновск : Корпорация технологий продвиже-
ния, 2018. – С. 101.

• Нуртдинов Ирек Харисович // Современное 
изобразительное искусство. Ульяновские худож-
ники. Конец XX–начало XXI века : [альбом]. – 
Ульяновск : Корпорация технологий продвиже-
ния, 2005. – С. 230, 234–235.

• Нуртдинов Ирек Харисович // Татары 
Симбирского-Ульяновского края : энциклопеди-
ческий справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, 
Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск : 
Печатный двор, 2016. – С. 103.

• Нуртдинов, И. «Я учусь у природы, Рембрандта, 
Ван Гога и Левитана...» : беседа с художни-
ком И. Нуртдиновым / И. Нуртдинов ; записал 
Ю. Петров // Родина Ильича. – 2012. – 16 февраля. – С. 7.

• Нуртдинов, И. Х. Получает энергию от земли – и начинает рисовать : беседа с художником 
И. Х. Нуртдиновым / И. Х. Нуртдинов ; беседовала А. Соколова // Молодёжная газета. – 2017. – 
1 сентября. – С. 15.
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Май

1 мая
Звуковое кино в Ульяновске (1933)

90 лет со дня первого сеанса

1 мая 1933 г. в кинотеатре «Ху до жест вен-
ный» состоялся первый звуковой сеанс, был 
показан кинофильм «Встречный». Средства 
на звуковую аппаратуру собирали все пред-
приятия города.
 ✓ «1 мая открылось первое в Ульяновске зву-

ковое кино («Художественный»). Монтаж его 
аппаратуры был проведён ударным поряд-
ком – в 20 дней (обычно на это требуется око-
ло 2 месяцев). Звуковые приставки к обычно-
му киноаппарату «Художественный» получил 
из самарских мастерских Роскино. <…>

На открытии был продемонстрирован 
«Встреч ный» – один из последних звуковых 
фильмов, имеющий большие достижения в смысле звукового оформления (не гово-
ря уже о высоких идеологических и художественных его достоинствах). Но несмотря 
на все имеющиеся благоприятные предпосылки, первые сеансы звукового кино были 
неудачны. Основной недостаток – чрезвычайно слабый звук».

Первый блин комом // Пролетарский путь. – 1933. – 4 мая. – С. 2.

• Розов, О. Кино от Люмьера до «Люмьера» / О. Розов // Мономах. – 2010. – № 3. – С. 24–26.
• Фомина, Т. А фильм-то говорящий! / Т. Фомина // Народная газета. – 2013. – 30 апреля. – С. 26.

4 мая
Симбирская полиция (1733)

290 лет со дня учреждения

Согласно Указу императрицы Анны Иоанновны от 4 мая (23 апреля) 1733 г. 
были созданы регулярные полицейские органы в 23 губернских и провинциальных 
городах, в т. ч. и в Симбирске. Новые учреждения получили названия полицмейстер-
ских контор, во главе которых стояли полицмейстеры. С образованием Симбирской 
губернии на основе Полицейского устава (устава благочиния) в городах создавались 
управы благочиния во главе с городничими. В своём первоначальном виде полиция 
Симбирска состояла из полицмейстера, трёх частных приставов, трёх квартальных 
надзирателей, пожарного обоза и 20 человек «наряда».
• Вырин, Д. Д. Из истории Ульяновской (Симбирской) милиции / Д. Д. Вырин. – Ульяновск, 

1978. – 74 с.
• Коротков, А. Г. Полиция Симбирской губернии во второй половине XIX века / А. Г. Коротков 

// Памятные и знаменательные даты Симбирской губернии–Ульяновской области в докумен-
тальном наследии : материалы научно-практической конференции, Ульяновск, 10 марта 2006 г. 
/ Архивное управление Ульяновской области. – Ульяновск, 2006. – С. 93–95.

• Краткий исторический очерк подразделений МВД Симбирской губернии–Ульяновской об-
ласти. – Ульяновск, 2001. – 200 с.
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• Никитин, А. А. Деятельность уездной полиции по борьбе с уголовной преступностью и обеспе-
чению общественного порядка в Симбирской губернии во второй половине XIX–начале XX вв. 
/ А. А. Никитин // Поволжский педагогический поиск. – Ульяновск : УлГПУ, 2012. – № 1. – С. 45–48.

• Первая полицейская часть // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 
И. Э. Сивопляс ; ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск : [б. и.], 2013. – С. 78–84.

• Полотнянко, Н. Ночные караулы / Н. Полотнянко // Правопорядок. – 1994. – 3 февраля. – С. 5.
• Полотнянко, Н. Чины губернской полиции / Н. Полотнянко // Дыхание земли. – 2004. – 1 сентя-

бря. – С. 20.
• Романова, Г. В. Департамент полиции и общественно-культурная жизнь Симбирской губернии 

1914–1917 гг.: методы контроля / Г. В. Романова // Открытые культуры : материалы Всероссийской 
научной конференции, Ульяновск, 23–25 мая 2002 г. / редактор В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2002. – 
С. 87–89.

• Симбирско-Ульяновская милиция на рубеже веков. – Ульяновск, 2002. – 152 с.

10 мая
Киямов Давли Киямович (1923–2004)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 10 мая 1923 г. в с. Поповка (ныне Чердаклинского района Ульяновской 
области). Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. Награждён тре-
мя орденами Славы (1944, 1944, 1945). После войны вернулся в родное село, работал 
комбайнёром, бригадиром тракторной бригады. Скончался 29 июня 2004 г.
 ✓ «Отличился в боях в р-не д. Норкино (Пустошкинский р-н Псковской обл.) 10–11 мар-

та 1944 (устранил 13 разрывов линии, обеспечив устойчивую связь со штабом полка, 
был ранен, но не покинул поле боя); при форсировании р. Айвиексте в 10 км сев.-вос-
точнее нас. Пункта Ляудона (Мадонский р-н Латвийской ССР) в августе 1944 (устра-
нил 10 разрывов на линии, будучи раненым, продолжал обеспечивать связь ком. пол-
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Май

ка со стрелк. подразделениями); при прорыве 
обороны противника в р-не г. Краков (Польша) 
14 февр. 1945 (под огнём противника устра-
нил св. 20 разрывов линий связи).

Татары Симбирского-Ульяновского края : энциклопе-
дический справочник. – Ульяновск, 2016. – С. 79. 

• Абдуллина, З. Связист Киямов / З. Абдуллина 
// Приволжская правда. – 1987. – 9 мая. – С. 4.

• Киямов Давли Киямович // Герои-ульяновцы 
в боях за Родину : краткий биографический словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 108.

• Киямов Давли Киямович // Татары Симбирского-
Ульяновского края : энциклопедический справоч-
ник. – Ульяновск, 2016. – С. 79.

• Клязьмин, П. Связист Киямов / П. Клязьмин 
// Подвиг солдата. – Ульяновск, 1970. – С. 136–147.

• Мустафин, Н. Отважный воин и знатный хлебо-
роб / Н. Мустафин // Приволжская правда. – 2015. – 
1 апреля. – С. 7.

• Павлов, Ю. Ветеран в строю / Ю. Павлов 
// Приволжская правда. – 1985. – 19 февраля. – С. 4.

• Трофимов, Н. Полный кавалер ордена Славы 
/ Н. Трофимов // Приволжская правда. – 1995. – 31 ян-
варя. – С. 2.

• Чемаков, Д. Не заживёт на сердце рана / Д. Чемаков // Ульяновск сегодня. – 2012. – 27 апреля. – 
С. 6.

30 мая
Полотнянко Николай Алексеевич (р. 1943)

писатель
80 лет со дня рождения

Родился 30 мая 1943 г. в п. Тальменка 
Алтайского края. Окончил школу рабочей мо-
лодёжи в г. Омске, Литературный институт 
им. А. М. Горького (Москва). Первые стихи 
были опубликованы в газете «Омская прав-
да» в 1968 г. С 1973 г. живёт в Ульяновске. 
Работал журналистом в ульяновском телера-
диокомитете, в газете «Ульяновский комсо-
молец». С 2006 г. – главный редактор журнала 
«Литературный Ульяновск». Автор поэтиче-
ских сборников «Братина» (1977), «Просёлок» 
(1982), «Круги земные» (1989), «На изломе 
России» (1993), «Симбирский временник» 
(2003), «Избранное» (2006), «Журавлиный 
оклик» (2008), «Русское зарево» (2011), «Судьба 
России» (2016), «Как хорошо, что жизнь про-
шла» (2017), «Прекрасная Дама» (2017), «Поэт 
и Прекрасная Дама» (2020); сборника поэтиче-
ских и прозаических сказов «Синбирские ска-
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зания» (2019) и сборника «Сказания земли Симбирской» (2021); исторических ро-
манов «Государев наместник» (2007), «Бунташное войско Стеньки Разина» (2008), 
«Клад Емельяна Пугачёва» (2009), «Жертва сладости немецкой» (2013), «Счастлив 
посмертно» (2014), «Минувшего лепет и шелест» (2014, 2018). Член Союза писа-
телей России. Лауреат Всероссийской литературной премии им. И. А. Гончарова 
(2008). Награждён медалью им. Н. М. Карамзина (2011), литературным орденом 
Ф. М. Достоевского (2014).

Поэзия должна пылать пожаром
Нет, я не одинок, когда со мною Гений.
И он всегда мне строго говорит,
Что суть всех поэтических творений
Сокрыта в правде, что сама горит…
Лишь от неё стыд вспыхивает жаром.
И совесть начинает душу жечь.
Поэзия должна пылать пожаром,
Чтобы от тьмы Россию уберечь.

• Даранова, О. Живой былой Симбирск : презентация книги Николая Полотнянко «Синбирские 
сказания» / О. Даранова // Симбирскъ. – 2019. – № 9. – С. 9–10.

• Кузнецов, В. Художественно-историческая проза о Симбирском крае / В. Кузнецов 
// Литературный Ульяновск. – Ульяновск, 2013. – № 1/2. – С. 352–354.

• Мельников, Е. Три сказания о земле Симбирской / Е. Мельников // Дыхание земли. – 2009. – 
11 февраля. – С. 28.

• Николай Полотнянко // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 
2015. – С. 227–230.

• Полотнянко, Н. Всё это было, было, было... : из воспоминаний / Н. Полотнянко // Литературный 
Ульяновск. – Ульяновск, 2016. – Вып. 1. – С. 106–158.

• Юрьев, С. Писатель должен жить литературой : стержень культуры – чувство справедливости 
/ С. Юрьев // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2012. – 28 марта. – С. 3.
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Июнь

1 июня
Музей истории гражданской авиации (1983)

40 лет со дня создания

Музей образован в соответствии с приказом Министра гражданской авиации 
СССР Б. П. Бугаева № 97 от 1 июня 1983 г. Является структурным подразделением 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала 
авиации Б. П. Бугаева». С 1999 г. музей входит в Ассоциацию технических музе-
ев Международного союза ИКОМ. Музею присвоено звание «Народный». Общее 
количество экспонатов составляет более 4 тыс. единиц хранения. Из этого числа 
730 экспонатов – подлинные образцы, отражающие историю гражданской авиации 
со времён её зарождения до наших дней. Особую ценность представляет выставка 
авиатехники в районе аэропорта Ульяновск-Центральный. Здесь разместились оте-
чественные воздушные суда разных лет. Среди них такие редкие экспонаты, как вер-
толёт Ми-1, самолёт Як-12, легендарный По-2, первый отечественный пассажирский 
самолёт Ак-1, первый в мире цельнометаллический двухмоторный самолёт АНТ-4, 
самолёты Ту-114, Ту-116, Ту-104 и др.

• Борисова, Н. С небес – в историю / Н. Борисова // Вестник. – 2013. – 23 августа. – С. 7.
• Валкин, Ю. Лётчик и самолёт: испытание судьбой / Ю. Валкин // Мономах. – 2011. – № 1. – 

С. 11–13.
• Гуркин, В. Три четверти века – небу / В. Гуркин // Мономах. – 2018. – № 2. – С. 24–27.
• Гурьянов, С. Музей с видом на небо / С. Гурьянов // Симбирский курьер. – 2014. – 23 августа. – 

С. 2.
• Дмитриева, А. Музей гражданской авиации / А. Дмитриева // Дизайн как ресурс развития соци-

окультурного пространства. – Ульяновск, 2008. – С. 23–30.
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• История Музея гражданской авиации // Ульяновское высшее авиационное училище граждан-
ской авиации. – Ульяновск, 2005. – С. 78–80.

• Калинцев, О. Ищу самолёт / О. Калинцев // Советский музей. – 1985. – № 1. – С. 49–57.
• Караваева, М. Л. Роль Ульяновского музея гражданской авиации в воспитании патриотизма 

/ М. Л. Караваева // Университетское образование: культура и наука. – Ульяновск, 2012. – Ч. 2. – 
С. 221–224.

• Музей истории гражданской авиации // Гуркин, В. А. Лики земли Симбирской : воздушные 
экскурсии по памятникам прошлого / В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2015. – С. 72–73.

• Сивопляс, И. Музейные крылья / И. Сивопляс // Проспект. – 2010. – № 2. – С. 72–73.
• Толстой, В. У каждого самолёта своя история / В. Толстой // Легенды Симбирской губернии. – 

Ульяновск, 2013. – С. 9.

4 июня
50 лет со дня награждения Ульяновской областной 

библиотеки – Дворца книги  
Орденом Трудового Красного Знамени (1973)

 ✓ «…Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1973 года Ульяновская 
областная библиотека – Дворец книги имени В. И. Ленина награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. Этой высокой награды библиотека удостоена за большую 
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, по пропаганде ленинского 
идейного наследия.

Вчера в Ленинском Мемориале состоялось торжественное собрание, посвящённое 
вручению библиотеке ордена Трудового Красного Знамени.

По поручению Президиума Верховного Совета СССР орден вручил член ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь обкома партии А. А. Скочилов.

С ответным словом благодарности партии и правительству за высокую награду вы-
ступила директор областной библиотеки З. В. Ерофеева». 

Вручение ордена Дворцу книги имени В. И. Ленина  
// Ульяновская правда. – 1973. – 23 июня. – С. 1.

• Митинг во Дворце книги // Ульяновская правда. – 1973. – 6 июня. – С. 3.
• Награда Родины обязывает // Ульяновская правда. – 1973. – 24 июня. – С. 2.
• О награждении Ульяновской областной библиотеки – Дворца книги имени В. И. ленина 

орденом Трудового Красного Знамени : Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1973 г. // Ульяновская правда. – 1973. – 5 июня. – С. 1.

• Романов, В. Сокровищница знаний / В. Романов // Ульяновская правда. – 1973. – 6 июня. – С. 3.

6 июня
Алексеев Борис Павлович (1913–1942)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 6 июня (24 мая) 1913 г. в г. Пермь. До войны несколько лет жил 
в Ульяновске, работал шофёром. В 1938 г. окончил Ульяновскую лётную школу 
Осоавиахима. Участник Великой Отечественной войны с октября 1942 г., заместитель 
командира эскадрильи штурмового авиационного полка. Совершил 20 боевых вылетов. 
Погиб 19 декабря 1942 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 марта 1943 г.

 ✓ «19 декабря 1942 г. младший лейтенант Б. П. Алексеев, будучи ведущим четырёх 
самолётов Ил-2 в районе Боковская-Понамарёвка (юго-западнее г. Серафимович), 
произвёл смелый налёт на сильно укреплённый оборонительный рубеж и большое 
скопление танков противника. Несмотря на сплошной заградительный зенитный 
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огонь и сложные метеоусловия, мощным огнём всех 
самолётов нанёс ощутимый урон вражеским частям, 
противостоящим нашим войскам.

В этом бою снарядом перебило рулевое управ-
ление самолёта Алексеева. Сам лётчик получил тя-
жёлое ранение. Но продолжал полёт и на протяже-
нии всего обратного маршрута управлял ведомыми 
по радио. При подходе к своему аэродрому отказали 
рули и отважный лётчик погиб».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского 
Союза – ульяновцы/ А. Ермолаев, Н. Калашников. –  

Ульяновск, 1994. – С. 15

• Алексеев Борис Павлович // Герои Советского Союза : 
краткий биографический словарь : в 2-х т. – Москва, 1988. – 
Т. 1. – С. 41.

• Берч, Л. Отзовись, дочь героя! / Л. Берч // Народная газе-
та. – 2019. – 13 ноября. – С. 12, 21.

• Берч, Л. По законам народной памяти / Л. Берч // Народная 
газета. – 2019. – 2 октября. – С. 12, 21.

• Берч, Л. Увековечили имя героя на ростовской земле / Л. Берч // Народная газета. – 2020. – 
8 июля. – С. 23.

• В битве под Сталинградом // Вотинцев, А. В небе Ульяновска / А. Вотинцев, Г. Фёдоров. – 
Саратов, 1984. – С. 52–53.

• Галимов, Ф. В небе сталинградском / Ф. Галимов // Ульяновский комсомолец. – 1981. – 1 фев-
раля. – С. 3.

• Кириллов, В. В небе Сталинграда / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1993. – 23 ноября. – 
С. 3.

27 июня
Сергеев Виктор Николаевич (р. 1943)

писатель
80 лет со дня рождения

Родился 27 июня 1943 г. в с. Чуфарово 
Майнского района Ульяновской области в кре-
стьянской семье. Окончил Буйковскую среднюю 
школу в 1961 г., затем профессионально-техни-
ческое училище в г. Магнитогорске, получил 
профессию газоэлектросварщика. Работал на за-
водах и стройках Ульяновска. Первые рассказы 
опубликовал уже в зрелом возрасте. Участник 
Всероссийского семинара молодых литераторов 
(Пенза, 1978) и VII Всесоюзного совещания мо-
лодых писателей  (Москва, 1979). В 1988 г. при-
нят в члены Союза писателей России. Печатался 
в местной периодике, в журналах «Волга» 
(Саратов) и «Октябрь» (Москва), в литератур-
ных журналах и альманахах Поволжья. Автор 
книг прозы «Первый круг» (Саратов, 1985), 
«Родственники» (Москва, 1986), «Рыжие бере-
га» (Ульяновск, 1996), «Синее небо с белыми 
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облаками» (Ульяновск, 2007), «Свидетельницы» (Ульяновск, 2008), «На полустанке 
Зелёном» (Ульяновск, 2016), «Гуси на крыло» (Ульяновск, 2019), «Сухое дерево» 
(Ульяновск, 2021).

• Авдонин, А. Первая книга писателя-земляка / А. Авдонин // Ленинец. – 1985. – 18 июля. – С. 2.
• Благов, Н. Ответственность слова / Н. Благов // Ульяновская правда. – 1981. – 1 января. – С. 3.
• Виктор Сергеев : [краткий биографический очерк] // Симбирская лира : биобиблиографи-

ческий указатель / составители: Н. А. Асеева, Т. Т. Сидоркина ; автор вступительной статьи 
О. Г. Шейпак. – Ульяновск, 2016. – С. 63–65 : фот.

• Воробьёв, В. Родом из Чуфарова / В. Воробьёв // Ленинец. – 2003. – 28 июня. – С. 6.
• Дедюхин, Б. Незаёмное слово / Б. Дедюхин // Ульяновская правда. – 1985. – 4 августа. – С. 3.
• Осипов,С. Сельская проза Виктора Сергеева / С. Осипов // Волжские зори. – 1993. – 23 октября. – 

С. 2.
• Романов, Н. Нерасторжимое родство / Н. Романов // Ульяновская правда. – 1998. – 11 апреля. – 

С. 19.
• Сергеев, В. «Мою рукопись взял Анатолий Ананьев…» : беседа с писателем В. Сергеевым 

/ В. Сергеев ; записал А. Лайков // Симбирскъ. – 2016. – № 11. – С. 12–14.
• Ташлинский, В. В его деревеньке огни не погашены… / В. Ташлинский // Литературный 

Ульяновск. – 2009. – Вып. 2 (12). – С. 195–196.

28 июня

Карамзинская колония душевнобольных (1898) 
(ныне Ульяновская областная психиатрическая 

больница им. В. А. Копосова)
125 лет со дня открытия

Возникновение Карамзинской колонии прежде всего обязано щедрому дару 
сына историографа Н. М. Карамзина, сенатору В. Н. Карамзину, по завещанию кото-
рого в 1881 г. в распоряжение Симбирского губернского земства поступил капитал 
в 125 тыс. руб. для организации в губернии какого-либо благотворительного заве-
дения. Для руководства строительством колонии был приглашён из Саратова врач 
В. А. Копосов, ставший затем её первым директором. Архитектурно-инженерной ча-
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стью управлял инженер-строитель М. Г. Алякринский. В дальнейшем всё строитель-
ство осуществлялось по проекту архитектора Ф. О. Ливчака. 28 (16) июня 1898 г. со-
стоялось торжественное открытие и освящение здания нового лечебного заведения. 
13 (1) июля в главный корпус перевезли первых 30 больных из Александровской 
губернской больницы. В. А. Копосов лечил своих пациентов по последнему сло-
ву психиатрической науки того времени. Кроме медикаментозного лечения доктор 
использовал гипноз, гидромассаж, трудотерапию. При больничном посёлке обра-
зовался новый населённый пункт с подсобным хозяйством, в котором работали 
сами пациенты в качестве трудотерапии, выращивали зерновые и овощные куль-
туры, был разбит фруктовый сад. При колонии появились школа, театр и церковь. 
После революции 1917 г. медицинское учреждение получило название «Советская 
Карамзинская колония». Во время Великой Отечественной войны здесь лечили ра-
неных бойцов. В настоящее время больница является современным лечебным уч-
реждением с новыми методами диагностики и реабилитации пациентов. В 2016 г. 
учреждению было присвоено имя Василия Александровича Копосова.
 ✓ «Вечером, 16 июня, совершился давно ожидаемый акт освящения и открытия вновь 

отстроенного губернским земством, на пожертвованный капитал покойным Карамзи-
ным, дома душевнобольных. <…> Торжеству освящения предшествовал подробный 
осмотр учреждения, вызвавший в гостях вполне искреннее удивление предусмотри-
тельности строителей и восхищения от общего впечатления. Надо отдать справедли-
вость как в своём целом, так и в деталях открываемое заведение способно вызвать 
удивление и восхищение в самых требовательных людях. По отзыву лиц, видевших 
немало подобных заведений не только в России, но и за границей, вновь открывае-
мый симбирский дом душевнобольных может быть только сравнимым с самыми вы-
дающимися. Лучшего места для успешного содержания и лечения нервнобольных, 
действительно, трудно придумать. Вдали от жилья, окружённое с трёх сторон лесом, 
с восхитительным видом на волжскую пойму, по которой там и сям, точно гигантские 
зеркала, разбросаны многочисленные озёра, – оно само по себе, без всяких ухищ-
рений со стороны человека, способно успокоить самые расстроенные нервы. Самые 
постройки расположены в полугоре, с которой и открывается этот великолепный вид. 
Главное здание, кирпичное, в два этажа, расположенное покоем, поражает своей 
обширностью и вместе с тем отсутствием тяжеловесности, какой, обыкновенно, отли-
чаются все казённые большие постройки».

Освящение лечебницы душевнобольных // Симбирские губернские ведомости. –  
1898. – 20 июня. – Отд. неофиц. – С. 1.

• Антонова, И. Карамзинка по-Копосовски / И. Антонова, А. Шабалкин // Народная газета. – 
2016. – 27 января. – С. 23.

• Гуров, Я. Не «карамзинка», а «копосовка» / Я. Гуров // Симбирский курьер. – 2017. – 25 января. – 
С. 6.

• Дамбаева, А. «Карамзинку» поставят на охрану : комплекс зданий областной психиатрической 
больницы может быть признан памятником истории и культуры / А. Дамбаева // Ульяновская 
правда. – 2014. – 23 мая. – С. 11.

• Карамзинская колония душевнобольных // Симбирское губернское земство : юбилейный 
сборник. 1864–1914 гг. – Симбирск, 1914. – С. 13–24.

• Пискунова, Н. «Приют добра, приют печали…» / Н. Пискунова // Ульяновская правда. – 1998. – 
14 июля. – С. 3.

• Телегин, М. П. Дорога длиной в столетие / М. П. Телегин. – Ульяновск, 2002. – 180 с.
• Телегин, М. П. Карамзинская больница / М. П. Телегин // Мономах. – 1998. – № 3. – С. 14–15.
• Шифрин, В. Б. Приют добра, приют печали… / В. Б. Шифрин. – Ульяновск, 1998. – 62 с.
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30 июня
Михайлов Фёдор Михайлович (1898–1942)

Герой Советского Союза
125 лет со дня рождения

Родился 30 (18) июня 1898 г. в с. Порелуч 
(ныне Опочецкого района Новгородской обла-
сти). В 1926 г. окончил Ленинградский медицин-
ский институт. С 1935 по 1940 г. работал глав-
ным врачом в больнице рп Языково Карсунского 
района Ульяновской области. В мае 1940 г. уехал 
на Украину. На фронте с 1941 г., военный врач. 
На оккупированной территории создал подполь-
ную организацию. Был казнён фашистами 5 авгу-
ста 1942 г. Звание Героя Советского Союза при-
своено 9 мая 1965 г. Именем Михайлова названа 
улица в Заволжском районе Ульяновска, установ-
лен памятник. Его имя присвоено Языковской 
больнице и Языковской средней школе.
 ✓ «В октябре 1941 г., выходя из вражеского 

окружения, Михайлов оказался в гор. Славуте 
Хмельницкой области, где до войны был глав-
ным врачом родильного дома. Войдя в доверие 
к немецким оккупантам, был назначен главным 
врачом Славутской районной больницы. Здесь 
он создал подпольную коммунистическую ор-
ганизацию (около 200 человек), а когда была 
установлена связь с подпольщиками соседнего города Шепетовки, возглавил межрай-
онный подпольный комитет партии.

В больницу из находившегося в Славуте «гросслазарета», где медленной смер-
тью умирали раненые советские бойцы, стали переводить инфекционных больных. 
За несколько месяцев Михайлову удалось из числа этих больных вылечить и спасти 
от плена под видом «умерших» более 100 человек.

Расширяя свою деятельность, подпольщики развернули саботаж на предприятиях 
и железной дороге. В мае 1942 г. они пустили под откос воинский эшелон, в котором 
погибло около 700 фашистов.

Шла подготовка к организации партизанского отряда. Но предатели выследили 
руководителя подполья и его вместе с несколькими товарищами схватили полицаи. 
После жестоких пыток четверых подпольщиков расстреляли, а Михайлова 8 августа 
1942 г. казнили публично».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 93.

• Акулова, Н. Отряд доктора Михайлова / Н. Акулова // Народная газета. – 2015. – 29 июля. – С. 22.
• Алексеев, А. Имени врача Михайлова / А. Алексеев // Мономах. – 2008. – № 2. – С. 58–59.
• Доманк, А. С. Подвиг доктора Михайлова / А. С. Доманк, М. И. Сбойчаков. – Москва, 1971. – 

284 с.
• Ельцов, Г. Равнение на героя / Г. Ельцов // Ульяновская правда. – 1990. – 10 мая. – С. 3.
• Земченко, И. А. Подвиг врача Михайлова / И. А. Земченко // Навечно в памяти народной. – 

Ульяновск, 1983. – С. 53–57.
• Малинин, Н. Два героя / Н. Малинин // Ульяновская правда. – 1995. – 6 мая. – С. 10.
• Службина, М. Герой Советского Союза Ф. М. Михайлов / М. Службина // Карсунский вестник. – 

2005. – 18 июня. – С. 3.
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6 июля
Поливанов Владимир Николаевич (1848–1915)

государственный и общественный деятель
175 лет со дня рождения

Родился 6 июля (24 июня) 1848 г. 
В 1870 г. окончил юридический факуль-
тет Казанского университета, с 1875 г. 
неоднократно избирался почётным миро-
вым судьёй Карсунского и Симбирского 
уездов. В 1898–1915 гг. – бессменный гу-
бернский предводитель дворянства. Был 
самым известным симбирским археоло-
гом, знатоком истории и этнографии края, 
инициатором создания и председателем 
(вместе с П. Л. Мартыновым) Симбирской 
губернской учёной архивной комиссии. 
В своём родовом имении в с. Акшуат 
Карсунского уезда Симбирской губернии 
(ныне Барышского района Ульяновской об-
ласти) основал первый в губернии частный 
музей, где демонстрировались археоло-
гические материалы, семейные реликвии, 
произведения искусства. Создал парк-ден-
драрий, где собрал более ста видов различ-
ных пород деревьев и кустарников. В его 
лесном питомнике проводились опыты 
по лесоразведению и первые опыты по раз-
ведению лекарственных растений. Был по-
печителем народной школы в Акшуате, способствовал открытию в ней ремеслен-
ного класса и мастерской по изготовлению плетёной мебели. Скончался в 1915 г. 
в Петрограде, похоронен в Симбирске на кладбище Покровского монастыря.
 ✓ «Широко образованный, знаток искусства и археологии, горячий ценитель и поклон-

ник всего истинно прекрасного, художественного, красоты которого им воспринима-
лись чутко и интенсивно, В. Н. создал в Симбирске единственный в своём роде худо-
жественный “Музей имени Гончарова” и, будучи человеком религиозным, построил 
новую больницу Красного Креста, поражающую не только величием, но и выдержкою 
в стиле и благородным вкусом в отделке. Один из крупнейших помещиков губернии, 
он не только блестяще вёл свои грандиозные хозяйственные дела, но и создавал ряд 
школ для развития сельскохозяйственного дела в губернии. И во всех своих разносто-
ронних начинаниях В. Н. проявлял те же выдающиеся хозяйственные способности, 
ту же настойчивость и энергию и сохранял всегда во всём личное своё наблюдение 
и руководство делом, даже в мелочах.

Основными чертами характера В. Н. были, с одной стороны, безграничная доброта, 
вера в людей и любовь к ближнему, с другой – сознание ответственности за те богат-
ства, которыми его наградила судьба».

В. Н. Поливанов // Симбирянин. – 1916. – 24 апреля. – С. 1.

Болотов (?) Д. М. Портрет В. Н. Поливанова. 
1900 г. Холст, масло. 78,5 x 65. Ульяновский 

областной художественный музей.
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• Баюра, Л. П. В. А. Поливанов – организатор музейного дела в Симбирске конца XIX–начала 
ХХ века / Л. П. Баюра // Музей как феномен культуры : сборник трудов межрегиональной конфе-
ренции (IV Поливановские чтения). – Ульяновск, 2007. – С. 23–29.

• Баюра, Л. П. Легенды и были Акшуата / Л. П. Баюра // Мономах. – 2000. – № 2. – С. 15–18.
• Баюра, Л. П. Музей в Акшуате / Л. П. Баюра // Памятники Отечества : иллюстрированный аль-

манах. – Москва : Памятники Отечества. – 1998. – Вып. 41 (5–6) : Века над Венцом : в 2-х ч. : 
ч. 2. – С. 92–98.

• Баюра, Л. П. Поливанов – автор первого проекта художественного музея в Симбирске. 1880-е годы 
/ Л. П. Баюра // Традиции в истории культуры : сборник докладов и тезисов докладов II регио-
нальной конференции (февраль 2000 г.) / Ульяновский государственный университет. – Ульяновск, 
2000. – С. 190–199.

• Вискалин, А. В. Первый профессиональный археолог симбирского края / А. В. Вискалин 
// Усадебная культура Поволжья конца XVII–начала ХХ века : материалы II Поливановских чте-
ний, 24–25 апреля 2002 г. – Ульяновск, 2003. – С. 125–127.

• Владимир Николаевич Поливанов // Кузнецов, В. Н. История Симбирской губернии в лицах : 
начало ХХ века / В. Н. Кузнецов. – Ульяновск, 1999. – С. 37–40.

• Владимир Николаевич Поливанов : материалы к биографии и библиографии / составитель 
В. Ф. Шевченко // Симбирск в истории и культуре России. 1648–1998 : материалы юбилейной 
научной конференции, посвящённой 350-летию основания русского города-крепости. – Вып. 1. – 
Ульяновск, 2003. – С. 73–83.

• Волынцев, В. Всё гуще парк – всё тоньше аромат / В. Валынцев // Мономах. – 2001. – № 2. – 
С. 48–49.

• Громова, Т. Под сводами аллей тенистых / Т. Громова // Мономах. – 2011. – № 1. – С. 22–23.
• Романова, Г. В. В. Н. Поливанов и П. А. Столыпин. Новые факты к биографиям / Г. В. Романова 

// Музей как феномен культуры : сборник научных трудов межрегиональной конференции 
(IV Поливановские чтения). – Ульяновск, 2007. – С. 29–33.

6 июля
Апраксин Владимир Иванович (1893–1958)

педагог, краевед
130 лет со дня рождения

Родился 6 июля (24 июня) 1893 г. 
в Симбирске. В 1912 г. окончил 2-ю мужскую 
гимназию, в 1917 г. – естественное отделение 
физико-математического факультета Казанского 
университета. С 1919 г. занимался преподава-
тельской деятельностью. Одним из первых в го-
роде начал вести юннатскую и краеведческую 
работу с детьми. Публиковал статьи о природе 
края в местной печати, издал книгу «Природа 
и естественные богатства Средневолжского 
края» (1930). Скончался 27 октября 1958 г. 
в Ульяновске.

 ✓ «В середине двадцатых годов Владимир Ивано-
вич был участником совещания учителей-пере-
довиков в Москве. В личной беседе народный 
комиссар просвещения А. В. Луначарский убе-
дил В. И. Апраксина организовать в школе кра-
еведческий музей. Владимир Иванович за это 
дело взялся энергично, тем более, что матери-
ала у него к тому времени накопилось больше 
чем достаточно. И вот в 1928 году в школе № 3, 

Фото из фондов Государственного архива 
Ульяновской области.
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где он тогда работал, открылся музей природы. Он занимал три больших комнаты. 
На стендах его были представители и растительного, и животного мира, и образцы 
каменного мира нашего края. Музей успешно работал несколько лет. А потом часть 
экспонатов была утрачена, часть разошлась по другим школам».

Бирюков, С. Остался в памяти учитель / С. Бирюков  
// Ульяновская правда. – 1982. – 2 декабря. – С. 4.

• Чернова, Е. Г. Из истории формирования палеонтологической коллекции Ульяновского област-
ного краеведческого музея / Е. Г. Чернова // Симбирский вестник. – Ульяновск, 1996. – Вып. 3. – 
С. 182–190.

7 июля
Языков Пётр Михайлович (1798–1851)
учёный, меценат, брат поэта Н. М. Языкова

225 лет со дня рождения

Родился 7 июля (26 июня) 1798 г. 
в с. Языково Симбирского уезда Сим-
бир ской губернии (ныне рп Языково 
Карсунского района Ульяновской обла-
сти). Окончил Санкт-Петербургский гор-
ный кадетский корпус. Занимался вопро-
сами геологии и палеонтологии. Составил 
геологическую карту Симбирской гу-
бернии, написал краткую историю её 
городов. Опубликовал ряд палеонтоло-
гических работ, главным образом по ме-
ловой фауне. Собрал уникальную для 
своего времени коллекцию окаменело-
стей, переданную музею Горного инсти-
тута. Известен как собиратель древних 
рукописей, народных песен и сказок. 
Был первым председателем комитета 
Карамзинской общественной библиоте-
ки, пожертвовал в библиотечный фонд 
более 3 тыс. книг. В 1833 г. встречался 
в с. Языково с А. С. Пушкиным. Скончался 
29 (17) июня 1851 г. в с. Языково.

 ✓ «Но главным и любимым предметом его 
занятий была Геология, он постоянно 
собирал образчики пластов и разные 
окаменелости, но так как палеонтология была основана Кювье незадолго до 40-х го-
дов, то и изыскания Языкова не могли привести к конечным результатам. В  том слу-
чае эпохой в его научной жизни должно служить путешествие за границу в 1838, 39 
и 40 годах для сопровождения больного брата его Николая Михайловича Языкова, 
знаменитого нашего поэта пушкинского периода. В Германии и Италии он имел слу-
чай познакомиться с светилами науки Бронном, Бухом, Де-Серром и другими; при-
обрести много руководств Геогнозии, Палеонтологии и Геологии. По возвращении он 
начал ещё усерднее заниматься, и труд его был осмыслен принятой системой и имел 
блестящие последствия. Пётр Михайлович обошёл почти всю Симбирскую губернию, 
часть Казанской и Самарской и делал учёные экскурсии с профессором Рулье по Мо-
сковской губернии. Все его знакомые посылали ему находимые ими в их имениях 
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кости, раковины и другие окаменелости, которые он приобщал к своим находкам, 
и таким образом составился палеонтологический кабинет, почти единственный в Рос-
сии и редкий в Европе. В особенности этих формаций им самим добыты, расчищены 
с необыкновенным тщанием и всё приведено в строгую систему, удовлетворяющую 
самого взыскательного критика».

Пётр Михайлович Языков / сообщено А. П. Языковым  
// Сборник исторических и статистических материалов о Симбирской губернии :  

приложение к Памятной книжке на 1868 г. – Симбирск, 1868. – С. 235–236.

• Громова, Т. Географ, палеонтолог, этнограф и «чрезвычайно замечательный человек» 
/ Т. Громова, Е. Чернова // Мономах. – 2003. – № 2. – С. 48.

• Гуркин, В. А. Исследования П. М. Языкова по истории геологии Симбирского Поволжья 
/ В. А. Гуркин // Бюллетень МОИП. Отдел геологии. – 2006. – Т. 81. – Вып. 6. – С. 63–71.

• Куприянова, Е. Чуть-чуть Обломов / Е. Куприянов // Народная газета. – 1998. – 14 июля. – С. 3.
• Мирошников, И. Пётр Языков – русский геолог. Полёт души / И. Мирошников // Мономах. – 

2021. – № 4. – С. 42–44.
• Мирошников, И. Пётр Языков – русский геолог / И. Мирошников // Мономах. – 2021. – № 3. – 

С. 56–58.
• Пётр Михайлович Языков // Трофимов, Ж. А. Симбирск литературный / Ж. А. Трофимов. – 

Ульяновск, 1999. – С. 48–79.
• Трофимов, Ж. А. Горный инженер Пётр Языков / Ж. А. Трофимов // Мономах. – 2006. – № 2. – 

С. 20–21.

7 июля
Давыдов Иван Васильевич (1893–1945)

Герой Советского Союза
130 лет со дня рождения

Родился 7 июля (25 июня) 1893 г. в с. Русская 
Темрязань Сенгилеевского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Кузоватовского района Ульяновской 
области). Участник Первой мировой войны. 
В 1919 г. вступил в Красную армию. В 1920 г. 
окончил 1-е Казанские пехотные курсы, в 1925 г. – 
Киевскую пехотную школу. С марта 1941 г. – на-
чальник Львовского пехотного училища. В первые 
дни Великой Отечественной войны училище было 
эвакуировано в Киров и вошло в состав Уральского 
военного округа. С ноября 1944 г. генерал-майор 
И. В. Давыдов был заместителем командира 125-го 
стрелкового корпуса 47-й армии 1-го Белорусского 
фронта. С 7 по 22 декабря 1944 г. исполнял долж-
ность командира корпуса. Участвовал в Висло-
Одерской операции. Погиб в бою 26 апреля 1945 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 
1945 г.

 ✓ «В наступательных операциях 47-й армии 1-го Белорусского фронта генерал Давы-
дов неоднократно проявлял свои способности и умения в руководстве войсками 125-
го корпуса, организуя в сложных зимних условиях успешное форсирование р. Вис-
ла, а затем, осуществляя прорыв Померанской оборонительной полосы противника. 
В двадцатых числах апреля 1945 г. 125-й корпус принимал активное участие в охвате 
с севера и завершении окружения Берлинской группировки фашистов.
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Представляя его к награде, командир корпуса писал: “Части, которыми руководил 
Давыдов, всегда имели успех. При прорыве обороны немцев на плацдарме реки Одер, 
тов. Давыдов находился на  амых ответственных участках боя, лично оценивал обста-
новку и на месте принимал решение…

При взятии г. Потсдам генерал Давыдов, проявляя мужество и отвагу, лично ру-
ководил частями корпуса на самых важных и опасных участках. В бою 26 апреля он 
героически погиб. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза посмертно».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 45.

• Давыдов Иван Васильевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический сло-
варь. – Ульяновск, 2000. – С. 38.

• Дудина, К. Генерал из Русской Темрязани / К. Дудина // Кузоватовские вести. – 2018. – 14 ноя-
бря. – С. 4.

• Ефимов, В. Великий подвиг / В. Ефимов // Кузоватовские вести. – 2019. – 8 мая. – С. 4.
• Ракитанская, К. Вспомнить всех поимённо / К. Ракитанская // Ульяновская правда. – 2015. – 

22 мая. – С. 11.

12 июля

Ульяновский государственный  
аграрный университет  

им. П. А. Столыпина (1943)
80 лет со дня образования

Решением Совнаркома СССР от 12 июля 1943 г. на базе эвакуированного 
Воронежского зооветеринарного института был образован Ульяновский сельско-
хозяйственный институт. В первый год существования института на трёх факуль-
тетах (агрономическом, ветеринарном, зоотехническом) обучались 175 студентов. 
С 1967 г. вуз размещается на территории посёлка Октябрьский Чердаклинского 
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района, где находится его учебно-опытное поле. Приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации от 3 января 1996 г. Ульяновский сельскохозяйствен-
ный институт переименован в Ульяновскую государственную сельскохозяйствен-
ную академию. С 25 апреля 2017 г. приказом министерства сельского хозяйства РФ 
академия переименована в Ульяновский государственный аграрный университет 
им. П. А. Столыпина. Учебное заведение имеет в своём составе четыре базовых фа-
культета: агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств, ветеринар-
ной медицины и биотехнологий, инженерный и экономический.
 ✓ «Молодой Ульяновский государственный сельскохозяйственный институт начал учеб-

ный год в условиях, обычных для старого вуза. Правда, ещё не везде успели вы-
сохнуть следы малярной кисти и умолкнуть шум плотницких топоров и рубанков, 
но 2 октября все аудитории были подготовлены и в 9 час. утра широко открыты для 
студенческой молодёжи.

К учёбе приступило около 500 студентов – будущих инженеров социалистического 
сельского хозяйства: агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей. Среди них воз-
вратившиеся с фронта инвалиды Отечественной войны. Некоторые первокурсники уже 
работали агрономами, зоотехниками, фельдшерами. Большинство студентов составляет 
колхозная молодёжь Ульяновской, Куйбышевской и Пензенской областей. <…> Инсти-
тут имеет крупный и сильный коллектив научных работников: 10 профессоров, из них 
8 докторов наук, 20 доцентов, свыше 30 ассистентов и преподавателей. Основной его 
костяк составляет коллектив профессоров и доцентов старейшего Воронежского зоот-
ехнического ветеринарного института, эвакуированный в Ульяновскую область и пол-
ностью влившийся в Ульяновский СХИ. Многие из них в вузе работают свыше 20 лет».

Корольков, В. Ульяновский сельскохозяйственный институт / В. Корольков  
// Ульяновская правда. – 1944. – 28 октября. – С. 1.

• Вуз, созданный с верой в победу : к 70-летию со дня образования Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии им. П. А. Столыпина. 1943–2013 гг. / авторы-составите-
ли: А. Дозоров, В. Насырова ; Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. – 
Ульяновск : Дом печати, 2013. – 456 с. : ил.

• Дмитриева, И. Присутственное место / И. Дмитриева // Дыхание земли. – 2005. – 6 апреля. – 
С. 15.

• Зотов, Б. От юбилея к юбилею молодеем / Б. Зотов // Вести академии. – 1998. – 29 декабря. – С. 2.
• Исайчев, В. А. Золотая осень сельскохозяйственной академии : беседа с проректором по научной 

работе УГСХА имени П. А. Столыпина В. А. Исайчевым / В. А. Исайчев ; записал М. Крольский 
// Ульяновская правда. – 2016. – 21 октября. – С. 9.

• Какурина, А. Первые шаги / А. Какурина // Ульяновская правда. – 1983. – 28 июня. – С. 3.
• Красота, В. Ф. Ульяновский сельскохозяйственный институт / В. Ф. Красота // Труды Уль я нов-

ско го сельскохозяйственного института. – Ульяновск, 1954. – Т. 3. – С. 3–8.
• Насырова, В. Вуз, созданный с верой в Победу / В. Насырова // Мономах. – 2016. – № 5. – С. 30–

31.
• Отпущенко, В. Историю академии творят люди / В. Отпущенко // Народная газета. – 2003. – 

20 июня. – С. 6, 11.

15 июля

Огородников Андрей Ильич (Андрей Блаженный) 
(1763–1841)

Святой покровитель Симбирска
260 лет со дня рождения

Родился 15 (4) июля 1763 г. в Симбирске. Приобрёл известность аскетиче-
ским образом жизни. Среди современников бытовала вера в его чудотворство и дар 
пророчества. Скончался 10 декабря (28 ноября) 1841 г. Был похоронен на кладби-
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ще Покровского монастыря. На могиле блаженного 
на народные пожертвования была возведена чугунная 
часовня с золочёными маковками, которую разруши-
ли в 1930-е гг. Могила обнаружена в 1991 г. В 1995 г. 
около неё возведена часовня. В 1998 г. по благосло-
вению Патриарха Алексия II канонизирован и при-
числен к лику местночтимых святых. Рака с мощами 
Андрея Блаженного находится в храме Всех Святых 
(ул. Минаева). В 2004 г. Архиерейским Собором 
подвижник был прославлен в лике святых Русской 
Православной Церкви. В 2009 г. на ул. Энгельса, 23 
была открыта памятная доска с текстом: «На этом ме-
сте до 1864 г. находился дом, в хижине возле которо-
го долгие годы жил и в 1841 г. отошёл ко господу не-
бесный покровитель града нашего святой блаженный 
Андрей, Христа ради юродивый чудотворец». 5 фев-
раля 2015 г. на территории Спасо-Вознесенского со-
бора был открыт памятник блаженному Андрею 
Симбирскому.
 ✓ «28 ноября (в понедельник) исполняется 75 годовщина со дня кончины блаженного 

Андрея (Огородникова) ради Христа юродивого, погребенного в симбирском Покров-
ском мужском монастыре, неподалеку от стены правого придельного храма.

Память о блаженном Андрее, доселе еще жива и благоговейно поминается и сохра-
няется среди симбирских граждан, как о подвижнике веры и благочестия и молитвен-
нике за град Симбирск.

Нет почти того дня, в который бы не было посетителей могилки блаженного из жи-
телей Симбирска; приезжают к ней иногда, особенно в летнее время, почитатели 
памяти его из разных весей симбирской губернии и соседних с нею, где с усердием 
и верою в молитвенное представительство блаженного перед богом, служат панихиды 
об упокоении в селении праведных раба Божия блаженного Андрея, берут с могил-
ки песок и масло от неугасимо-теплящейся перед находящейся при могиле келей-
ной иконой блаженного, которым, по вере своей за молитвою юродивого пользуются 
при постигающих болезнях».

Памяти блаженного Андрея // Симбирянин. – 1916. – 23 ноября (№ 2755). – С. 3. 

• Андрей Блаженный // Мономах. – 1998. – № 2. – С. 38.
• Андрей Ильич Огородников блаженный, симбирский юродивый. – Ульяновск, 1991. – 22 с.
• Горемыкин, И. Картины из жизни Андрея Ильича Огородникова, Симбирского Блаженного 

/ И. Горемыкин. – Ульяновск : [б. и.], 2020. – 40 с. : ил.
• Града Симбирска чудная похвала и заступление / составитель А. Скала. – Ульяновск, 2007. – 

240 с.
• Житие святого блаженного Андрея, Христа ради юродивого, симбирского чудотворца. 

Годы земной жизни его с 1763 по 1841 г. // Скала, А. Святые в земле Симбирской просиявшие 
/ А. Скала. – Ульяновск, 2009. – С. 5–30.

• На территории Спасо-Вознесенского собора состоялось торжественное открытие памятни-
ка блаженному Андрею Симбирскому // Православный Симбирск. – 2015. – 11 февраля. – С. 3.

• Небесный покровитель Симбирска // Мономах. – 2015. – № 3. – С. 18–20.
• Постнов, М. Ю. «Не выдерживал даже металл»: как Симбирск обрёл своего небесного покрови-

теля / М. Ю. Постнов ; записал С. Николаев // Православный Симбирск. – 2018. – 23 мая. – С. 8–9.
• Святой блаженный Андрей, Христа ради юродивый, симбирский чудотворец // Мельник, В. И. 

Праведники Симбирской епархии / В. И. Мельник. – Ульяновск, 2006. – С. 6–13.
• Святой покровитель земли Симбирской : подготовлено по материалам книги «Улица 

Гончарова» // Мономах. – 2018. – № 3. – С. 3.
• Сивопляс, И. Блаженный Андреюшка / И. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 2013. – 17 мая. – 

С. 15.
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• Скала, А. Радуйся, блаженный отче Андрее! / А. Скала // Мономах. – 2013. – № 5. – С. 5–8.
• Скала, А. Чудесная помощь Блаженного Андрея / А. Скала // Православный Симбирск. – 1997. – 

16 окт.
• Смирнов, П. В память вечную будет праздник: В Симбирске отметили 250-летие блаженного 

Андрея / П. Смирнов // Православный Симбирск. – 2013. – 24 июля. – С. 3.
• Трофимов, Д. Блаженный и кафедральный собор / Д. Трофимов // Православный Симбирск. – 

2020. – 27 мая. – С. 9.
• Фролова, А. Святой «гражданин Симбирска» / А. Фролова // Православный Симбирск. – 2021. – 

8 декабря. – С. 6–7.

20 июля
Золотая книга Почёта Ульяновской области (1993)

30 лет со дня учреждения

Учреждена совместным решением малого совета 
областного Совета народных депутатов и главы адми-
нистрации Ульяновской области в целях обществен-
ного признания и увековечения особых личных заслуг 
людей – уроженцев и жителей Ульяновской области 
(Симбирской губернии), чья жизнь и деятельность ока-
зали существенное влияние на историю, экономику 
и культуру нашего края, которые сумели достичь выда-
ющихся успехов на избранном ими жизненном поприще. 
Лицу, занесённому в Золотую Книгу Почёта, присваи-
вается звание почётного гражданина Ульяновской обла-
сти. Первыми почётными гражданами стали профессор 
Ульяновского государственного педагогического уни-

верситета Е. И. Никитина и врач Е. М. Чучкалов. С того времени высшее звание ре-
гиона получили более 200 человек, среди которых ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Социалистического труда, работники сельского хозяйства и промыш-
ленности, учёные, педагоги, врачи, спортсмены, работники культуры. Хранится уни-
кальная книга в Ульяновском областном краеведческом музее.

• 15 лет «золота» // Ульяновская правда. – 2008. – 18 июля. – С. 14.
• Золотая Книга Почёта. Из положения о Золотой Книге Почёта Ульяновской области 

// Ульяновская правда. – 1993. – 3 августа. – С. 1.
• Золотой фонд Ульяновской области // Мономах. – 2022. – № 2. – С. 2–3.
• Положение о Золотой Книге Почёта Ульяновской области // Народная газета. – 1993. – 6 ав-

густа. – С. 4.
• Русинов, А. Чтобы помнили… / А. Русинов // Мономах. – 2012. – № 1. – С. 26.

21 июля
Потанин Гавриил Никитич (1823–1910)

писатель
200 лет со дня рождения

Родился 21 (9) июля 1823 г. в Симбирске, учился в местной гимназии. Был до-
машним учителем будущего поэта Д. Д. Минаева. Работал учителем в  г. Бугульма, 
Петербурге. Был инспектором народных училищ в Витебской губернии. С 1871 г. 
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и до конца жизни жил в Симбирске, целиком 
уйдя в книги и рукописи. Автор антикрепост-
нического романа «Крепостное право», кото-
рый был напечатан в журнале «Современник» 
под названием «Старое старится, молодое ра-
стёт». Роман был написан на материале дет-
ских и юношеских впечатлений, полученных 
в Симбирской губернии. Автор воспоминаний 
об И. А. Гончарове, Д. И. и Д. Д. Минаевых, 
автобиографической повести «Год жизни», 
«Штатный смотритель», литературной био-
графии «Жизнь Г. Н. Потанина». Скончался 
30 (17) декабря 1910 г. в Симбирске.
 ✓ «На краю города, в глубине двора, по набе-

режной речки Симбирки, находился неболь-
шой флигель – недвижимая собственность 
Потанина. Мы постучались к нему в четвёр-
том часу дня. Навстречу нам вышел сам хо-
зяин, высокий, бодрый старик с седою боро-
дою. Прежде всего моим вниманием овладели 
его тёмно-карие глаза, оживлённые молодым 
огнём. Громкий голос, быстрая речь, несколь-
ко суетливая подвижность, – всё свидетель-
ствовало о крепости и здоровье восьмидесятилетнего старца. <…> По нашей просьбе 
Гавриил Никитич охотно стал показывать свои произведения. У него бережно хранил-
ся каждый исписанный им листочек бумаги. Некоторые его стихотворения украше-
ны были заставками и виньетками собственной работы. Потанин недурно копировал 
небольшие рисунки. <…> Будучи одиноким, он весь ушёл в себя и в своё прошлое. 
В новой литературе ему ничего не нравилось. Последним настоящим поэтом на Руси 
он считал своего излюбленного Николая Алексеевича Некрасова. От времён увлече-
ния нигилизмом Потанин усвоил себе отрицательное отношение только к некоторым 
правилам и внешним приёмам, принятым в обществе, но дальше этого не пошёл. Он 
всегда был искренно верующим христианином и по праздникам любил ходить в цер-
ковь. Горячо увлекался поэзией, музыкой и живописью. Страстный поклонник всего 
русского, он умел, однако, отличать зло среди добра. Лжи и несправедливости не пе-
реносил. Вся жизнь его прошла в столкновениях с несправедливостью и в борьбе 
с материальною нуждою. Потанин, очевидно, не был рождён героем: он целую поло-
вину своей жизни провёл в родном «сонном» Симбирске и постарался там скрыться 
от мира в своей раковине».

Ювачев, И. П. Гавриил Никитич Потанин / И. П. Ювачев // Исторический вестник. – 1911. – 
Т. 124. – С. 523–525.

• Кириллов, В. Надежды и свершения / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1993. – 13 марта. – 
С. 9.

• Кириллов, В. Талантливый писатель / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1990. – 10 апреля. – 
С. 4.

• Лисина, Л. Потанин из Симбирска / Л. Лисина, Е. Лисин // Ульяновская правда. – 1987. – 29, 
31 декабря; 1988. – 5 января.

• Парнас симбирского Венца // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 5–14.
• Петров, С. Б. Симбиряне, знавшие Ф. М. Достоевского / С. Б. Петров // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Историческое краеведение Симбирско-Поволжского. края: 
новые реалии и факты», посвящённой памяти краеведа С. Л. Сытина : (Ульяновск, 5–6 октября 
2012 г.). – Ульяновск, 2014. – С. 405–410.

• Трофимов, Ж. А. Плод фантазии Гавриила Никитича? / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 
2005. – 23 сентября. – С. 22.
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22 июля
Абрамов Пётр Александрович (1923–1983)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 22 июля 1923 г. в с. Еделево (ныне не существует). На фронте с апре-
ля 1942 г. Командир орудия 130-го гвардейского артиллерийского полка дивизии. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1945 г. После войны вер-
нулся в родное село, заведовал избой-читаль-
ней. Затем переехал в Ульяновск, работал тех-
ником в отделе капитального строительства. 
Скончался 22 января 1983 г.
 ✓ «Отличился в боях за освобождение Украи-

ны и Польши. В боях на Сандомирском пла-
цдарме на левом берегу р. Висла 10 августа 
1944 г. в районе станции Ратае (Польша) 
П. А. Абрамов уничтожил три танка против-
ника. Оставшись один у орудия, сержант 
П. А. Абрамов подбил немецкую пушку и от-
разил атаку автоматчиков. Когда орудие вы-
шло из строя, лёг на находившийся непода-
лёку пулемёт и сдерживал натиск фашистов 
до подхода подкрепления.

В другом бою гитлеровцы окружили во-
донапорную башню, где на наблюдатель-
ном пункте находились командир дивизио-
на, офицеры и связисты. Заняв поблизости 
от башни огневую позицию, Абрамов стрель-
бой на картечь расстрелял и частью уничто-
жил нападавших гитлеровцев».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Совет-
ского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашни-

ков. – Ульяновск, 1994. – С. 12.

• Галимов, Ф. Родом из села Еделева / Ф. Галимов 
// Знамя Ильича. – 1988. – 9 мая. – С. 1.

• Нерус, О. Подвиг земляка – героя / О. Нерус // Ленинец. – 1988. – 21 мая. – С. 3.
• Романовский, С. Как загораются звёзды / С. Романовский // Ульяновцы в боях за Родину. – 

Саратов, 1964. – С. 66–69.
• Свиязова, Е. Родина Героев / Е. Свиязова // Ленинец. – 2020. – 9 декабря. – С. 5.
• Чтобы помнили // Ленинец. – 2000. – 26 августа.
• Юхтанов, А. Человек и его Звезда : выжил стоя насмерть / А. Юхтанов // Аргументы и факты 

в Ульяновске. – 2011. – 4 мая. – С. 15.
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1 августа
Кротов Борис Андреевич (1898–1941)

Герой Советского Союза
125 лет со дня рождения

Родился 1 августа (20 июля) 1898 г. 
в с. Чириково Сенгилеевского уезда Сим бир-
ской губернии (ныне Кузоватовского райо-
на Ульяновской области). В 1914 г. окончил 
7 классов, работал на заводе в Симбирске. 
В 1918 г. добровольно вступил в Красную ар-
мию. В 1938 г. окончил Военную академию 
РККА им. М. В. Фрунзе, был назначен препо-
давателем тактики Тамбовского кавалерийско-
го училища. Участник Великой Отечественной 
войны с июля 1941 г., командир кавалерийско-
го полка. Погиб 22 августа 1941 г. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 9 ноября 1941 г. 
Похоронен в г. Днепропетровске, где ему 
установлен бюст и его именем названа улица. 
В Ульяновске имя героя выбито на Обелиске 
Славы. В 2015 г. в рп Кузоватово на Алее Героев 
установлен бюст.
 ✓ «В период с 20 по 22 августа оборонял полком 

главное направление до Литовского шоссе, от-
бивая неоднократные атаки противника и на-
нося ему значительные потери. Ведя бой в полуокружении танковыми частями врага, 
заявил: “Отсюда не уйду!” Лично подорвал гранатой танк противника и в это время 
был смертельно ранен».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 75.

• Дроваль, Д. Три дня в бессмертие / Д. Дроваль, А. Минаева // Кузоватовские вести. – 2019. – 
23 января. – С. 6.

• Ефимов, В. Великий подвиг / В. Ефимов // Кузоватовские вести. – 2019. – 8 мая. – С. 4.
• Журавлёв, А. Стойкость / А. Журавлёв // Ульяновская правда. – 1985. – 13 февраля. – С. 3.
• Кошкин, М. Непоколебимая стойкость / М. Кошкин // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 

1964. – С. 32–35.
• Кошкин, М. Непоколебимая стойкость / М. Кошкин // Православный Симбирск. – 2017. – 26 апре-

ля. – С. 10.
• Чалмаева, В. Установлен памятник Герою / В. Чалмаева // Кузоватовские вести. – 2015. – 

8 июля. – С. 6.
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1 августа
Леонтьева Валентина Михайловна (1923–2007)

телеведущая, народная артистка СССР
100 лет со дня рождения

Р о д и л а с ь 
1 августа 1923 г. 
в Петрограде (ныне 
Санкт-Петербург). 
Окончила опер-
н о - д р а м а т и ч е -
скую студию 
им. Станиславского 
при МХАТе. 
Работала в Там-
бов ском драма-
тическом театре. 
Впервые на теле-
экране появилась 
в 1954 г. Вела дет-
ские передачи 
«В гостях у сказ-
ки», «Спокойной 
ночи, малыши!», 
«Будильник», праздничные «Голубые огоньки», поисковую программу «От всей 
души». С 1989 г. была диктором-консультантом теле ви дения. В Ульяновскую об-
ласть, в п. Новосёлки Мелекесского района, впервые попала во время Великой Оте-
чественной войны, когда семья эвакуировалась из блокадного Ленинграда. После 
войны старшая сестра Людмила осталась жить в Новосёлках. В 2004 г. Ва лен-
тина Михайловна переехала к сестре. Скончалась 20 мая 2007 г. 1 августа 2008 г. 
В. М. Леонтьевой в Ульяновске был открыт памятник, её именем назван Ульяновский 
театр кукол. С 2008 г. в Ульяновске проходит Международный открытый фести-
валь кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой 
«От всей души». 

• Абзалов, М. Две сестры / М. Абзалов // Мелекесские вести. – 2015. – 13 марта. – С. 5.
• В гостях у «тёти Вали»… в Новосёлках // Ульяновская правда. – 2004. – 13 августа. – С. 22.
• Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в жизни В. М. Леонтьевой // Мелекесские ве-

сти. – 2014. – 1 августа. – С. 12.
• Здравствуйте, тётя Валя! / составитель Г. Дёмочкин. – Ульяновск, 2006. – 120 с.
• Орлов, А. Валентина Леонтьева. Жизнь после славы : беседа с журналистом А. Орловым 

/ А. Орлов ; записала А. Школьная // Народная газета. – 2010. – 29 июля. – С. 20.
• Шейпак, О. От всей души / О. Шейпак // Мономах. – 2008. – № 2. – С. 35.
• Эйхман, Т. Звезда по имени Валентина : поэма / Т. Эйхман. – Карсун : [б. и.], 2010. – 40 с.
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4 августа
Ключарёв Александр Степанович (1853–?)

симбирский гражданский губернатор
170 лет со дня рождения

Родился 4 августа (23 июля) 1853 г. 
в Тифлисе. В 1876 г. окончил юридиче-
ский факультет Московского университе-
та со степенью кандидата прав. В 1911 г. 
получил назначение в Симбирскую губер-
нию на должность губернатора. Проявил 
себя как опытный администратор. При 
нём успешно проводились преобразова-
ния в аграрной и промышленной сферах, 
в области здравоохранения, образования, 
культурной жизни губернии. Было нача-
то и завершено строительство железно-
дорожного моста через Волгу, построен 
ряд лечебниц и богоугодных заведений. 
В 1916 г. покинул Симбирск, получив на-
значение в Москву на должность товари-
ща министра МВД.

 ✓ «В течение пяти с лишним лет нам при-
шлось находиться с ним по службе 
в близком общении, довелось совместно 
переживать и радости, и печали. За эти 
годы А. С. Ключарёв всегда оставался ве-
рен принципам безукоризненного джентльмена, всегда относился с уважением к лич-
ности самых маленьких людей, всегда отличался чуткой отзывчивостью к обездо-
ленным, к нуждающимся в помощи. А. С. Ключарёв выделялся среди многих своей 
скромностью, простотой в общении, люди разных направлений и настроений уходили 
из кабинета А. С. очарованные его обаятельной личностью, светлым умом, воспри-
имчивостью, редкой способностью схватывать существо предмета. <…> Чутко-дели-
катный, мягкий в обращении, он внушал к себе особое почтение. Провинившиеся 
боялись, скорее, не его сурово повышенного тона, прекрасно сознавая, что всё это 
скоропроходящее, а его проникновенного взгляда».

Волжанин. К отъезду А. С. Ключарёва // Симбирянин. – 1916. – 30 октября. – С. 2.

• Александр Степанович Ключарёв // Кузнецов, В. Н. История Симбирской губернии в лицах : 
начало ХХ в. / В. Н. Кузнецов. – Ульяновск, 1999. – С. 25–32.

• Ключарёв Александр Степанович // Горбунов, К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : ма-
териалы к историко-биографическим очеркам / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – 
Ульяновск, 2003. – С. 168–173.

• Кузнецов, В. Н. Вершина карьеры губернатора / В. Н. Кузнецов // Народная газета. – 1993. – 
27 апреля. – С. 5.

• Сивопляс, И. Э. Губернатор «прекрасной эпохи» / И. Э. Сивопляс // Дыхание земли. – 2007. – 
9–15 мая. – С. 28.

• Сивопляс, И. Э. Семья губернатора : Софья и Александр / И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин 
// Ульяновская правда. – 2001. – 4 сентября. – С. 4.

• Шабалкин, А. Ю. Первый день губернатора Ключарёва / А. Ю. Шабалкин // Добрый гений на-
ших краеведов : краеведческий сборник, посвящённый памяти Н. И. Никитиной / составитель 
В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2007. – С. 200–208
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11 августа
Динеев Фатих Юнусович (1923–1970)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 11 августа 1923 г. в с. Мосеевка (ныне Старокулаткинского района 
Ульяновской области). Работал печатником в типографии г. Чарджоу (Туркмения). 
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. Разведчик. Награждён 
тремя орденами Славы (1943, 1944, 1945). После войны жил в Одессе, работал ин-
спектором городского управления МВД. Скончался 16 марта 1970 г. 
 ✓ «При захвате очередного «языка», внезапно столкнувшись с фашистами, уничтожил 

двух человек, а затем подполз к огневой точке и гранатами ликвидировал пулемёт-
ный расчёт. За эти действия награждён орденом 
Славы III степени.

Второй орден Славы получил в 1944 г. за успеш-
ное выполнение в составе взвода сложного зада-
ния по разведке и захвату пленных в районе Одес-
сы. 

Во время боевых действий на одном из участ-
ков 3-го Украинского фронта Динеев получил за-
дачу проникнуть в тыл врага и создать там панику, 
чтобы отвлечь внимание противника перед нача-
лом нашего наступления. Выполняя задачу груп-
па Динеева завязала бой, в ходе которого Динеев 
уничтожил около 20 гитлеровцев. Сам был дважды 
ранен, но задачу выполнил. После выхода из го-
спиталя Динееву был вручён орден Славы I сте-
пени». 
Калашников, Н. Их мужество вело к Победе / Н. Калаш-

ников // Ульяновская правда. – 1995. – 20 декабря. – 
С. 3.

15 августа
Крылов Алексей Николаевич (1863–1945)

кораблестроитель, механик, математик
160 лет со дня рождения

Родился 15 (3) августа 1863 г. в с. Висяги Алатырского уезда Сим бир ской губер-
нии (ныне с. Крылово Порецкого района Чувашии). В 1884 г. окончил Петербургское 
морское училище, в 1890 г. – кораблестроительное отделение Морской академии. 
Был оставлен при Академии преподавателем математики и теории корабля. В 1908–
1910 гг – главный инспектор кораблестроения. В 1911 г. – профессор Инcтитута сооб-
щения. В 1915–1916 гг. – председатель правительственного правления Путиловских 
заводов. Участвовал в проектировании и постройке линкоров-дредноутов типа 
«Севастополь». В 1916 г. возглавлял Главную физическую обсерваторию и Главное 
военно-метеорологическое управление. В 1917 г. был руководителем Русского об-
щества пароходства и торговли. В 1919–1920 гг. – начальник Морской академии. 
В 1928–1931 гг. – директор Физико-математического института АН СССР. С авгу-

• Галимов, Ф. Дошёл до Шипки / Ф. Галимов 
// Ульяновская правда. – 1974. – 7 декабря. – С. 3.

• Галимов, Ф. Кавалер трёх орденов Славы / Ф. Галимов 
// Ульяновский комсомолец. – 1973. – 18 ноября. – С. 3.
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ста 1941 эвакуаци в Казани. В августе 
1945 г. вернулся в Ленинград. Автор 
около 300 книг и статей по судостро-
ению, магнетизму, артиллерийскому 
делу, математике, астрономии, геоде-
зии. Мировую известность получили 
его работы по гидродинамике, тео-
рии движения корабля на мелководье 
и теории единичных волн. Скончался 
26 октября 1945 г. в Ленинграде.
• Адмирал корабельной науки // Ку-

дяв  нин, В. И. Адмиралы – наши земля-
ки / В. И Кудявнин, В. Ф. Степанов. – 
Чебоксары, 2001. – С. 5–12.

• Кириллов, В. Служил флоту и науке 
/ В. Кириллов // Ульяновская правда. – 
1993. – 14 августа. – C. 8.

• Михайлова, И. М. Имя А. Н. Крылова 
в названиях малой планеты и кратера 
на Луне / И. М. Михайлова // Проблемы 
отечественной и региональной истории 
в контексте музейных и образовательных практик XIX–XXI веков : материалы Международной 
научно-практической конференции, посвящённой памяти учёного-историка С. Л. Сытина 
(г. Ульяновск, 27–28 сентября 2018 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск : [б. и.], 
2018. – С. 310–315.

• Силантьев, В. Как царский генерал Героем соцтруда стал / В. Силантьев // Народная газета. – 
2001. – 27 июля. – С. 11.

• Трофимов, Ж. А. Династия Крыловых / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 1997. – 15 мар-
та. – С. 13; 22 марта. – С. 14.

15 августа
Измайлова Асия Сафиулловна (1903–1993)

певица, педагог, народная артистка ТАССР
120 лет со дня рождения

Родилась 15 (2) августа 1903 г. в Симбирске. Концертную деятельность начала 
после октябрьской революции (1917) исполнением татарских народных песен перед 
бойцами Красной армии. В 1919 г. участвовала в спектаклях татарской драматиче-
ской труппы в Симбирске. В 1920–1922 гг. – инструктор женотдела Симбирского 
губкома ВКП(б) и губнаробраза. В 1922 г. поступила на рабфак Московского комму-
нистического университета трудящихся Востока, одновременно посещала занятия 
по вокалу в государственном музыкальном техникуме им. А. и Т. Рубинштейнов. 
С 1924 г. участвовала в создании Московского центрального татарского рабочего 
театра. В 1927–1929 гг. вела концертную деятельность в Казани. В 1929–1934 гг. – 
солистка Московской филармонии. В 1934–1938 гг. обучалась в Татарской опер-
ной студии при Московской консерватории. В 1939–1944 гг. – солистка Татарского 
театра оперы и балета в Казани. Народная артистка ТАССР (1939). В период 
Великой Отечественной войны выступала в составе фронтовых концертных бригад. 
В 1944–1950 гг. – директор и педагог Татарской оперной студии при Московской 
консерватории и Татарской драматической студии Государственного института те-
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атрального искусства им. А. В. Луначарского. 
В 1963–1992 гг. вела класс сольного пения 
в Московской консерватории. Скончалась 
4 января 1993 г. в Москве.
• Асия Измайлова // Садыкова, Р. Жемчужины та-

тарского народа / Р. Садыкова. – Ульяновск, 2012. – 
Кн. 1. – С. 71–73.

• Вильданова, Р. К. Татары города Симбирска в XIX–
начале XX веков / Р. К. Вильданова. – Ульяновск, 
2018. – С. 141.

• Идрисова, А. Ею восхищались Максим Горький 
и Муса Джалиль / А. Идрисова // Симбирский ку-
рьер. – 2003. – 16 августа. – С. 16.

• Измайлова Асия Сафиулловна // Музыкальный 
словарь Симбирска-Ульяновска / составитель 
И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 44.

• Измайлова Асия Сафиулловна // Татары 
Симбирского-Ульяновского края : энциклопедиче-
ский справочник. – Ульяновск, 2016. – С. 66–67.

• Петров, С. Памяти народной артистки / С. Петров 
// Ульяновская правда. – 1993. – 21 января. – С. 4.

20 августа
Трунилин Сергей Иванович (1923–2007)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 20 августа 1923 г. в с. Степное Анненково (ныне Цильнинского района 
Ульяновской области). Жил в Приморском крае. Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1942 г. Гвардии старший сер-
жант. Награждён тремя орденами Славы 
(1943, 1944, 1945). После войны вернул-
ся на родину. В 1946–1955 гг. работал 
в управлении МВД, в оперативном отделе 
Ульяновска, с 1955 г. – на ульяновских за-
водах. Почётный гражданин Ульяновска 
(2005). Скончался 19 августа 2007 г.
 ✓ «В боях за Курск, в июле 1943 г., взвод 

в котором Трунилин был помощником 
командира взвода, уничтожил до 50 фа-
шистов, 4 пулемёта и взял в плен 20 че-
ловек. В тяжёлом бою южнее брянска их 
подразделение было отрезано и оказа-
лось в окружении, но благодаря умелым 
действиям им удалось пробиться к своим. 

В июле 1944 г. при ликвидации груп-
пировки противника в районе Бобруйска 
рота Трунилина нанесла врагу большие 
потери в живой силе и уничтожила не-
сколько танков. Здесь Трунилин получил 
ранение в грудь и руку, но не оставил 
поле боя. Отличился также в боях на Вис-
ле и Одере. Участвовал в штурме Берлина. 
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За храбрость и мужество награждён орденом Славы трёх степеней, орденом Красной 
Звезды и медалью “За отвагу”».

Калашников, Н. Их мужество вело к победе / Н. Калашников  
// Ульяновская правда. – 1995. – 28 декабря. – С. 3.

• Встречая Великую Победу // Симбирский курьер. – 2005. – 7 мая. – С. 5.
• Дубровин, В. Кавалер солдатской славы / В. Дубровин // Авангард. – 1994. – 14 сентября. – С. 2.
• Макаров, А. Всем смертям назло / А. Макаров // Подвиг солдата. – Ульяновск, 1970. – С. 23–36.
• Силантьев, В. От солдатской Славы до славы трудовой / В. Силантьев // Народная газета. – 

2003. – 22 августа. – С. 15.
• Трунилин Сергей Иванович // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга почёта 

города Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 70.

23 августа
Васин Василий Иванович (1923–1949)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 23 августа 1923 г. в с. Вороновка 
(ныне Базарносызганского района Ульяновской об-
ласти). Учился в школе п. им. Ленина Барышского 
района. Окончил Ульяновское пехотное училище 
(1942). На фронте с 1942 г. Командир стрелко-
вой роты. Звание Героя Советского Союза при-
своено 29 октября 1943 г. После войны жил и ра-
ботал в п. им. В. И. Ленина Барышского района 
Ульяновской области. Скончался в июле 1949 г. 
Одна из улиц посёлка носит его имя. 

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского 
Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 30.

• Долгушев, Е. Подвиг, увековеченный в бронзе / Е. Долгушев // Вперёд. – 1999. – 13 февраля. – 
С. 2.

• Муромцев, А. По-Чапаевски / А. Муромцев, Г. Дёмин // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 
1979. – С. 153–158.

• Пахомова, К. Биография огненных лет / К. Пахомова // Ленинский путь. – 1988. – 10 сентября. – 
С. 3.

• Тумайкина, Е. Н. История села Вороновка в событиях и лицах / Е. Н. Тумайкина, Н. В. Самсонова, 
Д. А. Сальников // Наследие Симбирского-Ульяновского края в контексте Великой россий-
ской революции : материалы школьной научно-практической конференции по краеведению 
(г. Ульяновск, 27 апреля 2017 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина», Министерство образования 
и науки Ульяновской области. – Ульяновск, 2018. – С. 201–204.

 ✓ «В конце сентября 1943 г. рота Васина с ходу 
на подручных средствах переправилась через 
реку Днепр севернее Киева, овладела плацдар-
мом. Старший лейтенант Васин со своей ротой от-
бил четыре атаки врага, был дважды ранен, но 
продолжал оставаться в строю. Лично повёл бой-
цов в атаку против превосходящих сил, отбросил 
врага на прежний рубеж и уничтожил при этом 
90 гитлеровцев. Рота Васина одной из первых 
ворвалась в Киев, и его бойцы водрузили Красное 
знамя на Доме правительства Украины».
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25 августа
Никитина Екатерина Ивановна (1923–2006)
педагог, Почётный гражданин Ульяновской области

100 лет со дня рождения

Родилась 25 августа 1923 г. в с. Козловка 
(ныне Майнского района Ульяновской обла-
сти). Педагогическую деятельность начала 
в 1946 г., работала учителем русского языка 
и литературы в школах Ульяновска. С 1963 г. 
преподавала в Ульяновском государственном 
педагогическом институте. В 1965 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Связный текст 
на уроках грамматики как средство развития 
связной речи учащихся». Автор многих учеб-
ников и учебных пособий по русскому язы-
ку. Награждена медалью К. Д. Ушинского. 
В 1994 г. Е. И. Никитиной присвоено зва-
ние профессора. Занесена в Золотую Книгу 
Почёта Ульяновской области. Скончалась 
18 февраля 2006 г. в Ульяновске.
 ✓ «Она не была похожа на наших институтских 

преподавателей. Было в ней что-то родное, 
деревенское. Не в смысле какой-то сельской 
ущербности, из-за которой на нас свысока 
посматривают горожане. Она была, без вся-
ких скидок, глубоким профессионалом. Но 
она была простой, доступной, похожей на наших школьных классных руководителей. 
Каким-то своим женским чутьём понимала тот дискомфорт, в котором оказались вче-
рашние сельские ребята, и пыталась незаметно помочь адаптироваться в городской 
среде.

Помню, как к окончанию института каждому (!) выпускнику она подарила листов 
50 методического материала, разработанного ею и отпечатанного где-то на ротаторе. 
Эта брошюрка стала незаменимым подспорьем в первые годы работы».

Кузьмин, В. Перед именем Учителя / В. Кузьмин // Мономах. – 2013. – № 1. – С. 27.

• Баканова, Е. В. «Я училась у Екатерины Ивановны Никитиной!» / Е. В. Баканова // Ульяновская 
правда. – 2015. – 16 января. – С. 8.

• Екатерина Ивановна Никитина – учёный, педагог, человек // Изучение и преподавание рус-
ского языка в современных условиях. – Ульяновск, 2003. – С. 5–26.

• Екатерина Ивановна Никитина // Русский язык в школе. – 2003. – № 5. – С. 105–106.
• Зуева, С. Педагог милостью божьей / С. Зуева // Мономах. – 2006. – № 2. – С. 44.
• Исеркапова, Т. Учитель учителей / Т. Исеркапова // Ульяновск сегодня. – 2003. – 22 августа. – 

С. 4.
• Липатова, Н. Е. И. Никитина: «Мне интересно с теми, у кого широкий кругозор» / Н. Липатова 

// Мономах. – 2001. – № 1. – С. 42–43.
• Макаров, А. П. Щедрое сердце : очерк / А. П. Макаров. – Ульяновск, 1963. – 47 с.
• Полянскова, Н. И. Екатерина Ивановна Никитина. Вехи жизни и творчества / Н. И. Полянскова 

// Актуальные вопросы лингвистики и современные проблемы преподавания русского языка 
и развития речи учащихся и студентов : материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции памяти профессора Е. И. Никитиной (г. Ульяновск, 18 февраля 2008 г.). – Ульяновск, 
2008. – С. 5–10.

• Тетнев, Г. Дружба в школе и после... / Г. Тетнев // Мономах. – 2015. – № 4. – С. 38–41.
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26 августа
Воронов Лев Анатольевич (1933–2022)

художник
90 лет со дня рождения

Родился 26 августа 1933 г. в г. Нея Костромской об-
ласти. Учился в Ленинградском художественном училище 
(1947–1952), в Высшем художественно-промышленном 
училище им. В. И. Мухиной (1953–1953), в Институте жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1955–
1960). С 1960 по 1967 г. работал в Братске и Ангарске. 
Участник зональных выставок «Сибирь социалистиче-
ская», «Большая Волга», республиканских и областных. 
Жил и работал в Ульяновске с 1967 г. Член Союза художни-
ков СССР с 1975 г. Основные направления – портрет, пей-
заж, графика. Скончался 26 февраля 2022 г. в Ульяновске. 
Работы художника находятся в музеях города, Ульяновском 
драматическом театре, частных коллекциях.
 ✓ «В творчестве этого художника никогда не было особого 

почтения к политикам, но всегда присутствовало уваже-
ние к простому труженику. А главное место в своей портретной галерее он уделил 
актёром ульяновского драматического театра. Его привязанность к лицедеям, можно 
сказать, благословила сама Алиса Фрейндлих.

В институте имени Репина Лев Воронов считался лучшим рисовальщиком. Так 
что его первым и отправили на ответственное задание – нарисовать графические 
портреты актёров для театрального музея. Рисовальщику «досталась» тогда ещё – 
в 1960 году – неизвестная широкой публике Алиса Фрейндлих. Но театральная крити-
ка, видимо, её уже заметила, если понадобился портрет для музея. Алиса Фрейндлих 
была очень похожа на мальчишку, в театре тогда ей доставались сплошные роли 
подростков. В таком амплуа и запечатлел актрису Лев Воронов, портрет и ныне на-
ходится в музее.

С тех пор Воронов испытывает слабость ко всем актёрам. Написал портреты улья-
новских театральных «звёзд» – Лии Радиной, Валерия Шеймана, Зои Самсоновой, 
режиссёра Юрия Копылова и других. <…>

Удостоился кисти художника также Леонид Ильич Брежнев. Воронов – любитель 
шаржей, генеральный секретарь его интересовал больше как карикатура. Для своего 
времени шаг очень смелый».

Идрисова, А. Рисовальщику досталась Алиса :  
в Выставочном зале Союза художников открылась юбилейная выставка Льва Воронова  

/ А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2003. – 25 октября. – С. 4.

• Воронов Лев Анатольевич // Всероссийская творческая общественная организация «Союз ху-
дожников России» Ульяновское региональное отделение / Правительство Ульяновской области, 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Ульяновский областной 
художественный музей, Всероссийская творческая общественная организация «Союз художни-
ков России» Ульяновское региональное отделение. – Ульяновск, 2018. – С. 30–31.

• Воронова, И. А. Творчество ульяновского графика Л. А. Воронова (род. в 1933 г.) / И. А. Воронова 
// Художественная культура Поволжья конца XVIII–XX веков : материалы I Поливановских чте-
ний (24–25 апреля 2001 г.) / Ульяновский областной художественный музей. – Ульяновск, 2002. – 
С. 159–162.

• Долгорукий, А. Раньше он рисовал гигантского Ильича, теперь – огромную Джоконду 
/ А. Долгорукий // Симбирские губернские ведомости. – 1999. – 15 января. – С. 21.

• Королёва, О. Моя любовь – театр / О. Королёва // Мономах. – 2003. – № 4. – С. 32–33.
• Лев Анатольевич Воронов // Современное изобразительное искусство. Ульяновские художни-

ки. Конец XX–начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 40, 50–53.
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• Лев Анатольевич Воронов. Амирзян Задиханович Мавлиханов. Владимир Иванович Чер-
ку нов: живопись, скульптура, графика : каталог / Управление культуры Ульяновского облис-
полкома, Ульяновская организация Союза художников РСФСР ; составитель И. М. Бобков. – 
Ульяновск : [Б. и.], 1983. – 56 с. : ил.

• Русинов, А. Юбилейная выставка мастера портрета / А. Русинов // Ульяновская правда. – 2003. – 
28 октября. – С. 4.

• Савельева, О. И в каждом портрете душа / О. Савельева // Народная газета. – 2003. – 24 октя-
бря. – С. 17.

• Художник и театр // Ульяновская правда. – 2004. – 7 июля. – С. 1.

26 августа

Ильина Людмила Владимировна (1948–2021)
заведующая филиалом № 8  

(Библиотека духовной культуры)  
Централизованной библиотечной системы г. Ульяновска

75 лет со дня рождения

Родилась 26 августа 1948 г. в г. Куйбышеве (ныне 
г. Самара). В 1970 г. окончила факультет педагогики 
и психологии Ульяновского государственного педагоги-
ческого института. С 1970 по 1985 гг. работала в библи-
отеках Ульяновска, Ленинграда, Будапешта (Венгерская 
народная республика), затем снова Ленинграда. С 1985 
по 1991 гг. – заведующая отделом единого фонда цен-
тральной межсоюзной библиотеки в Ульяновске. С янва-
ря 1991 г. руководила филиалом № 8 (Библиотека духов-
ной культуры) Централизованной библиотечной системы 
г. Ульяновска. На протяжении многих лет была автором 
и ведущей передачи «Литературная страничка» на ГТРК 
«Волга». За многолетний труд и активную просветитель-
скую деятельность была награждена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре» (2002), Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Ульяновской области (2008), Благодарственной грамо-
той Политического совета УРО ВПП «Единая Россия» (2008), Благодарственным 
письмом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 
(2011), Почётной грамотой Ульяновской городской думы (2011), Благодарственным 
письмом Губернатора Ульяновской области (2012). Лауреат премии «Культурное 
событие года» (2010). В 2016 г.  было присвоено почётное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Ульяновской области». Скончалась 1 декабря 2021 г. в Ульяновске.
• Денисова, Э. Пыль книг пьянее, чем наркотик / Э. Денисова // Мономах. – 2008. – № 1. – С. 31.
• Ильина, Л. В. «Восьмёрка» – это бесконечность : беседа с директором библиотеки № 8 

Л. В. Ильиной / Л. В. Ильина ; записала Т. Захарычева // Аргументы и факты в Ульяновске. – 
2018. – 25–31 июля. – С. 3.

• Ильина, Л. Культурный код Людмилы Ильиной : беседа с заведующей библиотекой № 8 
г. Ульяновска Л. Ильиной / Л. Ильина ; записала Л. Дягилева // Симбирский курьер. – 2013. – 
28 мая. – С. 4. 

• Ильина, Л. В. Сохранить богатства души / Л. В. Ильина ; подготовил С. Юрьев // Аргументы 
и факты в Ульяновске. – 2010. – 10 марта. – С. 14.

• Морозова, И. Библиотека, книги, общение... / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2013. – 
28 июня. – С. 5.
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2 сентября
Цыцаркин Александр Николаевич (1923–1945)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 2 сентября 1923 г. в Симбирске. 
Окончил 8 классов в г. Черепаново Новосибирской 
области. В армии с декабря 1941 г. В 1942 г. окон-
чил Омское военное пехотное училище. Участник 
Великой Отечественной войны с августа 1944 г. 
Командир стрелковой роты. Погиб в бою 18 апреля 
1945 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 
31 мая 1945 г.
 ✓ «…старший лейтенант Цыцаркин отличился 14 апреля 

1945 г. во время прорыва сильно укреплённой оборо-
ны противника у населённого пункта Гольцов (Герма-
ния). Его рота, захватив четыре траншеи, уничтожив 
95 гитлеровцев и 5 огневых точек, обеспечила ввод 
в прорыв танковой бригады и боевые действия пол-
ка. В бою за г. Букков (Германия) 18 апреля 1945 г. 
отважный воин погиб, лично уничтожив 35 фашистов 
и до конца выполнив свой воинский долг».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Со-
юза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 

1994. – С. 142.

• Цыцаркин Александр Николаевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографиче-
ский словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 11.

• Цыцаркин Александр Николаевич // Герои Советского Союза : краткий биографический сло-
варь. – Москва, 1988. – Т. 2. – С. 707.

2 сентября
Музей «Метеорологическая станция 

Симбирска» (1998)
25 лет со дня открытия

Музей находится в Ульяновске в доме, некогда принадлежавшем А. П. Языкову 
(бывшая ул. Покровская, ныне ул. Л. Толстого, 67). Экспозиция музея рассказыва-
ет об истории метеорологических наблюдений в Симбирске, о выдающихся учё-
ных-климатологах, о создателе метеорологической станции П. М. Козакевиче. В од-
ном из залов музея установлен мини-планетарий, который создаёт проекционную 
картину звёздного неба.

 ✓ «Старинная мебель красного дерева. На стенах – ажурные подсвечники, зеркала. 
На столе – канцелярские принадлежности, давно вышедшие из моды. Из механиче-
ского пианино льётся тихая музыка… XIX век. А комната – в одном из залов открытого 
в конце ХХ века в Ульяновске уникального музея – «Симбирская метеорологическая 
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станция». Разместился он 
на территории Государ-
ственного историко-ме-
мориального заповедника 
«Родина В. И. Ленина». <…> 
Во дворе музея – площадка 
с вышкой и дождемером, 
а один из залов оформлен 
под кабинет симбирского 
врача и наблюдателя за по-
годой П. Козакевича. Здесь 
таблицы его наблюдений, 
авторская книга по метео-
рологии 1865 г. выпуска».

Метеомузей – клад заповедника 
// Народная газета. – 1998. – 

4 сентября. – С. 3.

• В метеомузее – отличная пого-
да // Ульяновская правда. – 2000. – 22 января. – С. 10.

• Дягилева, Л. Дому вернули память / Л. Дягилева // Симбирский курьер. – 1998. – 3 сентября. – 
С. 4.

• Метеорологические приборы : каталог коллекции / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина», Музей 
«Метеорологическая станция Симбирска». – Ульяновск, 2013. – 56 с. : ил.

• Михайлова, И. Где и как делается погода / И. Михайлова // Ульяновская правда. – 2004. – 13 фев-
раля. – С. 8.

• Музей «Метеорологическая станция Симбирска». – Ульяновск, 2003. – 11 с.
• Петрушина, Е. А. Экспозиция музея «Метеорологическая станция Симбирска» об истории метео-

рологических наблюдений и первой симбирской метеостанции / Е. А. Петрушина // Региональная 
идентичность в историческом и культурном пространстве России. – Ульяновск, 2015. – Ч. 2. – 
С. 516–524.

• Салахова, Р. Х. Дом хорошей погоды / Р. Х. Салахова // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 36.
• Салахова, Р. Х. Неизменна мода на прогноз погоды / Р. Х. Салахова // Ульяновская правда. – 

2001. – 20 января. – С. 16.

7 сентября
Швер Александр Владимирович (1898–1938)

журналист, общественный деятель
125 лет со дня рождения

Родился 7 сентября (26 августа) 1898 г. в с. Карабулак Вольского уезда Са-
ра тов ской губернии. Окончил 2-ю Симбирскую гимназию (1916), поступил на фи-
зико-математический факультет Казанского университета (не окончил). Увлёкся 
революционными идеями. В 1917 г. – член Симбирской революционной комис-
сии, в 1918–1921 гг. – член губкома и исполкома, ответственный редактор газеты 
«Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов». 
В 1922 г. уехал в Москву. Вернулся в Симбирск в 1923 г., работал заведующим от-
делом рабочей жизни в газете «Пролетарский путь». С декабря 1924 г. занимался 
журналистской работой в Сызрани, затем в Воронеже, Сталинграде, Хабаровске. 
3 октября 1937 г., расстрелян 14 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 18 ав-
густа 1956 г.
 ✓ «Кабинет у Швера узкий, продолговатый. Он топчется в нём, как медведь в клетке. 

Дымит папиросой… И стены, и мебель впитали острый запах табака. Редактор – пол-
новатый. Овальное лицо, роговые очки, надо лбом – взбитые чёрные волосы: симпа-
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тичный такой хохолок. Но в нём уже – серебристые 
паутинки. И это в тридцать два года!..»

Дьяков, Б. А. Символ веры / Б. А. Дьяков. – Москва : Совре-
менник, 1977. – С. 9.

• Александр Владимирович Швер // История Симбирской-
Ульяновской журналистики в фактах, документах, воспоми-
наниях (1838–2017) / автор-составитель В. А. Лучников. – 
Ульяновск, 2017. – С. 76–77.

• Перевалова, А. Е. Увековечивание памяти участников 
революционных событий по документам ОГБУ «ГАНИ 
УО» / А. Е. Перевалова // Отражение событий 1917 года 
в архивных документах : к 100-летию российской рево-
люции 1917 года : материалы межрегиональной истори-
ко-архивной конференции / Правительство Ульяновской 
области, Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области, Государственный архив Ульяновской 
области. – Ульяновск, 2017. – С. 146–151.

• По комсомольской путёвке в жизнь: из истории 
Ульяновской организации ВЛКСМ / подготовил 
В. Ахмеров // Мономах. – 2019. – № 5. – С. 6–8.

• Савич, М. Журналист, боец партии / М. Савич // Ульяновская правда. – 1988. – 26 августа. – С. 3.
• Шабалкин, А. Жить на свете нелегко, если рядом Солонко... : к 65-летию гибели Александра 

Швера, первого советского журналиста Симбирска / А. Шабалкин, И. Буганина // Ульяновская 
правда. – 2005. – 3 ноября. – С. 18.

• Шимонек, Е. Незаконнорожденный журналист / Е. Шимонек // Симбирский курьер. – 1994. – 
30 августа. – С. 4.

12 сентября
Памятник-бюст И. А. Гончарова (1948)

75 лет со дня открытия

Бронзовый бюст писателя установ-
лен в Ульяновске у здания Дворца кни-
ги – Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В. И. Ленина в связи 
с празднованием 300-летия основания 
города. Автор памятника – москов-
ский скульптор А. В. Ветров. В 1986 г. 
памятник был перенесён к зданию 
Краеведческого музея. В 1989 г. возвра-
щён на прежнее место.
 ✓ «В 12 часов дня тысячи трудящих-

ся собрались у сквера возле Дворца 
книги имени В. И. Ленина. На этот час 
было назначено приуроченное к юби-
лею города торжественное открытие 
памятника великому русскому писате-
лю И. А. Гончарову.

В 12 часов на импровизированной 
трибуне появляются представители 
городских и областных организаций, 
гости, приглашённые на торжество 
из других городов и районов области. 
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<…> Наступил торжественный момент. Тов. Салицкий от имени исполкома городского 
Совета объявляет памятник открытым и снимает с него покров.

Взорам присутствующих предстаёт отлитый из тёмной бронзы прекрасный бюст 
И. А. Гончарова работы скульптора Ветрова».

Юбилейные торжества // Ульяновская правда. – 1948. – 14 сентября. – С. 3.

• Бюст И. А. Гончарова // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : ката-
лог. – Ульяновск, 2006. – С. 339–340.

• Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 99.

14 сентября
Памятник-бюст П. А. Столыпина (1913)

110 лет со дня открытия

14 (1) сентября 1913 г. в Симбирске состоялось открытие памятника пре-
мьер-министру России П. А. Столыпину. Более тысячи симбирян собралось на пло-
щади между губернаторским домом и зданием Дворянского собрания, где был уста-
новлен монумент. Автор памятника – итальянский скульптор Э. Хименес. В 1917 г. 
бюст Столыпина был сброшен с постамента, дальнейшая его судьба неизвестна. 
В 1948 г. на сохранившемся пьедестале был установлен памятник И. А. Гончарову.
 ✓ «С утра ещё потянулись толпы горожан по направлению к Венцу, где предстояло тор-

жественное освящение и открытие памятника П. А. Столыпину. 
У самого памятника, скрытого от глаз белою пеленою, спешно заканчиваются по-

следние работы: сооружается помост для богослужения, украшаемый гирляндами зе-
лени, перевитой флагами; засыпаются песком дорожки выросшего, словно по мано-
вению волшебного жезла, сквера вокруг памятника…

Народная толпа растёт, располагаясь кольцом вокруг памятника. <…>
Около 11 часов утра из кафедрального собора к памятнику направляется большой 

крестный ход, в котором участвует городское духовенство с преосвященным Вениа-
мином во главе. <…>

К началу молебнослужения на помост, где расположилось уже духовенство, при-
были вдова покойного Ольга Борисовна Столыпина 
с дочерью и сыном, брат П. А.– А. А. Столыпин <…>

Когда протодиакон собора провозгласил “веч-
ную память” болярину Петру, белая завеса памят-
ника упала наземь, и он предстал пред взором ты-
сячной толпы. <…>

Новооткрытый памятник производит в высшей 
степени благоприятное впечатление. Массивный 
тёмно-бронзовый бюст П. А. Столыпина обращён 
челом к кафедральным соборам, как бы зорко сле-
дя и после кончины за жизнью православной церк-
ви, первенство и главенство которой всегда при-
знавалось почившим государственным деятелем.

Покоится бюст на мощном гранитном поста-
менте, символизирующем и мощь великой России, 
и мощь любящего её сына, желавшего и стремяще-
гося всегда к её величию и славе.

Бюст Столыпина, как известно, исполнен знаме-
нитым итальянским скульптором Ксименесом, авто-
ром памятника, открываемого 5 сентября в гор. Ки-
еве.

Бюст для симбирского памятника является точ-
ной копией киевского, так как и тот и другой от-
литы в одной формовке художника-скульптора. 
Черты покойного схвачены г. Ксименес с порази-
тельной точностью.



73

Сентябрь

На передней стороне гранитного массива золотыми буквами начертано: “П. А. Сто-
лыпину – Симбирская губерния”.

Краткая подпись свидетельствует о том, что материальное участие в создании па-
мятника принимало всё население края».

Столыпинские дни // Симбирянин. – 1913. – 3 сентября. – С. 2–3.

• Валкин, М. Памятник Столыпину – восстановить / М. Валкин // Мономах. – 2009. – № 4. – С. 41.
• Иконник, С. О бюсте П. Столыпина / С. Иконник // Симбирский курьер. – 1991. – 23 июля. – С. 2.
• Козлов, Ю. Путешествие из Симбирска в Ульяновск / Ю. Козлов // Народная газета. – 1998. – 

31 марта. – С. 3.
• Кузнецов, В. Не разрушать, а восстанавливать / В. Кузнецов // Русский голос. – 1991. – № 13. – С 7.
• Петров, С. Б. «Бюст уже заказан художнику Хименес…» / С. Б. Петров // Мономах. – 2011. – 

№ 3. – С. 17.
• Петров, С. Б. Памятник П. А. Столыпину в Симбирске / С. Б. Петров // Художественная куль-

тура Поволжья конца ХVII–ХХ вв. : материалы I Поливановских чтений, 24–25 апреля 2001 г. – 
Ульяновск, 2002. – С. 111–113.

• Российскому реформатору // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 13.

16 сентября
Старостин Дмитрий Яковлевич (1923–2007)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 16 сентября 1923 г. в д. Елховка (ныне 
Самарской области). С детских лет жил в Ульяновске. 
В 1942 г. окончил Ульяновское гвардейское тан-
ковое училище. На фронте с марта 1942 г. Воевал 
в должностях командира танка и танкового взвода 
на Воронежском и Первом Украинском фронтах. Особо 
отличился осенью 1943 г. в боях за освобождение 
Правобережной Украины. В тяжёлом бою при взятии 
Радомышля был тяжело ранен и после лечения уволен 
в запас. Звание Героя Советского Союза присвоено 
10 января 1944 г. После войны работал в партийных 
органах Ульяновска, начальником управления кино-
фикации Ульяновского облисполкома, заместителем 
председателя областного комитета защиты мира и об-
ластного отделения Фонда мира. Заслуженный работ-
ник культуры РФ, Почётный гражданин Ульяновской 
области. Скончался 27 июня 2007 г. В 2008 г. его имя 
присвоено средней школе № 15 г. Ульяновска.
 ✓ «Соединения 3-й гвардейской танковой армии осенью 1943 года получили боевую 

задачу прорваться в тылы противника. <…>
Было решено взять Фастов в ночь на 7 ноября. Среди первых в город ворвалась 

машина Старостина.
С ходу взлетел головной танк на перрон, осыпая заметавшихся фашистов свинцо-

вым градом. На станции – грохот, беспорядочная стрельба. Пути забиты составами 
с военными грузами и материалами. Паровозы поднимали пары, готовясь вывести 
технику. Старостин, оценив обстановку, решил занять позицию у путевой стрелки. 
Двинувшись прямо по шпалам, механик-водитель перегородил дорогу у поворота 
на Фастов-2. Когда появились гитлеровцы, их паровозы один за другим выводились 
из строя меткими выстрелами танкового орудия. Ни один эшелон не ушёл со станции. 
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Дерзкий ночной штурм завершился убедительной победой гвардейцев. Бригада унич-
тожила свыше 50 вражеских орудий и миномётов, четыре танка, много другой боевой 
техники, сотни солдат и офицеров противника».

Галимов, Ф. Подвиг гвардейца / Ф. Галимов  
// Ульяновская правда. – 1983. – 16 сентября. – С. 4.

• Документы и судьбы // Мономах. – 2005. – № 2. – С. 6–7.
• Макарова, Р. В. В архиве – память поколения Победителей : (о личных фондах Героев Со-

вет ского Союза, участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в ОГБУ 
«Государственный архив Ульяновской области») / Р. В. Макарова // Документы личных фондов 
и коллекций как источник патриотического воспитания подрастающего поколения : материалы 
Межрегиональной историко-архивной конференции / Министерство искусства и культурной по-
литики Ульяновской области [и др.]. – Ульяновск, 2015. – С. 85–88.

• Румянцев, В. Прорыв / В. Румянцев // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 197–203.
• Румянцев, В. Танковый бросок / В. Румянцев // Честь, отвага, мужество. – Ульяновск, 1979. – 

С. 160–167.
• Силантьев, В. Памятный бой Дмитрия Старостина / В. Силантьев // Народная газета. – 2003. – 

12 сентября. – С. 14.
• Старостин Дмитрий Яковлевич // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского 

Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 123–124.
• Чернов, М. Последний герой Советского Союза города Ульяновска / М. Чернов // Это наша 

Победа. – Ульяновск, 2010. – С. 186–192.

19 сентября
Симбирский кадетский корпус (1873)

150 лет со дня открытия

22 (10) июля 1873 г. в приказе по военному ведомству было объявлено о созда-
нии в Симбирске, по ходатайству Симбирского земского собрания, военной гимназии 
(мужского среднего всесословного учебного заведения). Директором был назначен 
полковник Ф. К. Альбедиль. 19 (7) сентября состоялось открытие гимназии и нача-
лись занятия. Размещалась гимназия в доме городского общества, (ныне ул. Гимова, 
1). В 1885 г. военная гимназия была преобразована в Симбирский кадетский корпус. 
С 1886 г. право обучаться в нём получали только дети дворян. В 1877 г. для кор-
пуса было построено специальное здание по проекту военного инженера-капитана 
С. Залесского. Симбирский кадетский корпус считался одним из лучших в России. 
В 1878–1903 гг. его возглавлял генерал-майор Н. А. Якубович, выдающийся воен-
ный педагог, автор ряда трудов по воспитанию кадет. После революции история ка-
детского корпуса прервалась. Большинство выпускников корпуса стали активными 
участниками Белого движения, а после его поражения, понеся огромные потери – 
эмигрантами. В 1918 г. на базе кадетского корпуса были организованы Симбирские 
пехотные курсы красных командиров. В 1921 г. курсы преобразованы в Симбирскую 
пехотную школу командного состава. В 1932 г. школа становится бронетанковой, 
с 1936 г. получает статус танкового училища. За годы Великой Отечественной вой-
ны из его стен вышло 79 Героев Советского Союза. В 1966 г. училище преобразуется 
в ВВУЗ и готовит командиров танковых взводов с высшим инженерным образо-
ванием. В 1991 г. танковое училище было преобразовано в Суворовское военное 
училище с правом наследования боевых наград и почётных наименований своего 
предшественника.
 ✓ «7-го числа настоящего сентября в 11 часов утра последовало открытие учебно-

го курса в учреждённой в г. Симбирске военной гимназии. К означенному време-
ни в доме городского общества, в котором временно помещена гимназия, собрались 
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приглашённые по сему случаю директором гимназии представители разных ведомств 
<…> Перед начатием молебна, который был совершён протоиереем кафедрального 
собора П. Н. Охотиным в сослужении городского благочинного Анаксагорова и зако-
ноучителя военной гимназии Успенского, директор гимназии полковник Фёдор Кон-
стантинович Альбедиль обратился к собранию с несколькими словами, упомянув, что 
настоящая гимназия открыта по инициативе местного земства, что, предлагая своим 
слушателям полный общеобразовательный реальный курс, усвоение которого необ-
ходимо для успеха деятельности на каком угодно поприще, она служит в то же время 
приготовительным заведением для поступления в военные училища».

Разные известия // Симбирские губернские ведомости. – 1873. – 11 сентября. – С. [5–6].

• Голеевский, Н. Н. Симбирский кадетский корпус до и в дни революции / Н. Н. Голеевский 
// Краеведческие записки. – Ульяновск, 2006. – Вып. 12. – С. 41–58.

• Земскова, Н. Знамя Симбирского кадетского корпуса сохранили в русской зарубежной церкви 
/ Н. Земскова // Православный Симбирск. – 2012. – 24 октября. – С. 5.

• Ишевский, Г. Знамя / Г. Ишевский // Мономах. – 2006. – № 4. – С. 22–23.
• Кадетский корпус // Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования 

/ П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 163–165. 
• Ляхов, М. Н. Симбирский кадетский корпус (1898–1905) : отрывок из воспоминаний / М. Н. Ляхов 

// Мономах. – 2017. – № 2. – С. 63–64.
• Погодин, И. Симбирские кадеты / И. Погодин // Мономах. – 2017. – № 2. – С. 58–62.
• Прокофьева, С. М. Обучение и воспитание в Симбирском кадетском корпусе  / С. М. Прокофьева 

// Художественная культура Поволжья конца XVII–ХХ вв. : материалы I Поливановских чтений, 
24–25 апреля 2001 г. – Ульяновск, 2002. – С. 91–107.

• Рязанов, А. И. Материалы для истории Симбирского кадетского корпуса 1873–1898 
/ А. И. Рязанов. – Симбирск, 1900. – 141 с. + 49 с. + прил.

• Табакин, В. Л. Счастье и наивеличайшая честь носить русский мундир / В. Л. Табакин 
// Мономах. – 1998. – № 2. – С. 55–56.

• Халютин, А. П. Празднование 25-летия существования Симбирского кадетского корпуса 
/ А. П. Халютин. – Симбирск, 1898. – 39 с.

• Чеховская, А. В. В поисках утраченного знамени / А. В. Чеховская // Ульяновский меридиан. – 
2005. – 30 марта. – С. 8.

• Якубович, Н. Летопись и мысли старого педагога / Н. Якубович // Мономах. – 1998. – № 2. – 
С. 56–58.

• Якубович, Н. Летопись и мысли старого педагога / Н. Якубович. – Санкт-Петербург, 1914. – 
140 с.

20 сентября

Соллогуб Владимир Александрович 
(1813–1882)

писатель, драматург, мемуарист
210 лет со дня рождения

Родился 20 (8) сентября 1813 г. в Санкт-Петербурге. В 1834 г. окончил Дерпт-
ский университет. Литературное творчество сочетал со службой в провинции, мно-
го времени проводил в Петербурге, путешествовал по Европе. В 1838 г. выезжал 
в Симбирскую губернию для сбора сведений о ней в земледельческом отношении. 
В 1849–1850 гг. после ухода со службы из Государственной канцелярии жил в сво-
ём имении с. Никольском-на-Черемшане Ставропольского уезда Самарской губер-
нии (ныне Мелекесского района Ульяновской области). Известен как автор «свет-
ских» повестей, очерков, водевилей, воспоминаний. В произведении «Тарантас» 
(1845) в форме путевых заметок дал зарисовки провинциальной симбирской жиз-
ни. В 1850 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» вышла его статья «Симбирский 
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театр». Многие страницы его «Воспоминаний» так-
же посвящены Симбирской губернии. Скончался 
17 (5) июня 1882 г. в Гамбурге, похоронен в Москве.
 ✓ «Граф Соллогуб был неоцененный гость в любой го-

стиной; остроумный, веселый, он являлся невзначай 
читать какую-либо новую свою пьесу, или стихотво-
рение, или рассказ; он внезапно устраивал театр, 
чтобы сыграть эту пьесу, или литературный вечер, 
чтобы прочесть свое стихотворение, затем и костю-
мированный бал в собрании или маскарад в театре, 
хотя бы Секретарева (на кисловке): одним словом, 
где он ни являлся, он одушевлял общество, толкал 
его на всякого рода увеселения, которым умел при-
дать мысль, изящество, художественность. Остроу-
мие его было неисчерпаемо, и я много приятных, ве-
селых часов провел в его обществе в те зимы, когда 
Соллогуб был в Москве. Но беда была попасть ему 
на язык: вот уж, можно сказать “для красного словца 
не жалел и родного отца”».

Наброски из воспоминаний князя Д. Д. Оболенского  
// Русский архив. – 1895. – Вып. 3. – С. 357–358.

• Гундрова, О. Его сиятельство писатель Соллогуб / О. Гундрова // Дыхание земли. – 2010. – 
21 июля. – С. 20.

• Кириллов, В. «Угадал кровную связь» : по страницам мемуаров В. А. Соллогуба / В. Кириллов 
// Ульяновская правда. – 1992. – 2 июня. – С. 3.

• Любитель словесности // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 26.
• Розанова, С. А. Соллогуб Владимир Александрович / С. А. Розанова // Русские писатели : био-

графический словарь : ч. 2. – Москва, 1990. – С. 241–244.
• Серягин, С. Соллогуб / С. Серягин // Симбирлит. – Ульяновск, 2014. – Вып. 6. – С. 176–177.
• Соллогуб Владимир Александрович // Лермонтовская энциклопедия. – Москва, 1981. – С. 519.
• Счастье любви к Отечеству // Мономах. – 2005. – № 1. – С. 25.

21–27  
сентября

Пушкин Александр Сергеевич
190 лет со времени пребывания в Симбирской губернии 

(1833)

В 1833 г. А. С. Пушкин предпринял длительное путешествие по Поволжью 
и Уралу, целью которого был сбор материалов по истории Пугачёвского бунта. 
Вечером 21 (9) сентября он прибыл в Симбирск из Казани. Осмотрел город, посетил 
места, связанные с пребыванием и допросом Емельяна Пугачёва, выслушал расска-
зы старожилов. Побывал в с. Языково, надеясь встретиться там с Н. М. Языковым, 
но напрасно, собрата по перу не застал. Провёл приятный вечер с его братом, 
П. М. Языковым. На следующий день вернулся в Симбирск и вечером выехал 
в Оренбург, однако плохие дороги и разные дорожные неурядицы заставили вер-
нуться. 27 (15) сентября поэт переправился на левый берег Волги и по оживлённо-
му тракту продолжил своё путешествие. На обратном пути, проезжая из Оренбурга 
в Болдино, вновь заехал в усадьбу Языковых, получил в дар от братьев уникальную 
рукопись историка, краеведа П. И. Рычкова об осаде пугачёвцами Оренбурга.
 ✓ «В 1833 г. я жила с моим отцом в Симбирске, где тогда губернатором был Алек-

сандр Михайлович Загряжский; у А. М. Загряжского была только одна дочь, с кото-
рою я в числе прочих городских барышень училась у них в доме танцевать. Однаж-
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ды осенью (1833 г., между 8–14 сент.) во время 
урока танцев по зале пронёсся слух, что приехал 
сочинитель А. С. Пушкин; мы все взволновались 
от ожидания увидеть его, и вдруг входит в залу 
господин небольшого роста, в чёрном фраке, кур-
чавый, шатен, с бледным или скорее мулатским 
рябоватым лицом: мне тогда он показался очень 
некрасивым... Мы все уже сидели по стульям 
и при его общем нам поклоне сделали ему реве-
ранс; через несколько минут мы все с ним позна-
комились и стали просить его потанцевать с нами; 
он немедленно же согласился, подошёл к окну, 
вынул из бокового кармана пистолет и, положив 
его на подоконник, протанцевал с каждой из нас 
по нескольку туров вальса под звуки двух скри-
пок, сидевших в углу».

И. Короткова. А. С. Пушкин и симбирские старо-
жилы. Моск. Ведом., 1901, № 242.

Пушкин в жизни : систематический свод подлинных 
свидетельств современников // Вересаев, В. В. Сочине-

ния в 4 томах. – Москва, 1990. – Т. 3. – С. 12–13.

• Авдонин, А. М. Пушкин и Симбирский край / А. М. Авдонин. – Саратов, 1987. – 62 с.
• Гриценко, Н. Пушкин в Поволжье / Н. Гриценко // Мономах. – 2011. – № 1. – С. 54–56.
• Лушина, Т. А. А. Пушкин в Симбирском крае: маршрут и встречи с симбирянами / Т. А. Лушина, 

А. П. Рассадин // Наука и школа. – Ульяновск, 2018. – Вып. 10. – С. 88–94.
• Рассадин, А. П. Вслед за Пушкиным / А. П. Рассадин // Мономах. – 1998. – № 4. – С. 17–20.
• Рассадин, А. П. Пушкин в Симбирске : безутешное присутствие / А. П. Рассадин // Традиция 

в истории культуры. – Ульяновск, 1999. – С. 5–8.
• Симбирский рисунок Пушкина // Народная газета. – 2020. – 3 июня. – С. 23.
• Славянский, Ю. Л. Поездка Пушкина в Поволжье и на Урал / Ю. Л. Славянский. – Казань, 

1980. – 144 с.
• Сукайло, В. А. Симбиряне в жизни и творчестве А. С. Пушкина / В. А. Сукайло, Е. К. Беспалова. – 

Ульяновск, 2001. – 623 с.
• Трофимов, Ж. А. Симбирские дни Пушкина : исследования и находки / Ж. А. Трофимов. – 

Ульяновск, 1999. – 144 с.
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15 октября

Комната-музей Ф. И. Панфёрова  
в Павловской центральной детской 

библиотеке им. Ф. И. Панфёрова (1963)
60 лет со дня торжественного открытия

Единственный в России музей, посвящённый писателю Фёдору Ивановичу 
Панфёрову (1896–1960), размещается в Павловской центральной детской библио-
теке им. Ф. И. Панфёрова. Создан по иницативе общественности. Торжественное 
открытие состоялось 15.10.1963 в новом здании библиотеки, построенном на месте, 
на котором в начале XX в. находился магазин купца А. И. Крашенинникова, где 
будущий писатель служил «мальчиком», затем – приказчиком. На церемонии от-
крытия присутствовали родственники писателя – жена писательница А. Д. Коптяева 
и младший брат А. И. Панфёров. Музей размещается в комнате площадью 50 кв. м. 
Первоначально мемориальная экспозиция была создана сотрудниками библиотеки. 
В 1982 г. оформлена Ульяновской художественной производственной мастерской, 
автор проекта – Ю. М. Лиленков. Экспозиция знакомит с жизнью, деятельностью 
и творчеством писателя, раскрывает этапы формирования его личности. Разделы: 
детство Ф. И. Панфёрова в Павловке; начало творч. пути; золотой период творчества; 
общественная деятельность Ф. И. Панфёрова; увековечение памяти Ф. И. Панфёрова; 
интерьер рабочего кабинета писателя. В фонде музея – 2 622 ед. хр.: мебель, вещи, 
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принадлежавшие писателю, книги из его личной библиотеки и книги, подаренные 
музею А. И. Панфёровым.Экспонируется цикл портретов писателя, выполненный 
павловским художником В. Н. Зининым. Ежегодно музей посещают около 800 чел., 
проводятся экскурсии, беседы, тематические вечера, краеведческие и литературные 
чтения. С 2012 г. в день рождения писателя в рп Павловка проводится межрегио-
нальный литературно-краеведческий праздник «Панфёровский костёр». Библиотека 
им. Ф. И. Панфёрова поддерживает связь с Литературным центром «Возрождение» 
им. Ф. И. Панфёрова г. Вольска (организатор – дочь писателя В. Ф. Панфёрова) 
и Вольским педагогическим колледжем им. Ф. И. Панфёрова (Саратовская область)1.
• Васильев, М. Сохраняя связь времён и поколений / М. Васильев // Ульяновская правда. – 1996. – 

28 сентября. – С. 8.
• Киселёва, Г. Новое в комнате-музее Ф. Панфёрова / Г. Киселёва // Маяк коммунизма. – 1964. – 

5 декабря. – С. 2.
• Малышев, Р. Литературный музей в Павловке / В. Малышев // Ульяновский комсомолец. – 

1978. – 17 марта. – С. 3.
• Музей на родине Ф. И. Панфёрова // Ульяновская правда. – 1963. – 18 октября. – С. 4.
• Регер, М. Музей Панфёрова // Искра. – 1991. – 30 апреля. – С. 4.
• Ханов, Б. Комната-музей Ф. И. Панфёрова / Ф. И. Ханов // Сельская правда. – 1962. – 7 июня. – 

С. 4.
• Шерстнёв, И. Приглашает музей Ф. И. Панфёрова / И. Шерстнёв. – 1983. – 27 сентября. – С. 4.
• Широкова, Н. Не зарастёт тропа / Н. Широкова // Искра. – 1969. – 18 сентября. – С. 4.

17 октября
Алашеев Юрий Тимофеевич (1923–1959)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 17 октября 1923 г. в г. Инза. В армии 
с 1941 г. В 1943 г. окончил Вязниковское военное авиа-
ционное училище. В 1944 г. проходил стажировку на 4-м 
Украинском фронте в истребительных авиационных 
частях. С 1946 г. – лётчик-инструктор Борисоглебского 
военного авиационного училища. С 1950 г. – лётчик-ис-
пытатель. Установил 11 мировых рекордов на скорост-
ных самолётах. Погиб при испытании самолёта 21 дека-
бря 1959 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 
5 мая 1960 г. посмертно. Его именем названы улицы 
в Ульяновске и Инзе. На здании инзенской школы № 1, 
где учился Ю. Т. Алашеев, установлена мемориальная 
доска, перед школой – бюст.

 ✓ «Лётная характеристика лётчика 3-го авиаполка, лей-
тенанта Алашеева Юрия Тимофеевича 

За время службы в ВВС показал себя дисциплиниро-
ванным, выдержанным, выносливым, преданным делу 
партии… В полётах инициативен, смел, находчив, со-
образителен. В сложных ситуациях действует хладнокровно, без спешки, обдуманно. 
Во время полётов не устаёт, вынослив, летать любит и к полётам относится с большим 
желанием. Перегрузки и полёты на больших высотах переносит без осложнений… 

1 Текст статьи подготовлен на основе материалов, предоставленных Павловской центральной детской библиотекой им. 
Ф. И. Панфёрова.
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Последняя поверка показала следующие результаты: вираж – хорошо, иммельман – 
отлично, перевороты – отлично, петля – отлично… В движениях быстр. Самолюбив. 
Вспыльчив. Впечатлителен, особенно при временных неудачах… Музыкант. Товари-
щей любит, общителен. В спорах отстаивает своё “я”».

Бендерова, В. Н. След на земле : документальная повесть  
/ В. Н. Бендерова. – [Москва] : Молодая гвардия, 1965. – С. 43.

• Алашеев Юрий Тимофеевич // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского сою-
за – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 14.

• Баранникова, А. Б. Алашеев Юрий Тимофеевич / А. Б. Баранникова // Ульяновская авиационная 
энциклопедия / НИИ экономики, истории и культуры Ульяновской области им. Н. М. Карамзина ; 
ответственный редактор Т. Б. Качкина. – Ульяновск, 2017. – С. 25–26.

• Долгов, О. «Сбей пламя, уйди в облака – я прикрою!» / О. Долгов // Ульяновская правда. – 2010. – 
5 февраля. – С. 6.

• Савельева, О. Жизнь в небе и на земле / О. Савельева // Народная газета. – 2014. – 5 февраля. – 
С. 22.

• Чепурина, Н. Сделал шаг в вечность / Н. Чепурина // Вперёд. – 2013. – 12 апреля. – С. 4.
• Шмелёв, С. Испытатель / С. Шмелёв // Симбирские губернские ведомости. – 1995. – 22 ноября. – 

С. 3.
• Шурмелёв, Е. Жизнь, отданная небу / Е. Шурмелёв // Ульяновская правда. – 2003. – 17 декабря. – 

С. 3.
• Шурмелёв, Е. Из орлиного племени / Е. Шурмелёв // Ульяновская правда. – 1998. – 24 декабря. – 

С. 2.

20 октября
Вахрамеев Михаил Фёдорович (1923–1986)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 20 октября 1923 г. в с. Кайбелы (ныне 
Чердаклинского района Ульяновской области). 
Учился в Ульяновском строительном техникуме. 
В 1942 г. окончил Пензенское артиллерийское учи-
лище. Участник Великой Отечественной войны 
с ноября 1942 г. Командир огневого взвода. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. 
После войны продолжил службу в Советской Армии. 
С 1973 г. – в запасе, жил в Самаре. Скончался 17 ав-
густа 1986 г. 
 ✓ «Во время штурма г. Мелитополя 17 октября 1943 г. 

проявил исключительное воинское мастерство и му-
жество как командир огневого взвода 492-го истреби-
тельно-противотанкового арт. Полка 8-й отдельной 
истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады. Вступил в бой с семью танками противни-
ка, батарейцы подбили три из них, но и сами несли потери. Когда в батарее осталось 
одно орудие, командир и наводчик которого были убиты. Вахрамеев, ведя огонь один, 
сумел подбить четвёртый танк врага, вынудил остальные танки отступить. Когда кон-
чились снаряды, вместе с бойцами отбивал атаки гитлеровцев, окруживших батарею. 
В короткой схватке было уничтожено много фашистов».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 31–32.

• Галимов, Ф. Герой Мелитополя / Ф. Галимов // Приволжская правда. – 1989. – 7 сентября. – С. 4.
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• Память о своем герое чтят свято : его имя увековечили на памятной доске // Приволжская прав-
да. – 2018. – 12 декабря. – С. 4.

• Чердаклинцы гордятся отважными земляками : Героями не рождаются, героями становятся 
// Приволжская правда. – 2021. – 5 мая. – С. 3.

• Урок мужества // Приволжская правда. – 2005. – 29 октября. – С. 3.

21 октября
Бадигин Михаил Петрович (1923–2000)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 21 октября 1923 г. в с. Суруловка 
(ныне Новоспасского района Ульяновской области). 
Участник Великой Отечественной войны с августа 
1942 г. Награждён тремя орденами Славы (1944, 
1945, 1946). После войны жил в г. Ош (Киргизия). 
Работал на шёлкокомбинате им. ВЛКСМ началь-
ником отдела технического снабжения. С 1951 г. – 
на партийной работе. Автор книги «Бой требу-
ет подвига» (1980). С 1993 г. жил в г. Зеленограде 
Московской области. Скончался 5 января 2000 г.
 ✓ «За действия при прорыве обороны противни-

ка под Ковелем летом 1944 г. получил орден Славы 
III степени. <…>

За бои на Висле и Одере Бадигину вручён орден 
Славы II степени.

В апреле 1945 г., в критический момент боя на Зее-
ловских высотах, когда первая цепь залегла под ярост-
ным огнем фашистского пулемёта, фугасным снарядом 
разбил дот и расчистил путь пехоте. В последующие 
дни, продвигаясь с орудием следом за стрелками, 
не раз выручал их метким огнём по скоплениям гитле-

ровцев. Последним выстрелом подбил «фердинанд» у рейхстага. За всю войну Бади-
гин сжёг 7 танков и самоходок врага. За подвиги в этих завершающих боях в Берлине 
награждён орденом Славы I степени».

Бадигин Михаил Пётрович // Герои-ульяновцы в боях за Родину :  
краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 104.

• Района славные сыны : гордость Новоспасского района – четверо полных кавалеров ордена 
Славы! Напомним их имена // Сельская правда. – 2019. – 3 июля. – С. 5.

• Щеулов, Е. В родном краю / Е. Щеулов // Ульяновская правда. – 1982. – 12 сентября. – С. 4.

25 октября
Денисов Максим Яковлевич (1913–1970)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 25 (12) октября 1913 г. в с. Малое Станичное Карсунского уезда 
Симбирской губернии (ныне Карсунского района Ульяновской области). Участник 
боёв на р. Халхин-Гол в 1939 г. В 1941 г. окончил курсы младших лейтенантов 
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(по другим данным – Хабаровское военное пе-
хотное училище), в 1942 г. – Высшие стрелко-
во-тактические курсы усовершенствования ко-
мандного состава пехоты «Выстрел». Участник 
Великой Отечественной войны с 1942 г. 
Командир взвода автоматчиков. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. 
С 1957 г. в запасе. Жил и работал в Карсуне. 
Скончался 21 июня 1970 г. Его бюст установ-
лен на Аллее Героев в Карсуне. Имя героя при-
своено начальной общеобразовательной школе 
в с. Малое Станичное.
 ✓ «Особо отличился при форсировании р. Одер 

в январе 1945 г. южнее г. Штейнау (Сьцина-
ва, Польша). Первый по ломаному льду пере-
правился на западный берег реки. Перебрасы-
вая через полыньи доски, настилы, а местами 
и вплавь, гвардейцы продвигались вперёд.

На плечах противника воины ворвались 
на первую позицию врага и отразили все его 
контратаки. Своими решительными действиями рота Денисова облегчила форсирова-
ние реки основными силами бригады. В этом бою рота Денисова уничтожила 112 гит-
леровцев и 58 взяли в плен, захватила две пушки, шесть пулемётов, сорок три вин-
товки и две автомашины».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 47.

• Денисов Максим Яковлевич // Карсунский вестник. – 2005. – 16 апреля. – С. 5.
• Радыльчук, В. Здравствуй, Злата Прага! / В. Радыльчук // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 

1979. – С. 243–248.
• Радыльчук, В. От Москвы до Берлина / В. Радыльчук // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 

1964. – С. 334–343.
• Сонин, И. Один из «чёрных ножей» / И. Сонин // Народная газета. – 2016. – 13 июля. – С. 12–21.
• Чугуряев, М. Отважный сын Волги / М. Чугуряев // Ульяновская правда. – 2005. – 30 сентября. – 

С. 19.
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5 ноября
Ишерский Иван Владимирович (1843–1918)

деятель народного образования
180 лет со дня рождения

Родился 5 ноября (23 октября) 1843 г. в с. Державино Лаишевского уезда 
Казанской губернии (ныне Лаишевского района Республики Татарстан). В 1872 г. 
окончил Казанскую духовную академию. Преподавал философию, психологию и пе-
дагогику в Вятской духовной семинарии и одновременно в земском сельскохозяй-
ственном училище. В 1877–1886 гг. – инспектор народных училищ в Симбирской 
губернии. В 1886–1908 гг. – директор народных училищ. Активно занимался обще-
ственной работой. Состоял гласным Симбирской городской думы (1905–1917), воз-
главлял Симбирское управление Общества Красного Креста (1901). В разные годы 
был попечителем Карамзинской общественной библиотеки, товарищем председа-
теля правления Дома трудолюбия, членом правления городского детского приюта. 
Скончался 18 октября 1918 г. в Бугульме.
 ✓ «Любя живой труд, г. Ишерский принимал и принимает самое деятельное участие 

в учительских учреждениях новейшей формации. При его постоянном содействии 
в Симбирске организованы: похоронная учительская касса, учительская санатория, 
общежитие для учительских детей, проживающих и обучающихся в Симбирске, бо-
танический питомник, снабжающий образцами школьные сады, учительский музей 
с библиотекой и проч. Для внутреннего развития народной школы особенно необхо-
дим последний институт, школьные образцовые музеи должны быть по крайней мере 
в каждом губернском центре.

Вообще характер деятельности Ишерского создал ему такое счастливое положе-
ние, что он в каждом училище всегда желанный гость, отношения его с народны-
ми учителями самые искренние; юбиляра с народной школой связали и сроднили 
не предписания и циркуляры, а крепкие взаимные нити любви и уважения, явившие-
ся как результат живого труда на развитие народного просвещения».

Юбилей г. Ишерского // Казанский телеграф. – 1902. – № 2867. – С. 3.

• Гайнетдинова, Э. Р. Педагогическая деятельность И. В. Ишерского – директора народных учи-
лищ Симбирской губернии : (по документам Национального архива Республики Татарстан) 
/ Э. Р. Гайнетдинова // История Симбирского-Ульяновского края в документальном наследии. – 
Ульяновск, 2013. – С. 59–64.

• Макарова, Р. В. И. В. Ишерский – руководитель народного образования в Симбирской губер-
нии в конце XIX–начале XX века / Р. В. Макарова // Симбирский научный вестник. – Ульяновск, 
2010. – № 4. – С. 23–30.

• Макарова, Р. В. Иван Владимирович Ишерский (1843–1918 гг.) / Р. В. Макарова // Россия и мир: 
история, культура, регионоведение : сборник научных трудов. – Ульяновск, 2008. – С. 245–251.

• Макарова, Р. В. Общественная деятельность И. В. Ишерского / Р. В. Макарова // Вестник Ле нин-
ско го мемориала. – Ульяновск, 2009. – Вып. 10. – С. 145–151.

• Макарова, Р. В. Педагогическая и просветительская деятельность И. В. Ишерского / Р. В. Ма-
ка рова // V Сытинские чтения : материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«История и культура Поволжья в микроисторическом измерении» (Ульяновск, 23–24 октября 
2008 г.) / ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2010. – С. 400–405.
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7 ноября
Шмотов Борис Леонтьевич (1923–1944)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 7 ноября 1923 г. в с. Рызлей (ныне Николаевского района Ульяновской 
области). В 1941 г. призван в ряды Красной Армии, окончил Объединённые офицер-
ские курсы. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир стрелковой 
роты. Погиб 13 августа 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 
1945 г. посмертно. Именем Героя названа улица в рп Николаевка Николаевского 
района Ульяновской области.

 ✓ «Ведя бой 9–10 августа 1944 г. у д. Натолин Варшав-
ского воеводства, стрелковая рота старшего лейтенан-
та Шмотова овладела важным узлом сопротивления 
противника, уничтожив при этом более 100 фашистов. 
Сам Шмотов находился в первых рядах, увлекая за со-
бой бойцов. Ворвавшись в расположение врага 13 ав-
густа, уничтожил гранатами одну из огневых точек. 
В этот момент вражеская пуля сразила его. Похоронен 
на площади в населённом пункте Рувня Варшавского 
воеводства».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Сою-
за – ульяновцы  

/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 147.

• Герои Советского Союза – николаевцы // Наш край. – 2021. – 
12 мая. – С. 3.

• Романов, Н. Жил такой парень / Н. Романов // Наш край. – 
2004. – 10 апреля. – С. 6.

• Шмотов Борис Леонтьевич // Герои-ульяновцы в боях за 
Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 54.

9 ноября
Юрлов Пётр Иванович (1793–1869)

участник Отечественной войны 1812 года, коллекционер
230 лет со дня рождения

Родился 9 ноября (29 октября) 1793 г. в с. Чертановка Сенгилеевского уезда 
Симбирской губернии (ныне Кузоватовского района Ульяновской области) в дво-
рянской семье. С 16 лет состоял на военной службе. Участник Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов русской армии. Выйдя в отставку в 1816 г. посе-
лился в родовом имении в Чертановке. С 1841 по 1845 г. был губернским предво-
дителем дворянства. Занимался коллекционированием произведений искусства, 
оружия, палеонтологических находок и различных древностей. Коллекция включа-
ла гравюры и акварели, саксонский и японский фарфор, старинную мебель, сере-
бряные кубки и вазы, богемский хрусталь и т. д. Скончался 23 (11) августа 1869 г., 
похоронен в Симбирске на кладбище Покровского монастыря. После его смерти 
коллекция перешла дочери Елизавете Петровне, бывшей замужем за коллежским 
асессором П. П. Мещериновым. Наиболее значительная часть коллекции хранится 
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в Ульяновском областном художественном му-
зее. 7 сентября 2012 г. в Ульяновске на доме, где 
проживал П. И. Юрлов (ул. Л. Толстого, 71/11), 
установлена памятная доска.

10 ноября
Горбунов Кузьма Яковлевич (1903–1986)

писатель
120 лет со дня рождения

Родился 10 ноября (30 октября) 1903 г. 
в с. Паньшино Сызранского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Радищевского района Ульяновской 
области). Окончил трёхклассное церковно-при-
ходское училище. С 1918 г. был селькором в газете 
«Сызранский коммунар», с 1922 г. стал штатным 
сотрудником. В 1923 г. поступил в Московский 
литературно-художественный институт, но вы-
нужден был уйти с первого курса. В  923–1924 гг. 
работал в серпуховской газете «Набат». В 1924 г. 
вернулся в Поволжье. Работал в ульяновских га-
зетах «Пролетарский путь», «Красная жатва», 
был штатным разъездным корреспондентом куй-
бышевской «Средне-Волжской коммуны». Его 
корреспонденции печатали в газетах «Правда», 
«Известия», в московских журналах «Красная 
нива», «Смена», «Молодая гвардия». Первое про-
изведение – стихотворение «Север» – было опу-

• Антонова, И. В память об обладателе «золотой шпаги» 
/ И. Антонова // Ульяновская правда. – 2012. – 11 сен-
тября. – С. 2.

• Верещагина, Т. Ф. «Воспой все редкости Юрлова» 
/ Т. Ф. Верещагина // Народная газета. – 1994. – 6 де-
кабря. – C. 7.

• Верещагина, Т. Ф. Коллекция Юрловых-
Мещериновых / Т. Ф. Верещагина // Симбирский вест-
ник. – Ульяновск, 1994. – Вып. 2. – С. 90–102.

• Еварестова, И. Дворяне Юрловы / И. Еварестова 
// Ульяновская правда. – 1995. – 23 декабря. – С. 8.

• Коллекция Юрловых-Мещериновых // Ба ю ра, Л. П. 
Художественное коллекционирование в Симбирской 
губернии : конец XVIII–начало XX века : Собиратели. 
Мастера. Хронисты / Л. П. Баюра ; Правительство 
Ульяновской области, Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской области, Ульяновский 
областной художественный музей. – Ульяновск, 2018. – 
С. 103–109.

• Костерина, Н. Он и барин, помещик, он и герой войны / Н. Костерина // Симбирский курьер. – 
2018. – 14 ноября. – С. 6.

• Школьная, А. Золотая шпага за храбрость / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2012. – 11 ав-
густа. – С. 7.
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бликовано в 1919 г. в сызранском журнале «Отклики». В 1925 г. вышел сборник 
рассказов из жизни крестьян «Шефовы сапоги». Роман «Ледолом» (1923) был высо-
ко оценён А. М. Горьким и принёс Горбунову известность. С 1931 г. жил в Москве. 
Автор повестей «Чайная «Уют» (1930) и «Семья» (1939) и романа «Меж крутых 
берегов» (1968). С 1931 г. жил в Москве. Активно сотрудничал в журнале «Наши 
достижения». Стоял у истоков Союза писателей СССР, в 1934 г. принимал участие 
в подготовке I съезда писателей СССР. В 1934 г. вышла антология «Беломорско-
Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931–1934», почти весь 
тираж которой был изъят из обращения и уничтожен в 1937 г. В годы Великой 
Отечественной войны Горбунов написал несколько рассказов и очерков о подвигах 
советских людей на фронте и в тылу. Горбунов также много занимался художествен-
ным переводом с языков народов СССР, выступал в качестве критика. Скончался 
22 марта 1986 г.

 ✓ «ГИЗ выпустил на книжный рынок роман К. Горбунова «Ледолом». Автора можно 
поздравить – он написал интересную книгу. Просто, без молодецкого щёгольства, 
словами без вычурных затейливых фраз он изобразил Октябрь в деревне. На мой 
взгляд – наша молодая, революционная литература впервые так удачно подошла 
к этой жгучей теме».

Горький, М. Хорошая книга / М. Горький  
// Горбунов, К. Ледолом / К. Горбунов. – Саратов, 1972. – С. 5.

• Бондаренко, В. Можешь, значит – должен / В. Бондаренко // Литературная Россия. – 1979. – 
12 ноября. – С. 14.

• Кутанов, Ф. Питомец А. М. Горького / Ф. Кутанов // Ульяновская правда. – 1978. – 24 ноября. – 
С. 4.

• Малая родина Кузьмы Горбунова // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 36.
• Могилин, М. Певец волжского края / М. Могилин // Ульяновская правда. – 1973. – 13 ноября. – 

С. 4.
• Могилин, М. Яркий след / М. Могилин // Восход. – 1980. – 15 мая. – С. 4.
• Сокольская, Н. Писатель Горбунов – наш земляк / Н. Сокольская // Литературный Ульяновск. – 

2009. – № 2. – С. 108–114.
• Сокольская (Щепалина), Н. Последний немой фильм Бориса Барнета снимался в Паньшине. 

Социальная драма на фоне Волги / Н. Сокольская (Щепалина) // Мономах. – 2016. – № 2. – С. 13–14.

13 ноября

Андреев-Бурлак Василий Николаевич 
(1843–1888)

актёр, писатель
180 лет со дня рождения

Родился 13 (1) ноября 1843 г. в Симбирске. Раннее детство провёл в имении 
Топорнино Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Николаевского района 
Ульяновской области). В 1862 г. окончил Симбирскую гимназию, во время учёбы 
играл в любительских спектаклях. С 1863 г. служил в коммерческом флоте на Волге, 
сначала помощником капитана, затем капитаном на пароходе «Бурлак» (отсюда те-
атральный псевдоним). Осенью 1867 г. дебютировал в качестве профессионального 
актёра в Симбирском театре. Много странствовал по России, играл на различных 
сценах. Наибольшей популярностью пользовался в Москве, где в 1879 г. по его ини-
циативе был основан частный русский драматический театр, известный под именем 
«Пушкинского театра» Бренко. Затем он принялся за постройку в Москве более об-
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ширного театра в Газетном переулке, который был 
открыт в 1883 г. под названием «Русский драмати-
ческий театр». Андреев-Бурлак стал первооткры-
вателем театра одного актёра, основоположником 
литературной эстрады. Писательская деятельность 
была неразрывно связана с актёрской. Его произве-
дения, основанные на устных рассказах, публико-
вались в «Русской мысли», «Живописном обозре-
нии», «Московском листке». Часть рассказов вошла 
в книгу «На Волге» (1881). Скончался 22 (10) мая 
1888 г. в Казани. 
 ✓ «Бесконечно добрый, щедрый до полного неразу-

мия и беззаботный, как птица небесная, Бурлак, 
являя собою тип настоящего артиста со всеми свет-
лыми и бестолковыми особенностями этого харак-
терного типа. Деньгам он не знал положительно 
никакого счёта, тратил их без малейшего толка, 
раздавал без разбора всем и каждому и затем, ког-
да оставался без гроша, удивлялся, куда могла так 
быстро разойтись такая уйма денег?.. В помощи 
и поддержке он не отказывал не только товарищу, 
но положительно никому в мире, и, живя в Москве 
на квартире вместе с Писаревым и Гламой-Мещерской, людьми совершенно иного за-
кала, он всегда спорил против их теории “сбережений” и “откладываний”»

Соколова, А. И. Встречи и знакомства / А. И. Соколова // Исторический вестник. – 1913. – 
Т. 34. – С. 511–512.

• Баскаков, В. Н. Андреев-Бурлак В. Н. / В. Н. Баскаков // Русские писатели 1800–1917 : биогра-
фический словарь. – Ч. 1. – Москва, 1989. – С. 70–71.

• Ганский, В. Бурлак на Волге / В. Ганский // Симбирскъ. – 2019. – № 10. – С. 29–31.
• Гауз, Н. «Всё-то мне грезится Волга широкая...» : три памятные даты выпали на 2013 год / Н. Гауз 

// Деловое обозрение. – 2013. – № 5. – С. 64–65.
• Нельс, С. Одинокий метеор В. Н. Андреев-Бурлак / С. Нельс // Мономах. – 2003. – № 4. – С. 20–21.
• Один из талантливейших людей России // Трофимов, Ж. А. Симбирск и симбиряне / Ж. А. Тро-

фи мов. – Ульяновск, 1997. – С. 256–267.
• Сивопляс, И. Симбирские театральные зарисовки / И. Сивопляс // Мономах. – 2014. – № 6. – 

С. 30–32.
• Трофимов, Ж. А. В. Н. Андреев-Бурлак : память и наследие / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 

1995. – 252 с. 

15 ноября
Дворянсков Владимир Николаевич (1948–2016)

писатель
75 лет со дня рождения

Родился 15 ноября 1948 г. в д. Екатериновке (ныне Сенгилеевского района 
Ульяновской области). Учился в школе в Сенгилее, занимался в поэтическом круж-
ке поэта С. Осипова. Окончил историко-филологическое отделение Ульяновского 
педагогического института, преподавал русский язык в Кулябском педагогическом 
институте (Таджикистан). После службы в армии вернулся в Ульяновск. Работал 
в газетах «Ульяновский комсомолец», «Ульяновская правда», заместителем редак-
тора журнала «Мономах», руководил литературным объединением «Надежда». Член 
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Союза писателей СССР (1978). Лауреат област-
ной премии им. Ленинского комсомола (1982). 
Автор поэтических и прозаических сборников 
«Осенние костры» (1976), «Водополь» (1978), 
«Свет июльских полей» (1982), «Время красных 
рябин» (1997), «Ранний снег» (1989), «Осенний 
праздник» (1993), «Винновская роща» (2003), 
«Дорожный посох» (2003), «Нужны ромашки 
для души» (2003), «Репетиция весны» (2004), 
«Переделкинские сосны» (2006), «Чистота и ра-
дость света» (2007) и др. Скончался 4 октября 
2016 г. в Ульяновске.
 ✓ «Поэзия Владимира Дворянскова чиста и про-

зрачна, как песня скворца на заре. Вместе с тем 
она умна, интеллектуальна, воспевает не только 
красоту средневолжской природы, но и обраща-
ется к деревенской теме, со всеми её злободнев-
ными проблемами. Хрестоматийное стихотво-
рение о войне «Не дымятся дали, пыль черна 
от слёз» гениально, я считаю, что его необходи-
мо включить в школьную программу по литературе.

Яркий представитель «тихой лирики», он умел заметить и поддержать талант по-
этов совсем другого направления и стиля. К нему обращались многие литераторы 
с просьбой прочесть и оценить их рукописи, и Владимир Дворянсков внимательно 
читал присланные стихи, а потом писал рецензии и отзывы».

Лайков, А. «Как песня скворца на заре...» : о творчестве Владимира Дворянскова  
/ А. Лайков // Симбирскъ. – 2017. – № 4. – С. 51.

• Благов, Н. Николай Благов о Владимире Дворянскове / Н. Благов // Симбирскъ. – 2017. – № 4. – 
С. 50.

• И длится, длится исповедь души... : беседа о книгах В. Н. Дворянскова : (к 50-летию со дня 
рождения) / составитель Л. А. Мальцева. – Ульяновск, 1998. – 13 с.

• Конова, Ю. Ульяновск литературный (Творчество А. Полежаева и В. Дворянскова в школьном 
изучении) / Ю. Конова // Актуальные проблемы изучения и преподавания русского языка и лите-
ратуры. – Ульяновск, 2008. – Ч. 1. – С. 41–46.

• Петров, В. «Когда душа парит» / В. Петров // Симбирскъ. – 2013 – № 4. – С. 55–57.
• Прощаясь с поэтом // Симбирскъ. – 2016. – № 10. – С. 95–96.
• Сайфутдинова, Р. О лирике Владимира Дворянскова / Р. Сайфутдинова // Симбирскъ. – 2014. – 

№ 12. – С. 48.

21 ноября
Громов Иван Петрович (1913–1993)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 21 (8) ноября 1913 г. в д. Верляйское (ныне Удомельского райо-
на Тверской области). В армии с 1935 г. В 1939 г. окончил курсы младших лей-
тенантов, в 1942 г. – курсы «Выстрел». Участник Великой Отечественной войны 
с 1942 г. Затем участвовал в советско-японской войне. 12 августа 1945 г. батальон 
Громова одним из первых вышел к узлам обороны японской Квантунской армии 
Суньу и Ганьчацзы. Умело организовав боевые действия, батальон разгромил 
Ганьчацзыский и Хоэрмоцзиньский узлы сопротивления противника. 8 сентября 
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1945 г. И. П. Громову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны продолжил служ-
бу во внутренних войсках МВД СССР. В 1948 г. 
окончил Каменец-Подольскую школу офицерско-
го состава Министерства внутренних дел СССР, 
в 1955 г. – курсы переподготовки при Саратовском 
военном училище МВД. С 1964 г. – в запасе. Жил 
в Ульяновске, работал в управлении снабжения 
и сбыта Ульяновского облисполкома. Скончался 
9 апреля 1993 г. в Ульяновске.
• Долгов, И. А. Золотые звёзды калининцев / И. А. Долгов. – 

Москва, 1969. – С. 500–501.
• Жмырёв, С. Звезда комбата / С. Жмырёв // Ульяновский 

комсомолец. – 1966. – 25 февраля. – С. 2.
• Чтобы помнили // Народная газета. – 2019. – 17 июля. – 

С. 3.

23 ноября
Логачёв Александр Андреевич (1898–1978)

геофизик
125 лет со дня рождения

Родился 23 (11) ноября 1898 г. в с. Белозерье 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Карсунского района Ульяновской области). 
В 1917 г. окончил с золотой медалью, Симбирскую 
гимназию, в 1929 г. – физико-математический 
факультет Казанского университета, был направ-
лен в Ленинград в Институт прикладной геофи-
зики. Во время Великой Отечественной войны 
разработал способы обнаружения затонувших 
кораблей и неразорвавшихся бомб. В 1945 г. на-
значен директором образованного Всесоюзного 
научно-исследовательского института разведоч-
ной геофизики (ВИРГ). Мировую известность 
принесли работы по созданию нового перспек-
тивного направления – аэрогеофизики. Оставил 
богатое научное наследие в области теории, ме-
тодики и техники магниторазведочного метода. 
Скончался 8 ноября 1978 г. в Ленинграде.
• Александр Андреевич Логачёв // Карсунский вестник. – 2004. – 18 мая. – С. 3.
• Выдающийся учёный из Белозерья // Захаров, В. П. Хроники Белозерской Слободы 

/ В. П. Захаров. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 36–41.
• Котельникова, О. Учёный из Белозерья : к 110-летию со дня рождения / О. Котельникова 

// Карсунский вестник. – 2008. – 22 ноября. – С. 5.
• Мавленкова, Т. Генерал геофизики учился в Симбирске / Т. Мавленкова // Симбирский курьер. – 

1998. – 8 декабря. – С. 6.
• Сорокина, И. Его однокашники Россию разрушали, он – восстанавливал / И. Сорокина 

// Вестник. – 1998. – 11 декабря. – С. 12.
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29 ноября
Шатров Николай Яковлевич (1853–1932)

фабрикант, меценат, почётный гражданин Симбирска
170 лет со дня рождения

Родился 29 (17) ноября 1853 г. Симбирский 
фабрикант и купец, поставщик сукна рос-
сийской армии. Вошёл в историю горо-
да как крупный меценат и благотворитель. 
В с. Старое Измайлово Сенгилеевского уезда 
Симбирской губернии (ныне Барышского рай-
она Ульяновской области) на его средства воз-
вели церковь, больницу, церковно-приходскую 
школу. Более 20 лет на свои деньги содержал 
Симбирскую чувашскую школу, способство-
вал открытию в Симбирске торговых школ, 
Коммерческого училища, помогал больницам 
и богадельням. С 1912 по 1914 г. вносил по-
жертвования на строительство Дома-памятника 
И. А. Гончарову. В 1898 г. был удостоен зва-
ния потомственного почётного гражданина 
г. Симбирска (1898). Полезная и неутомимая 
деятельность Н. Я. Шатрова на поприще от-
ечественной торговли и промышленности 
была отмечена пожалованием ему званий ма-
нуфактур-советника (1903) и статского совет-

ника (1912). После Октябрьской революции добровольно передал всё своё состо-
яние в пользу государства, оставаясь на фабрике инструктором по производству. 
В 1919 г. был арестован и помещён в концлагерь. После освобождения по амнистии 
покинул Симбирскую губернию, некоторое время жил в Москве, затем эмигрировал. 
Скончался 30 июня 1932 г. в г. Бадене близ Вены (Австрия).
• Брюхович, Л. М. «С заботой о хлебе и о душе...» : (заметки о симбирском меценате Николае 

Яковлевиче Шатрове) / Л. М. Брюхович // История Симбирского-Ульяновского края в докумен-
тальном наследии. – Ульяновск, 2013. – С. 43–46.

• Гузенко, Е. С. Крупнейший симбирский промышленник, купец и меценат Николай Яковлевич 
Шатров / Е. С. Гузенко, Т. Ю. Кочепасова // Симбирский вестник. – Ульяновск, 1996. – Вып. 3. – 
С. 92–97.

• Калинина, М. Суконный фабрикант Николай Шатров / М. Калинина, Д. Фадеев // Деловое обо-
зрение. – 2018. – № 10. – С. 44–45.

• Костерина, Н. Фабрикант и благотворитель / Н. Костерина // Симбирский курьер. – 2018. – 30 но-
ября. – С. 10.

• «Он способствовал процветанию города» // Точёный, Д. С. Исторические портреты, очерки, 
фельетоны / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 92–97.

• Пономарёва, А. «О вас болел я душой» / А. Пономарёва, Е. Садовник // Памятники Отечества : 
иллюстрированный альманах. – Москва : Памятники Отечества. – 1998. – Вып. 42 (7–8) : Века над 
Венцом : в 2-х ч. : ч. 2. – С. 113–118.

• Силантьев, В. Измайловский чудак / В. Силантьев // Народная газета. – 2002. – 11 сентября. – 
С. 5; 4 окт. – С. 13.

• «Это не развалюха, это – история» / подготовила В. Петрова // Симбирский курьер. – 2020. – 
17 июля. – С. 10.
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6 декабря
Огарёв Николай Платонович (1813–1877)

поэт, публицист, философ, общественный деятель
210 лет со дня рождения

Родился 6 декабря (24 ноября) 1813 г. 
в Санкт-Петербурге. В 1847 г. приобрёл Тальскую 
писчебумажную фабрику в с. Проломиха 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Инзенского района Ульяновской области), где 
пытался воплотить свои экономические идеи. 
В селе открыл школу и больницу, занимался вра-
чебной практикой. По делам фабрики часто бы-
вал в Симбирске. Познакомился с композитором 
В. Н. Кашперовым, творческие контакты с кото-
рым он продолжал до конца жизни. В Проломихе 
Огарёв создал ряд своих поэтических и музыкаль-
ных произведений: поэму «Зимний путь», романс 
на слова М. Ю. Лермонтова «Тучки небесные», 
либретто к опере В. Н. Кашперова «Цыгане» и др. 
В 1856 г. эмигрировал в Великобританию. Вместе 
с А. И. Герценом возглавил Вольную русскую ти-
пографию. Участвовал в создании революционной 
организации «Земля и воля», разработал програм-
му уничтожения крепостного права посредством 
крестьянской революции. Известен как автор поэм 
и множества стихотворений. Скончался 12 июня 

(31 мая) 1877 г. в г. Гринвиче, близ Лондона. Похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве. С 1973 г. общественность Инзы ежегодно проводит дни Н. П. Огарёва. 
В 2014 г. его именем названа Инзенская межпоселенческая центральная библиотека.
 ✓ «Огарёв принадлежал к тем мягким, кротким, созерцательным и вместе чувственным 

натурам, которых обыкновенно называют поэтическими. Такие натуры совершенно 
неспособны к жизни практической, деятельной. Без постороннего влияния, оставлен-
ные самим себе, некоторые из них удовлетворяются отвлечённым миром фантазий, 
в который погружаются с каким-то апатическим наслаждением, и киснут в этих фан-
тазиях, другие просто погрязают безвыходно в чувственных наслаждениях... Огарёв 
с ранних лет дружески сошёлся с Искандером, который не допустил его ни до того, 
ни до другого. Огарёв развил в себе под его энергическим влиянием те убеждения, 
которые поддерживали его во всех переворотах его бурной жизни и осмыслили его 
существование. Что-то необыкновенно симпатическое и задушевное было во всей его 
фигуре, в его медленных и тихих движениях, в его постоянно задумчивых глазах, 
в его тихом, едва слышном голосе, походившем более на шёпот больного. Недаром 
Искандер, Грановский и многие из наших приятелей любили его с какою-то нежно-
стью. Грусть никогда не покидала Огарёва, даже в минуты самого шумного разгула. 
Старый, отживающий мир со всеми его нелепыми условиями и формами тяготил его, 
он не мог подчиниться ни одному из этих условий и с каким-то тайным наслаждением 
рвал те связи, которые прикрепляли его еще к этому миру. Он отпустил часть сво-
их крестьян на волю, остальное ещё довольно значительное состояние он проживал 
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не только с сознательною беспечностию, но даже с каким-то чувством самодоволь-
ствия. <…> Огарёв беспрестанно путался, спотыкался в жизни, предавался, как блуд-
ный сын, всем крайностям разгула, но, как блудный сын, он и в падении не утратил 
чистоты души своей и не изменил своим благородным убеждениям. Ни капли фразёр-
ства и лицемерства не было ни в его жизни, ни в его стихах. Искренность и заду-
шевность – их главные достоинства. Их можно, пожалуй, упрекнуть в монотонности, 
вялости, иногда в бессильной грусти, похожей на старческое хныканье, но уж никак 
не в искусственности и не во фразе...»

Панаев, И. И. Литературные воспоминания  
/ И. И. Панпев. – Москва : Правда, 1988. – С. 310–311.

• Архив Огарёвых / составитель М. О. Гершензон ; под редакцией В. П. Полонского ; примечания 
Я. З. Черняка, Н. М. Мендельсона. – Москва : Юрайт, 2019. – 344 с. – (Антология мысли).

• Волоскова, Н. К. Н. П. Огарёв в Проломихе / Н. К. Волоскова // Есть в России малиновый край. – 
Ульяновск, 1999. – С. 114–122.

• Волошина, С. Хозяйственные проекты Огарёва: утопия и жизнь / С. Волошина // Знание-сила. – 
2018. – № 10. – С. 65–70.

• Дом в Проломихе // Блохинцев, А. Н. И жизни след оставили своей… / А. Н. Блохинцев. – 
Ульяновск, 1997. – С. 133–150.

• Ефимов, В. Земляк-вольнодумец / В. Ефимов // Кузоватовские вести. – 2016. – 28 декабря. – С. 4.
• Мыслитель и революционер // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 17.
• Путинцев, В. Н. Огарёв : критико-биографический очерк / В. Н. Путинцев. – Москва, 1959. – 

174 с.
• Решетилова, И. В. В святой тиши воспоминаний : по материалам лирики и писем Н. Огарёва 

/ И. В. Решетилова. – Москва, 1990. – 231 с.
• Судакова, Н. Я музыкою полн / Н. Судакова // Мономах. – 2003. – № 4. – С. 8–10.
• Фролова, Э. «Огарёв известный и неизвестный» : биография Н. П. Огарёва / Э. Фролова // Сим-

бирскъ. – 2016. – № 2. – С. 12–17.

10 декабря
Кульков Николай Иванович (1923–1974)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 10 декабря 1923 г. в д. Юрьевка 
(ныне Новоспасского района Уль я нов ской обла-
сти). В 1936 г. переехал с родителями в г. Чимкент 
(Казахстан). Окончил 9 классов, работал учеником 
электрослесаря на чимкентском химзаводе. Участник 
Великой Отечественной войны с ноября 1942 г. 
Награждён тремя орденами Славы (1944, 1944, 1945). 
После войны вернулся в Чимкент, работал замести-
телем главного бухгалтера на текстильном комбина-
те. Скончался 22 мая 1974 г. 

• Кульков Николай Иванович // Герои-ульяновцы в боях 
за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 109.

• Района славные сыны : гордость Новоспасского райна – 
четверо полных кавалеров ордена Славы! Напомним их 
имена // Сельская правда. – 2019. – 3 июля. – С. 5.
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10 декабря
Дом-музей В. И. Ленина (1923)

100 лет со дня открытия

Первый музей 
В. И. Ленина в стране 
был открыт в Симбирске 
10 декабря 1923 г. как 
Симбирский истори-
ко-революционный му-
зей им. В. И. Ленина 
в доме на ул. Мос ков-
ской, где семья Уль-
я новых жила с 1878 
по 1887 г. Экспозиция 
музея состояла из че-
тырёх отделов: жизнь 
В. И. Ленина, история 
революционного движе-

ния в губернии, история РКП(б), история Октябрьской революции. В качестве экспо-
натов использовались фотографии, подлинные экземпляры газет, листовок, книг, ар-
хивные документы. Первым директором музея был В. Н. Алексеев, первым научным 
сотрудником и экскурсоводом – А. Я. Чарбард. В 1929 г. Историко-революционный 
музей был преобразован в мемориально-бытовой Дом-музей В. И. Ленина.

 ✓ «Год тому назад, 10 декабря, в Ульяновске открылся историко-революционный музей 
имени В. И. Ленина. 

Незаметно, без торжественной обстановки открылся первый в губернии истори-
ко-революционный музей, скромно приютившись в том самом доме, где В. И. Ленин 
провёл своё детство и годы юности.

И вот за этот год музей стал популярным уголком Ульяновска.
Посещаемость музея от 10–15 человек в день возросла до 100–120. Интерес к му-

зею растёт и сейчас».
Алексеев, В. Годовщина существования музея В. И. Ленина / В. Алексеев  

// Пролетарский путь. – 1924. – 10 декабря. – С. 2.

• Ахмеров, В. Дом, который помнит : музей В. И. Ленина в Ульяновске ждал своего 14-миллион-
ного посетителя 30 лет / В. Ахмеров // Мономах. – 2019. – № 2. – С. 24–27.

• Брыляева, Т. М. Дом-музей В. И. Ленина в Великую Отечественную войну / Т. М. Брыляева 
// Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2016. – Вып. 15 : Две войны XX века в судьбе 
России. – С. 135–145.

• Брыляева, Т. М. Сохранить для потомков / Т. М. Брыляева // Вестник Музея-мемориала 
В. И. Ленина. – Ульяновск, 2004. – Вып. 6. – С. 7–16.

• Брыляева, Т. М. У музейных истоков. К 95-летию создания Дома-музея В. И. Ленина 
/ Т. М. Брыляева // Проблемы отечественной и региональной истории в контексте музейных 
и образовательных практик XIX–XXI веков : материалы Международной научно-практической 
конференции, посвящённой памяти учёного-историка С. Л. Сытина (Ульяновск, 27–28 сентября 
2018 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск : [б. и.], 2018. – С. 467–474.

• Волгин, И. Музей и время / И. Волгин // Народная газета. – 2018. – 19 сентября. – С. 25.
• Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске. – Саратов, 1986. – 104 с. 
• Костягина, В. М. Кадры и кадровая политика в первое десятилетие Ульяновского Дома-музея 

В. И. Ленина / В. М. Костягина // Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2013. – Вып. 14 : 
материалы межрегиональной научной конференции «Мемориальный музей и общество». – С. 97–
116.
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• Костягина, В. Страницы истории / В. Костягина // Ульяновская правда. – 2001. – 1 ноября. – С. 3.
• Хлопина, Л. Дом на Московской / Л. Хлопина // Ульяновская правда. – 2004. – 10 ноября. – С. 3.

15 декабря
Мартьянов Николай Иванович (1923–1993)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 15 декабря 1923 г. в с. Макушино (ныне го-
род Курганской области). В 1943 г. окончил Пермскую 
военную авиационную школу пилотов. На фронте с ав-
густа 1943 г. Звание Героя Советского Союза присвое-
но 19 апреля 1945 г. За время войны совершил 173 бо-
евых вылета. В 1952 г. окончил Военно-воздушную 
академию. С 1971 г. жил и работал в Ульяновске. Более 
20 лет преподавал в Ульяновской школе высшей лётной 
под-готовки, Центре гражданской авиации стран эконо-
мической взаимопомощи. Скончался 3 июля 1993 г.
• Зуев, В. Ради жизни на Земле / В. Зуев // Ульяновская правда. – 

1975. – 16 мая. – С. 3.
• Мартьянов, Н. И. Воспоминания о войне / Н. И. Мартьянов ; 

редактор-составитель и автор предисловия В. А. Гуркин. – 
Ульяновск, 2014. – 191 с.

• Плеяда героев // Ульяновское высшее авиационное училище 
гражданской авиации. 1935–2005. – Ульяновск, 2005. – С. 24–
33. 

17 декабря
Димитровградский драматический театр 

им. А. Н. Островского (1943)
80 лет со дня открытия

В 1943 г. исполком Ульяновского областного Совета принял решение создать 
в Мелекессе (ныне Димитровград) стационарный драматический театр. Основой его 
явился передвижной областной театр, состоящий в то время из 9 человек. 17 де-
кабря 1943 г. в здании бывшего Народного дома спектаклем «Поздняя любовь» 
А. Н. Островского открылся первый театральный сезон. Директором театра была 
назначена ведущая актриса А. С. Кальницкая, художественным руководителем – 
А. М. Суходольский. За первые два года деятельности театр выпустил более 15 пре-
мьер и дал 350 спектаклей. С этого времени и по сегодняшний день в театре по-
ставлены почти все пьесы А. Н. Островского, А. П. Чехова, М. Горького. Западная 
классика представлена произведениями В. Шекспира, П. Кальдерона, Ж.-Б. Мольера, 
Б. Брехта. 
 ✓ «Постановлением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся 

в Мелекессе организован городской драматический театр.
Перед труппой стояла ответственная и, надо отметить, трудная задача, принимая 

во внимание, что трудящиеся Мелекесса требовательны к сценическому искусству.
Директор тов. А. С. Кальницкая, художественный руководитель Суходольский А. М. 
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и весь коллектив теа-
тра приложили нема-
ло усилий для того, 
чтобы начать свою 
работу на новом ме-
сте. И с задачей своей 
справились.

17 декабря состоя-
лось открытие нашего 
драматического теа-
тра. Коллектив поста-
вил пьесу великого 
русского драматурга 
Островского А. Н. – 
«Поздняя любовь». 
Премьера прошла 
с успехом. Зрители 
были удовлетворены – на сцене они увидели настоящее искусство. Убедились, что 
спектакль – зрелый, волнующий, и от души наградили артистов бурными аплодисмен-
тами. <…>

Организация городского драматического театра – огромное культурное достиже-
ние нашего города в 1943 году».

Афонин, П. Наш театр / П. Афонин // Власть труда. – 1944. – 1 января. – С. 2.

• Долгорукий, А. Димитровградской драме – 55 лет / А. Долгорукий // Симбирские губернские 
ведомости. – 1998. – 26 декабря. – С. 11.

• Кренская, О. Новая кровь – новая жизнь / О. Кренская // Мономах. – 2017. – № 4. – С. 58–59.
• Майорова, И. Так начинался театр… / И. Майорова // Ульяновский комсомолец. – 1983. – 6 но-

ября. – С. 4.
• Сидорина, Д. За занавесом времени / Д. Сидорина // Знамя коммунизма. – 1988. – 24 декабря. – 

С. 4.
• Слюняев, С. На улице Большой : Димитровградскому драматическому театру – 50 лет 

/ С. Слюняев, В. Вершинин // Димитровград-панорама. – 1993. – 4 декабря. – С. 5.
• Фомина, Т. Вы – подвижники / Т. Фомина // Актёрский дом. – 1999. – № 18. – С. 4–5.
• Шамигулова, И. Наш город без театра жить не может, или Один из шестидесяти или единственный 

и неповторимый?! : окончание. Начало в № 88 от 23 ноября / И. Шамигулова // Димитровград. – 
2018. – 23 ноября. – С. 4–5; 28 ноября. – С. 13.

25 декабря

Санжапов Абдряшит Мужипович (1923–2006)
общественный деятель,  

почётный гражданин Ульяновской области
100 лет со дня рождения

Родился 25 декабря 1923 г. в с. Старая Кулатка (ныне Старокулаткинского рай-
она Ульяновской области). В 1951 г. окончил Ульяновскую областную партийную 
школу. С 1951 г. находился на хозяйственной и партийной работе: был председате-
лем колхоза, директором совхоза, председателем Старокулаткинского райисполко-
ма. Прошёл путь от инструктора по кадрам до первого секретаря Старокулаткинского 
райкома КПСС. Участник Великой Отечественной войны. Награждён многими пра-
вительственными наградами. Занесён в Золотую книгу Почёта Ульяновской области 
(1998). Скончался 9 сентября 2006 г.

• Сайфиев, И. Вокруг «Старокулаткинского феномена» / И. Сайфиев // Народная газета. – 1997. – 
17 октября. – С. 11.
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• Санжапов Абряшит Мужипович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-
ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 115. 

26 декабря
Морозов Иван Константинович (1923–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 26 декабря 1923 г. в с. Большая 
Кандарать (ныне Карсунского района Ульяновской 
области). В армии с июля 1941 г., окончил ускорен-
ный курс Пензенского зенитно-артиллерийского учи-
лища. На фронте с апреля 1942 г. Командир артил-
лерийского батальона. Умер от ран 24 июля 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 16 ноября 
1943 г. 
 ✓ «Во время контрнаступления советских войск на Ор-

лово-Курской дуге 24 июля 1943 г. батарея старше-
го лейтенанта Морозова вместе с батальоном пехоты 
прикрывала наступающие части дивизии от контра-
так противника с фланга. В районе станции Змиевка 
(южнее Орла) батарея отразила четыре контратаки 
фашистов, уничтожила шестиствольную миномётную 
батарею, танк и до батальона пехоты. В тяжёлом бою 
с танками вышло из строя больше половины личного 
состава и нарушилась связь с огневыми взводами. 
Морозов добрался до огневой позиции и сам встал 
к орудию, а когда вражеские танки подошли к ОП и окружили её, вызвал на себя 
огонь своей артиллерии. Имея два осколочных ранения, продолжал вести огонь и ру-
ководить боем. Умер от ран».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 96–97.

• Ганин, В. Прямой наводкой / В. Ганин. – Москва, 1945. – 24 с.
• Ильязова, Р. В. И плавилась броня... / Р. В. Ильязова // Ульяновск сегодня. – 2015. – 21 августа. – 

С. 6.
• Карсунский район в годы Великой Отечественной войны // Карсунский вестник. – 2020. – 

9 октября. – С. 4.
• Карсунцы на Курской дуге // Карсунский вестник. – 2017. – 25 августа. – С. 4.
• Шарипов, А. Вызываю огонь на себя / А. Шарипов // Честь, отвага, мужество. – Ульяновск, 

1979. – С. 134–141.

26 декабря
Седов Иван Васильевич (1923–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 26 декабря 1923 г. в с. Конновка (ныне Барышского района Ульяновской 
области). Окончил конновскую семилетнюю школу, работал в колхозе, на лесопиль-
ном заводе. Перед войной окончил школу ФЗУ и работал на заводе в г. Куйбышеве 
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(ныне г. Самара). Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. Командир 
стрелкового взвода. Погиб в бою 15 января 1943 г. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 марта 1943 г. В с. Конновка рядом со зданием школы, где он учился, 
установлен памятник.

«На рассвете 15 января 1943 г. группа 130-го полка под командованием коман-
дира роты лейтенанта Ликунова атаковала позиции фашистов в п. Донской (ныне 
ст. Красновка), западнее Миллерово. Несмотря на ураганный пулемётный и миномёт-
ный огонь и численное превосходство противника, преодолев проволочные загражде-
ния и вал из снега и соломы, группа ворвалась на окраину посёлка и захватила три 
дома. Гвардейцы быстро приспособили их к обороне. В одном из этих домов бойцами 
командовал младший лейтенант Седов. В течение целого дня гвардейцы удерживали 
захваченные дома. Их оставалось тринадцать человек.

Фашисты несколько раз бросали против группы храбрецов до роты пехоты с тан-
ками. Однако воины отразили все атаки врага, а на предложения сдаться отвечали: 
«Гвардейцы в плен не сдаются!» Тогда немцы, пользуясь наступившей темнотой, под-
крались к домам, обложили их соломой и подожгли. Но бойцы продолжали вести бой 
до тех пор, пока не кончились боеприпасы. Часть воинов попытались штыками про-
рвать кольцо окружения, но силы были неравны, и они погибли. Другая часть пред-
почла смерть в огне фашистскому плену. В этом бою погиб смертью героя и гвардии 
лейтенант И. В. Седов».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 117.

• Гудыренко, И. Штурм ледяного вала / И. Гудыренко // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 
1964. – С. 80–83.

• Каштанов, В. Всегда рядом с нами / В. Каштанов // Ульяновский комсомолец. – 1985. – 26 апре-
ля. – С. 2.

• Луковников, П. Шаг в бессмертие / П. Луковников // Ульяновский комсомолец. – 1988. – 9 ян-
варя. – С. 9.

• Один из тринадцати героев // Ульяновская правда. – 2000. – 19 января. – С. 3.

26 декабря
Титов Алексей Фёдорович (1923–1965)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 26 декабря 1923 г. в с. Малая Кандала 
(ныне Старомайнского района Ульяновской обла-
сти). Работал в колхозе, на заводе в Куйбышеве 
(ныне г. Самара). Участник Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 г. Погиб в бою 24 января 
1945 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 
24 марта 1945 г. посмертно. В родном селе Герою 
установлен памятник, на аллее Героев в рп Старая 
Майна – бюст.
• Арсентьева, Т. Герои не умирают / Т. Арсентьева 

// Ленинская искра. – 1988. – 18 октября. – С. 3.
• Подвиг его бессмертен // Ленинская искра. – 1988. – 

23 января. – С. 3.
• Титов Алексей Фёдорович // Ермолаев, А. Шагнувшие 

в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы 
/ А. Ермролаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – 
С. 127.
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27 декабря
Караваева Анна Александровна (1893–1979)

писатель
130 лет со дня рождения

Родилась 27 (15) декабря 1893 г. в г. Пермь. 
В 1911 г. окончила гимназию, в 1916 г. – исто-
рико-филологический факультет Бестужевских 
высших женских курсов. В августе 1925 г. при-
ехала в Ульяновск и была назначена заведую-
щей Дворцом книги. Вела активную литератур-
ную работу, печаталась в газете «Пролетарский 
путь». В Ульяновске ею был написан цикл рас-
сказов «Её лучшая роль», «Гость», «Дымная 
межа», «Калёная земля», роман «Юность 
на Грязной», закончена повесть «Двор». 
В 1928 г. переехала в Москву. В 1931–1938 гг. 
была главным редактором журнала «Молодая 
гвардия», корреспондентом газеты «Правда» 
(1941–1943). Автор романов «Лесозавод» 
(1928), «Лена из Журавлиной рощи» (1938), 
«Огни» (1943), «Разбег» (1948), «Родной 
дом» (1950), «Грани жизни» (1963). Основная 
тема творчества – бытописание советской деревни. В 1930–1960 гг. произведения 
Караваевой пользовались популярностью у читателей и вызывали одобрение крити-
ки. Скончалась 21 мая 1979 г. в Москве.
• Дягилева, Л. «У нас нет звериной борьбы за место...» : о судьбах ульяновских писателей 

/ Л. Дягилева // Мономах. – 2019. – № 3. – С. 31–33.
• Караваева Анна Александровна // «Трудом и постоянством…» : сотрудники библиотеки. 1848–

2008 / Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина ; составитель В. В. Морозова. – 
Ульяновск, 2008. – С. 77. 

• Караваева, В. Пульс её жизни / В. Караваева // Москва. – 1983. – № 12. – С. 176–177.
• Козлов, Ю. Три года из жизни Анны Караваевой / Ю. Козлов // Ульяновская правда. – 1990. – 

27 января. – С. 8.
• Колосов, М. Товарищ Анна / М. Колосов // Октябрь. – 1973. – № 12. – С. 184–186.
• Котляровская, Л. Плодотворные годы / Л. Котляровская // Ульяновская правда. – 1988. – 29 де-

кабря. – С. 4.
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около 
1183

Кул Гали (около 1183–между 1233 и 1240)
поэт

840 лет со дня рождения

Родился в Волжской Булгарии, окончил медресе, затем 
учился в Хорезме, получил духовный сан муллы. Несколько 
лет путешествовал по многим мусульманским культур-
ным центрам Востока, подолгу жил в Биляре и Булгаре. 
Автор лироэпической поэмы «Кысса-и Йусуф» («Сказание 
о Юсуфе»). Языковые особенности произведения свидетель-
ствуют о том, что оно было создано в Нижнем Поволжье, 
где происходило активное этнокультурное взаимодействие 
огузов и кипчаков. Содержание, стиль и тон произведения 
дают основание предполагать, что автор Кул Гали был вы-
сокообразованным для своего времени человеком, хорошо 
знал арабско-персидскую литературу. На протяжении сто-
летий поэма пользовалась огромной популярностью у та-
тар, оказала влияние на формирование национальной литературы, особенно поэзии. 
Образ самого поэта нашёл широкое отражение в произведениях татарской литера-
туры и изобразительного искусства. 17 октября 2008 г. в Ульяновске на проспекте 
Нариманова был торжественно открыт памятник поэту.
• Волжская Булгария – наша колыбель : межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвящённая 825-летию татарского (булгарского) поэта-гуманиста Кул Гали (Ульяновск, 17 дека-
бря 2008 г.) / Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия. – Ульяновск : 
УлГПУ, 2010. – 82 с.

• Ерёмина, А. Кул Гали встречает у центра культуры / А. Ерёмина // Ульяновская правда. – 2008. – 
24 октября. – С. 14.

• Кул Гали // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедический справочник / под ре-
дакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – С. 80.

• Памятник Кул Гали // Ульяновск сегодня. – 2008. – 17 октября. – С. 2.

1648
Ульяновск (Симбирск), город

375 лет со времени основания

Основан по указу царя Алексея Михайловича воеводой Богданом Матвеевичем 
Хитрово как крепость Симбирск (Синбирск). Город и причисленные к нему сло-
боды, поселения и земли образовали Симбирский уезд, который находился в веде-
нии Приказа Казанского Дворца. К началу XVIII в. как военная крепость потерял 
свой статус и превратился в один из экономических и торговых центров Среднего 
Поволжья. В 1780 г. стал главным городом вновь учреждённого Симбирского на-
местничества (губернии). В 1924 г. был в память о его уроженце В. И. Ульянове 
(Ленине) переименован в Ульяновск.
 ✓ «Город Симбирск построен в 1648 году при Царе Алексее Михайловиче Боярином 

и Оружейничим Богданом Матвеевичем Хитровым с товарищи для прикрытия границ 
Российских от набегов татарских и заселён был сначала низовых городов служилыми 
людьми от него звание получила Симбирская черта, или земляной вал и над оным 
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острожный тын, построенные при Государе Царе Алексее Михайловиче для защиты 
от неприятельских набегов, зачиная от Симбирска до реки Суры и далее до Воронеж-
ского уезда в 6 лет с 1648 до 1654 года, в которое время и находящееся по оной черте 
города и остроги построены».

Масленицкий, Т. Г. Г. Симбирск в 1783 году / Т. Г. Масленицкий  
// Симбирские губернские ведомости. – 1853. – 16 мая. – Неофиц. ч. – С. 83.

• Борсук, О. Венец над Волгой : Симбирск-Ульяновск / О. Борсук // Живописная Россия. – 2004. – 
№ 1. – С. 29–31.

• Время построения города Симбирска. Название города // Мартынов, П. Л. Город Симбирск 
за 250 лет его существования / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 1–6.

• Генин, Н. Основан весной / Н. Генин // Симбирский курьер. – 2015. – 2 июня. – С. 6.
• Город-крепость между двух рек // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 

И. Э. Сивопляс ; ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2013. – С. 13–20.
• Град Симбирск-Ульяновск славный и похвальный. – Ульяновск, 2016. – 191 с.
• Гуркин, В. А. Крепость Богдана Хитрово / В. А. Гуркин // Мономах. – 1999. – № 4. – С. 21–23.
• Гуркин, В. А. Наследие Богдана Хитрово / В. А. Гуркин // Памятники Отечества : иллюстриро-

ванный альманах. – Москва, 1998. – Вып. 41 (5–6) : Века над Венцом : в 2-х ч. : ч. 1. – С. 36–44.
• Гуркин, В. А. Симбирская черта / В. А. Гуркин. – Москва ; Ульяновск, 2000. – 180 с.
• Костин, Н. Возведение града Симбирска / Н. Костин // Дыхание земли. – 2004. – 21 января. – С. 20.
• Котова, И. На гребне Симбирской горы / И. Котова // Мономах. – 2013. – № 3. – С. 3.
• Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования : систематизированный сборник 

исторических сведений о г. Симбирске / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – 400 с. 
• Новеньков, К. И.  К времени строительства Симбирска / К. И. Новеньков // Карамзинский сбор-

ник : «История государства Российского» Н. М. Карамзина в контексте русской и мировой куль-
туры : к 200-летию выхода в свет первых восьми томов : сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции (Ульяновск, 12 декабря 2018 г.) / Дворец книги – Ульяновская 
областная научная библиотека им. В. И. Ленина, Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 2019. – С. 100–111.

• Строительство сторожевых линий. Возникновение Симбирска // Край симбирский : краткий 
исторорический очерк. – Саратов, 1989. – С. 44–47.

• Так начинался Симбирск. Время основания города. Первоначальный вид города // Тро фи-
мов, Ж. А. Симбирск и симбиряне / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1997. – С. 6–26.

• Шафиров, А. В. Стольник Иван Камынин – первый воевода Симбирска / А. В. Шафиров 
// Проблемы отечественной и региональной истории в контексте музейных и образовательных 
практик XIX–XXI веков : материалы Международной научно-практической конференции, по-
свящённой памяти учёного-историка С. Л. Сытина (Ульяновск, 27–28 сентября 2018 г.) / ГИММЗ 
«Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2018. – С. 21–30.

1648
Юшанское, село (Майнский район)

375 лет со времени основания

Городок основан как острог на Симбирской засечной черте, в месте впаде-
ния р. Юшанки в р. Сельдь. Его построили 100 конных казаков из с. Фёдоровское 
Казанского уезда и 40 пеших стрельцов из г. Царёвосанчурска. В 1708 г. с упразд-
нением управления чертой г. Юшанск переименован в пригород. Ратные люди ушли 
на службу под Азов, а оставшиеся жители перешли в разряд «коронного ведомства па-
хотных солдат», а с 1835 г. – удельных крестьян. На юго-западной окраине села, на бе-
регу речки Юшанки, сохранились остатки земляных стен острога. К западу от него – 
остатки вала длиной 1,5 км. На 1 августа 2022 г. в селе проживают 94 человека.
 ✓ «В 1648 году на Симбирской черте в 35 верстах от г. Симбирска при впадении р. Юш-

анки в р. Сельдю построен был небольшой городок Юшанск, заселённый переве-
денцами из большого села Фёдоровского Казанского уезда и пешими стрельцами, 
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переведёнными сюда из г. Царевосанчурска. Фёдоровские переведенцы, сто чело-
век, получили на пашню 1136 четвертей (1704 десятины) земли да сенных покосов 
664 десятины в отдалённом участке за Кучаровским лесом, а царёвосанчурским пе-
шим стрельцам, сорока человекам, дано было 326 четвертей (489 десятин) пашни 
и 64 десятины покосов. В 1708 году при уничтожении управления Симбирскою чер-
тою город Юшанск переименован в пригород, часть его жителей, ратные люди, ушли 
на Азов, большинство же осталось на старом месте и перечислено в «коронного ве-
домства пахотных солдат…»
Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : материалы для истории симбирского дворянства 

и частного землевладения в Симбирском уезде / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1903. – С. 211.

• Ровесник Симбирску // Ленинец. – 1998. – 17 марта. – С. 3.
• Сидоренко, Л. Лето у бабушки. Вспоминая детство : посвящается моей бабушке Лидии Петровне 

Ловыгиной / Л. Сидоренко // Мономах. – 2017. – № 5. – С. 59–60.
• Юшанск // Гуркин, В. А. Лики земли Симбирской : воздушные экскурсии по памятникам про-

шлого / В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2015. – С. 62–65.
• Юшанское // Воробьёв, В. К. Селения Майнского района Ульяновской области / В. К. Воробьёв. – 

Ульяновск, 2013. – С. 365–369.
• Юшанское // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 212–213.

1663
Панская Слобода, село (Ульяновский район)

360 лет со времени основания

В 1663 г. 
из Москвы 
в Симбирск были 
присланы поляки, 
взятые в плен под 
Смоленском во вре-
мя русско-польской 
войны. Шляхтичи 
были размеще-
ны между русски-
ми сёлами Криуши 
и Кремёнки. Так поя-
вилось поселение, названное Панская Слобода. Шляхтичи обязывались нести кара-
ульно-сторожевую службу по р. Волге. Постепенно слились с местным населением, 
и к началу XVIII в. поселение превратилось в русское село, принадлежащее удель-
ному ведомству. С 2004 г. входит в состав городского округа с административным 
центром в Новоульяновске. На 1 августа 2022 г. в селе проживают 133 человека.
 ✓ «Летом 1663 г. присланы были из Москвы в Симбирск иноземцы, польские люди, взя-

тые в полон под Смоленском, и поселены отчасти в самом городе особую слободою, 
где теперь Панская улица, получившая от этого своё название, отчасти на государе-
вой порозжей земле, между дворцовыми слободами Кременскою и Кривушинскою, 
по обеим берегам речки Змеевки, недалеко от Волги, где и образовали деревню Пан-
скую. Их положение было несколько иное, чем крестьяне других селений Арбугин-
ской волости: они государевой десятинной пашни не пахали, а обязаны были охра-
нять и защищать здешний край от внешней опасности. Постепенно первоначальные 
иноземцы Панской слободы смешались с местным русским населением и в начале 18-
го столетия эта слобода совершенно потеряла иноземный характер».

Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : материалы для истории симбирского дворянства 
и частного землевладения в Симбирском уезде / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1903. – С. 40.
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• 100-летие промышленного садоводства // Поволжье-Агро. – 2012. – № 7. – С. 18.
• Белов, Г. Панская Слобода / Г. Белов // Родина Ильича. – 1974. – 30 июля. – С. 3.
• Белов, Г. Ровесники Симбирска / Г. Белов // Ульяновская правда. – 1974. – 11 мая. – С. 3.
• Бурдин, Е. А. История и культура замечательных поселений Ульяновского правобережья : науч-

но-популярная монография / Е. А. Бурдин, А. Ю. Тихонова, А. В. Рыбакова. – Ульяновск, 2019. – 
С. 32–48. – [Издание выпущено при поддержке Губернатора и Правительства Ульяновской области].

• Бурдин, Е. А. Село Панская Слобода: история и современность / Е. А. Бурдин // Вестник 
Ульяновского государственного технического университета. – 2016. – № 4. – С. 20–23.

• Ковнер, А. Панской Слободе – 300 лет / А. Ковнер // Родина Ильича. – 1963. – 28 сентября. – С. 4.
• Панская Слобода // Гуркин, В. А. Лики земли Симбирской : воздушные экскурсии по памятни-

кам прошлого / В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2015. – С. 102–103.
• Янушевская, Л. Линии истории Панской Слободы / Л. Янушевская // Мономах. – 2016. – № 6. – С. 42–45.

1693
Старое Зелёное, село (Старокулаткинский район)

330 лет со времени основания

Населённый пункт основан служилыми татарами в 1693 г. как деревня Ми хай-
лов ка. В 1729 г. переименован в Старое Зелёное (Зелёновка). В 1859 г. в казённой 
деревне Старое Зелёное Хвалынского уезда Саратовской губернии насчитывалось 
242 двора, проживало 752 мужчины и 820 женщин, было три мечети. С 1928 г. нахо-
дится в составе Старокулаткинского района Кузнецкого округа Средне-Волжского 
края, с 1936 г. – Куйбышевской области, с 1943 г. – Ульяновской области. В настоя-
щее время в селе есть школа, почта, офис врача общей практики, магазин, две мече-
ти. На 1 августа 2022 г. в селе проживают 517 человек.
• Историческая справка // Кумек коч. – 2022. – 29 июня. – С. 5.
• Старое Зелёное // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 270.

1748
Радищево, рабочий посёлок (Радищевский район)

275 лет со времени основания

Бывшее село Дворянская Терешка Хвалынского уезда Саратовской губернии. 
Возникло на землях, принадлежащих боярину Л. К. Нарышкину. Первые поселен-
цы – солдаты и казаки, охранявшие засечную черту и подступы к ней. С 1777 г. – 
имение А. П. Радищева, деда писателя А. Н. Радищева. Переименовано в память 
о писателе в октябре 1918 г. В селе установлен бюст А. Н. Радищева. В 1935 г. был 
образован Радищевский район, и село стало районным центром. С 1978 г. – рабочий 
посёлок. На 1 августа 2022 г. в селе проживают 4008 человек.
• Борисова, Е. Радищево в годы Великой Отечественной войны / Е. Борисова // Восход. – 2004. – 

20 апреля. – С. 2.
• Гурьянова, М. Радищево – далёкое и близкое / М. Гурьянова // Восход. – 1998. – 5 сентября. – С. 2.
• Качалина, М. А. Радищево / М. А. Качалина // Историческая энциклопедия: Радищевский район, 

Ульяновская область / редактор-составитель М. А. Качалина. – Ульяновск, 2015. – С. 273–277.
• Качалина, М. А. Радищево : к 250-летию. 1748–1998 / М. А. Качалина. – Ульяновск, 1998. – 48 с.
• Родовое гнездо Радищевых : по материалам К. А. Селиванова // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 33.
• Так возникло село // Восход. – 2003. – 27 сентября. – С. 3.
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1783
Крюков Лев Дмитриевич (1783–1843)

художник
240 лет со дня рождения

Родился в 1783 г. 
в с. Сухая Бугурна 
Симбирского уезда 
Симбирской губернии 
(ныне Цильнинского рай-
она Ульяновской об-
ласти). Из крепостных 
симбирской помещицы 
А. А. Секиотовой. С 1806 г. – 
вольноотпущенник, жил 
в Казани. В 1807–1841 гг. 
преподавал рисование 
и композицию в Казанском 
университете. Известен как 
живописец, акварелист, ма-
стер портретной миниатю-
ры. Скончался 25 (13) мая 
1843 г. в Казани.
• Баюра, Л. П. Крепостные художники Симбирской губернии : (И. Горбунов, Л. Крюков, В. Ти мо-

фе ев) / Л. П. Баюра // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2005. – Вып. 10. – С. 54–64.
• Баюра, Л. П. Художественная жизнь Симбирского-Ульяновского края конца XVIII–начала 

XXI вв. К вопросу о культурной идентичности региона / Л. П. Баюра // Региональная идентичность 
в историческом и культурном пространстве России : материалы международной научно-практи-
ческой конференции, посвящённой памяти историка С. Л. Сытина (Ульяновск, 25–26 сентября 
2014 г.). – Ульяновск, 2015. – Ч. 2. – С. 492–510.

• Баюра, Л. П. Художественное коллекционирование в Симбирской губернии. Конец XVIII–нача-
ло XX века. Собиратели. Мастера. Хронисты. – Ульяновск, 2015. – С. 56–57, 290.

• Дульский, П. Лев Крюков : материалы к истории миниатюры в России / П. Дульский. – Казань, 
1923. – 68 с.

• Макеев, А. Разорвавший крепостные путы / А. Макеев // Заря коммунизма. – 1976. – 10 февра-
ля. – С. 4.

• Червонная, С. Искусство Татарии. История изобразительного искусства и архитектуры с древ-
нейших времён до 1917 года / С. Червонная. – Москва, 1987. – С. 201–204.

1798
Коренев Константин Иванович (1798–1844)

поэт
225 лет со дня рождения

Родился в 1798 г. в дворянской семье, в родовом имении – д. Лысцовой 
Люблинского уезда Ярославской губернии. Отец, Иван Степанович Коренев, 
в разные годы служил в судебном ведомстве в Ярославле, председателем уголов-
ной палаты Костромы и гражданской палаты в Симбирске. В 1821 г. Константин 

Крюков Л. Д. Село Три Озера. Поместье Молоствовых. 1830 г. 
Бумага, акварель. Государственный музей  

изобразительных искусств РТ
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Иванович переехал к отцу в Симбирск. В 1832 г. был избран дворянским заседате-
лем Симбирской палаты гражданского суда. На службе проявил блестящие деловые 
качества. В 1841 г. К. И. Коренев уехал из Симбирска на службу в Петербург. Его 
стихи печатались в сборниках «Русская беседа», «Утренняя заря», «Отечественные 
записки». Стихотворение «Воспоминание» вошло в знаменитую хрестоматию 
Н. В. Гербеля «Русские поэты в биографиях и образцах» (1873). Особую популяр-
ность у симбирян это стихотворение приобрело после выхода книги П. Л. Мартынова 
«Город Симбирск за 250 лет его существования», на страницах которой оно воспро-
изводилось в качестве поэтического образа города.

Воспоминания
Le souvenir est le parfum de l’âme
Я не забыл тебя, далёкий,
Но сердцу близкий городок!
И Волги берег твой высокий,
И тротуары из досок…

Твои пастушеские нравы,
Стада баранов и коров;
Весной – чрез лужи переправы,
Зимой – бугры твоих снегов!

Главу блестящую собора, 
Уютных домиков ряды;
И там – по склону косогора,
Твои фруктовые сады.

Твой тарантас шестиаршинный,
Костюм Мордвы, Чуваш, Татар…
И русский-чисто быт старинный
Твоих приветливых бояр.

Жилец днесь ро́скошной столицы,
Где воду невскую лишь пью – 
Забуду ль я твои водицы,
Хлеб-соль радушную твою?..

К. Коренев

Отечественные записки : т. 33. – 1844. – С. 447.

• Иевлев, А. Я не забыл тебя, далёкий, но сердцу близкий городок : творчество симбирского поэ-
та-чиновника К. И. Коренева / А. Иевлев // Симбирскъ. – 2018. – № 4. – С. 4–6.

• О таинственном Кореневе и его стихах // Трофимов, Ж. А. Симбирск и симбиряне / Ж. А. Тро-
фимов. – Ульяновск, 1997. – С. 187–199. 

• Романова, Г. В. Материалы к биографии К. И. Коренева / Г. В. Романова // Отечественные архи-
вы. – 1999. – № 3. – С. 89–90.

• Романова, Г. В. Новые материалы к биографиям известных деятелей Симбирского края XIX–
XX вв. / Г. В. Романова // Краеведческие записки : итоги года 2002. – Ульяновск, 2004. – С. 116–
119.
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1898
Майна, рабочий посёлок (Майнский район)

125 лет со времени основания

Основан в 1898 г. как пристанционный посёлок Симбирского уезда Симбирской 
губернии на линии Инза–Симбирск Московско-Казанской железной дороги. 
Движение товарных и пассажирских поездов через станцию началось 28 декабря 
1898 г. В августе 1930 г. посёлок стал районным центром. В 1957 г. преобразован 
в рабочий посёлок. В настоящее времы в рп функционируют Дом культуры, спор-
тивный комплекс, три детских сада, детский дом, центральная районная больница, 
аптека, две библиотеки, общеобразовательная и музыкальная школы, центр детско-
го творчества, торговый центр. На 1 августа 2022 г. в селе проживает 6081 человек
• Гаранин, Н. И. Дорога, с которой начиналась Майна / Н. И. Гаранин // Ленинец. – 1998. – 30 мая. – 

С. 1, 4.
• Гаранин, Н. И. Наш посёлок глазами очевидцев / Н. И. Гаранин // Ленинец. – 1998. – 28 мая. – 

С. 2.
• Майна // Воробьёв, В. К. Селения Майнского района Ульяновской области / В. К. Воробьёв. – 

Ульяновск, 2013. – С. 15–46.
• Майна // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 195–197.
• Майна 120-летняя : Ровесники Майны с улицы Вокзальной // Ленинец. – 2018. – 6 июня. – С. 6.
• Нефёдова, Е. 105 в пользу Майны / Е. Нефёдова // Народная газета. – 2003. – 22 июля. – С. 4.
• Сахарцев, В. Старое и новое / В. Сахарцев // Ленинец. – 2018. – 6 июня. – С. 5.

1903
Парфёнов Виктор Петрович (1903–1940)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился в 1903 г. в с. Старая Ерыкла 
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 
Тереньгульского района Ульяновской области). 
В армии с 1923 г. Окончил Ульяновскую пехот-
ную школу (1926), военно-политические курсы 
в Ленинграде (1930). Участник советско-финлянд-
ской войны 1939–1940 гг. Командир стрелкового 
батальона. Погиб в бою 10 марта 1940 г. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 19 мая 1940 г. 
В рп Тереньга на Аллее Героев установлена стела.
 ✓ «В боях с финскими войсками с 4 по 10 марта 

1940 г. стрелковый батальон во главе с майором 
Парфёновым прорвал укрепления противника 
в районе озера Коллан-Ярви и высоты «Чёрная», 
нанеся врагу существенный урон в живой силе 
и технике. 

При наступлении на высоту «Чёрная», являв-
шейся ключевой позицией противника в укре-
плённом районе в направлении на станцию Лой-
мола, батальон майора Парфёнова был всё время 
впереди, являясь образцом для остальных наступающих подразделений полка.

Показывая примеры мужества и бесстрашия, майор Парфёнов неоднократно под-
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нимал батальон в атаку, шёл в цепи атакующих, забрасывая противника гранатами 
и ведя меткий огонь из личного оружия.

Батальон Парфёнова своими смелыми действиями увлёк за собой остальные под-
разделения и высота «Чёрная» была взята.

В этом бою 10 марта т. Парфёнов пал смертью храбрых».
Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 104.

• Герои Советского Союза : уроженцы Тереньгульского района // Тереньгульские вести. – 2020. – 
24 января. – С. 3.

• Лавкин, Ю. Комбат Парфёнов / Ю. Лавкин // Тереньгульские вести. – 2013. – 13 декабря. – С. 3.
• Шурмилёв, Е. Среди героев / Е. Шурмилёв // Ульяновская правда. – 1977. – 10 августа. – С. 3.

1923
Прокофьев Виктор Иванович (1923–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился в 1923 г. в с. Вырыпаевка 
(ныне находится в городской черте Уль-
я нов ска). Работал в колхозе. Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1943 г. 
Командир стрелкового отделения. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 13 ноя-
бря 1943 г. С октября 1943 г. числился про-
павшим без вести. Его имя носит одна из улиц 
Ульяновска.
 ✓ «В сентябре 1943 г., когда части дивизии на-

чали форсирование Днепра севернее Киева, 
сержант Прокофьев первым со своим стрел-
ковым отделением в ночь на 30 сентября пе-
реправился через старое русло Днепра в рай-
оне села Вышгород, занял выгодную позицию 
и, ведя неравный бой в течение пятнадцать 
часов, имея несколько ранений, отражал 
контратаки противника. Лично подавил три 
огневые точки противника и уничтожил много 
гитлеровцев».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Совет-
ского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашни-

ков. – Ульяновск, 1994. – С. 112.

• Милохин, С. Герой битвы за Днепр / С. Милохин // Родина Ильича. – 1986. – 17 июля. – С. 3.
• Новиков, В. Герой из Вырыпаевки / В. Новиков // Родина Ильича. – 1984. – 20 ноября. – С. 4.
• Цитрон, А. Чтят подвиг земляка / А. Цитрон // Ульяновская правда. – 1987. – 9 мая. – С. 2.



Библиотеки-юбиляры 
2023 года



На шмуцтитуле раздела «Библиотеки-юбиляры 2023 года» слева направо 
сверху вниз представлены изображения библиотек:
• Шумовская сельская библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» 

МО «Ульяновский район» Ульяновской области;
• Кротковская библиотека МУК «Централизованная библиотечная систе-

ма» МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области;
• Озёрская модельная библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» 

МО «Чердаклинский район» Ульяновской области;
• отдел-библиотека № 12 им. В. И. Даля МБУК «Централизованная библио-

течная система» МО «город Ульяновск» Ульяновской области;
• центральная детская библиотека им. Н. Я. Шестакова РМУК «Сурская 

межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский район» 
Ульяновской области;

• Кремёнковская сельская библиотека БУК «Старомайнский межпо-
селенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Новопольцева» 
МО «Старомайнский район» Ульяновской области;

• отдел-центральная городская модельная специализированная библио-
тека «Центр литературного краеведения им. И. А. Гончарова» МБУК 
«Централизованная библиотечная система» МО «город Ульяновск» 
Ульяновской области;

• Большекандалинская сельская модельная библиотека БУК «Старомайнский 
межпоселенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Новопольцева» 
МО «Старомайнский район» Ульяновской области.
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175 лет – 30 (18) апреля 1848 г. в г. Симбирске была открыта Карамзинская об-
щественная библиотека (ныне ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная на-
учная библиотека им. В. И. Ленина»).

130 лет – 13 (01) июля 1893 г. была основана народная библиотека в с. Кана-
дей Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Канадейская сельская модель-
ная библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» 
Ульяновской области).

125 лет – 19 (07) июня 1898 г. была открыта народная библиотека в с. Николь-
ское Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Никольская сельская библио-
тека МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» МО «Кузова-
товский район» Ульяновской области).

125 лет – 12 апреля (31 марта) 1898 г. была основана народная библиотека 
в с. Томышёво Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Старотомышёвская 
сельская библиотека – филиал МКУК «Межпоселенческая районная библиотека» 
МО «Новоспасский район» Ульяновской области).

120 лет – в 1903 г. была открыта народная библиотека в с. Карлинское Сенгиле-
евского уезда Симбирской губернии (ныне Карлинская сельская библиотека МУК 
«Майнская межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина» МО «Майнский рай-
он» Ульяновской области).

120 лет – в 1903 г. была открыта народная библиотека в с. Никольское-на-Че-
ремшане Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне Николочеремшанская 
сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Меле-
кесский район» Ульяновской области).

120 лет – 7 июня (25 мая) 1903 г. была открыта народная библиотека в с. Солдат-
ская Ташла Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Солдатскоташлинский 
сельский филиал МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Тереньгульский рай-
он» Ульяновской области).

120 лет – 12 июня (30 мая) 1903 г. была основана народная библиотека в с. Мо-
края Бугурна Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Мокробугурнинский 
сельский филиал МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» 
МО «Цильнинский район» Ульяновской области).

120 лет – в 1903 г. была открыта народная библиотека в с. Озёрки Ставропольско-
го уезда Самарской губернии (ныне Озёрская модельная библиотека МУК «Межпо-
селенческая библиотека» МО «Чердаклинский район» Ульяновской области).

110 лет – 6 августа (24 июля) 1913 г. была основана народная библиотека имени 
Д. В. Давыдова в с. Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне 
Верхнемазинская библиотека-филиал им. Д. В. Давыдова МКУК «Межпоселенче-
ская библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновской области).

105 лет – 29 июня 1918 г. была открыта сельская библиотека в с. Шиловка Сим-
бирского уезда Симбирской губернии (ныне Шиловская библиотека МУК «Централи-
зованная библиотечная система» МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области). 

100 лет – в 1923 г. была открыта библиотека на Симбирском патронном заводе 
(ныне отдел-библиотека № 12 им. В. И. Даля МБУК «Централизованная библиотеч-
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ная система» МО «город Ульяновск» Ульяновской области).

85 лет – в 1938 г. была открыта городская библиотека № 1 в г. Ульяновске (ныне 
отдел-специализированная библиотека № 1 «Мир искусств» МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» МО «город Ульяновск» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Годяйкино Базарно-
сызганского района Ульяновской области (ныне Годяйкинская сельская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Базарносызганский район» Ульянов-
ской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Русская Хомутерь Ба-
зарносызганского района Ульяновской области (ныне Русскохомутерская сельская 
библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Базарносызганский рай-
он» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Воецкое Жадовского 
района Ульяновской области (ныне Воецкая сельская библиотека МУК «Барыш-
ская межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» Ульяновской обла-
сти).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Бештановка (ныне За-
речненская сельская библиотека МУК «Барышская межпоселенческая библиотека» 
МО «Барышский район» Ульяновской области).

70 лет – 10 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Красная Поляна 
Жадовского района (ныне Краснополянская сельская библиотека МУК «Барыш-
ская межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» Ульяновской обла-
сти).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Берёзовка Вешкаймско-
го района Ульяновской области (ныне Берёзовский филиал МКУК «Вешкаймская 
межпоселенческая библиотечная система» МО «Вешкаймский район» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Ермоловка Вешкайм-
ского района Ульяновской области (ныне Ермоловская сельская модельная библи-
отека МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система» МО «Веш-
каймский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Стемасс Вешкаймского 
района Ульяновской области (ныне Стемасская сельская поселенческая библиотека 
МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система» МО «Вешкайм-
ский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Ховрино Вешкаймско-
го района Ульяновской области (ныне Ховринский филиал МКУК «Вешкаймская 
межпоселенческая библиотечная система» МО «Вешкаймский район» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Валгуссы Инзенско-
го района Ульяновской области (ныне Валгусская сельская библиотека-филиал № 9 
РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. П. Огарёва» 
МО «Инзенский район» Ульяновской области).
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70 лет – 15 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Панциревка 
Инзенского района Ульяновской области (ныне Панциревская сельская библиоте-
ка-филиал № 15 РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека им. 
Н. П. Огарёва» МО «Инзенский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Тияпино Инзенского 
района Ульяновской области (ныне Тияпинская сельская библиотека-филиал № 22 
РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека име.Н. П. Огарёва» 
МО «Инзенский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 августа 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Труслейка Ин-
зенского района Ульяновской области (ныне Труслейская сельская библиотека-фи-
лиал № 23 РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека им. 
Н. П. Огарёва» МО «Инзенский район» Ульяновской области).

70 лет – 15 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Беловодье Кар-
сунского района Ульяновской области (ныне Беловодский сельский филиал МКУК 
«Карсунская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Карсунский район» 
Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Большая Канда-
рать Карсунского района Ульяновской области (ныне Больше-Кандаратская модель-
ная библиотека МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека» 
МО «Карсунский район» Ульяновской области).

70 лет – 10 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Большие Посёл-
ки Карсунского района Ульяновской области (ныне Больше-Поселковский сельский 
филиал МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Кар-
сунский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Потьма Кар-
сунского района Ульяновской области (ныне Потьминский сельский филиал МКУК 
«Карсунская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Карсунский район» 
Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Кивать Кузова-
товского района Ульяновской области (ныне Киватская модельная библиотека им. 
А. Ф. Юртова МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» МО 
«Кузоватовский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Коромысловка 
Кузоватовского района Ульяновской области (ныне Коромысловский филиал МУК 
«Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» МО «Кузоватовский рай-
он» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Красная Балтия 
Кузоватовского района Ульяновской области (ныне Краснобалтийский филиал МУК 
«Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система» МО «Кузоватовский рай-
он» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Томылово Кузоватовского 
района Ульяновской области (ныне Томыловский филиал МУК «Кузоватовская межпо-
селенческая библиотечная система» МО «Кузоватовский район» Ульяновской области).
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70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Белое Озеро Игнатов-
ского района Ульяновской области (ныне Белоозёрская сельская библиотека МУК 
«Майнская межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина» МО «Майнский рай-
он» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Аллагулово Ме-
лекесского района Ульяновской области (ныне Аллагуловская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Улья-
новской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Бирля Николочеремшан-
ского района Ульяновской области (ныне Бирлинская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Ульяновской 
области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Верхний Меле-
кесс Мелекесского района Ульяновской области (ныне Верхнемелекесская сельская 
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский 
район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Русский Меле-
кесс Мелекесского района Ульяновской области (ныне Русскомелекесская сельская 
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский 
район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Слобода-Выходцево Ти-
инского района Ульяновской области (ныне Слобода-Выходцевская сельская библи-
отека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» 
Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Тинарка Тиинского рай-
она Ульяновской области (ныне Тинарская сельская библиотека МБУК «Централи-
зованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Андреевка Баранов-
ского района Ульяновской области (ныне Андреевская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Ахметлей Николаев-
ского района Ульяновской области (ныне Ахметлейская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Куроедово Баранов-
ского района Ульяновской области (ныне Куроедовская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Телятниково Баранов-
ского района Ульяновской области (ныне Телятниковская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Абдреево Новома-
лыклинского района Ульяновской области (ныне Абдреевская сельская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новомалыклинский рай-
он» Ульяновской области).
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70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Нижняя Якушка Ново-
малыклинского района Ульяновской области (ныне Нижнеякушкинская сельская би-
блиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новомалыклин-
ский район» Ульяновской области).

70 лет – 18 июля 1953 г. была открыта детская районная библиотека в с. Новая 
Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области (ныне детская модель-
ная библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новома-
лыклинский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Средний Сантимир 
Новомалыклинского района Ульяновской области (ныне Среднесантимирская сель-
ская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новома-
лыклинский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 августа 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Новое Томы-
шёво Новоспасского района Ульяновской области (ныне Новотомышёвская сельская 
библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая районная библиотека» МО «Новос-
пасский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Илюшкино Павлов-
ского района Ульяновской области (ныне Илюшкинская сельская библиотека-фили-
ал МУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Павловский 
район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Татарский Шмалак Пав-
ловского района Ульяновской области (ныне Татарскошмалакская сельская библи-
отека-филиал МУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека» МО 
«Павловский район» Ульяновской области).

70 лет – 15 мая 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Новая Дмитри-
евка Радищевского района Ульяновской области (ныне Новодмитриевская библи-
отека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» 
Ульяновской области).

70 лет – 15 августа 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Соловчиха Ра-
дищевского района Ульяновской области (ныне Соловчихинская библиотека-фили-
ал МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновской 
области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Артюшкино Сен-
гилеевского района Ульяновской области (ныне Артюшкинская библиотека МУК 
«Централизованная библиотечная система» МО «Сенгилеевский район» Ульянов-
ской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Кротково Сенгиле-
евского района Ульяновской области (ныне Кротковская библиотека МУК «Централи-
зованная библиотечная система» МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Вязовый Гай Ста-
рокулаткинского района Ульяновской области (ныне Вязовогайская сельская библи-
отека РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиотека» МО 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области).
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70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Новый Мостяк 
Старокулаткинского района Ульяновской области (ныне Новомостякская сельская 
библиотека РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиоте-
ка» МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Средняя Терешка 
Старокулаткинского района Ульяновской области (ныне Среднетерешанская сель-
ская библиотека РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библи-
отека» МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Большая Кандала Ма-
локандалинского района Ульяновской области (ныне Большекандалинская сельская 
модельная библиотека БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуго-
вый центр им. А. К. Новопольцева» МО «Старомайнский район» Ульяновской об-
ласти).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Жедяевка Ста-
ромайнского района Ульяновской области (ныне Жедяевская сельская библиотека 
БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Но-
вопольцева» МО «Старомайнский район» Ульяновской области).

70 лет – 25 августа 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Кремёнки 
Старомайнского района Ульяновской области (ныне Кремёнковская сельская би-
блиотека БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. 
А. К. Новопольцева» МО «Старомайнский район» Ульяновской области).

70 лет – 15 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Гулюшево Сур-
ского района Ульяновской области (ныне Гулюшевская сельская библиотека РМУК 
«Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский район» Улья-
новской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Княжуха Сурского райо-
на Ульяновской области (ныне Княжухинская сельская библиотека РМУК «Сурская 
межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский район» Ульяновской об-
ласти).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Паркино Астра-
дамовского района Ульяновской области (ныне Паркинская сельская библиотека 
РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский район» 
Ульяновской области).

70 лет – 16 июля 1953 г. была открыта детская районная библиотека в с. Сурское 
Сурского района Ульяновской области (ныне центральная детская библиотека им. 
Н. Я. Шестакова РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО 
«Сурский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Шатрашаны Астра-
дамовского района Ульяновской области (ныне Шатрашанская сельская библиотека 
РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский район» 
Ульяновской области).

70 лет – 6 августа 1953 г. была открыта детская районная библиотека в с. Терень-
га Тереньгульского района Ульяновской области (ныне детский отдел центральной 
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библиотеки им. И. А. Крылова МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Терень-
гульский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта городская библиотека № 7 в г. Ульяновске (ныне 
отдел-специализированная библиотека № 7 «Библиотека великих открытий им. 
А. Ф. Трёшникова» МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «город 
Ульяновск» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта городская библиотека № 8 в г. Ульяновске (ныне 
отдел-специализированная библиотека № 8 «Библиотека духовной культуры им. 
В. В. Розанова» МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «город Улья-
новск» Ульяновской области).

70 лет – 7 августа 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Шумовка Ише-
евского района Ульяновской области (ныне Шумовская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Ульяновский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Елховое Озеро 
Богдашкинского района Ульяновской области (ныне Елховоозёрский сельский фи-
лиал МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Циль-
нинский район» Ульяновской области).

70 лет – 5 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Кундюковка Бог-
дашкинского района Ульяновской области (ныне Кундюковский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнин-
ский район» Ульяновской области).

70 лет – 7 июля 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Новые Алга-
ши Богдашкинского района Ульяновской области (ныне Новоалгашинский сель-
ский филиал МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Абдуллово Малокан-
далинского района Ульяновской области (ныне Абдулловская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский район» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Богдашкино Чердаклин-
ского района Ульяновской области (ныне Богдашкинская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский район» Ульяновской обла-
сти).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Енганаево Чердаклин-
ского района Ульяновской области (ныне Енганаевская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский район» Ульяновской обла-
сти).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Петровское Чердаклин-
ского района Ульяновской области (ныне Петровская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский район» Ульяновской обла-
сти).

70 лет – в 1953 г. была открыта сельская библиотека в с. Старый Уренбаш Чер-
даклинского района Ульяновской области (ныне Староуренбашская сельская библи-
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отека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области).

65 лет – 1 июля 1958 г. была открыта сельская библиотека в с. Калиновка Ра-
дищевского района Ульяновской области (ныне Калиновская библиотека-филиал 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновской 
области).

65 лет – в 1958 г. была открыта сельская библиотека в с. Тумкино Тереньгульско-
го района Ульяновской области (ныне Тумкинский сельский филиал МУК «Межпо-
селенческая библиотека» МО «Тереньгульский район» Ульяновской области).

60 лет – в 1963 г. была открыта сельская библиотека в с. Забалуйка Инзенско-
го района Ульяновской области (ныне Забалуйкинская сельская библиотека-фи-
лиал № 11 РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека им. 
Н. П. Огарёва» МО «Инзенский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1968 г. была открыта сельская библиотека в с. Сюксюм Инзенского 
района Ульяновской области (ныне Сюксюмская сельская библиотека-филиал № 21 
РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. П. Огарёва» 
МО «Инзенский район» Ульяновской области).

55 лет – 18 декабря 1968 г. была открыта сельская библиотека в с. Средняя 
Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области (ныне Среднеякушкин-
ская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО 
«Новомалыклинский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1968 г. была открыта сельская библиотека в с. Ертуганово Старо-
майнского района Ульяновской области (ныне Ертугановская сельская библиотека 
БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Но-
вопольцева» МО «Старомайнский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1968 г. была открыта сельская библиотека в с. Гладчиха Тереньгуль-
ского района Ульяновской области (ныне Гладчихинский сельский филиал МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Тереньгульский район» Ульяновской обла-
сти).

55 лет – в 1968 г. была открыта центральная городская библиотека в г. Ульянов-
ске (ныне отдел-центральная городская модельная специализированная библиотека 
«Центр литературного краеведения им. И. А. Гончарова» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» МО «город Ульяновск» Ульяновской области).
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Вспомогательные указатели

Базарносызганский район
Вороновка, с., 65
Годяйкино, с., 112
Русская Хомутерь, с., 112

Барышский район
Акшуат, с., 49
Воецкое, с., 112
Жадовка, с., 18
Заречное, с., 112
Конновка, с., 96
Красная Поляна, с., 112
Ленина В. И. им., рп, 65
Семиродники, д., 18
Старое Измайлово, с., 90

Вешкаймский район
Берёзовка, с., 112
Ермоловка, с., 112
Стемасс, с., 112
Ховрино, с., 112

Инзенский район
Большие Озимки, с., 29
Валгуссы, с., 112
Забалуйка, с., 118
Инза, г., 29, 79, 91
Панциревка, с., 113
Сюксюм, с., 118
Тияпино, с., 113
Труслейка, с., 113

Карсунский район
Беловодье, с., 113
Белозерье, с., 89
Большая Кандарать, с., 96, 113
Большие Посёлки, с., 113
Карсун, г., 82
Малое Станичное, с., 81
Потьма, с., 113
Прислониха, с., 15
Проломиха, с., 91
Языково, рп, 48, 51, 76

Кузоватовский район
Кивать, с., 113
Коромысловка, с., 113
Красная Балтия, с., 113
Кузоватово, рп, 59
Никольское, с., 111
Русская Темрязань, с., 52
Томылово, с., 113
Чертановка, с., 84
Чириково, с., 59

Майнский район
Белое Озеро, с., 114
Карлинское, с., 111
Козловка, с., 66
Криуши, с., 9
Майна, рп, 107
Чуфарово, с., 45
Юшанское, с., 102

Мелекесский район
Аллагулово, с., 114
Бирля, с., 114
Бригадировка, с., 9
Верхний Мелекесс, с., 114
Никольское-на-Черемшане, 

с., 75, 111
Новосёлки, п., 60
Русский Мелекесс, с., 114
Слобода-Выходцево, с., 114
Тинарка, с., 114

Николаевский район
Андреевка, с., 114
Ахметлей, с., 114
Барановка, с., 28
Канадей, с., 111
Куроедово, с., 114
Николаевка, рп, 84
Рызлей, с., 84
Телятниково, с., 114
Топорнино, с., 86

Новомалыклинский 
район

Абдреево, с., 114
Нижняя Якушка, с., 115
Новая Малыкла, с., 115
Средний Сантимир, с., 115
Средняя Якушка, с., 118

Новоспасский район
Новое Томышёво, с., 115
Старое Томышёво, с., 111
Суруловка, с., 81
Юрьевка, д., 92

Новоульяновск, 
городской округ

Криуши, с., 103

Павловский район
Илюшкино, с., 115
Татарский Шмалак, с., 115

Радищевский район
Верхняя Маза, с., 111

Калиновка, с., 118
Новая Дмитриевка, с., 115
Паньшино, с., 85
Радищево, рп, 104
Соловчиха, с., 115

Сенгилеевский район
Артюшкино, с., 115
Екатериновка, д., 87
Елаур, с., 29
Каранино, д., 29
Кротково, с., 115
Сенгилей, г., 27, 29
Шиловка, с., 111

Старокулаткинский 
район

Вязовый Гай, с., 115
Мосеевка, с., 62
Новый Мостяк, с., 116
Средняя Терешка, с., 116
Старая Кулатка, с., 95
Старое Зелёное, с., 104

Старомайнский район
Большая Кандала, с., 116
Ертуганово, с., 118
Жедяевка, с., 116
Кремёнки, с., 34, 103, 116
Малая Кандала, с., 97
Старая Майна, рп, 35, 97

Сурский район
Алейкино, с., 32
Гулюшево, с., 116
Княжуха, с., 116
Паркино, с., 116
Сурское, рп, 116
Шатрашаны, с., 116

Тереньгульский район
Гладчиха, с., 118
Новая Ерыкла, с., 9
Солдатская Ташла, с., 111
Старая Ерыкла, с., 9, 107
Тереньга, рп, 107, 116
Тумкино, с., 118

Ульяновск, городской 
округ

Ульяновск (Симбирск), г., 101

Ульяновский район
Панская Слобода, с., 103
Салмановка, д., 28

Географический указатель
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Военные деятели
Альбедиль Ф. К., 74
Залесский С., 74
Каппель В. О., 19
Тухачевский М. Н., 19
Якубович Н. А., 74

Врачи
Копосов В. А., 46
Чучкалов Е. М., 56

Герои Советского 
Союза, Герои России, 
полные кавалеры 
ордена Славы

Абрамов П. А., 58
Алашеев Ю. Т., 79
Алексеев Б. П., 44
Бадигин М. П., 81
Васин В. И., 65
Вахрамеев М. Ф., 80
Горелов А. П., 28
Громов И. П., 88
Давыдов В. И., 32
Давыдов И. В., 52
Денисов М. Я., 81
Динеев Ф. Ю., 62
Жегалов Л. В., 18
Земляков В. И., 34
Киямов Д. К., 40
Кротов Б. А., 59
Кульков Н. И., 92
Мартьянов Н. И., 94
Михайлов Ф. М., 48
Морозов И. К., 96
Носов В. П., 27
Парфёнов В. П., 107
Потапов А. Е., 28
Прокофьев В. И., 108
Седов И. В., 96
Соболевский А. Ф., 34
Старостин Д. Я., 73
Титов А. Ф., 97
Трунилин С. И., 64
Цыцаркин А. Н., 69
Шмотов Б. Л., 84

Деятели культуры 
и искусства

Алексеев В. Н., 93
Андреев-Бурлак В. Н., 86
Вольсов Ф. Е., 11
Измайлова А. С., 63
Ильина Л. В., 68
Кальницкая А. С., 94
Кашперов В. Н., 91
Леонтьева В. М., 60
Ливчак Ф. О., 47
Сидоров В. М., 17
Суходольский А. М., 94
Ханжонков А. А., 19
Церетели З., 17
Чардынин (Красавцев) П. И., 18
Юрлов П. И., 84

Общественные 
и политические деятели, 
журналисты

Герцен А. И., 91
Ивашев П. Н., 36
Карамзин В. Н., 46
Ключарёв А. С., 61
Ленин В. И., 93
Огарёв Н. П., 91
Поливанов В. Н., 49
Прокл, архиепископ, 17
Сайфиев И. З., 23
Санжапов А. М., 95
Столыпин П. А., 53
Тургенев Н. И., 9
Фатхи Бурнаш 

(Бурнашев Ф. З.), 10
Шаманов В. А., 17
Шатров Н. Я., 90
Швер А. В., 70
Языков А. П., 69
Языков П. М., 36

Писатели, поэты, 
драматурги

Благов Н. Н., 21
Брехт Б., 94
Глинка Г. А., 31
Гончаров И. А., 36, 57, 71, 72
Горбунов К. Я., 85
Горький М., 94
Дворянсков В. Н., 87
Кальдерон П., 94

Караваева А. А., 98
Карамзин Н. М., 36
Коренев К. И., 105
Кул Гали, 101
Лайков А. Д., 20
Лермонтов М. Ю., 91
Минаев Д. Д., 56
Минаев Д. И., 57
Мольер Ж.-Б., 94
Огарёв Н. П., 91
Осипов С., 87
Островский А. Н., 94
Панфёров А. И., 78
Панфёров Ф. И., 78
Полотнянко Н. А., 41
Потанин Г. Н., 56
Пушкин А. С., 24, 51, 76
Радищев А. Н., 104
Сергеев В. Н., 45
Соллогуб В. А., 75
Толстой А. Н., 9
Фатхи Бурнаш 

(Бурнашев Ф. З.), 10
Чехов А. П., 94
Шекспир В., 94
Языков Н. М., 24, 76

Прочие
Алякринский М. Г., 47
Андрей Блаженный, 54
Коптяева А. Д., 78
Нарышкин Л. К., 104
Огородников А. И., 54
Пластов Н. Н., 17
Радищев А. П., 104
Секиотова А. А., 105

Учёные, педагоги, 
просветители

Апраксин В. И., 50
Ишерский И. В., 83
Карамзин Н. М., 36
Козакевич П. М., 69
Крылов А. Н., 62
Кузминский Н. А., 26
Курчатов И. В., 14
Логачёв А. А., 89
Мартынов П. Л., 49
Никитина Е. И., 56, 66

Именной указатель

Шумовка, с., 117

Цильнинский район
Елховое Озеро, с., 117
Кундюковка, с., 117
Мокрая Бугурна, с., 111
Новые Алгаши, с., 117

Степное Анненково, с., 64
Сухая Бугурна, с., 105

Чердаклинский район
Абдуллово, с., 117
Богдашкино, с., 117
Енганаево, с., 117

Кайбелы, с., 80
Коровино, с., 9
Озёрки, с., 111
Петровское, с., 117
Поповка, с., 40
Старый Уренбаш, с., 117
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Рычков П. И., 76
Ульянов И. Н., 33
Чарбард А. Я., 93
Языков П. М., 51, 76
Яковлев И. Я., 32

Художники, скульпторы
Антонов Н. А., 8
Архангельский Д. И., 15

Архипов А. Е., 15
Бичуков А. А., 17
Васнецов А. М., 15
Ветров А. В., 71
Волнухин С. М., 15
Воронов Л. А., 67
Зинин В. Н., 79
Каврайский М. Ф., 7

Корин А. М., 15
Крюков Л. Д., 105
Нуртдинов И. Х., 37
Пастернак Л. О., 15
Пластов А. А., 15
Степанов А. С., 15
Усерднов Е. Г., 30
Хименес Э., 72

Предметный указатель
Библиотеки

Абдреевская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» 
Новомалыклинского района, 114

Абдулловская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Чердаклинского района, 117

Аллагуловская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Мелекесского района, 114

Андреевская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Николаевского района, 114

Артюшкинская библиотека МУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Сенгилеевского района, 115

Ахметлейская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Николаевского района, 114

Беловодский сельский филиал МКУК 
«Карсунская межпоселенческая центральная 
библиотека», 113

Белоозёрская сельская библиотека МУК 
«Майнская межпоселенческая библиотека им. 
И. С. Полбина», 114

Берёзовский филиал МКУК «Вешкаймская 
межпоселенческая библиотечная система», 112

Бирлинская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Мелекесского района, 114

Богдашкинская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Чердаклинского района, 117

Большекандалинская сельская модельная 
библиотека БУК «Старомайнский 
межпоселенческий культурно-досуговый 
центр им. А. К. Новопольцева», 116

Больше-Кандаратская модельная библиотека 
МКУК «Карсунская межпоселенческая 
центральная библиотека», 113

Больше-Поселковский сельский филиал МКУК 
«Карсунская межпоселенческая центральная 
библиотека», 113

Валгусская сельская библиотека-филиал № 9 
РМБУК «Инзенская межпоселенческая 
центральная библиотека им. 
Н. П. Огарёва», 112

Верхнемазинская библиотека-филиал 
им. Д. В. Давыдова МКУК «Межпоселенческая 
библиотека» Радищевского района, 111

Верхнемелекесская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Мелекесского района, 114

Воецкая сельская библиотека МУК «Барышская 
межпоселенческая библиотека» Барышского 
района, 112

Вязовогайская сельская библиотека РМУК 
«Старокулаткинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 115

Гладчихинский сельский филиал МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Тереньгульского района, 118

Годяйкинская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Базарносызганского района, 112

Гулюшевская сельская библиотека РМУК 
«Сурская межпоселенческая центральная 
библиотека», 116

Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека им. В. И. Ленина, 35, 44, 111

Детская модельная библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» 
Новомалыклинского района, 115

Детский отдел центральной библиотеки им. 
И. А. Крылова МУК «Межпоселенческая 
библиотека» Тереньгульского района, 116

Елховоозёрский сельский филиал МУК 
«Цильнинская межпоселенческая центральная 
библиотека», 117

Енганаевская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Чердаклинского района, 117

Ермоловская сельская модельная библиотека 
МКУК «Вешкаймская межпоселенческая 
библиотечная система», 112

Ертугановская сельская библиотека БУК 
«Старомайнский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр им. 
А. К. Новопольцева», 118

Жедяевская сельская библиотека БУК 
«Старомайнский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр им. 
А. К. Новопольцева», 116

Забалуйкинская сельская библиотека-
филиал № 11 РМБУК «Инзенская 
межпоселенческая центральная библиотека 
им. Н. П. Огарёва», 118

Заречненская сельская библиотека МУК 
«Барышская межпоселенческая 
библиотека», 112
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Илюшкинская сельская библиотека-филиал МУК 
«Павловская межпоселенческая центральная 
библиотека», 115

Инзенская межпоселенческая центральная 
библиотека, 91

Калиновская библиотека-филиал МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Радищевского района, 118

Канадейская сельская модельная библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
Николаевского района, 111

Карлинская сельская библиотека МУК 
«Майнская межпоселенческая библиотека им. 
И. С. Полбина», 111

Киватская модельная библиотека им. 
А. Ф. Юртова МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система», 113

Княжухинская сельская библиотека РМУК 
«Сурская межпоселенческая центральная 
библиотека», 116

Коромысловский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система», 113

Краснобалтийский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система», 113

Краснополянская сельская библиотека МУК 
«Барышская межпоселенческая библиотека» 
Барышского района, 112

Кремёнковская сельская библиотека БУК 
«Старомайнский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр им. 
А. К. Новопольцева», 116

Кротковская библиотека МУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Сенгилеевского района, 115

Кундюковский сельский филиал МУК 
«Цильнинская межпоселенческая центральная 
библиотека», 117

Куроедовская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Николаевского района, 114

Мокробугурнинский сельский филиал МУК 
«Цильнинская межпоселенческая центральная 
библиотека», 111

Нижнеякушкинская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» 
Новомалыклинского района, 115

Николочеремшанская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Мелекесского района, 111

Никольская сельская библиотека МУК 
«Кузоватовская межпоселенческая 
библиотечная система», 111

Новоалгашинский сельский филиал МУК 
«Цильнинская межпоселенческая центральная 
библиотека», 117

Новодмитриевская библиотека-филиал 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» 
Радищевского района, 115

Новомостякская сельская библиотека РМУК 
«Старокулаткинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 116

Новотомышёвская сельская библиотека-филиал 
МКУК «Межпоселенческая районная 

библиотека» Новоспасского района, 115
Озёрская модельная библиотека МУК 

«Межпоселенческая библиотека» 
Чердаклинского района, 111

Отдел-библиотека № 12 им. В. И. Даля МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
г. Ульяновска, 111

Отдел-специализированная библиотека № 1 
«Мир искусств» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Ульяновска, 112

Отдел-специализированная библиотека 
№ 7 «Библиотека великих открытий им. 
А. Ф. Трёшникова» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Ульяновска, 117

Отдел-специализированная библиотека № 8 
«Библиотека духовной культуры им. 
В. В. Розанова» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Ульяновска, 117

Отдел-центральная городская модельная 
специализированная библиотека 
«Центр литературного краеведения им. 
И. А. Гончарова» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Ульяновска, 118

Павловская центральная детская библиотека 
им. Ф. И. Панфёрова, 78

Панциревская сельская библиотека-
филиал № 15 РМБУК «Инзенская 
межпоселенческая центральная библиотека 
им. Н. П. Огарёва», 113

Паркинская сельская библиотека РМУК 
«Сурская межпоселенческая центральная 
библиотека», 116

Петровская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Чердаклинского района, 117

Потьминский сельский филиал МКУК 
«Карсунская межпоселенческая центральная 
библиотека», 113

Русскомелекесская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Мелекесского района, 114

Русскохомутерская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО 
«Базарносызганский район» Ульяновской 
области, 112

Слобода-Выходцевская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Мелекесского района, 114

Солдатскоташлинский сельский филиал 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
Тереньгульского района, 111

Соловчихинская библиотека-филиал 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» 
Радищевского района, 115

Среднесантимирская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» 
Новомалыклинского района, 115

Среднетерешанская сельская библиотека РМУК 
«Старокулаткинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 116

Среднеякушкинская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» 
Новомалыклинского района, 118
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Старотомышёвская сельская библиотека – 
филиал МКУК «Межпоселенческая районная 
библиотека» Новоспасского района, 111

Староуренбашская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
Чердаклинского района, 117

Стемасская сельская поселенческая библиотека 
МКУК «Вешкаймская межпоселенческая 
библиотечная система», 112

Сюксюмская сельская библиотека-филиал № 21 
РМБУК «Инзенская межпоселенческая 
центральная библиотека им. 
Н. П. Огарёва», 118

Татарскошмалакская сельская библиотека-
филиал МУК «Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека», 115

Телятниковская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
Николаевского района, 114

Тинарская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Мелекесского района, 114

Тияпинская сельская библиотека-
филиал № 22 РМБУК «Инзенская 
межпоселенческая центральная библиотека 
име.Н. П. Огарёва», 113

Томыловский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система», 113

Труслейская сельская библиотека-филиал № 
23 РМБУК «Инзенская межпоселенческая 
центральная библиотека им. 
Н. П. Огарёва», 113

Тумкинский сельский филиал МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Тереньгульского района, 118

Ховринский филиал МКУК «Вешкаймская 
межпоселенческая библиотечная система», 112

Центральная детская библиотека им. 
Н. Я. Шестакова РМУК «Сурская 
межпоселенческая центральная 
библиотека», 116

Шатрашанская сельская библиотека РМУК 
«Сурская межпоселенческая центральная 
библиотека», 116

Шиловская библиотека МУК «Централизованная 
библиотечная система» Сенгилеевского 
района, 111

Шумовская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
Ульяновского района, 117

Музеи
Дом-музей В. И. Ленина, 93
Комната-музей Ф. И. Панфёрова, 78
Мемориально-документальный музей 

А. А. Пластова в Прислонихе, 16
Метеорологическая станция Симбирска, музей, 69
Музей А. А. Пластова в Ульяновске, 16
Музей истории гражданской авиации, 43
Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира 

И. Я. Яковлева» в Ульяновске, 33
«Симбирская чувашская школа. Квартира 

И. Я. Яковлева», музей в Ульяновске, 33
Симбирский историко-революционный музей 

им. В. И. Ленина, 93

Памятники
Дом-памятник И. А. Гончарову, 90
Памятник А. А. Пластову в с. Прислониха, 16
Памятник А. А. Пластову в Ульяновске, 16, 17
Памятник-бюст И. А. Гончарова, 71
Памятник-бюст П. А. Столыпина, 72
Памятник И. Я. Яковлеву в Ульяновске, 33

Прочее
Звуковое кино в Ульяновске, 39
Золотая книга Почёта Ульяновской области, 56
Премия в области изобразительного искусства 

им. А. А. Пластова, 16
«Художественный», кинотеатр, 39

Учреждения, предприятия и организации
«Волга», государственная телевизионная и 

радиовещательная компания, 23
Государственная телевизионная 

и радиовещательная компания «Волга», 23
Димитровградский драматический театр 

им. А. Н. Островского, 94
Карамзинская колония душевнобольных, 46
Карамзинская общественная библиотека, 35, 51, 

111
Первая городская электростанция, 11
Симбирская полиция, 39
Симбирский кадетский корпус, 74
Ульяновская областная психиатрическая 

больница им. В. А. Копосова, 46
Ульяновский государственный аграрный 

университет им. П. А. Столыпина, 53
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