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От составителей
Календарь знаменательных дат Ульяновской области – ежегодное справочное 

издание, которое выпускается Ульяновской областной научной библиотекой с 1962 
года. С 2007 года в его подготовке участвуют сотрудники Государственного архи-
ва Ульяновской области, Государственного архива новейшей истории Ульяновской 
области, Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина 
В. И. Ленина», Ульяновского областного краеведческого музея и Ульяновского об-
ластного художественного музея, что обеспечивает полноту Календаря через много-
образие событий, адекватно и всесторонне отражающих историю края.

Выпуск 2021 года включает значимые даты из истории края в целом и отдельных 
населённых пунктов в частности; из жизни людей, проявивших себя в различных 
сферах деятельности; организаций, играющих немалую роль в жизни региона. Эти 
сведения размещены в нескольких разделах.

В разделе «Юбилейные даты из истории края» содержатся материалы по объ-
ектам (персоналиям, организациям и др.), о которых есть полные данные: число, ме-
сяц и год или по крайней мере месяц и год. Так как объём раздела достаточно боль-
шой, материал внутри него сгруппирован по месяцам, а внутри месяца – по дням. 
Юбилейные даты соотнесены с фактом рождения (для персоналий); создания, ос-
нования (для организаций, учреждений и т. д.) или торжественного открытия (для 
зданий, мероприятий). Возраст персоналий, включаемых в Календарь, – от 70 лет.

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

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

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

Каждая словарная статья содержит выделенный линейками заголовок с указани-
ем даты, объекта и кратких сведений о нём; текст статьи, содержащей основные 
сведения об объекте; краткий алфавитный список литературы об объекте – в боль-
шинстве случаев; изобразительный материал – при его наличии.

В раздел «Библиотеки-юбиляры 2021 года» включены юбилейные, знамена-
тельные и памятные даты из истории публичных библиотек Ульяновской области, 
кратные 5 и 10.

Календарь знаменательных дат 2021 года включает также раздел «Статьи и сооб-
щения», который содержит развёрнутые материалы о некоторых персоналиях и собы-
тиях, 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 
включает фамилии всех лиц, сведения о которых имеются в общих перечнях дат 
и текстах. Географический указатель содержит названия географических объектов, 
относящихся к территории Ульяновской области в современных её границах и упо-
минаемых в общих перечнях дат и текстах. Предметный указатель содержит сведе-
ния из общего перечня дат и из текстов.



Юбилейные 
даты 
из истории 
края
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1 января

Краеведческий отдел Дворца книги –  
Ульяновской областной научной библиотеки 

имени В. И. Ленина (1961)
60 лет со дня открытия

Отдел краеведческой 
литературы и библиогра-
фии – структурное подразде-
ление Дворца книги – Улья-
новской областной научной 
библиотеки имени В. И. Ле-
нина. С целью централиза-
ции краеведческой работы 
библиотеки и более активной 
помощи читателям и коллек-
тивам, занимающимся кра-
еведением, 1 января 1961 г. 
при библиографическом 
отделе был открыт краевед-
ческий кабинет как специ-
ализированный читальный 
зал, преобразованный позд-
нее в краеведческий сектор. 
Здесь была сосредоточена краеведческая литература, выявленная в фондах библио-
теки в 1940–1950-х гг. К числу наиболее значимых изданий относятся книги XIX–
начала XX в., в том числе изданные в Симбирске. Особо ценные среди них – книги 
П. Л. Мартынова, В. Н. Поливанова, В. Э. Красовского, К. И. Невоструева, Памят-
ные книжки и Адрес-календари Симбирской губернии за 1861–1916 гг. и др. Со-
трудниками сектора была создана краеведческая картотека, давшая начало Сводно-
му систематическому краеведческому каталогу. В 1984 г. сектор был преобразован 
в самостоятельное структурное подразделение, в 1998 г. получил статус отдела. 
С 1962 г.  готовится «Календарь знаменательных дат Ульяновской области». В марте 
1966 г. по инициативе главного библиографа Н. И. Никитиной была проведена пер-
вая встреча ульяновских исследователей края, положившая начало краеведческим 
чтениям во Дворце книги. С 1991 г. в отделе ведётся электронный каталог «Наш 
край», содержащий более 100 000 записей, электронные ресурсы: «Литературная 
карта Ульяновской области», «Краеведы Симбирского–Ульяновского края», «Жу-
равли нашей памяти», «И жизни след оставили своей…». В 2004 г. по инициативе 
Дворца книги и при поддержке Управления по делам культуры и искусства Ульянов-
ской области (ныне Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 
области) была организована первая выставка-конкурс книжной и электронной про-
дукции издательств и издающих организаций Ульяновской области «Симбирская 
книга», ставшая ежегодным имиджевым культурным событием региона. Авторам 
и организациям, победившим в главной номинации «Книга года», вручается памят-
ный знак в виде раскрытой книги из симбирцита. 23 мая 2019 г. в краеведческом 
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отделе состоялись Первые Никитинские чтения в память Н. И. Никитиной, Заслу-
женного работника культуры РСФСР, Почётного гражданина Ульяновской области, 
краеведа, библиографа Дворца книги.
 ✓ «Посещение кабинета краеведения, что при Дворце книги, похоже на увлекательное 

путешествие. Будто чудесная «машина времени» перенесла вас в прошлое, и вы остро 
почувствовали дыхание давно минувших дней. <…> в краеведческом кабинете <…> 
масса интереснейших книг по самым различным вопросам. <…> И каждый, кто появля-
ется здесь, быстро находит нужное. Помогает заведующая библиографическим отделом 
Нина Ивановна Никитина. Её стараниями и создан этот кабинет. Она тщательно следит 
за всей поступающей литературой. Мелькнуло в башкирском журнале стихотворение 
«Ульяновск» – надо заполучить это издание. Напечатана в центральной прессе статья 
с упоминанием Ульяновска или других населённых пунктов области – тоже надо вы-
резку сделать. Ездила Нина Ивановна в Куйбышев за литературой, запрашивала Уфу 
и Москву – все места, где можно добыть хотя бы крупицу сведений о родном крае».

Владимиров, А. Дыхание минувших дней / А. Владимиров  
// Ульяновская правда. – 1961. – 14 окт. – С. 4.

 ✓ «Более 40 лет я знаю отдел краеведения Дворца книги, с его уникальным фондом 
краеведческой литературы и каталогом, начиная со студенческих лет до работы в Об-
ластном краеведческом музее. Менялись сотрудники, но атмосфера доброжелатель-
ности, готовности помочь, уважения к приходящим в отдел, заложенная Н. И. Ники-
тиной, сохраняется. Одинаковое отношение к школьникам и студентам, которые ещё 
не умеют работать даже с каталогом, и уже заслуженным исследователям. Ведь цель 
у них одна – познание истории, культуры и природы нашего края. Восхищение вы-
зывают профессионализм и энциклопедические знания сотрудников отдела по самым 
различным направлениям региональной истории: событиям, людям, прошлым и со-
временным изданиям. Они могут подсказать малоизвестные публикации. Они лич-
но знают всех ульяновских краеведов. Перефразируя слова постоянного посетителя 
библиотеки, известного ульяновского краеведа С. Л. Сытина, можно сказать, что без 
этого отдела “в Ульяновской области было бы намного меньше краеведов”».

Ольга Егоровна Бородина, заведующая отделом развития  
Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова

• В отделе краеведческой литературы и библиографии // Ульяновская областная научная библи-
отека имени В. И. Ленина. 1848–2012 : путеводитель. – Ульяновск : Арт-Бюро, 2012. – С 19–20.

• Владимиров, А. Дыхание минувших дней / А. Владимиров // Ульяновская правда. – 1961. – 
14 окт. – С. 4.

• Даранова, О. Н. «Симбирская книга–2015»: всероссийский формат / О. Н. Даранова // Симбир-
скъ. – 2016. – № 4. – С. 7–10.

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

• Морозова, Н. А. Ретроспективная конверсия сводного систематического краеведческого ката-
лога Ульяновской областной научной библиотеки / Н. А. Морозова // Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек : материалы Всероссийского научно-практического семинара (Великий 
Новгород, сентябрь 2002 г.). – Санкт-Петербург, 2003. – С. 100–103.

• Отдел краеведческой литературы и библиографии // Ульяновская областная научная библио-
тека имени В. И. Ленина. 1848–2008 гг. : путеводитель. – Ульяновск, 2008. – С. 25–28.

2 января
Благов Николай Николаевич (1931–1992)

поэт
90 лет со дня рождения

Родился 2 января 1931 г. в г. Ташкенте (Узбекистан). Детство прошло в сёлах 
Андреевка и Крестово-Городище Чердаклинского района Ульяновской области. 
В 1952 г. окончил филологический факультет Ульяновского государственного пе-
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дагогического института. Работал литсотруд-
ником газеты «Ульяновский комсомолец», 
корреспондентом облрадиокомитета, редак-
тором студии телевидения. В 1970–1976 гг. 
заведовал отделом поэзии журнала «Вол-
га». В 1974 г. переехал с семьёй в г. Саратов. 
В сентябре 1976 г. вернулся в Ульяновск и 
до апреля 1983 г. был ответственным секре-
тарём Ульяновской областной писательской 
организации. С апреля 1983 г. до сентября 
1984 г. работал главным редактором журнала 
«Волга». Начал печататься с 1950 г., первое 
стихотворение «Улица Ленина» опублико-
вано в апреле 1950 г. в газете «Ульяновский 
комсомолец». В 1955 г. в Ульяновске вышел 
первый сборник стихов «Ветер встречный». 
В октябре 1958 г. принят в члены Союза пи-
сателей РСФСР. Автор 18 стихотворных 
сборников: «Ветер встречный» (1955), «Глу-
бинка» (1960), «Имя твоё» (1968), «Ладонь 

на ладони» (1973), «Поклонная гора» (1975, 1979, 1984), «Звон наковальни» (1977), 
«Свет лица» (1981) и др. Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горь-
кого (1983) за книгу «Поклонная гора». Скончался 27 мая 1992 г. в Ульяновске после 
продолжительной болезни. Похоронен в с. Крестово-Городище. 19 августа 1994 г. 
в Ульяновске, на доме (ул. Матросова, 3), где жил поэт, установлена мемориаль-
ная доска. В мае 2009 г. в с. Андреевка состоялся первый Благовский фестиваль. 
В 2011 г. ульяновской городской библиотеке № 15 присвоено имя Н. Н. Благова. 
В 2012 г. учреждена ежегодная областная (с 2018 г. – межрегиональная) поэтическая 
премия имени Н. Н. Благова. Одна из улиц Ульяновска носит его имя.
 ✓ «…самым ярким поэтом среди наших земляков за последние десятилетия был Н. Н. Бла-

гов. <…> И в самом деле трудно назвать среди выходцев из родимой губернии более 
талантливого, самобытного поэта. <…> Со временем его стихи не только не утрачива-
ют своей ценности, а, наоборот, приобретают особую весомость. А это явный признак 
того, что перед нами настоящая, подлинная поэзия».

Дворянсков, В. Накануне юбилея / В. Дворянсков  
// Ульяновская правда. – 2000. – 17 июня. – С. 13.

• Азбукин, Р. Люди живут на планетах, поэты живут в мирах… / Р. Азбукин // Карамзинский сад. – 
2012. – № 1. – С. 142–144.

• Бурдин, Л. Жар-слово мастера / Л. Бурдин // Симбирск : альманах. – Ульяновск, 1994. – Вып. 4. – 
С. 4–6.

• Васильцов, И. Поэт во весь рост / И. Васильцов // Симбирскъ. – 2017. – № 5. – С. 46–53.
• Дворянсков, В. Две встречи / В. Дворянсков // Мономах. – 1995. – № 1. – С. 28–30.
• Дёмочкин, Г. А. Благов. Земной путь большого поэта / Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск : Издательство 

Ульяновского государственного технического университета, 2018. – 439 с. – (Антология жизни).
• Денисова, Э. Грустно и светло / Э. Денисова // Мономах. – 2001. –  № 2. – С. 25.
• Имена – библиотекам, премии – талантам. Слово о Николае Благове // Симбирскъ. – 2014. – 

№ 2. – С. 95–96. 
• Рассадин, А. П. Национальные традиции в поэтическом наследии Николая Благова / А. П. Расса-

дин // Литература XI–XXI вв. Национально-художественное мышление и картина мира. – Улья-
новск, 2006. – Ч. 1. – С. 200–205.

• Романов, Н. И хорошо, что полю нет конца / Н. Романов // Карамзинский сад. – 2010. – № 4. – 
С. 138–144.
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• Сарчин, Р. Ш. Николай Благов / Р. Ш. Сарчин. – Ульяновск : Регион-Инвест, 2008. – 258 с.
• Тельнов, Б. Воспоминания о Николае Благове / Б. Тельнов // Литературный Ульяновск. – 2008. – 

№ 3/4 – С. 177–184.
• Трофимов, Ж. А. Николай Благов, поэт и гражданин / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск : Симбир-

ская книга, 2003. – 272 с.

5 января
Чебуркин Иван Николаевич (1911–1977)

полный кавалер ордена Славы
110 лет со дня рождения

Родился 5 января 1911 г. (23 декабря 1910 г.) 
в с. Новая Майна Ставропольского уезда Самар-
ской губернии (ныне Мелекесского района Улья-
новской области). Занимался спортом. В армии 
с 1938 г. В 1939 г. стал чемпионом СССР по ма-
рафонскому бегу. Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. Командир взво-
да разведки танковой бригады. Награждён тремя 
орденами Славы (10 апреля 1944 г., 13 апреля 
1945 г., 15 мая 1946 г.). Участник парада Победы 
24 июня 1945 г. в Москве. После демобилизации 
вернулся в спорт. Жил в Москве, работал трене-
ром. Скончался 16 февраля 1977 г.
• Горянов, Л. Повесть о двух марафонцах / Л. Горянов. – 

Москва : Советская Россия, 1985. – 160 с.
• Кавалеры ордена славы трёх степеней : краткий био-

графический словарь / председатель редакционной кол-
легии Д. С. Сухоруков. – Москва, 2000. – С. 624.

• Мещеряков, Г. Чемпион СССР из Новой Майны 
/ Г. Мещеряков // Димитровград. – 2016. – 21 окт. – С. 8.

• Чемпион СССР из Новой Майны / подготовил 
Г. П. Мещеряков // Мелекесские вести. – 2017. – 7 апр. – 
С. 5.

5 января
Жуков Анатолий Николаевич (1931–2013)

писатель
90 лет со дня рождения

Родился 5 января 1931 г. в с. Новая Хмелёвка Елховского района Средне-Волж-
ского края (ныне Кошкинского района Самарской области). В 1940 г. вместе с ро-
дителями переехал в совхоз им. Н. К. Крупской (ныне Мелекесского района Улья-
новской области). Работал бухгалтером, сотрудником районной газеты в с. Старая 
Майна. В 1955 г. в газете «Защитник Родины» был напечатан его первый рассказ 
«Дружба». В 1960 г. в Ульяновске вышла первая книга прозы «Опоздавший пас-
сажир». В 1966 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького, работал в 
редакции журнала «Сельская молодёжь», в Союзе писателей СССР, в издательстве 
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«Советский писатель». Член Союза писате-
лей СССР с 1972 г. Автор более 20 книг: «На-
дежда» (1970), «Счастливо доехать» (1983), 
«Необходимо для счастья» (1986), «Голова в 
облаках» (1985), «Дом для внука» и др. Мно-
гие произведения А. Н. Жукова автобиогра-
фичны, в частности, повести «Здравствуй, 
отец», «Поцелуй младшей сестры». Скончал-
ся в феврале 2013 г. в Москве. В 2016 г. его 
имя присвоено Новосёлкинской сельской би-
блиотеке Мелекесского района Ульяновской 
области.
 ✓ «Почти всё написанное А. Жуковым – а на-

писано им немало – посвящено волжской 
земле, а в некоторых книгах присутствует 
конкретный географический ориентир – его 
родина, земля ульяновская. Прожитые здесь 
отроческие и юношеские годы, опалённые 
дыханием войны, стали потом материалом 
многих рассказов и повестей писателя. <…> 
Первые книги Анатолия Жукова обратили на 
себя внимание читателей своей подкупающей доверительной интонацией, свежестью 
письма и достоверностью происходящего. Автор умел, казалось бы, драматические 
события оттенить добрым юмором, тонкой умной улыбкой. Бесспорным было умение 
писателя создавать живые своеобразные характеры, народные в своей основе».

Мельников, Е. Поклон земле / Е. Мельников // Ульяновская правда. – 1980. – 28 дек. – С. 3.

• «Как хорошо, что ты есть на свете...» : переписка Н. Благова и А. Жукова / Н. Благов, А. Жуков 
// Симбирскъ. – 2017. – № 5. – С. 54–65.

• А. Н. Жуков : некролог // Мелекесские вести. – 2013. – 1 марта. – С. 16.
• Гаак, И. Ушёл из жизни Жуков Анатолий Николаевич : некролог / И. Гаак // Димитровград. – 2013. – 

7 марта. – С. 10.
• Душа просится к истокам // Мономах. – 2006. – № 4. – С. 48–49.
• Калмыкова, А. Певец поволжской деревни / А Калмыкова // Мелекесские вести. – 2008. – 

11 янв. – С. 5.
• Ларин, Е. Певец степного заволжья / Е. Ларин // Карамзинский сад. – 2011. – № 1. – С. 61–73.
• Матлина, А. Новосёлкинской библиотеке присвоено имя писателя Анатолия Жукова / А. Матли-

на // Симбирскъ. – 2016. – № 11. – С. 22–23.
• Милюшов, А. С. Жуков Анатолий Николаевич : некролог / А. С. Милюшов // Димитровград. – 

2013. – 27 февр. – С. 16.
• Сорокин, В. Чистый родник прозы / В. Сорокин // Мономах. – 2011. – № 1. – С. 59.

7 января
Салин Василий Иванович (1931)

почётный гражданин Ульяновской области
90 лет со дня рождения

Родился 7 января 1931 г. в с. Нижняя Маза (ныне Радищевского района Улья-
новской области). В 1949 г. окончил Радищевскую среднюю школу, работал заве-
дующим отделом Радищевского райкома ВЛКСМ по работе с пионерами. После 
окончания Ульяновского педагогического института с 1954 по 1965 г. работал в 
сфере образования: учителем Зерносовхозовской средней школы, директором Ра-
дищевской средней школы, заведующим Радищевским и Новоспасским районными 
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отделами народного образования. В 1965 г. был 
избран вторым секретарём Радищевского рай-
кома КПСС. Окончил Высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС в г. Москве. В 1972 г. избран 
председателем исполкома Кузоватовского рай-
онного Совета народных депутатов, в 1983 г. – 
секретарём Ульяновского областного Совета 
профсоюзов. В 1985 г. перешёл на преподава-
тельскую работу в профессиональное училище 
№ 4, где проработал до 2003 г. Награждён на-
грудным значком «Отличник народного про-
свещения», «Отличник профтехобразования», 
орденом «Знак Почёта». В 2007 г. ему присво-
ено звание «Почётный гражданин Ульяновской 
области».
• Салин, В. И.  А родом мы из Нижней Мазы / В. И. Са-

лин // Восход. – 2018. – 9 мая. – С. 4.

8 января

Мухаметзянов Леонард Мухаметович  
(1941–2019)

заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом),  
чемпион мира

80 лет со дня рождения

Родился 8 января 1941 г. в г. Бугульма ТАС-
СР. Выступал за казанский «Спартак» (1957–
1960), «Ракету» (1967–1980), свердловский СКА 
(1962–1967). Перейдя в 1967 г. в ульяновскую 
«Волгу», стал серебряным (1972) и дважды брон-
зовым (1976, 1977) призёром чемпионата. Дваж-
ды (1972, 1973) признавался лучшим вратарём 
сезона. Привлекался в сборную СССР, в соста-
ве которой стал чемпионом мира 1973 г. и был 
признан лучшим вратарём турнира. Трижды ста-
новился чемпионом страны по хоккею на траве 
(1970, 1971, 1974). После завершения карьеры 
игрока работал тренером детской команды «Заря» 
(1981–1987), в Центре спортивной подготов-
ки Ульяновского облспорткомитета (с 1987 г.). 
Скончался 6 ноября 2019 г. в Ульяновске.
• Мухаметзянов, Л. М. У нас не стало русской школы вра-

тарей : беседа с лучшим вратарём мира по хоккею с мя-
чом Леонардом Мухаметзяновым / Л. М. Мухаметзянов ; 
записал М. Скворцов // Чемпион. – 2011. – 12 янв. – С. 4.

• Мухаметзянов Леонард Мухаметович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопе-
дический справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Улья-
новск, 2016. – С. 94.
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9 января
Варламов Владимир Степанович (1946)

поэт
75 лет со дня рождения

Родился 9 января 1946 г. в с. Ра-
дищево Радищевского района Ульянов-
ской области. В 1950 г. переехал с семьёй 
в с. Верхняя Маза Радищевского района, 
а в 1953 г. – в г. Сызрань Самарской обла-
сти. В 1964 г. окончил Сызранский стро-
ительный техникум железнодорожного 
транспорта, а в 1971 г. – Ташкентский 
институт железнодорожного транспорта. 
Работал на «Сельмашзаводе» в г. Фрун-
зе (ныне г. Бишкек, Киргизия), на стро-
ительстве санатория «Волжский утёс», 
старшим инженером на Балашейском 
ГОКе и в СМУ «Нефтехиммаш» в Сызра-
ни. Стоял у истоков создания районного 
литературно-поэтического клуба «При-
косновение» при Радищевской централь-
ной библиотеке, где выпускает поэтиче-
ский альманах «Прикосновение». Член 
Сызранской писательской организации. 
Руководитель городского клуба автор-
ской песни Сызрани. Печатался в изда-
ниях Сызрани, Самары, Ульяновска. Автор книг «Не пиши, не пиши, не пиши» (2006), 
«Привет от дилетанта» (2008), «Тепло осеннего костра» (2010), «Я время тороплю» 
(2015).
• Владимир Варламов //  Сызрань литературная : антология / Городская организация Союза писа-

телей России. – Димитровград, 2008. – С. 69–73.
• Владимир Варламов // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 

2015. – С. 261–264.

11 января
«Народная газета» (1991)

30 лет со дня выхода первого номера

1 января 1906 г. в Симбирске появилась независимая, демократическая газета – 
«Народная». Главным редактором газеты был А. М. Астахов. Просуществовав чуть 
более полутора месяцев, газета была закрыта. «Народная газета» возродилась после 
февральской революции 1917 г., редактором возрождённой газеты стала А. А. Зна-
менская. После прихода к власти большевиков издание прекратило своё существо-
вание. В 1991 г. газета с таким названием вновь появилась в Ульяновске. Первый но-
мер возрождённой «Народной газеты» вышел 11 января 1991 г. тиражом в 20 тысяч 
экземпляров. Учредителем выступил Ульяновский областной Совет народных депу-
татов, первым редактором стал Евгений Григорьевич Чарный. В настоящее время – 



14

Юбилейные даты из истории края

общественно-полити-
ческий еженедельник. 
На страницах газеты 
находит отражение 
оперативная информа-
ция, касающаяся всех 
сфер жизни региона, 
страны, мира. Девиз 
газеты: «Взвешенно 
о главном».

• «Народная газета» – это мы! // Народная газета. – 2003. – 10 янв. – С. 6, 11.
• 10 лет вместе // Народная газета. – 2001. – 12 янв. – С. 6, 11.
• Альфонская, Т. Взвешенно о главном / Т. Альфонская // История Симбирской–Ульяновской 

журналистики в фактах, документах, воспоминаниях (1838–2017) / автор-составитель В. А. Луч-
ников. – Ульяновск, 2017. – С. 312.

• Альфонская, Т. Наши! / Т. Альфонская // Народная газета. – 2015. – 9 янв. – С. 6
• Альфонская, Т. Незаменимые есть, и они работали у нас! / Т. Альфонская // Народная газета. – 

2006. – 12 янв. – С. 14.
• Ноздряков, Д. Сектор «приз» в газете / Д. Ноздряков // Народная газета. – 2015. – 30 сент. – С. 21. 
• Радаев, В. И. В новом году – только с «Народной» / В. И. Радаев // Народная газета. – 2011. – 

13 янв. – С. 23.
• Радаев, В. И. Трижды рождённая «Народная газета» / В. И. Радаев // Мономах. – 2008. – № 2. – С. 54–56.
• Редакция газеты «Народная газета» // Золотые страницы России. Юбилейные города. Специ-

ализированный выпуск «Ульяновск и Ульяновская область» : т. 1. – Ульяновск, 2009. – С. 167.

16 января
Бильданов Абдулла Бильданович (1911–1978)

полный кавалер ордена Славы
110 лет со дня рождения

Родился 16 (3) января 1911 г. в с. Татар-
ское Урайкино Ставропольского уезда Самар-
ской губернии (ныне Старомайнского района 
Ульяновской области). Жил в г. Комсомоль-
ске-на-Амуре. Работал товароведом горпромсо-
юза. Участник Великой Отечественной войны 
с ноября 1943 г. Парторг стрелкового батальо-
на. Награждён тремя орденами Славы (5 мая 
1944 г., 6 сентября 1944 г., 24 марта 1945 г.). 
После войны жил в Димитровграде. Работал 
начальником ОРСа на лесокомбинате. Скон-
чался 6 сентября 1978 г. Бюсты А. Б. Бильда-
нова установлены в с. Татарское Урайкино, на 
Аллее Героев в г. Димитровграде, в рп Старая 
Майна.
• Бильданов (Вилданов) Абдулла // Татары Симбир-

ского-Ульяновского края : энциклопедический спра-
вочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, 
Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – С. 30.
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• Бильданов Абдулла Бильданович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографиче-
ский словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 105.

• Викторов, И. Забытый герой / И. Викторов // Местное время. – 2011. – 18 мая. – С. 2.
• Калашников, Н. Их мужество вело к Победе / Н. Калашников // Ульяновска правда. – 1995. – 

20 дек. – С. 3.
• Ларин, Е. Богатырь с Волги / Е. Ларин // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 1979. – С. 180–188.
• Ларин, Е. Солдатская Слава / Е. Ларин // Защищая Отечество. – Саратов, 1975. – С. 359–367.
• Рыбакова, В. Трилогия о войне / В. Рыбакова // Старомайнские известия. – 2018. – 13 апр. – С. 5.
• Сальникова, В. Герои Советского союза / В. Сальникова // Димитровград. – 2012. – 8 июня. – С. 17.

19 января
Куликов Серафим Михайлович (1921–2005)

учёный, инженер-авиатор
100 лет со дня рождения

Родился 19 января 1921 г. в д. Дубёнки Кар-
сунского уезда Симбирской губернии (ныне Ин-
зенского района Ульяновской области). Окончил 
Инзенскую среднюю школу № 1, Ленинград-
скую военно-воздушную инженерную академию 
(1941). Участник Великой Отечественной вой-
ны. С 1947 г. проходил службу на 71-м полиго-
не ВВС в пос. Багерево, был непосредственным 
участником и организатором испытаний ядер-
ного оружия. В 1966–2004 гг. работал во Все-
российском НИИ автоматики им. Н. Л. Духова. 
Кандидат технических наук (1968), специалист 
по испытаниям разрабатываемых ядерных бое-
припасов для подводных лодок, зенитно-управ-
ляемых ракет противовоздушной обороны, в том 
числе межконтинентальных баллистических ра-
кет и тактических комплексов ядерного оружия. 
Автор книги «Авиация и ядерные испытания» 
(1998). Скончался 29 ноября 2005 г. в Москве.
 ✓ «Стоит произнести: «Серафим Михайлович 

Куликов» – и в памяти возникает стройный, 
обаятельный военный инженер и технический 
специалист, человек, с которым было интерес-
но и работать, и просто общаться. Вся его военная служба и трудовая деятельность 
были связаны с рождением, испытанием и освоением эксплуатации в войсках ядерно-
го оружия. А последнее – войсковая эксплуатация этого грозного и опасного оружия 
– являлось сложнейшей задачей. Недаром маршал Г. К. Жуков, будучи министром 
обороны СССР, не сразу согласился принять в войска ядерные бомбы, и первое время 
они находились на балансе Минсредмаша. Почти 40-летняя работа С. М. Куликова в 
Минсредмаше была связана с испытаниями на этапах разработки, освоения серийного 
производства, передачи на вооружение многих образцов ядерного оружия и эксплу-
атационной техники».

Белоносов, А. И. Были люди в наше время…  
/ А. И. Белоносов // История ВНИИА в лицах  

/ под общей редакцией С. Ю. Лопарёва,  
Г. А. Смирнова. – Москва : Кодекс, 2014. –  

Т. 3 : Серафим Михайлович Куликов. – 2014. – С. 21.
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• История ВНИИА в лицах / под общей редакцией С. Ю. Лопарёва, Г. А. Смирнова. – Москва : 
Кодекс, 2014. – Т. 3 : Серафим Михайлович Куликов. – 293 с.

• Кончев, С. Я вижу мой город прекрасным / С. Кончев // Мономах. – 2001. – № 4. – С. 52.
• Куликов, С. Авиация и ядерные испытания : записки испытателя / С. Куликов. – Москва, 1998. – 

176 с.
• Сайфиев, И. Засекреченный / И. Сайфиев // Народная газета. – 1999. – 29 янв. – С. 6.
• Шурмелёв, Е. Он создавал ядерный щит / Е. Шурмелёв // Ульяновская правда. – 1999. – 16 сент. – 

С. 1, 2.
• Шурмелёв, Е. Рядовые особого риска / Е. Шурмелёв // Ульяновская правда. – 2002. – 24 янв. – С. 3.

21 января
Маслов Фёдор Иванович (1911–1993)

композитор
110 лет со дня рождения

Родился 21 (8) января 1911 г. 
в с. Покровское Ардатовского уезда 
Симбирской губернии (ныне Атя-
шевского района Республики Мор-
довии). Воспитывался в детском 
доме, учился в школе крестьянской 
молодёжи, Саратовском музыкаль-
ном техникуме. В 1941 г. окончил 
дирижёрско-хоровой факультет Мо-
сковской консерватории. Участник 
Великой Отечественной войны. Ху-
дожественный руководитель Ан-
самбля 2-го Белорусского фронта 
(1944–1947), Харьковского военно-
го ансамбля песни и пляски (1947–
1949), Ансамбля песни и пляски Мо-
сковского округа ПВО (1949–1955), 
Воронежского русского народного 
хора (1964–1968). Заслуженный де-
ятель искусств РСФСР (1967). Со-
чинения: оперетта «Король шутов» 
(1958), «Смоленская сюита» (1954), 
«Поэма о Ленине» (1970), цикл «Из 
фронтовой тетради» (1971), сюиты 
«Семнадцатый год» (1958), «Короле-
ва полей» (1961), хоровые произведе-
ния, песни. Скончался 13 мая 1993 г.
• Маслов Фёдор Иванович // Бояркина, Л. Б. Мордовская музыкальная энциклопедия / Л. Б. Бояр-

кина. – Саранск, 2011. – С. 172–173.
• Маслов Фёдор Иванович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / составитель 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 73.
• Маслов Фёдор Иванович // Советские композиторы : краткий биографический справочник / со-

ставители Г. Бернандт, А. Должанский. – Москва, 1957. – С. 369.
• Маслов Фёдор Иванович // Советские композиторы и музыковеды. – Москва, 1981. – Т. 2. – 

С. 202–203.
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24 января
Савич Мира Мироновна (1931)

краевед
90 лет со дня рождения

Родилась 24 января 
1931 г. в г. Магнитогорске. 
В 1952 г. окончила истори-
ческий факультет Москов-
ского государственного 
педагогического институ-
та. Преподавала историю 
в Карагандинском гор-
ном техникуме. В декабре 
1956 г. приехала в Улья-
новск. В 1957–1992 гг. 
работала в Ульяновском 
областном краеведческом 
музее: научным сотрудни-
ком, заведующей отделом 
истории дореволюционно-
го периода, заведующей 
научно-методическим от-
делом. За годы работы в 
музее ею было проведено 15 тысяч экскурсий и прочитано более тысячи лекций. 
Внесла большой вклад в создание музейной сети г. Ульяновска и Ульяновской об-
ласти, в развитие и пропаганду краеведения. Неоднократно выступала на страни-
цах областных и районных газет, центральной печати. В конце 1980-х–начале 1990-
х гг. была автором и ведущей популярного телевизионного цикла на ГТРК «Волга» 
«Страницы истории родного края». Почётный гражданин г. Ульяновска (2003).
• Война и Мира : современная сага / [составитель Г. А. Дёмочкин]. – Ульяновск : Издательство 

Ульяновского государственного технического университета, 2009. – 132 с. – (Антология жизни).
• Иванова, Л. «Надобно знать, что любишь» / Л. Иванова, И. Паймушкин // Мономах. – 1998. – 

№ 2. – С. 74–75.
• Лосева, В. Виват, Учитель! / В. Лосева // Мономах. – 2011. – № 1. –С. 58.
• Лосева, В. Хранительница краеведческого наследия / В. Лосева // Мономах. – 2016. – № 2. – С. 45.
• Морозова, И. Штрихи к портрету музы краеведения / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2011. – 

28 янв. – С. 14.
• Петрова, В. Провела 15 тысяч экскурсий / В. Петрова // Симбирский курьер. –2011. – 22 янв. – С. 7.
• Савич Мира Мироновна // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга почёта города 

Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 105.
• Чапланова, М. А. Мира Мироновна Савич как деятель культуры Симбирского Поволжья 

/ М. А. Чапланова // Личность, общество, государство, право. Проблемы соотношения и взаимо-
действия. – Пенза ; Прага ; Колин, 2012. – С. 44–48.

• Шадронов, В. Неэкскурсионные маршруты Миры Савич / В. Шадронов // Комсомольская прав-
да. – 2000. – 21 июля. – С. 22.

• Школьная, А. Избраннице Клио – восемьдесят / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2011. – 
27 янв. – С. 8.
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27 января
Копосов Василий Александрович (1851–1922)

врач-психиатр, общественный деятель
170 лет со дня рождения

Родился 27 (15) января 1851 г. 
в с. Обрадово Великоустюжского 
уезда Вологодской губернии (ныне 
Великоустюгского района Вологод-
ской области) в семье священника. 
В 1876 г. окончил Санкт-Петер-
бургскую медико-хирургическую 
академию. Был назначен младшим 
полковым врачом, прослужил на 
болгарском фронте русско-турец-
кой войны до конца 1878 г. После 
войны работал в земских больницах 
Тверской, Вологодской, Саратов-
ской губерний. В 1894 г. был при-
глашён в Симбирск для устройства 
колонии душевнобольных. В июне 
1895 г. состоялась закладка перво-
го корпуса колонии, в 1898 г. боль-
ница приняла первых пациентов, и 
В. А. Копосов стал её директором. 
Опытный врач, досконально из-
учавший передовой европейский 
опыт, открыл новую эру в симбир-
ской психиатрии. По его инициа-
тиве при колонии были организованы подсобное хозяйство, театр и струнный ор-
кестр. В. А. Копосов принимал участие в международных медицинских конгрессах 
в Москве, Париже, Мадриде, Будапеште. В 1911 г. был избран членом Парижского 
клинического психиатрического общества. Был одним из членов Симбирской гу-
бернской архивной комиссии, председателем Симбирского общества эсперантистов. 
Общественность города высоко оценила деятельность врача. Ещё при его жизни со-
брание гласных земств губернии постановило установить портрет В. А. Копосова 
в главном корпусе лечебницы, а вновь построенному павильону присвоить его имя. 
Скончался В. А. Копосов 17 августа 1922 г., был похоронен недалеко от основанной 
им больницы. В 2016 г. Ульяновской областной клинической психиатрической боль-
нице присвоено имя В. А. Копосова, 18 января 2017 г. состоялась торжественная 
церемония открытия мемориальной доски.
• Антонова, И. Карамзинка по-Копосовски / И. Антонова, А. Шабалкин // Народная газета. – 

2016. – 27 янв. – С. 23.
• Гуров, Я. Не «карамзинка», а «копосовка» / Я. Гуров // Симбирский курьер. – 2017. – 25 янв. – С. 6.
• Евдокимов, П. П. В. А. Копосов / П. П. Евдокимов, А. А. Смирнов // Тезисы XI научно-практиче-

ской конференции врачей Ульяновской области, посвящённой 106-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. – Ульяновск, 1976. – С. 14–16.

• Телегин, М. К нам бог пожаловал / М. Телегин // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 20–21.
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• Чествование директора Карамзинской колонии душевнобольных В. А. Копосова по случаю 
35-летия его врачебно-общественной деятельности. – Симбирск, 1912. – 20 с.

• Шабалкин, А. Ю. Доктор Копосов / А. Ю. Шабалкин // Ваше здоровье. – 2009. – № 2. –С. 28–29.
• Шабалкин, А. Ю. Лечившие душу / А. Ю. Шабалкин // Деловое обозрение. – 2010. – № 7. – 

С. 30–31.
• Шабалкин, А. Ю. Язык, общий всем людям : о симбирском обществе эсперантистов / А. Ю. Ша-

балкин // Мономах. – 2018. – № 2. – С. 50–54.
• Шифрин, В. Б. Приют добра, приют печали… / В. Б. Шифрин. – Ульяновск, 1991. – 63 с.
• Школьная, А. Коммуна «русского эллина» / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2011. – 13 дек. – С. 6.
• Шнейдер, Н. А. История создания комплекса Карамзинской колонии душевнобольных 

/ Н. А. Шнейдер // Материалы четвёртой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу 
С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2008. – С. 127–138.

31 января

Костин Михаил Николаевич (1931–1988)
Герой Социалистического Труда,  

директор совхоза им. Н. К. Крупской
90 лет со дня рождения

Родился 31 января 1931 г. в с. Жигу-
ли Ставропольского района Средне-Волж-
ского края (ныне Самарской области) в 
крестьянской семье. В 1954 г. окончил 
Ульяновский сельскохозяйственный ин-
ститут. По окончании которого принял в 
ведение Александровскую машинотрак-
торную станцию Мелекесского района 
Ульяновской области. В 1958 г. был на-
значен главным зоотехником в совхоз 
им. Н. К. Крупской. В феврале 1963 г. 
возглавил совхоз и через несколько лет из 
убыточного хозяйства сделал его высоко-
рентабельным. М. Н. Костин все свои зна-
ния, опыт, передовые технологии по зем-
леделию, строительству, животноводству 
умело и быстро внедрял в своём хозяйстве. 
В 1971 г. М. Н. Костину было присвое-
но звание Героя Социалистического тру-
да. К концу 1980-х гг. совхоз стал широ-
ко известен в стране. Михаил Николаевич 
пользовался большим уважением среди 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса и жителей региона. 
Скончался 25 октября 1988 г. в пос. Новосёлки Мелекесского района Ульяновской 
области. В 1989 г. поселковой школе № 1 присвоено его имя. В 2000 г. М. Н. Костину 
присвоено звание Почётного гражданина Ульяновской области, учреждена областная 
премия имени М. Н. Костина за высокие показатели в области производства, перера-
ботки и хранения сельскохозяйственной продукции.
• Азбукин, Р. Не всё ещё сказано об этом человеке / Р. Азбукин // Ульяновская правда. – 2001. – 

30 янв. – С. 1.
• Азбукин, Р. Пусть шумит спелым колосом рожь / Р. Азбукин // Мономах. – 2000. – № 4 – С. 41. 
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• Волчков, В. Был талантлив во всём / В. Волчков // Знамя труда. – 1997. – 25 февр. – С. 1. 
• Всё остаётся людям : книга народной памяти / составитель Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск : Печат-

ный двор, 2014. – 180 с.
• Еликов, В. Прославленный директор зерносовхоза / В. Еликов // Мелекесские вести. – 2016. – 

29 янв. – С. 6.
• Кормильцы : к 80-летию совхоза Н. К. Крупской / составитель Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск : 

Печатный двор, 2009. – 480 с.
• Костин, А. «Ты на мирных полях свою славу добыл…» / А. Костин ; записала Е. Сульдина // На-

родная газета. – 2001. – 31 янв. – С. 1, 3.
• Соколов, Ю. Верность земле / Ю. Соколов // Ульяновская правда. – 1985. – 21 апр. – С. 3.
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Февраль

2 февраля
Чиженков Николай Николаевич (1921–2004)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 2 февраля 1921 г. в с. Мокрая Бу-
гурна Симбирского уезда Симбирской губернии 
(ныне Цильнинского района Ульяновской области).  
В 1939 г. окончил Мелекесскую профтехшколу, 
работал в колхозе трактористом. Призван в армию 
в 1940 г., на фронтах Великой Отечественной во-
йны с 1941 г. Гвардии сержант, наводчик орудия. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апре-
ля 1945 г. за мужество и героизм, проявленные 
в Висло-Одерской операции. После демобилизации 
в 1946 г. вернулся на родину, работал механизато-
ром в колхозе. С 1967 г. жил в Ульяновске, работал 
контролёром ОТК на Ульяновском автомобильном 
заводе. Скончался 3 сентября 2004 г.
 ✓ «14 января 1945 г. он в числе первых под сильным 

огнём противника переправился через р. Нида, 
уничтожил вражеские огневые точки, обеспечив 
переправу стрелковых подразделений …Восемь 
«фердинандов», ведя огонь на ходу, двигались на 
орудие, за которым стоял Николай Чиженков. На-
чался поединок восьми стальных громадин с од-
ним русским парнем. Первый снаряд угодил по 
башне, второй – по борту самоходки. Следующим снарядом Николай зажёг «ферди-
нанд». Три вражеских машины горели, а отважный артиллерист всё стрелял и стре-
лял. И «фердинанды» отступили…»

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. –  
Ульяновск, 1994. – С. 144.

• Губернатор поздравил героя // Ульяновская правда. – 2004. – 3 февр. – С. 1.
• Макарова, Р. В. В архиве – память поколения Победителей : (о личных фондах Героев Со-

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

• Поздравления герою // Народная газета. – 2004. – 3 февр. – С. 2.
• Рогачёв, Я. Волжские богатыри / Я. Рогачёв // С аттестатом рабочего. – Саратов, 1965. – С. 48–60.
• Фридман, В. Поединок /  В.  Фридман // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 280–285.
• Чиженков Николай Николаевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографиче-

ский словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 94.
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4 февраля
Умов Николай Алексеевич (1846–1915)

физик-теоретик
175 лет со дня рождения

Родился 4 февраля (23 января) 1846 г. 
в Симбирске в семье врача. В 1858 г. се-
мья переехала в Москву. В 1867 г. окон-
чил математическое отделение физико-ма-
тематического факультета Московского 
университета. В 1871–1893 гг. преподавал 
в Новороссийском университете в Одессе. 
В 1874 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Уравнения движения энергии в те-
лах». В 1893 г. вернулся в Москву, читал 
курс теоретической физики в Московском 
университете.  Н. А. Умову принадлежит 
ряд фундаментальных работ в области экс-
периментальной и теоретической физики: 
учение о движении локализации энергии, 
исследования в области теории колебатель-
ных процессов, оптики, термодинамики, 
электричества, земного магнетизма, теории 
относительности и др. Активно участво-
вал в общественной жизни: организовывал 

просветительские общества, был президентом Московского общества испытателей 
природы, редактором журналов «Научное слово» и «Временник». Автор философ-
ских трудов. Скончался 28 (15) января 1915 г. в Москве.
 ✓ «Физику долго читал знаменитый Столетов, который отличался необыкновенной 

строгостью, но нашему курсу этот предмет читал переведённый из Одессы профессор 
Умов. Наружностью он, со своей седой гривой волос, походил на льва. Студенты его 
очень любили; опытная часть занятий была поставлена изумительно.

Умов был либеральный профессор, и почти каждую лекцию студенты провожали 
его аплодисментами. На первом курсе эти знаки одобрения студенты расточали своим 
профессорам довольно часто.

Когда профессор истории Милюков (впоследствии известный кадет) был выслан 
из Москвы по приказу генерал-губернатора, то Умов, в числе небольшой группы, по-
ехал на вокзал его проводить. На другое же утро, перед началом лекции, этот «геро-
йский» его поступок был отмечен овацией, отчего он очень сконфузился».

Кончаловский, М. П. Моя жизнь : встречи и впечатления / М. П. Кончаловский  
// Наше наследие. – 1998. – № 47. – С. 58. 

• Визгин, В. П. Н. А. Умов и П. Н. Лебедев : социокультурный тип русского учёного-физика на ру-
беже XIX–XX вв. / В. П. Визгин // Исследования по истории физики и механики 1998–1999. – Мо-
сква, 2000. – С. 153–180.

• Гуло, Д. Д. Николай Алексеевич Умов / Д. Д. Гуло. – Москва : Наука, 1971. – 320 с.
• Емельянов, Б. В. Иконография российской мысли / Б. В. Емельянов, В. В. Куликов. – Нижневар-

товск, 2015. – 499 с.
• Н. А. Умов. 1846–1915 // Голин, Г. М. Классики физической науки : с древнейших времён до на-

чала ХХ в. / Г. М. Голин, С. Р. Филонович. – Москва, 1989. – С. 492–503.
• Никитина, Н. И. Симбирянин с мировым именем / Н. И. Никитина, А. С. Сытин // Мономах. – 

2006. – № 4. – С. 16–17.
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• Предводителев, А. С. Николай Алексеевич Умов. 1846–1915 / А. С. Предводителев. – Москва : 
Издательство Московского государственного университета, 1950. – 55 с.

• Скотнов, С. Симбирский романтик физики / С. Скотнов // Народная газета. – 1996. – 3 апр. – С. 3.
• Физик из Симбирска // Ульяновская правда. – 1996. – 19 окт. – С. 13. 
• Чесноков, В. С. Николай Алексеевич Умов / В. С. Чесноков // Биология в школе. – 2002. – № 2. – 

С. 18–22.

8 февраля
Мятлев Иван Петрович* (1796–1844)

поэт
225 лет со дня рождения

Родился 8 февраля (28 января) 
1796 г. в г. Санкт-Петербурге. Получил 
домашнее образование. В 1821 г. посту-
пил на службу в канцелярию министра 
финансов по департаменту мануфактур 
и внутренней торговли. Был известен 
в литературных и великосветских кру-
гах как острослов, поэт-любитель. В 1834 
и 1835 гг. вышли два сборника его стихот-
ворений. Широкую известность принесли 
Мятлеву комические и шутливые стихот-
ворения начала 1840-х гг. С наибольшей 
силой талант поэта проявился в юмори-
стической поэме «Сенсации и замечания 
госпожи Курдюковой за границею, дан 
л’этранже» (1840–1844), высмеивавшей 
невежественное и спесивое русское бар-
ство. Скончался 25 (13) февраля 1844 г. 
в Санкт-Петербурге. 

В Симбирской губернии отцу 
И. П. Мятлева принадлежали сёла Бекле-
мишево Карсунского уезда (ныне Веш-
каймского района Ульяновской области) 
и Порецкое Алатырского уезда (ныне ре-
спублика Чувашия). В начале XIX в. семья 
Мятлевых часто бывала в имениях летом.
• Додонова, Л. «Гомер курдюковской Одиссеи» / Л. Додонова // Ульяновская правда. – 1991. – 

20 февр. – С. 3.
• И. П. Мятлев и г-жа Курдюкова // Муза пламенной сатиры. Из русской стихотворной сатиры 

19–начала 20 века. – Москва, 1974. – С. 62–69.
• Камергер из Беклемишева // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 16.
• Кузьмин, В. «Мой возок уж запряжён, и в Симбирское именье я делами увлечён» / В. Кузьмин 

// Ленинец. – 2011. – 3 февр. – С. 5.
• Кузьмин, В. Забытое имя. Иван Мятлев / В. Кузьмин // Симбирскъ. – 2016. – № 3. – С. 13–15.
• Панов, С. И. Мятлев Иван Петрович / С. И. Панов // Русские писатели 1800–1917 : биографиче-

ский словарь. – Москва, 1999. – Т. 4. – С. 196–198.
• Шимонек, Е. Один из «Ста русских поэтов» / Е. Шимонек // Симбирский курьер. – 1996. – 

25 янв. – С. 7.
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16 февраля
Одиноков Матвей Фёдорович (1871–1938)

агроном, журналист, общественный деятель
150 лет со дня рождения

Родился 16 (4) февраля 1871 г. в Са-
ратовской губернии в крестьянской семье. 
Окончил Мариинское земледельческое 
училище в Саратове, бонитёрскую школу 
в г. Харькове. С 1899 г. служил управля-
ющим Симбирской низшей сельскохозяй-
ственной школой I разряда, находившейся 
на ферме губернского земства в с. Вырыпа-
евка. С 1910 г. – губернский инструктор по 
полеводству, с 1920 г. – заведующий Вы-
рыпаевским опытным полем. С 1931 г. был 
главным агрономом колхоза «Родина Ильи-
ча», организовал первую в области научную 
хату-лабораторию. С 1909 г. занимался жур-
налистской и издательской деятельностью. 
До 1918 г. был редактором журнала «Сим-
бирский хозяин», в 1921–1923 гг. редактиро-
вал журнал «Сеятель Поволжья». Автор ряда 
брошюр и статей по сельскому хозяйству, 
отчётов о сельскохозяйственных выставках 
в Симбирске (1908, 1910). Скончался 19 ян-
варя 1938 г. в Ульяновске.
 ✓ «…Ещё до революции Матвей Фёдорович беспрерывно вёл печатную пропаганду 

агрономических идей. Его журнал «Сельский хозяин», рассчитанный исключительно 
на мелкого крестьянского хозяина, пользовался громадным и заслуженным успехом 
среди крестьян. После революции Матвей Фёдорович был неизменным сотрудником 
всех советских изданий. Его статьи пользовались всегда необычайным успехом. <…> 
Среди агрономов губернии М. Ф. давно носит почётное звание “Патриарха Симб. агро-
номии”».

Баев, В. Патриарх Симбирской агрономии / В. Баев  
// Пролетарский путь. – 1924. – 17 февр. – С. 2. 

• Агроном М. Ф. Одиноков // Пролетарский путь. – 1924. – 17 февр. – С. 2.
• Громова, Т. А. Патриарх симбирской агрономии / Т. А. Громова // Ульяновская правда. – 1997. – 

18 окт. – С. 13.
• Петрушина, Е. А. Урожайность в Симбирской губернии на рубеже XIX–XX вв. в зависимости от 

метеорологических условий / Е. А. Петрушина // VII Сытинские чтения : материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции «Историческое краеведение Симбирского-Поволжского 
края: новые реалии и факты», посвящённой памяти краеведа С. Л. Сытина : (г. Ульяновск, 5–6 ок-
тября 2012 г.). – Ульяновск, 2014. – С. 206–213.
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16 февраля
Степанова Лидия Михайловна (1946)

писатель
75 лет со дня рождения

Родилась 16 февраля 1946 г. в г. Челя-
бинске. В 1969 г. окончила Ульяновский по-
литехнический институт. Работала инженером 
на Димитровградском автоагрегатном заводе, 
администратором филармонии, главным редак-
тором газеты «Димитровград». Печатается в об-
ластных литературных изданиях. Автор книг 
«Что такое, что за чудо?» (2002), «Сказки дет-
ства» (2008), «Жизни измеренье» (2010). Член 
Союза журналистов России, писательской ор-
ганизации Димитровграда. Лауреат Всероссий-
ского конкурса «Проза детям» имени Л. Касси-
ля (2001).
• В нашем доме проживает замечательный поэт : 

сборник-путеводитель : (поэтический марафон Ди-
митровградских поэтов Ульяновской области) / Фонд 
«Ульяновск – Культурная столица», ЦБС г. Димитров-
града [и др.]. – Димитровград : [б. и.], [2015]. – 38 с.

• Лидия Степанова // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 
С. 265–267.

• Светлый вечер : презентация книги Лидии Степановой «Свет истины», г. Димитровград // Сим-
бирскъ. – 2016. – № 1. – С. 90–91.

20 февраля
Турская Любовь Александровна (1931–1971)

скульптор
90 лет со дня рождения

Родилась 20 февраля 1931 г. в г. Минусинске 
Красноярского края в семье учителей. Окончила 
Луганское художественное училище (1952), Ленин-
градский институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина (1960). В 1960–1966 гг. 
жила и работала в Свердловске (ныне Екатерин-
бург). В декабре 1966 г. приехала в Ульяновск. Та-
лантливый скульптор, она не раз принимала уча-
стие во всесоюзных, республиканских, зональных 
и областных выставках. Наиболее известные рабо-
ты: лирические скульптуры «Подруги» (1959), мо-
нументальная композиция «Восстание уральских 
углежогов» (1960), «Влюблённые» (1960), «Девочка 
с голубем» (1962). К ульяновскому периоду творче-
ства относятся композиции «Рабочие» (1967), «Ком-
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мунисты» (1969) – находится в фойе Ленинского мемориала, памятник Александру 
Матросову в Ивановском детском доме и в детском парке им. А. Матросова в Улья-
новске (1969). В 1968 г. Л. А. Турской было присвоено звание «Заслуженный худож-
ник РСФСР». Погибла в автомобильной катастрофе 15 июля 1971 г. в Ульяновске.
 ✓ «С шестьдесят седьмого года Турская работает и живёт в нашем городе. Три ульянов-

ских года были плодотворны, хотя и пришлось пережить трудности. У этой высокой, 
прямой, ясной женщины завидно упрямый характер. Она умеет добиваться того, чего 
хочет, умеет не жалеть себя в работе».

Щекотова, Л. Живут на земле прометеи / Л. Щекотова  
// Ульяновский комсомолец. – 1969. – 30 нояб. – С. 3.

• Блохинцев, А. Реквием / А. Блохинцев // Ульяновская правда. – 1990. – 11 нояб. – С. 8.
• Захарычева, Т. Последним был «Реквием» / Т. Захарычева // Симбирский курьер. – 2006. – 

15 июля. – С. 13.
• Симбирцева, А. Монументальная / А. Симбирцева // Ульяновск сегодня. – 2006. – 17 февр. – 

С. 19.
• Художники родины Ленина : произведения мастеров изобразительного искусства города Улья-

новска / составители А. В. Моторин, Р. А. Айрапетян. – Ленинград, 1971. – 132 с.
• Червонная, С. М. Художники Ульяновска / С. М. Червонная. – Ленинград, 1985. – 200 с.
• Шабалкин, А. Человек исключительного дарования и энергии / А. Шабалкин // Дыхание земли. – 

2016. – 13 июля. – С. 15.

22 февраля
Иванов Фёдор Васильевич (1896–1968)

полный кавалер ордена Славы
125 лет со дня рождения

Родился 22 (10) февраля 1896 г. в с. Горюшки 
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 
с. Гавриловка Тереньгульского района Ульяновской 
области). Участник Первой мировой войны, граж-
данской войны. В 1923 г. переехал в г. Джамбул 
(ныне г. Тараз, Казахстан). Участник Великой Оте-
чественной войны с декабря 1942 г. Награждён тре-
мя орденами Славы (9 мая 1944 г., 20 ноября 1944 г., 
27 июня 1945 г.). После окончания войны жил и ра-
ботал в Джамбуле. Скончался 30 октября 1968 г.
• Иванов Фёдор Васильевич // Герои-ульяновцы в боях за 

Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 107.

• Лавкин, Ю. Участник трёх войн / Ю. Лавкин // Терень-
гульские вести. – 2014. – 7 февр. – С. 4.

• Фролова, Ф. Батя / Ф. Фролова // Тереньгульские вести. – 
2006. – 21 февр. – С. 3.
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1 марта
Докучаев Василий Васильевич (1846–1903)

геолог, минеролог, почвовед
175 лет со дня рождения

Родился 1 марта (17 февраля) 1846 г. 
в с. Милюково Сычёвского уезда Смолен-
ской губернии (ныне Новодугинского райо-
на Смоленской области) в семье священника. 
Окончил Смоленскую семинарию (1867), фи-
зико-математический факультет Петербург-
ского университета (1871). В течение многих 
лет преподавал минералогию в Институте 
гражданских инженеров. В 1871–1877 гг. со-
вершил ряд экспедиций по северной и цен-
тральной России и югу Финляндии с целью 
изучения геологического строения, способа 
и времени образования речных долин и гео-
логической деятельности рек. Защитил маги-
стерскую диссертацию «Способы происхож-
дения речных долин Европейской России» 
(1878). В 1877–1881 гг. совершил ряд поездок 
по чернозёмной зоне России. Летом 1878 г. из-
учал чернозёмы Симбирской губернии (ныне 
территория Сурского и Карсунского районов 
Ульяновской области). Собранные материа-

лы приводятся в монографии «Русский чернозём» (1883), в которой детально рас-
смотрены область распространения, способы происхождения, химический состав 
чернозёма, принципы классификации и методы исследования данной почвы. За эту 
работу В. В. Докучаев был удостоен учёной степени доктора минералогии и геогно-
зии. Скончался 8 ноября (26 октября) 1903 г. в Санкт-Петербурге.
• Герасимов, И. П. Учение В. В. Докучаева и современность / И. П. Герасимов. – Москва, 1986. – 

124 с.
• Головлёв, А. А. В. В. Докучаев в Самарской губернии (к 170-летию со дня рождения и 138-летию 

проведения полевых исследований в Самарском Поволжье) / А. А. Головлёв // Самарская Лука. – 
Самара, 2016. – Т. 25, № 1. – С. 207–212.

• Коровина, Н. С. Василий Васильевич Докучаев : Учёный и Человек / Н. С. Коровина // Геогра-
фия и экология в школе XXI века. – 2013. – № 5. – С. 12–22.

• Костина, Г. Раскрасьте скучные глобусы / Г. Костина // Эксперт. – 2011. – № 30/31. – С. 20–23.
• Кузминский, Н. В. В. Докучаев в Симбирске / Н. В. Кузминский // Ульяновская правда. – 1978. – 

28 нояб. – С. 4.
• Николаев, В. Жизнь и труды Докучаева / В. Николаев // Ульяновская правда. – 1990. – 6 окт. – 

С. 11.
• Чесноков, В. С. В. В. Докучаев – основоположник генетического почвоведения / В. С. Чесноков 

// Биология в школе. – 2002. – № 1. – С. 19–24.
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6 марта
Курчаков Азат Гайнуллович (1931–2013)

Почётный гражданин Ульяновской области
90 лет со дня рождения

Родился 6 марта 1931 г. в с. Елховое Озе-
ро (ныне Цильнинского района Ульяновской 
области). В 1955 г. окончил Ульяновский сель-
скохозяйственный институт. Работал главным 
зоотехником в Старокулаткинском и Циль-
нинском районах (1955–1962). Затем находил-
ся на партийной работе – был вторым секре-
тарём Цильнинского РК КПСС, председателем 
Цильнинского райисполкома. В 1957–1962 гг. 
занимал пост начальника управления сельско-
го хозяйства Цильнинского района, в 1963–
1975 гг. – заместитель начальника управления 
сельского хозяйства Ульяновского облиспол-
кома, в 1975–1979 гг. – генеральный директор 
Ульяновского производственного объединения 
молочной промышленности, в 1979–1985 гг. – 
начальник областного сельскохозяйственно-
го управления. С 1985 по 1992 г. – проректор 
Ульяновского сельскохозяйственного инсти-
тута, с 1992 по 2003 г. – ректор Ульяновского 
института переподготовки кадров и агробиз-
неса. Кандидат сельскохозяйственных наук. Автор более 40 научных работ. Был 
председателем Ульяновской областной татарской национально-культурной автоно-
мии, членом исполкома Всемирного конгресса татар. Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак почёта». Почётный гражданин Ульяновской области 
(1997), Почётный гражданин Цильнинского района (2001). Скончался 22 января 
2013 г. в Ульяновске. В память А. Г. Курчакова открыты мемориальнае доски на зда-
нии учебного корпуса Ульяновского аграрного института им. П. А. Столыпина от-
крыта и на здании средней школы с. Елховое Озеро. 
• Азат Курчаков : некролог // Ульяновск сегодня. – 2013. – 25 янв. – С. 5.
• Ковалёв, А. Школа Полянскова / А. Ковалев // Симбирский курьер. – 2016. – 14 дек. – С. 8.
• Курчаков Азат Гайнуллович // Татары Симбирского-Ульяновского края : энциклопедический 

справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – 
С. 83.

13 марта
Научно-производственное объединение «Марс» 

(1961)
60 лет со дня основания

13 марта 1961 г. был подписан приказ Председателя Госкомитета Совета Ми-
нистров СССР № 79 о создании филиала Морского научно-исследовательского ин-
ститута в Ульяновске. В 1964 г. был сдан в эксплуатацию первый корпус института, 
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появилось собствен-
ное экспериментальное 
производство. В 1970 г. 
филиал МНИИ был пре-
образован в самостоя-
тельный Научно-иссле-
довательский институт 
«Марс», в 1978 г. – в на-
учно-производственное 
объединение «Марс», 
включающее в себя на-
учно-исследователь-
ский институт и совре-
менное производство. С 2001 г. НПО «Марс» входит в Межрегиональную ассоциацию 
разработчиков и производителей корабельных информационных и управляющих 
систем «Моринформсистема». В 2006 г. предприятие получило статус Федераль-
ного научно-производственного центра. На сегодняшний день ФНПЦ ОАО «НПО 
«Марс» является одним из лидеров в области проектирования, создания и сервис-
ного обслуживания систем автоматизации территориально распределённых органов 
управления ВМФ РФ, информационно-управляющих систем для судов и кораблей 
различных рангов, базовых универсальных учебно-тренировочных комплексов для 
обучения и тренировок специалистов ВМФ и силовых структур.
• Гарантии успеха ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» // Деловое обозрение. – 2012. – № 7. – С. 26–28.
• Зямалова, Э. Связаны морским узлом : День Военно-морского флота РФ начался на «Марсе» 

/ Э. Зямалова // Ульяновская правда. – 2016. – 29 июля. – С. 3, 12.
• Ильин, В. Н. Военно-морской флот и Ульяновское Заволжье / В. Ильин // VI Сытинские чтения : 

материалы международной научно-практической конференции «Человек и история: вариации на 
тему», посвящённая памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина (Ульяновск, 21–22 октября 2010 г.) 
/ ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2012. – С. 331–345.

• Ковалёв, А. Служить Флоту! : интеллект ВМФ России создают в Ульяновске / А. Ковалёв // Сим-
бирский курьер. – 2010. – 24 июля. – С. 11.

• Кремов, А. Марс – это близко / А. Кремов, В. Ламзин // Народная газета. – 2009. – 16 июля. – С. 6.
• Москаленко, Л. НПО «Марс» : научно-технический потенциал / Л. Москаленко // Деловое обо-

зрение. – 2009. – № 1. – С. 24–25. 
• Полякова, Е. Вехи «Марсианской» истории / Е. Полякова // Мономах. – 2014. – № 5. – С. 49.
• Полякова, Е. Первый отечественный Интернет / Е. Полякова // Мономах. – 2011. – № 1. – С. 60–61.
• Сильнов, Д. На «Марсе» – новое производство / Д. Сильнов // Ульяновск сегодня. – 2016. – 

8 июля. – С. 5.
• ФГУП НПО «Марс» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 212.
• Федеральный научно-производственный центр ОАО «Научно-производственное объедине-

ние «Марс» // Симбирский–Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 321–322.
• ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» : 53 года по курсу стабильности и перспективного развития // Дело-

вое обозрение. – 2014. – № 6. – С. 42–43.
• Что общего у ВМФ и «Марса»? : почему ульяновских оборонщиков знают на всех флотах Рос-

сии // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2016. – № 43. – С. 17.
• Шевченко, К. На ульяновском «Марсе» жизнь есть : отечественный флагман создания АСУ для 

ВМФ РФ отмечает 55-летний юбилей / К. Шевченко // Ульяновская правда. – 2016. – 15 марта. – С. 5.
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24 марта
Сиднев Борис Арсеньевич (1911–1994)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 24 (11) марта 1911 г. в Симбир-
ске. В 1929 г. окончил Пензенскую школу пи-
лотов ГВФ. Призван в армию в январе 1930 г. 
В 1932 г. окончил Одесскую военную авиацион-
ную школу лётчиков, в 1933 г. – курсы усовер-
шенствования командного состава при Ейской 
военной авиационной школе морских лётчи-
ков и лётчиков-наблюдателей. Участник совет-
ско-финляндской войны (1939–1940). В 1940 г. 
окончил Липецкие высшие авиационные курсы. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. Командир истребительного авиационно-
го корпуса, генерал-майор авиации. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 29 мая 1945 г. 
за умелое руководство боевыми действиями 
частей и соединений, личное мужество и геро-
изм. После войны продолжил военную службу. 
В 1948 г. окончил Военную академию Геншта-
ба. В 1961 г. генерал-полковник Б. А. Сиднев 
вышел в отставку. Жил в Одессе. Скончался 
6 июня 1994 г.
 ✓ «Умело руководил соединениями и боевыми действиями корпуса. Воины корпуса про-

извели 1 1828 боевых вылетов, в которых сбили 405 самолётов противника, нанесли 
большой урон наземным войскам в живой силе и боевой технике. Командир корпуса 
лично произвёл 140 боевых вылетов и сбил 4 самолёта врага».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 119–120.

• Лазаренко, Д. Во главе авиационного корпуса / Д. Лазаренко // Ульяновская правда. – 1986. – 
18 июля. – С. 3.

• Сиднев Борис Арсеньевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический сло-
варь. – Ульяновск, 2000. – С. 9.

26 марта
Егуткин Аркадий Ефимович (1936)

художник
85 лет со дня рождения

Родился 26 марта 1936 г. в г. Гомеле Белорусской СССР (ныне Республика 
Беларусь). В 1942 г. был эвакуирован в Ульяновскую область. В Ульяновске жи-
вёт с 1947 г. Учился в Ульяновском автомеханическом техникуме, Казанском хи-
мико-технологическом институте. Работал инженером на автомобильном и меха-
ническом заводах Ульяновска. В 1960 г. началось его сотрудничество с редакцией 
областной газеты «Ульяновская правда», где он печатал очерки с собственными 
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иллюстрациями. В 1964 г. стал членом Со-
юза журналистов СССР. В 1969 г. окончил 
художественный факультет Московского 
полиграфического института. Член Сою-
за художников СССР с 1975 г. Возглавлял 
Ульяновское отделение Союза художников 
России (1995–2013). Профессор кафедры 
живописи, графики и скульптуры Улья-
новского государственного университета 
(2001–2013). Работает в различных жанрах.  
С 1967 г. участник областных, зональных, 
республиканских, всесоюзных и междуна-
родных выставок. Экспонент ряда персо-
нальных выставок в России и за рубежом. 
Награждён медалями ВДНХ, Российской 
Академии художеств, Золотой медалью 
Союза художников России. Лауреат регио-
нальной премии в области изобразительного 
искусства им. А. А. Пластова (2007). Почёт-
ный гражданин города Ульяновска (2011). 
Народный художник Российской Федера-

ции (2011). Работы художника хранятся в Ульяновском областном художественном 
музее, Ульяновском областном краеведческом музее им. И. А. Гончарова, в музеях 
других регионов страны, в Министерстве культуры Российской Федерации, в част-
ных коллекциях в России и за рубежом.
• Егуткин, А. «До сих пор робею перед чистым холстом» : беседа с художником А. Егуткиным 

/ А. Егуткин ; записала И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2011. – 10 июня. – С. 15.
• Михайлова, В. Не только художник / В. Михайлова // Мономах. – 2011. – № 3. – С. 59–61.
• Народный художник России Аркадий Егуткин : живопись, графика, скульптура. – Ульяновск 

: Корпорация технологий продвижения, 2011. – 355 с.
• Печёркина, Г. К. Незабываемое, неповторяемое : семейная хроника и не только... / Г. К. Печёр-

кина. – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2017. – 253, [2] с.
• Признание // Симбирский курьер. – 2011. – 28 мая. – С. 2.
• Сергеева, Е. «Мифологемы творчества» : народный художник России Аркадий Егуткин / Е. Сер-

геева // Мономах. – 2016. – № 6. – С. 60–61.
• Счастье прожить жизнь в искусстве // Ульяновск сегодня. – 2011. – 6 мая. – С. 7.
• Цодикович, В. Оставаться творцом / В. Цодикович // Деловое обозрение. – 2011. – № 8. – С. 64–65.
• Школьная, А. «Аркаша, не теряй времени!» / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2011. – 

7 мая. – С. 13.

30 марта
Юченков Глеб Иванович (1911–1993)

актёр
110 лет со дня рождения

Родился 30 (17) марта 1911 г. в Москве. В 1932 г. окончил радиотехникум, уча-
ствовал в агитбригадах. В 1937–1941 гг. работал радистом в колхозно-совхозном те-
атре г. Гжатска (ныне г. Гагарин). Здесь впервые вышел на сцену в качестве актёра. 
В 1941–1944 гг. вместе с бригадой Смоленского театра выступал на Западном фрон-
те. В 1945–1966 гг. работал в театрах Смоленска, Симферополя, Калуги. В 1967 г. 
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приехал в Ульяновск. На сцене Ульяновского 
драматического театра сыграл более 200 раз-
личных ролей: В. И. Ленин («Кремлёвские 
куранты» Н. Погодина), дядя Ваня и Сере-
бряков («Дядя Ваня» А. Чехова), Синцов 
и Бардин («Враги» М. Горького), Зуб («Оке-
ан» А. Штейна), Луконин («Парень из наше-
го города» К. Симонова), Раевич («Шторм» 
В. Билль-Белоцерковского), Глоба («Русские 
люди» К. Симонова), Кучумов («Бешеные 
деньги» А. Островского), Вурм и Миллер 
(«Коварство и любовь» В. Шекспира) и др. 
Являлся председателем Ульяновского отде-
ления Всероссийского театрального обще-
ства, по его инициативе в Ульяновске был 
создан Дом актёра. Скончался 21 октября 
1993 г. в Ульяновске.
 ✓ «Он, несомненно, ученик мхатовской шко-

лы – мастер точного психологического ри-
сунка и обстоятельных характеристик. Но, 
бывает, замечательно раскрывается в арти-
сте эксцентричная свобода и гротеск. <…> 
Юченков любит острую характерность и уме-
ет несколькими выразительными деталями вылепить яркий сценический портрет. 
А подчас сочная живопись сценического облика его персонажа дополняется беспо-
щадностью в рисунке роли. Так сатирически остро он играл важного барина Кучумо-
ва в “Бешеных деньгах” Островского. <…> Обладая природным даром лицедейства, 
Юченков так же естественен в роли деликатного интеллигента Раевича в “Шторме”, 
как и в роли немногословного мудрого деда Матвея в проскуринских “Горьких тра-
вах”».

Харитонова, В. Полвека жизни – театру / В. Харитонова  
// Ульяновская правда. – 1986. – 14 марта. – С. 3.

• Андреева, Н. Три источника, три составные части Юченковых / Н. Андреева // Никонорова, Н. 
Актёрский дом / Н. Никонорова, Н. Андреева. – Ульяновск, 2006. – С. 55–58.

• Серебро, М. Глеб Юченков / М. Серебро // Театральная жизнь. – 1986. – № 1. – С. 14.
• Харитонова, В. Годы и роли / В. Харитонова // Ульяновская правда. – 1986. – 15 марта. – С. 4.
• Шабалкин, А. Ленинская правда Глеба Юченкова / А. Шабалкин // Деловое обозрение. – 2011. – 

№ 4. – С. 58–59.
• Шабалкин, А. Театральная Лениниана / А. Шабалкин // Мономах. – 2018. – № 6. – С. 55–61.
• Юченков, Г. Где талант, там нет старости : беседа с актёром Г. Юченковым / Г. Юченков ; запи-

сал С. Иванов // Ульяновская правда. – 1991. – 16 марта. – С. 8.
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15 апреля

Радина Лия Ефимовна (1921–2000)
Народная артистка России,  

Почётный гражданин Ульяновской области
100 лет со дня рождения

Родилась 15 апреля 1921 г. в г. Самара. 
Училась в Саратовском театральном училище. 
Во время Великой Отечественной войны ра-
ботала в театре «Ястребок» под руководством 
композитора В. П. Соловьёва-Седого. С 1943 г. 
училась и работала в студии при театре драмы 
г. Оренбурга. Позднее работала в театрах Ду-
шанбе, Ташкента, Перми, Таллина. В Ульянов-
ске с 1959 г. В Ульяновском драматическом теа-
тре исполнила более 300 разноплановых ролей: 
Маша («Живой труп» Л. Толстого), Кручинина 
(«Без вины виноватые» А. Островского), Та-
тьяна Марковна Бережкова («Обрыв» И. Гон-
чарова), сваха Мурзавецкая («Волки и овцы» 
А. Островского) и др. Играла в спектаклях: 
«Поднятая целина», «Неравный брак», «Крош-
ка», «Моя дорогая Памела», «Миссис Пайпер 
ведёт следствие», «Ателье иллюзий», «Волки 
и овцы», «Родственники», «Шторм», «Колом-
ба», «Мой божество, моя кумир» и др. В тече-
ние 10 лет возглавляла областное отделение Всероссийского театрального обще-
ства. Народная артистка России (1992). Почётный гражданин Ульяновской области 
(1996). Скончалась 8 августа 2000 г. в Ульяновске. 9 мая 2004 г. на доме, где жила 
актриса (ул. Гончарова, 4), была установлена мемориальная доска.
• Альфонская, Т. Хорошая роль хорошего человека / Т. Альфонская // Народная газета. – 2001. – 

8 авг. – С. 7.
• Андреева, Н. Была любовь… / Н. Андреева // Никонорова, Н. Актёрский дом / Н. Никонорова, 

Н. Андреева. – Ульяновск, 2006. – С. 47–48.
• Иванова, Н. С чего начинается Радина? / Н. Иванова // Народная газета. – 1996. – 23 апр. – С. 1.
• Камышев, И. Лия, Лиечка, Лия Ефимовна... / И. Камышев // Ульяновская правда. – 2016. – 

15 апр. – С. 15.
• Ламбина, С. Рождённая актрисой / С. Ламбина // Мономах. – 2000. –  № 4. – С. 46–47.
• Михайлова, А. Цветы для Радиной / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2012. – 11 авг. – С. 7.
• Моисеева, О. Лия из «Ястребка» : дорогами фронтов и театров / О. Моисеева, Н. Владимиров 

// Ульяновская правда. – 2015. – 15 мая. – С. 14.
• Никифораки, Н. «Театр – моя семья, театр – моя любовь!» / Н. Никифораки // Ульяновская прав-

да. – 2000. – 12 авг. – С. 15. 
• Русинов, А. Она была необыкновенным человеком / А. Русинов // Ульяновская правда. – 2005. – 

9 авг. – С. 4.
• Спектакль после смерти // Никонорова, Н. Актёрский дом / Н. Никонорова, Н. Андреева. – 

Ульяновск, 2006. – С. 49.
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19 апреля
Поленов Андрей Львович (1871–1947)

нейрохирург, травматолог
150 лет со дня рождения

Родился 19 (7) апреля 1871 г. 
в г. Москве. В 1896 г. окончил Санкт-Пе-
тербургскую военно-медицинскую 
академию. В 1899–1910 гг. работал 
хирургом в Кронштадтском морском 
госпитале. В 1901 г. защитил доктор-
скую диссертацию. В 1911 г. вышел 
в отставку в звании подполковника ме-
дицинской службы и переехал с семьёй 
в Симбирск, где занял должности за-
ведующего и хирурга в губернской 
земской больнице. За короткое время 
превратил больницу в клиническое уч-
реждение с лабораторией, прозектор-
ской и многими другими службами. 
Вёл большую практическую и научную 
деятельность, руководил фельдшерско- 
акушерской школой. За 1911–1914 гг. 
им было опубликовано 55 научных ра-
бот. В 1914 г. А. Л. Поленов был избран 
профессором и заведующим кафедрой 
оперативной хирургии в Петербург-

ском психоневрологическом институте. С 1917 г. был директором организованного 
при его участии физиохирургического, а с 1924 г. – травматологического институтов 
в Ленинграде (Санкт-Петербурге). С 1938 г. возглавлял Ленинградский нейрохирур-
гический институт, которому присвоено его имя. Заслуженный деятель науки РФ 
(1936), действительный член Академии медицинских наук СССР (1945). Основные 
труды А. Л. Поленова посвящены хирургическому лечению заболеваний перифе-
рических нервов, симпатической нервной системы, хирургии проводящих путей 
при болях и гиперкинезах. Скончался 19 июля 1947 г. в Ленинграде (Санкт-Петер-
бурге).
• Возженникова, Г. В. Андрей Львович Поленов – главный врач Симбирской губернской земской 

больницы / Г. В. Возженникова, В. И. Горбунов // Проблемы и перспективы здравоохранения : 
материалы XXXVI научно-практической межрегиональной конференции, посвящённой 200-ле-
тию Ульяновской областной клинической больницы № 1. – Ульяновск, 2001. – С. 20–22.

• Евдокимов, П. П. Очерки истории здравоохранения Симбирского края и Ульяновской области 
/ П. П. Евдокимов, Г. В. Мартынов. – Ульяновск, 1998. – 135 с.

• Он горячо любил своё дело // Навечно в памяти народной. – Ульяновск, 1983. – С. 43–46.
• Поленов Андрей Львович // История медицинского колледжа : ч. 1 / Е. Г. Шилова, С. И. Филип-

пова, О. Н. Митюшкина [и др.] ; Ульяновский государственный университет [и др.] ; под редак-
цией Е. Г. Шиловой. – Ульяновск, 2017. – C. 23–24.

• Этапы становления нейрохирургической службы в Ульяновской области / В. И. Горбунов 
[и др.] // Ульяновский медико-биологический журнал. – 2012. – № 4. – С. 154–161.
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20 апреля
Сафаров Камиль Усманович (1941–2017)

кандидат технических наук, профессор
80 лет со дня рождения

Родился 20 апреля 1941 г. в с. Усть-Инза Ни-
кольского района Пензенской области. В 1964 г. 
окончил Ульяновский сельскохозяйственный ин-
ститут, здесь же 23 года заведовал кафедрой «Экс-
плуатация мобильных машин и технического обо-
рудования», 5 лет был деканом факультета. При его 
участии разработано более 10 наименований техни-
ческих средств, машин и агрегатов для механиза-
ции технологических процессов в растениеводстве 
и в животноводстве. Автор 153 научных и методи-
ческих публикаций. Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ. Скончался 
26 марта 2017 г. в Ульяновске.
• Сафаров Камиль Усманович // Татары Симбирского–

Ульяновского края : энциклопедический справочник / под 
ред. Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – 
Ульяновск, 2016. – С. 117.

22 апреля
Бюст Владимира Ульянова (1971)

50 лет со дня открытия

Памятник находится в исторической части г. Ульяновска, во дворе гимназии 
№ 1 им. В. И. Ленина. Авторы: скульпторы – А. Н. Филиппова и И. М. Рукавишников, 
архитектор – Р. Я. Дрогицкий. Памятник высотой 3,85 м представляет собой бюст 
В. Ульянова-гимназиста со сложенными на груди руками, выполненный из свет-
ло-розового гранита. Установлен 
на постаменте, представляющем 
собой квадратную в сечении мо-
нолитную прямоугольную призму 
из тёмно-красного гранита. Тор-
жественное открытие состоялось 
22 апреля 1971 г.
 ✓ «Девять часов утра. Внутрен-

ний двор первой ордена Ленина 
средней школы имени Ленина 
заполнили колонны учащихся. 
Их много – от смущающихся пер-
воклашек до уже повзрослевших 
десятиклассников. <…> Право 
опустить покрывало с памятника 
предоставляется восьмикласс-
нице Наташе Камановой и деся-
тикласснику Михаилу Егорову. 
Несколько мгновений нетерпе-
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ливого ожидания – и перед собравшимися открывается высеченный из гранита бюст 
Владимира Ульянова, установленный на высоком постаменте. Авторы этого памятни-
ка московские скульпторы А. Филиппова и И. Рукавишников, архитектор Р. Дрогицкий 
три года с большим творческим подъёмом трудились над созданием памятника, и те-
перь он по достоинству встал у главных входов в школу. В своём первом почётном ка-
рауле у памятника замер пионерский отряд 4-го «А» класса. Со словами приветствия 
к коллективу преподавателей и учащихся школы обращается секретарь Ульяновско-
го горкома КПСС Г. Н. Афанасьева. С ответными словами выступили преподаватель 
В. И. Софьина и десятиклассница Нина Коробко».

Хрусталёв, И. Ульяновск. 22 апреля 1971 года / И. Хрусталёв  
// Ульяновская правда. – 1971. – 23 апр. – С. 1

• Бюст В. Ульянова // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : каталог 
/ ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2006. – С. 347.

• Новый памятник // Ульяновский комсомолец. – 1971. – 23 апр. – С. 1

26 апреля
Акинфов Владимир Николаевич (1841–1914)

симбирский гражданский губернатор (1893–1902)
180 лет со дня рождения

Родился 26 (14) апреля 1841 г. Про-
исходил из древнего дворянского рода 
Владимирской губернии. В 1893 г. был на-
значен симбирским губернатором. В годы 
его правления в Симбирске был построен 
католический костёл, открылись Симбир-
ская губернская учёная архивная комиссия, 
ремесленное училище им. М. В. Лебедева, 
городская богадельня с детским приютом 
им. А. П. Конурина, начала функциониро-
вать телефонная правительственная связь, 
построена железная дорога, открылась жен-
ская гимназия Т. Н. Якубович, коммерче-
ское училище. В 1902 г. В. Н. Акинфов был 
переведён в Москву. За службу в Симбир-
ске награждён орденом Святого Владими-
ра (1898) и орденом Белого Орла (1902). 
В 1903 г. В. Н. Акинфову было присвоено 
звание «Почётный гражданин города Сим-
бирска». Скончался 4 июня (22 мая) 1914 г. 
в Москве.
 ✓ «Чтобы достойно оценить 10 летнюю де-

ятельность Вашего Превосходительства и 
вывести полезные результаты этой дея-
тельности для городского населения, прежде всего следует вспомнить Вас не только 
как начальника-администратора, держащегося в пределах права и закона, но как 
и человека, деятеля общественного, полного чувств гуманности и общей доступности.

Всем гласным известно, что для Вас были все одинаковы: и знатный по про-
исхождению, и не знатный родом, и чиновник отдельной части, и представитель 
общественный, и богатый материально класс, и недостаточный бедный люд. Все, 
кому необходимы были советы, заступничество, помощь, шли к Вашему Превос-
ходительству и встречали равную отзывчивость и чисто человеческое отношение 
к личности.
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Исходя из этой точки зрения, мы, гласные Думы, попытаемся сделать беглый очерк 
деятельности Вашей на пользу города и его населения. Четверть-вековые ходатайства 
городского управления о соединении Симбирска с общей сетью российских железных 
дорог увенчались успехом: построен и открыт мелекесский железно-дорожный путь 
к Симбирску, открыто новое средне-учебное заведение – коммерческое училище в го-
роде, учрежден городской ломбард для доступного кредита нуждающемуся населе-
нию, ограничена торговля в воскресные и праздничные дни. Все это свершилось при 
Вашем управлении губернией, при Вашей поддержке предпринимаемых ходатайств 
в этом направлении городом. Результаты этого налицо: упавшая ценность недвижи-
мости в городе возвысилась до нормы; пустующие целые дома и отдельные квартиры 
остались только в памяти; город успешно стал строиться; торгово-промышленная де-
ятельность оживилась и путь к среднему образованию стал доступен обывателям без 
всякой преграды».

Чествование в Симбирске бывшего симбирского губернатора В. Н. Акинфова. –  
Симбирск, 1902. – С. 8–9.

• Акинфов Владимир Николаевич // Горбунов, Е. К. Симбирские гражданские губернаторы 
/ Е. К. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 140–148.

• Костин, Н. Губернатор двух столетий / Н. Костин // Дыхание земли. – 2006. – 29 марта. – С. 28.
• О присвоении тайному советнику Акинфову звания почётного гражданина гор. Симбирска 

// Журнал Симбирской Городской Думы. – 1903. – № 2. – С. 22.
• Сивопляс, И. Э. Владимир и Надежда / И. Э. Сивопляс // Дыхание земли. – 2007. – 22 авг. – С. 28.
• Сивопляс, И. Э. Губернаторская любовь / И. Э. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 2007. – 9 мар-

та. – С. 13.
• Шабалкин, А. Ю. Губернаторы и пресса / А. Ю. Шабалкин // Симбирский курьер. – 2003. – 

17 июля. – С. 6.
• Юхтанов, А. Праздничный губернатор : его не хотели отпускать из Симбирска / А. Юхтанов 

// Аргументы и факты в Ульяновске. – 2016. – № 50. – С. 14.  
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Май

4 мая

Керенский Александр Фёдорович (1881–1970)
политический деятель,  

глава Временного правительства России в 1917 г.
140 лет со дня рождения

Родился 4 мая (22 апреля) 1881 г. 
в г. Симбирске в семье директора Симбир-
ской мужской классической гимназии Фёдо-
ра Михайловича Керенского. В 1889 г. семья 
переехала в г. Ташкент, куда его отец был 
переведён на должность главного инспекто-
ра училищ Туркестанского края. В 1899 г. 
окончил Ташкентскую мужскую гимназию. 
В 1899–1904 гг. учился в Санкт-Петербург-
ском университете (сначала на историко-фи-
лологическом факультете, со второго курса 
перешёл на юридический). По окончании 
университета начал карьеру в качестве по-
мощника присяжного поверенного. Во время 
революции 1905–1907 гг. сблизился с пар-
тией эсеров. Стал весьма востребованным 
адвокатом, выступавшим на политических 
процессах. В 1912 г. А. Ф. Керенский был 
избран депутатом IV Государственной думы 
от г. Вольска Саратовской губернии. С 1915 г. 
был лидером думской фракции «трудовиков». 
В феврале–марте 1917 г. А. Ф. Керенский стал 
одним из активных участников Февральской 
революции, вошёл в состав Временного пра-

вительства России. Последовательно занимал посты министра юстиции (март–май), 
военного и морского министра (май–сентябрь) и министра-председателя Временно-
го правительства (июль–октябрь). После свержения Временного правительства жил 
в России на нелегальном положении, потеряв все возможности влиять на развитие 
политической ситуации в стране. В июне 1918 г. выехал за границу. Жил во Фран-
ции, США. Активно выступал в эмигрантской печати, редактировал газету «Дни», 
работал над мемуарами, историческими исследованиями и документальными публи-
кациями по истории русской революции. Скончался 11 июня 1970 г. в Нью-Йорке, 
похоронен в Лондоне.
 ✓ «Каков же он с виду, этот саратовский адвокат, с неслыханной силой поднявшийся 

на вершины революции и поднявший туда русский народ? Герой с античным профи-
лем, с зычным голосом и эффектными жестами?

О, нет. Этого у Керенского не найти.
Керенский не только сам горит, – он зажигает все кругом священным огнем вос-

торга. Слушая его, чувствуешь, что все ваши нервы протянулись к нему и связались 
с его нервами в один узел. Вам кажется, что это горите вы сами, что в зале, в театре, 
на площади нет Керенского, а это вы перед толпою, властитель ее мыслей и чувств. 
У нее и у вас одно сердце, и оно сейчас широко, как мир, и, как он, прекрасно. Сказал 
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и ушел Керенский. Спросите себя, сколько времени он говорил? Час или три мину-
ты? По совести вы ответить не в силах, потому что время и пространство исчезли. Их 
не было. Они вернулись только сейчас. <…>

Ему несносна всякая преграда между ним и его слушателями. Он хочет быть весь 
перед вами с головы до ног, чтобы его от аудитории отделял только воздух, сплошь 
пронизанный его и вашими обоюдными излучениями невидимых, но могущественных 
токов. Поэтому он знать не хочет кафедры, трибуны, стола. Он выйдет из-за кафе-
дры, вскочит на стол, и когда оттуда протянет к вам руки, – нервный, гибкий, пла-
менный, весь в трепете охватившего его молитвенного восторга, – вам кажется, что 
он касается вас, берет этими руками и неудержимо влечет к себе».

Владимирович, Е. А. Ф. Керенский – народный министр / Е. Владимирович  
// А. Ф. Керенский: pro et contra : личность и деятельность А. Ф. Керенского  

в оценке современников : антология / Русская Христианская гуманитарная академия. –  
Санкт-Петербург, 2016. – С. 169–171.

• «Не отступлю от своих принципов»: генерал-прокурор Александр Фёдорович Керенский 
// Звягинцев, А. Г. Призванные Отечеством. Российские прокуроры. 1722–1917 / А. Г. Звягинцев, 
Ю. Г. Орлов. – Москва, 1993. – С. 143–149.

• Горинов, М. М. Александр Фёдорович Керенский / М. М. Горинов // Политические деятели Рос-
сии 1917 : биографический словарь. – Москва, 1993. – С. 143–149. 

• Ерашов, В. П. Керенский : исторический роман-хроника / В. П. Ерашов. – Москва : Армада, 
1998. – 512 с.

• Козлов, Ю. В. Керенский из Симбирска / Ю. В. Козлов. – Ульяновск : Корпорация технологий 
продвижения, 2017. – 175 с.

• Колоницкий, Б. И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование 
культа «вождя народа» март–июнь 1917 года / Б. И. Колоницкий ; Европейский университет 
в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук. – Мо-
сква : Новое литературное обозрение, 2017. – 512 с.

• Кузнецов, В. Н. А. Ф. Керенский в Поволжье в 1912–1916 гг. / В. Н. Кузнецов // Вопросы исто-
рии. – 2007. – № 3. – С. 143–146.

• Лютов, Л. Симбиряне Керенский и Ульянов в 1917 году и в истории России / Л. Лютов // Моно-
мах. – 2017. – № 5. – С. 18–19.

• Макаревский, В. И. А. Ф. Керенский и В. И. Ульянов (Ленин) в оценке И. Я. Яковлева / В. И. Ма-
каревский // Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2007. – Вып. 9. – С. 225–233.

• Тютюкин, С. В. Александр Керенский : страницы политической биографии (1905–1917 гг.) 
/ С. В. Тютюкин ; Институт российской истории РАН. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 309 с.

• Четвертков, Н. В. Несколько штрихов к портрету А. Ф. Керенского / Н. В. Четвертков // Отече-
ственная история. – 2001. – № 6. – С. 135–145.

5 мая

Новый корпус Ульяновского государственного  
педагогического университета  

им. И. Н. Ульянова (1971)
50 лет со дня торжественного открытия

Здание представляет собой четырёхэтажный замкнутый объём, внутри кото-
рого находятся атриум высотой в четыре этажа с большим витражом и открытый 
внутренний двор с озеленением. Главный фасад здания с входом обращён к площади 
В. И. Ленина, а внутренний двор имеет выход в сторону Волги, на бульвар Новый 
Венец. Авторы: архитекторы Е. Е. Калашникова, Н. Н. Замилацкая. Торжественное 
открытие здания состоялось 5 мая 1971 г.
 ✓ «Вчера особенно молодо и празднично выглядела площадь имени 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина – перед педагогическим институтом выстроились все его пре-
подаватели и студенты. Большой колонной они отправились отсюда к памятнику Илье 
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Н и к о л а е в и ч у 
Ульянову. Здесь, 
на могиле боль-
шого учителя, 
чьё имя носит 
Ульяновский пе-
дагогический, 
студенты про-
изнесли слова 
торжественной 
клятвы и возло-
жили цветы. От-
сюда они опять 
прошли на пло-
щадь, чтобы 
принять уча-
стие в митинге 
по случаю тор-
жественного от-
крытия главного 
корпуса педаго-
гического инсти-
тута. <…> Право 
разрезать алую ленточку получают лучшие студенты института – ленинские стипенди-
аты О. Карпова, Т. Горюнова, Л. Шишкова, Л. Горелова и стипендиат «Комсомольской 
правды» З. Вихирева. Институт открыт. Все собравшиеся знакомятся с замечатель-
ным зданием, которое предоставит ещё большие возможности для совершенствования 
учебного процесса для подготовки высококвалифицированных учителей – достойных 
наставников молодёжи».

Праздник в Ульяновском пединституте // Ульяновская правда. – 1971. – 6 мая. – С. 1.

• Педагогический институт имени И. Н. Ульянова // Юбилейный Ульяновск / В. Самогоров 
[и др.] ; послесловие О. Казаковой. – Екатеринбург, 2013. – С. 42–51.

• Ульяновский государственный педагогический университет – старейший вуз Поволжья 
: к 80-летию со дня образования УлГПУ им. И. Н. Ульянова (1932–2012) / [главный редактор 
А. А. Бакаев ; фото Д. Сандимирова]. – Ульяновск : Дом печати, 2012. – 216 с. : ил.

• Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова / [главный 
редактор Ю. А. Грушевский]. – Ульяновск : Издательство Ульяновского государственного педа-
гогического университета, 2008. – 224 с. : ил.

6 мая
Харисов Ренат Магсумович (Ренат Харис) (1941)

поэт
80 лет со дня рождения

Родился 6 мая 1941 г. в с. Елховое Озеро Богдашкинского района Куйбы-
шевской области (ныне Цильнинского района Ульяновской области). Детство 
и школьные годы прошли в деревнях Буинского района (Республика Татарстан). 
В 1963 г. окончил Казанский педагогический институт. Работал учителем, журна-
листом, секретарём Союза писателей Татарской АССР (1971–1973), заместителем 
министра культуры ТАССР (1973–1982), редактором казанских газет и журналов 
(1982–1995), заместителем председателя Госсовета Татарстана (1995–1999). Начал 
публиковаться в 1962 г., первая книга стихов «Эхо» вышла в 1969 г. Член Союза 
писателей России. Автор более 40 поэтических книг на татарском, русском, ан-
глийском, башкирском и чувашском языках. Народный поэт Татарстана (2004), 
лауреат Государственной премии РФ (2005), лауреат Государственной премии Ре-
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спублики Татарстан им. Г. Тукая. Жи-
вёт и работает в Казани.
• Ренат Харис // Курчаков, Г. Х. Село на Ка-

занском тракте / Г. Х. Курчаков, Г. Г. Насы-
ров, А. Г. Курчаков. – Ульяновск, 2009. – 
С. 254–255.

• Ренат Харис // Садыкова, Р. К. Жемчужины 
татарского народа / Р. К. Садыкова. – Улья-
новск, 2012. – Кн. 1. – 2012. – С. 49–50.

• Ренат Харис // Ульяновская словесность : 
начало XXI века : антология. – Ульяновск, 
2015. – С. 201–204.

• Сарчин, Р. «Вновь возвращённый к жиз-
ни» : поэтическая личность Рената Хариса 
/ Р. Сарчин // Симбирскъ. – 2013. – № 8. – 
С. 59–62.

• Харисов Ренат Магсумович (Ренат Харис) 
// Татары Симбирского-Ульяновского края : 
энциклопедический справочник / под редак-
цией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – С. 170–171.

11 мая
Панов Николай Андреевич (1861–1906)

поэт
160 лет со дня рождения

Родился 11 мая (29 апреля) 
1861 г. в с. Софьино Сызранско-
го уезда Симбирской губернии 
(ныне Радищевского района Улья-
новской области) в крестьянской 
семье. В 1867 г. окончил Сызран-
ское приходское училище. Лите-
ратурный дебют состоялся в пе-
тербургском журнале «Северная 
звезда» в 1877 г. В 1882 г. вышел 
первый сборник стихов «Думы и 
песни». Жил в поволжской провин-
ции, часто меняя работу. В 1893 г. 
перебрался в Петербург, работал 
в редакции журнала «Семьянин», 
был секретарём редакции журна-
ла «Колосья». Публиковал в газе-
тах и журналах рассказы о жизни 
деревенской и городской бедноты, 
циклы очерков о столичной и про-
винциальной жизни. Н. А. Па-
нов автор поэтических сборников 
«Гусли звончатые» (1896), «Родному народу», «Зарницы и молнии» (1901), «Впе-
рёд!» (1907), романа в стихах «Владимир Волгин» (1900). Многие его стихи поло-
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жены на музыку Ц. А. Кюи, А. Н. Чернявским и другими композиторами. Скончался 
в 1906 г. в Санкт-Петербурге. В 2015 г. на здании начальной школы в с. Софьино 
установили мемориальную доску в честь поэта.
• Борисова, Н. Хранят память о поэте Н. А. Панове / Н. Борисова // Восход. – 2015. – 19 авг. – С. 5.
• Волик, А. Забытая лира / А. Волик // Мономах. – 1996. – № 3. – С. 43–44.
• Митриев, А. Увековечили земляка-поэта / А. Митриев // Народная газета. – 2015. – 26 авг. – С. 21.
• Н. А. Панов // Селиванов, К. А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии / К. А. Сели-

ванов. – Куйбышев, 1953. – С. 138–140.
• Николаев, В. Живёт песня / В. Николаев // Ульяновская правда. – 1991. – 24 окт. – С. 4. 
• Оловянникова, И. П. Панов Николай Андреевич / И. П. Оловянникова // Русские писатели. 

1800–1917 : биографический словарь : Т. 4. – Москва, 1999. – С. 525–527.
• Поэт высокой думы Николай Панов // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 36.
• Цепало, Н. Литературное Радищево / Н. Цепало // Мономах. – 1998. – № 1. – С. 74.

16 мая
Небыков Михаил Михайлович (1911–1997)

поэт
110 лет со дня рождения

Родился 16 (3) мая 1911 г. в с. Чилеково (ныне Котельниковского района Вол-
гоградской области). В 1937 г. окончил Сталинградский педагогический институт. 
Работал директором школы в г. Пржевальске (ныне г. Каракол, Киргизия). В декабре 
1941 г. был призван в армию, в 1942 г., после окончания Фрунзенского пехотного 
училища, отправлен на фронт. С 1946 г. жил в Сенгилее, преподавал русский язык 
и литературу в Сенгилеевском педагогическом училище. В 1953 г. заочно окончил 
Московский литературный институт им. А. М. Горького. В 1947–1962 гг. возглав-
лял сенгилеевское литературное объединение «Истоки». Автор поэтических сбор-
ников «Родные Жигули» (1960), «Родниковая 
Русь» (1985), «Дороги памяти военной» (1992). 
Почётный гражданин г. Сенгилея (1994). Скон-
чался 30 января 1997 г. 
 ✓ «Чем же подкупает поэзия М. Небыкова? Пре-

жде всего, её органичным слиянием со свет-
лой, жизненной натурой самого поэта, что бы-
вает не так часто. Каков поэт в жизни – таков 
в своих стихотворениях. Он тоже, как его из-
вестный «Подсолнух», тянется к солнцу, к ду-
шевным людям».
Мельников, Е. Поэт, солдат, учитель / Е. Мельников  

// Ульяновская правда. – 1986. – 18 мая. – С. 4.

• Бунин, А. Верная спутница / А. Бунин // Ульянов-
ская правда. – 1971. – 16 мая. – С. 4.

• Дворянсков, В. Мирная муза фронтовика / В. Дво-
рянсков // Ульяновская правда. – 1998. – 8 мая. – С. 14.

• Додонова, Л. Слово об учителе, поэте, воине / Л. До-
донова // Ульяновский комсомолец. – 1985. – 16 окт. – 
С. 3.

• Душа, поющая любовь // Ульяновская правда. – 
1996. – 28 мая. – С. 4.

• Царёв, А. Заветная тема / А. Царёв // Ульяновская 
правда. – 1981. – 16 мая. – С. 3.
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18 мая
Горшенин Алексей Валериевич (1946)

писатель
75 лет со дня рождения

Родился 18 мая 1946 г. в г. Ульяновске. Окончил 
историко-филологический факультет Томского госу-
дарственного университета. Работал в проектных, 
научно-исследовательских и учебных институтах 
г. Новосибирска, сотрудником и членом редколлегии 
журнала «Сибирские огни» (1979–2002). Автор книг: 
«Чёрный понедельник» (2005), «Горький запах полы-
ни» (2005), «Несовпавший» (2007), «Друзья и враги 
кота Демагога» (2009), «Позови меня с собой» (2011) 
и др. Член Союза писателей России (1982), член Со-
юза журналистов России (1998). Живёт в Новосибир-
ске.
• Алексей Горшенин // Ульяновская словесность: начало 

XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – С. 268–273.

20 мая
Ржевский Сергей Дмитриевич (1851–1914)
симбирский гражданский губернатор (1902–1904)

170 лет со дня рождения

Родился 20 (8) мая 1851 г. в г. Мо-
сква. Из потомственных дворян Рязанской 
губернии. В 1876 г. окончил юридический 
факультет Императорского Московского 
университета. В июле 1890 г. был назначен 
симбирским вице-губернатором. С лета 
1896 г. по 1902 г. служил тамбовским гу-
бернатором. В 1902–1904 гг.  был симбир-
ским губернатором. Пользовался уважени-
ем и любовью симбирян. В 1904 г. назначен 
рязанским губернатором. В 1905 г. вышел 
в отставку, жил в имении в Рязанской гу-
бернии, с 1913 г. – в Санкт-Петербурге. 
Скончался 27 (14) марта 1914 г.
 ✓ «Отъезд из Симбирска Сергеем Дмитри-

евичем назначен 21 сентября с поездом 
московско-казанской ж. д. За долго до от-
хода поезда на вокзале стали собираться 
провожающие. <…> Около 11 ч. на вок-
зал прибыл Сергей Дмитриевич с супругой 
и дочерью. Городской голова М. А. Вол-
ков, встречая С. Д., обратился к нему с речью, в которой от себя лично и от обще-
ственного самоуправления еще раз выразил глубокое сожаление, что Сергей Дми-
триевич покидает Симбирск, так как даже недолгая его служба в Симбирске обещала 
общественному делу постоянное его внимание, руководство и поддержку. Выражая 
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за все это благодарность, М. А. Волков высказал Сергею Дмитриевичу лучшие по-
желания на новом месте его служения. <…> При появлении на дебаркадере семьи 
Ржевских, оркестр гимназистов сыграл туш, исполнил несколько номеров до отхода 
поезда и марш при отбытии его».

Проводы бывшего губернатора Сергея Дмитриевича Ржевского  
// Симбирские губернские ведомости. – 1904. – 22 сент. (№ 71). – С. 3.

• Ржевский Сергей Дмитриевич // Горбунов, К. Е. Симбирские гражданские губернаторы / 
К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 149–153.

• Сивопляс, И. Э. Симбирский губернатор Сергей Дмитриевич Ржевский / И. Э. Сивопляс // Ка-
лендарь знаменательных дат. Ульяновская область. 2014 год / Ульяновская областная научная 
библиотека ; [составитель Н. В. Бороденкова ; редактор Н. В. Миронова]. – Ульяновск : [Мастер 
Студия], 2013. – С. 164–165.

21 мая
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989)

физик, общественный деятель
100 лет со дня рождения

Родился 21 мая 1921 г. в г. Москва. 
В 1942 г. окончил физический факультет 
Московского государственного универси-
тета, был направлен в Ульяновск на Па-
тронный завод. Работая на заводе, сделал 
изобретение по контролю бронебойных 
сердечников, внёс ряд других предложе-
ний. После окончания Великой Отече-
ственной войны вернулся в Москву, посту-
пил в аспирантуру Физического института 
им. П. Н. Лебедева (1945). В 1947 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 1948–
1968 гг. работал в области разработки 
термоядерного оружия, участвовал в про-
ектировании первой советской водородной 
бомбы. Доктор физико-математических 
наук, действительный член Академии наук 
СССР (1953). С конца 1950-х гг. активно 

выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. С конца 1960-х гг. был одним 
из лидеров правозащитного движения в СССР. Лауреат Нобелевской премии мира 
(1975). В январе 1980 г. был выслан из Москвы на жительство в г. Горький (ныне 
г. Нижний Новгород). В столицу вернулся в 1986 г., продолжил работать в Физиче-
ском институте им. П. Н. Лебедева, включился в активную общественно-политиче-
скую деятельность, поддерживал идеи реформирования общества. Скончался 14 де-
кабря 1989 г. в Москве. Именем А. Д. Сахарова названа одна из улиц Ульяновска. 
В 2000 г. на доме, где он жил (ул. Тельмана, 27) установлена мемориальная доска.
• Бальзамова, А. В. А. Д. Сахаров в Ульяновске: ранние годы великого учёного и патриота 

/ А. В. Бальзамова // Патриотизм как объединяющая национальная идея : столетию Великой рос-
сийской революции (от свержения самодержавия к образованию СССР) посвящается : между-
народная научно-практическая конференция (Россия, г. Ульяновск, 11–12 мая 2017 г.) : сбор-
ник научных трудов / Ульяновский государственный технический университет ; под редакцией 
С. В. Осипова. – Ульяновск, 2017. – С. 248–251.
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• Касимов, Ф. Лесоповал будущего академика / Ф. Касимов // Мономах. – 2011. – № 3. – С. 50–51.
• Лесоповал Андрея Сахарова // Касимов, Ф. Д. Мост Гау и другие истории : очерки / Ф. Д. Каси-

мов. – Димитровград, 2012. – С. 29–32.
• Летопись жизни, научной и общественной деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова 

(1921–1989) : в 3 ч. – Москва, 2002.
• Пехтерева, Л. Ульяновская глава Сахарова / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 2011. – 

17 мая. – С. 6.
• Сахаров, А. Д. Воспоминания : в 2 т. / А. Д. Сахаров. – Москва, 1996.

30 мая
Сулейманов Савбян Юнусович (1941)

Муфтий Ульяновской области
80 лет со дня рождения

Родился 30 мая 1941 г. в с. Большой 
Чирклей (ныне Николаевского р-на Улья-
новской области). После окончания средней 
школы с 1959 по 1964 г. работал в колхозе 
в родном селе, с 1964 по 1968 г. – в загото-
вительной системе рп Радищево. В 1970 г. 
окончил Балашовский пушно-меховой тех-
никум. В 1971 г. был направлен на работу 
в заготовительную контору в рп Чердаклы 
Чердаклинского района Ульяновской обла-
сти, где проработал заведующим складом 
кожаного сырья, мехового сырья и пушнины 
до 1997 г. С 1989 по 1991 г. занимался стро-
ительством мечети в рп Чердаклы, по завер-
шении строительства стал имамом данной 
мечети. В 1997–2000 гг. прошёл обучение 
в Российском Исламском Университете 
(г. Уфа). В 1994 г. был назначен имам-мух-
тасибом по Чердаклинскому, Старомайнско-
му, Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам Ульяновской области. 8 августа 2002 г. решением Президиума РДУМ Улья-
новской области Сулейманов Савбян Юнусович избран Председателем Централизо-
ванной религиозной организации «Региональное Духовное Управление мусульман 
Ульяновской области (Ульяновский муфтият) в составе Центрального Духовного 
Управления мусульман России». В декабре 2002 г. на Съезде (Меджлисе) мусульман 
Ульяновской области избран Муфтием Ульяновской области. Имеет звание «Вете-
ран труда» (1997), занесён в Книгу почёта УВД по Ульяновской области (2010), на-
граждён медалью Духовного управления мусульман Республики Татарстан «За на-
родную славу» (2011), распоряжением Губернатора Ульяновской области награждён 
медалью Дружбы народов (2011).
• Сулейманов Савбян Юнусович // Татары Симбирского-Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 127.

• Сулейманов, С. «Будь добр, делись с бедными» : беседа с Председателем Регионального Духов-
ного Управления мусульман Ульяновской области при ЦДУМ РФ муфтием С. Сулеймановым 
/ С. Сулейманов ; записал Д. Чуров // Проспект. – 2010. – № 2. – С. 36.
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3 июня

Зотов Борис Иванович (1941)
председатель Законодательного собрания  

Ульяновской области (2001–2013)
80 лет со дня рождения

Родился 3 июня 1941 г. на ст. Погрузная Кош-
кинского района Куйбышевской (ныне Самарской) 
области. В 1960 г. окончил Усольский сельскохо-
зяйственный техникум, работал шофёром. В 1969 г. 
окончил факультет механизации сельского хозяй-
ства Ульяновского сельскохозяйственного инсти-
тута. С 1969 г. последовательно занимал должности 
ассистента, аспиранта (по совместительству старше-
го научного сотрудника), старшего преподавателя, 
доцента, заведующего кафедрой, декана факульте-
та механизации сельского хозяйства, проректора 
по учебной работе в сельхозинституте. Кандидат 
технических наук (1975). Ректор Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии (1995–
2001). С 1999 г. являлся депутатом Законодательного 
Собрания Ульяновской области, в 2001–2003 гг. – 
председателем Законодательного Собрания области. 
Почётный гражданин Ульяновской области (2000).
• Зотов Борис Иванович // Люди Ульяновска и Ульяновской области. – Ульяновск, 2016. – С. 80.
• Зотов, Б. И. Главное – не растерять темп! : беседа с председателем Законодательного собрания 

Ульяновской области Б. И. Зотовым / Б. И. Зотов ; записал Г. Кузнецов // Ульяновская правда. – 
2013. – 12 июня. – С. 8–9.

• Зотов, Б. И. Мелочей в нашем деле не бывает : беседа с председателем Законодательного собра-
ния Ульяновской области Б. И. Зотовым / Б. И. Зотов ; записала Л. Балакина // Народная газета. – 
2012. – 22–29 февр. – С. 9.

• Зотов, Б. И. Три срока Бориса Зотова : беседа с бывшим председателем ЗСО Ульяновской области 
Б. И. Зотовым / Б. И. Зотов ; записал Г. Кузнецов // Ульяновская правда. – 2015. – 20 нояб. – С. 5.

• Курдюмов, В. И. Борис Иванович Зотов как учёный, педагог, политический деятель / В.И. Курдю-
мов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2016. – № 2. – 
С. 6–11.

• Мустафин, Н. Почётный гражданин района и области Борис Зотов: Чем щедрее отдаешь ты лю-
дям, тем радостней живёшь и для себя / Н. Мустафин // Приволжская правда. – 2016. – 30 марта. – 
С. 7 ; 6 апр. – С. 7.

4 июня
Воскресенская церковь (1911)

110 лет со дня освящения

Воскресенская церковь возведена на территории городского кладбища (ныне 
ул. Карла Маркса) по проекту архитектора Фёдора Осиповича Ливчака. Церемо-
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ния освящения храма состоялась 
4 июня (22 мая) 1911 г. По архи-
тектурно-художественным осо-
бенностям церковь напоминает 
храмы Древней Руси, которые 
были построены по византий-
скому образцу. В плане церковь 
крестообразная, четырёхапсид-
ная с полукруглыми апсидами, 
раскрывающимися внутрь основ-
ного объёма храма. Отличитель-
ная особенность строения в том, 
что его внутреннее пространство 
постепенно сужается – от осно-
вания к световому барабану. Ал-
тарь храма обращён на восток, 
главный вход находится с запад-
ной стороны. В советский период 
Воскресенская церковь избежала 
закрытия. В настоящее время – 
действующий православный 
храм, памятник архитектуры.
 ✓ «22 мая был торжественно освя-

щен вновь сооруженный на го-
родском кладбище храм во имя 
Воскресения. Торжественное бо-
гослужение совершал епископ 
симбирский и сызранский Вениамин в сослужении градского духовенства <…> Ма-
ленький, очень красивой архитектуры храм был переполнен народом, который также 
запрудил всю окружающую храм площадь».

Хроника // Симбирянин. – 1911. – 24 мая (№ 1190). – С. 3.

• Васильева, З. А. Единственный в своём роде... : (Храм Воскресения Христова на старом город-
ском кладбище в Ульяновске) / З. А. Васильева, М. А. Десятникова // Исторические объекты 
на карте Симбирского-Ульяновского края : проблемы сохранения и популяризации : материа-
лы школьной научно-практической конференции по краеведению (г. Ульяновск, 25 апр. 2014 г.) 
/ Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2015. – С. 157–164.

• Воскресенская церковь // Аржанцев, Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска 
/ Б. В. Аржанцев. – Ульяновск, 2003. – С. 61–62.

• Воскресенская церковь // Касаткина, С. С. Фёдор Ливчак / С. С. Касаткина, О. А. Свешникова. – 
Ульяновск, 2006. – С. 58–65.

• Макарова, С. Церковь Воскресения Христова в г. Ульяновске / С. Макарова // Православный 
Симбирск. – 2003. – 23 апр. – С. 5.

• Сивопляс, И. Воскресенская – кладбищенская церковь / И. Сивопляс // Дыхание земли. – 2015. – 
22 июля. – С. 15.

• Церковь Воскресения // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : ката-
лог. – Ульяновск, 2006. – С. 175–178.

• Шабалкин, А. Воскресенский храм в византийском стиле / А. Шабалкин // Мономах. – 2015. – 
№ 3. – С. 44–45.

• Шабалкин, А. На церкви Воскресения Христова установлена памятная доска / А. Шабалкин 
// Православный Симбирск. – 2016. – 22 июня. – С. 4.

• Шабалкин, А. Ю. Век Воскресенского храма / А. Ю. Шабалкин // Деловое обозрение. – 2011. – 
№ 6. – С. 58–59.
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11 июня
Баранов Виктор Кириллович (1901–1970)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 11 июня (29 мая) 1901 г. 
в с. Шереметьевка Сызранского уезда 
Симбирской губернии (ныне с. Свирино 
Новоспасского района Ульяновской обла-
сти). Окончил трёхклассную школу. Жил 
в Узбекистане, работал на хлопкоочисти-
тельном заводе. Участник гражданской 
войны. В 1937 г. окончил Военную ака-
демию им. М. В. Фрунзе. Участник Вели-
кой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Генерал- майор, командир 1-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса (1942), ге-
нерал-лейтенант (1943). Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 29 мая 1945 г. 
за успешное выполнение боевых заданий 
командования и высокую боеспособность 
корпуса. В 1952 г. окончил Высшие ака-
демические курсы при Военной акаде-
мии Генштаба. С 1953 г. в запасе. Жил 
в г. Днепропетровске (Украина). Скончал-
ся 26 июля 1970 г.
• Баранов Виктор Кириллович // Ермола-
ев, А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, 

Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 17.
• Виват, Герои! : по материалам районного краеведческого музея // Сельская правда. – 2019. – 

3 июля. – С. 4.
• Гордеева, М. Из когорты неистовых / М. Гордеева // Сельская правда. – 1988. – 18 февр. – С. 3. 
• Прославленный комкор // Сельская правда. – 2000. – 21 марта. – С. 2.

12 июня
ООО «Ульяновское народное предприятие  

«Вторчермет» (1951)
70 лет со дня образования

Предприятие было образовано на базе заготовительного участка Куйбышев-
ской конторы «Главвторчермет». 23 марта 1951 г. вышло постановление Совета 
Министров СССР о создании Ульяновского отделения, 12 июня 1951 г. прошла его 
государственная регистрация. В 1990 г. было преобразовано в ОАО «Ульяновское 
народное предприятие «Вторчермет». Основным видом деятельности является сбор, 
переработка и отгрузка на металлургические комбинаты лома чёрных металлов. 
С апреля 2007 г. входит в группу компаний «Мета». В состав ульяновского предпри-
ятия входят 12 производственных цехов по заготовке и переработке металлолома.
• Вторчермет – Ульяновское народное предприятие. – Ульяновск, 2001. – 16 с.



49

Июнь

• Железное лидерство : «Вторчермет» подтвердил свою уникальность // Коммерсантъ. – 2011. – 
17 июня. – С. 12.

• Лермонтов, Е. Н. Второе звено: история Ульяновского народного предприятия «Вторчермет» 
/ Е. Н. Лермонтов, В. В. Крылов. – Ульяновск, 2006. – 296 с.

• ОАО УНП «Вторчермет» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – 
С. 295.

13 июня
Абульханов Мухаррям Камалдинович (1931)

Полный кавалер ордена Трудовой Славы
90 лет со дня рождения

Родился 13 июня 1931 г. в с. Нижнее 
Чекурское Дрожжановского района Та-
тарской АССР (ныне Республика Татар-
стан). В 1942 г. семья переехала в Улья-
новск. Окончил Новокузнецкое ФЗУ, 
получил специальность строителя-мон-
тажника. Работал в Жигулёвске, Отрад-
ном, Самаре, Нефтегорске. С 1966 г. 
живёт в Ульяновске. Работал бригади-
ром укрупнённой бригады монтажников 
крупнопанельного строительства На-
граждён тремя орденами Трудовой Сла-
вы (1976, 1977, 1984), орденом Красного 
Знамени (1973).
• Абульханов Мухаррям Камалдинович // Та-

тары Симбирского–Ульяновского края : энци-
клопедический справочник / под редакцией 
Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедулло-
ва. – Ульяновск, 2016. – С. 9.

22 июня

Реабилитационный центр для детей  
и подростков с ограниченными возможностями 

«Подсолнух» (2001)
20 лет со дня образования

Реабилитационный центр был создан в г. Ульяновске 22 июня 2001 г. Учреди-
телем является Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области. Цель деятельности учреждения – оказание со-
циально-правовой, психолого-педагогической, медико-социальной помощи семьям, 
имеющих детей с физическими и умственными нарушениями. «Подсолнух» явля-
ется базой, опорно-экспериментальной площадкой Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ по внедрению эффективных технологий реабилитации 
детей со сложными множественными нарушениями и подготовке кадров для соцсо-
провождения семей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках внедрения и осу-
ществления программы «Если ребёнок не такой, как все» реализуются такие услу-
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ги, как водолечение, рефлексотерапия, функциональная диагностика, галотерапия, 
монтессори-педагогика и др. Одним из проектов центра является создание трудовых 
мастерских для молодых инвалидов: оборудована мастерская по деревообработке, 
активно внедряются современные методики обучения «Технологии», апробируются 
новые модели трудовой занятости на общественных началах, открыты специальные 
профориентационные профили по направлениям «швейное дело», «деревообработ-
ка», «самодеятельный театр», «картонажное дело», «помощник экскурсовода в му-
зее». В центре работает театрально-музыкальная студия.
• Балакина, Л. Семена добра созрели в «Подсолнухе» / Л. Балакина // Народная газета. – 2011. – 

3–9 нояб. – С. 1, 2.
• Григоренко, Г. Чудеса в «Подсолнухе» / Г. Григоренко // Ульяновск сегодня. – 2011. – 2 сент. – 

С. 13.
• Никс, А. «Подсолнуху» – 10 : на юбилей детскому реабилитационному центру подарили новый 

корпус / А. Никс // Ульяновская правда. – 2011. – 28 июня. – С. 10.

25 июня
Ульяновское областное отделение  

Союза писателей России (1951)
70 лет со дня создания

Ульяновское областное отделение Союза советских писателей было образова-
но 25 июня 1951 г. У истоков создания писательской организации стояли Григорий 
Иванович Коновалов, Василий Аполлонович Дедюхин, Пётр Сергеевич Бейсов, Ни-
колай Степанович Краснов. К этому времени в городе уже работали литературные 
объединения и кружки, с 1947 г. выходил альманах «Литературный Ульяновск». От-
ветственным секретарём был избран Г. И. Коновалов. Основными задачами союза яв-
лялись «помощь в творческой работе молодым авторам, поиск новых литературных 
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талантов». Просуще-
ствовала организация 
недолго. 14 апреля 
1954 г. решением се-
кретариата Союза пи-
сателей СССР «за ма-
л о ч и с л е н н о с т ь ю 
состава» Ульянов-
ское отделение было 
ликвидировано, а его 
члены вошли в со-
став Куйбышевской 
писательской орга-
низации. В декабре 
1958 г. на 1-м съезде 
российских писателей 
в составе Союза писа-
телей СССР был создан Союз писателей РСФСР, повсеместно стали образовываться 
региональные писательские отделения. В мае 1960 г. местная писательская органи-
зация возобновила свою работу в статусе областного подразделения российского 
писательского союза. Её первым руководителем стал В. А. Дедюхин. Затем во главе 
организации стояли: писатель В. Карпенко (1967–1971), поэт и прозаик В. Пырков 
(1971–1978), поэт Н. Благов (1976–1983), поэт и журналист А. Наумов (1983–1991), 
прозаик Е. Мельников (1991–1997), поэт Ю. Соколов (1997–1999), поэтесса С. Мат-
лина (1999–2002), прозаик В. Марцинкевич (2002–2006), писатель и журналист 
Г. Дёмин (2006–2008), журналист и писательница О. Шейпак (2008–2018), писатель 
И. Таранов (2018–2020). В настоящее время Ульяновское областное отделение Со-
юза писателей России объединяет 48 разносторонних, самобытных, талантливых 
людей. С августа 2020 г. творческий союз возглавляет Ольга Николаевна Даранова.
 ✓ «Идя навстречу пожеланиям литературной общественности, правление Союза совет-

ских писателей РСФСР приняло решение открыть в Ульяновске отделение Союза.
Этому знаменательному в жизни области событию было посвящено собрание ли-

тературного актива, состоявшееся позавчера во Дворце книга имени Ленина. Перед 
тем молодые прозаики и поэты встретились с ульяновцами, познакомили их со своими 
произведениями.

И вот – разговор о новой писательской организации. Нет, это не было официальное 
организационное собрание, хотя формально необходимо было избрать секретаря от-
деления, создать бюро организации. Секретарь обкома КПСС т. Герасин Ф. В., откры-
вая собрание, повёл речь о месте литератора в борьбе за успешное решение задач 
коммунистического строительства.

А потом слово взял секретарь Союза советских писателей РСФСР поэт Николай 
Константинович Доризо. Тепло и горячо приняли собравшиеся в зале Дворца книги 
его искренние поздравления новому отделению. О товарищеской чуткости, о чувстве 
локтя говорил Н. К. Доризо. И в его словах намечались основные вехи деятельности 
литераторов.

Многих вопросов жизни родившегося отделения Союза писателей касались вы-
ступавшие. Шёл товарищеский, деловой разговор о взаимоотношениях литераторов 
с издательством, и о более глубоком вторжении в жизнь области, и о задачах, стоя-
щих перед нашей литературой.

Затем был избран секретарь отделения. Во главу писательской организации еди-
нодушно выдвинут ульяновский драматург В. А. Дедюхин, чья пьеса «Нет прекрасней 
назначенья» нашла признание зрителей. <…>

Новая в Российской Федерации творческая организация создана. Большого ей пла-
ванья!»

Есть ещё одна писательская! // Ульяновская правда. – 1960. – 29 мая. – С. 4.
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• Аверина, М. Ульяновская писательская организация : хроника событий / М. Аверина // Литера-
турный Ульяновск. – 2011. – № 2. – С. 96–121. 

• Полянская, О. А. Литературная жизнь в Ульяновской области в начале XXI века / О. А. Полян-
ская // Поволжский педагогический поиск. – 2014. – № 2. – С. 159–161.

• Таранов, И. Наш голос будет услышан : Ульяновские писатели. Итоги литературного года 
/ И. Таранов // Симбирскъ. – 2020. – № 1. – С. 60–62.

• Шейпак, О. Мы празднуем свой юбилей / О. Шейпак // Симбирскъ. – 2016. – № 7. – С. 85–87.
• Яговкина, Е. Незабываемые строки / Е. Яговкина // Венец поэзии. – Ульяновск, 2010. – Вып. 1. – 

С. 60–68.

Июнь
Семёнов Дмитрий Иванович (1911–1945)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился в июне 1911 г. в с. Крас-
ная Сосна Карсунского уезда Симбир-
ской губернии (ныне Базарносызганско-
го района Ульяновской области). После 
окончания школы работал в леспромхо-
зе. Участник советско-финляндской во-
йны. Участник Великой Отечественной 
войны с июля 1941 г. Гвардии старший 
сержант, командир пулемётного расчёта. 
Погиб в бою 25 января 1945 г. на терри-
тории Польши. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945 г. за ге-
роизм и мужество, проявленные в бою 
на р. Варта.
 ✓ «25 января 1945 г. взвод стрелкового 

батальона 266-го гвардейского стрелко-
вого полка 88-й гвардейской стрелковой 
дивизии, в котором служил Д. И. Семё-
нов, в числе первых форсировал р. Вар-
та у г. Вайсенбург (Бедруско, Польша), 
захватил плацдарм и вёл бой в окруже-
нии. В ходе боя погибли большая часть 
бойцов и командир взвода. Натиск гит-
леровцев продолжал сдерживать гвардии старший сержант Семёнов, он разил врага 
метким огнём из пулемёта. Плацдарм был удержан, но Семёнов в этом неравном бою 
пал смертью храбрых. Похоронен в г. Бедруско Познанского воеводства».

Семёнов Дмитрий Иванович // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 118.

• Кузминский, Н. Переправа на Варте / Н. Кузьминский // Ульяновцы в боях за Родину. – Улья-
новск, 1964. – С. 305–310.

• Расскажем о Герое // Новое время. – 1992. – 22 февр. – С. 2. 
• Семёнов Дмитрий Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 19.
• Тараканов, Ю. На Варте героем погиб / Ю. Тараканов // Новое время. – 1997. – 20 февр. – С. 3. 
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2 июля
Корнилов Пётр Евгеньевич (1896–1981)

искусствовед, библиофил, коллекционер
125 лет со дня рождения

Родился 2 июля (20 июня) 1896 г. 
в Симбирске. Позднее семья переехала 
в Казань. В 1915 г. окончил 1-е казанское 
реальное училище, в 1925 г. – Ленинград-
ский университет. Вернулся в Казань и по-
ступил на работу в центральный музей 
Татарской АССР, где заведовал отделом 
древнерусского искусства, занимался орга-
низацией выставок, публиковал различные 
работы и альбомы по искусствоведению. 
В 1921–1930 гг. возглавлял библиографи-
ческое бюро Отдела библиографии Ка-
занского государственного издательства. 
С 1932 г. жил в Ленинграде, работал в Го-
сударственном Русском музее, затем в На-
учно-исследовательском музее Академии 
художеств. Во время Великой Отечествен-
ной войны был редактором издательства 
«Искусство». Преподавал в Институте 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, заведовал кафедрой исто-
рии искусства Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухи-
ной. Опубликовал ряд работ, освещавших жизнь и творчество известных российских 
и советских художников. Собрал большую коллекцию графики, в которой представ-
лены работы известнейших русских художников И. Е. Репина, А. Н. Бенуа, И. И. Ле-
витана, Н. Н. Ге, Б. М. Кустодиева и др., и подарил её Государственному Русскому 
музею. Скончался 10 октября 1981 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
• Выставка, посвящённая Петру Корнилову : 14 сентября 2016 г. в рамках 6 Международной 

ассамблеи художников «Пластовская осень» открылась выставка «Жизнь в искусстве», посвя-
щённая Петру Корнилову (1896–1981) // Симбирскъ. – 2016. – № 10. – С. 27–28.

• Харшак, А. А. П. Е. Корнилов. Личность. Время. События. Портрет из истории искусств / А. А. Хар-
шак. – Москва ; Санкт-Петербург : Центрополиграф : Русская Тройка-СПб, 2016. – 309 с.

• Харшак, А. Искусству преданный : к 120-летию со дня рождения П. Корнилова / А. Харшак 
// Симбирскъ. – 2016. – № 10. – С. 27–41

• Харшак, А. Пётр Евгеньевич Корнилов (1896–1981). Творческий путь. Становление / А. Харшак 
// Новейшая история России. – 2012. – № 2. – С. 153–174.

• Харшак, А. Пётр Евгеньевич Корнилов (1896–1981). Творческий путь. Восхождение / А. Харшак 
// Новейшая история России. – 2014. – № 1. – С. 213–247.
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5 июля
Максимов Николай Гордеевич (1911–1941)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 5 июля (22 июня) 1911 г. в 
пос. Мордовский (находился на территории ны-
нешнего Старомайнского района Ульяновской 
области). С 1933 г. жил в г. Алма-Ата (Казах-
стан), работал слесарем, электриком, машини-
стом. Участник Великой Отечественной войны 
с июля 1941 г. Рядовой, стрелок. Погиб 16 но-
ября 1941 г. у разъезда Дубосеково Волоко-
ламского района Московской области. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 21 июля 
1942 г. В 2005 г. установлен бюст на Аллее Ге-
роев в рп Старая Майна Ульяновской области.
 ✓ «В ноябре 1941 г. немецкие войска перешли 

в новое наступление против советских войск, 
оборонявших Москву. Рубеж в районе Воло-
коламского шоссе занимала 316-я стрелко-
вая дивизия генерала Панфилова. 16 ноября 
свой бессмертный подвиг здесь совершила 
группа истребителей танков 1075-го полка 
Панфиловской дивизии в составе 28-ми чело-
век. Среди них был и наш ульяновец Нико-
лай Максимов. Эта группа занимала позицию 
на левом фланге у разъезда Дубосеково. <…> Отразив атаки танков, стремившихся 
прорваться к Волоколамскому шоссе, и исчерпав все возможности обороны, советские 
воины почти все погибли, но врага на своём участке не пропустили. Погиб и Николай 
Максимов.

Всем участникам боя 21 июля 1942 г. было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Похоронены в братской могиле у деревни Нелидово Волоколамского района. 
На месте подвига воздвигнут мемориал».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 83.

• Галимов, Ф. Один из двадцати восьми / Ф. Галимов // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 1979. – 
С. 10–16.

• Максимов Николай Гордеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 74.

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

12 июля
Голиченков Пётр Иванович (1921–1976)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 12 июля 1921 г. в с. Должниково Карсунского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Базарносызганского района Ульяновской области). Работал в колхозе. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Рядовой, снайпер. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 6 февраля 1942 г. за образцовое выполнение 
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боевых заданий и проявленные героизм и му-
жество. После войны вернулся в родное село. 
Скончался 28 июля 1976 г. Его именем назва-
на центральная улица с. Должниково.
 ✓ «Находясь на Ленинградском фронте, одним 

из первых в 8-й армии открыл счёт уничто-
женным фашистам. К 20 января 1942 г. огнём 
из своей винтовки и в рукопашных схватках 
истребил 140 фашистов. Обучил снайпер-
скому делу более 230 бойцов, которые унич-
тожили свыше четырёх тысяч гитлеровцев. 
Один из лучших снайперов Ленинградского 
фронта».

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

/ А. Ермолаев, Н. Калашников. –  
Ульяновск, 1994. – С. 38.

• Величкина, Г. Большой Человек / Г. Величкина 
// Мономах. – 2005. – № 2. – С. 38–39.

• Голиченков Пётр Иванович // Герои-ульяновцы 
в боях за Родину : краткий биографический сло-
варь. – Ульяновск, 2000. – С. 18.

• Ковальчук, П. Снайперский счёт / П. Ковальчук 
// Честь, отвага, мужество. – Саратов, 1979. – С. 36–
43. 

• Костин, Н. Снайпер / Н. Костин // Дыхание зем-
ли. – 2011. – 3–9 авг. – С. 20.

• Лихарев, А. Пётр Голиченков – гроза фашистов / А. Лихарев // Мономах. – 2016. – № 5. – С. 37–39.
• Снайпер Голиченков // Новое время. – 2019. – 8 февраля. – С. 3.
• Ульяновский снайпер стал грозой фашистов / подготовил А. С. Лихарев // Молодёжная газе-

та. – 2016. – 17 июня. – С. 11.

12 июля
Музей «Градостроительство и архитектура  

Симбирска-Ульяновска» (2001)
20 лет со дня открытия

Музей расположен в доме купца И. М. Косолапова (ул. Л. Толстого, 24) и явля-
ется образцом провинциальной городской архитектуры второй четверти XIX в. Экс-
позиция музея раскрывает историю застройки Симбирска-Ульяновска с момента его 
основания до нашего времени. В музее представлены подлинные градостроитель-
ные планы, чертежи, фотографии сохранившихся и утраченных зданий, археологи-
ческие находки XVII–XVIII вв., сделанные на территории города и области, почто-
вые открытки и живописные работы с видами города, а также макеты Симбирского 
кремля и Гостиного двора. В фондах музея собраны материалы о деятельности сим-
бирских-ульяновских архитекторов: М. П. Коринфского, Ф. О. Ливчака, А. А. Шодэ, 
Ф. Е. Вольсова, М. С. Давыдовой, Е. И. Голенко, А. И. Бросмана и др.
 ✓ «Торжественная церемония, на которую собралось много гостей, состоялась на самой 

улице, перед входом. Всё проходило ярко, красочно и с размахом. Ведущая рассказала, 
что открытие музея не случайно проводится 12 июля, то есть в день памяти апостолов 
Петра и Павла (в народе Петров день), ибо Пётр в переводе означает «камень». Она же 
озвучила небольшой стихотворный экскурс в историю Симбирска, начинавшийся сло-
вами «Строил город боярин Богдан Хитрово…». Позже на площадке перед новым музе-
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ем появилась 
к а р е т а 
с «Екатери-
ной II в со-
провожде -
нии свиты». 
Так началось 
небольшое 
костюмиро-
ванное пред-
ставление, 
в котором 
были задей-
ствованы ак-
тёры област-
ного театра 
драмы. <…> 
После чего 
состоялась 
официаль -
ная часть. 
<…> Сим-
волический 
ключ от но-
вого музея 
был передан 
строителями 
его заведующей И. Есиной. Федеральный инспектор А. Иванов и советник губернато-
ра области по культуре В. Баскаков перерезали традиционную красную ленту, и вот, 
наконец, многочисленная публика впервые переступила заветный порог… Некоторые 
прибывшие сразу отправились осматривать экспозицию, других привлёк небольшой 
концерт, который состоялся тут же. Музей едва вместил всех желающих».

Русинов, А. «Архитектура – прочность, польза, красота…» / А. Русинов  
// Ульяновская правда. – 2001. – 14 июля. – С. 3.

• Буганина, И. Город – это умная книга / И. Буганина // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 8–9. 
• Захарова, Л. М. Роль музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» в ду-

ховно-нравственном развитии подрастающего поколения / Л. М. Захарова, И. В. Есина // Вестник 
Музея-Мемориала В. И. Ленина. – Ульяновск, 2004. – Вып. 6. – С. 162–165.  

• Михайлова, А. Памяти советских архитекторов / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2012. – 
21 апр. – С. 13.

• Морозова, И. Пешком по «маленькому Парижу» / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2016. – 
22 апр. – С. 13.

• Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска». – Ульяновск, 2004. – 11 с.
• Юхтанов, А. Застывшая музыка города : музею архитектуры – 10 лет / А. Юхтанов // Аргументы 

и факты в Ульяновске. – 2011. – 27 июля. – С. 14.

13 июля

Салахов Мякзюм Халимулович (1951)
учёный-физик,  

президент академии наук Республики Татарстан
70 лет со дня рождения

Родился 13 июля 1951 г. в п. Соколовка Кустанайской области Казахской 
СССР (ныне Республика Казахстан). Окончил Ульяновскую среднюю школу № 1 
им. В. И. Ленина, Казанский университет (1973). Остался работать в вузе: заведу-
ющий кафедрой оптики и спектроскопии (с 1991 г.), проректор (2001–2002), ректор 
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(2002–2010), президент Казанского (Приволж-
ского) федерального университета (с 2010 г.). 
Автор трудов по прикладной спектроскопии. 
Доктор физико-математических наук (1992), 
профессор (1993), академик АН РТ (2004). 
Председатель Совета ректоров вузов Республи-
ки Татарстан (2005–2010), Президент академии 
наук Республики Татарстан (с 2014 г.). Почёт-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан (2004) и Российской Фе-
дерации (2007).
• Заботливый сын, талантливый учёный // Моно-

мах. – 2005. – № 3. – С. 26.
• Салахов Мякзюм Халимулович // Татары Симбир-

ского–Ульяновского края : энциклопедический спра-
вочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, 
Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – С. 113–114.

17 июля
Каторгин Аполлон Васильевич* (1901–1981)

дирижёр-хоровик
120 лет со дня рождения

Родился 17 (4) июля 1901 г. в с. Сы-
ропятка Тюкалинского уезда Тобольской 
губернии (ныне Кормиловского района 
Омской области). В 1931 г. окончил Ом-
ский музыкальный техникум, в 1936 г. – 
дирижёрско-хоровой факультет Москов-
ской консерватории. Работал в Ижевске 
дирижёром Удмуртского государственно-
го хора и преподавателем музыкального 
училища. Заслуженный деятель искусств 
Удмуртской АССР. Затем был художе-
ственным руководителем и дирижёром Го-
сударственного ансамбля песни и пляски 
Коми АССР. В 1947–1960 гг. был главным 
дирижёром и художественным руководи-
телем хора русской песни Ульяновской 
областной филармонии. В 1960–1964 гг.  
работал в Ульяновском музыкально-пе-
дагогическом училище. Большое внима-
ние уделял развитию художественной 
самодеятельности, был создателем ака-
демических хоровых коллективов Дома 
работников просвещения и Дворца культуры профсоюзов. Будучи председателем 
Ульяновского отделения Всероссийского хорового общества, способствовал разви-
тию хоровой культуры области. А. В. Каторгиным сделано много обработок удмур-
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тских, коми и русских народных песен. Скончался 13 октября 1981 г. в Ульяновске. 
13 апреля 2017 г. на доме (ул. Кузнецова, 11), где жил музыкальный деятель, была 
открыта мемориальная доска.
• Был бесконечно предан хоровому искусству // Ульяновск сегодня. – 2017. – 18 апр. – С. 1.
• Зайцева, Р. Аполлону Каторгину посвящается / Р. Зайцева // Ульяновская правда. – 2002. – 

24 нояб. – С. 12.
• Каторгин Аполлон Васильевич // Музыкальный словарь Симбирска–Ульяновска / составитель 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 48–49.
• Каторгина, И. А. На высокой ноте : беседа с музыковедом И. А. Каторгиной / И. А. Каторгина ; 

записала Т. Захарычева // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2016. – № 28. – С. 3.
• Рабинович, Ц. Служение искусству / Ц. Рабинович // Ульяновская правда. – 1981. – 30 авг. – С. 4.

21 июля
Крат Владимир Алексеевич (1911–1983)

астроном
110 лет со дня рождения

Родился 21 (8) июля 1911 г. в Сим-
бирске в семье военного. В 1932 г. окон-
чил Казанский университет. В 1938 г. 
защитил докторскую диссертацию. 
С того же года работал в Пулковской 
обсерватории, заведовал отделом фи-
зики Солнца. В 1966–1979 гг. был 
директором обсерватории. Основные 
научные работы относятся к физике 
Солнца, переменным звёздам и космо-
гонии. Член-корреспондент Академии 
наук СССР (1972). Один из создателей 
нового направления в советской астро-
номии – баллонной астрономии. Автор 
книг «Проблемы равновесия телесных 
двойных звёзд» (1937), «Фигуры рав-
новесия небесных тел» (1950), «Бал-
лонная астрономия» (1972). Скончал-
ся 2 июня 1983 г. в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург). 
• Крат, Т. Астроном, прославивший род 

Кратов / Т. Крат // Мономах. – 2011. – 
№ 3. – С. 46–47.

• Куприянова, Е. Он знал всё о Солнце 
/ Е. Куприянова // Народная газета. – 1998. – 
12 авг. – С. 4.

• Памяти Владимира Алексеевича Крата 
// Земля и Вселенная. – 1983. – № 6. – С. 32–
34. 

• Петров, С. Б. Выдающийся астроном В. А. Крат / С. Б. Петров // Вестник Академии : гуманитар-
ные науки и социальные технологии / УГСХА. – Ульяновск, 2001. – С. 97–100.
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25 июля

Музей «Народное образование  
Симбирской губернии в 70–80-х гг. ХIХ в.»  

(1981)
40 лет со дня открытия

О т к р ы т и е 
музея состоялось 
25 июля 1981 г. 
Музей располо-
жен в двух дере-
вянных одноэ-
тажных зданиях 
середины XIX в. 
В одном из них 
р а с п о л а г а е т с я 
д о к у м е н т а л ь -
ная экспозиция, 
п о с в я щ ё н н а я 
с т а н о в л е н и ю 
и развитию на-
родного образо-
вания в Симбир-
ской губернии 
в 1860–1880-х гг. 
В другом нахо-
дится мемориаль-

ная экспозиция 1-го женского приходского училища, одной из первых начальных 
школ города. Ранее в этом здании размещались квартиры учительницы, надзира-
тельницы и сторожа. На школьном дворе расположен гимнастический комплекс. 
На сегодняшний день это единственный в России музей, рассказывающий об исто-
рии развития всесословной школы второй половины XIX в.
• Краснова, Е. Л. Система работы с одарёнными детьми в музее «Народное образование Сим-

бирской губернии в 70–80 гг. XIX в.» / Е. Л. Краснова // VII Сытинские чтения : материалы 
международной научно-практической конференции «Историческое краеведение Симбирско-По-
волжского края: новые реалии и факты», посвящённой памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина 
(Ульяновск, 5–6 окт. 2012 г.) / ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2014. – С. 542–545.

• Лиллепео, О. В. Опыт реализации музейной программы «Путешествие в старую школу» 
/ О. В. Лиллепео, А. Ю. Тихонова // Вестник Музея-Мемориала В. И. Ленина. – Ульяновск, 2004. – 
Вып. 6. – С. 151–155.

• Лиллепео, О. В. Презентация педагогических технологий в программах и выставках музея «На-
родное образование Симбирской губернии в 70–80 гг. XIX века» / О. В. Лиллепео // Материа-
лы третьей научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 
2006. – С. 182–186.

• Михайлова, В. Цветовая палитра российского образования / В. Михайлова // Мономах. – 2004. – 
№ 3. – С. 26–27.

• Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70–80 гг. XIX века». – Ульяновск, 
2004. – 12 с.

• Трофимов, Ж. А. Так рождался музей Симбирской народной школы / Ж. А. Трофимов // Матери-
алы второй научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 
2005. – С. 243–255.
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26 июля

Ульянов Илья Николаевич (1831–1886)
педагог, директор народных училищ Симбирской губернии 

(1874–1886)
190 лет со дня рождения

Родился 26 (14) июля 1831 г. в г. Астра-
хань в семье портного. Окончил Астрахан-
скую гимназию (1850), физико-математи-
ческий факультет Казанского университета 
(1854). Начал работать старшим преподавате-
лем математики в Пензенском дворянском ин-
ституте, в 1863 г. перевёлся в Нижегородскую 
мужскую гимназию. В сентябре 1869 г. был 
назначен инспектором, а с 1874 г. – директо-
ром народных училищ Симбирской губернии. 
В годы его деятельности Симбирская губер-
ния вышла на одно из первых мест в области 
образования в Казанском учебном округе. 
И. Н. Ульянов создал стройную систему под-
готовки педагогов, был талантливым органи-
затором народного просвещения, участвовал 
в работе Карамзинской общественной библи-
отеки, состоял членом губернского статисти-
ческого комитета. Особое внимание уделял 
просвещению нерусских народов Среднего 
Поволжья. В 1871 г. при его участии в Сим-

бирске была открыта первая чувашская школа, преобразованная в дальнейшем 
в Чувашскую учительскую семинарию. Скончался 24 (12) января 1886 г. в Сим-
бирске, похоронен на кладбище Покровского монастыря. Имя И. Н. Ульянова при-
своено Ульяновскому государственному педагогическому университету. В 1957 г. 
на ул. 12 Сентября открыт памятник И. Н. Ульянову, в 1971 г. у главного корпуса 
педагогического университета установлен памятник-бюст.
 ✓ «Личность Ильи Николаевича, этого беспримерного труженика, при всей своей про-

стоте, трогательной, почти детской, наивности и несколько преувеличенной вере 
в успех своего дела, в людей, в то, что они добры и, если не теперь, то скоро, очень 
скоро полюбят школу и придут к ней на помощь, так высока, что не поддаётся описа-
нию. Бывало, сидишь в тёплой, покойной комнате с книгой в руках, тревожно прислу-
шиваясь к яростным воплям зимней метели, уже третьи сутки не выпускавшей мужика 
из избы, остановившей всякие движения, все работы, – и вдруг под самыми окнами 
прозвенит колокольчик. Думаешь, кто, зачем в такую пору, а сам уже спешишь в при-
хожую, чтобы встретить гостя. Входная дверь отворяется, и передо мной – Ульянов, 
весь занесённый снегом, с обледеневшими бакенами и посиневшим лицом. Он не в со-
стоянии говорить от холода и только по своему обыкновению дружелюбно посмеи-
вается, с величайшими усилиями вылезая из своего нагольного тулупа и наполняя 
всю прихожую снегом. Начинаются заботы о том, чтобы как можно скорее обогреть 
и успокоить скитальца. Но тот, как ни в чём не бывало, быстро ходит взад и вперёд 
по комнате, расправляя свои окоченевшие члены, а сам уже заводит разговор о шко-
лах, о своих наблюдениях, школьных радостях и горестях и продолжает говорить всё 
об одном и том же предмете во время чая, ужина; вас клонит ко сну, а он всё продол-
жает говорить, и первое слово, с которым встретит вас поутру, это всё та же школа, 
никогда не сходившая с языка. Помню, однажды, в зимнее время, мы с Ульяновым 
поехали из Симбирска на моей башкирской тройке, чтобы осмотреть ближайшие к го-
роду школы. Башкиры подхватили и как раз около деревни Грязнушки опрокинули 
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повозку. Так как одна из оглобель оказалась сломанной, то кучер поехал в деревню 
отыскивать новую, а мы остались в опрокинутой повозке. Я проклинал судьбу, а мой 
спутник, как ни в чём не бывало, продолжал говорить о новом Грязнушенском учите-
ле, от которого ожидал очень многого. Такую одностороннюю, зачастую скучноватую 
для постороннего человека привязанность, можно встретить только у слишком неж-
ных родителей, способных говорить и думать только о своих детях».

Назарьев, В. Из весенних воспоминаний члена Симбирского уездного училищного совета  
/ В. Назарьев // Городской и сельский учитель. – 1894. – Вып. 3–4. – С. 486–487.

• Вестник Ленинского мемориала : материалы Всероссийской научной конференции «Известен 
всей России», посвящённой 175-летию со дня рождения И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 2006. – 
Вып. 8. – 288 с.

• Воробьёв, В. Дело его жизни / В. Воробьёв // Мономах. – 2013. – № 1. – С. 8–10.
• Воробьёв, В. К. Школы Симбирской губернии, которые посещал И. Н. Ульянов / В. К. Воро-

бьёв. – Ульяновск, 2012. – 176 с.
• И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. – Москва, 1989. – 416 с.
• Иванский, А. И. Нет прекрасней назначенья… : документальное повествование об И. Н. Ульяно-

ве / А. И. Иванский. – Москва, 1976. – 126 с.
• Пермяков, К. М. Мировоззрение И. Н. Ульянова / К. М. Пермяков. – Ульяновск, 1995. – 224 с.
• Сивопляс, И. Э. Вечный труженик / И. Э. Сивопляс // Мономах. – 2001. – № 2. – С. 6–7.
• Субина, М. Просветитель Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов и его религиозное 

мировоззрение / М. Субина // Симбирлит. – Ульяновск, 2014. – Вып. 6. – С. 187–191.
• Трофимов, Ж. А. Известен всей России / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 2002. – 356 с.
• Трофимов, Ж. А. Илья Николаевич Ульянов / Ж. А. Трофимов, Ж. Б. Миндубаев. – Москва, 

1981. – 223 с.

26 июля
Бюст И. Н. Ульянова (1971)

50 лет со дня открытия

Расположен на бульваре Новый Ве-
нец, рядом со зданием Ульяновского госу-
дарственного педагогического университе-
та им. И. Н. Ульянова. Авторы – скульптор 
Анатолий Иванович Клюев, архитектор 
Николай Николаевич Медведев. Памят-
ник высотой 3,84 м представляет собой 
бюст-герму И. Н. Ульянова из светло-ро-
зового гранита, установленный на прямо-
угольный постамент. Торжественное от-
крытие состоялось 26 июля 1971 г. в 140-ю 
годовщину со дня рождения И. Н. Ульяно-
ва.
 ✓ «Вчера общественность Ульяновска торже-

ственно отметила 140-летие со дня рожде-
ния Ильи Николаевича Ульянова. В честь 
этой знаменательной даты перед зданием 
педагогического института был установлен 
бюст замечательного педагога и демокра-
та-просветителя, отца Владимира Ильи-
ча Ленина (авторы – скульптор А. Клюев 
и архитектор Н. Медведев). На митинге, 
посвящённом его открытию, выступили 
заместитель председателя Ульяновского 
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горисполкома Н. Ф. Полякова, ректор пединститута В. В. Наймушин, заместитель ди-
ректора Ульяновского филиала Центрального музея В. И. Ленина А. И. Томуль, сту-
дентка пединститута, ленинский стипендиат Ольга Карпова, завуч средней школы 
№ 6 Р. М. Грезева.

Звучит оркестр, с бюста Ильи Николаевича Ульянова ниспадает покрывало. Школь-
ники и студенты возлагают цветы к постаменту. 

Затем собравшихся на митинг приглашают в музей Ильи Николаевича Ульянова. 
<…> На специальных стендах уникальные экспонаты, подаренные музею исследова-
телем педагогического наследия И. Н. Ульянова А. И. Кондаковым».

В честь знаменательной даты // Ульяновская правда. – 1971. – 27 июля. – С. 1.

• Бюст И. Н. Ульянова // Историко-архитектурные памятники Симбирска–Ульяновска : каталог. – 
Ульяновск, 2006. – С. 350.

• Памятник И. Н. Ульянову // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 86.
• Шабалкин, А. Памятники отцу Ильича / А. Шабалкин // Дыхание земли. – 2017. – 3 мая. – С. 15.

Июль
Ульяновский автомобильный завод* (1941)

80 лет со времени образования

Предприятие ведёт свою историю с июля 1941 г., когда Государственным Ко-
митетом Обороны СССР было принято решение об открытии сборочного производ-
ства Московского автомобильного завода им. Сталина (ЗИС) в Ульяновске. В ок-
тябре 1941 г. часть коллектива завода вместе с оборудованием прибыла в город. 
К началу 1942 г. цех боеприпасов выпустил свою первую продукцию – авиацион-
ные снаряды. В феврале 1942 г. началась стендовая сборка автомобилей для фронта. 
К маю 1942 г. было собрано пять первых автомобилей ЗИС-5. В июле темпы сборки 
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возросли до 20–30 машин в сутки. 22 июня 1943 г. было принято решение о строи-
тельстве в Ульяновске автомобильного завода. С этой целью городской исполком 
выделил за р. Свиягой 200 га земли под промышленное и жилищное строительство. 
В 1944 г. был собран первый образец отечественного дизельного грузовика Уль-
ЗИС-253. В 1946–1952 гг. выпускался полуторатонный грузовик ГАЗ-АА. С 1954 
по 1972 г. предприятие специализировалось на производстве ГАЗ-69. Первой моде-
лью, разработанной на заводе, стал УАЗ-450 (1957). С декабря 1972 г. начался се-
рийный выпуск вездехода УАЗ-469. Модельный ряд «УАЗа» постоянно развивается. 
С 2003 г. выпускается автомобиль UAZ Hanter, с 2005 г. – UAZ Patriot, с 2008 – UAZ 
Pickup. Сегодня в семействе автомобилей «УАЗ», выпускаемых заводом, представ-
лены легковые, грузовые, грузопассажирские и специальные автомашины различно-
го назначения, которые по своей эксплуатационной надёжности, неприхотливости 
и высочайшей проходимости в условиях бездорожья широко востребованы.
 ✓ «В 17 часов 1 ноября с главного конвейера Ульяновского автомобильного завода со-

шла сороковая автомашина марки «УЛЬ-АЗ». Усилия многочисленного коллектива 
строителей и монтажников увенчались большой производственной победой: Роди-
на-мать получила в канун своего 30-летия замечательный подарок – Ульяновский 
автомобильный завод, детище послевоенной сталинской пятилетки, вступил в строй 
действующих предприятий страны.

По окончании работы дневной смены в огромном цехе главного конвейера собра-
лись рабочие, служащие и инженерно-технические работники завода. Сюда пришли 
строители и эксплоатационники. На протянувшейся через цех конвейерной ленте, 
поблёскивая свежей краской, стоят десятки автомашин. Это первый подарок сборщи-
ков.

Митинг, посвящённый завершению строительства и монтажа цехов первой очереди 
завода, открыл секретарь заводской парторганизации тов. Корнев».
Детище новой пятилетки : Ульяновский автозавод вступил в строй действующих предприятий 

// Ульяновская правда. – 1947. – 2 нояб. – С. 1.

• Акулова, Н. Легендарному УАЗу исполнилось 70 / Н. Акулова // Ульяновская правда. – 2011. – 
29 нояб. – С. 3.

• Винокуров, А. Легенда отечественного автопрома отмечает юбилей. УАЗ-450 : концепция и эта-
пы создания / А. Винокуров // Панорама УАЗ. – 2018. – 7 февр. – С. 5.

• Ильязова, Р. Московский автомобильный в Ульяновске / Р. Ильязова // Мономах. – 2016. – № 4. – 
С. 6–7.

• История Ульяновского автомобильного завода. – Москва, 1988. – 146 с.
• Как это было: 1941–1945 годы / подготовила Е. Никитина // Панорама УАЗ. – 2016. – 27 мая. – 

С. 4. 
• Как это было: 1943–1946 годы / подготовила Е. Никитина // Панорама УАЗ. – 2016. – 24 июня. – 

С. 4.
• Короткое слово «УАЗ» // Мономах. – Ульяновск, 1998. – № 2. – С. 41.
• Лежанкин, П. Состоявшаяся жизнь : записки генерального директора / П. Лежанкин. – Улья-

новск, 2002. – 240 с.
• Медведовский, Г. Выбор был оптимален / Г. Медведовский // Мономах. – 2011. – № 3. – С. 39.
• ОАО «Ульяновский автомобильный завод» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – 

Ульяновск, 2003. – С. 178–181.
• Рахманов, А. Эти далёкие удивительные годы / А. Рахманов // Мономах. – 2011. – № 3. – С. 41–44.
• С чего всё начиналось // Панорама УАЗ. – 2011. – 25 нояб. – С. 2–3, 7.
• УАЗ – 70 лет в истории страны. – Ульяновск, 2011. – 96 с.
• УАЗ – 75 лет в истории страны // Панорама УАЗ. – 2016. – 1апр. – С. 5.
• Ульяновский автомобильный завод // Симбирский–Ульяновский край в истории России. – 

Ульяновск, 2007. – С. 259–261.
• Ульяновский автомобильный. – Саратов, 1966. – 192 с.
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Август

11 августа
Богатов Пётр Антонович (1921–2000)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 11 августа 1921 г. в с. Ста-
рое Никулино Симбирского уезда Сим-
бирской губернии (ныне Цильнин-
ского района Ульяновской области). 
Учился в Свердловском горном инсти-
туте. Участник Великой Отечественной 
войны с 1941 г. В 1943 г. окончил уско-
ренные курсы Ленинградского артилле-
рийского училища. Лейтенант, коман-
дир батареи. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23 сентября 1944 г. 
В 1948 г. окончил Московский горный 
институт. Жил в Москве, работал глав-
ным технологом в проектном институте 
«Центрогипрошахт». Скончался 17 сен-
тября 2000 г.
 ✓ «В боях у с. Падев (южнее г. Сандо-

мира, Польша) 2 августа 1944 г. 1-я 
батарея 399-го гаубичного полка под 
командованием лейтенанта Богато-
ва, отражая натиск врага, уничтожи-
ла два танка, два самоходных орудия, 
три бронетранспортёра и до двух рот 
пехоты. В ходе боя все орудия вышли 
из строя, однако артиллеристы не дрог-
нули. Собрав уцелевших бойцов, лей-
тенант П. А. Богатов отбил все атаки 
врага. Дважды поднимал бойцов в контратаку и вынудил противника отступить. Лич-
но уничтожил десять гитлеровцев и пятерых взял в плен».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 23.

• Богатов Пётр Антонович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический сло-
варь. – Ульяновск, 2000. – С. 92.

• В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. – Москва, 1973. – С. 237–344.
• Мурашов, Н. В рукопашной схватке / Н. Мурашов // Ульяновская правда. – 1975. – 19 нояб. – С. 3.
• Хачатрян, Н. Здесь воспитывали героизм / Н. Хачатрян // Ульяновская правда. – 2015. – 8 мая. – 

С. 14–15.
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19 августа

Игнатьева-Тарават Валентина Николаевна 
(1946)

писательница,  
почётный гражданин Ульяновской области

75 лет со дня рождения

Родилась в д. Малые Убеи Дрожжа-
новского района Татарской АССР. Учи-
лась в Буинском медицинском училище, 
Ульяновском педагогическом инсти-
туте. Работала медсестрой в Татарста-
не, на Дальнем Востоке, в Ульяновске. 
С 1978 г. живёт в с. Большое Нагаткино 
Цильнинского района Ульяновской об-
ласти. Поэтесса, прозаик, композитор, 
написала на свои стихи более 100 пе-
сен. Автор книг «Трудолюбивый внук» 
(1991), «Праздничный подарок» (1992), 
«Чёрное ухо» (1994), «Дорогой мой го-
лос» (1998), «На чаше весов» (2002), 
«Узнай себя» (2002), «Остроумная Ма-
рине» (2003), «Запишите в первый класс» 
(2004), «С днём рождения» (2004), «Мне 
с надеждой повезло» (2005), «Эхо» 
(2005), «Тепло семейного очага» (2006), 
«Мелодия» (2009) и др. Лауреат премии 
им. И. Я. Яковлева и литературной пре-
мии им. Эмине Чувашской республики. 
Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации. Член Союза писате-
лей России (1995), Ассоциации компози-
торов Республики Чувашия республики. 
Почётный гражданин Ульяновской об-
ласти (2007).

 ✓ «От многих стихотворений Валентины Тарават (Игнатьевой) веет ароматом весенне-
го луга, цветущих садов и колосящихся полей, в них слышится щебет птиц и биенье 
человеческого сердца.

Это и есть призвание поэта – пропустить через своё сердце самое дорогое и вопло-
тить его в слове. <…>

Грани её творчества разнообразны: то предстанут стихотворениями для детей, то 
вдруг появятся прозаические произведения, то главное место займёт лирика.

Песенный лад, любовь к самому святому – Родине и Семье – вот что трогает струны 
души, вдохновляя на песнь».

Матлина, С. Предисловие / С. Матлина // Тарават-Игнатьева, В. Мелодия : стихотворения  
/ В. Тарават-Игнатьева. – Ульяновск, 2009. – С. 5.

• Афанасьева, Г. Нести людям радость / Г. Афанасьева // Ульяновская правда. – 1997. – 3 дек. – С. 4.
• Бурдин, Л. Прорыв к призванию / Л. Бурдин // Ульяновская правда. – 1990. – 4 авг. – С. 8.
• Валентина Игнатьева-Тарават // Симбирская лира : биобиблиографический указатель / соста-

вители Н. А. Асеева, Т. Т. Сидоркина ; МБУК «Центральная библиотечная система» г. Ульянов-
ска. – Ульяновск, 2016. – С. 51–53.
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• Дворянсков, В. «Эхо» – важная веха / В. Дворянсков // Ульяновская правда. – 1999. – 13 нояб. – 
С. 13.

• И снова в детство возвращаюсь… : Игнатьева-Тарават Валентина Николаевна // Писатели на-
шего края – детям и юношеству : биобиблиографический указатель. – Ульяновск, 2006. – Вып. 2. – 
С. 95–114.

• Книга для детей // Цильнинские новости. – 2015. – 5 сент. – С. 2.
• Медведева, С. И ткёт ковёр стихов / С. Медведева // Народная газета. – 1995. – 28 июля. – С. 5.
• Никифораки, Н. «Проказник» – новая книга Валентины Тарават / Н. Никифораки // Ульяновская 

правда. – 2005. – 18 нояб. – С. 24.
• Новая книга // Цильнинские новости. – 2014. – 12 июля. – С. 9.
• Тихонова, А. Ю. Мир детства Валентины Тарават : методические рекомендации по приобще-

нию дошкольников к культуре чувашского народа (на материале творчества Валентины Игнать-
евой-Тарават) / А. Ю. Тихонова ; Ульяновский институт повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. – Ульяновск, 2011. – 68 с.

• Юман, А. Звёздный час поэтессы / А. Юман // Ульяновская правда. – 1997. – 6 мая. – С. 3. 
• Юман, А. Оглядываясь на пройденный путь / А. Юман // Ульяновская правда. – 2003. – 14 мар-

та. – С. 18.
• Юман, А. Урожайный год поэтессы / А. Юман // Ульяновская правда. – 1995. – 28 марта. – С. 4.
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1 сентября
Ульяновский приборостроительный завод, 

ОАО «Утёс» (1941)
70 лет со дня ввода в эксплуатацию

В конце 
1939 г. в Улья-
новске началось 
строительство 
завода № 280. 
28 июля 1941 г. 
вышел приказ 
Наркомата ави-
ационной про-
мышленности 
о вводе цехов за-
вода в эксплуа-
тацию с 1 сентя-
бря 1941 г., и эта 
дата считается 
днём рождения 
завода. В ещё 

недостроенных корпусах было установлено оборудование эвакуированных в Улья-
новск Московского НИИ-12, Ленинградского завода № 278 и Вяземского завода 
№ 149. Первым директором предприятия был назначен Михаил Давыдович Березин. 
К концу 1941 г. были созданы все цеха основного производства и выпущены пер-
вые приборы для фронта: жидкостные компасы и тахометры для самолётов и танков. 
14 мая 1961 г. заводу присвоено наименование «Ульяновский приборостроитель-
ный завод», 6 июня 1990 г. – Ульяновское производственное объединение «Утёс», 
14 июля 2000 г. – ОАО «Утёс». В 2016 г. произошло объединение двух ведущих 
ульяновских предприятий авиаприборостроения – ОАО «Утес» и АО «Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения».
• «Утёс» // Симбирский–Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 264.
• Дубровин, П. «Утёсу» некогда стареть / П. Дубровин // Симбирский курьер. – 2011. – 2 июля. – 

С. 11.
• Курс. Скорость. Высота : история Ульяновского приборостроительного завода ОАО «Утёс» : 

1941–2006 годы. – Ульяновск, 2006. – 168 с.
• ОАО «Утёс» // Ульяновск и Ульяновская область. – Ульяновск, 2009. – Т. 2. – С. 90–91. – (Золо-

тые страницы России).
• ОАО «Утёс» // Ульяновская область. Время. Люди, Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 190–193.
• Ульяновское производственное объединение «Утёс». – Ульяновск, 1991. – 23 с.
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3 сентября
Барыков Геннадий Иванович (1921–1988)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 3 сентября 1921 г. в с. Базар-
ный Сызган Карсунского уезда Симбир-
ской губернии (ныне Базарносызганского 
района Ульяновской области). Окончил 
среднюю школу в пос. Барыш (ныне г. Ба-
рыш). Учился в Рыбинском авиационном 
институте. Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г. Старший сер-
жант, командир орудия. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 29 июня 1945 г. 
Участвовал в войне с Японией на Дальнем 
Востоке. После демобилизации жил и ра-
ботал в Москве. В 1951 г. окончил меха-
нико-математический факультет Москов-
ского государственного университета. 
Преподавал на кафедре вычислительной 
математики Всесоюзного заочного поли-
технического института (Москва), в Воен-
ном институте связи (Мытищи). Скончался 
29 июля 1988 г. в Москве. В Базарном Сыз-
гане на Аллее Героев установлен бюст.
 ✓ «6 апреля 1945 г. в боях под Кёнигсбер-

гом в районе пос. Варген, когда продви-
жение нашей пехоты было остановлено огнём вражеских пулемётов, старший сержант 
Барыков выкатил орудие на прямую наводку, подавил огнём пять пулемётов и три 
пушки, уничтожил 20 гитлеровцев. Немцы, укрепившись на другом берегу канала 
Ланд-Грабен, сильным огнём не давали возможности форсировать водную преграду. 
Барыкову удалось на плоту переправиться с орудием через канал и метким огнём 
подавить несколько огневых точек противника. Отражая контратаку танков, Барыков 
заменил выбывшего из строя наводчика и подбил 2 тяжёлых танка и 4 орудия. В ру-
копашной схватке захватил в плен группу гитлеровцев».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие : ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 18.

• Барыков Геннадий Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 18.

• Козлов, Ю. Звание, заслуженное кровью и отвагой / Ю. Козлов // Барышские вести. – 2008. – 
18 апр. – С. 6.

• Помещиков, В. Неуязвимая пушка / В. Помещиков // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 
1964. – С. 327–329.

• Синицын, А. Рассказ ветерана / А. Синицын // Герои огненных лет. – Москва, 1982. – Кн. 5. – 
С. 562–569.
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5 сентября
Ишутов Пётр Ильич (1931–2011)

писатель
90 лет со дня рождения

Родился 5 сентября 1931 г. в с. Вы-
рыстайкино Сенгилеевского района Сред-
неволжского края (ныне Ульяновской 
области). В 1948 г. окончил Сенгилеев-
скую среднюю школу, в 1955 г. – Улья-
новское военное училище связи. 25 лет 
прослужил в Вооружённых силах СССР 
(1951–1976). После увольнения из армии 
в 1976–1992 гг. работал на инженерных 
должностях в НПО «Марс» и в строи-
тельно-монтажном тресте «Главульянов-
скстроя». Первый рассказ был опубли-
кован в 1989 г. в газете Приволжского 
военного округа «За Родину». Печатался 
во многих местных периодических изда-
ниях. Автор книг «Соседушка» (2005), 
«Юля» (2007), «Тюбай», «Волна» (2009), 
переводов с чувашского языка (книги 
«Добрая душа» А. Чебанова, «Сонеты» 
и «Сонеты. По второму кругу» А. Юма-
на, стихи ульяновских чувашских поэтов 
Н. Ларионова, А. Ырьят, А. Ашкерова), а 
также многих статей по истории чуваш-
ских сёл Ульяновской области. Член Со-
юза писателей РФ с 2009 года. Награждӗн медалью «За безупречную службу в Во-
оружённых Силах СССР» трёх степеней, «Ветеран Вооружённых Сил». Скончался 
9 января 2011 г. 
• Дмитриев, Д. Жизненное кредо Петра Ишутова / Д. Дмитриев // Волжские зори. – 2001. – 4 сент. – 

С. 2.
• Пётр Ишутов // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 69–73.

5 сентября
Малахов Виктор Леонидович (1951))

поэт
70 лет со дня рождения

Родился 5 сентября 1951 г. в г. Челябинске. В 1973 г. окончил политехнический 
институт, работал инженером в г. Иркутске. В Ульяновске живёт с 1978 г. Занимал-
ся в литературном объединении «Надежда» при Дворце культуры профсоюзов, был 
членом Ульяновского клуба самодеятельной песни со дня его основания. Автор сти-
хотворных сборников «Друже мой» (1994), «Чаша осени» (1999), «Мерцание тайны» 
(2001), «Нужные слова» (2002), «Зримая музыка» (2003), «След бабочки» (2007), 
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«Второй взгляд» (2008), «Зелёный луч» (2016), 
«Лёгкий кораблик» (2017). Член Российского Со-
юза профессиональных литераторов (2000), Сою-
за писателей России (2006). Лауреат поэтической 
премии имени Н. Н. Благова в номинации «Худо-
жественное мастерство и верность традициям Ни-
колая Благова» (2017).
 ✓ «Мастерство поэта растёт с каждой книгой. Луч-

шие стихи оценили, как вполне достойные быть 
включёнными в классику современной рус-
ской поэзии, такие мэтры, как поэтесса, эссеист 
и прозаик Зинаида Миркина, философ Григо-
рий Померанц. <...> Как истинный стихотворец, 
он в вечном поиске нужных слов, без которых 
не обойтись, когда нужно разобраться в самом 
себе, признаться в любви к женщине, восхитить-
ся красотой мира, понять смысл бытия.

В стихах Малахова – ощущение раздвоенно-
сти, присущее современному интеллигенту на пе-
реломе двух веков: опираясь ногами о Землю, он 
устремляет взор к заветной звезде; от суеты и кипения политических страстей, убе-
гает в лес, чтобы взглянуть на поющих пичуг».

Печёркина, И. Виктор Малахов в поисках нужных слов : очерк / И. Печёркина  
// Ульяновск сегодня. – 2002. – 6 сент. – С. 14.

• Виктор Малахов // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 
С. 374–377.

• Вручение областной поэтической премии им. Н. Н. Благова // Симбирскъ. – 2017. – № 4. – 
С. 42–43.

• Дворянсков, В. Наполненная чаша / В. Дворянсков // Ульяновская правда. – 2000. – 9 дек. – С. 9.
• Малахов, В. Л. «Жизнь – путь от малой родины к большой…» : интервью с поэтом В. Малахо-

вым / В. Малахов ; беседу вела Е. Кувшинникова // Симбирск. – 2016. – № 9. – С. 85–87.
• Малахов, В. Л. «Мои стихи умнее меня» : беседа с поэтом В. Малаховым / В. Малахов ; беседу 

вела Л. Евдокимова // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2000. – № 25. – Прил.: с. 12.
• Малахов, В. Л. Я состоялся как личность, как поэт : беседа с поэтом В. Л. Малаховым / В. Л. Ма-

лахов ; беседу вела Л. Неклюдова // Ульяновская неделя. – 2000. – 27 сент. – С. 6.
• Печёркина, И. «Чаша осени», испитая до дна : очерк / И. Печёркина // Ульяновск сегодня. – 

2000. – 28 нояб. – С. 6.
• Фомина, Т. «Мне душно средь истин вчерашних» : очерк / Т. Фомина // Народная газета. – 2002. – 

23 авг. – С. 14.
• Юбилейный вечер Виктора Малахова // Симбирскъ. – 2016. – № 9. – С. 87–88.

9 сентября
Посещение Симбирска  

императором Александром II (1871)
150 лет со времени события

Император Александр II с наследником цесаревичем Александром Александро-
вичем и великим князем Владимиром Александровичем посетил Симбирск 9 сентя-
бря (28 августа) 1871 г. проездом во время путешествия на Кавказ. Остановился 
в доме Дворянского собрания. Осмотрел мужскую и женскую гимназии, приют об-
щества христианского милосердия. В тот же день отбыл в Самару. В память об этом 
событии Симбирская городская дума учредила две стипендии (по 240 рублей ка-
ждая) имени императора Александра II на содержание воспитанников из бедных жи-
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телей города в одном из высших учеб-
ных заведений.
 ✓ «28-го Августа в 12½ часов по полуд-

ни изволил осчастливить прибытием 
своим г. Симбирск Его Император-
ское Величество Всепресветлейший 
Державный Великий Государь Импе-
ратор Александр Николаевич вместе 
с Их Императорскими Высочествами 
Государем Наследником Цесареви-
чем Александром Александровичем 
и Великим Князем Владимиром Алек-
сандровичем. После краткого молеб-
ствия в Симбирском Кафедральном 
Соборе, приняв почётный караул, 
его Императорское Величество изво-
лил остановиться в доме Дворянского 
Собрания. Удостоив принять гг. дво-
рян, должностные лица, представи-
телей городского управления, хлеб 
и соль от цеховых и мещан и депу-
тацию от Сызранских граждан Его 
Императорское Величество изволил 
посетить Симбирскую мужскую гим-
назию и пансион, женскую гимна-
зию и приют Симбирского Общества 
Христианского милосердия. За тем 
после большого завтрака, к которо-
му приглашены были Преосвященный Евгений Епископ Симбирский и Сызранский, 
г. Начальник Губернии, г. Губернский Предводитель Дворянства и гг. Уездные Пред-
водители Дворянства, Городской Голова, Воинский Начальник, некоторые из почёт-
ных приезжих лиц и начальники отдельных частей, Его Императорское Величество 
с Их Императорскими Высочествами благополучно изволил отбыть в ¾ пятого часа 
по полудни в г. Самару».

Симбирские губернские ведомости. – 1871. – 31 авг. – Отд. офиц. – С. 1.

• Гауз, Н. С. «Полагаемся на здравый смысл нашего народа» : недочитанные страницы / Н. С. Гауз 
// Деловое обозрение. – 2011. – № 4. – С. 60–63.

• Посещение города Симбирска Высочайшими особами Императорского Дома // Марты-
нов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – 
С. 38–52.

• Свидетельница царских визитов // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 
И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 27–31.

• Юхтанов, А. Беги за ним, Россия! / А. Юхтанов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2016. – 
№ 33. – С. 14.

21 сентября
Горбунов Александр Матвеевич (1921–2006)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 21 сентября 1921 г. в с. Араповка Карсунского уезда Симбирской губер-
нии (ныне Вешкаймского района Ульяновской области). Работал на заводе «Дири-
жабльстрой» в г. Долгопрудный Московской области. В 1939 г. был призван в армию. 
В 1940 г. окончил Краснодарскую военную авиационную школу лётчиков-наблюда-
телей. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Лейтенант, стре-
лок-бомбардир авиационного полка. К январю 1943 г. совершил 133 боевых вылета. 



72

Юбилейные даты из истории края

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 мая 1943 г. В 1946 г. окончил Воен-
но-воздушную академию, в 1959 г. – Военную академию Генерального штаба. Слу-
жил в Центральном аппарате Министерства обороны СССР. Генерал-майор авиации 
(1966). С 1985 г. – в запасе. Скончался 22 сентября 2006 г. в Москве.
 ✓ «В июле 1942 г. во время разведыватель-

ного полёта над восточным побережьем 
Керченского полуострова лейтенант Горбу-
нов уничтожил один немецкий транспорт, 
а второй повредил. В следующем полёте, 
прорвавшись сквозь огонь зениток и строй 
истребителей к Мариупольскому порту, на-
нёс удачный бомбовый удар по скоплению 
транспортов и электростанции противника. 
Успешно действовал с группой самолётов 
в районе ст. Константиновская, где группа 
разгромила колонну танков и автомашин. 
К январю 1943 г. совершил 133 боевых вы-
лета. Не раз отличился в наступательных 
боях в 1943 г. на Северном Кавказе, при 
освобождении Таманского полуострова».

Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие :  
ульяновцы – Герои Советского Союза  

/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 
1994. – С. 38–39.

• Горбунов Александр Матвеевич // Герои-улья-
новцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 26.

• Кошкин, М. Мастер точечных ударов / М. Кош-
кин // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 
1964. – С. 70–72.

• Кулаков, А. Отважный штурман-генерал / А. Ку-
лаков // Путь Октября. – 1988. – 20 авг. – С. 2.

22 сентября
Паллас Пётр Симон (1741–1811)

учёный-энциклопедист, естествоиспытатель
280 лет со дня рождения

Родился 22 сентября 1741 г. в Берлине. В 1767 г. по приглашению Российской 
академии прибыл в Санкт-Петербург для участия в изучении и систематизации све-
дений о природе и хозяйстве страны. Возглавил отряд Оренбургской академической 
экспедиции (1768–1771). В сентябре 1768 г. отряд прибыл в Симбирскую провин-
цию. Зиму провёл в Симбирске, систематически выезжая в селения для изучения 
природы, экономики, особенностей жизни народов Среднего Поволжья. Описал 
на территории края новые виды птиц, млекопитающих, рыб, насекомых, древесные 
и кустарниковые породы. В марте 1769 г. отряд покинул Симбирск и направился 
в Самару, затем в Сызрань, Оренбург, Уфу. В ходе экспедиции был собран уникаль-
ный материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, геологии, географии, эконо-
мике, истории, этнографии России. Результатом стал огромный труд «Путешествия 
по разным провинциям Российского государства», представлявший собой всесто-
роннее капитальное исследование почти неизвестной ранее страны, переведённый 
на ряд европейских языков. В 1777 г. Паллас был назначен членом топографическо-
го отдела Российской империи, в 1786 г. – историографом Адмиралтейств-коллегии. 



73

Сентябрь

Продолжал заниматься исследованиями в раз-
личных областях. В 1795 г. переехал в Крым, из-
учал его природу, занимался разведением садов 
и виноградников. В 1810 г., получив отпуск, от-
правился в Берлин, где и скончался 8 сентября 
1811 г.
• Академические экспедиции // Гуркин, В. А. На бе-

регах русского Нила : история изучения территории 
Симбирского Поволжья / В. А. Гуркин. – Москва, 
2005. – С. 95–108.

• Васюков, В. М. Экспедиция П. С. Палласа в Симбир-
ское Поволжье / В. М. Васюков, Г. В. Дронин // Приро-
да Симбирского Поволжья. – Ульяновск : Корпорация 
технологий продвижения, 2015. – Вып. 16. – С. 5–13.

• Вехов, Н. Маршрутами палласовской экспедиции 
/ Н. Вехов // Мономах. – 2015. – № 4. – С. 30–33.

• Громова, Т. А. По дорогам российской провинции 
/ Т. А. Громова // Деловое обозрение. – 2008. – № 10. – 
С. 28–29.

• Гуркин, В. Паллас и Лепёхин в Симбирской провин-
ции / В. Гуркин // Природа Симбирского Поволжья. – 
Ульяновск, 2004. – Вып. 5. – С. 193–206.

• Золотухин, В. Достойные места осмотреть / В. Золотухин // Мономах. – 2013. – № 2. – С. 44–45.
• Муравьёв, В. Дорогами Российских провинций / В. Муравьёв. – Москва, 1977. – 94 с.
• Окрокверцхова, Н. Путешествие Палласа по России / Н. Окрокверцхова. – Саратов, 1962.  – 76 с.
• Сытин, А. К. Пётр Симон Паллас – ботаник / А. К. Сытин. – Москва, 1997. – 338 с.

22 сентября

Хлопин Евгений Иванович (1941–2019)
заведующий отделом строительства  

Ульяновского обкома КПСС
80 лет со дня рождения

Родился 22 сентября 1941 г. в Ульяновске в се-
мье рабочих. В 1960 г. окончил Ульяновский стро-
ительный техникум. Трудовую деятельность начал 
мастером строительного участка воинской части Но-
восибирска. После службы в армии вернулся в Улья-
новск. В 1963–1976 гг. работал в Государственном 
институте по проектированию предприятий легкой 
промышленности (ГПИ-10), пройдя путь от инже-
нера до главного конструктора архитектурно-стро-
ительного отдела. В 1970 г. окончил Ульяновский 
политехнический институт по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство». С 1979 г. 
работал в Ульяновском обкоме КПСС (инструкто-
ром, заведующим отделом строительства, предсе-
дателем комиссии партийного контроля). В 1991 г. 
переведён в облисполком на должность начальни-
ка военно-мобилизационного отдела. В 1992 г. на-
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значен первым заместителем начальника Главного управления сельского строи-
тельства. В 1995 г. – первым заместителем начальника Управления Федерального 
казначейства МФ РФ по Ульяновской области. Неоднократно избирался депутатом 
Ульяновского городского и Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся 
и народных депутатов. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«За верность присяге», «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник военного 
строительства», «Отличник Министерства лёгкой промышленности СССР». Скон-
чался 24 ноября 2019 г. в Ульяновске.
• Хлопин Евгений Иванович // Государственный архив новейшей истории Ульяновской области 

: путеводитель (дополнение). – Ульяновск, 2012. – С. 42–43.

23 сентября
Никитина Лидолия Константиновна (1941)

поэтесса
80 лет со дня рождения

Родилась 23 сентября 
1941 г. в г. Ташкенте (Узбеки-
стан). В 1964 г. окончила фи-
лологический факультет Таш-
кентского государственного 
университета. В 1972–1981 гг. 
работала в редакции радиове-
щания для детей и юношества 
Гостелерадио Узбекской ССР, 
в 1981–1984 гг. – директором 
музея Трудовой славы Ташкент-
ского текстильного комбина-
та. Первый сборник миниатюр 
«Два шага, чтобы встретиться» 
вышел в Ташкенте в 1977 г. 
Член Союза писателей СССР 
(1982). С 1986 г. живёт в Улья-
новске. Руководила литератур-
ным объединением «Надежда» 
при Дворце культуры профсо-
юзов, вела литературную сту-
дию «Лидолия». Автор более 
20 сборников миниатюр, эссе, 
стихов: «Время женщины» 
(1986), «Юности счастливые мгновения» (1990), «Быть женщиной» (1991), «Ещё бы 
немного любви» (1992), «Под защитой белых хризантем» (1999), «Портреты жен-
щин в интерьере жизни» (2004), «Спелых яблок дождь золотой» (2016), «Сто фраг-
ментов любви» (2017), «Сотворение жемчужины» (2018) и др.
• К 70-летию ульяновской писательницы Лидолии Никитиной : альбом-коллаж. – Ульяновск, 

2011. – 37 с.
• Лидолия Константиновна Никитина // Безденежных, А. Симбирский контекст / А. Безденеж-

ных. – Ульяновск, 2008. – Ч. 3 : Послесловие. – С. 134–144.
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• Лидолия Никитина: «Миниатюры меня выбрали сами...» : интервью с писательницей Л. Ни-
китиной : [к 75-летию со дня рождения] / Л. Никитина ; записал А. Лайков // Симбирскъ. – 2016. – 
№ 10. – С. 78–94.

• Никитина, Л. «Литература должна возвышать человека...» : интервью с известным писателем 
Л. Никитиной / Л. Никитина ; записала М. Аверина // Литературный Ульяновск. – 2012. – Вып. 2 
(22). – С. 188–191.

• Никитина, Л. К. Миниатюрная история большой жизни : беседа с писательницей Л. К. Ники-
тиной / Л. К. Никитина ; записала К. Нурутдинова // Народная газета. – 2011. – 6–12 окт. – С. 7.

• Никишин, Е. Счастливые мгновения Лидолии Никитиной / Е. Никишин // Ульяновск сегодня. – 
2016. – 16 сент. – С. 4.

• Фомина, Т. Космос наполнен любовью / Т. Фомина // Народная газета. – 2014. – 9 апр. – С. 27.
• Юбилейный год Лидолии Никитиной // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 58.

25 сентября
Куликов Ефим Иванович* (1831–1914)

купец, благотворитель
190 лет со дня рождения

Родился 25 (13) сентября 1831 г. в Симбирске в купеческой семье. Был одним 
из богатейших людей Симбирска, владел самым большим плодовым садом в городе. 
В 1854–1865 гг. занимал ряд выборных должностей: был уполномоченным по заго-
товке пожертвованного провианта для войск во время Крымской войны, гласным 
Городской думы, заседателем Приказа общественного призрения, казначеем того же 
Приказа. Занимался хлеботорговлей, с начала ХХ в. – торговлей недвижимостью. 
Внёс значительные пожертвования на реконструкцию и украшение Воскресенской 
(Германовской) церкви, помог строительству приюта для монахинь и отчислял боль-
шие суммы на их содержание. По его фамилии получили название западная окраина 
Симбирска – Куликовка (фиксируется с 1908 г.) и Куликовский спуск – другое на-
звание Завьяловского спуска (ныне безымянный спуск к Волге от бульвара А. Пла-
стова). Скончался 17 (4) июля 1914 г. в Симбирске.
• Костин, Н. Бедный богач / Н. Костин // Дыхание земли. – 2011. – 16–22 нояб. – С. 20.
• Пехтерева, Л. Имел полмиллиона и не выходил из дома / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 

2011. – 29 нояб. – С. 6.
• Сивопляс, И. «Название окраины города именем эксплуататора Куликова впредь не употре-

блять…» / И. Сивопляс // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 24–25.
• Сивопляс, И. Куликовские полмиллиона, или История симбирского Гарпагона / И. Сивопляс 

// Симбирский курьер. – 1998. – 17 окт. – С. 13.
• Субина, М. Коммерческий талант / М. Субина // Мономах. – 2006. – № 2. –С. 38–39.

25 сентября
Бюст Н. М. Карамзина, 

 мемориальная доска (2011)
10 лет со дня открытия

25 сентября 2011 г. на парадной лестнице Дворца книги – Ульяновской об-
ластной научной библиотеки им. В. И. Ленина установлен бюст Н. М. Карамзина, 
а на фасаде исторического здания – памятная доска с барельефом историка. Работы 
созданы авторским коллективом под руководством народного художника России, 
председателя Санкт-Петербургского Союза художников, скульптора Альберта Сера-
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фимовича Чаркина, изготовлены на базе 
ООО «Комбинат “Скульптура”». Тор-
жественное открытие прошло в рамках 
благотворительной программы, органи-
зованной в память Николая Михайловича 
Карамзина Правительством Ульяновской 
области и общественным фондом «Центр 
национальной славы России». Бюст уста-
новлен на средства члена Совета Федера-
ции РФ Сергея Викторовича Бажанова.
• Вольская, Н. Центр национальной славы – Ни-

колаю Карамзину / Н. Вольская // Мономах. – 
2011. – №. 3. – С. 10.

• Гайнутдинова, А. Прародитель блогов попа-
дёт на медаль / А. Гайнутдинова // Ульяновская 
правда. – 2011. – 27 сент. – С. 3.

• Открыли Карамзина // Ульяновск сегодня. – 
2011. – 30 сент. – С. 4.

27 сентября
Свято-Троицкий кафедральный собор (1841)

180 лет со дня освящения
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Собор был построен симбирским дворянством в память победы русской армии 
в Отечественной войне 1812 г. Закладка храма состоялась 19 (7) сентября 1824 г. 
в присутствии императора Александра I. Автор проекта – архитектор Михаил Пе-
трович Коринфский (Варенцов). Строительство началось в 1827 г. 27 (15) сентября 
1841 г. новый кафедральный Свято-Троицкий собор был освящён архиепископом 
Анатолием. Построенный в стиле классицизма, крестообразный в плане и окружён-
ный четырьмя коллонадами, над которыми возвышался один купол, своим видом он 
несколько напоминал Исаакиевский собор в Петербурге. Собственной колокольни 
при новом соборе не было. Внутри Свято-Троицкий собор поражал своим обшир-
ным пространством и яркой настенной живописью. Одна из наиболее чтимых икон 
собора – Нерукотворный Образ Спасителя, ранее находившийся на главных кре-
постных воротах города. Собор сильно пострадал во время опустошительных пожа-
ров 1864 г., был восстановлен и вновь освящён 9 августа (28 июля) 1868 г. С 1915 г. 
при храме действовало Симбирское епархиальное Свято-Троицкое духовно-просве-
тительное братство. В 1927 г. Свято-Троицкий собор был включён в число охраняе-
мых памятников архитектуры. В 1930 г. собор закрыли. В 1936 (1935) г. в нарушение 
предписания Комитета ВЦИК кафедральный собор был разрушен.
 ✓ «Заложенный 6-го Сентября 1824 года самим миротворителем Европы Александром 

Благословенным, отстроенный усердием дворян и долгое время молитвенно привле-
кавший к себе граждан, Соборный храм этот пострадал в пожар, бывший в Симбирске 
в 1864 году, и возобновленный ныне усердием граждан, был вновь освящен Преосвя-
щенным Епископом Евгением 28 Июля сего года, в день явления Смоленской Иконы 
Пресвятой Богородицы. На торжестве освящения Соборного Троицкого храма присут-
ствовали все высшие начальствующие лица города и многочисленные толпы народа. 
В тот же день у Преосвященного Епископа Евгения был обеденный стол, к которому 
приглашены были духовенство и начальствующие лица. Собор возобновлен добро-
хотными деяниями, а один придел иждивением Соборного старосты г. Жаркова».

Юрлов, В. Об освящении Симбирского Троицкого кафедрального собора  
/ В. Юрлов // Симбирские губернские ведомости. – 1868. – 24 авг. – Отд. неофиц. – С. [1].

• Кафедральный Свято-Троицкий собор // Баженов, Н. И. Статистическое описание соборов, мо-
настырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года / Н. И. Ба-
женов. – Симбирск, 1903. – С. 5–6.

• Кафедральный Троицкий собор // Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существова-
ния / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 123–126.

• Сивопляс, И. Унесённый ветром революции / И. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 2013. – 8 мая. – С. 15.
• Троицкий кафедральный собор // Архитектор Михаил Коринфский. – Ульяновск, 2013. – С. 72–77.
• Троицкий собор // Аржанцев, Б. В. Архитектурная летопись Симбирска : (вторая половина XVII–

начало ХХ вв.) / Б. В. Аржанцев. – Ульяновск, 1994. – С. 47–54.
• Троицкий собор // Аржанцев, Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска / Б. В. Ар-

жанцев. – Ульяновск, 2003. – С. 27–30.
• Яхонтов, А. Кафедральный собор города Симбирска : историко-археологическое описание 

/ А. Яхонтов. – Симбирск, 1898. – 50 с. 

Сентябрь
Барышская швейная фабрика (1941)

80 лет со времени образования

Швейная фабрика была создана в сентябре 1941 г. на базе эвакуированных 
предприятий – фабрик «Профинтерн» из г. Витебска и «Коминтерн» из г. Гомеля. 
К концу 1942 г. на предприятии работало свыше 500 человек. Во время Великой 
Отечественной войны фабрика обеспечивала бесперебойную поставку швейных из-
делий на фронт. В 1955 г. была запущена конвейерная линия, в 1974 г. построен но-



78

Юбилейные даты из истории края

вый производственный корпус, оснащённый специализированным оборудованием. 
В 1992 г. предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа 
«Швея», в 2002 г. было образовано ЗАО «Барышская швейная фабрика». Основная 
продукция фабрики в настоящее время – детская одежда.
• Пяткова, Г. Ю. Лёгкая промышленность Ульяновской области в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) / Г. Ю. Пяткова // Симбирский научный вестник. – Ульяновск, 2012. – № 3 
(9). – С. 152–158.

• Рауфов, И. Есть что вспомнить ветеранам / И. Рауфов // Барышские вести. – 2001. – 25 сент. – С. 1.
• Сайфиев, И. Барыш одевает и кормит солдат / И. Сайфиев // Народная газета. – 2002. – 22 февр. – С. 6.
• Шурмелёв, Е. Первые в новом веке радости, или Третье рождение 60-летней «Швеи» / Е. Шур-

мелёв // Ульяновская правда. – 2002. – 15 янв. – С. 1.
• Шурмелёв, Е. Шили шинели для солдат : Барышской швейной фабрике – 65 лет / Е. Шурмелёв 

// Барышские вести. – 2006. – 15 сент. – С. 11.
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1 октября
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859)

писатель
230 лет со дня рождения

Родился 1 октября (20 сентя-
бря) 1791 г. в г. Уфа в дворянской 
семье. Учился в Казанской гимна-
зии, затем в Казанском универси-
тете. Проявил интерес к литера-
туре, театру, начал писать стихи. 
Не окончив университет, переехал 
в Санкт-Петербург, служил пе-
реводчиком в Комиссии по со-
ставлению законов. С 1826 г. жил 
в Москве.  В 1827–1832 гг. был 
цензором Московского цензурного 
комитета, в 1833–1838 гг. – инспек-
тором Константиновского межево-
го училища, затем первым директо-
ром Межевого института. В 1834 г. 
С. Т. Аксаков опубликовал первый 
художественный очерк «Буран». 
В 1847 г. вышли «Записки об уже-
нье рыбы», в 1849 г. – «Записки 
ружейного охотника», имевшие 
большой успех. Жизнь и творче-
ство С. Т. Аксакова тесно связаны 

с Симбирским краем. В с. Аксаково Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне 
Майнский район Ульяновской области) было родовое имение Аксаковых. Он неод-
нократно посещал имения родственников в с. Чуфарово (ныне Майнского района) 
и с. Репьёвка (Инзенского района). Особую популярность приобрели его автобио-
графические произведения «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова-вну-
ка» (1858), наполненные детскими воспоминаниями о Симбирском крае. Скончался 
12 мая (30 апреля) 1859 г. в Москве. В Ульяновске именем С. Т. Аксакова названы 
одна из улиц и областная библиотека для детей и юношества. В Ульяновском госу-
дарственном педагогическом университете им. И. Н. Ульянова проходят Аксаков-
ские чтения, в с. Аксаково проводится ежегодный Аксаковский праздник. 
• Аксаковы : семейная энциклопедия / ответственные редакторы С. М. Каштанов [и др.]. – Москва 

: РОССПЭН, 2015. – 534 с.
• Анненкова, Е. И. Аксаковы / Е. И. Анненкова. – Санкт-Петербург : Наука, 1998. – 366 с.
• Бешанова, И. А. Аксаковские места в Симбирском крае / И. А. Бешанова, А. П. Рассадин // Наука 

и школа. – Ульяновск, 2018. – Вып. 10. – С. 77–84.
• Гудков, Г. В. Аксаков. Семья и окружение : краеведческие очерки / Г. В. Гудков, З. И. Гудкова. – 

Уфа : Башкирское книжное издательство, 1991. – 384 с.
• Ишкиняева, Л. К. Русские писатели XVIII–начала XIX в. в оценках и воспоминаниях С. Т. Акса-

кова / Л. К. Ишкиняева // Симбирский научный вестник. – 2017. – № 1. – С. 74–79.
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• Ишкиняева, Л. К. Симбирский край в творчестве С. Т. Аксакова / Л. К. Ишкиняева // Исто-
рия Симбирского–Ульяновского края в архивных документах (к 250-летию Н. М. Карамзина) : 
сборник материалов межрегиональной историко-архивной конференции (г. Ульяновск, 10 марта 
2016 г.). – Ульяновск, 2016. – С. 56–60.

• Лобанов, М. П. Аксаков / М. П. Лобанов. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 352 с.
• Манн, Ю. В. Гнёзда русской культуры : кружок и семья / Ю. В. Манн. – Москва : Новое литера-

турное обозрение, 2016. – 599 с.
• Манн, Ю. В. Семья Аксаковых : историко-литературный очерк / М. П. Лобанов. – Москва : Дет-

ская литература, 1992. – 384 с.
• Петров, С. Б. Аксаковские места Ульяновской области / С. Б. Петров // Мономах. – 2011. – № 3. – 

С. 24–27.
• Рассадин, А. П. Симбирской дорогой С. Т. Аксакова / А. П. Рассадин // Вопросы филологии 

и книжного дела. – Ульяновск, 2004. – С. 5–9.
• Симбирская земля – родовая отчина Аксаковых / автор-составитель С. Б. Петров. – Ульяновск 

: Ульяновский государственный университет, 2011. – 143 с.
• Сорокина, С. Е. Певец земли Оренбургской / С. Е. Сорокина. – Оренбург : Оренбургское литера-

турное агентство, 2011. – 143 с.
• Чванов, М. А. Корни и крона. Я был в Аксакове… / М. А. Чванов. – Уфа : Башкирское книжное 

издательство, 1991 – 528 с.
• Челноков, Г. С. Т. Аксаков: «Происшествие, мною рассказанное, действительный факт...» 

/ Г. Челноков // Симбирскъ. – 2018. – № 4. – С. 15–20.

1 октября
Богданов Модест Николаевич (1841–1888)

зоолог, зоогеограф, писатель
180 лет со дня рождения

Родился 1 октября (19 сентября) 1841 г. 
в с. Русская Бекшанка Сызранского уезда 
Симбирской губернии (ныне Барышско-
го района Ульяновской области). Сын по-
мещика. Окончил Симбирскую гимназию, 
естественное отделение физико-математи-
ческого факультета Казанского универси-
тета (1864), занялся научно-исследователь-
ской работой, итогом которой стал труд 
«Птицы и звери Чернозёмной полосы По-
волжья и долины Средней и Нижней Вол-
ги». В 1868–1870 гг. совершил путешествие 
по Поволжью от Казани до Астрахани. 
В 1871 г. получил степень магистра зооло-
гии, был избран доцентом Санкт-Петербург-
ского университета. В 1872 г. стал храните-
лем зоологического музея Императорской 
Академии наук. В 1871–1873 гг. совершил 
путешествия на Кавказ и в Среднюю Азию. 
В 1878 г. получил степень доктора зоологии. 
В 1880 г. возглавил экспедицию на Белое море и Северный океан. М. Н. Богданов 
первым из зоологов подошёл к изучению природы с эволюционных и экологических 
позиций, рассматривая животных в развитии в связи с окружающей средой. Счита-
ется одним из основоположников русской зоогеографии и орнитологии, популяри-
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затором знаний о природе. Основные труды: «Зоогеографическая жизнь полевого 
тетерева» (1867), «Птицы и звери чернозёмной полосы» (1871), «Русские сорокопу-
ты» (1878), «Птицы Кавказа» (1879) и др. Скончался 16 (4) марта 1888 г. в Санкт-Пе-
тербурге. 27 сентября 2016 г. библиотеке г. Барыша Ульяновской области было при-
своено имя М. Н. Богданова.
 ✓ «Занимаясь с увлечением научными работами, Модест Николаевич не переставал тру-

диться и для публики и стал известен как талантливый рассказчик и популяризатор. 
В одном из русских детских журналов он поместил ряд зоологических популярных 
очерков, из которых некоторые были изданы отдельной книжкой под названием «Мир-
ские захребетники». На поприще практической деятельности профессор Богданов 
также принёс свою долю пользы. В Петербурге им основано «русское общество пти-
цеводства», цель которого составляет «развитие и улучшение в России птицеводства 
во всех его отраслях». Лекции Богданова привлекали постоянно слушателей простой, 
ясной, красивой формой изложения и тем сочувствием к жизни природы, которое 
превращает учёного в страстного наблюдателя и натуралиста-любителя. Он оставил 
после себя целую школу молодых зоологов и привлекал к себе постоянно молодое 
поколение открытым, прямым характером и добрым сердцем. Вся жизнь его протека-
ла в постоянных трудах, путешествиях и до последней минуты он не покидал своего 
дела. Последний его зоологический очерк появился в печати в день его смерти…»

Смесь // Исторический вестник. – 1888. – Май. – С. 508–509.

• Алексеева, Г. А. Богданов Модест Николаевич / Г. А. Алексеева // Русские писатели. 1800–1917 
: биографический словарь. – Ч. 1. – Москва, 1989. – С. 299.

• Банина, Н. Н. Модест Николаевич Богданов. 1841–1888 / Н. Н. Банина, Г. Н. Кованько. – Ленин-
град, 1972. – 134 с.

• Библиотека имени Богданова // Барышские вести. – 2016. – 7 окт. – С. 8.
• Бородин, О. В. Орнитология в Симбирской губернии–Ульяновской области : история и библи-

ография / О. В. Бородин // Бутурлинский сборник : материалы II Международных Бутурлинских 
чтений. – Ульяновск, 2006. – С. 312–347.

• Выпускники Симбирской классической гимназии // Мономах. – 2018. – № 5. – С. 42–43.
• Головлёв, А. А. Модест Николаевич Богданов и его научная деятельность на Кавказе / А. А. Го-

ловлёв // Самарская Лука. – Самара, 2010. – Т. 19, № 3. – С. 156–162.
• Громова, Т. А. Неутомимый путешественник / Т. А. Громова // Мономах. – 2000. – № 2. – С. 22.
• Козловская, Д. Страницы жизни учёного и писателя М. Н. Богданова / Д. Козловская // Симбир-

скъ. – 2016. – № 8. – С. 4–6.
• Марков, Б. И. Москва охотничья / Б. И. Марков. – Москва, 1997. – 488 с.
• Путешественник с детской душой // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 15.

2 октября

Селиванов Константин Алексеевич  
(1896–1974)

краевед
125 лет со дня рождения

Родился 2 октября (20 сентября) 1896 г. в с. Карлинское Сенгилеевского уез-
да Симбирской губернии (ныне Майнского района Ульяновской области). Окончив 
Казанскую церковно-учительскую семинарию в 1914 г., начал работать учителем 
начальных классов в Карлинской школе. В 1932 г. заочно окончил Куйбышевский 
педагогический институт, работал в той же школе учителем русского языка и лите-
ратуры, завучем, директором. Занимался краеведческой работой. Собирал посло-
вицы, поговорки, предания, изучал историю родного края. Его статьи печатались 
в газетах «Симбирянин», «Заря», «Пролетарский путь», «Ульяновская правда». Ав-
тор книг «Русские писатели в Среднем Поволжье» (1941), «Замечательные места 
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Ульяновской области» (1946), «Русские писате-
ли в Самаре и Самарской губернии» (1953), «Ли-
тературные места Ульяновской области» (1969). 
Скончался 30 декабря 1974 г. в Москве. В 2014 г. 
на здании Карлинской средней школы установ-
лена мемориальная доска.
 ✓ «Константин Алексеевич был большим мастером 

педагогического труда, хорошо знал свой пред-
мет, прекрасно владел словом, содержатель-
но и доходчиво излагал программный учебный 
материал. На его уроках была исключительная 
дисциплина, с затаённым дыханием учащиеся 
слушали своего учителя, умели работать са-
мостоятельно. Выпускники выходили из шко-
лы с глубокими и прочными знаниями, многие 
из них успешно выдерживали экзамены в вузы 
и специальные учебные заведения. Но не толь-
ко талантом педагога обладал К. А. Селиванов. 
Он был постоянным корреспондентом газеты 
«Ульяновская правда», сотрудничал в цен-
тральных газетах и педагогических журналах. 
Его статьи и очерки на педагогические, краеведческие и литературные темы отли-
чались образованностью, безупречным стилем, глубиной разработки той или иной 
проблемы. Не случайно он был удостоен областной журналистской премии имени 
М. И. Ульяновой».

Дудин, Ф. Педагог, краевед / Ф. Дудин // Ульяновская правда. – 1976. – 30 сент. – С. 3. 

• Громова, Т. А. Воспоминания об учителе / Т. А. Громова // Мономах. – 2000. – № 1. – С. 28–29.
• Кузнецов, В. Н. К. А. Селиванов – корреспондент правоэссеровской «Симбирской народной га-

зеты» / В. Н. Кузнецов // Вестник Ульяновского государственного педагогического университе-
та. – Ульяновск, 2012. – Вып. 8. – С. 170–174.

• Кузьмин, В. Дар бесценный / В. Кузьмин // Ленинец. – 2014. – 1 окт. – С. 5.
• Кузьмин, В. Жил-был Учитель / В. Кузьмин // Ленинец. – 2016. – 5 окт. – С. 5.
• Кузьмин, В. Судьба забросила меня в Карлинское / В. Кузьмин // Мономах. – 2010. – № 3. – 

С. 10–13.
• Патрикеева, О. А. Школьная пресса 1920–1960-х гг. в Карлинской школе / О. А. Патрикеева 

// 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 сентября 2016 г.) / Госу-
дарственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 
2017. – С. 417–425.

• Патрикеева, О. А. Карлинская школа. История в лицах / О. А. Патрикеева // Региональная идентич-
ность в историческом и культурном пространстве России. – Ульяновск, 2015. – Ч. 2. – С. 459–468.

• Рабинович, Ц. Селиванов – каким он был, или Утерянные традиции / Ц. Рабинович // Ульянов-
ская правда. – 1990. – 6 окт. – С. 8–9. 

• Старостин, Е. Учителю / Е. Старостин // Ленинец. – 2014. – 8 окт. – С. 6.

2 октября
Панфёров Фёдор Иванович (1896–1960)

писатель
125 лет со дня рождения

Родился 2 октября (20 сентября) 1896 г. в с. Павловка Хвалынского уезда Са-
ратовской губернии (ныне Павловского района Ульяновской области) в крестьян-
ской семье. Учился в Вольской учительской семинарии, Саратовском университете 
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(1923–1925). Литературную деятель-
ность начал в 1918 г., опубликовав 
рассказ «Перед расстрелом» в саратов-
ском журнале «Горнило». Писал пье-
сы для крестьянских театров о социа-
листических преобразованиях на селе. 
С 1931 г. – главный редактор журнала 
«Октябрь». С 1934 г. – член правления 
Союза писателей СССР. Автор рома-
нов «Бруски» (1928–1937), «Борьба 
за мир» (1945–1947), «В стране повер-
женных» (1948), «Большое искусство» 
(1957), автобиографической повести 
«Родное прошлое» (1956), трилогии 
«Волга-матушка река» (1953–1960) 
и др. Скончался 10 сентября 1960 г. 
в Москве. Его имя присвоено Павлов-
ской районной детской библиотеке 
(1960), в 1963 г. в библиотеке открыт 
музей Ф. И. Панфёрова. Именем писа-
теля названа одна из улиц Ульяновска.
 ✓ «Да, Фёдор Иванович был большим тружеником. Во всём, что касалось его обще-

ственно-литературной работы, он был высоким образцом. У него был изумительный 
дар редактора. Никого не подбивая на свой вкус, он вникал в существо вещи каждого 
автора. Подбодрить, внушить веру и в то же время разглядеть слабое место в романе 
ли, повести ли, суметь подсказать автору, как написать лучше, сплошь да рядом отда-
вая идеи и образы из собственного писательского запаса. Всё это он делал с редким 
самозабвением, от всей щедрой души. Никто из нас не радовался так чужой удаче, 
как радовался он. Я не знаю другого писателя в нашей литературной среде, который 
мог бы так без оглядки вступить в драку за напрасно обиженного человека. Иногда 
таким человеком оказывался кто-нибудь, причинивший ему тяжкую личную обиду. 
<…> Утром в семь часов Фёдор садился за свои рукописи, после часа переключался 
на чтение авторов журнала. И так счастлив был, когда среди многих десятков руко-
писей находил что-нибудь подходящее! Он был очень красив и таким остался даже 
тогда, когда злые болезни начали последний приступ. Сидит, бывало, подперев ку-
дрявую голову крупной мужицкой рукой. Профиль точёный, дерзкий, густая бровь 
насуплена, а на губах крупного, хорошо очерченного рта бродит мягкая усмешка. Всё 
сидело ладно на его плечистой стройной фигуре – и выходной костюм, и охотничья 
куртка, и домашний халат».

Коптяева, А. О самом дорогом / А. Коптяева  
// Фёдор Панфёров. Воспоминания друзей. – Москва, 1977. – С. 164-165.

• Васильцов, И. Богатырь русской литературы : слово о Фёдоре Панфёрове / И. Васильцов // Сим-
бирскъ. – 2014. – № 11. – С. 46–48.

• Панфёров, А. Мой старший брат / А. Панфёров. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 280 с.
• Романов, Н. Народный по сути своей / Н. Романов // Ульяновская правда. – 1996. – 28 сент. – С. 8.
• Русинов, А. Энциклопедист деревенской жизни / А. Русинов // Ульяновская правда. – 2006. – 

29 сент. – С. 14.
• Стогнут, А. Ф. И. Панфёров / А. Стогнут. – Киев : Издательство Киевского университета, 1969. – 146 с.
• Шейпак, О. Фёдор Панфёров / О. Шейпак // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 54–57.
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4 октября

Самарина Анна Андреевна (1946)
директор Карсунской межпоселенческой центральной 

библиотеки имени Н. М. Языкова
75 лет со дня рождения

Родилась 4 октября 1946 г. в с. Боль-
шая Кандарать Карсунского района Улья-
новской области. В 1965–1966 гг. рабо-
тала старшей пионервожатой и учителем 
начальных классов Красноборской (Веш-
каймского района) и Карлинской (Майн-
ского района) средних школ. В 1967–
1971 гг. заведовала Большекандаратским 
сельским клубом, в 1972–1976 гг. – заве-
дующая читальным залом Карсунской 
районной детской библиотеки. В 1978 г. 
окончила Ульяновское культурно-просве-
тительское училище. В 1977–1978 гг. – 
инспектор отдела культуры Карсунского 
райисполкома. В 1978 г. – заместитель 
директора, в 1979–2020 гг. – директор 
централизованной библиотечной системы 
Карсунского района. Награждена значком 
Министерства культуры СССР «За от-
личную работу» (1980), Почётными гра-
мотами: Управления по делам культуры 
и искусства Администрации Ульяновской 
области (2000, 2003, 2006), Законода-
тельного Собрания Ульяновской области 
(2005); Губернатора Ульяновской области 
(2005); Администрации Карсунского рай-
она (2000, 2002, 2003); Памятной медалью 
«За особый вклад в книжное дело», учреж-

дённой председателем оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года 
литературы, депутатом Государственной Думы Российской Федерации С. Е. На-
рышкиным (2015); Почётным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» 
(2017). Принимала участие в разработке и реализации гранта фонда Сороса за про-
ект «Информационное поле фермера» (2000). Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации (2010).

7 октября

Лебедев (Морской) Николай Константинович 
(1846–1888)

писатель
175 лет со дня рождения

Родился 7 октября (25 сентября) 1846 г. (по другим сведениям – 8 октября 
(26 сентября) 1845 г.) в Симбирске в семье учителя гимназии. Окончил Саратовскую 



85

Октябрь

гимназию (1866), физико-математический 
факультет Санкт-Петербургского универси-
тета (1871). Любовь к литературе привела его 
в беллетристику. Автор произведений «Ари-
стократия Гостиного двора» (1879), «Содом» 
(1881), «Купленное счастье» (1880), «Монич-
ка» (1890) и др. Скончался 11 апреля (30 мар-
та) 1888 г. в Санкт-Петербурге.
• Николаев, В. Забытое имя / В. Николаев // Улья-

новская правда. – 1993. – 30 сент. – С. 3.
• Осьмакова, Н. И. Лебедев Николай Константино-

вич / Н. И. Осьмакова // Русские писатели. 1800–
1917 : биографический словарь. – Москва, 1994. – 
Т. 3. – С. 298–299.

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

8 октября
Сенгилеевский педагогический колледж 

(1921)
100 лет со дня открытия

История колледжа началась 8 октября 1921 г., когда в Симбирске был открыт 
Симбирский II педагогический техникум, во второй половине 1922 г. он был влит 
в Симбирский практический институт народного образования. В 1923 г. на их базе 
открылся Симбирский русский педагогический техникум. В 1937 г. педтехникум 
преобразован в Ульяновское педагогические училище. В сентябре 1943 г. Ульянов-
ский облисполком принял решение о переводе педучилища в г. Сенгилей с переиме-
нованием его в Сенгилеевское педагогическое училище. В 1944 г. педучилище про-
извело первый набор учащихся – 120 человек. С 1951 г. в течение 26 лет директором 
педучилища работал Пётр Александрович Лобанов – заслуженный учитель РСФСР. 
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При нём в 1969 г. был построен новый учебный корпус и введено в эксплуатацию 
общежитие. В 1977–2003 гг. училищем руководил Сергей  Павлович Сахарцев – за-
служенный учитель РФ, Почётный гражданин Сенгилея. 16 июля 2002 г. распоряже-
нием Главы администрации Ульяновской области училище преобразовано в Сенги-
леевский педагогический колледж. 
• Алексеева, Н. Всегда в восхождении : Сенгилеевскому педколледжу – 85! // Ульяновская прав-

да. – 2006. – 11 окт. – С. 8.
• Кольцова (Обыденнова), Н. Он для нас был примером / Н. Кольцова (Обыденнова) // Волжские 

зори. – 2017. – 28 апр. – С. 7.
• Они были первыми / подготовила Н. Уварова // Волжские зори. – 2006. – 13 янв. – С. 4.
• Профессия номер один // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 28.
• Сенгилеевский педагогический колледж. 85 лет (1921–2006). – [Б. м., б.и.], [2006]. – 20 с.
• Сенгилеевскому педагогическому колледжу 90 лет // Дыхание земли. – 2011. – 19–25 окт. – 

С. 22.

8 октября
50 лет со дня вручения г. Ульяновску  

ордена Ленина (1971)

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 11 декабря 1970 г. за успехи, 
достигнутые трудящимися города в хо-
зяйственном и культурном строительстве 
в выполнении заданий пятилетнего плана, 
г. Ульяновск награждён орденом Ленина. 
8 октября 1971 г. в большом зале Ленин-
ского мемориала состоялось торжествен-
ное собрание. Награду вручил секретарь 
ЦК КПСС Борис Николаевич Пономарёв.
 ✓ «Вчера в Большом зале Ленинского Ме-

мориала состоялось радостное торжество. 
Для вручения Ульяновску ордена Ленина 
прибыл секретарь ЦК КПСС Б. Н. Поно-
марёв. <…> Два часа дня. Большой зал 
Ленинского Мемориала переполнен. Сюда 
на торжественное собрание пришли сотни 
представителей коллективов трудящих-
ся – передовики производства, ветераны 
партии, комсомола, гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, представители 
партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций области, воинов 
гарнизона, общественности города. <...> Выступив с большой, содержательной ре-
чью, Б. Н. Пономарёв зачитывает Указ Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении Ульяновска орденом Ленина. Оглашение указа зал встречает горячими 
аплодисментами. Все встают. Под звуки «Марша коммунистических бригад» на сце-
ну выносится знамя города Ульяновска. Торжественно и гордо несут его бригадир 
плотников СМУ-21 треста «Промстрой», Герой Социалистического Труда З. Ф. Зо-
тов, фрезеровщик приборостроительного завода, Герой Социалистического Труда 
М. Ф. Митрофанов, ветеран гражданской войны А. Ф. Куликов, заведующая отделени-
ем областного онкологического диспансера, кавалер ордена Ленина К. И. Антонова. 
Секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарёв прикрепляет орден Ленина к знамени города, 
горячо поздравляет партийных и советских руководителей города и области и в их 
лице всех трудящихся Ульяновска. Долго не смолкает овация».

Волнующее событие // Ульяновская правда. – 1971. – 9 окт. – С. 1.
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• Верные ленинским заветам // Ульяновский комсомолец. – 1971. – 10 окт. – С. 1.
• Григорченко, В. Орден на знамени города / В. Григорченко // Ульяновская правда. – 1982. – 

14 дек. – С. 3.
• Орден на знамени // Политическая агитация. – 1971. – № 20. – С. 1–2.
• Федотов, А. Ордена Ленина Родина Ленина / А. Федотов // Ульяновская неделя. – 2005. – 14 дек. – 

С. 1.

9 октября
Фирма «Русь» (1941)

80 лет с начала производства

Предприятие образовано на базе эвакуированной в Ульяновск из Белоруссии 
Витебской трикотажной фабрики им. КИМ. Эшелон с работниками и оборудовани-
ем прибыл в город 13 июля 1941 г. Производственные цеха были размещены на пло-
щадях существовавшей в Ульяновске прядильной фабрики. 15 сентября уже начал 
выпуск продукции чулочный цех, 25 сентября заработал швейный цех, а 1 октября 
1941 г. фабрика была включена в число действующих предприятий города. В 1942 г. 
чулочно-трикотажная и прядильная фабрики были объединены в прядильно-чулоч-
ную фабрику им. КИМ. Предприятие специализировалось на производстве бельевых 
и верхних трикотажных изделий. С 1971 г. фабрика размещается в новых корпусах 
в южной части города. В 1992 г. предприятие было приватизировано и преобразова-
но в ЗАО «Фирма “Русь”». В настоящее время фирма «Русь» выпускает высококаче-
ственные трикотажные изделия для всех групп населения, особой гордостью коллек-
тива является яркий трикотаж из чистого хлопка для детей ясельного и дошкольного 
возраста.
• Дух победителей : трикотажной фирме «Русь» – 65 лет // Ульяновская правда. – 2006. – 6 сент. – 

С. 1, 3.
• Ельцов, Г. «Всем нужна швея. Где её взять?» / Г. Ельцов // Деловое обозрение. – 2016. – № 9. – 

Приложение : с. 14. – (Ульяновский бизнес).
• Ельцов, Г. Мягкая сила «Руси» : самому «женскому» предприятию региона 75 лет / Г. Ельцов 

// Деловое обозрение. – 2016. – № 10. – Приложение : с. 28–29. – (Ульяновский бизнес).
• Ельцов, Г. Согреть страну по-русски : страницы истории Ульяновской трикотажной фабрики 

«Русь», 1941–2011 / Г. Ельцов. – Ульяновск : [Сим-Принт], 2011. – 155, [4] с.
• ЗАО «Фирма «Русь» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 254–255.
• Измайлова, З. Одеть страну по-русски : беседа с генеральным директором фабрики «Русь» З. Из-

майловой / З. Измайлова ; записал Г. Ельцов // Симбирский курьер. – 2009. – 7 марта. – С. 5.
• Измайлова, З. Первая женщина на «Руси» / З. Измайлова // Деловое обозрение. – 2010. – № 6. – 

С. 29–31.
• Промышленность Ульяновской области : каталог производителей. – Ульяновск : Печатный 

двор, 2018. – 94 с.

9 октября
Ахмедуллов Рифгат Фазуллович (1941)

Почётный гражданин Ульяновской области
80 лет со дня рождения

Родился 9 октября 1941 г. в с. Абдуллово (ныне Чердаклинского района Улья-
новской области). Окончил физико-математический факультет Ульяновского педа-
гогического института (1963), экономический факультет Ульяновского сельскохо-
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зяйственного института (1977), Саратовскую 
высшую партийную школу (1985). Работал за-
местителем директора по производственному 
обучению, воспитательной работе Ст. Брян-
динской средней школы Чердаклинского рай-
она Ульяновской области (1965–1969), вторым 
(1969), потом первым секретарём Чердаклин-
ского райкома ВЛКСМ (1970–1972), заведу-
ющим отдела оргпартработы Чердаклинского 
райкома КПСС (1972–1978), инструктором 
отдела организационно-партийной работы 
Ульяновского обкома КПСС (1978), вторым 
секретарём Тереньгульского райкома КПСС 
(1978–1984), заместителем председателя 
Ульяновского обкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (1984–1992), 
генеральным директором торгового дома ликё-
роводочного завода (1992–2001). В 2002 г. был 
избран заместителем председателя Исполкома 
Ульяновской областной татарской националь-
но-культурной автономии. При его активном 
участии в 2008 г. в здании бывшего кинотеа-
тра «Октябрь» открыт Центр татарской культуры, здесь же за счёт пожертвований 
татарского населения установлен памятник выдающемуся поэту средневековья Кул 
Гали. Совместно с органами образования и культуры области Р. Ф. Ахмедуллов про-
водит большую работу по организации и улучшению изучения татарского языка, 
сохранению национальной культуры, проведению праздника Сабантуй в районах 
области. Рифгат Фазуллович является редактором и составителем книг «Татары 
Симбирского–Ульяновского края» (2016), «Абдуллово – наша малая Родина» (2018), 
«Ертуганово –земля родная» (2020). С 2016 г. является Председателем объединения 
татарских краеведов Ульяновской области. Награджён четырьмя медалями Прави-
тельства СССР, занесён в Золотую книгу Почёта и удостоен звания Почётный граж-
данин Ульяновской области (2009). Делегат IV съезда Всемирного конгресса татар 
(2007), награждён медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед 
татарским народом» (2011).
• Ахмедуллов Рифгат Фазуллович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 19–20.

• Ахмедуллов, Р. Ф. О себе, своей семье, о селе… / Р. Ф. Ахмедуллов // Абдуллово – наша малая 
Родина / редактор-составитель Р. Ф. Ахмедуллов. – Ульяновск, 2018. – С. 136–144.

• Ахмедуллов, Р. Ф. От составителя / Р. Ф. Ахмедуллов // Ертуганово – земля родная : краеведче-
ское издание. – Ульяновск : Печатный двор, 2020. – С. 4-6.

• В ладу и согласии с собственной совестью // Приволжская правда. – 2001. – 9 окт. – С. 2.
• Достойный руководитель // Өмет. – 1996. – 3 февр. – С. 1.
• Лавкин, Ю. Секретарь райкома / Ю. Лавкин // Тереньгульские вести. – 2001. – 9 окт. – С. 3.
• Романов, Н. Высокая, почётная ступень / Н. Романов // Приволжская правда. – 2011. – 6 окт. – 

С. 12; 13 окт. – С. 11.
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12 октября
Белов Григорий Андреевич (1901–1994)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 12 октября (29 сентября) 1901 г. 
в с. Сара Алатырского уезда Симбирской губер-
нии (ныне Сурского района Ульяновской обла-
сти). В армии с 1920 г. Участник гражданской 
войны. В 1920 г. окончил политические курсы 
Заволжского округа в Самаре, в 1927 г. – воен-
ную школу в Твери, в 1930 г. – Военно-полити-
ческую академию РККА. Участник Великой От-
ечественной войны с июля 1942 г. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 15 января 1944 г. 
После окончания войны продолжил службу в Во-
оружённых Силах СССР. Генерал-майор (1953), 
с 1962 г. – в отставке. Жил в Москве. Скончался 
23 июня 1994 г. В с. Сара одна из улиц носит его 
имя.
 ✓ «С сентября 1941 г. командовал запасным кава-

лерийским полком под Москвой. С июля 1942 г. – 
на Брянском и Воронежском фронтах заместитель 
командира кавалерийской дивизии, корпуса. 
С февраля 1943 г. – командир 16-й гвардейской 
Башкирской кавалерийской дивизии. В первых 
же боях дивизия под командованием полковника 
Г. А. Белова добилась крупного успеха при освобождении г. Чернигова и 21 сентября 
1943 г. получила почётное наименование «Черниговская». 26–28 сентября 1943 г. 
на подручных средствах дивизия под сильным огнём врага успешно форсировала 
Днепр в районе с. Навки Гомельской области и вела успешные бои по удержанию 
и расширению плацдарма. Эти героические подвиги дивизии высоко оценены прави-
тельством. Командиру дивизии Г. А. Белову было присвоено звание генерал-майора, 
а 15 января 1944 г. – звание Героя Советского Союза».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 21.

• Белов Григорий Андреевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 78.

• Белов Григорий Андреевич // Сурская правда. – 2018. – 13 апр. – С. 7.
• Документы и судьбы // Ульяновская правда. – 2016. – 26 авг. – С. 18.
• Кошкин, М. От рядового – до генерала / М. Кошкин // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 

1964. – С. 204–210.
• Макарова, Р. В. В архиве – память поколения Победителей : (о личных фондах Героев Со-

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

• Мастер стремительных рейдов // Ульяновская правда. – 2001. – 20 дек. – С. 3.



90

Юбилейные даты из истории края

19 октября
Валеев Султан Галимзянович (1941–2012)

учёный-астроном, академик
80 лет со дня рождения

Родился 19 октября 1941 г. в п. Шкото-
во Шкотовского района Приморского края. 
В 1964 г. окончил Казанский университет. 
С 1966 г. работал в Астрономической обсер-
ватории им. В. П. Энгельгардта, с 1973 г. – 
в Кемеровском университете, с 1987 г. – 
в Ульяновском государственном техническом 
университете, заведовал кафедрой прикладной 
математики и информатики (с 1992 г.), про-
фессор (1993). Один из инициаторов создания 
Ульяновского регионального отделения Ака-
демии наук Республики Татарстан. Основные 
труды – по теории и практике математической 
обработки астрономических наблюдений и кос-
мической информации в астрометрии, плането-
дезии и небесной механике. Сформулировал 
новое направление – структурно-параметри-
ческая оптимизация математических моделей 
обработки данных на основе регрессионного 
моделирования. Скончался 2 февраля 2012 г. 
в Ульяновске.
• In memorian: Султан Галимзянович Валеев : сборник памяти. – Ульяновск : Ульяновский го-

сударственный технический университет, 2016. – 220 с.
• Валеев Султан Галимзянович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедический 

справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – 
С. 35.

• С. Г. Валеев : биобиблиографический указатель / [составители: Э. М. Аманкулова, Н. П. Шер-
стнёва] ; Ульяновский государственный технический университет, Научная библиотека, Науч-
но-библиографический отдел. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический универ-
ситет, 2011. – 102 с.

19 октября
80 лет со времени пребывания в Ульяновске 

Московской Патриархии (1941)

В октябре 1941 г. правительством было принято решение об эвакуации Патри-
архии из Москвы. В то время её возглавлял Патриарший Местоблюститель митро-
полит Сергий (Страгородский). Поздней ночью 19 октября священнослужители при-
были в город. Патриархии было передано здание бывшего католического костёла 
(в то время в нём размещалось общежитие рабочих завода им. Володарского) на 
ул. Водников (ныне ул. Корюкина). Костёл переоборудовали в Патриарший Казан-
ский собор, его освящение состоялось 30 ноября 1941 г. В июле 1943 г. в здании быв-
шей Ильинской церкви прошло Предсоборное совещание, на котором митрополит 
Сергий был рекомендован к избранию Патриархом Московским и всея Руси. 31 ав-
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густа 1943 г. митрополит Сергий полу-
чил разрешение вернуться в Москву. 
20 мая 2015 г. в Ульяновске на месте, 
где располагались Казанский кафе-
дральный собор и здание Московской 
Патриархии, торжественно открыли 
стелу в память о Святейшем Патриархе 
Сергии.
 ✓ «В 1 час ночи 6/19, в воскресенье, 

поезд с Блаженнейшим Митрополитом 
Сергием подошёл к городской станции 
Ульяновск. <…> Первые несколько 
дней Митрополит Сергий провёл в ва-
гоне, в котором он прибыл из Москвы, 
а затем переселился в небольшую 
квартиру, на окраине города. <…> 
Первое богослужение в Ульяновске 
было совершено им в кладбищенской 
церкви 13/26 октября, через неделю 
после приезда из Москвы. Это было 
соборное служение, в котором прини-
мали участие все прибывшие в Улья-
новск священнослужители. <…> В те-
чение первой недели пребывания 
в Ульяновске я, думая об устройстве 
помещения более просторного для бо-
гослужений, остановил своё внимание 
на большом здании на улице Водни-
ков № 15, которое было занято общежитием, и у меня явилась мысль сделать этот 
дом церковно-патриотическим центром Московской Патриархии. <…> Закипела ра-
бота по переустройству этого здания под православный храм. <…> В воскресенье 
30 ноября Блаженнейший Митрополит в присутствии всего прибывшего с ним из Мо-
сквы священного окружения и в сослужении двух московских протоиереев совершил 
освящение нового храма, посвятив его основной престол Казанской иконе Божией 
Матери, самой чтимой святыне в прежней Симбирской (Ульяновской) губернии. <…> 
Здесь напряжённо бился пульс церковно-патриотической жизни всей нашей Родины».

Смирнов, А. П. Москва в Ульяновске // Патриарх Сергий и его духовное наследство. –  
Москва : Московская Патриархия, 1947. – С. 239–242.

• Московская Патриархия в Ульяновске // Православный Симбирск. – 2015. – 13 мая. – С. 6.
• Петров, С. Б. «Третий Рим» в Ульяновске / С. Б. Петров // Краеведческие записки. – Ульяновск, 

2018. – Вып. 16. – С. 290–297.
• Петров, С. Б. Высшее руководство русской православной церкви в Ульяновске / С. Б. Петров 

// Документы личных фондов и коллекций как источник патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения : материалы Межрегиональной историко-архивной конференции / Министерство 
искусства и культурной политики Ульяновской области [и др.]. – Ульяновск, 2015. – С. 112–116.

• Петров, С. Московская патриархия в Ульяновске / С. Петров // Мономах. – 2015. – № 3. – С. 27–29.
• Сивопляс, И. Средоточие духовной жизни / И. Сивопляс, А. Шабалкин // Мономах. – 2012. – 

№ 5. – С. 12–14.
• Сила слова // Молодёжная газета. – 2015. – 27 марта. – С. 14.
• Управление Ульяновской епархией в 1941–1943 годах // Косых, И. Н. Бог есть любовь : из исто-

рии архиерейского служения в Симбирской (Ульяновской) епархии, 1832–2016 годы / И. Н. Ко-
сых, В. В. Ястребов. – Ульяновск, 2016. – С. 134–145.
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21 октября
Баратаев Сергей Михайлович (1861–1930)

общественный и политический деятель
160 лет со дня рождения

Родился 21 (9) октября 1861 г. 
в с. Баратаевка Симбирского уезда 
Симбирской губернии (ныне в черте 
г. Ульяновска). Окончил Симбирскую 
классическую гимназию, естественный 
факультет Казанского университета. 
Был активным политическим и обще-
ственным деятелем. В 1901–1906 гг. 
являлся председателем Симбирской 
губернской земской управы, зареко-
мендовал себя последовательным сто-
ронником реформ и защитником кре-
стьянских интересов. В 1905–1906 гг. 
возглавлял Симбирский комитет Кон-
ституционно-демократической пар-
тии. Входил в состав уездного учи-
лищного комитета, в Симбирскую 
губернскую учёную архивную комис-
сию. В 1905 г. был избран депутатом 
1-й Государственной думы от Сим-
бирской губернии. После её разгона 
(1906) подписал Выборгское воззва-
ние и в связи с этим был лишён права 
находиться на государственной служ-
бе, исключён из списков дворян Симбирской губернии. После февральской рево-
люции 1917 г. был избран гласным Городской думы, после октябрьской революции 
работал в Симбирском отделении Государственного банка. C 1925 г. занимал долж-
ность председателя правления Ульяновского общества взаимного кредита. Скончал-
ся 12 января 1930 г., похоронен на старом городском кладбище (ул. К. Маркса).
• Ахметов, А. Симбиряне в первой Госдуме  / А. Ахметов // Ульяновская правда  – 1994  – 16  марта. – С. 3. 
• Князь-депутат (С. М. Баратаев) // Точёный, Д. С. Исторические портреты, очерки и фельетоны 

/ Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 115–122. 
• Кузнецов, В. Н. Симбирская Городская Дума в марте–декабре 1917 г. (партийный аспект) 

/ В. Н. Кузнецов // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2018. – Вып. 16. – С. 55–62.
• Кузнецов, В. Симбирские интеллигенты на переломе эпох / В. Кузнецов // Мономах. – 2019. – 

№ 6. – С. 2–7.
• Огнева, Е. Симбиряне в первой Думе / Е. Огнева // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2010. – 

5 мая. – С. 15.
• Радаев, В. «Красный» князь / В. Радаев // Мономах. – 2011. – № 4. – С. 17–19.
• Федотова, Ю. А. Род Баратаевых, основателей села Баратаевка / Ю. А. Федотова // Патриотизм 

как объединяющая национальная идея : столетию Великой российской революции (от сверже-
ния самодержавия к образованию СССР) посвящается : международная научно-практическая 
конференция (Россия, г. Ульяновск, 11–12 мая 2017 г.) : сборник научных трудов / Ульяновский 
государственный технический университет ; под редакцией С. В. Осипова. – Ульяновск, 2017. – 
С. 260–262.
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21 октября
Карсунский технологический техникум (1896)

125 лет со дня открытия

Учебное за-
ведение ведёт 
свою историю 
с 21 (9) октября 
1896 г., когда 
в г. Карсуне было 
открыто Алексан-
дровское низшее 
ремесленное учи-
лище по подго-
товке слесарей, 
столяров и куз-
нецов. Возглавил 
училище прие-
хавший из Мо-
сквы мастер-ру-
ководитель Павел 
Иванович Вино-
градов, в состав 

учащихся набрали 34 мальчика из разных сословий. В 1918 г. училище было реор-
ганизовано в профессионально-техническую школу квалифицированных рабочих, 
в 1934 г. – в тракторно-механическую школу. К концу 1930-х гг. школа стала од-
ним из самых крупных учебных заведений в Поволжье, которое ежегодно готовило 
до 800 специалистов. В 1953 г. школа переименована в училище механизации сель-
ского хозяйства № 2, в 1963 г. – в сельское профтехучилище, в 1984 г. – в среднее 
профтехучилище № 21, в 1995 – профессиональное училище № 21. Распоряжением 
Главы администрации Ульяновской области от 3 августа 2001 г. на базе професси-
онального училища № 21 открыт государственный технологический техникум. Об-
учение ведётся по специальностям: тракторист-машинист широкого профиля, сле-
сарь-ремонтник, водитель автотранспортных средств, бухгалтер, повар-кондитер.
 ✓ «9 октября 1896 года состоялось открытие низшего ремесленного училища в г. Кар-

суне, учреждённого по особому Уставу, утверждённого… 3 апреля 1891 года с препо-
даванием ремёсел слесарно-кузнечного и столярно-малярного. Училище помещается 
в отдельном каменном здании, в котором имеется три просторных комнаты для ма-
стерских (столярная, слесарная и кузница), классная комната для научных предметов, 
рисовальная, квартира для заведующего училищем, библиотечная и сторожевая. Все 
помещения просторны, опрятны и удобны. Приспособление помещений, уступленных 
городским обществом, Карсунскому уездному земству обошлось 2973 руб. 20 коп.».

Карсунское Александровское ремесленное училище  
// Саранцев, И. П. Очерки истории профессионального образования Симбирского-Ульяновского 
края / И. П. Саранцев. – Ульяновск, 2007. – Ч. 1 : Профессиональное образование Симбирской 

(Ульяновской) губернии, Ульяновского округа, района (1840–1942). – С. 142.

• Из истории Карсунского технологического техникума // Карсунский вестник. – 2016. – 
30 сент. – С. 4.

• Карсунское Александровское ремесленное училище // Саранцев, И. П. Очерки истории про-
фессионального образования Симбирского-Ульяновского края / И. П. Саранцев. – Ульяновск, 
2007. – Ч. 1 : Профессиональное образование Симбирской (Ульяновской) губернии, Ульяновско-
го округа, района (1840–1942). – С. 139–150.
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• Котельникова, О. Возраст зрелости / О. Котельникова // Карсунский вестник. – 2016. – 3 нояб. – 
С. 7.

• Курцева, Н. В. Связь поколений / Н. В. Курцева // Карсунский вестник. – 2015. – 30 окт. – С. 4.
• Романова, И. А. Карсунскому технологическиму – 110 / И. А. Романова // Карсунский вестник. – 

2006. – 15 июля. – С. 4.
• Свои кадры надёжнее! // Мономах. – 2007. – № 1. – С. 30.
• Так было... // Карсунский вестник. – 2015. – 30 окт. – С. 4.

21 октября
Волынцев Василий Михайлович (1921–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 21 октября 1921 г. в с. Белый 
Ключ Карсунского уезда Симбирской губер-
нии (ныне Вешкаймского района Ульяновской 
области). В 1935 г. переехал с семьёй на ст. Бу-
ранная Агаповского района Челябинской об-
ласти. Работал на Южно-Уральской железной 
дороге. Участник Великой Отечественной во-
йны с июля 1942 г. Командир отделения связи. 
Погиб в бою 30 ноября 1943 г. Звание героя Со-
ветского Союза присвоено 20 декабря 1943 г. 
за мужество, проявленное при форсировании 
Днепра. В родном селе установлен бюст героя.
 ✓ «Связисты отделения гвардии младшего сер-

жанта Василия Волынцева в сентябре 1943 г. 
переправлялись через Днепр у с. Сошиновка 
Днепропетровской области вместе с ротой ав-
томатчиков. Волынцев и два его телефониста 
спустили свой плот на воду, положили на него 
кабель и начали прокладку линии. Заметив 
их, противник открыл пулемётный огонь. Оба 
телефониста были ранены. Волынцев, дер-
жась одной рукой за плот, погрузился в хо-
лодную воду, а другой, работая как веслом, 
продолжал тянуть кабель. Выйдя на берег, он подключил телефонный аппарат и до-
ложил своему командиру, что пехота ведёт бой и ей нужна поддержка артиллерии. 
Но едва успел перевязать раненых, как увидел, что связь нарушена. Он восстановил 
несколько порывов кабеля. Этими действиями обеспечил бесперебойную связь для 
артиллерии своего полка. 30 ноября 1943 г. при поиске порыва линии и её исправле-
нии был окружён фашистами и в перестрелке с ними погиб. Его нашли мёртвым с за-
жатыми в зубах концами оборванного провода, по которому передавались команды».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Ульяновцы – Герои Советского Союза / А. Ермолаев,  
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 35.

• Волынцев Василий Михайлович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографиче-
ский словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 26.

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

• Пересыпкин, И. Т. Связь в Великой Отечественной войне / И. Т. Пересыпкин. – Москва, 1973. – 
С. 185–186.

• Шарипов, А. Связист Волынцев / А. Шарипов // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – 
С. 166–168.
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25 октября

Рамазанов Ахметгарай Насибуллович  
(1901–1979)

генерал-лейтенант авиации
120 лет со дня рождения

Родился 25 октября 1901 г. в д. Лабитово 
(ныне Новомалыклинского района Ульянов-
ской области). Участник Гражданской войны. 
Окончил курсы переподготовки политсостава 
при Военно-воздушной академии Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (1937). Участник 
Великой Отечественной войны (с 1941 г.): стар-
ший инспектор по авиации, заместитель началь-
ника штаба ВВС СССР, политотдела Дальнево-
сточного фронта, комиссар Брянского фронта. 
В 1942–1947 гг. заместитель командира по по-
литической части и член Военного совета 2-й 
воздушной армии ВВС СССР. В 1947–1959 гг. 
член Военного совета ВВС Дальневосточного, 
Бакинского округов противовоздушной обо-
роны и авиации дальнего действия СССР. На-
граждён двумя орденами Ленина, пятью орде-
нами Красного Знамени, орденом Александра 
Суворова 2-й степени, орденом Богдана Хмель-
ницкого 1-й степени, орденом Красной Звезды, 
медалями. Скончался 3 декабря 1979 г. в Мо-
скве. Почётный гражданин Новомалыклинско-
го района Ульяновской области (2008).
• Рамазанов Ахметгарай Насибуллович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энцикло-

педический справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Улья-
новск, 2016. – С. 106.

25 октября
Шарипов Дамир Исмагилович (1931–2018)

Почётный гражданин Ульяновской области
90 лет со дня рождения

Родился 25 октября 1931 г. в с. Тюгальбуга (ныне Новомалыклинского района 
Ульяновской области). В 1949 г. окончил среднюю школу в с. Татарский Калмаюр, 
в 1954 г. – агрономический факультет Ульяновского сельскохозяйственного инсти-
тута, в 1964 г. – Ленинградскую Высшую партийную школу. В 1954–1968 гг. рабо-
тал в Старокулаткинском районе: агрономом колхоза, главным агрономом МТС, на-
чальником районного управления сельского хозяйства, заместителем председателя 
райисполкома, вторым секретарём райкома КПСС, первым секретарём Чердаклин-
ского райкома КПСС (1971–1991). В 1987–1991 гг. возглавлял комиссию по межна-
циональным вопросам при областном Совете народных депутатов, по инициативе 
которой были открыты областные газеты, теле- и радиопередачи на национальных 
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языках, началось преподавание националь-
ных языков в школах. Член исполкома об-
ластной татарской национальной культурной 
автономии. Награждён орденами и медалями. 
Почётный гражданин Ульяновской области 
(1996). Скончался 17 ноября 2018 г. Его имя 
носит школа в с. Татарский Калмаюр Чер-
даклинского района Ульяновской области, 
на здании школы установлена мемориальная 
доска. 
• Мустафин, Н. Ему благодарны чердаклинцы 

/ Н. Мустафин // Мономах. – 2017. – № 6. – С. 61–63.
• Мустафин, Н. Жить по совести. Это о Шарипове 

/ Н. Мустафин // Приволжская правда. – 2016. – 
19 окт. – С. 4.

• Мустафин, Н. Почётный гражданин района Дамир 
Шарипов: «Мне всегда везло на хороших людей» 
/ Н. Мустафин // Приволжская правда. – 2015. – 
23 сент. – С. 4.

• Чердаклинский район: нам есть чем гордиться 
// Приволжская правда. – 2013. – 26 июня. – С. 3.

• Шарипов Дамир Исмагилович // Приволжская 
правда. – 2018. – 21 нояб. – С. 3.

• Шарипов Дамир Исмагилович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-
ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 182.

28 октября
Голодяевская Ирма Михайловна (1931–1956)

певица
90 лет со дня рождения

Родилась 28 октября 1931 г. в г. Киеве. 
В 1941 г. эвакуировалась с матерью в Улья-
новск. Училась в средней школе № 2, по-
сле окончания уехала в Москву. В 1954 г. 
поступила в Московскую консерваторию. 
Обладала уникальным по красоте голосом. 
Выступала и записывалась на Всесоюзном 
радио, давала сольные концерты, выпустила 
грампластинку, снималась в кинофильмах.  
Часто бывала в Ульяновске. Трагически по-
гибла 10 октября 1956 г.
 ✓ «Как будто стоят перед глазами две Ирмы: 

одна – озорная, бурно выплёскивающая 
кипящую в ней энергию. Другая – немно-
го отрешённая, сосредоточенная, как бы 
прислушивающаяся к своему внутренне-
му миру, может быть уже улавливающая, 
сознающая зарождающийся в ней талант 
и очень бережно к нему относящаяся. 
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А в поведении – стремление к игре, желание играть какие-то роли, примеривающая 
их к себе. Аристократизм – врождённый и приобретённый. Во внешности – милые, 
ясные глаза, волевой, немного капризный рот. В школьные годы у нас сложилась 
дружеская компания <…> В тёплое погожее время года мы частенько убегали на Ве-
нец, собираясь обычно вблизи парка имени Свердлова, у филармонии. Это был наш 
любимый уголок. Здесь Ирма часто пела, и мне вспоминается её пение именно здесь, 
на просторе крутого волжского берега (наверное, в помещении, кроме школьных кон-
цертов, я её не слышала). Когда Ирма начинала петь, не надо было просить: «Спой, 
Ирма, ещё». Она пела сама, увлечённо, со всей широтой души и безбрежностью та-
ланта, вся отдаваясь песне, не замечая ничего вокруг. Пела как птица, как соловей, 
жила в песне».

Тома Поручикова (Тамара Васильевна Кретова), инженер-химик.  
Планета по имени ИРМА : жизнь и трагическая судьба певицы Ирмы Голодяевской  

/ составитель Г. Дёмочкин. – Ульяновск, 2017. – С. 20.

• Драголюб, Н. «Гори, гори, моя звезда...» / Н. Драголюб // Ульяновск сегодня. – 2015. – 11 дек. – 
С. 13.

• Дроголюб, Н. Не уходи, не уходи / Н. Драголюб // Мономах. – 2006. – № 4. – С. 42–43.
• Зуева, М. Одноклассницы / М. Зуева // Симбирский курьер. – 2011. – 2 дек. – С. 11.
• Ирма Голодяевская. – Ульяновск, 2000. – 90 с.
• Петров, С. Б. Певица Ирма Голодяевская / С. Б. Петров // Гуманитарная мысль на рубеже ве-

ков. – Саратов, 2000. – С. 97–100.
• Планета по имени ИРМА : жизнь и трагическая судьба певицы Ирмы Голодяевской / со-

ставитель Г. Дёмочкин. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 
2017. – 119 с.

• Тетнев, Г. Дружба в школе и после... / Г. Тетнев // Мономах. – 2015. – № 4. – С. 38–41.
• Шевкунова, О. «Что в имени тебе моём…» / О. Шевкунова // Мономах. – 1998. – № 1. – С. 26–28.

29 октября
100 лет со дня официального открытия  

деятельности Американской Администрации 
Помощи (АРА) в Симбирской губернии* (1921)

В 1921 г. в Симбирской губернии, как и во всём Поволжье, разразился голод, 
большой вклад в ликвидацию которого внесла Американская Администрация Помо-
щи (АРА, American Relief Administration). 7 сентября 1921 г. Американское Управ-
ление Симбирского округа во главе с директором Эдвардом Фоксом прибыло в Сим-
бирск, и сразу же началась организация детского питания в наиболее поражённых 
голодом уездах: Симбирском, Сенгилеевском и Сызранском. 16 октября в город 
было доставлено 23 вагона продовольствия, для их разгрузки организовали воскрес-
ник. 29 октября началось регулярное питание нуждающихся детей в 1-й столовой 
Симбирска, оборудованной на углу Дворцовой и Гончаровской улиц, этот день 
считается датой официального начала деятельности АРА в Симбирской губернии. 
К концу 1921 г. такие столовые были открыты во всех уездах. В апреле 1922 г. раз-
вернулась кампания и по питанию нуждающегося взрослого населения. Кроме этого 
АРА оказывала медицинскую помощь: оборудовала больницы и лаборатории, снаб-
жала медикаментами лечебные учреждения. 1 февраля 1923 г. в Симбирске была от-
крыта бесплатная аптека с пропускной способностью до 325 человек ежедневно. Ра-
бота АРА в Симбирской губернии официально закончилась 21 июня 1923 г., в день 
отъезда представителей американской миссии, но питание населения продолжалось 
в течение всего июля.
 ✓ «Сегодня исполнился год со дня, когда Американская Администрация Помощи фак-

тически открыла свою деятельность в пределах Симбирской губернии. 29 октября 
1921 года началось детское питание в первой столовой города Симбирска, обору-
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дованной на углу Дворцо-
вой и Гончаровской улиц; 
в этот день было выдано 
720 обедов. <…> Немедлен-
но по прибытии в Симбирск 
Американского Управления 
Симбирского Округа АРА, 
а именно с 7 сентября было 
преступлено к организации 
дела детского питания в 3-х 
наиболее пораженных го-
лодом уездах: Симбирском, 
Сенгилеевском и Сызран-
ском, причем большое вни-
мание было уделено Симбир-
ску. <…> Первый транспорт 
грузов детского питания 
в количестве 29 вагонов 
прибыл в Симбирск 16 октя-
бря 1921 года. <…> По мере 
расширения программы пи-
тания первоначальный аппа-
рат АРА, состоявший из очень 
ограниченного числа лиц, 
которые работали в одной 
комнате на Кирпичной улице, 
значительно разросся и с те-
чением времени должен был 
занять обширное помещение 
в одном из лучших прави-
тельственных зданий Сим-
бирска (бывшее казначей-
ство) на Новом Венце. <…> 
В общем за истекший период 
Американскими продуктами питалось в сумме детей и взрослых 725 000 человек в ме-
сяц, что составляет 45% всего населения губернии».

Годовщина деятельности АРА в Симбирске  
// Экономический путь. – 1922. – 29 окт. – С. 4.

• Абраменков, С. Неотданный долг памяти / С. Абраменков // Дыхание земли. – 2011. – 19–25 окт. – 
С. 20.

• Калякина, С. К. Гуманитарная деятельность Американской Администрации Помощи в Сим-
бирской губернии (1921–1923 гг.) / С. К. Калякина // Материалы четвертой научной конферен-
ции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину : [сборник докладов]. – Ульяновск, 2008. – 
С. 448–457.

• Калякина, С. К. Гуманитарная помощь АРА (ААП) голодающей Симбирской губернии (1921–
1923 гг.) / С. К. Калякина // «Русская идея» как идея единства народов России : материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции, 16–17 апреля 2008 г. – Ульяновск, 2008. – С. 70–74.

• Лютов, Л. Н. Америка Ульяновску страна не чужая / Л. Н. Лютов // Симбирский курьер. – 2005. – 
27 авг. – С. 5.

• Лютов, Л. Н. Голод начала 1920-х: АРА и ГПУ / Л. Н. Лютов // Россия и мир: история, культура, 
регионоведение : сборник научных трудов / Ульяновский государственный технический универ-
ситет. – Ульяновск, 2008. – С. 43–46.

• Лютов, Л. Н. Спасители или шпионы? / Л. Лютов // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 50.
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30 октября
Ларин Евгений Степанович (1926)

поэт, журналист
95 лет со дня рождения

Родился 30 октября 1926 г. в с. Верхняя 
Якушка Мелекесского уезда Самарской губер-
нии (ныне Новомалыклинского района Улья-
новской области). Детство и юность прошли 
в п. Красный Яр Чердаклинского района. 
Участник Великой Отечественной войны. По-
сле окончания Мелекесского педагогического 
училища работал учителем в с. Адоевщина Ра-
дищевского района. Затем связал свою жизнь 
с журналистикой, был литературным сотруд-
ником, редактором мелекесской районной га-
зеты «Знамя труда». Член Союза журналистов 
СССР (1959), Союза писателей СССР (1984). 
Многие годы был председателем Димитров-
градской писательской организации, членом 
правления Димитровгадского отделения Сою-
за журналистов. Автор книг «Нужда научит» 
(1961), «Кузнец» (1982), «Дороже золота» 
(1992), «Грозы над Русью» (1996), «Вечный 
поклон» (2000), «Сказки мудрого кита» (2004), 
«Цветы сердца» (2007), «Память» (2008) и др. 
Почётный гражданин города Димитровграда 
(1998).
• [Евгений Степанович Ларин] // Симбирскъ. – 2019. – № 4. – С. 15–16.
• Евгений Ларин // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 41–45.
• Левина, И. «Я шёл со всеми твердым шагом...» / И. Левина // Димитровград. – 2018. – 7 сент. – 

С. 5.
• Наумов, А. Редактор, поэт, сказочник : Евгению Ларину – 60 лет / А. Наумов // Ульяновская 

правда. – 1986. – 30 окт. – С. 4.
• Писатель-фронтовик // Звезда. – 2019. – 8 нояб. – С. 8.
• Поэт из народа // Писатели нашего края – детям и юношеству : биобиблиографический указа-

тель  / Ульяновская областная библиотека для детей и юношества. – Самара, 2006. – Вып. 2. – 
С. 115–132.

• Хмарский, И. Евгений Ларин – поэт из народа // Ульяновская правда. – 1996. – 11 нояб. – С. 3.
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Ноябрь

 5 ноября
Завод «Контактор» (1941)

80 лет со дня образования

Предприятие основа-
но 5 ноября 1941 г. на базе 
эвакуированного в Улья-
новск электроаппаратного 
цеха Харьковского элек-
тромеханического завода. 
Производственные цеха 
расположились возле тор-
говых рядов Центрального 
рынка на площади Рево-
люции. Поначалу эвакуи-
рованный цех именовал-
ся «Электропускатель», 
затем он получил назва-
ние и статус «Государ-
ственный Союзный Завод 
№ 650». В годы Великой 

Отечественной войны завод выпускал комплектующие для танков и «Катюш». После 
окончания войны основной продукцией завода стали автоматические выключате-
ли. В 1954 г. предприятие было переименовано в Ульяновский завод низковольтной 
аппаратуры «Контактор». С 2007 г. входит в группу компаний Legrand и специа-
лизируется на производстве автоматических выключателей, комплектных транс-
форматорных электроподстанций и электроаппаратуры специального назначения. 
Высокое качество изготавливаемой на заводе продукции ценится потребителями, 
она используется на всех предприятиях энергоёмких отраслей России и зарубежных 
странах.
• Гордяйкина, Т. В. Комплексы документов по истории Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) в сборниках архивных документов / Т. В. Гордяйкина // ИДАБ : Информация. Документ. 
Архив. Библиотека. – Ульяновск, 2013. – Вып. 3. – С. 3–6.

• Гуркин, В. А. Илья Наумович Штейнберг – главный инженер «Контактора» / В. А. Гуркин, 
Р. Ф. Штейнберг // Проблемы социально-экономического, политического и культурного развития 
России. – Ульяновск, 2012. – Вып. 6. – С. 85–90.

• Закурдаев, М. М. Мне везло на хороших людей / М. М. Закурдаев. – Ульяновск, 2009. – 164 с.
• Контактор // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 210–211.
• Малаева, О. Заводу «Контактор» – полвека / О. Малаева // Симбирский курьер. – 1991. – 24 окт. – 

С. 3.
• Маринина, И. Во имя Родины, во имя Победы / И. Маринана // Мономах. – 2012. – № 5. – С. 10–11.
• ОАО «Контактор» // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – 

С. 269.
• Паршин, Г. И вырос над Волгой завод / Г. Паршин // Ульяновская правда. – 1972. – 4 апр. – С. 2. 
• Промышленность Ульяновской области : каталог производителей. – Ульяновск : Печатный 

двор, 2018. – 94 с.



101

7 ноября
Памятник Карлу Марксу (1921)

100 лет со дня открытия

Памятник расположен на эсплана-
де, соединяющей Соборную площадь 
и площадь В. И. Ленина. Авторы: скуль-
птор Сергей Дмитриевич Меркуров и ар-
хитектор Владимир Алексеевич Щуко. 
Это единственный памятник, когда за-
каз на создание проекта лично подписал 
В. И. Ленин. В мае 1921 г. скульптуру 
доставили в Симбирск. Торжественное 
открытие, на котором присутствовал 
С. Д. Меркуров, состоялось 7 ноября 
1921 г. Высота монумента – 8,5 м. Па-
мятник представляет собой барельеф-
ное изображение К. Маркса в полный 
рост, высеченное из чёрных гранитных 
блоков. Скульптор использовал мифо-
логический сюжет о могучем Атланте, 
вынужденном вечно поддерживать свод 
мироздания. На пьедестале выбита дата 
изготовления памятника – 1920 год. 
На тыльной стороне памятника высечен 
афоризм, принадлежащий К. Марксу: 
«Идеи, овладев массами, становятся ве-
личайшей движущей победоносной си-
лой».
• Памятник К. Марксу // Историко-архитектурные памятники Симбирска–Ульяновска : ката-

лог. – Ульяновск, 2006. – С. 347–349.
• Памятник Карлу Марксу // Край Ильича : памятные места. – Ульяновск, 1980. – С. 97–98.
• Пехтерева, Л. Маркса закидывали кирпичами / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 2008. – 

3 июля. – С. 6.
• Савельева, О. Подобен Атланту и Прометею / О. Савельева // Народная газета. – 2016. – 9 нояб. – 

С. 25.
• Сергей Меркуров : альбом. – Москва, 1988. – 160 с.
• Хлопина, Л. Наш уникальный Карл Маркс / Л. Хлопина // Мономах. – 2011. – № 4. – С. 8–11.
• Хлопина, Л. Ф. Памятник Карлу Марксу в Симбирске-Ульяновске / Л. Ф. Хлопина. – Ульяновск, 

2008. – 40 с.

8 ноября
Минчугов Дмитрий Михайлович (1911–1943)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 8 ноября (26 октября) 1911 г. в Симбирске. Детские годы прошли 
в д. Башни (ныне Шумилинского района Витебской области Белоруссии). В 1934 г. 
окончил Ейскую военно-морскую авиационную школу. Участник Великой Отече-
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ственной войны с 1941 г. Командир эскадрильи. Со-
вершил 118 боевых вылетов. Погиб 14 мая 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 июля 
1943 г. за мужество и героизм, проявленные в сраже-
ниях за Крым и Кавказ.
 ✓ «Выполняя боевые задания, показывал подчи-

нённым пример стойкости и выдержки, вплоть до само-
пожертвования, когда этого требовала обстановка. 

Совершил 118 боевых вылетов на позиции и воен-
ные объекты противника. В 1941–1942 гг. громил врага 
у стен Севастополя. Эскадрилья под его командовани-
ем уничтожила 15 артиллерийских батарей, 8 танков, 
11 катеров, 5 транспортов, 15 самолётов на аэродро-
мах. В одной из яростных схваток с врагом 14 мая 
1943 г. гвардии майор Минчугов погиб».

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

/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 91.

• Будкевич, В. И. Минчугов Дмитрий Михайлович / В. И. Будкевич // Ульяновская авиационная 
энциклопедия / ОГБУК «Научно-исследовательский институт экономики, истории и культуры 
Ульяновской области им. Н. М. Карамзина» ; ответственный редактор Т. Б. Качкина. – Улья-
новск, 2017. – С. 178–179.

• Герои боёв за Крым. – Симферополь, 1972. – С. 171–172.
• Дорохов, А. П. Герои черноморского неба / А. П. Дорохов. – Москва, 1972. – С. 78–79.
• Минчугов Дмитрий Михайлович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографиче-

ский словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 7.

16 ноября
Ульянова Ольга Ильинична (1871–1891)

сестра В. И. Ленина
150 лет со дня рождения

Родилась 16 (4) ноября 1871 г. в Сим-
бирске. В 1887 г. окончила Симбирскую Ма-
риинскую женскую гимназию. В том же году 
семья Ульяновых переехали в Казань, затем 
(в 1889 г.) – в Самару. В 1890 г. О. Ульянова 
поступила на физико-математическое отделе-
ние Высших женских курсов в Санкт-Петер-
бурге. Заболела тифом и скончалась 20 (8) мая 
1891 г.
• Есенкова, Н. Сестра Ольга / Н. Есенкова // Ульянов-

ская правда. – 2001. – 15 нояб. – С. 3.
• Ковнатор, Р. А. Ольга Ульянова / Р. А. Ковнатор. – 

Москва, 1971. – 135 с. 
• Семья Ульяновых. – Москва, 1984. – 512 с.
• Трофимов, Ж. А. Ульяновы / Ж. А. Трофимов. – Са-

ратов, 1978. – 216 с.
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22 ноября
Бекетов Платон Петрович (1761–1836)

издатель, историк, библиограф
260 лет со дня рождения

Родился 22 (11) ноября 1761 г. в Сим-
бирске. Первоначальное образование 
получил в частных пансионах Симбир-
ска, Казани, Москвы. Служил в гвардии, 
в 1798 г. вышел в отставку и поселился в 
Москве. В 1801 г. приобрёл типографию, 
которую современники считали лучшей 
в городе. В начале 1880-х гг. с помощью 
гравёра Алексея Агапиевича Осипова и 
академика гравирования Николая Ивано-
вича Соколова создал школу портретных 
гравёров. П. П. Бекетов был почётным 
членом Московского университета, дей-
ствительным членом общества любителей 
российской словесности, председателем 
Московского общества истории и древно-
стей российских. Скончался 18 (6) января 
1836 г. в Москве, похоронен в Новоспас-
ском монастыре. В собрании Ульянов-
ского областного художественного му-
зея находится гравюра «Тайная вечеря» 
с фрески Леонардо да Винчи ученика шко-
лы Бекетова Ивана Куликова.
• Бумаги П. П. Бекетова // Русский архив. – Мо-

сква, 1880. – Кн. 3. – С. 327–404.
• Ивашкина, Л. Ю. Библиотека Соловцовых: неизвестный симбирский автограф Платона Беке-

това / Л. Ю. Ивашкина // Материалы четвёртой научной конференции, посвящённой учёному 
и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2008. – С. 458–463.

• Ионин, Г. Н. Бекетов Платон Петрович / Г. Н. Ионин // Словарь русских писателей XVIII века. – 
Ленинград, 1988. – Вып. 1. – С. 76–77.

• Михайлов, В. Издатель, литератор / В. Михайлов // Ульяновская правда. – 1990. – 18 авг. – С. 9.
• Чусова, М. А. Бекетовы и Селивановские в Симоновской слободе / М. А. Чусова // Московский 

журнал. – 2000. – № 11. – С. 41–51. 

27 ноября
Лаптев Павел Васильевич (1911–1954)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 27 (14) ноября 1911 г. в с. Богдашкино Буинского уезда Симбирской 
губернии (ныне Цильнинского района Ульяновской области). В 1936 г. окончил со-
впартшколу в Ульяновске. В 1939 г. призван в армию, окончил ускоренные курсы 
Харьковского артиллерийского училища. Участник Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 г. Командир батареи. Звание Героя Советского Союза присвоено 
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21 июля 1942 г. После окончания войны жил и рабо-
тал в Ульяновске. Скончался 3 сентября 1954 г.
 ✓ «В ночь с 23 на 24 февраля 1942 г. при наступлении 

на д. Ивищи Смоленской обл. командир 2-й батареи 
971-го артполка лейтенант Лаптев, выполняя при-
каз командования, прямой наводкой громил пуле-
мётные гнёзда и дзоты противника. После артпод-
готовки, не ожидая начала атаки пехоты, по своей 
инициативе взял из своей батареи младшего поли-
трука Булатова, разведчиков Глушкова и Петруни-
на, вместе с ними подполз к пулемётному блинда-
жу и уничтожил его гарнизон. Ворвался в деревню, 
пропустил мимо себя бегущую группу – 25 немцев 
и, напав на эту группу с тыла, прикладом автома-
та убил трёх солдат и офицера. Когда автомат сло-
мался, он выхватил автомат у немца и им убил ещё 
двух солдат. В ходе боя т. Лаптев взял в плен двух 
немецких солдат. Увлечённая беспримерным му-
жеством и геройством т. Лаптева, пехота 1287-го 
стрелкового полка поднялась в атаку, быстро и поч-
ти без потерь овладела деревней Ивищи. В преды-
дущих боях за дд. Азарово, Игумново и Степаники 
т. Лаптев также героически сражался с немецкими захватчиками…»

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 78.

• Дедюхин, В. Артиллерист Павел Лаптев / В. Дедюхин // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 
1964. – С. 52–56.

• Захарова, Е. Героическая личность / Е. Захарова // Цильнинские новости. – 2006. – 2 дек. – С. 7.
• Лаптев Павел Васильевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический сло-

варь. – Ульяновск, 2000. – С. 94.
• Шабалкин, А. Один против двадцати пяти / А. Шабалкин // Мономах. – 2016. – № 1. – С. 37.

27 ноября
Каргин Григорий Иванович (1911–1994)

полный кавалер ордена Славы
110 лет со дня рождения

Родился 27 (14) ноября 1911 г. в с. Федьки-
но Сенгилеевского уезда Симбирской губернии 
(ныне Тереньгульского района Ульяновской 
области). Работал в колхозе, затем на лесоза-
готовительном участке в Шкотовском районе 
Приморского края. Участник советско-фин-
ляндской войны. С октября 1941 г. – на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Командир 
отделения взвода пешей разведки. Награж-
дён тремя орденами Славы (15 января 1945 г., 
2 февраля 1945 г., 19 апреля 1945 г.). После 
окончания войны вернулся на Дальний Восток. 
Жил в г. Артём Приморского края. Скончался 
21 сентября 1994 г.
• Васильев, А. Кавалеры ордена Славы / А. Васильев 

// Тереньгульские вести. – 1996. – 8 мая. – С. 3.
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• Кавалер солдатского ордена славы // Тереньгульские вести. – 2015. – 3 апр. – С. 4.
• Калашников, Н. Их мужество вело к Победе / Н. Калашников // Ульяновская правда. – 1995. – 

20 дек. – С. 3.
• Каргин Григорий Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 107.
• Полные кавалеры ордена Славы : уроженцы Тереньгульского района // Тереньгульские ве-

сти. – 2020. – 31 января. – С. 3.

29 ноября
Суров Григорий Иванович (1871–1947)

врач-офтальмолог
150 лет со дня рождения

Родился 29 (17) ноября 1871 г. 
в г. Алатыре Симбирской губернии 
(ныне Республика Чувашия). Окончил 
Алатырскую прогимназию, Симбир-
скую мужскую классическую гим-
назию (1891), медицинский факуль-
тет Казанского университета (1896). 
В 1904 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «К вопросу о пересадке 
роговицы». В 1906 г. приехал в Сим-
бирск, в 1911 г. стал заведующим 
глазным отделением Симбирской 
губернской земской больницы. Вёл 
научную деятельность, создал свою 
практическую школу в офтальмоло-
гии, опубликовал более 30 научных 
работ. Был председателем местного 
общества врачей. В 1943 г. Г. И. Су-
рову присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР», в 1945 г. награждён 
Орденом Трудового Красного Зна-
мени. Скончался 10 февраля 1947 г. 
в Ульяновске, похоронен на старом 
городском кладбище (ул. К. Маркса). 

В Ульяновске его именем назван проспект в Заволжском районе и улица в Засвияж-
ском районе.
 ✓ «У доктора седые борода и усы. Движения несколько порывисты. Когда он прини-

мает больных, то похож на радушного хозяина, встречающего гостей. Его отеческий 
тип разговора с больными успокаивает, внушает безграничное доверие. Но он часто 
ругает больных за небрежность, которую они проявляют к себе, к такому сложному 
и нежному органу – глазам. И тогда в его голосе столько искреннего возмущения и от-
еческой заботы, что больные начинают оправдываться перед ним, как провинившие-
ся дети. Григорий Иванович бодр и жизнерадостен, и очень любит физический труд. 
Большую часть свободного времени он проводит в своём маленьком садике и огоро-
де, созданном своими руками. <…> Этот человек влюблён в жизнь. Он часто бывает 
в театре, очень любит музыку. В молодости у него был голос, он любил петь, но ему 
так и не удалось получить музыкального образования. Сейчас он увлекается радио; 
хороший приёмник даёт ему возможность слушать лучшие концерты и оперы».

Дубов, А. Доктор Суров / А. Дубов // Пролетарский путь. – 1936. – 26 апр. – С. 3.
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• Антонова, И. Кто отомстил Сурову? : Почему власти вспомнили про основателя ульяновской 
офтальмологической школы только в 70-х годах прошлого века / И. Антонова // Ульяновская 
правда. – 2016. – 14 февр. – С. 6.

• Врачу Сурову посвящается // Народная газета. – 2013. – 28 марта. – С. 20.
• Захарычева, Т. В память о врачах / Т. Захарычева // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2017. – 

6–12 дек. – С. 13.
• Сивопляс, И. Э. Труды и войны доктора Сурова / И. Э. Сивопляс // Ульяновск сегодня. – 2007. – 

22 февр. – С. 5.
• Тайна «забвения» доктора Сурова // Ульяновск сегодня. – 2012. – 17 февр. – С. 13.
• Шабалкин, А. Ю. Григорий Иванович Суров (1871–1947). Штрихи к биографии выдающегося 

Симбирского-Ульяновского врача и общественного деятеля / А. Ю. Шабалкин // Памятные и зна-
менательные даты Симбирской губернии–Ульяновской области в документальном наследии. – 
Ульяновск, 2006. – С. 31–48.

• Шабалкин, А. Ю. Забытый доктор Суров / А. Ю. Шабалкин // Симбирский курьер. – 2006. – 
30 нояб. – С. 6.

• Школьная, А. «Счастлив чужими радостями» / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2011. – 
15 дек. – С. 6.
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1 декабря
Шафигуллин Равиль Хасиятович (1941–2020)

поэт, прозаик, публицист
80 лет со дня рождения

Родился 1 декабря 1941 г. в с. Боровка 
(ныне Мелекесского района Ульяновской 
области). В 1963 г. окончил Мелекесский 
сельскохозяйственный техникум, после 
службы в армии избирался председателем 
исполкома Боровского сельсовета Ме-
лекесского района. В 1972–1994 гг. жил 
на Сахалине, работал освобождённым се-
кретарём парткома КПСС, начальником 
отдела кадров производственного объе-
динения «Сахалинморнефтегаз» корпора-
ции «Роснефть». Один из организаторов 
Димитровградской татарской националь-
но-культурной автономии. Автор стихов, 
очерков, рассказов. Член Союза писате-
лей Республики Татарстан, председатель 
Ульяновского отделения Союза писателей 
Республики Татарстан, лауреат литератур-
ной премии им. Сахаба Урайского, лауреат 

литературной премии Ульяновской областной национально-культурной автономии 
им. Г. Кандалыя. Автор книг «Родники души» (2007), «Загадочный Парау» (2008), 
«На том берегу» (2012), «В сердце – навсегда», «На светлом пути» (2013), а также 
многочисленных произведений, вошедших в разные годы в альманах «Сембер язла-
ры», опубликованных в областной газете «Өмет». Скончался 7 октября 2020 г.
• Шафигуллин Равиль Хасиятович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопедиче-

ский справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 183.

6 декабря
Герасимов Николай Семёнович (1911–1960)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 6 декабря (23 ноября) 1911 г. в Симбирске. В 1913–1921 гг. жил 
в с. Ишеевка (ныне Ульяновского района Ульяновской области), затем вернулся 
в Симбирск. В 1926–1930 гг. работал ткачом на текстильной фабрике в Ишеевке. 
В 1931 г. окончил курсы шофёров в Ульяновске, работал шофёром в Ульяновской 
бронетанковой школе. В 1933 г. окончил Ульяновскую лётную школу Осоавиахи-
ма. В армии с сентября 1935 г. В 1936 г. окончил Пермскую военную школу ави-
атехников, в 1937 г. – Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. 
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Участник гражданской войны в Испании, 
командир звена истребителей. Совершил 
80 боевых вылетов. За подвиги в небе Ис-
пании, где он сбил два самолёта, старшему 
лейтенанту Н. С. Герасимову 22 февраля 
1939 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Участник боёв на Халхин-Голе, со-
ветско-финляндской войны, Великой Отече-
ственной войны. Скончался 29 июня 1960 г. 
в г. Жданове (ныне г.  Мариуполь, Украина). 
Его именем названы улицы в Ульяновске 
и в Ишеевке. В Ишеевке установлен бюст 
героя.
 ✓ «Он мастерски сражался. В первом же 

бою сбил два фашистских самолёта. И снова 
в бой. При встрече с группой вражеских само-
лётов эскадрильи «Легион Кондор» был ранен, 
а самолёт получил более 80 пробоин. После 
перевязки он снова ринулся в бой. <…> Ког-
да лётчик республиканской Испании Альфонсо 
Гарсия, выполнив боевое задание, возвращал-
ся на свой аэродром, то внезапно он подвергся 

нападению шести фашистских истребителей. Загорелся мотор, замолчали спаренные 
пулемёты. Достаточно было одного «мессера», чтобы расстрелять беззащитный бом-
бардировщик, а тут сразу шесть. Гибель казалась неминуемой. Но совершилось чудо, 
как считал испанский лётчик. С верхнего этажа облаков стремительно вынырнул со-
ветский истребитель. «Мессеры» оставили свою жертву и метнулись ему навстречу. 
Один из них рывком выскочил вперёд. Противники шли навстречу друг другу с пре-
дельной скоростью. Кто из двоих не выдержит? Не выдержал фашистский лётчик: 
в последнее мгновение он взмыл вверх и был тут же расстрелян. Советский лётчик, 
это был Герасимов, сбив один фашистский самолёт, вступил в бой с другими. Испан-
ский лётчик был спасён. <…> Герасимов был сбит, но не погиб. С помощью испанских 
крестьян долго и трудно добирался он до своего аэродрома, вернулся в строй и снова 
в бой. За проявленное мужество и отвагу в воздушных боях в небе Испании Президи-
ум Верховного Совета СССР 22 февраля 1939 года присвоил Н. С. Герасимову звание 
Героя Советского Союза. <…> В начале апреля 1939 года герой побывал на роди-
не. На железнодорожном вокзале города Ульяновска Николая Семёновича встречали 
родные и знакомые, представители партийных, советских, комсомольских органов, 
работники Ишеевской суконной фабрики».

Галимов, Ф. Н. С. Герасимов /  Ф. Галимов // Родина Ильича. – 1986. – 17 июля. – С. 2.

• Будкевич, В. И. Из истории Ульяновской летной школы ОСОАВИАХИМ / В. И. Будкевич 
// Становление и развитие гражданской авиации в России (1910–1940-е гг.). –  Ульяновск, 2014. –  
Ч. 1. – С. 82– 94.

• Ворожейкин, А. Мой командир и учитель / А. Ворожейкин // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 
1979. – С. 141–152.

• Ворожейкин, А. Он был первым… / А. Ворожейкин // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 
1964. – С. 17–31.

• Герасимов Николай Семёнович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 6.

• Герасимов Николай Семёнович // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. Ка-
лашников. – Ульяновск, 1994. – С. 37–38.

• Павлов, И. Сокол в испанском небе / И. Павлов // Родина Ильича. –  2014. –  4 дек. – С. 4.
• Пахомова, А. А. Он направил самолёт навстречу «мессершмитту» / А. А. Пахомова // Родина 

Ильича. – 2011. – 15 дек. – С. 5.
• Рашпиль, С. Первый герой / С. Рашпиль // Дыхание земли. – 2011. – 14–20 дек. – С. 20.
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• Смирнова, А. Побеждает тот, у кого сильнее воля / А. Смирнова // Родина Ильича. – 2019. – 
27 дек. – С. 4.

• Хасанова, Л. Жизнь как подвиг : очерк / Л. Хасанова // Литературный Ульяновск. – Ульяновск, 
2012. – Вып. 1 (21). – С. 172– 182.

10 декабря
Ерёмин Валерий Александрович (1946)

писатель
75 лет со дня рождения

Родился 10 декабря 1946 г. в рп Сур-
ское Ульяновской области. В 1980 г. 
окончил Ульяновский политехнический 
институт. Работал грузчиком, радиомеха-
ником, начальником телеателье, главным 
энергетиком Сурского райуправления. 
Стихи и прозу пишет со школьных лет, 
публикуется в ульяновских газетах, жур-
налах, литературных альманахах и сбор-
никах. С 2007 г. руководит Сурским лите-
ратурным объединением «Промзинские 
слоги». Член Союза журналистов Рос-
сии (2012). Автор книг «Пройду по ули-
цам Промзинским» (2012), «Камешки» 
(2012), «Сурский хоровод» (2013), «Раду-
га над Сурой» (2014), «Суры золотые рас-
светы» (2014), «Суры охотничьи просто-
ры» (2015), «Там, где течёт Сура» (2017), 
«Телевидение. Экранов свет голубой под 
Никольской горой» (2018).
• «Жизненные истории» и «Теле-еле-видение» // Сурская правда. – 2018. – 24 авг. – С. 3.
• «Мне стало обидно за сурчан. О них мало написано» / подготовила К. Ерёмина // Сурская прав-

да. – 2016. – 9 дек. – С. 7.
• Валерий Ерёмин // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 286–293.
• Ерёмин, В. «А утки уже летят высоко» : беседа с писателем В. Ерёминым / В. Ерёмин ; записала 

А. Школьная // Симбирский курьер. – 2016. – 15 апр. – С. 10.
• Савельева О. Источник вдохновенья / О. Савельева // Народная газета. – 2014. – 30 апр. – С. 23.
• Свинцова, Е. Рассказы о Сурском крае / Е. Свинцова // Сурская правда. – 2013. – 1 февр. – С. 3.

12 декабря
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826)

писатель, историк, критик
255 лет со дня рождения

Родился 12 (1) декабря 1766 г. в Симбирской губернии (в то время Симбирская 
провинция Казанской губернии). Существуют две версии места рождения: с. Знамен-
ское (Карамзино) (ныне с. Карамзинка Майнского района Ульяновской области) или 
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г. Симбирск (ныне г. Ульяновск). 
Детские годы прошли преимуще-
ственно в с. Знаменское. Начальное 
образование получил в частном 
пансионе П. Фовеля в Симбирске, 
затем в пансионе профессора Мо-
сковского университета И. Ша-
дена. С 1781 г. проходил службу 
в Санкт-Петербурге в гвардейском 
Преображенском полку. В январе 
1784 г. вышел в отставку в чине 
поручика. С 1783 г. жил в Мо-
скве. В 1785–1789 гг. был одним 
из редакторов первого русского 
детского журнала «Детское чте-
ние для сердца и разума». В жур-
нале были опубликованы много-
численные переводы Карамзина 
и его повесть «Евгений и Юлия». 
В 1789 г.  Н. М. Карамзин отпра-
вился в заграничное путешествие 
(Германия, Швейцария, Франция, 
Англия). Вернувшись в Россию 
в 1790 г., начал издавать «Москов-
ский журнал», на страницах кото-
рого были опубликованы его «Письма русского путешественника», повести, стихи, 
переводы, критические заметки. В 1791 г. на страницах журнала была напечатана 
повесть «Бедная Лиза», принёсшая автору известность. В 1803 г. Н. М. Карамзин 
был назначен государственным историографом и начал работу над «Историей Госу-
дарства Российского». В 1816 г. были изданы первые восемь томов, в 1829 г. вышел 
12-й, посмертный, том. В течение всей жизни Карамзин поддерживал связь с Сим-
бирском. Свидетельством его любви к родным местам являются письма к старше-
му брату Василию Михайловичу (1751–1827), И. И. Дмитриеву, А. И. Тургеневу. 
Скончался Н. М. Карамзин 3 июня (22 мая) 1826 г. в Санкт-Петербурге, похоро-
нен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. В 1845 г. в Симбирске 
историографу установлен памятник, в 1848 г. открыта Симбирская Карамзинская 
общественная библиотека (ныне Дворец книги – Ульяновская областная науч-
ная библиотека им. В. И. Ленина), в 1866 г. разбит Карамзинский сквер. В 1990 г. 
во Дворце книги открыта мемориальная экспозиция «Карамзинская общественная 
библиотека». 25 сентября 2011 г. на фасаде здания Дворца книги открыта мемори-
альная доска с барельефом Н. М. Карамзина, на парадной лестнице в библиотеке 
установлен бюст историка. С 1992 г. ежегодно в Ульяновской области проводятся 
Карамзинские чтения. В 2008 г. Правительством Ульяновской области учреждена 
Медаль им. Н. М. Карамзина «За выдающиеся заслуги в области культуры, литера-
туры и искусства, значительный вклад в изучение и сохранение исторического на-
следия на территории Ульяновской области». В Ульяновске именем Карамзина на-
званы аэропорт, улица и переулок. Ежегодно 12 декабря в регионе отмечается День 
Отечественной истории.
• Заболотских, Б. В. Карамзин. Российский Тацит / Б. В. Заболоцких. – Москва : Классика 2000. – 

672 с.
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• Карамзин – писатель / под редакцией Н. Д. Кочетковой, А. Ю. Веселовой, Р. Бодэна ; Институт 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН ; Страсбургский университет. – Санкт-Петербург : 
Пушкинский дом, 2018. – 383 с.

• Карамзин: pro et contra : личность и творчество Н. М. Карамзина в оценке русских писателей, 
критиков, исследователей / составитель Л. А. Сапченко. – Санкт-Петербург : Русская гуманитар-
ная академия, 2006. – 1080 с.

• Лотман, Ю. М. Карамзин / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 1997. – 832 с.
• Муравьёв, В. Николай Карамзин / В. Муравьёв. – Москва : Эксмо : ИзографЪ, 2005. – 608 с.
• Н. М. Карамзин в русской книжной культуре = N. M. Karamzin in the Russian Book Culture : 

материалы Международной научной конференции (1–2 декабря 2016 г.) / Российская государ-
ственная библиотека, Научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги) ; составитель 
Д. Н. Рамазанова. – Москва : Пашков дом, 2016. – 168, [3] с.

• Н. М. Карамзин. Письма к братьям. 1786–1826 / составитель В. А. Сукайло. – Ульяновск : Кор-
порация технологий продвижения, 2013. – 624 с.

• Сапченко, Л. А. Н. М. Карамзин : судьба наследия (Век XIX) / Л. А. Сапченко. – Москва ; Улья-
новск : МПГУ : УлГУ, 2003. – 380 с.

• Свердлов, М. Б. История России в трудах Н. М. Карамзина / М. Б. Свердлов ; Российская акаде-
мия наук, Санкт-Петербургский институт истории. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. – 
367, [1] с.

• Смирнов, А. Ф. Николай Михайлович Карамзин / А. Ф. Смирнов. – Москва : Российская газета, 
2005. – 560 с.

• Сукайло, В. А. Симбиряне в жизни и творчестве А. С. Пушкина / В. А. Сукайло, Е. К. Беспало-
ва. – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения 2001. – 623 с.

• Сукайло, В. А. Труды и дни Ивана Дмитриева. 1760–1837 : хроника / В. А. Сукайло. – Ульяновск 
: Корпорация технологий продвижения, 2008. – 944 с.

• Трофимов, Ж. А. Николай Карамзин и Симбирск / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск : Ульяновский 
Дом печати, 2009. – 279 с. 

13 декабря
Мухаметрахимов Энвер Закирович (1931–2007)

заслуженный работник культуры РСФСР
90 лет со дня рождения

Родился 13 декабря 1931 г. в с. Филип-
повка (ныне Мелекесского района Ульяновской 
области). В 1951 г. окончил Мелекесское педа-
гогическое училище, в 1960 г. – Мелекесский 
педагогический институт. Работал учителем 
в Старозеленовской семилетней школе Староку-
латкинского района, инструктором (1954–1955), 
первым секретарём (1955–1958) Старокулат-
кинского РК ВЛКСМ. В 1957 г. возглавил рай-
онную молодёжную делегацию на Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Москве. 
В 1958–1962 гг. – заведующий орготделом Ста-
рокулаткинского РК КПСС. С 1962 г. – инструк-
тор Ульяновского обкома КПСС по Новоспас-
скому производственному управлению, с августа 
1962 г. по март 1965 г. работал инспектором-пар-
торганизатором. В 1965 г. возглавил единствен-
ную в области районную газету на татарском 
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языке «Күмәк көч», где проработал 32 года. Неоднократно избирался членом Прези-
диума областной журналистской организации, депутатом районного Совета народных 
депутатов, был делегатом 3-го Всесоюзного съезда журналистов (1971). Награждён 
медалью «За доблестный труд», Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС.
• Мухаметрахимов Энвер Закирович // Татары Симбирского–Ульяновского края : энциклопеди-

ческий справочник / под редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 
2016. – С. 94.

13 декабря
Газета «Православный Симбирск» (1996)

25 лет со дня выхода первого номера

Газета является официальным изданием Симбирской митрополии, которое 
одобрено к печати Синодальным информационным отделом Русской Православной 
Церкви. Первый номер газеты вышел 13 декабря 1996 г. Создателем и первым редак-
тором «Православного Симбирска» стал Сергей Вячеславович Серюбин. В издании 
публикуются материалы об основах православной веры, историко-краеведческие 
статьи, хроника епархиальной и общецерковной жизни. Выходит 2 раза в месяц. По-
стоянные рубрики газеты: «Епархия сегодня», «Школа православия», «Гость номе-
ра», «Мировоззрение», «Церковь и дом».
• «Православный Симбирск» в лицах // Православный Симбирск. – 2011. – 23 нояб. – С. 4.
• Верующие получили свою газету // Симбирский курьер. – 1997. – 9 янв. – С. 2.
• Серюбин, С. В. «Православный Симбирск» возродился / С. В. Серюбин // Ульяновская неделя. – 

2001. – 23 мая. – С. 4.

14 декабря
Зазимко Светлана Витальевна (1941)

поэтесса
80 лет со дня рождения

Родилась 14 декабря 1941 г. в д. Скарединка Го-
лышмановского района Тюменской области. Окон-
чила Тюменский педагогический институт. Работа-
ла учителем и завучем в школе, редактором газеты 
в г. Свердловск-45 (ныне г. Лесной Свердловской 
области). В 1980 г. переехала в Димитровград Улья-
новской области, трудилась в Научно-исследова-
тельском институте атомных реакторов. Автор книг 
«Карусели» (2008), «Просто – Любовь…» (2008), 
«Здравствуй, день!» (2013), «Круговорот любви» 
(2019). В Димитровграде возглавляет городской клуб 
любителей поэзии «Эхо».
• В нашем доме проживает замечательный поэт : сбор-

ник-путеводитель : (поэтический марафон Димитров-
градских поэтов Ульяновской области) / Фонд «Улья-
новск – Культурная столица», ЦБС г. Димитровграда 
[и др.]. – Димитровград : [б. и.], [2015]. – 38 с.
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• Круговорот любви // Димитровград. – 2019. – 15 мая. – С. 10.
• Светлана Зазимко // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 214–216.
• Сурцев, П. С. О тех, кто рядом с нами / П. С. Сурцев // Большой Черемшан. – 2014. – 21 мая. – 

С. 10.

16 декабря
Можиевский Иван Елисеевич (1911–1982)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 16 (3) декабря 1911 г. в д. Грязнуха Ставропольского уезда Самарской 
губернии (ныне с. Приморское Мелекесского района Ульяновской области). Работал 
в колхозе. В 1933–1935 гг. проходил службу в армии. После демобилизации жил 
и работал в г. Верея Московской области. Участник Великой Отечественной войны 
с 1941 г. Командир стрелковой роты. Звание Героя Советского Союза присвоено 
10 апреля 1945 г. После войны жил в Магнитогорске. Скончался 23 августа 1982 г. 
В с. Приморском установлена мемориальная доска.
 ✓ «Особенно отличился гвардии старший лейтенант Можиевский в январе 1945 года. 

Действуя со своей ротой в передовом отряде 10-го гвардейского стрелкового полка 
6-й гвардейской стрелковой дивизии, 26 января 1945 года форсировал Одер в районе 
д. Тарксдорф (5 км южнее г. Сьцинава, Польша). Отбив 7 контратак противника, за-
крепился на плацдарме, чем обеспечил переправу остальных подразделений полка».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Ульяновцы – Герои Советского Союза  
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 94–95.

• Еликов, В. В честь Героев Отечества / В. Еликов // Мелекесские вести. – 2014. – 5 дек. – С. 7.
• Живая книга // Димитровград. – 2017. – 12 апр. – С. 8.
• Княгинина, С. Их подвиг бесценен, а слава бессмертна / С. Княгинина // Димитровград. – 2013. – 

8 мая. – С. 1.
• Можиевский Иван Елисеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 49.

18 декабря
Аблуков Александр Михайлович (1921–1964)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 18 декабря 1921 г. в г. Астрахань. Рано лишился отца, в 1934 г. был на-
правлен в Ивановский режимный детский дом (ныне Ульяновский район Ульянов-
ской области). Окончил школу ФЗУ в г. Куйбышеве (ныне Самара). Работал на за-
воде. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир орудийного 
расчёта. Награждён тремя орденами Славы (5 августа 1944 г., 17 февраля 1945 г., 
31 мая 1945 г.). После войны жил в Ульяновске, работал слесарем на автомобильном 
заводе. Скончался 11 февраля 1964 г. В Ульяновске его именем названа одна из улиц.
 ✓ «Три ордена Славы всех трёх степеней и несколько медалей украшают его грудь. Да 

только редко, очень редко он их надевает, и поэтому далеко не все даже в сборочном 
цехе автозавода, где работает Александр Михайлович, знают о его фронтовой био-
графии. <…> Всю войну Аблуков провёл на передовых. Прямой наводкой бил по вра-
жеским огневым точкам на Перекопе, одним из первых переправлялся на западные 
берега Буга, Вислы, Одера, Шпрее. В последнем бою уже на Шпрее, около г. Фюр-
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стенвальда, его первый раз ранило, но Аблуков не ушёл из строя. Только через два 
дня, когда ранило второй раз, а город был полностью занят. Александр, по настоянию 
товарищей по батарее, пошёл в санчасть. И не знал, что за этот бой его наградили 
орденом Славы первой степени. Только спустя несколько лет после войны герою вру-
чили эту награду».

Бутузов К. Кавалер трёх орденов Славы / К. Бутузов  
// Ульяновская правда. – 1961. – 23 июня. – С. 4.

• Аблуков Александр Михайлович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографиче-
ский словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 104.

• Иванов, С. Их имена в названиях улиц / С. Иванов // Ульяновск сегодня. – 2017. – 27 янв. – С. 12.
• Калашников, Н. Их мужество вело к Победе / Н. Калашников // Ульяновская правда. – 1995. – 

26 дек. – С. 3.
• Кочнев, В. Я. Друг Матросова – Аблуков : документальный очерк / В. Я. Кочнев. – Саратов, 

1988. – 96 с.
• Ольхова, Е. Памятник герою / Е. Ольхова // Народная газета. – 1995. – 8 мая. – С. 2.
• Они сражались за Родину // Молодёжная газета. – 2018. – 16 нояб. – С. 11.

21 декабря
Мельников Евгений Зиновьевич (1946–2011)

писатель
75 лет со дня рождения

Родился 21 декабря 1946 г. 
в г. Красный Сулин Ростовской обла-
сти. В 1970 г. окончил Ульяновский 
педагогический институт. Работал 
в Ульяновском драматическом театре 
(1971–1972), в газете «Ульяновский 
комсомолец» (1972–1980), в Ульянов-
ском книжном издательстве, был от-
ветственным секретарём областного 
отделения Союза писателей России 
(1991–1997). Член Союза писателей 
России. Автор книг «Подземная вода» 
(1972), «Угол прицела» (1975), «Кулаки 
Пифагора» (1979), «Метеорный дождь» 
(1982), «Тень аиста» (1984), «Второе 
дыхание» (1987), «Шаровая молния» 
(1989), «Я вас любил» (1993), «Призра-
ки Николиной горы» (1995), «Любов-
ница Иуды» (2004). Скончался 2 марта 
2011 г. в Ульяновске.
 ✓ «Он всегда верил в свою счастливую 

звезду. Упорный, смелый, с прибаут-
кой на устах: «Ничего прорвёмся!» 
Она, счастливая звезда писательская, встала над ним ещё в юности и светила щедро 
и неизменно. Он был «везунчиком» в литературе: его сразу, с первых шагов, заме-
тили и благословили Г. Коновалов, Н. Благов и другие именитые поэты и прозаики. 
И не только заметили, но и постоянно издавали, каждая новая проза из-под его пера 
не залёживалась в рабочем столе, брали и приволжские, и столичные издательства. 
Хорошо и раскупались книги Евгения Мельникова высоко оценившими его дар чита-
телями. Некоторые из них, а таких не мало, называли его гением.
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Он был красив, элегантен, обаятелен, открыт душой. Интересен не только как пи-
сатель, но и как человек. <…> От литературных пай-мальчиков его отличало потря-
сающее служение своему призванию, он был смолоду тружеником, каких мало. И ещё 
то, что по натуре он был бойцом, волевым человеком. Умел держать удар. <…> 

И ещё одно, характерное для Е. Мельникова в жизни и творчестве: тема сильного 
мужского начала в преодолении жизненных невзгод и в любви к женщине. Он гово-
рил нашим писателям: “Почему вы боитесь писать о любви? Без любви ничего не бы-
вает!”»

Матлина, С. Евангелие от Мельникова / С. Матлина  
// Карамзинский сад. – Ульяновск, 2011. – № 2 (20). – С. 158–159.

• Дуванова, Л. [Воспоминания о Евгении Мельникове] / Л. Дуванова // Карамзинский сад. – Улья-
новск, 2011. – № 2 (20). – С. 162–163.

• Евгений Мельников // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 
2015. – С. 294–297.

• Лайков, А. «Литература – это судьба...» / А. Лайков // Симбирскъ. – 2016. – № 12. – С. 32–33.
• Мельников, Е. «И вроде стыдно жить стихами, а жить уже нельзя без них...» : беседа с улья-

новским поэтом Е. Мельниковым / Е. Мельников ; записала Л. Дягилева // Ульяновск сегодня. – 
2011. – 8 апр. – С. 14.

• Мельников, Е. «Я убеждён, что культурный человек сделает меньше зла» : беседа с ульяновским 
поэтом Е. Мельниковым / Е. Мельников ; записала Л. Дягилева // Мономах. – 2011. – № 2. – 
С. 58–59.

• Мельников, Е. Из интервью с Евгением Мельниковым : беседа с писателем Е. Мельниковым 
/ Е. Мельников ; записала Л. Дягилева // Симбирскъ. – 2016. – № 12 (42). – С. 33–35.

• Мельников, Е. Писатель – это самая одинокая профессия : беседа с писателем Е. Мельниковым 
/ Е. Мельников ; записала Л. Дуванова // Карамзинский сад. – Ульяновск, 2011. – № 2 (20). – 
С. 164–170.

• Полотнянко, Н. Творческая высота / Н. Полотнянко // Мономах. – 2006. – № 4. – С. 45.
• Шейпак, О. Слова прощанья : ульяновские писатели о Евгении Мельникове / О. Шейпак, С. Мат-

лина, В. Малахов // Карамзинский сад. – Ульяновск, 2011. – № 1 (19). – С. 170–172.

23 декабря
Симбирская губерния (1796)

225 лет со дня преобразования  
Симбирского наместничества в Симбирскую губернию

23 (12) декабря 1796 г. по ука-
зу императора Павла I Симбирское 
наместничество было преобразовано 
в Симбирскую губернию. Губерния 
была разделена на 10 уездов: Алатыр-
ский, Ардатовский, Буинский, Кар-
сунский, Курмышский, Самарский, 
Сенгилеевский, Ставропольский, Сы-
зранский и Симбирский. В 1850 г. 
Самарский и Ставропольский уезды 
вошли во вновь образованную Самар-
скую губернию. В 1924 г. Симбирская 
губерния была переименована в Улья-
новскую. В 1928 г. в ходе экономи-
ческого районирования СССР Улья-
новская губерния была упразднена, 
её территория вошла в состав Средне-
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волжской области (с 1929 г. – Средневолжского края, в 1935 г. – Куйбышевского 
края, с 1936 г. – Куйбышевской области). 19 января 1943 г. образована Ульяновская 
область.
• Административно-территориальное деление Симбирской губернии до 1917 г. // Справоч-

ник административно-территориального деления Симбирской губернии–Ульяновской области 
за 1648–1985 гг. – Саратов, 1986. – С. 4–7.

• Гуркин, В. А. К вопросу о губернии и наместничестве в XVIII веке / В. А. Гуркин // Краеведче-
ские записки. – Ульяновск, 2004. – Вып. 13. – С. 55–63.

• Симбирск в XVII и XVIII столетиях // Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его суще-
ствования / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 23–36.

• Указ императора Павла I о новом административном делении Российской империи на гу-
бернии. Список // История Симбирского-Ульяновского края в уникальных документах Государ-
ственного архива Ульяновской области / редакторы А. М. Большаков и др. ; составители Л. А. Со-
мова, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2006. – С. 43.

25 декабря
Козакевич Павел Михайлович (1831–1885)

земский врач
185 лет со дня рождения

Родился 25 (13) декабря 1831 г. в с. Выхвостове Черниговской губернии (ныне 
Черниговская область Украины). В 1853 г. окончил Новгород-Северскую гимназию, 
поступил на медицинский факультет Киевского университета. По окончании курса 
был оставлен при университете в качестве помощника прозектора нормальной ана-
томии. С 1867 г. публиковал научные статьи в журнале «Современная медицина». 
В 1871 г. приехал в Симбирск, работал ординатором губернской больницы. С 1879 г. 
стал земским врачом Пригородного участка Симбирского земства. Был членом ко-
митета общества попечения о больных и раненых воинах. Занимался исследова-
нием воды Симбирска и его уезда, постоянно публиковал статьи в «Симбирских 
губернских ведомостях», «Симбирской земской газете». С 1873 г. занимался мете-
орологическими наблюдениями, по его инициативе в 1876 г. в Симбирске была от-
крыта метеорологическая станция. Скончался 4 октября (22 сентября) 1885 г. в Сим-
бирске, похоронен на кладбище при Покровском монастыре.
• Его пример – другим наука // Ульяновск сегодня. – 2016. – 18 нояб. – С. 13.
• Кадьян, А. Павел Михайлович Козакевич / А. Кадьян // Симбирский вестник. – Ульяновск, 

1993. – Вып. 1. – С. 187–189.
• Корреспондент Пулковской обсерватории // Трофимов, Ж. А. Симбирск и симбиряне 

/ Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1997. – С. 288–297.
• Набегаев, А. И. Земские врачи Симбирской губернии второй половины 19–начала 20 века 

/ А. И. Набегаев, В. Ю. Кузьмин // Материалы теоретической и практической медицины  : тези-
сы 35-й научно-практической конференции врачей Ульяновской области. – Ульяновск, 2000. – 
С. 23–25.

• Салахова, Р. Неизменна мода на прогноз погоды / Р. Салахова // Ульяновская правда. – 2001. – 
20 янв. – С. 16.
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28 декабря
Кошечкин Борис Кузьмич (1921–2017)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 28 декабря 1921 г. 
в с. Бекетовка Карсунского уезда 
Симбирской губернии (ныне Веш-
каймского района Ульяновской обла-
сти). В 1937 г. окончил Ульяновский 
учительский техникум. Работал учи-
телем в Ново-Погореловской шко-
ле. В 1939 г. переехал в г. Хабаровск. 
В 1942 г. окончил Казанское танковое 
училище. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1943 г. Командир 
танковой роты. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 29 мая 1944 г. 
В 1948 г. окончил Военную академию 
бронетанковых и механизированных 
войск. Преподавал в Киевском высшем 
военном училище. С 1972 г. в запасе, 
жил в г. Киеве. Скончался 21 октября 
2017 г. В рп Вешкайма Ульяновской 
области на Аллее Героев установлен 
бюст.
 ✓ «В марте 1944 года, находясь на 1-м 

Украинском фронте, командир танко-
вой роты 13-й гвардейской танковой 
бригады гвардии лейтенант Кошечкин 
выполнял боевое задание по разведке в глубоком тылу противника. Выйдя на шоссе 
Збараж–Тернополь, отрезал путь отхода танкам и автомашинам врага. Вклинившись 
в колонну противника, уничтожил огнём из пушки, пулемёта и гусеницами много жи-
вой силы и техники противника. С тремя танками стремительно ворвался в г. Терно-
поль и в завязавшемся уличном бою подбил два «тигра», уничтожил батарею проти-
вотанковых орудий, 70 автомобилей и более 10 гитлеровцев».

Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие.  
Ульяновцы – Герои Советского Союза / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 74.

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

• Кошечкин Борис Кузьмич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический сло-
варь. – Ульяновск, 2000. – С. 28.

• Строки великого мужества // Валкин, М. Х. Краеведческие заметки / М. Х. Валкин. – Улья-
новск, 1998. – С. 24–30.

• Шарипов, А. Отважный танкист / А. Шарипов // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – 
С. 215–217.
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29 декабря
Романов Николай Николаевич (1941–2015)

журналист, писатель
80 лет со дня рождения

Родился 29 декабря 1941 г. в с. Тургеневе Чердаклинского района Куйбышев-
ской (ныне Ульяновской) области. Окончил Рязановкий сельскохозяйственный тех-
никум, отделение журналистики Казанского государственного университета. Рабо-
тал в редакции газет «Приволжская правда» (рп Чердаклы) и «Ульяновская правда», 
в Ульяновском областном комитете по телевидению и радиовещанию, в Ульянов-
ском отделении Приволжского книжного издательства. Публиковался в местных га-
зетах и журналах. Автор книги стихов и рассказов «Полюби и жалей» (2013). Скон-
чался в Ульяновске 31 января 2015 г.
 ✓ «У самого Николая Романова отношение к слову – возвышенное. За кажущимся лёг-

ким его стилем письма скрыт огромный труд мысли. За все годы писательства так 
и не признал ни пишущую машинку, ни компьютер. «Неживое всё это, – утверждает 
он. – Ничего лучше пера и белого листа бумаги человечество не придумало». Я точно 
знаю, что все свои рассказы и стихи Николай пишет «от руки», старательно выводя 
своим каллиграфическим почерком каждое слово. <…> В его рассказах – отражение 
самой жизни, его герои – простые сельские жители, чаще с «чудинкой». <…> В сти-
хах Романова – афористично отточенная в рифму философская мысль, поражающая 
глубиной и пророчеством».

Сайфиев И. Солнце и ветер / И. Сайфиев // Поволжье-Агро. – 2011. – № 12. – С. 34. 

• Николай Романов // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 
С. 217–222.

• Сайфиев, И. Солнце и ветер его дорог / И. Сайфиев // Дыхание земли. – 2011. – 7–13 дек. – С. 19.

30 декабря
Ульяновский цементный завод (1961)

60 лет со дня ввода в эксплуатацию

Завод расположен в г. Новоульяновске. Первая технологическая линия по про-
изводству цемента была сдана в эксплуатацию 30 декабря 1961 г., окончательно 
строительство предприятия было завершено в декабре 1965 г.  В 2005 г. завод вошёл 
в состав международного промышленного холдинга «Евроцемент групп». В насто-
ящее время «Ульяновскцемент» – одно из крупнейших предприятий промышленно-
сти строительных материалов России. Его продукция пользуется широкой извест-
ностью и высокой репутацией среди потребителей на новостройках Ульяновской, 
Московской, Ярославской, Владимирской, Ивановской областей, в автономных ре-
спубликах Поволжья, на нефтяных промыслах Западной Сибири. Завод оснащён че-
тырьмя технологическими линиями полного цикла производства цемента по мокро-
му способу. В качестве топлива используется природный газ. В состав предприятия 
входит основное производство (производство цемента) и 12 вспомогательных цехов 
и участков.
 ✓ «6 часов вечера 29 декабря. Начальник цеха помола Семён Семёнович Лыга ещё раз 

инструктирует коллектив смены мастера Зинаиды Ивановны Коноваловой, как при-
ступать к помолу цемента. Машинист мельницы Николай Шурыгин, помощник маши-
ниста Раиса Лосева, мотористка Валентина Сайдукова и другие занимают свои рабо-
чие места. Раздаётся звук сирены. Ровно в 7 часов вечера Николай Шурыгин с пульта 
управления включает электрофильтр. После этого другой кнопкой он приводит в дей-
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ствие фуллернасос. Затем запускаются маслонасосы. И, наконец, начинает вращаться 
огромный барабан цементной мельницы. Включаются в работу тарельчатые питатели. 
А в половине девятого с цементной мельницы в цементные силоса поступили первые 
тонны новоульяновского цемента! 30 декабря государственная комиссия подписала 
акт приёмки в эксплуатацию первой технологической линии цементного завода про-
изводственной мощностью 450 тысяч тонн цемента в год. В этот же день состоялся 
митинг, посвящённый рождению цементного гиганта».

Иващенко, А. Первая линия – в строю! / А. Иващенко  
// Ульяновская правда. – 1961. – 31 дек. – С. 1.

• Корчагин, А. Ульяновский цемент: вчера, сегодня, завтра / А. Корчагин // Ульяновская правда. – 
2016. – 8 апр. – С. 7.

• Смирнов, Б. А. У истоков Новоульяновска / Б. А. Смиронов, Е. Ф. Щербаков. – Ульяновск, 
2013. – 100 с.

• Ударные комсомольские стройки // Ульяновск сегодня. – 2014. – 11 апр. – С. 5.
• Ульяновский цементный завод : 30 лет. – Ульяновск, 1991. – 13 с.
• Юбилейная неделя ЗАО «Ульяновскцемент» : полвека стабильности // Аргументы и факты 

в Ульяновске. – 2011. – 28 дек. – С. 17.

31 декабря
Бунин Александр Семёнович (1931–1982)

поэт
90 лет со дня рождения

Родился 31 декабря 1931 г. в г. Кон-
стантиновка Донецкой области (Украина). 
В 1956 г. поступил в литературный институт 
им. М. Горького, после его окончания  был 
направлен на журналистскую работу в Улья-
новск. Сотрудничал в газетах «Ульяновская 
правда» и «Ульяновский комсомолец». Ав-
тор поэтических сборников «Стремление» 
(1963), «Открытые строки» (1967), «Возвра-
щение» (1972), «Три клёна» (1983). Руково-
дил городским литературным объединением 
«Надежда». Скончался 21 февраля 1982 г. 
в Ульяновске.
 ✓ «Голос его поэзии негромок. Собственно, 

и вся его последняя книжка – по сути не-
спешный лирический монолог автора, вновь 
и вновь открывающего для себя и читателя 
этот волнующий и неповторимый мир. Кни-
жек у Бунина вышло всего четыре плюс пу-
бликации в газетах и журналах. Возможно, 
причиной тому стала тяжёлая болезнь, преодолевая которую он словно заново писал 
свою творческую судьбу. Нелёгкий, выстраданный опыт рождал новые стихи. За себя 
Бунин просить не умел, однако с настойчивостью пробивал публикации молодых, хло-
потал о них в коллективных сборниках. Речь – о членах литературного объединения 
«Надежда» Дворца культуры профсоюзов, которое он возглавлял почти десять лет. 
<…> Бунин был душой этой разношёрстной поэтической команды».

Фаев, Ю. Уроки добра / Ю. Фаев // Ульяновская правда. – 1983. – 7 июня. – С. 4.

• Дягилева, Л. «Защищаю всегда, как могу…» : несколько штрихов к портрету А. Бунина / Л. Дя-
гилева // Вестник. – 2007. – 16 февр. – С. 4.
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• Дягилева, Л. Весна не зря нам крылья обещает / Л. Дягилева // Библиотечная газета. – 2008. – 
№ 20. – С. 8.

• Дягилева, Л. И он вернулся, словно день весенний… / Л. Дягилева // Карамзинский сад. – Улья-
новск, 2012. – № 1. – С. 145–148.

• Лайков, А. Тринадцатый апостол или ветер в парус «Надежды» / А. Лайков // Симбирскъ. – 
2015. – № 8. – С. 21– 29.

• Пырков, В. Вместо послесловия / В. Пырков // Бунин, А. Три клёна / А. Бунин. – Саратов, 1983. – 
С. 32–37.

31 декабря
Ульяновская ТЭЦ-1 (1946)

75 лет со дня ввода в эксплуатацию

П е р в а я 
в Ульяновске 
т е п л о э л е к т р о -
централь была 
построена при 
а в т о м о б и л ь н о м 
заводе. На стро-
ительство ТЭЦ 
были мобилизо-
ваны сотни людей 
из многих райо-
нов области. Од-
новременно шло 
строительство вы-
соковольтной ли-
нии электропере-
дачи до городской 
электростанции, 
ж е л е з н о д о р о ж -
ных путей и авто-
мобильных дорог 
вокруг ТЭЦ. 31 декабря 1946 г. первый турбогенератор вышел на проектную 
мощность в 1 500 киловатт. Этот день вошёл в историю Ульяновской ТЭЦ как 
начало её промышленной эксплуатации. В начале 1947 г. был дан промышлен-
ный ток цехам автозавода, в 1951 г. – Ульяновской городской электростанции.
 ✓ «Огромный машинный зал ТЭЦ заполнили трубопроводчики, электросварщики, мон-

тажники, каменщики, штукатуры, бетонщики, плотники – творцы теплоэлектро-
централи. Монтажники горячо пожимают руки строителям, поздравляют друг друга 
с пуском первой очереди ТЭЦ. <…> Гордость звучит в их словах, гордость за себя, 
за своих товарищей, которые в голой степи создали ТЭЦ. Их самоотверженный труд 
увенчался успехом. Первая очередь ТЭЦ Ульяновского автозавода 31 декабря, за не-
сколько часов до наступления Нового года, дала промышленный ток городу. 3 янва-
ря – торжественное открытие ТЭЦ. Ровно в 5 часов вечера секретарь обкома ВКП(б) 
тов. И. Н. Терентьев разрезает красную шёлковую ленту, соединяющую штурвалы 
стопорных клапанов турбины».

Макаров, А. В строй действующих! / А. Макаров  
// Ульяновская правда. – 1947. – 5 янв. – С. 1.

• Как «делается» тепло // Ульяновск сегодня. – 2005. – 22 апр. – С. 6.
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• Ковалёв, А. В гостях у большой энергетики / А. Ковалёв // Симбирский курьер. – 2013. – 30 мар-
та. – С. 11.

• Сергуненкова, Л. Даёшь свет и тепло! / Л. Сергуненкова // Ульяновская правда. – 2006. – 29 дек. – 
С. 6.

• Соболев, С. Экскурсия в «энергетическое сердце» Ульяновска / С. Соболев // Ульяновск сегод-
ня. – 2010. – 17 дек. – С. 11.

• Ульяновская теплоэлектроцентраль № 1 (1946–1996). – Ульяновск, 1996. – [12] с.
• Шахова, К. «Экватор» правобережья / К. Шахова // Ульяновская правда. – 2000. – 23 дек. – С. 4.
• Эх, ТЭЦ – молодец! или Где «рождается» свет и тепло // Комсомольская правда. Ульяновск. – 

2006. – 2 дек. – С. 11.

Декабрь
Музей народного творчества (1991)

30 лет со дня открытия

Музей был открыт в декабре 1991 г. в Ульяновске в старинном особняке 
А. С. Прибыловской, входит в комплекс Ленинского мемориала. В экспозиции му-
зея представлены образцы традиционного народного искусства и художественных 
промыслов Симбирской губернии. Видное место отведено художественной обра-
ботке дерева, лозы, симбирцита, тканым и вышитым изделиям. Отдельный раздел 
посвящён гончарному ремеслу. Самодеятельное декоративно-прикладное искусство 
представлено работами современных мастеров. Музей располагает коллекцией про-
изведений самодеятельных художников «наивного искусства». В музее проводятся 
лекции, экскурсии, интерактивные программы, арт-встречи, мастер-классы по раз-
личным видам и жанрам декоративно-прикладного искусства.
• Альфонская, Т. Возвращение в счастье / Т. Альфонская // Народная газета. – 2011. – 22–28 дек. – 

С. 8.
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• Дар наивной простоты… // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 60–61.
• Кравцова, Т. Стоит терем-теремок… / Т. Кравцова // Вестник. – 2007. – 27 апр. – С. 7.
• Михайлова, Т. Ломает серость сознания / Т. Михайлова // Симбирский курьер. – 2011. – 6 дек. – 

С. 8.
• Много ремёсел – хороших и разных // Мономах. – 1994. – № 1. – С. 78.
• Нелидова, П. «Наивные» и рукастые / П. Нелидова // Симбирский курьер. – 2016. – 30 нояб. – 

С. 6.
• Смирнова, М. К. Дом, где раскрываются сердца : беседа с директором Ульяновского музея на-

родного творчества М. К. Смирновой / М. К. Смирнова ; записала И. Морозова // Ульяновск се-
годня. – 2016. – 2 дек. – С. 13.

• Смирнова, М. Юбилей музея / М. Смирнова // Симбирскъ. – 2017. – № 1. – С. 44–45.
• Стадлер, Т. Год создания – 1991 / Т. Стадлер // Народное творчество. – 2002. – № 1. – С. 47.
• Сульдина, Е. Самый народный музей / Е. Сульдина // Народная газета. – 2001. – 18 мая. – С. 13. 
• Фомина, Т. Как заработать талантом? / Т. Фомина // Мономах. – 2012. – № 1. – С. 54–55.
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1661
Енганаево, село (ныне Чердаклинский район)

360 лет со времени основания

Село основа-
но в 1661 г. служи-
лым человеком Ян-
ганаем Кадышевым 
на берегу р. Урень. 
Население занима-
лось земледелием, 
скотоводством, ку-
старными промысла-
ми. В 1928 г. в селе 
открылась школа. 
В 1929 г. образованы 
артели имени Воро-
шилова и «Красная 
Звезда», которые 
в 1930 г. были преоб-
разованы в колхозы 
имени Наримано-
ва и «12 лет Октя-
бря». В 1977 г. был 
образован совхоз 
« Е н г а н а е в с к и й » . 

В 1975 г. установлен памятник участникам Великой Отечественной войны. В селе 
работают СПК «Енганаевский», медицинский пункт, школа, мечеть, дом культуры. 
В 1,5 км на северо-восток от села расположен Памятник природы «Орешник», в 2 км 
к юго-востоку, на левом берегу р. Урень – болгарское городище.
• Ахметов, А. А. Возникновение первых поселений и основные этапы освоения Симбирского За-

волжья с середины XVII до середины XIX веков / А. А. Ахметов // История населённых пунктов 
Симбирской губернии–Ульяновской области в документальном наследии. – Ульяновск, 2007. – 
С. 24–27.

• Барашков, В. Ф. По следам географических названий Ульяновской области / В. Ф. Барашков. – 
Ульяновск, 1994. – С. 45.

• Гыйльманов, А. История села Енганаева в воспоминаниях старца Гыйльметдина / А. Гыйльма-
нов // Приволжская правда. – 2005. – 17 сент. – С. 4.

• Мустафин, Н. Живи и процветай, село родное! / Н. Мустафин // Приволжская правда. – 2016. – 
2 нояб. – С. 8.

• Село Енганаево : вчера, сегодня, завтра // Приволжская правда. – 2013. – 2 мая. – С. 4.

1661
Новое Никулино, село (ныне Цильнинский район)

360 лет со времени основания

Основано в 1661 г. братьями Иваном и Лукьяном Микулиными на р. Бирюч. 
Первоначально поселение называлось Микулино, впоследствии название измени-
лось на Никулино, ещё позднее – на Новое Никулино. В 1869 г. в селе открылась 
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школа. Вблизи села находилось имение Назарьевка, связанное с жизнью и деятель-
ностью писателя-публициста Валериана Никаноровича Назарьева. Здесь неодно-
кратно бывал Илья Николаевич Ульянов. Летом 1875 г. у Назарьевых отдыхала се-
мья Ульяновых. В селе работают СПК «Новоникулинское», школа, дом культуры, 
библиотека, медицинский пункт.
• Захарова, Е. Юбилеи сёл района : из истории / Е. Захарова // Цильнинские новости. – 2004. – 

23 окт. – С. 3.
• Новое Никулино // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 323–324.
• Новое Никулино // Словарь географических названий Ульяновской области. – Ульяновск, 

2004. – С. 100.

1661
Шаховское, село (ныне Павловский район)

360 лет со времени основания

Впервые поселение на этом месте упо-
минается в одной из грамот 1661 г. как село 
Покровское. В 1862 г. было переименовано 
в Шаховское. В селе было развито столяр-
ное мастерство, художники-умельцы занима-
лись иконописью. В 1891 г. открылась школа. 
В 1930 г. организован колхоз «Пробуждение». 
В 1932 г. создано Шаховское лесничество. 
Шаховское – родина советского партийного 
и государственного деятеля Михаила Андрее-
вича Суслова. В селе открыта библиотека-му-
зей, где хранятся материалы об истории села, 
о жизни М. А. Суслова, его личные вещи. 
В 1976 г. установлен бронзовый бюст Сусло-
ва. В центре села находится памятник право-
славной архитектуры – Покровская церковь, 
построенная в 1878 г.
• Воропай, Л. На изломе : (превратности судьбы се-

мьи шаховского помещика Карпачёва) / Л. Воропай 
// Павловка. Родина моя малая. – Ульяновск, 2015. – 
Вып. 2. – С. 37–45.

• Илюшин, Д. От Избалыка до Избалыка. Путеше-
ствие по Павловскому району / Д. Илюшин // Мономах. – 2015. – № 4. – С. 10–11.

• Пройдя веков завистливую даль // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 2–3.
• Суслов и Шаховское // Мономах. – 1999. – № 3. – С. 60–61.
• Шаховское // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 251–253.
• Шаховское // Павловка и Павловский край. – Ульяновск, 2013. – С. 177–179.
• Шаховское // Словарь географических названий Ульяновской области. – Ульяновск, 2004. – 

С. 164.
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1671
Чуфарово, село (ныне Майнский район)

350 лет со времени основания

Село основано в 1671 г. симбирянином Леонтием Лукьяновичем Чуфаровым, 
получившим эти земли «за Синбирское осадное сидение при Стеньке Разине». 
В XVIII в. селом владела двоюродная бабка писателя Сергея Тимофеевича Аксако-
ва – Надежда Ивановна Куроедова, запечатлённая им в образе Прасковьи Ивановны 
Куролесовой в книге «Детские годы Багрова-внука». Аксаков часто бывал в селе. 
Чуфарово – родина композитора Владимира Никитича Кашперова. В XVIII в. в селе 
на средства помещика Михаила Максимовича Куроедова были построены Николь-
ская (тёплая, 1737) и Троицкая (холодная, 1789) каменные церкви с общей колоколь-
ней.
 ✓ «Две каменные церкви с зелёными куполами, одна поменьше, а другая большая, ещё 

новая и неосвящённая, красные крыши господского огромного дома, флигелей и всех 
надворных строений с какими-то колоколенками – бросились мне в глаза и удивили 
меня. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги, целою толпой, оде-
тые как господа, выбежали к нам навстречу…»

Аксаков, С. Т. Собрание сочинений : в 3 т. / С. Т. Аксаков. – Москва, 1986. – Т. 1. – С. 385.

• Авдонин-Бирючевский, А. С. Т. Аксаков в Чуфарове / А. С. Авдонин-Бирючевский // Цильнин-
ский вестник. – 2000. – 11 янв. – С. 4.

• Кузьмин, В. Чуфарово : дворянские гнёзда / В. Кузьмин // Ленинец. – 2001. – 3 марта. – С. 6.
• Чуфарово // Воробьёв, В. К. Селения Майнского района Ульяновской области / В. К. Воробьёв. – 

Ульяновск, 2013. – С. 356–365.
• Чуфарово // Гуркин, В. А. Лики земли Симбирской : воздушные экскурсии по памятникам про-

шлого / В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2015. – С. 84–85.
• Чуфарово // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 211–212.

1681
Сосновка, село (ныне Майнский район)

340 лет со времени основания

Основано в 1861 г. солдатами Василием Слепогузовым и Василием Жилиным. 
Названо по наличию в прошлом сосновых лесов. В 1867 г. в селе открылась началь-
ная школа. В 1926 г. было создано кооперативное товарищество «Новая деревня». 
В 1928 г. – товарищество по совместной обработке земли «Заветы Ильича». В 1934 г.
создан колхоз имени К. Ворошилова. В 1965 г. образован совхоз «Сосновский», 
с 1989 г. – кооперативное хозяйство. В 1980 г. установлен памятник односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время в селе работа-
ют СПК «Сосновский», школа, дом культуры, библиотека, детский сад, медпункт, 
отделение связи.
• Воробьёв, В. Родной наш край : Скрипино, Сосновка / В. Воробьёв // Ленинец. – 1994. – 3 сент. – 

С. 4.
• Кузминский, Н. Ценою жизни : к 70-летию колхозного движения / Н. Кузминский // Ульянов-

ская правда. – 1999. – 16 сент. – С. 3.
• Сосновка // Воробьёв, В. К. Селения Майнского района Ульяновской области / В. К. Воробьёв. – 

Ульяновск, 2013. – С. 298–302.
• Сосновка // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 208.
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1681
Русская Цильна, село (ныне Цильнинский район)

340 лет со времени основания

Село основано в 1681 г., расположено по правому берегу р. Цильны. Названо 
по названию реки и по национальности первых жителей. В 1885 г. в селе открыта 
церковно-приходская школа. В марте 1919 г. была основана коммуна «Солнце тру-
дящихся», в 1929 г. на её базе организован колхоз имени Н. К. Крупской. Установлен 
обелиск землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
• Русская Цильна // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 325.
• Русская Цильна // Словарь географических названий Ульяновской области. – Ульяновск, 2004. – 

С. 119.

1801
Александровская губернская (земская) больница 
(Ульяновская областная клиническая больница)

220 лет со времени основания

В 1801 г. симбирское дворянство купило дом купца И. С. Пустынникова с боль-
шим садом на южной окраине города и решило устроить в нём больницу. В 1804 г. 
работы по устройству лечебного заведения были завершены, и 6 октября (24 сентя-
бря) состоялось его торжественное открытие. Больница была названа Александров-
ской в честь императора Александра I. Со временем вокруг первого здания обра-
зовался целый больничный городок. Уже в начале своей истории Александровская 
больница считалась одной из лучших в Среднем Поволжье. После реформ 1860-х гг. 
лечебное учреждение перешло в ведение губернского земства, открылись терапев-
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тическое, хирургическое и заразное отделения, некоторые группы больных стали 
освобождаться от платы за лечение. Во время Великой Отечественной войны боль-
ница была клинической базой Воронежского медицинского института, эвакуирован-
ного в Ульяновск. В настоящее время это многопрофильный комплекс, использу-
ющий новейшие медицинские технологии, уникальное современное оборудование 
и специальные лечебно-технологические методики. В структуре учреждения функ-
ционируют консультативная поликлиника на 600 посещений в смену с врачебными 
приёмами по 28 специальностями и круглосуточный стационар с 26 специализиро-
ванными отделениями. Больница является организационно-методическим центром, 
занимающимся координацией деятельности большинства лечебных учреждений об-
ласти.
 ✓ «Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского

Г. Действительный Статский Советник Симбирский Гражданский Губернатор Суш-
ков

Подвиг симбирского благородного дворянства на сооружение в губернском городе 
больницы для неимущих, в донесении вашем изображенный, принимая знаком бла-
гонамеренных его и полезных человечеству видов, поручаю вам изъявить ему совер-
шенное Мое благоволение. Я поручаю вам уверить дворянство, что, дорожа усердием 
и приверженностью моих подданных, в едином счастии их полагаю Я Мою славу, Мои 
желания и надежды, и наилучший памятник признательности их ко Мне поставлю Я 
в их благоденствии и покое; уверьте их, что сие есть и будет приятнейшим и един-
ственным упражнением Моего сердца. Впрочем, с удовольствием снисходя на жела-
ние дворянства, чтобы человеколюбивое заведение, ими учреждаемое, носило Мое 
имя, не оставлю Я дать особенный знак отличного Моего к сему полезному подвигу 
благоволения. Пребываю вам всегда благосклонный.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
Александр.

11 июня 1801 года».
Поливанов, В. Н. Материалы к истории симбирского дворянства : 1781–1900 / собр. и изд. губ. 

предводителем дворянства В. Н. Поливановым. – Симбирск, 1900. – С. 143.

• Александровская больница // Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования : 
систематизированный сборник исторических сведений о г. Симбирске / П. Л. Мартынов. – Сим-
бирск, 1898. – С. 254–256.

• Московский, М. Были Александровской больницы / М. Московский // Аргументы и факты. 
Ульяновск. – 1999. – 7 окт. – С. 12а.

• Радова, М. Во здравие народное / М. Радова // Народная газета. – 2001. – 6 апр. – С. 11.
• Рассадин, А. Александровская больница: прошлое и настоящее / А. Рассадин // О нашем здоро-

вье. – 2015. – № 1. – С. 30.
• Сихарулидзе, В. А. Двести лет на службе Отечеству / В. А. Сихарулидзе, В. Г. Базюк, Ю. М. Его-

рушин // Проблемы и перспективы здравоохранения : материалы XXXVI научно-практическая 
межрегиональная конференция, посвящённая 200-летию Ульяновской областной клинической 
больницы № 1. – Ульяновск, 2001. – С. 3–19.

• Трофимов, Ж. А. Старейшая наша больница / Ж. А. Трофимов // Ульяновская правда. – 2001. – 
24 апр. – С. 3; 15 мая. – С. 3;  23 мая. – С. 3.

• Ульяновская областная клиническая больница : 1801–2001 гг. – Ульяновск, 2001. – 32 с.

1801
Новый Урень, село (ныне Ульяновский район)

220 лет со времени основания

Село расположено на левом берегу р. Сухой Бирюч. Название происходит 
от тюркского «урень» – долина, старое русло реки. Основано в 1801 г. графом 
Христофором Сергеевичем Минихом на землях, пожалованных ему в 1778 г. им-
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ператрицей Екатериной II. Из принадлежавших ему сёл Малое Станичное и Урен-
ско-Карлинское он переселил сюда 32 двора крепостных крестьян. Из-за мало-
земелья многие крестьяне были вынуждены заниматься различными ремёслами, 
в основном было распространено ткачество, валяльный и кожевенный промыслы. 
В 1860 г. на средства местных крестьян в селе была построена церковь во имя По-
крова Богородицы. В 1867 г. открыта школа, в 1870 г. – мужское училище. В 1910 г. 
вблизи села была основана сельскохозяйственная опытная станция, которая суще-
ствует и в настоящее время (входит в состав научно-исследовательского института 
сельского хозяйства).
• Безруков, М. Коротко о Новом Урене / М. Безруков // Родина Ильича. – 1990. – 17 июля. – 

С. 2.
• Егоров, В. Н. Новый Урень село, в котором жили 4 тысячи лет назад : малоизвестные страницы 

истории села / В. Н. Егоров // Родина Ильича. – 2009. – 14 мая. – С. 11.
• Ерёмин, Н. И. Свершение заветного / Н. И. Ерёмин. – Саратов, 1981. – 72 с.
• Кузминский, Н. Новый Урень / Н. Кузминский // Народная газета. – 1994. – 27 дек. – С. 7.
• Маклаев, А. Село моё родное / А. Маклаев // Родина Ильича. – 1990. – 6 янв. – С. 3.
• Мердеев, А. Зарубки на память / А. Мердеев // Симбирский курьер. – 1995. – 23 марта. – 

С. 6.
• Новый Урень / подготовил Н. Костин, С. Костина // Дыхание земли. – 2014. – 29 янв.–4 февр. – 

С. 19.
• Новый Урень // Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : материалы для истории симбир-

ского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде / П. Л. Мартынов ; Симбирская 
губернская учёная архивная комиссия. – Симбирск, 1903. – С. 269.

1801
Чичагов Алексей Степанович (1801–?)

архитектор
220 лет со дня рождения

По сведениям историка и краеведа С. Л. Сытина, родился в 1801 г. В начале 
1830-х гг. был учителем рисования Симбирского уездного училища. В 1860-х гг. 
служил архитектором в Симбирской казённой палате, занимался частной практикой, 
в Симбирске по его проектам были построены жилые дома на усадьбе купцов Сусо-
коловых на Покровской улице (ныне ул. Льва Толстого, 44), для вдовы штабс-капи-
тана М. И. Жилиной на Верхне-Чебоксарской улице (утрачен) и др.
• Историческая застройка Симбирска–Ульяновска : обзор / составитель О. А. Свешникова. –

Ульяновск, 2001. – С. 7, 40, 70, 71.
• Памятная книжка Симбирской губернии на 1862–1863 годы. – Симбирск, 1863. – С. 17.

1821
Лебедев Михаил Васильевич* (1821–1901)

Почётный гражданин Симбирска
200 лет со дня рождения

Родился в 1821 г. в Симбирске. Учился в Симбирской мужской классической 
гимназии. С 1840 г. более 50 лет прослужил канцелярским чиновником в различ-
ных присутственных местах Симбирска: в канцелярии симбирского гражданского 
губернатора, палате уголовного суда, симбирской духовной консистории, симбир-
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ской казённой палате, дворянском депутатском собрании. Отличался весьма редкой 
скупостью, за что горожане называли его «симбирским Плюшкиным». Скопил зна-
чительный капитал и в 1893 г. передал его городу на открытие училища для де-
тей-сирот. 12 октября (30 сентября) 1895 г. состоялось торжественное открытие 
ремесленного училища им. М. В. Лебедева. В последующие годы (1893–1901) благо-
творитель вносил ежегодные пожертвования на содержание училища. 21 (9) декабря 
1893 г. М. В. Лебедеву было присвоено звание почётного гражданина Симбирска, 
его портрет был помещён в зале заседаний Городской думы. Скончался 21 (8) сен-
тября 1901 г. в Симбирске.
 ✓ «Наконец, этот цикл пожертвований на великое дело христианского милосердия за-

кончился даром всего своего состояния со стороны М. В. Лебедева, в количестве 
66,000 руб., на устройство, для круглых сирот, ремесленного училища, с интер-
натом при нем. Пожертвование это замечательно психологической загадочностью 
личности жертвователя. М. В. Лебедев скапливает свой капитал в течение 45 лет, 
получая ничтожное жалованье маленького чиновника и ведя, в полном смысле, под-
вижническую жизнь. Не будет особенным преувеличением, если я скажу, что вся 
эта жизнь есть беспрерывное геройство, с которым я даже сравнить не могу тот тип 
геройства, который принято называть этим именем в обыденной жизни: питаться це-
лую жизнь одним черным хлебом и водой, не пить никогда чаю, спиртных напитков, 
не курить, не иметь семьи – этот подвиг несравненно труднее, чем в опасный момент 
взобраться первым на непреступный редут, крепость, и т. д. Ремесленное училище, 
основанное на средства М. В. Лебедева, где обучают круглых сирот, воспитанных 
в городском детском приюте, дает последним возможность получить такие полезные 
знания в жизни, которые поставят их прочно на ноги, и они будут полезными граж-
данами». 

Мартынов, П. Празднование 250-ти летнего юбилея города Симбирска  
/ П. Мартынов ; Симбирская губернская учёная архивная комиссия. – Симбирск, 1899. – С. 17.

• Борисова, Я. Основатель «элегантного» училища / Я. Борисова // Вестник. – 2015. – 27 нояб. – С. 6.
• Гауз, Н. С. Неразгаданная тайна Михаила Лебедева / Н. С. Гауз // Деловое обозрение. – 2008. – 

№ 12. – С. 28–29.
• Задорин, Е. Чудак-человек / Е. Задорин // Молодёжная газета. – 2016. – 19 авг. – С. 11.
• Мельникова, С. Судьба мецената / С. Мельникова // Народная газета. – 1995. – 4 апр. – С. 7; 

5 апр. – С. 7; 11 апр. – С. 7.
• Петрова, В. Подарил городу училище, а сам экономил на всём / В. Петрова // Симбирский ку-

рьер. – 2018. – 26 окт. – С. 10.
• Сивопляс, И. Э. Наш Плюшкин / И. Э. Сивопляс // Дыхание земли. – 2004. – 17 нояб. – 

С. 20.
• Симбирский Диоген // Трофимов, Ж. А. Симбирск и симбиряне / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 

1997. – С. 278–287.

1821
Черников Василий Васильевич (1821–1885)

типографщик, организатор музыкальной жизни
200 лет со дня рождения

Родился в 1821 г. в Казани. Окончил артиллерийское училище. Уволившись 
из армии, с 1837 г. находился на гражданской службе в Москве, Казани, Карсуне, 
Сенгилее, Симбирске. В Казани брал частные уроки музыки. Свои музыкальные 
сочинения публиковал под псевдонимом Имберд. В 1861–1879 гг. выпускал газету 
«Волжский вестник». В 1869 г. стал членом комитета Карамзинской общественной 
библиотеки, в которой организовал музыкальное отделение (в 1870 г.). В 1873 г. со-
здал в Симбирске детский духовой оркестр. На протяжении многих лет организо-
вывал концерты в зале Дворянского собрания, в том числе в рамках основанного им 
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«Общества музыкальной беседы» (1873). В 1874–1879 гг. был владельцем типогра-
фии на Московской улице. С 1881 г. являлся почётным мировым судьёй Симбирско-
го уезда. Скончался 6 сентября (24 августа) 1885 г. в Симбирске.
 ✓ «В 1870 году по мысли члена комитета В. В. Черникова открыто при библиотеке му-

зыкальное отделение, с той целью, чтобы ознакомить публику с лучшими, новейшими 
и классическими музыкальными произведениями. <…> В. В. Черников, по приглаше-
нию комитета, принял на себя все распоряжения по устройству музыкального отделе-
ния и на первый раз успел сделать то, что в музыкальном отделении теперь 834 №№ 
разных как новейших, так и классических пьес и хлопоты г. Черникова оказались 
не бесплодны для Симбирской публики; как только опубликовано было об откры-
тии при Карамзинской библиотеке музыкального отделения, так тотчас же явилось 
не малое количество любительниц музыки, с чувством признательности обративших-
ся в библиотеку за получением нот».

Отчёт о состоянии Карамзинской библиотеки за 1870 год. – Симбирск, [1871]. – С. 7–8.   

• Лукашина, Н. А. Симбирский дворянин В. В. Черников и музей «Симбирские типографии». 
Экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска второй половины XIX–начала XX вв.» / Н. А. Лука-
шина // Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2013. – Вып. 14. – С. 203–208.

• Музыкант и издатель В. В. Черников // Трофимов, Ж. А. Ульяновы и их современники 
/ Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 2000. – С. 249–260. 

• Сивопляс, И. Бюрократия и массовая информация : симбирский губернатор Н. П. Долгово-Сабу-
ров и издательские проекты В. В. Черникова во 2-й половине 1870-х годов / И. Сивопляс, Н. Ку-
рушина // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2008. – Вып. 14. – С. 149–155.

• Сивопляс, И. Черников и Кº / И. Сивопляс // Мономах. – 2018. – № 1. – С. 20–21.
• Сивопляс, И. Э. К истории организации первой частной типографии в губернском городе Сим-

бирске / И. Э. Сивопляс // Культурно-исторические исследования в Поволжье: проблемы и пер-
спективы. – Самара, 2013. – С. 126–136.

• Типографщик и музыкант В. В. Черников // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской 
/ Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 138–141.

• Черников Василий Васильевич // «Трудом и постоянством…»: сотрудники библиотеки. 1848–
2008 / Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина. – Ульяновск, 2008. – С. 41–42.

1831
Языков Александр Петрович (1831–1896)

общественный деятель
190 лет со дня рождения

Сын учёного-геолога Петра Михай-
ловича Языкова, племянник поэта Николая 
Михайловича Языкова. Родился в 1831 г. 
Окончил частный Санкт-Петербургский 
пансион В. Я. Филиппова, императорское 
училище правоведения. Некоторое время 
служил в 5-м департаменте Сената, откуда 
был переведён в канцелярию Симбирско-
го губернского прокурора. В 1866, 1869–
1871 гг. был председателем Симбирской 
губернской земской управы. А. П. Языков 
принимал активное участие в обществен-
ной жизни города, был гласным городской 
думы, членом комитета общества попечения 
о больных и раненых воинах, членом гу-
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бернского училищного совета, членом-учредителем Симбирского отделения обще-
ства Красного Креста, председателем комитета Карамзинской общественной библи-
отеки, одним из учредителей Симбирской губернской учёной архивной комиссии. 
В 1878 г. в его городской усадьбе была открыта метеорологическая станция, в на-
стоящее время в этом доме (ул. Л. Толстого, 67) располагается музей «Метеорологи-
ческая станция Симбирска». Скончался 6 декабря (24 ноября) 1896 г. в Симбирске, 
похоронен в родовом имении в с. Языкове Симбирского уезда Симбирской губернии 
(ныне Карсунского района Ульяновской области).
• Александр Петрович Языков : [некролог] // Симбирские губернские ведомости. – 1896. – 

4 дек. – Отд. неофиц. – С. 1.
• Памяти Александора Петровича Языкова // Симбирские губернские ведомости. – 1896. – 

11 дек. – Отд. неофиц. – С. 2–3.
• Сытин, С. Л. Дом А. П. Языкова на Покровской улице Симбирска / С. Л. Сытин // Материа-

лы второй научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 
2005. – С. 14–29.

• Трофимов, Ж. А. Симбирск литературный / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 1999. – С. 76–77.

1841
Екатериновка, село (ныне Сенгилеевский район)

180 лет со времени основания

Село расположено у слияния рек Тушонки и Атцы. Основано в 1841 г. помещи-
цей Екатериной Петровной Кондрашиной, получило название по имени основатель-
ницы. В 1850 г. в селе была построена суконная фабрика, почти всё население села 
работало на этой фабрике.
 ✓ «Одним из фабрикантов на высоком склоне, круто сбегающем к пойме реки, был по-

строен двухэтажный особняк. Лёгкое, какое-то воздушное, словно летящее над живо-
писным простором, здание. Я низко кланяюсь тому фабриканту за это строение, или, 
как бы сейчас выразились, коттедж. Потому что в последствии в этом доме долгие 
гиды размещалась наша сельская школа. И с ней связаны у нас, сельских ребятишек, 
самые светлые, чистые и весёлые дни.

До последнего времени школа, как и башня, служила символом, эмблемой Екате-
риновки.

…В старину, по рассказам очевидцев, дом окружал громадный сад-парк. Внизу, 
почти у самой речки Атцы, светились зеркалами большие чистые пруды. В них вели-
чаво плавали белые и чёрные лебеди. С весны и до осени работала лодочная стан-
ция».

Дворянсков, В. Екатериновка / В. Дворянсков // Симбирскъ. – 2014. – № 12. – С. 49–50.

• Дворянсков, В. Екатериновка / В. Дворянсков // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 42–43.
• Дворянсков, В. Потому, что родная… / В. Дворянсков // Ульяновская правда. – 1999. – 17 февр. – 

С. 4.
• Деревня Екатериновка // Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : материалы для истории 

симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде / П. Л. Мартынов ; Сим-
бирская губернская учёная архивная комиссия. – Симбирск, 1903. – С. 42–43.

• Екатериновка // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 262.
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1861
Комаров Дмитрий Владимирович (1861–1931)

художник-пейзажист
160 лет со дня рождения

Родился в 1861 г. в с. Сосновка Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Карсунского района Ульяновской области). Жил и работал в Симбирске, в Ананье-
ве Херсонской губернии, в Романове-Борисоглебске Ярославской губернии. Учил-
ся в Симбирске у архитектора Саввы Ниловича Огонь-Догановского, сдал экстер-
ном экзамен на звание учителя рисования в Петербургской Академии художеств. 
С 1917 г. по 1931 г. жил в Симбирске, преподавал в ремесленном училище (бывшем 
Орлова-Давыдова), школе им. К. Маркса. Работал на заводе им. Володарского в ФЗУ 
и архитектурном отделе (1920–1930). Член Объединения ульяновских художников 
(1929–1931). В 1931 г. переехал в Орехово-Зуево, где преподавал в политехникуме. 
Скончался в 1931 г. В Ульяновском областном художественном музее хранятся ра-
боты художника.
• Северюхин, Д. Я. Золотой век художественных объединений в России и СССР : (1820–1932) 

/ Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 215.

1861
Метт Семён Григорьевич (1861–1938)

врач, организатор здравоохранения
160 лет со дня рождения

Родился в 1861 г. в г. Златополь Киевской губернии. В 1887 г. окончил ме-
дицинский факультет Киевского университета. В 1889 г. защитил докторскую дис-
сертацию. Был врачебным инспектором в Петербургской и Томской губерниях. 
С 1914 г. – врачебный инспектор в Симбирске. После 1917 г. заведовал подотделом 
гражданской медицины в губздравотделе. При нём были решены многие организа-
ционные вопросы по борьбе с эпидемическими заболеваниями. В 1930-х гг. работал 
в Ульяновской областной больнице патологоанатомом и одновременно городским 
судебно-медицинским экспертом. Скончался в 1938 г. в Москве.
• Евдокимов, П. П. Очерки здравоохранения Симбирского края и Ульяновской области / П. П. Ев-

докимов, Г. В. Мартынов. – Ульяновск, 1998. – 135 с.
• Евдокимов, П. П. С. Г. Метт / П. П. Евдокимов // Советское здравоохранение. – 1982. – № 3. – 

С. 70–71.
• Евдокимов, П. П. С. Г. Метт / П. П. Евдокимов // Ульяновская неделя. – 1981. – 20 нояб. – С. 1.

1871
Балакирщиков Алексей Павлович (1871–1916)

общественный деятель, меценат
150 лет со дня рождения

Родился в 1871 г. в Симбирске. Учился в Казанском военном училище, после 
окончания был зачислен в Симбирске в Сурский резервный батальон. Занимался 
хлебной торговлей. Вместе с братьями владел фирмой «Торговый дом Павел Бала-



135

кирщиков с сыновьями». Алексею Павловичу принадлежал каменный дом и паровая 
мельница с зерносушилкой на Новоказанской улице (ныне ул. Гагарина) и типогра-
фии в Симбирске и Сызрани. Издавал оппозиционную газету «Симбирские вести». 
Неоднократно избирался в число гласных Городской думы, работал в нескольких ис-
полнительных думских комиссиях, состоял в учётном комитете местного отделения 
Русского торгово-промышленного банка, был старшиной Симбирского биржевого 
комитета, представлял купеческое общество в общем присутствии Казённой пала-
ты по промысловому налогу, входил в состав Комитета попечительства о народной 
трезвости. Во время Первой мировой войны служил в Закавказье, погиб в 1916 г., 
похоронен в Симбирске.
• Калинина, М. От городского головы до оппозиционного издателя / М. Калинина // Деловое обо-

зрение. – 2018. – № 7. – С. 46–47.
• Купец А. П. Балакирщиков – друг большевика Ю. А. Кролюницкого // Беспалова, Е. К. Про-

гулки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 148–151.
• Мельникова, С. Предприниматели и революционеры : симбирские династии / С. Мельникова 

// Ульяновская правда. – 1998. – 14 февр. – С. 20–21. 
• Сивопляс, И. Купец и большевик / И. Сивопляс // Дыхание земли. – 2006. – 6 дек. – С. 28.
• Сивопляс, И. Э. Балакирщиковы / И. Э. Сивопляс, Т. А. Громова // Симбирск купеческий : 

[в 2 ч.]. – Ульяновск, 2016. – Ч. 2 : Купеческие фамилии Симбирска. – C. 34–37.

1891
Ложкина Елена Васильевна (1891–1961)

библиограф Дворца книги
130 лет со дня рождения

Родилась в 1891 г. Окончила Высшие женские курсы в Казани. Во Дворце кни-
ги работала в 1938–1957 гг. Библиограф, заведующая библиографическим отделом 
(1943–1948), старший библиограф (1949–1957). В 1938–1940 гг. выделила историче-
ски ценную часть фонда библиотеки, на основе которого создан отдел редких книг, 
подготовила постоянно действующую экспозицию по истории книгопечатания, про-
вела первые научные обследования коллекций книг Н. М. Карамзина, И. А. Гонча-
рова, Д. П. Ознобишина, Языковых, Соловцовых и др. В 1940–1947 гг. накануне 
столетнего юбилея Карамзинской общественной библиотеки и трёхсотлетия Сим-
бирска–Ульяновска осуществила большую исследовательскую работу по истории 
библиотеки. Занималась широкой просветительской деятельностью. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», По-
чётными грамотами Обкома союза работников политпросветучреждений, Областно-
го отдела культпросветработы. Скончалась 16 апреля 1961 г. в Ульяновске.
• Ложкина Елена Васильевна // «Трудом и постоянством…»: сотрудники библиотеки. 1848–2008 

/ Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина ; составитель В. В. Морозова ; 
научный редактор Л. В. Белозёрова. – Ульяновск, 2008. – С. 87–88. 

1931
АО «Димитровградхиммаш»

90 лет со времени ввода в эксплуатацию

В феврале 1930 г. было принято решение Президиума Средне-Волжского кра-
евого Совета Народного хозяйства о строительстве в Мелекессе (ныне Димитров-
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град) чугунолитейного завода. В мае 1930 г. началось стройка. В 1931 г. состоял-
ся торжественный пуск предприятия, основной продукцией которого были гильзы 
и поршни для тракторов. В 1941 г. завод стал филиалом Московского опытного на-
учно-исследовательского автотракторного института, эвакуированного из Москвы 
в Мелекесс. В 1942 г. было освоено производство корпусов осколочных снарядов 
76 мм. С 1957 г. после реконструкции предприятие стало называться Мелекесский 
механический завод, с 1963 г. – Мелекессхиммаш, с 1973 г. – Димитровградхиммаш, 
с 1992 г. – акционерное общество «Димитровградхиммаш», специализирующееся 
на производстве ёмкостного и насосного оборудования для предприятий химиче-
ской, нефтяной и газовой промышленности.

• «Димитровградхиммаш» отметил 85-летие // Столица Заволжья. – 2016. – № 4. – С. 41–45.
• «Химмаш» // Тыловой Мелекесс : сборник статей. – Димитровград : [б. и.], 2015. – С. 14–16.
• «Химмаш»: от истоков до наших дней // Димитровград. – 2016. – 22 янв. – С. 7.
• Аношкин, В. И. От чугунно-литейного до «Димитровградхиммаша» : беседа с главным инжене-

ром предприятия В. И. Аношкиным / В. И. Аношкин ; записала С. Княгинина // Димитровград-па-
норама. – 2011. – 16 сент. – С. 4.

• Михайлин, С. Завод – мой второй дом : интервью с директором «Димитровградхиммаш» С. М. Ми-
хайлиным / С. М. Михайлин ; записала С. Княгинина // Димитровград. – 2019. – 11 июня. – С. 3.

• Михайлин, С. М. От юбилея к юбилею завод только молодеет! : беседа с генеральным директо-
ром завода С. М. Михайлиным / С. М. Михайлин ; подготовила Г. Федосеева // Димитровград-па-
норама. – 2011. – 23 сент. – С. 2.

• ОАО «Димитровградхиммаш» // Ульяновск и Ульяновская область : альманах. – Ульяновск, 
2010. – Т. 2. – С. 92. – (Золотые страницы).

• Промышленность Ульяновской области : каталог производителей / [Департамент промыш-
ленности, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области]. – Ульяновск : Печатный двор, 2018. – 94 с.

• Эпп, С. В. «Химмашу» – 80 лет : беседа с главным экономистом завода С. А. Эпп / С. А. Эпп ; 
записала С. Княгинина // Димитровград-панорама. – 2011. – 9 сент. – С. 4.
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1941
МУ «Спецстальконструкция»

80 лет со времени образования

Предприятие образовано 
в 1941 г. Основные направления 
деятельности АО Монтажное 
управление «Спецстальконструк-
ция» – проектирование, изготов-
ление и монтаж большепролётных 
и многотонных металлоконструк-
ций. В число построенных пред-
приятием объектов входят: го-
стиница «Венец», Мемориальный 
центр В. И. Ленина, производ-
ственные корпуса УАЗа, УЗТС, 
завода «Гидроаппарат», главный 
корпус завода «Авиастар», торго-
вый центр «Метро Кэш энд Керри» и др.
• ОАО Монтажное управление «Спецстальконструкция» // Ульяновск и Ульяновская область : 

альманах. – Ульяновск, 2009. – Т. 1. – С. 76–77. – (Золотые страницы).
• Ташлинский, В. «Спецстальконструкция» : работают универсалы / В. Ташлинский // Ульянов-

ская правда. – 2001. – 1 нояб. – С. 2. 
• Ташлинский, В. Крепкий сплав / В. Ташлинский // Ульяновская правда. – 2003. – 17 дек. – С. 2.

1961
ООО «Номатекс»

60 лет со времени пуска

Строительство Новомайнской ковровой фабрики началось в 1960 г. Первая про-
дукция была изготовлена в 1961 г. Это была первая в стране фабрика по производ-
ству тафтинговых напольных покрытий. В настоящее время ассортимент выпускае-
мой продукции ООО «Номатекс» включает в себя: нетканые материалы для отделки 
салонов автомобилей, геотекстиль для строительства железных и автомобильных 
дорог, фильтровальные нетканые материалы, нетканые материалы для мебельной 
промышленности, теплошумоизоляционные и кровельные материалы. Продолжает 
своё развитие и выпуск традиционного вида продукции – ковров и ковровых покры-
тий.
 ✓ «Миновав мост через реку Черемшан, наша машина мчится по направлению к Новой 

Майне. Здесь в 12 километрах от Мелекесса за один год выросли корпуса Ново-Майн-
ской ковровой фабрики. Строители пришли сюда осенью первого года семилетки. 
Но широким фронтом развернулись работы прошлой весной. За короткий срок были 
воздвигнуты двухэтажный основной корпус, где размещены крутильные, ленточные 
и прядильные машины, корпуса коврового, чесального, красильного и других цехов. 
<…> Напряжённо трудится сейчас в эти дни коллектив ново-майнских текстильщиков. 
Это и понятно. Ему впервые в стране предстоит освоить импортные машины и начать 
выпуск прошивных ковров. Сейчас на фабрике организованы курсы по подготовке 
кадров для полного пуска предприятия. <…> А на днях с прошивных машин выдан 
первый опытный ковёр. Таким образом, положено начало выпуску первых прошив-
ных ковров в стране!»

Рогачёв, Я. Первая в стране / Я. Рогачёв // Ульяновская правда. – 1961. – 15 июня. – С. 1
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• Богатов, О. Когда в товарищах согласье есть / О. Богатов // Народная газета. – 2003. – 6 июня. – 
С. 16.

• Ибрагимова, Л. По ковровой дорожке / Л. Ибрагимова // Ульяновская правда. – 2001. – 16 мая. – 
С. 2.

• Ивченко, Е. А. Фабрика дешёвых ковров / Е. А. Ивченко // Новостройки семилетки в действии. – 
Ульяновск, 1963. – С. 77–93.

• ООО «Номатекс» – флагман промышленности Мелекесского района // Мелекесские вести. – 
2018. – 14 сент. – С. 10.

• ООО «Номатекс» : вчера, сегодня, завтра // Мелекесские вести. – 2015. – 19 июня. – С. 11.
• Промышленность Ульяновской области : каталог производителей / [Департамент промыш-

ленности, Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области]. – Ульяновск : Печатный двор, 2018. – 94 с.

• Фомина, Т. Фабрика мягких игрушек / Т. Фомина // Народная газета. – 2002. – 11 июня. – С. 13.
• Чернышёва, В. Второе рождение Номатекс / В. Чернышёва // Деловое обозрение. – 2003. – № 1. – 

С. 40–41.

1991
ЗАО «Мидаус»

30 лет со времени образования

ЗАО «Мидаус» образовано в 1991 г. Является ведущим предприятием промыш-
ленной группы «Мида». Специализируется на разработке, производстве и сбыте ми-
кроэлектронных датчиков давления, датчиков избыточного и абсолютного давления, 
преобразователей и модулей давления, блоков питания и преобразования сигналов, 
барьеров искрозащиты, цифровых индикаторов, блоков грозозащиты, медицинских 
приборов.
• «МИДАУС» // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 269–

270.
• ЗАО «Мидаус» // Ульяновск и Ульяновская область : альманах. – Ульяновск, 2009. – Т. 1. – 

С. 122–123. – (Золотые страницы).
• Наукоёмкая продукция с маркой МИДА // Деловое обозрение. – 2012. – № 2. – С. 24–25.
• Стучебников, В. Уникальные приборы : беседа с генеральным директором В. Стучебниковым 

/ В. Стучебников ; записал Е. Трубняков // Российская газета. – 2009. – 24 нояб. – С. 27.
• Чернодарова, Н. Сияющий осколок империи : [тысячи приборов МИДА работают в течение 

многих лет на промышленных предприятиях России и за рубежом] / Н. Чернодарова // Леген-
ды Симбирска–Ульяновска / Рекламная группа «Мозаика», Аргументы и факты в Ульяновске. – 
Ульяновск, 2014. – С. 22–23.
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125 лет – 23 (11) января 1896 г. была основана народная библиотека в Румянцев-
ском фабричном посёлке Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Ленинская 
поселковая библиотека-филиал МУК «Барышская межпоселенческая библиотека» МО 
«Барышский район» Ульяновской области).

125 лет – 13 (01) октября 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Новая Май-
на Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне Новомайнская модельная библи-
отека имени А. Н. Толстого МКУК «Центр культуры и досуга» МО «Новомайнское 
городское поселение» МО «Мелекесский район» Ульяновской области).

125 лет – 13 (01) июля 1896 г. была открыта народная библиотека в с Новоспас-
ское Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне центральная библиотека имени 
А. Д. Воейкова МКУК «Межпоселенческая районная библиотека» МО «Новоспасский 
район» Ульяновской области).

125 лет – 30 (18) сентября 1896 г. была открыта народная библиотека в с Суруловка 
Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Суруловская сельская библиотека-фи-
лиал МКУК «Межпоселенческая районная библиотека» МО «Новоспасский район» 
Ульяновской области).

125 лет – 08 ноября (27 октября) 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Пань-
шино Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Паньшинская библиотека-фи-
лиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский район» Ульяновской 
области).

125 лет – 13 (01) октября 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Старая 
Майна Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне отдел библиотечного обслу-
живания АУ «Дом культуры МО «Старомайнское городское поселение»» МО «Старо-
майнский район» Ульяновской области).

125 лет – 13 (01) октября 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Старая 
Майна Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне отдел библиотечного обслу-
живания БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр имени 
А. К. Новопольцева» МО «Старомайнский район» Ульяновской области)»

125 лет – в 1896 г. была основана народная библиотека в с. Чердаклы Ставрополь-
ского уезда Самарской губернии (ныне центральная библиотека МУК «Дом культуры 
рп Чердаклы» МО «Чердаклинское городское поселение» МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области).

120 лет – в 1901 г. была основана народная библиотека в с. Базарный Сызган Кар-
сунского уезда Симбирской губернии (ныне центральная библиотека имени К. Г. Па-
устовского МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Базарносызганский район» 
Ульяновской области).

120 лет – 14 (01) октября 1901 г. была открыта народная библиотека в с. Хмелёвка 
Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне Лесохмелёвская сельская библиоте-
ка МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Улья-
новской области).

120 лет – 30 (17) апреля 1901 г. была основана народная библиотека в с. Терень-
га Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне центральная библиотека имени 
И. А. Крылова МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Тереньгульский район» 
Ульяновской области).

120 лет – 14 (01) июля 1901 г. была открыта народная библиотека в с. Большие Клю-
чищи Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Большеключищенская библио-
тека имени В. Ф. Бердникова МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Ульяновский 
район» Ульяновской области).

115 лет – в 1906 г. была открыта народная библиотека в с. Вешкайма Карсунского 
уезда Симбирской губернии (ныне Вешкаймский филиал МКУК «Вешкаймская межпо-
селенческая библиотечная система» МО «Вешкаймский район» Ульяновской области).

115 лет – 19 (06) января 1906 г. была открыта народная библиотека в с. Тагай Сим-
бирского уезда Симбирской губернии (ныне Тагайская модельная библиотека библио-
тека МУК «Майнская межпоселенческая библиотека имени И. С. Полбина» МО «Майн-
ский район» Ульяновской области).
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115 лет – в 1906 г. была открыта народная библиотека в с. Архангельское Ставро-
польского уезда Самарской губернии (ныне Архангельская сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческий культурный центр» МО «Чердаклинский район» Ульяновской об-
ласти).

100 лет – в 1921 г. была открыта библиотека в с. Новые Тимерсяны Симбирского 
уезда Симбирской губернии (ныне Новотимерсянский сельский филиал МУК «Циль-
нинская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнинский район» Улья-
новской области).

90 лет – 28 февраля 1931 г. была основана районная библиотека в рп Инза Инзен-
ского района Средневолжского края (ныне Инзенская центральная межпоселенческая 
библиотека РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека имени 
Н. П. Огарёва» МО «Инзенский район» Ульяновской области).

75 лет – в 1946 г. была открыта районная библиотека в с. Жадовка Жадовского 
района Ульяновской области (ныне Жадовская поселковая библиотека-филиал МУК 
«Барышская межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» Ульяновской об-
ласти).

75 лет – в 1946 г. была открыта районная детская библиотека в г. Инза Инзенско-
го района Ульяновской области (ныне районная детско-юношеская библиотека имени 
Д. П. Ознобишина РМБУК «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека 
имени Н. П. Огарёва» МО «Инзенский район» Ульяновской области).

75 лет – в 1946 г. была открыта районная детская библиотека в с. Павловка Павлов-
ского района Ульяновской области (ныне Павловская центральная детская библиотека 
имени Ф. И. Панфёрова – филиал МУК «Павловская межпоселенческая центральная 
библиотека» МО «Павловский район» Ульяновской области).

75 лет – в 1946 г. была открыта городская детская библиотека в г. Ульяновске (ныне 
отдел – детская библиотека № 24 имени А. С. Пушкина МБУК «Централизованная би-
блиотечная система» г. Ульяновска МО «город Ульяновск» Ульяновской области).

75 лет – в 1946 г. была открыта городская библиотека № 2 в г. Ульяновске (ныне 
отдел – специализированная библиотека № 4 имени Е. А. Евтушенко МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система» г. Ульяновска МО «город Ульяновск» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Должниково Базарно-
сызганского района Ульяновской области (ныне Должниковская сельская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Базарносызганский район» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в г. Барыше Барыш-
ского района Ульяновской области (ныне библиотека-филиал для детей г. Барыша МУК 
«Барышская межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» Ульяновской об-
ласти).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Бекетовка Вешкаймско-
го района Ульяновской области (ныне Бекетовская сельская поселенческая библиотека 
МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система» МО «Вешкаймский 
район» Ульяновской области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Нижняя Туарма Вешкайм-
ского района Ульяновской области (ныне Нижнетуармский филиал МКУК «Вешкайм-
ская межпоселенческая библиотечная система» МО «Вешкаймский район» Ульянов-
ской области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Аксаур Инзенского района 
Ульяновской области (ныне Аксаурская сельская библиотека-филиал № 6 РМБУК «Ин-
зенская межпоселенческая центральная библиотека имени Н. П. Огарёва» МО «Инзен-
ский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Юлово Инзенского района 
Ульяновской области (ныне Юловская сельская библиотека-филиал № 26 РМБУК «Ин-
зенская межпоселенческая центральная библиотека имени Н. П. Огарёва» МО «Инзен-
ский район» Ульяновской области).
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70 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в с. Николаевка 
Николаевского района Ульяновской области (ныне центральная детская библиоте-
ка МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Безобразовка Павловско-
го района Ульяновской области (ныне Октябрьская сельская библиотека-филиал МУК 
«Павловская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Павловский район» 
Ульяновской области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Бекетовка Сенгилеевского 
района Ульяновской области (ныне Бекетовская библиотека МУК «Централизованная 
библиотечная система» Администрации МО «Сенгилеевский район» Ульяновской об-
ласти).

70 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в г. Сенгилее Сенгиле-
евского района Ульяновской области (ныне детская библиотека МУК «Централизован-
ная библиотечная система» Администрации МО «Сенгилеевский район» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в с. Старая Кулатка 
Старокулаткинского района Ульяновской области (ныне центральная детская библи-
отека РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиотека» МО 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Татарское Урайкино Мало-
кандалинского района Ульяновской области (ныне Татарскоурайкинская сельская би-
блиотека БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр имени 
А. К. Новопольцева» МО «Старомайнский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Собакино Тереньгульского 
района Ульяновской области (ныне Красноборский сельский филиал МУК «Межпосе-
ленческая библиотека» МО «Тереньгульский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1951 г. была открыта городская библиотека № 6 в г. Ульяновске (ныне от-
дел-специализированная библиотека № 6 имени Д. А. Гранина МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Ульяновска МО «город Ульяновск» Ульяновской области).

65 лет – 1 августа 1956 г. в г. Ульяновске была открыта Ульяновская областная дет-
ская библиотека (ныне ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юноше-
ства имени С. Т. Аксакова»).

60 лет – в 1961 г. была открыта сельская библиотека в с. Осока Барышского района 
Ульяновской области (ныне Осокинская сельская библиотека-филиал МУК «Барыш-
ская межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» Ульяновской области).

60 лет – в 1961 г. была открыта сельская библиотека в с. Нагаево Карсунского рай-
она Ульяновской области (ныне Нагаевская сельская библиотека имени Мусы Джалиля 
МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Карсунский рай-
он» Ульяновской области).

60 лет – в 1961 г. была открыта сельская библиотека в с. Кадышевка Павловского 
района Ульяновской области (ныне Кадышевская сельская библиотека-филиал МУК 
«Павловская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Павловский район» 
Ульяновской области).

60 лет – в 1961 г. была открыта массовая профсоюзная библиотека в п. Ульяновско-
го завода силикатного кирпича Сенгилеевского района Ульяновской области (ныне Си-
ликатненская модельная библиотека МУК «Централизованная библиотечная система» 
Администрации МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области).

60 лет – в 1961 г. была открыта сельская библиотека в с. Гулюшево Сурского района 
Ульяновской области (ныне Гулюшевская сельская библиотека РМУК «Сурская межпо-
селенческая центральная библиотека» МО «Сурский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Русская Хомутерь Ин-
зенского района Ульяновской области (ныне Русскохомутерская сельская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Базарносызганский район» Ульяновской 
области).
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55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Татарская Голышевка Кар-
сунского района Ульяновской области (ныне Татарско-Голышевский сельский филиал 
МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Карсунский рай-
он» Ульяновской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Уразовка Карсунского 
района Ульяновской области (ныне Уразовкий сельский филиал МКУК «Карсунская 
межпоселенческая центральная библиотека» МО «Карсунский район» Ульяновской об-
ласти).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Чамзинка Инзенского рай-
она Ульяновской области (ныне Чамзинская сельская библиотека-филиал № 24 РМБУК 
«Инзенская межпоселенческая центральная библиотека имени Н. П. Огарёва» МО «Ин-
зенский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Славкино Николаевского 
района Ульяновской области (ныне Славкинская модельная сельская библиотека МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Новочеремшанск Ново-
малыклинского района Ульяновской области (ныне Новочеремшанская сельская мо-
дельная библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Новома-
лыклинский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Старый Сантимир Но-
вомалыклинского района Ульяновской области (ныне Старосантимирская сельская би-
блиотека МКУК «Межпоселенческая Библиотечная Система» МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в п. Станция-Охотничья Улья-
новского района Ульяновской области (ныне сельская библиотека ст. Охотничья МУК 
«Межпоселенческая библиотека» МО «Ульяновский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Кайсарово Цильнинского 
района Ульяновской области (ныне Кайсаровский сельский филиал МУК «Цильнин-
ская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнинский район» Ульянов-
ской области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Норовка Цильнинского 
района Ульяновской области (ныне Норовский сельский филиал МУК «Цильнинская 
межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области).

55 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Покровское Цильнинского 
района Ульяновской области (ныне Покровский сельский филиал МУК «Цильнинская 
межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области»).

50 лет – в 1971 г. была открыта детская библиотека № 3 в г. Мелекессе Мелекес-
ского района Ульяновской области (ныне детская библиотека-филиал № 2 г. Димитров-
града МБУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда» МО «город 
Димитровград» Ульяновской области).

50 лет – в 1971 г. была открыта городская библиотека № 17 в г. Ульяновске (ныне от-
дел – специализированная библиотека № 17 «Содружество» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Ульяновска МО «город Ульяновск» Ульяновской области).

50 лет – в 1971 г. была открыта городская библиотека № 18 в г. Ульяновске (ныне 
отдел – специализированная библиотека № 18 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Ульяновска МО «город Ульяновск» Ульяновской области).
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Иван Петрович Мятлев
С. Б. Петров

доцент кафедры философии, социологии и политологии ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет», кандидат философских 
наук

В первой половине XIX в. село Беклемишево 
и деревня Бутырки Карсунского уезда 
Симбирской губернии (ныне Вешкаймского рай-
она Ульяновской области), село Порецкое и ещё 
несколько населённых мест Алатырского уезда, 
административно находящихся ныне в Чувашской 
республике, принадлежали богатому помещи-
ку Петру Васильевичу Мятлеву (1756–1833). 
Сенатор, тайный советник и камергер владел 
12 тысячами крепостных крестьян и был женат 
на графине Прасковье Ивановне Салтыковой 
(1772–1859), фрейлине Екатерины II.

Названные сёла были культурными гнёздами 
Симбирского края. Здесь ставились театральные 
спектакли, звучала классическая музыка, сочи-
нялись шутливые «газеты». П. И. Мятлева была 
страстной театралкой, писала на французском 
языке нравоучительные сочинения, составляла 
альбомы-дневники, включавшие стихи своего 
сына Ивана. Родился он в Петербурге 28 января 
(8 февраля) 1796 г. Его восприемниками стали 
Екатерина II и граф И. П. Салтыков. По линии 
матери Иван доводился дальним родственником 
А. С. Пушкину.

В пять лет мальчика записали в Коллегию 
иностранных дел. В марте 1813 г. он вступил 
корнетом в Белорусский гусарский полк, принял 
участие в заграничных походах русской армии, 
шедшей на Париж. В 1814 г. из армии уволился 
с формулировкой «по болезни». С 1821 по 1836 г. 
был на гражданской службе. Закончив карьеру, 
был в 1838 г. удостоен чина действительного стат-
ского советника, имел награды.

В 1825 г. И. П. Мятлев женился на Прасковье 
Петровне Балк-Полевой (1808–1844). Семейную 
жизнь поэта трудно назвать счастливой. Из восьми 
его детей шестеро умерли в младенчестве. До зре-
лых лет дожил только один ребёнок – сын Пётр.

В 1836–1839 гг. чета Мятлевых путешество-
вала по странам Европы, подолгу пребывая 
во Франции, Италии, Швейцарии.

В 1834 и 1835 гг. в Санкт-Петербурге не-
большими тиражами вышли «собрания стихот-
ворений» И. П. Мятлева. В них отразились ли-
рические переживания поэта в русле традиций 
В. А. Жуковского, А. А. Дельвига, И. И. Козлова, 
А. Е. Разорёнова. В дальнейшем, в 1840-х гг., ли-
рика Мятлева появлялась в «Современнике». 

Известные и малоизвестные русские компо-
зиторы положили его стихи на музыку. Среди 
них Михаил Юрьевич Виельгорский (1788–
1856), видный музыкальный деятель, компози-
тор, граф. Он учился музыке у лучших педаго-
гов Европы, в Париже – у Л. Керубини. В Вене 
он познакомился с Л. Бетховеном, всю жизнь 
был преданным пропагандистом его творче-
ства. В 1823 г. в Москве, а в 1826 г. в Петербурге 

М. Ю. Виельгорский устроил в своём доме салон, 
где выступали Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман, 
К. Шуман, П. Виардо и многие другие музыканты 
и певцы. Дочь Виельгорского Софья Михайловна 
(1820–1878) в 1840 г. вышла замуж за симбирско-
го помещика и писателя, графа В. А. Соллогуба 
(1813–1882) и жила с ним в поместье Никольском 
на левом берегу Волги близ Симбирска. 
М. Ю. Виельгорский приезжал сюда навестить 
дочь (сообщил А. С. Сытин).

Он написал музыку на стихотворение Мятлева 
«Бывало».

Бывало… Бывало. – 
Как всё улетало,
Как всё привлекало,
Как всё восхищало!
Бывало… Бывало!

….
Теперь всё застлало
Тоски покрывало
Ах, сердце, бывало
Тоски и не знало:
Оно уповало!
Бывало… Бывало!

(1841)

На это же стихотворение написал музы-
ку Александр Егорович Варламов (1801–1848). 
В 1842 г. был опубликован его романс «Птичка» 
на стихи И. Мятлева.

«Молодая пташечка,
Ты куда летишь?
Ты куда из клеточки,
Резвая, спешишь?

Берегись, в полях тебя
Сторожит стрелок,
Иль к мальчишке, может быть,
Попадёшь в силок».

«Я лечу на родину,
Там гнездо совью,
Там весну увижу я
Прежнюю свою»

….
«Ну, лети же, пташечка,
Лети, бог с тобой!
Ах! И мне как хочется
Самому домой.
И когда бы крылышки
Я твои мел,
Я давно на родину
Сам бы улетел».

(1839)

Автор всемирно известного «Соловья», 
Александр Александрович Алябьев (1787–1851), 
по воспоминаниям князя В. И. Баюшева, высту-
павший в Симбирске и на Сергиевских Водах, 
где бывало много симбирян, увековечил в музыке 
стихотворение И. Мятлева «Пахитос».
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Как пахитос хорош в устах
Твоих, красавица молодая!
Ты в дыме, как виденье рая
Ты точно ангел в облаках!

Как зыбь тумана, зыбь росы
Зарёю меж цветов гуляет,
Как дым, клубяся, проникает
В твои шелковые власы…

(1841)

И. П. Мятлев был остроумным, весёлым, жиз-
нерадостным человеком, гостеприимным хле-
босолом, его любили. В его доме в Петербурге 
бывали А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, 
В. А. Жуковский, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов, 
Е. А. Баратынский, М. И. Глинка, многие музы-
канты и певцы, в их числе Джудитта Паста (1797–
1865). М. И. Глинка обессмертил стихотворение 
И. Мятлева «Тарантелла» одноимённым сочине-
нием для хора с танцами.

Вот луна глядится в море,
В небе вещая горит
Видит радость, видит горе
И с душою говорит…

Говорит душе беспечной:
«Пой, любуйся, веселись!
Дивен мир, но мир не вечный!
Выше, выше понесись…»

Уделили внимание поэзии И. Мятлева и ком-
позитор Николай Алексеевич Титов (1800–1875), 
автор популярных романсов «Шарф голубой», 
«Лампада», «Уединённая сосна», «Ах, когда 
бы я прежде знала». В 1841 г. был опубликован 
его романс «Русский снег в Париже» на стихи 
Мятлева.

Здорово, русский снег, здорово!
Спасибо, что ты здесь напал,
Как будто бы родное слово
Ты сердцу русскому сказал.

….
Но ты растаешь, и с зарёю
Тебе не устоять никак,
Нет, не житьё нам здесь с тобою:
Житьё на родине, земляк!

(1839)

Многие актёры под музыку в форме мело-
декламации исполняют стихотворение поэта 
«Розы», вписанные И. С. Тургеневым и Игорем 
Северяниным в их творчество его первой строкой.

Как хороши, как свежи были розы
В моём саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Как я берёг, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, ф них расцветала радость;
Казалось мне любовь дышала в них.

Но в мире мне явилось дева рая,
Прелестная, как ангел красоты;
Венка из роз искала молодая – 
И я сорвал заветные цветы.

И мне в венке цветы ещё казались
На радостном челе красивее, свежей;
Как хорошо, как мило соплетались
С душистою волной каштановых кудрей!

И заодно они цвели с девицей!
Среди подруг, средь плясок и пиров,
В венке из роз она была царицей,
Вокруг её вились и радость и любовь!

В её очах – веселье, жизни пламень,
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок – 
И где ж она?.. В погосте белый камень,
На камне – роз моих завянувший венок.

(1834)

Некоторые стихотворения И. Мятлева ушли 
в лубок, оказались в песенниках и воспринимают-
ся как народные. Это «Артамоныч», «Наливочка 
тройная, или Восторг», «Фонарики».

Фонарики, сударики,
Скажите-ка вы мне,
Что видели, что слышали
В ночной вы тишине?

Так чинно вы расставлены
По улицам у нас:
Ночные караульщики
Ваш верен зоркий глаз!

Вы видели ль, приметили ль
Как девушка одна,
На цыпочках, тихохонько
И робости полна,

Близ стенки пробирается,
Чтоб друга увидать
И шёпотом, украдкою
«Люблю!» ему сказать.

Фонарики, сударики
Горят себе, горят,
А видели ль на видели ль – 
Того не говорят…

Расцвет популярности И. П. Мятлева 
в Петербурге пришёлся на 1840-е гг., но был свя-
зан не с его такой простой и понятной задушевной 
лирикой, а с юмористикой: шутейными баснями, 
каламбурами, диалогами, пародийными баллада-
ми и песнями, сатирой на нравы и манеры про-
винциального дворянства, с поведением самого 
поэта. Тогда в несколько приёмов было опубли-
ковано его главное сатирическое произведение – 
«Сенсации и замечания госпожи Курдюковой 
за границею…»

Написанное макароническим языком, то есть 
со смешными вкраплениями искажённых фран-
цузских, немецких, английских и шведских слов, 
оно вызывало хохот в салонах просвещённого, 
образованного дворянства в исполнении автора, 
бывшего отличным чтецом.

В институте русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН в Петербурге хранятся неопубликован-
ные дневники матери поэта Прасковьи Петровны. 
Они очень интересны и обязательно должны быть 
изучены. Чебоксарский автор Е. В. Владимиров 
в своей книге «Русские писатели в Чувашии» при-
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вёл из них единственный факт: в 1823 г. Мятлевы 
провели в Симбирской губернии 4 месяца, с ию-
ня по начало октября. Приехавший к близким 
из Петербурга Иван Петрович застал в Порецком 
«всё семейство», то есть родителей и сестёр – 
Варвару Петровну (1811–1878), ставшую женой 
генерал-майора Ильи Гавриловича Бибикова, 
и Софью Петровну, ставшую женой Александра 
Павловича Галахова.

У дворян стойко держался обычай приглашать 
в свои имения погостить на лето родственников, 
друзей, кандидатов в женихи дочерей и других 
«нужных людей», вплоть до царствующих особ. 
Мятлевы были богаты, а мать поэта – фрейлиной. 
«О, сколько нам открытий чудных готовит…» 
этот дневник. 

Зимой 1842 г. И. П. Мятлев останавливался 
в московской гостинице купца Шевалдышева 
(здание сохранилось, ныне ул. Тверская, д. 12, 
стр. 2) и написал там сатирическое стихотворе-
ние «Видение в гостинице Шевалдышева», самое 
«симбирское».

У Шевалдышева что-то
Ночью я заснуть не мог.
Иль мечта, или забота,
А быть может, и от блох.
Как ни силился, ни бился,
Убедясь, что не засну,
Я халат надеть решился,
Трубку взял и сел к окну.

Тут мне, видно, задремалось:
Очи я вперил на двор,
И мне точно показалось,
Будто слышу разговор
На дворе передо мною
Всё повозки, целый ряд;
И они между собою
Точно будто говорят.

Между ними, в их компаньи,
Как бывает и у нас,
Старый по летам и в званьи
Был зелёный тарантас.
Он из города Сызрани
Притащил откупщика
И поставлен был на сани, 
Только на зиму пока…

….
Тут рассеялось виденье…
Мой возок уж запряжён,
И в Симбирское именье
Я делами увлечён.
Но оставить мне графиню,
Мысль моих бывалых лет,
Матушки-Москвы богиню,
Грустно, право, мочи нет!

(20 декабря 1842)

Скончался поэт в Петербурге 13 (25) февраля 
1844 года.
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Аполлон Васильевич Каторгин
И. А. Каторгина

музыковед, заслуженный учитель
Аполлон Васильевич Каторгин – дирижёр-хо-

ровик, педагог, общественный деятель. Родился 
17 июля 1901 г. в с. Сыропятка Тобольской гу-
бернии. Окончил Омскую мужскую гимназию, 
служил в Красной Армии. В 1927–1931 гг. учился 
в Омском музыкальном техникуме на инструктор-
ско-педагогическом отделении и окончил его до-
срочно с квалификацией «инструктор по хору и ор-
кестру массовых инструментов». В 1931–1936 гг. 
учился в Московской консерватории у мастеров 
хорового искусства П. Чеснокова, Н. Данилина, 
Г. Дмитриевского, А. Александрова и др., окончив 
в 1936 г. дирижёрско-хоровой факультет.

Трудовая деятельность А. В. Каторгина на-
чалась ещё во время учёбы в музыкальном тех-
никуме Омска, где он работал учителем музыки 
в сельской школе. А в Москве работал в хоре 
А. В. Свешникова. Затем работал с хоровыми кол-
лективами, преподавателем музыкальных училищ 
в Удмуртской АССР, Коми АССР, в ансамбле 

песни и пляски донских казаков. В годы Великой 
Отечественной войны руководил музыкаль-
ным коллективом на Северном фронте. С 1947 
по 1961 г. работал художественным руководите-
лем и главным дирижёром хора русской песни 
Ульяновской филармонии. 

Все коллективы А. Каторгина вели большую га-
строльную деятельность – от Москвы до Дальнего 
Востока, от Архангельска до Астрахани, не гово-
ря уже о сёлах областей. Выступали и на заводах, 
фабриках, в учебных заведениях. В репертуарах 
хоров – русская и зарубежная классика, народные 
песни, советские массовые песни, хоровые сцены 
из опер.

Выйдя на пенсию, А. В. Каторгин органи-
зовал самодеятельные хоровые коллективы 
(в Доме учителя, ДК профсоюзов, в школах), ко-
торые становились лауреатами Всероссийских 
и Всесоюзных смотров самодеятельного искус-
ства. Также А. В. Каторгин был одним из органи-
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Статьи и сообщения

заторов Всероссийского хорового общества, из-
бирался депутатом Городского Совета в Ижевске 
и Ульяновске. Преподавал в Ульяновском музы-
кальном и музыкально-педагогическом училище. 
Писал музыку для песен на стихи ульяновских по-
этов, занимался обработкой народных песен.

Скончался Аполлон Васильевич 13 ок-
тября1981 г. А. В. Каторгин имеет звание 
«Заслуженный деятель искусств», награждён зна-

ком «За отличную работу» министерства куль-
туры СССР, орденом Трудового Красного зна-
мени, медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовую доблесть», 
грамотами, дипломами.

Жена А. В. Каторгина была дизайнером костю-
мов для ансамблей и хоров Каторгина. Их дети 
и внуки получили музыкальное образование в му-
зыкальных школах, училищах, вузах.

Возникновение автомобильного завода в Ульяновске
А. А. Кочергина

ведущий архивист отдела использования, публикации документов 
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»

В 2020 г. Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в ходе заседания Российского 
организационного комитета «Победа» принял ре-
шение о присвоении звания «Город трудовой до-
блести» 20 городам, восемь из которых – это ад-
министративные центры регионов Приволжского 
федерального округа: Ижевск, Казань, Нижний 
Новгород, Пермь, Самара, Саратов, Уфа 
и Ульяновск.

Ульяновск в 1941–1945 гг. был глубоким ты-
лом, но его история неразрывно связана с исто-
рией Великой Отечественной войны. Начало 
Великой Отечественной войны поставило перед 
руководством Советского Союза задачу сохранить 
всю возможную производственно-экономическую 
базу и организовать успешную работу в тылу для 
достижения Победы. Фашистские войска втор-
глись на европейскую часть страны, захватив 
промышленные регионы, в которых находилось 
более 31 тысячи предприятий металлургической, 
пищевой, текстильной промышленности и кото-
рые были густо населены –на них проживало 40% 
от общей численности всего населения СССР. 
Начинается процесс эвакуации.

Ульяновск стал одним из крупнейших цен-
тров, куда эвакуировали население, промыш-
ленные предприятия, государственные органы 
и учреждения. В годы Великой Отечественной 
войны в наш город из прифронтовых зон было 
эвакуировано в общей сложности 28 организаций 
и 17 крупных и мелких предприятий, в том числе 
значительная часть такого гиганта индустрии, как 
ЗИС – Московский автомобильный завод имени 
И. В. Сталина.

Ещё в августе 1941 г. заместитель главного 
инженера ЗИСа Евгений Анатольевич Дундуков 
с группой экспертов приезжал в Ульяновск с це-
лью детального осмотра территории, где предпола-
галось разместить часть московского автозавода. 
Таким местом стали склады Государственного та-
моженного управления, расположенные на высо-
ком берегу Волги. Вдоль двух железнодорожных 
веток стояло несколько кирпичных и дощатых 
строений барачного типа. Вердикт экспертов был 
отражён в телеграмме, направленной в Москву: 
«Место для разворачивания автомобильного про-
изводства не совсем пригодно, но в нынешних ус-
ловиях удовлетворяет».

С этого момента и началась массовая эвакуа-
ция московского автозавода в наш город, а это ты-
сячи единиц сложнейшего оборудования, такого, 
как паровые молоты, прецизионные станки, мно-
гочисленные прессы, километры транспортёров 
и сборочных конвейеров.

Начиная с ноября 1941 г. в Ульяновск на стан-
цию «Киндяковка» с московского автозавода 
стали прибывать эшелоны с заводским оборудо-
ванием и людьми. Всего за время войны прибыло 
около 2 тысяч вагонов. Рабочим пришлось внача-
ле вручную освобождать складские помещения 
от хранившегося в них имущества, а затем, также 
вручную, затаскивать и монтировать заводское 
оборудование, обеспечивать электроснабжение 
и отопление. Разгрузка велась днём и ночью, хотя 
морозы достигали 45 градусов.

Прикладывались огромные усилия для ско-
рейшего восстановления полной работоспо-
собности завода, катострафически не хватало 
рабочих рук. Общая потребность автозавода в 
специалистах составляла 11 тысяч 300 человек, 
путём мобилизации рабочий силы удалось на-
брать не менее 5 тысяч человек. В связи с этим 
у станков вместо мужчин, ушедших на фронт, 
вставали старики, женщины и подростки 13–14 
лет. Они проходили быстрое обучение новым 
профессиям. К примеру, на такую сложную 
специальность, как расточник, учились от четы-
рёх до шести месяцев.

Несмотря на все тяготы военного времени, уже 
в апреле 1942 г. вышли первые автомобили марки 
Зис-5, собранные в нашем городе. В этом же году 
советское правительство поручило ульяновско-
му автозаводу освоить и наладить производство 
малолитражных двигателей марки Л3/2, которые 
нужны были для армии как походные электро-
станции, а к концу 1943 г. ульяновский филиал 
автозавода имени Сталина начал не только выпу-
скать в большом объёме свою основную продук-
цию, но и помогать подшефным эвакогоспиталям. 
Изготавливалось также оборудование для сель-
скохозяйственной техники и ремонтировались 
станки для подшефных МТС.

К 1943 г. стало ясно, что растущее производ-
ство развивается и не может дальше находиться 
в бывших складских помещениях таможенного 
управления. В связи с этим Государственный ко-
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митет обороны в июне принимает решение о стро-
ительстве ульяновского автомобильного завода 
на новой площадке. Ульяновский горсовет отвёл 
площадку в 2 тысячи гектаров под промышлен-
ное и жилое строительство автозавода за рекой 
Свиягой, что дало толчок для дальнейшей за-
стройки нового района города – Засвияжского. 
На прежней площадке организуется новый завод 
по производству малолитражных двигателей – 
моторный завод. За годы Великой Отечественной 
Войны Ульяновский автозавод дал Родине более 
7 200 автомобилей марки ЗИС-5. 

Завод не только выпускал промышленную 
продукцию для фронта, при нём функционирова-
ла специальная система обучения снайперов, пу-
лемётчиков, шофёров для армии, число которых 
составило более 500 человек.

Во многом из-за того, что в период Великой 
Отечественной войны Ульяновск являлся одним 
из центров эвакуации, он и стал сильным про-
мышленным центром с предприятиями тяжёлой 
и лёгкой промышленности, а в 1943 г. вышел 
из состава Куйбышевской области и стал центром 
новообразованной Ульяновской области.
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Ефим Иванович Куликов
С. А. Падерин

краевед

8 июля 1914 г. газета «Симбирянин» сообщала: 
«Третьего дня умер симбирский старожил-ско-
пидом Куликов. Покойному было около ста лет 
от роду. Куликова, а вернее, о Куликове знал весь 
Симбирск. Он был большим оригиналом. Начать 
хотя бы с того, что покойный выглядывал из до-
ма раз в десятилетие. В последний раз Куликов 
выезжал из своего всегда накрепко запертого до-
ма семь лет назад, когда посещал здешние банки, 
чтобы обрезать купоны ценных бумаг. Состояние 
покойного исчисляют в полмиллиона. Все на-
следство его переходит, как говорят, к племян-
нику, живущему в Самаре шестидесятилетнему 
старику, также состоятельному. Часть громадной 
усадьбы покойного переходит к местным богачам 
Красниковым. Передают, что почувствовав себя 
нехорошо, покойный послал за нотариусом, что-
бы написать завещание, словесно им объявленное 
уже, по которому несколько тысяч рублей долж-
ны получить многолетняя экономка, дворник и са-
довник покойного, – но пока прибыл нотариус, 
у старика оказался парализован язык. Наследники 
обещали будто бы всех старослужащих покойно-
го, согласно воле его, наградить по совести. С мо-
мента смерти почившего дом его находится под 
охраною полиции».

Трудно назвать эту заметку некрологом, где 
принято поминать покойных добрым словом. 
К тому же она в большой степени основана на слу-
хах, порой далёких от истины. А между тем Ефим 
Иванович Куликов оставил о себе память не толь-
ко огромным богатством и добровольным затвор-
ничеством. Кем же был «симбирский скопидом»?

Ефим (Евфимий при крещении) Куликов ро-
дился в Симбирске 25 (13) сентября 1831 г. в семье 
купца Ивана Степановича Куликова и его жены 
Авдотьи Васильевны. На семнадцатом году жизни 
остался сиротой: в 1847 г. разразилась эпидемия 
холеры, унёсшая его родителей. От отца Ефим 
унаследовал две каменные лавки и большой сад. 
Опекуном сироты стал родной дядя – купец Фёдор 

Васильевич Красников, хлеботорговец, один 
из богатейших людей Симбирска. Надо полагать, 
юноша немало почерпнул от него – и по части де-
ловой хватки, и в вопросах мировоззрения. Фёдор 
Красников был главой симбирских староверов. 
Известно, что он пожертвовал место на Ново-
Казанской (ныне Гагарина) улице для Успенской 
единоверческой церкви, перенесённой в 1860-х гг. 
из Подгорья. Ефим Куликов тоже придерживался 
старообрядческих порядков: жил аскетом, не дер-
жал дома икон, не вступил в церковный брак.

На деловом поприще он проявил себя рано. 
В 1854 г., во время Крымской войны, симбир-
ское купечество уполномочило 23-летнего Ефима 
Куликова заготавливать провиант для русской ар-
мии. За эту деятельность и собственные пожерт-
вования он получил бронзовую медаль. Вскоре 
Куликов был избран гласным городской думы, 
потом заседателем и казначеем Приказа обще-
ственного призрения. Занимаясь хлеботорговлей, 
сделками с недвижимостью и другой коммерче-
ской деятельностью, он сколотил большой капи-
тал, заняв место среди самых состоятельных лю-
дей города.

Незадолго до симбирского пожара 1864 г. 
Е. И. Куликов приобрёл огромное усадебное ме-
сто, занимавшее целый квартал на Хлебной (ныне 
Орлова) улице. Здесь он построил собственный 
дом: «каменный, двухэтажный, крытый железом». 
При доме имелось множество служб: каменный 
лабаз, амбар, погреба, конюшни, баня и др. В ве-
ликом пожаре, уничтожившем всё вокруг, дом 
Куликова уцелел. Ходили слухи, что купец не по-
скупился на плату пожарным, чтобы они ехали 
в первую очередь к его дому, да ещё щедро за-
платил доброхотным помощникам. Дом Куликова 
простоял полтора века и ещё не так давно, под 
№ 33 по улице Орлова, был цел. 

В 1914 г., после смерти хозяина, в доме раз-
местился госпиталь, потом он стал жилым, с не-
сколькими квартирами. На нём до последних дней 
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висела табличка Русского страхового общества, 
датированная 1867 г. Но в сентябре 2015 г. не ста-
ло и этого дома – последнего осколка Хлебной 
улицы.

Другой гордостью Ефима Куликова был сад. 
Один из самых больших в Симбирске, площадью 
17 десятин (около 17 гектаров), он простирался 
от Смоленского до Завьяловского спуска, спуска-
ясь к Волге. Недаром Завьяловский спуск имел и 
другое, неофициальное название – Куликовский. 
Этот спуск, ведущий от бульвара Пластова к Волге, 
в 1925 г. был переименован в Пролетарский, а те-
перь не имеет никакого названия.

Думал Ефим Иванович и о душе, занимался 
благотворительностью. В 1877 г. началась пере-
стройка Воскресенского (Германовского) храма. 
Е. И. Куликов, живший неподалёку, был прихожа-
нином этой церкви. Он стал одним из крупнейших 
жертвователей на роспись и реконструкцию храма, 
выделял средства на его содержание, а в 1906 г. 
заказал новый иконостас. Изготовленный палех-
скими мастерами, иконостас обошёлся в 6 тысяч 
рублей. Помогал Куликов и старообрядцам, хотя 
не афишировал этого. Так, в 1878 г. он передал 
Ф. В. Красникову 5 тысяч рублей для общины ста-
роверов.

Видимо, уже при жизни Ефим Иванович стал 
городской «достопримечательностью», раз в на-
чале ХХ в. к северо-западной окраине Симбирска 
намертво приклеилось название Куликовка. 
Официально оно употреблялось с 1908 г. Ничто 
в этой местности не напоминало о «куликовских 
миллионах», да и сам он в Куликовке не жил. 
Населённый самым бедным людом, посёлок стоял 
в одном ряду с печально известными Кирпичными 
сараями – городскими трущобами, оплотом нище-
ты и преступности.

Куликовка и до революции, и довольно дол-
го после 1917 г. находилась за городской чертой 
и в официальных документах именовалась по-раз-
ному: посёлок, выселок, Куликовская земля. 
В 1913 г. в Куликовке было 780 дворов, 5 186 жи-
телей, мыловаренный завод Алимова, заведе-
ние Олоньчева по выделке овчин и деревянная 
Неопалимовская церковь.

История Неопалимовской церкви началась в ав-
густе 1911 г., когда в Симбирск из Старого Афона 
была привезена икона «Неопалимая Купина». Её 
встречали на вокзале толпы людей во главе с ду-
ховенством Всехсвятской церкви и губернским 
начальством. Икону заказал анонимный жертво-
ватель для церкви в посёлке Куликовка. Но храма 
там ещё не было, а куликовские жители состояли 
прихожанами церкви Всех Святых. В неё времен-
но и поместили икону. Вскоре стали известны слу-
чаи чудесного исцеления, началось массовое па-
ломничество в церковь, что создавало неудобства 
для прихожан.

Дело с возведением большого храма затяги-
валось, и было решено построить в Куликовке 
временную деревянную церковь для помещения 
чудотворной иконы. В 1912 г. храм с главным пре-
столом во имя иконы Божьей Матери Неопалимая 
Купина и приделом во имя св. великомученицы 
Варвары был построен и освящён. Церковь име-
ла почти тот же вид, что и сейчас. Первым цер-
ковным старостой стал Ефим Иванович Куликов 
и оставался им до самой смерти, жертвуя немалые 
суммы. Большой храм в Куликовке так и не по-

Рис. 1. Бывший дом Е. И. Куликова на ул. Орлова  
(бывшей Хлебной), № 33. Снесён в 2015 г.  

Фото Л. Пехтеревой, 2011 г.

Рис. 2. Воскресенская (Германовская) церковь. УОКМ.
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строили, а деревянная Неопалимовская церковь, 
пережив закрытие, существует и поныне. В 1989–
2010 гг. она являлась кафедральным собором 
Ульяновска.

К тому времени, когда Е. И. Куликов стал 
«крёстным отцом» целого посёлка, он уже оста-
вил дела. В 1892 г. даже вышел из разряда куп-
цов 2-й гильдии и записался в мещанское со-
словие. Наверное, из соображений экономии. 
Накопленный капитал позволял не думать о хлебе 
насущном, но такой уж он был человек. Жил за-
творником, в обществе не бывал и у себя никого 
не принимал. Семьёй так и не обзавёлся. Женского 
общества Куликов, видимо, не избегал, но личную 
жизнь напоказ не выставлял. В его доме много лет 
жила экономка, а в завещании были названы не-
сколько женщин. Кем они приходились почтенно-
му купцу – можно только гадать.

Ефим Иванович Куликов умер 17 (4) июля 
1914 г. Было ему не сто лет, как сообщала газе-
та, а 83 года. Тоже немало. Конечно, весь город 
интересовало: какие сказочные чудеса скрывает 
«накрепко запертый» дом? Действительность ока-
залась шокирующей, но совсем в другом смысле. 
Полицейские, составлявшие опись имущества по-
койного, обнаружили в доме только сундук, кото-
рый служил и кроватью, два старых пальто – зим-
нее лисье и суконное осеннее, да одеяло. Всё это 
было оценено в 25 рублей. Зато сундук оказался 
доверху набит ассигнациями, векселями, моне-
тами, в том числе вышедшими из употребления. 
Зачем Куликов держал их дома, если основная 
часть его капитала хранилась в банке – осталось 
загадкой.

Разительный контраст с нищенской обстанов-
кой и аскетичным образом жизни покойного явля-
ло оставленное им состояние. Капитал Куликова 
составил без малого 400 тысяч рублей. Мало кто 
в Симбирске мог похвастаться таким богатством. 
Не соответствовало истине и утверждение газеты, 
что Куликов не успел составить завещание. Оно 
было оформлено по всем правилам четырьмя года-
ми раньше. Слугам он оставил от 500 до 3 000 ру-
блей, причём самую большую сумму получила 
экономка. 500 рублей получала Симбирская муж-
ская гимназия на пособия нуждающимся учени-
кам, 2 000 – городское попечительство о бедных, 

2 000 – городская богадельня на содержание «двух 
коек имени Е. И. Куликова». Ещё 2 000 рублей 
Ефим Иванович завещал «раздать бедным города 
Симбирска на помин души моей».

Основная часть капитала, дома на Хлебной 
улице и Смоленском спуске, две лавки переходили 
к племяннику завещателя, надворному советнику 
Н. И. Данилову из Самары. Но воспользоваться 
богатством ему не довелось. Колёса бюрократи-
ческой машины крутились медленно, а Данилов 
к тому же затеял с государством тяжбу из-за сум-
мы пошлины. Бесконечно длились судебные засе-
дания, и в 1915 г. незадачливый наследник умер, 
не дождавшись их результата. А там и революция 
грянула, положив конец спорам.

Не сохранилась и могила Ефима Ивановича. 
Зато осталась Куликовка. В старом Симбирске 
улицы, переулки, площади нередко получали име-
на живших на них людей. Дома до конца XIX в. 
не имели нумерации, а звались по фамилии вла-
дельца. Бывало, что название распространялось 
на прилегающую территорию и становилось офи-
циальным. Завьяловская площадь, Чебоксарская 
улица, Зотовский, Беляевский переулки, 
Мингалевский, Макинский спуски и т. д. – словно 
история Симбирска в лицах. Этих названий уже 
не найти на плане города. А имя Ефима Ивановича 
Куликова, ставшее названием целого посёлка, а по-
том городского района, дошло до наших дней.

В новое время власть пыталась избавиться 
от старорежимного топонима. В октябре 1935 г. 
президиум горсовета «на основании наказа изби-
рателей» и для «изжития устаревших наименова-
ний» постановил: «Название западной окраины 
города именем эксплуататора Куликова впредь 
не употреблять». Тогда же всем улицам Куликовки 
вместо порядковых номеров присвоили имена – 
Лермонтова, Некрасова, Чапаева, Крупской и др. 
Эти названия прижились, но в отношении посёлка 
номер не прошёл. Он так и остался Куликовкой, 
и не только в устах народа, но и на официальном 
уровне. Ведь запретив использовать «имя эксплу-
ататора», ничего более достойного власть не пред-
ложила.

18 декабря 1939 г. газета «Пролетарский путь» 
писала в статье «Куликовка сегодня»: «…За го-
ды советской власти, хотя еще медленно, но уве-
ренно изменяет свой прежний облик Куликовка. 
Исчезают землянки. Сейчас Куликовка перестает 
быть трущобой, которая так пугала былых господ 
и портила «изящную внешность» дворянского 
города. Она покрылась сотнями деревянных и ка-
менных домов. Там и вблизи уже имеются ам-
булатория, три школы, детские ясли, баня. <…> 
Население Куликовки живет сейчас полнокровной 
жизнью. Территориально она еще считается окра-
иной, но в политической, хозяйственной и куль-
турной жизни решает вопросы вместе со всем на-
селением города…»

Но ещё долго Куликовка, бывшая окраина, 
окружённая новой городской застройкой, остава-
лась обособленным посёлком. В нём жили своей 
жизнью и по своим законам и чужих не жаловали. 
С давних времён здешние бойцы считались одни-
ми из лучших в кулачных боях, а позже куликов-
ская шпана наводила ужас на мирных обывателей.

Рис. 3. Неопалимовская церковь.  
Фото Владимира Ламзина, 1989 г.



154

Статьи и сообщения

К осени 1921 г. разрушительные последствия 
Гражданской войны, сильная весенняя засуха, 
от которой погибла четверть всех посевов зерно-
вых, завышенные объёмы продразвёрсток 1919–
1920 и 1920–1921 гг. и некоторые другие причины 
привели к масштабному голоду в 35 губерниях 
России, включая Поволжье.

Отсутствие необходимых резервов продо-
вольствия в стране заставило советское прави-
тельство принять помощь от капиталистических 
стран. Основной поток помощи пошёл после ак-
тивной общественной кампании, организованной 
известным на весь мир полярником, зоологом 
и общественным деятелем Фритьофом Нансеном 
и рядом негосударственных организаций Европы 
и Америки в конце 1921–начале 1922 г. Первой 
организацией, предоставившей помощь России, 
стала Американская Администрация помощи 
(«American Reliefe Administration»), или сокра-
щённо АРА. Она была создана президентом США 
В. Вильсоном в 1919 г. для оказания помощи стра-
нам, пострадавших в годы Первой мировой вой-
ны. Возглавил эту общественную организацию 
Герберт Гувер. В основном помощь оказывалась 
европейским странам, но осенью 1921 г. Конгресс 
США принял решение об оказании помощи голо-
дающим детям Советской России. Для более эф-
фективного распределения выделяемой помощи 
американцы поставили несколько условий. По од-
ному из них в нашу страну предварительно были 
допущены группы экспертов. В сентябре 1921 г. 
19 человек американцев приехали в Москву. Среди 
них был Эдвард Фокс, уроженец Пенсильвании, 
вступивший в АРА ещё в 1919 г.

Уже 1 октября того же года АРА начала свою 
работу Из США прибыли 300 сотрудников, ко-
торые разъехались по российским губерниям. 
На местах в её подразделения американцы при-
няли 10 тысяч советских граждан. По решению 
советского правительства представителям АРА 
были предоставлены жильё, помещения для ра-
боты, склады, транспортные средства и горючее. 
По соглашению АРА оказывала не только про-
довольственную помощь, но и выдавала некото-
рым нуждающимся мануфактуру, обувь, одежду. 
Также она взяла на себя обязательство снабжать 
медикаментами и госпитальными принадлежно-
стями амбулатории и детские дома.

С 12 октября в Симбирск стали прибывать 
американцы, и вскоре открылся Симбирский 
округ АРА. Её представительство расположи-
лось на Новом Венце в левом крыле здания быв-

шего губернского правления в помещении, кото-
рое ранее занимала Казённая палата (УСХА им. 
П. А. Столыпина). На железнодорожной станции 
Симбирск I был открыт склад АРА. Первым дирек-
тором Симбирского округа АРА стал Эдвард Фокс 
(с осени 1922 г. Томас Баррингтон). Его помощ-
никами в представительстве были доктор Марк 
Годфри, Филипп Шеилд (возглавил отдел по вы-
даче посылок, затем отдел снабжения), Уильям 
Отис, Джеймс Сомервиль и ещё несколько человек. 
Квартира американских служащих располагалась 
в доме на Кирпичной улице, 12 (ул. Мира).

В Симбирском представительстве вместе с аме-
риканцами работали местные служащие, в пер-
вую очередь знающие иностранные языки (пере-
водчики Н. Н. Тимонова, Э. В. и А. Д. Гостевы, 
С. В. Андронникова) и другие. Взаимодействуя 
с губернскими органами помощи голодающим, 
представительство в первую очередь создало ко-
митеты АРА в уездах и волостях. В них состояло 
484 платных сотрудника и 13 227 добровольных 
помощников.

Перед прибывшими предстала страшная кар-
тина. На улицах города лежали трупы людей, 
умерших от голода и инфекционных болезней. 
Железнодорожный вокзал и пристани были заби-
ты беженцами из деревень. Первые шаги, пред-
принятые сотрудниками АРА, были направлены 
на улучшение санитарного состояния Симбирска 
и на борьбу с эпидемиями тифа и холеры. По на-
стоянию Э. Фокса местные власти организовали 
санитарную обработку улиц и бараков с беженца-
ми. Сотрудники АРА передали местным властям 
мыло, дезинфицирующие средства и средства для 
борьбы с насекомыми. За год в Симбирск амери-
канцы доставили 32 вагона с медицинскими при-
надлежностями и оборудованием для больниц, 
400 тысяч доз противохолерной и 100 тысяч доз 
противооспенной вакцин.

Сотнями вагонов в те годы доставлялось 
в Симбирск продовольствие. Оно поступало 
отовсюду в адрес Губернского продовольствен-
ного комитета и в адрес АРА. Как писала газета 
«Экономический путь» 24 декабря 1921 г., в но-
ябре со станции Симбирск в адрес Губпродкома 
вывезли: ржи 27 577 пудов, пшеницы – 19 934, 
картофеля – 26 486. Привозили также гречку, яч-
мень, овёс. В тоже время в адрес АРА для детей 
Симбирской губернии было доставлено: муки 
пшеничной – 30 774 пудов, риса – 3 699, бобо-
вых – 3 288, сгущённого молока – 10 801, консер-
вированного молока – 2 081, сала – 2 051, какао – 

Американская администрация помощи (АРА) 
голодающим Симбирской губернии

Т. А. Громова
научный сотрудник ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей 
имени И. А. Гончарова»

Сейчас Куликовка – это район, простирающий-
ся на запад от проспекта Нариманова и Верхне-
Полевой улицы. С юга он ограничен улицей Карла 
Маркса, с севера – Соловьёвым оврагом. Время 

стирает границы, и само название понемногу 
уходит в прошлое. Даже среди местных жителей 
далеко не все знают, кому эта местность обязана 
своим именем.
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1 487, фасоли – 1 253, кукурузной крупы – 1 966, 
масла растительного – 970 пудов. Из этих грузов 
в уезды переправлено: муки пшеничной – 7 698 
пудов, бобовых – 1 282, сахарного песка – 1 148, 
сгущённого молока – 1 995, молока консервиро-
ванного – 315, сала – 995 пудов.

По мере прибытия вагонов с продовольстви-
ем в губернии стали открываться детские столо-
вые. В Симбирске первая столовая АРА для детей 
начала работать 29 октября 1921 г. на углу улиц 
Дворцовой и Гончаровской. Детям были выданы 
720 обедов. Позже обеды выдавались не только 
детям до 14 лет, но и кормящим матерям и бере-
менным женщинам. Часто это было единственным 
питанием, которое тогда получали дети и взрос-
лые. Обеды выдавались только в столовых в при-
готовленном виде. Брать детям еду с собой кате-
горически запрещалось. Этими мерами охраняли 
детей от возможного грабежа по дороге к дому. 
Очень быстро сеть столовых стала разрастаться 
по всей губернии. Вначале планировали, что бу-
дет достаточно 75 тысяч пайков в сутки. Но уже 

в ноябре АРА выделила 150 тысяч пайков, а вес-
ной 1922 г., когда голод достиг своего пика, до 400 
тысяч в сутки. Благодаря помощи АРА к этому 
времени детская смертность в Симбирской губер-
нии была резко сокращена.

С апреля 1922 г. АРА стала обеспечивать пи-
танием и взрослое население. Среди взрослых 
было распределено 762 700 пудов кукурузы, 
91 950 пудов ржи, 204 000 – кукурузной муки.  
Американскими продуктами в течение года пита-
лось 45% населения губернии.

За полтора года сотрудники АРА посчитали 
свою миссию выполненной, так как голод в губер-
нии пошёл на спад, и 21 июня 1923 г. миссия по-
кинула Симбирск.
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Михаил Васильевич Лебедев и Лебедевское училище
С. А. Падерин

краевед

На открытии ремесленного училища имени 
М. В. Лебедева 30 сентября (12 октября по ново-
му стилю) 1895 г. инспектор народных училищ 
Андрей Иванович Анастасиев сказал, обращаясь 
к главному виновнику торжества: «Великая жерт-
ва, принесённая Вами…, сохранится в благодар-
ной памяти не только теперешних Симбирских 
граждан, но и самых отдалённых их потомков».

Сразу представляется богатый покровитель 
просвещения, щедрый меценат, благосклонно 
внимающий этим словам. И насколько же да-
лека действительность от этого воображаемо-
го образа! Старожил Симбирска-Ульяновска 
Д. М. Сапожников так описывал Михаила 
Васильевича Лебедева: «К концу прошлого века 
на улицах города можно было встретить довольно 
любопытную фигуру. Среднего роста старик, оде-
тый в старомодную ветхую тёмно-синюю на вате 
шинель с пелериной и воротником из шкурки не-
известного животного, истёртой временем. На го-
лове у него картуз, глубоко надвинутый на отто-
пыренные уши. Из-под козырька выглядывало 
рыжеватое старчески-жёлтое лицо с тусклыми, 
словно оловянными глазами и висячими седыми 
усами. Даже зимой ходил в холодной обуви <…>

Его считали достопримечательностью города – 
ведь он родился при императоре Александре I, 
а умер при последнем российском императоре 
Николае II. Одни говорили, что это удивительный 
человек, другие считали его Плюшкиным, тре-
тьи – Акакием Акакиевичем. Но он не обращал, 
да и не мог обращать на это внимания – знакомых 
в городе осталось, дай Бог, с десяток.

Домик у него был крошечных размеров. Два 
окошка, выходившие на улицу, всегда закрыва-

Рис. 1. Акварельный портрет Михаила Васильевича 
Лебедева, созданный в 1940-х гг. по описанию 

Д. М. Сапожникова. ГАУО. Ф. Р-4061. Оп 1. Д. 314  
(личный фонд П.С. Бейсова).
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Статьи и сообщения

лись ставнями. При доме был большой сад, кото-
рый он восстановил после пожара 1864 г. Никакой 
живности в доме не было. Рано утром он уходил 
на базар. Денег с собой не брал, а брал только 
кусочек чёрного чёрствого хлеба, да деревянную 
ложку. На базаре он переходил от одной торговки 
к другой и ворчал, что у них балакири (глиняные 
кувшины) меньше обычного, и просить за них по 
5-6 копеек безбожно дорого. Наконец, откусив 
от сухарика, он пробовал своей ложкой молоко. 
Пробуя, он проходил по молочному ряду. Так он 
завтракал.

Торговки на рынке прекрасно знали Лебедева, 
но редко отказывали ему в ложке молока: это бы-
ло своеобразное подаяние «на бедность». Горячую 
пищу он готовил, когда болел. Но из чего она со-
стояла – никто не знал <…>

Из мебели у него были деревянный некра-
шеный стол и деревянная же лавка вдоль стены. 
На столе лежали аккуратно сосчитанные сер-
ные спички, стояла кверху дном жестяная круж-
ка (чтоб не ржавела). <…> Ни кровати, ни книг, 
ни другого имущества он не имел.

Проникнуть в дом практически было невоз-
можно. Разговаривал с посетителями через за-
крытую калитку. При том постоянно жаловался, 
что пустые разговоры да ненужные посетители 
мешают ему работать. Для него не существовало 
вещей, не имеющих ценности: гвоздик, листок 
бумаги, верёвочка. Всё это собирается, сортирует-
ся, потом продаётся, вырученные копейки добав-
ляются к ранее отложенным суммам на «чёрный 
день»… [1].

Несмотря на такой аскетический образ жиз-
ни, Михаил Васильевич до преклонных лет отли-
чался завидным здоровьем. Печь почти никогда 
не топил, считая приобретение дров излишней ро-
скошью. До осенних заморозков купался в Свияге, 
имел серебряный знак «Общества спасения на во-
дах». В молодости Лебедев был прекрасным на-
ездником. Вкупе с уединённым образом жизни и 
«чудачествами» всё это породило массу слухов 
о прошлом странного старика. Одни считали его 
бывшим казачьим офицером, из-за личной тра-
гедии вышедшим в отставку и поселившимся 
в Симбирске. Сторонники этой версии ссылались 
на строки Д. Д. Минаева, написавшего о Михаиле 
Васильевиче в «Губернской фотографии»: 

…Где наш «казак», беглец из Спарты,
Плывёт, как рыба, вдоль реки…

В действительности Лебедева ещё в молодости 
прозвали «казаком» за удаль и умелую джигитов-
ку. И не зря Минаев, знавший об этом, заключил 
прозвище в кавычки.

Другие утверждали, что прежде Михаил 
Васильевич был моряком, обошёл полсвета. А 
потом – всё та же несчастная любовь, приведшая 
его в одинокий домик на Мартыновой улице. Эта 
молва пустила крепкие корни, надолго пережив 
«симбирского отшельника». В 1949 г. С. А. Попов 
писал о Лебедеве в неопубликованном очерке 
«Страница одного города»: «Вспоминалась ему 
служба фельдшером во флоте, плаванье, портовые 
города, свои и заморские, новые люди, их нравы, 

друзья, первые сердечные увлеченья и большая 
любовь <…> Случилась она неудачно. Взаимности 
не было. Он ждал, надеялся <…> Чего ждал, сам 
не знал, просто потерял себя. А когда она умерла, 
понял, что для семейной жизни уже стар. Вышел 
на пенсию…» [3].

Но… Не было ничего этого: ни лихой казачьей 
лавы, ни дальних странствий, ни разбитого серд-
ца. Всю свою долгую жизнь Михаил Васильевич 
тянул в родном городе рутинную лямку чиновни-
чьей службы.

Родился он в 1821 г. в Симбирске, в дворян-
ской семье, не отличавшейся, впрочем, ни знатно-
стью, ни богатством. Отец имел чин губернского 
секретаря: 12-й класс Табели о рангах, «чинишко 
паршивый», по словам героя рассказа Лескова. 
Михаил – старший сын, учился в симбирской 
гимназии, но что-то не заладилось: оставил учё-
бу, не окончив пятого класса. В 1840 г. 19-лет-
ний юноша поступил в канцелярию губернатора 
писцом 2-го разряда. Сидела в Лебедеве творче-
ская жилка: кроме обладания каллиграфическим 
почерком, был он неплохим рисовальщиком 
и чертёжником. Вскоре молодой человек покинул 
тёплое место в канцелярии и перешёл в строитель-
ную комиссию. Здесь он работал на должностях 
помощника начальника «искусственного стола», 
а потом «архитектурного помощника».

Начальство ценило усердного работника, за-
крывая глаза на его эксцентричность. Лебедев ис-
правно получал чины: от коллежского регистра-
тора до титулярного советника, награды и знаки 
отличия. В 1868–1869 гг. он занимал пост столо-
начальника в палате уголовного суда, потом снова 
служил в канцелярии губернского правления. Имея 
43 года выслуги, в 1883 г. вышел в отставку. Но 
уже через год Михаил Васильевич, не вынеся вы-
нужденного безделья, поступил на место без жало-
вания в духовную консисторию. Ещё через десять 
лет он занял должность канцеляриста дворянского 
депутатского собрания. Опытный и добросовест-
ный чиновник неизменно был на хорошем счету, 
пользовался уважением, а странности… Лишь бы 
делу не мешали. В 1895 г. М. В. Лебедев удосто-
ился редкого по тем временам отличия – знака 
за 50 лет беспорочной службы.

Хоть и не поднялся Михаил Васильевич 
до больших высот по службе, жалование получал 
достаточное для безбедной жизни. И, тем не ме-
нее, о его аскетизме и скупости ходили легенды. 
В 1840-х гг. Лебедев приобрёл маленький до-
мик – флигель в два окна на Мартыновой (ныне 
Радищева) улице. Здесь, за накрепко запертыми 
ставнями, и прошла его одинокая жизнь. Семьёй 
не обзавёлся, друзей не имел, по дому всё делал 
сам. Случайных посетителей дальше калитки 
не пускал. Участок при доме он позже расширил 
до Старо-Казанской (Красноармейской) улицы. 
На этом пустыре Лебедев разбил сад, где прово-
дил свободное время. На просьбы сослуживцев 
одолжить денег Михаил Васильевич отвечал не-
изменным отказом, и себя ограничивал во всём. 
Экономил на продуктах, одежде, дровах. Аполлон 
Аполлонович Коринфский вспоминал, как маль-
чишками они дразнили старика в «допотопном 
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бурнуке», за что много лет спустя поэту было му-
чительно стыдно.

Как водится, слухи о скупости одинокого чи-
новника множились, дополняясь живописными 
«подробностями». В том же очерке С. А. Попов 
описывал: «Собирал он на базарной площади 
вобельные головы, из которых варил себе суп. 
Осенью на ужин себе брал у соседей клейстер, 
оставшийся от заклейки окон. Зимой и летом хо-
дил в бессменной шинели и брюках, ремонтируя 
последние снизу так, что они казались с подрост-
ка. Говорили, будто бы спал он зимой в русской 
печке. А ребята, ватагой подсматривавшие в щели 
забора к нему во двор, даже рассказывали, что он 
гремел цепью и лаял собакой. Разговоры такие, 
никем не проверяясь, передавались из уст в уста. 
Так прославился он в городе за чудака и большого 
скрягу, даже за рехнувшегося».

Многое из этих рассказов можно смело оста-
вить на совести симбирских обывателей, охочих 
до сплетен. Но одно остаётся правдой: ценой 
многолетних лишений и строжайшей экономии 
Михаил Васильевич сумел скопить солидное со-
стояние. Получив в наследство от матери около 
трёх тысяч рублей, к старости он приумножил ка-
питал почти до 70 тысяч.

– Ну и что? – спросит читатель. – Кому, кроме 
досужих кумушек, интересен старый скряга, от-
казывающий себе в куске хлеба и наполняющий 
по копейке заветную кубышку?

Так считали и симбиряне, обсуждая «омер-
зительную скупость» Лебедева. А Михаил 
Васильевич, терпя нужду, не обращая внимания 
на насмешки, долгие годы шёл к заветной, из-
вестной лишь ему цели. А. Коринфский написал 
в очерке «Подвиг»: «Этот удивительный человек 
посвятил более 40 лет на то, чтобы своей, отдан-
ной на всеобщее посмешище, жизнью создать па-
мятник единоличному почину в деле служения 
родному краю. Человек этот отрёкся от самого 
себя – убил все свои личные потребности, забыл 
о своих удобствах…».

Обратимся вновь к очерку С. А. Попова: 
«Однажды утром он пошёл прямо по Мартыновой 
улице, не сворачивая на рынок, как это делал 
обычно. Явился в городскую управу и пожертво-
вал весь свой капитал на устройство ремесленно-
го училища с общежитием и полным пансионом 
для детей сирот <…> Если бы в центре города 
разорвалась бомба и разрушила оба собора, то 
об этом жители, наверное, говорили бы меньше, 
чем о Лебедеве в тот день…»

Случилось это 28 июня 1893 г. Мы можем лишь 
догадываться о подробностях этого дня. Но в том, 
что событие потрясло весь город, – нет сомнений. 
В заявлении Михаил Васильевич писал: «Со вре-
мени поступления моего на службу в 1840 году, 
я ревностно желал сделать что-либо для пользы 
общества. Неусыпными трудами, строгою жизнью 
и ограничением себя во многом, наконец, с помо-
щью Божиею, достиг этой задуманной мною цели. 
В настоящее время, находясь хотя ещё в силах, но 
сознавая свои лета (72 года), близко приближаю-
щиеся к упадку сил, к тому же не имея вблизи себя 
родственников, которые могли бы призреть меня 

в старости, я решился принадлежащий мне капи-
тал, всего на сумму, с продажею моего дома с са-
довым местом по Мартыновой улице, в 66.000 ру-
блей с лишком, не оставляя нисколько для себя, 
пожертвовать, на вечные времена, для открытия 
в Симбирске ремесленного училища для сирот...».

Свой дар М. В. Лебедев оговорил несколькими 
необременительными условиями. Училище долж-
но быть открыто в том же году и иметь вывеску: 
«Ремесленное училище для сирот, основанное 
Михаилом Васильевичем Лебедевым в 1893 го-
ду». Обучать ребят следует сапожному, портняж-
ному, столярному ремеслам, а также живописи. 
Под училище на первых порах приспособить при-
надлежащий городу дом по Старо-Казанской ули-
це. Кое-что даритель попросил и для себя: сделать 
его попечителем училища; назначить содержание 
42 рубля в месяц, предоставить помещение для 
жилья «при училище», а после смерти похоронить 
за счёт города, так как собственных средств и жи-
лья у него не осталось.

Через две недели, 12 июля, удивительное за-
явление обсуждала городская дума. Михаил 
Васильевич ещё раз подтвердил твёрдость своего 
намерения, и дар был принят. Гласные стоя при-
ветствовали Лебедева и единогласно постановили 
ходатайствовать о присвоении ему звания почёт-
ного гражданина города Симбирска. Ходатайство 
было удовлетворено Высочайшим повелением 
от 9 декабря 1893 г. с разрешением выставить пор-
трет дарителя в городской думе. А Лебедев в тече-
ние года ещё дважды добавил к пожертвованию 
по 500 рублей, вырученных от продажи домашне-
го имущества и отложенных из скромной пенсии.

Как и просил Михаил Васильевич, под учили-
ще был отведён дом на Старо-Казанской улице. 
Но выполнить просьбу старика о немедленном 
открытии училища городские власти не смогли. 
На согласования, разработку документов, ремонт 
здания, постройку во дворе флигеля для мастер-
ских ушло больше двух лет. В августе 1894 г. было 
получено разрешение Министерства внутренних 
дел на открытие в Симбирске ремесленного учи-
лища, присвоение ему имени жертвователя и уста-
новку его портрета в здании училища. С участием 
М. В. Лебедева были разработаны Временные пра-
вила об училище, утверждённые в феврале 1895 г.

30 сентября 1895 г., после завершения ремонта, 
состоялось торжественное открытие Симбирского 
ремесленного училища имени М. В. Лебедева. 
После молебна с водоосвящением выступи-
ли исправляющий должность городского голо-
вы М. В. Андреев, директор народных училищ 
И. В. Ишерский, инспектор народных училищ А. 
И. Анастасиев. В речах звучали слова благодарно-
сти дарителю, которого сравнивали с известными 
симбирскими благотворителями – графом В. В. 
Орловым-Давыдовым, А. П. Кирпичниковым, А. 
П. Конуриным. Не умаляя заслуг последних, заме-
тим: для них уделить на благое дело малую толи-
ку своих капиталов было куда меньшей жертвой. 
Принимая благодарности, растроганный старик 
добавил к пожертвованной сумме ещё 500 ру-
блей. В заключение было объявлено о назначении 
смотрителем училища ундоровского учителя М. 
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Пронина. Позже смотрителем (заведующим) ра-
ботал П. С. Тиманов.

По Уставу Лебедевское училище имело целью 
давать профессиональное образование мальчи-
кам-сиротам, главным образом, воспитанникам 
Симбирского детского приюта в возрасте 11–14 
лет. Принимались также выпускники начальных 
училищ всех сословий. Приём в училище осу-
ществлялся городской управой совместно с учре-
дителем. Курс обучения составлял 4 года. Число 
учеников не должно превышать 32 человека, 
по 8 учащихся на каждое ремесло – сапожное, 
портняжное, столярное и живопись. Но обучение 
последней специальности не состоялось, вме-
сто живописи во всех трёх группах стали давать 
уроки рисования и черчения. Их вёл художник 
Александр Варфоломеевич Строганов, который 
также преподавал рисование в учебно-трудовом 
пункте. Устав особо оговаривал, что Михаил 
Васильевич Лебедев состоит пожизненным попе-
чителем училища, которое содержится на процен-
ты с пожертвованного им капитала.

В первые годы существования училища чис-
ло воспитанников не превышало 24 человек, по 8 
учеников в каждом отделении. В 1896 г. обуча-
лось: детей дворян – 1, лиц духовного звания – 1, 
мещан – 12, крестьян – 6, нижних чинов – 4. Все 
они жили на полном пансионе за счёт средств ка-
питала М. В. Лебедева. Продолжительность заня-
тий составляла 8 часов в день, при этом на «тео-
рию» – Закон Божий, русский язык, арифметику 
отводилось 8 часов в неделю, а 40 часов учащиеся 
осваивали специальность. Последний год обуче-
ния посвящался исключительно ремёслам. С са-
мого начала существования училище оснащалось 
современным оборудованием: портняжной и са-
пожной швейными машинами, токарным стан-
ком и др. Ученики сами шили себе одежду и об-
увь, изготовляли мебель для училища, выполняли 
частные заказы.

По окончании курса воспитанники держали 
испытание по «научным предметам» и избранной 
специальности. В присутствии экзаменаторов они 
исполняли какую-либо работу, а также представ-
ляли изготовленные ими изделия. Выпускникам 
выдавались свидетельства об окончании училища, 
а лучшие из них могли получить 50 рублей на от-
крытие собственной мастерской. Но это право 
редко использовалось, так как ребята оканчивали 
училище в 15–17 лет и устраивались, как правило, 
подмастерьями.

Признательность местных властей учредителю 
училища не ограничилась разовой благодарно-
стью. В 1895 г. губернатор В. Н. Акинфов направил 
в Комитет о службе чинов гражданского ведом-
ства ходатайство о награждении М. В. Лебедева 
орденом Св. Станислава II степени. Удивительно: 
Комитет счёл этот случай настолько выдающим-
ся, что, в свою очередь, ходатайствовал о награж-
дении жертвователя более высокой наградой – 
орденом Св. Анны II степени. 31 августа 1895 г. 
губернатор довёл до городской думы указ импера-
тора о награждении М. В. Лебедева.

Портреты Лебедева были заказаны лучшему 
художнику города, выпускнику Академии худо-

жеств П. И. Пузыревскому. Павел Ильич, талант-
ливый пейзажист, портреты рисовал редко. Но от 
этого заказа он не отказался. В областном архи-
ве хранится письмо М. В. Лебедева в городскую 
управу от 8 июня 1898 г., в котором он сообща-
ет, что «два портрета с меня по распоряжению 
Управы для постановки одного в ремесленном 
училище моего имени, а другого в городской об-
щественной зале, академиком Павлом Ильичем 
Пузыревским за установленную с ним плату 
170 рублей написаны и свидетельствованы г. го-
родским головой П. С. Балакирщиковым и членом 
управы А. А. Башановым…» [2].

Михаил Васильевич, действительно, был чело-
веком со странностями. Но городская дума во всём 
с готовностью шла ему навстречу. Отдал Лебедев 
сад при доме, а потом попросил назад: не привык 
сидеть без дела. Сад вернули в пожизненное поль-
зование. Кроме назначенного пособия, он не раз 
обращался в думу с прошениями о материальной 
помощи. Давали – как не дать? – а Лебедев тут 
же жертвовал эти деньги училищу или благотво-
рительным учреждениям. Ещё при жизни попро-
сил похоронить его на Всехсвятском кладбище, 
рядом с матерью. На этом кладбище не хорони-
ли с 1874 г., после открытия нового. Но и на это 
разрешение было дано. Видимо, так поразил умы 
и сердца городских деятелей поступок старо-
го чиновника, что не в силах они были отказать 
в его просьбах. Так ведь и случай-то беспример-
ный. Врач И. С. Покровский в речи на юбилейных 
торжествах, посвящённых 250-летию Симбирска, 
говорил о Лебедеве: «Вся эта жизнь есть беспре-
рывное геройство… Питаться целую жизнь одним 
чёрным хлебом и водой, не пить никогда чаю, 
спиртных напитков, не иметь семьи – это подвиг 
несравненно труднее, чем в опасный момент взо-
браться на неприступный редут».

Впрочем, не все видели в Михаиле Васильевиче 
бескорыстного жертвователя. Так, И. Я. Яковлев, 
порицавший его за неопрятность, скупость и пре-
небрежение интересами родственников, утверж-
дал в воспоминаниях, что свой дар Лебедев сделал 
исключительно из желания прославиться. Более 
того, по словам Ивана Яковлевича, пожертвовал 
деньги старик не по собственному почину, а по-
сле долгих уговоров тогдашнего городского голо-
вы А. Д. Сачкова, который за Лебедевым «долго 
ухаживал, катал его по городу в своем экипаже, 
кормил и т. п.». При всём уважении к выдающе-
муся педагогу, с его мнением трудно согласить-
ся. Да и поведение Михаила Васильевича никак 
не укладывается в эту версию. Но если и имел 
одинокий старик тайную мечту обессмертить своё 
имя, – так по заслугам и почёт. И, признаем, мечта 
его сбылась.

С открытием училища жизнь Михаила 
Васильевича обрела новый смысл. Попечитель 
каждый день бывал в училище, жил его жизнью, 
вникал во все нужды. И продолжал, экономя 
на всём, откладывать каждую копейку из скром-
ного пособия и пенсии. Внося обычно 500 рублей 
в год, он в 1893–1901 гг. пожертвовал училищу 
ещё 3 420 рублей. Последние 110 – в год своей 
смерти.
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М. В. Лебедев скончался в 1901 г. Утром 9 сен-
тября училищный сторож, как обычно, зашёл, 
чтобы проводить его в училище, – сам попечи-
тель уже с трудом ходил. Сторож нашёл старика 
мёртвым. По городу было расклеено объявление 
в траурной рамке о кончине почётного граждани-
на Симбирска Михаила Васильевича Лебедева. 
На внеочередном заседании городская дума еди-
ногласно постановила похоронить его за счёт го-
рода на Всехсвятском кладбище, рядом с могилой 
матери, поставить памятник и «установить навсег-
да служение панихид в день кончины и в день те-
зоименитства М. В. Лебедева».

Вопрос о памятнике окончательно решал-
ся уже в 1902 г. Было рассмотрено несколько 
эскизов, в том числе предложенные заводчика-
ми Андреевым, Голубковым и заводом г. Ельца. 
Предпочтение по «цене (1 000 руб.) и достоинству 
памятника» отдали проекту Н. В. Голубкова. На па-
мятнике была сделана надпись: «Признательное 
Симбирское Общественное Управление за сирых 
и бедных детей».

В одном из некрологов, написанном членом ар-
хивной комиссии, поэтом П. А. Александровым, 
говорилось: «…О нём ходят по городу много-
численные рассказы, как о человеке необычайно 
скупом – злословию нет границ. Немногие его 
понимали, и всего менее те, для кого он добро-
вольно принимал долгое испытание. Непонятен 
он был потому, что… не походил на наших обыч-
ных жертвователей, наживающих правдою и не-
правдою миллионы и жертвующих сотни рублей 
на колокола…».

А Лебедевское училище продолжало жить 
и развиваться. Городская управа и училищная 
комиссия не раз возбуждали ходатайство перед 
Министерством народного образования о преоб-
разовании его в учебное заведение более высо-
кого уровня и ассигновании средств на расшире-
ние училища и постройку здания. В июле 1910 г. 
принято решение о преобразовании училища 

в Симбирскую имени М. В. Лебедева низшую 
ремесленную школу. На её содержание, кроме 
процентов с лебедевского капитала, стали отпу-
скаться средства из казны. Попечителем учебного 
заведения был в это время владелец чугунолитей-
ного завода в слободе Туть Н. В. Голубков, смо-
трителем – П. Е. Егоров.

В 1914 г. городской управой для школы построе-
но двухэтажное кирпичное здание на Мартыновой 
улице (Радищева, 39) – на том месте, где когда-то 
жил основатель училища. На 1 января 1915 г. в ре-
месленной школе имелось 4 отделения: столяр-
ное, слесарно-токарное, сапожное, портняжное; 
число учащихся – 121 человек, из них проживало 
в пансионе 40. В мастерских устанавливались со-
временные станки; школа обеспечивала высокий 
уровень подготовки, и её репутация была высо-
ка. Работы учеников неоднократно выставлялись 
на губернских и поволжских выставках, а в 1913 г. 
школа приняла участие в Киевской всероссийской 
и международной выставке, где получила золотую 
медаль.

После революции ремесленной школе име-
ни М. В Лебедева пришлось пережить тяжёлые 
времена. Реформа системы образования 1918 г. 
чуть не привела к её закрытию. Школу удалось 
сохранить благодаря её заведующему Павлу 
Егоровичу Егорову, который одновременно воз-
главлял секцию профессионального образования 
Губоно. С 1 июля 1919 г. низшая ремесленная 
школа имени М. В. Лебедева была преобразована 
в Профессиональную школу по подготовке ква-
лифицированных рабочих. Школа сохранила все 
специальности и мастерские: кузнечную, слесар-
но-механическую, столярно-токарную, сапожную 
и портновскую.

Но весной 1919 г. здание профшколы заня-
ли военные мастерские управления Восточного 
фронта. Практически всё оборудование было при-
ведено в негодность или вывезено. Позже в зда-
нии размещались артиллерийские командные 

Рис. 2. Дом № 39 по улице Радищева – бывшее ремесленное училище имени М.В. Лебедева.
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Рис. 3. «Пролетарский путь» от 30 июня 1923 г. «Школа квалифицированных рабо-
чих» (Лебедевское училище) – фрагмент статьи с рисунками.

курсы; карантинный пункт. 
Лишь в мае 1920 г. военные 
выехали, и Школа квалифи-
цированных рабочих смог-
ла приступить к занятиям. 
Правда, в изрядной тесноте. 
В её здании разместились 
также профшкола квалифи-
цированных работниц (быв-
шие курсы кройки и шитья), 
торговые народные классы 
и учебно-практическая шко-
ла патронного завода.

Срок обучения в про-
фшколе составлял 3 года 
6 месяцев. В 1923 г. обуча-
лось 89 человек на столяр-
ном и слесарном отделениях 
(сапожного и портняжного 
уже не было). Изучались об-
щеобразовательные предме-
ты, специальные (механика 
и сопромат, машиноведение, 
электротехника и т. д).; про-
изводственное обучение 
проводилось в мастерских. 
Газета «Пролетарский путь» 
писала 30 июня 1923 г. в ста-
тье «Школа квалифицирован-
ных рабочих» (Лебедевское 
училище): «… В столярном 
отделении 34 ученика, в сле-
сарном – 52 <…> Один при-
лаживает ножку к стулу, другой фуганком строгает 
доску, третий отделывает стол <…> В слесарной 
ребята смотрят на чертежи и вытачивают разные 
штучки: циркули, ключи, щипцы, клещи и т. п. 
В механической, под шум трансмиссий, около ерза-
ющих взад и вперёд станков, тоже кипит работа… 
Всё блестит и радует глаз».

С приходом в конце 1923 г. нового директора 
В. Г. Мерло, в профшколе было оставлено толь-
ко две специальности: слесарь-инструментальщик 
и столяр-мебельщик. С 1924 г. она называлась 
«Профессиональная школа квалифицированных 
рабочих имени КИМ». С упразднением в 1928 г. 
Ульяновской губернии возникли проблемы с фи-
нансированием и с трудоустройством выпускни-
ков. В связи с этим профшкола имени КИМ была 
преобразована в трудовой педагогический техни-
кум, готовивший инструкторов труда для школ 
и детских домов. Уже перед войной техникум стал 
педагогическим училищем, готовившим учителей 
начальных школ.

Во время войны в здании бывшего ремеслен-
ного училища имени М. В. Лебедева на улице 
Радищева разместилась эвакуированная в августе 
1941 г. из Киева швейная фабрика имени Горького 
(ныне ПАО «Элегант»). Здесь шили шинели, ват-

ники, гимнастёрки для фронта. После постройки 
по соседству от нового корпуса фабрики, в зда-
нии с октября 1988 г.разместилось Ульяновское 
швейное профессиональное училище № 17. 
Очень символично: Лебедевское училище первым 
в Симбирске стало обучать портняжному делу. 
Но позже зданию нашлось другое, видимо, более 
нужное назначение.

Могила Михаила Васильевича Лебедева 
на уничтоженном Всехсвятском кладбище не со-
хранилась. Нет ни его портрета в училище, ни само-
го училища. Об учебном заведении и его основате-
ле напоминает лишь здание, построенное на месте 
крохотного домика Лебедева, да памятная доска 
на нём. Но Лебедевское училище – это, в первую 
очередь, тысячи ребят, получивших за годы его 
существования путёвку в жизнь. Их судьбы – вот 
настоящий след, оставленный в истории старым 
чудаком, на поверку оказавшимся патриотом сво-
его города, человеком великого подвига, соверша-
емого им на протяжении всей жизни.

Источники:
1. Государственный архив Ульяновской области. 

Ф. Р-4061. Оп. 1. Д. 314 (личный фонд П. С. Бейсова).
2. Государственный архив Ульяновской области. 

Ф. 137. Оп.  40. Д. 724
3. Ленинский мемориал. Архив Д. И. Архангельского.
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Вспомогательные указатели

Географический 
указатель

Абдуллово, с., 87
Адоевщина, с., 99
Аксаково, с., 79
Аксаур, с., 142
Андреевка, с., 8
Араповка, с., 71
Архангельское, с., 142
Базарный Сызган, рп, 68, 141
Баратаевка, с., 92
Барыш, г., 68, 81, 142
Бекетовка, с. (Вешкаймский 

район), 117, 142
Бекетовка, с. (Сенгилеевский 

район), 143
Беклемишево, с., 23
Белый Ключ, с., 94
Богдашкино, с., 103
Большие Ключищи, с., 141
Большое Нагаткино, с., 65
Большой Чирклей, с., 45
Боровка, с., 107
Верхняя Маза, с., 13
Верхняя Якушка, с., 99
Вешкайма, рп, 117, 141
Вырыпаевка, с., 24
Вырыстайкино, с., 69
Гавриловка, с., 26
Гулюшево, с., 143
Должниково, с., 54, 142
Дубёнки, д., 15
Екатериновка, с., 133
Елховое Озеро, с., 28, 40
Енганаево, с., 125
Жадовка, рп, 142
Инза, г., 142
Ишеевка, рп, 107
Кадышевка, с., 143
Кайсарово, с., 144
Карамзинка, с., 109
Карлинское, с., 81
Красная Сосна, с., 52
Красноборск, с., 143
Крестово-Городище, с., 8
Лабитово, д., 95
Лесная Хмелёвка, с., 141
Мокрая Бугурна, с., 21
Нагаево, с., 143
Нижняя Маза, с., 11
Нижняя Туарма, с., 142
Николаевка, рп, 143
Новая Майна, рп, 10, 141
Новое Никулино, с., 125
Новосёлки, пос., 19
Новоспасское, рп, 141

Новочеремшанск, с., 144
Новые Тимерсяны, с., 142
Новый Урень, с., 129
Норовка, с., 144
Октябрьское, с., 143
Осока, с., 143
Павловка, рп, 82, 142
Паньшино, с., 141
Покровское, с., 144
Приморское, с., 113
Рабочий посёлок им. В. И. 

Ленина, рп, 141
Радищево, рп, 13, 45
Репьёвка, с., 79
Русская Бекшанка, с., 80
Русская Хомутерь, д., 143
Русская Цильна, с., 128
Сара, с., 89
Свирино, с., 48
Сенгилей, г., 143
Силикатный, рп, 143
Славкино, с., 144
Сосновка, с. (Карсунский 

район), 134
Сосновка, с. (Майнский 

район), 127
Софьино, с., 41
Станция-Охотничья, п., 144
Старая Кулатка, рп, 143
Старая Майна, рп, 10, 14, 54, 

141
Старое Никулино, с., 64
Старый Сантимир, с., 144
Сурское, рп, 109
Суруловка, с., 141
Тагай, с., 141
Татарская Голышевка, д., 144
Татарский Калмаюр, с., 95
Татарское Урайкино, с., 14, 

143
Тереньга, рп, 141
Тюгальбуга, с., 95
Уразовка, с., 144
Федькино, с., 104
Филипповка, с., 111
Чамзинка, с., 144
Чердаклы, рп, 45, 118, 141
Чуфарово, с., 79, 127
Шаховское, с., 126
Юлово, с., 142
Языково, с., 133

Именной указатель
Аблуков А. М., 113
Абульханов М. К., 49
Акинфов В. Н., 36, 158

Аксаков С. Т., 79, 127, 143
Александр II, 70
Александров П. А., 159
Алябьев А. А., 147
Анастасиев А. И., 155, 157
Андреев М. В., 157
Антонова К. И., 86
Астахов А. М., 13
Афанасьева Г. Н., 36
Ахмедуллов Р. Ф., 87
Ашкеров А., 69
Бажанов С. В., 76
Балакирщиков А. П., 134
Балакирщиков П. С., 158
Балк-Полевая П. П., 147
Баранов В. К., 48
Баратаев С. М., 92
Баратынский Е. А., 148
Барыков Г. И., 68
Башанов А. А., 158
Бейсов П. С., 50
Бекетов П. П., 103
Белов Г. А., 89
Бердников В. Ф., 141
Березин М. Д., 67
Билль-Белоцерковский В. 

Н., 32
Бильданов А. Б., 14
Благов Н. Н., 8, 51
Богатов П. А., 64
Богданов М. Н., 80
Бросман А. И., 55
Бунин А. С., 119
Валеев С. Г., 90
Варламов А. Е., 147
Варламов В. С., 13
Виельгорский М. Ю., 147
Виноградов П. И., 93
Воейков А. Д., 141
Волынцев В. М., 94
Вольсов Ф. Е., 55
Вяземский П. А., 148
Герасимов Н. С., 107
Глинка М. И., 148
Голенко Е. И., 55
Голиченков П. И., 54
Голодяевская И. М., 96
Голубков Н. В., 159
Гончаров И. А., 33, 135
Горбунов А. М., 71
Горшенин А. В., 43
Гранин Д. А., 143
Давыдова М. С., 55
Даранова О. Н., 51
Дедюхин В. А., 50
Дельвиг А. А., 147
Дёмин Г., 51
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Джалиль М., 143
Дмитриев И. И., 110
Докучаев В. В., 27
Дрогицкий Р. Я., 35
Дундуков Е. А., 150
Евтушенко Е. А., 142
Егоров П. Е., 159
Егуткин А. Е., 30
Ерёмин В. А., 109
Есина И., 56
Жилин В., 127
Жуков А. Н., 10
Жуковский В. А., 147, 148
Зазимко С. В., 112
Замилацкая Н. Н., 39
Знаменская А. А., 13
Зотов Б. И., 46
Зотов З. Ф., 86
Иванов Ф. В., 26
Игнатьева-Тарават В. Н., 65
Ишерский И. В., 157
Ишутов П. И., 69
Кадышев Я., 125
Калашникова Е. Е., 39
Карамзин В. М., 110
Карамзин Н. М., 75, 109, 135
Каргин Г. И., 104
Карпенко В., 51
Каторгин А. В., 57, 149
Кашперов В. Н., 127
Керенский А. Ф., 38
Керенский Ф. М., 38
Кирпичников А. П., 157
Клюев А. И., 61
Козакевич П. М., 116
Козлов И. И., 147
Комаров Д. В., 134
Кондаков А. И., 62
Кондрашина Е. П., 133
Коновалов Г. И., 50
Конурин А. П., 157
Копосов В. А., 18
Коринфский А. А., 156
Коринфский М. П., 55, 77
Корнилов П. Е., 53
Косолапов И. М., 55
Костин М. Н., 19
Кошечкин Б. К., 117
Красников Ф. В., 152
Краснов Н. С., 50
Красовский В. Э., 7
Крат В. А., 58
Крылов И. А., 141, 148
Куликов А. Ф., 86
Куликов Е. И., 75, 151
Куликов И., 103
Куликов С. М., 15
Куроедова Н. И., 127
Куроедов М. М., 127
Курчаков А. Г., 28

Кюи Ц. А., 42
Лаптев П. В., 103
Ларин Е. С., 99
Ларионов Н., 69
Лебедев М. В., 130, 155
Лебедев (Морской) Н. К., 84
Ленин В. И., 35, 101
Лермонтов М. Ю., 148
Ливчак Ф. О., 46, 55
Лобанов П. А., 85
Ложкина Е. В., 135
Максимов Н. Г., 54
Малахов В. Л., 69
Мартынов П. Л., 7
Марцинкевич В., 51
Маслов Ф. И., 16
Матлина С., 51
Медведев Н. Н., 61
Мельников Е., 51
Мельников Е. З., 114
Меркуров С. Д., 101
Мерло В. Г., 160
Метт С. Г., 134
Микулины, братья, 125
Минаев Д. Д., 156
Миних Х. С., 129
Минчугов Д. М., 101
Митрофанов М. Ф., 86
Можиевский И. Е., 113
Мухаметзянов Л. М., 12
Мухаметрахимов Э. З., 111
Мятлев И. П., 23, 147
Мятлев П. В., 147
Назарьев В. Н., 126
Наймушин В. В., 62
Наумов А., 51
Небыков М. М., 42
Невоструев К. И., 7
Никитина Л. К., 74
Никитина Н. И., 7
Новопольцев А. К., 141
Огарёв Н. П., 142, 144
Одиноков М. Ф., 24
Ознобишин Д. П., 135, 142
Орлов-Давыдов В. В., 157
Осипов А. А., 103
Паллас П. С., 72
Панов Н. А., 41
Панфёров Ф. И., 82, 142
Паустовский К. Г., 141
Покровский И. С., 158
Полбин И. С., 141
Поленов А. Л., 34
Поливанов В. Н., 7
Полякова Н. Ф., 62
Пономарёв Б. Н., 86
Пронин М., 158
Пузыревский П. И., 158
Пустынников И. С., 128
Пушкин А. С., 142, 147, 148

Пырков В., 51
Радина Л. Е., 33
Разорёнов А. Е., 147
Рамазанов А. Н., 95
Ржевский С. Д., 43
Романов Н. Н., 118
Рукавишников И. М., 35
Савич М. М., 17
Салахов М. Х., 56
Салин В. И., 11
Салтыкова П. И., 147
Салтыков И. П., 147
Самарина А. А., 84
Сапожников Д. М., 155
Сафаров К. У., 35
Сахаров А. Д., 44
Сахарцев С. П., 86
Сачков А. Д., 158
Северянин И., 148
Селиванов К. А., 81
Семёнов Д. И., 52
Сергий (Страгородский), 

Патриарший 
Местоблюститель, 
митрополит, 90

Серюбин С. В., 112
Сиднев Б. А., 30
Слепогузов В., 127
Соколов Н. И., 103
Соколов Ю., 51
Соллогуб В. А., 147
Соловцовы, 135
Степанова Л. М., 25
Строганов А. В., 158
Сулейманов С. Ю., 45
Суров Г. И., 105
Суслов М. А., 126
Таранов И. А., 51
Тиманов П. С., 158
Титов Н. А., 148
Толстой А. Н., 141
Томуль А. И., 62
Тургенев А. И., 110
Тургенев И. С., 148
Турская Л. А., 25
Ульянова О. И., 102
Ульянов И. Н., 60, 126
Умов Н. А., 22
Филиппова А. И., 35
Фовель П., 110
Харисов Р. М., 40
Хлопин Е. И., 73
Чаркин А. С., 76
Чарный Е. Г., 13
Чебанов А., 69
Чебуркин И. Н., 10
Черников В. В., 131
Чернявский А. Н., 42
Чиженков Н. Н., 21
Чичагов А. С., 130
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Чуфаров Л. Л., 127
Шаден И., 110
Шарипов Д. И., 95
Шафигуллин Р. Х., 107
Шейпак О. Г., 51
Шодэ А. А., 55
Щуко В. А., 101
Ырьят А., 69
Юман А., 69
Юченков Г. И., 31
Языков А. П., 132
Языков Н. М., 84, 132
Языков П. М., 132
Языковы, 135
Яковлев И. Я., 158
Якубович Т. Н., 36

Предметный указатель
Александровская губернская 

(земская) больница, 128
Американская Администрация 

Помощи (АРА) 
в Симбирской губернии, 97, 
154

Барышская швейная 
фабрика, 77

Благовский фестиваль, 9
Бюст Владимира Ульянова, 35
Бюст И. Н. Ульянова, 60, 61
Бюст Н. М. Карамзина, 75, 110
Воскресенская церковь, 46
Вручение г. Ульяновску 

ордена Ленина, 86
Городская богадельня 

с детским приютом 
им. А. П. Конурина, 36

«Градостроительство 
и архитектура Симбирска-
Ульяновска», музей, 55

Дворец книги – 
Ульяновская областная 
научная библиотека 
им. В. И. Ленина, 7, 75, 110

«Димитровградхиммаш», 
АО, 135

«Карамзинская общественная 
библиотека», мемориальная 
экспозиция, 110

Карсунский технологический 
техникум, 93

«Контактор», завод, 100
Краеведческий отдел Дворца 

книги – Ульяновской 
областной научной 
библиотеки имени 
В. И. Ленина, 7

Мариинская женская 
гимназия, 102

«Марс», научно-
производственное 
объединение, 28

Мемориальная доска 
Н. М. Карамзину, 75

мемориальная доска 
с барельефом 
Н. М. Карамзина, 110

«Мидаус», ЗАО, 138
Московская Патриархия в 

Ульяновске, 90
Музей народного 

творчества, 121
«Народная газета», 13
«Народное образование 

Симбирской губернии в 70–
80-х гг. ХIХ в.», музей, 59

Новосёлкинская сельская 
библиотека Мелекесского 
района Ульяновской 
области, 11

«Номатекс», ООО, 137
Памятник Александру 

Матросову, 26
Памятник И. Н. Ульянову, 60
Памятник Карлу Марксу, 101
Патриарший Казанский 

собор, 90
«Подсолнух», 

реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями, 49

Посещение Симбирска 
императором 
Александром II, 70

«Православный Симбирск», 
газета, 112

Реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
«Подсолнух», 49

Ремесленное училище 
им. М. В. Лебедева, 36

«Русь», фирма, 87
Свято-Троицкий 

кафедральный собор, 76
Сенгилеевский 

педагогический 
колледж, 85

Симбирская губерния, 115
Симбирская губернская учёная 

архивная комиссия, 36, 92
«Симбирская книга», 

выставка-конкурс, 7
Союз писателей России, 

Ульяновской областное 
отделение, 50

«Спецстальконструкция», 
МУ, 137

Ульяновская областная 
клиническая больница, 128

Ульяновская ТЭЦ-1, 120
Ульяновский автомобильный 

завод, 62, 150
Ульяновский государственный 

педагогический 
университет 
им. И. Н. Ульянова, 39, 60, 
61

Ульяновский государственный 
технический 
университет, 90

Ульяновский областной 
художественный музей, 103

Ульяновский 
приборостроительный 
завод, 67

Ульяновский цементный 
завод, 118

«Ульяновское народное 
предприятие «Вторчермет», 
ООО, 48

Ульяновское областное 
отделение Союза писателей 
России, 50

Ульяновское общество 
взаимного кредита, 92

Ульяновское региональное 
отделение Академии наук 
Республики Татарстан, 90

«Утёс», ОАО, 67
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