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

ние, которое выпускается Дворцом книги –Ульяновской областной научной библиоте-
кой имени В. И. Ленина с 1962 г. С 2007 г. в подготовке Календаря участвуют сотрудни-
ки Государственного архива Ульяновской области, Государственного архива новейшей 
истории Ульяновской области, Государственного историко-мемориального музея-запо-
ведника «Родина В. И. Ленина», Ульяновского областного краеведческого музея имени 
И. А. Гончарова и Ульяновского областного художественного музея, что обеспечивает 
полноту Календаря через многообразие событий, всесторонне отражающих историю 
края.

Календарь включает значимые даты из истории края в целом и отдельных населён-
ных пунктов в частности; из жизни людей, проявивших себя в различных сферах дея-
тельности; организаций, играющих большую роль в жизни региона. Эти сведения раз-
мещены в нескольких разделах.

В разделе «Юбилейные даты из истории края» содержатся материалы по объек-
там (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 организаций, учрежде-
ний и т. д.) или открытия (для организаций, учреждений, зданий, мероприятий). Возраст 
персоналий, включаемых в Календарь, – от 70 лет.

Раздел «Юбилейные события из истории края» содержит сведения об объектах, 
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 относится.

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

Каждая словарная статья содержит выделенный линейками заголовок с указанием 
даты, объекта и кратких сведений о нём; текст статьи, содержащей основные сведения 
об объекте; краткий алфавитный список основной литературы об объекте, которая име-
ется в фондах Дворца книги; иллюстрации – при наличии возможности поместить изо-
бразительный материал.

В раздел «Библиотеки-юбиляры 2022 года» включены юбилейные, знаменатель-
ные и памятные даты из истории публичных библиотек Ульяновской области, кратные 5.

Календарь знаменательных дат 2022 г. включает также раздел «Статьи и сообще-
ния», который содержит развёрнутые материалы о некоторых персоналиях и событиях, 
расположенные в том же порядке, в каком справочные статьи о них – в основном тексте 
Календаря (заголовки таких справочных статей помечены знаком *).

Календарь снабжён указателями: географическим, именным и предметным (в по-
следний включены позиции, не попавшие в два предыдущие). Именной указатель вклю-
чает 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 упоминаемых в общих 
перечнях дат и текстах. Предметный указатель содержит сведения из общего перечня 
дат и из текстов.



Юбилейные 
даты 
из истории 
края

Памятник св. Андрею Симбирскому и храм в честь 
Всех Святых. г. Ульяновск. 2019 г. Фото А. Ю. Шабалкина.

Богородице-Казанский храм.  
с. Кивать Кузоватовского района. 2009 г. 
Фото А. Ю. Шабалкина.
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Январь

1 января

Хакимов Замил Сафиуллович (1942)
председатель Совета  

татарской национально-культурной автономии  
Чердаклинского района Ульяновской области (1998–2018)

80 лет со дня рождения

Родился 1 января 1942 г. в с. Малая Цильна 
Буинского уезда Симбирской губернии (ныне 
Дрожжановского района Республики Татарстан). 
С 11 лет работал помощником комбайнёра, с 15 – 
комбайнёром МТС при родном колхозе, одновре-
менно учился в школе. В 1968 г. закончил Казанский 
сельскохозяйственный институт. Работал главным 
механиком ПМК «Мелиоводстрой» в г. Барыше, 
в 1974–1977 гг. – главным инженером колхоза 
«12 лет Октября» Чердаклинского района, был 
признан лучшим главным инженером района и по-
мещён на доску почёта. В 1977 г. избран секретарём 
партийной организации колхоза «12 лет Октября», 
в 1981 – председателем колхоза «40 лет Октября». 
За короткий срок хозяйство из убыточного пре-
вратилось в прибыльное. В 1988 г. избран заме-
стителем председателя районного агропромыш-
ленного объединения по социальным вопросам, 

а с апреля 1992 г. назначен генеральным директо-
ром Чердаклинского предприятия «Агропромснаб». 
За добросовестный и творческий труд неоднократ-

но награждался почётными грамотами и благодарственными письмами район-
ных и областных структур администрации. Награждён медалью «Ветеран труда». 
В 1998–2018 гг. – председатель Совета татарской национально-культурной автоно-
мии Чердаклинского района Ульяновской области. Избирался делегатом III съезда 
Всемирного конгресса татар (2002).
• Хакимов Замил Сафиуллович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедический 

справочник. – Ульяновск : Печатный двор, 2016. – С. 166–167.

2 января
Ильгачёв Иван Васильевич (1902–1981)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 2 января 1902 г. (20 декабря 1901 г.) в с. Чувашская Кулатка Хвалынского 
уезда Саратовской губернии (ныне Старокулаткинского района Ульяновской об-
ласти). Работал председателем колхоза. Участник Великой Отечественной вой-

Фото предоставлено Ульяновской  
областной татарской  

национальной-культурной автономией
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ны с июня 1941 г. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 30 октября 1943 г. за отлич-
ные действия на переправе в районе с. Каменка 
Репкинского района Черниговской области. 
В августе 1944 г. получил тяжёлое ранение, по-
сле лечения в госпитале был демобилизован. 
Вернулся в родное село, работал председате-
лем колхоза, сельсовета, заведующим дорож-
ным отделом Старокулаткинского райиспол-
кома. Скончался 2 августа 1981 г. в с. Старая 
Кулатка.
 ✓ «В  октябре  1943  г.  193-я  стрелковая  диви-
зия 65-й армии начала форсирование Днепра 
в  районе  белорусского  города  Лоев.  Сапёр 
4-го  отдельного  инженерно-сапёрного  ба-
тальона  рядовой И.  В. Ильгачёв  16–17  октя-
бря, действуя под огнём противника, в районе 
с. Каменка Репкинского района Черниговской 
области, доставил на другой берег реки канат, 
соорудил паром, на котором переправил через 
Днепр 4 противотанковые пушки, 5 миномёт-
ных батарей и боеприпасы, чем оказал суще-
ственную помощь передовым частям своей ди-
визии».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 60.

• Галимов, Ф. Подвиг сапёра / Ф. Галимов // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – 
С. 150–155.

• Ильгачёв, Иван Васильевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 70.

• Ильгачёв Иван Васильевич // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь : 
в 2 т. – Т. 1. – Москва, 1988. – С. 584.

• Коган, И. Он родился на ульяновской земле / И. Коган // Ульяновская правда. – 1973. – 18 авг. – 
С. 4. 

5 января
Шуров Пётр Евдокимович (1897–1942)

советский военачальник
125 лет со дня рождения

Родился 5 января 1897 г. (24 декабря 1896 г.) в д. Дубки (ныне Одоевского 
района Тульской области) в крестьянской семье. С 1912 г. работал на электромеха-
ническом заводе в Москве. В 1916 г. был призван в армию. Участник Первой ми-
ровой войны. В августе 1918 г. вступил в ряды Красной Армии. В 1919 г. окончил 
Саратовские пехотные курсы, в 1929 г. – стрелково-тактические курсы «Выстрел», 
в 1932 г. – Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного 
состава, в 1936 г. – академические курсы технического усовершенствования ком-
состава при Военной академии механизации и моторизации РККА. В 1936–1940 гг. 
был начальником Ульяновского танкового училища. Он настойчиво добивался твёр-
дого знания курсантами боевой техники, проявлял нетерпимость к условностям 
и послаблениям в боевой и политической подготовке. Все полевые занятия требо-
вал проводить в условиях, приближённых к боевым. Под его руководством училище 
стало лучшим среди танковых училищ страны. В 1940 г. П. Е. Шуров был переведён 
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в Москву, назначен заместителем главного инспек-
тора автобронетанкового управления Вооружённых 
Сил СССР, затем – начальником Сталинградского 
учебного центра. Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 г. (командир 13-го танкового 
корпуса Сталинградского фронта, с 1942 г. – по-
мощник командующего бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками Западного фронта). 
Получив тяжёлое ранение, скончался 2 июля 1942 г. 
в московском госпитале. Согласно оставленному за-
вещанию похоронен в Ульяновске (на старом клад-
бище, ул. К. Маркса). Одна из улиц города названа 
его именем.
 ✓ «Пётр Евдокимович очень много сделал для благо-
устройства училища, оборудования учебных клас-
сов, Поливенских лагерей и танкодрома. Всё было 
подчинено  подготовке  высококвалифицированных 
командиров-танкистов.  Сам  комбриг  всегда  был 
подтянут и аккуратен, требователен к себе и под-
чинённым. Он был настоящим большевиком-ленинцем, любимцем всего личного со-
става. Пётр Евдокимович обладал высокими организаторскими способностями. Энер-
гичный и быстрый, он везде успевал и всё видел. Лично вникал во все вопросы учёбы, 
жизни и быта. <…> 
Хоронило его училище имени В. И. Ленина на старом кладбище, у церкви. Салют 

давали три танка. Первоначально памятник из кирпича построило училище. А потом 
был поставлен  гранитный памятник  с  бюстом и надписью:  “Генерал-майору Шуро-
ву П. Е. от Министерства обороны”».

И. Дмитренко (ветеран войны и труда, выпускник УГВТКУ 1938 г.,  
гвардии полковник в отставке) Дмитренко, И. Легендарный комбриг / И. Дмитренко  

// Ульяновская правда. – 1989. – 22 июня. – С. 3.  

• Герои Гражданской войны // Военно-исторический журнал. – 1974. – № 7. – С. 59.
• И залпы башенных орудий // Ульяновск сегодня. – 2012. – 30 нояб. – С. 13.
• Казымова, А. Улица Шурова / А. Казымова // Старт. – 2019. – 14 июня. – С. 4.
• Сивопляс, И. Подзабытый полководец / И. Сивопляс // Дыхание земли. – 2010. – 7–13 апр. – 

С. 20.
• Сивопляс, И. Э. Страницы судеб уносит ветер… / И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин // Мономах. – 

2004. – № 4. – С. 36–37.
• Ульяновские танкисты на защите Отечества. – Ульяновск, 2010. – С. 188 –189.
• Школьная, А. Герой не по званию / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2012. – 3 мая. – С. 8.

5 января

Мурзаханов Габдулхак Абдуллович (1952)
депутат Законодательного Собрания  

Ульяновской области
70 лет со дня рождения

Родился 5 января 1952 г. в с. Татарское Урайкино Старомайнского рай-
она Ульяновской области. Работал помощником комбайнёра. В 1973 г. окон-
чил Ульяновский педагогический институт по специальности «учитель истории 
и обществоведения». С 1973 по 1980 г. работал учителем в Астраханской обла-
сти и Старомайнском районе Ульяновской области, в 1980–2017 гг. преподавал 
в Димитровградском техникуме строительной индустрии (ДТСИ). Награждён 
знаком «Отличник профессионально-технического образования Российской 
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Федерации». Автор учебных пособий 
«Россия между двумя революциями» (1994) 
и двухтомного издания «Исторические 
портреты на фоне эпохи» (2008). Был чле-
ном Бюро Димитровградского горкома 
КПСС (1989–1991). Восстановил (1993) 
и возглавляет Димитровградскую город-
скую организацию Коммунистической 
партии РФ. Был одним из 6 делега-
тов от Ульяновской области на 2-м 
Объединительно-восстановительном съез-
де КПРФ 13–14 февраля 1993 г. Избирался 
депутатом Законодательного Собрания 
Ульяновской области (1995, 2008). 
В 2013 г. стал депутатом Городской Думы 
г. Димитровграда. Один из инициаторов 
создания национально-культурной автоно-
мии татар в Ульяновской области и её фи-
лиала в Димитровграде (НКАД), входит 
в состав президиума. Совместно с акти-
вистами НКАД способствовал открытию 
22 школ с углублённым изучением татар-
ского языка. Награждён почётными гра-
мотами, благодарственными письмами 
от Республики Татарстан, Ульяновской 
области, Димитровграда за вклад в развитие культуры татарского народа, а так-
же грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
(2020).
• Мурзаханов Габдулхак Абдуллович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопеди-

ческий справочник. – Ульяновск : Печатный двор, 2016. – С. 92–93.

8–9 января
Визит в Ульяновск  

Президента России Б. Н. Ельцина (1992)
30 лет со времени события

Борис Николаевич Ельцин прибыл в Ульяновск 8 января 1992 г. в 20 ч. 47 мин. 
У трапа самолёта его встречали мэр города С. Н. Ермаков, председатель областно-
го совета народных депутатов Ю. Ф. Горячев, председатель областного исполкома 
О. В. Казаров, председатель горсовета Н. И. Повтарев, представитель президента 
по Ульяновской области Г. И. Ступников и другие официальные лица. На следу-
ющий день Б. Н. Ельцин посетил Ульяновский авиационно-промышленный ком-
плекс, осмотрел на производстве окончательной сборки лайнер ТУ-204, встретился 
с руководством и работниками завода. После короткого обеда по пути следования 
в Дом Советов заехал в два магазина: продовольственный «Север» и овощной № 13. 
В 16 ч. состоялась встреча с руководителями религиозных организаций, в которой 
приняли участие представители пяти конфессий области. После этого в малом зале 
Дома Советов Президент встретился с членами президиума и исполкома областного 
Совета, с народными депутатами разных уровней, руководителями крупных пред-

Фото предоставлено Ульяновской областной татарской  
национальной-культурной автономией
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приятий, представителями ряда общественных орга-
низаций и в их присутствии подписал Указ о назна-
чении главой администрации Ульяновской области 
Юрия Фроловича Горячева. В 18.15 на авиалайнере 
«Россия» вылетел в г. Нижний Новгород.
• Вайнерман, Ф. Б. Н. Ельцин: «Как встречали меня 

в Ульяновске, так было только в предвыборную президент-
скую кампанию» / Ф. Вайнерман // Ульяновская правда. – 
1992. – 11 янв. – С. 2, 4.

• Ельцин в Ульяновске // Симбирский курьер. – 1992. – 
11 янв. – С. 1–2.

• Ельцов, Г. Мы и Президент / Г. Ельцов // Народная газета. – 
1992. – 13 янв. – С. 1–2.

• Ельцов, Г. Президент России в Ульяновске // Народная га-
зета. – 1992. – 10 янв. – С. 1.

9 января

30 лет со дня преобразования  
исполнительного комитета  

областного Совета народных депутатов  
в Администрацию Ульяновской области (1992)

9 января 1992 г. исполнительный комитет областного Совета народных депу-
татов (депутатов трудящихся) был преобразован в Администрацию Ульяновской 
области. Главой администрации области был назначен Юрий Фролович Горячев. 
Администрация включала в себя аппарат главы Администрации области, в который 
входили заместители главы Администрации области, отделы: организационный, 
государственной службы и местного самоуправления, юридический, общий, дело-
производства и контроля, государственно-правовой, мобилизационной подготовки 
народного хозяйства; комитеты: по национальным, конфессиональным вопросам 
и связям с общественными организациями, по экономике, по поддержке предпри-
нимательства и бизнеса, образования, по делам культуры и искусства, ценообразо-
вания, сельского хозяйства, по делам печати и издательств, внутренних дел и др. 
В 2005 г. был принят новый Устав Ульяновской области, в соответствии с которым 
высшим должностным лицом Ульяновской области стал Губернатор, функции ис-
полнительной ветви власти исполняет Правительство Ульяновской области.
• Егоров, В. Н. Администрация области / В. Н. Егоров // Ульяновская–Симбирская энциклопе-

дия. – Ульяновск, 2000. – Т. 1 : А–М. – С. 19–20.
• Приоритеты социальной политики администрации Ульяновской области / Администрация 

Ульяновской области, Управление социальной политики. – Ульяновск : Корпорация технологий 
продвижения, 2004. – 40 с.

• Цветкова, О. В. Становление российского парламентаризма: история и современность (регио-
нальный аспект) / О. В. Цветкова // Ульяновская область: социокультурный портрет : матери-
алы Региональной заочной научно-практической конференции (г. Ульяновск, 14 нояб. 2008 г.) 
/ Ульяновский государственный университет, Ульяновский государственный технический уни-
верситет. – Ульяновск, 2009. – С. 152–157.
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12 января
Радыльчук Василий Афанасьевич (1892–1975)

краевед
130 лет со дня рождения

Родился 12 января 1892 г. (31 декабря 1891 г.) 
в д. Любо-Надеждовке Херсонской губернии (ныне 
село Кировоградского района Кировоградской обла-
сти Украины). Учился в церковно-приходской школе. 
Участник гражданской войны, воевал в бригаде Григория 
Котовского. В 1935 г. окончил Военную электротехни-
ческую академию. Служил в Министерстве обороны 
СССР. В декабре 1938 г. приехал в Ульяновск, преподавал 
в Ульяновском высшем военном училище связи. В 1941–
1943 гг. регулярно выезжал с курсантами на стажировку 
на фронт, участвовал в боях на Брянском и Воронежском 
фронтах. Уволившись в запас в 1958 г.,  проводил большую 
научно-исследовательскую работу по изучению и сбору 
документов и материалов по истории ульяновских воин-

ских формирований периода гражданской и Великой Отечественной войн. В 1961 г. 
окончил философский факультет вечернего университета марксизма-ленинизма. 
Автор многих статей по краеведению, один из составителей книг «Ульяновцы в боях 
за Родину», «Честь. Отвага. Мужество». Скончался 31 июля 1975 г. в Ульяновске.
• Жвакина, Л. Путь длиною в полвека / Л. Жвакина // Ульяновская правда. – 1970. – 15 нояб. – С. 4.
• Кириллов, В. Летописец славы боевой / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1964. – 12 янв. – С. 4.
• Минаев, А. Личный фонд В. А. Радыльчука / А. Минаев // Ульяновская правда. – 1977. – 4 дек. – С. 4.
• Шабалкин, А. Повесил китель и занялся историей / А. Шабалкин // Симбирский курьер. – 2007. – 

13 янв. – С. 11.

13 января
Здание Дворянского собрания (1847)

175 лет со дня открытия

Здание Дворянского собрания было построено по указанию императора Николая I 
на собранные симбирским дворянством деньги по проекту архитектора И. А. Бенземана. 
Представляет собой один из лучших памятников архитектуры позднего классициз-
ма. Торжественное открытие состоялось 13 (1) января 1847 г. Строение сильно по-
страдало в пожаре 1864 г. и было восстановлено в 1867 г. по проекту архитектора 
М. С. Купинского. До 1917 г. в здании располагались Дворянское депутатское собрание, 
Благородное Собрание (Дворянский клуб), Губернская земская управа, Общество сель-
ского хозяйства, в левом крыле первого этажа размещалась Карамзинская общественная 
библиотека. С 1918 по 1924 г. в здании находились различные учреждения. В 1924 г. 
оно было передано губернскому книгохранилищу, на базе которого 21 января 1925 г. 
по решению губисполкома был открыт Дворец книги им. В. И. Ленина (ныне Дворец 
книги – Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина). 
 ✓ «Государь Император во время пребывания своего в Симбирске изволил пожелать, 
чтобы Симбирское дворянство для собраний своих построило дом. Высочайшая воля 
сия была принята с полным благоговением. Работы дома по возможности производи-
лись успешно, и 1-ое января 1847 года назначено было для открытия оного.
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В  этот  день  Дворянство  и  все  служащие  собрались  в  Кафедральный  Собор  для 
слушания Божественной Литургии. По  окончании  оной и молебствия,  сопровождая 
духовную процессию отправились все во вновь возведенный дом, где Преосвященный 
Епископ Симбирский и Сызранский Феодотий совершил, после обычного молебствия, 
освящение залы Дворянского Собрания и всей внутренности дома. <…>
По окончании духовной церемонии все присутствовавшие приглашены были Г. Гу-

бернским Предводителем, Гвардии Полковником Наумовым к завтраку… 
Ввечеру  в  пышной  и  великолепной  зале  сего  Собрания  дан  был  Г.  Губернским 

Предводителем роскошный бал, на котором присутствовало до 400 особ.
Наружная отделка сего дома отличается великолепием; внутренность изящностью 
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и роскошью. Потолок большой залы Собрания весь чрезвычайно тонкой лепной рабо-
ты, исполненной, с чрезвычайным искусством, мастерами Симбирскими, по рисункам, 
произведенным с тем же вкусом и отчетливостью строителем сего дома, Архитектором 
Бенземаном».

Об открытии Дома Дворянского Собрания  
// СГВ. – 1847. – 11 янв. (№ 2). – Отд. второй. – Ч. неофиц. – С. 45.

• Вдовина, Г. Дворянское собрание / Г. Вдовина // ТОС. – 2006. – № 3. – С. 5.
• Громова, Т. Дворец на Венце / Т. Громова // Деловое обозрение. – 2008. – № 2. – С. 32–33.
• Дворец над Волгой // Аржанцев, Б. Архитектурно-исторические образы Симбирска 

/ Б. Аржанцев. – Ульяновск, 2004. – С. 71–73.
• Дворянское собрание // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : каталог. – 

Ульяновск, 2006. – C. 103–106.
• Мавленкова, Т. Давайте делать паузы в пути / Т. Мавленкова // Симбирский курьер. – 1997. – 

25 февр. – С. 8.
• Не рвётся связь времён // Ульяновская правда. – 1997. – 30 янв. – С. 1. 
• Пехтерева, Л. Для благопристойных разговоров и дозволенных игр / Л. Пехтерева // Симбирский 

курьер. – 2017. – 18 янв. – С. 4.
• Светова, С. Жаль, что я на тот бал не попал… / С. Светова // Народная газета. – 1997. – 21 янв. – 

С. 3.
• Школьная, А. Юбилей «дворянского дома» / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2012. – 

21 янв. – С. 13.

13 января
Косырев Николай Фёдорович (1942)

заслуженный работник культуры РФ
80 лет со дня рождения

Родился 13 января 1942 г. в с. Средние Тимерсяны (ныне Цильнинского района 
Ульяновской области). Окончил Ульяновское культурно-просветительское училище, 
Куйбышевский институт культуры. Работал учителем музыки в Среднетимерсянской 
средней школе. В 1967 г. был переведён художественным руководителем 
в Большенагаткинский районный Дворец культуры, затем стал его директором. 
В 1980–1986 гг. – художественный руководитель русского народного хора на птице-
фабрике «Ульяновская». В 1986 г. организовал ансамбль чувашской песни «Эревет» 
при Дворце культуры «Руслан» в Ульяновске, в 1990 г. коллектив получил звание 
народного. В 2001 г. организовал ансамбль русской песни «Тревожинка» и руково-
дил им до 2012 г. В декабре 2009 г. ансамбль получил звание «Народный коллектив». 
Заслуженный работник культуры РФ (1998).
• Селиванова, М. На одной сцене с Зыкиной / М. Селиванова // Народная газета. – 2012. – 19–

25 янв. – С. 36.

14 января
Медведев Николай Николаевич (1922–2002)

архитектор
100 лет со дня рождения

Родился 14 января 1922 г. в д. Березники (ныне Ивановской области). 
В 1940 г. окончил среднюю школу в г. Камень-на-Оби Алтайского края. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил архитектурный фа-
культет Новосибирского инженерно-строительного института и был направлен 
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в Ульяновск. Работал преподавателем в об-
ластной строительной школе, в институте 
«Ульяновскгражданпроект». В 1956–1965 гг. 
возглавлял Ульяновскую организацию Союза 
архитекторов СССР. В 1971–1978 гг. был глав-
ным архитектором города, в 1978–1985 гг. – 
главным архитектором области. Член Союза 
архитекторов России с 1955 г. Автор более 
пятидесяти крупных проектов, в частности: 
гостиницы «Советская», архитектурного ре-
шения памятника воинам-ульяновцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной во-
йны, памятника А. Матросову в с. Ивановка, 
памятника Г. Димитрову в г. Димитровграде, 
многих жилых домов. С 1985 г. работал архи-
тектором в Ульяновском филиале института 
«Куйбышевгипросельхозстрой», с 1990 г. – 
в Управлении Государственной вневедом-
ственной экспертизы областной администра-
ции. В 1973 г. в соавторстве с архитектором 
А. Бросманом создал книгу «Ульяновск», где 
отражена краткая история развития и реконструкции города, описаны наиболее 
интересные архитектурные ансамбли и отдельные здания. Почётный гражданин 
Ульяновска (1998). Скончался 13 июля 2002 г. в Ульяновске.
• Вершина, А. Акварели архитектора / А. Вершина // Вестник. – 2003. – 14 февр. – С. 4.
• Губанова, О. Два подвига архитектора / О. Губанова // Деловое обозрение. – 2020. – № 5/6. – 

С. 41.
• Зубкова, Н. Архитекторы советской эпохи: Александр Бросман, Евгений Голенко, Николай 

Медведев / Н. Зубкова // Мономах. – 2016. – № 6. – С. 38–41.
• Зубкова, Н. Л. Творчество ульяновских архитекторов А. И. Бросмана, Е. И. Голенко, 

Н. Н. Медведева в фондах Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» / Н. Л. Зубкова // Проблемы 
отечественной и региональной истории в контексте музейных и образовательных практик XIX–
XXI веков : материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой па-
мяти учёного-историка С. Л. Сытина (г. Ульяновск, 27–28 сент. 2018 г.) / ГИММЗ «Родина 
В. И. Ленина». – Ульяновск, 2018. – С. 442–452.

• Медведев Николай Николаевич // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга почё-
та города Ульяновска / Ульяновская городская Дума. – Ульяновск, 2008. – С. 44.

• Нецветаев, Л. Мастера архитектурных решений / Л. Нецветаев // Мономах. – 2012. – № 1. – 
С. 23–25.

• Сибгатулин, И. 15 лет Медведев украшал наш город / И. Сибгатулин // Симбирский курьер. – 
1997. – 14 янв. – С. 5.

• Тёплый, В. Архитектор у нас в почёте / В. Тёплый // Народная газета. – 2002. – 16 янв. – С. 7.

15 января
Ганеев Эдуард Анварович (1952–2018)

общественный деятель, предприниматель
70 лет со дня рождения

Родился 15 января 1952 г. в с. Старый Мостяк Старокулаткинского района 
Ульяновской области. В 1973 г. окончил Ульяновский государственный педагогиче-
ский институт по специальности «учитель физики». Работал на различных должно-
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стях в советских и партийных организациях 
в Старокулаткинском районе. С 1983 г. ра-
ботал на Саратовском электротехническом 
заводе начальником отдела кадров и техни-
ческого обучения, с 1993 г. – директор заво-
да. С 2000 г. – генеральный директор ОАО 
«Электротехнический завод «ГЭКСАР», 
а с 2008 г. – генеральный директор ООО 
«Электротехнический завод «ГЭКСАР». 
На предприятии были внедрены иннова-
ционные целевые программы – «Кадры», 
«Здоровье», «Ветераны войны и труда», 
«Отдых», «Подготовка кадров». Осуществлял 
шефство над национальной татарской гимна-
зией, Саратовским железнодорожным техни-
кумом, Поволжским филиалом Российского 
государственного открытого технического 
университета. В Старокулаткинском районе 
Ульяновской области на его средства про-
водился ремонт школ, больниц, покупалось 
оборудование, строились и содержались ме-
чети, оказывалась материальная поддерж-
ка малоимущим. Являлся Генеральным 

спонсором Ульяновского областного Сабантуя 2010–2014 гг. Оказывал постоянную 
помощь в издании книг на татарском языке, проведении национальных мероприятий, 
установке памятников выдающимся деятелям татарской культуры. Доктор электротех-
ники Академии электротехнических наук РФ, имеет звания «Почётный машинострои-
тель» и «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Награждён Орденом 
Почёта, Почётными знаками Губернатора Саратовской области «За стойкость и вы-
живание» и «За милосердие и благотворительность», Почётной грамотой Президента 
Республики Татарстан «За большой вклад в духовно-нравственное развитие татарского 
народа», Дипломом им. Петра Великого, Орденом ЮНЕСКО «За высокий профессио-
нализм в менеджменте», Почётным знаком «Лучший работодатель России» и многими 
другими государственными и правительственными наградами. Член бюро Исполкома 
Всемирного конгресса татар. Скончался 8 февраля 2018 г. в г. Саратове.
• Ганеев Эдуард Анварович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедический 

справочник. – Ульяновск : Печатный двор, 2016. – С. 45.

20 января
Ахметов Амир Ахметович (1942)

историк, общественный деятель
80 лет со дня рождения

Родился 20 января 1942 г. в с. Уразгильдино (ныне Чердаклинского райо-
на Ульяновской области). В 1962 г. окончил Буинский ветеринарный техникум, 
в 1969 г. – исторический факультет Ульяновского государственного педагогического 
института, в 1974 г. – Саратовскую высшую партийную школу. В 1979 г. в Казанском 
государственном университете защитил кандидатскую диссертацию. В 1962–1964 гг. 
работал ветеринарным специалистом в совхозе «Красная звезда» Шадринского рай-

Фото предоставлено Ульяновской областной татарской  
национальной-культурной автономией
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она Курганской области, в 1965–1969 гг. – 
учителем Андреевской средней школы 
Чердаклинского района Ульяновской 
области, в 1969–1982 гг. – в аппаратах 
Чердаклинского и Ульяновского райкомов 
партии, Ульяновского обкома КПСС, в 1982–
2009 гг. – преподавателем Ульяновского 
педагогического института. Занимался 
активной общественной деятельностью, 
в 1992–1997 гг. возглавлял Татарский об-
щественный совет Ульяновской области. 
В 2001 г. исполнял обязанности заместите-
ля председателя исполкома Ульяновской 
областной татарской национально-куль-
турной автономии. Автор нескольких 
книг: «История возникновения и развития 
села Уразгильдино Чердаклинского райо-
на Ульяновской области (1905–1990 гг.)», 
«Аграрно-крестьянские отношения и соци-
ально-политическое развитие Симбирско-
Ульяновского Заволжья в XVII–XX ве-
ках», «Актуальные проблемы российской 
истории», «История заселения и развития 
Симбирско-Ульяновского Заволжья (XVII–
XX вв.) и др. и многих публикаций по истории края.
• Ахметов Амир Ахметович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедический 

справочник. – Ульяновск, 2016. – С. 21.

25 января
Сафронов Виктор Алексеевич (1932)

художник
90 лет со дня рождения

Родился 25 января 1932 г. в г. Горьком (ныне г. Нижний Новгород). В 1953 г. окон-
чил Горьковское художественное училище. С 1969 г. живёт и работает в Ульяновске. 
Участник всесоюзных, всероссийских, зональных, областных, международных вы-
ставок. Автор исторических, сюжетно-тематических картин, портретов, пейзажей. 
Главная тема творчества – Великая Отечественная война. Заслуженный художник 
РСФСР (1971), Народный художник РСФСР (1983), лауреат Государственной пре-
мии России им. Е. И. Репина (1975), региональной премии им. А. А. Пластова (2008), 
Международной премии в области изобразительного искусства им. А. А. Пластова 
(2012), почётный член Российской академии художеств (2016). Работы художника на-
ходятся в Государственной Третьяковской галерее, Ульяновском областном художе-
ственном музее, Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова, в Музее-
заповеднике А. С. Пушкина (Болдино), Министерстве культуры РФ, Тольяттинской 
картинной галерее, в частных собраниях.
 ✓ «В жанровом отношении Сафронов, прежде всего, исторический живописец. Его кар-
тины легко узнать на любой, самой масштабной выставке. Их отличает глубоко осоз-
нанное  стремление к предельной правде и обнажённости в изображении народно-

Фото предоставлено Ульяновской областной  
татарской национальной-культурной автономией
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го  бытия  и  самосознания,  к  каким  бы 
сложным,  порой  трагическим  страни-
цам в истории отечества мастер не об-
ращался. Даже если художник избира-
ет  темы  недавних  событий,  картины, 
обретая  особую  остроту  и  злободнев-
ность,  становятся  значимым  и  глубо-
ким  высказыванием  о  судьбе  страны. 
И  в  то же  время излюбленной  катего-
рией является пейзаж, переживающий 
в творчестве Сафронова удивительные 
метаморфозы. Порой пейзаж насыщает-
ся жанровыми мотивами, но чаще все-
го это картины природы, наполненные 
глубоко  личным  чувством  непреходя-
щей красоты мира. В пейзажной живо-
писи  Сафронов  является  наследником 
классического  отечественного  искус-
ства, однако в последние годы всё за-
метнее  ориентация  на  традиции  евро-
пейского и русского импрессионизма». 
Баюра, Л. Виктор Сафронов. Универсальный 
дар / Л. Баюра // Мономах. – 2017. – № 3. – 

С. 60–61.

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

• Виктор Алексеевич Сафронов // Со вре-
менное изобразительное искусство. Уль янов-
ские художники. Конец XX–начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 271, 284–289.

• Виктор Сафронов : народный художник России : живопись. – Ульяновск, 2011. – 176 с.
• Виктор Сафронов: «Я родом не из детства, а из войны» // Семейный журнал. – 2010. – № 2. – 

С. 8–11.
• Вяхтирев, Е. От Ельцина до Босха / Е. Вяхтирев // Ульяновская правда. – 2017. – 7 февр. – С. 7.
• Савельева, О. Художник милостью божией / О. Савельева // Народная газета. – 2017. – 8 февр. – 

С. 25.
• Сафронов Виктор 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 худож-
ников России» Ульяновское региональное отделение. – Ульяновск, 2018. – С. 126–127.

• Сафронов, В. На этом пути : из записок художника / В. Сафронов // Литературный Ульяновск. – 
Ульяновск, 2009. – Вып. 1. – С. 71–89.

28 января
Тюленев Иван Владимирович (1892–1978)

полный Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза
130 лет со дня рождения

Родился 28 (16) января 1892 г. в с. Шатрашаны Буинского уезда Симбирской 
губернии (ныне Сурского района Ульяновской области). В 1903 г. окончил трёхлет-
нюю сельскую школу, работал чернорабочим на крахмально-паточной фабрике 
в Симбирске. В 1908–1913 гг. был матросом на астраханских рыбных промыслах. 
С 1913 г. – на военной службе в 5-м драгунском Каргопольском полку Казанского 
военного округа. Участвовал в Первой мировой войне с января 1914 г. Награждён 
четырьмя Георгиевскими крестами. В 1917 г. окончил Чистопольскую школу пра-
порщиков. С мая 1918 г. в Красной Армии. Окончил Военную академию РККА 
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(1922), Курсы усовершенствования высшего 
начальствующего состава (1929), Курсы пар-
тийно-политической академии (1930). 4 июня 
1940 г. И. В. Тюленеву присвоено звание гене-
рала армии. Во время Великой Отечественной 
войны был командующим Южным фронтом, 
28-й армией, находившейся в резерве Ставки 
Верховного Главнокомандующего, команду-
ющим Закавказским фронтом. После войны 
командовал войсками Харьковского военного 
округа. С 1946 г. работал в центральном аппа-
рате Министерства обороны. С мая 1958 г. – во-
енный инспектор-советник группы генеральных 
инспекторов Министерства обороны СССР. 
Долгие годы заслуги И. В. Тюленева оставались 
непризнанными. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 21 февраля 1978 г. за умелое 
руководство войсками, личное мужество и от-
вагу, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в Великой Отечественной 
войне, и большой вклад в повышение боевой 
готовности войск. Скончался 15 августа 1978 г. 
в Москве, похоронен на Новодевичьем кладби-
ще. В Ульяновске его именем назван проспект.
• Берч, Л. А. Три войны генерала Ивана Тюленева / Л. А. Берч // Мономах. – 2015. – № 6. – С. 38–41.
• Величкина, Г. Б. Проспект генерала Тюленева / Г. Б. Величкина // Ульяновцы – Великой Победе : 

краеведческие записки. – Ульяновск, 2005. – Вып. 11. – С. 71–72.
• Гауз, Н. С. Из рода симбирских крестьян Тюленевых / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 2015. – 

№ 4. – С. 52–53.
• Гауз, Н. С. Проспект генерала Тюленева длиною в 65 лет / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 

2015. – № 3. – С. 46–48.
• Розов, О. Симбирск и симбиряне в горниле Первой мировой / О. Розов // Ульяновск сегодня. – 

2014. – 8 авг. – С. 13.
• Тюленев Иван Владимирович // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 130–132.
• Тюленев, И. В. Через три войны / И. В. Тюленев. – Москва, 1972. – 237 с.
• Тюленева, Н. Он защитил Кавказ / Н. Тюленева // Слово. – 1997. –  № 9/10. – С. 97–107.

30 января
Матлина Светлана Ивановна (1952)

писательница
70 лет со дня рождения

Родилась 30 января 1952 г. в с. Новая Малыкла Новомалыклинского района 
Ульяновской области. В 1969 г. окончила майнскую среднюю школу, в 1974 г. – истори-
ко-филологический факультет Ульяновского педагогического института. Стихи нача-
ла писать в школе, первая публикация появилась в майнской газете «Ленинец» в 1968 г. 
Автор более 40 книг стихов и прозы, среди них: «Лик души» (1990), «Славянские 
вязи» (1992), «Куколки ангелов» (1994), «Переполненное эхо» (2000), «Яблоки есе-
нинского сада» (2001), «Сновидения» (2004), «На путях земных и небесных» (2006), 
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«Лютики» (2007), «На синем просторе» 
(2016), «Отчее слово» (2017), «Цветы и тра-
вы» (2017) и др. В 1998–2002 гг. возглав-
ляла Ульяновскую областную писатель-
скую организацию. Лауреат литературной 
премии им. И. А. Гончарова (2001) и поэ-
тической премии им. Н. Н. Благова (2013). 
Живёт в Ульяновске.
 ✓ «Когда, рассказывая о том или ином по-
эте, пишут: «В молодые годы увлекалась 
поэзией», я всегда чувствую неточность 
этих слов. Потому что пишущий – не ув-
лекается поэзией, а поэзия сама увлекает 
его, властно ведёт за собой. Это справед-
ливо  в  отношении  Светланы  Матлиной. 
Она охвачена этой поэтической стихией, 
и кажется, стиховой поток идёт через неё, 
не  иссякая.  В  стихах  её  главное  –  сама 
жизнь. Жизнь души мятежной, неспокой-
ной, полной боли и сострадания, борьба 
света с тьмой кромешной, которая накры-
вает, не даёт дышать, надежда на спасе-
ние, исцеляющая любовь и вера… Всё-всё 
есть в  этих  стихах… И  сверкающие поэ-
тическими находками драгоценные стро-
ки,  и  неогранённые  самоцветы,  щедро 
разбросанные в стиховом пространстве… 
Так щедро, что иным авторам одного бы 
камешка хватило, чтобы вытянуть единственное стихотворение. Плоть от плоти этой 
земли, она родная в каждой деревеньке, среди простых людей. Куда бы ни приехала 
поэтесса на творческую встречу – всюду принимают её как свою».

Кувшинникова, Е. Юбилеи / Е. Кувшинникова  
// Карамзинский сад. – Ульяновск, 2011. – № 4 (22). – С. 36.

• Васильева, Н. И. Жизнь, звени мне песней ясной! : о творчестве Светланы Матлиной 
/ Н. И. Васильева. – Ульяновск : Качалин А. В., 2017. – 55 с.

• Васильева, Н. И. Пусть всегда тебе будет светло! / Н. И. Васильева. – Ульяновск, 2007. – 24 с.
• Даранова, О. «И вся любовь, с которой нету слада...» / О. Даранова // Симбирскъ. – 2013. – № 1. – 

С. 69.
• Лайков, А. «Я – переполненное эхо!» / А. Лайков // Симбирскъ. – 2017. – № 1. – С. 67–68.
• Мельников, Е. Там ангел пролетел / Е. Мельников // Симбирский курьер. – 1994. – 23 июля. – С. 4.

Фото предоставлено С. И. Матлиной.
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2 февраля

Таиров Наиль Измайлович (1952)
доктор исторических наук,  

заслуженный работник культуры  
Республики Татарстан
70 лет со дня рождения

Родился 2 февраля 1952 г. в с. Калда (Калны) 
Барышского района Ульяновской области. В 1973 г. 
окончил Ульяновский педагогический институт. 
В 1973–1975 гг. – учитель истории в школах Улья нов-
ской области. С 1978 г. работает в Казанском институ-
те культуры и искусств (ныне Казанский университет 
культуры). Доктор исторических наук (2012), заслу-
женный работник культуры Республики Татарстан 
(2002). Автор трудов по истории татарской интеллиген-
ции, торгово-промышленной, благотворительной и ме-
ценатской деятельности татарских предпринимателей 
Поволжья и Приуралья (2-я половина XIX в.–1917 г.).
• Таиров Наиль Измайлович // Татары Симбирского–

Ульяновского края : энциклопедический справочник / под 
редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – 
Ульяновск, 2016. – С. 129–130.

20 февраля

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич 
(1852–1906)

писатель, инженер-путеец
170 лет со дня рождения

Родился 20 (8) февраля 1852 г. в Санкт-Петербурге в семье военного. Детство 
прошло в г. Одесса. В 1878 г. окончил Институт инженеров путей сообщения 
(Петербург). Проявил себя как талантливый инженер, занимался изысканиями и стро-
ительством крупных железных дорог в Болгарии, на Кавказе, в Крыму, на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, в Корее. Удачно сочетал активную инженерную 
деятельность с литературным творчеством. Автор рассказов, очерков, сказок, дра-
матических произведений. Наибольшую известность ему принёс цикл автобио-
графических повестей «Детство Тёмы» (1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» 
(1895), «Инженеры» (изд. 1907). Впечатления о времени, проведённом в деревне 
(1883–1886, Самарская губерния), нашли отражение в произведениях «Деревенские 
панорамы», «Несколько лет в деревне», «Очерки провинциальной жизни». Как 
специалист-инженер, он публиковал также критические заметки по проблемам раз-
вития железнодорожного дела в России. Путешествовал по Дальнему Востоку, оста-
вил путевые очерки «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899), 
сборник «Корейские сказки» (1899). В начале 1900-х гг. взял в аренду на два года 
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земли близ с. Тургенево Ставропольского уез-
да Симбирской губернии (село исчезло в связи 
с образованием Куйбышевского водохранили-
ща), одновременно по договорённости управлял 
имением В. А. Садовской в с. Ахматово-Белый 
Ключ (ныне Вешкаймского района Ульяновской 
области). Занимался сельским хозяйством, с по-
мощью хозяйственных и культурных преобразо-
ваний пытался изменить к лучшему положение 
крестьян. Часто бывал в Симбирске. Скончался 
10 декабря (27 ноября) 1906 г. в Петербурге, по-
хоронен на Волковском кладбище. В 2014 г. имя 
Н. Г. Гарина-Михайловского присвоено Цен-
тральной библиотеке Вешкаймского района.
 ✓ «Гарин  был  замечательно  красив:  среднего 
роста,  хорошо  сложенный,  с  густыми,  слегка 
вьющимися седыми волосами, с такой же седой 
курчавой бородкой, с пожилым, уже тронутым 
временем,  но  выразительным  и  энергичным 
лицом, с красивым, породистым профилем, он 
производил  впечатление незабываемое. <…> 
Он путешествовал вокруг света,  гостил в Ко-
рее  и  Японии.  В  России  занимался  главным  образом  инженерством:  был  опытным 
инженером-строителем, построил один железнодорожный путь не очень большой ве-
личины; был одним из претендентов на несостоявшуюся постройку Южно-Бережной 
дороги в Крыму; по временам ненадолго делался помещиком и дивил опытных людей 
фантастичностью своих сельскохозяйственных предприятий. <…> Занимался лесным 
делом, арендовал имения, брал казённые подряды. Иногда становился богатым чело-
веком, но тотчас же затевал что-либо фантастическое и вновь оставался без копейки. 
<…> Писал большею частью в дороге, в вагоне, в каюте парохода или номере гости-
ницы: редакции часто получали его рукописи, посланные с какой-нибудь случайной 
станции с пути его следования. Писал не для славы и не для денег, а так, как птица 
поёт, так и Гарин писал – из внутренней потребности. Случайно оказалось, что по-
вести и рассказы, очерки и карандашные наброски, которыми он иногда тешил себя, 
обнаруживают незаурядный талант, но Гарин и к  таланту своему не мог отнестись 
серьёзно и написал разве десятую часть того, что должен был написать, не проявив 
и сотой части того богатства, которое лежало в его душе. Для него главное было – 
сама жизнь, игра с препятствиями, волнения риска, воплощение красивых фантазий 
в действительность, постоянная бешеная скачка над краем пропасти. Гарин до седых 
волос остался пылким юношей».

С. Скиталец 
Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. –  

Новосибирск, 1983. – С. 167–168, 169–170, 171–172.

• Воробьёв, В. Гарин-Михайловский в истории Вешкаймского района / В. Воробьёв // Вешкаймские 
вести. – 2019. – 18 дек. – С. 5.

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

• Григорченко, В. Гарин-Михайловский в Симбирской губернии / В. Григорченко // Ульяновская 
правда. – 1977. – 20 февр. – С. 3.

• Григорьева, О. У кратера Пектусана / О. Григорьева // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 55–56.
• Кириллов, В. Автор «Детства Тёмы» и маковое поле / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 

1991. – 26 февр. – С. 3.
• Мосесов, А. Писатель-демократ / А. Мосесов // Дошкольное воспитание. – 1982. – № 4. – С. 42–45.
• Н. Г. Гарин-Михайловский // Селиванов, К. А. Русские писатели в Самаре и Самарской губер-

нии / К. А. Селиванов. – Куйбышев, 1953. – С. 68–80.
• Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. – Новосибирск, 1983. – 303 с.
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22 февраля
Симбирская епархия (1832)

190 лет со дня учреждения

Со времени основания Симбирска (1648) все действующие православные храмы 
относились к Казанской епархии (за исключением 1659–1667 гг., когда город нахо-
дился в ведении Патриаршего приказа). 22 (10) февраля 1832 г. была учреждена само-
стоятельная Симбирская епархия. Первым архипастырем был назначен архиепископ 
Анатолий (1832–1842) с титулом «Симбирский и Сызранский». В то время на тер-
ритории губернии насчитывалось более 600 приходских церквей. К началу ХХ в. 
в Симбирской епархии имелось 9 монастырей, 829 церквей, в том числе: 9 соборов, 
698 приходских, 15 кладбищенских, 16 домовых церквей. С 1920-х гг. Симбирская 
епархия пережила большие утраты,  началась активная кампания по закрытию и раз-
рушению храмов, священнослужители подвергались репрессиям. В 1924 г. с переи-
менованием кафедрального города Симбирска в Ульяновск было изменено и назва-
ние епархии. К 1935 г. в Ульяновске остались только две действующие церкви. С 1941 
по 1943 г. город стал местом пребывания Главы Русской Православной Церкви ми-
трополита Сергия. В 1959 г. Ульяновская епархия перешла в ведение куйбышевских 
архиереев. Возрождение Ульяновской епархии состоялось 12 сентября 1989 г., воз-
главил её епископ Прокл, который стал именоваться Ульяновским и Мелекесским. 
В 2001 г. епархии было возвращено историческое название. Решением Священного 
Синода от 26 июля 2012 г. была образована Симбирская митрополия, включающая 
Симбирскую, Барышскую и Мелекесскую епархии.
 ✓ «Первое официальное известие об учреждении Симбирсмкой епархии пришло в Сим-
бирск, по-видимому, не ранее первых чисел марта 1832 г., т. е. почти ровно через 
месяц после состовшегося о том предмете в законодательных и правительственных 
сферах решения. По крайней мере, управляющий Симбирским Покровским монасты-
рём иеромонах Герман только 10-го марта получил указ из Казанской консистории 
с известием, во-первых, “об учреждении в Симбирске особой третьеклассной епар-
хии  и штата Симбирскаго  архиерейского  дома и  о  переведении на  архиерейскую 
кафедру сей новоучреждаемой епархии Минского архиепископа Анатолия”; во-вто-
рых – о том, что “в Высочайше конфирмованном докладе Св. Синода, между проча-
го, напечатано: Епископу сей епархии именоваться Симбирским и Сызранским”.
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Сообщая об этом, Казанская консистория тем же указом предписывает управляю-
щему Симбирским Покровским монастырём, – как и всем другим “Настоятелям и На-
стоятельницам  монастырей,  Духовным  Правлениям,  Благочинным  и  Протоиереям, 
в ведомстве консистории находящимся”, – чтобы “в Казанской Губернии на эктениях 
и в прочих местах, где следует, вспоминаем был Его Преосвященство Архиепископ 
Казанский и Свияжский, а в Симбирской губернии – Его Высокопреосвященство Ана-
толий, Архиепископ Симбирский и Сызранский”.
Из этого же указа узнаём, что об открытиии Симбирской епархии Казанская конси-

стория сообщает и Симбирскому Губернскому Правлению.
С этого времени Симбирская епархия с нетерпением и радостной тревогой ожида-

ла прибытия своего первого архипастыря. Ожидание это тянулось довольно долго. 
Может быть, сдача епархиальных дел, а вернее всего весенняя распутица задержала 
приезд преосвященного Анатолия в Симбирск до первых чисел мая».

Неболюбов, П. Учреждение архиерейской кафедры в г. Симбирске : 
церковно-исторический очерк / составлено по местным  

архивным материалам П. Неболюбовым. – Симбирск, 1898. – С. 18–19.

• Баженов, Н. И. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церк-
вей Симбирской епархии по данным 1900 года / Н. И. Баженов. – Симбирск : Типо-литография 
А. Т. Токарева, 1903. – 372, [XXXIV] с.

• Долматов, А. Падение монархии и духовенство Симбирской епархии / А. Долматов /  Мономах. – 
2017. – № 1. – С. 20–22.

• И святые кресты негасимо сияли… // Мономах. – 2002. – № 1. – С. 30–31.
• Косых, И. Н. Бог есть Любовь : из истории архиерейского служения в Симбирской (Ульяновской) 

епархии. 1832–2016 годы / И. Н. Косых, В. В. Ястребов. – Ульяновск, 2016. – 204 с.
• Мельник, В. Избавились от Ленина / В. Мельник // Симбирский курьер. – 2001. – 24 июля. – С. 1.
• Неболюбов, П. Учреждение архиерейской кафедры в Симбирске : церковно-исторический очерк 

/ П. Неболюбов. – Симбирск, 1898. – 104 с.
• Новосад, О. Как жила Симбирская епархия в годы войны / О. Новосад // Православный Сим-

бирск. – 2020. – 13 мая. – С. 9.
• Петров, С. Первый глава Симбирской епархии / С. Петров // Мономах. – 2013. – № 5. – С. 8–9.
• Святые кресты Симбирской епархии // Мономах. – 2007. – Октябрь. – С. 8–9.
• Симбирская голгофа : 1917–1938 / составитель священник В. Дмитриев. – Москва, 1997. – 206 с.
• Скала, А. Церковь в узах : история Симбирской–Ульяновской епархии в советский период 

(1917–1991 годы) / А. Скала. – Ульяновск, 2007. – 968 с.
• Соловьёв, А. И. Упразднённые монастыри и пустыни Симбирской епархии / сочинения 

А. И. Соловьёва, члена Симбирской губернской учёной архивной комиссии. – Симбирск : Типо-
литография А. Т. Токарева, 1909. – XVI, 194 с.

23 февраля
Козлов Алексей Иванович (1902–1974)

полный кавалер ордена Славы
120 лет со дня рождения

Родился 23 (10) февраля 1902 г. в с. Старые Маклауши Симбирского уез-
да Симбирской губернии (ныне Майнского района Ульяновской области). 
Работал трактористом в колхозе. Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. Разведчик. Особо отличился в боях за освобождение Псковской области 
и Прибалтики. Награждён тремя орденами Славы (1944, 1944, 1946). После оконча-
ния войны жил в г. Сланцы Ленинградской области, в сёлах Оренбургской области, 
позднее переехал в п. Сокол Кустанайской области (Казахстан). Скончался 3 января 
1974 г.
• Воробьёв, В. Трижды награждённый орденом Славы / В. Воробьёв // Ульяновская правда. – 

2006. – 28 апр. – С. 13.
• Подвиг разведчика // Ленинец. – 2020. – 15 июля. – С. 10.
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28 февраля
Сахаров Владимир Владимирович (1902–1969)

учёный-генетик
120 лет со дня рождения

Родился 28 (15) февраля 1902 г. в Симбирске. 
Окончил семь классов Симбирской мужской гимна-
зии, завершил среднее образование в г. Златоусте. 
В 1926 г. окончил Московский государственный 
университет. В 1927–1948 гг. работал в Институте 
экспериментальной биологии (Институт цитологии, 
гистологии и эмбриологии), с 1950 г. – на кафедре 
ботаники Московского фармацевтического инсти-
тута, с 1957 г. – в лаборатории радиационной ге-
нетики института биофизики АН СССР. Заведовал 
лабораторией полиплоидии института общей ге-
нетики (1966–1967), института биологии развития 
АН ССР (1967–1969). Профессор Московской сель-
скохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева 
(1965–1969). Основные труды посвящены генетике 
человека. В. В. Сахаров – один из основоположни-
ков учения о химическом мутагенезе, о специфике 
действия разных мутагенов. Получил и исследо-

вал полиплоиды у растений с помощью колхицина, установил эффективность отбора 
на плодовитость у полиплоидов (на гречихе) и возможность их практического исполь-
зования. Скончался 9 января 1969 г. в Москве.
 ✓ «Владимир Владимирович запомнился мне как человек убелённый сединами, с прон-
зительно-голубыми добрыми  глазами и  с необычайно благородной, аристократиче-
ской внешностью. <…> У Сахарова были незаурядные педагогические способности. 
Он преподавал на всех этапах своей научной деятельности и везде, где представля-
лась возможность. Блестяще владея речью, обладая прекрасной памятью, широкой 
эрудицией, он умел донести свою мысль до слушателей. В годы гонений на генети-
ку Владимир Владимирович устраивал факультативные кружки,  где молодежь мог-
ла приобщаться к генетическим знаниям. Когда появилась возможность возрождения 
генетики,  он  отдал  много  сил  работе  в  комиссиях  по  составлению  новых  учебных 
программ, входил в состав редакционной коллегии журнала «Биология в школе», был 
приглашён  профессором  в МГУ  и  Тимирязевскую  сельскохозяйственную  академию, 
работал в редакциях Большой советской, Большой философской и Большой медицин-
ской энциклопедий. <…> Владимир Владимирович отзывался на малейшую просьбу. 
Он  разъезжал  по  городам  нашей  страны,  читал  популярные  лекции,  оппонировал 
на кандидатских диссертациях. И всё это он делал, не придавая никакого значения 
ни званиям, ни титулам. Докторскую степень он получил лет через 35 после того, как 
она могла бы быть ему вполне законно присуждена. Будучи человеком незаурядным, 
он в каждом видел одни положительные стороны, слышал только разумное и говорил 
о людях только хорошее. Очень редко можно было услышать от него слова недобро-
желательной критики и осуждения. Все это и его неиссякаемый оптимизм привлекали 
к нему людей, и круг его знакомых, почитателей, друзей, учеников огромен».

Мелконова, Е. Р. Владимир Владимирович Сахаров / Е. Мелконова  
// Биология. – 2003. – № 29.

• Владимир Владимирович Сахаров // Биология в школе. – 1969. – № 2. – С. 28–29.
• Владимир Владимирович Сахаров // Генетика. – 1969. – № 2. – С. 177–180.
• Рачиба, М. Генетик из Симбирска / М. Рачиба // Симбирский курьер. – 1993. – 4 марта. – С. 6.
• Сахаров Владимир Владимирович // Биологи : биографический справочник. – Киев, 1984. – 

С. 557–558.
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Март

4 марта
Любавин Василий Александрович (1912–1975)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 4 марта (20 февраля) 1912 г. в с. Большое 
Нагаткино Симбирского уезда Симбирской губернии 
(ныне Цильнинского района Ульяновской области). 
В ноябре 1934 г. был призван в армию. В 1939 г. окон-
чил курсы младших лейтенантов. Участник Великой 
Отечественной войны с июля 1942 г. С октября по де-
кабрь 1942 г. проходил учёбу на курсах «Выстрел» 
в Ульяновске. Звание Героя Советского Союза при-
своено 10 января 1944 г. После окончания войны про-
должил службу в армии. С августа 1957 г. – в запасе. 
Жил в г. Чернигове (Украина). Скончался 22 февраля 
1975 г.
 ✓ «В  боях  за  Правобережную  Украину  командир  3-го 
стрелкового  батальона  197-го  стрелкового  полка 
99-й  стрелковой  дивизии  капитан Любавин  показал 
высокое мастерство  в  организации боя и мобилиза-
ции  личного  состава  на  выполнение  боевых  задач. 
24 декабря 1943 г. при прорыве обороны противни-
ка под селением Гута Заболотская, наступая со сво-
им  батальоном  на  главном  направлении,  несмотря 
на  ожесточённое  сопротивление  врага,  разгромил 
его. 26 декабря 1943 г. в бою на р. Тетерев личным 
примером вдохновил своих бойцов на стремительное 
форсирование реки. После чего с ходу выбил против-
ника из с. Минин, ныне с. Ленино Житомирской области. В боях под г. Житомир бойцы 
его батальона проявили исключительный наступательный порыв и загнали отступа-
ющих фашистов в реку,  где большинство их было уничтожено. Батальон капитана 
Любавина  за  время  наступательных  декабрьских  боёв  уничтожил  30  гитлеровцев, 
5 танков, 11 станковых и 14 ручных пулемётов, один шестиствольный миномёт вместе 
с расчётами, захватил более 200 винтовок и автоматов, две радиостанции, пленил 
4 фашистов».

Любавин Василий Александрович // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 81.

• Любавин Василий Александрович // Герои-ульяновцы в боях за Родину. – Ульяновск, 2000. – 
С. 94.

• Любавин Василий Александрович // Герои Советского Союза : краткий биографический сло-
варь. – Москва, 1988. – Т. 1. – С. 901.

• Разенкова, З. Бил врага, не щадя жизни / З. Разенкова // Цильнинский вестник. – 2014. – 6 дек. – 
С. 2.
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7 марта
Стогов Эразм Иванович (1797–1880)

военный, историк, мемуарист
225 лет со дня рождения

Родился 7 марта (24 февраля) 1797 г. 
в д. Золотилово Можайского уезда Мо-
сков ской губернии (ныне Можайского рай-
она Московской области). В 1814 г. окон-
чил Петербургский морской кадетский 
корпус. Служил на Камчатке в Охотске 
начальником Адмиралтейства. В 1831 г. 
переведён в отдельный корпус жандар-
мов, служил в Иркутском окружном жан-
дармском управлении. В 1833–1839 гг. 
состоял жандармским штаб-офицером 
в Симбирске. В 1840 г. назначен правите-
лем канцелярии генерал-губернатора Юго-
Западной России Д. Г. Бибикова. С 1852 г. 
в отставке. Занимался литературным твор-
чеством. С 1878 г. был сотрудником жур-
нала «Русская старина». Автор литера-
турных очерков, рассказов и мемуаров 
о своей службе (в т. ч. «Жизнь и служба 
в Симбирске в 1834–1839 гг.»). Скончался 
17 (5) сентября 1880 г. в имении Снитовка 
Подольской губернии (ныне Летичевского 
района Хмельницкой области Украины).

• Бокова, В. М. Стогов Эразм Иванович / В. М. Бокова // Русские писатели. 1800–1917 : биогра-
фический словарь / главный редактор Б. Ф. Егоров. – Москва ; Санкт-Петербург, 2019. – Т. 6 : 
С–Ч. – С. 75–76.

• Громова, Т. «Государево око» : 210 лет Эразму Ивановичу Стогову / Т. Громова // Деловое обо-
зрение. – 2007. – № 3. – С. 58–59.

• Громова, Т. Приют любви и вольных муз / Т. Громова // Мономах. – 2004. – № 1. – С. 42.
• Дмитриев, М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / М. А. Дмитриев. – Москва, 1998. – 752 с.
• Смирнова, И. В. «Мне от бабушки-татарки…» / И. В. Смирнова // Мономах. – 1999. – № 2. – 

С. 37.
• Смирнова, И. В. Симбирские корни Анны Ахматовой / И. В. Смирнова // Симбирский вестник. – 

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

12 марта
Ефимов Василий Трофимович (1922–1945)

Герой Советского Союза 
100 лет со дня рождения

Родился 12 марта 1922 г. в с. Вешкайма Карсунского уезда Симбирской губер-
нии (ныне Вешкаймского района Ульяновской области). В 1934 г. переехал в При-
морье. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. Погиб в бою 16 ян-
варя 1945 г. около г. Новы-Двур-Мазовецки (Польша). Звание Героя Советского 
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Союза присвоено 27 февраля 1945 г. за мужество и героизм проявленные при форси-
ровании р. Вислы. Его имя выбито на обелиске Славы в Ульяновске, в родном селе 
установлен бюст героя.
 ✓ «Командир  орудия  1285-го  стрелкового  полка  (60-я  стрелковая  дивизия,  47-я  ар-
мия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант Ефимов с расчётом при форсировании 
р. Вислы у г. Новы Двун-Мазовецки 16 января 1945 г. переправился по льду на пра-
вый берег, поддержал огнём подразделения полка, нанёс врагу большой урон в жи-
вой силе и боевой технике. Подбил 7 танков. В неравном бою погиб расчет, выведено 
из строя орудие. Последние три танка Ефимов подбил из противотанкового ружья».

Ефимов Василий Тимофеевич // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 52–53.

• Воробьёв, В. Люди – слава и гордость района : Герои Советского Союза. Кавалеры Ордена Славы 
/ В. Воробьёв // Вешкаймские вести. – 2019. – 30 янв. – С. 5.

• Ефимов Василий Тимофеевич // Герои Советского союза : краткий биографический словарь. – 
Москва, 1988. – Т. 1. – С. 491.

• Ефимов Василий Тимофеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину. – Ульяновск, 2000. – С. 27.

12 марта
Ларионов Алексей Алексеевич (1922–2014)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 12 марта 1922 г. в с. Вязовка 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Инзенского района Ульяновской области). 
С 1939 г. жил в п. Южно-Морской Приморского 
края. Работал токарем на рыбокомбинате. 
Участник Великой Отечественной войны с сен-
тября 1941 г. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 г. за храбрость, про-
явленную при форсировании р. Неман в райо-
не Вильнюса. После окончания войны работал 
в системе госбезопасности. В 1953 г. окончил 
Центральную школу МГБ СССР. Служил в орга-
нах контрразведки в Рязани. С 1962 г. – в запасе. 
До 1982 г. работал заместителем начальника про-
изводства Рязанского областного объединения 
«Рембыттехника». Скончался 1 декабря 2014 г.
 ✓ «В  июле  1944  г.  –  гвардии  капитан,  командир 
роты 12-го гвардейского стрелкового полка 5-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Дважды фор-
сировал р. Неман в районе г. Вильнюса (первый раз с небольшой разведгруппой). 
Обеспечил захват ротой плацдарма и переправу главных сил полка».

Ларионов Алексей Алексеевич // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 79.

• Аристов, А. Увековечить имя Героя / А. Аристов // Вперёд. – 2020. – 8 мая. – С. 11.
• Ларионов Алексей Алексеевич // Герои Советского союза : краткий биографический словарь. – 

Москва, 1988. – Т. 1. – С. 848.
• Не боялся погибнуть // Вперёд. – 2019. – 26 апр. – С. 5.
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Март

20 марта
Блохинцев Александр Николаевич (1912–1994)

краевед, общественный деятель
110 лет со дня рождения

Родился 20 (7) марта 1912 г. 
в с. Иваньково Алатырского уез-
да Симбирской губернии (ныне 
Алатырского района Чувашской Ре-
спу блики). В 1914–1929 гг. семья 
жила в Алатыре. В 1932 г. окончил 
химико-технологический техникум 
в г. Березники (Пермский край), работал 
на Березниковском химическом комби-
нате. В 1934–1937 гг. служил в армии. 
После увольнения в запас работал ху-
дожником-оформителем в Ленинграде, 
много времени уделял самообразова-
нию. Участник Великой Отечественной 
войны. C 1958 г. жил в Ульяновске. 
Работал в обществе «Знание», дирек-
тором областного отделения художе-
ственного фонда РСФСР, возглавлял 
городское экскурсионное бюро. Был од-
ним из организаторов Ульяновского от-
деления Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры. 
Инициатор проведения Пушкинских 
праздников в Языкове, Ивашевских 
дней в Ундорах, Огарёвских дней 
в Проломихе. Автор книг «И жизни 

след оставили своей…», «Декабристы-симбиряне», «Симбирск XVIII века», более 
ста журнальных и газетных статей. Скончался 28 апреля 1994 г. в Ульяновске. Свой 
личный архив А. Н. Блохинцев передал в Государственный архив Ульяновской об-
ласти, там же хранятся его дневниковые записи «Хроника пенсионера» и воспоми-
нания «Жизнь и работа».
 ✓ «Имя Александра Николаевича Блохинцева хорошо знают и помнят ульяновцы. Он был 
увлечённым  краеведом-исследователем.  Им  написано  более  ста  статей  по  истории 
родного края, опубликованных в местной и центральной печати. Блохинцев откры-
вал и вводил в наше краеведение многие новые имена. <…> А. Н. Блохинцев был 
не только краеведом-исследователем, но и просветителем. Им были прочитаны сотни 
лекций. Он прекрасно владел любой аудиторией. Его яркие, глубокие выступления 
на  Пушкинских,  Ивашевских,  Огарёвских  праздниках  приковывали  внимание  мно-
гих сотен людей. И неудивительно, что именно его пригласили вести цикл передач 
«Беседы о родном крае» на областном телевидении. Теперь его слушала и смотрела 
многотысячная  аудитория.  Разнообразие  и  новизна  материала,  доверительный  тон 
бесед  привлекали  к  передаче  внимание  телезрителей.  У  передачи  появились  свои 
«болельщики», которые не пропускали ни одной беседы, живо обсуждали их, дели-
лись с автором своими впечатлениями».

Савич, М. Памяти Александра Блохинцева / М. Савич  
// Мономах. – 1997. – № 1. – С. 25.
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• Блохинцев, А. Н. Моя жизнь в Алатыре / А. Н. Блохинцев // Мономах. – 2002. – № 1. – С. 16–18.
• Бортюк, Л. И жизни след оставил / Л. Бортюк // Мономах. – 1997. – № 1. – С. 26.
• Идрисова, А. Краевед спасал деревья, дома, город / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2002. – 

28 марта. – С. 6.
• Лет до ста расти // Народная газета. – 1992. – 20 марта. – С. 4.
• Мавленкова, Т. Человек, который любил город / Т. Мавленкова // Симбирский курьер. – 1997. – 

10 июля. – С. 5.
• Служить делу // Мономах. – 2003. – № 2. – С. 58–59.
• Человек, спасавший историю // Мономах. – 2012. – № 2. – С. 44–46.
• Черкесова, Е. Необходим «летучий отряд» / Е. Черкесова // Мономах. – 2009. – № 3. – С. 16–17.
• Шабалкин, А. Пушкинские праздники в Языково / А. Шабалкин // Мономах. – 2020. – № 3. – 

С. 56–59.

22 марта
Латышев Юрий Иванович (1932–2020)

Народный учитель России
90 лет со дня рождения

Родился 22 марта 1932 г. в г. Мелекессе (ныне 
г. Димитровград). В 1954 г. окончил Ульяновский 
государственный педагогический институт. Работал 
в Ульяновске учителем истории в школе № 42, 
с 1962 г. – в школе № 44. С 1990 г. свою деятельность 
начала республиканская школа педагогического ма-
стерства Ю. И. Латышева, на семинарах которой обу-
чались учителя и работники образования из различных 
областей России. Усилиями Ю. И. Латышева внедря-
лись передовые учебно-воспитательные методики, 
разрабатывались программы, такие как «Одаренные 
дети», «Здоровье», «Воспитательная система школы». 
Его имя внесено во всероссийский атлас «Золотой 
фонд учителей России» (2010). Он дважды становил-
ся лауреатом гранта «Лучший учитель России» (2007, 
2011). Является автором книги «Алгебра гуманной 
педагогики: о себе, учениках и учительском кредо», 
изданной в 2010 г. Заслуженный учитель РСФСР 
(1982), Народный учитель России (2005). Почётный 
гражданин Ульяновска (2001). Скончался 3 декабря 
2020 г. в Ульяновске.

• Латышев Юрий Иванович // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга почёта го-
рода Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 58.

• Латышев, Ю. И. О школе и себе : беседа с Народным учителем России Ю. И. Латышевым 
/ Ю. И. Латышев ; записал А. Юхтанов // Аргументы и Факты в Ульяновске. – 2012. – 18 апр. – 
С. 3.

• Латышев, Ю. И. Учиться мудрости у детей : беседа с Народным учителем России Ю. И. Латышевым 
/ Ю. И. Латышев ; записала Л. Балакина // Народная газета. – 2012. – 22–28 марта. – С. 25.

• Скворцова, И. В. Школа Народного учителя / И. В. Скворцова // Smartобразование Ульяновской 
области. – 2017. – № 2. – С. 116–127.



31

Март

22 марта
Никулин Владимир Антонович (1942)

художник
80 лет со дня рождения

Родился 22 марта 1942 г. Окончил Пензенское 
художественное училище им. К. А. Савицкого (1965), 
факультет теории и истории изобразительного ис-
кусства Института живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина (1972). Участник областных, 
зональных, республиканских, всероссийских выста-
вок. Член Союза художников СССР с 1983 г.
• Никулин Владимир Антонович // Всероссийская творче-

ская общественная организация «Союз художников России» 
Ульяновское региональное отделение / Правительство 
Ульяновской области, Министерство искусства и культур-
ной политики Ульяновской области, Ульяновский област-
ной художественный музей, Всероссийская творческая 
общественная организация «Союз художников России» 
Ульяновское региональное отделение. – Ульяновск, 2018. – 
С. 94–95.

• Владимир Антонович Никулин // Современное изобрази-
тельное искусство. Ульяновские художники. Конец XX–на-
чало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 201, 218–223.

22 марта
Алиева Нонна Викторовна (1952)

писатель, журналист
70 лет со дня рождения

Родилась 22 марта 1952 г. в г. Баку 
(Азербайджан). В 1975 г. окончила филоло-
гический факультет Азербайджанского го-
сударственного университета. Преподавала 
русский язык в Каспийском высшем во-
енно-морском училище. С 1990 г. живёт 
в г. Димитровграде. Работала корреспонден-
том газеты «Димитровград-панорама» (1996–
2009). Автор прозаической книги «Убийство 
в стиле блюз» (1998) и поэтического сбор-
ника «Зазеркалье» (2002). Член Союза писа-
телей России (с 1998) и Союза журналистов 
России (с 2011).
• Нонна Алиева // Ульяновская словесность: начало 

XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – С. 390–
393.

• Нонна Алиева // Симбирская лира : биобиблиогра-
фический указатель. – Ульяновск, 2016. – С. 6–7.

Фото предоставлено  
Ульяновским региональным отделением 

Союза художников России.
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26 марта
Лентулов Аристарх Васильевич (1882–1943)

живописец, график, театральный художник
140 лет со дня рождения

Родился 26 (14) мар-
та 1882 г. в с. Чёрная Пятина 
Нижнеломовского уезда  Пен-
зенской губернии (ныне Пен-
зен ской области) в семье свя-
щенника. Учился в Пензенском 
художественном училище 
(1898–1900 и 1905), Киевском 
художественном училище 
(1900–1904), петербургской 
студии Д. Н. Кардовского 
(1906–1907). В 1911 г. рабо-
тал и учился в Париже. В на-
чале ХХ в. А. Лентулов являл-
ся одним из лидеров русского 
авангардного искусства, был 
членом-учредителем худо-
жественного объединения 
«Бубновый валет» (1910–1916), 
членом Ассоциации худож-
ников революционной России 
(1926–1927), организатором 
и председателем Общества мо-
сковских художников (1928–
1932). Творческую деятельность 
совмещал с преподавательской 
работой в Московском художественном институте и ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе. 
В 1941–1942 гг. жил и работал в Ульяновске. Акварельные пейзажи, посвящённые 
городу, натюрморты, созданные здесь, хранятся в Государственной Третьяковской 
галерее. В Ульяновском драматическом театре А. Лентулов оформил спектакль 
«Со всяким может случиться» по пьесе Б. Ромашова, ни декорации, ни эскизы не со-
хранились. По заказу облисполкома написал картину о военных моряках «На стра-
же» (1942). Осенью 1942 г. А. Лентулов вернулся в Москву. Скончался 15 апреля 
1943 г., похоронен на Ваганьковском кладбище. В постоянной экспозиции ульянов-
ского Музея изобразительного искусства XX–XXI вв. можно видеть его картины 
«Женщина с арбузом», «Крымский пейзаж с камнем», подаренные дочерью худож-
ника в 1988 г.
 ✓ «Так мы поселились в Ульяновске. Из окна дома была видна длинная улица, которая 
выходила на рынок. <…> Понемногу мы обживались на новом месте. Аристарх Ва-
сильевич пошёл в исполком. Он надеялся, что ему, профессору живописи, найдётся 
дело. Он был прекрасно принят, ему выдали за неделю хлеб, а главное – дрова. Какая 
это была радость!
Вскоре он с жаром приступил к работе в местном драматическом театре. <…> По-

мимо работы (а Аристарх Васильевич писал много натюрмортов и пейзажей с видами 
города) он почти сразу был окружён старыми и новыми друзьями. Нашла нас в городе 
его ученица Софья Григорьевна Вепринцева, жена начальника военного госпиталя. 
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А вскоре к нам пришла ещё одна ученица Лентулова – Татьяна Александровна Оран-
ская, для которой отец был любимым педагогом. Он пригласил её совместно ставить 
спектакль. Татьяна помогала писать декорации, вдвоём они придумывали какие-то 
«фокусы», например с паровозом, сделанным из фанеры, который двигался по сце-
не, выезжая на передний план. Это вызывало в зале не только смех, но и лёгкую 
панику. Декорации писались на старых полуизодранных холстах, превращаемых то 
в паровозное депо с кирпичными стенами, то в огромный клубный зал с колоннами, 
то  в  уютную  комнату  героини.  Лентулов  был  так  увлечён  постановкой,  что  забыл 
о болезни и бегал, как молодой, в неотапливаемом помещении театра и лишь время 
от времени колотил одной о другую замерзающие ноги, стараясь, чтобы я этого не за-
метила. То был очень хороший и весёлый спектакль. Комедия тогда была особенно 
нужна. Мы тоже всем семейством смотрели этот весёлый спектакль, не подозревая, 
что ему суждено было стать последним спектаклем, поставленным отцом». 

Лентулова, М. А. Из воспоминаний Марианны Аристарховны Лентуловой  
/ М. А. Лентулова // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 18–19.

• Макеев, А. Художник – патриот : к 100-летию со дня рождения А. В. Лентулова / А. Макеев 
// Ульяновская правда. – 1982. – 16 янв. – С. 3.

• Манин, В. С. Аристарх Лентулов / В. С. Манин. – Москва, 1996. – 96 с.
• Мурина, Е. Аристарх Лентулов : Путь художника. Художник и время / Е. Мурина, С. Джафарова. – 

Москва, 1990. – 268 с.
• Сергеева, Е. Случайная остановка / Е. Сергеева // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 16–17. 

27 марта
Тимофеев Алексей Васильевич (1812–1883)

писатель
120 лет со дня рождения

Родился 27 (15) марта 1812 г. 
в г. Курмыше Симбирской губернии (ныне 
село Пильнинского района Нижегородской 
области). В 1827 г. окончил Казанскую 
гимназию, в 1830 г. – юридический факуль-
тет Казанского университета. Служил чи-
новником в Петербурге, Одессе, Воронеже, 
Уфе, Москве. В 1832 г. опубликовал проза-
ическую драму «Разочарованный». В 1835–
1839 гг. сотрудничал в журнале «Библиотека 
для чтения», где были помещены его 
повести «Валерий и Амалия», «Конрад 
фон-Тейфельсберг», «Джулио», мистерии 
«Жизнь и смерть», «Последнее разрушение 
мира», «Последний день», статьи «Русские 
художники в Риме» и «Утрехтские проис-
шествия 1834 г.», и был весьма популярен 
в кругах непритязательной провинциаль-
ной публики. Отдельными изданиями выш-
ли: «Поэт» (1834), «Елисавета Кульман» 
(1835), повесть «Художник» (1834), 
пьесы «Счастливец» (1834), «Рим и Карфаген» (1837). В 1837 г. было опублико-
вано трёхтомное собрание сочинений А. В. Тимофеева под заглавием «Опыты», 
в 1874 г. – сборник стихотворений «Складчина» и поэма «Микула Селянинович, 
представитель земли», в которой автор в ряде живописных картин представил всю 
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историю России. Многие стихи Тимофеева, положенные на музыку композитора-
ми А. Е. Варламовым, А. С. Даргомыжским, Н. И. Бахметьевым, стали популярны-
ми романсами: «Свадьба» («Нас венчали не в церкви…»), «Чёрны очи, ясны очи», 
«Не женись на умнице», «Оседлаю коня», «Борода ль моя, бородушка!», «Река шу-
мит, река ревёт…», «Не судите, люди, люди добрые…» и др. Скончался 13 (1) июля 
1883 г., похоронен в с. Дубасово Саратовской губернии (ныне Пензенской области). 
 ✓ «В настоящее время произведения Тимофеева, когда-то имевшие своих поклонников, 
всеми  давно  позабыты,  и  самое  имя  его  знакомо  только  одним  записным  библио-
графам. Одни только песни его, действительно дышащие чем-то русским и носящие 
на себе печать несомненного таланта, сохранились в памяти любителей русской пес-
ни, а некоторые из них, как например: «Борода ль мая, бородушка», «Оседлаю коня» 
и «Выбор жены», положенные на музыку известными композиторами, вошли в народ 
и сделались общим достоянием. <…> Правда, Тимофеев писал и в других родах по-
эзии, но все остальные его стихотворения не могут идти в сравнение с его песнями. 
Правильный стих не был его достоянием, и как бы Тимофеев ни вырабатывал его, 
он всё-таки никогда бы не сравнялся в нём с нашими более или менее известными 
поэтами, даже средней руки. Зато песни его, отличающиеся неподдельной простотой, 
задушевностью и, кроме того, проникнутые истинно-народным духом, не заключая 
в себе ничего искусственного, ясно свидетельствуют о несомненном и выдающемся 
даровании их автора».

Державин, Н. Забытые поэты. Тургенев, Ознобишин и Тимофеев / Н. Державин  
// Исторический вестник. – 1910. – Т. CXXI, сентябрь. – С. 867–868.

• Булкина, И. С. Тимофеев Алексей Васильевич / И. С. Булкина // Русские писатели, 1800–1917 : 
биографический словарь / главный редактор Б. Ф. Егоров. – Москва ; Санкт-Петербург, 2019. – 
Т. 6 : С–Ч. – С. 206–208.

• Замечательное явление в литературе // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 45.
• Кириллов, В. Писатель – наш земляк / В Кириллов // Ульяновская правда. – 1987. – 10 марта. – С. 4.
• Поэты – воспитанники Казанского университета, XIX–начала XX века. – Казань : Казанский 

университет, 2010. – 305 с.

27 марта
Головин Пётр Петрович (1947)

Народный учитель СССР
75 лет со дня рождения

Родился 27 марта 1947 г. в п. Култук Слю дян-
ского района Иркутской области. В 1967 г. окончил 
Ульяновский государственный педагогический ин-
ститут. В 1970–1978 гг. работал учителем физики 
Охотничьевской средней школы Ульяновского рай-
она Ульяновской области, с 1978 г. – Ишеевской 
средней школы. Стал известен среди педагогов 
как учитель-новатор, руководитель кружка физи-
ко-технического творчества учащихся. С 1990 г. 
организовал авторскую Всероссийскую школу по-
вышения квалификации учителей по углублению 
практической части преподавания электродинамики 
в школьном курсе физики, технологии и организа-
ции внеклассной работы по физико-техническому 
творчеству. Автор более 100 научно-методических 
книг, брошюр, статей. Заслуженный учитель РСФСР 
(1986), Народный учитель СССР (1988), кандидат пе-



35

Март

дагогических наук (1992), профессор Академии естествознания (2000), Почётный 
профессор Ульяновского государственного педагогического университета (2018).
• Марянин, Н. Головин… идёт в будущее / Н. Марянин // Ульяновская правда. – 1989. – 8 янв. – С. 5.
• Ноздряков, Д. Жизнь, заряженная «Импульсом» / Д. Ноздряков // Народная газета. – 2015. – 

30 сент. – С. 11.
• Светухина, К. П. Головин Пётр Петрович / К. П. Светухина // Ульяновская–Симбирская энци-

клопедия. – Ульяновск, 2000. – Т. 1 : А–М. – С. 137–138.
• Скворцова, И. В. Школа Народного учителя / И. В. Скворцова // Smartобразование Ульяновской 

области. – 2017. – № 2. – С. 116–127.
• Юхтанов, А. Родиной не торгуем / А. Юхтанов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2016. – 

№ 35. – С. 3.

30 марта
Сушкова Екатерина Александровна (1812–1868)

мемуаристка, адресат лирики М. Ю. Лермонтова
210 лет со дня рождения

Родилась 30 (18) марта 1812 г. 
в Симбирске. До трех лет воспитывалась 
в доме деда Василия Михайловича Сушкова, 
бывшего симбирского губернатора. Затем 
до шести лет жила с родителями в Пензе 
и Москве, в 1820 г. из-за неурядиц в семей-
ной жизни родителей была отдана на воспита-
ние богатой тётке по отцовской линии Марии 
Васильевне Беклешовой. Образование полу-
чила весьма скудное и нерегулярное. Весной 
1830 г. состоялось её знакомство с Михаилом 
Лермонтовым. Восемнадцатилетняя барышня 
произвела сильное впечатление на юного поэта. 
М. Ю. Лермонтов посвятил ей несколько стихот-
ворений. К так называемому «Сушковскому ци-
клу» относятся: «К Сушковой», «Благодарю!», 
«Зови надежду сновиденьем», «Нищий», 
«Стансы», «Подражание Байрону», «Я не лю-
блю тебя, страстей…», «Ночь», «Вверху одна 
горит звезда», «Нет! − я не требую вниманья», 
«Прости мой друг!.. как призрак я лечу». Екатерина Александровна стала прототи-
пом Елизаветы Николаевны Негуровой – героини незаконченной повести «Княгиня 
Лиговская». В 1838 г. Е. А. Сушкова вышла замуж за дипломата Александра 
Васильевича Хвостова. До 1840 г. жила на Кавказе, затем до 1861 г. − за грани-
цей, в Венеции, Турине, Марселе, Генуе. После смерти мужа в 1861 г. возвратилась 
в Петербург, занималась воспитанием двух подрастающих дочерей. Скончалась 
22 (10) октября 1868 г. после непродолжительной болезни. В 1870 г. были опублико-
ваны её «Записки», в которых содержатся воспоминания о М. Ю. Лермонтове.
 ✓ «Образование,  полученное ею,  было далеко не блистательно;  оно не  выдвигалось 
из общего уровня тогдашнего модного образования, которое получали достаточные 
великосветские барышни. А между тем стройный стан, красивая, выразительная фи-
зиономия, чёрные глаза, сводившие многих с ума, великолепные, как смоль, воло-
сы, находчивость и природная острота ума, всё это делало Екатерину Александровну 
в период её молодости заметной в великосветских гостиных и в бальных залах. До-
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бавьте сюда страсть к танцам и ловкость в них, и тогда будет понятно, что Екатерина 
Александровна была всегда в своё, давно прошедшее время дорогой гостьей на всех 
балах».

М. Семевский.
Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рождённой Сушковой. 1812–1841 :  
материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. – Санкт-Петербург, 1870. – С. VII.

• Белова, Л. Лермонтов и Екатерина Сушкова: «перекрестные» свидетельства / Л. Белова // Сура. – 
2016. – № 5. – С. 160–169.

• Граник, Г. Г. Любовь в жизни Лермонтова / Г. Г. Граник, П. А. Концевая // Русский язык и лите-
ратура для школьников. – 2012. – № 9. – С. 52–60. 

• Осипов, Ю. «Гонимый миром странник» / Ю. Осипов // Смена. – 2017. – № 8. – С. 4–23.
• Сушкова // Лермонтовская энциклопедия / Институт русской литературы (Пушкинский Дом), 

Научно-редакционный совет издательства «Советская энциклопедия» ; главный редактор 
В. А. Мануйлов. – Москва, 1981. – С. 555–556.

31 марта
Мещеринов Владимир Петрович (1847–1919)

общественный деятель, коллекционер
175 лет со дня рождения

Родился 31 (19) марта 1847 г. в Симбирске. 
В 1870 г. окончил юридический факультет Казанского 
университета. В 1871–1877 гг. служил в земском от-
деле Министерства внутренних дел. Оставив службу, 
поселился в имении в с. Спешнёвка Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии (ныне Кузоватовского 
района Ульяновской области). Посвятил себя обще-
ственной деятельности. Был почётным мировым судьёй 
Симбирского уезда, гласным Сенгилеевского уездного 
и Симбирского губернского земских собраний, участ-
ковым мировым судьёй Сенгилеевского судебного 
округа (1881–1890), земским начальником 3-го участ-
ка Сенгилеевского уезда (1890–1891), Сенгилеевским 
уездным предводителем дворянства (1891–1909). 
Способствовал открытию в Сенгилее уездного комите-
та Красного Креста. Был одним из членов-учредителей 
Симбирской губернской учёной архивной комиссии, 
передал в её музей документы XVII–XVIII вв. из семей-
ного архива, участвовал в археологических раскопках. Скончался в 1919 г.

В. П. Мещеринов был последним владельцем собрания древностей и редкостей, 
основанного в первой половине XIX в. Петром Ивановичем Юрловым, хранившегося 
в Спешнёвке. В 1918 г. имение было национализировано, в 1926 г. материалы коллек-
ции пополнили собрание художественного отдела Ульяновского областного музея.
 ✓ «В Сенгилеевском уезде имя его пользуется обширною популярностью и авторитетом 
во всех слоях населения. Памятниками его полезной для края деятельности являют-
ся прекрасное каменное здание земского дома, здание земской больницы, арестного 
дома (с электрическим освещением), Ольгинский приют для круглых сирот, Исаков-
ская ремесленная 4-классная земская школа в с. Белом Озере и мн. др. учреждений 
в уезде. Местное земство чутко отнеслось к заслугам В. П. и единогласно постановило 
украсить зал земского дома его портретом».

Афанасьев, В. П. Современники / В. П. Афанасьев. – Москва, 1910. – Т. 2. – С. 292.
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• Верещагина, Т. Ф. «Воспой все редкости Юрлова» / Т. Ф. Верещагина // Народная газета. – 
1994. – 6 дек. – С. 7. 

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

• Коллекция Юрловых-Мещериновых // Баюра, Л. П. Художественное коллекционирова-
ние в Симбирской губернии: конец ХVIII–начало ХIХ века: собиратели, мастера, хронисты 
/ Л. П. Баюра ; Ульяновский областной художественный музей [и др.]. – Ульяновск, 2015. – С. 77–83.

31 марта
Григорович Дмитрий Васильевич* (1822–1900)

прозаик, переводчик, искусствовед
200 лет со дня рождения

Родился 31 (19) марта 1822 г. в с. Черемшан 
(Никольское) Ставропольского уезда Сим бирской губер-
нии (ныне с. Никольское-на-Че рем шане Мелекесского 
района Ульяновской области). Учился в Петербургском 
Главном инженерном училище, в Академии художеств, 
но их не окончил. В 1842 г. поступил на службу в канце-
лярию директора императорских театров в Петербурге. 
Был известен как знаток живописи и скульптуры. 
Литературный успех пришёл после опубликования 
повести «Деревня» (1846), вторая повесть «Антон 
Горемыка» (1847) вывела автора в ряд лучших русских 
писателей середины XIX в. В 1858–1859 гг. совершил 
путешествие на военном корабле, о чём рассказал в пу-
тевых очерках «Корабль “Ретвизан”». На события, свя-
занные с освобождением крестьян, Д. В. Григорович 
откликнулся романом «Два генерала» (1864). С 1864 г. 

занял пост секретаря Общества поощрения художников, где проработал около двад-
цати лет, оставив литературное творчество, изредка выступая в печати в качестве 
критика-искусствоведа. Вернулся к писательской деятельности в 1883 г., опубли-
ковав повесть «Гуттаперчевый мальчик», которая была воспринята критикой как 
«маленький шедевр» и вошла в классику русской детской литературы. В главном 
труде последних лет «Литературные воспоминания» Д. В. Григорович осветил лите-
ратурную жизнь 40–50-х гг. XIX в., упоминая и Симбирскую губернию. Скончался 
3 января 1900 г. (22 декабря 1899 г.) в Петербурге.
 ✓ «Д. В. Григорович в самые последние годы очень напоминал внешностью И. С. Турге-
нева, конечно, в самых общих чертах. Высокий, широкоплечий, с большим, несколь-
ко  румяным  лицом  славянского  типа,  седой  бородой  (которую  он  отпустил  вместо 
прежних бакенбард) и превосходной густой, белоснежной шевелюрой (которую стал 
подстригать  по-тургеневски),  красиво  обрамлявшей  его  лоб,  Григорович  представ-
лялся издали как бы декарацией Тургенева, воспроизводившей в памяти образ не-
забвенного  писателя.  Будучи  искони  глубоким  поклонником  И.  С.  Тургенева,  Гри-
горович, кажется, не без тайного умысла придавал своей красивой внешности этот 
тургеневский приятный колорит. <…> При несомненном живом литературном таланте 
Григорович отличался необычайным легкомыслием и полным отсутствием каких бы то 
ни было правил этики… Расцеловать вас по-приятельски, наговорить вам в глаза кучу 
самых горячих излияний и через десять минут ругнуть вас же с другим «приятелем», 
было для Д. В. Григоровича совершенно обычным и естественным делом, всё непри-
личие которого он совершенно не осознавал».

С. У. Мозаика : (Из старых записных книжек) / С. У.  
// Исторический вестник. – 1912. – Т. 130, декабрь. – С. 1040–1041.
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• Автор маленьких шедевров // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 25.
• Буганина, И. Лишних детей и девок продать… / И. Буганина // Народная газета. – 1997. – 28 мар-

та. – С. 13.
• Демидова, Л. Известные писатели в истории села Никольское / Л. Демидова // Димитровград. – 

2017. – 2 авг. – С. 8.
• За красотой на «Ретвизане» / подготовил С. Б. Петров // Мономах. – 2008. – № 4. – С. 30–31.
• Козловская, Д. «Француз» на службе у русской литературы : страницы из жизни Д. В. Григоровича 

/ Д. Козловская // Симбирскъ. – 2017. – № 4. – С. 4–5.
• Мещеряков, В. П. Григорович Дмитрий Васильевич / В. П. Мещеряков // Русские писатели 

1800–1914 : биографический словарь. – Москва, 1992. – Т. 2. – С. 28–31.
• Петров, С. Б. «Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова и «Корабль “Ретвизан”» Д. В. Григоровича 

/ С. Б. Петров // Материалы VI Международной научной конференции, посвящённой 205-летию 
со дня рождения И. А. Гончарова / Правительство Ульяновской области, Министерство искус-
ства и культурной политики Ульяновской области, Ульяновский областной краеведческий музей 
им. И. А. Гончарова [и др.]. – Ульяновск, 2017. – С. 302–308.

• Петров, С. Б. Д. В. Григорович и развитие декоративно-прикладного и изобразительного искус-
ства в России второй половины XIX века (к 195-летию со дня рождения) / С. Б. Петров // Искусство 
и культура в постреволюционном пространстве : материалы межрегиональной научно-практиче-
ской конференции 7-х Поливановских чтений, посвящённых 100-летию Великой российской ре-
волюции (г. Ульяновск, 16–17 нояб. 2017 г.) / Ульяновский областной художественный музей. – 
Ульяновск, 2019. – С. 113–122.
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6 апреля

Скочилов Анатолий Андрианович (1912–1977)
первый секретарь Ульяновского обкома КПСС  

(1961–1977 гг.)
110 лет со дня рождения

Родился 6 апреля (24 марта) 
1912 г. в с. Васильевском Вятской гу-
бернии (ныне Яранского района Ки-
ровской области). В 1931 г. окончил 
Яранский сельскохозяйственный тех-
никум, в 1938 –  Горьковский сельско-
хозяйственный институт. Работал стар-
шим агрономом сортового управления 
Горьковского областного земельного 
отдела. С ноября 1944 г. на партийной 
работе. В 1952 г. окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. 7 ав-
густа 1961 г. был назначен первым се-
кретарём Ульяновского обкома КПСС. 
В период его работы наблюдался подъ-
ём всех отраслей экономики, особое 
внимание уделялось развитию сель-
ского хозяйства области. В Ульяновске 
были построены новые здания вокза-
лов, Ленинский мемориал, областной 
Дворец пионеров и школьников, об-
ластная детская библиотека, гостиницы «Венец» и «Советская», спортивный ком-
плекс «Торпедо», новые корпуса средней школы № 1 и педагогического институ-
та, большое внимание уделялось благоустройству города. Почётный гражданин 
Ульяновской области (1995). Скончался 6 июля 1977 г. В 2007 г. на доме, где он 
жил в Ульяновске, была установлена мемориальная доска (скульптор О. Клюев), 
его именем названа одна из улиц города.
 ✓ «А. А. Скочилов был внимательным, немногословным, вдумчивым, но крутым на руку. 
В аппарате обкома его называли “бабаем”. Позднее я узнал: он прибыл из Татарии, 
где работал вторым секретарём обкома, оттуда и пошло это прозвище “бабай” – стар-
ший, главный и т. д.
Спадающая на крутой лоб непокорная прядь волос подчёркивала его самовласт-

ный характер. В нём я увидел сильного, волевого руководителя».
Анциферов, Г. В. Трудное счастье строителя. Созидание и разрушение  

/ Г. В. Анциферов. – Ульяновск, 2003. – С. 193–194.

• Гусев, Д. А. А. Скочилов символизировал достижения области: из истории современности 
/ Д. Гусев // Симбирские губернские вести. – 1999. – 3 дек. – С. 3.

• Дом, где жил Бабай // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – 
Ульяновск, 2013. – С. 248–249.

• Его звали Бабай / составитель Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск, 2006. – 344 с.
• Мехтизаде, Д. Нам не везло на «царей» / Д. Мехтизаде // Народная газета. – 2015. – 26 авг. – С. 9.
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• Миронов, В. Руководил регионом неординарный человек / В. Миронов // Мономах. – 2012. – 
№ 5. – С. 25–27.

• Симбирский Бабай // Миндубаев, Ж. Б. Вожди провинциального разлива под «крышей» Ильича 
/ Ж. Б. Миндубаев. – Ульяновск, 2004. – С. 3–18.

• Скочилов Анатолий Андрианович // За ними стояла область... : [руководители Ульяновской об-
ласти XX века] / Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. – Ульяновск, 
2019. – С. 28–32.

7 апреля
Амиров Кашшаф Сафиуллович (1922–1996)

драматург
100 лет со дня рождения

Родился 7 апреля 1922 г. в д. Новые Зимницы Хвалынского уезда Саратовской 
губернии (ныне село Старокулаткинского района Ульяновской области). Окончил 
педагогический институт в Бухаре, юридические курсы в Ташкенте. С 1960 г. жил 
в г. Лениногорске (Республика Татарстан). Автор пьес «Пробуждение» (1966), 
«Перед судом» (1972), «Мелодии Шугура» (1973), «Веление совести» (1978), «Эх, 
судьба, судьба» (1983). Спектакли по его произведениям ставились на сценах про-
фессиональных и народных театров Казани, Альметьевска, Бугульмы, Астрахани, 
Оренбурга и др. Наибольшую известность ему принесла пьеса «Зульфия» (1983). 
Скончался 28 сентября 1996 г. в г. Лениногорске.
• Амиров Кашшаф Сафиуллович // Татарская энциклопедия. – Казань, 2002. – Т. 1 : А–В. – С. 137.
• Амиров Кашшаф Сафиуллович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник. – Ульяновск, 2016. – С. 18.

8 апреля

Фармаковский Владимир Игнатьевич  
(1842–1922)

педагог
180 лет со дня рождения

Родился 8 апреля (27 марта) 1842 г. в г. Вятке (ныне г. Киров). В 1865 г. окон-
чил Петербургскую духовную академию, преподавал в Вятской духовной семина-
рии и Вятской Мариинской женской гимназии. В 1869–1877 гг. служил мировым 
судьёй в Вятском уезде. С 1877 по 1881 г. жил в Симбирске, работал инспектором 
начальных народных училищ Симбирской губернии. В его ведении находились учи-
лища Сызранского уезда и частные школы Симбирска. Был директором народных 
училищ Оренбургской губернии (1881–1885), Херсонской губернии (1885–1895), 
Псковской губернии (1895–1896). В 1896–1904 гг. служил в Департаменте началь-
ного обучения Министерства народного просвещения. Печатался в ведущих пе-
дагогических журналах того времени. Автор работ по педагогической деятельно-
сти: «Методика школьной дисциплины» (1886), «Методика ручного труда» (1889), 
«Начальные училища Министерства народного просвещения» (1900), «Охрана здо-
ровья учащихся» (1905), «Начальная школа Министерства народного просвещения» 
(1910), «Методика правописания по воззрениям русских педагогов и по учению 
экспериментальной школы» (1911), «Педагогика дела: теория и практика трудово-
го обучения в школе» (1912). Разработал проект о введении всеобщего начального 
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обучения в России (1903), предполагавший поэтапное его осуществление с учётом 
различия экономических и культурных условий в отдельных регионах. Скончался 
2 июля (19 июня) 1922 г. в Петрограде.
• Кондаков, А. И. Директор народных училищ Н. И. Ульянов / А. И. Кондаков. – Москва, 1964. – 

320 с.
• Пленков, В. Друг семьи Ульяновых / В. Пленков // Ульяновская правда. – 1962. – 30 авг. – С. 4.
• Трофимов, Ж. А. Письмо тотемами / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 2001. – 13 янв. – 

С. 10.

12 апреля
Ульяновская областная татарская  

национально-культурная автономия (1997)
25 лет со дня образования

Ульяновская татарская националь-
но-культурная автономия (УОТНКА) 
представляет собой некоммерческое 
общественное объединение граждан 
Российской Федерации, образован-
ное путём приобретения статуса ре-
гиональной Ульяновской татарской 
национально-культурной автономии 
г. Ульяновска, созданной 12 апреля 
1997 г. делегатами общественного объе-
динения «Мусульманка», Ульяновского 
областного татарского просвети-
тельского общества «Культура» 
и Ульяновского добровольного обще-
ства «Родной язык». Свидетельство 
о регистрации общественного объеди-

нения «Ульяновская общественная татарская национально-культурная автономия» 
было выдано 24 июля 1998 г. Первым председателем был избран Почётный гражда-
нин Ульяновской области, профессор А. Г. Курчаков. В соответствии с законом об 
автономиях УОТНКА работает над сохранением и развитием родного языка, возро-
ждением национальной культуры. Ежегодно организуются традиционные праздники 
Сабантуй, Каз эмясе, Навруз, фестивали «Сембер жыры», «Сембер кынгыраулары», 
проводятся Дни языка и культуры в районах области. В Ульяновске работает библио-
тека народов Поволжья, где создан отдел татарской литературы. Ульяновская област-
ная татарская газета «Эмет» совместно с УОТНКА занимается выпуском книг мест-
ных татарских авторов. За последние годы издано более ста сборников. Федеральной 
национально-культурной автономией татар УОТНКА признана лучшей автономией 
татар России (2014). За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народа-
ми, многолетнюю, плодотворную деятельность по сохранению и развитию татарской 
национальной культуры татарского народа и национальных традиций на территории 
Ульяновской области УОТНКА награждена Медалью Дружбы народов.
• Автономия Ульяновская областная татарская национально-культурная // Татары 

Симбирского–Ульяновского края : энциклопедический справочник. – Ульяновск, 2016. – С. 9–11.
• Татары // Волжская радуга. – Ульяновск, 2007. – С. 36–55.
• Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия. – Ульяновск, 

2003. – 8 с.
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17 апреля
Колосов Николай Григорьевич (1897–1979)

нейроморфолог
125 лет со дня рождения

Родился 17 (5) апреля 1897 г. в с. Красная Сосна 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Базарносызганского района Ульяновской области). 
Учился в Симбирской мужской гимназии. В 1924 г. 
окончил медицинский факультет Казанского уни-
верситета, работал на кафедре гистологии. В 1935 г. 
защитил докторскую диссертацию. Заведовал ка-
федрой гистологии Сталинградского медицинско-
го института (1939–1945), Саратовского медицин-
ского института (1945–1950). С 1950 по 1974 г. был 
заведующим лабораторией морфологии института 
физиологии им. И. П. Павлова АН СССР. Открыл и 
описал различные формы рецепторов внутренних 
органов. Опубликовал более 70 научных работ, 
посвящённых морфологии вегетативной нервной 
системы, изучению афферентной и эфферентной 

иннервации внутренних органов, афферентной иннервации вегетативной нервной 
системы, её ганглиев, нейронов и сплетений. Состоял членом Международной орга-
низации по исследованию мозга при ЮНЕСКО, членом правления Ленинградского 
общества естествоиспытателей, членом редакционных советов ряда советских и за-
рубежных журналов. Скончался 1 марта 1979 г.
• Знаменитости из глубинки // Вперёд. – 2006. – 1 дек. – С. 4.
• Калугин, В. Академик из волжского села / В. Калугин // Ульяновская правда. – 1993. – 14 окт. – 

С. 3.
• Пастухов, П. Родом из Красной Сосны / П. Пастухов // Вперёд. – 1987. – 10 сент. – С. 2. 
• Прокофьева, С. Знаменитые симбирские школьники / С. Прокофьева // Симбирский курьер. – 

1998. – 6 янв. – С. 9.
• Шкунов, В. Родом из Красной Сосны / В. Шкунов // Вперёд. – 2005. – 21 мая. – С. 5.

25 апреля
Курин Алексей Васильевич (1922–1995)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 25 апреля 1922 г. в с. Кремёнки Симбирского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне в черте Новоульяновска). Работал токарем в Ульяновске. Участник 
Великой Отечественной войны с октября 1941 г. В 1942 г. окончил курсы младших 
лейтенантов и курсы командиров батарей. Особо отличился в ходе Белорусской опе-
рации. 24 марта 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. После окон-
чания войны жил и работал в Москве. Скончался 24 июня 1995 г.
 ✓ «В боях под г. Витебском в июле 1944 г. командир батареи 368-го лёгкого артилле-
рийского полка 7-й гвардейской лёгкой артиллерийской бригады гвардии капитан Ку-
рин огнём своей батареи разрушил четыре дзота, сжёг самоходное орудие, уничтожил 
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12 пулемётных точек и 60  гитлеровцев. Посадив пехо-
ту на свои машины, первым из артиллеристов ворвался 
в  г.  Вильнюс,  прямой  наводкой  расстрелял  на  привок-
зальных  улицах  несколько  огневых  точек,  уничтожил 
до 40 фашистов и 25 автомобилей с грузом. Стойко удер-
живал занятые позиции».

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

Ульяновск, 1994. – С. 76–77.

• Курин Алексей Васильевич // Герои Советского Союза : крат-
кий биографический словарь. – Москва, 1988. – Т. 1. – С. 825.

• Николаев, Н. Подвиг капитана Курина / Н. Николаев 
// Ульяновская правда. – 1992. – 13 мая. – С. 3.

• Фролов, П. На улицах Вильнюса / П. Фролов // Ульяновцы 
в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 271–273.

29 апреля
Грошев Анатолий Николаевич (1902–1971)

художник
120 лет со дня рождения

Родился 29 (16) апреля 1902 г. в с. Белое 
Озеро Сенгилеевского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Майнского района Ульяновской 
области). Жил в Симбирске с 1912 г. В 1922–
1925 гг. учился в художественном техникуме 
«Изомузотео» у И. П. Гурьева, П. С. Добрынина, 
А. Н. Остроградского. Был членом Симбирского 
отделения Ассоциации художников революции 
России и его первым председателем. В 1925–
1962 гг. преподавал рисование в школах 
Ульяновска. Член Союза художников СССР. 
Почти все работы Анатолия Николаевича по-
священы истории Симбирска (Ульяновска). 
Скончался в 1971 г. в Ульяновске.
 ✓   «Говоря об А. Н.  Грошеве, мы прежде всего 
говорим:  художник-краевед.  И  представить 
себе его иначе мы не можем. Здесь одно каче-
ство как бы дополняется другим, содружество 
их – результат  труда художника. А  труд  этот 
поистине велик. Его условно можно разделить 
на два больших периода: изображение Симбирска с конца семнадцатого века до на-
чала двадцатого, а точнее до 1917 года, и все последующие годы, вплоть до сегод-
няшних дней.
К первым произведениям Грошева можно отнести картины, на которых запечатлён 

Симбирск конца семнадцатого века. Эти графические работы дают нам представление 
об общем виде старого купеческого города.
Много сил и внимания А. Н. Грошев уделяет серии работ, посвящённых крестьян-

ским войнам под предводительством Степана Разина и Емельяна Пугачёва. Особо за-
служивает внимания большое живописное полотно «Пугачёв в Симбирске», отличаю-
щееся большой достоверностью.
Народ – одна из главных тем в работах А. Н. Грошева. История, воплощённая в со-

ответствующие формы, образует то основное, чем определяется творчество худож-
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ника-краеведа А. Н. Грошева. Историческая достоверность проявляется в костюмах, 
в архитектуре, в изображении оружия и предметов обихода. Композиционное же ре-
шение, формы изображения, выбор сюжета обеспечивают широкий простор личной 
инициативе, индивидуальным склонностям творческой мысли и фантазии художника, 
которые могут вызвать к жизни новое произведение». 

Хайрулин, Ф. Дело, которому служишь… : художник-краевед А. Н. Грошев  
/ Ф. Хайрулин // Ульяновский комсомолец. – 1968. – 4 авг. – С. 2.

• Кузьмин, В. История на холстах художника / В. Кузьмин // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 52–54.
• Падерин, С. Две диорамы / С. Падерин // Мономах. – 2020. – № 2. – С. 54–59.
• Радаев, В. Неосуществлённый замысел / В. Радаев // Мономах. – 2006. – № 1. – С. 18–19.
• Сидоров, В. Бескорыстно преданный искусству / В. Сидоров // Ульяновская правда. – 1985. – 

7 марта. – С. 4.
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2 мая
Мартынов Павел Любимович (1847–1921)

историк, краевед
175 лет со дня рождения

Родился 2 мая (20 апреля) 1847 г. 
в г. Кронштадте. В 1869 г. окончил юридический 
факультет Петербургского университета. Служил 
в Петербурге в Окружном суде и Департаменте 
министерства юстиции, в г. Оренбурге миро-
вым судьёй, с апреля 1886 г. по март 1913 г. – 
в Симбирском окружном суде. Вошёл в историю 
края как «неутомимый работник по исследованию 
архивов и местной старины». С 1895 г. был действи-
тельным членом Симбирской губернской учёной 
архивной комиссии, в 1917–1921 гг. её председате-
лем. Автор краеведческих работ «Остатки стари-
ны, сохранившиеся в Сим бирском уезде» (1896), 
«Книга строельная города Симбирска» (1897), 
«Город Симбирск за 250 лет его существования» 
(1898), «Празднование 250-летнего юбилея горо-
да Симбирска» (1899), «Боярин Богдан Матвеевич 

Хитрово, симбирский помещик» (1901), «Селения Симбирского уезда» (1903) и др. 
П. Л. Мартынов – один из создателей музея архивной комиссии, Симбирского народ-
ного музея (ныне Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова). 
Много сил отдал организации строительства Дома-памятника И. А. Гончарову, спасе-
нию письменных исторических памятников и произведений искусства в годы револю-
ций и гражданской войны. Скончался 21 мая 1921 г. в Симбирске. В Государственном 
архиве Ульяновской области (ГАУО) хранится личный фонд Павла Любимовича. 
В 1998 г. на здании бывшего Симбирского Окружного суда (ныне юридический фа-
культет УлГУ), где служил П. Л. Мартынов, установлена мемориальная доска, его 
портрет украшает фойе Ульяновского областного краеведческого музея. Имя истори-
ка-краеведа присвоено читальному залу ГАУО.
• Гауз, Н. С. «Оставил по себе неизгладимый благодарный след…» / Н. С. Гауз // Деловое обозре-

ние. – 2012. – № 5. – С. 24–25.
• Гауз, Н. С. Имена и факты к биографии П. Л. Мартынова / Н. С. Гауз // Проблемы соци-

ально-экономического, политического и культурного развития России. – Ульяновск, 2012. – 
Вып. 6. – С. 79–85.

• Гауз, Н. С. Родословная рода Мартыновых: о службе и достоинстве / Н. С. Гауз // Проблемы 
социально-экономического, политического и культурного развития России. – Ульяновск, 2015. – 
[Вып. 9]. – С. 91–99.

• Романова, Г. В. П. Л. Мартынов – основоположник судебного краеведения Симбирского края 
на рубеже XIX–XX вв. / Г. В. Романова, Л. А. Берч // История Симбирского–Ульяновского края 
в биографиях её выдающихся деятелей : материалы Межрегиональной научно-практической кон-
ференции 10 марта 2011 г. – Ульяновск, 2011. – С. 58–66.

• Савич, М. М. Павел Любимович Мартынов / М. М. Савич. – Ульяновск, 2005. – 48 с.
• Шабалкин, А. Архивные шабал-байки / А. Шабалкин // Мономах. – 2019. – № 4. – С. 12–17.
• Шабалкин, А. Имени Мартынова / А. Шабалкин // Дыхание земли. – 2017. – 12 июля. – С. 12.
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7 мая
Садовников Дмитрий Николаевич (1847–1883)

поэт, фольклорист, этнограф
175 лет со дня рождения

Родился 7 мая (25 апреля) 1847 г. в Сим-
бирске в небогатой дворянской семье. В 1864 г. 
поступил в четвёртый класс Симбирской муж-
ской классической гимназии. В 1867 г. пе-
реехал в Москву, где продолжил занимать-
ся самообразованием. Работал домашним 
учителем. Первые стихи были опубликова-
ны в «Иллюстрированной газете» в 1868 г. 
С 1877 г. преимущественно жил в Петербурге. 
Каждое лето приезжал в Симбирск навестить 
детей, после смерти жены оставленных на по-
печении родственницы. Увлекался собиранием 
и изучением русского народного творчества. 
Опубликовал ряд стихотворных переложений 
исторических легенд Поволжского края, среди 
которых большое место занимает цикл песен 
о Степане Разине, в том числе «Из-за острова 
на стрежень» (1883). В газете «Симбирские гу-
бернские ведомости» (1874) напечатал часть 
своего большого собрания заговоров и произ-

ведений детского фольклора. Составил сборник «Загадки русского народа» (1876), 
не потерявший своего научного значения и в настоящее время. Его записи сказок 
составили сборник «Сказки и предания Самарского края», вышедший в 1884 г. 
Написал книги для народных школ «Наши землепроходцы» (1874), «Языческие сны 
русского народа» (1882). Много работал над переводами стихотворений Байрона, 
Лонгфелло, Теннисона и других поэтов. Занимался литературоведческой деятель-
ностью, изучал архив поэта Н. М. Языкова, опубликовал со своими комментариями 
письма А. С. Пушкина к Н. М. Языкову, работал над его биографией, оставшей-
ся незавершённой. Скончался 31 (19) декабря 1883 г. в Санкт-Петербурге, похоро-
нен на Новодевичьем кладбище. Его именем названа одна из улиц в Ульяновске. 
В 2016 г. имя Д. Н. Садовникова присвоено центральной городской библиотеке 
г. Новоульяновска.
 ✓ «Он внёс в поэзию ту освежающую струю, которая бьёт из сердца народной стихии, 
никогда не иссякая. В большинстве его – как эпических, так и лирических – стихот-
ворений заметен тот душевный подъём, который даёт свободный размах мысли, – тот 
сердечный захват, который способен зажигать чувство. Как поэт, в натуре которого 
жил истинный художник, – он понял, что чарующая сила поэзии таится в единении 
мыслей и образов, формы и содержания, простоты и изящества. Неподдельная ис-
кренность тона придаёт его лирическим стихам мягкий колорит задушевности и те-
плоты. Завидное богатство языка, меткость эпитетов, живая красота образов, выпу-
клость  красок  –  делают  эпические  его  произведения  сильными  и  яркими.  Чувство 
художественной меры, имеющее такое громадное значение в изящной словесности, 
соблюдено почти в каждой написанной им строфе. Мелодичная музыка ритма и бла-
гоуханная свежесть созвучий, сливаясь в одно прекрасное целое, взаимно дополняют 
друг друга».

Коринфский, А. Д. Н. Садовников и его поэзия  
/ А. Коринфский. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 16–17.
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• Болдырев, В. Д. Н. Садовников – поэт и фольклорист / В. Болдырев  // Садовников, Д. Н. 
Избранные произведения / Д. Н. Садовников. – Саратов, 1989. – С. 5–10.

• Детские и школьные годы Д. Н. Садовникова // Трофимов, Ж. А. Симбирск литературный: 
поиски, находки, исследования / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1999. – С. 284–294.

• Козловская, Д. «Да, это был истинный поэт!» : краткий обзор архива Д. Н. Садовникова из фон-
дов Ульяновского областного краеведческого музея / Д. Козловская // Симбирскъ. – 2015. – № 4. – 
С. 13–14.

• Коринфский, А. Д. Н. Садовников и его поэзия / А. Коринфский. – Санкт-Петербург, 1900. – 
112 с.

• Петров, С. Б. Д. Н. Садовников и музыка / С. Б. Петров // Гуманитарная мысль на рубеже ве-
ков : межвузовский сборник научных трудов / под редакцией В. И. Зеркалова. – Саратов, 2000. – 
С. 100–103.

• Рассадин, А. П. К биографии Д. Садовникова (о месте успокоения и похоронах поэта) 
/ А. П. Рассадин // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2012. – Вып. 15. – С. 255–260.

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

• Шинкарова, Н. В. Архивные материалы Д. Н. Садовникова в фондах Ульяновского областного 
краеведческого музея / Н. В. Шинкарова // Красноречье: будущее, настоящее, прошлое ландшаф-
та и культуры. – Ульяновск ; Жигули, 2002. – С. 19–25.

• Шинкарова, Н. Вопреки забвению : светлой памяти Дмитрия Николаевеича Садовникова 
/ Н. Шинкарова // Симбирскъ. – 2017. – № 5. – С. 4–6.

18 мая
Эрлих Вольф Иосифович (1902–1937)

поэт
120 лет со дня рождения

Родился 19 (6) мая 1902 г. в Симбирске в се-
мье провизора. Учился в Симбирской мужской 
классической гимназии, после окончания поступил 
на медицинский факультет Казанского универси-
тета, увлечение поэзией и литературой застави-
ло его перевестись на историко-филологический. 
Во время гражданской войны служил в Красной 
армии, секретарём педагогической лаборатории 
ГПУ Просвещения Комитета Татарской республи-
ки. С 1921 г. учился на литературно-художествен-
ном отделении факультета общественных наук 
Петроградского университета, в 1923 г. был отчис-
лен за неуспеваемость. Первые стихи начал писать 
ещё в гимназии. Входил в «Орден воинствующих 
имажинистов», был дружен с С. Есениным. Об их 
дружбе, о последних годах жизни поэта Эрлих 
рассказывает в мемуарной книге «Право на песнь» 
(1930). Безоговорочно принял революцию. В по-

эме «Симбирск» автор рисует становление советской власти в городе. Существует 
предположение, что В. Эрлих принимал участие в боях за Симбирск в сентябре 
1918 г. (стихотворение «Шестнадцать раз ходили»). Эрлиха знала и ценила читаю-
щая публика 20–30-х гг. XX в. Также он был известен как переводчик с армянского 
языка. В 1936 г. написал (вместе с Н. Я. Берсеневым) сценарий фильма о событиях 
гражданской войны на Дальнем Востоке «Волочаевские дни». Автор книг «Волчье 
сердце» (1928), «Софья Перовская» (1929), «Право на песнь» (1930), «Арсенал» 



48

Юбилейные даты из истории края

(1931), «Порядок битвы» (1933), «Книга стихов» (1934), «Необычайное свидание 
друзей» (1937). В 1937 г. отправился в Армению для сбора материала об армянских 
репатриантах. 19 июля 1937 г. был арестован. По одной из версий, расстрелян 24 но-
ября 1937 г., но в справке о реабилитации сообщалось, что В. И. Эрлих умер в 1944 г. 
и его могила неизвестна. Реабилитирован 4 апреля 1956 г.
 ✓ «Я знал его в комнатах, где спорят о стихах, или рассказывают разные истории, или 
поют песни, до которых он был большой охотник. Я знал его за дружеским столом, 
на лыжной прогулке, в ладожских лесах, в приневских болотах, на жарких писатель-
ских собраниях.
Но лучше всего я помню его среди снегов Кавказа – весёлого, маленького, с огром-

ным  мешком  за  плечами,  загорелого  до  черноты,  смертельно  уставшего  и  всё  же 
смеющегося. С восторженным лицом смотрел он вокруг себя, бесконечно наслаждал-
ся  воздухом,  лилово-синим  небом,  необъятным  простором,  высотой.  Он  стоял,  как 
маленький железный  солдат,  готовый к новым  трудным переходам,  к новым боям, 
к новым открытиям. Глаза его светились. Он весь был полон неизьяснимого восторга, 
неповторимой радости!
Таким он и остался навсегда со своими стихами в моей памяти и в моём сердце». 

Тихонов, Н. О Вольфе Эрлихе и его стихах / Н. Тихонов  
// Эрлих, В. Стихотворения и поэмы / В. Эрлих. – Москва ; Ленинград, 1963. – С. 10–11.

• Авдонин, А. Симбирские друзья Есенина / А. Авдонин // Венец : историко-краеведческий альма-
нах. – Ульяновск, 1991. – С. 60–71.

• Ершова, Л. Сплетня ходит вне закона / Л. Ершова // Мономах. – 2007. – № 4. – С. 47–48.
• Татарский, М. Я. Поэт Вольф Эрлих – наш земляк / М. Я. Татарский // Краеведческие записки. – 

Ульяновск, 1986. – Вып. 8. – С. 67–75.
• Татарский, М. Я. Поэт Эрлих – друг Есенина / М. Я. Татарский // Мономах. – 1999. – № 1. – 

С. 30–31. 

20 мая
Воейков Александр Иванович (1842–1916)

географ, климатолог, путешественник
180 лет со дня рождения

Родился 20 (8) мая 1842 г. в Москве. 
В 1860 г. поступил на физико-математиче-
ский факультет Петербургского университе-
та, затем продолжил обучение в Германии. 
В 1865 г. защитил диссертацию «О прямой 
инсаляции в различных местах земной по-
верхности» и получил степень доктора фи-
лософии. В 1866 г. вернулся в Россию. Был 
избран членом Русского географического 
общества, с которым на протяжении пяти-
десяти лет была связана вся его научно-об-
щественная деятельность. По инициативе 
А. И. Воейкова при Обществе была органи-
зована Метеорологическая комиссия, по всей 
стране создана обширная сеть добровольных 
корреспондентов, ведущих систематические 
метеорологические наблюдения. В 1872–
1876 гг. совершил путешествия по Западной 
Европе, Северной, Центральной и Южной 
Америке, Индии, Китае, Японии. Результаты 



49

Май

наблюдений во время этих путешествий нашли отражение в многочисленных статьях 
и заметках. В 1884 г. издал капитальный труд «Климаты земного шара, в особенности 
России», за который был удостоен Большой золотой медали Русского географического 
общества. Открыл гребень высокого давления, получивший название «Ось Воейкова». 
В 1885 г. получил степень почётного доктора физической географии в Московском 
университете, с 1885 г. – профессор Санкт-Петербургского университета. Скончался 
9 апреля (27 марта) 1916 г. в Петрограде. Его именем назван пролив в архипелаге 
Курильских островов и ледник на Северном Урале.

В родовом имении с. Самайкино Сызранского уезда Симбирской губернии 
(ныне Новоспасского района Ульяновской области) прошло детство учёного. В по-
следующие годы он неоднократно посещал Самайкино, проводил в окрестностях 
села географические наблюдения, совершал поездки по Средней Волге, изучал 
Жигули. Собранные материалы вошли в книгу «Путешествие по России и Кавказу».
 ✓ «На фотографии он сидит в деревянном полукресле, нога на ногу, крупная, высоко-
лобая голова с лысиной, окружённой нимбом светлых, летящих волос, слегка откину-
та… Нос с небольшой горбинкой, губы закрыты усами, слившимися с бородой, а глаза 
за маленькими круглыми стёклами старинных очков с длинными дужками устремлены 
куда-то вдаль… Мне, всю жизнь знающей эту фотографию, нелегко увидеть её све-
жим глазом, но я убеждена, что каждый, взглянув на эту фигуру, на эту голову, даже 
на эту позу, скажет: учёный, чудак, бессребреник.
За пятьдесят один год своей научной жизни Александр Иванович опубликовал око-

ло тысячи четырёхсот крупных произведений, из которых главное «Климаты земного 
шара и в особенности России». Одни названия его трудов занимают более шестиде-
сяти страниц печатного текста. За последние пять лет жизни, шагнув уже в восьмой 
десяток, Александр Иванович опубликовал девяносто пять работ. <…>
Как  бы,  вероятно,  изумился  своим посмертным почестям  этот  скромнейший,  де-

ликатнейший человек, при жизни своей даже академиком не ставший и избранный 
в члены-корреспонденты лишь на шестьдесят девятом году жизни. Писал, изобретал, 
делал открытия, путешествовал, учился, учил других, помогал всем, кому мог, взва-
лил на свои плечи огромную семью брата, а сам жениться не успел…»

Ильина, Н. И. Дороги и судьбы / Н. И. Ильина. – Москва, 1988. – С. 5–6.

• Громова, Т. А. Климаты земного шара, в особенности России : о первом русском климатологе 
Александре Васильевиче Воейкове / Т. А. Громова // Культура и время. – 2012. – № 3. – С. 166–175.

• Дедков, А. П. У истоков отечественной геоэкологии / А. П. Дедков, Ю. П. Переведенцев 
// Известия Академии наук. Сер. Географическая. – 1995. – № 1. – С. 129–131.

• Неканонический Воейков // Природа. – 1992. – № 6. – С. 125–128.
• О роде Воейковых // Мономах. – 1996. – № 4. – С. 58–61.
• Памяти Александра Ивановича Воейкова. – Петроград, 1916. – 75 с.
• Разгон, Л. Э. Человек, открывший климат / Л. Э. Разгон, Е. В. Мухина // Наука в СССР. – 1990. – 

№ 1. – С. 74–83.
• Саксонов, С. В. А. И. Воейков на Самарской Луке / С. В. Саксонов // Самарская Лука : бюлле-

тень. – 1992. – № 3. – С. 248–252.
• Салахова, Р. Х. Климатологические труды А. И. Воейкова: их значение и актуальность 

/ Р. Х. Салахова // Природа Симбирского Поволжья. – Ульяновск, 2012. – Вып. 13. – С. 10–15.
• Тимашев, А. Воейков / А. Тимашев. – Москва, 1957. – 286 с.

23 мая
Заволжский, Засвияжский, Ленинский районы 

г. Ульяновска (1962)
60 лет со дня образования

23 мая 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 742/5 были 
образованы Заволжский, Засвияжский, Ленинский районы Ульяновска. Заволжский 
район расположен в левобережной части Ульяновска. Состоит из трёх микрорай-
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онов: Нижняя Терраса, Верхняя Терраса и Новый город (район авиастроителей). 
Засвияжский район расположен на левом берегу р. Свияги. В административно-тер-
риториальном подчинении Засвияжского района находятся населённые пункты: 
с. Баратаевка, с. Кротовка, с. Арское, п. Лесная Долина, д. Погребы, с. Отрада. 
Ленинский район включает в себя центральную и северную части города, семь 
сельских населённых пунктов (п. Каменка, с. Подгородная Каменка, с. Карлинское, 
с. Лаишевка, п. Новосельдинский, д. Протопоповка, разъезд 187 км, разъезд 188 км, 
разъезд 192 км, разъезд 194 км), которые в настоящее время вошли в состав приго-
родной зоны района.
• Заволжский район: нам 45 : история района в фактах и цифрах // Новый Град Симбирск. – 

2007. – 17 мая. – С. 4.
• Заволжский район крылатый // Ульяновск сегодня. – 2007. – 25 мая. – С. 5.
• Засвияжье. – Ульяновск, 2004. – 15 с.
• История Заволжского района // Новый город. – 2002. – 23 мая. – С. 6.
• Ленинский район – сердце города Ульяновска // Ульяновск сегодня. – 2007. – 25 мая. – С. 4.
• Листая страницы истории… // Панорама УАЗ. – 2012. – 22 мая. – С. 1.
• О границах Ленинского, Заволжского и Засвияжского районов г. Ульяновска // Ульяновская 

правда. – 1962. – 2 июня. – С. 1.
• Об образовании Ленинского, Заволжского и Засвияжского районов в городе Ульяновске 

Ульяновской области : Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 мая 1962 г. 
// Ульяновская правда. – 1962. – 25 мая. – С. 1.

• Полвека Засвияжскому район : страницы истории // Ульяновск сегодня. – 2012. – 6 апр. – С. 11.
• Шерстнёв, С. Мы – Центр! : беседа с главой Ленинского района Ульяновска С. Шерстнёвым 

/ С. Шерстнёв ; записал С. Соболев // Ульяновск сегодня. – 2012. – 25 мая. – С. 4.

25 мая
Насыров Галимжан Гайнуллович (1922–1990)

писатель
100 лет со дня рождения

Родился 25 мая 1922 г. в д. Елховоозёрная Симбирского уезда Симбирской 
губернии (ныне с. Елховое Озеро Цильнинского района Ульяновской области). 
Окончив среднюю школу, работал в колхозе. Участник Великой Отечественной во-
йны. После демобилизации получил высшее экономической образование, трудился 
главным экономистом колхоза «Волга». Создал музей с. Елховое Озеро. С 1975 г. 
жил и работал в Ульяновске. Занимался литературным творчеством. Сотрудничал 
с татарским сатирическим журналом «Чаян». Был первым редактором ульяновской 
областной татарской газеты «Эмет». Скончался 10 сентября 1990 г.
• Насыров Галимжан Гайнуллович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник. – Ульяновск, 2016. – С. 98–99.
• Насыров Галимжан Гайнуллович // Ульяновская правда. – 1990. – 11 сент. – С. 4.
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Июнь

1 июня
Синицын Константин Иванович (1847–1899)

адвокат, общественный деятель, благотворитель
175 лет со дня рождения

Родился 1 июня (20 мая) 1847 г. в Витебской губернии. После окончания 
Санкт-Петербургского университета приехал в Симбирск, работал секретарём съез-
да мировых судей Симбирского уезда, затем присяжным поверенным. Оказывал 
безвозмездную юридическую помощь малоимущим, был гласным городской думы. 
Принимал активное участие в просветительских мероприятиях, способствовал про-
ведению чтений и музыкальных концертов для народа, оказывал содействие работе 
Карамзинской общественной библиотеки. По его инициативе при народном учили-
ще в симбирской слободе «Туть» была устроена столовая для неимущих. Скончался 
12 февраля (31 января) 1899 г. в Симбирске.
• Константин Иванович Синицын : некролог // Симбирские губернские ведомости. – 1899. – 

10 февр. – Отд. неофиц. – С. 1.
• Максимов, К. Над могилою Константина Ивановича Синицына : стихи / К. Максимов 

// Симбирские губернские ведомости. – 1899. – 20 февр. – Отд. неофиц. – С. 1.
• Трофимов, Ж. А. Синицын Константин Иванович / Ж. А. Трофимов // Ульяновская–Симбирская 

энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 254. 

1 июня
Богородице-Неопалимовский храм г. Симбирска 

(Ульяновска) (1912)
110 лет со дня освящения
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Торжественная закладка храма состоялась 5 мая (22 апреля) 1912 г. в п. Ку ли-
ковка на тогдашней окраине Симбирска. Вскоре была построена внешне простая 
деревянная двухпрестольная с главным престолом во имя иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» и приделом во имя святой великомученицы Варвары цер-
ковь, без колокольни. 1 июня (19 мая) 1912 г. епископ Симбирский и Сызранский 
Вениамин совершил освящение нового храма при большом стечении верующих. 
Накануне в церковь была торжественно перенесена святая икона «Неопалимая 
Купина», выписанная благотворителями со святой Афонской горы специально для 
этой церкви и с августа 1911 г. находившаяся во Всесвятской церкви. Эта икона 
и по сей день является главной святыней храма. При церкви был открыт самостоя-
тельный приход с причтом из священника и псаломщика. В июне 1930 г. были сняты 
и изъяты колокола общим весом 15 пудов 30 фунтов (около 260 кг). В 1936–1937 гг. 
начались массовые репрессии священнослужителей, арестовали и духовенство 
Неопалимовского храма. В конце 1937 г. храм закрыли. После эвакуации в Ульяновск 
в октябре 1941 г. вместе с руководством РПЦ представителей управления расколь-
ников он становится кафедральным собором обновленцев. В 1944 г. вновь стал 
православным. В 1959 г. все храмы города перешли в ведение куйбышевских архи-
ереев, а Богородице-Неопалимовский стал главным храмом Симбирского благочи-
ния Куйбышевской епархии, а с возобновлением в 1989 г. Симбирской архиерей-
ской кафедры – кафедральным собором, и этот статус сохранялся до ноября 2010 г. 
Богородице-Неопалимовский храм выделяется обилием старинных икон. Это свя-
зано с тем, что он дольше других храмов города оставался действующим и в него 
переносили святыни из закрывающихся церквей.
 ✓ «Вчера состоялось освящение церкви, сооружённой в Куликовском поселке. Чин ос-
вящения церкви совершил преосвященный Вениамин, епископ Симбирский и Сызран-
ский, соборне с городским духовенством. На освящении присутствовала грандиозная 
масса публики».

Хроника // Симбирянин. – 1912. – 20 мая (№ 1474). – С. 3.

• Неопалимовский храм отметил свой престольный праздник // Православный Симбирск. – 
2014. – 24 сент. – С. 1, 6.

• Претерпевшая беды Неопалимая Купина // Мономах. – 2015. – № 3. – С. 42–43.
• Сергий Радонежский заплакал // Симбирский курьер. – 2009. – 31 янв. – С. 2.
• Тащаев, А. В Ульяновском храме замироточило распятие / А. Тащаев // Православный Симбирск. – 

2006. – 8 февр. – С. 1.
• Тельнов, Г. Церковная столовая / Г. Тельнов // Симбирские губернские ведомости. – 1994. – 

29 марта. – С. 1.
• Цодикович, В. Лик над городом Симбирском / В. Цодикович // Дыхание земли. – 2007. – 

20 июня. – С. 28.
• Шадрина, Л. Кафедральному собору – 90 лет / Л. Шадрина // Православный Симбирск. – 2002. – 

25 сент. – С. 1, 2.

8 июня
Аксаков Александр Николаевич (1832–1903)

публицист, переводчик, издатель
190 лет со дня рождения

Родился 8 июня (27 мая) 1832 г. в с. Репьёвка Городищенского уезда 
Пензенской губернии (ныне Инзенского района Ульяновской области) в семье стат-
ского советника Н. Т. Аксакова, родного брата писателя С. Т. Аксакова. В 1851 г. 
окончил Александровский лицей. Служил в Министерстве внутренних дел, в па-
лате Государственных имуществ в г. Нижнем Новгороде. В 1860 г. вышел в от-
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ставку и занялся устройством имений, ча-
сто бывал в Репьёвке. В 1869 г. возобновил 
службу в Государственной канцелярии. 
Дослужившись до чина статского советника, 
в 1878 г. окончательно оставил службу и по-
святил себя научному творчеству. Его увле-
чение загадочными явлениями человеческой 
психики началось в 1860-е гг. А. Н. Аксаков 
положил начало исследованию оккультных 
феноменов в Германии и России, особенно 
медиумизма и спиритизма. Издавал в 1874–
1899 гг. в г. Лейпциге (Германия) журнал 
«Psychische Studien». В 1892 г. опубликовал 
книгу «Анимизм и спиритизм». Разработал 
свою концепцию самосовершенствования 
человека, восходящую к идее реинкарнации. 
Скончался 17 (4) июня 1903 г.
• Аксаковы: семейная энциклопедия / ответственный редактор С. М. Каштанов. – Москва : 

РОСПЭН, 2015. – 534 с.
• Емельянов, Б. В. Иконография российской мысли / Б. В. Емельянов, В. В. Куликов. – 

Нижневартовск : Нижневартовский государственный университет, 2015. – 499 с.
• Петров, С. Б. А. Н. Аксаков – исследователь проблемы народного пьянства / С. Б. Петров // Вторые 

Аксаковские чтения : сборник материалов Всероссийской научной конференции (Ульяновск, 21–
24 сент. 2006 г.). – Ульяновск, 2006. – С. 181–184.

• Петров, С. Б. А. Н. Аксаков – первый русский парапсихолог / С. Б. Петров // Традиция в исто-
рии культуры : материалы III научной конференции, посвящённой 210-летию со дня рождения 
С. Т. Аксакова. – Ульяновск, 2001. – С. 64–65.

• Симбирская земля – родовая отчина Аксаковых / автор-составитель С. Б. Петров ; Ульяновский 
государственный университет, Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 
им. С. Т. Аксакова. – Ульяновск : Ульяновский государственный университет, 2011. – 143 с.

• Сучков, С. В. Аксаков Александр Николаевич // Русские писатели. 1800–1917 : биографический 
словарь / главный редактор П. А. Николаев. – Москва, 1989. – Т. 1 : А–Г. – С. 29.

12 июня
Памятник Георгию Димитрову в Димитровграде 

(1982)
40 лет со дня открытия

Памятник деятелю международного коммунистического и рабочего движения 
болгарскому коммунисту Георгию Димитрову установлен к столетию со дня его 
рождения и десятилетию переименования Мелекесса в г. Димитровград. Скульптор 
Л. Балтаян, архитектор Е. Кутырев. Торжественное открытие памятника состоялось 
12 июня 1982 г. в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Народной 
Республики Болгарии в СССР Д. Жулева, областных и городских руководителей, 
авторов монумента.
 ✓ «12 июня. 11.00 утра. На площадь, где состоится открытие памятника Георгию Ди-
митрову, собрались представители трудовых коллективов и общественности города. 
Над колоннами алеют лозунги: “Да здравствует советско-болгарская дружба!”, “Сла-
ва КПСС и БКС”.
Горнисты дают сигнал: “Слушайте все”.
Кратким  вступительным  словом  митинг  открывает  первый  секретарь  Димитров-

градского горкома КПСС Г. Ф. Полнов. <…>
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Под звуки Государственных  гимнов Народ-
ной  Республики Болгарии и Союза Советских 
Социалистических Республик открывается па-
мятник Георгию Димитрову. Большая, во весь 
рост,  выполненная  в  бронзе  фигура  вождя 
болгарского  народа  высится  на  монолитном 
гранитном  постаменте.  На  его  лицевой  сто-
роне  –  барельеф,  на  котором  изображён  мо-
мент заключительной речи Георгия Димитрова 
на Лейпцигском процессе. Под изображением 
отлиты  слова,  сказанные  Георгием  Димитро-
вым:  “Я  горжусь  тем,  что  я  сын  болгарского 
рабочего класса”».
Пискунов, М. Яркий праздник дружбы и братства  

: торжества в Димитровграде, посвящённые 100-летию 
со дня рождения Георгия Димитрова / М. Пискунов, 

П. Дуюн // Ульяновская правда. – 1982. – 13 июня. – 
С. 1, 3.

• Алиева, Н. Дружили два города / Н. Алиева 
// Димитровград-панорама. – 2002. – 15 июня. – С. 15.

• Егорычева, И. Димитрова сделали гигантом. 
А Ленина не успели / И. Егорычева // Местное время. 
Димитровград. – 2002. – 11 июня. – С. 4.

• Колпакова, М. За постаментом памятника Димитрову 
/ М. Колпакова // Местное время. – 1997. – 15 нояб. – 
С. 2.

• Прохорова, Н. «Болгарский» монумент армянско-
го скульптора / Н. Прохорова // Мономах. – 2012. – 
№ 5. – С. 40–41.

• Прохорова, Н. Ф. Памятник Георгию Димитрову 
в городе Димитровграде Ульяновской области 
/ Н. Ф. Прохорова // Россия и Болгария. Исторические 
связи : материалы Международной конференции : 
к 1150-летию рос. государственности, 1331-летию ос-
нования Болгарии, 130-летию со дня рождения Г. Димитрова. – Димитровград, 2012. – С. 39–43.

• Романова, И. Важная фигура / И. Романова // Димитровград. – 2012. – 8 июня. – С. 14.

15 июня

Аксаков Николай Тимофеевич (1797–1882)
симбирский губернский предводитель дворянства,  
статский советник, благотворитель и филантроп

225 лет со дня рождения

Брат известного писателя С. Т. Аксакова. Родился 15 (4) июня 1797 г. в г. Уфа. 
Окончил Санкт-Петербургскую губернскую гимназию. В 1814–1823 гг. служил 
в Измайловском полку. Выйдя в отставку в чине капитана, служил чиновником 
по особым поручениям в Департаменте народного просвещения, затем – в органах 
дворянского самоуправления. С июня 1847 г. по март 1859 г. был симбирским гу-
бернским предводителем дворянства. С 1825 г. обосновался в наследственном имении 
в с. Благовещенское (Репьёвка) Городищенского уезда Пензенской губернии (ныне 
Инзенского района Ульяновской области). Был причастен к литературным кругам, об-
щался с Н. М. Карамзиным, И. И. Дмитриевым, Г. Р. Державиным, М. П. Погодиным, 
Д. П. Ознобишиным и др. Владел несколькими имениями в Симбирской губернии, 
в том числе в д. Голодяевка Карсунского уезда (ныне с.  Междуречье Инзенского 
района). С середины 30-х гг. XIX в. приобрёл известность и уважение среди сим-
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бирского дворянства как благотворитель 
и меценат. Построил мост через р. Инзу, 
вкладывал деньги в строительство дорог, 
дарил книги училищам и церковно-при-
ходским школам, поддерживал деятелей 
искусства и литературы. Скончался 25 
(13) марта 1882 г. в Санкт-Петербурге.
• Аксаковы : семейная энциклопедия / ответ-

ственный редактор С. М. Каштанов [и др.]. – 
Москва : РОССПЭН, 2015. – 534 с.

• Братья и сёстры С. Т. Аксакова // Гудков, Г. 
С. Т. Аксаков. Семья и окружение / Г. Гудков, 
З. Гудкова. – Уфа, 1991. – С. 91–95.

• Даудов, Б. В гости к Аксаковым / Б. Даудов 
// Вперёд. – 2014. – 4 июля. – С. 7.

• Каракозова, И. Богатство обязывает 
/ И. Каракозова // Мономах. – 2001. – № 3. – 
С. 15–16.

• Кулешов, А. С. Аксаковы : поколенная 
роспись / А. С. Кулешов, О. Н. Наумов. – 
Москва : Территория, 2009. – 211 с.

• Манн, Ю. В. Семья Аксаковых 
/ Ю. В. Манн. – Москва : Детская литература, 
1992. – 399 с. 

• Шумовская, Н. Аксаковские места / Н. Шу-
мовская // Мелекесские вести. – 2019. – 4 октября. – С. 14.

17 июня
Милановский Евгений Владимирович (1892–1940)

геолог, исследователь территории края
130 лет со дня рождения

Родился 17 (5) июня 1892 г. в Москве. 
В 1916 г. окончил естественное отделение фи-
зико-математического факультета Московского 
университета. С 1921 г. преподавал в Московской 
горной академии и Московском университете. 
В 1930–1940 гг. – профессор, заведующий кафе-
дрой динамической геологии Московского геоло-
горазведочного института. Осуществлял геологи-
ческие работы в Поволжье, на Северном Кавказе, 
в Крыму и Азербайджане. В 1921–1931 гг. прово-
дил геологические съёмки берегов рек Суры, Инзы, 
Барыша, выявил неизвестные особенности в стро-
ении верхнемеловых и палеогеновых отложений. 
Изучал оползни волжского косогора на территории 
Ульяновска и Сенгилеевского цементного завода, 
руководил экспедицией, обследовавшей место-
рождения инзенского диатомита. Многие научные 
работы учёного посвящены Среднему Поволжью, 
в т. ч. «Геологический очерк бассейна реки Барыша 
и правобережья реки Суры в Ульяновской губер-
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нии» (1925), «Геологическое строение, подземные воды и полезные ископаемые 
Ульяновской губернии» (1927), «Очерк геологии Среднего и Нижнего Поволжья» 
(1940). Скончался 14 октября 1940 г. в Москве. Именем Е. В. Милановского назван 
геологический разрез в северной части Ульяновска, описанный им в научной лите-
ратуре и являющийся памятником природы.
 ✓ «Как человек, Милановский отличался высокими моральными качествами. Он него-
довал при виде пошлости, бюрократизма, формального отношения к делу и людям, 
боролся с вульгаризацией науки. В своих научных высказываниях он был очень скро-
мен, при научных спорах принципиален.
Милановский очень любил музыку, театр, поэзию. Живопись была его вторым при-

званием, и учёный оставил немало хороших акварельных этюдов».
Голенко, З. Исследователь Суры и Волги / З. Голенко  

// Ульяновская правда. – 1967. – 6 июля. – С. 4.

• Коротина, Н. Обнажение Милановского : о памятнике природы города Ульяновска / Н. Коротина 
// Мономах. – 2013. – № 2. – С. 11–12.

• Мазарович, О. А. Евгений Владимирович Милановский – человек, гражданин, учёный : к 100-ле-
тию со дня рождения / О. А. Мазарович // Бюллетень Московского общества испытателей приро-
ды. Отдел геологический. – Москва, 1992. – Т. 67, вып. 3. – С. 119–124.

• Милановский Евгений Владимирович // Чернов, В. Геологи Московского университета 
/ В. Чернов. – Москва, 1989. – С. 140–141.

• Якушова, А. Ф. Воспоминания о Евгении Владимировиче Милановском / А. Ф. Якушова 
// Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. – Москва, 
1992. – Т. 67, вып. 3. – С. 125–126.

17 июня
Музей И. А. Гончарова (1982)

40 лет со дня открытия
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Впервые мысль о создании в Симбирске музея И. А. Гончарова возникла 
в 1912 г., когда в городе торжественно отмечалось 100-летие со дня рождения писа-
теля. На юбилейной выставке были представлены его личные вещи, рукописи, пись-
ма, переданные родственниками. После закрытия выставки часть коллекции оста-
лась в Симбирске и хранилась в фондах краеведческого музея, где в 1954 г. была  
открыта Комната памяти Гончарова. 17 июня 1982 г., к 170-летию со дня рождения 
писателя, состоялось открытие историко-литературного музея И. А. Гончарова (фи-
лиала Ульяновского областного краеведческого музея). Он расположился на первом 
этаже дома, в котором родился писатель (ул. Гончарова, 20). В музее была представ-
лена уникальная коллекция вещей, принадлежавших И. А. Гончарову, его родным 
и близким, предметы быта и мебель XIX в., рукописи и редкие книги XVIII–XIX сто-
летий, иконография писателя, портреты родственников и современников, докумен-
ты и фотографии. Музей приобрёл всемирную известность и стал признанным цен-
тром международного гончарововедения. 18 июня 2012 г., в день 200-летия со дня 
рождения писателя, на базе историко-литературного музея был открыт Историко-
мемориальный центр-музей И. А. Гончарова. Новая экспозиция значительно расши-
рила свои границы. Она разместилась на трёх этажах здания и состоит из несколь-
ких разделов: мемориальной экспозиции, расположенной в подлинных помещениях 
дома писателя (1810–1830); историко-мемориальной экспозиции, посвящённой пе-
тербургскому периоду жизни И. А. Гончарова (1840–1890), размещённой в поме-
щениях второго этажа пристроя конца XIX в.; документальной экспозиции «Герои 
И. А. Гончарова в современном мире»; музея «История симбирских городских ча-
сов»; музея «Купеческий подвал». В историко-мемориальном центре-музее работает 
выставочный зал, научная библиотека, детский информационно-игровой центр.
 ✓ «И вот долгожданный день. У Дома Гончарова собрались партийные, профсоюзные 
и  комсомольские  работники,  преподаватели,  студенты  вузов,  писатели,  краеведы, 
книголюбы, общественность города. 
Торжественный митинг открывает секретарь Ульяновского горкома КПСС Д. И. Ба-

ранов. Председатель облисполкома А. М. Большов поздравил всех с большим и важ-
ным событием в культурной жизни не только нашего города, но и всей страны, го-
ворил о заслугах И. А. Гончарова перед русской литературой, о связях его с нашим 
краем,  о  неумирающей  славе  его  творений. На митинге  выступили  директор  Госу-
дарственного Краеведческого музея М. Х.  Валкин,  кандидат филологических наук, 
доцент  пединститута  имени И.  Н.  Ульянова И.  Д.  Хмарский,  управляющий  трестом 
«Горремстрой» В. Г. Михайлов.
Разрезается красная ленточка. Распахнута настежь парадная дверь, экскурсоводы 

ведут по музею первых посетителей. Цветы у портрета писателя, старинные гравюры, 
изображающие тот, прежний дом Гончаровых, где провёл детские годы Иван Алек-
сандрович.
Своеобразна экспозиция этого музея. Здесь почти нет витрин и стендов, нет ком-

ментариев  к  экспонатам.  Только  вещи,  типологическая  мебель,  характерная  для 
XIX века, гравюры, картины, рукописи, документы, книги. Много подлинников, лич-
ных вещей, принадлежавших писателю и близким ему людям. Всё это распределено, 
сгруппировано по залам, отражающим разные периоды жизни писателя. Но весь ин-
терьер пластически, композиционно оформлен так, чтобы помочь посетителю почув-
ствовать ход, течение жизни Гончарова, понять направление и логику его творческих 
поисков, ощутить атмосферу той эпохи».

Нилина, В. Гончаровский, историко-литературный / В. Нилина  
// Ульяновская правда. – 1982. – 19 июня. – С. 3.

• Алексеева, Ю. М. О роли симбирских культурных традиций в создании коллекции музея 
И. А. Гончарова / Ю. М. Алексеева // Традиция в истории культуры. – Ульяновск, 1999. – С. 126–130.

• Валкин, М. Х. Музей И. А. Гончарова : из истории создания / М. Х. Валкин. – Ульяновск, 2001. – 
80 с.

• Дом великого земляка // Мономах. – 2002. – № 2. – С. 36–38.
• Дом Гончарова // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – 

Ульяновск, 2013. – С. 113–117.



58

Юбилейные даты из истории края

• Жданова, М. Музей. И не только... / М. Жданова // Мономах. – 2020. – № 4. – С. 24–25.
• Жданова, М. Новый музей – новые возможности // Мономах. – 2017. – № 3. – С. 4–5.
• Историко-мемориальный центр-музей Ивана Александровича Гончарова : путеводитель. – 

Ульяновск, [2012]. – 11 с.
• Лобкарёва, А. В. Дом Гончарова / А. В. Лобкарёва // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 58.
• Лобкарёва, А. В. К истории формирования коллекции гончаровских реликвий музея 

И. А. Гончарова / А. Ф. Лобкарёва // Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2013. – 
Вып. 14. – С. 198–203.

18 июня
Гончаров Иван Александрович (1812–1891)

писатель
210 лет со дня рождения

Родился 18 (6) июня 1812 г. в Симбирске 
в купеческой семье. Первоначальное образо-
вание получил дома, затем в частном панси-
оне. В 1822–1830 гг. обучался в Московском 
коммерческом училище. В 1831 г. был зачис-
лен на словесный факультет Московского 
университета, после его окончания летом 
1834 г. вернулся в Симбирск и поступил 
на должность секретаря канцелярии губерна-
тора. В мае 1835 г. переехал в Петербург, слу-
жил переводчиком в Департаменте внешней 
торговли Министерства финансов. В 1847 г. 
в журнале «Современник» был опубликован 
его первый роман «Обыкновенная история», 
имевший большой успех. В октябре 1852 г. 
И. А. Гончаров отправился в путешествие 
на парусном военном корабле. За 2,5 года 
побывал в Англии, Южной Африке, 
Китае, Японии. В феврале 1855 г. вернулся 
в Петербург сухопутным путём. Подробный 
путевой журнал, который он вёл во время пу-

тешествия, лёг в основу книги очерков «Фрегат “Паллада”» (1858). В 1859 г. был 
опубликован второй большой роман «Обломов», успех которого закрепил за авто-
ром славу одного из выдающихся русских писателей. В 1862 г. работал редакто-
ром газеты «Северная почта», через год был назначен на должность члена совета 
по делам печати. В 1867 г. вышел в отставку. В 1869 г. на страницах «Вестника 
Европы» появился роман «Обрыв» – плод двадцатилетней работы писателя. Все три 
романа отражали жизнь дореформенной России, которую он хорошо знал и пони-
мал. И. А. Гончаров несколько раз приезжал на родину: летом 1849 г., на несколько 
дней в феврале 1855 г. и летом 1862 г. В последующие годы он написал несколь-
ко очерков: «Литературный вечер», «Слуги старого века», «Поездка по Волге», 
«По Восточной Сибири», «Май месяц в Петербурге». Его этюды «Мильон терза-
ний», «Заметки о личности Белинского», «Лучше поздно, чем никогда» вошли 
в историю русской критики. Последние годы жизни провёл в полном уединении. 
Скончался 27 (15) сентября 1891 г. от воспаления лёгких в Петербурге, был похоро-
нен на Новом Никольском кладбище Александро-Невской лавры, в 1956 г. его прах 
перенесли на Волковское кладбище. В Ульяновске открыт Историко-мемориальный 
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центр-музей И. А. Гончарова, установлены два памятника, беседка-памятник 
И. А. Гончарову. Его именем названы драматический театр, областной краеведче-
ский музей, центральная городская библиотека, одна из улиц города.
 ✓ «Помню как сейчас, как мы встретились с Иваном Александровичем у входа в отель. 
Моя покойная матушка вступила с ним в оживлённую беседу, поздравив его с новым 
произведением.
Мне было лет тринадцать, но я живо заинтересовался личностью писателя, о кото-

ром уже много слышал. Сильно запечатлелась в моём уме его наружность, его внешний 
облик, так что я только таким могу себе его представить до сих пор. В портретах Гон-
чарова, наиболее распространённых, он представлен обрюзглым, вялым, лысым стари-
ком, ничуть не дающим о нём верного понятия. В пору своего расцвета Гончаров был 
полный, круглолицый, с короткоострижеными русыми бакенбардами на щеках, изящно 
одетый мужчина, живого характера, с добрыми, ласковыми светло-голубыми глазами.
Это был тип наших старых бар, горячо любивших Россию и весь её патриархаль-

ный уклад, но при этом признававших западную культуру и её «святые чудеса», как 
говорил Герцен.
Гончаров же по внешности, по манерам носил отпечаток тех русских свойств, кото-

рые так ярко выступали в его произведениях. Тут смешались и доброта и упрямство, 
скромность и вместе с тем гордость и некоторое славянское эпикурейство».

Плетнёв, А. П. Три встречи с Гончаровым / А. П. Плетнёв  
// И. А. Гончаров в воспоминаниях современников. – Ленинград, 1969. – С. 131–132.

• Алексеев, А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова / А. Д. Алексеев. – Москва, 1960. – 
366 с.

• Балакин, А. Ю. Разыскания в области биографии и творчества И. А. Гончарова / А. Ю. Балакин ; 
РАН, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Институт русской литературы 
(Пушкинский дом). – Москва : ЛитФакт, 2018. – 335 с.

• Бейсов, П. С. Гончаров и родной край / П. С. Бейсов. – Куйбышев, 1960. – 186 с.
• Гончаров без глянца / составление и вступительная статья П. Фокина. – Санкт-Петербург : 

Пальмира, 2017. – 319 с.
• Гончаров и Симбирск : альбом / Ульяновский областной краеведческий  музей им. 

И. А. Гончарова. – Самара ; Ульяновск, 2006. – 140 с.
• И. А. Гончаров: У меня была своя нива, свой грунт / автор текста А. В. Лобкарева. – Ульяновск : 

Фризия, 2018. – 144 с.
• Котельников, В. А. Иван Александрович Гончаров / В. А. Котельников. – Москва, 1993. – 191 с.
• Краснощёкова, Е. А. И. А. Гончаров : мир творчества / Е. А. Краснощёкова. – Санкт-Петербург, 

2012. – 528 с.
• Лощиц, Ю. М. Гончаров / Ю. М. Лощиц. – Москва, 1986. – 367 с. 
• Мельник, В. И. Гончаров / В. И. Мельник. – Москва, 2012. – 432 с.
• Родина Гончарова : (к 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова) : сборник документов и ма-

териалов. – Ульяновск, 2012. – 112 с.
• Трофимов, Ж. А. Наш Гончаров / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 2007. – 400 с.
• Челноков, Г. Ф. Запоздалый роман : (роман И. А. Гончарова «Обрыв» от замысла до книги) 

/ Г. Ф. Челноков. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2018. – 
144 с.

• Судьбы подарок : биография книги И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» / Г. Ф. Челноков. – 
Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2018. – 209 с.

24 июня
Отечественная война (1812)

210 лет со времени начала

Отечественная война началась с вторжения наполеоновской армии на террито-
рию России 24 (12) июня 1812 г. Многие симбиряне участвовали в боевых действи-
ях в составе войсковых соединений, среди них: П. И. Юрлов, И. С. Аржевитинов, 
П. Н. Ивашев, П. А. Кикин и др. Наряду с регулярными войсками для защиты Отечества 
было решено привлечь народное ополчение. Симбирская губерния вместе с Казанской, 
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Н и ж е г о р о д с к о й , 
П е н з е н с к о й , 
Костромской и Вятской 
должна была составить 
3-й округ ополчения. 
Начальником округа был 
назначен генерал-лейте-
нант граф П. А. Толстой. 
6 июля (24 июня) 
1812 г. губернатор 
Симбирской губернии 
князь А. А. Долгоруков 
созвал губернское прав-
ление, где было принято 
решение сформировать 
ополчение из расчёта 
1 человек от 100 госу-
дарственных крестьян 
и мещан. Начальником 
ополчения был избран 
князь Д. В. Тенишев. 
К осени 1812 г. были 
сформированы 3 пехот-
ных полка и 1 конный. 7 ноября (26 октября) 1812 г. ополчение выступило в поход 
к австрийской границе. В мае 1813 г. симбирское ополчение вошло как часть кор-
пуса генерала Д. С. Дохтурова в состав Польской армии под командованием барона 
Л. Л. Беннигсена. Пехотные полки участвовали в осаде крепости Глогау. Конный 
полк внёс свою лепту в осаду Дрездена, взятие Магдебурга и Гамбурга. В октябре 
1814 г. начался роспуск ополчения. Многие симбиряне добровольно вступили в ре-
гулярную армию и дошли до Парижа, остальные вернулись домой.
 ✓ «Глубоко-трогательно  и  в  высшей  степени  поучительно  высказанное  на  собрании 
10 августа заявление Симбирского Дворянства, что оно единогласно изъявляет “жела-
ние, оставя жён и детей своих, препоясаться на брань всем до единого и идти защищать 
Царя, веру и домы, не щадя живота своего. Теперь решено было собрать с владельче-
ских имений со ста душ уже не по одному, а по три человека, от 18–45 лет, “здоровых 
и крепких сложением”, снабдить воинов провиантом на три месяца и одеждой по при-
меру Московского  ополчения,  т.  е.  кафтаны  серые из  крестьянского  сукна,  таковой 
ширины, дабы можно было надевать вниз овчинный полушубок, а сверх того шаровары 
такового же сукна, рубашки русские  с косым воротником, платок на шею, фуражку 
на  голове суконную, какая от начальника назначена будет, двое сапог просторные, 
чтобы можно было в зимнее время обёртывать ноги в суконные онучи, длина кафтана 
по колено, кушак какой кто может, каждый человек должен иметь ранец кожаныйили 
телячий, конные же казаки имеют вместо ранцев чемоданы и мешки для овса; каждому 
человеку иметь в ранце одну рубашку и двое холстяные порты, дабы он вне службы мог 
ходить и без шаровар, рукавицы с тёплыми варежками, двое портянок и третия на но-
гах, суконные онучи и запасные сапоги. Сверх онаго должно оставаться в ранце столь 
места, дабы он мог иметь сухарей на трое суток; подобно сему конным казакам иметь 
в чемоданах  овчинный полушубок”. Предположено было составить 500 конных каза-
ков. Начальником Симбирского ополчения был избран из числа дворян действ. стат. 
советник князь Дмитрий Васильевич Тенишев. <…> 26 октября, в день именин свое-
го главнокомандующего князя Дмитрия Вас. Тенишева, Симбирское ополчение двину-
лось из родного Симбирска в Малороссию. В списке войск, шедших потом в декабре 
1812 года в Волынскую губернию, под командой гр. Толстого, Симбирского ополчения 
находилось 12 баталионов пеших, численностью в 7800 чел., при 192 лошадях и 1-го 
конного полка, численностью в 760 челов., при 6744 лошадях. Ополчение это было 
на пути к гг. Староконстантинову и Заславлю.
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В  1812  году  Симбирцы  не  сражались. 
Но  в  следующем  году  они  храбро  дрались 
за  границей  и  покрыли  себя  неувядаемою 
славою».

Яхонтов, А. К. Симбирские люди  
в Отечественную войну (1812–1912)  
/ А. К. Яхонтов. – Симбирск, 1912. –  

С. 16–17, 21.

• Апухтин, В. Р. Симбирское дворянское ополчение 
1812–1814 гг. / В. Р. Апухтин. – Москва : типогра-
фия В. И. Воронова, 1912. – 42 с.

• Гауз, Н. С. Симбиряне в Военной галерее Зимнего 
Дворца / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 2009. – 
№ 12. – С. 15–16.

• Кузнецов, В. А. Симбирский край в Отечественной 
войне 1812 года / В. А. Кузнецов // VI Сытинские 
чтения : материалы международной научно-прак-
тической конференции «Человек и история: ва-
риации на тему», посвящённая памяти учёного 
и краеведа С. Л. Сытина (Ульяновск, 21–22 окт. 
2010 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 117–135.

• Миронов, В. «В защиту домов, жён и детей каждо-
го и всех» / В. Миронов // Мономах. – 2012. – № 3. – 
С. 5–9.

• Сивопляс, И. Э. Война и люди: судьбы участни-
ков Отечественной войны 1812 года в документах 
ГАУО / И. Э. Сивопляс // V Сытинские чтения : ма-
териалы Всероссийской научной конференции «История и культура Поволжья в микроисториче-
ском измерении». – Ульяновск, 2010. – С. 348–356.

• Симбирские люди в Отечественную войну 1812 года : сборник документов и материалов 
/ Государственный архив Ульяновской области. – Ульяновск, 2013. – 328 с.

• Славные воины Симбирска // Мономах. – 2004. – № 1. – С. 13.
• Стеценко, И. Симбирское ополчение в Отечественной войне 1812 года / И. Стеценко // Венец : 

историко-краеведческий альманах. – Ульяновск, 1991. – Вып. 1. – С. 35–50.
• Украинцев, Ю. Д. …Войски сии заслуживают особенного уважения / Ю. Д. Украинцев 

// Мономах. – 2004. – № 1. – С. 14–15.
• Яхонтов, А. К. Симбирские люди в Отечественную войну (1812–1912) / А. К. Яхонтов. – 

Симбирск, 1912. – 35 с.

30 июня
Анненков* Павел Васильевич (1812–1887)

мемуарист, литературный критик, историк литературы
210 лет со дня рождения

Родился 30 (18) июня 1812 г. (по другим сведениям –1 июля (19 июня) 1813 г.) 
в Москве. В детстве и отрочестве подолгу жил в поместье отца в с. Чириково 
Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Цильнинского района 
Ульяновской области). Получил домашнее, затем гимназическое образование, учил-
ся в Петербургском горном институте, но курса не окончил. В 1833 г. поступил 
на службу в Министерство финансов, однако вскоре подал в отставку, решив свя-
зать сою жизнь с литературной деятельностью. В качестве вольнослушателя посту-
пил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Вошёл 
в столичные литературные круги. По политическим убеждениям был либералом-за-
падником. Много путешествовал по Европе. Сотрудничал в «Отечественных запи-
сках» и «Современнике», в котором опубликовал «Письма из Парижа» (1847–1848). 
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Как литературный критик выступал со статья-
ми «О значении художественных произведе-
ний для общества» (1856, позднее опубликова-
на под названием «Старая и новая критика»), 
«Романы и рассказы из простонародного быта 
в 1853 году» (1854), «Литературный тип слабо-
го человека» (1858), «Исторические и эстетиче-
ские вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого “Война 
и мир”» (1868). Наиболее значительную часть 
наследия Анненкова составляют его мемуары, 
в том числе книга «Замечательное десятилетие 
(1838–1848)» (1880), где нарисованы живые об-
разы выдающихся современников: Н. В. Гоголя, 
В. Г. Белинского, И. С. Тур генева, А. И. Герцена, 
Н. В. Станкевича, Т. Н. Грановского и др. 
Анненков подготовил первое научное издание 
сочинений А. С. Пушкина в 7 томах (1855–
1857), опубликовал ценные «Материалы для 

биографии Александра Сергеевича Пушкина» (1855) и книгу «Александр Сергеевич 
Пушкин в Александровскую эпоху» (1847), заложив основы современного пушки-
новедения.
 ✓ В 1848–1851 гг. Павел Васильевич постоянно жил в своём симбирском имении, ре-
зультатом этого стали его записки «Две зимы в провинции и деревне…». Летом 1949 г. 
совершил двухнедельное путешествие на лодке по Волге, впечатления о вояже на-
шли отражение в «Провинциальных письмах».
Последние годы жизни провёл в Европе. Незадолго до смерти (в 1884 г.) побывал 

в России, посетил вместе с сыном родовое имение Чириково. Скончался 20 (8) марта 
1887 г. в Дрездене, где и похоронен.
«“Двух  станов  не  боец,  а  только  гость  случайный”.  Анненков  не  пользовался 

и не пользуется в настоящее время громкой и широкой известностью. Причина малой 
популярности его лежит не в том, чтобы он не был талантлив, а в направлении его 
творчества, чуждом основному течению в русской литературе. <…> Однако, несмотря 
на то, что имя Анненкова холодно произносит строгий критик-общественник, имя это 
долго будет жить в истории русской литературы и его с благодарностью вспомнит вся-
кий библиофил и историк литературы, как имя издателя возможно полного собрания 
сочинений Пушкина и автора интересных «Воспоминаний», в которых выведен целый 
ряд лиц, близких и дорогих русскому читателю».

Книголюб. Пав. Вас. Анненков : к столетию со дня рождения / Книголюб  
// Симбирянин. – 1913. – 19 июня. – С. 2.

• Авдонин-Бирючевский, А. Симбирский хранитель пушкинских рукописей / А. Авдонин-
Бирючевский // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 46–47.

• Вестник Ленинского мемориала / Департамент культуры и архивного дела Ульяновской обла-
сти, ОГУК «Ленинский мемориал». – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2012. – 
Вып. 12 : Материалы Межрегиональной научной конференции «Павел Васильевич Анненков 
(1812–1887) : к 200-летию со дня рождения» (Ульяновск, 21 июня 2012 г.). – 80 с.

• Володина, Н. Европейский мир в «Парижских письмах» П. В. Анненкова / Н. Володина // Россия 
и Европа: сходства и различия. – [Б. м.], Б. г. – С. 47–50.

• Казюхин, В. Симбирянин П. В. Анненков в плеяде славных имен российских / В. Казюхин, 
Л. Константинова // Мономах. – 1999. – № 2. – С. 24–25.

• Каталог библиотеки П. В. Анненкова : личные собрания в фондах Ульяновской государ-
ственной областной научной библиотеки / составитель И. М. Егорова ; ответственный редактор 
Л. В. Белозёрова. – Ульяновск : [б. и.], 1999. – 86 с.

• Кильдюшева, С. А. К истории вопроса о судьбе библиотеки П. В. Анненкова / С. А. Кильдюшева 
// Материалы международной научно-практической конференции «Человек и история: вариации 
на тему», посвящённой памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина (21–22 окт. 2010 г., Ульяновск). – 
Ульяновск, 2012. – С. 619–624.
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• Кильдюшёва, С. Автор образцовой биографии Пушкина : к 200-летию со дня рождения 
П. В. Анненкова / С. Кильдюшева // Мономах. – 2012. – № 2. – С. 30–31.

• Козловская, Д. Несколько слов о «заграничном корреспонденте» и первом пушкинисте 
П. В. Анненкове / Д. Козловская // Симбирскъ. – 2016. – № 6. – С. 16–18.

• Мостовская, Н. Н. Анненков Павел Васильевич / Н. Н. Мостовская // Русские писатели 1800–
1917 : биографический словарь / редактор П. А. Николаев. – Москва, 1989. – Т. 4 : М–П. – С. 80–82.

• Радаев, В. Эстет-турист с тросточкой / В. Радаев // Мономах. – 2012. – № 2. – С. 32–33. 
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Июль

2 июля
Тургенев Иван Петрович (1752–1807)

писатель, переводчик, общественный деятель
270 лет со дня рождения

Родился 2 июля (21 июня) 1752 г. в семье 
богатого помещика. Детство и раннюю юность 
(до 15 лет) провёл в родовом поместье в с. Тургенево 
Ставропольского уезда Симбирской губернии (за-
топлено при строительстве Куйбышевского водо-
хранилища). В 1767 г. был зачислен на военную 
службу в Санкт-Петербургский пехотный полк, од-
новременно поступил в гимназию при Московском 
университете. Участник русско-турецкой войны 
1768–1774 гг. В 1789 г. вышел в отставку. Ещё буду-
чи на военной службе, увлёкся литературным про-
светительским движением, вступил в масонский 
орден. При его активном участии в Симбирске была 
открыта масонская ложа «Златой Венец» (1784). 
Активно сотрудничал с литераторами Н. И. Но-
виковым, А. М. Кутузовым, И. В. Ло пу хиным. 
С прекращением деятельности новиковского круж-
ка в 1788 г. уехал в родовое поместье Тургенево. 
Сначала в добровольное изгнание, периодически 

бывая в Москве, а после 1792 г., когда его привлекли к следствию по делу Новикова, 
в принудительную ссылку. Здесь он приступил к переложению псалмов Давида, 
увлёкся педагогикой И. Г. Песталоцци и начал разрабатывать программу домаш-
него воспитания детей, активно участвовал в культурной жизни губернии. После 
восшествия на престол Павла I был возвращён из ссылки, получил чин действи-
тельного статского советника и назначен директором Московского университета 
(1796–1803 гг.). Способствовал развитию гуманитарных и естественных наук в вузе, 
поощрял литературные занятия воспитанников. Скончался 24 (13) февраля 1807 г. 
в Санкт-Петербурге, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лав-
ры.
 ✓ «“Почитая масонство очень хорошим делом”, Тургенев, по его словам, посещал ма-
сонские  ложи для  того,  “чтоб  быть  с  приятелями  вместе  и  говорить  о  чём-нибудь, 
до учёности касающемся”. Масонское прозвище его было: “Eques ab aurora boreale” 
[Рыцарь северного сияния]. В капитуле ему никакой должности не отведено, но мы, 
на основании его масонских бумаг, можем утверждать, что он или сам в масонских со-
браниях часто говорил речи, или же сочинял их для других. <…> Эти речи по форме 
и отчасти по содержанию весьма напоминают обыкновенные проповеди, говоримые 
в церквах: также с выдержками из священного писания, с молитвенным обращением 
к Спасителю, с указанием необходимости избегать греха, заботиться о совершенство-
вании себя и т. д. <…> Тургенев деятельно насаждал масонство у себя в Симбирской 
губернии, где ему помогал брат его Пётр Петрович. По собственному признанию, Иван 
Петрович учредил в Симбирске ложу “под надзиранием бывшего там вице-губернато-
ра Голубцова”. Он же принял в ложу и Карамзина».

Тарасов, Е. К истории русского общества второй половины XVIII столетия / Е. Тарасов  
// Журнал Министерства народного просвещения. – 1914. – Июнь. – С. 151–152, 157.
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• Беспалова, Е. К. Деятельность братьев И. П. и П. П. Тургеневых в рамках Симбирского Приказа 
общественного призрения в конце XVIII века (по материалам центральных архивохранилищ 
страны) / Е. К. Беспалова // Страницы культурной жизни Симбирской губернии–Ульяновской 
области : сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции (Ульяновск, 
22 марта 2012 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 85–96.

• Беспалова, Е. К. Симбирский род Тургеневых / Е. К. Беспалова, Е. К. Рыкова. – Ульяновск, 
2011. – 343 с.

• Рыкова, Е. К. Иван Петрович Тургенев и Симбирский край / Е. К. Рыкова // Художественная 
культура Поволжья конца XVIII–XX веков. – Ульяновск, 2002. – С. 11–20.

• Рыкова, Е. К. Масонская деятельность И. П. Тургенева / Е. К. Рыкова // Человек в культуре 
России. – Ульяновск, 1997. – С. 76–77.

• Рыкова, Е. К. Педагогические искания И. П. Тургенева / Е. К. Рыкова // Педагогический процесс 
как культурная деятельность. – Самара, 1996. – С. 212–214.

• Рыкова, Е. К. Смысл жизни в жизнетворчестве И. П. Тургенева / Е. К. Рыкова // Человек в куль-
туре России. – Ульяновск, 1996. – С. 30.

9 июля
Биктимиров Тофик Зиятдинович (1952–2011)

нейрохирург, кандидат медицинских наук
70 лет со дня рождения

Родился 9 июля 1952 г. в г. Баку. В 1975 г. 
окончил лечебный факультет Астраханского 
медицинского института. С 1976 г. рабо-
тал в Ульяновской областной больнице. 
С 1990 г. – ассистент кафедры нейрохирургии 
Ленинградского института усовершенствова-
ния врачей, переведён в Ульяновский филиал 
МГУ для организации медицинского факуль-
тета, в 1991–1995 гг. декан медицинского фа-
культета. Нейрохирург, кандидат медицинских 
наук, доцент, академик РАЕН, полный член 
Европейской ассоциации паллиативной меди-
цины, заслуженный врач РФ, почётный работ-
ник высшего профессионального образования 
РФ. Стоял у истоков паллиативной медицины 
в регионе, при его активном участии создан 
Ульяновский областной хоспис (1994) – один 
из первых хосписов в России. В 1995–2006 гг. – 
первый проректор, проректор по учебной рабо-
те Ульяновского филиала МГУ (Ульяновского 

государственного университета). В 2007–2011 гг. – директор Центра психолого-пе-
дагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 
наркотиками, при УлГУ. Автор 325 научных и учебно-методических работ, 5 ра-
ционализаторских предложений; под его руководством защищено 7 диссертаций. 
Скончался 17 апреля 2011 г. в Ульяновске. В 2011 г. решением Учёного Совета УлГУ 
медицинскому факультету было присвоено имя Т. З. Биктимирова.
• Биктимиров Тофик Зиятдинович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 29–30.

• Биктимиров Тофик Зиятдинович : некролог // Симбирский курьер. – 2011. – 19 апр. – С. 2. 
• Биктимиров Тофик Зиятдинович : некролог // Ульяновская правда. – 2011. – 19 апр. – С. 3.
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• Всегда с нами : 17 апреля – день памяти Тофика Биктимирова // Вестник. – 2013. – 12 апр. – С. 3.
• Горбунов, В. И. Его именем назван факультет : 65-летию со дня рождения Биктимирова Тофика 

Зиятдиновича посвящается / В. И. Горбунов, В. К. Земсков. – Ульяновск : Ульяновский государ-
ственный университет, 2017. – 184 с.

• Николаева, О. Навсегда с нами : некролог / О. Николаева // Вестник. – 2011. – 22 апр. – С. 3.

18 июля
Клюев Анатолий Иванович* (1932–2020)

скульптор
90 лет со дня рождения

Родился 18 июля 1932 г. в г. Нижнем 
Тагиле в семье служащего. Окончил 
Уральское худо же ственно-промышленное 
училище (1953), Ле нин градский инсти-
тут живописи, скульптуры и архитекту-
ры (1959). Работал в г. Свердловске (ныне 
г. Екатеринбург). Член Союза художников 
СССР с 1960 г. С 1967 г. жил и работал 
в Ульяновске, где им были созданы наиболее 
значимые произведения. Это скульптурная 
композиция «Семья Ульяновых», памят-
ник И. Н. Ульянову, бюст И. А. Гончарова, 
барельеф на Доме офицеров, монумен-
ты героям Великой Отечественной войны 
в рп Павловка, Старая Майна и Николаевка. 
Заслуженный художник Российской 
Федерации, Лауреат Международной пре-
мии им. А. А. Пластова (2017). Скончался 
в Ульяновске 18 ноября 2020 г.
 ✓ «Художник  –  это,  прежде  всего,  труд! 
На одном таланте здесь «выехать» невоз-
можно. А труд требует упорства и терпения. 
В наше время, чтобы получить право назы-
ваться художником, нужно было учиться по десять, а то и двенадцать лет. А скуль-
птору требуется ещё и умение организовать работу, поскольку в сооружении памят-
ника бывают задействованы десятки и сотни людей. Творчество требует постоянного 
напряжения сил, и художнику нужна опора в жизни… Лично мне такой опорой служит 
семья. Настоящий художник должен обладать очень многими навыками и широкой 
«палитрой знаний», потому что искусство не терпит бездушного отношения к себе, 
невежества и дилетантизма».

А. Клюев
Анатолий Клюев – жизнь и творчество. – Ульяновск, 2012. – С. 114–115.

• Анатолий Клюев – жизнь и творчество. – Ульяновск, 2012. – 120 с.
• Идрисова, А. Ваятель / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2002. – 13 июля. – С. 14. 
• Клюев Анатолий Иванович // 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» Ульян. региональное отделение. – Ульяновск, 2018. – С. 64–65.

• Клюев, А. Любовь и роза Анатолия Клюева : беседа со скульптором А. Клюевым / А. Клюев ; за-
писала А. Школьная // Народная газета. – 2009. – 12 нояб. – С. 12.

Фото из фондов ГАНИУО.
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• Корчагина, Г. Ю. «...И чтобы в них душа была» / Г. Ю. Корчагина // Smartобразование 
Ульяновской области. – 2020. – № 3. – С. 134–143.

• Никифоров, Н. «А вы ноктюрн сыграть смогли бы?»: Анатолий Клюев – смог / Н. Никифоров 
// Ульяновская правда. – 2007. – 20 июля. – С. 14.

• Толстой, В. Осиротели. Не стало скульптора Анатолия Клюева / В. Толстой // Аргументы и фак-
ты в Ульяновске. – 2020. – 25 нояб. – 1 дек. – С. 2.

• Шейпак, О. Тайны мастера / О. Шейпак // Мономах. – 2002. – № 3. – С. 58–59.
• Юрьев, С. Юбилей мастера / С. Юрьев // Литературный Ульяновск. – Ульяновск, 2012. – Вып. 3. – 

С. 130–144.

23 июля
Туркова Нурия Минзагитовна (1952)

заслуженный работник культуры РФ
70 лет со дня рождения

Родилась 23 июля 1952 г. 
в г. Куйбышеве (ныне г. Самара). 
В 1969 г. начала работать музыкальным 
работником в детском саду. В 1973 г. 
окончила Куйбышевское областное учи-
лище культуры, в 1978 г. – Куйбышевский 
государственный институт культуры, 
отделение режиссуры. С 1978 г. работа-
ла в методическом кабинете Управления 
культуры Ульяновского облисполкома, 
в областном Доме народного творчества. 
С 2008 г. – заведующая Центром по воз-
рождению и развитию национальных 
культур филиала ОГУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области». При её 
непосредственном участии проведено 
60 учебно-методических мероприятий, 
обучено 1450 чел. из 547 культурно-до-
суговых учреждений Ульяновской обла-
сти. Награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», 
Почётной грамотой Министерства куль-
туры РФ и Российского профсоюза ра-
ботников культуры (2003), удостоена 
Почётного звания «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации» (2010), отмечена «Дипломом общественного 
признания» Правительства Ульяновской области.
• Туркова Нурия Минзагитовна // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 149–150.

Фото предоставлено Ульяновской областной  
татарской национальной-культурной автономией
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31 июля
Валкин Марк Хацкелевич (1922–2012)

заслуженный работник культуры РСФСР
100 лет со дня рождения

Родился 31 июля 1922 г. в с. Кожуховичи 
Хиславичского района Смоленской области. 
В 1940 г. окончил среднюю школу в п. Хиславичи. 
В том же году поступил на историко-филоло-
гический факультет Казанского университета. 
В феврале 1942 г. был мобилизован и направлен 
на фронт. В 1946 г. восстановился на второй курс 
Казанского университета и в течение двух лет сдал 
все экзамены и зачёты за университетский курс. 
Параллельно работал учителем истории в школе 
№ 24 Казани. С 1947 г. – научный сотрудник отдела 
фондов Государственного музея Татарской АССР, 
с 1948 г. – заведующий отделом истории совет-
ского периода. В сентябре 1950 г. был приглашён 
Ульяновским областным культпросветотделом на 
должность директора Ульяновского областного 
краеведческого музея, где проработал до 1982 г. 
С именем Марка Хацкелевича Валкина связано 
послевоенное восстановление краеведческого му-

зея, его дальнейшее развитие, создание сети филиалов. Под его руководством му-
зей стал одним из ведущих научно-просветительных и научно-исследовательских 
учреждений региона. С 1953 г. музеем начал издаваться сборник «Краеведческие 
записки», Марк Хацкелевич был редактором и автором многочисленных научных 
стаей по истории края. После выхода на пенсию с 1982 по 1986 г. работал заведую-
щим Ленинской картинной галереей (ныне Музей изобразительного искусства ХХ–
ХХI вв.), а затем в течение 8 лет (1986–1994) – заведующим сектором музеефикации 
историко-мемориального заповедника «Родина В. И. Ленина». Скончался 18 ноября 
2012 г. в Ульяновске.
• Балаев, А. Человек – музей / А. Балаев // Народная газета. – 2012. – 2–8 авг. – С. 20.
• Валкин, М. Х. Из записок старого музейщика : (воспоминания и размышления) 

/ М. Х. Хацкелевич. – Ульяновск, 2010. – 162 с.
• Валкин, М. Х. На музейном фронте : рассказывает ветеран и краевед / М. Х. Валкин ; записал 

А. Юхтанов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2012. – 8 авг. – С. 3.
• Марк Харитонович Валкин : некролог // Мономах. – 2012. – № 5. – С. 54.
• Марк Харитонович Валкин : некролог // Симбирский курьер. – 2012. – 20 нояб. – С. 2.
• Морозова, И. Охотник за тайнами истории / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2012. – 3 авг. – 

С. 13.
• Они не ведали покоя // Мономах. – 2014. – № 6. – С. 65.
• Поздравляем! // Мономах. – 2012. – № 3. – С. 61.
• Чернов, М. «Из записок старого музейщика» / М. Чернов // Ульяновск сегодня. – 2011. – 3 июня. – 

С. 12.
• Чернов, М. Исповедь старого музейщика / М. Чернов // Симбирский курьер. – 2011. – 12 июля. – 

С. 6.
• Школьная, А. Музейщик до мозга костей / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2012. – 

31 июля. – С. 6.



69

Август

1 августа
Первый пионерский отряд (1922)

100 лет со дня организации

Первое организационное собрание юных пионеров Симбирска состоялось 1 ав-
густа 1922 г. в здании детской библиотеки. В отряд записались 20 подростков в воз-
расте 13–15 лет. Вожатым стал его организатор В. Н. Пеньжаков, работавший в агит-
пропколлегии при губкоме РКСМ руководителем клубной работы. Пионерский 
отряд подразделялся на патрули (звенья) по 8–10 чел. Обязательными атрибутами 
отряда были знамя, горн и барабан. Первые пионеры носили галстуки разных цве-
тов, красные повязывали только членам самого лучшего звена. Пионеры жили под 
лозунгом «Смена смене идёт», занимались воспитанием  характера, боролись за пе-
рестройку быта, читали взрослым газеты и журналы, обучали неграмотных, вели 
борьбу против хулиганства, пьянства, курения. К 1924 г. в Ульяновской губернии 
насчитывалось 19 пионерских отрядов, объединивших 680 подростков.
 ✓ «Во вторник впервые после долгого более чем двухгодового перерыва собрались быв-
шие юк-скауты и вновь желающие примкнуть к детскому движению юные пионеры.
Собрались в детской читальне (угол Спасской и Сенной), великолепно оборудован-

ной. Записалось в юные пионеры 20 человек, в большинстве – 13–15 лет. Относятся 
очень живо, радостно. <…> Пока идёт разговор лишь о начале практической работы. 
Из записавшихся создано 3 патруля. Назначены патрульные и вожатые. Создано вре-
менное бюро юных пионеров из представителей РКСМ, Всеобуча, Соцвоса, Профобра, 
Здравотдела и старых скаутов. Разработаны 2 первые беседы с юными пионерами.
Штаб юных пионеров временно помещается в детской библиотеке-читальне в ве-

чернее время. Работу свою юные пионеры начинают с четверга».
Юные пионеры // Экономический путь. – 1922. – 4 авг. – С. 3.
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• Балаев, А. Взвейтесь кострами... / А. Балаев // Народная газета. – 2012. – 17–23 мая. – С. 20.
• Каталымов, Л. Рождение и первые годы советской пионерии / Л. Каталымов // Пионеры родины 

В. И. Ленина. – Ульяновск, 1962. – С. 11–23.
• Колесникова, Н. Не ударим в грязь мы носом : как в Симбирске создавался первый отряд пионе-

ров / Н. Колесникова // Народная газета. – 1997. – 1 авг. – С. 11.
• Кузьмина, Н. Всегда готов! : клич пионеров объединяет сквозь годы / Н. Кузьмина, В. Миронов 

// Ульяновская правда. – 2007. – 18 мая. – С. 14.
• Пионеры родины Ленина. – Ульяновск, 1962. – 110 с.
• Сергуненкова, Л. Ульяновская пионерия: начало / Л. Сергуненкова // Ульяновск сегодня. – 

2012. – 18 мая. – С. 15.
• Шабалкин, А. Пионеры не держат руки в карманах... / А. Шабалкин // Дыхание земли. – 2017. – 

9 авг. – С. 12.
• Ямина, С. Они были первыми / С. Ямина // Симбирские губернские ведомости. – 1995. – 1 авг. – 

С. 2.

6 августа
Худяков Сергей Борисович (1952)

художник
70 лет со дня рождения

Родился 6 августа 1952 г. 
в Ульяновске. В 1977 г. окончил ху-
дожественно-графический факультет 
Ленинградского государственного педа-
гогического института им. А. И. Герцена. 
Член Союза художников СССР (с 1982). 
Живёт и работает в Ульяновске. Участник 
областных, зональных, республикан-
ских, всероссийских, всесоюзных выста-
вок. Его работы хранятся в Ульяновском 
областном художественном музее, Уль-
янов ском областном краеведческом му-
зее, музеях России, в частных коллекци-
ях.
 ✓ «…изображены,  кажется,  самые  обыч-
ные  вещи:  букет  полевых  цветов 
в скромной вазе, засохшие травы, даже 
старые  потёртые  джинсы.  Но  сколько 
в рождённых кистью Худякова образах 
значительности.  Как  ясно  выражает-
ся  художником  уважительное,  серьёз-
ное отношение к предметам, связанным 
с жизнью человека и тем одухотворён-
ным.  Такая  проникновенная  углублён-
ность  в  характер  вещей  и  является 
отличительной чертой творчества Худя-
кова. Она, несомненно, распространяет-
ся и на его пейзажи, портреты.
А ещё любой изображённый Сергеем предмет, как правило, красив той благород-

ной, сдержанной красотой, что подарена ему природой. Здесь проявляется ещё одна 
отличительная  черта  художника  –  преданность  натуре.  В  реальности,  а  не  в  соб-
ственной фантазии отыскивает Сергей тончайшие переходы цвета, позволяющие ему 
создать строгие и сгармонированные во всех своих элементах живописные полотна».  

Стадлер, Т. Поэзия будней Сергея Худякова / Т. Стадлер  
// Симбирский курьер. – 1997. – 20 нояб. – С. 6.

Фото предоставлено С. Б. Худяковым.
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• Мурскова, И. Так начинают / И. Мурскова // Ульяновский комсомолец. – 1983. – 25 дек. – С. 2.
• Худяков Сергей Борисович // 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. 156–157.

• Худяков Сергей Борисович // Современное изобразительное искусство. Ульяновские художни-
ки. Конец XX–начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 342–343, 354–357.

• Школьная, А. Перчик Худякова / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2013. – 7 февр. – С. 6.

13 августа
Сенгилеевский технологический техникум 

(1947)
75 лет со дня образования

13 августа 1947 г. в г. Сенгилее было основано специальное сельскохозяйствен-
ное училище № 5 по подготовке овощеводов, полеводов, садоводов и участковых 
механиков МТС из числа подростков в возрасте 13–15 лет, направляемых из дет-
ских домов и детских приёмников МВД СССР. Директором училища был назна-
чен Николай Васильевич Бердников. Под училище передали здания и служебные 
помещения детского дома № 30 и выделили земельный участок в 150 га для учеб-
но-производственной работы. В сентябре поступили первые учащиеся – группа 
из 32 подростков, прибывших из Ленинграда и западных областей Белоруссии. 
Занятия начались в середине ноября. В начале 1954 г. ССХУ № 5 было преобра-
зовано в Ремесленное училище механизации сельского хозяйства № 5. С 1984 г. – 
Среднее профессионально-техническое училище № 24. 1 июня 2001 г. на базе учили-
ща открыт Сенгилеевский технологический техникум. В настоящее время учебное 
заведение готовит специалистов по следующим направлениям: экономика и бухгал-
терский учёт, страховое дело, механизация сельского хозяйства, технология продук-
ции общественного питания.
• Блины барские // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 29.
• Сенгилеевский технологический техникум: планы и свершения // Волжские зори. – 2012. – 

2 нояб. – С. 2.
• Сенгилеевскому ПУ № 24 – 50 лет // Волжские зори. – 1997. – 21 окт. – С. 2–4.
• Училище механизации сельского хозяйства № 5 (в 2005 г. Сенгилеевский технологический 

техникум) // Саранцев, И. П. Очерки истории профессионального образования Симбирского–
Ульяновского края / И. П. Саранцев. – Ульяновск, 2007. – Ч. 2 : Начальное профессиональное 
образование Ульяновской области (1943–2007 гг.). – С. 233–238.

14 августа
Володин Александр Владимирович (1897–1966)

кларнетист, педагог
120 лет со дня рождения

Родился 14 (2) августа 1897 г. в Симбирске. В 1928 г. окончил оркестровое 
отделение Московской государственной консерватории. В 1924–1925 гг. – артист 
Персимфанса (Первого симфонического ансамбля Моссовета), в 1926–1959 гг. – 
солист оркестра Государственного академического Большого театра. Лауреат 
II Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1-я премия, 1935). С 1937 г. вёл 
класс кларнета в Московской консерватории, в 1940 г. ему было присвоено звание 
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профессора. Успешно сочетал исполнительскую деятельность с большой педагоги-
ческой работой. Многие его ученики играли в лучших оркестрах, некоторые ста-
новились лауреатами всесоюзных и международных конкурсов. Сделал несколь-
ко переложений для кларнета произведений русских и зарубежных композиторов. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956). Скончался 8 января 1966 г. в Москве.
• Володин Александр Владимирович // Музыкальный словарь Симбирска–Ульяновска / состави-

тель И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 20.
• Петров, С. Корифей кларнета / С. Петров // Ульяновская правда. – 1992. – 6 авг. – С. 4.
• Петров, С. Связано с нашим краем / С. Петров // Ульяновская правда. – 1988. – 15 апр. – С. 4.

24 августа
Литературное объединение «Шевле»  

(«Зарница») (1997)
25 лет со дня образования

24 августа 1997 г. при редакции чувашской областной газеты «Канаш» было 
создано литературное объединение «Шевле» («Зарница»), объединившее местных 
чувашских авторов. Руководит литобъединением член Союза писателей России 
Н. Н. Ларионов. За время работы объединения 10 чел. стали членами Союза писа-
телей России. Изданы альманахи «Шевле сути» («Свет зарницы») и «Атал юрри» 
(«Песня Волги»).
• Ларионов, Н. В гостях у литературного объединения «Шевле» / Н. Ларионов // Симбирскъ. – 

2017. – № 1. – С. 61–62.
• Ларионов, Н. Литобъединение «Шевле» / Н. Ларионов // Симбирскъ. – 2013. – № 10. – С. 81.
• Чуваши // Волжская радуга. – Ульяновск, 2007. – С. 56–75.

27 августа
Богомолова Екатерина Артёмовна (1932)

художник
90 лет со дня рождения

Родилась 27 августа 1932 г. в с. Граново (Винницкая область Украины). 
В 1958 г. окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина. В том же году приехала в Ульяновск. Член Союза художников 
СССР (с 1965). Участник городских, областных, зональных выставок.
 ✓ «Екатерина Богомолова писала акварелью, гуашью, пастелью, работала во всех ви-
дах офортов, обращалась к технике монотипии, оформляла литературные издания, 
иллюстрировала книжную продукцию. Высочайшее мастерство художника применя-
лось не для демонстрации технических приёмов, а ради создания волшебной картины 
жизни героев. Потому, наверное, её произведения не страдают тематическим одноо-
бразием, лишены конъюнктурных схем и упрощений. Её графика отличается живым 
источником вдохновения и таким же впечатляющим эффектом».

Никифораки, Н. Обращённая к детству / Н. Никифораки  
// Ульяновская правда. – 1 авг. – С. 8.

• Богомолова Екатерина Артёмовна // Всероссийская творческая общественная организация 
«Союз художников России» Ульяновское региональное отделение / Правительство Ульяновской 
области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Ульяновский 
областной художественный музей, Всероссийская творческая общественная организация «Союз 
художников России» Ульяновское региональное отделение. – Ульяновск, 2018. – С. 24–25.
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• Богомолова Екатерина Артемьевна // Червонная, С. М. Художники Ульяновска 
/ С. М. Червонная. – Ленинград, 1985. – С. 173.

• Богомолова, Е. Десять трудных счастливых лет : беседа с художником Е. Богомоловой 
/ Е. Бгомолова ; записала Л. Щекотова // Ульяновский комсомолец. – 1976. – 25 июля. – С. 2.

• Богомолова, Е. Дорога к счастью – это и есть счастье / Е. Богомолова // Ульяновская неделя. – 
2002. – 14 авг. – С. 3.

• Козлов, А. Богомоловы / А. Козлов // Ульяновская правда. – 1994. – 17 нояб. – С. 1.
• Спешилова, Н. Верность теме / Н. Спешилова // Ульяновская правда. – 1971. – 13 янв. – С. 4.

31 августа
Худяков Борис Сергеевич (1922–2010)

художник
100 лет со дня рождения

Родился 31 августа 1922 г. 
в с. Бачаты (ныне Беловского района 
Кемеровской области). С 1935 по 1938 г. 
жил в Ульяновске, здесь начал зани-
маться рисунком, лепкой и живописью 
в изостудии Дворца пионеров. В 1939 г. 
переехал в Златоуст Челябинской об-
ласти, работал художником-гравёром. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны строил корпуса оборонного заво-
да в Челябинске. В 1947 г. окончил 
Московский институт прикладного и де-
коративного искусства. С 1947 по 1957 г. 
жил в Златоусте, работал в художествен-
ном фонде и принимал участие во всех 
областных и региональных выставках. 
В 1958 г. вернулся в Ульяновск. Член 
Союза художников СССР (с 1970). 
Участник областных, зональных, респу-
бликанских и всероссийских выставок. 
Лауреат премии А. А. Пластова (2009). 
Картины художника находятся в музеях 
Ульяновска и Златоуста, в частных кол-
лекциях. Скончался 21 декабря 2010 г. 
в Ульяновске.
 ✓ «Особый взлёт творчества Худякова при-
ходится на конец 60-х годов. На зональ-
ной выставке «Большая Волга», которая 
проходила в Ульяновске в 1969–70 годах, [были] представлены его картины «Здесь 
жили Ульяновы. Весна» и «Братья Ульяновы». Затем следуют выставки – республи-
канская и всесоюзная. Сам факт приёма его картин выставкомом, состоящим из ве-
дущих  художников  СССР,  можно  считать  своеобразной  победой.  Это  является  для 
художника признанием мастерства на высоком уровне и стимулом для дальнейшей 
работы.
В своих поисках в творчестве Борис Сергеевич ориентировался на опыт, которым 

славится Россия, был верен реализму, правде, был честен перед собой. Он не заи-
грывал  перед  невзыскательным  зрителем,  а  наоборот,  стремился  воспитывать  ху-
дожественный  вкус. Для многих молодых  художников  он  стал  примером,  как  надо 
работать, как учиться у жизни. <…> Можно сказать, что Борис Сергеевич был свое-

Фото предоставлено  
Ульяновским региональным отделением  

Союза художников России
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образным рыцарем кисти в реалистической живописи. Очевидно и то, что эти хоро-
шие качества он сумел привить cвоим сыновьям Сергею и Алексею, а также внуку 
и внучке, которые пошли по его стопам и стали художниками. Таким образом, он стал 
основателем династии художников Худяковых».

Склярук, Б. Рыцарь реализма / Б. Склярук // Ульяновск сегодня. – 2011. – 28 янв. – С. 14.

• Борис Сергеевич Худяков // Современное изобразительное искусство. Ульяновские художники. 
Конец XX–начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 342, 345–349.

• Буганина, И. Жемчужины серых дней / И. Буганина // Народная газета. – 1997. – 1 окт. – С. 2.
• Никифораки, Н. Художник Худяков познаётся… в пейзаже / Н. Никифораки // Ульяновская 

правда. – 1997. – 27 сент. – С. 10. 
• Юрьев, С. Работа = любовь : жизнь счастливого человека / С. Юрьев // Аргументы и Факты 

в Ульяновске. – 2011. – 2 февр. – С. 3.
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6 сентября
Общество любителей конского бега (1852)

первое спортивное общество в Симбирской губернии 
70 лет со времени учреждения

Решение об учреждении 
в Симбирске общества охотников 
конского бега было принято 6 сентя-
бря (25 августа) 1852 г. 26 (14) дека-
бря того же года под председатель-
ством губернатора Н. П. Бибикова 
общество было открыто. Первым 
вице-президентом организации был 
избран симбирский помещик и кон-
нозаводчик А. Л. Бычков. В январе 
1853 г. общество провело рыси-
стые бега на ипподроме, устроен-
ном за городом. Каждому наезд-
нику был преподнесён серебряный 
перстень с надписью «Первый бег 
в Симбирске 1853 года». С тех пор 
ежегодно в мае проходили спортив-
ные бега в несколько этапов с вру-
чением денежных призов и дипло-
мов. Общество, то закрываясь, то 
возрождаясь вновь, просуществова-
ло до Первой мировой войны.
 ✓ «Вследствие представления бывшего Симбирского Гражданского Губернатора князя 
Черкасского,  25  Августа  1852  года  последовало  Высочайшее  соизволение  Госуда-
ря  Императора  на  учреждение  в  г.  Симбирске  общества  охотников  Конского  бега, 
которое, под Председательством Начальника губернии, открыто 14 декабря того же 
1852 года. В день открытия, Гг. Конно-заводчики и охотники до конских бегов, в чис-
ле 12-ти человек, изъявили желание быть действительными членами этого общества; 
Звание действительного члена принела и помещица Евгения Алексеевна Белякова, 
владевшая  в  то  время  лучшим  рысистым  заводом,  доставшимся  ей  после  мужа  её 
Афанасия Петровича Белякова, который первый из Симбирских коннозаводчиков ос-
новал рысистый завод, приобретя кровных Орловских лошадей. В первом же заседа-
нии общества, Гг. Действительные члены избрали, из среды своей, Вице-Президентом 
Александра Львовича Бычкова. Бега начались с 22 Января 1853 года; с этого времени 
Обществом Конского Бега устраиваются, на Симбирском ипподроме, ежегодно, в Мае 
месяце, бега рысистых лошадей».

Симбирское Общество Охотников Конского Бега  
// Календарь Симбирской губернии. 1878. – Симбирск, [1878]. – С. 236.

• Громова, Т. А. Симбирск спортивный / Т. А. Громова // Деловое обозрение. – 2005. – № 5. – 
С. 30–31.

• Общество охотников конского бега // Мартынов, П. Л. Симбирск за 250 лет его существования 
/ П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 334–335.

• Толстой, В. На рысях по Свияге / В. Толстой // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2017. – 
30 авг. – 5 сент. – С. 13.
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8 сентября

Флоренсов Михаил Семёнович  
(епископ Антоний) (1847–1918 (1920))

деятель русской православной церкви
175 лет со дня рождения

Родился 8 сентября (27 августа) 1847 г. 
в с. Труслейка Карсунского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Инзенского района Ульяновской 
области). В 1864 г. окончил Симбирское духовное 
училище, в 1870 – Симбирскую духовную семина-
рию, а  в 1874 – Киевскую духовную академию. Был 
определён преподавателем Харьковской духовной 
семинарии. В 1874–1887 гг. служил в Симбирске, 
преподавал латинский язык и русскую словесность 
в духовной семинарии и Мариинской гимназии, за-
нимал многие общественные должности. В 1881, 
1882 и 1884 гг. исполнял обязанности инспектора 
семинарии, в феврале 1886 г. был избран делопроиз-
водителем Совета симбирского Трёхсвятительского 
братства. В 1887 г. в Симбирском Покровском муж-
ском монастыре пострижен в монашество с нарече-
нием имени Антоний. В 1890 г. возведён в сан епи-
скопа. В 1894 г. назначен епископом Вологодским 
и Тотемским. С декабря 1895 г. управлял Ростовским 
Яковлевским монастырём. В феврале 1898 г. от-

странён от управления и определён на жительство в Московский Донской монастырь. 
Скончался 20 февраля 1918 г. (по другим сведениям – 18 февраля 1920 г.), похоронен 
в Донском монастыре.
• Андроник. Епископ Антоний (Флоренсов) – духовник священника Павла Флоренского / Андроник 

// Журнал Московской патриархии. – 1981. – № 9. – С. 71–77 ; № 10. – С. 65–73.
• Киселёв, А. В. Жизнь и деятельность епископа Антония (Флоренсова) / А. В. Киселёв // Розовские 

чтения : материалы Вторых духовно-познавательных чтений (Ульяновск, 5–6 мая 2009 г.). – 
Ульяновск, 2009. – С. 27–37.

• Куликова, Л. Духовник Святого Павла Флоренского / Л. Куликова // Православный Симбирск. – 
2012. – 22 авг. – С. 3.

• Петров, С. Б. Краткое жизнеописание епископа Антония Флоренсова / С. Б. Петров // Симбирские 
епархиальные ведомости. – 1994. – № 3. – С. 33–35.

• Сковикова, Е. Г. «Долг же наш единственный... любити друг друга» / Е. Г. Сковикова // Розовские 
чтения : материалы Шестых духовно-познавательных чтений (Ульяновск, 14–15 мая 2013 г.). – 
Ульяновск, 2014. – С. 20–31.

12 сентября
Малкин Михаил Яковлевич (1912–1987)

полный кавалер ордена Славы
110 лет со дня рождения

Родился 12 сентября (30 августа) 1912 г. в с. Красный Бор Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии (ныне Вешкаймского района Ульяновской области). 
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Работал в колхозе. Участник Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 г. Награждён тремя орденами 
Славы (1944, 1977, 1977). После войны вернулся в род-
ное село, работал заведующим почтовым отделением, 
заведующим фермой. Скончался 18 мая 1987 г., похо-
ронен в Ульяновске. В рп Вешкайма на Аллее Героев 
установлен его бюст.
 ✓ «Во  время  войны  многие  военнослужащие  после  ра-
нений  попадали  в  другие  части.  Поэтому  награды 
не  всегда  своевременно  вручались  тем,  кому  были 
предназначены. Иногда этот период тянулся годы. Есть 
даже такой пример. Гвардии сержант Малкин неодно-
кратно представлялся к награждению орденом Славы, 
а вручён ему был только один орден Славы – III сте-
пени. Оказалось, что М. Я. Малкин трижды награждён 
орденом Славы III степени. В 1977 году Ульяновским 
облвоенкоматом  было  направлено  ходатайство  в Ми-
нистерство  обороны  СССР  о  перенаграждении  орденом  Славы  III,  II  и  I  степеней, 
которое было удовлетворено. М. Я. Малкин стал полным кавалером ордена Славы».

Калашников, Н. Их мужество вело к Победе: кавалеры орденов Славы / Н. Калашников  
// Ульяновская правда. – 1995. – 20 дек. – С. 4. 

• Воробьёв, В. Люди – слава и гордость района : Герои Советского Союза. Кавалеры Ордена Славы 
/ В. Воробьёв // Вешкаймские вести. – 2019. – 30 янв. – С. 5.

• Макеев, А. Сотни раз героем назовут / А. Макеев // Ульяновская правда. – 1981. – 9 мая. – С. 4. 
• Макеев, А. Три ордена Славы / А. Макеев // Огонёк. – 1979. – № 8. – С. 24.
• Малкин Михаил Яковлевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 110.

16 сентября
Ульяновский колледж культуры и искусства 

(1947)
75 лет со дня основания

Создан как Ульяновская культурно-просветительная школа в соответствии 
с распоряжением Совета Министров СССР № 10437-р от 4 августа 1947 г. и на ос-
новании решения Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся № 655/27 
от 16 сентября 1947 г. Было открыто два отделения: культурно-просветительской 
работы и библиотечное. Первым директором был Д. П. Хлебников. В 1960 г. школа 
была преобразована в культурно-просветительное училище. В 1990 г. образователь-
ное учреждение получило статус училища культуры и стало готовить выпускников 
по трём специальностям: дизайн среды, библиотековедение, социально-культур-
ная деятельность и народно-художественное творчество (четыре специализации: 
народное хоровое творчество, народное инструментальное творчество, хореогра-
фическое творчество, постановка театрализованных представлений). Из его стен 
вышли талантливые педагоги, артисты, руководители творческих коллективов 
и учреждений: народная артистка РФ, лауреат Государственной премии К. Шадько, 
Заслуженная артистка, актриса Театра кукол Р. Назарова, режиссёр Театра малых 
форм «Фрагмент» – ДК «Строитель» А. Кузоватов, руководители хореографиче-
ского ансамбля «Счастливое детство» и театра танца «XXI век», Заслуженные ра-
ботники культуры РФ Ольга и Евгений Карниловы, Заслуженный работник куль-
туры Ульяновской области, руководитель ансамбля спортивного бального танца 
«Каскад» В. Никонова, Заслуженный работник культуры РФ, руководитель на-
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родного коллектива ансамбля спортивного бального танца «Вариант» О. Гринько, 
преподаватель ДШИ рп Сурское, Заслуженный работник культуры О. Гришанова, 
Заслуженный работник культуры РФ, директор библиотечной системы Карсунского 
района А. Самарина, Заслуженный работник культуры РФ М. Сказкоподателева 
и др. В 2015 г. учебное заведение переименовано в Ульяновский колледж культуры 
и искусства. В настоящее время колледж размещается в четырёх зданиях на тер-
ритории Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина 
В. И. Ленина» (ул. Назарьева,4). Осуществляется подготовка работников сферы куль-
туры и образования по шести специальностям (по очной и заочной форме обучения): 
социально-культурная деятельность, народное художественное творчество, дизайн, 
музыкальное образование, педагогика дополнительного образования, библиотеко-
ведение. По решению Правительства Ульяновской области на базе Ульяновского 
колледжа культуры и искусства 24 сентября 2019 г. в рамках Национального проек-
та «Культура» и регионального проекта «Творческие люди» открыт региональный 
центр по координации общественного движения «Волонтёры культуры», основная 
цель которого – поддержка регионального добровольческого движения в отрасли 
культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.
 ✓ «По решению Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 
Министров РСФСР в нынешнем году в нашей области будет организована школа куль-
турно-просветительных работников. Срок обучения в школе – трёхлетний. Она будет 
готовить работников сельских клубов и домов культуры, заведующих избами-читаль-
нями, руководителей художественной самодеятельности и других культурно-просве-
тительных работников. По положению школа приравнивается к техникумам».

Школа культпросветработников // Ульяновская правда. – 1947. – 2 июля. – С. 2.

• Васильева, И. Здесь зажигаются звёзды / И. Васильева // Народная газета. – 1997. – 23 дек. – С. 4.
• Гладышева, Е. Культура не умирает / Е. Гладышева // Ульяновская правда. – 1996. – 11 июля. – С. 2.
• Жданов, А. Училищу культуры – 50 / А. Жданов // Мономах. – 1997. – № 3. – С. 68–69.
• Культуре полвека // Симбирский курьер. – 1997. – 20 дек. – С. 2.
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• Маринина, Н. Таланты рождаются в провинции / Н. Маринина // Ульяновская правда. – 1994. – 
3 сент. – С. 9.

• Пехтерева, Л. 40 лет учат танцевать / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 2012. – 28 апр. – С. 13.
• Янушевская, Л. Курс – на жизнь, полную радости! / Л. Янушевская // Мономах. – 2012. – № 4. – 

С. 57–60.

20 сентября
Житков Борис Михайлович (1872–1943)

зоолог, охотовед, путешественник
150 лет со дня рождения

Родился 20 (8) сентября 1872 г. в с. Ми-
хай ловка Ардатовского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Ардатовского района Республики 
Мордовия) в дворянской семье. В 1886 г. окон-
чил Алатырскую прогимназию, в 1890 г. – 
Нижегородский дворянский институт, в 1896 г. – 
естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета. В студен-
ческие годы начал изучение фауны Среднего 
Поволжья и Симбирского Присурья. В 1898 г. 
вышла его работа «Материалы по фауне млекопи-
тающих Симбирской губернии», в 1906 г. – кни-
га «Материалы для орнитофауны Симбирской 
губернии» в соавторстве с С. А. Бутурлиным. 
Совершил научные путешествия на Белое море 
(1893), Урал, Туркестан, Кавказ (1894), острова 
Новая Земля и Колгуев (1900). В 1902–1908 гг. 
руководил экспедициями на полуострова Ямал 
и Канин Нос. Научная и экспедиционная деятель-
ность принесли ему мировую известность. После 
революции 1917 г. основал в Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии кафедру биологии лесных зверей и птиц, промысло-
во-биологическую лабораторию. Вместе с С. А. Бутурлиным организовали зоологи-
ческую экспедицию в Симбирское Присурье (1919–1921), во время которой учёные 
создали Институт Природопользования в Алатыре и преподавали в нём до отъезда 
в Москву. В 1921 г. Б. М. Житков возглавил кафедру зоологии Московского универ-
ситета. Практическая деятельность учёного была направлена на разведение пушных 
зверей в неволе, расселение отечественных видов с малой численностью, введение 
в местную фауну новых видов. Основные труды: «О пользе и вреде животных» (1919), 
«Охрана животных и разведение пушных зверей» (1919), «Русское ледовитое море 
и его значение» (1922), «Возрастная изменчивость и эволюция» (1922), «К истории 
исследований русского Севера» (1924), «Перелёты птиц» (1924), «Морские звери 
и морские промыслы» (1924), «Друзья и враги человека в мире животных» (1926), 
«Жизнь леса» (1926), «Тундра и её богатства» (1926). Скончался 2 апреля 1943 г. 
в Москве. Его именем назван Научно-исследовательский институт охоты и зверо-
водства в г. Кирове.
• Вехов, Н. В. Притяжение Севера / Н. В. Вехов // Московский журнал. – 2020. – № 7. – С. 40–62.
• Громова, Т. А. Рыцарь науки / Т. А. Громова // Мономах. – 2007. –  № 3. – С. 30–31.
• Громова, Т. Каждый брался за большое дело / Т. Громова // Мономах. – 2020. – № 6. – С. 2–6.
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• Громова, Т. А. Покорители пернатого царства / Т. А. Громова // Мономах. – 2002. – № 3. – С. 48–49.
• Житков, Б. М. « …Мемуары эти не имеют марксистского подхода, говорят о жизни и людях» 

/ Б. М. Житков // Отечественные архивы. – 1992. – № 1. – С. 89–96.
• Корытин, С. Борис Михайлович Житков / С. Корытин // Охота и охотничье хозяйство. – 1999. – 

№ 11. – С. 16–18.
• Наумов, Н. Борис Михайлович Житков / Н. Наумов // Охота и охотничье хозяйство. – 1972. – 

№ 10. – С. 16–17.

22 сентября
Бутурлин* Сергей Александрович (1872–1938)

учёный-орнитолог
150 лет со дня рождения

Родился 22 (10) сентября 1872 г. 
в г. Монтрё (Швейцария). Детские и юно-
шеские годы прошли в Симбирске, в сё-
лах Лава и Белый Ключ Карсунского уез-
да Симбирской губернии (ныне Сурского 
района Ульяновской области). С 1883 г. 
учился в Сим бир ской мужской клас-
сической гимназии, в 1890 г. поступил 
в Императорское петербургское учили-
ще правоведения, окончил его с золотой 
медалью в 1894 г. После военной служ-
бы (1897–1918) был мировым судьёй 
в г. Мариенбурге (ныне Алуксне, Латвия) 
и г. Везенберге (ныне Раквере, Эстония). 
Всё свободное время посвящал орнитоло-
гии и охоте. В Симбирской губернии про-
водил систематические орнитологические 
исследования. Результатами его научных 
изысканий стали книги «Синоптические 
таблицы охотничьих птиц Российской им-
перии» (1901), «Дикие гуси Российской 
империи» (1901), «Кулики Российской им-
перии» (1902), «Материалы для орнитофа-
уны Симбирской губернии» (в соавторстве 
с Б. М. Житковым) (1906), «Материалы 

по птицам Енисейской губернии» (совместно с А. Я. Тугариновым) (1911). В 1930-
х гг. в соавторстве с Г. П. Дементьевым был издан пятитомный труд «Полный опре-
делитель птиц СССР». Как орнитолог С. А. Бутурлин получил всемирное признание. 
Его статьи печатались более чем в 20 иностранных научных журналах, он состоял 
почётным членом нескольких зарубежных орнитологических союзов. В 1936 г. ему 
была присуждена учёная степень доктора биологических наук без защиты диссерта-
ции. Сергей Александрович был признан самым авторитетным специалистом в об-
ласти охотничьего оружия в России. В 1902 г. вышла его книга «Охотничье пульное 
оружие», в 1912–1913 гг. – двухтомник «Стрельба пулей», в 1925 г. – «Настольная 
книжка охотника». В 1901–1905 гг. С. А. Бутурлин был участником нескольких 
научных экспедиций по северу России. Во время Колымской экспедиции в 1905 г. 
ему удалось найти гнездовья розовой чайки. В 1912 г. за исследования на Севере 
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России он был удостоен Большой золотой медали им. А. П. Семёнова-Тян-Шанского 
Императорского Русского Географического Общества. Скончался 22 января 1938 г. 
в Москве. В фондах Ульяновского областного краеведческого музея хранится ар-
хив учёного и часть орнитологической коллекции, оформлена «Комната памяти 
С. А. Бутурлина», с 2002 г. проводятся Бутурлинские чтения. В Ульяновске именем 
Бутурлиных названа улица. 20 сентября 2002 г. на доме № 44 по ул. Гончарова, где 
жили Бутурлины в 80-е гг. XIX в., была открыта мемориальная доска. В Сурском 
районе Ульяновской области в 1985 г. был создан федеральный зоологический за-
казник им. С. А. Бутурлина. В 2008 г. Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» учре-
ждена именная медаль Сергея Бутурлина.
 ✓ «…С. А. Бутурлин, не занимая никакого официального положения в академических 
кругах, да и не стремясь к этому, уже в начале текущего века, будучи сравнительно 
молодым человеком – в возрасте около 30 лет, занял выдающееся место среди на-
ших естествоиспытателей. Кроме замечательной одарённости Сергея Александровича 
и  его широкой  эрудиции,  этому  результату  он  обязан  своей  совершенно  исключи-
тельной  работоспособности.  За  исключением  самого  непродолжительного  времени, 
необходимого для отдыха, он работал буквально весь день с утра до поздней ночи; 
такой распорядок дневных занятий оставался у него неизменным. Вспоминается ха-
рактерный разговор. Около шести лет назад, когда автору этих строк приходилось 
часто видеться с Сергеем Александровичем по поводу одной задуманной совместной 
работы, ему доводилось слышать от Сергея Александровича приглашение “заходить 
когда угодно, хоть в час ночи”. И такое несколько необычное приглашение не было 
ни  фразой,  ни шуткой.  Каждый,  знавший  С.  А.  Бутурлина  более  или  менее  хоро-
шо, мог видеть, что лампа на рабочем столе Сергея Александровича горела далеко 
за полночь. Вместе с тем каждый, обращавшийся к Бутурлину за советом или помо-
щью, мог быть уверенным в получении просимого без отказа и без задержки. Отзыв-
чивость и предупредительность Сергея Александровича были так неисчерпаемы, что 
он никогда не давал кому-либо из своих многочисленных посетителей почувствовать, 
что удовлетворение их просьб отнимает у него время или вызывает известные затруд-
нения. Многие, быть может, поэтому не понимали, что время Сергея Александровича 
было занято, как говорится, до отказа. Кроме того, это свойство Бутурлина несомнен-
но способствовало тому, что он пользовался такими большими симпатиями, уважени-
ем и популярностью среди широких кругов любителей природы и охотников. Это же 
способствовало сосредоточению в руках Бутурлина массы всякого рода интересных 
фактов и наблюдений, сообщаемых ему его многочисленными корреспондентами…».

Дементьев, Г. П. Памяти Сергея Александровича Бутурлина (1872–1938) / Г. П. Дементьев  
// Зоологический журнал. – 1938. – Т. 17, вып. 6. – С. 963.

• Бородина, О. Е. Имени Сергея Бутурлина / О. Е. Бородина // Мономах. – 2009. – № 4. – С. 4–6.
• Бородина, О. Е. Сергей Александрович Бутурлин: архив и коллекция в Ульяновском областном 

краеведческом музее им. И. А. Гончарова / О. Е. Бородина, Т. А. Громова. – Ульяновск, 2002. – 32 с.
• Бутурлин, А. С. Об отце и немного о дедушке / А. С. Бутурлин // Бутурлинский сборник. – 

Ульяновск, 2003. – С. 86–93.
• Бутурлина, И. А. Из архива Сергея Александровича Бутурлина / И. А. Бутурлина // Бутурлинский 

сборник : материалы IV международных Бутурлинских чтений (Ульяновск, 19–22 сент. 2012 г.) 
/ Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова, Симбирское отделение 
Союза охраны птиц России. – Ульяновск, 2012. – С. 32–41.

• Валкин, М. Х. Бутурлинская комната в Ульяновском областном краеведческом музее им. 
И. А. Гончарова : из истории создания и воссоздания / М. Х. Валкин. – Ульяновск, 2012. – 55 с.

• Громова, Т. Каждый брался за большое дело / Т. Громова // Мономах. – 2020. – № 6. – С. 2–6.
• Козлова, М. Сергей Александрович Бутурлин : 1872–1938 / М. Козлова. – Москва, 2001. – 134 с.
• Корепова, Д. А. Каталог орнитологической коллекции С. А. Бутурлина : из фондов Ульяновского 

областного краеведческого музея им. И. А. Гончарова : к 120-летию музея / Д. А. Корепова ; 
Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова. – Ульяновск, 2015. – 152 с.

• Корепова, Д. А. Орнитологическая коллекция С. А. Бутурлина в фондах Ульяновского областно-
го краеведческого музея / Д. А. Корепова // Бутурлинский сборник : материалы III Всероссийских 
Бутурлинских чтений (Ульяновск, Алатырь 21–24 сент. 2009). – Ульяновск, 2010. – С. 197–206.

• Мельникова, И. А. Гимназические годы С. А. Бутурлина / И. А. Мельникова // Бутурлинский 
сборник. – Ульяновск, 2003. – С. 46–76.
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26 сентября
Памятник Петру Аркадьевичу Столыпину 

(2012)
10 лет со дня открытия

Двухметровый бронзовый па-
мятник выдающемуся реформато-
ру Петру Аркадьевичу Столыпину 
установлен на территории универ-
ситетского городка Ульяновского 
аграрного университета, возле здания 
административного корпуса, в посёл-
ке Октябрьский Чердаклинского рай-
она Ульяновской области. Автор – 
скульптор Зураб Константинович 
Церетели. Торжественное открытие 
состоялось 26 сентября 2012 г.
 ✓ «Вчера на территории университет-
ского городка Ульяновской сельско-
хозяйственной академии состоялась 
торжественная церемония открытия 
монумента выдающемуся российско-
му  политическому  деятелю  Петру 
Столыпину,  имя  которого  с  февра-
ля текущего года носит это учебное 
заведение.  В  ней  приняли  участие 
губернатор Сергей Морозов и автор 
монумента  –  народный  художник 
России  Зураб  Церетели,  который 
презентовал своё произведение ре-
гиону  совершенно  безвозмездно. 
<…>
Честь  открыть монумент  была предоставлена  его  автору  и  ректору  Ульяновской 

сельхозакадемии Александру Дозорову. После  этого Александр Владимирович  тор-
жественно  зачитал  решение  учёного  совета  УГСХА  о  присвоении  Зурабу  Церетели 
звания  почётного  профессора  Ульяновской  государственной  сельскохозяйственной 
академии имени П. А. Столыпина и вручил ему университетскую мантию и диплом».

Церетели произвели в почётные профессора // Народная газета. – 2012. – 27 сент. – С. 2.

• Трубняков, Е. От реформ прошлого к победам сегодняшним : Ульяновская государствен-
ная сельскохозяйственная академия им. П. А. Столыпина готовится к юбилею / Е. Трубняков 
// Российская газета. – 2012. – 4–10 окт. – С. 20.

27 сентября

Ульяновская областная  
чувашская национально-культурная  

автономия (УОЧНКА) (1997)
25 лет со дня образования

Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия пред-
ставляет собой некоммерческое общественное объединение граждан Российской 
Федерации, образованное делегатами национально-культурных общественных ор-
ганизаций: чувашского культурно-просветительского общества им. И. Я. Яковлева 
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и благотворительного фонда «Еткер». Основана на учредительной конференции 
27 сентября 1997 г. Председателем исполкома УОЧНКА был избран П. Я. Уфимкин, 
возглавлявший организацию до 2003 г. На II конференции 5 марта 2003 г. председа-
телем исполкома избран В. И. Сваев. УОЧНКА большое внимание уделяет изучению 
родного языка, проводит дни чувашского языка и культуры в районах области, еже-
годные олимпиады по чувашскому языку и литературе. Ведёт работу по сохранению 
и развитию культуры, обычаев и  радиций чувашского народа. С 2006 г. проводится 
областной чувашский праздник «Акатуй».
• Егоров, В. Н. Чувашская национально-культурная автономия / В. Н. Егоров // Ульяновская–

Симбирская энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 432–433.
• Сваев, В. И. Наследник Яковлева : беседа с председателем областной чувашской националь-

но-культурной автономии В. И. Сваевым / В. И. Сваев ; записала Е. Нейфельд // Ульяновская 
правда. – 2015. – 30 окт. – С. 13.

• Чуваши // Волжская радуга. – Ульяновск, 2007. – С. 56–75.
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Октябрь

1 октября

Ульяновский государственный  
педагогический университет  

им. И. Н. Ульянова (1932)
90 лет со дня открытия

1 октября 1932 г. начались занятия в Ульяновском государственном педагоги-
ческом институте. Первым директором был назначен В. П. Овсейчик. В институ-
те было 4 отделения: физическое, математическое, экономическое, химико-биоло-
гическое и рабочий факультет. В первый год работы в учебное заведение приняли 
107 студентов, на рабочий факультет – 60. В ознаменование 40-летия литератур-
но-художественной деятельности А. М. Горького было решено присвоить его имя 
вновь организованному вузу.  В январе 1933 г. начали работу первые кафедры: по-
литической экономии, истории, педагогики, педологии. К 1941 г. институт имел уже 
11 кафедр и 3 факультета, обучалось 2 500 студентов. В 1948 г. вышел в свет первый 
выпуск «Учёных записок». В 1950 г. была открыта аспирантура по специальностям 
«Педагогика» и «Зоология», с 1951 г. – «Философия», с 1959 г. – «Ботаника». 13 сен-
тября 1956 г. институту было присвоено имя И. Н. Ульянова. В 1982 г. за большую 
работу в деле подготовки и воспитания педагогических кадров институт был на-
граждён орденом «Знак Почёта». В 1994 г. вузу был присвоен статус университета. 
Сегодня Ульяновский государственный педагогический университет – это единый 
учебно-научный комплекс. Он объединяет 10 факультетов, 35 кафедр, отделение 
дополнительных профессий, центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, центр языков и культур, аспирантуру и докторантуру, научную би-
блиотеку, культурный центр и спортивно-оздоровительный лагерь, центр по связям 
с общественностью и телестудию, учебно-производственные станции и многие дру-
гие комплексы, отделы, музеи, лаборатории и студии.
 ✓ «1-го  октября  начаты  занятия  в  Ульяновском  государственном  педагогическом  ин-
ституте. Пединститут и рабфак при нём полностью укомплектованы педагогическим 
составом  и  учащимися.  Рабоче-колхозное  ядро  в  институте  составляет  70  проц., 
на рабфаке 100 проц. Партийно-комсомольская прослойка в институте – 43 проц., 
в рабфаке – 71 проц. Среди учащихся 20 проц. нацмен.
Все учащиеся и педагогический персонал аккуратно съехались к началу занятий. 

Работа начата во всех группах. При институте оборудована прекраснейшая библио-
тека, военный кабинет, химическая лаборатория и пр. Всё помещение заново обо-
рудовано, отремонтировано. В кабинетах, в общежитии, в коридорах – абсолютная 
чистота. На питание студентов заключён договор с горкоопитом.
В день открытия получены приветственные телеграммы от Наркомпроса, крайоно, 

крайисполкома и ряда других организаций. Постановлением крайисполкома педин-
ституту присвоено имя Максима Горького и установлено пять стипендий его имени».

М. Открытие ульяновского пединститута : институту присвоено имя Максима Горького / М.  
// Пролетарский путь. – 1932. – 2 окт. – С. 2.

• Преподаватели и сотрудники Ульяновского государственного педагогического университе-
та на фронтах Великой Отечественной войны и в годы мирной жизни // Чернов, М. В. Нашей 
великой Победе – 65! / М. В. Чернов. – Ульяновск, 2009. – С. 127–209.

• Сенчева, Е. Ф. Педвуз на родине Ильича / Е. Ф. Сенчева // Мономах. – 2017. – № 4. – С. 36–39.
• Ульяновский государственный педагогический университет – старейший вуз Поволжья : 

к 80-летию со дня образования УлГПУ им. И. Н. Ульянова (1932–2012). – Ульяновск, 2012. – 
216 с.
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• Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова. – 
Ульяновск, 2008. – 224 с.

• Ульяновский педагогический институт в годы Великой Отечественной войны. – Ульяновск, 
1995. – 38 с.

• Ульяновский педагогический. – Ульяновск, 1992. – 48 с.

4 октября
Бирюков Сергей Емельянович (1912–1994)

краевед, учитель
110 лет со дня рождения

Родился 4 октября (21 сентября) 1912 г. 
в г. Нижнем Новгороде. В 1938 г. окончил Ка-
занский педагогический институт. С 1943 г. 
жил и работал в Ульяновске. Преподавал гео-
графию в школах № 3, 7, 31. Под его руковод-
ством в 1969–1992 гг. в средней школе № 31 
работал единственный в области школьный 
музей природы. Читал лекции по краеведению 
в Институте усовершенствования учителей. 
Собрал ряд ценных коллекций: палеонтоло-
гическую, образцов окаменелого дерева, кон-
креций, кристаллов гипса. Найденные им ока-
менелые останки не описанного ранее в науке 
ихтиозавра получили название «Симбирский 
ящер Бирюкова». Писал рассказы-миниатю-
ры, сюжеты которых брал из жизни, печатался 
в альманахах «Карамзинский сад», «Венец», 
местных газетах. Скончался 30 июля 1994 г. 
в Ульяновске.

 ✓ «Он был учитель. Учитель от Бога. И учёный, хотя не имел никакой степени. Степе-
ни, звания – они его мало интересовали. Не обзавёлся он за восемьдесят лет своего 
жизненного пути ни машиной, ни дачей. Зато  создал великолепный школьный му-
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зей – единственный, видимо, в России школьный музей, удостоенный звания народ-
ного. Зато десятки человек из его учеников (школьных) пошли по его стопам, став 
или  преподавателями  географии,  или  географами-исследователями,  некоторые  за-
кончили геолого-разведочный институт, исследуют недра планеты. Он отдавал себя 
людям. И отдал всего, без остатка».

Маевский, И. Он отдавал себя людям / И. Маевский  
// Ульяновская правда. – 1994. – 8 сент. – С. 3.

• Казанцева, М. Он научил нас любить / М. Казанцева // Мономах. – 2004. – № 4. – С. 50.
• Карпухин, В. Прощальная бабочка / В. Карпухин // Мономах. – 1995. – № 1. – С. 32–33.
• Королёв, В. Энтузиаст / В. Королёв // Ульяновская правда. – 1985. – 11 авг. – С. 4. 
• Макеев, А. Ф. Энтузиазм учителя / А. Ф. Макеев // География в школе. – 1982. – № 6. – С. 56–57.
• Михайлова, А. Тайны учительского портфеля / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2012. – 

9 окт. – С. 6.
• Стеньшин, И. Камень на камне – останется! / И. Стеньшин // Мономах. – 2012. – № 5. – С. 61.
• Чернова, Е. Каменная радуга и первоящер Бирюкова / Е. Чернова, Б. Бызов // Ульяновская прав-

да. – 1992. – 27 июня. – С. 11.

7 октября
Иванов Сергей Андреевич (1922–1989)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 7 октября 1922 г. в г. Астрахань. 
В 1939 г. был призван в армию. В 1941 г. окон-
чил Харьковскую военную авиационную шко-
лу лётчиков. Участник Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 г. К апрелю 1945 г. со-
вершил 406 боевых вылетов. За храбрость и ак-
тивное участие в прорыве Восточно-Прусской 
обороны, в боях за Кёнигсберг, на Земландском 
полуострове 29 июня 1945 г. присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. После войны 
продолжил службу в армии. В 1949 г. окон-
чил Краснодарскую высшую офицерскую 
авиационную школу штурманов, в 1955 г. – 
Центральные лётно-тактические курсы усовер-
шенствования офицерского состава. В 1958 г. 
уволен в запас. Жил и работал в Ульяновске: 
в 1958–1963 гг. был руководителем полётов 
в Ульяновской школе высшей лётной подготов-
ки, затем – диспетчером в аэропорту. Скончался 
31 января 1989 г.
• Герои. Иванов // Ульяновское высшее авиационное 

училище гражданской авиации : очерки истории / автор текста Г. Медведовский. – Ульяновск, 
1995. – С. 110–111.

• Иванов Сергей Андреевич // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – Герои 
Советского Союза / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 155.

• Плеяда героев // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. 1935–2005 : 
к 70-летию со дня основания. – Ульяновск, 2005. – С. 24–33.
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12 октября
Варакин Николай Григорьевич (1912–1945)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 12 октября (29 сентября) 1912 г. 
в с. Усть-Урень Карсунского уезда Симбирской 
губернии (ныне Карсунского района Ульяновской 
области). Окончил три класса школы, работал 
на заводе, в колхозе. В армии с 1937 г., на фронтах 
Великой Отечественной войны с 1941 г. Отличился 
при форсировании р. Одер. Погиб при выполнении 
боевого задания 28 марта 1945 г. около г. Старград-
Щецински (Польша). Звание Героя Советского 
Союза присвоено 31 мая 1945 г. в г. Карсуне 
на Аллее Героев установлен бюст.
 ✓ «Отличился  28  мая  1945  г.  при  форсировании 
р.  Одер  и  канала  юго-западнее  г.  Голлнов  (Го-
ленюв,  Польша):  под  огнём  противника  сделал 
на лодке четыре рейса через Одер и переправил 
со своим взводом две стрелковые роты и два пу-
лемётных расчёта. При выполнении этого задания 
погиб».

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

Ульяновск, 1994. – С. 29.

• Борисова, Н. Н. Погиб смертью храбрых / Н. Н. Борисова ; записала Л. Ильина // Барышские 
вести. – 2010. – 7 мая. – С. 7.

• Варакин Николай Григорьевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 110.

• Варакин Николай Григорьевич // Карсунский вестник. – 2019. – 25 окт. – С. 3.
• Идрисова, Г. Родина героев / Г. Идрисова // Карсунский вестник. – 2012. – 26 окт. – С. 7.

14 октября
Ивашев Василий Петрович (1797–1841)

декабрист
225 лет со дня рождения

Родился 14 (3) октября 1797 г. в с. Ундоры Симбирского уезда Симбирской 
губернии (ныне Ульяновского района Ульяновской области) в дворянской семье. 
Получил домашнее образование. В 1812 г. поступил в Пажеский корпус. В феврале 
1815 г. выпущен корнетом в Кавалергардский полк, в 1821 г. в чине ротмистра назна-
чен адъютантом к главнокомандующему 2-й армии графу П. Х. Витгенштейну, слу-
жил в Тульчине. Примкнул к тайным обществам «Союз благоденствия» и «Южное 
общество». С августа 1821 г. по сентябрь 1822 г. лечился на Кавказских минеральных 
водах, с октября 1823 по ноябрь 1824 г. и с февраля 1825 г. был в отпуске у родителей 
в Симбирской губернии. В день восстания декабристов (14 декабря 1825 г.) находил-
ся в Симбирске. В январе 1826 г. отбыл к месту службы. 18 (30) января 1826 г. был 
арестован в Москве, доставлен в Санкт-Петербург и помещён в Петропавловскую 
крепость. 10 июля 1826 г. приговорён к каторжным работам, в феврале 1827 г. от-
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правлен в Сибирь, в г. Читу. В 1830 г. был 
переведён на Петровский железоделатель-
ный завод. Там в 1831 г. состоялось его 
бракосочетание с Камиллой Ле Дантю, 
последовавшей в ссылку за своим жени-
хом. В связи с сокращением срока катор-
ги 14 (26) декабря 1835 г. был переведён 
на поселение в г. Туринск Тобольской гу-
бернии. Скончался 9 января 1841 г. (28 де-
кабря 1840 г.). В 1856 г. семье декабриста 
была возвращена фамилия и дворянство. 
Большая коллекция подлинных вещей 
и документов В. П. Ивашева хранится 
в Ульяновском областном краеведческом 
музее, в Ундорах ежегодно проводятся 
Ивашевские дни.
 ✓ «Жизнь каторжников текла однообразно, 
скучно и, несмотря на некоторые развле-
чения,  которые  позволялись  заключён-
ным по доброте коменданта Лепарского, 
была  тяжела,  а  подчас  и  невыносима. 
Ивашев, скучая в остроге, прибегал для сокращения времени к помощи любимых им 
искусств и свободное время употреблял на занятия живописью и словесностью. Он 
нарисовал  виды  Читы,  некоторых  казематов,  снял  портреты  с  нескольких  товари-
щей по заключению, сочинил целую поэму в стихах о Стеньке Разине. Но тоска, тем 
не менее, продолжала одолевать его. Несмотря на увещания некоторых товарищей, 
старавшихся поддержать его и внушить ему более твёрдости, он поражал их своим 
всегда грустным, мрачным и задумчивым видом».

Веневитинов, М. А. Роман декабриста / М. А. Веневитинов  
// Русская мысль. – 1885. – Октябрь. – С. 128.

• «С умыслом на цареубийство» // Блохинцев, А. Н. И жизни след оставили своей… 
/ А. Н. Блохинцев. – Ульяновск, 1997. – С. 34–35.

• В. П. Ивашев // Блохинцев, А. Н. Декабристы-симбиряне / А. Н. Блохинцев. – Ульяновск, 2006. – 
С. 54–84.

• Ефимов, Ю. Ивашевская коллекция / Ю. Ефимов // Памятники Отечества : иллюстрированный 
альманах. – Москва : Памятники Отечества,1998. – Вып. 41 (5/6) : Века над Венцом : в 2-х ч. : 
Ч. 1. – С. 120–125.

• Ивашев Василий Петрович // Щегольков, Н. М. Питомцы волжских берегов / Н. М. Щегольков. – 
Москва, 2003. – С. 129–135.

• Ильин-Томич, А. А. Ивашев Василий Петрович / А. А. Ильин-Томич // Русские писатели. 1800–
1917 : биографический словарь. – Т. 2. – Москва, 1992. – С. 392.

• Костягина, В. М. Художник-декабрист Василий Ивашев / В. М. Костягина // Мономах. – 2012. – 
№ 4. – С. 19–20.

• Мельников, Е. Две спутницы вечных: любовь и разлука / Е. Мельников // Мономах. – 2001. – 
№ 1. – С. 6–9.

• От Ундор до Туринска // Громова, Т. А. С Симбирском связаны судьбой / Т. А. Громова. – 
Ульяновск, 2015. – С. 39–51.

• Перцева, Т. Декабрист Василий Ивашев и Камилла : обрученные каторгой / Т. Перцева // Родина. – 
2015. – № 12. – С. 25–29.

• Фёдорова, Е. С. Как в капле дождя : общественная и частная жизнь России XIX–первой трети 
XX вв. в судьбах семьи декабриста Василия Ивашева / Е. С. Фёдорова. – Москва, 2011. – 330 с.
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Октябрь

19 октября

Котельников Николай Александрович  
(1912–1975)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 19 (6) октября 1912 г. в г. Кар-
суне Симбирской губернии (ныне рп Кар-
сун ского района Ульяновской области). 
Работал учителем начальных классов 
в с. Белозерье (ныне Карсунского района). 
В 1936 г. призван в армию, окончил погра-
ничную военную школу. Участник Великой 
Отечественной войны с ноября 1942 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
15 мая 1946 г. за мужество и героизм, прояв-
ленные в боях на Кюстринском плацдарме. 
После войны продолжил службу в армии. 
В 1952 г. окончил Военно-педагогический 
институт Советской Армии. В 1960 г. уво-
лен в запас. Жил в Саранске, работал препо-
давателем военной кафедры в Мордовском 
государственном университете, инженером 
гражданской обороны. Скончался 7 сентя-
бря 1975 г. В Карсуне на Аллее Героев уста-
новлен бюст.
 ✓ «В конце марта 1945 г.  со своим дивизио-
ном выдержал тяжёлый трёхдневный бой на Кюстринском плацдарме с фашистскими 
танками, когда гитлеровцы стремились остановить наше наступление на Берлинском 
направлении. При этом не только руководил боевыми действиями дивизиона, но и по-
казывал личный пример. Дивизион уничтожил до роты гитлеровцев, 26 танков, из них 
два танка подбил сам командир. В дальнейшем участвовал в боях за Берлин».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 73.

• Идрисова, Г. Родина героев / Г. Идрисова // Карсунский вестник. – 2012. – 26 окт. – С. 7.
• Котельников Николай Александрович // Герои Советского Союза : краткий биографический 

словарь : в 2 т. – Т. 1. – Москва, 1988. – С. 752.
• Котельников Николай Александрович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биогра-

фический словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 110.

28 октября
Никитина Нина Ивановна (1922–2004)

библиограф, краевед
100 лет со дня рождения

Родилась 28 октября 1922 г. в Симбирске. В 1940 г.окончила среднюю шко-
лу № 1. В 1940–1942 гг. училась на факультете русского языка и литературы 
Ульяновского педагогического института. Участник Великой Отечественной вой-
ны. В апреле 1942 г. по комсомольскому призыву ушла добровольцем в Красную 
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армию, служила в частях ПВО, в июле 1945 г. 
сержант Н. И. Никитина была демобилизова-
на. В 1945–1999 гг. работала в Ульяновской 
областной научной библиотеке – Дворце кни-
ги имени В. И. Ленина. В 1949 г. окончила 
Московский государственный библиотечный 
институт. Много лет возглавляла библиогра-
фический отдел. Была инициатором создания 
в библиотеке краеведческого отдела. Её би-
блиографические изыскания легли в основу 
исследовательской деятельности многих по-
колений краеведов. Заслуженный работник 
культуры РСФСР (1966), Почётный гражданин 
Ульяновской области (1994). Награждена двумя 
бронзовыми (1960, 1962) и серебряной (1980) 
медалями ВДНХ СССР. Скончалась 23 авгу-
ста 2004 г. в Ульяновске. В 2020 г. учреждена 
Областная премия в сфере библиотечного дела 
им. Н. И. Никитиной.
 ✓ «Трудно вспомнить человека большей доброты и чуткости. Она заботливо опекала 
читательскую братию. Но никому и в голову не пришло бы назвать её «старушка – 
божий  одуванчик».  И  дело  здесь  не  только  в  той  прекрасной  физической  форме, 
которую она долго сохраняла, обманывая коварный возраст. Глаза Нины Ивановны 
искрились удивительной молодостью духа и каким-то юношеским задором. Не кривя 
душой,  замечу,  что  среди  сверстников редко встречал людей  с  таким оптимизмом, 
энергией и душевным светом. При этом доброта Нины Ивановны никогда не была су-
сальноприторной. Это была доброта мудрого человека, много повидавшего и поняв-
шего в нашей шебутной жизни. Нину Ивановну отличали удивительная острота ума 
и ирония. Её оценки событий прошлого и современности, различных личностей всегда 
бывали точны, проницательны и объективны. Она прекрасно знала и понимала лю-
дей, ценила их достоинства, добродушно подтрунивала над недостатками. И никогда 
не кривила душой. Но даже нелестные замечания в чей-либо адрес в её устах были 
настолько деликатны, что восхищала её неистребимая вера в людей. Нина Ивановна 
сама излучала душевный свет и в окружающих стремилась видеть, в первую очередь, 
их светлые стороны».

Шабалкин, А. Ю. Эпоха Нины Ивановны Никитиной / А. Ю. Шабалкин  
// Добрый гений наших краеведов : краеведческий сборник,  

посвящённый памяти Н. И. Никитиной / составитель В. А. Гуркин. –  
Ульяновск, 2007. – С. 118.  

• Брюхович, Л. М. «Чтобы помнили...» : (к 90-летию со дня рождения Нины Ивановны Никитиной) 
/ Л. М. Брюхович, М. И. Тихонова // Страницы культурной жизни Симбирской губернии–
Ульяновской области : сборник материалов межрегиональной научно-практической конферен-
ции (Ульяновск, 22 марта 2012 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 137–144.

• Добрый гений наших краеведов : краеведческий сборник, посвящённый памяти Н. И. Никитиной 
/ составитель В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2007. – 346 с.

• Карцева, В. Библиотека, Нине Ивановне / В. Карцева // Народная газета. – 1995. – 28 нояб. – С. 3.
• Никитина Нина Ивановна // «Трудом и постоянством…»: сотрудники библиотеки. 1848–2008 : 

словарь. – Ульяновск, 2008. – С. 96–98. 
• Никитина, Н. И. Курносые – значит задиристые / Н. И. Никитина // Мономах. – 2005. – № 2. – 

С. 20.
• Радаев, В. Найти себя – это счастье / В. Радаев // Мономах. – 2004. – № 4. – С. 45.
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Октябрь

28 октября

Юман (Ермилов) Анатолий Фёдорович  
(1932–2018)

поэт
90 лет со дня рождения

Родился 28 октября 1932 г. в с. Средние Алгаши 
(ныне Цильнинского района Ульяновской обла-
сти) в семье учителей. В 1952–1963 гг. работал кор-
респондентом богдашкинской районной газеты 
«Коллективный труд». В 1961 г. окончил отделение 
журналистики Казанской высшей партийной шко-
лы. В 1963–1989 гг. работал заместителем главного 
редактора богдашкинской (с 1965 г. – цильнинской) 
районной газеты, в 1989–1994 гг. – заместителем глав-
ного редактора ульяновской областной чувашской 
газеты «Канаш». Автор поэтических сборников на чу-
вашском и русском языках. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (1993). Почётный 
гражданин Цильнинского района (1997). Лауреат ли-
тературной премии им. Петра Хузангая Союза про-
фессиональной писательской организации Чувашской 
Республики. Скончался 13 ноября 2018 г. в с. Большое 
Нагаткино.
• Анатолий Ермилов (Юман) (1932–2018) // Симбирскъ. – 2019. – № 1. – С. 64–65.
• Анатолий Юман: «… и чувашский напев уплывает в зенит» // Ульяновская правда. – 2002. – 

26 окт. – С. 11. 
• Костин, Н. Герои малой родины / Н. Костин, С. Костина // Дыхание земли. – 2015. – 28 янв. – 

С. 15.
• Ларионов, Н. И дубы падают : памяти поэта Анатолия Юмана / Н. Ларионов // Симбирскъ. – 

2019. – № 1. – С. 62–63.
• Нравственный подвиг поэта : к юбилею Анатолия Юмана // Богатов, А. М. Пленники музы 

/ А. М. Богатов. – Ульяновск, 2008. – С. 3–8.
• Разенкова, З. Родом из народа / З. Разенкова // Цильнинские новости. – 2008. – 7 июня. – С. 3.
• Юман, А. Юман: поэт с 70-летним стажем! : беседа с поэтом А. Юманом / А. Юман ; записал 

Н. Ларионов // Симбирскъ. – 2017. – № 12. – С. 25–27.
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Ноябрь

2 ноября
Копылов Юрий Семёнович (1942–2012)

театральный деятель
80 лет со дня рождения

Родился 2 ноября 1942 г. в г. Краснодаре. 
После окончания в 1967 г. Свердловского теа-
трального училища работал актёром в Амурском 
драматическом театре. В 1974 г. окончил ре-
жиссёрский факультет Ленинградского государ-
ственного института театра, музыки и кинемато-
графии им. Н. К. Черкасова. Работал режиссёром 
Красноярского ТЮЗа и Саратовского драмати-
ческого театра. В 1976 г. с единомышленниками 
основал Орловский ТЮЗ. В 1983–1987 гг. был 
художественным руководителем Владимирского 
драматического театра. С 1987 по 2010 г. – ху-
дожественный руководитель Ульяновского об-
ластного театра драмы. В Ульяновске он по-
ставил спектакли «Ричард III» «Двенадцатая 
ночь», «Мера за меру», «Гамлет» и «Король 
Лир» В. Шекспира, «Амфитрион» П. Хакса, 
«Привидения» Г. Ибсена, «Ужасные родите-
ли» Ж. Кокто, «Волки и овцы» А. Островского, 
«Медея» Л. Разумовской, «Дальше… дальше… 

дальше…» М. Шатрова, «Дон Хуан» Ж. Фигейреду, «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана, 
трилогию «Монархи» по пьесам А. Толстого, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, 
«Чайка» А. Чехова,  «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, «Лев зимой» Д. Голдмена, «Дьявол 
и Господь Бог» Ж.-П. Сартра, «Генрих IV» Л. Пиранделло, «Обрыв» И. Гончарова. 
Преподавал на актёрском факультете Ульяновского государственного университета. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный артист РФ (1998), лауреат 
Госпремии РФ в области литературы и искусства (2001), лауреат Международной 
премии им. К. С. Станиславского в номинации «Строитель театра». Почётный граж-
данин Ульяновска (2008). Скончался 31 марта 2012 г. в Ульяновске.
 ✓ «Юрий Копылов – это огромный талант, помноженный на богатейший опыт. Каждый, 
кто видел его шекспировские постановки, знает, что это не пустые слова. Возглавля-
емый им Ульяновский драматический театр считается одним из лучших коллективов 
России. К тому же, как дальновидный строитель театра, Копылов создал в Ульяновске 
свою театральную школу и активно поддерживает молодёжь».

Олег Табаков, член жюри премии Станиславского. Декабрь 2004 года.

• Альфонская, Т. Всё-таки сцена – загадочная штука, правда? : к 75-летию народного артиста 
России режиссера Юрия Копылова / Т. Альфонская // Мономах. – 2017. – № 5. – С. 61–64.

• Альфонская, Т. Другая реальность / Т. Альфонская // Народная газета. – 2016. – 6 янв. – С. 25.
• Васильева, И. И. Этика и эстетика театра Ю. С. Копылова : (конец 1980-х–начало 1990-х годов) 

/ И. И. Васильева ; Ульяновский государственный университет. – Ульяновск, 2019. – 100 с.
• Копылов Юрий Семёнович // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга почёта 

города Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 77.
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• Копылов, Ю. Вырастают крылья! / Ю. Копылов // Аплодисменты. – 2006. – № 1. – С. 6–9.
• Копылов, Ю. С. Жизнь одного театра : (записки режиссёра) / Ю. С. Копылов. – [Ульяновск], 

[200-]. – 168 с.
• Крылов, В. Лицом к сцене / В. Крылов // Ульяновская неделя. – 2005. – 5 окт. – С. 4.
• Никонорова, Н. А. Актёрский дом / Н. А. Никонорова, Н. И. Андреева. – Ульяновск, 2006. – 

С. 11.
• Строитель театра // Никонорова, Н. А. Актёрский дом / Н. А. Никонорова, Н. И. Андреева. – 

Ульяновск, 2006. – С. 8–11.

5 ноября
Кандалый Габдельжаббар (1797–1860)

поэт
225 лет со дня рождения

Родился 5 ноября (25 октября) 1797 г. 
в д. Старый Кандал Ставропольского уезда 
Самарской губернии (ныне с. Ертуганово 
Старомайнского района Ульяновской обла-
сти) в семье муллы. Начальное образование 
получил в семье, затем обучался в разных 
медресе Симбирской и Казанской губерний. 
Автор сатирических и лирических стихов 
и поэм о любви. Вошёл в историю татар-
ской литературы как первый поэт-лирик, 
воспевший любовь к женщине. Скончался 
в мае 1860 г. в родной деревне. При жизни 
его произведения распространялись в руко-
писном виде. В 1859 г. в книгу С. Кукляшева 
«Диване хикәяте татар» («Сборник татар-
ских рассказов») были впервые включены 
8 строк поэта без указания имени. В 1881 г. 
вышла «Мәгъшукнамә» («Книга влюблён-
ных»), составленная в основном из сти-
хов Кандалыя также без указания автора. 
Впервые его авторство было указано в кни-
ге К. Насыри «Фәвакиһел җөласә» («Плоды 
бесед», 1884). В 1920-х гг. Академическим 
центром Наркомата просвещения ТАССР было принято решение изучить и система-
тизировать творческое наследие поэта. Но только в 1960 г. вышел первый сборник 
«Шигырьләр» («Стихотворения»). Наиболее полное издание произведений Кандалыя 
«Шигырьләр һәм поэмалар» («Стихотворения и поэмы») вышло в 1988 г. В 1999 г. 
отдельной книгой была издана поэма «Сахибджамал». Могила Г. Кандалыя в 1999 г. 
отнесена к выявленным объектам культурного наследия Старомайнского района. 
В 2007 г. в с. Ертуганово состоялся первый фестиваль им. Г. Кандалыя. Областная 
татарская национально-культурная автономия учредила ежегодную литературную 
премию им. Габделжаббара Кандалыя. В 2015 г. в связи со 135-летием со дня смер-
ти поэта в Ульяновске прошла научно-практическая конференция, посвящённая его 
творчеству. Установлена новая ограда на могиле.
• Ахунов, А. М. Кандалый Габдельджаббар / А. М. Ахунов // Татарская энциклопедия. – Казань, 

2006. – Т. 3 : К–Л. – С. 217–218.
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• Габделжаббар Кандалый (1797–1860) // Садыкова, Р. К. Жемчужины татарского народа 
/ Р. К. Садыкова. – Ульяновск, 2012. – Кн. 1. – 192 с.

• Захарчев, Н. Помнят поэта земляки / Н. Захарчев // Ульяновская правда. – 1991. – 1 июня. – С. 9. 
• Нурмухаметова, Н. С. Г. Кандалый – певец земной любви / Н. С. Нурмухаметова // И. Я. Яковлев 

и проблемы развития системы национального образования : материалы межрегиональной науч-
но-практической конференции. – Ульяновск, 1997. – С. 25–27.

• Янушевская, Л. Родина сказочников и поэтов / Л. Янушевская // Мономах. – 2015. – № 6. – 
С. 48–51.

5 ноября
Франго Иван Николаевич* (1912–1999)

художник
110 лет со дня рождения

Родился 5 ноября (23 октября) 1912 г. 
в станице Некрасовская Екатеринодарской 
губернии (ныне Усть-Лабинского райо-
на Краснодарского края). В 1939 г. окончил 
Московское художественное училище им. 
Восстания 1905 г., в 1947 г. – Всесоюзный 
государственный институт кинематографии. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Работал в Москве в учебной студии ВГИКа, 
на Ялтинской киностудии, главным худож-
ником Борисоглебского городского театра. 
В 1954 г. приехал в Ульяновск. Работал глав-
ным художником Ульяновского драматиче-
ского театра. Член Союза художников СССР 
с 1960 г. Работы художника экспонировались 
на областных, зональных и республиканских 
художественных выставках. В 1967–1970 гг. 
был  главным художником города, внёс боль-
шой вклад в оформление и благоустрой-
ство Ульяновска. Скончался 4 января 1999 г. 
в Ульяновске.

• Гогин, С. Вожди уходят, а пейзажи остаются на полотнах художника Ивана Франго / С. Гогин 
// Симбирский курьер. – 1992. – 5 нояб. – С. 5.

• Ильязова, Р. Война глазами художника / Р. Ильязова // Ульяновск сегодня. – 2014. – 16 мая. – 
С. 13.

• Никифораки, Н. Расставшись – не расстаётся / Н. Никифораки // Ульяновская правда. – 1999. – 
13 февр. – С. 1.

• Стадлер, Т. Если бы мир был таким, каким его изобразил Франго / Т. Стадлер // Симбирский 
курьер. – 1999. – 11 февр. – С. 3.

• Стадлер, Т. Под парусом веры, надежды, любви / Т. Стадлер // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 40–42.
• Франго, И. Н. Внук контрабандиста – солдат и живописец : беседа с художником И. Н. Франго 

/ И. Н. Франго ; записала Е. Сульдина // Симбирский курьер. – 1995. – 25 марта. – С. 6.
• Червонная, С. М. Художники Ульяновска / С. М. Червонная. – Ленинград, 1984. – 200 с. 
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7 ноября
Якурнов Иван Федотович* (1912–2000)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 7 ноября (25 октября) 1912 г. 
в д. Емаевщина Нолинского уезда Вятской губер-
нии (позднее Нолинского района Кировской об-
ласти, ныне не существует). Окончил рабфак, ра-
ботал на заводе «Профинтерн» в Некрасовском 
районе Ярославской области. Занимался в аэро-
клубе. В 1938 г. окончил Ульяновскую школу лёт-
чиков-инструкторов Осоавиахима. Работал лётчи-
ком-инструктором в Рыбинском аэроклубе. В армии 
с 1942 г. На фронтах Великой Отечественной войны 
с января 1943 г. К июню 1944 г. совершил 109 бое-
вых вылетов. Звание Героя Советского Союза при-
своено 26 октября 1944 г. В 1946 г. уволен в запас. 
Жил в Ульяновске. Работал лётчиком-инструкто-
ром, диспетчером службы движения Ульяновской 
школы высшей лётной подготовки ГВФ, в музее 
гражданской авиации. Скончался 30 июля 2000 г. 
В Ульяновске его именем названа одна из улиц.
 ✓ «С августа 1943 г. по май 1944 г. участвовал в боях 
за Белгород, Киев, Житомир, Белую Церковь, Вин-
ницу, Каменец-Подольск, Тернополь, Львов и дру-
гие города Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии в должно-
сти командира эскадрильи 92-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-й 
штурмовой авиадивизии 5-го авиационного корпуса (2-я воздушная армия, 1-й Укра-
инский фронт). Совершил 100 боевых вылетов, показав образцы лётного мастерства 
и отваги. Лично уничтожил 15 танков, 103 автомашины, 2 воинских эшелона, 4 скла-
да с боеприпасами, 5 орудий».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 152.

• Абраменков, С. Мастер штурмовых ударов / С. Абраменков // Симбирские губернские вести. – 
2000. – 21 янв. – С. 12.

• Вотинцев, А. С. В небе Ульяновска / А. С. Вотинцев, Г. Н. Фёдоров. – Саратов ; Ульяновск : 
Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение, 1984. – 96 с.

• Герои. Якурнов // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации : очерки 
истории / автор текста Г. Медведовский. – Ульяновск, 1995. – С. 59–61.

• Каманина, В. Героя увековечили на конверте / В. Каманина // Народная газета. – 2012. – 
8–14 нояб. – С. 2.

• Николаева, Ю. Небесные защитники : о подвигах лётчиков Великой Отечественной войны 
/ Ю. Николаева // Мономах. – 2018. – № 2. – С. 21–23.

• Плеяда героев // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. 1935–2005. – 
Ульяновск, 2005. – С. 24–33.
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10 ноября
Хамидуллин Лирон Хайдарович (1932)

писатель, переводчик
90 лет со дня рождения

Родился 10 ноября 1932 г. в с. Старая 
Тюгальбуга (ныне Новомалыклинского 
района Ульяновской области). Окончил 
Актюбинский железнодорожный тех-
никум (1956), заочное отделение 
Всесоюзного политехнического инсти-
тута. С 1961 г. живёт в Казани. Работал 
директором татарского отделения лит-
фонда РСФСР (1967–1983), редактором 
Татарского книжного издательства (1985–
1994), сотрудником Института Татарской 
энциклопедии (с 1998 г.). Его первые очер-
ки и рассказы появились в периодической 
печати в середине 1960-х гг. Первая кни-
га рассказов «Юлда» («В пути») вышла в 
1968 г., в 1970 г. – повесть «Дала иртәсе» 
(«Степь пробуждается»), в 1990 г. – сбор-
ник очерков и рассказов «Офыктагы 
рәшәләр» («Миражи»). Автор книг 
«Белые ночи памяти» (2002), «Вечерняя 
заря» (2009), «Зарница на небосклоне» (2009), «Все мы воевали» (2010). С 1970-х гг. 
занимался переводами произведений писателей СССР на татарский язык, подготов-
кой к изданию книг татарских писателей на русском языке. Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан (1982). Поддерживает тесные связи с родным се-
лом, Ульяновской областной татарской национально-культурной автономией.
• Садыков, Р. К. Хамидуллин Лирон Хайдарович / Р. К. Садыкова // Ульяновская–Симбирская 

энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 398.
• Хамидуллин Лирон Хайдарович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 169.

14 ноября
Тулайкова Клавдия Петровна (1902–1972)

микробиолог, почвовед
120 лет со дня рождения

Родилась 14 (1) ноября 1902 г. в с. Никольская Пёстровка (ныне Иссинского рай-
она Пензенской области). Окончила Пензенскую женскую гимназию, Ленинградский 
сельскохозяйственный институт по специальности «Физиология сельскохозяй-
ственных растений» (1929). До 1938 г. находилась на научно-исследовательской 
работе во Всесоюзном научно-исследовательском институте льна, Всесоюзном 
научно-исследовательском институте зерновых культур. В 1938–1949 гг. работа-
ла в Туркестанском, Сталинградском, Ворошиловградском сельскохозяйственных 
институтах заведующей кафедрами ботаники, физиологии растений и сельскохо-
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зяйственной микробиологии. В 1949–1953 гг. 
занималась научными исследованиями 
во Всесоюзном научно-исследовательском ин-
ституте лубяных культур. С 1953 г. заведовала 
кафедрой микробиологии и физиологии сель-
скохозяйственных растений в Ульяновском 
сельскохозяйственном институте. Кандидат 
биологических наук (1937), доктор сельскохо-
зяйственных наук (1957), заслуженный деятель 
науки РСФСР (1963), автор более 40 научных 
работ, значение которых не утрачено до сих 
пор. Скончалась в Ульяновске 6 ноября 1972 г.
 ✓ «Вспоминаю  Клавдию  Петровну  в  институте. 
Во время разгула лысенковщины она давала 
нам  знания  не  по  официальной  программе, 
а по чисто научным, мировым, биологическим 
стандартам,  брала  тем  самым  на  себя  боль-
шую ответственность, рисковала собой, своей 
семьёй, научной репутацией».
Азбукин, Р. Наши земляки Тулайковы / Р. Азбукин  
// Ульяновская правда. – 1998. – 28 апр. – С. 3.

• Бару, Л. Большая жизнь / Л. Бару // Ульяновская 
правда. – 1962. – 14 нояб. – С. 3.

• Заслуженные деятели науки // Ульяновская правда. – 1963. – 7 мая. – С. 1.
• К. П. Тулайкова // Ульяновская правда. – 1972. – 9 нояб. – С. 4.

15 ноября
Гриценко Николай Павлович (1912–1971)

историк, краевед
110 лет со дня рождения

Родился 15 (2) ноября 1912 г. в с. Писаревка Сумского уезда Харьковской губер-
нии (ныне Сумского района Сумской области Украины). В 1928 г. окончил среднюю 
школу, в 1931 г. – финансово-экономический техникум, в 1938 г. – Ленинградский пе-
дагогический институт. С июля 1941 г. преподавал в Ульяновском педагогическом ин-
ституте. Участник Великой Отечественной войны (сентябрь 1941–август 1943). В 1943–
1944 гг. заведовал кафедрой истории СССР УлГПИ. Автор научных работ по истории 
Симбирского края: «Из исторического прошлого города Симбирска-Ульяновска», 
«Очерки по истории города Симбирска-Ульяновска и Ульяновской области», 
«Рукописные фонды Ульяновского краеведческого музея», «Пушкин в Поволжье», 
«Удельные крестьяне Среднего Поволжья» и др. В 1953 г. уехал в Грозный, где рабо-
тал заведующим кафедрой истории, затем ректором (в 1963–1966 гг.) педагогического 
института,  заместителем директора по научной работе в Научно-исследовательском 
институте истории, языка и литературы. Доктор исторических наук (1961). Написал 
ряд монографий и статей по истории Чечено-Ингушетии. Скончался в 1971 г.
 ✓ «Когда я начал работать в музее, из ульяновских учёных-краеведов, кто пришёл в му-
зей, чтобы встретиться со мной, первым был Гриценко. Он познакомил меня с тем, 
что делается в Ульяновске в области краеведения, немного рассказал о своей работе, 
о семье. Касаясь работы Гриценко в институте, следует иметь в виду, что как препо-
даватель он пользовался большим авторитетом, много сделал по подготовке будущих 
учёных. Его ученики защитили диссертации, успешно работали в школах.

Фото из фондов ГАУО.
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Постепенно  наши  официальные  отношения 
переросли в дружеские. Он довольно часто бы-
вал  у  меня  дома.  Встречи  эти  были  интерес-
ными. Как правило. Проходили они в вечернее 
время, за чашкой чая, за рюмкой вина, кстати 
сказать,  от  неё  он  никогда  не  отказывался… 
Николай  Павлович  был  замечательным  рас-
сказчиком, с большим чувством юмора. У него 
был  хороший  голос.  Навеселе  он  любил  петь 
родные  ему  украинские  песни.  Мы  в  семье 
с удовольствием его слушали».

Валкин, М. Х. Из записок старого музейщика 
/ М. Х. Валкин. – Ульяновск, 2010. – С. 23.

• Бурдин, Е. Забытая экспедиция / Е. Бурдин 
// Мономах. – 2015. – № 4. – С. 42–45.

• Валкин, М. Трагический вечер / М. Валкин 
// Мономах. – 2011. – № 1. – С. 53.

• Шафиров, А. В. Николай Павлович Гриценко: науч-
ная деятельность ульяновского краеведа (1943–1953) 
/ А. В. Шафиров, Е. А. Бурдин // История науки и тех-
ники. – 2015. – № 6. – С. 52–67.

17 ноября

Тарханов (Гафаров) Барий Шигабутдинович
(1892–1933)

актёр
130 лет со дня рождения

Родился 17 (5) ноября 1892 г. в Симбирске в купеческой семье. Начальное об-
разование получил в с. Большие Тарханы Тетюшского уезда Симбирской губернии 
(ныне Тетюшский район Республики Татарстан). Затем учился в медресе Иж-Буби. 
В 1907 г. вернулся в Симбирск, участвовал в гастролирующей труппе Г. Карпова. 
В 1909 г. вместе с С. Булатовым организовал татарский драматический кружок «Ан 
белем» («Знание»). В 1914 г. вместе с труппой «Нур» («Луч») уехал в Оренбург, уча-
ствовал во многих спектаклях и завоевал симпатии публики. В 1916 г. вновь вернул-
ся в Симбирск, организовал театральную труппу «Тан» («Заря»), на основе которой 
в 1917 г. был создан профессиональный татарский театр «Ирек» («Свобода»), про-
существовавший до 1921 г. Затем работал в театрах Оренбурга, Буинска, Троицка, 
Казани. С 1922 г. – в составе Первого государственного татарского драматическо-
го театра (Татарский академический театр). Заслуженный артист ТАССР (1926). 
Скончался в 1933 г. в Казани. Его именем названа одна из улиц в Ульяновске.
• Бари Тарханов (1892–1935) // Садыкова, Р. К. Жемчужины татарского народа / Р. К. Садыкова. – 

Ульяновск, 2012. – Кн. 1. – С. 69–71.
• Илялова, И. И. Тарханов / И. И. Илялова // Татарская энциклопедия. – Казань, 2010. – Т. 5 : 

Р–Т. – С. 524–525.
• Садыкова, Р. К. Тарханов (Гафаров) Барый Шихабетдинович / Р. К. Садыкова // Ульяновская–

Симбирская энциклопедия. – Ульяновск, 2004. – Т. 2 : Н–Я. – С. 316.
• Тарханов (Гафаров) Бари Шигабутдинович // Вильданова, Р. К. Татары города Симбирска 

в XIX–начале XX веков / Р. К. Вильданова. – Ульяновск, 2018. – С. 115.
• Тарханов Барий Шигабутдинович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопеди-

ческий справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 130.

Фото из фондов ГАУО.
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20 ноября
Пушкарёв Сергей Филиппович (1902–1976)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 20 (7) ноября 1902 г. в с. Любицкое 
(ныне Пугачёвского района Саратовской об-
ласти). В 1924 г. призван в армию. В 1932 г. 
окончил курсы при Объединённой военной 
школе им. ВЦИК в Москве. С 1939 г. препо-
давал в Минском пехотном училище (с 1941 г. 
танковое училище). С июля 1943 г. на фронтах 
Великой Отечественной войны. В 1943 г. окон-
чил ускоренные академические курсы броне-
танковых и механизированных войск РККА. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 
10 января 1944 г. за умелое руководство полком 
при форсировании Днепра. В 1950 г. окончил 
Высшие академические курсы при Высшей во-
енной академии им. К. Е. Ворошилова. С авгу-
ста 1950 г. был назначен на должность началь-
ника Ульяновского гвардейского танкового 
училища. В феврале 1960 г. вышел в отставку, 
жил в Минске. Скончался 8 сентября 1976 г.
• Пушкарёв Сергей Филиппович // Герои Советского 

Союза : краткий биографический словарь. – Т. 2. – 
Москва, 1988. – С. 335.

• Румянцев, Н. М. Люди легендарного подвига 
/ Н. М. Румянцев. – Саратов, 1968. – С. 408–409.

21 ноября
Суслов Михаил Андреевич (1902–1982)

советский партийный и государственный деятель
120 лет со дня рождения

Родился 21 (8) ноября 1902 г. в с. Шаховское Хвалынского уезда Саратовской 
губернии (ныне Павловского района Ульяновской области) в крестьянской семье. 
В 1918–1920 гг. работал в комитете бедноты, активно участвовал в жизни комсомоль-
ской организации уезда. В 1921 г. вступил в коммунистическую партию. В 1924 г. 
окончил Пречистенский рабфак в Москве, в 1928 г. – Московский институт народно-
го хозяйства им. Г. В. Плеханова, в 1931 г. – Экономический институт красной про-
фессуры. В 1931–1934 гг. работал в аппарате Центральной контрольной комиссии 
ВКП(б) и Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции. В 1937–1939 гг. стал заведую-
щим отделом, затем секретарём Ростовского обкома ВКП(б), депутатом Верховного 
Совета РСФСР. В 1939 г. занял пост первого секретаря Ставропольского крайкома 
ВКП(б). Летом 1942 г. возглавил подполье и партизанское движение в крае. В кон-
це 1944 г. был направлен в Литву, руководил Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР, 
организовывал колхозы, выступал за ужесточение репрессивных мер по отноше-
нию к «врагам народа». В 1946 г. переведён в Москву, назначен секретарём ЦК 
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ВКП(б), вошёл в число «верных соратников» 
И. В. Сталина. С 1948 г. руководил кампанией 
по борьбе с космополитизмом. В 1949–1950 гг. 
был главным редактором газеты «Правда», 
одновременно работая заведующим Отделом 
агитации и пропаганды ЦК. В 1952 г. вошёл 
в состав Политбюро ЦК КПСС. После смер-
ти И. В. Сталина поддержал Н. С. Хрущёва 
и стал одним из самых влиятельных лидеров 
государства. Во время событий в Венгрии 
в 1956 г. настоял на решении о вводе совет-
ских войск для подавления антикоммунисти-
ческого восстания. В 1964 г. принял деятель-
ное участие при смещении Н. С. Хрущёва. 
Во времена Л. И. Брежнева роль Суслова 
в партии возросла, в его ведении была идеоло-
гия, культура, цензура, образование. В личной 
жизни М. А. Суслов был подчёркнуто скро-
мен и аскетичен. Скончался 25 января 1982 г. 
в Москве, похоронен у Кремлёвской стены. 
В с. Шаховское приезжал в 1966, 1971, 1975, 
1980 г. При его содействии в селе было по-
строено новое здание библиотеки, в которую 
была передана часть книг из личного собрания. 

В 1976 г. в родном селе был установлен его бронзовый бюст.
• Королёв, А. Суслов на родине / А. Королёв // Симбирский курьер. – 2002. – 21 нояб. – С. 8.
• Медведев, Р. А. «Серый кардинал» : М. А. Суслов : политический портрет / Р. А. Медведев, 

Д. А. Ермаков. – Москва, 1992. – 238 с.
• Рашпиль, С. За спинами царей / С. Рашпиль // Дыхание земли. – 2011. – 21–27 дек. – С. 20.
• Силантьев, В. Последний визит серого кардинала / В. Силантьев // Народная газета. – 2002. – 

20 нояб. – С. 4. 
• Силина, Л. В. М. А. Суслов и его политическое окружение в мемуарах современников и истори-

ческих исследованиях / Л. В. Силина // Преподавание истории в школе. – 2010. – № 10. – С. 64–66.
• Суслов и Шаховское // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 60–61.
• Тень «серого кардинала» // Миндубаев, Ж. Б. Вожди провинциального разлива под «крышей» 

Ильича / Ж. Б. Миндубаев. – Ульяновск, 2004. – С. 19–25.
• Толстой, В. Суслов жив? : судьба потомственного функционера / В. Толстой // Аргументы 

и Факты в Ульяновске. – 2012. – 28 нояб. – С. 16.
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4 декабря

Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний 

в Ульяновской области (1922)
100 лет со времени создания

Был создан 4 де-
кабря 1922 г. как 
Симбирское отде-
ление Казанской 
Поверочной палаты 
мер и весов. Первым 
заведующим был 
С. А. Иванов. С 1928 г. 
отделение относилось 
к Самарской палате 
мер и весов. В 1943 г. 
было преобразовано 
в Ульяновское управ-

ление Уполномоченного Комитета по делам мер и измерительных приборов. 
С 1954 г. – Лаборатория при Совете Министров СССР. В 1967 и 1986 гг. прои-
зошли новые преобразования, в результате которых Центр приобрёл современное 
название. Основные направления деятельности центра: надзор за соблюдением 
требований стандартов, требований по безопасности, правил сертификации това-
ров, обеспечение единства измерений, аттестация, проверка, калибровка средств 
измерений, испытание продукции, лицензирование работ по изготовлению, ремон-
ту, продаже средств измерений, ремонт и техническое обслуживание средств изме-
рений, сертификация продукции и услуг.
• Гончаров, В. На страже точности / В. Гончаров // Симбирский курьер. – 2015. – 25 июля. – С. 4.
• Коваль, Н. Забота о качестве – дело серьёзное / Н. Коваль // Ульяновская правда. – 2000. – 

21 сент. – С. 3.
• Марусин, В. Длина, объём, вес... Что может быть важнее? : беседа с руководителем региональ-

ного центра стандартизации, метрологии и испытаний В. Марусиным / В. Марусин ; записала 
Е. Фёдорова // Симбирский курьер. – 2012. – 4 дек. – С. 4.

• Марусин, В. Центр, которому доверяют : беседа с руководителем центра стандартизации, ме-
трологии и испытаний В. Марусиным / В. Марусин // Деловое обозрение. – 2014. – № 6. – С. 46.

• Рыкер, Ф. Б. Новые направления в  работе УЦСМС / Ф. Б. Рыкер // Научно-технический калей-
доскоп. – 2000. –  № 2. – С. 13–15.

• Ульяновский центр стандартизации, метрологии и сертификации (УЦСМС) : 80 лет / автор 
текста В. Н. Дворянсков. – Ульяновск, 2002. – 64 с.
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7 декабря
Ковылин Фёдор Алексеевич (1922–1993)

Полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 7 декабря 1922 г. в с. Стежки Козловского 
уезда Тамбовской губернии (ныне Сосновского района 
Тамбовской области). Работал маляром в строительном 
тресте в Москве. Участник Великой Отечественной вой-
ны с ноября 1941 г. Командир отделения автоматчиков. 
Оборонял Ленинград. Награждён тремя орденами Славы 
(1945, 1945, 1958). После войны вернулся в родное 
село, работал в сельсовете. С 1979 г. жил в Ульяновске. 
Скончался 11 октября 1993 г.
• Калашников, Н. Забытый герой / Н. Калашников // Ульяновская 

правда. – 1991. – 7 авг. – С. 3.
• Калашников, Н. Их мужество вело к Победе / Н. Калашников 

// Ульяновская правда. – 1995. – 28 дек. – С. 3.

9 декабря
Гольц-Миллер Иван Иванович (1842–1871)

поэт
180 лет со дня рождения

Родился 9 декабря (27 ноября) 1842 г. 
в г. Ионишкелис Паневежского уезда Ковенской 
губернии (ныне Литва). Окончил с отличи-
ем Минскую гимназию. В 1860 г. поступил 
на юридический факультет Московского уни-
верситета. За активное участие в революцион-
ном движении в 1863 г. был выслан в г. Карсун, 
где провёл около двух лет под надзором поли-
ции. В 1865 г. получил разрешение переехать 
в г. Одессу, где пытался создать революцион-
ную организацию. В начале 1867 г. был выслан 
в г. Минск. В 1869 г. поселился в г. Орле, за-
нимался адвокатурой. Писать начал в 1862 г. 
Впервые стихи были опубликованы в 1863 г. 
в журнале «Русское слово». Получил широ-
кую известность как талантливый переводчик 
произведений Д. Байрона, О. Барбье, Н. Ленау 
и др. Поэтическое наследие поэта невелико – 
немногим более 80 стихотворений, ряд из ко-

торых написан в Карсуне: «Пролог к ямбам», «Отчаяние», «Одиночество», «Зимняя 
ночь». Печатался преимущественно в журналах «Современник», «Отечественные 
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записки». Герой произведений поэта – человек гражданского долга, идеал которо-
го – революционный подвиг. Большую известность в среде демократической и ре-
волюционной молодёжи получило стихотворение «Слушай», написанное в ссылке, 
ещё при жизни поэта положенное на музыку П. П. Сокальским и ставшее революци-
онной песней. Скончался 17 (5) августа 1871 г. в Орле.
• Анина, Г. Документы об И. И. Гольц-Миллере в госархиве Ульяновской области / Г. Анина 

// Отечественные архивы. – 2000. – № 1. – С. 74–75.
• Гольц-Миллер? Нет, граф Толстой // Воздушный транспорт. – 1994. – № 15. – С. 14.
• Кириллов, В. Поэт и революционер / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1988. – 5 апр. – С. 4.
• Корнеев, А. В. Гольц-Миллер Иван Иванович / А. В. Корнеев // Русские писатели. 1800–1917 : 

биографический словарь. – Москва, 1989. – Т. 1. – С. 623.
• Матыкина, Л. Духом свободный / Л. Матыкина // Ульяновская неделя. – 1982. – 10 дек. – С. 1.
• Поэт-весельчак с трагической судьбой // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 20.

11 декабря
Юфимов Иван Степанович (1922–1984)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 11 декабря 1922 г. в д. Сыреси 
Алатырского уезда Симбирской губернии 
(ныне село Сурского района Ульяновской обла-
сти). Работал в колхозе. В армии с мая 1941 г., 
на фронтах Великой Отечественной войны 
с сентября 1941 г., командир противотанкового 
орудия. Звание Героя Советского Союза при-
своено 13 сентября 1944 г. После демобилиза-
ции жил и работал в г. Ташкенте. Скончался 
25 июня 1984 г.
 ✓ «5  апреля  1944  г.  на  территории  Румынии 
под  гор.  Яссы  в  составе  батареи  отразил  де-
вять контратак пехоты с танками. Артиллери-
сты уничтожили ещё три танка, четыре броне-
транспортёра, большое количество живой силы 
врага и отстояли занимаемый рубеж».
Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – 
Герои Советского Союза / А. Ермолаев, Н. Калашни-

ков. – Ульяновск, 1994. – С. 151.

• В нашей газете в феврале 45-го // Сурская правда. – 
2020. – 14 февр. – С. 5.

• Виноградова, Л. Иван Степанович Юфимов : 
герои-сурчане вечно в памяти народной 
/ Л. Виноградова // Сурская правда. – 1995. – 
25 апр. – С. 2.

• Юфимов Иван Степанович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 81.

• Юфимов Иван Степанович: старший сержант, командир противотанкового орудия 
// Сурская правда. – 2018. – 28 сент. – С. 8.
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12 декабря
Анастасиев Андрей Иванович (1852–1914)

педагог
170 лет со дня рождения

Родился 12 декабря (30 ноября) 1852 г. в с. Ходары Курмышского уезда 
Симбирской губернии (ныне Шумерлинского района Чувашской Республики). 
Окончил Алатырское духовное училище, Симбирскую духовную семинарию, истори-
ко-филологическое отделение Казанского университета. Работал учителем Порецкой 
учительской семинарии, с 1880 г. – преподавателем русского языка Казанского 
учительского института. В 1885 г. был назначен инспектором народных училищ 
Николаевского уезда Самарской губернии. В 1886–1896 гг. – инспектором народных 
училищ в Симбирском и Сенгилеевском уездах Симбирской губернии. В 1894 г. начал 
издавать журнал «Городской и сельский учитель», выходивший сначала в Симбирске, 
затем в Казани. В 1896 г. был назначен директором Казанского учительского инсти-
тута, с 1903 г. – директором народных училищ Вятской губернии. Являлся сторонни-
ком всеобщего начального образования в России. В сентябре 1908 г. вышел в отставку 
по состоянию здоровья. Особую известность получил как автор педагогических тру-
дов «Очерки дидактики», «Народная школа. Руководство для учителей и учительниц 
начальных народных училищ» и др. Скончался 22 (9) февраля 1914 г. в Москве.
 ✓ «Занимались мы учением, можно сказать, до «зеленого змия», и я особенно увлекся 
учителем русского языка, который показал, что книги и их авторы еще не есть что-то 
священное, непогрешимое, и их можно критиковать, мыслить самостоятельно и быть 
их критиком»

Рогозин, С. С. Рукописная биография : [около 1925 г.]  
/ С. С. Рогозин. – ГАУО. Ф. Р-4157. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.

• Булавочкина, Е. Л. К вопросу об организации уроков гимнастики в начальных народных 
училищах Симбирской губернии / Е. Л. Булавочкина // Проблемы отечественной и региональ-
ной 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 сент. 2018 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 
2018. – С. 218–227.

• Гиматова, Е. «Довольно ещё педагогических идеалов…» / Е. Гиматова // Ульяновская правда. – 
1987. – 1 окт. – С. 3.

• Саргин, М. «Люби и трудись» / М. Саргин // Ульяновская правда. – 1992. – 18 апр. – С. 8.
• Хакимов, Х. Х. А. И. Анастасиев о путях повышения развивающей роли обучения / Х. Х. Хакимов 

// Педагогическая мысль в Казанском крае в конце XIX–начале ХХ века. – Казань, 1979. – С. 17–
19. – (Казанский педагогический институт : учёные записки : вып. 193). 

13 декабря
Столов Николай Николаевич (1892–1941)

краевед, библиограф, организатор библиотечного дела
130 лет со дня рождения

Родился 13 (1) декабря 1892 г. в Симбирске. Окончил Симбирскую муж-
скую классическую гимназию, историко-филологический факультет Казанского 
университета. Некоторое время работал в Вятке. В 1920 г. возглавил Симбирский 
губернский комитет научных библиотек, одновременно занимал должность за-
местителя заведующего губернским книгохранилищем, руководил работой истори-
ко-революционного кабинета. Был одним из инициаторов создания и организаторов 
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Дворца книги, где работал в 1924–1926 гг. 
заведующим Музеем книги, заведующим 
справочным отделом, заместителем заве-
дующего Дворца книги. Опубликовал око-
ло 50 статей, заметок, обзоров по вопросам 
литературоведения, книговедения, би-
блиотечной работы в журналах и газетах. 
В 1922–1930 гг. работал секретарём, затем 
заместителем председателя Общества изу-
чения Ульяновского края, собрал обшир-
ную коллекцию материалов о симбирских 
писателях. В 1926–1934 гг. преподавал рус-
ский язык и литературу в школах города. 
Затем переехал в Москву, где работал лек-
тором Центрального дома Красной Армии, 
старшим научным сотрудником и заве-
дующим библиотекой Государственного 
литературного музея, старшим научным 
сотрудником библиографического отде-
ла «Наука» Фундаментальной библиотеки 
общественных наук АН СССР. Участник 
Великой Отечественной войны. Погиб 
в октябре 1941 г. около г. Киева.
• Блохинцев, А. Н. О работе по сохранению культурных ценностей в первые годы Советской 

власти в Ульяновской области и губернии / А. Н. Блохинцев // Материалы международной 
научно-практической конференции «Человек и история: вариации на тему», посвящённой па-
мяти учёного и краеведа С. Л. Сытина : (21–22 окт. 2010 г., Ульяновск). – Ульяновск, 2012. – 
С. 297–309.

• Морозова, В. В. Книжный ополченец / В. В. Морозова // Мономах. – 2008. – №. 1. – С. 10–12.
• Сергеев, Ю. Сын симбирского врача мечтал о музее книги / Ю. Сергеев // Ульяновск сегодня. – 

2001. – 20 июля. – С. 14.
• Столов Николай Николаевич // «Трудом и постоянством…» : сотрудники библиотеки 

/ Ульяновская областная научая библиотека им В. И. Ленина ; составитель В. В. Морозова. – 
Ульяновск, 2008. – С. 115–117.

• Тёплый, В. От репрессий учёный скрывался в Москве / В. Тёплый // Народная газета. – 2001. – 
18 июля. – С. 12.

21 декабря
Абдрезаков Али Касимович (1912–1992)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 21 (8) декабря 1912 г. в с. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда 
Симбирской губернии (ныне рп Старотимошкино Барышского района Ульяновской 
области). В армии с июня 1941 г., на фронтах Великой Отечественной войны с ноя-
бря 1942 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 г. После окон-
чания войны жил в с. Целинное Алтайского края, работал зоотехником. Скончался 
12 мая 1992 г.
 ✓ «Под сильным огнём противника сержант Абдрезаков вместе с группой сапёров в ночь 
на 26 ноября 1943  г.  в  районе  с.  Каневское Запорожского  района на  лодке пере-
плыл р. Днепр, проделал проходы в проволочных заграждениях и провёл через них 
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штурмовую группу, которая стремительно атако-
вала  противника.  Когда  на  левом  фронте  стала 
действовать пулемётная точка, препятствуя про-
движению  штурмовой  группы,  Абдрезаков  под-
полз по берегу к блиндажу, гранатой уничтожил 
пулемётный расчёт и этим обеспечил выполнение 
боевой задачи».
Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы –  

Герои Советского Союза / А. Ермолаев,  
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 11.

• Абдрезаков Али Касимович // Герои-ульяновцы 
в боях за Родину : краткий биографический словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 22.

• Абдрезаков Али Касимович // Татары Симбирского–
Ульяновского края : энциклопедический справоч-
ник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, 
Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – С. 6.

• Шурмелёв, Е. От маленькой Свияги до могучего 
Днепра : наши земляки / Е. Шурмелёв // Барышские ве-
сти. – 2002. – 19 дек. – С. 2.

30 декабря
Гнутов Михаил Андреевич (1912–1998)

историк, краевед
110 лет со дня рождения

Родился 30 (17) декабря 1912 г. 
в с. Никольское Сызранского уезда Симбирской 
губернии (ныне Кузоватовского района 
Ульяновской области) в крестьянской семье. 
Трудовую деятельность начал с должности сель-
ского библиотекаря, затем работал учителем шко-
лы первой ступени в с. Смолькино Сызранского 
района Средне-Волжского края. В 1932–1933 гг. 
был студентом рабфака при Ульяновском педа-
гогическом институте. После окончания исто-
рического факультета Куйбышевского педа-
гогического института работал директором 
средней школы в с. Литвино Пензенской области. 
В 1940 г. был призван в армию. Участник Великой 
Отечественной войны.  В боях при обороне Киева 
получил тяжёлое ранение. После демобилизации 
(в 1943 г.) работал директором Сенгилеевского 
педагогического училища, старшим преподава-
телем в областной партшколе. Кандидат истори-
ческих наук (1951). В 1957–1959 гг. преподавал 
в Мелекесском педагогическом институте, с 1963 г. – в Ульяновском педагогическом 
институте. Много внимания уделял изучению родного края. Глубоко исследовал 
проблемы развития промышленного капитализма, установления советской власти 
и истории гражданской войны на территории Симбирской губернии. М. А. Гнутов 
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был постоянным членом научного совета Ульяновского областного краеведческого 
музея, членом комиссии при Обкоме партии по созданию истории фабрик, заводов, 
совхозов, колхозов и населённых пунктов Ульяновской области. Скончался 21 янва-
ря 1998 г. в Ульяновске.
• Акимова, Л. «Краевед земли Симбирской» (105 лет со дня рождения Гнутова М. А.) / Л. Акимова 

// Волжские зори. – 2017. – 22 дек. – С. 7.
• В боях под Киевом и Сталинградом // Чернов, М. В. Нашей великой Победе – 65! / М. В. Чернов. – 

Ульяновск, 2009. – С. 152–156.
• Чернов, М. Педагог, учёный, патриот / М. Чернов // Ульяновская правда. – 2004. – 21 янв. – С. 4. 
• Чернов, М. Преподаватель, учёный, краевед / М. Чернов // Призвание. – 1998. – 12 марта. – С. 1.

31 декабря

Знаменская Александра Александровна  
(1852–1922)

меценат, попечитель школ
170 лет со дня рождения

Родилась 31 (19) декабря 1852 г. 
в с. Макаровка Лаишевского уезда Казанской 
губернии. Получила домашнее образование. 
Занималась просветительской деятельностью. 
Вместе с мужем устроила и содержала в сво-
ём имении (с. Степное Анненково Симбирского 
уезда Симбирской губернии) народное училище. 
Многие годы была попечительницей начального 
училища в Симбирске, городского детского при-
юта. Во время голода 1891–1892 гг. создавала 
бесплатные столовые. В декабре 1892 г. основала 
бесплатную народную библиотеку-читальню в па-
мять И. А. Гончарова, открытие которой состоя-
лось в январе 1893 г. В 1899 г. открыла свою пу-
бличную библиотеку. В 1901 г. пожертвовала обе 
библиотеки городу, продолжая оказывать им ма-
териальную поддержку. Возглавляла «Общество 
вспомоществования учащим и учившим в народ-
ных училищах Симбирской губернии». Оказывала 
помощь женской гимназии В. В. Кашкадамовой. Увлёкшись политикой, в 1902 г. 
вступила в партию социалистов-революционеров. В её доме часто собиралась ре-
волюционная молодёжь, обсуждались политические проблемы. Под угрозой ареста 
в 1906 г. переехала в Казань, где стала редактором революционной газеты «Волжский 
вестник». После ареста и тюремного заключения была выслана на три года за гра-
ницу. Вернувшись на родину, стала активным членом Симбирского губернского 
комитета партии эсеров. В период правления Комуча (июль–август 1918 г.) была 
редактором газеты «Возрождение». После установления советской власти работала 
библиотекарем в губернском книгохранилище. Скончалась в Симбирске 28 февраля 
1922 г., похоронена на Покровском кладбище.
 ✓ «А. А. Знаменская работает более 20 лет на поприще народного образования; внося 
свою посильную лепту этому делу личным трудом и небольшими денежными пожерт-
вованиями, она неизменно служит одной идее – распространения в народе грамот-
ности. Свою деятельность она начала 22 года тому назад, поселившись в селе, где 
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не было школы и где она сама принялась за обучение детей грамоте. Член местного 
училищного  совета,  узнав  об  этом,  предложил  хлопотать  об  открытии  в  этом  селе 
земской школы. Когда при помощи земства, на земле Знаменской было воздвигнуто 
лучшее в уезде училище, её и её мужа, сочувственно относившегося в этому делу, 
назначили  в нём попечителями. <…>
Вскоре  по  приезде  в  Симбирск  А.  А.  назначили  попечительницей  соединённого 

5 и 6 женского начального городского училища. Здесь, как и в деревне, она вскоре 
близко встала к учащим и учащимся всех городских начальных школ и горячо при-
нялась хлопотать об учреждении народной библиотеки. Благодаря частным пожерт-
вованиям и привлечению к бесплатному сотрудничеству молодых энергичных сил, ей 
удалось в 1891 году открыть в Симбирске бесплатную народную библиотеку-читаль-
ню имени И. А. Гончарова, очень быстро привлекшую массу читателей из крестьян 
и мещан и  завоевавшую симпатии  городских жителей,  что  выразилось  в  ежегодно 
назначаемой на её поддержание субсидии от города».

Из Симбирска. Положение народного образования.  
К характеристике общественной деятельности А. А. Знаменской  
// Городской и сельский учитель. – 1897. – Вып. 6. – С. 79, 80.

• Подлинная история А. А. Знаменской // Трофимов, Ж. А. Симбирск и симбиряне 
/ Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1997. – С. 312–349.

• Точёный, Д. С. В политическом отношении весьма неблагонадёжна… / Д. С. Точёный, 
Н. Г. Точёная // Симбирский курьер. – 1991. – 2 марта. – С. 6.

• Точёный, Д. С. Эсерка А. А. Знаменская / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная // Постигая прошлое 
и настоящее. – Саратов, 1995. – Вып. 4. – С. 46–51.

• Фея симбирского просвещения (А. А. Знаменская) // Точёный, Д. С. Исторические портреты, 
очерки, фельетоны / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 133–139.

31 декабря
Здание железнодорожного вокзала  

«Ульяновск-1» (1952)
70 лет со дня принятия в эксплуатацию

31 декабря 1952 г. был пущен в эксплуатацию железнодорожный вокзал 
«Ульяновск-1». Здание вокзала построено по проекту архитектора М. А. Готлиба. 
Архитектурный образ вокзала прост и выразителен. Главный корпус имеет в цен-
тре повышенный трёхъярусный объём, завершённый небольшой башней с невысо-
ким шпилем, который увенчан звездой в окружении колосьев, перевитых лентами. 
Главный вход в здание со стороны привокзальной площади решён в виде большой 
арки, по сторонам которой в полукруглых нишах были установлены скульптуры 
рабочего и колхозницы. Со стороны перрона у главного входа в здание вокзала 
на гранитном пьедестале установлен бронзовый бюст В. И. Ленина. Высота здания 
со шпилем составляет 38 метров.
 ✓ «Последний день 1952 года в жизни города Ульяновска отмечен важным событием: 
31  декабря  пущен  в  эксплуатацию новый железнодорожный  вокзал  станции  Улья-
новск-I. Город получил замечательный новогодний подарок.
Новый вокзал – одно из красивых и самое высокое здание в Ульяновске. Централь-

ная часть вокзала – башня со шпилем, увенчанным красной звездой в обрамлении 
снопов, перевитых лентами, достигает в высоту 38 метров. По объёму новое здание 
в четыре раза больше старого вокзала в Ульяновске. <…> 
Вокзал состоит из трёх корпусов: центрального и двух боковых, один из которых 

отведён  для  билетных  касс  и  камеры  хранения  ручного  багажа,  другое  –  для  ба-
гажного отделения. В центральном корпусе сосредоточены Ленинская галлерея, зал 
ожидания для транзитных пассажиров, зал для пассажиров с детьми, комната отдыха 
и службы бытового обслуживания пассажиров: ресторан, гостиница, парикмахерская, 
медицинский пункт. <…>
Главный  вход  в  вокзал  со  стороны  прилегающей  к  нему  площади  представляет 

собой портал. Его свод украшен лепным орнаментом. На застеклённом фронтоне пор-
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тала – большие, электрические часы с позолоченным циферблатом и такими же укра-
шениями. Три высокие дубовые двери, остекление которых инкрустировано бронзой, 
ведут  в  вестибюль.  Массивные  колонны  вестибюля  облицованы  белым  мрамором. 
На колоннах – красивые, электрические светильники-бра. Рубчатый купол вестибюля 
освещён скрытыми для глаз лампами дневного света. В центре купола – квадратное 
художественное  панно:  развевающееся  по  ветру  знамя Победы,  озарённое  огнями 
салюта».

Малинин, Н. Новый вокзал в Ульяновске / Н. Малинин  
// Ульяновская правда. – 1953. – 4 янв. – С. 3. 

• Липатов, В. Новое здание города : на строительстве ульяновского вокзала / В. Липатов 
// Ульяновская правда. – 1952. – 28 июня. – С. 1.

• Серов, Н. Новые ворота города / Н. Серов // Ульяновская правда. – 1982. – 14 окт. – С. 3.
• Шабалкин, А. Вокзал со шпилем – памятник сталинского ампира / А. Шабалкин // Мономах. – 

2012. – № 5. – С. 20–23.
• Шабалкин, А. Первый ульяновский «небоскрёб» / А. Шабалкин // Ульяновская правда. – 2003. – 

22 янв. – С. 3.

31 декабря
Журнал «Деловое обозрение» (1997)
25 лет со времени выхода первого номера

Первый номер журнала вышел в декабре 1997 г. Учредитель – ООО «Мозаика», 
генеральный директор и главный редактор Р. Гатауллин. Журнал для деловых лю-
дей: руководителей промышленных предприятий, предпринимателей, представи-

Здание железнодорожного вокзала «Ульяновск-1». Январь 2021 г. Фото А. Ю. Шабалкина. 
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телей властных структур. Основные задачи издания: способствовать налаживанию 
деловых контактов среди читателей, осуществлять поддержку интересных идей 
и проектов, способствовать улучшению делового имиджа регионов Поволжского 
федерального округа в бизнес-среде. Периодичность: 12 номеров в год. Подписка 
по всей территории Российской Федерации.
• «Деловое обозрение» названо лучшим региональным деловым журналом в стране // Деловое 

обозрение. – 2015. – № 6. – С. 13.
• Ильина, Л. Деловое обозрение пяти лет ульяновского бизнеса / Л. Ильина // Деловое обозре-

ние. – 2002. – № 12. – С. 4–7.
• Нилова, А. «ДО» на правильном пути! / А. Нилова // Деловое обозрение. – 2020. – № 2. – С. 16.



Юбилейные 
события 
из истории 
края

Храм св. Апостола Андрея Первозванного. 
г. Ульяновск. 2018 г. Фото А. Ю. Шабалкина.

Храм в честь Воскресения Христова.  
г. Ульяновск. 2007 г. Фото А. Ю. Шабалкина.
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1552
Промзино Городище, село  

(ныне рабочий посёлок Сурское Сурского района)
470 лет со времени основания

П р о м з и н о 
Городище (ныне 
рп Сурское) – одно 
из первых русских 
поселений на тер-
ритории края. По-
сё лок располо-
жен на р. Суре 
в 160 км к запа-
ду от Ульяновска. 
Основан в 1552 г. 
во время похода 
Ивана Грозного 
на Ка зань как по-
граничный пост 
на пути возможных 

набегов кочевых племён. Название «Промзино Городище» происходит от чувашско-
го «прамса» (поворот, извилистый путь). С постройкой Симбирской засечной черты 
село потеряло своё военное значение и к XVIII в. стало крупным торговым центром 
и важным перевалочным пунктом по вывозу на речных судах хлеба присурских сёл. 
Были развиты кустарные и ремесленные промыслы. 1 января 1931 г. с. Промзино пе-
реименовано в с. Сурское, с 1944 г. – рабочий посёлок. В настоящее время в посёлке 
проживают 6 008 чел. (на 1 января 2021 г.), работают ОАО «Завод маслосыродельный 
“Сурский”», ОГУ «Сурский лесхоз», швейная фабрика «Стратегия плюс», Сурский 
агротенологический техникум, историко-краеведческий музей, детская школа ис-
кусств, две библиотеки. Главная достопримечательность – Никольская (Белая) гора – 
одно из самых почитаемых православных мест Симбирской епархии.
 ✓ «Для  охраны  засурского  края,  заселённого  русскими,  перешедшими  сюда  из  гу-
стонаселённых  земель: Московского  царства,  Владимирского  и  Cуздальского  и  др. 
княжеств, от нападений казанских татар и других приволжских кочевников, царём 
Иоанном Васильевичем Грозным была устроена первая русская пограничная линия, 
идущая от города Алатыря, Симбир. Губер., на гор. Темников, Тамбовской губернии. 
На линии этой было сделано несколько городков, или просто укреплений, состоящих 
из земляного вала, с помещением в них сторожевых людей.
Линия эта шла и через местность, где находится Промзино и тут же, как говорит 

предание, было сделано городище, окружённое земляным валом.
По преданию предполагают, что городище находилось между Белою горою и овра-

гом с проточною водою. Признаков этого вала в настоящее время не видно, так как 
место это заселено усадьбами жителей села Промзина.
Село Промзино-Городище название своё получило от упомянутого городка. Когда 

он основан – достоверных сведений не имеется, а можно предположить, что основа-
ние его относится к 1552 г., когда царь Иоанн Васильевич Грозный покорил царство 
Казанское.
Первые жители, как говорит предание, поселены были не вблизи городка, а око-

ло  речки  Промзы,  протекающей  по  низовой  стороне  села  Промзина  и  впадающей 
в реку Суру. От речки Промзы и Промзино полдучило своё название; «Городище» же 
к с. Промзину название придаточное, происшедшее от вышесказанного городка».

С. А. Е. Село Промзино-Городище : очерк / С. А. Е. // Симбирские губернские ведомости. – 
1894. – 1 июня (№ 37). – Отд. неофиц. – С. 2.
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• Ауновский, В. Село Промзино в 1739 г. / В. Ауновский // Симбирский сборник : т. 2. – Симбирск, 
1870. – С. 21–40.

• Былинами воспетый край // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 4–5.
• Гордость Сурского // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 22.
• Как Белая гора стала Никольской // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 8–9.
• Красовский, В. Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии 1372–1901 

/ В. Э. Красовский. – Симбирск, 1901. – С. 2.
• Круглова, Е. Село Промзино Ардатовского уезда / К. Круглова, А. Круглова, П. Гордеева 

// Краеведческий сборник. – Ульяновск, 1928. – Вып. 3. – С. 61–62.
• Кузнецова, И. Листая истории страницы / И. Кузнецова // Сурская правда. – 2018. – 24 авг. – С. 7.
• Морозова, В. И. История села Промзино Симбирской губернии в документах архива и печатных 

источниках / В. И. Морозова // История населённых пунктов Симбирской губернии–Ульяновской 
области в документальном наследии : материалы научно-практической конференции (Ульяновск, 
14 марта 2007 г.). – Ульяновск, 2007. – С. 32–37.

• Промзино Городище // Мономах. – 2007. – № 3. – С. 2–4.
• Промзино Городище // Ульяновская правда. – 2017. – 4 авг. – С. 2.
• Ратунина, А. «Память – одно только средство» / А. Ратунина // Сурская правда. – 2016. – 16 дек. – С. 6.
• Сурское в цифрах // Сурская правда. – 2018. – 3 авг. – С. 7.
• Шейпак, О. Дела настоящие / О. Шейпак // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 10–15.

1552
Старый Пичеур, село (ныне Павловский район)

470 лет со времени основания

Село осно-
вано в 1552 г. 
м о р д о в с к и м и 
и чувашскими 
переселенцами. 
Название фин-
но-угорского про-
исхождения в пе-
реводе означает 
«сосновое место». 
В селе были разви-
ты ремёсла по из-
готовлению саней, 
телег, дрожек, про-
изводство дёгтя 
и кирпича. Первая 
с е л ь с к о х о з я й -
ственная артель «Товарищ» появилась в 1920 г., в 1930 г. – колхоз им. Ворошилова, 
затем – СПК «По заветам Ленина». В настоящее время население села – 460 чел. 
В селе установлен памятник-обелиск 275 воинам-односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Родина Георгиевского кавалера Е. Д. Старкина 
(1881–1969).
• Аминова, А. Село моё – России совесть / А. Аминова // Искра. – 2008. – 15 мая. – С. 6.
• Зайцев, А. Путешествие в «сосновое место» / А. Зайцев // Искра. – 2020. – 21 окт. – С. 1, 4.
• Сафронов, Е. Поездка в «сосновое место» / Е. Сафронов // Ульяновск сегодня. – 2011. – 19 авг. – 

С. 13.
• Сосновое место // Искра. – 1998. – 13 авг. – С. 2.
• Старый Пичеур // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 235–236.
• Старый Пичеур // Павловка и Павловский край. – Ульяновск, 2013. – С. 169–170.
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1647
Карсун, рабочий посёлок
375 лет со времени основания

О с н о в а н 
в 1647 г. как кре-
пость на Карсунско-
С и м б и р с к о й 
засечной черте вое-
водой Б. М. Хитрово. 
Вместе с отрядом 
Хитрово на Волгу 
прибыл стольник 
А. С. Волынский – 
первый воевода 
Карсуна. Крепость 
была основана на месте мужского монастыря, существовавшего в XVI в. К момен-
ту строительства монастырь был разрушен. Его остатки, вероятно, и послужили ори-
ентиром при возведении нового города. Первоначально Карсун представлял собой 
четырёхугольное земляное укрепление с шестью деревянными башнями. В центре 
укрепления находилась обширная площадь, где размещались посад, дом воеводы, 
приказные избы, два острога. К городку тесно примыкали три слободы: Пушкарская, 
Стрелецкая, Казачья. Со временем Карсунско-Симбирская оборонительная линия 
потеряла своё стратегическое значение, в 1708 г. её военное управление было лик-
видировано, и Карсун превратился в провинциальный торгово-ремесленный центр. 
С 1780 г. стал уездным городом, ему был пожалован герб в виде щита, в верхней части 
которого на лазурном фоне изображён герб Симбирска, а в нижней части на красном 
фоне расположены два скрещенных чекана. Большие доходы приносили городу еже-
годные Троицкая и Казанская ярмарки. В 1928 г. Карсун переименовывается в село 
и становится центром Карсунского уезда. При образовании Ульяновской области в ян-
варе 1943 г. с. Карсун становится рабочим посёлком, центром Карсунского района 
(Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 сентября 1943 г.). В настоящее 
время в посёлке функционируют кондитерская фабрика «Семёновна», технологиче-
ский техникум, медицинский техникум им. В. В. Тихомирова, кадетская школа-интер-
нат им. генерал-полковника В. С. Чечеватова, средняя школа, детская школа искусств 
им. А. А. Пластова, художественно-краеведческий музей, дом культуры, кинотеатр 
«Россия», две библиотеки.
 ✓ «Положение своё имеет на левой луговой стороне реки Барыша, при впадении в оную 
речки Карсунки, при сем городе соединяются Карсунская и Симбирская черты, от ко-
торых они и звание своё имеют.
Город окружается со всех сторон пашенными землями и лугами.
Местное положение своё имеет ровное и простирается в длину по рекам Барышу 

и Карсунке на 1696, а в ширину на 337 сажен; в окружности около 6 вёрст фигу-
рою человеческой ноги, изогнутой немного в колене, город разделяется на две части, 
в первой лежащей вверх по Карсунке речке Казачья и Стрелецкая слободы, а во вто-
рой вниз по реке Барышу  Пушкарская слобода, и в части оной более находится жилья 
и домы для Правительства расположены.
Герб  города  Карсуна  –  два  положенные  крестообразно  чекана  в  красном  поле, 

оружие, употребляемое прежними того места поселянами, – апробован и пожалован, 
по докладу Правительствующего Сената 1780 года Декабря 22, Великою Императри-
цею Екатериною II».
[Масленицкий, Т. Г.] Г. Карсун / [Т. Г. Масленицкий] // Симбирские губернские ведомости. – 

1853. – 27 июня (№ 26). – Неофиц. ч. – С. 110.
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• Волынцев, В. А. История Карсуна в событиях и лицах / В. А. Волынцев. – Ульяновск, 2007. – 224 с.
• И велено заложить остроги... : Карсун основан в 1647 г. по Указу царя Алексея Михайловича 

как крепость на Карсунско-Симбирской оборонительной (засечной) черте // Мономах. – 2017. – 
№ 4. – С. 8–10.

• Карсун от засечной черты. – Ульяновск, 2009. – 184 с.
• Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – 388 с.
• Красовский, В. Э. Прошлое города Корсуна / В. Э. Красовский. – Симбирск, 1903. – 61 с.
• Муниципальное образование Карсунский район. Карсун – 360 лет. – Ульяновск, 2007. – 112 с.
• Редькин, П. Д. Стрелецкая слобода Карсуна 17 века / П. Д. Редькин // Карсунский вестник. – 

2019. – 15 ноября. – С. 4.
• Сидоров, А. Карсун – невелик городок / А. Сидоров // Памятники Отечества : иллюстрированный альма-

нах. – Москва : Памятники Отечества,1998. – Вып. 42 (7–8) : Века над Венцом : в 2-х ч. : ч. 2. – С. 81–84.
• Чубаров, В. Б. Карсуну – 370 лет : беседа с главой администрации Карсунского района 

В. Б. Чубаровым / В. Б. Чубаров  // Мономах. – 2017. – № 4. – С. 4–7.
• Шафиров, А. Первый воевода Карсунской крепости / А. Шафиров // Мономах. – 2019. – № 3. – 

С. 46–51.
• Шигаев, В. Мой Карсун написан светом / В. Шигаев // Мономах. – 2009. – № 3. – С. 60–61.

1647
Сухой Карсун, село (ныне Карсунский район)

375 лет со времени основания

Село Сухой Карсун основано в 1647 г. служилыми людьми. Расположено 
на р. Карсунке. В XIX в. считалось самым крупным центром гончарного производства 
Симбирской губернии, в селе устраивались ярмарки глиняных изделий. Сохранился 
единственный на территории области памятник производственной архитектуры – 
горн для обжига глиняной посуды. В 1857 г. открылось смешанное начальное учи-
лище. В 1859 г. насчитывалось 146 дворов, 1 195 жителей. В начале 1930-х гг. в селе 
был организован колхоз «13-й год Октября», кирпично-черепичный завод. В 1968 г. 
для изучения старинных приёмов гончарного промысла в Сухой Карсун выезжала 
специальная экспедиция НИИ художественной промышленности Министерства 
местной промышленности РСФСР и музея этнографии народов СССР. В 2002 г. 
в селе открыт Дом гончарного промысла, в 2009 г. организован Музей гончарного 
дела. В настоящее время в селе проживают 308 чел.
 ✓ «Село Сухой Карсун», получившее своё название, вероятно, от того, что в нём, кроме 
двух небольших родников и домашних колодцев, других водохранилищ нет, находит-
ся в Сосновой волости и расположено в 26 верстах от г. Карсуна к западу, при ко-
нечностях двух невысоких горных покатостей, окаймлённых хвойным и лиственным 
лесом, лес этот принадлежит удельному ведомству и частным владельцам. Через лес 
от селения по западному направлению пролегает дорога в татарскую деревню Драки-
но. Дорога эта проходит на всём протяжении лесом и, кстати заметить, в летнее вре-
мя при дождливой погоде очень плоха, так что каждому проезжающему приходится 
пробираться из колеи в яму, из ямы в колею. Окружающая Сухой Карсун местность 
довольно неживописна; но в экономическом и хозяйственном отношении имеет свои 
удобства. Поля от селения недалеко, почва средней плодородности, состав которой 
в средней мере суглинистый и при более тщательной обработке даёт урожай средний. 
<…> Всё мужское население с 5-ти летнего возраста в свободное от полевых работ 
время занимается гончарным производством. Делают обыкновенные горшки, кувши-
ны, корчаги, печки для зимнего времени, употребляемые в крестьянских избах и т. п. 
предметы для домашнего очага. <…> За 228 лет до настоящего времени (в 1648 году) 
Сухой Карсун был пригородом в числе крепостей, построенных при отводе Карсун-
ской черты, шедшей по Симбирской губернии от Саранска, вместе с пригородами: Ма-
лым Карсуном, Аргашем, Сурским и Тальским острогами. Таким образом Сухой Карсун 
относится к самым древним поселениям Карсунского уезда».

Юдин, И. Село Сухой Карсун / И. Юдин // Симбирские губернские ведомости. –  
1876. – 1 мая. – Отд. неофиц. – С. 5.  
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// Краеведческие записки. – Ульяновск, 2018. – Вып. 16. – С. 230–233.
• Курдюмов, А. Село Сухой Карсун /  А. Курдюмов // Коммунистическая новь. – 1982. – 30 окт. – С. 4.
• Николаева, Т. Сухой Карсун – моя любовь / Т. Николаева // Карсунский вестник. – 2008. – 

21 июня. – С. 7.
• Сухой Карсун // Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 236–240.
• Сухой Карсун // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 183.

1652
Старый Белый Яр, село (ныне Чердаклинский район)

370 лет со времени основания

Село основано как крепость и началь-
ный пункт Закамской засечной черты при 
впадении р. Большой Черемшан в р. Волгу. 
Одно из первых поселений в левобережной 
части области. В 1653 г. в слободу у крепо-
сти были переведены на вечное поселение 
100 лаишевских служилых казаков и 38 зем-
лепашцев из Тетюшей. В последней четверти 
XIX в. село стало крупным населённым пун-
ктом с населением более 4 тыс. чел. В 1926 г. 
вблизи села появился один из первых пио-
нерских лагерей, в последующие годы – дом 
отдыха им. Воровского, с 1995 г. – санаторий 
«Белый Яр». На 1 января 2021 г. население – 
757 чел.
 ✓ «…появляется на луговой стороне р. Волги, 
выше впадения р. Черемшана, в местах, где 
в  двадцатых  годах  XII  века  были  рыбные 
ловли  Покровского  монастыря  «в  Нижних 
Тетюшах», город Белый яр, «поставленный» 
в 88 саженях от Волги. Постороен был город 
на низком месте и большей частью из сосно-
вого леса. Белоярский город представлял со-
бою четырёхугольник, стороны которого были почти равны. Окружён был город тарас-
ным валом в сажень вышины и столько же ширины, в котором утверждён был острог, 
подымавшийся из тарасов на две сажени; с половодной стороны к тарасам устроен 
был земляной вал, а по валу в разных местах «для бою деланы лавы». По валу устро-
ены были восемь башен, из коих четыре были осьмиугольные, и стояли по углам горо-
да, – остальные были четырёхугольные; из числа последних трое были с проезжими 
воротами, над которыми были иконы. Проезжие башни были расположены в городе 
следующим образом: одна с северной строны города («в Казанскую сторону»), другая 
с западной стороны («от Волги») и третья с южной стороны (от волошки Бушуйки); 
одна из проезжих башен и четыре угловых были с вышками на верху). В городе около 
проезжих ворот находились караульные избы; кроме того, в нём помещались обще-
ственные здания, церковь, дворы причта и несколько стрелецких дворов».
Перетяткович, Г. Поволжье в XVII и начале XVIII века : (очерки из истории колонизации края)  

/ Г. Перетяткович. – Одесса, 1882. – С. 141–142. 
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• Белый Яр // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 329–330.
• Елисеев, В. В. Белый Яр на историческом изломе : от Земства к Советам / В. В. Елисеев // 1917–

1922 гг.: провинция в эпоху системных кризисов : материалы Международного форума исто-
риков, философов и публицистов и Межрегионального краеведческого форума к 100-летию 
Великой российской революции (г. Ульяновск, 6–7 дек. 2017 г.). – Ульяновск, 2018. – С. 83–89.

• Калугин, В. Село над Волгой / В. Калугин // Ульяновская правда. – 1992. – 22 сент. – С. 3.
• Костина, С. Белый Яр / С. Костина // Дыхание земли. – 2014. – 12–18 февр. – С. 19.
• Мустафин, Н. Белый Яр: с древнейших времён и до наших дней / Н. Мустафин // Приволжская 

правда. – 2017. – 13 сент. – С. 7.
• Рыбакова, А. Неизвестный летописец села Белый Яр / А. Рыбакова // Мономах. – 2015. – № 4. – 

С. 34–36.
• Храмов, А. Белый Яр / А. Храмов // Мономах. – 1998. – № 1. – С. 16–18.

1652
Тиинск, село (ныне Мелекесский район)

370 лет со времени основания

Село на р. Тие основано в 1652 г. как крепость на Закамской засечной чер-
те. В 1653 г. сюда из Ахтачинского острожка были переведены 150 конных стрель-
цов с семьями, позже переселились челнинские пашенные крестьяне. После 1654 г. 
здесь были поселены также смоленские шляхтичи. Все они несли казачью службу. 
После того как засечная черта потеряла военное значение, тиинцы были переведены 
в разряд пахотных солдат (государственных крепостных). В 1910 г. в Тиинске было 
965 дворов, 4 964 жителей, 2 церкви, земская и церковно-приходская школы, 4 ве-
тряные и 1 паровая мельницы, 3 маслобойки, винокуренный и 2 шерстяных завода. 
Были развиты колёсное, бондарное и тележно-санное ремёсла. В 1930 г. создан кол-
хоз, в 1934 г. основана Тиинская МТС. На 1 января 2021 г. население – 1 237 чел. 
Находятся СПК «Тиинский», лесничество, школа, клуб, участковая больница, апте-
ка, библиотека, детский сад, отделение связи.
 ✓ «Речка Тия, как и Ерыкла, течёт с севера и также впадает в речку Черемшан с правой 
строны; здесь, на левой стороне Тии, на ровном месте построен был острог, получив-
ший, как и предыдущий, своё наименование от речки, у которой стоял. Не только об-
щий план Тиинского острога с таким же количеством башен, но и его величина близко 
подходила к Ерыклинскому острогу… Внутри Тиинского острога встречаемся с теми 
же общественными зданиями, как и в Ерыклинском остроге, церковь тут находилась 
также вне города и… стояла около южных проезжих ворот… Вооружение в Тиинском 
остроге  было  в  общем  столь  же  незатейливо…  внеострожное  укрепление  состояло 
из того же рва, который выкопан был кругом в расстоянии двух саженей от остро-
га. Для того чтобы населить Тиинский острог, в 1653 году перевели сюда пятьдесят 
конных стрельцов с семьями из Ахтачинского острожка; к ним присоединены были 
сто человек чалнинских пашенных крестьян; на всех их здесь возложена была кон-
ная казачья служба. Поселены были они возле Тиинского острога в двух слободах, 
в 136 дворах. Такие прозвища в их среде, как «Сарапулец», «Свияженин», «Темни-
ковец» (2 двора) и «Царицинец», свидетельствуют наглядно о их сбродном составе».
Перетяткович, Г. Поволжье в XVII и начале XVIII века : (очерки из истории колонизации края) 

/ Г. Перетяткович. – Одесса, 1882. – С. 153–154. 

• Бычкова, Н. Край родной / Н. Бычкова // Знамя труда. – 1995. – 11 июля. – С. 3.
• Бычкова-Шумиловская, Н. Как заселялся Тиинский острог / Н. Бычкова-Шумиловская 

// Мелекесские вести. – 2012. – 20 апр. – С. 14 ; 1 июня. – С. 12 ; 10 авг. – С. 13.
• Лебедев, И. Недалеко от закамской черты / И. Лебедев // 25 канал. – 1995. – 18 дек. – С. 6 ; 

25 дек. – С. 6.
• Пышкова, Е. Тиинск – родниковая столица / Е. Пышкова // Мелекесские вести. – 2014. – 26 сент. – 

С. 4–5.
• Пышкова, Е. Тиинское поселение – жёлто-пшеничный край / Е. Пышкова // Мелекесские ве-

сти. – 2018. – 17 авг. – С. 1, 4, 5.
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• Тиинск // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 236–237.
• Тиинску – 365 лет! : по материалам историка-краеведа Натальи Шумовской // Мелекесские ве-

сти. – 2017. – 26 мая. – С. 7.
• Харитонова, И. Тиинск – родина героев / И. Харитонова // Мелекесские вести. – 2020. – 21 авг. – С. 10.
• Шумская (Бычкова), Н. Когда родился Тиинск? / Н. Шумовская (Бычкова) // Мелекесские ве-

сти. – 2015. – 2 окт. – С. 15.

1672
Первый герб Симбирска

350 лет со времени пожалования

Первый герб городу был пожалован 
в 1672 г. за храбрую оборону от разбойничьих 
нападений Степана Разина и Фёдора Шелудяка. 
Он представлял собой стоящего на задних ла-
пах и смотрящего в правую сторону льва с вы-
сунутым языком и мечом в лапе, над головой 
льва – трёхлепестковая корона. Такое изобра-
жение сохранилось на печати Симбирской 
провинциальной канцелярии. Образ могучего 
зверя возник в отечественной символике в про-
цессе образования Русского централизованного 
государства. Царь зверей олицетворял власть, 
силу, мужество, храбрость и благородство.

• Ефимов, Ю. История герба Симбирска / Ю. Ефимов // Районные вести. – 2000. – 15 июля. – С. 5.
• Иванов, С. Символы настоящего / С. Иванов // Мономах. – 2003. – № 3. – С. 22–23.
• Романова, Г. В. Исторические корни геральдической символики Симбирского края 

/ Г. В. Романова // Симбирский научный вестник. – 2013. – № 3. – С. 196–203.
• Юхтанов, А. Первый герб Симбирска / А. Юхтанов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2012. – 

21 марта. – С. 15.
• Яценко, Н. Симбирская геральдика / Н. Яценко // Ульяновская правда. – 1998. – 1 окт. – С. 3.

1672
Прислониха, село (ныне Карсунский район)

350 лет со времени основания

Село расположено 
на р. Малый Урень (Каменный 
Брод). Основано в 1672 г. 
во время строительства 
Симбирско-Карсунской засеч-
ной черты. Первоначальное на-
звание – по реке – Каменный 
Брод, затем – по церкви – 
Богоявленское. Современное 
название – Прислониха – за-
крепилось к концу ХVIII в. 
Село как бы «прислонилось» 
к невысоким меловым холмам, 
покрытым лиственным лесом. 
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Особенно быстро село росло во второй половине XIX в., в 1897 г. в нём числилось 
212 дворов и 1 362 жителя. В центре Прислонихи находилась небольшая площадь 
с Богоявленской церковью, от которой в разные стороны лучами разбегались улицы. 
Село почти пополам рассекал Московский почтовый тракт, служивший и торговой до-
рогой. В 1930 г. здесь был создан колхоз им. Калинина. После создания Ульяновской 
области в 1943 г. село вошло в состав Карсунского района. В 1957 г. колхоз был реор-
ганизован в отделение совхоза «Языковский», в 1996 г. на его базе был создан сельско-
хозяйственный производственный кооператив «Прислониха». В 2005 г. село вошло 
в состав Языковского городского поселения. Прислониха – родина народного худож-
ника СССР А. А. Пластова. В 1988 г. в селе был открыт музей «Усадьба народного ху-
дожника СССР А. А. Пластова», в 2011 г. установлен памятник живописцу. С 2011 г. 
ежегодно проводится Международная ассамблея художников «Пластовская осень». 
Село включено в реестр памятников истории и культуры Российской Федерации как 
объект культурного наследия «Достопримечательное место – Прислониха. Родина ху-
дожника А. А. Пластова». 
 ✓ «В 1672 году отведено было в поместье земли “из диких поль”, синбирянам; рейтару 
Степану Максимову 30 четей, рейтару же Афанасию Слепогузову с товарищи, девяти 
человекам, да выборного полка солдатам Гришке Репину с товарищи, десяти чело-
векам, по 20 четей каждому “в Синбирском уезде, за валом, вверх Уреня, по речке 
Каменному Броду, по Васильевой грани Языкова и солдатской грани Лариона Сокина, 
деревни Белого Ключа”».

Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : (Материалы для истории  
Симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде). –  

Симбирск, 1903. – С. 112.

• Ерёмина, А. Прислониха: 100 кв. км заповедной зоны : в Ульяновской области открыт первый 
в России объект культурного наследия со статусом «Достопримечательное место» / А. Ерёмина 
// Ульяновская правда. – 2009. – 22 мая. – С. 8.

• Истоки // Козлов, Ю. В. Жизнь и судьба Аркадия Пластова / Ю. В. Козлов, А. М. Авдонин. – 
Ульяновск, 2013. – С. 17–24.

• Костин, Н. Прислониха / Н. Костин // Дыхание земли. – 2014. – 17 сент. – С. 15.
• Митина, Т. С. Прислониха в творческом наследии Аркадия Пластова / Т. С. Митина // Человек, 

культура, образование : сборник трудов участников 11-й Всероссийской научно-практической кон-
ференции / Ульяновский научный центр «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, Ульяновский 
государственный университет ; под редакцией С. Н. Митина. – Ульяновск, 2017. – С. 86–90.

• О включении выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) Достопримечательное место Прислониха – родина художника А. А. Пластова в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) Российской Федерации : постановление от 8 мая 2009 г. № 198-П // Ульяновская правда. – 
2009. – 15 мая. – С. 14.

• Прислониха // Карсунская земля : ростки и корни / редактор Ю. Г. Самсонов. – Ульяновск, 
2005. – С. 220–224.

• Прислониха // Словарь географических названий Ульяновской области : 1 230 объектов / редак-
тор Н. В. Лобина. – Ульяновск, 2004. – С. 113.

• Прислонихинские места : фоторепортаж / фото Ю. Белозерова // Мономах. – 1994. – № 1. – 
С. 22–23.

1672
Сосновка, село (ныне Карсунский район)

350 лет со времени основания

Село основано в 1672 г. солдатами Московского выборного полка, нёсши-
ми службу на Карсунско-Симбирской засечной черте, при слиянии рек Карсунки 
и Сорочки. До конца XVII в. имело статус казачьей слободы. Название происхо-
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дит от окружающего селение сосново-
го леса. В 1697 г. все нёсшие ратную 
службу сосновцы были переведены 
в г. Азов, а сама слобода именным цар-
ским указом отдана в 1699 г. во вла-
дение князей Хованских, которые 
перевели сюда часть крестьян из под-
московных вотчин. Основным заняти-
ем сельчан было земледелие. Во второй 
половине XVIII в. село принадлежало 
помещику Н. И. Бахметьеву, передав-
шему Сосновку в 1773 г. крупным зем-
левладельцам Родионовым, открывшим 
в селе спиртовой и винокуренные заво-
ды. К концу XIX в. в селе насчитывалось 
378 дворов, 2 церкви, земская волостная 
больница на 6 кроватей. В 1865 г. от-
крылось смешанное начальное народное 
училище. В 1920-е гг. в бывшей усадьбе 
Родионовых была организована артель «Искра», в 1930 г. – колхоз «13-й год РККА». 
В последние десятилетия ХХ в. село было центром СПК им. Чапаева, работали лес-
ничество, школа, клуб, библиотека, 2 детских сада, медпункт. На территории села 
расположен костнотуберкулёзный санаторий «Сосновка».
• Бурдин, Е. А. Троицкая церковь села Сосновка / Е. А. Бурдин // Вестник Ульяновского государ-

ственного технического университета. – 2015. – № 4. – С. 18–22.
• Бурдин, Е. Сосновка: забытая история заволжского села / Е. Бурдин // Приволжская правда. – 

2016. – 17 авг. – С. 10.
• Галынкин, А. У истоков истории / А. Галынкин // Карсунский вестник. – 1992. – 23 мая. – С. 2.
• Костина, С. Сосновка / С. Костина // Дыхание земли. – 2014. – 6–12 авг. – С. 15.
• Курдюмов, А. Село Сосновка / А. Курдюмов // Коммунистическая новь. – 1982. – 9 сент. – С. 4.
• Сосновка // Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 228–233.
• Сосновка // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 183.

1672
Таволжанка, село (ныне Карсунский район)

350 лет со времени основания

Село основано как военная 
слобода в 1672 г. солдатами вы-
борного полка, присланными для 
охраны Карсунско-Симбирской 
засечной черты. Название про-
изошло от мордовского «та-
волга» – наименование тра-
вянистого лугового растения. 
Основным занятием населения, 
имевшего статус удельных кре-
стьян, было земледелие и про-
мыслы. В 1860 г. открылась 
школа. В 1913 г. в селе было 
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507 дворов, 1 592 жителя. В марте 1930 г. в селе был создан колхоз «Красное знамя». 
В 1996 г. население села составляло 1 007 чел., в селе работали СПК «Красное зна-
мя», школа, клуб, библиотека, детский сад, медпункт, отделение связи. На 1 января 
2021 г. численность населения Таволжанки составляла 872 чел. В селе есть школа, 
детский сад, дом культуры, библиотека. Достопримечательностью села является па-
мятник природы регионального значения «Родник Гремячий ключ».
• Александрова, Г. Таволжанка – моя малая родина / Г. Александрова // Карсунский вестник. – 

1996. – 24 сент. – С. 3.
• Курдюмов, А. Таволжанка / А. Курдюмов // Коммунистическая новь. – 1982. – 12 янв. – С. 3.
• Таволжанка // Карсунская земля: ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 240–244.
• Таволжанка отмечает юбилей // Карсунский вестник. – 2002. – 11 июня. – С. 2.

1682
Тияпино, село (ныне Инзенский район)

340 лет со времени основания

Село основано в 1682 г. Расположено на р. Аргаши и р. Аришке. Название 
происходит от имени Тияпа. В 1902 г. была открыта церковно-приходская школа. 
В 1913 г. в селе было 235 дворов, 1 396 жителей. В 1947 г. по итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования местный колхоз им. Мичурина был признан по-
бедителем и награждён Красным знаменем ЦК ВКП(б), Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. На 1 января 2021 г. население села составляло 179 чел. В цен-
тре села установлен памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.
• Михайлова, Л. Крепка селом Россия : к 145-летию с. Тияпино Инзенского района / Л. Михайлова 

// Вперед. – 2007. – 20 июля. – С. 2.
• Тияпино // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 180.
• Тияпино // Шкунов, В. Н. Где волны Инзы плещут… : очерки истории Инзенского района 

Ульяновской области / В. Н. Шкунов. – Ульяновск, 2012. – С. 335–336.

1697
Покровский мужской монастырь

325 лет со времени основания
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Основан в 1697 г. подъячим Симбирской приказной избы П. И. Муромцевым 
на правом берегу р. Свияги, на окраине Симбирска. Первоначально монастырь назы-
вался Благовещенским по главному престолу построенного в нём деревянного храма. 
После пожара в 1723 г. на месте сгоревшего храма был возведён каменный с глав-
ным престолом во имя Покрова Святой Богородицы, от которого и пошло новое на-
звание монастыря. С 1832 г. по 1844 г. монастырь был преобразован в архиерейский 
дом. В конце XVIII в. в монастырской ограде было устроено кладбище, ставшее ме-
стом захоронения многих известных симбирян – священнослужителей, военнослу-
жащих, общественных и культурных деятелей. К середине XIX в., кроме каменного 
Благовещенского храма, в монастыре находилась деревянная Митрофаниевская цер-
ковь, братские и настоятельский корпуса, каменное здание Духовного правления, 
хозяйственные постройки, сад. В августе 1928 г. монастырь был закрыт. В конце 
1930-х гг. монастырский комплекс подвергся разрушению и был утрачен, на его тер-
ритории разбит сквер. В 1991–1996 гг. на кладбище проводились раскопки. До на-
стоящего времени сохранилось около 30 надгробий. 
 ✓ «Покровский монастырь получил начало в конце 17-го столетия. В 1697 году, канцеля-
рист Петр Иванович Муромцев приобрёл обменом на свои земли, находящиеся за рекой 
Свиягой, небольшое место между склонами Свяги и Лисиной улицей и в следующем 
году выстроил на нём деревянную церковь Благовещания, с приделом Покрова Божией 
Матери; Муромцев также выстроил здания монастырские и снабдил церковь иконами 
и книгами. Муромцев был не только создателем монастыря, но и его полным хозяином. 
Впрочем, он, по тогдашним обычаям, имел на это полное право. Владея значительным 
состоянием:  (ему принадлежало несколько населённых имений в симбирской  губер-
нии, 3 дома в Симбирске и мельницы, содержимые им на аренде), он не только устроил 
монастырь и воздвигал новые храмы в нём; но даже и содержал братию, так как мона-
стырь до самого 1724 г. не получал почти более ниоткуда пособий».

Симбирский Покровский монастырь // Симбирские губернские ведомости. –  
1863. – 21 сент. (№ 38). – Неофиц. ч. – С. 250.

• Боев, А. Между Волгой и Свиягой город-страж / А. Боев // Русские монастыри. Средняя и Нижняя 
Волга / редактор А. А. Феоктистов. – Новомосковск ; Москва, 2004. – С. 290–297.

• Мужской Покровский монастырь // Аржанцев, Б. В. Архитектурно-исторические образы 
Симбирска / Б. В. Аржанцев. – Ульяновск, 2004. – С. 50–51.

• Некрополь Симбирского Покровского монастыря // Историко-архитектурные памятники 
Симбирска–Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 352–353. 

• Покровский монастырь // Валкин, М. Х. Краеведческие заметки / М. Х. Валкин. – Ульяновск, 
1996. – С. 92–96.

• Покровский мужской монастырь // Мономах. – 2015. – № 3. – С. 21.
• Сивопляс, И. Свято место пусто не бывает / И. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 2013. – 19 апр. – С. 15.
• Скала, А. Симбирский Покровский некрополь / А. Скала. – Ульяновск, 1997. – 216 с.
• Яхонтов, А. Церкви Покровского мужского монастыря г. Симбирска / А. Яхонтов. – Симбирск, 

1898. – 15 с.

1702
Топорнино, село (ныне Николаевский район)

320 лет со времени основания

Основано в 1702 г. служилым дворянином Топорниным. Расположено 
на р. Бекшанке. Не раз меняло собственников. В первой половине XIX в. принад-
лежало Топорниным, Зиминским и Граббе. В 1790 г. помещиком С. Е. Топорниным 
была построена церковь во имя Николая Чудотворца, поэтому село имело и второе 
название, по церкви – Никольское. К 1859 г. основным владельцем села стала семья 
Богдановых, которым принадлежали здесь 303 крепостные души, винокуренный за-
вод. Всего накануне крестьянской реформы 1861 г. в селе насчитывалось 157 дво-
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ров с населением 1 239 чел. 
В 1869 г. в селе открылось част-
ное народное училище. По хода-
тайству И. Н. Ульянова в 1871 г. 
в Топорнино была открыта 
частная школа А. П. Граббе, 
выпускницы Московского 
Екатерининского института. 
В 1876 г. в селе открылся приём-
ный покой на 14 коек. В 1882 г. 
было основано Топорнинское 
сельское училище, в январе 1895 г. в нём числилось 79 учащихся. В 1913 г. в селе 
было 295 дворов, 1 800 жителей, Никольская церковь (1790), земская школа (1882), 
конный завод. Здесь провёл свое раннее детство актёр В. Н. Андреев-Бурлак. В 1930 г. 
образован колхоз «Страна Советов». В центре села установлен памятник-обелиск 
144 землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. На 1 января 2021 г. насе-
ление села составляло 252 чел.
• Кошурова, Е. Отчий край : к 300-летию села Топорнино / Е. Кошурова // Наш край. – 2002. – 

3 окт. – С. 2.
• Сорокина, З. Село моё родное / З. Сорокина // Наш край. – 1998. – 11 июня. – С. 6.
• Шиндин, П. Отчий край. Топорнино / П. Шиндин // Маяк коммунизма. – 1990. – 18 дек. – С. 2.

1702
Тумкино, село (ныне Тереньгульский район)

320 лет со времени основания

Первые сведения относятся к 1702 г., когда село отмечено в составе департа-
мента уделов. Название происходит от мордовского «тумо» («дуб»). Расположено 
на р. Тереньгулька. В 1864 г. в селе была открыта церковно-приходская школа. 
В марте 1871 г. школу посетил И. Н. Ульянов. В 1878 г. было построено новое 
здание школы. В 1913 г. в русском селе Тумкино было 335 дворов, 1 723 жителя, 
Михайло-Архангельская церковь, училище. В 1930 г. здесь был образован колхоз 
«Красная степь», в котором имелся трактор марки «Фордзон». В 1965 г. после реор-
ганизации укрупнённого колхоза село вошло в состав совхоза «Советский» и стало 
его отделением. В последние десятилетия ХХ в. в селе находились Центр совхо-
за «Советский», школа, филиал районной библиотеки, фельдшерский пункт, Дом 
культуры. В центре села установлен памятник-обелиск 356 землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
 ✓ «Село Тумкино (Тереньгульской волости) находится в 6 верстах к западу от Тереньги, 
на речке Тереньгуле. Население Тумкина – Мордва, ныне, впрочем, с каждым годом 
более и более русеющая и забывающая свой язык и одежду. В селе 468 ревизских 
душ крестьян, бывших удельных, владеющих в настоящее время 31/4 десятинами па-
хотной земли на душу и ½ десятины кустарного леса и порубки. На яровом поле се-
ется больше всего гречиха, немного сеется полбы и пшеницы. Хлеб на продажу идёт 
у немногих, так что деньги на подати и расходы от него не добываются. Покрыва-
ют эти расходы фабричной работой (на Тереньгульской суконной фабрике), портня-
жим отхожим промыслом и частию щепным производством (делают телеги). Работают 
на фабрике только девицы и дети; взрослые не работают. <…> Зимою из Тумкина 
почти всё мужское население (около 150 человек) уходит на-сторону для портняжной 
работы; ходят из каждого почти дома лишние и нуждающиеся, с 12–13 лет».

Отхожие промыслы в Сенгилеевском уезде. С. Тумкино. Портные  
// Симбирская земская газета. – 1877. – 14 авг. (№ 50). – С. 3–4.
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• Сентябрёв, М. О земледелии в деревне Тумкино / М. Сентябрёв // Тереньгульские вести. – 2006. – 
27 янв. – С. 7.

• Тумкино // Гуркин, В. А. Лики земли симбирской : воздушные экскурсии по памятникам про-
шлого / В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2015. – С. 34–35.

• Тумкино //Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – С. 300.
• Что в имени твоём, Тумкино? // Теренгульские вести. – 2004. – 10 июня. – С. 2–3.

1732
Верёвкин Михаил Иванович (1732–1795)

писатель, драматург
290 лет со дня рождения

Родился в 1732 г. в Московской губернии. В 1742 г. был определён в Морской 
кадетский корпус, в 1743 г. записан во флот гардемарином, с 1753 г. служил кора-
бельным секретарём. В 1755 г. был назначен асессором в открывшийся Московский 
университет. С января 1759 г. вступил в должность директора Казанской гимназии 
и в короткий срок сумел превратить её в просветительский центр губернии. В из-
даниях Московского университета печатал стихи и переводы. В 1763 г., отстранив-
шись от государственных дел, поселился в родовом имении в с. Покровском, где 
по поручению императрицы Екатерины II занимался переводами иностранных книг. 
Во время крестьянского восстания под руководством Е. Пугачёва был начальником 
походной канцелярии главнокомандующего правительственными войсками гра-
фа П. И. Панина. В 1774 г. штаб находился в Симбирске. Здесь им была написа-
на комедия «Емелька Пугачёв», основанная на реальных событиях. Впервые пьеса 
была представлена публике 27 ноября 1774 г. в симбирском театре. П. А. Вяземский 
писал: «Пьеса осмеивала некоторых из симбирских лиц и была представлена в их 
присутствии». В печати комедия вышла в 1785 г. под заголовком «Точь-в-точь». 
В 1770–1780-х гг. Верёвкин написал и опубликовал комедии «На нашей улице празд-
ник. Пословица», «Так и должно», «Именинники», повесть «Небылица». Последнее 
место службы М. И. Верёвкина – Тверская палата гражданского суда (1778–1781). 
Выйдя в отставку, жил в с. Михалево Дмитровского уезда Московской губернии, 
посвятив себя переводческой деятельности. Скончался 1 апреля (21 марта) 1795 г.
• Вклад Пугачёва в литературу России : по материалам архивиста А. Шабалкина // Симбирский 

обозреватель. – 2010. – 3–11 нояб. – С. 16.
• Воробьёв, В. Им восхищались царские особы / В. Воробьёв // Тверская жизнь. – 2012. – 26 июня. – С. 7.
• Никонова, Н. А. Комедия М. Верёвкина, «Сочинённая в Симбирске» : (тема пугачёвщины и Симбирск) 

/ Н. А. Никонова // VI Сытинские чтения : материалы международной научно-практической конфе-
ренции «Человек и история: вариации на тему», посвящённая памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина 
(Ульяновск, 21–22 окт. 2010 г.) / ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2012. – С. 538–548.

• Парнас симбирского Венца // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 5–14.
• Стенник, Ю. В. Верёвкин Михаил Иванович / Ю. В. Стенник // Словарь русских писателей 

XVIII века. – Ленинград, 1988. – Вып. 1 (А–И). – С. 148–150. 

1792
Аржевитинов Иван Семёнович (1792–1847)

общественный деятель, участник Отечественной войны 1812 г.
230 лет со дня рождения

Родился в 1792 г. в Симбирске. В 1810 г. окончил кадетский корпус, участвовал 
в нескольких сражениях Отечественной войны 1812 г., в том числе в Бородинской 
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битве. После выхода в отставку возвратился в Симбирск, где и жил до конца своих 
дней. В 1830-е гг. по призыву братьев Языковых принял участие в сборе фольклора 
и записи народных песен. В феврале 1847 г. вошёл в члены комитета Карамзинской 
общественной библиотеки и внёс в её фонд свой денежный вклад. Скончался в 1847 г.
 ✓ «Другое  светило  симбирского  общества  блистало  более  собственным  светом,  –  это 
был отставной военный, безногий Аржевитинов. Он сделал всю французскую кампа-
нию и лишился ноги в одном из последних сражений с Наполеоном, пробыл для из-
лечения ран несколько месяцев в Париже и многому там понаучился. И тот и другой 
[Репьев] были первые встреченные мной либералы; но Аржевитинов был посерьёз-
нее. В нём, догадался я после, были все зачатки декабристов; не знаю, принадлежал 
ли он к их обществу».

Свербеев, Д. Н. Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. (1799–1826).  
Т. 1. – Москва, 1899. – С. 180.

• Из Флоренции в Симбирск // Блохинцев, А. Н. И жизни след оставили своей…  / А. Н. Блохинцев. – 
Ульяновск, 1997. – С. 92–96.

• Серягин, С. Н. Герой Отечественной войны 1812 г. Иван Семёнович Аржевитинов / С. Н. Серягин 
// Историческая память: проблема осознания и ретрансляции : материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции, посвящённой памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина, 250-лет-
нему юбилею со дня рождения Н. М. Карамзина (г. Ульяновск, 22–23 сент. 2016 г.) / ГИММЗ 
«Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2017. – С. 95–101.

1802
Булдаков Николай Михайлович (1802–1849)

симбирский гражданский губернатор (1843–1849)
220 лет со дня рождения

Родился в 1802 г. Окончил Московский импе-
раторский университет. Служил в Государственной 
коллегии иностранных дел, в департаменте ману-
фактуры и внутренней торговли Министерства фи-
нансов, в Министерстве внутренних дел. В 1843 г. 
назначен на должность симбирского граждан-
ского губернатора. Принимал участие в церемо-
нии открытия в Симбирске памятника историку 
Н. М. Карамзину и лично участвовал в составлении 
устава Карамзинской общественной библиотеки. 
Скончался 9 января 1849 г. в Симбирске, похоронен 
на кладбище Симбирского Покровского мужского 
монастыря, могила не сохранилась.
• Булдаков Николай Михайлович // Горбунов, К. Е. 

Симбирские гражданские губернаторы : материалы 
к историко-биографическим очеркам / К. Е. Горбунов, 
И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – 
С. 87–90.

• Костин, Н. Губернатор Булдаков, предки и потомки / Н. Костин // Дыхание земли. – 2014. – 
12–18 февр. – С. 19.

• Сивопляс, И. Симбирские губернаторы. Булдаков Николай Михайлович (1843–1849) 
/ И. Сивопляс, А. Шабалкин // Мономах. – 2005. – № 3. – С. 12.
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1822

Шибанов Пётр Васильевич* (1822–1892)
специалист по старославянской письменности  

и старопечатной книге
200 лет со дня рождения

Родился в 1822 г. в с. Лава Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Сурского района Ульяновской области). Из семьи крепостных крестьян, система-
тического образования не получил. В 1840 г., получив вольную, уехал в Самару. 
Занялся куплей-продажей рукописных и старопечатных книг. Приезжал в Симбирск 
на Сборные ярмарки. Установил связи с местным букинистом Хватковым, сделал при-
обретения в частных собраниях симбирян. С 1877 г. – комиссионер Общества любите-
лей древней письменности. В 1883 г. переехал в Москву, открыл антикварную лавку 
на Старой площади у Ильинских ворот. Покупал книги в провинции, преимуществен-
но в поволжских городах. Имел собственный книготорговый ярлык. С 1885 г. по ини-
циативе сына Павла Петровича начал регулярно выпускать каталоги букинистической 
книги. В 1890-е гг. передал торговлю сыну. Скончался в 1892 г. в Москве.
• Антиквары Шибановы // Блохинцев, А. Н. И жизни след оставили своей… / А. Н. Блохинцев. – 

Ульяновск, 1997. – С. 169–174.
• Глинкин, А. Антиквар-букинист Шибанов / А. Глинкин // Карсунский вестник. – 2001. –5 июня. – С. 3.
• Заболотских, Б. Книжная улица / Б. Заболотских // Москва. – 1989. – № 9. – С. 158–162.
• Кириллов, В. Жил антиквар / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1992. – 28 окт. – С. 3.

1842
Мандрыкин Николай Александрович (1842–1894)

писатель
180 лет со дня рождения

Родился в 1842 г. в Симбирске в дворянской семье. Учился в Симбирской муж-
ской гимназии, был вольнослушателем Казанского университета. В 1862 г. посту-
пил на службу в пароходное общество «Самолёт». С 1869 г. работал в Симбирском 
губернском статистическом комитете, в 1874 г. служил чиновником особых пору-
чений при симбирском губернаторе Н. П. Долгово-Сабурове, редактировал газету 
«Симбирские губернские ведомости». Его рассказы, очерки и фельетоны регулярно 
публиковались в поволжских газетах. Скончался 4 (16) августа 1894 г. в Симбирске.
 ✓ «Литературная деятельность его началась рядом  статей по вопросам  земского и  го-
родского самоуправления в  газете «Волжский Вестник» в конце семидесятых  годов. 
Первый рассказ его «Курослепов» был напечатан в «Казанском Литературном Сбор-
нике в пользу голодающих крестьян казанской губернии», изданном гг. Лавренским 
и Агафоновым в 1878 г. За ним последовали другие из той же серии «Первый выстрел», 
«Афонька Беспалый» и т. д., появляясь в «Волжском Вестнике» Н. П. Загоскина, «Ка-
занском Листке», «Самарской Газете», «Казанских Вестях». Кроме рассказов «Из за-
писной книжки охотника» в тех же изданиях в период 1886–1892 гг., были напечатаны 
его очерки: «Марья Леонтьевна», «Отрывки из дневника», «Из недавнего прошлого», 
«Волчья  яма»,  «Куколка»,  «Таволжанов»,  «Наследство»,  «Из  воспоминаний  старого 
студента» (между прочим – о пребывании гр. Л. Н. Толстого в казанском университете) 
и  друг.  На  всех  этих  произведениях  лежит  печать  несомненного  беллетристическо-
го  дарования.  Особенно  оригинален  рассказ  «Отрывки  из  дневника»,  потрясающий 
читателя своим проникновенным трагизмом и затерянный в провинциальных газетах. 
В 1889–1894 гг. он сотрудничал в «Будильнике», помещая здесь мелкие, но довольно 
меткие и цельные картинки провинциальной общественной жизни. Вся жизнь его длин-
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ный ряд неудач, лишений и страданий, явный отголосок которых слышится во многих 
его очерках автобиографического характера «Таволжанов», «Волчья яма» и друг.».

Некролог // Всемирная иллюстрация. – 1894. – Т. 52, вып. 16 (№ 1342). – С. 303.

• Приют литератора Мандрыкина // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 
И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 192–193.

• Сивопляс, И. Литературные подмостки / И. Сивопляс // СимбирЛит. – Ульяновск, 2010. – 
Вып. 2. – С. 22–30.

• Сивопляс, И. Николай Мандрыкин, симбирский литератор / И. Сивопляс // Симбирскъ. – 2014. – 
№ 9. – С. 86–88.

• Сивопляс, И. Тоска-кручина литератора Мандрыкина / И. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 
2014. – 18 июля. – С. 12.

1852
Алякринский Михаил Григорьевич (1852–?)

архитектор
170 лет со дня рождения

Родился в 1852 г. В 1873 г. окончил Симбирскую мужскую классическую гим-
назию, в 1880 г. – Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения. 
Работал в должности инженера при Симбирской губернской земской управе. По его 
проектам в Симбирске построены здание Уездной земской управы, Арестный дом 
(ныне Дом офицеров), Духовное училище (медицинский факультет Ульяновского 
государственного университета), Кирпичниковская и Конуринская богадельни с дет-
ским приютом (старые корпуса авиационного училища), колокольня Германовской 
церкви (утрачена), церковь и мастерские Симбирской чувашской учительской шко-
лы (музей «Симбирская чувашская школа»), корпуса Карамзинской колонии для ду-
шевнобольных (п. им. Карамзина).
• Громова, Т. Загадка Германовской церкви / Т. Громова // Деловое обозрение. – 2012. – № 5. – 

С. 22–23.
• Историко-архитектурные памятники Симбирска–Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2006. – 

С. 28, 29, 30, 77, 87, 157, 167, 172, 200, 311, 312.
• Королёва, К. А. Симбирские архитекторы Ф. Е. Вольсов и М. Г. Алякринский: опыт разработ-

ки экскурсионно-туристского маршрута / К. А. Королёва // Гуманистическая экономика и каче-
ство жизни : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции 
/ Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 
2013. – С. 114–118.

• Шабалкин, А. Чертежи епархиального училища / А. Шабалкин // Мономах. – 2019. – № 4. – 
С. 24–27.

• Шнейдер, Н. А. История создания комплекса Карамзинской колонии душевнобольных 
/ Н. А. Шнейдер // Материалы четвёртой научной конференции, посвящённой учёному и краеве-
ду С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2008. – С. 127–138.

1852

Красовский Валентин Эдуардович (1852–1905)
гласный Симбирского уездного земства, губернский секретарь, 
действительный член Симбирской учёной архивной комиссии

170 лет со дня рождения

Родился в 1852 г. Занимался историко-статистическими исследованиями уезд-
ных городов и селений, собирал материалы для музея архивной комиссии. Автор 
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исторических очерков об уездных городах Симбирской губернии: «Алатырская 
старина» (1899), «Трехсот-пятидесятилетие города Алатыря» (1902), «Столетие 
города Сенгилея» (1902), «Прошлое города Корсуна» (1903). Основной труд – 
«Хронологический перечень событий Симбирской губернии. 1372–1901» (1901). 
Принимал деятельное участие в составлении двух томов «Материалов исторических 
и юридических, района бывшего Приказа Казанского Дворца». За общественную 
деятельность был награждён орденом Святого Станислава III степени. Скончался 
8 июля (26 июня) 1905 г. в Симбирске.
• Десятилетие Симбирской Губернской Учёной Архивной Комиссии (1895–1905 гг.) // Сборник 

в память десятилетия Симбирской Губернской Учёной Архивной Комиссии. 1895–1905. – 
Симбирск, 1906. – С. 1–6.

• Казаков, А. А. Краеведческие сочинения В. Э. Красовского как источник в исследовании тор-
говли восточными товарами на территории различных уездов Симбирской губернии первой по-
ловины XIX века / А. А. Казаков // Региональная идентичность в историческом и культурном 
пространстве России. – Ульяновск, 2015. – Ч. 2. – С. 469–474.

• Черкесова, Е. В. Симбирская губернская учёная архивная комиссия. Её роль в археологическом 
изучении нашего края / Е. В. Черкесова // Россия и мир: история, культура, регионоведение : 
сборник научных трудов / Ульяновский государственный технический университет. – Ульяновск, 
2008. – С. 266–274.

• Яхонтов, А. «Алатырская старина» В. Э. Красовского. Симбирск. 1899 г. : (библиографическая 
заметка) / А. Яхонтов // Симбирские епархиальные ведомости. – 1899. – № 12. – Отд. неофиц. – 
С. 460–465.

1852
Пифиев Василий Асафович (1852–1916)

симбирский полицмейстер
170 лет со дня рождения

Родился в 1852 г. в Казанской губернии. Был 
воспитанником Казанской Императорской первой 
гимназии, но курса не окончил по семейным обсто-
ятельствам. Посвятил себя полицейской службе. 
С 1888 по 1916 г. находился на должности симбир-
ского полицмейстера. За годы работы зарекомен-
довал себя талантливым и благожелательным рас-
порядителем. Был сильной и цельной личностью, 
не любил кабинетного стиля работы. Большое вни-
мание уделял устройству пожарного дела. Узаконил 
плановые городские застройки. По праву считался 
одним из самых популярных людей Симбирска кон-
ца XIX–начала XX вв. За службу был награждён ор-
денами Святого Станислава III и II степени, Святой 
Анны III степени, Святого Владимира IV степени. 
Скончался 29 (16) апреля 1916 г. в Симбирске. 

 ✓ «Вчера Симбирск чествовал своего ветерана полицмейстера, В. А. Пифиева, прослу-
жившего на этой должности в Симбирске 25 лет.
Едва ли в нашем городе за последние 10–20 лет была более популярная, более 

типичная личность,  чем вчерашний юбиляр. Он был известен решительно всякому 
обывателю. И не мудрено: ни одно событие жизни нашего города не обходилось без 
его участия.
Его  могучую,  бросающуюся  в  глаза фигуру  симбиряне  привыкли  видеть  всюду: 

и на пароходах, и при крёстных ходах, и на различных торжествах, и вообще всех 



130

Юбилейные события из истории края

проявлениях общественной жизни, так или иначе нарушавших сонное «существова-
ние» нашего города.
А  симбирские  пожары  были  прямо-таки  немыслимы  без  этой  могучей,  сильной 

личности, остававшейся даже в момент общей паники хладнокровно-рассудительной 
и спокойной.
У средних и низших слоёв симбирского населения вчерашний юбиляр известен под 

характерным прозвищем «Асафыча».
Достаточно только один раз услышать то выражение, с которым произносится это 

слово мелким симбирским людом, чтобы составить себе представление о человеке, 
к которому отностся это прозвище, как о личности сильной, влиятельной и непре-
клонной.
Пишущему эти строки неоднократно приходилось наблюдать, как крикливая, бес-

порядочная и даже буйная толпа, словно по мановению волшебной палочки, прихо-
дила в порядок и успокаивалась тотчас же после выразительных слов:
– Асафыч едет!
И это был не только страх перед представителем исполнительной власти, но вместе 

с тем  уважение и даже восхищение перед выдающейся энергичною личностью, бес-
страшно исполняющей веление закона и совести».

Юбилей В. А. Пифиева // Симбирянин. – 1913. – 18 июня. – С. 3.

• «Слуга царю…» // Кузнецов, В. Н. История Симбирской губернии в лицах : начало ХХ века 
/ В. Н. Кузнецов. – Ульяновск, 1999. – С. 33–36.

• Еварестова, И. Симбирский полицмейстер / И. Еварестова // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 28–29.
• Корост, И. Г. Симбирский полицмейстер / И. Г. Корост // Краеведческие записки. – Ульяновск, 

2007. – Вып. 13. – С. 81–85.
• Корост, И. Г. Хранитель порядка / И. Корост // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 28–29.
• Сивопляс, И. Симбирский «дедушка» / И. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 2007. – 18 мая. – С. 19.
• Шабалкин, А. Всё жульё держал в кулаке / А. Шабалкин // Симбирский курьер. – 2006. – 15 апр. – С. 7.

1862
Акчурина Зухра Асфандияровна (1862–1903)

первая татарская журналистка
160 лет со дня рождения

Родилась в 1862 г. в д. Старое 
Тимошкино Сенгилеевского уез-
да Симбирской губернии (ныне 
рп Старотимошкино Барышского рай-
она Ульяновской области). Из рода 
симбирских купцов Акчуриных, жена 
И. Гаспринского. Вместе с мужем уча-
ствовала в издании газеты «Тарджеман» 
(г. Бахчисарай), в его отсутствие редакти-
ровала газету, была автором публикаций, 
поддерживала связь с губерниями, пере-
водила материалы. Скончалась 13 апре-
ля 1903 г. в г. Бахчисарай. В 2015 г. би-
блиотеке рп Старотимошкино присвоено 
имя З. А. Акчуриной-Гаспринской.
• Акчурина Зухра Асфагндияровна // Татары 

Симбирского–Ульяновского края : энци-
клопедический справочник / под редакцией 
Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – 
Ульяновск, 2016. – С. 13.
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• Вильданова, Р. К. Из истории Коромысловской суконной мануфактуры Асфандияра Акчурина 
/ Р. К. Вильданова // 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 сентя-
бря 2018 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2018. – С. 248–255.

• Махмутова, А. Х. Женщины рода Акчуриных / А. Х. Махмутова // Симбирский научный вест-
ник. – 2016. – № 1. – С. 151–154.

• Родионова, Т. В память о знаменитой землячке / Т. Родионова // Барышские вести. – 2016. – 
29 янв. – С. 8.

• Юхтанов, А. Унесённые судьбой : портреты известных симбирских красавиц / А. Юхтанов, 
С. Юрьев, И. Сивопляс // Легенды Симбирска-Ульяновска. – Ульяновск, 2014. – С. 32–33.

1862
Толстой Алексей Александрович (1862–1918)

общественный деятель, благотворитель
160 лет со дня рождения

Родился в 1862 г. Окончил Петербургский Александровский лицей. Служил 
в Сызранском уезде земским начальником 3-го и 4-го земских участков, председа-
телем Сызранской уездной земской управы. В 1906 г. был переведён в Симбирск, 
по линии МВД служил в Симбирском отделении Крестьянского поземельного бан-
ка. В 1911 г. был назначен вице-губернатором в Пензу. Активно занимался попе-
чительской и общественной деятельностью. Являлся попечителем Карамзинской 
общественной библиотеки, членом комитета попечительства о народной трезвости, 
входил в управление Симбирского общества «Красного Креста». В с. Каранино 
Сызранского уезда (ныне Николаевский район Ульяновской области) восстано-
вил церковь, построил на свои средства народную школу. Занимался предприни-
мательством, имел винокуренный и лесопильный заводы, мукомольную мельницу. 
В 1918 г. был убит крестьянами в своём имении (с. Каранино).
• Громова, Т. Тайны и трагедии дворянских гнёзд / Т. Громова // Вестник. – 1998. – 28 авг. – С. 12. 

1892
Идиятуллин Хабибулла Идиятуллович (1892–1950)

общественный деятель, благотворитель
160 лет со дня рождения

Родился в 1892 г. в с. Кызыл Су (ныне с. Татарское Урайкино Старомайнского 
района Ульяновской области). После учёбы в одном из казанских медресе до ре-
волюции учительствовал в с. Мулловка (ныне рп Мулловка Мелекесского райо-
на Ульяновской области). После революции активно участвовал в борьбе с негра-
мотностью (ликбез), организовывал школы рабочей молодёжи. После окончания 
Казанского учительского института был направлен директором школы в с. Абдреево 
Новомалыклинского района, где проработал более 20 лет. За большой вклад в дело 
народного просвещения был удостоен Ордена Ленина. Скончался 20 мая 1950 г. 
и похоронен в с. Абдреево.
• Идиятуллин Хабибулла Идиятуллович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энци-

клопедический справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – 
Ульяновск, 2016. – С. 66.
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1892
Степанов Тимофей Фёдорович (1892–1945)

полный Георгиевский кавалер
130 лет со дня рождения

Родился в 1892 г. в г. Сызрань Симбирской губернии (ныне Самарской обла-
сти) в семье рабочих. Окончил курс церковно-приходской школы, работал круп-
чатником на мельнице купца Стерлядкина. На военную службу призван в 1913 г., 
направлен в Сибирскую стрелковую дивизию. В Первую мировую войну в составе 
подразделения разведки дивизии участвовал в наступательной операции в Галиции, 
в оборонительных боях против Австро-Венгрии. Первый Георгиевский крест и зва-
ние унтер-офицера получил в конце 1914 г. В 1915 г. стал прапорщиком и команди-
ром подразделения разведчиков. Участник Брусиловского прорыва (1916). В 1918 г. 
вернулся в Сызрань, в 1920-е гг. работал сапожником в артели «Красный инвалид», 
в 1930-е гг. заведовал одной из сызранских мельниц. В середине 1930-х гг. был ре-
прессирован, отправлен на строительство канала Москва–Волга. Вернулся в Сызрань 
в 1940 г. Скончался в ноябре 1945 г. 
• Горюткина, П. В. Георгиевские кавалеры-симбиряне – участники Первой мировой войны 

/ П. В. Горюткина // III Малые Сытинские чтения : Исторические объекты на карте Симбирского–
Ульяновского края: проблемы сохранения и популяризации : материалы школьной научно-прак-
тической конференции по краеведению (г. Ульяновск, 25 апр. 2014 г.). – Ульяновск, 2015. – С. 18–
26.

• Сильнов, С. Д. Георгиевские кавалеры / С. Д. Сильнов ; записала Т. Родионова // Мономах. – 
1996. – № 4. – С. 16–17.

1897
Первая городская телефонная станция

125 лет со времени введения в действие

В июле 1892 г. в Симбирске была проложена первая частная телефонная линия 
между конторами страхового общества от огня и пароходного общества «Зевеке». 
В 1897 г. общегородской телефонной сетью были соединены учреждения гу-
бернского, городского и земского управлений. Телефонная станция располагалась 
на Большой Саратовской улице (ныне ул. Гончарова), была оборудована ручными 
коммутаторами системы «Маркет и Генест» и телефонными аппаратами Эриксона 
и Рейслера. В губернии появилась правительственная телефонная связь. В 1910 г. 
была налажена междугородная телефонная связь между Симбирском и большин-
ством уездных городов, в том числе Сызранью, Буинском, Алатырем, Карсуном 
и Сенгилеем. 28 декабря 1947 г. в Ульяновске была введена в эксплуатацию первая 
автоматическая телефонная станция.
 ✓ «Г. Министр Внутренних дел, по докладу начальника Главного Управления Почт и Те-
леграфов, от 18 июня 1897 г. за № 140, разрешил устройство в г. Симбирске прави-
тельственной телефонной сети для общего пользования».

От начальника Пензенского почтово-телеграфного округа  
// Симбирские губернские ведомости. – 1897. – 30 июля (№ 54). – Отд. неофиц. – С. 1.

• «Алло, я вас слышу!» // Миндубаев, Ж. Б. Объединяя сердца и дела / Ж. Б. Миндубаев. – 
Ульяновск, 2003. – С. 34–43.

• Витушкин, П. Устроить в Симбирске телефон / П. Витушкин // Ульяновская правда. – 1972. – 
28 окт. – С. 4. 
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• Галимова, Л. Н. Телефонизация домов и предприятий симбирских предпринимателей (в сер. 
XIX–нач. XX века) / Л. Н. Галимова // Современные гуманитарные исследования. – 2005. – № 2. – 
С. 22–24.

• Дуюн, П. Телефонный звонок в прошлое / П. Дуюн // Аргументы и факты в Ульяновске. – 1996. – 
№ 18. – С. 1, 2.

• Жвакина, Л. Симбирский телефон / Л. Жвакина // Ульяновская правда. – 1987. – 1 марта. – С. 4.
• Костин, Н. Барышня, соедините с губернатором / Н. Костин // Дыхание земли. – 2007. – 19 сент. – 

С. 28.
• Первый телефон в Симбирске // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 

И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 216–217.
• Романова, Г. Почта. Телеграф. Телефон / Г. Романова // Мономах. – 2012. – № 4. – С. 37–40.

1897
Инза, город

125 лет со времени основания

В 1897 г. была 
основана железно-
дорожная станция 
Инза на новой линии 
Московско-Казанской 
железной дороги 
в Карсунском уезде 
Симбирской губернии. 
В год основания были 
построены небольшой 
деревянный вокзал, жи-
лые бараки для рабо-
чих, служебные здания, 
первые частные жилые 
дома. В 1898 г. соору-
жены кирпичный вок-
зал и паровозное депо. 
Сейчас это самые ста-
рые здания в центре го-
рода. В середине XX в. 
в состав Инзы вошло с. Китовка. С 1926 г. Инза – рабочий посёлок, с 1929 – районный 
центр, с 1946 г. – город. На протяжении всех десятилетий город неразрывными уза-
ми связан с железной дорогой. Узловая станция Инза относится к числу крупнейших 
на Куйбышевской железной дороге. Ведущие промышленные предприятия города: 
диатомовый комбинат, лесокомбинат, фабрика нетканых материалов, мясокомби-
нат, кирпичный завод, горпищекомбинат и др. Функционируют учебные заведения: 
Инзенский филиал Ульяновского государственного университета и Инзенский госу-
дарственный техникум отраслевых технологий и права.
• Есть в России малиновый край. – Ульяновск, 2005. – 315 с.
• Кончев, С. М. Очерки истории города Инзы / С. М. Кончев. – Инза, 1987. – 41 с.
• Кончев, С. М. Я вижу мой город прекрасным / С. М. Кончев // Мономах. – 2001. – № 4. – С. 52.
• Кошечкин, Д. Малиновый край / Д. Кошечкин // Мономах. – 2004. – № 2. – С. 10–11.
• Фомин, Л. Л. Город Инза / Л. Л. Фомин. – Саратов, 1979. – 63 с.
• Шкунов, В. Н. Где волны Инзы плещут : очерки истории Инзенского района Ульяновской обла-

сти / В. Н. Шкунов. – Ульяновск : Дом печати, 2012. – 351 с.
• Шкунов, В. Н. Инза – город на реке малиновой / В. Н. Шкунов. – Ульяновск, 2006. – 86 с.
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1912
Беседка-памятник И. А. Гончарову

110 лет со времени сооружения

Беседка была построена в 1912 г. по проекту архитектора А. А. Шодэ и по зака-
зу последней представительницы рода Киндяковых Е. М. Перси-Френч к 100-летию 
со дня рождения писателя И. А. Гончарова. Располагалась на территории усадьбы 
дворян Киндяковых. Памятник был выполнен в виде шестиколонной беседки-ротон-
ды из кирпича. С четырёх сторон в неё вели небольшие лестницы. Внутри помещал-
ся памятный обелиск, на котором были укреплены мемориальные бронзовые доски 
(утрачены). После создания Куйбышевского водохранилища по причине ускорив-
шихся процессов эрозии почвы возникла угроза разрушения памятника. В 1967 г. 
было принято решение перенести его на другое место. В результате беседка 1912 г. 
была фактически уничтожена. Новое монолитное железобетонное сооружение было 
выстроено севернее д. Винновки на высоком берегу Куйбышевского водохранили-
ща, на территории парка «Винновская роща». 30 апреля 2009 г. состоялось третье 
рождение памятника: разрушающаяся старая конструкция была заменена на бесед-
ку, изготовленную из белого мрамора и более соответствующую оригиналу 1912 г. 
 ✓ «Позавчера вечером многие из участникив Гончаровского торжества двинулись в Кин-
дяковку, где гостей встречала владелица имения Е. М. Перси-Френч.
Когда  собрались  все  приглашённые,  среди  которых  был  и  почётный  академик 

Кони, и родственники писателя, то направились к предполагаемому «обрыву». Не-
которые пожелали спуститься под самый «обрыв», который, к слову сказать, трудно 
даже назвать обрывом: слишком обычный овраг. Особых впечатлений спускавшиеся 
под «обрыв», кажется, не вынесли.
Предполагавшееся раньше г-жей Перси-Френч торжественное открытие недалеко 

от обрыва памятника Гончарову не могло состояться в предположенном виде, т. к. 
памятник ещё был не готов. Но всё же имитация открытия его была: с незаконченного 
памятника была сдёрнута пелена и публика могла видеть вчерне то, что здесь пред-
полагается. Классическая баллюстрада будет окружать пьедестал с бюстом писателя, 
причём самая баллюстрада будет покрыта стильным навесом. По осмотре памятника 
и всего имения все были приглашены на банкет под открытым небом».

Банкет в Киндяковке // Волжские вести. – 1912. – 8 июня. – С. 3.
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• Беседка-памятник И. А. Гончарова // Историко-архитектурные памятники Симбирска–
Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2009. – С. 338–339. 

• Ерёмина, А. Третье рождение беседки Гончарова / А. Ерёмина // Ульяновская правда. – 2009. – 
8 мая. – С. 14.

• Клевогина, Е. Б. Беседка-памятник И. А. Гончарову. 100 лет спустя / Е. Б. Клевогина // Краеведческие 
записки. – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2018. – Вып. 16. – С. 233–243.

• Леонидова, Л. Возвращение Шодэ / Л. Леонидова // Симбирский курьер. – 2009. – 5 мая. – С. 3.
• Мемориальная беседка И. А. Гончарова // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1980. – 

С. 103–104.
• Смирнова, И. В. История создания и сохранения беседки-памятника И. А. Гончарова / И. В. Смирнова 

// Вестник Музея-мемориала В. И. Ленина. – Ульяновск, 2004. – Вып. 6. – С. 116–125.
• Трофимов, Ж. А. Киндяковка и Киндяковы : к творческой истории романа «Обрыв» 

И. А. Гончарова / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 2002. – 15 июня. – С. 13.
• Ярушина, А. Беломраморное чудо Гончаровской беседки / А. Ярушина // Ульяновск сегодня. – 

2009. – 8 мая. – С. 5.

1912
Панфёров Александр Иванович (1912–1985)

писатель
110 лет со дня рождения

Родился в 1912 г. в с. Павловка Хвалынского 
уезда Саратовской губернии (ныне Павловского 
района Ульяновской области). Брат писателя 
Фёдора Ивановича Панфёрова. В 1938 г. начал 
журналистскую деятельность, работал в рай-
онной газете «Заря коммунизма», затем – в из-
дательстве «Московский рабочий». Автор про-
изведений: «Мой старший брат», «Первый 
председатель», «Эхо над Шихан-горой», 
«Не смолкнет слава», «Павловская быль». 
Последний раз приезжал в родное село в авгу-
сте 1982 г., об этом рассказал в путевых заметках 
«Встречи в родных местах». Скончался 14 дека-
бря 1985 г. в Москве.
• Галимов, Ф. Незабываемые встречи / Ф. Галимов 

// Искра. – 1971. – 28 дек. – С. 4. 
• Памяти А. И. Панфёрова // Искра. – 1985. – 19 дек. – 

С. 4.
• Панфёров, А. Встречи в родных местах : путевые за-

метки // Искра. – 1982. – 20 авг. – С. 2.

1922
Коньков Геннадий Гаврилович (1922–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился в 1922 г. в с. Сухая Терешка Хвалынского уезда Саратовской губернии 
(ныне Николаевского района Ульяновской области). Окончил школу в с. Красные 
Ткачи Ярославской области. В армии с 1942 г., на фронтах Великой Отечественной 
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войны – с июля 1943 г. Пулемётчик учебного батальона. Погиб в бою 7 октября 
1943 г. около с. Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской обла-
сти. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 г. за форсирование 
Днепра и удержание плацдарма на правом берегу.
 ✓ «В числе первых 25 сентября 1943 г. преодолел Днепр у с. Бородаевка Днепропетров-
ской области. Умело прикрывал огнём своих товарищей, обеспечивая переправу под-
разделений. Отражая вражескую контратаку, гранатой подбил танк, уничтожил 27 сол-
дат, 7 октября в неравном бою, когда фашисты стали окружать батальон, комсомолец 
Г. Г. Коньков вёл из своего пулемёта огонь до последнего мгновения. Погиб в этом бою».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 72.

• Герои Советского Союза – николаевцы // Наш край. – 2020. – 6 мая. – С. 10.
• Коньков Геннадий Гаврилович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 53.
• Филатова, Т. Сокрушитель «Восточного вала» / Т. Филатова // Наш край. – 2012. – 27 апр. – С. 10.

1932
Инзенская фабрика нетканых материалов

90 лет со времени основания

История фабрики ведёт своё начало с открытия в 1932 г. Инзенского пенько-
завода. В 1963 г. в связи с установкой нового оборудования и началом выпуска не-
тканых материалов завод был переименован в Инзенскую фабрику нетканых мате-
риалов. В 1968 г. предприятие начало выпуск холстопрошивного фильтрованного 
полотна, которое широко использовалось для нужд цементной промышленности. 
В это же время на территории фабрики был построен ткацкий цех. С 1980 г. ос-
новной специализацией фабрики стал выпуск нетканых материалов. В 1992 г. было 
освоено швейное производство. С 1994 г. началось производство фильтроэлементов 
для автомобилей УАЗ. В настоящее время фабрика является успешно развивающим-
ся предприятием, специализирующимся на производстве холстопрошивных и игло-
пробивных полотен. 
• ЗАО «Инзенская фабрика нетканых материалов» // Ульяновск и Ульяновская область : альма-

нах. – Ульяновск, 2010. – Т. 2. – С. 102. – (Золотые страницы России. Юбилейные города).
• Инзенская фабрика нетканых материалов. – Ульяновск, 2004. – 10 с.
• Промышленность Ульяновской области : [каталог] / Департамент промышленности, 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области. – Ульяновск : Печатный двор, 2017. – 94 с.

• Тюрина, А. Если заглянуть в историю / А. Тюрина // Вперёд. – 1977. – 26 мая. – С. 4.

1962
Парк Победы

60 лет со времени открытия

Парк был открыт в 1962 г. в лесном массиве (площадью более 40 гектар), при-
легающем к северной части Ульяновска. Это дубовый лес с примесью клёна остро-
листного, вяза гладкого, лещины обыкновенной и осины. В парке имеются различ-
ные аттракционы, одна из площадок отведена для показа боевой техники времён 
Великой Отечественной войны. В 1985 г. одна из аллей парка, оформленная посад-
ками туи западной и ели колючей, стала именоваться Аллеей Героев. На ней уста-
новлены портреты ульяновцев – Героев Советского Союза. Ежегодно в июне в парке 
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проходит татарский народный празд-
ник «Сабантуй».
• Григорьев, Б. Аллея героев / Б. Григорьев 

// Ульяновская правда. – 1985. – 10 марта. – 
С. 3.

• Небесный воин-заступник // Симбирскъ. – 
2018. – № 12. – С. 30–31.

• Парк культуры и отдыха «Победы» 
// Парки города Ульяновска : путеводи-
тель / НИИ «Поволжье», Комитет по охра-
не окружающей среды и природопользо-
ванию мэрии г. Ульяновска ; [составитель 
Н. К. Аюгова]. – Ульяновск, 2010. – С. 26–
28.

• Петров, Г. Парк – улыбка города / Г. Петров // Ульяновская правда. – 1970. – 25 окт. – С. 2.
• Школьная, А. А в парке том звезда / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2014. – 15 нояб. – 

С. 13.

1972
Дворец дружбы народов «Губернаторский»

50 лет со времени открытия

Здание построено 
в 1968–1970 гг. в ходе 
подготовки к празд-
нованию 100-летия 
со дня рождения 
В. И. Ленина на сред-
ства профсоюзов. 
Типовое зрелищ-
но-досуговое здание 
включало в себя кон-
цертный, лекционный 
и спортивные залы, 
помещения для клуб-
ной и кружковой ра-
боты. 8 марта 1972 г. 
во Дворце состоялось 
торжественное со-

брание женщин-строителей, руками которых возводилось и отделывалось здание. 
Вскоре ДК распахнул двери для всех ульяновцев. В дальнейшем Дворец культуры 
профсоюзов был передан в областную собственность и переименован в Культурно-
досуговый центр молодёжи (КДЦМ). В 2006 г. на базе Культурно-досугового центра 
молодёжи и областного Дома народного творчества был создан Центр народного 
творчества и искусства (ЦНТИ). С 2010 г. – Дворец культуры «Губернаторский». 
С 2018 г. – Дворец дружбы народов «Губернаторский».
 ✓ «В апреле 1965 года на месте старого «Рабочего городка» в Ульяновске началась за-
кладка Дворца культуры профсоюзов, одного из лучших в стране. И вот он предстал 
в завершённом виде перед глазами ульяновцев, выразительно вписавшись в архитек-
турный ансамбль Мемориальной зоны.
Возводился Дворец культуры профсоюзов по индивидуальному проекту,  создан-

ному Московским центральным научно-исследовательским институтом по проектиро-
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ванию  зрелищных  и  спортивных  сооружений.  В  этом  здании широкое  применение 
нашли прогрессивные строительные матерриалы и конструкции, отвечающие совре-
менным эстетическим требованиям: красное дерево, натуральный и искусственный 
мрамор,  алюминиевые витражи, полированное  стекло,  высококачественный паркет 
и т. д. Смонтировано первоклассное техническое оборудование. В частности, мощные 
установки кондиционирования воздуха. <…>
8 марта во Дворце культуры профсоюзов состоялось торжественное собрание жен-

щин строителей, руками которых возводилось это здание. Оно было посвящено Меж-
дународному женскому дню. А скоро Государственная комиссия примет Дворец в экс-
плуатацию и он гостеприимно распахнёт свои двери перед всеми ульяновцами».

Хлебников, Ю. Дворец культуры принимает первых гостей / Ю. Хлебников  
// Ульяновская правда. – 1972. – 10 марта. – С. 1.

• Дворцу культуры «Губернаторский» – 45 лет // Симбирскъ. – 2017. – № 5. – С. 38–39.
• Идрисова, А. Дворец начинался с вешалки / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2002. – 22 янв. – 

С. 6.
• Михайлова, В. Дворец культуры на улице Дворцовой отпраздновал 45-летие / В. Михайлова 

// Мономах. – 2017. – № 3. – С. 54–55.
• Новое имя обязывает // Ульяновск сегодня. – 2010. – 15 окт. – С. 5.
• Савельева, О. Браво, Дворец! / О. Савельева // Народная газета. – 2012. – 22–28 марта. – С. 1, 8.
• Сильнов, Д. «Губернаторскому» – 45 лет / Д. Сильнов // Ульяновск сегодня. – 2017. – 31 марта. – 

С. 5.
• Федотов, Ю. И построили они Дворец… / Ю. Федотов // Ульяновская правда. – 2007. – 2 марта. – 

С. 14.
• Фомина, Т. Люди из Дворца / Т. Фомина // Народная газета. – 1997. – 28 марта. – С. 14.
• Юбилей Дворца // Народная газета. – 2012. – 26 янв.–1 февр. – С. 8.

1992
Торгово-промышленная палата  

Ульяновской области
30 лет со времени создания

Торгово-промышленная палата Ульяновской области создана в 1992 г. с целью 
содействия развитию экономики области, её интегрированию в мировую хозяйствен-
ную систему, созданию условий для предпринимательской деятельности. Палата яв-
ляется членом торгово-промышленной палаты РФ. Членами палаты являются более 
40 предприятий, организаций, учреждений. Палата оказывает организациям и пред-
принимателям помощь, представляет и защищает их права и интересы по вопросам, 
связанным с осуществлением ими хозяйственной деятельности; проводит изучение 
и анализ предпринимательской деятельности, применения действующих в данной 
области нормативных актов; содействует развитию в регионе экспорта российских 
товаров и услуг; содействует привлечению инвестиций в экономику региона. 
• Баландин, Е. Войти в Палату и стать сильнее / Е. Баландин, Е. Крылов // Бизнес Инфо Симбирск. – 

2003. – 21 окт. – С. 1, 5.
• Ильина, Л. Чтоб не пропасть поодиночке / Л. Ильина // Народная газета. – 1996. – 7 мая. – С. 3. 
• Ульяновская торгово-промышленная палата // Ульяновск и Ульяновская область : альма-

нах. – Ульяновск, 2010. – Т. 2. – С. 46. – (Золотые страницы России. Юбилейные города).
• Ульяновская ТПП: страницы истории // Вести Ульяновской торгово-промышленной палаты. – 

2002. – № 2. – С. 3.
• Якунин, А. 25 лет в интересах бизнеса : беседа с президентом Союза «Ульяновская торгово-про-

мышленная палата» А. Якуниным / А. Якунин ; записала Э. Кобина // Деловое обозрение. – 2017. – 
№ 12. – С. 8–9.
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Храм во имя бессребреников Космы и Дамиана 
при Ульяновской областной клинической больнице. 

г. Ульяновск. 2020 г. Фото А. Ю. Шабалкина.

Храм во имя св. блаженной Ксении Петербургской и храм в честь Богоявления Господня. с. Арское 
Засвияжского района г. Ульяновска. 2016 г. Фото А. Ю. Шабалкина.
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125 лет – 29 (17) июля 1897 г. была основана народная библиотека в с  Репьёвка Сы-
зранского уезда Симбирской губернии (ныне Репьёвская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая районная библиотека» МО «Новоспасский район»).

125 лет – 14 (02) апреля 1897 г. была основана народная библиотека в с. Тушна Сим-
бирского уезда Симбирской губернии (ныне Тушнинская сельская библиотека МУК 
«Централизованная библиотечная система» МО «Сенгилеевский район»).

125 лет – 14 (02) апреля 1897 г. была основана народная библиотека в с. Ундоры 
Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Ундоровская модельная сельская би-
блиотека им. В. П. Ивашева МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Ульяновский 
район»).

120 лет – в 1902 г. была открыта народная библиотека в с. Павловка Хвалынского 
уезда Саратовской губернии (ныне Центральная библиотека им. С. А. Есенина МУК 
«Павловская межпоселенческая центральная библиотека»).

120 лет – в 1902 г. была открыта народная библиотека в с. Шалкино Хвалынского 
уезда Саратовской губернии (ныне Шалкинская сельская библиотека МУК «Павлов-
ская межпоселенческая центральная библиотека»).

120 лет – 17 (04) апреля 1902 г. была основана народная библиотека в с. Астрада-
мовка Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Астрадамовская сельская библи-
отека РМБУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека»).

110 лет – в 1912 г. была открыта народная библиотека в с. Оськино Городищен-
ского уезда Пензенской губернии (ныне Оськинская модельная сельская библиотека 
им. М. Е. Евсевьева РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека им. 
Н. П. Огарёва»).

110 лет – в 1912 г. была открыта народная библиотека в с. Тетюшское Симбирского 
уезда Симбирской губернии (ныне Тетюшская сельская библиотека МУК «Межпосе-
ленческая библиотека» МО «Ульяновский район»).

105 лет – в 1917 г. была основана сельская библиотека в с. Майна Симбирского 
уезда Симбирской губернии (ныне Центральная библиотека МУК «Майнская межпосе-
ленческая библиотека им. И. С. Полбина»).

85 лет – в 1937 г. была открыта Вешкаймская районная библиотека в с. Вешкайма 
Вешкаймского района Куйбышевского края (ныне Вешкаймская центральная районная 
библиотека имени Н. Г. Гарина-Михайловского МКУК «Вешкаймская межпоселенче-
ская библиотечная система»).

80 лет – в 1942 г. была открыта районная библиотека в с. Кузоватово Кузоватов-
ского района Куйбышевского края (ныне Кузоватовский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система»).

75 лет – в 1947 г. была открыта районная библиотека в рп Игнатовка Игнатовского 
района Ульяновской области (ныне Игнатовская библиотека МУК «Майнская межпосе-
ленческая библиотека им. И. С. Полбина».

75 лет – в 1947 г. была открыта сельская библиотека в с. Чеботаевка Астрадамовско-
го района Ульяновской области (ныне Чеботаевская сельская библиотека РМУК «Сур-
ская межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – в 1952 г. была открыта районная детская библиотека в с. Базарный Сыз-
ган Базарносызганского района Ульяновской области (ныне Детская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Базарносызганский район»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Вороновка Базарносыз-
ганского района Ульяновской области (ныне Вороновская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Базарносызганский район»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Загарино Жадовского 
района Ульяновской области (ныне Загаринская сельская библиотека МУК «Барышская 
межпоселенческая библиотека»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Русская Бекшанка 
Жадовского района Ульяновской области (ныне Русскобекшанская сельская библиоте-
ка МУК «Барышская межпоселенческая библиотека»).
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70 лет – в 1952 г. была открыта районная детская библиотека в с. Вешкайма Веш-
каймского района Ульяновской области (ныне Детское отделение Центральной библио-
теки им. Н. Г. Гарина-Михайловского МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библи-
отечная система»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Зимнёнки Вешкаймского 
района Ульяновской области (ныне Зимнёнский филиал МКУК «Вешкаймская межпо-
селенческая библиотечная система»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Аргаш Инзенского рай-
она Ульяновской области (ныне Аргашская сельская библиотека РМБУК «Инзенская 
межпоселенческая центральная библиотека им. Н. П. Огарёва»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в рп Глотовка Инзенского рай-
она Ульяновской области (ныне Глотовская библиотека РМБУК «Инзенская межпосе-
ленческая центральная библиотека им. Н. П. Огарёва»).

70 лет – в 1952 г. была открыта районная детская библиотека в с. Кузоватово Кузо-
ватовского района Ульяновской области (ныне Центральная детская библиотека МУК 
«Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Смышляевка Кузова-
товского района Ульяновской области (ныне Смышляевский филиал МУК «Кузоватов-
ская межпоселенческая библиотечная система»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Абрамовка Майн-
ского района Ульяновской области (ныне Абрамовская модельная сельская библиотека 
МУК «Майнская межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Загоскино Игнатовского 
района Ульяновской области (ныне Загоскинская сельская библиотека МУК «Майнская 
межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Поповка Игнатовского 
района Ульяновской области (ныне Поповская сельская библиотека МУК «Майнская 
межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина»).

70 лет – 1 августа 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Бригадировка Тиин-
ского района Ульяновской области (ныне Бригадировская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Ерыклинск Николочерем-
шанского района Ульяновской области (ныне Ерыклинская сельская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Лебяжье Мелекесского 
района Ульяновской области (ныне Лебяжинская сельская библиотека МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Головино Нико-
лаевского района Ульяновской области (ныне Головинская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Верхняя Якушка Ново-
малыклинского района Ульяновской области (ныне Верхнеякушкинская сельская би-
блиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новомалыклинский 
район»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Высокий Колок Новома-
лыклинского района Ульяновской области (ныне Высококолковская сельская библио-
тека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новомалыклинский рай-
он»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в п. Станция Якушка Новома-
лыклинского района Ульяновской области (ныне Станционноякушкинская сельская би-
блиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новомалыклинский 
район»).

70 лет – 1 сентября 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Коптевка Новос-
пасского района Ульяновской области (ныне Коптевская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая районная библиотека» МО «Новоспасский район»).
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70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Шаховское Павловского 
района Ульяновской области (ныне Шаховская модельная сельская библиотека-музей 
МУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Волчанка Ради-
щевского района Ульяновской области (ныне Волчанская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район»).

70 лет – 18 сентября 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Вязовка Ради-
щевского района Ульяновской области (ныне Вязовская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Кармалей Старокулат-
кинского района Ульяновской области (ныне Кармалейская сельская библиотека РМУК 
«Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Новые Зимницы Староку-
латкинского района Ульяновской области (ныне Новозимницкая сельская библиотека 
РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Русский Юрткуль Старо-
майнского района Ульяновской области (ныне Русскоюрткульская сельская библиотека 
БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Ново-
польцева» МО «Старомайнский район»).

70 лет – в июле 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Старое Рождествено 
Малокандалинского района Ульяновской области (ныне Старорождественская сельская 
библиотека БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. 
А. К. Новопольцева» МО «Старомайнский район»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Архангельское Астра-
дамовского района Ульяновской области (ныне Архангельская сельская библиотека 
РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Кезьмино Астрадамовского 
района Ульяновской области (ныне Кезьминская сельская библиотека РМУК «Сурская 
межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Лава Сурского района 
Ульяновской области (ныне Лавинская модельная сельская библиотека РМУК «Сур-
ская межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Большая Борла Тереньгуль-
ского района Ульяновской области (ныне Большеборлинский сельский филиал МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Тереньгульский район»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Красная Вышка Ишеевско-
го района Ульяновской области (ныне Вышкинская сельская библиотека МУК «Межпо-
селенческая библиотека» МО «Ульяновский район»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Богдашкино Богдаш-
кинского района Ульяновской области (ныне Богдашкинская сельская библиотека МУК 
«Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека»).

70 лет – 1 июля 1952 г. была открыта районная детская библиотека в с. Большое 
Нагаткино Богдашкинского района Ульяновской области (ныне Большенагаткинская 
центральная детская библиотека МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная 
библиотека»).

70 лет – в 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Красный Яр Чердаклин-
ского района Ульяновской области (ныне Красноярская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческий культурный центр» МО «Чердаклинский район»).

70 лет – 10 июля 1952 г. была открыта сельская библиотека в с. Старое Ерёмкино 
Малокандалинского района Ульяновской области (ныне Староерёмкинская сельская би-
блиотека МУК «Межпоселенческий культурный центр» МО «Чердаклинский район»).

60 лет – в 1962 г. была открыта сельская библиотека в с. Большой Чирклей Нико-
лаевского района Ульяновской области (ныне Большечирклейская модельная сельская 
библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район»).
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60 лет – в 1962 г. открыта сельская библиотека в с. Александровка Новомалыклин-
ского района Ульяновской области (ныне Александровская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новомалыклинский район»).

60 лет – в 1962 г. открыта сельская библиотека в п. Красный Новоспасского района 
Ульяновской области (ныне Краснопоселковская сельская библиотека МКУК «Межпо-
селенческая районная библиотека» МО «Новоспасский район»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Белый Ключ Вешкаймского 
района Ульяновской области (ныне Белоключевский сельский филиал МКУК «Веш-
каймская межпоселенческая библиотечная система»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Безводовка Кузоватовского 
района Ульяновской области (ныне Безводовский филиал МУК «Кузоватовская межпо-
селенческая библиотечная система»).

55 лет – 1 июля 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Вязовка Майнского 
района Ульяновской области (ныне Вязовская сельская библиотека МУК «Майнская 
межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Приморское Мелекесского 
района Ульяновской области (ныне Приморская сельская библиотека МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Рызлей Николаевского 
района Ульяновской области (ныне Рызлейская сельская библиотека МУК «Межпосе-
ленческая библиотека» МО «Николаевский район»).

55 лет – 21 декабря 1967 г. была открыта городская библиотека в г. Новоульяновске 
Ульяновского района Ульяновской области (ныне Новоульяновская центральная город-
ская библиотека им. Д. Н. Садовникова МУК «Новоульяновские библиотеки» МО «Го-
род Новоульяновск»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Новая Алексеевка Павлов-
ского района Ульяновской области (ныне Алексеевская сельская библиотека-филиал 
МУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Лесное Никольское Ста-
ромайнского района Ульяновской области (ныне Лесоникольская сельская библиотека 
БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Ново-
польцева» МО «Старомайнский район»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Зеленец Тереньгульского 
района Ульяновской области (ныне Зеленецкий сельский филиал МУК «Межпоселен-
ческая библиотека» МО «Тереньгульский район»).

55 лет – 1 июля 1967 г. была открыта детская библиотека № 5 в г. Ульяновске (ныне 
специализированная детская библиотека № 25 «Центр краеведческой информации им. 
Б. В. Аржанцева» МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Город Улья-
новск»).

55 лет – 22 августа 1967 г. была открыта детская библиотека № 6 в г. Ульяновске 
(ныне детская библиотека № 26 МБУК «Централизованная библиотечная система» МО 
«Город Ульяновск»).

55 лет – в 1967 г. была открыта сельская библиотека в с. Поповка Чердаклинского 
района Ульяновской области (ныне Поповская сельская библиотека МУК «Межпосе-
ленческий культурный центр» МО «Чердаклинский район»).

50 лет – 29 марта 1972 г. была открыта массовая библиотека № 19 в г. Ульяновске 
(ныне библиотека № 19 МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Город 
Ульяновск»).

25 лет – 4 марта 1997 г. были открыты детская библиотека № 9 и библиотека № .10 
в г. Димитровграде (ныне библиотека «Информационно-досуговый центр» МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система г. Димитровграда»).
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Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1900)
С. Б. Петров

доцент кафедры философии, социологии и политологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет», кандидат философских 
наук

В 2022 г. исполняется 200 лет со дня рождения 
видного деятеля отечественной культуры – писа-
теля, искусствоведа, организатора музеев и худо-
жественного образования, путешественника, этно-
графа и географа Д. В. Григоровича.

Все, кто писал о нём, называют местом его 
рождения Симбирскую губернию. Одни утвер-
ждают, что это губернский Симбирск1, дру-
гие – село Никольское Ставропольского уезда 
губернии2. Село это было полностью затоплено 
в 1950-е гг. во время устройства Куйбышевского 
водохранилища и разлива реки Черемшан, адми-
нистративно это место относится к Мелекесскому 
району Ульяновской области. 

Первые годы жизни Дмитрия прошли в Ни-
кольском, имевшем богатую историю. О том, что 
там было в 1820-е гг., известно по воспоминаниям 
графа В. А. Соллогуба (1813–1882) – наследствен-
ного владельца имения: «Дом в Никольском был 
огромный и построен на века – из кирпича и же-
леза. Он состоял из главного корпуса и четырёх 
флигелей по углам. Перед главным фасадом, обра-
щённым к красивой реке Черемшан, располагался 
за железной решёткой цветник, без цветов. С дру-
гой стороны у противоположного фасада устроен 
был въезжий двор с окружающим его каменным 
забором. За забором тянулся на несколько десятин 
огромный сад-парк, разделяющий село на две по-
ловины»3.

О материнской, французской линии род-
ства Григоровича известно немало. Его ба-
бушка родилась в северо-восточной Франции, 
в Пикардии, в городе Руа 28 июля 1773 г. Она 
была законной дочерью Петра Вабля, при рожде-
нии получила имя Мари-Сесиль. Во французской 
переписке подписывалась Цецилией. В России 
её именовали Марией Петровной. Ещё на ро-
дине вступила в брак с Петром Вармо и родила 
от него 1 мая 1799 г. дочь Сидонию. Во второй 
брак она вступила с Пьером-Рене Ледантю и ро-
дила дочерей Луизу, Амалию, Камиллу и сыно-

1 Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. Санкт-Петербург, 1898. – Т. 18. С. 718; 
Большая энциклопедия / под. общ. ред. С. Н. Южакова.  
Санкт-Петербург, 1902. – Т. 7. – С. 590; Пирогов, Г. П. 
Д. В. Григорович / Г. П. Пирогов // Большая совет-
ская энциклопедия. Изд. 3-е. Москва, 1972. Т. 7.  
С. 328; Григорович, Д. В. Литературные воспоминания 
/ Д. В. Григорович. Москва, 1986. С. 6.
2 Мещеряков, В. П. Д. В. Григорович / В. П. Мещеряков 
// Русские писатели. 1800–1917 : биографический словарь. 
Т. 2. Москва, 1992. С. 28; Раевская, М. А. Д. В. Григорович 
/ М. А. Раевская // Большая российская энциклопедия. Т. 7. 
Москва, 2007. С. 756. (Интересно, что автор указывает 
местом рождения село Черемшан, т. е. второе, неофици-
альное название села Никольское – С. П.).
3 Соллогуб, В. А. Воспоминания / В. А. Соллогуб. Москва, 
1998. С. 72.

вей Шарля и Евгения. По семейным преданиям, 
месье Ледантю был во Франции богатым него-
циантом, приобретал произведения искусства. 
Оппозиция к Наполеону вынудила его в 1803 г. 
эмигрировать в Россию, сумев вывести ценную 
картинную галерею, из которой произведения, 
особенно голландской школы, были приобре-
тены Эрмитажем и в Строгановскую коллек-
цию4. В 1812 г. при опасности появления войск 
Наполеона в Петербурге семья Ледантю перее-
хала оттуда в Симбирск на постоянное житель-
ство. Здесь в 1817 г., когда Пьеру-Рене Ледантю 
было уже 64 года, от него родилась внебрачная 
дочь Паулина. Гуманная и великодушная Мария 
Петровна приняла девочку под своё покрови-
тельство. В 1818 г. муж, взяв с собой сыновей, 
уехал из Симбирска в Петербург, где скончался 
в 1822 г. В 1820 г. Сидония Петровна Вармо вы-
шла замуж за Василия Ильича Григоровича, слу-
жившего в Никольском управляющим.

О нём известно немного. Он был отставной гу-
сар, в армии служил около 30 лет, вышел в отстав-
ку в чине майора, был значительно старше жены. 
Брак, длившийся 10 лет, был счастливым.

Пенсионных денег, 340 руб. в год ассигнаци-
ями, на жизнь не хватало, и он поступил к Сол-
логубам в управляющие, причём по призванию. 
«Наш управляющий, – писал В. А. Соллогуб, – 
Василий Ильич Григорович, был, что называется, 
мастер своего дела; я поговорю о нём подробно, 
потому что он родитель Дмитрия Васильевича 
Григоровича, составившего себе громкую извест-
ность и на литературном, и на художественном 
поприще. Василий Ильич был человек очень ти-
пический, своеобразный. 

Он был невелик ростом, сухопарый, крепко 
сложенный, гладко выбритый и подстриженный, 
во всей фигуре проглядывал отставной кавале-
рист, чем он и был в действительности. Здоровья 
он был изумительного и деятельности необыкно-
венной. Едва займётся заря, уж он на коне скачет 
на работу, приказывает, распоряжается, журит. 
Крестьяне его побаивались, но обращались к нему 
за советами по своему собственному хозяйству, 
что для крестьянского упрямого самолюбия об-
разует высшую степень уважения. Живо помню, 
как вечером Василий Ильич в сером, застёгнутом 
по-восточному сюртуке приходил в кабинет отца 
беседовать о хозяйстве. Говорил он отрывисто 
и дельно. Родом он был из малороссийских дво-
рян… он любил агрономию, как музыкант лю-
бит музыку и живописец живопись. Женат был 
Василий Ильич на Cидонии Петровне Ledentu, 
дочери почтенной Madame Ledentu, воспитатель-
4 Юнкер, Г. Детские годы Д. В. Григоровича по архиву 
Ивашевых / Г. Юнкер // Голос минувшего. 1919. № 1/4. 
С. 86.
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ницы дочерей богатого симбирского помещика 
генерала Ивашева. 

Ростом Сидония Петровна была высока, ху-
дая, отчего держалась немного сгорблено, но лицо 
имела очень приятное и умное, мы её, как и мужа 
её, очень любили»1.

В 1826 г., получив от Луизы Ледантю сооб-
щение о возможности купить имение в Тульской 
губернии, отправился туда. Небольшое имение 
Дубелино находилось в Каширском уезде, невда-
леке от впадения реки Смедвы в Оку. Денег, нако-
пленных в Симбирской губернии, на покупку хва-
тило, и Григоровичи стали помещиками. Впрочем, 
в одном из изданий утверждается, что он был 
уроженцем Полтавской губернии и когда-то имел 
там поместье2. К сожалению, В. И. Григорович 
в 1830 г. скончался.

В начале заключительной главы своего рома-
на «Рыбаки» Д. В. Григорович написал: «Я был 
на Волге в первые годы моего детства»3. Недолго 
он жил в Симбирской губернии, но картины же-
стокого произвола местного помещика-крепост-
ника Кроткого навсегда врезались в его память 
и послужили отправной точкой его антикрепост-
нического творчества4.

В 1826 г. в судьбе Марии Петровны Ледантю 
и её дочери Камиллы произошёл трагиче-
ский перелом. «Во время нашего пребывания 
в Никольском, – вспоминал В. А. Соллогуб, – к Си-
донии Петровне приезжала её… сестра, Камилла 
Петровна, прелестная девушка лет шестнадцати, 
призванная, увы! к очень романтической и очень 
печальной судьбе. Я сказал выше, что госпожа 
Ledentu воспитывала дочерей генерала Ивашева.

Единственный сын Ивашевых, служивший 
в Петербурге, навещал своих родных в деревне; он 
влюбился в Камиллу Петровну, но старики на этот 
брак не согласились; так прошло около года.

Вдруг на Ивашевых обрушился удар громовой: 
молодой человек оказался участником в заговоре 
14 декабря; суд приговорил его в ссылку на катор-
гу. Тогда Камилла Петровна заявила, что она гото-
ва за ним следовать.

Старушка мать отвезла её в Сибирь, где 
и состоялась их свадьба. Оба умерли в Сибири, 
оставив троих детей…»5. Камилла Петровна 
умерла в 1839 г., Василий Петрович – в 1840. 
Детям было: Марии 6 лет, Петру 3,5 года, Вере 
2 года. Их бабушка находилась под надзором 
полиции, местный губернатор не отпускал её 
из Туринска, т. к. разрешение первоначально 
было дано только на вывоз детей в европейскую 
часть России. Понадобились дополнительные 
хлопоты, ими занялись сёстры В. П. Ивашева. 
И только 9 июня 1841 г. М. П. Ледантю смогла 
тронутся из Туринска с внуками в Симбирскую 
губернию. В июне 1841 г. они добрались до име-

1 Соллогуб, В. А. Воспоминания. С. 74.
2 Большая энциклопедия / под. общ. ред. С. Н. Южа ко ва. 
Санкт-Петербург, 1902. Т. 7. С. 590.
3 Григорович, Д. В. Рыбаки / Д. В. Григорович. Москва, 
1966. С. 356.
4 Григорович, Д. В. Литературные воспоминания 
/ Д. В. Гри горович. Москва, 1987. С. 27.
5 Соллогуб, В. А. Воспоминания. С. 74.

ния Ивашевых в селе Ундоры6. Несколько лет 
М. П. Ледантю прожила в Ун дорах. Затем тро-
их племянников взяла к себе княгиня Екатерина 
Петровна Хованская. Они выросли в её имении 
Архангельском, в 20 верстах от Симбирска, 
на левом берегу Волги7.

Покидая Сибирь, М. П. Ледантю сумела вывез-
ти оттуда архив и личные вещи В. П. Ивашева8.

Внуки от покойной Камиллы были надёжно 
устроены. Теперь можно было уехать в имение 
дочери Сидонии Григорович в село Дулебино, 
что состоялось в 1844 г., и воссоединиться с ней 
и внуком Дмитрием.

Сидония старалась дать сыну хорошее образо-
вание. В Москве жила его тётка Луиза Бекерс. В её 
доме мальчик нашёл первоначально приют, когда 
его привезли из Дулебина и затем устроили в гим-
назию 25 февраля 1833 г. После болезни Дмитрий 
в гимназию не вернулся, в июне того же года был 
отдан в пансион француженки Монигетти. Там он 
учился до января 1836 г. Мать решила, что Дмит-
рий должен учиться в Петербурге, в Главном ин-
женерном училище. Не пожалев огромной сум-
мы денег, 3 тыс. руб., уплаченных репетитору 
Костомарову, использовав всё возможное, в том 
числе родственные связи, Сидония Петровна до-
билась успеха: 10 января 1837 г. сын был зачис-
лен в училище после положительной резолюции 
великого князя Михаила Павловича9. Свой успех 
Дмитрий объяснил хорошим знанием французско-
го языка и умело исполненным рисунком10. 

После нелепой истории, когда он не отдал честь 
проезжавшему в коляске Михаилу Павловичу 
и в страхе убежал, Григорович по распоряжению 
великого князя был посажен в карцер, где забо-
лел. В итоге на поданное прошение об увольне-
нии из училища последовало разрешение в конце 
1840 г. Огромные затраты энергии, нервов и денег 
Сидонии Петровны оказались напрасны. Но лю-
бящая мать согласилась с решением сына. А он 
решил учиться в Академии художеств, но и здесь 
пробыл недолго, хотя способности к рисованию 
у Григоровича были. Попробовав себя на арти-
стическом поприще и с треском провалившись, 
Д. В. Григорович нашёл своё призвание в литера-
турном творчестве.

Вначале он занялся переводами с француз-
ского водевилей «Наследство», «Шампанское 
и опиум» (1843), затем опубликовал свои рас-
сказы «Театральная карета» (1844) и «Собачка» 
(1845). Н. А. Некрасов, с которым он познако-
мился в 1841 г., пригласил его в 1845 г. принять 
участие в альманахе «Физиология Петербурга». 
Опубликованный здесь очерк «Петербургские 
шарманщики», написанный как результат внима-
тельных и сочувственных наблюдений за жизнью 

6 Хованский, С. А. Князья Хованские / С. А. Хованский. 
Москва, 2007. С. 208.
7 Там же. С. 209.
8 Ершова, Л. Ю. Л. П. Ледантю / Л. Ю. Ершова // Сим бир-
ская–Ульяновская энциклопедия. Т. 1. Ульяновск, 2000. 
С. 331.
9 Юнкер, Г. Детские годы Д. В. Григоровича по архиву 
Ивашевых. С. 96.
10 Григорович, Д. В. Литературные воспоминания. С. 37.
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уличных музыкантов, имел успех у читателей 
и критики. Писатель заявил о себе как сторонник 
натуральной школы в русской литературе.

В 1846 г. Д. В. Григорович уезжает в Дулебино, 
где при одобрении горячо его любившей бабушки 
М. П. Ледантю работает несколько лет над главны-
ми своими произведениями. Повесть «Деревня» 
(1846) рассказывает о трагической судьбе кре-
постной девушки – сироты, выданной барином 
за нелюбимого. Её одобрили И. С. Тургенев 
и В. Г. Бе линский. Славу писателю принесла по-
весть «Антон-Горемыка» (1847). В ней задавлен-
ный нуждой и произволом управляющего мужик 
выведен как образец лучших качеств националь-
ного характера. А. И. Герцен, М. Е. Салтыков-
Щед рин, Л. Н. Толстой, П. А. Кропоткин и многие 
другие деятели русской культуры единодушно 
одобрили повесть.

В 1840–1850-е гг. Д. В. Григорович часто печа-
тается в журнале «Современник». Суровая цензура 
последних лет царствования Николая I (1848–1855) 
вымарывала многие антикрепостнические стро-
ки из рассказов и очерков писателя. Григорович 
вынужден был смягчать критику российской дей-
ствительности. Произведения «Четыре времени 
года», «Мать и дочь», «Прохожий» и другие этого 
времени показывают светлые стороны деревен-
ской жизни. Роман «Просёлочные дороги» (1852), 
содержавший критику помещиков-паразитов, был 
раскритикован за повествовательность и растяну-
тость.

В 1853 г. Григорович опубликовал богатый 
различными социальными наблюдениями, идея-
ми и предвидениями роман «Рыбаки». Писатель 
утверждал в нём светлое будущее народа, ког-
да он освободится от крепостничества, но при 
этом сохранит патриархальные устои. Он отме-
тил появление в деревне отрицательной лично-
сти – кулака, предвидел наступление на общину 
сокрушающих её капиталистических порядков. 
В романе «Переселенцы» (1855) изображён до-
стигший непримиримой стадии конфликт господ 
и рабов.

В том же году он опубликовал памфлет-па-
сквиль против Н. Г. Чернышевского «Школа го-
степриимства», несмотря на то что последний 
не раз высказывался положительно о творчестве 
Григоровича. Впоследствии он изменил отноше-
ние к автору «Что делать?» как к человеку, но 
не как к революционеру1.

В 1858 г. писатель получил приглашение 
Морского министерства принять участие в кру-
госветном путешествии. Ему сообщили: «Что 
касается цели, с какой в экспедицию приглаша-
ют литератора, – цель самая простая, естествен-
ная: вы поедите на том основании, как Гончаров 
ездил в Японию»2. Правда, маршрут был из-
менён, корабль был направлен вокруг Европы: 
«Вместо Явы, Китая, Японии приходилось видеть 
Испанию, Италию, Грецию и т. д. Что ж, – без со-
1 Мещеряков, В. П. Д. В. Григорович / В. П. Мещеряков 
// Русские писатели. 1800–1917 : биографический словарь. 
С. 29.
2 Григорович, Д. В. Собрание сочинений : в 3 т. / Д. В. Гри-
горович. Т. 3. Москва, 1988. С. 20.

жаления решил писатель, – и это было недурно! 
Я отправился»3.

Писатель перед поездкой дал себе слово вести 
подробный журнал, всё виденное ставить в па-
раллель с тем, что зародится в России, а она стра-
на не дикая и первобытная. «Россия давно стала 
на европейские рельсы и живёт европейской жиз-
нью. Истинно патриотическое чувство не оскор-
бляется мелочами»4.

Патриот Григорович радуется появлению 
«Ретвизана», построенного в Петербурге в 1855 г.: 
«…на нём всё русское, национальное, начиная 
с леса и кончая машиной… «Ретвизан» по-шведски 
значит правосудие… взят был шведский корабль, 
носивший такое название… «Ретвизан» выражает, 
следовательно, две мысли, которые в одинаковой 
степени могут удовлетворить нашу гордость: по-
беда над шведами и, главное, преуспевание на-
ше в кораблестроительном искусстве»5. В целом 
произведение «Корабль “Ретвизан”» отличает от-
крытая критика Григоровичем крепостничества 
в России, острое обличение буржуазных нравов 
в странах западной Европы. Во время круиза пи-
сатель посетил и описал Копенгаген, Гамбург, 
Париж, Кадис, Севилью, Геную, Ниццу, повсе-
местно стараясь увидеть как можно больше памят-
ников архитектуры и искусства, музеев и театров, 
народных зрелищ и танцев. Очень не понравился 
нашему земляку буржуазный Гамбург – крупный 
германский порт. Здесь, в отличие от Копенгагена, 
города гениального скульптора Торвальдсена, 
нет интересных памятников, картинных гале-
рей. В театрах не нашлось хороших певцов и пе-
виц. В архитектурном отношении главное здание 
здесь – биржа со статуями четырёх банкиров. 
Не хватает статуи золотого тельца6. Путевые 
очерки Д. В. Григоровича «Корабль “Ретвизан”» 
содержат много ценных искусствоведческих на-
блюдений, пропитаны пафосом возвышенного 
эстетизма. (Недавно «Корабль “Ретвизан”» был 
переиздан в составе книги Д. В. Григоровича 
«Воспоминания». Москва, 2007). 

В 1860 г. он издаёт серию книг и брошюр под 
общим названием «Народные беседы» из 10 вы-
пусков. В их числе «Описание земли, или 
География» (вып. 1), «Нравы и обычаи разных на-
родов (вып. 4), «Русские знаменитые простолюди-
ны» (вып. 5), «Странствия вокруг света» (вып. 7), 
«Рыбная ловля в морях и на реках» (вып. 8), 
«Песни и пословицы русского народа» (вып. 9). 
Желая обогатить свой словарный запас, писатель 
посещал В. И. Даля и пользовался его картотекой.

В 1864 г. Д. В. Григоровичу предложили за-
нять пост секретаря Общества поощрения ху-
дожников (затем художеств). Почти за 20 лет 
энергичной деятельности на этом поприще он 
сделал много хорошего для отечественных ху-
дожников, для улучшения художественного обра-
3 Григорович, Д. В. Корабль «Ретвизан» (год в Европе 
и на европейских морях) : путевые впечатления и воспо-
минания / Д. В. Григорович. Санкт-Петербург, 1873. С. 79.
4 Там же. С. 92.
5 Григорович, Д. В. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3. С. 20.
6 Григорович, Д. В. Корабль «Ретвизан» (год в Европе 
и на европейских морях). С. 95–96.



150

Статьи и сообщения

зования в России1. Посетив Парижскую выставку 
1867 г., Д. В. Григорович в 1868 г. издал брошюру 
«Художественное образование в приложении 
к промышленности на Всемирной Парижской вы-
ставке 1867 г.».

Наш земляк принимал активное участие 
в развитии Московского художественно-про-
мышленного музея и школ – Рисовальной 
в Петербурге и Строгановской в Москве, счи-
тая, что для России их недостаточно. Под его 
руководством Общество поощрения художни-
ков (ОПХ) уделяло большое внимание русско-
му декоративно-прикладному искусству, про-
водило конкурсы на орнаментальные рисунки. 
В 1866 г., например, были изданы конкурсные 
программы: «Полный чайный сервиз в русском 
стиле XVII столетия», «Мебель в московском 
стиле времён царя Алексея Михайловича», 
«Фаянсовый сервиз в русском стиле XVII сто-
летия». Григорович умело привлекал средства 
меценатов, в том числе императорской семьи. 
В 1869 г. Александр II распорядился выделять 
по 6 тыс. руб. на музей и улучшение Рисовальной 
школы в Петербурге. План деятельности в этом 
направлении Григорович опубликовал в 1868 г. 
в «Отчёте общества поощрения художников». 
Здесь были определены следующие задачи: ис-
пользовать в преподавании лучший западный 
опыт, устроить при школе несколько мастерских 
с целью применения рисунка к технике произ-
водства, устроить при школе музей по всем от-
раслям художеств в его применении к предме-
там изящного промышленного производства, 
учредить библиотеку, открыть постоянную вы-
ставку-продажу предметов всех отраслей изящ-
ного промышленного производства местных фа-
брик и мастерских, а также работ учеников этой 
школы. Эти предложения автор детально развил 
в брошюре «Рисовальная школа и промышлен-
ный музей в Петербурге» (Санкт-Петербург, 
1870)2.

Богач В. Л. Нарышкин, впечатлившись успе-
хами Григоровича, пожертвовал на нужды 
Общества поощрения художников 20 тыс. руб. 
В 1871 г. Нарышкин поддержал премией архитек-
тора Ропета (Петрова) – идеолога и практика так 
называемого «русского стиля». 

Несмотря на нападки критиков, Григорович ак-
тивно защищал этот самобытный стиль и привле-
кал к нему внимание общественности. Привлекал 
он внимание и к Эрмитажу, выпустив в 1875 г. 
вторым, дополненным изданием своеобразный 
путеводитель «Прогулка по Эрмитажу» (первое 
издание вышло в 1865 г.). 

В 1870-е гг. наш земляк пять раз выезжал 
за границу с целью пополнения петербургско-
го и московского музеев. В 1879 г. он осмотрел 
рисовальные школы в Вене, Мюнхене и Париже 
1 Мещеряков, В. П. Д. В. Григорович – писатель и искус-
ствовед. Л., 1985.
2 Кузнецов, С. О. Вклад представителей рода Стро га новых 
и Д. В. Григоровича в реформирование Об ще ства поощ-
рения художников 1860–1870-е годы / С. О. Кузнецов // 
Известия Санкт-Петербургской Лесотехнической акаде-
мии. Санкт-Петербург, 2006. Вып. 178. С. 306–311.

и приобрёл для ОПХ 434 предмета. Итоги поездки 
были опубликованы в «Отчёте». Подарки в музеи 
продолжали поступать. Так, граф С. Г. Строганов 
пожертвовал в петербургский музей 109 писа-
ных и поливных изразцов XIII–XIV вв. с мечетей 
Самарканда и бесценное собрание древнерусских 
икон3.

Благодаря авторитету и отличным организа-
торским способностям Григоровича в художе-
ственных школах преподавали видные педагоги, 
мастера искусств, в их числе И. Н. Крамской – ав-
тор его известного портрета.

Император Александр III обратился к Гри-
го ро вичу с просьбой рекомендовать экспонаты 
для задуманного Русского музея в Петербурге. 
Д. В. Григорович подошёл к делу научно: об-
следовал дворцы и издал описания художе-
ственных ценностей. Зная трагическую историю 
этих собраний в XX в., надо признать эти книги 
и брошюры бесценными историческими источ-
никами:
• Григорович, Д. В. Гатчинский дворец : опись 

предметам, имеющим преимущественно худо-
жественное значение. – Санкт-Петербург : тип. 
Киршбаума, 1884. – 57 с.;

• Григорович Д. В. Дворец в Летнем саду : опись 
предметам, имеющим преимущественно ху-
дожественное значение. – Санкт-Петербург, 
1886. – 15 с.;

• Григорович Д. В. Дворец в Ропше : опись пред-
метам, имеющим преимущественно художе-
ственное значение. – Санкт-Петербург, 1886. – 
9 с.;

• Григорович Д. В. Екатерингофский дворец : 
опись предметам, имеющим преимущественно 
художественное значение. – Санкт-Петербург, 
1884. – 14 с.;

• Григорович Д. В. Елагинский дворец : опись 
предметам, имеющим преимущественно ху-
дожественное значение. – Санкт-Петербург, 
1884. – 19 с.;

• Григорович Д. В. Зимний дворец (кладовые) : 
опись предметам, имеющим преимущественно 
художественное значение. – Санкт-Петербург, 
1884. – 176 с.;

• Григорович Д. В. Петергоф. Большой дворец… : 
опись предметам, имеющим преимущественно 
художественное значение. – Санкт-Петербург, 
1885. – 266 с.;

• Григорович Д. В. Петровский дворец (на Пе-
тров ском острове) : опись предметам, имею-
щим преимущественно художественное значе-
ние. – Санкт-Петербург, 1884. – 7 с.;

• Григорович Д. В. Царское село. Старый дворец. 
Алексендровский дворец : опись предметам, 
имеющим преимущественно художественное 
значение. – Санкт-Петербург, 1888. – 447 с.;

• Григорович Д. В. Варшава. Дворец в Лазенках. 
Бельведер. Замок : опись предметам, имеющим 
преимущественно художественное значение. – 
Санкт-Петербург, 1886. – 236 с.
На письмо директора Ульяновской областной 

научной библиотеки от 02.02.2021 в Го су дар-
ственный Русский музей об участии Д. В. Гри го-
3 Там же. С. 311.
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ровича в формировании фондов музея был получен 
16.02.2021 ответ, в котором, в частности, сообща-
лось: «В музее нет сведений о поступлении произ-
ведений живописи, графики, скульптуры и других 
видов искусства от Д. В. Григоровича лично, ин-
формации о иных формах его участия в формиро-
вании собрания Государственного Русского музея 
не имеется.

В фондах отдела живописи второй половины 
XIX–начала ХХ в. находятся портреты Дмитрия 
Васильевича Григоровича работы Ф. С. Журавлёва 
(1870, инв. Ж-2750) и К. Е. Маковского (1899, инв. 
Ж-2478), отражающие разные этапы жизненного 
пути знаменитого писателя. Кроме того, в Русском 
музее находятся его скульптурные и графические 
портреты. В ведомственном архиве, в отделе 
учёта документы об участии Д. В. Григоровича 
в формировании музейной коллекции отсутству-
ют. В личных фондах отдела рукописей хранят-
ся письма Д. В. Григоровича 1869–1899 годов, 
адресованные разным лицам: И. П. Пожалостину, 
И. Н. Крамскому, В. М. Максимову, А. В. Прахову. 
Их содержание не связано с историей Русского 
музея».

Богатый искусствоведческий опыт и отлич-
ный вкус позволили Д. В. Григоровичу выде-
лять талантливых учеников на раннем этапе 
их творчества. В литературном творчестве он 
поддержал начинающих Ф. М. Достоевского 
и А. П. Чехова.

Он высоко оценил «ландшафтного живопис-
ца Васильева» и «живописца домашних сцен Ре-
пи на». Имелись в виду Фёдор Александрович 
Ва сильев (1850–1873) и Илья Ефимович Репин 
(1844–1930). Когда Васильев скончался в воз-
расте 23 лет, Григорович посвятил его памяти 
значительную часть своего ежегодного отчёта 
о деятельности ОПХ, назвав его одним из самых 
блистательных дарований в русском искусстве1. 
На начальном этапе творчества был поддержан 
и художник В. В. Максимов. 

Д. В. Григорович, патриот национальной 
культуры, внедрял в России всё лучшее, что на-
ходил на Западе, вёл огромную переписку с от-
ечественными и зарубежными деятелями куль-
туры. В 1881 г., накануне его 60-летия, ученики 
петербургской школы, где благодаря стараниям 
Григоровича количество учащихся увеличилось 
с 500 до 1 100, члены ОПХ, известные художни-
ки преподнесли юбиляру приветственный адрес 
и постановили установить в музее рисовальной 
школы его бюст2.

В 1868 г. Григоровича избрали почётным чле-
ном Академии художеств, в 1888 г. – членом-кор-
респондентом Петербургской академии наук.

В 1883 г. в журнале «Нива» была опубликова-
на повесть писателя «Гуттаперчевый мальчик», 
оценённая как шедевр. Она рассказывает о траги-
ческой судьбе маленького сироты, ставшего цир-
ковым акробатом. Произведение переиздавалось 
множество раз и переводилось на иностранные 
языки. 
1 Мещеряков, В. П. Д. В. Григорович – писатель и искус-
ствовед. С. 134–135.
2 Там же. С. 136.

Когда началась эра кино, повесть была экрани-
зирована в России, впервые в 1915 г. Тогда авто-
ром сценария стал В. П. Касьянов, оператором – 
Е. И. Словинский3.

В 1957 г. художественный цветной фильм был 
снят на киностудии «Мосфильм» режиссёром 
Владимиром Герасимовым по сценарию Михаила 
Вольпина оператором Галиной Пышковой. 
Главные роли сыграли: Саша Попов (мальчик 
Петя), Алексей Грибов (клоун Эдвардс), Михаил 
Названов (акробат Беккер), Андрей Попов (граф), 
Марианна Стриженова (графиня), Иван Коваль-
Самборский (директор цирка). Художником 
фильма стал Георгий Турылев, композитором – 
Антонио Спадавеккиа4.

В 1893–1894 гг. Д. В. Григорович составил цен-
ные литературные воспоминания. В 1896 г. было 
издано собрание его сочинений в 12 томах, вскоре 
переизданное.

В 1893 г. в Петербурге художественная обще-
ственность отметила 50-летие литературно-худо-
жественной деятельности нашего земляка5. Она 
вызывала и вызывает восхищение.

Скончался Дмитрий Васильевич Григорович 
3 января 1900 г. (по новому стилю) и был погребён 
на Волковом кладбище Санкт-Петербурга.
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19. Юнкер, Г. Детские годы Д. В. Григоровича по ар-
хиву Ивашевых / Г. Юнкер // Голос минувшего. – 
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В 2022 г. исполняется 210 лет со дня рожде-
ния Павла Васильевича Анненкова, основателя 
научного пушкиноведения, литературного кри-
тика, мемуариста, прозаика. Этот незаурядный 
человек, чьё имя и творчество навсегда связано 
с «золотым веком» классической русской литера-
туры, родился в Москве в 1812 г., был сыном сим-
бирского помещика и наследником с. Чириково 
Симбирской губернии (ныне Цильнинского райо-
на Ульяновской области).

До революции род Анненковых был записан 
в VI часть родословных книг Нижегородской, 
Пен зенской, Симбирской и Харьковской гу-
берний. Прабабка Павла Васильевича, Мария 
Михайловна Анненкова, урождённая Чирикова, 
получила одноимённое село в приданое, кото-
рое осталось «во владении дворян Анненковых». 
Впоследствии, в 1769 г., Мария Михайловна бы-

ла жестоко убита чириковскими крестьянами, что 
послужило к многолетней дурной славе этого ме-
ста. Видимо, по этой причине владельцы имения 
много лет не жили в селе.

Отец Павла Анненкова, Василий Алек сан дро-
вич, переехал из Пензенской губернии в унасле-
дованное имение в Чириково. По семейному пре-
данию, он был страшным сумасбродом, кутилой 
и сутяжником и был печально «известен жестоким 
обращением со своими детьми и крепостными»1. 
Умер Василий Анненков в Москве в 1839 г. и был 
похоронен на кладбище Симонова монастыря 
вместе со своей супругой Аграфеной Фёдоровной, 
урождённой Стрекаловой.

У Василия Анненкова было четыре сына и, 
по некоторым сведениям, дочь.

Старший сын – Александр, 1804 г. рождения, 
был служилым дворянином, вышел в отставку в чи-
не подпоручика. В военных походах не участво-
вал. Был единственным из братьев Анненковых, 
с которым у них не было тесных родственных свя-
зей. Впоследствии раздел имений между братьями 
был произведён на две части: одна принадлежала 
Александру, другая была в совместном ведении 
Фёдора, Павла и Ивана Анненковых.

Фёдор Васильевич Анненков родился в 1805 г., 
находился на военной службе. Имел награ-
ды за участие в польском походе 1831 г., слу-
жил в свите Его величества Николая I, прошёл 
путь от флигель-адъютанта до генерал-майора. 
Непродолжительное время был нижегородским 
военным губернатором. Женат не был.

Иван Васильевич – самый младший из брать-
ев Анненковых. Родился в 1914 г. в с. Чириково. 
Окончил привилегированное Николаевское ка-
валерийское училище. Служил в лейб-гвардии 
Конном полку. Сделал блестящую придворную 
карьеру: с 1846 г. был назначен флигель-адъютан-
том, а затем генерал-майором свиты Его величе-
ства Императора Николая Павловича, с 1860-х гг. 
занимал должности петербургского обер-поли-
цмейстера и коменданта. Иван Васильевич, как 
и брат Павел, занимался литературным трудом, 
ему принадлежит авторство 4-томной «Истории 
лейб-гвардии Конного полка». Благодаря знаком-
ству с П. П. Ланским и его супругой Н. Н. Ланской-
1 РНБ. Ф. 23. Оп. 1.
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Пушкиной приобрёл права на издание собрания со-
чинений А.С. Пушкина. Официально женат не был.

О детстве и юности самого Павла Васильевича 
Анненкова известно очень мало. При всех спор-
ных обстоятельствах (многие современники, 
включая его собственную жену, считали годом его 
рождения 1813), он родился в Москве, 19 июня (по 
старому стилю) 1812 г. В пользу этой даты свиде-
тельствуют документы, хранящиеся в Российском 
государственном архиве литературы и искусства1 
и Государственном архиве Ульяновской обла-
сти. Известно, что в 1814–1821 гг. он проживал 
с родителями в Чириково, и, вероятно, в Москве. 
«В 1825 году поступил «своекоштным пансионе-
ром» в Горный кадетский корпус в Петербурге, 
где он учился по крайней мере до 1829 года»2. 
Поступив в Петербургский горный институт, но 
не доучившись в нём, Павел Анненков стано-
вится вольнослушателем историко-филологиче-
ского факультета Петербургского университета. 
В 1833 г. служит в канцелярии Министерства фи-
нансов, но очень скоро переходит на положение 
неслужилого дворянина.

Активно посещая петербургские салоны 1830-
х гг., Анненков пробует себя в литературных 
опытах и знакомится с людьми, которые станут 
классиками российской словесности XIX в. В это 
время он тесно сближается с Н. В. Гоголем, по-
лучив в его кружке прозвище Жюль Жанен, 
И. И. Панаевым, литератором и будущим издате-
лем возрождённого журнала «Современник», и, 
в особенной степени, с В. Г. Белинским, знамени-
тым литературным критиком – властителем обще-
ственных дум того времени.

Павел Анненков интересовался не только ли-
тературой и литераторами, его «бесконечное лю-
бопытство распространялось на изобразительное 
искусство, на оперный и драматический театры, 
на политические события, …музыку»3. Не было 
ни одного сколь-нибудь заметного политического 
или культурного события, о котором он не знал бы 
или не участвовал в нём.

В своём первом заграничном путешествии 
(1840–1843) Павел Васильевич жил в Риме, в со-
седней комнате с Н. В. Гоголем, переписывал под 
его диктовку первые шесть глав «Мёртвых душ», 
опубликовал свои первые очерки – «Письма из-за 
границы». Они вышли в журнале «Отечественные 
записки» в 1841 г., были восторженно при-
няты В. Г. Белинским и дали их автору «про-
пуск» в элитный кружок лучших литераторов 
Петербурга и Москвы. 

Тогда же в берлинском кафе Анненков встре-
тил «двух русских высокого роста, с замечательно 
красивыми и выразительными физиономиями»4. 

1 РГАЛИ. Ф. 7. Оп. 2. Ед. хр. 2
2 Жекулин, Н. Г. Добросовестный очевидец. Материалы 
для биографии П. В. Анненкова // Анненков, П. В. Письма 
к И. С. Тургеневу : кн. 1. 1852–1874 / П. В. Анненков. 
Санкт-Петербург : Наука, 2005. С. 263.
3 Жекулин, Н. Г. Добросовестный очевидец. Материалы 
для биографии П. В. Анненкова. С. 265.
4 Анненков, П. В. Литературные воспоминания / П. В. Ан-
нен ков ; вступительная статья В. И. Кулешова. Москва : 
Правда, 1989. С. 176.

Одним из них и был незнакомый ему тогда, но буду-
щий самый близкий друг, молодой Иван Тургенев.

Мягкий, обаятельный, скромный человек, 
Анненков был европейски образован и удивитель-
но осведомлён о событиях литературной и обще-
ственной жизни России и Запада. Благодаря безу-
пречному эстетическому вкусу и дружелюбному, 
ровному характеру Анненкова в его близкий круг 
общения входили Н. П. Огарёв, А. И. Герцен, 
А. В. Дружинин, В. П. Боткин, М. Е. Салтыков-
Щедрин, Н. А. Некрасов и др. В этой блестящей 
плеяде есть три имени, чьим другом Анненков 
имел честь быть – Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, 
И. С. Тургенев. Дружба с Тургеневым складыва-
лась долго и трудно. Если к Белинскому Анненков 
тянулся как к идеалу, то в Тургеневе он нашёл 
на редкость родственную себе натуру, друга 
на всю жизнь. Их переписка с 1852 по 1883 г. со-
ставляет около 750 писем, и через неё проходит 
история создания и публикации всех произведе-
ний Тургенева, поскольку Тургенев не публико-
вал их без корректуры и одобрения Анненкова, 
слепо доверяя ему как критику. Иными слова-
ми, Анненков был первым читателем практиче-
ски всех рукописей Тургенева до их публика-
ции. Их редкая взаимная привязанность длилась 
40 лет, и  менно Анненков стал душеприказчиком 
Тургенева и первым публикатором его писем.

Во втором заграничном путешествии Анненков 
познакомился с Карлом Марксом, сопровождал 
смертельно больного Белинского в его поездке 
по германским курортам, в Париже стал очевид-
цем Французской революции 1848 г. Эти впечат-
ления легли в основу «Парижских писем», опу-
бликованных в журнале «Современник» и высоко 
оценённых Н. А. Некрасовым.

Несомненные литературные достоинства авто-
ра импонируют российской читающей публике, 
и Анненков становится популярным.

В 1848 г. Павел Васильевич вернулся в Россию 
и отправился в Симбирскую губернию, где брать-
ям Анненковым принадлежали сёла Чириково 
и Павловка, деревня Иевлевка. Свои, в том числе 
и симбирские, впечатления от общественной жиз-
ни России конца 1840-х гг. П. В. Анненков отразил 
в незаконченных мемуарных набросках «Две зимы 
в провинции и деревне. С генваря 1849 по август 
1851 года». Он жил зимой в Симбирске, летом – 
в родовом имении Чириково, встречался с друзь-
ями, путешествовал по Волге. Впечатления от по-
ездок вошли в своеобразные «очерки народного 
быта» – «Провинциальные письма», где отражены 
характерные типажи заволжских крестьян. В на-
чале 1849 г. Павел Васильевич дебютировал как 
литературный критик – в первом номере журнала 
«Современник» вышла его статья «Заметки о рус-
ской литературе прошлого года»). Именно в ней 
Анненковым впервые был введён в оборот термин 
«реализм». В эти же годы Павел Васильевич на-
писал и опубликовал повести «Кирюша», расска-
зы «Она погибнет!», «Странный человек», но его 
проза успеха не имела.

В начале пятидесятых годов XIX в. Анненков 
начинает трудиться над главным делом своей жиз-
ни – изданием собрания сочинений А. С. Пуш кина. 
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Статьи и сообщения

Внутреннеполитические обстоятельства, сопут-
ствующие этому, были очень сложны, российское 
правительство было сильно напугано Французской 
революцией и её возможными последствиями, уже-
сточились цензурные ограничения, повсюду рас-
пространялись страх и подозрительность.

В мае 1951 г. брат Анненкова Иван Васильевич 
покупает у семьи Ланских права на издание со-
чинений Пушкина. «Но издание, разумеется, ока-
залось на моих руках … я принялся за перечитку 
журналов 1817–1825 годов»1, – писал Анненков 
осенью 1851 г.

Работа над пушкинским наследием велась 
в 1852–1853 гг. и давалась ему непросто. В октябре 
1852 г. Анненков работал над последним периодом 
биографии Пушкина, который впоследствии станет 
первым томом издания сочинений поэта. Он пи-
шет Тургеневу из Чирикова: «Третий месяц живу 
один-одинехонек в деревне и засел на 1832 годе био-
графии П[ушкина]. Решительно недоумеваю, что 
делать! Он в столице, он женат, он уважаем, и потом 
вдруг он убит. Сказать нечего, а сказать бы следова-
ло, да ничего в голову не лезет…Совестно делает-
ся…Надаешь себе нравственно плюх и сядешь опять 
за ткацкий станок. Какая же это биография?»2.

Результатом выполнения столь грандиозной 
задачи явились составленные им «Материалы для 
биографии А. С. Пушкина» и издание сочинений 
поэта, вышедшие в 1855–1857 гг., которое стало 
целым событием в общественной жизни России. 

Анненков жил и работал в Чириково до декабря 
1852 г, встречался с Н. П. Огарёвым, дружил с со-
седкой по имению княгиней Ека те риной Петровной 
Вяземской, урождённой Но во сильцевой. В круг 
его симбирских знакомых входили также брат зна-
менитого русского драматурга А. Н. Островского 
и будущий министр государственных имуществ 
в царствование императора Александра III Михаил 
Ни колаевич, композитор Владимир Никитич Каш-
перов, публицист и общественный деятель Ва ле ри-
ан Никанорович Назарьев.

1 августа 1853 г. (по новому стилю) работа над 
биографией Пушкина была закончена. «Пушкин 
весь кончен, с биографией с хронологическим по-
рядком, с примечаниями»3. Шеститомное собра-
ние сочинений было передано в цензуру в октябре 
1853 г., а год спустя было получено разрешение 
на печать. В июне 1855 г. пушкинское собрание 
сочинений вышло в свет.

Анненков во всех отношениях был довольно 
необычной фигурой в русской литературе и лите-
ратурной критике. В частности, он выпустил всего 
около 20 статей за двадцать лет, что на фоне мно-
готомных собраний сочинений русских литера-
турных критиков выглядело довольно странным. 
Кроме того, русская критика 40-60-х гг. XIX в. не-
представима без жестокой, агрессивной полеми-
ки. Анненков тоже временами вступал в спор, но 
совершенно по-особому: предпочитал выражать-
ся туманно и многословно, избегая резких оценок. 
1 Там же. С. 513.
2 Анненков, П. В. Письма к И. С. Тургеневу : кн. 1. 1852–
1874 / П. В. Анненков. Санкт-Петербург : Наука, 2005. С. 8.
3 Анненков, П. В. Письма к И. С. Тургеневу : кн. 1. 1852–
1874. С. 28.

Он понимал русскую словесность как целый, мно-
гогранный мир, который вмещает в себя всё и вся. 

Его классическим наследием, актуальным 
до сих пор, считается уже упомянутые издание со-
брания сочинений и составление жизнеописания 
А. С. Пушкина и чрезвычайно точная, достовер-
ная мемуаристика.

В феврале 1861 г. Павел Васильевич неожидан-
но (даже для близких друзей) женился. От брака 
с Глафирой Александровной Ракович родились 
трое детей – дочь Вера (в замужестве Нагель) и сы-
новья Павел и Аркадий (умер в младенчестве).

С середины 1860-х гг. он подолгу жил за гра-
ницей, изредка приезжая в Россию по делам име-
ния. Своё село Чириково Анненков посетил летом 
1875 г., в 1877 и в 1882 гг. Последний раз он по-
бывает в Симбирской губернии вместе с сыном 
Павлом и будущем зятем Г. Нагелем в 1884 г.

Скончался Павел Васильевич в 1887 г. в Дрез-
дене, где провёл последние 20 лет своей жизни.

В наши дни не только его литературно-крити-
ческое наследие считается актуальным, до сих пор 
привлекает внимание общественности и судьба бо-
гатейшего книжного и архивного собрания семьи 
Анненковых. Вклад Павла Васильевича в её попол-
нение был поистине бесценным благодаря неве-
роятному кругу его знакомств. Тем не менее, она 
несла в себе яркие индивидуальные черты и других 
представителей этого рода. Известно, что кроме 
редких изданий и ценных рукописей, в библиоте-
ке были собраны уникальные фамильные архивы 
семьи Анненковых и материалы по истории села 
Чириково XVII–XVIII вв. В состав библиотеки вхо-
дили великолепные книжные собрания и редкая 
по полноте журнальная периодика, уникальные 
экземпляры книг с собственноручными дарствен-
ными надписями авторов русской классической ли-
тературы; большое количество рукописей и писем 
знаменитых людей XIX в., в том числе Пушкина 
и Тургенева. Исключительная ценность библиоте-
ки Павла Васильевича, видимо, не осознавалась его 
наследниками (в частности, супруга Анненкова, 
Глафира Александровна, в Россию не вернулась), 
и поэтому библиотека и архив Анненкова были 
раздроблены. К началу XX в. часть архива, в том 
числе рукописи Пушкина, оказалась вывезенной 
в сарай усадьбы Анненковых, а за бесценным со-
бранием приглядывал управляющий имением. 
Именно отсюда в библиотеку Симбирской гу-
бернской учёной архивной комиссии, с любезно-
го разрешения собственницы, и были пожертво-
ваны «…вместе с портретом Павла Васильевича 
Анненкова, более пятидесяти экземпляров разных 
книг»4. Одним из бесценных экспонатов библи-
отеки Анненкова был «… первый том Собрания 
сочинений Александра Сергеевича Пушкина под 
редакцией Павла Васильевича Анненкова. В этом 
томе была помещена первая научная биография по-
эта – «Материалы для биографии А. С. Пушкина»5.
4 Сапожников, Д. И. Вновь найденные рукописи А. С. Пуш-
кина / Д. И. Сапожников // Русский архив. 1899. Кн. 1. 
Вып. 2. С. 338.
5 Сукайло, В. Симбиряне в жизни и творчестве А. С. Пуш-
ки на. Хроника / В. Сукайло, Е. Беспалова. Ульяновск : 
Корпорация технологий продвижения, 2001. С. 487.
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В 1855 г., по случаю выхода в свет первого то-
ма «анненковского» собрания сочинений Пушкина, 
друзья Павла Васильевича устроили знаменитый 
торжественный обед. На обеде Анненкову препод-
несли экземпляр первого тома собрания сочинений 
в хорошем шагреневом переплёте, с надписью на 
первом белом листе книги: «Автору образцовой 
биографии Пушкина и добросовестному изда-
телю сочинений великого нашего поэта – Павлу 
Васильевичу Анненкову – от его литературных 
друзей и знакомых в память обеда 17 февраля 1855 
года». Подписались на этом листе Иван Тургенев, 
Иван Панаев, Василий Боткин, Николай Некрасов 
и др. В начале ХХ в. эта книга числилась за му-
зеем Симбирской губернской учёной архивной 
комиссии, ею очень гордились и показывали как 
достопримечательность членам царской фамилии. 
В Каталоге Музея издания 1905 г. содержится упо-
минание о знаменитой книге с рукописной страни-
цей1. Сейчас она находится в книжном собрании 
Государственного музея истории российской лите-
ратуры имени В. И. Даля.

Об исключительной важности библиотеки 
Анненковых свидетельствует тот интерес, кото-
рый проявляли к ней как местные общественные 
деятели, так и сотрудники Пушкинского Дома.

В декабре 1917 г. члены Симбирской гу-
бернской земской управы обсуждали предложения 
о выкупе литературного архива у сына Анненкова 
и создании «Анненковского центра и в перспек-
тиве – Симбирского университета, в котором ис-
следователи могли бы работать над бесценным 
наследием Павла Васильевича»2. В итоге ценней-
ший архив, включавший письма Тургенева и пись-
ма самого Анненкова, был в 1917 г. продан сыном 
Анненкова Павлом Павловичем в Пушкинский 
Дом. После этого в Петрограде было принято ре-
шение вывезти туда же и богатейшую библиотеку. 
Частично книги были вывезены в северную сто-
лицу, частично – оставались в Симбирске вплоть 
до 1927 г.

Вывезенная в Симбирск библиотека не име-
ла общей описи, её книги вносились в инвен-
тарь наряду с реквизированными книгами дру-
гих книжных собраний усадебных библиотек. 
Судя по номерам, книг и журналов в библиотеке 
было не менее 3 тыс. экземпляров. Сохранилась 
часть описи библиотеки – 1 тетрадь, составленная 
П. В. Анненковым в 1847 г.

С архивом Павла Васильевича Анненкова был 
связан ряд последующих «удивительных» находок.

Известно, что Анненкова и его друга И. С. Тур-
ге нева связывала более чем 40-летняя друж-
ба и обширная переписка, которая хранилась в 
Чириково. Организатор и сотрудник Дворца кни-
ги Николай Николаевич Столов писал о том, что в 
1922 г. в шкатулке в одном из детских домов были 
обнаружены 117 писем Тургенева. «Случайность 
обстановки, в которой были найдены неопубли-
кованные письма Тургенева, заставляла пред-
1 Каталог Музея Симбирской Губернской Учёной Ар хив-
ной комиссии. Симбирск :Губернская типография, 1905. 
С. 69.
2 Радаев, В. Эстет-турист с тросточкой / В. Радаев // Мо но-
мах. 2012. № 2. С. 32–33.

полагать, что 117 письмами не исчерпывается 
содержание шкатулки, разбитой в 1922 году 
детьми Ульяновского Детского дома….И дей-
ствительно, в январе 1928 г. обнаружено в разном 
бумажном хламе на базаре еще четыре письма 
Тургенева к Анненкову»3. В 1927 г. из Дворца 
книги в Пушкинский Дом по акту были переданы 
40 уникальных книг и журналов из библиотеки 
Анненкова с дарственными надписями знамени-
тых поэтов и писателей XIX в.

В 1999 г. отделом редких книг и рукописей 
Дворца книги был выпущен печатный каталог, со-
держащий описание библиотеки П. В. Анненкова. 
Основу библиотеки составляют книги светского 
содержания: беллетристика, историческая, фило-
логическая и юридическая литература, справоч-
ники, периодика. В виртуальном проекте Дворца 
книги «Симбирский экслибрис», размещённом 
на сайте библиотеки, есть образцы владельческих 
надписей всех представителей семьи Анненковых.

Фамильная библиотека Анненковых явля-
ется культурным и историческим достоянием 
России. В настоящее время её часть хранится 
в отделе редких книг и рукописей Дворца кни-
ги – Ульяновской областной научной библио-
теки имени В. И. Ле ни на и относится к разряду 
личной книжной коллекции федерального значе-
ния. Коллекция насчитывает 204 экземпляра из-
даний и представляет собой «часть библиотеки, 
собранной несколькими поколениями в родовом 
имении Анненковых – с. Чириково Симбирского 
уезда. Книги из этого собрания хранятся также 
в библиотеке Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН)»4. 
Хронологические границы библиотеки охватыва-
ют вторую половину XVIII–XIX вв.

Литературное, историческое и архивное на-
следие Павла Васильевича Анненкова симбиря-
нами никогда не забывалось и по сей день оста-
ётся предметом непреходящего интереса. В 1913 
г. научная и культурная общественность города 
отмечала столетний юбилей «…одного из Сим-
бир цев – известного писателя Павла Васильевича 
Анненкова»5. На торжественном заседании ко-
миссии, в присутствии сына писателя, Павла 
Павловича Анненкова, её председатель Владимир 
Николаевич Поливанов, прочитал доклад «Жизнь 
и труды П. В. Анненкова»6. 

В 2012 г. в Ульяновске в рамках празднования 
200-летнего юбилея И. А. Гончарова состоялась 
межрегиональная научная конференция «Павел 
Васильевич Анненков (1812-1887). К 200-летию 
со дня рождения». 

В августе 2021 г. в Чириково, родовом селе дво-
рян Анненковых, был торжественно открыт памят-
ный верстовой столб в честь Павла Анненкова,как 
3 Край Ильича : сборник : № 3. Казань, 1928. С. 46.
4 Библиотека П. В. Анненкова // Личные (владельческие) 
книжные коллекции владельцев / ОГБУК «Дворец книги». 
URL: http://uonb.ru/old/kniga_pam/page_kp_main2.htm (да-
та обращения: 02.10.2021).
5 Журнал 74 Торжественного заседания Симбирской 
Губернской Учёной Архивной комиссии 21 декабря 1913 
года // Отчёт о деятельности Симбирской Губернской 
Учёной Архивной комиссии за 1913 год. Симбирск : Типо-
литография А. Т. Токарева, 1914. С. 38.
6 Там же. С. 39–57.
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18 июля 2022 г. исполняется 90 лет со дня 
рождения Анатолия Ивановича Клюева – заслу-
женного художника Российской Федерации, за-
служенного работника культуры, талантливого 
скульптора, своими произведениями внёсшего 
огромный вклад в современный облик Ульяновска 
и Ульяновской области.

Анатолий Иванович родился в 1932 г. в Нижнем 
Тагиле Свердловской области в семье служащего. 
В 1936 г. его отец был репрессирован, и семье 
приходилось бороться за существование. Тяжело 
приходилось Толе – младшему из шести детей, од-
нако уже в детском возрасте он проявил задатки 
художника. В школе он участвовал в оформлении 
стенгазет, а благодаря отчиму, заметившему его 
талант, Анатолий задумался о будущем в изобра-
зительном искусстве.

В годы Великой Отечественной войны Анталий 
Клюев несколько раз менял место жительства: 
сначала Кирсанов (в Тамбовской области), за-
тем Бердянск (в Запорожской области Украины). 
В путешествиях Анатолий увидел разорённую 
войной страну, что, несомненно, повлияло на его 
будущие работы, которые отразят образы защит-
ников Отечества и тружеников тыла.

В 1948 г., узнав, что Нижнем Тагиле открыто 
Уральское художественно-промышленное учили-
ще, где преподаются живопись, графика и скуль-
птура, Анатолий вернулся на родину. В 1953 г. он 
с отличием окончил училище по классу скульпту-
ры. 

Важнейшим в творческой жизни А. И. Клюева 
стало решение получить высшее художественное 
образование. Без денег и полезных знакомств он 
отправился в Ленинград и поступил в Высший 
художественно-технический институт (бывшая 
Императорская Академия художеств, а ныне 

Санкт-Петербургская академия художеств им. 
И. Репина). Это старейшее и крупнейшее в России 
художественное учебное заведение, поэтому 
Анатолию Ивановичу пришлось пройти сложней-
ший конкурс, где участвовали молодые художни-
ки со всего Советского Союза. Анатолий Клюев 

Анатолий Иванович Клюев (1932–2020)
Д. И. Фадеев

ведущий архивист отдела использования и публикации документов 
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»

часть проекта «Симбирско-Ульяновское литера-
турное кольцо». Проект реализует региональное 
отделение Союза писателей России с 2018 года, 
и хочется надеяться, что это событие послужит 
продолжением увековечивания памяти нашего 
знаменитого земляка.
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А. И. Клюев со своей дипломной работой «Целинник». 
Ленинград, 1959 г. Фото из фондов ГАНИУО.
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попал в мастерскую скульптора-монументали-
ста, профессора В. В Лишева, Народного худож-
ника СССР, лауреата Сталинской премии. Здесь 
А. И. Клюев усваивает традиции русской акаде-
мической школы конца XIX–начала XX вв., знако-
мится с тенденциями советского монументализма 
и вырабатывает свой уникальный стиль.

В 1959 г., закончив обучение, Анатолий Клюев 
начинает ак-
тивную твор-
ческую работу. 
Он возвращает-
ся на Урал, жи-
вёт и работает 
в Свердловске 
( н ы н е 
Екатеринбург). 
В этот период 
А. И. Клюевым 
создан ряд ра-
бот разного 
жанра (портрет 
солиста балета 
А. Макарова, 
скульптурная 
к о м п о з и ц и я 
« У р а л ь с к и е 
п а р т и з а н ы » , 
портрет пио-
нера Павлика 
М о р о з о в а 
и др.). Автор 
о б р а щ а е т с я 
к монументаль-
ной скульпту-
ре, в городах 
Свердловской 

области он возво-
дит памятники 
В. И. Ленину 
(г. Тавда), револю-
ционеру Артёму 
(г. Артёмовский), 
п а м я т н и к - а н -
самбль павшим 
в Великой Оте-
чест венной войне 
(г. Нижняя Тура).

В 1960 г. рабо-
ты А. И. Клюева 
были показаны 
на Все российской 
художественной 
выставке в Моск-
ве. О таланте 
мастера гово-
рит тот факт, что 
А. И. Клю ев удо-
стаивался участия 
в этой главной 
республиканской 
х у д о ж е с т в е н -
ной выставке це-
лых шесть раз. 
В 1963 г. Анатолий 
Иванович был 

принят в Союз художников РСФСР. Его произ-
ведения регулярно демонстрировались на круп-
ных региональных выставках: «Урал Со ци а ли-
стический», «Большая Волга» и др. 

Новый этап творческого пути А. И. Клюева 
начинается в Ульяновске. В 1967 г. А. И. Клюев 
переезжает в Ульяновск вслед за женой – талант-

А. И. Клюев в начале работы над памятником-бюстом И. Н. Ульянову,  
работа с гранитом. 1971 г. Фото из фондов ГАНИУО.

А. И. Клюев выступает на конкурсном проекте памятника-бюста М. А. Гимову  
в Ульяновском областном краеведческом музее. 1987 г. Фото из фондов ГАНИУО.
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ливым скульптором Любовью 
Алек сан дров ной Турской. 
К сожалению, семейное сча-
стье продлилось недолго – 
в 1971 г. Л. Турская погибла 
в автокатастрофе. Анатолий 
Клюев с сыном Олегом оста-
лись в Ульяновске. Олег стал 
его главным помощником 
в мастерской, а позже продол-
жил семейный путь, став из-
вестным ульяновским скуль-
птором. Большую поддержку 
в воспитании сына и в вопло-
щении творческих замыслов 
Анатолию Ивановичу ока-
зывала его вторая жена, Роза 
Григорьевна.

Анатолий Клюев с 1967 г. 
постоянно участвует во всех 
областных выставках, изби-
рается в состав художествен-
ных советов. В Ульяновске 
А. И. Клюев создал ряд работ, 
находящихся в Ленинском 
мемориале, Главпочтамте, 
Гимназии № 1 и связанных с образом В. И. Ленина, 
его соратников, семьи Ульяновых. Одним из самых 
узнаваемых памятников этой серии является гра-
нитный бюст Илье Николаевичу Ульянову, уста-
новленный 26 июля 1971 г. у здания Ульяновского 
государственного педагогического университета.

В 1970–1980 гг. А. И. Клюев создал мемори-
альные комплексы участникам Гражданской вой-
ны и героям Великой Отечественной в Павловке, 
Старой Майне и Николаевке – районных цен-
трах Ульяновской области. В Ульяновске Дом 
офицеров украсили 3 бетонных барельефа, по-
свящённых героизму нескольких поколений, во-
площённых А. И. Клюевым в образах красно-
армейца Гражданской войны, солдата Великой 
Отечественной и космонавта. 

Работая с мрамором, деревом и другими ма-
териалами, А. И. Клюев создал серию портретов, 
как писал в автобиографии, «лучших людей го-
рода и области». Это Герои Социалистического 
труда – шлифовальщик А. Симанский, фрезе-
ровщик А. Чигирев, фрезеровщик А. Ахметьев, 
комбайнер В. Жуков и др. Обращался скульптор 
и к образам Героев Советского Союза, создав мо-
нумент А. И. Матросову, скульптурные портреты 
И. С. Полбина, А. Ф. Титова, Г. К. Корюкина.

В 1972 г. скульптор сделал посмертную ма-
ску Народного художника СССР Аркадия 
Александровича Пластова. В 1980–1987 гг. 
А. И. Клюев создал мемориальные доски для улья-
новских улиц, посвящённые революционерам 
В. В. Орлову и В. В. Рябикову, Герою Советского 
Союза К. И. Пушкарёву, учёному А. А. Любищеву, 
генералу Л. М. Доватору, а также памятную доску 
на здании госпиталя ветеранов войн.

В 1990-е гг. А. И. Клюев участвовал в оформ-
лении средних учебных заведений Ульяновска 
и области, создав портреты и рельефы 
Н. М. Языкова, Д. В. Давыдова, Н. М. Карамзина, 

С. Т. Аксакова, И. Н. Ульянова, А. А. Пластова, 
И. В. Курчатова, Н. Н. Благова и других вы-
дающихся деятелей России и Симбирского–
Ульяновского края. Ранее мастер украсил новый 
корпус ульяновского Дворца книги барельефа-
ми, посвящёнными писателям и художникам. 
А. И. Клюев преподавал в Ульяновском госу-
дарственном университете на кафедре живопи-
си, рисунка и скульптуры. 

Награждён дипломами Совета министров 
РСФСР, бронзовой медалью ВДНХ, медалью 
к 100-летию В. И. Ленина, медалью «Ветеран 
труда», почётной грамотой губернатора 
Ульяновской области, благодарственным пись-
мом Законодательного собрания Ульяновской об-
ласти и другими наградами.
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А. И. Клюев за работой над памятной доской учёному А. А. Любищеву. 1986 г. 
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Сергей Александрович Бутурлин (1872–1938)
И. А. Бутурлина

исследователь, внучка С. А. Бутурлина (г. Москва)
С. А. Бутурлин родился 22 (10) сентября 1872 г. 

в г. Монтрё (Швейцария). Детские и юношеские 
годы прошли в Симбирске, сёлах Лава и Белый 
Ключ Карсунского уезда Симбирской губернии 
(ныне Сурского района Ульяновской области). 
С 1883 г. учился в Симбирской мужской класси-
ческой гимназии.

Учась в гимназии, Сергей проводил лето в име-
нии бабушки на берегу р. Суры. Он навсегда по-
любил красивую и богатую природу этих мест, ей 
посвятил несколько своих стихотворений. Вместе 
с младшим братом тайком бегал на охоту, беря ру-
жьё у знакомого охотника в деревне. Разрешение 
отца охотиться открыто, но под надзором было 
получено Сергеем в 12-летнем возрасте. Тогда же 
по совету отца он начал записывать наблюдения 
над природой, собирать зоологическую коллек-
цию, вести охотничий дневник, коллекциониро-
вать ископаемые, с помощью доступных прибо-
ров изучать бой ружей дробью и пулей.

Первые три зоологические публикации Бу тур-
лина появились в 1888 г. в «Охотничьей газете», 
в следующем году – 10 заметок об охоте и охот-
ничьем оружии. С этого времени его статьи и за-
метки стали регулярно появляться в охотничьей 
периодике. После окончания Императорского 

петербургского училища правоведения и отбы-
тия воинской повинности С. Бутурлин служил 
судебным следователем, затем мировым судьёй 
в г. Мариенбурге (1897–1903), продолжая в сво-
бодное время изучение охотничьего оружия, на-
блюдение за птицами, сбор орнитологической 
коллекции. В 1897 г. он участвовал во 2-й выстав-
ке охотничьего оружия Императорского Русского 
технического общества в качестве товарища пред-
седателя Экспертной комиссии, испытывая ружья 
различных систем. За участие в выставке получил 
медаль Признательности ИРТО.

В 1899 г. была закончена работа над книгой 
«Синоптические таблицы охотничьих птиц Рос-
сий ской империи», ставшей с момента её опу-
бликования в 1901 г. методическим пособием для 
работы студентов с коллекцией Зоологического 
музея МГУ. Тогда же была подготовлена к печа-
ти написанная вместе с Б. М. Житковым книга 
«Материалы для орнитофауны Симбирской гу-
бернии», увидевшая свет только в 1906 г.

Летом 1900 г. вместе с Б. М. Житковым Бу-
тур лин совершил экспедицию на острова Колгуев 
и Новая Земля, по результатам которой была на-
писана книга «По Северу России», удостоенная 
серебряной медали Императорского Русского 
географического общества. Вторая северная экс-
педиция в Архангельскую губернию состоялась 
в 1902 г. В экспедиции были собраны окаменелые 
остатки древних животных, коллекции почв, гор-
ных пород, насекомых, растений, рыб, амфибий, 
птиц, млекопитающих, образцов самоедского ору-
жия. Проведены метеонаблюдения, взяты пробы 
воды из нескольких озёр, сделано более двухсот 
фотоснимков. Отец С. А. Бутурлина писал своей 
матери 22 сентября 1902 г.: «Сергей, мой сын, вче-
ра вечером вернулся из Архангельска […]. По все-
му видно, что он весьма доволен этой поездкой. 
Он посетил Новую Землю после того, как поки-
нул остров Колгуев. По пути в Архангельск попал 
в жесточайший шторм. Сергей привез с собой 
гербарий, коллекции разных животных, среди 
которых, насколько я понимаю, были найдены 
и новые виды. Как диковинку, он доставил само-
едских идолов: это, по его словам, куски дерева, 
покрытые грубой резьбой. На Колгуеве прожива-
ет около дюжины семей самоедов. Они обращены 
в христианство, но хранят своих идолов, кото-
рым, судя по всему, они не особенно и поклоняют-
ся, но тем не менее уповают на них в отношении 
к стадам оленей. Сережа на все лады расхвали-
вает доброту и порядочность тамошних само-
едов, единственным пороком которых является 
их пристрастие к горячительным напиткам»1. 
С. М. Успенский писал о Бутурлине: «Его отче-
ты и статьи, собранные коллекции принесли ему 

1 Отдел письменных источников Государственного исто-
рического музея. Ф. 129. Д. 39. Л. 189.

Сергей Бутурлин-гимназист. Симбирск, 1880-е гг.
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известность как североведу широкого плана»1. 
В том же году вышла из печати уникальная кни-
га С. А. Бутурлина «Охотничье пульное оружие», 
о которой известный оружиевед А. П. Ивашенцов 
писал, что ей нет равных не только на русском, но 
и на французском, немецком и английском язы-
ках.

В 1903 г. Бутурлин получил для официаль-
ного отзыва охотничий законопроект, разрабо-
танный прави-
т е л ь с т в е н н о й 
комиссией под 
п р е д с е д а т е л ь -
ством Великого 
князя Сергея 
М и  х а й л о в и ч а . 
Сергей Алек сан-
дрович выступил 
в печати с крити-
кой законопро-
екта, доказывая 
необходимость 
его переработ-
ки и предлагая 
с о б с т в е н н у ю 
к о н ц е п ц и ю 
о х о т н и ч ь е г о 
з а к о н о д а т е л ь -
ства. На втором 
съезде охотни-
ков, проходив-
шем в Моск-
ве в 1909 г., 
С. А. Бутурлин 
состоял чле-
ном Оргкомитета съезда, сопредседателем 
секций Ружейной охоты и Охоты с ловчи-
ми птицами, сопредседателем подсекций 
Зоологической и по Общеюридическим вопросам. 
1 Успенский, С. М. С. А. Бутурлин как знаток Севера 
/ С. М. Успенский // Охота и охотничье хозяйство. 1973, 
№ 7. С. 6.

Выступления Сергея 
А л е к с а н д р о в и ч а 
на съезде (всего 11 до-
кладов) и поддержка 
его единомышленни-
ками привели к тому, 
что официальный зако-
нопроект, по его сло-
вам, «воспринявший 
противные русской 
истории, быту и наци-
ональному характеру 
идеи»2, был отклонён 
а за основу принят ва-
риант, предложенный 
Бутурлиным.

Разносторонняя де-
ятельность С. А. Бу-
тур лина получила за-
служенное признание. 
Он состоял членом 
таких научных со-
обществ как Им пе-
раторское общество 

любителей естествознания, антропологии и этно-
графии, Императорское Рус ское географическое 
общество, Императорское русское энтомологи-
ческое общество, Им пе ра торское общество раз-
множения охотничьих и промысловых животных 
и правильной охоты и др.

В 1905 г. Сергей Александрович возглавил 
экспедицию в Колымский и Охотский края. 

Экспедиция длилась год и имела двойное назначе-
ние: административно-экономическое и научное. 
Министерство внутренних дел направляло своего 
уполномоченного для изучения положения дел 
2 Поддубный, М. В. С. А. Бутурлин и журнал «Наша охота» 
/ М. В. Поддубный //Бутурлинский сборник. Ульяновск, 
2019. С. 56.

Удостоверение члена общества любителей охоты. 1905 г.

В Колымской экспедиции.
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и выработки мер по ликвидации бедственного по-
ложения коренного населения, оказания помощи 
продовольствием и припасами для рыбной ловли 
и охоты. Императорское Русское географическое 
общество, со своей стороны, назначало Бутурлина 
главой экспедиции с научными и исследователь-
скими целями. «Колымская экспедиция, по сути 
дела, открыла в зоологическом и зоогеографиче-
ском отношении громадную область Евразии – 
ее северо-восток»1. Научные результаты её были 
велики: собрано около 200 шкурок млекопитаю-
щих, полная коллекция пресноводных рыб, 4 тыс. 
насекомых, около 2 тыс. шкурок птиц, около 
500 кладок яиц. Коллекция рыб и собрание мле-
копитающих содержали новые для науки формы. 
В коллекции птиц оказались большие серии неизу-
ченных редких и малоизвестных видов. Наиболее 
интересным результатом экспедиции стало откры-
тие родины розовой чайки. Были собраны много-
численные экспонаты, представляющие весь цикл 
развития этой птицы, подробно описано устрой-
ство гнёзд, особенности гнездования и брачные 
церемонии. Собраны также ботанические (2 тыс. 
листов гербария), почвенные, геологические, 
этнографические коллекции. На всём пути экс-
педиции велась топографическая съёмка, прово-
дились астрономические и метеорологические 
наблюдения. Собранные в экспедициях коллек-
ции Сергей Александрович жертвовал в разные 
научные учреждения. Профессор Г. Н. Симкин 
писал о Бутурлине: «Колымская эпопея стала ве-
ликой школой опыта, знаний, мудрости и талан-
та человека, систематика, зоолога, этнографа, 
эколога-натуралиста. Одного из выдающихся 
знатоков Российского Севера, Сибири и Дальнего 
Востока»2. 

В 1912 г. за экспедиционную и исследова-
тельскую работу ИРГО наградило Бутурлина 
Большой золотой медалью имени А. П. Семёнова-
Тян-Шанского. Как орнитолог Бутурлин получил 
международное признание. Его статьи печатались 
более чем в 20 иностранных научных журналах, 
он переписывался с зарубежными учёными, об-
менивался с ними дублетами шкурок и яиц птиц 
из своей коллекции, состоял иностранным членом 
Британского орнитологического союза, почётным 
членом Американского орнитологического союза, 
Немецкого орнитологического и Женевского зоо-
логического общества и др.

В 1910 г. Г. И. Поляковым был создан первый 
в России специальный орнитологический журнал 
«Орнитологический вестник». С. А. Бутурлин 
принимал участие в организации этого журнала, 
был одним из его активных авторов и внештатных 
сотрудников. Ни один номер журнала не выходил 
без его материалов – первоописаний (главным 
образом подвидового уровня), обзоров русской 
и иностранной орнитологической литературы 
и др.

С 1912 г. Бутурлин начал читать курс лекций 
по охотничьему оружию и охотоведению на выс-
1 Успенский, С. М. С. А. Бутурлин как знаток Севера. С. 6.
2 Бутурлин, А. С. Столетний юбилей Колымской экспеди-
ции / А. С. Бутурлин // Бутурлинский сборник.  Ульяновск, 
2006. С. 16.

ших курсах по охотоведению при Московском 
сельскохозяйственном институте (позже 
Московской сельхозакадемии им. К. А. Ти ми-
ря зе ва). Тогда же вышел из печати первый том 
его основной книги по оружию – «Стрельба пу-
лей», на следующий год – второй том. Сергей 
Александрович много фотографировал в экспеди-
циях. В 1913 г. он вместе с А. П. Ивашенцовым 
издал книгу «Охота с камерой. Фотографирование 
живой природы». По мнению современников, это 
было лучшее руководство по «фотоохоте».

В 1917 г. Бутурлин завершил рукопись «Пол-
но го определителя птиц Российской империи». 
Это была обобщающая работа, задуманная им ещё 
в юности, дающая новый взгляд на орнитофауну 
России, описавшая её многообразие до подвидо-
вого уровня, первая полная сводка по птицам всей 
территории страны.

С 1903 г. Сергей Александрович работал ми-
ровым судьёй в Везенберге. При приближении 
немецких войск к Эстонии ему надо было спасать 
свою библиотеку, коллекцию птиц, насчитываю-
щую более 12 тыс. экземпляров, научный и личный 
архив. Почти за 30 лет научного труда, совмещён-
ного сначала с учёбой, а потом с государственной 
службой, у Бутурлина сформировался большой 
архив: переписка с российскими и зарубежными 
учёными, дневниковые записи, отчёты экспеди-
ций, фотографии, рукописи готовых к публика-
ции работ. Всё это было упаковано в 70 ящиков 
по 80 кг каждый и отправлено в село Усть-Урень 
Карсунского уезда Симбирской губернии к хоро-
шим знакомым Бутурлиных Кротковым для вре-
менного хранения. Сергей Александрович спешно 
эвакуировался в Москву. Часть его архива, книг, 
рукописей осталась в Везенберге, разыскать их 
позже ему не удалось. Из Симбирской губернии 
пришло сообщение о том, что при национализа-
ции имения Кротковых все ящики с научными ма-
териалами и книгами (более 8 тыс. названий) были 
отправлены в распоряжение Карсунского уездно-
го отдела народного образования. Дальнейшая их 
судьба была неизвестна. 

Нелегко было пережить события, последо-
вавшие за Октябрьским переворотом, нанёс-
шие Сергею Александровичу тяжелейшие раны. 
В 1918 г. был расстрелян младший брат, умерла 
мать, в 1920 г. застрелился сын, пропали резуль-
таты многих лет научного труда. Бутурлин был 
готов приять приглашение одного из западных 
естественнонаучных музеев, но всё-таки он остал-
ся на родине. В своей статье «Охота и революция» 
в 1924 г. Бутурлин писал: «…трехсотлетнее гро-
мадное здание старого строя не могло рухнуть, 
не подняв столбов пыли и грязи, не задев и пра-
вых, и виноватых своими обломками. Я знаю это 
особенно хорошо, так как, полагаю, редко кто 
потерял так много при революции: потеряли со-
стояние все, у кого что-либо было, меньшее число 
потеряло свой «домашний очаг», еще меньше – 
часть семьи, и совсем немногие потеряли плоды 
целой жизни научного труда – библиотеку, кол-
лекции, дневники путешествий, незаконченные 
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и законченные рукописи научных работ…»1. Но 
Сергей Александрович нашёл тот путь, которым 
он мог двигаться в новых условиях. В 1918 г. 
при Наркомате просвещения РСФСР был создан 
Государственный комитет по охране природы, 
и Бутурлин стал работать в этом направлении. 
У него уже был опыт сотрудничества с Постоянной 
природоохранительной комиссией, созданной 
в 1912 г. при Русском географическом обществе. 
В 1919 г. Бутурлин вместе с Житковым был на-
правлен Наркомпросом в экспедицию на р. Суру 
в г. Алатырь Симбирской губернии. Целью экспе-
диции был сбор зоологического и другого сырья 
для мастерских наглядных пособий Центросоюза 
и Средне-Сурского союза кооперативов, а также 
помощь в преподавании на учительских курсах. 
Сергей Александрович ехал в экспедицию с наде-
ждой отыскать в Симбирске хотя бы часть своей 
коллекции и научного архива.

В Алатыре Житков и Бутурлин задумали 
преобразовать мастерские и учительские курсы 
в Ин сти тут природоведения и фабрику нагляд-
ных пособий. В ноябре 1919 г. появилось новое 
учебное заведение – производственное, педаго-
гическое и научное. С. А. Бутурлин заведовал 
зоологической лабораторией института и читал 
лекции по биогеографии, зоологической систе-
матике и некоторые другие. Занимаясь поисками 
своего архива, Сергей Александрович выяснил, 
что Карсунский отдел народного образования 
решил устроить в местном клубе выставку кол-
лекции птиц, а потом отдать в школу в качестве 
наглядного пособия. Для школы коллекция, 
за которую Трингский музей естествознания 
в Великобритании предлагал Бутурлину милли-
он долларов, оказалась велика, поэтому часть её 
отдали в пролетарский естественно-исторический 
музей Симбирска, частью раздали желающим 
иметь у себя дома. Книги на русском языке пе-
редали в библиотеку. Потребовалось вмешатель-
ство Наркома просвещения А. В. Луначарского, 
чтобы разыскать часть коллекции. К 1925 г. было 
найдено кое-что из дневников и рукописей, од-
нако значительная часть рукописей безвозвратно 
пропала, в том числе текст полного определите-
ля птиц Российской империи и сводка по птицам 
Якутии. Привычка писать свои работы сразу набе-
ло, не используя черновиков, сыграла злую шутку 
ещё с одним определителем Бутурлина. Сергей 
Александрович писал: «В 1920 г. я приготовил 
определитель всех позвоночных (включая рыб) 
Средней и Ю-В России, но рукопись, сданная для 
печати, затерялась, сколько знаю, при переезде 
НКПроса с Крымской площади на Сретенский 
бульвар»2.

В 1921 г. Н. В. Крыленко пригласил Сергея 
Александровича на работу в Наркомат земледелия 
РСФСР. Бутурлин составил программу деятель-
ности управления по делам охоты Наркомзема 
на многие годы. В соответствии с ней разрабаты-
валось охотничье законодательство; определялись 
1 Козлова, М. М. Сергей Александрович Бутурлин 
/ М. М. Коз лова. Москва : Наука, 2001. С. 26.
2 Бутурлин, А. С. Человек большой души / А. С. Бутурлин 
/ Охота и охотничье хозяйство. 2003. № 7. С. 18.

принципы деятельности охотничьих хозяйств, 
сроки и способы охоты; рассматривались вопро-
сы восстановления производства охотничьего 
оружия и боеприпасов, снабжения охотников 
предметами первой необходимости и др. Базовой 
дисциплиной в охотоведении, как отмечает О. 
Егоров, является биология охотничье-промыс-
ловых животных. «Работы Бутурлина в обла-
сти систематики и биогеографии орнитофауны 
России стали мощным фундаментом зарождаю-
щегося отечественного охотоведения»3. Идеи С. 
А. Бутурлина в отношении закона об охоте, выска-
занные ещё в 1909 г., в значительной мере были 
реализованы уже в советский период. Бутурлин 
был избран в ЦК Всероссийского союза охотни-
ков и занялся разработкой правовых основ охот-
ничьего хозяйства. Им был подготовлен проект 
«Декрета об охоте», подписанный председате-
лем СНК В. И. Ульяновым. В 1921 г. Центрохота 
Наркомзема и ЦК ВСО поручили Бутурлину со-
ставление проекта правил охоты, её сроков и спо-
собов, который получил силу закона в августе 
1922 г. С. А. Бутурлин играл центральную роль в 
подготовке положения об охотничьем хозяйстве 
РСФСР, утверждённого в феврале 1930 г. В 1937 
г. по поручению официальных учреждений он за-
кончил большую работу по дальнейшему улучше-
нию дела охотничьего хозяйства. За свою жизнь 
Сергей Александрович написал несколько книг по 
охотничьему оружию, сотни статей по конструк-
ции ружей, их совершенствованию, использова-
нию и сбережению. В это число не входят десятки 
обзоров иностранных новинок и свыше 700 отве-
тов на вопросы читателей охотничьих журналов 
по этим темам. Бутурлин участвовал в создании 
новых образцов боевого и охотничьего оружия, 
работая в Стрелковом комитете РККА и Ружейно-
пулемётном тресте, был членом Центрального 
совета Всеармейского военно-охотничьего обще-
ства. В 1925 г. вышла в свет его «Настольная кни-
га охотника», переизданная в 1930 и 1932 гг., о ко-
торой М. М. Пришвин писал: «Конечно, только 
человеку, посвятившему сорок лет жизни научной 
и практической охоте, притом владеющему ли-
тературным мастерством, можно было одному 
написать такую энциклопедию»4.

В 1924 г. Сергей Александрович Бутурлин 
был приглашён П. Г. Смидовичем в образован-
ный при Президиуме ВЦИК Комитет содействия 
народностям северных окраин (Комитет Севера). 
Между пленарными заседаниями деятельностью 
Комитета Севера ведало его Бюро и ряд комиссий. 
Бутурлин был членом Бюро, возглавлял постоян-
ную комиссию по охотвооружению, участвовал 
в работе других комиссий, с 1926 по 1930 г. состоял 
учёным секретарем Комитета Севера. Занимаясь 
научно-организационной деятельностью по раз-
витию производительных сил Севера, он надеялся 
реализовать свои предложения по переустройству 
3 Егоров, О. С. А. Бутурлин и российская школа охотове-
дения / О. С. Егоров // Охота и охотничье хозяйство. 1997, 
№ 5. С. 20.
4 Бутурлин, А. С. Материал в биографический сло-
варь «Русские писатели 1800–1917» / А. С. Бутурлин 
/ Бутурлинский сборник. Ульяновск, 2003. С. 81.
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быта и преодолению тяжёло-
го положения кочевых наро-
дов, рациональному исполь-
зованию природных богатств. 
В 1925 г. Бутурлин как упол-
номоченный Комитета Севера 
был направлен в длительную 
командировку на Дальний 
Восток. Целью командиров-
ки было знакомство с услови-
ями жизни народов Чукотки 
и Камчатки, выявление их 
первостепенных потребно-
стей, выбор мест культурных 
баз для обслуживания кочевых 
народов. Со временем культба-
зы планировалось превратить 
в административные центры 
новых районов и националь-
ных округов. Картина, которую 
увидел Сергей Александрович, 
не слишком отличалась от той, 
которую он застал в экспеди-
ции 1905 г. Кочевым народностям требовалась 
всесторонняя помощь – экономическая, просве-
тительская, культурная. Вернувшись через год 
в Москву, Бутурлин обработал собранные матери-
алы, подготовил отчёты и сделал ряд докладов на 
заседаниях Бюро Комитета Севера и Общества из-
учения Урала, Сибири и Дальнего Востока на те-
мы: «Положение туземцев Чукотско-Анадырского 
края», «Выбор места для Дальневосточных культ-
баз», «О перспективах хозяйственного устроения 
Севера в отношении промыслов», «План разви-
тия на ближайшее пятилетие хозяйств и культуры 
Севера» и др.1. Благодаря деятельности Комитета 
Севера произошли большие перемены в культур-
ной жизни кочевых народов: у них появилась пись-
менность, литература и искусство. К 1935 г., ког-
да Комитет Севера был ликвидирован, на Севере 
уже работало 466 начальных школ, 7 техникумов, 
была создана сеть медицинских учреждений, 
в Ленинграде появился институт народов Севера.

В молодом возрасте Сергей Александрович 
Бутурлин работал по 15–18 часов в сутки. В экс-
педициях он мог по нескольку суток не спать, 
подолгу бродить по горам или болотам с ружьём. 
До 1918 г. служа мировым судьёй, после рабо-
чего дня, в выходные дни и во время отпуска за-
нимался научной работой, которая являлась его 
главным увлечением. В советское время Сергей 
Александрович, по воспоминаниям сына, «был 
часто за письменным столом днем, но главная 
работа протекала ночью. Днем приходилось бы-
вать в учреждениях; кроме того много времени 
занимали деловые посетители…»2. Жизнь в та-
ком напряжённом ритме привела в конце концов 
к тяжёлой болезни, уложившей его в постель. 
В 1930 г. получив инвалидность, Бутурлин был 
1 Громова, Т. А. Деятельность С. А. Бутурлина как особо-
уполномоченного Комитета Севера по Дальневосточному 
краю / Т. А. Громова // Бутурлинский сборник. Ульяновск, 
2019. С. 32–33.
2 Бутурлин, А. С. Об отце и немного о дедушке / А. С. Бу-
тур лин // Бутурлинский сборник. Ульяновск, 2003. С. 92.

вынужден уйти на пенсию. Два года он пролежал 
не вставая, продолжая при этом повторно гото-
вить определитель птиц, к работе над которым 
вернулся в 1925 г., выпустив «Определитель ви-
дов птиц СССР, их подвидов, распространение, 
польза и вред для хозяйства. Выпуск 1. Дневные 
хищники и совы СССР». В 1933 г. вышла кни-
га «Определитель промысловых птиц». Снова 
«Полный определитель птиц СССР» был написан 
Сергеем Александровичем, но уже в соавторстве 
с молодым орнитологом Г. П. Дементьевым, кото-
рый работал под общим руководством Бутурлина. 
Первый том определителя был издан в 1934 г. 
Издание всех пяти томов растянулось до 1941 г.

Всего из под пера Бутурлина вышло около 
2 тыс. статей, заметок, обзоров русской и зарубеж-
ной литературы и около 30 отдельных изданий, ох-
ватывающих области зоологии, изучения Севера, 
охраны природы, охотоведения. Анализируя твор-
ческое наследие Бутурлина, М. М. Козлова пишет: 
«Основным предметом его орнитологических ис-
следований были виды и их структура, роль из-
менчивости в видообразовании и ее экологическая 
обусловленность, теоретические и практические 
принципы диагностики видов в орнитологии, 
а также видовое многообразие и географическое 
распространение орнитофауны Российской им-
перии и Советского Союза и динамика ареалов»3. 
Сергей Александрович описал более 200 новых 
форм птиц, 15 новых родов и подродов. Являясь 
одним из основоположников отечественного охо-
товедения, он много сделал для разработки теоре-
тических начал и содержания отдельных частей 
этой дисциплины: биологической, экономиче-
ской, технической и правовой.

В феврале 1936 г. по ходатайству нескольких 
профессоров МГУ С. А. Бутурлину была присуж-
дена учёная степень доктора биологических наук 
без защиты докторской диссертации. Основанием 
для этого послужили его огромные заслуги пе-
ред отечественной орнитологией и охотоведени-
3 Козлова, М. М. Сергей Александрович Бутурлин. С. 66.

С. А. Бутурлин дома в рабочем кабинете. Москва. 1930-е гг.
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Статьи и сообщения

Иван Николаевич Франго
Ю. В. Николаева

ведущий архивист отдела использования и публикации документов 
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»

Иван Николаевич Франго – известный пей-
зажист, декоратор, участник Великой Оте чест-
вен ной войны 1941–1945 гг. Родился 5 ноября 
(23 октября) 1912 г. в станице Некрасовской 
(ныне Усть-Лабинский район Краснодарского 
края) в семье служащего. В возрасте пятнад-
цати лет он покинул отчий дом и отправился в 
Москву начинать свою самостоятельную и тру-
довую жизнь. Детское увлечение рисованием 
перерастало в неистовое желание стать худож-
ником, а потому в 1933 г. Иван Николаевич 
поступил в Московское художественное учи-
лище им. Восстания 1905 г. Успешно окончив 
курс обучения, в 1939 г. Франго стал обучаться 
во Всесоюзном государственном институте кине-
матографии (ВГИК), однако на пути к заветной 
мечте встала жестокая и кровопролитная Великая 
Отечественная война.

В 1942 г. Иван Николаевич попал на фронт. Он 
принимал участие во всех судьбоносных битвах 
советского народа с фашистскими захватчиками – 
в обороне Сталинграда, в битве на Курской дуге, 
в освобождении Будапешта, Вены.

Именно военной тематике посвящено значи-
тельное количество картин и зарисовок Ивана 
Николаевича – рисунки из Фронтового альбо-
ма (1942), «Немецкие солдаты после разгрома 

под Сталинградом» (1943), «Дежурный по шта-
бу. 9 мая 1945 года», серия рисунков «Солдаты 
войны» (1941–1943). За годы войны он побы-
вал в Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. 
Победу 9 мая Франго встретил в должности стар-
шего топовычислителя. За выполнение боевых за-
даний командованием он был награждён орденом 
«Красная Звезда» и пятью медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне». 
Демобилизован на основании указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г.

Большой интерес представляют фронтовые 
рисунки. Среди творческих работ военного вре-
мени И. Н. Франго особо выделяется «Тильковка 
Орловской области» – это акварельный рисунок 
на бумаге, датированный 23 июля 1943 г. и ны-
не внесённый в Реестр уникальных документов 
Ульяновской области. Село Тильковка в конце 
июля было одним из мест отдыха и переформи-
рования советских войск во время знаменитой 
Орловско-Курской операции.

В 1954 г. Франго переехал в наш город по при-
глашению Ульяновского областного драматиче-
ского театра и стал театральным художником. Им 
оформлены многие театральные пьесы классиче-

ем. С. Лобачев отмечал, что: «Кроме природной 
одаренности и выдающейся работоспособности 
Сергея Александровича, всех, кто его знал, пора-
жали его строгая последовательность в накопле-
нии знаний, фактов для своих работ, страстное 
отношение к делу»1.

22 января 1938 г. Сергей Александрович 
Бутурлин скончался в возрасте 66 лет.

Говоря о его человеческих качествах, общав-
шиеся с Бутурлиным люди вспоминали прежде 
всего его доброжелательность, отзывчивость, про-
стоту и уравновешенность. Мнение профессора 
В. Г. Гептнера высказано в его статье к 100-летию 
С. А. Бутурлина: «Он был добродушен, удиви-
тельно прост и ровен в общении со всеми без ис-
ключения. Я видел его в кругу больших государ-
ственных деятелей и с самыми рядовыми людьми. 
Он был всегда совершенно одинаков. Его дели-
катность в обращении была какой-то особенной… 
она шла изнутри»2.

Источники:
1. Бутурлин, А. С. Материал в биографический сло-

варь «Русские писатели 1800–1917» / А. С. Бутур-
1 Лобачев, С. С. А. Бутурлин (к 100-летию со дня рожде-
ния) / С. Лобачев // Охота и охотничье хозяйство. 1972. 
№ 8. С. 15
2 Гептнер, В. Замечательный орнитолог и охотовед 
/ В. Гептнер // Охота и охотничье хозяйство. 1974. № 37. 
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ского и современного репертуара разных жанров. 
Его работы неоднократно отмечались дипломами 
и премиями.

С 1967 по 1970 гг., являясь главным художни-
ком Ульяновска, Иван Николаевич проводил боль-
шую работу по повышению эстетики и культуры 
художественного оформления и благоустройству 
города. Он всегда занимал активную жизненную 
позицию, являясь членом правления Союза ху-
дожников, председателем художественного сове-
та, депутатом Ленинского районного совета депу-
татов трудящихся. 

С 1971 г. Франго – участник зональных, об-
ластных и персональных выставок. В лучших 
своих работах «Утро на Волге», «В Ульяновском 
порту», «Штормовая погода» и др. художник изо-

бразил родную природу и красоту великой рус-
ской реки Волги.

За свою деятельность Иван Николаевич был от-
мечен медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Умер Иван Николаевич 4 января 1999 г. Он по-
хоронен на кладбище рп Ишеевка.

Источники:
1. Государственный архив новейшей истории Улья-
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3. ГАНИУО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 3.
4. ГАНИУО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 33.
5. ГАНИУО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 34.

Иван Федотович Якурнов
Ю. В. Николаева

ведущий архивист отдела использования и публикации документов 
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»

Иван Федотович Якурнов – Герой Советского 
Союза, участник Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Около полувека жизни Иван Федотович посвя-
тил авиации. Он прошёл путь от курсанта Уль-
янов ской школы инструкторов-лётчиков до пи-
лота-инструктора, командира звена, командира 
авиаэскадрильи и инженера головного отраслево-
го Музея истории гражданской авиации. В годы 
Великой Отечественной войны он принимал ак-
тивное участие в боях с фашистскими захватчика-
ми. Иван Федотович совершил 174 боевых вылета 
на истребителе-штурмовике Ил-2.

Среди документов Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области хранятся 
воспоминания Ивана Федотовича Якурнова и дру-
гие документы, связанные с его деятельностью 
как в годы Великой Отечественной войны, так 
и в мирное время. 

Родился Иван Федотович 7 ноября (25 октя-
бря) 1912 г. в простой крестьянской семье в де-
ревне Емаевщина Ногинского района Кировской 
области. Окончил 4 класса сельской школы. 
До 1929 г. жил в деревне, работал вместе с отцом 
в сельском хозяйстве. В 1929 г. уехал из деревни 
на Урал в Ауэрбаховский рудник на строитель-
ство домов рабочих. В конце 1930 г. переехал 
работать в Ленинград на Ижорский завод, где 
проработал до 1933 г. чернорабочим, грузчиков 
и плотником. В 1933 г. перешёл работать грузчи-
ком в Ленинградский торговый флот. В этом же 
году поступил учиться на вечерний рабфак при 
Лесотехнической академии.

В 1936 г. в свободное от учёбы на рабфа-
ке время стал заниматься в планерном кружке. 
С четвёртого курса рабфака перешёл учиться 
в Ленинградский аэроклуб. А затем по путёвке 
Ленинградского облсовета Осоавиахима в 1938 г. 
обучался в Ульяновской школе инструкторов-лёт-
чиков, после успешного окончания которой рабо-

тал инструктором-лётчиком в Рыбинском аэро-
клубе, готовил пилотов для ВВС Красной Армии. 

В 1941 г. некоторое время был начальником 
Рыбинского аэроклуба, который был закрыт как 
нерентабельный. Личный состав был переве-
дён в Ярославльский клуб, где Якурнов занял 
должность командира звена. В середине 1942 г. 
Постановлением Советского правительства аэро-
клубы были закрыты, а личный состав переведён 
в ВВС Красной Армии. 

После переучивания в запасном полку на бое-
вом самолёте ИЛ-2 в конце 1942 г. с группой лёт-
чиков Якурнов прибыл на Калининский фронт 
в 212-ю Штурмовую авиадивизию, в скором 
времени переименованную в 4-ю Гвардейскую. 
92-й гвардейский штурмовой авиационный полк 
в этой дивизии комплектовался для действий 
на самолёте ИЛ-2 в сложных метеоусловиях и но-
чью. Для прохождения службы Иван Федотович 
был направлен в этот полк, так как он имел боль-
шой опыт лётной работы. Как вспоминает Иван 
Федотович, к концу Великой Отечественной вой-
ны в этом полку было десять Героев Советского 
Союза.

В воспоминаниях Ивана Федотовича есть рас-
сказ под заголовком «За что присваивали звание 
Героя Советского Союза», где он пишет, что во-
прос о наградах не был главным, главным была 
защита Родины. Якурнов вспоминает: «Не знаю, 
как в других полках, а в нашем полку разговоров 
о наградах было очень мало…Мы не знали, когда 
и кого представляли к награде. Наше авиационное 
соединение особо активные боевые действия ве-
ло во второй фазе войны, когда враг успешно из-
гонялся с нашей земли. Поэтому и награды были 
особенно щедрыми». 

Здесь же Иван Федотович рассказывает о сво-
ём вылете, который принёс ему высокую прави-
тельственную награду: «Наш полк стоял на аэро-
дроме Грановка очень близко от линии фронта, 
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восточнее города Броды. Немецкие истребители 
два раза штурмовали наш аэродром. Сожгли один 
самолет, убили воздушного стрелка и техника… 
Штурман корпуса полковник Сторлигов, летая 
на задание, нашел немецкий аэродром полевого 
типа, откуда делали налеты на наш аэродром. 
Командир корпуса разрешил нам сделать ответ-
ный визит, так и сказал: «Покажите фрицам, как 
надо штурмовать аэродромы». 

Атаковать решено было ночью. 11 апреля 
1944 г. группу из шести «Илов» повёл на цель 
штурман полка Штыков. Якурнов рассказывает: 
«Взлетели при темноте. При подходе к аэродрому 
противника по нам интенсивно ударила зенитка, 
командир немного изменил курс полета и разрывы 
от зениток остались в стороне. Я в строю был 
крайним правым. Всматриваясь в расположение 
зенитных батарей, заметил странное явление. 
В круге зенитной обороны аэродром не располо-
жен в центре, он приходится на его восточный 
край. Следовательно, противник мощным зе-
нитным огнем охраняет не аэродром. А что же 
тогда? Стал всматриваться в центр круга и за-
метил на железнодорожной станции Красно 
длинный эшелон с паровозом в его восточном 
конце. Сразу стало все ясно. На днях наши вой-
ска в районе г. Броды окружили небольшую груп-
пировку противника. Заткнуть образовавшуюся 
брешь в линии фронта немцы подбросили свежие 
войска и тыл».

Аэродром найти удалось, однако не было 
на нём ни самолетов, ни машин, ни заправщиков. 
Иван Федотович, не тратя бомбы впустую, решил 
лететь к запасной цели самостоятельно: «Я решил 
атаковать эшелон, находящийся под разгрузкой 
на станции Красно. Но как это делать? Эшелон 
прикрыт мощным зенитным огнем…как только 
я стал разворачиваться на боевой курс, по мне 
зенитчики открыли такой ураганный огонь, при 
котором трудно удержаться на спланированном 
пути…». 

Совершая обманные манёвры, несмотря 
на опасность для своей жизни, Иван Федотович 
всё же смог уничтожить вражеский эшелон. Его 

самолёт был подбит, однако благодаря своему 
профессиональному мастерству Якурнов смог со-
вершить посадку. Пилоты истребителя, которые 
сопровождали его самолёт, доложили: «Мы виде-
ли, как Якурнов пошел в атаку на станции Красно, 
противник по нему открыл такой зенитный огонь, 
что от разрывов снарядов в воздухе стало свет-
ло. Выхода самолета из атаки мы не видели». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1944 г. за мужество и героизм 
Ивану Федотовичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В послевоенные годы Якурнов продолжал 
свою трудовую деятельность в Аэрофлоте. В на-
чале 1950 г. перешёл работать лётчиком-ин-
структором в Школу высшей лётной подготовки 
Гражданского воздушного флота, где до 1963 г. 
работал лётчиком-инструктором, обучая команди-
ров кораблей для транспортной авиации. Будучи 
пенсионером, продолжал работать диспетчером 
службы движения. Много сил и энергии Якурнов 
отдавал делу обучения и воспитания авиаработ-
ников, молодёжи Ульяновска. Внёс личный вклад 
в создание головного отраслевого Музея истории 
гражданской авиации.

Кстати, жена Ивана Федотовича Ни на Ми хай-
ловна тоже прошла войну. До Оте че ствен ной во-
йны она окончила педагогическое училище и ра-
ботала заведующей начальной школы. С началом 
войны Нина Михайловна окончила курсы мед-
сестёр и добровольцем ушла на Ленинградский 
фронт. После Постановления Правительства о мо-
билизации женщин в действующую армию была 
зачислена в кадры Красной Армии. Находилась 
в действующей армии до победы, после чего была 
демобилизована.

В одном из районов Ульяновска – Новом горо-
де – именем Ивана Федотовича Якурнова названа 
улица.

Источники: 
1. ГАНИУО. Ф. 162, оп. 1. Д. 697.
2. ГАНИУО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 500.
3. ГАНИУО. Ф. 57а. Оп.2. Д. 584.

Пётр Васильевич Шибанов
С. Б. Петров

доцент кафедры философии, социологии и политологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет», кандидат философских 
наук

Двести лет назад в Симбирской губернии 
родился человек, с юных лет и до последних 
дней жизни посвятивший себя служению книге. 
Не имея никакого традиционного образования, он 
получил всероссийское признание как знаток ста-
ринной рукописной и старопечатной книги, как 
основатель антикварной книжной торговли.

Пётр Шибанов родился в селе Лава Карсунского 
уезда Симбирской губернии (ныне Сурского райо-
на Ульяновской области) в семье крепостного кня-
зя Гагарина. С детских лет проявил одарённость 
и неутолимую любознательность. Самостоятельно 

овладел началами сферической тригонометрии 
и астрономии. В 1840 г., в 18 лет, получил от князя 
вольную. Каким-то образом Шибанову удалось за-
писаться в мещане уездного города Карсуна, после 
чего он переехал в 1841 г. в Самару, где занимал-
ся куплей и продажей рукописей и старопечатных 
книг. Именно 1841 год наш земляк считал началом 
своей антикварной книжной деятельности1.

Уместен вопрос: что позволило юноше сразу 
заняться этим очень непростым делом, а не прода-

1 Блохинцев, А. Н. И жизни след оставили своей… 
/ А. Н. Блохинцев. Саратов, 1985. С. 147–150.
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вать-покупать, например, посуду? Причиной этого 
было его старообрядческое происхождение и вос-
питание. В старообрядческой семье дети воспиты-
вались в благоговейном почитании старинных об-
рядов, книг и мучеников за веру. Петру было у кого 
учиться и перенимать опыт. Симбирское Поволжье 
вскоре после начала реформ патриарха Никона 
(1653) стало одним из центров старообрядчества. 
С расколом здесь стали бороться в 1660-е гг.1.

Наличие раскольников в Симбирске было 
установлено в 1666 г. вселенскими патриархами 
Макарием Антиохийским и Паисием Але ксан-
дринским, приглашёнными на Большой Мос ков ский 
собор для суда над Никоном. Патриархи доплыли 
до Симбирска по Волге в августе 1666 г. Здесь они 
учинили «розыск о вере» над местным протопопом 
Никифором. Он оказался убеждённым привержен-
цем «старой веры», был арестован и увезён с обозом 
в Москву, где содержался под арестом в монасты-
рях. По царскому указу от 26 августа 1667 г. наш 
земляк вместе с протопопом Аввакумом был сослан 
в Пустозёрск, где вскоре умер2.

В родном для Петра Шибанова Карсунском 
уезде проживали многочисленные старообрядцы 
нескольких согласий и толков, в их числе бегло-
поповцы, нетовцы (Спасово согласие). По данным 
переписи 1897 г., открыто заявили о своей вере 
в Карсунском уезде 5 956 старообрядцев, из них 
2 703 мужчины и 3 253 женщины3.

На территории Симбирской губернии имели 
хождение рукописные и старопечатные книги. 
Таковыми, условно, считаются издания, выпу-
щенные через некоторое время после начала кни-
гопечатания в конкретной стране. В России – это 
книги XVI–XVII вв.4. В Симбирском Поволжье 
во второй половине XVII в. имели хождение «Апо-
столы», «Прологи», цветные и постные «Триоди», 
«Псалтыри», «Месяцесловы», месячные, празд-
ничные и общие «Минеи». Центрами хранения и 
использования старопечатных книг были молель-
ни сторонников дониконианских обрядов, право-
славные храмы и монастыри. Часть рукописей и 
книг находилась в личных собраниях. Известно на-
хождение в губернии «Требника» Петра Могилы, 
«Псалтыри в стихах» Симеона Полоцкого – изда-
ний 1646 г. В 1653 г. царь Алексей Михайлович 
пожаловал Симбирску неполное «Евангелие 
от Марка и Луки». В 1898 г. на выставке, посвя-
1 Введенский, С. Исторический очерк старообрядчества и сек-
тантства в Симбирской губернии / С. Введенский. Симбирск, 
1907. С. 4; Зеньковский, С. А. Русское старообрядчество 
/ С. А. Зеньковский. Москва, 1995. С. 155, 156, 291, 298, 466, 
472–477; Вургарт, С. Г. Старообрядчество. Лица, события, 
предметы и символы : опыт энциклопедического словарям 
/ С. Г. Вургарт, И. А. Ушаков. Москва, 1996. С. 189–191, 256; 
Житие протопопа Аввакума. Горький, 1988. С. 43, 109, 214.
2 Петров, С. Б. Восточные патриархи в Симбирске 
/ С. Б. Петров // Розовские чтения : материалы одиннадца-
тых духовных научно-познавательных чтений. Ульяновск, 
2020. С. 15–20.
3 Виноградов, А. А. Староверы Симбирской (Ульяновской) 
губернии середины XIX–первой трети ХХ века (общие 
черты материальной культуры, быта и семьи) / А. А. Ви-
но градов. Санкт-Петербург, 2014. С. 24.
4 Поздеева, И. В. Старообрядческая книга / И. В. Паздеева 
// Книга : энциклопедия. Москва, 1999. С. 615–616.

щённой 250-летию Симбирска, демонстрирова-
лось «Евангелие» 1759 г. весом около 35 кг в се-
ребряном позолоченном окладе с финифтяными 
(эмалевыми) иконами. У местных староверов име-
лись издания Почаевской и Супрасальской старо-
обрядческих типографий. Распространены были 
рукописные книги, написанные полууставом, ско-
рописью, с крюковым нотным письмом5.

По фактуре и цвету бумаги, по почерку и со-
держанию рукописи П. В. Шибанов мог опреде-
лить, к какой четверти какого века относится это 
произведение. Он поражал своими познаниями 
специалистов, окончивших университеты.

Павел Шибанов, сын Петра Васильевича, 
вспоминая детские годы, писал, как злился отец 
на просьбу быстро научить его такому мастерству:

– Но как же вы, папа, так точно определяете? – 
спрашиваю я его, бывало. – Научите меня. 

А знать его тайну так хотелось!
– Дурак, скотина, «палеография яве творит», 

скот, невежа, не понимаешь разве? – ответит он 
и больше ничего не прибавит6.

Чтобы определить время создания рукописи 
надо досконально знать палеографию, все перехо-
ды, изменения в начертании букв в каждую чет-
верть века, и это наука огромная, которую налётом 
не постигнешь. Она требует долголетнего изуче-
ния. Досталась эта наука П. В. Шибанову трудно, 
не сразу. «Как же с меня, 14–15-летнего мальчи-
ка он требует так много и так скоро? – вспоминал 
Павел Шибанов. – Не хотелось бы и отца обви-
нить в несправедливости, и в то же время предъ-
являемые им требования ко мне были мучительны 
и составляли неразгаданную загадку»7.

Обучившись основам палеографии в Сим бир-
ской губернии, Пётр Шибанов полвека занимался 
расширением своего дела. Был безлавочным хо-
дёбщиком, старинщиком, книжником. В качестве 
такового обошёл и объехал Поволжье от Нижнего 
Новгорода до Астрахани. В Симбирск приезжал 
зимой на сборную ярмарку. Его сын Павел вспо-
минал: «Поездки по Волге совершались обыкно-
венно летом, во время навигации, на пароходах, 
поездки в Москву – по железной дороге, но она бы-
ла одна, которую неизбежно приходилось совер-
шать зимой на лошадях. Это – поездка в Симбирск 
на «сборную» ярмарку, проходившую на первой 
и второй неделях великого поста, т. е. прибли-
зительно в первой половине февраля. Ярмарка 
эта была по преимуществу и главным образом 
конной, но почему-то так сложилось искони, что 
на неё съезжались и книжники и именно торговцы 
старой книгой. Почему эта ярмарка в Симбирске 
называлась «сборной», выяснить мне не удалось.

Отец ездил на эту «сборную» ярмарку интере-
суясь не столько сбытом, сколько добычей книг. 
И он не ошибался – пожива иногда довольно бы-
вала обильной.

А первый раз отец взял меня с собой в 1879 г. 
5 Шимонек, Е. В. Старинные книги / Е. В. Шимонек // Улья нов-
ская–Симбирская энциклопедия : т. 2. Ульяновск, 2004. С. 285.
6 Шибанов, П. П. Полвека со старой книгой и её друзьями 
/ П. П. Шибанов // Человек. 1998. № 2. С. 128.
7 Шибанов, П. П. Полвека со старой книгой и её друзьями 
/ П. П. Шибанов. С. 128.



168

Статьи и сообщения

Всё меня в этой поездке интересовало в высшей 
степени6 и езда в возке в трескучий мороз закутан-
ным и укутанным, и остановки на ночлег во вре-
мя пути на постоялых дворах, и запасы на дорогу 
провизии.

До Симбирска считалось от Самары 180 вёрст. 
Чтобы покрыть это расстояние в наёмном воз-
ке, с бессменной лошадью, требовалось трое су-
ток. Выехали из Самары 12 февраля и приехали 
в Симбирск 15-го в 8 ч. утра, имея три остановки 
на ночлег и несколько дневных для кормления ло-
шади и согревания себя.

В Симбирске отцу предстояло встретиться 
с ярмарочными торговцами книгой и навестить 
знакомых, у которых была надежда что-либо най-
ти. На этот раз одно место было определённо ин-
тересное – посещение княгини Баратаевой, вдовы 
умершего князя М. Баратаева… 

Отец начал с обзора ярмарки. Торговцев 
старыми книгами было трое: один из Москвы, 
С. Т. Большаков, один из Казани – Наум Дмитриев 
и третий местный – Хватков. Ещё был из Москвы 
один галантерейщик М. Ф. Газетов, приторговы-
вавший книгами и иконами.

У Дмитриева отец купил древнюю рукописную 
книгу «Златоуст» за 35 р.

С Большаковым отец совершил обмен, для 
меня не очень понятный. Он взял у него ру-
копись XVII в. «Хронограф» (на языке книж-
ников – «Гранограф»), а ему дал: 1) «Дневник 
Голенищева-Кутузова», 2) рукопись «Критика 
на попов», 3) книгу «Жезл правления», 4) книгу 
«12 спящих бутошников» и ещё в придачу 10 руб. 
Эта запись сделана у меня в дневнике под 17 фев-
раля 1879 г. Подробностей никаких нет. Что это 
был за «Дневник Голенищева-Кутузова», никак 
не могу себе представить, оригинал или копия. 
Если оригинал, то со стороны отца был чистей-
ший просчёт, вещь чрезвычайно ценная, тогда как 
«Хронограф» по тому времени мог расцениваться 
никак не более 50 рублей. А там ведь ещё три кни-
ги, которые на худой конец должны были расцени-
ваться в 20–30 руб. («Критика на попов» – 10 руб., 
«Жезл правления» – 10 руб., «Бутошники» – 10 
руб.). Не понимаю я этой сделки».

А вот ещё в дневнике под 17 февраля: «Папа 
купил у В. В. Черникова, редактора-издате-
ля «Волжской газеты», книжку, напечатанную 
в Амстердаме, за которую дал 40 р., а намерен 
взять 150 р.»

И больше никаких подробностей. Хорошо ещё, 
что из сопоставления разных записей на этот раз 
мне удалось установить, что это была книга Льва 
Кесаря миротворца (Амстердам, 1700).

И под этим же числом: «Пошли мы с папой 
к княгине Баратаевой. Папа ушёл в её кабинет, 
а я остался в передней, потому что у меня были 
плохие сапоги. Спустя час мы пошли домой. Папа 
обещал прийти к ней в воскресенье».

И вот мы были в воскресенье и купили мно-
го хороших вещей. Перечислю, что сохранилось 
в памяти, так как дневник и на этот раз даёт очень 
ограниченные сведения.

У Баратаевой мы нашли целые залежи редчай-
ших масонских изданий, напечатанных в тайных 

масонских типографиях Новикова, Лопухина и др. 
Перечислю некоторые, все XVIII в.:

1. Дух масонства, Гучинсона,
2. Новое химическое светило,
3. Колыбель камня мудрых,
4. Послания св. апостола Исакова,
5. Облако над святилищем,
6. Парацельса «Химическая псалтирь»,
7. Что есть собственно христианство.
Каждой книги было по десятку и более экзем-

пляров, все, конечно, неразрезанные, в «немых» 
мраморных обложках. Все представляют собой 
большую редкость, так как все были в своё время 
преследуемы и уничтожаемы. Появление в обра-
щении каждой из них, хотя бы в единичных экзем-
плярах, было явлением редким.

Затем княгиня продала нам три роскошных 
издания – Решбера, Аткинсона и Вендрамини. 
Все экземпляры изумительной сохранности, 
с большими полями, в переплётах того време-
ни. А Вендрамини – я никогда больше не видел 
подобного экземпляра. Заключённые в один об-
щий картонаж, каждая биография с портретом, 
с огромными полями, – все они были проложены 
розовой плотной бумагой с кружевной каймой, 
тиснёной золотом.

Ещё княгиня Баратаева продала нам че-
тыре саксонских чашки, серебряный бокал 
и «Душеньку»…

На другой день, 20 февраля, мы уезжали 
из Симбирска. Ходили с отцом проститься с на-
шими друзьями – Большаковым и другими. 
Большаков, на прощание, нам рассказал следую-
щую грустную историю:

 – До окончания ярмарки осталось шесть дней, 
она – двухнедельная, но мы ещё не уверены, бла-
гополучно ли она окончится. Каждый почти год 
бывают на нас – торговцев старинными книга-
ми – налёты полиции. Преследуя старообрядцев 
за их богослужение по древним книгам, полиция 
отбирает у нас все старые книги и свозит их в кон-
систорию, откуда они пересылаются в Петербург, 
где дела об этих изъятиях и разбираются. Редко 
когда возвратят отобранное, обычно оно пропада-
ет безвозвратно…»1.

Коммерческие интересы П. В. Шибанова рас-
ширялись. Предприниматель одержал в нём верх 
над старообрядцем. Этому было несколько при-
чин. В торговом обороте дониконианских про-
изведений становилось всё меньше. А наследни-
ки, сыновья Павел Петрович (1864–1935) и Лев 
Петрович (1868–1908), интересовались светскими 
книгами. Сначала отец отзывался о Павле прене-
брежительно: «гражданизмом занялся». Но имен-
но обогащение репертуара позволило компании 
достичь больших успехов, открыть в Москве 
в 1883 г. книжную лавку, а затем в 1900 г. из-
вестный магазин на Никольской улице, ведущей 
1 Шибанов, П. П. Полвека со старой книгой и её друзьями 
/ П. П. Шибанов ; публ. И. М. Кауфмана, Е. П. Шибановой 
// Книга. Исследования и материалы : вып. XXIV. 
Москва, 1972. С. 173–175; Беспалова, Е. К. Баратаевка – 
родовое имение князя М. П. Баратаева / Е. К. Беспалова 
// Усадебная культура Поволжья конца XVIII–начала ХХ 
века. Ульяновск, 2003. С. 43.
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от Лубянки на Красную площадь. В 1877 г. он был 
принят в Общество любителей древней письмен-
ности в качестве комиссионера. Там он общался 
с видными библиографами, собирателями и ис-
кусствоведами Д. А. Ровинским, Г. Н. Геннади, 
А. Ф. Бычковым, Д. Ф. Кобеко, П. А. Ефремовым 
и многими другими1. Названные и сотни менее 
известных любителей антикварной книги, тысячи 
студентов и гимназистов с интересом посещали 
книжный магазин Шибановых на Никольской, 
ставший важным культурным центром древней 
Москвы. 

Скончался П. В. Шибанов 3 января 1893 г. 
в Москве.

Павел Петрович Шибанов стал крупнейшим 
знатоком книги, наследовал и самостоятельно 
собрал около ста тысяч редких книг и рукопи-
сей2. Ныне многие их них находятся в фондах 
Российской Государственной библиотеки. В 1920-
е гг. в названное книжное собрание поступила кол-
лекция Шибановых, включающая 433 единицы 
хранения, материалы 1585–1735 гг. Специалисты 
подразделили собрание на пять основных групп:

1) Документы Белозерской приказной избы 
(72 ед. хр. за 1616–1705 гг.).

2) Документы Чугуевской съезжей избы 
(127 ед. хр. за 1640–1688 гг.).

3) Документы Чугуевской съезжей избы 
(127 ед. хр. за 1646–1687 гг.).

4) Документы Звенигородского Саввино-
Сторожевского монастыря (17 ед. хр. за 1665–
1667 гг.).

5) Документы Кирилло-Белозерского мона-
стыря (30 ед. хр. за 1603 г.)3.

Без изучения огромного собрания доку-
ментов и книг, спасённых династией букини-
стов Шибановых, невозможна научная история 
России4.
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Вспомогательные указатели

Географический 
указатель

Абдреево, с., 131
Абрамовка, с., 142
Александровка, с., 144
Аргаш, с., 142
Арское, с., 50
Архангельское, с., 143
Астрадамовка, с., 141
Ахматово-Белый Ключ, с., 22
Базарный Сызган, рп, 141
Баратаевка, с., 50
Безводовка, с., 144
Белое Озеро, с., 43
Белозерье, с., 89
Белый Ключ, с., 80
Белый Ключ, с. (Вешкаймский 

район), 144
Богдашкино, с., 143
Большая Борла, с., 143
Большое Нагаткино, с., 26, 91, 

143
Большой Чирклей, с., 143
Бригадировка, с., 142
Верхняя Якушка, с., 142
Вешкайма, рп, 27, 141, 142
Волчанка, с., 143
Вороновка, с., 141
Высокий Колок, с., 142
Вышки, с., 143
Вязовка, д., 28
Вязовка, с., 143, 144
Глотовка, рп, 142
Головино, с., 142
Елховое Озеро, с., 50
Ертуганово, с., 93
Ерыклинск, с., 142
Загарино, с., 141
Загоскино, с., 142
Зеленец, с., 144
Зимнёнки, с., 142
Игнатовка, рп, 141
Калда, с., 21
Каменка, п., 50
Каранино, с., 131
Карлинское, с., 50
Кармалей, с., 143
Карсун, рп, 89, 115
Кезьмино, с., 143
Коптевка, с., 142
Красная Сосна, с., 42
Красный Бор, с., 76
Красный, п., 144
Красный Яр, с., 143
Кротовка, с., 50
Кузоватово, рп, 141, 142
Лава, с., 80, 127, 143

Лаишевка, с., 50
Лебяжье, с., 142
Лесная Долина, п., 50
Лесное Никольское, с., 144
Майна, рп, 141
Мулловка, рп, 131
Никольское-на-Черемшане, с., 37
Никольское, с., 106
Новая Алексеевка, с., 144
Новая Малыкла, с., 19
Новосельдинский, п., 50
Новоульяновск, г., 144
Новые Зимницы, с., 40, 143
Октябрьский, п., 82
Оськино, с., 141
Отрада, с., 50
Павловка, рп, 135, 141
Погребы, д., 50
Подгородная Каменка, с., 50
Поповка, с., 142, 144
Приморское, с., 144
Прислониха, с., 119
Промзино Городище, с., 113
Протопоповка, д., 50
Репьёвка, с., 52, 54, 141
Русская Бекшанка, с., 141
Русский Юрткуль, с., 143
Рызлей, с., 144
Самайкино, с., 49
Смышляевка, с., 142
Сосновка, с., 120
Спешнёвка, с., 36
Средние Алгаши, с., 91
Средние Тимерсяны, с., 14
Станция Якушка, п., 142
Старая Тюгальбуга, с., 96
Старое Ерёмкино, с., 143
Старое Рождествено, с., 143
Старотимошкино, рп, 105, 130
Старые Маклауши, с., 24
Старый Белый Яр, с., 117
Старый Мостяк, с., 15
Старый Пичеур, с., 114
Сурское, рп, 113
Сухая Терешка, с., 135
Сухой Карсун, с., 116
Сыреси, с., 103
Таволжанка, с., 121
Татарское Урайкино, с., 9
Тетюшское, с., 141
Тиинск, с., 118
Тияпино, с., 122
Топорнино, с., 123
Труслейка, с., 76
Тумкино, с., 124
Тушна, с., 141
Ундоры, с., 87, 141

Уразгильдино, с., 16
Усть-Урень, с., 87
Чеботаевка, с., 141
Чириково, с., 61
Чувашская Кулатка, с., 7
Шалкино, с., 141
Шатрашаны, с., 18
Шаховское, с., 143

Именной указатель
Абдрезаков А. К., 105
Аксаков А. Н., 52
Аксаков Н. Т., 52, 54
Аксаков С. Т., 52
Акчурина З. А., 130
Алиева Н. В., 31
Алякринский М. Г., 128
Амиров К. С., 40
Анастасиев А. И., 104
Анатолий, епископ, 23
Андреев-Бурлак В. Н., 124
Анненков П. В., 61, 152
Антоний, епископ, 76
Аржанцев Б.В., 144
Аржевитинов И. С., 59, 125
Ахметов А. А., 16
Балтаян Л., 53
Баранов Д. И., 57
Бахметьев Н. И., 34, 121
Беклешова М. В., 35
Белякова Е. А., 75
Беляков А. П., 75
Бенземан И. А., 12
Беннигсен Л. Л., 60
Бердников Н. В., 71
Берсенев Н. Я., 47
Бибиков Н. П., 75
Биктимиров Т. З., 65
Бирюков С. Е., 85
Блохинцев А. Н., 29
Богомолова Е. А., 72
Большов А. М., 57
Бросман А., 15
Булатов С., 98
Булдаков Н. М., 126
Бутурлин С. А., 79, 80, 159
Бычков А. Л., 75
Валкин М. Х., 57, 68
Варакин Н. Г., 87
Варламов А. Е., 34
Вениамин, епископ Симбирский 

и Сызранский, 52
Верёвкин М. И., 125
Воейков А. И., 48
Володин А. В., 71
Волынский А. С., 115
Вяземский П. А., 125
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