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От составителей 
 

Календарь знаменательных дат Ульяновской области – ежегодное справочное 
пособие. Издаётся Ульяновской областной научной библиотекой с 1962 года. С 2007 года 
в его подготовке участвуют сотрудники Ульяновской областной научной библиотеки, 
Государственного архива Ульяновской области, Государственного архива новейшей 
истории Ульяновской области, Ульяновского областного краеведческого музея, 
Ульяновского областного художественного музея, краеведы, что обеспечивает полноту 
Календаря, многообразие событий, адекватно и всесторонне отражающих историю края. 

Выпуск 2016 года включает значимые даты из истории края, отдельных 
населённых пунктов, жизни людей, проявивших себя в различных сферах деятельности. 

2016 год – год 250-летия со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, 
историка, писателя, журналиста, критика, автора «Истории Государства Российского», 
уроженца Симбирской губернии. 

23 августа 2010 года по инициативе Правительства Ульяновской области был издан 
Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 250-летия со дня рождения 
Н. М. Карамзина». 

Раздел «Библиотечный календарь» отражает некоторые знаменательные события 
из истории библиотек Симбирской губернии – Ульяновской области. 

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

Материалы расположены в хронологическом порядке, снабжены краткой 
информацией и библиографическими списками.  

При сборе информации к знаменательным датам рекомендуем использовать 
«Ульяновскую-Симбирскую энциклопедию». Дополнительную литературу можно найти в 
электронном и традиционных каталогах областной научной библиотеки. 

Календарь снабжён указателями: именным, географическим и указателем 
организаций. Именной указатель включает фамилии всех лиц, сведения о жизни и 
деятельности которых имеются в общем списке дат и статьях. Географический указатель – 
названия географических объектов, относящихся к территории Ульяновской области в 
современных границах. Указатель организаций содержит сведения только из общего 
списка дат.  
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Январь 

1 января 
Кохов Николай Иванович (1916–2004) 
Почётный гражданин Ульяновской области 

100 лет со дня рождения 
 

Родился 1 января 1916 г. (19 декабря 1915 г.) в 
крестьянской семье. В 1933 г. окончил школу автотракторных 
механиков, работал участковым механиком в Павловской, 
Чириковской МТС Кузоватовского района, затем – директором 
Кузоватовской МТС, заведующим Кузоватовского районного 
земельного отдела. С 1943 г.  по 1948 г. работал в должности 
заместителя и первого заместителя начальника областного 
земельного отдела, затем областного управления сельского 
хозяйства. С 1960 г. – первый заместитель председателя 
исполкома областного Совета депутатов трудящихся, с декабря 
1963 г. по декабрь 1964 г. – председатель исполкома Ульяновского 
сельского Совета депутатов трудящихся. В 1971–1981 гг. 
руководил областной плановой комиссией. Заслуженный экономист РСФСР (1981), 
Почётный гражданин Ульяновской области (1998). Скончался 18 мая 2004 г. в Ульяновске. 

Кохов Николай Иванович : некролог // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2004. – 19 мая. – С. 4. 
Николай Иванович Кохов // Ленинская искра. – Старая Майна, 1959. – 20 февр. 
Николай Иванович Кохов // Ленинское знамя. – Тиинск, 1955. – 17 февр. – С. 4. 
Пашкин А. Он участвовал в становлении области // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 28 янв. 
– С. 13. 
Почётная награда // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1966. – 19 янв. 

 

1 января 
Краеведческий отдел Ульяновской областной 

библиотеки – Дворца книги им. В. И. Ленина (1961) 

55 лет со дня открытия 
 

 Отдел краеведческой литературы и 
библиографии – структурное подразделение 
Дворца книги – Ульяновской областной 
научной библиотеки имени В. И. Ленина.  

С целью централизации 
краеведческой работы библиотеки и более 
активной помощи читателям и коллективам, 
занимающимся краеведением, 1 января 
1961 г. при библиографическом отделе был 
открыт краеведческий кабинет как 
специализированный читальный зал, преобразованный позднее в краеведческий сектор. Здесь 
была сосредоточена краеведческая литература, выявленная в фондах библиотеки в 1940–
1950-х гг. К числу наиболее значимых изданий относятся книги XIX – начала XX вв., в том 
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числе изданные в Симбирске. Особо ценные среди них – книги П. Л. Мартынова, 
В. Н. Поливанова, В. Э. Красовского, К. И. Невоструева, Памятные книжки и Адрес-
календари Симбирской губернии за 1861–1916 гг. и др. Сотрудниками сектора была создана 
краеведческая картотека, давшая начало Сводному систематическому краеведческому 
каталогу. В 1984 г. сектор был преобразован в самостоятельное структурное подразделение, в 
1998 г. получил статус отдела. С 1962 г.  издаётся «Календарь знаменательных дат 
Ульяновской области», в 1960–2006 гг. выходил библиографический указатель «Новая 
литература об Ульяновской области». В марте 1966 г. по инициативе главного библиографа 
Н. И. Никитиной была проведена первая встреча ульяновских исследователей края, 
положившая начало знаменитым краеведческим чтениям во Дворце книги. С 1991 г. в отделе 
ведётся электронный каталог «Наш край», содержащий более 100 000 записей, с 2004 г. 
проводится ежегодная областная выставка-конкурс «Симбирская книга», в которой 
принимают участие ульяновские авторы, издательства и издающие организации. 
Сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии разработаны и ведутся 
электронные ресурсы: «Краеведы Симбирского-Ульяновского края», «Литературная карта 
Ульяновской области», «Журавли нашей памяти», «И жизни след оставили своей…» 

Владимиров А. Дыхание минувших дней // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1961. – 14 
окт. 
Добрый гений наших краеведов : краеведч. сборник, посвящ. памяти Н. И. Никитиной / 
сост. В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2007. – 346 с. 
Морозова Н. А. Ретроспективная конверсия сводного систематического краеведческого 
каталога Ульяновской областной научной библиотеки // Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек : материалы Всерос. науч.-практ. семинара (Великий Новгород, 
сент. 2002 г.). – СПб., 2003. – С. 100–103. 
Отдел краеведческой литературы и библиографии // Ульяновская областная научная 
библиотека имени В. И. Ленина. 1848–2008 гг. : путеводитель. – Ульяновск, 2008. – С. 25–
28. 

 

2 января 
Благов Николай Николаевич (1931–1992) 

поэт 
85 лет со дня рождения 

 
Родился 2 января 1931 г. в Ташкенте. Детство прошло в 

сёлах Андреевка и Крестово-Городище Чердаклинского района 
Ульяновской области. В 1952 г. окончил филологический 
факультет Ульяновского государственного педагогического 
института. Работал литсотрудником газеты «Ульяновский 
комсомолец», корреспондентом облрадиокомитета, редактором 
студии телевидения. В 1970–1976 гг. заведовал отделом поэзии 
журнала «Волга». В 1974 г. переехал с семьёй в Саратов. В 
сентябре 1976 г. вернулся в Ульяновск и до апреля 1983 г. был 
ответственным секретарём 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» опубликовано в апреле 1950 г. в 
газете «Ульяновский комсомолец». В 1955 г. в Ульяновске вышел 
первый сборник стихов «Ветер встречный». В октябре 1958 г. 
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принят в члены Союза писателей РСФСР. Автор 18 стихотворных сборников. Лауреат 
Государственной премии РСФСР имени М. Горького (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 мемориальная доска. В мае 2009 г. в с. Андреевка состоялся первый Благовский 
фестиваль. С 2011 г. ульяновской городской библиотеке № 15 присвоено имя Н. Н. Благова. В 
2012 г. учреждена ежегодная областная поэтическая премия имени Н. Н. Благова. Одна из улиц 
Ульяновска носит его имя. 

 
Азбукин Р. Люди живут на планетах, поэты живут в мирах… // Карамзинский сад. – 
Ульяновск, 2012. – № 1. – С. 142–144. 
Бурдин Л. Жар-слово мастера // Симбирск : альм. – Ульяновск, 1994. – Вып. 4. – С. 4–6. 
Викулов С. Ожидание и вера // Волга. – Саратов, 1974. – № 4. – С. 172–177. 
Денисова Э. Грустно и светло // Мономах. – Ульяновск, 2001. –  № 2. – С. 25. 
Дворянсков В. Две встречи // Мономах. – Ульяновск, 1995. – № 1. – С. 28–30. 
Имена – библиотекам, премии – талантам. Слово о Николае Благове // Симбирскъ. – 
Ульяновск, 2014. – № 2. – С. 95–96.  
Рассадин А. П. Национальные традиции в поэтическом наследии Николая Благова // 
Литература XI–XXI вв. Национально-художественное мышление и картина мира. – 
Ульяновск, 2006. – Ч. 1. – С. 200–205. 
Романов Н. И хорошо, что полю нет конца // Карамзинский сад. – Ульяновск, 2010. – № 4. – 
С. 138–144. 
Саргин Р. Ш. Николай Благов. – Ульяновск, 2008. – 258 с. 
Тельнов Б. Воспоминания о Николае Благове // Литературный Ульяновск. – Ульяновск, 
2008. – № 3/4 – С. 177–184. 
Трофимов Ж. А. Николай Благов, поэт и гражданин. – Ульяновск, 2003. – 272 с.   

 
 

5 января* 
Худяков Василий Григорьевич (1826–1871) 

художник 
190 лет со дня рождения 

 
Родился 5 января 1826 г. (24 декабря 1825 г.). 

Детские и отроческие годы прошли в c. Акшуат 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Барышского района Ульяновской области). Из крепостных 
симбирских дворян Поливановых. Начальное образование 
получил в Симбирском народном училище. В 1844–1847 гг. 
учился в Москве в Школе живописи и ваяния у 
Ф. С. Завьялова. В 1847 г. получил от Академии художеств 
большую золотую медаль и звание художника. С 1847 г. – 
вольноотпущенник. С 1848 г. учился в Академии 
художеств у А. Т. Маркова. В 1851 г. получил звание 
академика за портрет ректора академии А. И. Мельникова; 
в 1860 г. – звание профессора за картину «Игра в шары». 

В. Г. Худяков создал ряд портретов своих современников, представителей столичной 
творческой интеллигенции, его кисти принадлежат пейзажи, жанровые и исторические 
полотна. Картина «Стычка с финляндскими контрабандистами», приобретённая 
П. М. Третьяковым в мае 1856 г., положила начало коллекции будущей галереи. В 1857–
1860 гг. художник работал в Италии. После возвращения в Россию преподавал в 
Московском училище живописи и ваяния (1860–1861). С 1862 г. жил в Санкт-Петербурге, 
был помощником Ф. С. Завьялова в росписи Исаакиевского собора. Скончался 26 (14) 
июля 1871 г. в Санкт-Петербурге. В с. Акшуат В. Н. Поливановым была собрана 
значительная коллекция произведений В. Г. Худякова, поступившая в 1918 г. в 
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Ульяновский областной художественный музей. Произведения художника хранятся во 
многих музейных собраниях страны, в том числе в Государственной Третьяковской 
галерее, Государственном Русском узее, Государственном музее изобразительных 
искусств Республики Татарстан и др. 

 
Баюра Л. П. Итальянский период в творчестве симбирского художника В. Г. Худякова 
(1826–1871) // Материалы второй научной конференции, посвящённой учёному и краеведу 
С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2005. – С. 30–40. 
Баюра Л. П. К вопросу о творческих истоках искусства В. Г. Худякова // Художественная 
культура Поволжья XVIII–XX веков. – Ульяновск, 2002. – С. 21–28. 
Баюра Л. П. Легенда о Казанской царице // Мономах. – Ульяновск, 2005. – № 3. – С. 32–33. 
Баюра Л. П. Три портрета Василия Худякова // Мономах. – Ульяновск, 2004. – № 4. – С. 40–41. 
Баюра Л. П. Василий Худяков. 1826–1871. Жизнь и творчество. – Ульяновск, 2007. – 146 с. 
Корнилов П. Е. Василий Григорьевич Худяков. – Казань, 1926. – 20 с. 
Корнилов П. Е. Василий Григорьевич Худяков : (1826–1871) // Русское искусство : очерки о 
жизни и творчестве художников : середина XIX века / под ред. А. И. Леонова. – Москва, 
1958. – С. 387–398. 
Василий Григорьевич Худяков. 1826–1871: каталог выставки. – Ульяновск, 2001. – 31 с. 

 
 

5 января 
Чебуркин Иван Николаевич (1911–1977) 

полный кавалер  ордена Славы 
105 лет со дня рождения 

 
Родился 5 января 1911 г. (23 декабря 1910 г.) в с. Новая 

Майна Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне 
Мелекесского района Ульяновской области). Занимался спортом. В 
армии с 1938 г. В 1939 г. стал чемпионом СССР по марафонскому 
бегу. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Командир взвода 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 тренером. 
Скончался 16 февраля 1977 г. 
 
  

 

5 января 
Жуков Анатолий Николаевич (1931–2013) 

писатель 
85 лет со дня рождения 

 
Родился 5 января 1931 г. в с. Новая Хмелёвка 

Елховского района Средне-Волжского края (ныне Кошкинского 
района Самарской области). В 1940 г. вместе с родителями 
переехал в совхоз им. Н. К. Крупской (ныне Мелекесского 
района Ульяновской 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 пассажир». 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 писателей СССР с 1972 г. Автор более двадцати книг: 
«Надежда» (1970), «Счастливо доехать» (1983), «Необходимо для счастья» (1986), «Голова в 
облаках» (1985), роман «Дом для внука» и др. Многие произведения А. Н. Жукова 
автобиографичны, в частности повести «Здравствуй, отец», «Поцелуй младшей сестры». 
Скончался в феврале 2013 г. в Москве. 

 
Гаак И. Ушёл из жизни Жуков Анатолий Николаевич : некролог // Димитровград. – 
Димитровград, 2013. – 7 марта. – С. 10. 
 Душа просится к истокам // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 4. – С. 48–49. 
А. Н. Жуков : некролог // Мелекесские вести. – Димитровград, 2013. – 1 марта. – С. 16. 
Калмыкова А. Певец поволжской деревни // Мелекесские вести. – Димитровград, 2008. – 11 янв. 
– С. 5. 
Ларин Е. Певец степного заволжья // Карамзинский сад. – Ульяновск, 2011. – № 1. – С. 61–73. 
Мельников Е. Поклон земле // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1980. – 28 дек. 
Милюшов А. С. Жуков Анатолий Николаевич : некролог // Димитровград. – Димитровград, 
2013. – 27 февр. – С. 16. 
Сорокин В. Чистый родник прозы // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 1. – С. 59. 

 
 

7 января 

Кикин Пётр Андреевич (1776–1834) 
полководец Отечественной войны 1812 г.,  
государственный деятель, меценат 

240 лет со дня рождения 

 
Родился 7 января 1776 г. (27 декабря 1775 г.) в 

г. Алатыре Симбирской губернии (ныне Республика 
Чувашия). Обучался в пансионе при Московском 
университете. Службу начал в 1796 г. прапорщиком в 
гвардейском Семёновском полку, участвовал в турецкой 
войне. В Отечественной войне 1812 г. исполнял 
обязанности дежурного генерала при ставке 
М. И. Кутузова, участвовал в сражениях при Валутиной 
горе, Бородине, Красном, в заграничных походах Русской 
армии в 1813–1814 гг. За отличия во время Отечественной 
войны был произведён в генерал-майоры и награждён 
орденом Святого Георгия 3-й степени. Его портрет был 
помещён в галерее 1812 г. в Зимнем дворце. В 1816–

1826 гг. на государственной службе: статс-секретарь при императоре Александре I, 
сенатор. Состоял членом Вольного экономического общества и Московского общества 
сельского хозяйства. Известный меценат. В 1820 г. вместе с И. А. Гагариным и А. И. 
Дмитриевым-Мамонтовым основал Общество поощрения художников. Был одним из 
инициаторов возведения в Москве храма Христа Спасителя в честь победы в 
Отечественной войне 1812 г. Выйдя в отставку в 1826 г., жил в своём имении в Рязанской 
губернии. Скончался 30 (18) мая 1834 г., похоронен на кладбище Александро-Невской 
лавры в Санкт-Петербурге. Память П. А. Кикина долго почиталась в Симбирске. Его 
портрет, в числе портретов других славных симбирян, украшал стены Карамзинской 
общественной библиотеки, но был утрачен в пожаре 1864 г. 

 
Безотосный В. Кикин Пётр (Варфоломей) Андреевич // Российский архив. – Москва, 1996. – 
Вып. 7. – С. 421–422. 
Блохинцев А. «Существо чудеснейшее» // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1992. – 9 мая. 
– С. 8. 
Воин и академик // Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей… – Ульяновск, 1997. – С. 
77–82. 
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Пётр Андреевич Кикин // Глинка В. М. Военная галерея зимнего дворца / В. М. Глинка, А. 
В. Помернацкий. – Ленинград, 1981. – С. 117–120. 
Краснов Е. Пыль хронологии, или Укажет будущий невежда // Волга. – Саратов, 1997. – № 5/6. – С. 56–77. 
Шабалкин А. Ю. Военная история строкой архивных документов // Мономах. – Ульяновск, 2014. – № 
6. – С. 56–59. 
  
 

11 января 
«Народная газета» (1991) 

25 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. Знаменская. 
После прихода к власти большевиков издание прекратило 
своё существование. 

В  1991 г. газета с таким названием вновь появилась в 
Ульяновске. Первый номер возрождённой «Народной 
газеты» вышел 11 января 1991 г. тиражом в 20 тысяч 
экземпляров. Учредителем выступил Ульяновский областной 
Совет народных депутатов, первым редактором стал 
Е. Г. Чарный. В настоящее время – общественно-
политический еженедельник. На страницах газеты находит отражение оперативная 
информация, касающаяся всех сфер жизни региона, страны, мира. Девиз газеты 
«Взвешенно о главном». Главный редактор – И. М. Арановская. 

 
Альфонская Т. Наши! // Народная газета. – Ульяновск, 2015. – 9 янв. – С. 6 
Альфонская Т. Незаменимые есть… и они работали у нас! // Народная газета. – Ульяновск, 
2006. – 12 янв. – С. 14. 
10 лет вместе // Народная газета. – Ульяновск, 2001. – 12 янв. – С. 6, 11. 
«Народная газета» – это мы! // Народная газета. – Ульяновск, 2003. – 10 января. – С. 6, 11.  
Радаев В. И. Трижды рождённая «Народная газета» // Мономах. – Ульяновск, 2008. – № 2. – 
С. 54–56.  
Радаев В. И. В новом году – только с «Народной» // Народная газета. – Ульяновск, 2011. – 
13 янв. – С. 23. 
Редакция газеты «Народная газета» // Золотые страницы России. Юбилейные города. 
Специализированный выпуск «Ульяновск и Ульяновская область» : Т. 1. – Ульяновск, 2009. 
– С. 167. 
 

 

13 января 
Первая метеорологическая станция в Симбирске 

 (1876) 
140  лет со дня открытия 

 
Первые метеорологические наблюдения начали 

проводиться в Симбирске с 1812 г. учителем 
математики Д. М. Перевощиковым, который 
впоследствии получил должность академика 
Императорской Академии наук. Создаваемые им 
таблицы отсылались в Казанский университет для 
изучения. С 1869 г. метеорологические работы 
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продолжил Н. Н. Панов, таблицы которого часто публиковались в газете «Симбирские 
губернские ведомости». С 1873 г. метеонаблюдения начал вести земский врач П. М. Козакевич.  
13 (1) января 1876 г. по его инициативе в Симбирске была учреждена первая 
метеорологическая станция. На протяжении 12 лет симбирская станция считалась одной из 
лучших в России. За многолетние и безвозмездно проводимые метеорологические наблюдения 
П. М. Козакевич был утверждён корреспондентом Главной физической обсерватории. В 1998 г. 
в доме, где располагалась станция (бывшая ул. Покровская, ныне ул. Л. Толстого, 67), открыт 
музей «Метеорологическая станция Симбирска».   

 
Метеорологическая станция // Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его 
существования. – Симбирск, 1898. – С. 225–226. 
Салахова Р. Х. История развития метеорологических исследований в Симбирске-
Ульяновске // Материалы первой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу 
С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2004. – С. 117–121. 
Михайлова В. Вновь климат ставит шах и мат // Мономах. – Ульяновск, 2012. – № 1. – С. 
58–61. 
Молодёжные научные чтения, посвящённые 130-летию со дня основания первой 
метеорологической станции Симбирска : сб. материалов. – Казань, 2006. – 78 с. 
Музей «Метеорологическая станция Симбирска». – Ульяновск, 2003. – 11 с. 
Салахова Р. Х. К истории метеорологических исследований в Симбирске-Ульяновске. – 
Казань, 2005. – 26 с.  
125 лет первой метеорологической станции Симбирска. 190 лет с начала 
метеорологических наблюдений в Симбирске : юбилейный сб. науч. тр. / Гос. ист-
мемориал. заповедник «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2002. – 96 с. 
 
 

16 января 
Бильданов Абдулла Бильданович (1911–1978) 

полный кавалер ордена Славы 
105 лет со дня рождения 

 
Родился 16 (3) января 1911 г. в с. Татарское Урайкино 

Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне 
Старомайнского района Ульяновской области). Жил в 
г. Комсомольск-на-Амуре. Работал товароведом 
горпромсоюза. На фронтах Великой Отечественной войны с 
ноября 1943 г. Парторг стрелкового батальона. 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. Скончался 
6 сентября 1978 г. Бюсты А. Б. Бильданова установлены в с. 
Татарское Урайкино, на Аллее Героев в г. Димитровграде, в 
р.п. Старая Майна. 

 
Бильданов Абдулла Бильданович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : 

крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 105. 
Викторов И. Забытый герой // Местное время. – Димитровград, 2011. – 18 мая. – С. 2. 
Калашников Н. Их мужество вело к Победе // Ульяновска правда. – Ульяновск, 1995. – 20 
дек. 
Ларин Е. Богатырь с Волги // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 1979. – С. 180–188. 
Ларин Е. Солдатская Слава // Защищая Отечество. – Саратов. 1975. – С. 359–367. 
Сальникова В. Герои Советского союза // Димитровград. – Димитровград, 2012. – 8 июня. – 
С. 17. 
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19 января 
Куликов Серафим Михайлович (1921–2005) 

учёный, инженер-авиатор 
95 лет со дня рождения 

 
Родился 19 января 1921 г. в д. Дубёнки Карсунского уезда 

Симбирской губернии (ныне Инзенского района Ульяновской 
области). Окончил Инзенскую среднюю школу № 1, 
Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию 
(1941). Участник Великой Отечественной войны. С 1947 г. 
проходил службу на 71-м полигоне ВВС в пос. «Багерево», был 
непосредственным участником и организатором испытаний 
ядерного оружия. В 1966–2004 гг. работал во Всероссийском НИИ 
автоматики им. Н. Л. Духова. Кандидат технических наук (1968), 
специалист по испытаниям разрабатываемых ядерных 
боеприпасов для подводных лодок, зенитно-управляемых ракет 
противовоздушной обороны, в том числе межконтинентальных 
баллистических ракет и тактических комплексов ядерного 
оружия. Автор книги «Авиация и ядерные испытания» (1998). 
Скончался 29 ноября 2005 г. в Москве. 

 
Кончев С. Я вижу мой город прекрасным // Мономах. – Ульяновск, 2001. – № 4. – С. 52. 
Куликов С. Авиация и ядерные испытания : записки испытателя. – Москва, 1998. – 176 с. 
Сайфиев И. Засекреченный // Народная газета. – Ульяновск, 1999. – 29 янв. – С. 6. 
Шурмелёв Е. Он создавал ядерный щит // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1999. – 16 сент. 
Шурмелёв Е. Рядовые особого риска // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2002. – 24 янв.    

 
 

21 января 
Маслов Фёдор Иванович (1911–1993) 

композитор 
105 лет со дня рождения 

 
Родился 21 (8) января 1911 г. в с. Покровское 

Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне 
Атяшевского района республики Мордовии). Воспитывался 
в детском доме, учился в школе крестьянской молодёжи, 
Саратовском музыкальном техникуме. В 1941 г. окончил 
дирижёрско-хоровой факультет Московской консерватории. 
Участник Великой Отечественной войны. Художественный 
руководитель Ансамбля 2-го Белорусского фронта (1944–
1947), Харьковского военного ансамбля песни и пляски 
(1947–1949), Ансамбля песни и пляски Московского округа 
ПВО (1949–1955), Воронежского русского народного хора 
(1964–1968). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967). 
Сочинения: оперетта «Король шутов» (1958), «Смоленская 
сюита» (1954), «Поэма о Ленине» (1970), цикл «Из 
фронтовой тетради» (1971), сюиты «Семнадцатый год» 
(1958), «Королева полей» (1961), хоровые произведения, 
песни. Скончался 13 мая 1993. 
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Маслов Фёдор Иванович // Бояркина Л. Б. Мордовская музыкальная энциклопедия. – 
Саранск, 2011. – С. 172–173. 
Маслов Фёдор Иванович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. И. А. 
Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 73. 
Маслов Фёдор Иванович // Советские композиторы и музыковеды. – Москва, 1981. – Т. 2. 
– С. 202–203. 
Маслов Фёдор Иванович // Советские композиторы : крат. биогр. справ. / сост. Г. 
Бернандт, А. Должанский. – Москва, 1957. – С. 369. 

 
 

24 января 
Савич Мира Мироновна (1931) 

краевед 
85 лет со дня рождения 

 
Родилась 24 января 1931 г. в 

г. Магнитогорске. В 1952 г. окончила 
исторический факультет Московского 
государственного педагогического 
института. Преподавала историю в 
Карагандинском горном техникуме. В 
декабре 1956 г. приехала в Ульяновск. В 
1957–1992 гг. работала в Ульяновском 
областном краеведческом музее: научным 
сотрудником, заведующей отделом истории 
дореволюционного периода, заведующей 
научно-методическим отделом. 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 области, развитие и пропаганду краеведения. 
Неоднократно выступала на страницах 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). 

 
Иванова Л. «Надобно знать, что любишь» / Л. Иванова, И. Паймушкин // Мономах. – 
Ульяновск, 1998. – № 2. – С. 74–75. 
Лосева В. Виват, Учитель! // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 1. – С. 58. 
Морозова И. Штрихи к портрету музы краеведения // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 
2011. – 28 янв. – С. 14. 
Петрова В. Провела 15 тысяч экскурсий // Симбирский курьер. – Ульяновск, 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 // 
Личность, общество, государство, право. Проблемы соотношения и взаимодействия. – 
Пенза ; Прага ; Колин, 2012. – С. 44–48. 
Шадронов В. Неэкскурсионные маршруты Миры Савич // Комсомольская правда. – Москва, 
2000. – 21 июля. – С. 22. 
Школьная А. Избраннице Клио – восемьдесят // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 
27 янв. – С. 8. 
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27 января 
Копосов Василий Александрович (1851–1922) 

врач-психиатр, общественный деятель 
165 лет со дня рождения 

 
Родился 27 (15) января 1851 г. в с. Обрадово 

Великоустюжского уезда Вологодской губернии 
(ныне Вологодской области) в семье священника. В 
1876 г. окончил Санкт-Петербургскую медико-
хирургическую академию. Был назначен младшим 
полковым врачом, прослужил на болгарском фронте 
русско-турецкой войны до конца 1878 г. После войны 
работал в земских больницах Тверской, Вологодской, 
Саратовской губерний. В 1894 г. был приглашён в 
Симбирск, для устройства колонии душевнобольных. 
В июне 1895 г. состоялась закладка первого корпуса 
колонии, в 1898 г. больница приняла первых 
пациентов, и В. А. Копосов стал её директором. 
Опытный врач, досконально изучавший передовой 
европейский опыт, открыл новую эру в симбирской 
психиатрии. По его инициативе при колонии были 
организованы подсобное хозяйство, театр и струнный 
оркестр. 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 их членов Симбирской губернской архивной 
комиссии, председателем Симбирского общества эсперантистов. Общественность города 
высоко оценила деятельность врача. Ещё при его жизни собрание гласных земств 
губернии  постановило установить портрет В. А. Копосова в главном корпусе лечебницы, 
вновь построенному павильону присвоить его имя. Скончался В. А. Копосов 
17 августа 1922 г., был похоронен недалеко от построенной им больницы. 

 
Евдокимов П. П. В. А. Копосов / П. П. Евдокимов, А. А. Смирнов // Тезисы XI научно-
практической 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 // Мономах. – Ульяновск, 2000. – № 4. – С. 20–21. 
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 // Ваше здоровье. – Ульяновск, 2009. – № 2. – С. 28–29. 
Шабалкин А. Ю. Лечившие душу // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2010. – № 7. – С. 30–
31. 
Шифрин В. Б. Приют добра, приют печали… – Ульяновск, 1991. – 63 с. 
Школьная А. Коммуна «русского эллина» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 13 
дек. – С. 6. 
Шнейдер Н. А. История создания комплекса Карамзинской колонии душевнобольных // 
Материалы четвёртой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. 
Сытину. – Ульяновск, 2008. – С. 127–138. 
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27 января 
Сурков Григорий Николаевич (1916–1966) 

Герой Советского Союза  
100 лет со дня рождения 

 
Родился 27 (14) января 1916 г. в с. Лобановка 

Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне 
Новоспасского района Ульяновской области). В армии с 
января 1942 г., на фронте с мая 1942 г. Лейтенант, командир 
пулемётной роты. Звание Героя Советского Союза присвоено 
16 октября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные в боях 
на захваченном Днепровском плацдарме. После окончания 
войны жил и работал в с. Мокрая Бугурна Цильнинского 
района Ульяновской области. Скончался 25 мая 1966 г. В 
Мокрой Бугурне его именем названа одна из улиц. 
  
Боровков И. На фронте и в тылу // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1944. 
– 29 июля. 
Зубкова М. Расскажу о герое-земляке // Сельская правда. – Новоспасское, 
2005. – 14 мая. – С. 3. 

Радыльчук В. За землю, политую кровью! / В. Радыльчук, А. Агейчев // Ульяновцы в боях 
за Родину. – Саратов, 1964. – С. 156–161. 
Сурков Григорий Николаевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 58. 
Сурков Григорий Николаевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 126. 
 
 

31 января 

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

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

 
Родился 31 января 1931 г. в с. Жигули Сосново-

Солонецкого района Куйбышевской (ныне Самарской) 
области, в крестьянской семье. В 1954 г. окончил Ульяновский 
сельскохозяйственный институт. По окончании принял в 
ведение Александровскую машинотракторную станцию 
Мелекесского района Ульяновской области. В 1958 г. был 
назначен главным зоотехником в совхоз им. Н. К. Крупской. В 
феврале 1963 г. возглавил совхоз и через несколько лет из 
убыточного хозяйства сделал его высокорентабельным. 
М. Н. Костин все свои знания, опыт, передовые технологии по 
земледелию, строительству, животноводству умело и быстро 
внедрял в своём хозяйстве. В 1971 г.  М. Н. Костину было 
присвоено звание Героя Социалистического труда. К концу 
1980-х гг. совхоз стал широко 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 
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Ульяновской области. В 1989 г. поселковой школе № 1 было присвоено его имя. В 2000 г. 
М. Н. Костину присвоено звание Почётный гражданин Ульяновской области, учреждена 
областная премия имени М. Н. Костина за высокие показатели в области производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.  

 
Азбукин Р. Не всё ещё сказано об этом человеке // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2001. 
– 30 янв. 
Азбукин Р. Пусть шумит спелым колосом рожь // Мономах. – Ульяновск, 2000. – № 4 – С. 41.  
Всё остаётся людям : книга народной памяти / сост. Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск, 2014. – 
180 с. 
Костин А. «Ты на мирных полях свою славу добыл…» / зап. Е. Сульдина // Народная 
газета. – Ульяновск, 2001. – 31 янв. 
Волчков В. Был талантлив во всём // Знамя труда. – Димитровград, 1997. – 25 февр. 
Кормильцы : к 80-летию совхоза Н. К. Крупской / сост. Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск, 2009. 
– 480 с. 
Соколов Ю. Верность земле // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1985. – 21 апр.  
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 19

февраль 

1 февраля 
ОАО «Ульяновский механический завод» (1966) 

50 лет со дня образования 

 
ОАО  «Ульяновский 

механический завод» – 
многопрофильное предприятие, 
являющееся одним из главных 
производителей средств ПВО в 
российском оборонном комплексе и 
выпускающее товары народного 
потребления. История предприятия 
началась с 1951 г., когда на УАЗе 
было организовано специальное 
производство радиолокационной 
техники оборонного значения. 
Объёмы выпускаемой продукции и 
возросшие планы потребовали 

выделения данного производства в отдельное предприятие. Днём образования завода 
считается 1 февраля 1966 г., с этой даты Ульяновский механический завод начал свою 
самостоятельную деятельность. В 1971 г. за успешное выполнение производственных 
заданий и досрочное освоение новых изделий коллектив предприятия был награждён 
Орденом Ленина. В 2002 г. завод вошёл в состав ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”». В 
настоящее время предприятие специализируется на выпуске  продукции для таких 
отраслей народного хозяйства, как автомобильная промышленность, энергетика, 
медицина, станкостроение, нефтегазовая промышленность. Ульяновский механический 
завод неоднократно удостаивался самых высоких оценок и почётных дипломов за 
большой вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства, за 
высокую деловую активность и эффективную деятельность по расширению и укреплению 
торгово-экономических связей с зарубежными странами. 

 
Алёхин С. Движение к цели : результат работы – гордость страны // Легенды Симбирской 
губернии. – Ульяновск, 2013. – С. 42–43. 
Загоранский А. Заводчане знают: профсоюз поможет : беседа с председателем профкома 
ОАО «УМЗ» А. Загоранским / записал А. Ковалёв // Симбирский курьер. – Ульяновск, 
2011. – 15 сент. – С. 4. 
Лайков А. Ульяновскому механическому заводу – 40 лет // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 2006. – 15 февр. – С. 2. 
Минаев Д. Под тенью «Буков» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2014. – 12 авг. – С. 5. 
Мударисов И. В сотне лучших предприятий России // Народная газета. – Ульяновск, 2002. – 
12 нояб. 
ОАО «Ульяновский механический завод» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – 
Ульяновск, 2003. – С. 186–189. 
Ульяновский механический // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2002. – 13 нояб. 
Ульяновский механический завод // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – 
Ульяновск, 2007. – С. 266–267. 
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2 февраля 
Чиженков Николай Николаевич (1921–2004) 

Герой Советского Союза  
95 лет со дня рождения 

 
Родился 2 февраля 1921 г. в с. Мокрая Бугурна 

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 войны с 1941 г. Гвардии сержант, наводчик 
орудия. Звание Героя Советского Союза  присвоено 10 апреля 
1945 г. за мужество и героизм, проявленные в Висло-Одерской 
операции. После демобилизации в 1946 г. вернулся на родину, 
работал механизатором в колхозе. С 1967 г. жил в Ульяновске, 
работал контролёром ОТК на Ульяновском автомобильном 
заводе. Скончался 3 сентября 2004 г. 
 
Губернатор поздравил героя // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2004. – 3 
февр. 
Поздравления герою // Народная газета. – Ульяновск, 2004. – 3 февр. 

Рогачёв Я. Волжские богатыри // С аттестатом рабочего. – Саратов, 1965. – С. 48–60. 
Фридман В. Поединок // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 280–285. 
Чиженков Николай Николаевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. 
– Ульяновск, 2000. – С. 94. 
Чиженков Николай Николаевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 144–145. 

 
 

4 февраля 
Умов Николай Алексеевич (1846–1915) 

физик-теоретик 
170 лет со дня рождения 

 
Родился 4 февраля (23 января) 1846 г. в Симбирске в 

семье врача. В 1858 г. семья переехала в Москву. В 1867 г. 
окончил математическое отделение физико-
математического факультета Московского университета. В 
1871–1893 гг. преподавал в Новороссийском университете в 
Одессе. В 1874 г. защитил докторскую диссертацию 
«Уравнения движения энергии в телах». В 1893 г. вернулся 
в Москву, читал курс теоритической физики в Московском 
университете.  Н. А. Умову принадлежит ряд 
фундаментальных работ в области экспериментальной  и 
теоретической физики: учение о движении локализации 
энергии, исследования в области теории колебательных 
процессов, оптики, термодинамики, электричества, земного 
магнетизма, теории относительности и др. Активно 
участвовал в общественной жизни: организовывал 
просветительские общества, был президентом Московского общества испытателей 
природы, редактором журналов «Научное слово» и «Временник». Автор философских 
трудов. Скончался 28 (15) января 1915 г. в Москве. 



 21

Визгин В. П. Н. А. Умов и П. Н. Лебедев : социокультурный тип русского учёного-физика 
на рубеже XIX–XX вв. // Исследования по истории физики и механики 1998–1999. – 
Москва, 2000. – С. 153–180. 
Гуло Д. Д. Николай Алексеевич Умов. – Москва, 1971. – 320 с. 
Никитина Н. И. Симбирянин с мировым именем / Н. И. Никитина, А. С. Сытин // Мономах. 
– Ульяновск, 2006. – № 4. – С. 16–17. 
Предводителев А. С. Николай Алексеевич Умов. 1846–1915. – Москва, 1950. – 55 с. 
Скотнов С. Симбирский романтик физики // Народная газета. – Ульяновск, 1996. – 3 апр. 
Н. А. Умов. 1846–1915 // Голин Г. М. Классики физической науки : с древнейших времён до 
начала ХХ в. / Г. М. Голин, С. Р. Филонович. – Москва, 1989. – С. 492–503. 
Физик из Симбирска // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 19 окт.  
Чесноков В. С. Николай Алексеевич Умов // Биология в школе. – Москва, 2002. – № 2. – С. 
18–22. 
 

 

6 февраля* 
Гольдман Исаак Львович (1916–1996) 

главный редактор Ульяновского телерадиокомитета (1962–1991) 
100 лет со дня рождения 

 
Родился 6 февраля (24 января) 1916 г. в с. 

Чеповичи Радомысльского уезда Киевской губернии 
(ныне Малинского района Житомирской области 
Украины). После окончания школы уехал в Киев. 
Работал токарем на заводе, учился на филологическом 
факультете Киевского университета, в Роганской 
авиашколе. Участник Великой Отечественной войны. В 
ноябре 1945 г. приехал в Ульяновск. Работал главным 
редактором Ульяновского областного радиокомитета, 
вёл общественно-политические программы. Член 
Союза журналистов СССР (1957). В 1959 г. назначен 
редактором Ульяновской студии телевидения. В 1962–
1991 гг. был главным редактором Ульяновского 
телерадиокомитета. Скончался 5 сентября 1996 г. в 
Ульяновске. 
 

Бызов Б. «Другого пути нет» // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 4 апр. – С. 3. 
Гауз Н. «… Те, которых забывать нельзя…» // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2015. – № 
7. С. 50–52. 

 
 

7 февраля 

Ульяновское отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (1966) 

50 лет со дня образования 

 
Ульяновское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИК) было образовано 7 февраля 1966 г. Особая заслуга в 
организации работы общества принадлежит А. Н. Блохинцеву – ответственному 
секретарю Ульяновского областного отделения ВООПИК, посвятившему делу охраны 
памятников  истории и культуры почти 25 лет. Члены общества активно занимались 
научно-исследовательской и организационной работой. За 1967–1975 гг. было выявлено, 
обследовано и описано 866 памятников на территории области. Появилась возможность 
проводить систематические археологические исследования. Областное отделение 
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ВООПИК проводило краеведческие 
чтения, историко-литературные 
праздники, отстаивало 
необходимость сохранения 
исторической архитектуры, а также 
участвовало в финансировании 
новых памятников.  С 1996 г. из-за 
отсутствия финансирования 
деятельность областного отделения 
общества была фактически 
прекращена. В 2014 г. Ульяновское 
отделение ВООПИК возобновило 
свою деятельность. Председатель 
общества – О. А. Свешникова. 

 
Васильева Л. А ты записался в ВООПИК? // Мономах. – Ульяновск, 2014. – № 3. – С. 63–64. 
Сивопляс И. Воскрешение ВООПИК // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2014. – 25 апр. – С. 13. 
Черкесова Е. Необходим «летучий отряд» // Мономах. – Ульяновск, 2009. – № 3. – С. 16–17. 
Школьная А. На защиту памятников // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2014. – 22 апр. – С. 6. 

 
 

8 февраля 
Мятлев Иван Петрович (1796–1844) 

поэт 
220 лет со дня рождения 

 
Родился 8 февраля (28 января) 1796 г. в Санкт-

Петербурге. Получил домашнее образование. В 1821 г. 
поступил на службу в канцелярию министра финансов по 
департаменту мануфактур и внутренней торговли.  Был 
известен в литературных и великосветских кругах как 
острослов, поэт-любитель. В 1834 и 1835 гг. вышли два его 
сборника стихотворений. Широкую известность принесли 
Мятлеву комические и шутливые стихотворения начала 
1840-х годов. С наибольшей силой талант поэта проявился 
в юмористической поэме «Сенсации и замечания госпожи 
Курдюковой за границею, дан л'этранже» (1840–1844), 
высмеивавшей невежественное и спесивое русское 
барство. Скончался 25 (13) февраля 1844 г. в Санкт-
Петербурге. В Симбирской губернии отцу И. П. Мятлева 
принадлежали сёла Беклемишево Карсунского уезда (ныне 

Вешкаймского района Ульяновской области) и Порецкое Алатырского уезда (ныне 
республика Чувашия). В начале XIX в. семья Мятлевых часто бывала в имениях летом. 

 
Додонова Л. «Гомер курдюковской Одиссеи» // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1991. – 
20 февр. 
Кузьмин В. «Мой возок уж запряжён, и в Симбирское именье я делами увлечён» // Ленинец. 
– Майна, 2011. – 3 февр. – С. 5. 
И. П. Мятлев и г-жа Курдюкова // Муза пламенной сатиры. Из русской стихотворной 
сатиры 19 – начала 20 века. – Москва, 1974. – С. 62–69. 
Панов С. И. Мятлев Иван Петрович // Русские писатели 1800–1917 : биогр. словарь. – 
Москва, 1999. – Т. 4. – С. 196–198. 
Шимонек Е. Один из «Ста русских поэтов» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1996. – 25 янв. 
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16 февраля 
Одиноков Матвей Фёдорович (1871–1938) 
агроном, журналист, общественный деятель 

145 лет со дня рождения 

 
Родился 16 (4) февраля 1871 г. в Саратовской губернии 

в крестьянской семье. Окончил Мариинское земледельческое 
училище в Саратове, бонитёрскую школу в Харькове. С 
1899 г. служил управляющим Симбирской низшей 
сельскохозяйственной школой I разряда, находившейся на 
ферме губернского земства в Вырыпаевке. С 1910 г. – 
губернский инструктор по полеводству, с 1920 г. – 
заведующий Вырыпаевским опытным полем. С 1931 г. был 
главным агрономом колхоза «Родина Ильича», организовал 
первую в области научную хату-лабораторию.  С 1909 г. 
занимался журналистской и издательской деятельностью. До 
1918 г. был редактором журнала «Симбирский хозяин», в 
1921–1923 гг. редактировал журнал «Сеятель Поволжья». 
Автор ряда брошюр и статей по сельскому хозяйству, отчётов 
о сельскохозяйственных выставках в Симбирске (1908, 1910). 
Скончался 19 января 1938 г. в Ульяновске. 

 
Агроном М. Ф. Одиноков // Пролетарский путь. – Симбирск, 1924. – 17 февр. – С. 2. 
Баев В. Патриарх Симбирской агрономии // Пролетарский путь. – Симбирск, 1924. – 17 
февр. 
Громова Т. А. Патриарх симбирской агрономии // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1997. – 
18 окт. 

  
 

20 февраля 
Голенко Евгений Иванович (1916–1976) 

архитектор 
100 лет со дня рождения 

 
Родился 20 (7) февраля 1916 г. во Владимире. В 

1921 г. семья переехала в Симбирск. В 1935 г. окончил 
Ульяновский строительный техникум. Работал в Пензе. 
Участник Великой Отечественной войны, командир 
инженерно-сапёрного батальона. В 1946 г. окончил 
Казанский инженерно-строительный институт. В 1946–
1965 гг. был начальником областного отдела по делам 
архитектуры и строительства и главным архитектором 
Ульяновска. В 1954 г. принят в Союз архитекторов СССР, в 
1954–1976 гг. возглавлял областную организацию Союза 
архитекторов.  С 1965  по 1976 г. – главный инженер 
института «Ульяновскгражданпроект». Е. И. Голенко много 
сделал для благоустройства города, занимался 
ландшафтным дизайном. По его проекту в 1948 г. начались 
работы на бульваре Новый Венец, были выполнены 
чугунные решётки на Новом и Старом Венце, улице 
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Гончарова, ограда «Колючего садика». Автор нескольких книг об архитектурном облике 
Ульяновска. Скончался 7 ноября 1976 г. в Ульяновске. 

 
Бородина О. Здесь будет город-сад // Мономах. – Ульяновск, 2008. – № 2. – С. 39–41. 
Захарычева Т. После конфликта со Скочиловым ушёл // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2006. 
– 29 апр. – С. 3. 
Морозова И. Город его мечты и судьбы  // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2006. – 24 февр. – С. 22. 
Пехтерева Л. Сняли за дом под углом // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2006. – 4 февр. – С. 7. 
Тюрина О. О городе с любовью // Мономах. – Ульяновск, 2007. – № 1. – С. 60. 
Филимонов В. В годы войны архитекторы думали о строительстве фуникулёра // 
Симбирский курьер. – Ульяновск, 2001. – 17 февр. 
Филимонов В. И в труде и в творчестве был одержим // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
2001. – 20 февр. 
Шабалкин А. Ю. Ульяновский архитектор Е. И. Голенко и его роль в разработке концепции 
развития города, изучении и сохранении историко-архитектурной среды // Материалы 
четвёртой научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – 
Ульяновск, 2008. – С. 68–84. 

 
 

20 февраля 
Турская Любовь Александровна (1931–1971) 

скульптор 
85 лет со дня рождения 

 
Родилась 20 февраля 1931 г. в 

г. Минусинске Красноярского края в семье 
учителей. Окончила Луганское художественное 
училище (1952), Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина (1960). В 1960–1966 гг. жила и 
работала в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 
декабре 1966 г. приехала в Ульяновск. 
Талантливый скульптор, она не раз принимала 
участие во всесоюзных, республиканских, 
зональных и областных выставках. Наиболее 
известные работы: монументальная композиция 
«Восстание уральских углежогов» (1960), 
лирические скульптуры «Подруги» (1959), 
«Влюблённые» (1960), «Девочка с голубем» 
(1962). К ульяновскому периоду творчества 
относятся композиции «Рабочие» (1967), «Коммунисты» (1969) – находится в фойе 
Ленинского мемориала, памятник Александру Матросову в Ивановском детском доме и в 
детском парке им. А. Матросова в Ульяновске (1969). В 1968 г. Л. А. Турской было 
присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР». Погибла в автомобильной 
катастрофе 15 июля 1971 г. в Ульяновске. 

 
Блохинцев А. Реквием // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1990. – 11 нояб.  
Захарычева Т. Последним был «Реквием» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2006. – 15 июля. – 
С. 13. 
Симбирцева А. Монументальная // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2006. – 17 февр. – С. 19. 
Художники родины Ленина : произведения мастеров изобразительного искусства города 
Ульяновска / сост. А. В. Моторин, Р. А. Айрапетян. – Ленинград, 1971. – 132 с. 
Червонная С. М. Художники Ульяновска. – Ленинград, 1985. – 200 с. 
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22 февраля  
Иванов Фёдор Васильевич (1896–1968) 

полный кавалер ордена Славы  
120 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, гражданской войны. В 
1923 г. переехал в г. Джамбул (ныне г. Тараз, Казахстан). 
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. 
Награждён тремя орденами Славы (9 мая 1944 г., 20 ноября 
1944 г., 27 июня 1945 г.). После окончания войны жил и работал 
в Джамбуле. Скончался 30 октября 1968 г. 
 
Иванов Фёдор Васильевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. 
биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 107. 
Лавкин Ю. Участник трёх войн // Тереньгульские вести. – Тереньга, 2014. – 
7 февр. – С. 4. 
Фролова Ф. Батя // Тереньгульские вести. – Тереньга, 2006. – 21 февр. – С. 3. 
 

 

25 февраля 
Яшнев Алексей Степанович (1906–1945) 

Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения 

 
Родился 25 (12) февраля 1906 г. в с. Сосновка 

Самарской губернии (ныне  Похвистневского района 
Самарской области). В 1937 г. окончил Мариинско-Посадский 
лесной техникум. Работал техноруком артели в Мелекессе 
(ныне Димитровград), затем на мебельной фабрике в 
Ульяновске. В армии с 1941 г., на фронтах Великой 
Отечественной войны с декабря 1941 г. Погиб в бою 25 января 
1945 г. под г. Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). Звание Героя 
Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. В 
Димитровграде его именем названа одна из улиц, на Аллее 
Героев установлен бюст. 
 
Симбирцева А. Обыкновенный герой // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 
2006. – 24 февр. – С. 24. 

Сальникова В. Новые имена на Аллее Героев // Димитровград. – Димитровград, 2012. – 11 
мая. – С. 4. 
Яшнев Алексей Степанович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 152–153. 
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25 февраля 
Первые краеведческие чтения в Ульяновской 
областной библиотеке им. В. И. Ленина (1966) 

50 лет со дня проведения 

 
Инициатором проведения 

краеведческих чтений была 
Н. И. Никитина, Заслуженный 
работник культуры РСФСР, 
заведующая краеведческим сектором 
Ульяновской областной научной 
библиотеки. На первое заседание 
были приглашены музейные и 
архивные работники, преподаватели 
вузов, журналисты, литераторы, 
занимающиеся изучением 
симбирского края. Встречу провёл 
доцент педагогического института 

П. С. Бейсов. Состоялся разговор о проблемах ульяновского краеведения, определены 
темы первоочередных исследований. За 50 лет на краеведческих чтениях были заслушаны 
сообщения ведущих краеведов области: А. Н. Блохинцева, М. М. Савич, С. Л. Сытина, 
Ж. А. Трофимова, Т. А. Громовой, В. А. Сукайло, С. Б. Петрова, Л. П. Баюры, Н. С. Гауз, 
И. В. Смирновой и многих других. Обсуждаемые темы весьма разнообразны: страницы 
исторической летописи, архитектура Симбирска-Ульяновска, топонимика Ульяновской 
области,  литературная  и художественная жизнь. Целью проведения бесед было и 
остаётся пробуждение интереса к родному краю, к познанию и исследованию земли своих 
предков, к изучению наследия ушедших поколений, традиций, памятников культуры, 
истории, литературы, природы и реалий современной жизни. Краеведческие чтения 
привлекали и привлекают в библиотеку многих краеведов, научных сотрудников, 
преподавателей и студентов. 

 
Блинков В. Первая встреча краеведов // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1966. – 2 марта. 
Иванов П. Краеведы объединяются // Вестник. – Ульяновск, 2011. – 4 марта. – С. 5. 
Ильин П. Оживают страницы истории // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1971. – 24 янв. 
Степанов В. Всё о нашем крае // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1980. – 30 нояб. 
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1 марта 
Докучаев Василий Васильевич (1846–1903) 

геолог, минеролог, почвовед 
170 лет со дня рождения 

 
Родился 1 марта (17 февраля) 1846 г. в 

с. Милюково Сычёвского уезда Смоленской губернии 
(ныне Новодугинского района Смоленской области) в 
семье священника. Окончил Смоленскую семинарию 
(1867), физико-математический факультет 
Петербургского университета (1871). В течение 
многих лет преподавал минералогию в Институте 
гражданских инженеров. В 1871–1877 гг. совершил ряд 
экспедиций по северной и центральной России и югу 
Финляндии, с целью изучения геологического 
строения, способа и времени образования речных 
долин и геологической деятельности рек. Защитил 
магистерскую диссертацию «Способы происхождения 
речных долин Европейской России» (1878). В 1877–
1881 гг. совершил ряд поездок по чернозёмной зоне 
России. Летом 1878 г. изучал чернозёмы Симбирской 

губернии (ныне территория Сурского и Карсунского районов Ульяновской области). 
Собранные материалы приводятся в монографии «Русский чернозём» (1883), в которой 
детально рассмотрены 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 геогнозии. 
Скончался 8 ноября (26 октября) 1903 г. в Санкт-Петербурге. 

 
Герасимов И. П. Учение В. В. Докучаева и современность. – Москва, 1986. – 124 с. 
Коровина Н. С. Василий Васильевич Докучаев : Учёный и Человек // География и экология 
в школе XXI века. – Москва, 2013. – № 5. – С. 12–22. 
Костина Г. Раскрасьте скучные глобусы // Эксперт. – Москва, 2011. – № 30/31. – С. 20–23. 
Кузминский Н. В. В. Докучаев в Симбирске // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1978. – 28 нояб. 
Николаев В. Жизнь и труды Докучаева // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1990. – 6 окт. 
Чесноков В. С. В. В. Докучаев – основоположник генетического почвоведения // Биология в 
школе. – Москва, 2002. – № 1. – С. 19–24. 

 
 

11 марта* 
Невоструев Капитон Иванович (1816–1872) 

историк, археограф 
200 лет со дня рождения 

 
Родился 11 марта (28 февраля) 1816 г. в г. Елабуга Вятской губернии (ныне 

Республика Татарстан) в семье священника. Окончил Елабужское духовном училище 
(1830), Вифанскую семинарию,  Московскую духовную академию (1840). В 1840 г. 
К. И. Невоструев был назначен преподавателем Симбирской духовной семинарии по 
классу Священного Писания, патристики и еврейского языка. В свободное от служебных 
занятий время он занимался исследованием местной старины, особое внимание обращал 
на изучение различных документов, хранящихся в духовных, общественных и частных 
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архивах Симбирского и Самарского края. Ему удалось собрать большое количество 
материалов для историко-статистического описания Симбирской епархии. В 1849 г. 
получил предложение переехать в Москву и заняться описанием рукописей Синодальной 
библиотеки. Этому труду он посвятил 23 года (1849–1872). В 1861 г. К. И. Невоструев был 
избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и 
словесности. В 1867 г. стал первым лауреатом премии имени М. В. Ломоносова. 
Скончался  11 декабря (29 ноября) 1872 г. в Москве. 
 

Андреев В. К. И. Невоструев // Русская старина. – Санкт-Петербург, 1908. – № 1. – С. 97–
110; № 2. – С. 367–392.  
Валеев Н. М. Высокое служение Отечеству. Капитон Иванович Невоструев (1815–1872) : 
очерк жизни и творчества. – Елабуга, 2000. – 69 с.  
Валеев Н. М. К. И. Невоструев: творческая биография учёного. Переписка. – Москва, 2015. 
– 422 с. 
Гуркин В. А. Археолог, историк и краевед (о творчестве Капитона Ивановича Невоструева) 
// Материалы второй научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. 
Сытину. – Ульяновск, 2005. – С. 176–198. 
Исследования профессора К. И. Невоструева // Гуркин В. А. На берегах Русского Нила : 
история изучения территории Симбирского Поволжья. – Москва, 2005. – С. 156–159. 
Неболюбов П. Капитон Иванович Невоструев : биографический очерк // Сборник в память 
десятилетия Симбирской губернской учёной архивной комиссии. 1895–1905. – Симбирск, 
1906. – С. 59–100. 
Соловьёв А. Невоструевский архив при Симбирской духовной семинарии // Симбирская 
церковная старина. – Симбирск, 1915. – Вып. 2. – С. 77–81. 
 

 

13 марта 
Научно-производственное объединение «Марс» (1961) 

55 лет со дня основания 

 
13 марта 1961 г. был подписан приказ Председателя 

Госкомитета Совета Министров СССР № 79 о создании 
филиала Морского научно-исследовательского института в 
Ульяновске. В 1964 г. был сдан в эксплуатацию первый корпус 
института, появилось собственное экспериментальное 
производство. В 1970 г. филиал МНИИ был преобразован  в 
самостоятельный Научно-исследовательский институт «Марс»,  
в 1978 г. – в научно-производственное объединение «Марс», 
включающее в себя научно-исследовательский институт и 
современное 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 Федерального научно-производственного центра. На 
сегодняшний день ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» является одним 
из лидеров в области проектирования, создания и сервисного 
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. – Ульяновск, 2012. – № 7. – 
С. 26–28. 
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Ильин В. Н. Военно-морской флот и Ульяновское Заволжье // VI Сытинские чтения : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. «Человек и история: вариации на тему», посвящ. 
памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина (Ульяновск, 21–22 окт. 2010 г.) / Гос. ист.-мемор. 
заповедник «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2012. – С. 331–345. 
Ковалёв А. Служить Флоту! : интеллект ВМФ России создают в Ульяновске // Симбирский 
курьер. – Ульяновск, 2010. – 24 июля. – С. 11. 
Кремов А. Марс – это близко / А. Кремов, В. Ламзин // Народная газета. – Ульяновск,  2009. – 16 
июля. – С. 6. 
Москаленко Л. НПО «Марс» : научно-технический потенциал // Деловое обозрение. – 
Ульяновск, 2009. – № 1. – С. 24–25.  
Полякова Е. Вехи «Марсианской» истории // Мономах. – Ульяновск, 2014. – № 5. – С. 49. 
Полякова Е. Первый отечественный Интернет // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 1. – С. 60–61. 
Федеральный научно-производственный центр ОАО «Научно-производственное объединение 
«Марс» // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 321–322. 
ФГУП НПО «Марс» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 212. 
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» : 53 года по курсу стабильности и перспективного развития // 
Деловое обозрение. – Ульяновск, 2014. – № 6. – С. 42–43. 

 
 

15 марта 

Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов (1956) 
60 лет со дня создания 

 
Предприятие образовано 15 марта 

1956 г. в г. Мелекессе (ныне 
Димитровграде) Ульяновской области. В 
соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР здесь начали строить 
опытную станцию для испытания новых 
научно-исследовательских и опытных 
реакторов. Работы велись под научным 
руководством академика И. В. Курчатова. 
21 июля 1959 г. опытной станции 
присвоено наименование «Научно-
исследовательский институт атомных 
реакторов».   На площадке института было 
построено несколько реакторных 
установок различного типа: 

высокопоточный корпусной водо-водяной реактор СМ (1961), ядерная энергетическая 
установка АРБУС с органическим теплоносителем (1963), реакторная установка ВК-50 
(1964), многопетлевой материаловедческий реактор МИР (1966), исследовательский 
реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БОР-60 (1969), 
исследовательские реакторы собственной разработки РБТ (1975, 1983, 1984). В 1994 г. 
институту присвоен статус государственного научного центра. В 2008 г. институт 
преобразован в Открытое акционерное общество «Государственный научный центр – 
Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР») и вошёл 
в состав интегрированной компании ОАО «Атомэнергопром». В настоящее время НИИАР 
является крупнейшим в России научно-исследовательским экспериментальным 
комплексом гражданской атомной энергетики. 
 

Государственный научный центр Российской Федерации «НИИ атомных реакторов» : краткие 
данные. – Ульяновск, 1999. – 16 с. 
Губарев В. Рождение атомного реактора. – Москва, 1965. – 96 с. 
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Иванов В. Б. Иванов – фамилия государственная. – Самара, 2003. – 124 с. 
Отчёт об основных исследовательских работах, выполненных в 2012 г. / Гос. науч. центр 
«НИИАР». – Димитровград, 2013. – 176 с. 
Павлов С. В. НИИАР – новый этап развития : беседа с директором С. В. Павловым / зап. С. 
Княгинина // Народная газета. – Ульяновск, 2014. – 6 авг. – С. 20. 
Степанов В. Кластер ядерных технологий : уникальные разработки Ульяновской области 
необходимы всему миру // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2015. – 7 февр. – С. 4.  
Цыканов В. А. Краткий исторический обзор становления отрасли и возникновения НИИ 
атомных реакторов. – Димитровград, 2006. – 28 с. 
Цыканов В. А. НИИАРу – 50 лет. История, достижения, перспективы. – Димитровград, 2006. – 
96 с. 

 
 

17 марта 
Барашков Венедикт Фёдорович (1926–1997) 

краевед, топонимист 
90 лет со дня рождения 

 
Родился 17 марта 1926 г. в с. Пушкарёво Юрьевского 

района Ивановской области. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1950 г. окончил Ульяновский государственный 
педагогический институт. Работал учителем русского языка и 
литературы в школе № 1. г. Ульяновска. В 1958 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по русской диалектологии. В 1953–
1959 гг. преподавал в Глазовском педагогическом институте. С 
1961 г. работал в Ульяновском педагогическом институте, в 
1972–1978 гг. был деканом историко-филологического 
факультета. В 1986 г. Советом Ульяновского пединститута был 
избран на должность профессора кафедры русского языка. 
Занимался изучением топонимики Ульяновской области и 
других регионов Поволжья. Им было опубликовано около 70 
научных работ по проблемам русской ономастики и 
диалектологии. Автор книг: «Топонимия Ульяновской области» 
(1974), «Русские говоры Ульяновской области» (1977), «А как у вас говорят?» (1986), «По 
следам географических названий Ульяновской области» (1994), «Ульяновское Поволжье: 
языки, говоры, ономастика» (1999) и др. Скончался 6 декабря 1997 г. в Ульяновске. 

 
Барашков Венедикт Фёдорович // Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 2008. – С. 200–201. 
Гаврилова Е. География Ульяновской области на языке лингвиста // Симбирский курьер. – 
Ульяновск, 1996. – 16 марта. 
К юбилею учёного // Призвание. – Ульяновск, 1996. – 21, 28 марта. 
Свидетель времён минувших  // Мономах. – Ульяновск, 1998. –  № 1. – С. 64.  
Учёные старой закалки // Призвание. – Ульяновск, 1994. – 6 окт. 
Учёный, учитель, труженик // Призвание. – Ульяновск, 1997. – 17 дек. 
Шахова Л. Он говорил на языке земли // Мономах. – Ульяновск, 2009. – № 4. – С. 47. 
Шкуратова А. Гражданин Поволжья // Лингвистика. Межкультурная коммуникация. 
Лингвокраеведение. – Ульяновск, 2009. – С. 352–353. 
 



 32

 

24 марта 
Сиднев Борис Арсеньевич (1911–1994) 

Герой Советского Союза  
105 лет со дня рождения 

 
Родился 24 (11) марта 1911 г. в Симбирске. Работал 

токарем на заводе в Пензе. В 1929 г. окончил Пензенскую 
школу пилотов ГВФ. Призван в армию в январе 1930 г. В 
1932 г. окончил Одесскую военную авиационную школу 
лётчиков, в 1933 г. – курсы усовершенствования командного 
состава при Ейской военной авиационной школе морских 
лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Участник советско-
финляндской войны (1939–1940). В 1940 г. окончил 
Липецкие высшие авиационные курсы. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 
истребительного авиационного корпуса, генерал-майор 
авиации. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 мая 
1945 г. за умелое руководство боевыми действиями частей и 
соединений, личное мужество и героизм. После войны 
продолжил военную службу. В 1948 г. окончил Военную 
академию Генштаба. В 1961 г. генерал-полковник 

Б. А. Сиднев вышел в отставку. Жил в Одессе. Скончался 6 июня 1994 г. 
 
Лазаренко Д. Во главе авиационного корпуса // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1986. – 18 
июля. 
Сиднев Борис Арсеньевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 9. 
Сиднев Борис Арсеньевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 119–120. 
 

 

26 марта 
Егуткин Аркадий Ефимович (1936) 

художник  
80 лет со дня рождения 

 
Родился 26 марта  1936 г. в г. Гомеле 

Белорусской ССР. В 1942 г. был эвакуирован с семьёй в 
с. Должниково (ныне Базарносызганского района 
Ульяновской области). Живёт и работает в Ульяновске 
с 1947 г. Окончил художественный факультет 
Московского полиграфического института (1969). С 
1967 г.  участник областных, зональных, 
республиканских, всесоюзных и международных 
выставок. Член Союза художников СССР с 1975 г. 
Председатель Ульяновского регионального отделения 
Союза художников России в 1995–2012 гг. 
Заслуженный художник РФ (2001), Лауреат 
региональной премии в области изобразительного 
искусства им. А. А. Пластова (2007), Народный 
художник РФ (2011). Творчество художника высоко 
оценивается художественной критикой во многих 
печатных региональных и центральных изданиях. 
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Егуткин А. «До сих пор робею перед чистым холстом» : беседа с художником А. 
Егуткиным / зап. И. Морозова // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 10 июня. – С. 15. 
Михайлова В. Не только художник // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 3. – С. 59–61. 
Народный художник России Аркадий Егуткин : живопись, графика, скульптура. – 
Ульяновск. 2011. – 355 с. 
Счастье прожить жизнь в искусстве // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 6 мая. – С. 7. 
Цодикович В. Оставаться творцом // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2011. – № 8. – С. 64–65. 
Школьная А. «Аркаша, не теряй времени!» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 7 
мая. – С. 13. 

 
 

30 марта 
Юченков Глеб Иванович (1911–1993) 

актёр  
105 лет со дня рождения 

 
 Родился 30 (17) марта 1911 г. в Москве. В 1932 г. 
окончил радиотехникум, участвовал в агитбригадах. В 1937–
1941 гг. работал радистом в колхозно-совхозном театре 
г. Гжатска (ныне Гагарин). Здесь впервые вышел на сцену в 
качестве актёра. В 1941–1944 гг. вместе с бригадой 
Смоленского театра выступал на Западном фронте. В 1945–
1966 гг. работал в театрах Смоленска, Симферополя, Калуги. 
В 1967 г. приехал в Ульяновск. На сцене Ульяновского 
драматического театра сыграл более 200 различных ролей: 
В. И. Ленин («Кремлевские куранты» Н. Погодина), дядя 
Ваня и Серебряков («Дядя Ваня» А. Чехова), Синцов и 
Бардин («Враги» М. Горького), Зуб («Океан» А. Штейна), 
Луконин («Парень из нашего города» К. Симонова), Раевич 
(«Шторм» Билль-Белоцерковского), Глоба («Русские люди» 
К. Симонова), Кучумов («Бешеные деньги» А. Островского), 

Вурм и Миллер («Коварство и любовь» В. Шекспира) и др. Был председателем 
Ульяновского отделения Всероссийского театрального общества, по его инициативе в 
Ульяновске был создан Дом актёра. Скончался 21  
октября 1993 г. в Ульяновске. 
 

Андреева Н. Три источника, три составные части Юченковых // Никонорова Н. Актёрский 
дом / Н. Никонорова, Н. Андреева. – Ульяновск, 2006. – С. 55–58. 
Иванов С. Где талант, там нет старости // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1991. – 16 
марта. 
Серебро М. Глеб Юченков // Театральная жизнь. – Москва, 1986. – № 1. – С. 14. 
Харитонова В. Годы и роли // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1986. – 15 марта. 
Харитонова В. Полвека жизни – театру // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1986. – 14 
марта. 
Шабалкин А. Ленинская правда Глеба Юченкова // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2011. – 
№ 4. – С. 58–59. 
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12 апреля  Ульянов Александр Ильич (1866–1887) 
революционер-народник, старший брат В. И. Ленина 

150 лет со дня рождения 

 
Родился 12 апреля (31 марта) 1866 г. в Нижнем 

Новгороде в семье педагога И. Н. Ульянова. В 1883 г. 
окончил Симбирскую классическую мужскую гимназию. 
Поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Санкт-Петербургского 
университета. Участвовал в студенческих нелегальных 
собраниях. В 1886 г. стал одним из организаторов и 
руководителей «Террористической фракции» партии 
«Народная воля». Единственным средством борьбы с 
самодержавием считал террор. В 1887 г. был арестован 
при подготовке покушения на императора Александра III, 
приговорён к смертной казни. 20 (8) мая 1887 г. приговор 
был исполнен. 
 

Викторовский Н. Г. Александр Ильич Ульянов : 1866–1887. – Москва, 1926. – 32 с. 
Жизнь как факел / сост. А. И. Иванский. – Москва, 1966. – 520 с. 
Итенберг Б. С. Жизнь Александра Ульянова / Б. С. Итенберг, А. Я. Черняк. – Москва, 1966. 
– 160 с. 
Семья Ульяновых. – Москва, 1984. – 512 с. 
Студенты Ульяновы. – Москва, 1985. – 222 с. 
Сутырин В. Александр Ульянов (1866–1887). – Москва, 1971. – 152 с.  
Трофимов Ж. А. Старший брат Ильича. – Москва, 1988. – 252 с. 
 

 

14 апреля 
Титов Серафим Николаевич (1926–1978) 

архитектор 
90 лет со дня рождения 

 
Родился 14 апреля 1926 г. в Курске. Участник Великой 

Отечественной войны. После демобилизации работал на 
стройках родного города. Окончил Московский архитектурный 
институт. С 1961 г. жил и работал в Ульяновске. Автор 
проектов: башня на доме Гончарова, Дом культуры УАЗа, Дом 
техники, обелиск Вечной Славы на площади 30-летия Победы. 
Участвовал в проектировании комплексной застройки улиц 
Минаева, Кирова, 12 Сентября, микрорайонов в Засвияжском 
районе города. Скончался 12 января 1978 г. в Ульяновске. 
 

Нецветаев Л. Многоэтажный Ульяновск создали они // 
Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 1 окт. – С. 11. 
Нецветаев Л. «Шестимоторный» Серафим // Мономах. – 
Ульяновск, 2001. – № 3. – С. 62–63. 
Филимонов В. Он создавал дворцы и магистрали // 
Симбирский курьер. – Ульяновск, 1993. – 23 марта. 
Филимонов В. Он творил в нашем городе // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 2001. – 14 апр. – С. 10. 
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15 апреля* 
Хомутов Иван Петрович (ок. 1795–1871) 
симбирский гражданский губернатор(1836–1838) 

145 лет со дня смерти 

 
Из дворян Тульской губернии. Родился около 1795 г. В 1808 г. поступил на 

военную службу. Участвовал в Русско-персидской войне 1826–1828 гг. С 1834 г. служил 
чиновником особых поручений по МВД. В августе 1836 г. назначен симбирским 
губернатором, в феврале 1838 г. – вятским губернатором, в 1840 г. – губернатором 
Кавказской области. Скончался 15 (3) апреля 1871 г. в Москве.  
 

Симбирские губернаторы : Хомутов Иван Петрович, Комаров Николай Иванович / подгот. 
И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин // Мономах. – Ульяновск, 2004. – № 2. – С. 38–39. 
Хомутов Иван Петрович // Горбунов К. Е. Симбирские губернаторы : материалы к 
историко-биогр. очеркам / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 
2003. – С. 73–78. 

 
 

15 апреля 
Радина Лия Ефимовна (1921–2000) 

актриса 
95 лет со дня рождения 

 
Родилась 15 апреля 1921 г. в Самаре. Училась в 

Саратовском театральном училище. Во время Великой 
Отечественной войны работала 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 Душанбе, Ташкента, Перми, 
Таллина. В Ульяновске с 1959 г. В Ульяновском 
драматическом театре исполнила более 300 разноплановых 
ролей:  Маша («Живой труп» Л. Толстого), Кручинина («Без 
вины виноватые» А. Островского), Татьяна Марковна 
Бережкова («Обрыв» И. Гончарова), сваха Мурзавецкая 
(«Волки и овцы»  А. Островского) и др. Играла в спектаклях: 
«Поднятая целина», «Неравный брак», «Крошка», «Моя 
дорогая Памела», «Миссис Пайпер ведёт следствие», 
«Ателье иллюзий», «Волки и овцы», «Родственники», 
«Шторм», «Коломба», «Мой божество, моя кумир» и др. В 

течение 10 лет возглавляла областное отделение Всероссийского театрального общества. 
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 // Народная газета. – Ульяновск, 2001. – 8 
авг. 
Андреева Н. Была любовь… // Никонорова Н. Актёрский дом / Н. Никонорова, Н. Андреева. 
– Ульяновск, 2006. – С. 47–48. 
Иванова Н. С чего начинается Радина? // Народная газета. – Ульяновск, 1996. – 23 апр. 
Ламбина С. Рождённая актрисой // Мономах. – Ульяновск, 2000. –  № 4. – С. 46–47. 
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Михайлова А. Цветы для Радиной // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2012. – 11 авг. – С. 7. 
Никифораки Н. «Театр – моя семья, театр – моя любовь!» // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 2000. – 12 авг. – С. 15.  
Спектакль после смерти // Никонорова Н. Актёрский дом / Н. Никонорова, Н. Андреева. – 
Ульяновск, 2006. – С. 49. 
 

 

19 апреля 
Поленов Андрей Львович (1871–1947) 

нейрохирург, травматолог 
145 лет со дня рождения 

 
Родился 19 (7) апреля 1871 г. в Москве. В 1884–

1887 гг. учился в Симбирской мужской классической 
гимназии. В 1896 г. окончил Санкт-Петербургскую военно-
медицинскую академию. В 1899–1910 гг. работал хирургом 
в Кронштадтском морском госпитале. В 1901 г. защитил 
докторскую диссертацию. В том же году вышел в отставку 
в звании подполковника медицинской службы и переехал с 
семьёй в Симбирск, где занял должности заведующего и 
хирурга в губернской земской больнице. За короткое время 
превратил больницу в клиническое учреждение с 
лабораторией, прозекторской и многими другими 
службами. Вёл большую практическую и научную 
деятельность. За 1911–1914 гг. им было опубликовано 
55 научных работ. В 1914 г. А. Л. Поленов был избран 
профессором и заведующим кафедрой оперативной 
хирургии в Петербургском 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 нейрохирургический 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 периферических нервов, 
симпатической нервной системы, хирургии проводящих путей при болях и гиперкинезах. 
Скончался 19 июля 1947 г. в Ленинграде (Санкт-Петербурге). 

 
Возженникова Г. В. Андрей Львович Поленов – главный врач Симбирской губернской 
земской больницы / Г. В. Возженникова, В. И. Горбунов // Проблемы и перспективы 
здравоохранения : материалы XXXVI науч.-практ. межрегион. конф., посвящ. 200-летию 
Ульян. обл. клинич. 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. 
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20 апреля  50 лет со дня награждения 
Ульяновской области орденом Ленина (1966) 

 
20 апреля 1966 г. подписан Указ  Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении Ульяновской 
области орденом Ленина за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства. 22 апреля  на площади В. И. Ленина 
состоялся митинг представителей трудящихся области, 
посвящённый 96-ой годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина и награждению области орденом Ленина. Для 
вручения награды 12 мая 1966 г.  в Ульяновск прибыл  
член Политбюро  ЦК КПСС, секретарь Центрального 
Комитета партии М. А. Суслов.  Вручение ордена 
состоялось 13 мая 1966 г. во дворце культуры УАЗа.  

 
Большой праздник на родине Ленина // Ульяновская правда. – 

Ульяновск, 1966. – 14 мая. – С. 1, 3. 
Будем достойны высокой награды // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1966. – 23 апр. 
Королёв А. Орден на груди области // Народная газета. – Ульяновск, 2011. – 21–27 апр. – С. 8. 
Орден за успехи в экономике // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2010. – 16 апр. – С. 4. 
Сазонтов Г. Высшая награда Родины // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1982. – 7 дек. 
Скочилов А. А. Речь на торжественном собрании по случаю вручения области ордена 
Ленина // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1966. – 14 мая. 

 
 

26 апреля* 
Акинфов Владимир Николаевич (1841–1914) 
симбирский гражданский губернатор (1893–1902) 

175 лет со дня рождения 

 
Родился 26 (14) апреля 1841 г. Происходил из древнего 

дворянского рода Владимирской губернии. В 1893 г. назначен 
симбирским губернатором. В годы его правления в Симбирске был 
построен католический костёл, открылись Симбирская губернская 
учёная архивная комиссия, ремесленное училище им. М. В. Лебедева, 
городская богадельня с детским приютом им. А. П. Конурина, начала 
функционировать телефонная правительственная связь, построена 
железная дорога, открылась женская гимназия Т. Н. Якубович, 
коммерческое училище. В 1902 г. В. Н. Акинфов был переведён в 
Москву. За службу в Симбирске награждён орденом Святого 
Владимира (1898) и орденом Белого Орла (1902). В 1903 г. В. Н. 
Акинфову было присвоено звание «Почётный гражданин города 
Симбирска». Скончался  4 июня (22 мая) 1914 г. в Москве. 

 
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 // Дыхание земли. – Ульяновск, 2006. – 29 марта. – С. 28. 
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О присвоении тайному советнику Акинфову звания почётного гражданина гор. Симбирска 
// Журнал Симбирской Городской Думы. – Симбирск, 1903. – № 2. – С. 22. 
Сивопляс И. Э. Владимир и Надежда // Дыхание земли. – Ульяновск, 2007. – 22 авг. – С. 28. 
Сивопляс И. Э. Губернаторская любовь // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2007. – 9 марта. – С. 13. 
Чествование в Симбирске бывшего симбирского губернатора В. Н. Акинфова. – Симбирск, 
1902. – 43 с. 
Шабалкин А. Ю. Губернаторы и пресса // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2003. – 17 
июля. 

 

29 апреля 
Татищев Василий Никитич (1686–1750) 

государственный деятель, историк 
330 лет со дня рождения 

 

Родился 29 (19) апреля 1686 г. близ Пскова. 
Историк, географ, экономист и государственный 
деятель. Организатор горного дела на Урале. Автор 
первого капитального труда по русской истории 
«Истории Российской». Основатель Ставрополя (ныне 
Тольятти), Екатеринбурга, Перми. Владел имениями 
при сёлах Тетюшское, Подкуровка, Крюковка 
Симбирского уезда Симбирской губернии. В 1737 г.  
построил в Симбирске собственный дом. В 1745 г. 
некоторое время проживал в с. Тетюшское. Его сын и 
внук были крупными землевладельцами Симбирской 
губернии. Скончался 26 (15) июля 1750 г. в с. Болдино 
Московской губернии. 

Варюхина Е. Опальный губернатор уехал в Симбирск // 
Симбирский курьер. – Ульяновск, 1998. – 5 сент. – Прил. : с. 4/10. 
– (Город и власти). 
Гордин Я. А. Хроника одной судьбы. – Москва, 1980. – 207 с. 
Кузьмин А. Татищев. – Москва, 1981. – 351 с. 

Пехтерева Л. Историк Татищев жил в женском монастыре // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2005. 
– 6 сент. – С. 6. 
Шакинко И. М. В. Н. Татищев. – Москва, 1987. – 127 с. 
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Май 

2 мая 
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) 

философ, публицист, писатель, критик 
160 лет со дня рождения 

 
Родился 2 мая (20 апреля) 1856 г. в г. Ветлуга 

Костромской губернии (ныне Нижегородской области) в 
семье чиновника лесного ведомства. После смерти 
родителей оказался на попечении старшего брата 
Н. В. Розанова. В 1870–1872 гг. учился во 2–3 классах 
Симбирской мужской гимназии. Закончил гимназическое 
образование  в Нижнем Новгороде. В 1878–1882 гг. учился 
на историко-филологическом факультете Московского 
университета. Долгое время работал учителем в гимназиях 
провинциальных городов. В 1886 г. вышла его первая 
философская работа «О понимании. Опыт исследования 
природы, границ и внутреннего строения науки как 
цельного знания». С начала 1990-х гг. постоянно печатался в 
«Русском вестнике», «Вопросах философии и психологии», 
«Московских ведомостях», «Биржевых ведомостях» и 
других изданиях. В 1893 г. переехал в Санкт-Петербург, 
служил в акцизном ведомстве. С 1899 г. полностью 
посвятил себя литературной деятельности.  Был одним из учредителей религиозно-
философских собраний, преобразованных в 1907 г. в Петербургское религиозно-философское 
общество. Наиболее важные в философском отношении работы В. В. Розанова – «Легенда о 
Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», «Около церковных стен», «Уединенное», 
«Опавшие листья», «Сахарна». Симбирск В. В. Розанов называл своей «духовной родиной». 
Воспоминания о симбирских годах встречаются во многих его произведениях («Смертное», 
«Мимолётное»), но более всего в путевом очерке «Русский Нил». С лета 1917 г. жил в 
Сергиевом Посаде, где создал своё последнее значительное произведение «Апокалипсис 
нашего времени». Скончался 5 февраля (23 января) 1919 г. 

 
Буслакова Т. П. Розанов Василий Васильевич // Русские писатели : библиогр. словарь : Ч. 2. 
– Москва, 1990. – С. 194–196. 
Вяземская Е. Василий Розанов: «Симбирск – моя духовная родина» // Ульяновская правда. 
– Ульяновск, 2009. – 13 февр. – С. 15. 
Козловская Е. Влияние Симбирской классической гимназии на жизнь и творчество В. В. 
Розанова // Музеи историко-мемориального заповедника «Родина В. И. Ленина» как 
культурно-образовательные центры : история и современность. – Казань, 2005. – С. 59–64. 
Наследие В. В. Розанова и современность. – Москва, 2009. – 639 с. 
Перов О. Е. «Русский взгляд» Василия Розанова // Вестник Ульяновского государственного 
технического университета. – Ульяновск, 2007. – № 3. – С. 14–17. 
Петров С. Б. Духовная родина Василия Розанова // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 1. – С. 
46–47. 
Петров С. Б. Роль Симбирска в становлении личности В. В. Розанова // Учёные записки 
Ульяновского государственного университета. – Ульяновск, 2002. – Вып. 1 (6). – С. 44–48. 
Сукач В. Г. Василий Васильевич Розанов : биогр. очерк. – Москва, 2008. – 224 с. 
Шапошников Л. Е. Философско-педагогические взгляды В. В. Розанова // Педагогика. – 
Москва, 2014. – № 6. – С. 88–95. 
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2 мая 
Гуслев Георгий Данилович (1916–1981) 

Герой Советского Союза  
100 лет со дня рождения 

 
Родился 2 мая (19 апреля) 1916 г. в Симбирске. 

Окончил школу ФЗУ. Работал мастером в 
железнодорожном депо. В 1937 г. призван в армию, 
окончил школу младших авиационных специалистов в 
1938 г.  Участник советско-финляндской войны. Старшина, 
воздушный стрелок-радист. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 7 апреля 1940 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные 
при этом отвагу и героизм. В 1941–1942 гг. учился в 
Военно-воздушной академии. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 г. С 1945 г. майор ВВС 
Г.Д. Гуслев в запасе. В 1950 г. окончил Мичуринский 
государственный учительский институт. Жил и работал в 
Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге). Скончался 
20 апреля 1981 г. 

 
Гуслев Георгий Данилович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 6–7. 
Гуслев Георгий Данилович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 43–44. 
Радаев В. Герой с Алатырской улицы // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 16 июля. – 
С. 11. 

 

3 мая 
Кошкин Николай Емельянович (1906–1980) 

полный кавалер ордена Славы  
110 лет со дня рождения 

 
Родился 3 мая (20 апреля) 1906 г. в с. Белогорское 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 
Тереньгульского района Ульяновской области). Работал в 
колхозе. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 
Наводчик пулемёта. Награждён тремя орденами Славы 
(24 сентября 1944 г., 18 марта 1945 г., 31 мая 1945 г.). После 
демобилизации вернулся на родину. Работал в колхозе. Скончался 
19 января 1980 г. 
 

Кошкин Николай Емельянович // Герои-ульяновцы в боях за 
Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 108. 
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3 мая 
Ульяновский (Симбирский) патронный завод (1916) 

100 лет со дня создания 

 
3 мая (20 апреля) 1916 г. было принято решение по 

Военному министерству Российской империи об 
учреждении Временной хозяйственно-строительной 
комиссии для постройки патронного завода в Симбирске, в 
июле того же года началось строительство. В июле 1917 г. 
завод выпустил первую партию патронов для винтовки 
Мосина образца 1891 г. В то время это было первое 
крупное промышленное предприятие в городе. В 1918 г. в 
цехах Симбирского патронного завода разместился 
эвакуированный Петроградский патронный завод. С 
9 ноября 1922 г. предприятие стало называться заводом 
имени Володарского. За годы Великой Отечественной 
войны на заводе было выпущено более пяти миллиардов 
патронов к стрелковому оружию. После войны был освоен 
выпуск металлообрабатывающих станков высокой 
точности, тельферов, электромоторов. В 1969 г. началось 
серийное производство первых отечественных 
электронных   счётных машин МЭСМ и БЭСМ. В 1998 г. 

предприятие было преобразовано в ФГУП «ПО «Ульяновский машиностроительный завод 
им. Володарского», специализирующийся на выпуске патронов, развитии станко- и 
приборостроения, изготовлении товаров для медицинской промышленности и аграрного 
комплекса. В 2004 г. после банкротства на его мощностях начало работу ОАО «Ульяновский 
патронный завод» В настоящее время объединение выпускает и поставляет на внутренний и 
внешний рынок различные модификации боевых патронов к пистолетам, автоматам и 
крупнокалиберным пулемётам с различными видами пуль. 
 

Зонтов И. Корпуса над Волгой / И. Зонтов, А. Смирнов. – Саратов, 1980. – 94 с. 
Зонтов И. Ровесник Октября / И. Зонтов, А. Смирнов. – Саратов, 1986. – 200 с. 
Ильин В. Н. ЭВТ на патронном заводе № 3 : (краткая история цехов приборостроения 
завода № 3) // VII Сытинские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
«Историческое краеведение Симбирско-Поволжского края: новые реалии и факты», 
посвящ. памяти учён. и краеведа С. Л. Сытина (Ульяновск, 5–6 окт. 2012 г.) / Гос. ист.-
мемор. заповедник «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2014. – С. 266–290. 
Корнева Г. Ульяновский патронный завод – достояние России // Аргументы и факты в 
Ульяновске. – Ульяновск, 2006. – 6 дек. – С. 1. 
Кузница огня : сегодня знаменитая «Володарка» – ныне Ульяновский патронный завод – 
празднует 90-летие // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 1 дек. – С. 4. 
Шепелева Е. Снайперский патрон от ульяновского завода : предприятие готово снабжать 
страну новыми боеприпасами // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2013. – 27 дек. – С. 2.  
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4 мая 

Керенский Александр Фёдорович (1881–1970) 
политический деятель,  

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

 
Родился 4 мая (22 апреля) 1881 г. в Симбирске в семье 

директора Симбирской мужской классической гимназии 
Ф. М. Керенского. В 1889 г. семья переехала в Ташкент, куда 
его отец был переведён на должность главного инспектора 
училищ Туркестанского края. В 1899 г. окончил Ташкентскую 
мужскую гимназию. В 1899–1904 гг. учился в Санкт-
Петербургском университете (сначала на историко-
филологическом факультете, со второго курса перешёл на 
юридический). По окончании университета начал карьеру в 
качестве  помощника присяжного поверенного. Во время 
революции 1905–1907 гг. сблизился с партией 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 правительства России. 
Последовательно занимал посты министра юстиции (март–май), военного и морского 
министра (май–сентябрь) и министра-председателя Временного 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 Франции, США. Активно выступал в эмигрантской 
печати, редактировал газету «Дни», работал над мемуарами, историческими исследованиями 
и документальными публикациями по истории русской революции. Скончался 11 июня 
1970 г. в Нью-Йорке, похоронен в Лондоне. 

 
Басманов М. И. Александр Фёдорович Керенский. – Саратов, 1996. – 248 с. 
Горинов М. М. Александр Фёдорович Керенский // Политические деятели России 1917 : 
биогр. словарь. – Москва, 1993. – С. 143–149.  
Ерашов В. П. Керенский : ист. роман-хроника. – Москва, 1998. – 512 с. 
«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. 
Кузнецов В. Н. А. Ф. Керенский в Поволжье в 1912–1916 гг. // Вопросы истории. – Москва, 
2007. – № 3. – С. 143–146. 
Макаревский В. И. А. Ф. Керенский и В. И. Ульянов (Ленин) в оценке И. Я. Яковлева // 
Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2007. – Вып. 9. – С. 225–233. 
Четвертков Н. В. Несколько штрихов к портрету А. Ф. Керенского // Отечественная 
история. – Москва, 2001. – № 6. – С. 135–145. 
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4 мая 
Гребнев Сергей Кузьмич (1936–2007) 

начальник архивного отдела администрации Ульяновской области 
 80 лет со дня рождения 

Родился 4 мая 1936 г. в с. Старое Погорелово (ныне 
Вешкаймского района Ульяновской области) в крестьянской 
семье. В 1955 г. окончил Карсунское педагогическое училище, 
в 1963 г. – Ульяновский государственный педагогический 
институт. В 1963–1966 гг. работал учителем истории в 
Бекетовской средней школе. В апреле 1966 г. был переведён на 
партийную работу в Вешкаймский райком КПСС 
инструктором, затем заведующим отделом пропаганды и 
агитации. С 1978 г. работал в Ульяновском обкоме КПСС. В 
1982 г. был избран вторым секретарём Сенгилеевского 
райкома КПСС. С 1983 г. по август 1984 г. – первый 
заместитель начальника областного управления культуры. С 

1984 г. – заведующий архивным отделом облисполкома, с 1992 г. – начальник архивного 
отдела администрации Ульяновской области. Под его руководством архивный отдел 
активизировал работу, усилил своё воздействие на архивные учреждения области по 
вопросам строгого соблюдения законодательства в области архивного дела. В 
государственных и ведомственных архивах стало больше уделяться внимания созданию 
условий, обеспечивающих сохранность и использование документов, активизировалась 
работа по укреплению материально-технической базы архивных учреждений. При его 
непосредственном участии была возобновлена работа коллегии архивного отдела, научного 
совета, усилился контроль за работой архивов области и учётом документов государственных 
архивов. Гребнев С. К. был председателем межведомственной комиссии по координации 
работы по выявлению, собиранию, учёту и передаче на госхранение документов и 
воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и воинов-
интернационалистов. Скончался 15 апреля 2007 г., похоронен на Ишеевском кладбище. 

 

9 мая 
Лабзин Александр Фёдорович (1766–1825) 

 известный масон, переводчик, издатель 
250 лет со дня рождения 

 
Родился 9 мая (28 апреля) 1766 г. в Москве в дворянской 

семье. В 1784 г. окончил Московский университет. Работал 
переводчиком при конференции в Московском губернском 
правлении,  затем в Московском университете. Был принят в 
Московское общество мартинистов. В 1789 г. перевёлся 
цензором иностранной периодики в Секретную экспедицию 
Санкт-Петербургского почтамта. По поручению императора 
Павла I составил вместе с А. А. Вахрушевым «Историю ордена 
Св. Иоанна Иерусалимского», за что получил звание 
историографа Мальтийского ордена (1801). В 1799 г. в чине 
статского советника был переведён в Коллегию иностранных 
дел. Тогда же был назначен конференц-секретарём Академии 
художеств, с 1818 г. – вице-президентом. В 1800 г. основал 
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масонскую ложу «Умирающий Сфинкс». Издавал религиозно-нравственный журнал 
«Сионский вестник», книги мистического содержания. Литературные труды и многочисленные 
письма Лабзина имели широкий резонанс в обществе. В 1822 г. был сослан в г. Сенгилей 
Симбирской губернии. В 1823 г. получил разрешение на переезд в г. Симбирск и поселился в 
доме Назарьева на Московской улице.  Гостил в имении Ивашевых в Ундорах, составил первое 
описание целебных свойств местной минеральной воды. Скончался 7 февраля (26 января) 
1825 г. в Симбирске, похоронен на кладбище Покровского монастыря. 

 
Беспалова Е. К. Ссылка А. Ф. Лабзина и симбирские масоны // Памятники Отечества : ил. 
альм. – Москва, 1998. – Вып. 41 (5–6) : Века над Венцом : в 2-х ч. : Ч. 1. – С. 101–107. 
Беспалова Е. К. Тайна альбомного послания // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 2 марта. 
Дмитриев М. Главы из воспоминаний о моей жизни // Мономах. – Ульяновск, 2001. – № 3. – С. 
11–13. 
Кириллов В. Был выслан на Волгу // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1990. – 9 авг.  
Кузьмин В. К. Карамзин. Лабзин. Две судьбы // Карамзинский сборник : наследие Н. М. 
Карамзина и современное состояние российской науки и культуры. – Ульяновск, 2013. – С. 
134–141. 
Шимонек Е. В ссылку, в глушь, в Симбирск // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1996. – 13     апр. 
 
 

11 мая 
Панов Николай Андреевич (1861–1906) 

поэт 
155 лет со дня рождения 

 
Родился 11 мая (29 апреля) 1861 г. в с. Софьино 

Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Радищевского 
района Ульяновской области) в крестьянской семье. В 1867 г. 
окончил Сызранское приходское училище. Литературный 
дебют состоялся в петербургском журнале «Северная звезда» в 
1877 г. В 1882 г. вышел первый сборник стихов «Думы и 
песни». Жил в поволжской провинции, часто меняя работу. В 
1893 г. перебрался в Петербург, работал в редакции журнала 
«Семьянин», был секретарём редакции журнала «Колосья». 
Публиковал в газетах и журналах рассказы о жизни 
деревенской и городской бедноты, циклы очерков о столичной 
и провинциальной жизни. Н. А. Панов автор поэтических 
сборников «Гусли звончатые» (1896), «Родному народу», 
«Зарницы и молнии» (1901), «Вперёд!» (1907), романа в стихах «Владимир Волгин» (1900). 
Многие его стихи положены на музыку Ц. А. Кюи, А. Н. Чернявским и другими 
композиторами. Скончался в 1906 г. в Санкт-Петербурге.  

 
 Волик А. Забытая лира // Мономах. – Ульяновск, 1996. – № 3. – С. 43–44. 
Николаев В. Живёт песня // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1991. – 24 окт.  
Оловянникова И. П. Панов Николай Андреевич // Русские писатели. 1800–1917 : биогр. 
словарь : Т. 4. – Москва, 1999. – С. 525–527. 
Н. А. Панов // Селиванов К. А. Русские писатели в Самаре и Самарской губернии. – 
Куйбышев, 1953. – С. 138–140. 
Цепало Н. Литературное Радищево // Мономах. – Ульяновск, 1998. – № 1. – С. 74. 
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16 мая 
Небыков Михаил Михайлович (1911–1997) 

поэт 
105 лет со дня рождения 

          
Родился 16 (3) мая 1911 г. в с. Чилеково (ныне 

Котельниковского района Волгоградской области). Окончил 
Сталинградский педагогический институт. Участник Великой 
Отечественной войны. После окончания войны жил в 
Сенгилее. 25 лет преподавал русский язык и литературу в 
Сенгилеевском педагогическом училище. Заочно окончил 
Московский литературный институт им. А. М. Горького. 
Основал сенгилеевское литературное объединение «Истоки». 
Автор поэтических сборников «Родные Жигули» (1960), 
«Родниковая Русь» (1985), «Дороги памяти военной».  
Скончался 30 января 1997 г. в Сенгилее. 

 
Дворянсков В. Мирная муза фронтовика // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
1998. – 8 мая. – С. 14.  
Душа, поющая любовь // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 28 
мая. 
Мельников Е. Поэт, солдат, учитель // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
1986. – 18 мая. 
 

 

19 мая* 
Умянцов Андрей Петрович (ок. 1759–1821) 
симбирский гражданский губернатор (1819–1821) 

195 лет со дня смерти 

 
Родился около 1759 г. С 1771 г. на военной службе. Участвовал в Русско-турецкой 

войне 1789–1791 гг. В 1813 г. был назначен черниговским вице-губернатором. В марте 
1819 г. – симбирским гражданским губернатором. Во время его правления в Симбирске 
был открыт Дом трудолюбия для девушек-сирот (1820) – первое в Симбирске женское 
учебное заведение. Скончался 19 (7) мая 1821 г. в Симбирске, похоронен на кладбище 
Покровского монастыря. 
 

Симбирские губернаторы : Умянцов Андрей Петрович, Лукъянович Андрей Фёдорович / 
подгот. Н. Костин // Мономах. – Ульяновск, 2003. – № 3. – С. 14–15. 
Сивопляс И. Э. Симбирские губернаторы во время царствования императоров Павла I и 
Александра I // Симбирлит : альм. – Ульяновск, 2014. – Вып. 6. – С. 192–220. 
Умянцов Андрей Петрович // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : 
материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – 
Ульяновск, 2003. – С. 48–49. 
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20 мая* 
Ржевский Сергей Дмитриевич (1851–1914) 
симбирский гражданский губернатор (1902–1904) 

165 лет со дня рождения 
 

Родился 20 (8) мая 1851 г. в Москве. 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 губернатором. В 
1902–1904 гг.  был симбирским губернатором. 
Пользовался уважением и любовью симбирян. В 
1904 г. назначен рязанским губернатором. В 1905 г. 
вышел в отставку, жил в имении в Рязанской губернии, 
с 1913 г. – в Санкт-Петербурге. Скончался 
27 (14) марта 1914 г.   

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

 
 

21 мая 
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) 

физик, общественный деятель 
95 лет со дня рождения 

 
Родился 21 мая 1921 г. в Москве. В 1942 г. окончил 

физический факультет Московского государственного 
университета, был направлен в Ульяновск на Патронный 
завод. Сделал изобретение по контролю бронебойных 
сердечников, внёс ряд других предложений. После войны 
вернулся в Москву, поступил в аспирантуру Физического 
института им. П. Н. Лебедева (1945). В 1947 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1948–1968 гг. работал в 
области разработки термоядерного оружия, участвовал в 
проектировании первой советской водородной бомбы. 
Доктор физико-математических наук (1953), с этого же 
года действительный член  Академии наук СССР. 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 Нижний Новгород). В столицу вернулся в 1986 г., 
продолжил работать в Физическом институте им. П. Н. Лебедева, включился в активную 
общественно-политическую деятельность, поддерживал идеи реформирования общества. 
Скончался 14 декабря 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.   
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Касимов Ф. Лесоповал будущего академика // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 3. – С. 50–51. 
Лесоповал Андрея Сахарова // Касимов Ф. Д. Мост Гау и другие истории : очерки. – 
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 // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 17 
мая. – С. 6. 
Сахаров А. Д. Воспоминания : в 2 т. – Москва, 1996.   

 
 

21 мая 
Джорджадзе Николай Константинович (1976–1995) 

Герой России  
40 лет со дня рождения 

 
Родился 21 мая 1976 г. в пос. Ишеевка Ульяновского района 

Ульяновской области. После окончания школы работал плотником на 
Ишеевском текстильном комбинате. Призван в армию в июне 1994 г. 
Служил в 104 гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
дислоцированной в Ульяновске. В декабре 1994 г. в составе сводного 
полка дивизии убыл в Чеченскую республику. Участвовал в штурме 
Грозного. Погиб 9 января 1995 г. Звание Героя России присвоено 
13 февраля 1995  г. за мужество и героизм, проявленные при 
выполнении специального задания. Имя героя присвоено Ишеевской 
средней школе, на здании школы установлена мемориальная доска.  
 

Барабанов С. Джорджадзе Николай Константинович // Родина Ильича. – Ишеевка, 1995. – 
19 янв. 
Дягилева Л. Потомок рода грузинского // Родина Ильича. – Ишеевка, 2001. – 22 февр. 
Ларионов Н. Николай Джорджадзе. Страницы жизни и подвига // Родина Ильича. – 
Ишеевка, 1996. – 8 февр.  
Мехти-заде Д. Герой России с улицы Мира // Народная газета. – Ульяновск, 1995. – 20 янв. 
Никитин В. Вручили Звезду Героя // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1995. – 12 авг. 
Память о нём в наших сердцах // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1997. – 14 янв. 

 
 

24 мая 
Ульяновское высшее военное инженерное училище 

связи (1936–2008) 
80 лет со дня образования 

 
Создано 24 мая 1936 г. в казармах 

бывшего Ленкоранско-Нашебурского полка 
как Ульяновская школа особой техники.  В 
марте 1937 г. школа была преобразована в 
военно-техническое училище по подготовке 
командиров-специалистов по телемеханике с 
присвоением имени Г. К. Орджоникидзе.  В 
июле 1938 г. преобразовано в Ульяновское 
военное училище связи,  в 1969 г. – в 
Ульяновское высшее военное командное 
училище связи.  21 мая 1986 г. училище 
награждено орденом Красной Звезды. 
5 сентября 1991 г. преобразовано в 
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Ульяновское высшее военное инженерное училище связи. Распоряжением Правительства 
РФ от  8 февраля 2008 г. № 137-р ликвидировано. Все эти годы училище занимало 
достойное место среди военно-учебных заведений страны. Были подготовлены тысячи 
высококвалифицированных специалистов военной связи, которые в тяжёлые годы 
военных испытаний проявили массовый героизм, мужество и отвагу. Абсолютное 
большинство из них награждены государственными наградами, 7 его воспитанников 
удостоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время в бывшем училище 
действует Учебный центр войск связи по подготовке младших специалистов. 

 
Исаев Г. Г. Связь времён – связь поколений // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 19 
мая. – С. 13. 
Киселёва М. Среди выпускников училища связи – 90 генералов // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 2004. – 22 окт. – С. 1. 
Ульяновское военное училище связи имени Г. К. Орджоникидзе : крат. очерк. – Саратов, 
1966. – 131 с. 
Ульяновское высшее военное командное училище связи имени Г. К. Орджоникидзе : 
историч. очерк : 1936–1986. – Саратов, 1986. – 168 с. 

 
 

27 мая* 
Шеломов Василий Петрович (1936–2011) 

скульптор  
80 лет со дня рождения 

 
Родился 27 мая 1936 г. в д. Талый Ключ 

Артёмовского района Свердловской области. Окончил 
Нижнетагильское училище прикладных искусств (1958), 
скульптурное отделение Пензенского художественного 
училища (1963), Скульптурный факультет Академии 
художеств (1970). Приехал в Ульяновск в 1970 г. Кроме 
скульптуры занимался графикой. Член Союза 
художников СССР с 1974 г. Участник многих 
всесоюзных и областных выставок. Много лет 
преподавал в Ульяновском государственном 
техническом университете. Лауреат Премии имени 
А. А.Пластова (2007). Его работы находятся в собрании 
Ульяновского областного художественного музея. 
Скончался 17 апреля 2011 г. в Ульяновске. 
 

Выставка, где думают // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 1996. – 5 окт. 
Кравцова Т. Памяти мастера // Вестник. – Ульяновск, 2011. – 12 авг. – С. 7. 
Сергеева Е. Василий Шеломов. Скульптор // Мономах. – Ульяновск, 2014. – № 6. – С. 62–64. 
Фомина Т. Этот странный Шеломов // Народная газета. – Ульяновск, 1996. – 21 авг. 
Человек в клетке с птицей на плече // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 15 июля. – С. 15. 
Чернышёва Н. Неожиданный Шеломов // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1993. – 9 окт. 
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3 июня 
Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) 

поэт, критик, мемуарист 
220 лет со дня рождения 

 
Родился 3 июня (23 мая) 1796 г. в с. Богородское 

Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне с. 
Троицкое Сызранского района Самарской области) в 
дворянской семье. После смерти родителей  заботу о нём 
взял на себя дядя И. И. Дмитриев – поэт, ближайший друг 
Н. М. Карамзина. Дядя определил племянника в 
Благородный пансион при Московском университете. 
Окончив словесный факультет Московского университета 
(1815)  М. А. Дмитриев  до 1847 г. служил в Московском 
архиве Коллегии иностранных дел, последние годы 
состоял обер-прокурором 7-го департамента и 
заведующим делами общего собрания Московских 
департаментов Сената. Первые стихи опубликовал в 1814. 
В 1816 г. организовал литературное «Общество громкого 
смеха». В 1820 г. стал членом Общества любителей 
российской словесности при Московском университете. 
Постоянно печатался в журналах «Вестник Европы», 
«Атеней», «Москвитянин» и др. В 1830 г. выпустил 
первый сборник «Стихотворения». В 1854 г. издал книгу воспоминаний «Мелочи из запаса 
моей памяти». В ней, вспоминая своё детство и юность, автор даёт выразительную картину 
симбирской жизни. Скончался М. А. Дмитриев 17 (5) сентября 1866 г. в Москве, похоронен 
на старинном кладбище Данилова монастыря. 

 
Боленко К. Г. Московская элегия / К. Г. Боленко, Е. Э. Лямина // Дмитриев М. А. Главы из 
воспоминаний моей жизни. – Москва, 1998. – С. 5–20. 
Кузьмин В. Опалиха, она же Покровское // Мономах. – Ульяновск. 2008. – № 4. – С. 16–17. 
Муравьёв В. Беспокойный антикварий // Дмитриев М. А. Московские элегии. 
Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. – Москва, 1985. – С. 3–22. 
Проскурин О. А. Дмитриев Михаил Александрович // Русские писатели. 1800–1917 : биогр. 
словарь : Т. 2. – Москва, 1992. – С. 125–127. 
 
 

3 июня 
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 

писатель, историк, критик 
190 лет со дня смерти 

 
Н. М. Карамзин скончался 3 июня (22 мая) 1826 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен 

на Тихвинском клабдище Александро-Невской лавры. См. с. 116–117, 213–217. 
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3 июня 

Зотов Борис Иванович (1941) 
председатель Законодательного собрания Ульяновской области 

(2001–2013) 
75 лет со дня рождения 

 
Родился 3 июня 1941 г. на станции 

Погрузная Кошкинского района Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. В 1960 г. окончил 
Усольский сельскохозяйственный техникум, 
работал шофёром. В 1969 г. окончил факультет 
механизации сельского хозяйства Ульяновского 
сельскохозяйственного института. Кандидат 
технических наук (1975).  Ректор Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной 
академии (1995–2001). С 1999 г. депутат 
Законодательного Собрания Ульяновской 
области. Почётный гражданин Ульяновской 
области (2000). Председатель Законодательного 
Собрания области (2001–2013). 

 
Зотов Б. И. Главное – не растерять темп! : беседа с председателем Законодательного 
собрания Ульяновской области Б. И. Зотовым / зап. Г. Кузнецов // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 2013. – 12 июня. – С. 8–9. 
Зотов Б. И. Мелочей в нашем деле не бывает : беседа с председателем Законодательного 
собрания Ульяновской области Б. И. Зотовым / зап. Л. Балакина // Народная газета. – 
Ульяновск, 2012. – 22–29 февр. – С. 9. 
Право – это ответственность: так сказал однажды председатель Законодательного собрания 
Ульяновской области Б. И. Зотов // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2011. – 31 мая. – С. 7. 
 

 

4 июня 
Воскресенская церковь (1911) 

105 лет со дня освящения 

 
Воскресенская церковь возведена на территории 

городского кладбища (ул. Карла Маркса) по проекту 
архитектора Ф. О. Ливчака. Церемония освящения храма 
состоялась 4 июня (22 мая) 1911 г. и была проведена 
епископом Вениамином. Газета «Симбирянин» писала: 
«Маленький, очень красивой архитектуры храм был 
переполнен народом, который также запрудил всю 
окружающую храм площадь». По архитектурно-
художественным особенностям церковь напоминает храмы 
Древней Руси, которые были построены по византийскому 
образцу. В плане церковь  крестообразная, 
четырёхапсидная с полукруглыми апсидами 
раскрывающимися внутрь основного объёма храма. 
Отличительная особенность строения в том, что его 
внутреннее пространство постепенно сужается – от 
основания к световому барабану. Алтарь храма обращён на 
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восток, главный вход находится с западной стороны. В советские времена Воскресенская 
церковь избежала закрытия. В настоящее время – действующий православный храм, 
памятник архитектуры.  

 
Воскресенская церковь // Аржанцев Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска. – 
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 // Православный Симбирск. – 
Ульяновск, 2003. – 23 апр. – С. 5. 
Церковь Воскресения // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : 
каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 175–178. 
Шабалкин А. Ю. Век Воскресенского храма // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2011. – № 6. 
– С. 58–59. 
 
 

5 июня* 
Пластовская картинная галерея (1986) 

30 лет со дня открытия 

 
Торжественное открытие состоялось 

5 июня 1986 г. Галерея расположилась в 
здании по ул. Гончарова, 16.  В основу 
собрания легли живописные и графические 
произведения народного художника СССР 
А. А. Пластова, фотографии и документы. В 
1994 г. галерея была закрыта, часть работ 
А. А. Пластова экспонировалась в одном из 
залов музея «Искусство ХХ века». 15 ноября 
2010 г. в том же здании (ул. Гончарова, 
16) открылся Музей А. А. Пластова.  В музее 

представлены подлинные произведения художника периода 1920-х – начала 1970-х гг. 
Среди них ставшие широко известными «Деревенский март», «Костёр в поле», 
«Мартовское утро», «Рим. Аппиева дорога» и др. В экспозицию вошли также личные 
вещи А. А. Пластова, его ранние рисунки, фотографии односельчан и предметы народного 
быта из Прислонихи, переданные в дар жителями села. 
 

Змушко И. Встречи с Пластовым // Советская Россия. – Москва, 1986. – 10 июля.   
Хрусталёв И. Счастливая судьба // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1987. – 31 янв. – С. 3. 
Хрусталёв И. Юбилейная летопись : открыт новый объект культуры // Ульяновская правда.  
– Ульяновск,1986. – 6 июля. – С. 2. 
Что сердцу дорого // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1986. – 18 окт. – С. 4. 
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10 июня  ЗАО «Авиастар-СП» (1976) 
40 лет со дня основания 

 
16 апреля 1975 г. вышло 

постановление Правительства СССР о 
строительстве в Ульяновске авиационного 
промышленного комплекса состоящего из 
трёх заводов: самолётостроительного, 
агрегатного и приборостроительного. 
Генеральным директором нового 
предприятия был назначен А. С. Сысцов. 
10 июня 1976 г. состоялась закладка 
фундамента первого корпуса Ульяновского 
авиационного промышленного комплекса 
(УАПК), именно эта дата считается днём 
рождения производственного объединения. В 1983 г. был принят в эксплуатацию 
испытательный аэродром завода, получивший название «Ульяновск-Восточный». 
30 октября 1985 г. состоялся  первый полёт, выпущенного заводом военно-транспортного 
самолёта АН-124 «Руслан».  17 августа 1990 г. понялся в воздух авиалайнер Ту-204.  В 
1992 г. УАПК был преобразован в акционерное общество  «Авиастар». В 1996 г. было 
принято решение о реорганизации предприятия, из состава ОАО «Авиастар» выделено 
Закрытое акционерное общество «Авиастар – самолётное производство». ЗАО «Авиастар-
СП» – одно из самых современных самолётостроительных предприятий, оснащённое 
высококачественным оборудованием. Завод входит в структуру ОАО «Объединённая 
авиастроительная корпорация».  В настоящее время на «Авиастаре» изготавливаются и 
обслуживаются самолеты семейства Ту-204, реверсивные устройства для двигателей, 
производится сервисное обслуживание и модернизация воздушных судов семейства Ан-
124. На предприятии реализуется проект по выпуску тяжёлого транспортного самолета 
Ил-76МД-90А. Приоритетным направлением является производство модернизированной 
версии Ил-76.  С 2012 г. на заводе ведётся монтаж интерьеров и отработка систем 
самолётов  «Сухой Суперджет-100».  Сегодня ЗАО «Авиастар-СП» – одно из наиболее 
перспективных предприятий России, занимающее достойное место среди ведущих 
мировых производителей авиационной техники. Мощности завода позволяют успешно 
реализовывать крупномасштабные инновационные и производственные проекты. 

 
Анциферов Г. Как это было… // Старт. – Ульяновск, 2011. – 6, 19 мая.  
Бурдин Е. А. Эволюция авиационного кластера Ульяновской области (1970–2010) // XXVII 
Любищевские чтения : современные проблемы эволюции и экологии : сб. материалов 
междунар. конф. (Ульяновск, 5–7 апр. 2013 г.). – Ульяновск, 2013. – С. 204–207. 
Воздушное превосходство – за нами! // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 4. – С. 6. 
Министр Устинов трижды принимал «Авиастар». Как строился «Авиастар» // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 2011. – 7 июня. – С. 3, 9. 
Миронова Н. «Авиастар» отметил юбилей // Старт. – Ульяновск, 2011. – 17 июня. – С. 1–2. 
Пехтерева Л. Как самолёт-гигант вставал на ноги // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2012. 
– 24 апр. – С. 1, 5. 
Пехтерева Л. Откуда пошёл авиазавод // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2012. – 17 июля. 
– С. 1, 3. 
Полёты во сне и наяву // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 17 июня. – С. 3. 
Ярославская О. К. ЗАО «Авиастар-СП» : вчера, сегодня, завтра // Современные наукоёмкие 
технологии. – Пенза, 2013. – № 10. – С. 47–51. 
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11 июня  
Баранов Виктор Кириллович (1901–1970) 

Герой Советского Союза  
115 лет со дня рождения 

 
Родился 11 июня (29 мая) 1901 г. в с. Шереметьевка 

Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне с. Свирино 
Новоспасского района Ульяновской области). Участник 
гражданской войны. В 1937 г. окончил Военную академию 
им. М. В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 г. Генерал майор, командир 1 гвардейского 
кавалерийского корпуса (1942), генерал-лейтенант (1943).  
Звание Героя Советского Союза присвоено 29 мая 1945 г. за 
успешное выполнение боевых заданий командования и 
высокую боеспособность корпуса. В 1952 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии Генштаба. С 
1953 г. в запасе. Жил в Днепропетровске (Украина). 
Скончался 26 июля 1970 г. 

 
Баранов Виктор Кириллович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 17. 
Гордеева М. Из когорты неистовых // Сельская правда. – Новоспасское, 1988. – 18 февр. 
Прославленный комкор // Сельская правда. – Новоспасское, 2000. – 21 марта. 

 

12 июня 
Швейная фабрика «Элегант» (1936) 

80 лет со дня образования 

 
12 июня 1936 г. в здании, где в 

настоящее время находится 
Ульяновская областная филармония, 
была открыта швейная фабрика № 5 по 
производству мужской и женской 
одежды.  В  1941 г. фабрика была 
объединена с эвакуированной из Киева 
фабрикой им. М. Горького. 
Сформированное предприятие стало 
называться «Швейная фабрики 
им. А. М. Горького» и расположилось 

на ул. Радищева, 39. В 1966 г. в результате объединения Швейной фабрики им. Горького, 
Швейного завода № 8, Барышской швейной фабрики была создана Ульяновская швейная 
фирма. В 1983 г. был открыт фирменный магазин «Элегант» по продаже изделий фабрики. 
В 1993 г. создано ОАО «Элегант».  Сегодня это одно из крупнейших в России 
предприятий, занимающее лидирующие позиции среди производителей мужской 
классической одежды, верхней одежды и школьной формы.  
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Губанова Т. Элегант – 70 лет // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2006. – 26 мая. – С. 13. 
Ильина Л. «Элегант» – наша марка // Народная газета. – Ульяновск, 1999. – 10 нояб. 
Фёдорова Е. Элегантный возраст фабрики «Элегант» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 
2006. – 15 июня. – С. 4. 
 «Элегант» // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 275. 
    
 

12 июня 
ОАО Ульяновское народное 

предприятие «Вторчермет» (1951) 

65 лет со дня образования 

 
Предприятие было образовано на базе 

заготовительного участка Куйбышевской 
конторы «Главвторчермет». 23 марта 1951 г. 
вышло постановление Совета Министров 
СССР о создании Ульяновского отделения 
«Вторчермет», 12 июня 1951 г. прошла его 
государственная регистрация. В 1990 г. было реформировано 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 
группы компаний «Мета». В состав ульяновского предприятия входят 12 действующих в 
регионе производственных цехов по заготовке и переработке металлолома. 

 
 Вторчермет – Ульяновское народное предприятие. – Ульяновск, 2001. – 16 с. 
Железное лидерство : «Вторчермет» подтвердил свою уникальность // Коммерсантъ. – Москва, 
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. 
 
 

16 июня  
Бахарев Дмитрий Олегович (1926–1997) 

балетмейстер  
90 лет со дня рождения 

 
Родился 16 июня 1926 г. в г. Симферополе. Окончил Ленинградское 

хореографическое училище. Работал балетмейстером в Омском народном хоре, 
Бакинском военном ансамбле песни и пляски. С 1972 г. жил и работал в Ульяновске. 
Балетмейстер, художественный руководитель Русского народного хора ДК Профсоюзов. 
Под его руководством ансамбль достиг высокого мастерства. Д. О. Бахарев был одним из 
организаторов и художественным руководителем фольклорного ансамбля песни и танца 
«Волгари» Ульяновского областного Дома народного творчества. Заслуженный работник 
культуры РСФСР (1980). Скончался 26 октября 1997 г. в Ульяновске. 

 
Бахарев Дмитрий Олегович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. И. А. 
Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 9–10. 
Памяти Дмитрия Бахарева // Народная газета. – Ульяновск, 2002. – 3 дек. 
Русинов А. Вся прелесть русского танца // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 22 дек. 
– С. 14. 
Ямина С. Бахарев знает язык любого танца // Симбирские губернские ведомости. – 
Ульяновск, 1996. – 13 июля. 
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26 июня  
Сверкалов Владимир Николаевич (1926–2005) 

государственный и общественный деятель  
90 лет со дня рождения 

  
Родился 26 июня 1926 г. в Ульяновске. Окончил 

Ульяновский механический техникум. С 1944 г. работал на 
Машиностроительном заводе им. Володарского: токарем, 
мастером, технологом инструментального цеха. В 1946 г. был 
избран заместителем секретаря комитета комсомола завода. В 
1950 г. назначен заведующим отделом пропаганды и агитации, 
в 1952 г. – секретарём, в 1955 г. – первым секретарём  
Ульяновского обкома ВЛКСМ. В 1959–1986 гг. на партийной 
работе: первый секретарь Сурского райкома КПСС, 
заведующий отделом, секретарь Ульяновского обкома КПСС. 
С 1986 г. руководил лекторской группой Ульяновского 
филиала Центрального музея В. И. Ленина. Почётный 
гражданин Ульяновской области (1998). Скончался 15 июля 
2005 г. в Ульяновске. 
 

Владимир Николаевич Сверкалов // Безденежных А. В. Симбирский контекст : частная 
жизнь / А. В. Безденежных, Д. А. Пиорунский. – Ульяновск, 2003. – Ч. 1. – С. 8–13. 
Сверкалов В. Н. Энтузиазм, энергия, целеустремлённость : беседа с почётным гражданином 
Ульяновской области В. Н. Сверкаловым / зап. Г. Дёмин. – Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 1999. – 21 сент. 
Свералов Владимир Николаевич : некролог // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2005. – 16 
июля. – С. 2. 
 
 

27 июня*  
Голубев Владимир Николаевич (1916–1995) 

педагог, директор школы  
100 лет со дня рождения 

 
Родился 27 (14) июня 1916 г. в с. Елшанка 

Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне 
Сергиевского района Самарской области) в семье земского 
врача. В 1937 г. был призван на военную службу, окончил 
Курсы Военных переводчиков Тихоокеанского флота (1941). 
Участник Великой Отечественной войны, разведчик. В 1948 г. 
заочно окончил факультет иностранных языков 
педагогического института в г. Владивостоке. С 1952 г. 
работал учителем, затем директором средней школы № 8 в 
Сызрани. Заслуженный учитель школы РСФСР (1964). С 1971 
г. жил и работал в Ульяновске. Был директором школы № 2 
(1972–1980). Под его руководством в школе была введена 
кабинетная система, появилось специализированное 
оборудование. Сотрудничал с Ульяновским бюро путешествий 

и экскурсий. Скончался 29 марта  1995 г. в Ульяновске. 
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Гауз Е. Школа капитана Голубева // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2015. – № 1. – С. 50–
52. 
Захарычева Т. Школа Голубева // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2000. – 22 апр. – С. 14. 
Степанова Н. «Чтоб те, кого люблю, явились снова…» // Мономах. – Ульяновск, 2001. – № 
2. – С. 52–53. 
 
 

Июнь 
Семёнов Дмитрий Иванович (1911–1945) 

Герой Советского Союза  
105 лет со дня рождения 

 
Родился в июне 1911 г. с. Красная Сосна 

Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Базарносызганского района Ульяновской области). После 
окончания школы работал в леспромхозе. Участник 
советско-финляндской войны. На фронтах  Великой 
Отечественной войны с июля 1941 г. Гвардии старший 
сержант, командир пулемётного расчёта. Погиб в бою 
25 января 1945 г. на территории Польши. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. за героизм и 
мужество, проявленные в бою на р. Варта.  

 
Кузминский Н. Переправа на Варте // Ульяновцы в 
боях за Родину. – Ульяновск, 1964.  – С. 305–310. 
Семёнов Дмитрий Иванович // Герои-ульяновцы в боях за 
Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 19. 
Семёнов Дмитрий Иванович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 118. 
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1 июля 
Ульяновское отделение Союза писателей России  (1951)

65 лет со дня образования 

 
Ульяновская областная писательская организация была образована 1 июля 1951 г. на 

основании постановления Секретариата Союза советских писателей СССР от 25 июня 1951 г. 
Инициатором создания организации стал Г. Коновалов. Под его руководством организация 
просуществовала немногим менее трёх лет и была ликвидирована «за малочисленностью 
состава» в 1954 г., её члены были введены в состав Куйбышевской писательской 
организации. В марте 1960 г. организация возобновила свою работу. Руководителями 
регионального отделения Союза писателей в разное время были: В. Дедюхин, В. Карпенко, 
В. Пырков, Н. Благов, А. Наумов, Е. Мельников, Ю. Соколов, С. Матлина. В настоящее время  
Ульяновское отделение объединяет 36 писателей области. Председателем является 
О. Шейпак. Союз писателей – активный участник всех целевых областных программ 
(Обломовского фестиваля, Гончаровских и Пушкинских дней, библиотечных форумов), 
возглавляет работу по реализации областной программы по книгоизданию. 

 
Аверина М. Ульяновская писательская организация : хроника событий // Литературный 
Ульяновск. – Ульяновск, 2011. – №. 1, 2. 
Ульяновская областная писательская организация Союза писателей России // Центр 
документации новейшей истории Ульяновской области : путеводитель. – Ульяновск. 2005. – 
С. 148–149. 
Шейпак О. Г. Дом литераторов открывает двери… // Карамзинский сад. – Ульяновск, 2011. 
– № 4. – С. 191–192. 
Яговкина Е. Незабываемые строки // Венец поэзии. – Ульяновск, 2010. – Вып. 1. – С. 60–68. 
 

 

3 июля* 
Иеремия Ломницкий (1860–1916) 

католический деятель 
100 лет со дня смерти 

 
 Родился 8 февраля 1860 г. в с. Кавско (Галиция, 
Австро-Венгерия) (ныне Львовская область, Украина) в 
семье греко-католического священника. В 1882 г. вступил 
в монашеский Чин (орден) Святого Василия Великого. 
Получил известность как выдающийся деятель 
украинского просвещения и национального возрождения, 
греко-католический священник, миссионер, проповедник, 
христианский философ и писатель. В 1892 г. Ломницкий 
основал женскую монашескую Конгрегацию Сестёр 
Служебниц Непорочной Девы Марии. В 1902–1908 гг. о. 
Иеремия неоднократно посещал Российскую Империю, 
бывал в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове, Симбирске, 
Смоленске,  состоял членом Петербургского 
Философического Общества. В начале 1915 г., после 
занятия Галиции российскими войсками, был выслан из 
прифронтовой области в Симбирск,  где  завоевал 
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заслуженный духовный авторитет. Скончался 3 июля (20 июня) 1916 г. в Симбирске. В 
2006 г. в Ульяновске, на доме где жил Ломницкий (пер. Гоголя, 8) установлена 
мемориальная доска. 
 

Задорин Е. В поисках пропавшего монаха // Молодёжная газета. – Ульяновск, 2009. – 16 
окт. – С. 6. 
Захарычева Т. Украинский святой – в ульяновской земле // Симбирский курьер. – 
Ульяновск, 2006. – 24 авг. – С. 6. 
Сикора А. Я. (о. Даниил) Симбирск в мемуарах и письмах ссыльных украинцев: 1915–1918 гг. / 
А. Я. Сикора (о. Даниил), И. Э. Сивопляс // Материалы четвёртой научной конференции, 
посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2008. – С. 441–447. 

 
 

5 июля 
Максимов Николай Гордеевич (1911–1941) 

Герой Советского Союза  
105 лет со дня рождения 

 
Родился 5 июля (22 июня) 1911 г. в пос. Мордовский 

(находился на территории   Старомайнского района 
Ульяновской области). С 1933 г. жил в г. Алма-Ата 
(Казахстан), работал слесарем, электриком, машинистом. 
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 
Рядовой, стрелок. Погиб 16 ноября 1941 г. у разъезда 
Дубосеково Волоколамского района Московской области. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1942 г. В 
2005 г. установлен бюст на Аллее Героев в пос. Старая Майна 
Ульяновской области. 
 
Галимов Ф. Один из двадцати восьми // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 
1979. – С. 10–16.  
Максимов Николай Гордеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. 

биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 74. 
Максимов Николай Гордеевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 83. 
 
 

9 июля* 
Марченко (Марченков) Иван Сергеевич (1886–1955)  

врач-фтизиоларинголог 
130 лет со дня рождения 

 
Родился 9 июля (27 июня) 1886 г. в Симбирске. Окончил Астраханское реальное 

училище. Обучался на медицинском факультете Женевского, затем Казанского 
университета. В 1918 г. начал работать в Симбирской губернской земской больнице, 
поступил на службу в Красную Армию. В 1919 г. был переведён в Казань. С 1920 г. 
работал ординатором в хирургической клинике Казанского университета, с 1925 г. – 
врачом-фтизиоларингологом Республиканского противотуберкулёзного диспансера 
ТАССР. За годы работы стал одним из крупнейших специалистов по туберкулёзу верхних 
дыхательных путей в Поволжье и в целом по стране. Скончался 14 января 1955 г. 
 

Сивопляс И. Товарищ профессор профессором не был // Комсомольская правда. Ульяновск. 
– Ульяновск, 2014. – 9 июля. 
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12 июля 
Голиченков Пётр Иванович (1921–1976) 

Герой Советского Союза  
95 лет со дня рождения 

 
Родился  12 июля 1921 г. в с. Должниково Карсунского 

уезда Симбирской губернии (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 боевых заданий и проявленные 
героизм и мужество. После войны вернулся в родное село. 
Скончался 28 июля 1976 г. Его именем названа центральная 
улица с. Должниково. 
 
Беркутова Т. Был рождён героем // Вперёд. – Инза, 2012. – 14 дек. – С. 4. 
Величкина Г. Большой Человек // Мономах. – Ульяновск, 2005. – № 2. – С. 
38–39. 
Голиченков Пётр Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. 
биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 18. 

Голиченков Пётр Иванович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 38. 
Ковальчук П. Снайперский счёт // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 1979. – С. 36–43.  
Костин Н. Снайпер // Дыхание земли. – Ульяновск, 2011. – 3–9 авг. – С. 20. 

 
 

12 июля 
Музей «Градостроительство и архитектура 

Симбирска-Ульяновска» (2001) 

15 лет со дня открытия 
 

Музей расположен в доме купца 
И. М. Косолапова (ул. Л. Толстого, 24) и 
является образцом провинциальной 
городской архитектуры второй четверти 
XIX в. Экспозиция музея раскрывает 
историю застройки Симбирска-Ульяновска 
с момента его основания до нашего 
времени. В музее представлены подлинные 
градостроительные планы, чертежи, 
фотографии сохранившихся и утраченных 
зданий, археологические находки XVII–
XVIII вв., сделанные на территории города 
и области, почтовые открытки и 
живописные работы с видами города, а 

также макеты Симбирского кремля и Гостиного двора. В фондах музея собраны материалы о 
деятельности симбирских-ульяновских архитекторов: М. П. Коринфского, Ф. О. Ливчака, 
А. А. Шодэ, Ф. Е. Вольсова, М. С. Давыдовой, Е. И. Голенко, А. И. Бросмана. 

 
Буганина И. Город – это умная книга // Мономах. – Ульяновск, 2004. – № 3. – С. 8–9.  
Захарова Л. М. Роль музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» в 
духовно-нравственном развитии подрастающего поколения / Л. М. Захарова, И. В. Есина // 
Вестник Музея-Мемориала В. И. Ленина. – Ульяновск, 2004. – Вып. 6. – С. 162–165.   
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Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска». – Ульяновск, 2004. – 11 с. 
Юхтанов А. Застывшая музыка города : музею архитектуры – 10 лет // Аргументы и факты в 
Ульяновске. – Ульяновск, 2011. – 27 июля. – С. 14. 
 
 

17 июля 
Каторгин Аполлон Васильевич (1901–1981) 

дирижёр-хоровик 
115 лет со дня рождения 

 
Родился 17 (4) июля 1901 г. в  с. Сыропятка 

Тюкалинского уезда Тобольской губернии (ныне 
Кормиловского района Омской области). В 1931 г. окончил 
Омский музыкальный техникум, в 1936 г. – дирижёрско-
хоровой факультет Московской консерватории. Работал в 
Ижевске: был дирижёром Удмуртского государственного хора 
и преподавателем музыкального училища. Заслуженный 
деятель искусств Удмуртской АССР. Затем был 
художественным руководителем и дирижёром 
Государственного ансамбля песни и пляски Коми АССР. В 
1947–1960 гг. был  главным дирижёром и художественным 
руководителем хора русской песни Ульяновской областной 
филармонии. В 1960–1964 гг.  работал в Ульяновском 
музыкально-педагогическом училище. Большое внимание 

уделял развитию художественной самодеятельности, был создателем академических хоровых 
коллективов Дома работников просвещения и Дворца культуры профсоюзов. Будучи 
председателем Ульяновского отделения Всероссийского хорового общества, способствовал 
развитию хоровой культуры области. А. В. Каторгиным сделано много обработок 
удмуртских, коми и русских народных песен. Скончался 13 октября 1981 г. в Ульяновске. 

 
Зайцева Р. Аполлону Каторгину посвящается // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2002. – 24 
нояб. – С. 12. 
Каторгин Аполлон Васильевич // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / сост. И. А. 
Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 48–49. 
Рабинович Ц. Служение искусству // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1981. – 30 авг. 

 
 

18 июля 
Детский парк им. А. Матросова (1936) 

80 лет со дня открытия 
 

Парк занимает территорию в 2,6 гектара, расположен в 
центральной части Ульяновска на территории старинной 
усадьбы XIX в. Торжественное открытие детского парка 
состоялось 18 июня 1936 г. В настоящее время на территории 
парка установлены: карусели, волейбольная и скейт-
площадки, тир, детский игровой городок и несколько 
современных игровых площадок.  Работает Центр развития 
творчества детей и юношества. Территорию парка украшают 
скульптуры: памятник Герою Советского Союза 
А. Матросову, бюст В. И. Ленина, памятный монумент юнгам. 
В течение года в парке традиционно проводятся массовые 
мероприятия, детские и молодёжные праздники, спортивные 
соревнования. 
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Детский парк им. А. Матросова // Парки города Ульяновска : путеводитель. – Ульяновск, 
2010. – С. 15–18. 
Жигарина Л. Не парк в городе, а город в парке // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2005. – 4 
февр. – С. 6. 
Никифораки Н. Главная миссия – любить // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 21 
июля. – С. 16. 
Огнева Е. Детскому парку – 70! // Дыхание земли. – Ульяновск, 2006. – 6 сент. – С. 4. 
 

 

21 июля 
Крат Владимир Алексеевич (1911–1983) 

астроном 
105 лет со дня рождения 

 
Родился 21 (8) июля  1911 г. в. Симбирске в семье военного. В 

1932 г. окончил Казанский университет. В 1938 г. защитил докторскую 
диссертацию. С того же года работал в Пулковской обсерватории, 
заведовал отделом физики Солнца.  В 1966–1979 гг.  был директором 
обсерватории. Основные научные работы относятся к физике Солнца, 
переменным звёздам и космогонии. Член корреспондент Академии наук 
СССР (1972). Один из создателей нового направления в советской 
астрономии – баллонной астрономии. Автор книг «Проблемы 
равновесия телесных двойных звёзд» (1937), «Фигуры равновесия 
небесных тел» (1950), «Баллонная астрономия» (1972). Скончался 2 июня 
1983 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).  

 
Крат Т. Астроном, прославивший род Кратов // Мономах. – Ульяновск, 2011. – С. 46–47. 
Куприянова Е. Он знал всё о Солнце // Народная газета. – Ульяновск, 1998. – 12 авг. 
Петров С. Б. Выдающийся астроном В. А. Крат // Вестник Академии : гуманитарные науки и 
социальные технологии / УГСХА. – Ульяновск, 2001. – С. 97–100. 

 
 

25 июля 
Ульянова Мария Александровна (1835–1916) 

мать В. И. Ленина 
100 лет со дня смерти 

 
Родилась 6 марта (22 февраля) 1835 г. в Санкт-

Петербурге в семье врача. Детство и юность провела в 
имении отца (А. Д. Бланк) в с. Кокушкино Казанской 
губернии. Получила домашнее образование. В 1863 г. 
экстерном сдала экзамены и получила звание учительницы 
начальной школы. В том же году вышла замуж за учителя 
математики Пензенского дворянского института 
И. Н. Ульянова. В 1863–1869 гг. семья Ульяновых проживала 
в Нижнем Новгороде, в 1869–1887 гг. – в Симбирске. После 
смерти мужа (1886) Марии Александровне пришлось взять 
на себя всю ответственность за семью, оказывать поддержку 
детям-революционерам многократно находящимся в ссылках 
и тюрьмах. Скончалась 25 (12) июля 1916 г. в Петрограде 
(ныне Санкт-Петербург). 
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Вечтомова Е. А. Повесть о матери. – Москва, 1978. – 230 с. 
Семья Ульяновых / сост. Н. С. Гудкова. – Москва, 1984. – 512 с. 
Трофимов Ж. А. Мария Александровна Ульянова. – Ульяновск, 1996. – 200 с. 
Трофимов Ж. А. Мать Ильича. – Москва, 1985. – 142 с. 

 
 

25 июля 
Музей «Народное образование Симбирской губернии 

в 70–80-х гг. ХIХ в.» (1981) 

35 лет со дня открытия 

 
Открытие музея состоялось 

25 июля 1981 г. Музей расположен в двух 
деревянных одноэтажных зданиях 
середины XIX в. В одном из них 
располагается документальная экспозиция, 
посвящённая становлению и развитию 
народного образования в Симбирской 
губернии в 1860–1880-х гг. В другом 
находится мемориальная экспозиция 1-го 
женского приходского училища, одной из 
первых начальных школ города. Ранее в 
этом здании размещались квартиры 
учительницы, надзирательницы и сторожа. 
На школьном дворе расположен 

гимнастический комплекс. На сегодняшний день это единственный в стране музей, 
рассказывающий об истории развития всесословной школы второй половины XIX века. 

 
Краснова Е. Л. Система работы с одарёнными детьми в музее «Народное образование 
Симбирской губернии в 70–80 гг. XIX в.» // VII Сытинские чтения : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. «Историческое краеведение Симбирско-Поволжского края: новые реалии 
и факты», посвящ. памяти учён. и краеведа С. Л. Сытина (Ульяновск, 5–6 окт. 2012 г.) / Гос. 
ист.-мемор. заповедник «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 
«Народное образование Симбирской губернии в 70–80 гг. XIX века» // Материалы третьей 
научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2006. – 
С. 182–186. 
Михайлова В. Цветовая палитра российского образования // Мономах. – Ульяновск, 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 // Материалы 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) 
185 лет со дня рождения 

 
Родился 26 (14) июля 1831 г. в Астрахани в 

семье портного. Окончил Астраханскую гимназию 
(1850), физико-математический факультет Казанского 
университета (1854). Начал работать старшим 
преподавателем математики в Пензенском дворянском 
институте, в 1863 г. перевёлся в Нижегородскую 
мужскую гимназию. В сентябре 1869 г.  был назначен 
инспектором, а с 1874 г. – директором народных 
училищ Симбирской губернии.  В годы его 
деятельности Симбирская губерния вышла на одно из 
первых мест в области образования в Казанском 
учебном округе. И. Н. Ульянов создал стройную 
систему подготовки педагогов, был талантливым 
организатором народного просвещения, участвовал в 
работе Карамзинской общественной библиотеки, 
состоял членом губернского статистического 

комитета. Особое внимание уделял просвещению нерусских народов Среднего Поволжья. В 
1871 г. при его участии в Симбирске была открыта первая чувашская школа, преобразованная 
в дальнейшем в Чувашскую учительскую семинарию. Скончался 24 (12) января 1886 г. в 
Симбирске, похоронен на кладбище Покровского монастыря. Имя И. Н. Ульянова присвоено 
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. 

 
Вестник Ленинского мемориала : материалы Всерос. науч. конф. «Известен всей России», 
посвящ. 175-летию со дня рождения И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 2006. – Вып. 8. – 288 с. 
Воробьёв В. Дело его жизни // Мономах. – Ульяновск, 2013. – № 1. – С. 8–10. 
Воробьёв В. К. Школы Симбирской губернии, которые посещал И. Н. Ульянов. – Ульяновск, 
2012. – 176 с. 
Иванский А. И. Нет прекрасней назначенья… : докум. повествование об И. Н. Ульянове. – 
Москва, 1976. – 126 с. 
Пермяков К. М. Мировоззрение И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 1995. – 224 с. 
Сивопляс И. Э. Вечный труженик // Мономах. – Ульяновск, 2001. – № 2. – С. 6–7. 
Трофимов Ж. А. Илья Николаевич Ульянов / Ж. А. Трофимов, Ж. Б. Миндубаев. – Москва, 
1981. – 223 с. 
Трофимов Ж. А. Известен всей России. – Ульяновск, 2002. – 356 с. 
И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. – Москва, 1989. – 416 с. 
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26 июля 
Памятник-бюст И. Н. Ульянову (1971) 

45 лет со дня открытия 

 
Расположен на бульваре Новый Венец, рядом со зданием 

Ульяновского государственного педагогического университета 
им. И. Н. Ульянова. Авторы памятника – скульптор 
А. И. Клюев, архитектор Н. Н. Медведев. Памятник высотой 3, 
84 м представляет собой бюст-герму И. Н. Ульянова из светло-
розового гранита, установленный на прямоугольный постамент. 
Торжественное открытие состоялось 26 июля 1971 г. в 140-ю 
годовщину со дня рождения И. Н. Ульянова.   

 
Бюст И. Н. Ульянова // Историко-архитектурные памятники Симбирска-
Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 350. 
В честь знаменательной даты // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1971. – 27 
июля. 
Памятник И. Н. Ульянову // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 
1985. – С. 86. 

 
 

Июль 
Ульяновский автомобильный завод (1941) 

75 лет со времени образования 

 
В июле 1941 г. 

Государственным Комитетом 
Обороны СССР было принято 
решение об открытии сборочного 
производства Московского 
автомобильного завода им. Сталина 
(ЗИС) в Ульяновске. В октябре 1941 г. 
часть коллектива завода вместе с 
оборудованием прибыла в город. К 
началу 1942 г. цех боеприпасов 
выпустил свою первую продукцию – 
авиационные снаряды.  В феврале 
1942 г. начата стендовая сборка 
автомобилей для фронта. К маю 1942 г. было собрано пять первых автомобилей ЗИС-5. В 
июле темпы сборки возросли до 20–30 машин в сутки. 22 июня 1943 г. было принято 
решение о строительстве 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 
УльЗИС-253. В 1946–1952 гг. выпускался полуторатонный грузовик ГАЗ-АА. С 1954 по 
1972 гг. предприятие специализировалось на производстве ГАЗ-69. Первой моделью, 
разработанной на заводе, стал УАЗ-450 (1957). С декабря 1972 г. начался серийный 
выпуск вездехода УАЗ-469. Модельный ряд «УАЗа» постоянно развивается. С 2003 г. 
выпускается автомобиль UAZ Hanter, с 2005 г. – UAZ Patriot, с 2008 г. – UAZ Pickup. 
Сегодня в семействе автомобилей «УАЗ», выпускаемых заводом, представлены легковые, 
грузовые, грузопассажирские и специальные автомашины различного назначения, 
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которые по своей эксплуатационной надёжности, неприхотливости, высочайшей 
проходимости в условиях бездорожья, широко востребованы  потребителями. 

 
Акулова Н. Легендарному УАЗу исполнилось 70 // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2011. 
– 29 нояб. – С. 3. 
 История Ульяновского автомобильного завода. – Москва, 1988. – 146 с. 
Короткое слово «УАЗ» // Мономах. – Ульяновск, 1998. – № 2. – С. 41. 
Лежанкин П. Состоявшаяся жизнь : записки генерального директора. – Ульяновск, 2002. – 240 с. 
Медведовский Г. Выбор был оптимален // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 3. – С. 39. 
ОАО «Ульяновский автомобильный завод» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – 
Ульяновск, 2003. – С. 178–181. 
Рахманов А. Эти далёкие удивительные годы // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 3. – С. 41–44. 
С чего всё начиналось // Панорама УАЗ. – Ульяновск, 2011. – 25 нояб. – С. 2–3, 7. 
УАЗ – 70 лет в истории страны. – Ульяновск, 2011. – 96 с. 
Ульяновский автомобильный. – Саратов, 1966. – 192 с. 
Ульяновский автомобильный завод // Симбирский–Ульяновский край в истории России. – 
Ульяновск, 2007. – С. 259–261. 

  Этапы большого пути // Панорама УАЗ. – Ульяновск, 1997. – 6 нояб.
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Август 

11 августа 
Богатов  Пётр Антонович (1921–2000) 

Герой Советского Союза  
95 лет со дня рождения 

 
Родился 11 августа 1921 г. в с. Старое Никулино 

Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне 
Цильнинского района Ульяновской области). Учился в 
Свердловском горном институте. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г. В 1943 г. окончил ускоренные 
курсы Ленинградского артиллерийского училища. Лейтенант, 
командир батареи. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 сентября 1944 г. В 1948 г. окончил Московский 
горный институт. Жил в Москве, работал главным 
технологом  в проектном институте «Центрогипрошахт». 
Скончался 17 сентября 2000 г. 

 
Богатов Пётр Антонович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. 
биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 92. 
Богатов Пётр Антонович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. 

Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 22–23. 
В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. – Москва, 1973. – С. 237–344. 
Мурашов Н. В рукопашной схватке // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1975. – 19 нояб. 

 
 

12 августа 
Назайкинский  Евгений Владимирович (1926–2006) 

педагог, музыковед  
90 лет со дня рождения 

 
Родился 12 августа 1926 г. в с. Новая Малыкла (ныне 

Новомалыклинского района Ульяновской области). В 1943–
1950 гг. служил в армии. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1955 г. окончил Государственный музыкально-
педагогический институт им. Гнесиных. В 1952–1962 гг. 
работал в лаборатории музыкальной акустики. С 1962 г. 
преподавал на кафедре теории музыки Московской 
консерватории. Основные направления научной 
деятельности: традиционная теория музыки, музыкальная 
психология и акустика, проблемы ритма, темпа, тональности, 
оркестровки. Доктор искусствоведения (1973). Автор книг: 
«О музыкальном темпе» (1965), «О психологии 
музыкального восприятия» (1972), «Логика музыкальной 

композиции» (1982), «Звуковой мир музыки» (1988), «Стиль и жанр в музыке» (2002). 
Скончался 3 апреля 2006 г. в Москве. 
 

Назайкинский Евгений Владимирович // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / 
сост. И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 80. 
Пашинина О. В. Компоненты музыкальной сюжетности : в контексте теории содержания 
музыки Е. В. Назайкинского // Искусство и образование. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34–38. 
Соколов А. Слово об учителе // Музыкальная академия. – Москва, 2006. – № 2. – С. 170. 
Ямина С. Сальери из Новой Малыклы // Симбирские губернские ведомости. – Ульяновск, 
1996. – 26 июня. 
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19 августа 
Калинин Тихон Игнатьевич (1916–1944) 

Герой Советского Союза  
100 лет со дня рождения 

 
Родился 19 (6) августа 1916 г. в с. Смышляевка 

Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне Кузоватовского 
района Ульяновской области). Работал на стройке в Москве, 
пастухом, плотником на Кавказе. В августе 1937 г. был призван в 
армию. Окончил школу младших командиров и Горьковское 
военно-политическое училище. Участник боёв на озере Хасан, на 
реке Халхин-Гол, советско-финляндской войны. С июня 1941 г. на 
фронтах  Великой Отечественной войны. Гвардии майор, командир 
отделения истребительного противотанкового дивизиона. Погиб в 
бою 13 июля 1944 г. при освобождении Пинска (Белоруссия). 
Звание Героя Советского Союза присвоено 25 сентября 1944 г.  
 

Бессмертие у села Жабенцы // Кузоватовские вести. – Кузоватово, 2007. – 3–9 авг. – С. 3. 
Калинин Тихон Игнатьевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 39. 
Калинин Тихон Игнатьевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 61–62. 
Катаева Л. Обелиск в Пинске // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1975. – 8 мая. 
Потапова Н. Вечная память погибшим // Знамя Ильича. – Кузоватово, 2003. – 5 мая. 
Чекмасов М. На подступах к Пинску // За отчизну, свободу и честь. – Горький, 1967. – Кн. 3. 
– С. 147–152. 

  
 

20 августа* 
Ястребов Алексей Васильевич (1886–1969) 

педагог, краевед  
130 лет со дня рождения 

 
Родился 20 (8) августа 1886 г. в г. Ставрополе 

Самарской губернии (ныне г. Тольятти Самарской 
области). В том же году семья Ястребовых переехала в 
Симбирск. А. В. Ястребов окончил Симбирскую духовную 
семинарию, Императорский Санкт-Петербургский 
историко-филологический институт. Работал учителем в 
Екатеринбурге. После революции 1917 г. вернулся в 
Симбирск. Преподавал русский язык и литературу на 
рабфаке, в школах, училищах Симбирска-Ульяновска. Был 
старшим преподавателем в Ульяновском педагогическом 
институте. Публиковался в местной прессе, сочинял 
музыку. Написал несколько тетрадей воспоминаний. 
Скончался 11 июня 1969 г. в Ульяновске. 

 
Каляева Л. А. Отец : воспоминания об А. В. Ястребове в Ульяновске : 
беседа с дочерью А. В. Ястребова Л. А. Каляевой  / зап. Л. Гребенскова 

// Симбирский курьер. – Ульяновск, 1991. – 17 авг. – С. 6. 
Сытин С. Л. Наши старшие товарищи // Призвание. – Ульяновск, 1969. – 21 марта. 
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21 августа 
Карсунский медицинский техникум (1936) 

80 лет со дня образования 

 
Карсунский медицинский техникум был 

создан 21 августа 1936 г. постановлением 
Куйбышевского крайисполкома за № 1944 как 
школа младших медицинских сестёр. Первым 
руководителем учебного заведения стал хирург В. 
В. Тихомиров. 3 июля 1938 г. состоялся первый 
выпуск специалистов. Приказом Министерства 
здравоохранения РСФСР в 1955 г. школа была 
преобразована в медицинское училище, в 2009 г. 
оно получило статус техникума. За годы  
существования в учебном заведении было подготовлено более семи тысяч специалистов 
(медицинских сестёр и фельдшеров). 
 

Идрисова Г. Благородное искусство – медицина // Карсунский вестник. – Карсун, 2011. – 9 
дек. – С. 5. 
Карсунская школа младших медицинских сестёр // Саранцев И. П. Очерки истории 
профессионального образования Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск, 2007. – Ч. 1 
: профессиональное образование Симбирской (Ульяновской) губернии, Ульяновского 
округа, района (1840–1942). – С. 337. 
Карсунскому медицинскому – 70! / подгот. Г. Кондрашина // Карсунский вестник. – 2006. – 
11 нояб. – С. 4. 
Свои кадры надёжнее! // Мономах. – 2007. – № 1. – С. 30. 
Соколова Н. В большую жизнь – с хорошей профессией // Губернская крестьянская газета. – 
Ульяновск, 2010. – № 11 (ноябрь). – С. 6. 
 

   

Август 
ЗАО МСУ-14 «Ульяновск» (1956) 

60 лет со времени образования 
 

 
Предприятие (почтовый ящик 48) было основано в августе 1956 г. для выполнения 

специализированных монтажных работ на строительстве Научно-исследовательского 
института атомных ректоров (НИИАРа) и объектов социального назначения в г. 
Димитровграде. С 1967 г. предприятие стало именоваться как Монтажно-строительное 
управление № 14 (МСУ-14) и последовательно входило в состав трестов Минсредмаша 
«Энергоспецмонтаж», «Уралпроммонтаж», «Гидромонтаж», с 1996 г. – ЗАО МСУ-14 
«Гидромонтаж», с 2003 г. – ЗАО МСУ-14 «Ульяновск».   Сферой деятельности предприятия 
являются специализированные строительно-монтажные работы в Ульяновске и Ульяновской 
области на строительстве систем газоснабжения, наружных инженерных сетей и 
коммуникаций, внутренних инженерных систем и оборудования, на монтаже 
технологического оборудования, технологических трубопроводов, металлоконструкций. В 
настоящее время МСУ-14 является ведущей организаций Ульяновской области по 
выполнению работ по газификации жилого и промышленного сектора. 
 

ЗАО «Монтажно-строительное управление -14 «Ульяновск» // Ульяновск и Ульяновская 
область. – Ульяновск, 2009. – Т. 1. – С. 78–79. – (Золотые страницы России). 
Самарин В. Монтаж держится на профессионалах // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2013. 
– 10 авг. – С. 11. 

  Старков Д. Опережая время // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 13 авг. – С. 4. 
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Сентябрь 

1 сентября 
Ульяновский приборостроительный завод, 

ОАО «Утёс» (1941) 

70 лет со дня образования 

 
В конце 1939 г. в Ульяновске 

началось строительство завода № 280. 
28 июля 1941 г. вышел приказ наркома 
авиационной промышленности М. В. 
Хруничева о вводе цехов завода в 
эксплуатацию с 1 сентября 1941 г., эта дата 
считается днём рождения завода. В ещё 
недостроенных корпусах было установлено 
оборудование с эвакуированных в 
Ульяновск Московского НИИ-12, 
Ленинградского завода № 278, Вяземского 

завода № 149. Первым директором был назначен инженер М. Д. Березин. К концу 1941 г. 
были созданы все цеха основного производства и выпущены первые приборы для фронта: 
жидкостные компасы и тахометры для самолётов и танков. 14 мая 1961 г. заводу присвоено 
наименование «Ульяновский приборостроительный завод», 6 июня 1990 г. – Ульяновское 
производственное объединение «Утёс». В настоящее время ОАО «Утёс» является 
многопрофильным предприятием, которое производит продукцию, предназначенную для 
различных отраслей народного хозяйства: авионику для самолётов и вертолётов, приборы и 
устройства для автомобильной техники, медицинские приборы и оборудование, товары 
народно-хозяйственного назначения. 

 
Дубровин П. «Утёсу» некогда стареть // Симбирский курьер. – Ульяновск, 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. – 
(Золотые страницы России). 
ОАО «Утёс» // Ульяновская область. Время. Люди, Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 190–193. 
Ульяновское производственное объединение «Утёс». – Ульяновск, 1991. – 23 с. 
«Утёс» // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 264. 
 
 

1 сентября 
Детский журнал «Симбик» (1996) 

20 лет со дня выхода первого номера 

 
Детский познавательный журнал «Симбик» был основан как 

приложение к журналу для семейного чтения «Мономах». 
Учредителями выступили государственное областное учреждение 
«Центр политологии и духовной культуры» и Управление печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций администрации 
Ульяновской области. Периодичность выхода первоначально 
составляла 4 номера, с 1998 г. – 6 номеров в год, с 2012 г. – выходит 
ежемесячно.  

 
Григоренко Г. Проникновенный голос «Мономаха»  // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 1996. – 14 сент. 
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Маврина Л. Давайте знакомиться: «Симбик»! / Л. Маврина // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
2001. – 19 июня. 
Николаева О. Дом, где сбываются мечты / О. Николаева // Вестник. – Ульяновск, 1996. – 22 
нояб. 
Толстой В. С заботой о будущем // Дыхание земли. – Ульяновск, 2006. – 4 окт. – С. 31. 

  
 

3–4 сентября 
Посещение Симбирска императором Николаем I (1836)

180 лет со времени события 

 
Император Николай I прибыл в Симбирск 3 сентября (22 

августа) 1836 г. В Свято-Троицком (с 1841 г. – Николаевском) 
кафедральном соборе его приветствовал архиепископ Симбирский и 
Сызранский Анатолий. После этого император отправился в 
губернаторский дом, где его уже ожидали дворяне, чиновники и 
именитое купечество со  всей губернии. 4 сентября (23 августа), 
побывав на обедне в Никольской церкви, Николай I отправился на 
Александровскую площадь производить смотр Симбирского  
гарнизонного батальона. В тот же день вместе с губернатором И. С. 
Жиркевичем совершил поездку по городу, сделал много указаний к 
возведению новых построек, после чего отбыл в Пензу. По его 
распоряжениям в Симбирске были возведены дома Дворянского 
собрания и Городского общества, появились Николаевский сад, 
бульвар на Венце, Карамзинская площадь (ныне сквер), спуск к 
Волге с набережной и пристанью.  

 
Посещение города Симбирска Высочайшими особами Императорского Дома // Мартынов 
П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. – Симбирск, 1898. – С. 38–52. 
Пребывание царственных особ в Симбирской губернии // Сборник исторический и 
статистических матриалов о Симбирской губернии : приложение к Памятной книжке на 
1868 год. – Симбирск, 1868. – С. 143–164. 
Свидетельница царских визитов // Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. 
Беспалова, И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 27–31. 
Трофимов Ж. А. О посещении Симбирска Николаем I // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
2004. – 16 июня. 

 
 

3 сентября 
Барыков Геннадий Иванович (1921–1988) 

Герой Советского Союза  
95 лет со дня рождения 

 
Родился 3 сентября 1921 г. в с. Базарный Сызган 

Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Базарносызганского района Ульяновской области). Окончил 
среднюю школу в пос. Барыш (ныне город). Учился в Рыбинском 
авиационном институте. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 г. Старший сержант, командир орудия. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. Участвовал в войне с 
Японией на Дальнем Востоке. После демобилизации жил и работал 
в Москве. В 1951 г. окончил механико-математический факультет 
Московского государственного университета. Преподавал на 
кафедре вычислительной математики Всесоюзного заочного 
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политехнического института (Москва), в Военном институте связи (Мытищи). Скончался 
29 июля 1988 г. в Москве. 
 

Барыков Геннадий Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 18. 
Барыков Геннадий Иванович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 18. 
Козлов Ю. Звание, заслуженное кровью и отвагой // Барышские вести. – Барыш, 2008. – 18 
апр. – С. 6. 
Помещиков В. Неуязвимая пушка // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 327–
329. 

    Синицын А. Рассказ ветерана // Герои огненных лет. – Москва, 1982. – Кн. 5. – С. 562–569. 
 
 

6 сентября 
Кашперов Владимир Никитич (1826–1894) 

композитор 
190 лет со дня рождения 

 
Родился 6 сентября (25 августа) 1826 г в с. 

Чуфарово Симбирского уезда Симбирской губернии 
(ныне Майнского района Ульяновской области). Из 
симбирских дворян. Окончил школу гвардейских 
подпрапорщиков. Служил в петербургском лейб-
гвардейском кирасирском полку, чиновником у 
симбирского губернатора П. Д. Черкасского.  Обучался 
игре на фортепиано в Санкт-Петербурге, брал уроки 
композиции в Берлине,  в Италии (1857–1865). В 1865 г. 
вернулся в Россию. В 1866–1872 гг. был  профессором 
Московской консерватории по классу сольного пения. 
Затем открыл собственные курсы. Основал в Москве 
общество любителей церковного пения. Автор опер 
«Цыгане» (1850), «Мария Тюдор» (1859), «Риенци» 
(1863), «Консуэло» (1865), «Гроза» (1867), «Тарас 
Бульба» (1893), около 30 романсов на стихи русских 
поэтов. Часто приезжал в своё имение  –  с. Чуфарово. 
Скончался 8 июля (26 июня) 1894 г. в с. Романцево 

Подольского уезда Московской губернии (ныне Подольского района Московской области). 
 

Беспалова Е. Чрезвычайно благородный человек // Мономах. – Ульяновск, 2000. –  № 1. – С. 24–
25. 
Жирнова Е. Г. Композитор В. Н. Кашперов о церковном пении в России (1826–1894) // 
Розовские чтения : материалы Третьих и Четвёртых духовно-познавательных чтений. – 
Ульяновск, 2011. – С. 62–67. 
Симбирский приятель Огарёва  // Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей…  – Ульяновск, 
1997. – С. 145–150. 
Музыкальный мир Огарёва // Воронина Н. И. Огарёв и музыка. – Саранск, 1981. – С. 15–49. 
Кузьмин В. И музыка на радость мне дана… // Мономах. – Ульяновск, 2000. –  № 1. – С. 25. 
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9 сентября 
Посещение Симбирска императором Александром II 

(1871) 
145 лет со времени события 

 
Император Александр II посетил Симбирск 

9 сентября (28 августа) 1871 г. проездом на Кавказ. 
Остановился в доме Дворянского собрания. Осмотрел 
мужскую и женскую гимназии, приют общества 
христианского милосердия.  
 
Гауз Н. С. «Полагаемся на здравый смысл нашего народа» : 
недочитанные страницы // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2011. – С. 
60–63. 
Посещение города Симбирска Высочайшими особами Императорского 
Дома // Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. – 
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. 
 

 
 

12 сентября 
Памятник Гаю Дмитриевичу Гаю (1986) 

30 лет со дня открытия 

 
Памятник полководцу гражданской войны, первому 

командиру Железной дивизии Г. Д. Гаю расположен на 
проспекте Гая, в Железнодорожном районе г. Ульяновска. 
Торжественное открытие памятника состоялось 12 сентября 
1986 г. Шестиметровая бронзовая фигура полководца 
установлена на цилиндрическом постаменте, украшенном 
барельефами, изображающими сцены боевых действий. 
Автор монумента – заслуженный художник Армении 
С. Назарян. Памятник является даром Армении 
г. Ульяновску.  

  
Кириллов В. Бессмертие подвига // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 1988. – 16 авг. 
Назарян С. Работа, принёсшая радость : беседа со 
скульптором, автором памятника Г. Гаю С. Назаряном / 
зап. Н. Чернышёва // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
1986. – 18 сент. 
Хрусталёв И. Этих дней не смолкнет слава // 
Ульяновская правда. – Ульяновск, 1986. – 13 сент. 
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14 сентября 
Фатьянов Андрей Ефремович (1906–1942) 

Герой Советского Союза  
110 лет со дня рождения 

 
Родился 14 (1) сентября 1906 г. в с. Новая Дмитриевка 

Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне  Радищевского района 
Ульяновской области). После окончания 7 классов школы работал в 
родном селе, рабочим на стройках. В армию призван в сентябре 1928 г. 
Ташкентским горвоенкоматом Узбекской ССР. Окончил школу младших 
командиров. В 1931 г. Качинскую военную школу пилотов. Участник 
советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Старший лейтенант, 
помощник командира эскадрильи. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 7 мая 1940 г. С июня 1940 г. – лётчик-испытатель. Погиб 
24 сентября 1942 г. во время испытательного полёта в Средней Азии. 
Похоронен в Ташкенте. В родном селе установлен бюст героя. 

 
Фатьянов Андрей Ефремович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 62–63. 
Фатьянов Андрей Ефремович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 136. 
Царёв А. Лётчик-герой // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1980. – 1 марта. 

 
 

20 сентября 
Борисов  Пётр Павлович (1901–1940) 

Герой Советского Союза  
115 лет со дня рождения 

 
Родился 20 (7) сентября 1901 г. в с. Волынцы 

Варнавинского уезда Костромской губернии (ныне 
Ветлужского района Нижегородской  области). В армии с 
1918 г. Участник гражданской войны. В 1922 г. окончил 
Симбирскую пехотную школу, в 1931 г. – курсы «Выстрел», в 
1939 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе. Участник 
советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Комбриг, 
командир стрелковой дивизии. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 20 мая 1940 г. Погиб в бою 5 февраля 1940 г. 

Борисов Пётр Павлович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. 
Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 26–27. 
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20 сентября 
Бродовиков Геннадий Матвеевич (1916–1980) 

полный кавалер  ордена Славы  
100 лет со дня рождения 

 
Родился 20 (7) сентября 1916 г. в с. Котельниково (ныне 

Нерчинского района Читинской области). Работал 
электромонтёром на Холбонской электростанции Читинской 
области. Призван в армию в мае 1937 г. Участник боёв на озере 
Хасан, на реке Халхин-Гол, советско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Пулемётчик, командир отделения взвода разведки. Награждён 
тремя орденами Славы (10 июля 1944 г., 7 марта 1945 г., 
29 июня 1945 г.). После войны жил в пос. Приютово 
Белебеевского района Башкирии, с 1959 г. – в Новоульяновске. 
Скончался 18 декабря 1980 г. 
 

Бродовиков Геннадий Матвеевич // Герои-ульяновцы в 
боях за Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – 
С. 62–63. 
Калашников Н. Их мужество вело к Победе // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1995. – 20 
дек. 
Наумов А. Дороги разведчика // Ульяновский комсомолец. – Ульяновск, 1969. – 5 дек. 

 
 

21 сентября 
Бросман Александр Иванович (1916–2006) 

архитектор 
100 лет со дня рождения 

 
Родился 21 (8) сентября 1916 г. в Днепропетровске. В 

1940 г. окончил Киевский инженерно-строительный институт. 
Участник Великой Отечественной войны. В Ульяновске с 
1946 г. Был руководителем проектно-сметного бюро в системе 
УВД. Автор проекта здания областного УВД и прилегающих к 
нему жилых домов. В 1959–1969 гг. был главным архитектором 
Ульяновска. В 1969–1981 гг. – главным архитектором ГПИ-10. 
Член Союза архитекторов, Почётный архитектор РФ. 
Скончался 12 февраля 2006 г. в Ульяновске. 

 
Бросман А. И. Вехи развития Ульяновска : беседа с архитектором А. И. 
Бросманом / зап. А. Селезнёв // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1995. – 17 
мая. 
Сибгатуллин И. Слово о мудром наставнике : к 85-летию А. И. Бросмана // 

Ульяновская правда. – Ульяновск, 2001. – 22 сент. – С. 10. 
Филимонов В. Градостроитель // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1996. – 14 сент. 
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21 сентября 
Горбунов Александр Матвеевич (1921–2006) 

Герой Советского Союза  
95 лет со дня рождения 

 
Родился 21 сентября 1921 г. в с. Араповка 

Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Вешкаймского района Ульяновской области). Работал на 
заводе «Дирижабльстрой» в г. Долгопрудный 
Московской области. В 1939 г. призван в армию. В 
1940 г. окончил Краснодарскую военную авиационную 
школу лётчиков-наблюдателей. Участник Великой 
Отечественной войны с  декабря 1941 г. Лейтенант, 
стрелок-бомбардир авиационного полка. К январю 
1943 г. совершил 133 боевых вылета. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 1 мая 1943 г. В 1946 г. 
окончил Военно-воздушную академию, в 1959 г. – 
Военную академию Генерального штаба. Служил в 
Центральном аппарате Министерства обороны СССР. 
Генерал-майор авиации (1966). С 1985 г. – в запасе. 
Скончался 22 сентября 2006 г. в Москве. 

     
Горбунов Александр Матвеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. 
– Ульяновск, 2000. – С. 26. 
Горбунов Александр Матвеевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 38–39. 
Кошкин М. Мастер точечных ударов // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 
70–72. 
Кулаков А. Отважный штурман-генерал // Путь октября. – Вешкайма, 1988. – 20 авг. 

 
 

22 сентября 
Паллас Пётр Симон (1741–1811) 

учёный-энциклопедист, естествоиспытатель 

275 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 
сведений о природе и хозяйстве страны. Возглавил отряд 
Оренбургской академической экспедиции (1768–1771). В 
сентябре 1768 г. отряд прибыл в Симбирскую провинцию. 
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 
уникальный материал по зоологии, ботанике, 
палеонтологии, геологии, географии, экономике, истории, 
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этнографии России. Результатом стал огромный труд «Путешествия по разным 
провинциям Российского государства», представявший собой всестороннее капитальное 
исследование почти неизвестной ранее страны, переведённый на ряд европейских языков. 
В 1777 г. Паллас был назначен членом топографического отдела Российской империи, в 
1786 г. – историографом Адмиралтейств-коллегии. Продолжал заниматься 
исследованиями в различных областях. В 1795 г. переехал в Крым, исследовал его 
природу, занимался разведением садов и виноградников. В 1810 г., получив отпуск, 
отправился в Берлин, где и скончался 8 сентября 1811 г. 

 
Академические экспедиции // Гуркин В. А. На берегах русского Нила : история изучения 
территории Симбирского Поволжья. – Москва. 2005. – С. 95–108. 
Громова Т. А. По дорогам российской провинции // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2008. – № 
10. – С. 28–29. 
Гуркин В. Паллас и Лепёхин в Симбирской провинции // Природа Симбирского Поволжья. – 
Ульяновск, 2004. – Вып. 5. – С. 193–206. 
Золотухин В. Достойные места осмотреть // Мономах. – Ульяновск, 2013. – № 2. – С. 44–45. 
Муравьёв В. Дорогами Российских провинций. – Москва, 1977. – 94 с. 
Окрокверцхова Н. Путешествие Палласа по России. – Саратов, 1962.  – 76 с. 
Сытин А. К. Пётр Симон Паллас – ботаник. – Москва, 1997. – 338 с.    

 
 

22 сентября 
Хлопин Евгений Иванович (1941) 

заведующий отделом строительства Ульяновского обкома КПСС 
75 лет со дня рождения 

 
Родился 22 сентября 1941 г. в Ульяновске в семье 

рабочих. В 1960 г. окончил Ульяновский строительный 
техникум. Трудовую деятельность начал в Новосибирске. 
После службы в армии вернулся в Ульяновск. В 1963–
1976 гг. работал в Государственном институте по 
проектированию предприятий легкой промышленности 
(ГПИ-10), пройдя путь от инженера до главного 
конструктора архитектурно-строительного отдела. В 
1970 г. окончил Ульяновский политехнический институт 
по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». С 1979 г. работал в Ульяновском обкоме 
КПСС (инструктором, заведующим отделом 
строительства, председателем комиссии партийного 
контроля). В 1991 г. переведён в облисполком на 
должность начальника военно-мобилизационного отдела. 
В 1992 г. назначен первым заместителем начальника 
Главного управления сельского строительства. 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. 
 

Хлопин Евгений Иванович // Государственный архив новейшей истории ульяновской 
области : путеводитель (дополнение). – Ульяновск, 2012. – С. 42–43. 
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23 сентября 
Никитина Лидолия Константиновна (1941) 

поэтесса 
75 лет со дня рождения 

 
Родилась 23 сентября 1941 г. в Ташкенте 

(Узбекистан). В 1964 г. окончила филологический 
факультет Ташкентского государственного университета. В 
1972–1981 гг. работала в редакции радиовещания для детей 
и юношества Гостелерадио Узбекской ССР, в 1981–1984 гг. 
– директором музея Трудовой славы Ташкентского 
текстильного комбината. Первый сборник миниатюр «Два 
шага, чтобы встретиться» вышел в Ташкенте в 1977 г. Член 
Союза писателей СССР (1982). С 1986 г. живёт и работает в 
Ульяновске. Руководила литературным объединением 
«Надежда» при Дворце культуры профсоюзов, вела 
литературную студию «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 женщин в 
интерьере жизни» (2004) и др. 

 
К 70-летию ульяновской писательницы Лидолии Никитиной : альбом-коллаж. – Ульяновск, 
2011. – 37 с. 
Лидолия Константиновна Никитина // Безденежных А. Симбирский контекст. – Ульяновск, 
2008. – Ч. 3 : Послесловие. – С. 134–144. 
Никитина Л. К. Миниатюрная история большой жизни : беседа с писательницей Л. К. 
Никитиной / зап. К. Нурутдинова // Народная газета. – Ульяновск, 2011. – 6–12 окт. – С. 7. 
Фомина Т. Космос наполнен любовью // Народная газета. – Ульяновск, 2014. – 9 апр. – С. 27. 
Юбилейный год Лидолии Никитиной // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 3. – С. 58. 

 
 

25 сентября 
Куликов Ефим Иванович (1831–1914) 

купец, благотворитель 
185 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 заготовке 
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 большие суммы на их содержание. По его 
фамилии получили название западная окраина Симбирска – Куликовка (фиксируется с 
1908 г.) и Куликовский спуск – другое название Завьяловского спуска (ныне безымянный 
спуск к Волге от бульвара А. Пластова). Скончался 17 (4) июля 1914 г. в Симбирске.  
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Костин Н. Бедный богач // Дыхание земли. – Ульяновск, 2011. – 16–22 нояб. – С. 20. 
Пехтерева Л. Имел полмиллиона и не выходил из дома // Симбирский курьер. – Ульяновск, 
2011. – 29 нояб. – С. 6. 
Сивопляс И. Куликовские полмиллиона, или История симбирского Гарпагона // Симбирский 
курьер. – Ульяновск, 1991. – 17 окт. 
Сивопляс И. «Название окраины города именем эксплуататора Куликова впредь не 
употреблять…» // Мономах. – Ульяновск, 1999. – № 3. – С. 24–25. 
Субина М. Коммерческий талант // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 2. – С. 38–39. 
 
 

25 сентября 
Воскресенский Николай Павлович (1836–?) 

архитектор 
180 лет со дня рождения 

 
Родился 25 (13) сентября 1836 г. В 1849–1855 гг. обучался в Санкт-Петербургском 

строительном училище, окончив его в звании архитекторского помощника. Служил в 
Витебской строительной и дорожной комиссии, получил звание архитектора. В 1876 г. 
вступил в должность симбирского губернского архитектора. В 1877 г. произведён в 
коллежские советники, в 1880 г. – в статские советники. В 1880–1885 гг. занимал должность 
архитектора при Симбирском кадетском корпусе, с 1885 г. по 1914 г. – симбирский 
губернский инженер. 
 

Справочная книжка и Адрес календарь Симбирской губернии на 1910 год. – Симбирск, 1910. – 
С. 30. 
Справочная книжка и Адрес календарь Симбирской губернии на 1916 год. – Симбирск, 1916. – 
С. 100. 

  
 

25 сентября 
Первый автобус (1926) 

90 лет с начала автобусного движения в Ульяновске  

 
24 сентября 1926 г. был издан приказ по Комитету городских предприятий 

Ульяновского горсовета об открытии в Ульяновске с 25 сентября автобусного движения. 
Три автобуса марки «Фиат» прибыли в город из Самары. Было организовано три 
маршрута: Ленкоранские казармы (ныне здание бывшего Училища связи) – вокзал 
«Ульяновск-1», конец Ново-Казанской улицы (ныне ул. Гагарина) – пристань, вокзал 
«Ульяновск-1» – пристань. По воскресеньям автобус первого маршрута возил дачников до 
Киндяковской рощи.  

 
Сивопляс И. Автобус для пролетариата. – Дыхание земли. – Ульяновск, 2006. – 1 нояб. – С. 
28. 
Сивопляс И. Автобусы для родины вождя пролетариата. – Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 
2007. – 18 мая. – С. 19. 
Сивопляс И. Первый автобус в Ульяновске // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1999. – 16 
окт. – Прил : с. 4/10. – (Город и власти). 
Сивопляс И. Ульяновский автобус : как всё начиналось // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
2001. – 25 сент. – С. 4. 
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25 сентября 

 
Бюст Н. М. Карамзина,  

мемориальная доска (2011) 
5 лет со дня открытия  

 
 

25 сентября 2011 г. на парадной лестнице Дворца 
книги – Ульяновской областной научной библиотеки им. В. 
И. Ленина установлен бюст Н. М. Карамзина, на фасаде 
исторического здания – памятная доска с барельефом 
историка. Работы созданы авторским коллективом под 
руководством народного художника России, председателя 
Санкт-Петербургского Союза художников, скульптора 
А. С. Чаркина, изготовлены на базе ООО «Комбинат 
“Скульптура”». Торжественное открытие прошло в рамках 
благотворительной программы, организованной в память 
Н. М. Карамзина Правительством Ульяновской области и 
общественным фондом «Центр национальной славы 
России». Бюст установлен на средства члена Совета 
Федерации РФ С. В. Бажанова. 

 
Вольская Н. Центр национальной славы – Николаю Карамзину // Мономах. – Ульяновск, 
2011. – №. 3. – С. 10. 
Гайнутдинова А. Прародитель блогов попадёт на медаль // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 2011. – 27 сент. – С. 3. 
Открыли Карамзина. // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 30 сент. – С. 4. 
 

 

27 сентября 
Свято-Троицкий кафедральный собор (1841) 

175 лет со дня освящения 

 
Троицкий собор был построен на Соборной 

площади в Симбирске в честь победы русской армии в 
Отечественной войне 1812 г. Закладка собора 
состоялась 19 (7) сентября 1824 г. в присутствии 
императора Александра I. Автор проекта – архитектор 
М. П. 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 окружённый 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 обширным пространством и яркой 
настенной живописью. Одна из наиболее чтимых икон 
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собора – Нерукотворный Образ Спасителя, ранее находившийся на главных крепостных 
воротах города. С 1915 г. при Соборе действовало Симбирское епархиальное Свято-
Троицкое духовно-просветительное братство. В 1927 г. Свято-Троицкий собор был 
включён в число охраняемых памятников архитектуры. В 1930 г. собор закрыли. В 1936 
(1935) г. в нарушение предписания Комитета ВЦИК кафедральный собор был разрушен. 

 
Кафедральный Свято-Троицкий собор // Баженов Н. И. Статистическое описание соборов, 
монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года. – 
Симбирск, 1903. – С. 5–6. 
Кафедральный Троицкий собор // Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его 
существования. – Симбирск, 1898. – С. 123–126. 
Троицкий кафедральный собор // Архитектор Михаил Коринфский. – Ульяновск, 2013. – С. 
72–77. 
Троицкий собор // Аржанцев Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска. – 
Ульяновск, 2003. – С. 27–30. 
Троицкий собор // Аржанцев Б. В. Архитектурная  летопись Симбирска : (вторая половина 
XVII – начало ХХ вв.). – Ульяновск, 1994. – С. 47–54. 
Яхонтов А. Кафедральный собор города Симбирска : историко-археологическое описание. – 
Симбирск, 1898. – 50 с.  

 
 

Сентябрь 
Барышская швейная фабрика (1941) 

75 лет со дня 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 изделий на фронт. В 
1955 г. была запущена конвейерная линия, в 1974 г. построен новый 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. 

 
 Рауфов И. Есть что вспомнить ветеранам // Барышские вести. – Барыш, 2001. – 25 сент. 

Сайфиев И. Барыш одевает и кормит солдат // Народная газета. – Ульяновск, 2002. – 22 
февр. – С. 6. 
Шурмелёв Е. Первые в новом веке радости, или Третье рождение 60-летней «Швеи» // 
Ульяновская правда. – Ульяновск, 2002. – 15 янв. 
Шурмелёв Е. Шили шинели для солдат : Барышской швейной фабрике – 65 лет // 
Барышские вести. – Барыш, 2006. – 15 сент. – С. 11. 
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1 октября 
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) 

писатель 
225 лет со дня рождения 

 
Родился 1 октября (20 сентября) 1791 г. в Уфе в 

дворянской семье. Учился в Казанской гимназии, затем в 
Казанском университете. Проявил интерес к литературе, 
театру, начал писать стихи. Не окончив университет, переехал 
в Санкт-Петербург, служил переводчиком в Комиссии по 
составлению законов. С 1826 г. жил в Москве.  В 1827–1832 гг. 
был цензором Московского цензорного комитета, в 1833–
1838 гг. – инспектором Константиновского межевого училища, 
затем первым директором Межевого института. В 1834 г. 
С. Т. Аксаков опубликовал первый художественный очерк 
«Буран». В 1847 г. вышли «Записки об уженье рыбы», в 1849 г. 
– «Записки ружейного охотника», имевшие большой успех.   
Жизнь и творчество С. Т. Аксакова тесно связано с 
Симбирским краем. В с. Аксаково Симбирского уезда 
Симбирской губернии (ныне Майнский район Ульяновской 

области) было родовое имение Аксаковых. Он неоднократно посещал имения родственников в 
с. Чуфарово (ныне Майнского района) и с. Репьёвка (Инзенского района). Особую 
популярность приобрели его автобиографические произведения «Семейная хроника» (1856), 
«Детские годы Багрова – внука» (1858), наполненные детскими воспоминаниями о 
Симбирском крае. Скончался 12 мая (30 апреля) 1859 г. в Москве. В Ульяновске именем 
С. Т. Аксакова названа областная библиотека для детей и юношества, одна из улиц. В 
Ульяновском государственном педагогическом университете им. И. Н. Ульянова проходят 
Аксаковские чтения, в с. Аксаково проводится ежегодный Аксаковский праздник.  

 
Аксаковская земля. – Уфа, 2013. – 302 с. 
 Анненкова Е. И. Аксаковы. – Санкт-Петербург, 1998. – 366 с. 
Войтоловская Э. Л. С. Т. Аксаков в кругу писателей-классиков : докум. очерки. – Ленинград, 
1982. – 220 с. 
Гудков Г. В. Аксаков. Семья и окружение : краевед. очерки / Г. В. Гудков, З. И. Гудкова. – Уфа, 
1991. – 384 с. 
Лобанов М. П. Аксаков. – Москва, 2005. – 352 с. 
Манн Ю. В. Семья Аксаковых : ист.-лит. очерк. – Москва, 1992. – 384 с. 
Петров С. Б. Аксаковские места Ульяновской области // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 3. – 
С. 24–27. 
Рассадин А. П. Симбирской дорогой С. Т. Аксакова // Вопросы филологии и книжного дела. – 
Ульяновск, 2004. – С. 5–9. 
Симбирская земля – родовая отчина Аксаковых / авт.-сост. С. Б. Петров. – Ульяновск, 2011. – 
143 с. 
Чванов М. А. Корни и крона. Я был в Аксакове… – Уфа, 1991 – 528 с.         

 
 

1 октября 
Богданов Модест Николаевич (1841–1888) 

зоолог, зоогеограф, писатель 
175 лет со дня рождения 

 
Родился 1 октября (19 сентября) 1841 г. в с. Русская Бекшанка Сызранского уезда 

Симбирской губернии (ныне Барышского района Ульяновской области). Сын помещика. 



 89

Окончил Симбирскую гимназию, естественное отделение 
физико-математического факультета Казанского университета 
(1864), занялся научно-исследовательской работой, итогом 
которой стал труд «Птицы и звери Чернозёмной полосы 
Поволжья и долины Средней и Нижней Волги». В 1868–
1870 гг. совершил путешествие по Поволжью от Казани до 
Астрахани. В 1871 г. получил степень магистра зоологии, был 
избран доцентом Санкт-Петербургского университета. В 
1872 г. стал хранителем зоологического музея Императорской 
Академии наук. В 1871–1873 гг. совершил путешествия на 
Кавказ, в Среднюю Азию. В 1878 г. получил степень доктора 
зоологии. В 1880 г. возглавил экспедицию на Белое море и 
Северный океан. Первым из зоологов подошёл к изучению 
природы с эволюционных и экологических позиций, 
рассматривая животных в развитии в связи с окружающей средой. Считается одним из 
основоположников русской зоогеографии и орнитологии, популяризатором знаний о 
природе. Основные труды: «Зоогеографическая жизнь полевого тетерева» (1867), «Птицы и 
звери чернозёмной полосы» (1871), «Русские сорокопуты» (1878), «Птицы Кавказа» (1879) и 
др. Скончался 16 (4) марта 1888 г. в Санкт-Петербурге. 

 
Алексеева Г. А. Богданов Модест Николаевич // Русские писатели. 1800–1917 : биогр. словарь. – 
Ч. 1. – Москва, 1989. – С. 299. 
Банина Н. Н. Модест Николаевич Богданов. 1841–1888 / Н. Н. Банина, Г. Н. Кованько. – 
Ленинград, 1972. – 134 с. 
Бородин О. В. Орнитология в Симбирской губернии – Ульяновской области : история и 
библиография // Бутурлинский сборник : материалы II Международных Бутурлинских чтений. – 
Ульяновск, 2006. – С. 312–347. 
Головлёв А. А. Модест Николаевич Богданов и его научная деятельность на Кавказе // 
Самарская Лука. – Самара, 2010. – Т. 19, № 3. – С. 156–162. 
Громова Т. А. Неутомимый путешественник // Мономах. – Ульяновск, 2000. – № 2. – С. 22. 
Марков Б. И. Москва охотничья. – Москва, 1997. – 488 с. 
 
 

1 октября 

Научно-производственное предприятие  
«Завод Искра» (1966) 
50 лет со дня образования 

 
1 октября 1966 г. совместным 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 729 было принято решение о 
строительстве в Ульяновске полупроводникового 
завода «Искра». 1 июня 1971 г. завод вошёл в 
число действующих предприятий Министерства 
электронной промышленности СССР. Уже в 1971 
г. на предприятии было выпущено более 
миллиона полупроводниковых диодов Д-9. В 
1970–1980 гг. завод «Искра» был одним из 
крупнейших производителей электронных 
приборов и товаров народного потребления. В эти 
годы предприятие выпускало более 100 млн. мощных транзисторов, десятки тысяч 
микрокалькуляторов и других изделий гражданского и военного назначения. Завод был 
одним из основных производителей многослойных печатных плат, систем 
вычислительной техники. В конце 2008 г. на базе ОАО «Завод Искра» было создано новое 
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предприятие – ОАО Научно-производственное предприятие «Завод Искра», являющееся 
его правоприемником по основным видам производственной деятельности. В настоящее 
время предприятие входит в состав ОАО «Концерн ПВО «НПП „Алмаз-Антей“» и 
специализируется по следующим бизнес-направлениям: производство 
полупроводниковых приборов (мощные биполярные и полевые транзисторы, диоды и 
модули на их основе, транзисторные и тиристорные оптопары), производство 
медицинских электродов коронного разряда и газоразрядных электродов, выполнение 
НИОКР в интересах предприятий ОАО «Концерн ПВО «НПП „Алмаз-Антей“» и 
Министерства обороны Российской Федерации.  

Волкова М. Новый виток развития: «Искра» осваивает новейшие технологии // Симбирский 
курьер. – Ульяновск, 2014. – 26 апр. – С. 5. 
Кравченко Д. На острие прогресса: история и современность ульяновской электроники // 
Легенды Симбирской губернии. – Ульяновск, 2013. – С. 44–45. 
Кузнецов Г. Идеальный вариант: «Искра» запустила водородно-кислородную станцию // 
Ульяновская правда. – Ульяновск, 2013. – 12 марта. – С. 6. 
Лукьянов П. А было чисто поле… // Импульс. – Ульяновск, 1991. – 11 апр. 
Лукьянов П. Юбилей завода // Импульс. – Ульяновск, 1991. – 24 янв. 
ОАО «НПП „Завод Искра“» // Ульяновск и Ульяновская область. – Ульяновск, 2010. – Т. 2. 
– С. 88–89. – (Золотые страницы России). 

 

2 октября 
Селиванов Константин Алексеевич (1896–1974) 

краевед 
120 лет со дня рождения 

 
Родился 2 октября (20 сентября) 1896 г. в 

с. Карлинское Сенгилеевского уезда 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 
литературы, завучем, директором. Занимался краеведческой 
работой. Собирал пословицы, поговорки, предания, изучал 
историю родного края. Его статьи печатались в газетах: 
«Симбирянин», «Заря», «Пролетарский путь», «Ульяновская 
правда». Автор книг: «Русские писатели в Среднем 
Поволжье» (1941), «Замечательные места Ульяновской 
области» (1946), «Русские писатели в Самаре и Самарской 
губернии» (1953), «Литературные места Ульяновской 

области» (1969). Скончался 30 декабря 1974 г. в Москве. В 2014 г. на здании Карлинской 
средней школы установлена мемориальная доска. 

 
Громова Т. А. Воспоминания об учителе // Мономах. – Ульяновск, 2000. – № 1. – С. 28–29. 
Дудин Ф. Педагог, краевед // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1976. – 30 сент. 
Кузнецов В. Н. К. А. Селиванов – корреспондент правоэссеровской «Симбирской народной 
газеты» // Вестник Ульяновского государственного педагогического университета.  – 
Ульяновск, 2012. – Вып. 8. – С. 170–174. 
Кузьмин В. Дар бесценный // Ленинец. – Майна, 2014. – 1 окт. – С. 5. 
Кузьмин В. Судьба забросила меня в Карлинское // Мономах. – Ульяновск, 2010. – № 3. – С. 10–13. 
Рабинович Ц. Селиванов – каким он был, или Утерянные традиции // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 1990. – 6 окт. 
Старостин Е. Учителю // Ленинец. – Майна, 2014. – 8 окт. – С. 6. 
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2 октября 
Панфёров Фёдор Иванович (1896–1960) 

писатель  
120 лет со дня рождения 

 
Родился 2 октября (20 сентября) 1896 г. в 

с. Павловка Хвалынского уезда Саратовской губернии 
(ныне Павловского района Ульяновской области) в 
крестьянской семье. Учился в Вольской учительской 
семинарии, Саратовском университете (1923–1925). 
Литературную деятельность начал в 1918 г., опубликовав 
рассказ «Перед расстрелом» в саратовском журнале 
«Горнило». Писал пьесы для крестьянских театров о 
социалистических преобразованиях на селе. С 1931 г. – 
главный редактор журнала «Октябрь». С 1934 г. – член 
правления Союза писателей СССР. Автор романов: 
«Бруски» (1928–1937), «Борьба за мир» (1945–1947), «В 
стране поверженных» (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 Павловской районной детской библиотеке (1960), в 1963 г. в 
библиотеке открыт музей Ф. И. Панфёрова. Именем писателя названа одна из улиц 
Ульяновска. 
  

Панфёров А. Мой старший брат. – Москва, 1980. – 280 с. 
Фёдор Панфёров. Воспоминания друзей. – Москва, 1977. – 384 с. 
Романов Н. Народный по сути своей // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 28 сент. 
Русинов А. Энциклопедист деревенской жизни // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 29 
сент. – С. 14. 
Стогнут А. Ф. И. Панфёров. – Киев, 1969. – 146 с. 
Шейпак О. Фёдор Панфёров // Мономах. – Ульяновск, 1999. – № 3. – С. 54–57.   

 
 

6 октября 
Старынкевич Константин Сократович (1858–1906) 

симбирский гражданский губернатор (1906) 
110 лет со дня смерти 

 
Родился 29 (17) сентября 1858 г. Окончил юридический 

факультет Варшавского университета, Михайловское 
артиллеристское училище. Генерал-майор конной артиллерии. 
Был вице-губернатором Олонецкой, Курляндской губерний, 
губернатором Томской и Харьковской губерний. 1 августа 
(19 июля) 1906 г. назначен симбирским губернатором. На этом 
посту проявил себя как сторонник решительных, силовых 
методов наведения порядка. 4 октября (21 сентября) 1906 г. в 
него была брошена бомба террористом-эсером. Скончался 
6 октября (23 сентября) 1906 г. от полученных ран. Похоронен в 
Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-
Невской Лавры. В Симбирске на здании Дворянского собрания 
в память о губернаторе была установлена мемориальная доска 
(не сохранилась). 
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Гришаев Н. В. Симбирские губернаторы в годы первой русской революции // История 
Симбирского-Ульяновского края : события и люди. – Ульяновск, 2013. – С. 30–39. 
Константин Сократович Старынкевич // Кузнецов В. Н. История Симбирской губернии в 
лицах : начало ХХ века. – Ульяновск, 1999. – С. 5–15. 
Кузнецов В. Н. «Положение хуже губернаторского» // Мономах. – Ульяновск, 2000. – № 4. 
– С. 15. 
«Слуга царю» (К. С. Старынкевич) // Точёный Д. С. Исторические портреты, очерки и 
фельетоны / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 107–114. 
Старынкевич Константин Сократович // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские 
губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. 
Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 159–162. 

 
 

7 октября 
Лебедев (Морской) Николай Константинович  

(1846–1888) 
писатель 

170 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 
гимназию (1866), физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета 
(1871). Любовь к литературе привела его в беллетристику. Автор произведений 
«Аристократия Гостиного двора» (1879), «Содом» (1881), «Купленное счастье» (1880), 
«Моничка» (1890), и др. Скончался 11 апреля (30 марта) 1888 г. в Санкт-Петербурге. 
 

Николаев В. Забытое имя // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1993. – 30 сент. 
Осьмакова Н. И. Лебедев Николай Константинович // Русские писатели. 1800–1917 : биогр. 
словарь. – Москва, 1994. – Т. 3. – С. 298–299. 

 
 

8 октября Сенгилеевский педагогический колледж (1921) 
95 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. Ульяновский облисполком 
принял решение о переводе педучилища в г. 
Сенгилей с переименованием его в  Сенгилеевское педагогическое училище. В 1944 г. 
педучилище произвело первый набор учащихся – 120 человек. С 1951 г. в течение 26 лет 
директором педучилища работал П. А. Лобанов – заслуженный учитель РСФСР. При нём 
в 1969 г. был построен новый учебный корпус и введено в эксплуатацию общежитие. В 
1977–2003 гг. училищем руководил С. П. Сахарцев – заслуженный учитель РФ, Почётный 
гражданин г. Сенгилея. 16 июля 2002 г. распоряжением Главы администрации 
Ульяновской области училище преобразовано в Сенгилеевский педагогический колледж. 
В настоящее время в учебном заведении ведётся подготовка специалистов по профилям: 
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преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика в начальном образовании, 
правоведение.  

 
Алексеева Н. Всегда в восхождении : Сенгилеевскому педколледжу – 85! // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 2006. – 11 окт. – С. 8. 
Они были первыми /подгот. Н. Уварова // Волжские зори. – Сенгилей, 2006. – 13 янв. – С. 4. 
Профессия номер один // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 3. – С. 28. 
Сенгилеевский педагогический колледж. 85 лет (1921–2006). – : [б.и.], [2006]. – 20 с. 
Сенгилеевскому педагогическому колледжу 90 лет // Дыхание земли. – Ульяновск, 2011. – 
19–25 окт. – С. 22. 

  
 

8 октября  45 лет со дня вручения г. Ульяновску  
ордена Ленина (1971) 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 

1970 г. за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном 
и культурном строительстве в выполнении заданий пятилетнего 
плана, г. Ульяновск награждён орденом Ленина. 8 октября 1971 г. в 
большом зале Ленинского мемориала состоялось торжественное 
собрание. Награду вручил секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарёв. 

 
Верные ленинским заветам // Ульяновский комсомолец. – 
Ульяновск, 1971. – 10 окт. – С. 1. 
Волнующее событие // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1971. – 9 
окт. – С. 1. 
Григорченко В. Орден на знамени города // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1982. – 14 
дек. – С. 3. 
Орден на знамени // Политическая агитация. – Ульяновск, 1971. – № 20. – С. 1–2. 
Федотов А. Ордена Ленина Родина Ленина // Ульяновская неделя. – Ульяновск, 2005. – 14 
дек. – С. 1. 

 
 

9 октября 
Фирма «Русь» (1941) 

75 лет с начала производства 

 
Предприятие образовано на базе 

эвакуированной (13 июля 1941 г.) в Ульяновск из 
Белоруссии Витебской трикотажной фабрики им. 
КИМ. Производственные цеха были размещены на 
площадях существовавшей в Ульяновске прядильной 
фабрики. 9 октября 1941 г. фабрика была включена в 
число действующих предприятий города. В 1942 г. 
чулочно-трикотажная и прядильная фабрики были 
объединены в прядильно-чулочную 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 преобразовано в ЗАО «Фирма «Русь». В 
настоящее время фирма «Русь» выпускает высококачественные трикотажные изделия для 
всех групп населения, особой гордостью коллектива является яркий трикотаж из чистого 
хлопка для детей ясельного и дошкольного возраста. 
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Дух победителей : трикотажной фирме «Русь» – 65 лет // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
2006. – 6 сент. – С. 1, 3. 
ЗАО «Фирма «Русь» // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 254–
255. 
Измайлова З. Одеть страну по-русски : беседа с ген. директором фабрики «Русь» З. Измайловой 
/ зап. Г. Ельцов // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2009. – 7 марта. – С. 5. 
Измайлова З. Первая женщина на «Руси» // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2010. – № 6. – С. 
29–31. 

  
 

12 октября 
Белов Григорий Андреевич (1901–1994) 

Герой Советского Союза  
115 лет со дня рождения 

 
Родился 12 октября (29 сентября) 1901 г. в с. Сара 

Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Сурского района 
Ульяновской области). В армии с 1920 г. Участник гражданской 
войны. В 1920 г. окончил политические курсы Заволжского округа в 
Самаре, в 1927 г. – военную школу в Твери, в 1930 г. – Военно-
политическую академию РККА. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июля 1942 г. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15 января 1944 г.  После войны продолжил 
службу в Вооружённых 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. 
 

Белов Григорий Андреевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 78. 
Белов Григорий Андреевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. 
– Ульяновск, 1994. – С. 20–21. 
Кошкин М. От рядового – до генерала // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 204–210. 
Мастер стремительных рейдов // Ульяновская правда.  – Ульяновск, 2001. – 20 дек. 
 

 

12 октября 
Козлов Николай Андреевич (1916–1943) 

Герой Советского Союза  
100 лет со дня рождения 

 
Родился 12 октября (29 сентября) 1916 г. в пос. Русский Акташ 

Мензелинского уезда Уфимской губернии  (ныне Альметьевского 
района Татарстана). С 1931 г. жил, учился и работал в 
Новомалыклинском районе Ульяновской области.  В армии с 1937 г. 
Участник советско-финляндской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 г. Командир стрелкового 
батальона. Звание Героя Советского Союза присвоено 6 февраля 1942 
г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом героизм и мужество. Скончался 10 октября 
1943 г. от полученного в бою тяжёлого ранения. 
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Ильина В. Защитник Ленинграда // Звезда. – Новая Малыкла, 2015. – 23 янв. – С. 6. 
Княгинина С. Их подвиг бесценен, а слава бессмертна! // Димитровград. – Димитровград, 
2013. – 8 мая. – С. 1. 
Козлов Николай Андреевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 69–70. 

 
 

17 октября 
Симбирское отделение 

Государственного банка России (1866) 

150 лет со дня открытия 
 

17 (5) октября 1866 г. в Симбирске 
открылось губернское отделение 
Государственного банка России. Первоначально 
оно размещалось в арендуемом у купца Беляева 
помещении на улице Покровской (ныне ул. Л. 
Толстого). Впоследствии был куплен 2-этажный 
каменный особняк с прилегающей к нему 
усадьбой на углу Большой Саратовской и 
Комиссариатской улиц (ул. Гончарова и 
Кузнецова), здание не сохранилось. В 1904–

1905гг. Симбирское отделение переехало в новое, построенное рядом, здание (ныне в нём 
располагается Ульяновский театр кукол). Первым управляющим был Д. Н. Соколов, затем 
(почти 30 лет) отделением Госбанка руководил Л. А. Прушакевич. Основной капитал 
составлял 50 тысяч рублей. Отделение осуществляло переводные, платёжные, учётные, 
ссудные и ряд других операций. Ссуды выдавались под различные залоги. Через 
учреждения Госбанка совершались выкупные сделки, шло распространение 
правительственных займов и т. д. В настоящее время его приемником является 
Ульяновский филиал Центрального Банка Российской Федерации. 

 
Давыдов В. В. 140 лет банковскому сектору Ульяновской области / В. В. Давыдов, А. С. Иванов 
// Деньги и кредит. – Москва, 2006. – № 7. – С. 40–46. 
 Первый Госбанк в Симбирске // Банковская панорама. – Ульяновск, 1996. – № 4. – С. 2. 
Симбирскому отделению Госбанка России 140 лет // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 4 
окт. – С. 2. 
 
 

17 октября* 
 Добрынин Пётр Семёнович (1876–1948)  

художник 
140 лет со дня рождения 

 
Родился 17 (5) октября 1876 г. в с. Усть-Урень Карсунского уезда 

Симбирской губернии (ныне Карсунского района Ульяновской области) 
в крестьянской семье. Учился в Казанской художественной школе (1896–
1902), в Петербургской Академии художеств (1902–1911). Был членом 
«Товарищества независимых»  (1910–1917). В годы Первой мировой 
войны работал фронтовым художником-корреспондентом. Жил и 
работал в Симбирске в 1918–1923 гг. В 1921–1922 гг. сделал серию 
рисунков голодающих Симбирской губернии (с натуры), которые 
хранятся в Ульяновском областном краеведческом музее. В 1923 г. уехал 
в Москву. В 1920–1930-х гг. создал серию акварелей, посвящённых 
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ленинским местам в Симбирске. Член Союза художников СССР (1932). Участвовал в 
создании диорам для Музея Революции в Москве, для Всемирной выставки в Нью-Йорке 
(1939). Выставки работ проходили в Симбирске (Ульяновске) в 1920 и 1958 гг. Скончался 
24 ноября 1948 г. в Москве. Произведения художника находятся в музее Российской 
Академии художеств, Государственном историческом музее, Ульяновском областном 
художественном музее, Карсунском краеведческом музее и др. 
 

Баюра Л. П. А. А. Пластов и симбирские художники 1920-х годов в документах и дневниках 
А. В. Жиркевича // Творчество А. А. Пластова в контексте культуры ХХ века. – Ульяновск, 
2004. – С. 60–67. 
Память сердца // Мономах. – Ульяновск, 2007. – № 1. – С. 22. 
 

 

17 октября 
Бейсов Пётр Сергеевич (1906–1976) 

литературовед 
110 лет со дня рождения 

 
Родился 17 (4) октября 1906 г. в с. Пешково 

(ныне Азовский район Ростовской области) в 
крестьянской семье. Окончил  Кубанский 
педагогический институт (1930), аспирантуру 
Смоленского педагогического института. В 1940 г. был 
принят на должность декана историко-филологического 
факультета Ульяновского государственного 
педагогического института. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 г. В 1943 г. после тяжёлого 
ранения вернулся в   Ульяновск, продолжил работу в 
педагогическом институте. Особое место в его научной 
работе занимало литературное краеведение. Автор 
более двухсот научных трудов, в том числе монографий 
«И. А. Гончаров и родной край» (1951), «Свободное 
слово бессмертно» (1966). По инициативе П. С. Бейсова 
в Ульяновске были организованы I и II Всесоюзные 
Гончаровские конференции, он стоял у истоков 
создания Музея И. А. Гончарова, открытого в 1982 г. 

Возглавлял городское общество охраны памятников, руководил литературным кружком в 
педагогическом институте. Скончался 23 сентября 1976 г. в Ульяновске.  Его имя 
присвоено краеведческому музею школы № 1 г. Новоульяновска. 

 
Алексеева Ю. Воспоминания о декане // Мономах. – Ульяновск, 1997. – № 2. – С. 30. 
Бейсов Пётр Сергеевич // Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 2008. – С. 201. 
Бейсов Пётр Сергеевич // Чернов М. В. Нашей великой Победе – 65! – Ульяновск, 2009. – С. 
130–136. 
Родиноведение по Бейсову // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 1. – С. 55–56. 
Сафонов В. Личность большого масштаба // Мономах. – Ульяновск, 2001. – № 4. – С. 48. 
Трофимов Ж. А. На тернистом пути исследователя // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
1996. – 5 окт. 
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17 октября 
Никифоров Александр Михеевич (1916–1975) 

писатель 
100 лет со дня рождения 

 
Родился 17 (4) октября 1916 г. в с. Вязовска Карсунского уезда Симбирской 

губернии (ныне Радищевского района Ульяновской области) в крестьянской семье. 
Детство провёл в родном селе, здесь же окончил школу. Служил в армии на Дальнем 
Востоке, переехал в Москву. Участник Великой Отечественной войны. Сотрудничал в 
газетах «Гвардия» (1942), «Красная Звезда», где были опубликованы первые стихи о 
войне «Четыре камня» (1945). В 1957 г. вышла в свет поэма о войне «Сосна». Автор 
поэтических книг «Лебяжье озеро» (1962), «Угловые камни» (1969), «Глоток воды» (1973) 
и др. Неоднократно приезжал в родное село. Скончался 29 мая 1975 г. в Москве. 

 
Кислюк М. В Вязовке жива память о поэте-земляке // Восход. – Радищево, 1999. – 16 окт. 
Кислюк М. Суровые страницы творчества поэта-земляка // Восход. – Радищево, 2005. – 25 
янв. 
Стоева Т. Певец Волги // Восход. – Радищево, 1998. – 27 окт. 
 

 

18 октября 
Железнодорожный мост через Волгу (1916) 

100 лет со дня открытия 
 

Решение о строительстве 
железнодорожного моста через Волгу было 
принято П. А. Столыпиным во время 
визита в Симбирск в сентябре 1910 г. В 
1913 г. Волго-Бугульминская железная 
дорога начала работы по возведению 
моста. Автором проекта стал инженер 
Н. А. Белелюбский.  В октябре 1916 г. 
строительные работы были завершены. 
Строительство задержали два 
происшествия: пожар в июле 1914 г. и 

оползень Симбирской горы в мае 1915 г. Торжественное открытие моста состоялось 
18 (5) октября 1916 г. в присутствии руководства Волго-Бугульминской железной дороги, 
Епископа Симбирскского и Сызранского Никандра, губернатора  А. С. Ключарёва, 
городского головы Л. И. Афанасьева и других лиц. Железнодорожный мост, 
протяжённостью более двух километров, на тот момент стал крупнейшим в Европе. В 
2009 г. решением Правительства Ульяновской области мост назван Императорским. 
Реконструирован в 1952–1958 и 2003–2010 гг.  

  
Громова Т. А. Летописец Моста Свободы // Мономах. – Ульяновск, 2009. – № 3. – С. 26–28. 
Громова Т. А. Мост на века : страницы истории // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2007. – 
№ 10. – С. 66–68. 
Захарычева Т. Как Симбирск увидел чудо техники // Легенды Симбирской губернии. – 
Ульяновск, 2013. – С. 72. 
Костин Н. Симбирскому памятнику императору Николаю II – 90 лет // Дыхание земли. – 
Ульяновск, 2006. – 18 окт. – С. 28. 
Радаев В. Мы наш, мы новый мост построим // Мономах. – Ульяновск, 2007. – № 4. – С. 44–46. 
Саблина Ю. История одного моста. – Москва, 2007. – 52 с. 
Стройка века // Громова Т. А. Городской голова Леонид Иванович Афанасьев. – Ульяновск, 
2003, – С. 97–102. 
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21 октября 
Баратаев Сергей Михайлович (1861–1930) 

общественный и политический деятель 
155 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 общественным деятелем. В 1901–
1906 гг. являлся председателем Симбирской губернской 
земской управы, зарекомендовал себя последовательным 
сторонником реформ и защитником крестьянских интересов. В 
1905–1906 гг. возглавлял Симбирский комитет 
Конституционно-демократической партии. Входил в состав 
уездного училищного комитета, в Симбирскую губернскую 
учёную архивную комиссию. В 1905 г. был избран депутатом 
1-й Государственной думы от Симбирской губернии. После её 
разгона (1906) подписал Выборгское воззвание, в связи с этим 
был лишён права находиться на государственной службе, 
исключён из списков дворян Симбирской губернии. После февральской революции 1917 г. 
был избран гласным Городской думы, после октябрьской революции работал в Симбирском 
отделении Государственного банка. C 1925 г. занимал должность председателя правления 
Ульяновского общества взаимного кредита. Скончался 12 января 1930 г.,  похоронен на 
старом городском кладбище (ул. К. Маркса).   

 
Ахметов А. Симбиряне в первой Госдуме // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1994. – 16 марта. 
Князь – депутат (С. М. Баратаев) // Точёный Д. С. Исторические портреты, очерки и фельетоны / 
Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 115–122.  
Огнева Е. Симбиряне в первой Думе // Аргументы и факты в Ульяновске. – Ульяновск, 2010. – 5 
мая. – С. 15. 
Радаев В. «Красный» князь // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 4. – С. 17–19. 
 
 

21 октября Карсунский технологический техникум (1896) 
120 лет со дня открытия 

 
Учебное заведение ведёт свою историю с 

21 (9) октября 1896 г., когда в Карсуне было открыто 
ремесленное училище по подготовке слесарей, столяров и 
кузнецов. Возглавил училище приехавший из Москвы 
мастер-руководитель П. И. Виноградов, в состав учащихся 
набрали 34 мальчика из разных сословий. В 1918 г. 
училище было реорганизовано в профессионально-
техническую школу квалифицированных рабочих, в 1934 г. 
– в тракторно-механическую школу. К концу 1930-х гг. 
школа стала одним из самых крупных учебных заведений в 
Поволжье, которое ежегодно готовило до 800 специалистов. 
В 1953 г. школа переименована в училище механизации 
сельского хозяйства № 2, в 1963 г. – сельское 
профтехучилище, в 1984 г. – среднее профтехучилище 



 99

№ 21, в 1995 – профессиональное училище № 21. Распоряжением Главы администрации 
Ульяновской области от 3 августа 2001 г. на базе профессионального училища № 21 
открыт государственный технологический техникум. Обучение ведётся по 
специальностям: тракторист-машинист широкого профиля, слесарь-ремонтник, водитель 
автотранспортных средств, бухгалтер, повар-кондитер. 
   

Карсунское Александровское ремесленное училище // Саранцев И. П. Очерки истории 
профессионального образования Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск, 2007. – Ч. 1 
: профессиональное образование Симбирской (Ульяновской) губернии, Ульяновского 
округа, района (1840–1942). – С. 139–150. 
Романова И. А. Карсунскому технологическиму – 110 // Карсунский вестник. – Карсун, 
2006. – 15 июля. – С. 4. 
Свои кадры надёжнее! // Мономах. – Ульяновск, 2007. – № 1. – С. 30. 
 
 

21 октября 
Волынцев Василий Михайлович (1921–1943) 

Герой Советского Союза  
95 лет со дня рождения 

 
Родился 21 октября 1921 г. в с. Белый Ключ Карсунского 

уезда Симбирской губернии (ныне Вешкаймского района 
Ульяновской области). В 1935 г. переехал с семьёй на станцию 
Буранная Агаповского района Челябинской области. Работал на 
Южно-Уральской железной дороге. В армии с октября 1941 г., на 
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 г. Командир 
отделения связи. Погиб в бою 30 ноября 1943 г. Звание героя 
Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 г. за мужество, 
проявленное при форсировании Днепра. В родном селе установлен 
бюст героя. 

 
Волынцев Василий Михайлович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. 
– Ульяновск, 2000. – С. 26. 
Волынцев Василий Михайлович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 34–35. 
Пересыпкин И. Т. Связь в Великой Отечественной войне. – Москва, 1973. – С. 185–186. 
Салина Л. История одного памятника // Путь Октября. – Вешкайма, 2004. – 22 апр.  
Шарипов А. Связист Волынцев // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 166–168. 
 
 

23 октября 
Клименко Михаил Гаврилович (1906–1991) 

Герой Советского Союза  
110 лет со дня рождения 

 
Родился 23 (10) октября 1906 г. на хуторе Пятибратский (ныне 

Курманаевского района Оренбургской области). В 1930 г. окончил 
Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС и Луганскую 
военную авиационную школу пилотов.  Участник Великой 
Отечественной войны с июля 1941 г.  Звание Героя Советского Союза 
присвоено 14 июня 1942 г. В 1946 г. уволен в запас в звании майора.  
Жил в Ульяновске, был командиром отряда в школе высшей лётной 
подготовки. Скончался 18 ноября 1991 г. На территории Ульяновского 
высшего авиационного училища гражданской авиации установлен 
памятный знак М. Г. Клименко. 
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Клименко Михаил Гаврилович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 155–156. 
Михаил Гаврилович Клименко // Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 
авиации. 1935–2005. – Ульяновск, 2005. – С. 26–27. 
Яценко Н. Герой балтийского неба // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2000. – 21 марта. 

 

 

23 октября 

Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков 
 (УЗТС) (1956) 

60 лет со дня выпуска первой продукции 

   

Строительство завода началось в октябре 1953 г. В 
июне 1955 г. была пущена в эксплуатацию первая очередь 
завода. 23 октября 1956 г. на предприятии был изготовлен 
первый станок модели 656. В 1959 г. освоен станок модели 
654. Первые продольные станки моделей 6621, 6641 освоили в 
1959 г. В 70-х гг. был налажен выпуск уникальных 
продольно-фрезерных станков моделей 6640, 6650 и их 
модификаций, начат выпуск станков с ЧПУ. В настоящее 
время УЗТС специализируется на производстве тяжелого 
металлорежущего оборудования повышенного и нормального 
классов точности для автомобильной, авиационной и 
металлургической промышленности. 

 
Калужский С. УЗТС есть и будет! Уникальный завод переживает своё второе рождение : 
беседа с ген. директором С. Ю. Калужским / зап. Е. Трубняков // Российская газета. – 
Москва, 2014. – 14–20 авг. – С. 18. 
Кузнецов Г. УЗТС для РЖД : станкостроительный кластер в действии // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 2013. – 28 мая. – С. 6. 
Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков // Симбирский-Ульяновский край в 
истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 265. 
Юноша-Шанявский И. Первый станок «УЗТС» // УНИКС. – Ульяновск, 1996. – 31 окт. 

 

28 октября 
Голодяевская Ирма Михайловна (1931–1956) 

певица 
85 лет со дня рождения 

 
Родилась 28 октября 1931 г. в Киеве. В 1941 г. 

эвакуировалась с матерью в Ульяновск. Училась в средней 
школе № 2, после 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 погибла 10 октября 1956 г.  

 
Зуева М. Одноклассницы // Симбирский курьер. – Ульяновск, 
2011. – 2 дек. – С. 11. 
Ирма Голодяевская. – Ульяновск, 2000. – 90 с. 
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Дроголюб Н. Не уходи, не уходи // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 4. – С. 42–43. 
Петров С. Б. Певица Ирма Голодяевская // Гуманитарная мысль на рубеже веков. – Саратов, 
2000. – С. 97–100. 
Шевкунова О. «Что в имени тебе моём…» // Мономах. – Ульяновск, 1998. – № 1. – С. 26–28. 
 

 

30 октября 
Ларин Евгений Степанович (1926) 

поэт, журналист 
90 лет со дня рождения 

 
Родился 30 октября 1926 г. в с. Верхняя Якушка (ныне 

Новомалыклинского района Ульяновской области). Детство и 
юношество прошли в пос. Красный Яр Чердаклинского района. 
Участник Великой Отечественной войны. После окончания 
Мелекесского педагогического училища работал учителем в с. 
Адоевщина Радищевского района. Затем связал свою жизнь с 
журналистикой, был литературным сотрудником, редактором 
мелекесской районной газеты «Знамя труда». Член союза 
писателей СССР (1984). Многие годы был председателем 
Димитровградской писательской организации, членом правления 
Димитровгадского отделения Союза 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 Димитровграда (1998). 

 
Наумов А. Редактор, поэт, сказочник : Евгению Ларину – 60 лет // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 1986. – 30 окт. 
Поэт из народа // Писатели нашего края – детям и юношеству : биобиблиогр. указатель  / Ульян. 
обл. б-ка для детей и юношества. – Самара, 2006. – Вып. 2. – С. 115–132. 
Хмарский И. Евгений Ларин – поэт из народа // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 11 
нояб.     
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5 ноября 
Завод «Контактор» (1941) 

75 лет со дня  образования 

 
Предприятие основано 5 ноября 1941 г. 

на базе эвакуированного в Ульяновск 
электроаппаратного цеха Харьковского 
электромеханического завода.  
Производственные цеха  были расположены 
возле торговых рядов Центрального рынка на 
площади Революции. На базе эвакуированного 
цеха было организовано предприятие 
«Электропускатель», затем оно получило 
название Государственный Союзный Завод № 
650. В годы Великой Отечественной войны 
завод выпускал комплектующие для танков и «Катюш». После окончания войны основной 
продукцией завода стали автоматические выключатели. В 1954 г. предприятие было 
переименовано в  Ульяновский завод низковольтной аппаратуры «Контактор». Сегодня 
ОАО «Контактор» специализируется на производстве автоматических выключателей, 
комплектных трансформаторных электроподстанций и электроаппаратуры специального 
назначения. Высокое качество изготавливаемой на заводе продукции ценится  и 
используется на всех предприятиях энергоёмких отраслей России и в зарубежных странах.  

 
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. – Ульяновск, 2009. – 164 с. 
Контактор // Ульяновская область. Время. Люди. Дела. – Ульяновск, 2003. – С. 210–211. 
Малаева О. Заводу «Контактор» – полвека // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1991. – 24 окт. 
Маринина И. Во имя Родины, во имя Победы // Мономах. – Ульяновск, 2012. – № 5. – С. 10–11. 
ОАО «Контактор» // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – 
С. 269. 
Паршин Г. И вырос над Волгой завод // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1972. – 4 апр. 

 
 

5 ноября 
Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта (1956) 
60 лет со дня открытия 

 
Учебное заведение образовано 6 октября 

1956 г. как железнодорожное техническое училище 
№ 2 в соответствии постановления Совета 
Министров СССР от 2 августа 1954 г. № 1573 и 
приказа Ульяновского областного управления 
трудовых резервов за № 134 от 6 октября 1956 г. 
Базовое предприятие – Ульяновское отделение 
железной дороги. Занятия начались 5 ноября 1956 г. 
Было принято 150 учащихся, обучение велось по 
трём специальностям: дорожный мастер, бригадир 
по текущему содержанию и ремонту пути, 
электромеханик устройств сигнализации, 
централизации, блокировки. Директором училища 
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был назначен М. Д. Генш. В 1990 г. училище было преобразовано в Ульяновский 
железнодорожный лицей с четырёхгодичным сроком обучения. В конце 2000 г. на базе 
лицея открыт техникум железнодорожного транспорта. В настоящее время ведётся 
подготовка специалистов по напрвлениям: организация перевозок и управление на 
транспорте, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, автоматика и 
телемеханика на транспорте, строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
электроснабжение, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования. 
 

Алексеева Н. Мне всегда везло с дальновидными помощниками // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 2000. – 23 сент. – С. 9. 
Техническое училище № 2 (Ульяновский техникум железнодорожного транспорта) // 
Саранцев И. П. Очерки истории профессионального образования Симбирского-
Ульяновского края. – Ульяновск, 2010. – Ч. 2 : начальное профессиональное образование 
Ульяновской области (1943–2007). – С. 181–186. 
Щербаков Е. Курс взят верный / Е. Щербаков, В. Яковлев // Народное образование. – 
Москва, 1994. – № 8. – С. 90. 

 
 

7 ноября 
Гимов Михаил Андреевич (1886–1922) 

председатель симбирского губисполкома (1918–1921). 
130 лет со дня рождения 

 
Родился 7 ноября (26 октября) 1886 г. в 

Симбирске. Работал слесарем чугунолитейного завода. 
В 1905 г. вступил в симбирскую группу РСДРП. С 
1918 г. был председателем президиума исполкома 
Симбирского губернского совета. Способствовал 
проведению в жизнь политики военного коммунизма, 
осуществлению продразвёрстки и трудовой 
повинности, мобилизации в Красную Армию. В марте 
1921 г. был направлен на работу в Ставропольский 
край.  Скончался от тифа 5 мая 1922 г. в Пятигорске.  В 
Ульяновске его именем названа улица, установлен 
памятник-бюст. 

 
Гауз Н. С. За что Гимова из Симбирска убрали // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2008. – № 10. 
– С. 30–32. 
Михаил Андреевич Гимов // Кузнецов В. Н. История Симбирско-Ульяновского края в лицах 
(ХХ век). – Ульяновск, 2003. – С. 67–83. 
Не по Сеньке шапка (М. А. Гимов) // Точёный Д. С. Исторические портреты, очерки и фельетоны 
/ Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 140–147.  
 Савич М. М. Ветеран трёх революций. – Саратов, 1965. – 48 с. 
Савич М. М. Михаил Андреевич Гимов – активный участник революционного движения, 
первый председатель Симбирского губисполкома // Вестник Ленинского мемориала. – 
Ульяновск, 2007. – Вып. 9. – С. 436–448. 
Савич М. М. Навечно в памяти народной // Комиссары огненных лет. – Ульяновск, 1977. – С. 5–
16. 
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7 ноября 
Памятник Карлу Марксу (1921) 

95 лет со дня открытия 

 
Памятник расположен на эспланаде, соединяющей 

площади В. И. Ленина и 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Торжественное открытие состоялось 7 ноября 
1921 г. Авторы памятника: скульптор С. Д. Меркуров и 
архитектор В. А. Щуко. Высота монумента – 8,5 м. Памятник 
представляет собой барельефное изображение К. Маркса в 
полный рост, высеченное из чёрных гранитных блоков. 
Скульптор  использовал мифологический сюжет о могучем 
Атланте, вынужденном вечно поддерживать свод мироздания. 
На пьедестале выбита дата – 1920 год – дата изготовления 
памятника. На тыльной стороне памятника высечен афоризм, 
принадлежащий К. Марксу: «Идеи, овладев массами, 
становятся величайшей движущей победоносной силой». 

 
Сергей Меркуров : альбом. – Москва, 1988. – 160 с. 
Памятник Карлу Марксу // Край Ильича : памятные места. – Ульяновск, 
1980. – С. 97–98. 

Памятник К. Марксу // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : каталог. – 
Ульяновск, 2006. – С. 347–349. 
Хлопина Л. Ф. Памятник Карлу Марксу в Симбирске-Ульяновске. – Ульяновск, 2008. – 40 с. 
 
 

8 ноября 
Эрьзя (Нефёдов) Степан Дмитриевич (1876–1959) 

скульптор 
140 лет со дня рождения 

 
Родился 8 ноября (27 октября) 1876 г. в д. Баево 

Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Ардатовского 
района республики Мордовии), в крестьянской семье. Детство и 
отрочество провёл в с. Баевские Выселки Алатырского уезда 
Симбирской губернии. Окончил церковно-приходскую школу в 
с. Алтышево. В 1892 г. семья переехала в г. Алатырь Симбирской 
губернии (ныне республика Чувашия). Первые художественные 
навыки получил в иконописных мастерских Алатыря и Казани.  
В 1906 г. окончил Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества. До 1914 г. жил и работал за границей, вернувшись в 
Россию, много ездил по стране (Урал, Екатеринбург, 
Новороссийск, Батуми, Баку). С 1927 г. по 1950 г. жил в 
Аргентине. В 1950 г. вновь вернулся на родину. Персональная 
выставка в Москве (1954 г.) продемонстрировала большую 

популярность скульптора в России. Скончался 24 ноября 1959 г. в Москве, похоронен в 
Саранске. Работы скульптора хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Музее 
Академического  Большого Театра, Государственном русском музее, Государственном 
музее Аджарии, Ярославском областном художественном музее, Пензенской областной 
картинной галерее. Самое крупное собрание – в Мордовском республиканском музее 
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изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. В с. Баево открыт мемориальный Дом-музей. В 
Ульяновске на бульваре Новосондецком установлен памятник. 

 
Абрамов К. Г. Степан Дмитриевич Эрьзя : биогр. очерк. – Саранск, 1997. – 190 с. 
Воспоминания о скульпторе С. Д. Эрьзя. – Саранск, 1972. – 190 с. 
Папоров Ю. Н. Великий Эрьзя. Признание и трагедия : лит.-док. повесть. – Саранск, 2006. – 424 с. 
Пудваль А. Р. Здравствуйте, Эрьзя! : биогр. повесть. – Саранск, 1989. – 174 с. 
Степан Эрьзя / Морд. респ. картинная галерея им. Ф. В. Сычкова. – Ленинград, 1975. – 154 с. 
Сутеев Г. Скульптор Эрьзя. – Саранск, 1968. – 142 с. 
Шибаков Н. И. Степан Дмитриевич Эрьзя : проблемы творчества. – Саранск, 1976. – 160 с. 
С. Эрьзя : альбом. – Саранск, 2006. – 296 с.    

 
 

8 ноября 
Минчугов Дмитрий Михайлович (1911–1943) 

Герой Советского Союза 
105 лет со дня рождения 

 
Родился 8 ноября (26 октября) 1911 г. в Симбирске. 

Детские годы прошли в д. Башни Сиротинского (ныне 
Шумилинского) района Витебской области (Белоруссия). В 
1934 г. окончил Ейскую военно-морскую авиационную школу. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир 
эскадрильи. Совершил 118 боевых вылетов. Погиб 14 мая 
1943 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 июля 
1943 г. за мужество и героизм, проявленные в сражениях за 
Крым и Кавказ.  
 
Герои боёв за Крым. – Симферополь, 1972. – С. 171–172. 
Дорохов А. П. Герои черноморского неба. – Москва, 1972. – С. 78–79. 
Минчугов Дмитрий Михайлович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : 
крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 7. 
Минчугов Дмитрий Михайлович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / 
А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 91. 

 
 

11 ноября 
Соловьёв Зиновий Петрович (1876–1928) 

земский врач 
140 лет со дня рождения 

 
Родился 11 ноября (30 октября) 1876 г. в г. Гродно 

(ныне Белоруссия). Детские и юношеские годы прошли в 
Симбирске. Окончил Симбирскую мужскую классическую 
гимназию, медицинский факультет Казанского 
университета (1904). В 1898 г. вступил в РСДРП, вёл 
активную пропагандистскую работу. В 1905 г. вернулся в 
Симбирск, возглавлял санитарное бюро Симбирской 
губернской управы, редактировал губернский «Врачебный 
санитарный листок». С июня 1918 г. занимал должность 
заместителя наркома здравоохранения, с 1919 г. – 
председатель Российского общества Красного Креста. В 
1920–1928 гг. руководил военно-санитарной службой 
Красной Армии. В 1923–1928 гг. – профессор кафедры 
социальной гигиены медицинского факультета 2-го МГУ. 
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По его инициативе и при активном участии в Крыму был создан пионерский 
лагерь-санаторий «Артек». Приезжал в Симбирск в 1921, 1923 гг. Скончался 
6 ноября 1928 г. в Москве. В Ульяновске его именем названа одна из улиц. 

 
Видный организатор здравоохранения // Навечно в памяти народной. – Ульяновск, 
1983. – С. 25–29. 
Евдокимов П. П. Очерки истории здравоохранения Симбирского края и 
Ульяновской области. – Ульяновск, 1998. – 135 с. 
Жизнь и деятельность З. П. Соловьёва / сост. В. А. Соловьёва. – Москва, 1980. – 206 с. 
Перфильев Г. Н. Врачебная деятельность З. П. Соловьёва в Симбирске в 1905 г. // 
Краеведческие записки. – Ульяновск, 1958. – Вып. 2. – С. 341–347. 
Тюляндин А. Д. З. П. Соловьёв – председатель Российского Общества Красного 
Креста (1876–1928 гг.). – Москва, 1980. – 32 с. 
 

 

15 ноября 
ООО «Ташлинский горно-обогатительный  

комбинат» (2006) 
10 лет со времени основания 

 
Предприятие основано 15 ноября 2006 г. 

Расположено на окраине пос. Красный Гуляй 
Сенгилеевского района Ульяновской области. 
Ташлинский ГОК занимается добычей, обогащением и 
сбытом кварцевых песков. Первая линия была создана 
для снабжения кварцевым песком местного завода 
стеклотары, созданного одновременно с комбинатом. 
По оценкам специалистов, запасов сырья в 
разрабатываемых компанией месторождениях хватит 
на 80–100 лет непрерывной работы комбината. 
Основные потребители продукции – предприятия 
стекольной промышленности России. 

 
Балясников П. Учитывая экологический аспект // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2012. – 
№ 6. – Прил. : с. 33. – (Ульяновский бизнес). 
Казаков С. Линия успеха // Дыхание земли. – Ульяновск, 2011. – 16–22 нояб. – С. 19. 
ООО «Ташлинский ГОК» // Ульяновск и Ульяновская область. – Ульяновск, 2009. – Т. 1. – 
С. 83. – (Золотые страницы России). 
Ташлинский ГОК: на пути к лидерству // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2011. – № 9. – С. 35. 

 
 

16 ноября 
Ульянова Ольга Ильинична (1871–1891) 

сестра В. И. Ленина 
145 лет со дня рождения 

 
Родилась 16 (4) ноября 1871 г. в Симбирске. В 1887 г. окончила 

Симбирскую Мариинскую женскую гимназию. В том же году 
Ульяновы переехали  в Казань, затем (в 1889 г.) – в Самару. В 1890 г. 
О. Ульянова поступила на физико-математическое отделение Высших 
женских курсов в Санкт-Петербурге. Заболела тифом и скончалась 
20 (8) мая 1891 г. 
 
Есенкова Н. Сестра Ольга // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2001. – 15 нояб. 
Ковнатор Р. А. Ольга Ульянова. – Москва, 1971. – 135 с.  
Семья Ульяновых. – Москва, 1984. – 512 с. 
Трофимов Ж. А. Ульяновы. – Саратов, 1978. – 216 с. 
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18 ноября 
24-й пехотный симбирский полк (1811) 

205 лет со времени формирования 

 
Полк был сформирован 18 (6) ноября 1811 г. из двух рот 

Углицкого пехотного, трёх рот Московского, двух рот 
Архангелогородского и роты Казанского гарнизонных полков в 
Москве. В 1833 г. с присоединением 12-го Егерского полка был 
переименован в Симбирский егерский, в 1856 г. получил 
наименование Симбирский пехотный полк, в 1864 г. – 24 
пехотный Симбирский полк,  в 1912 г. – 24 пехотный 
Симбирский генерала Неверовского полк. Участвовал в 
Отечественной войне 1812 г., Русско-турецкой войне (1828–
1829), Крымской кампании (1853–1856), Первой мировой войне. 
Полк постоянно поддерживал связи с Симбирском, делегация 
города участвовала в праздновании его столетнего юбилея.  

 
Александров А. П. История 24-го пехотного симбирского полка. – Кременчуг, 1911. – Ч. 1 : 
(1811–1861).  – 360 с. 
Гауз Н. С. Командир Симбирского пехотного полка Лошкарёв // Карамзинский сборник : 
наследие Н. М. Карамзина и современное состояние российской науки и культуры. – 
Ульяновск, 2013. – С. 119–122. 
Гауз Н. С. Он личным мужеством своим поощрял подчинённых… // Деловое обозрение. – 
Ульяновск, 2011. – № 5. – С. 60–61. 
Кириллов В. Недаром помнит вся Россия // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1992. – 12 авг. 
Украинцев Ю. Д. История Симбирского пехотного полка // Симбирский научный вестник. – 
Ульяновск, 2012. – № 2. – С. 210–220. 
Украинцев Ю. Послужить верой и правдой до последней капли крови // Мономах. – Ульяновск, 
2004. – № 1. – С. 10–12. 
Украинцев Ю. Д. Симбирский пехотный полк в боях за независимость Германии. Сражение на 
реке Кацбах // Симбирский научный вестник. – Ульяновск, 2013. – № 2. – С. 49–56. 
 

 

21 ноября 

Дарнэ (Карпова) Габриель Германовна 
(1876 – после 1922) 

певица 
140 лет со дня рождения 

 
Родилась 21 (9) ноября 1876 г. в Санкт-Петербурге. В 

1893 г. окончила Петербургскую Мариинскую гимназию. 
Артистка оперы (лирическое сопрано) и камерная певица. 
На оперной сцене дебютировала в партии Татьяны в 1900 г. 
в Казанской опере. Принимала участие в литературно-
музыкальных вечерах «Казанского общества любителей 
изящных искусств», пользовалась большим успехом. 
Выступала в концертах в Петербурге, Казани, Перми, 
Симбирске. До 1922 г. вела педагогическую деятельность в 
Симбирской народной консерватории. 
 

Дарнэ Габриэль Германовна // Пружанский А. М. 
Отечественные певцы. 1750–1917. – Москва, 1991. – Ч. 
1. – С. 142. 
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Карпова (Дарнэ) Габриэль Германовна // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / 
сост. И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 47. 
 

 

22 ноября 
Бекетов Платон Петрович (1761–1836) 

издатель, историк, библиограф 
255 лет со дня рождения 

 
Родился 22 (11) ноября 1761 г. в Симбирске. 

Первоначальное образование получил в частных 
пансионах Симбирска, 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 годов с помощью гравёра А. Осипова и 
академика гравирования Н. И. Соколова создал 
школу крепостных гравёров. П. П. Бекетов был 
почётным членом Московского университета, 
действительным членом общества любителей 
российской словесности, председателем Московского 
общества истории и древностей российских. 
Скончался 18 (6) января 1836 г. в Москве, похоронен 
в Новоспасском монастыре. В собрании 
Ульяновского областного художественного музея 

находится гравюра «Тайная вечеря» с фрески Леонардо да Винчи ученика школы 
Бекетова И. Куликова. 

 
 Бумаги П. П. Бекетова // Русский архив. – Москва, 1880. – Кн. 3. – С. 327–404. 
Ионин Г. Н. Бекетов Платон Петрович  // Словарь русских писателей XVIII века. – Ленинград, 
1988. – Вып. 1. – С. 76–77. 
Михайлов В. Издатель, литератор // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1990. – 18 авг. 
Чусова М. А. Бекетовы и Селивановские в Симоновской слободе // Московский журнал. – 
Москва, 2000. – № 11. – С. 41–51.  
     
 

26 ноября 
50 лет со дня принятия Советом Министров РСФСР 
постановления «О мерах по развитию г. Ульяновска в 

1966–1970 годах» (1966) 
 

 
 Во второй половине 1960-х гг. в СССР началась  подготовка к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Важным для Ульяновской области явилось принятие постановления 
Совета Министров РСФСР « О мерах по развитию г. Ульяновска в 1966–1970 гг.» от 
26 ноября 1966 г. Оно было принято во исполнение постановления Совета Министров СССР 
от 1 октября 1966 г. В постановлении были установлены объёмы строительства новых, 
реконструкция и расширение действующих промышленных предприятий, жилых домов, 
учебных заведений, сооружений культуры, здравоохранения, детских дошкольных 
учреждений, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
предприятий транспорта и связи, объектов коммунального хозяйства города. 
 

Родине Ильича расти и хорошеть! // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1966. – 10 дек. – С. 1.  
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Ульяновская область на пике развития (1961–1970)  // Забалухина Н. В. Симбирский-
Ульяновский край в новейшей истории России. 1917–1991 гг. Люди. События. Факты / Н. В. 
Забалухина, А. Г. Пашкин. – Ульяновск, 2012. – С. 119–129.  

  
 

27 ноября 
Лаптев Павел Васильевич (1911–1954) 

Герой Советского Союза  
105 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 совпартшколу в Ульяновске. В 1939 г. призван в 
армию, окончил ускоренные курсы Харьковского 
артиллерийского училища. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Командир батареи. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1942 г. 
После окончания войны жил и работал в Ульяновске. 
Скончался 3 сентября 1954 г.  
     

Дедюхин В. Артиллерист Павел Лаптев // Ульяновцы 
в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 52–56. 
Захарова Е. Героическая личность // Цильнинские 
новости. – Цильна, 2006. – 2 дек. – С. 7. 
Лаптев Павел Васильевич // Герои-ульяновцы в боях 
за Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 94. 
Лаптев Павел Васильевич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 78–79. 

 
 

27 ноября 
Каргин Григорий Иванович (1911–1994) 

полный кавалер ордена Славы  
105 лет со дня рождения 

 
 Родился 27 (14) ноября 1911 г. в с. Федькино 
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне 
Тереньгульского района Ульяновской области). Работал в 
колхозе, затем на лесозаготовительном участке в Шкотовском 
районе Приморского края. Участник советско-финляндской 
войны. С октября 1941 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Командир отделения взвода пешей 
разведки. Награждён тремя орденами Славы (15 января 
1945 г., 2 февраля 1945 г., 19 апреля 1945г.). После окончания 
войны вернулся на Дальний Восток. Жил в г. Артём 
Приморского края. Скончался 21 сентября 1994 г. 
 
Васильев А. Кавалеры ордена Славы // Тереньгульские вести. – Тереньга, 
1996. – 8 мая. 
Калашников Н. Их мужество вело к Победе // Ульяновская правда. – 
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Ульяновск, 1995. – 20 дек. 
Каргин Григорий Иванович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 107. 

  
 

29 ноября 
Суров Григорий Иванович (1871–1947) 

врач-офтальмолог 
145 лет со дня рождения 

 
Родился 29 (17) ноября 1871 г. в г. Алатыре 

Симбирской губернии (ныне республика Чувашия). 
Окончил Алатырскую прогимназию, Симбирскую 
мужскую классическую гимназию (1891), медицинский 
факультет Казанского университета (1896). В 1904 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу о 
пересадке роговицы». В 1906 г. приехал в Симбирск, в 
1911 г. стал заведующим глазным отделением Симбирской 
губернской земской больницы. Вёл научную деятельность, 
создал свою практическую школу в офтальмологии, 
опубликовал более 30 научных работ. Был председателем 
местного общества врачей. В 1943 г. Г. И. Сурову 
присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1945 г. – 
награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 
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 
Засвияжском районе. 

 
Сивопляс И. Э. Труды и войны доктора Сурова // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2007. – 22 
февр. – С. 5. 
Шабалкин А. Ю. Забытый доктор Суров // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2006. – 30 нояб. – С. 6. 
Шабалкин А. Ю. Григорий Иванович Суров (1871–1947). Штрихи к биографии выдающегося 
Симбирского-Ульяновского врача и общественного деятеля // Памятные и знаменательные даты 
Симбирской губернии – Ульяновской области в документальном наследии. – Ульяновск, 2006. – 
С. 31–48. 
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Декабрь 

1 декабря 
 Музей народного творчества (1991) 

25 лет со дня открытия 
 

Музей был открыт 1 декабря 1991 г. 
в  Ульяновске в старинном особняке 
А. С. Прибыловской, входит в комплекс 
Ленинского мемориала. В экспозиции 
музея представлены  образцы 
традиционного народного искусства и 
художественных промыслов Симбирской 
губернии. Видное место отведено 
художественной обработке дерева, лозы, 
симбирцита, тканым и вышитым изделиям. 
Отдельный раздел посвящён гончарному 
ремеслу. Самодеятельное декоративно-
прикладное искусство представлено 
работами современных мастеров. Музей располагает коллекцией произведений 
самодеятельных художников  «наивного искусства». В музее проводятся лекции, 
экскурсии, интерактивные программы, арт-встречи, мастер-классы по различным видам и 
жанрам декоративно-прикладного искусства. 

 
 Дар наивной простоты… // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 3. – С. 60–61. 
Кравцова Т. Стоит терем-теремок… // Вестник. – Ульяновск, 2007. – 27 апр. – С. 7. 
Михайлова Т. Ломает серость сознания // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 6 дек. – С. 8. 
Много ремёсел – хороших и разных // Мономах. – Ульяновск, 1994. – № 1. – С. 78. 
Стадлер Т. Год создания – 1991 // Народное творчество. – Москва, 2002. – № 1. – С. 47. 
Сульдина Е. Самый народный музей // Народная газета. – Ульяновск, 2001. – 18 мая. 
Фомина Т. Как заработать талантом? // Мономах. – Ульяновск, 2012. - № 1. – С. 54-55. 
 
 

2 декабря 
Акчурин (Акчура) Юсуф Хасанович (1876–1935) 
политический и общественный деятель, учёный, публицист 

140 лет со дня рождения 
 

Родился 2 декабря (20 ноября) 1876 г. в Симбирске в 
купеческой семье. В 1883 г. после смерти отца переехал в 
Стамбул, где получил среднее и высшее военное 
образование. Примкнул к революционному движению 
младотурок, за что был сослан в Триполи, откуда в 1899 г. 
бежал в Париж. В 1899–1903 гг. учился в Свободной школе 
политических наук и одновременно посещал лекции в 
высшей школе прикладных наук университета Сорбонна. В 
1904 г. возвратился в Симбирскую губернию (с. Старое 
Тимошкино Сенгилеевского уезда, ныне Барышского 
района Ульяновской области). В том же году вышла его 
работа «Три вида политики» – первая теоретическая работа 
по государственно-политическим аспектам тюркизма. С 
1904 г. – преподаватель истории и географии в медресе 
«Мухаммадия» в Казани и редактор газеты «Казан 
мухбире». С 1908 г. жил в Турции. Преподавал 
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политическую и новейшую историю в Стамбульском университете, основал общественно-
политический журнал «Тюрк юрду». С 1923 г. – советник Президента Турции 
К. Ататюрка по вопросам культуры и политики. В 1931 г. вместе со своими 
единомышленниками создал «Турецкое историческое общество» и стал его 
председателем. Скончался 11 (по другим сведениям 15) марта 1935 г. в Стамбуле.  

Гайнетдинов Р. Б. Тюрко-татарская политическая эмиграция : начало ХХ века – 30-е годы. – 
Набережные Челны, 1997. – 159 с. 
Даишев С. Ю. Акчурин : штрихи к портрету / С. Даишев, Н. Субаев // Татарстан. – Казань, 
1992. – № 5/6. – С. 91–94. 
Таиров Н. И. Акчурины. – Казань, 2002. – 160 с. 
Юсупов А. Господа Акчурины. – Казань, 1974. – 344 с. 

 

4 декабря* 
Центр документации новейшей истории  

Ульяновской области (1991) 

25 лет со дня образования 

 
 Центр документации новейшей истории 
Ульяновской области создан решением исполнительного 
комитета Ульяновского областного Совета народных 
депутатов от 4 декабря 1991 г. на базе партийного архива 
Ульяновского областного комитета КПСС. С 2007 г. – 
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории 
Ульяновской области». По состоянию на 1 января 2015 г. 
в архиве на хранении находится 3606 фондов, более 634 
тысяч единиц хранения, в том числе 28852 единиц 
хранения по личному составу, 3199 фотодокументов, 
10555 единиц хранения в фондах личного 
происхождения. Большая часть документов – фонды 
органов КПСС, ВЛКСМ, действовавших на территории 
Симбирской губернии – Ульяновской области в период с 
1918 по 1991 гг. В архиве ведётся систематическая работа 
по рассекречиванию документов КПСС и введению их в 
научный оборот. С 1991 г. архив принимает на хранение 

документы от общественно-политических организаций, партий, движений, национальных 
обществ, музеев, средств массовой информации. Документы архива активно 
используются при подготовке краеведческих изданий. 

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. 70 лет. – Ульяновск, 2013. 
– 17 с. 
Миронов В. Н. ОГУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» – 
вчера, сегодня, завтра // 90 лет архивной службы Ульяновской области. – Ульяновск, 2009. – 
С. 5–13. 
Степанов Г. Хранилища знаний и опыта // Мономах. – Ульяновск, 2004. – № 4. – С. 34–35. 
Тарубарова Е. АРХИважная история // Народная газета. – Ульяновск, 2011. – 10 марта. – С. 
20. 
Центр документации новейшей истории Ульяновской области. – Ульяновск, 1994. – 16 с.  
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6 декабря 
Герасимов Николай Семёнович (1911–1960) 

Герой Советского Союза  
105 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 Осоавиахима. 
В армии с сентября 1935 г. В 1936 г. окончил Пермскую 
военную школу авиатехников, в 1937 г. – Борисоглебскую 
военную авиационную школу лётчиков. Участник 
гражданской войны в Испании. Совершил 80 боевых 
вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 
4 ноября 1939 г. Участник боёв на Халхин-Голе, советско-
финляндской войны, Великой Отечественной войны. 
Скончался 29 июня 1960 г. в г. Жданове (ныне Мариуполь, 
Украина). В р.п. Ишеевка установлен бюст героя. Его 
именем названы улицы в Ульяновске и в Ишеевке. 

 
Ворожейкин А. Мой командир и учитель // Честь, отвага, мужество. – Саратов, 1979. – С. 
141–152. 
Ворожейкин А. Он был первым… // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 17–31. 
 Герасимов Николай Семёнович // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. 
– Ульяновск, 2000. – С. 6. 
Герасимов Николай Семёнович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 37–38. 
Рашпиль С. Первый герой // Дыхание земли. – Ульяновск, 2011. – 14–20 дек. – С. 20. 

 
 

10 декабря 
Беляев Юрий Дмитриевич (1876–1917) 

прозаик, театральный критик, драматург, журналист 
140 лет со дня рождения 

 
Родился 10 декабря (28 ноября) 1876 г. в Симбирске. Учился в 

Симбирской мужской гимназии (1883–1889). Затем переехал с семьёй 
в Санкт-Петербург, поступил в Ларинскую гимназию, из которой 
ушёл, не окончив пятого класса. Литературную деятельность начал в 
1894 г. Публиковал рассказы и историко-театральные эссе в 
журналах «Север» и «Живописное обозрение». В 1905 г. совершил 
путешествие по Волге, посетил Симбирск. Результатом поездки стала 
книга «В некотором царстве» (1907). Самое крупное 
драматургическое произведение – пьеса «Псиша» (1912), в которой 
были использованы материалы из истории симбирского крепостного 
театра. Скончался 18 (5) января 1917 г. в Петрограде. В Ульяновске 
его именем названа одна из улиц. 
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Петров С. Б. Человек театра // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 4. – С. 44. 
Петров С. Б. Человек театра // Памятные и знаменательные даты Симбирской губернии – 
Ульяновской области в документальном наследии : материалы науч.-практ. конф. (Ульяновск, 
10 марта 2006 г.). – Ульяновск, 2006. – С. 105–108. 
Селиванов К. Литературные места Ульяновской области. – Саратов, 1969. – С. 68. 
Сомина В. В. Беляев Юрий Дмитриевич // Русские писатели. 1800–1917 : биогр. словарь. – Т. 1. 
– Москва, 1989. – С. 232–233. 
Шаляпин Ф. И. Письма Ю. Д. Беляеву // Музыкальная академия. – Москва, 1993. – № 3. – С. 106–
108. 

 
 

12 декабря 
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 

писатель, историк, критик 
250 лет со дня рождения 

 
Н.М. Карамзин родился 12 (1) декабря 1766 г. 

в Симбирской губернии (в то время Симбирская 
провинция Казанской губернии). Существуют две 
версии места рождения: с. Знаменское (Карамзино) 
(ныне с. Карамзинка Майнского района Ульяновской 
области) или г. Симбирск (ныне г. Ульяновск). 
Детские годы прошли преимущественно в с. 
Знаменское. Начальное образование получил в 
частном пансионе П. Фовеля в Симбирске, затем в 
пансионе профессора Московского университета И. 
Шадена. С 1781 г. проходил службу в Петербурге в 
гвардейском Преображенском полку. В январе 
1784 г. вышел в отставку в чине поручика. С 1783 г. 
жил в Москве. В 1785–1789 гг. был одним из 
редакторов первого русского детского журнала 
«Детское чтение для сердца и разума». В журнале 
были опубликованы многочисленные переводы 
Карамзина и его повесть «Евгений и Юлия». В 1789 г.  Н. М. Карамзин отправился в 
заграничное путешествие (Германия, Швейцария, Франция, Англия). Вернувшись в 
Россию в 1790 г., начал издавать «Московский журнал», на страницах которого 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 Государства 
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 Симбирском. 
Свидетельством его любви к родным местам являются  письма к старшему брату Василию 
Михайловичу (1751–1827), И. И. Дмитриеву, А.И.Тургеневу. Скончался Н. М. Карамзин 3 
июня (22 мая) 1826 г. в Санкт-Петербурге, похоронен 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 научная 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 мемориальная доска с барельефом Н.М. Карамзина, на парадной лестнице 
в библиотеке установлен бюст историка. С 1992 г. ежегодно в Ульяновской области 
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проводятся Карамзинские чтения. В 2008 г. Правительством Ульяновской области 
учреждена Медаль им. Н. М. Карамзина «За выдающиеся заслуги в области культуры, 
литературы и искусства, значительный вклад в изучение и сохранение исторического 
наследия на территории Ульяновской области». В Ульяновске именем Карамзина названы 
научно-исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области, аэропорт, 
улица и переулок. Ежегодно 12 декабря в регионе отмечается День Отечественной 
истории. 

 
 Заболотских Б. В. Карамзин. Российский Тацит. – Москва, 2000. – 672 с. 
Н. М. Карамзин. Письма к братьям. 1786–1826 / сост. В. А. Сукайло. – Ульяновск, 2013. – 624 с. 
 Карамзин: pro et contra / сост. Л. А. Сапченко. – Санкт-Петербург, 2006. – 1080 с. 
 Лотман Ю. М. Карамзин. – Санкт-Петербург, 1997. – 832 с. 
 Муравьёв В. Николай Карамзин. – Москва, 2005. – 608 с. 
Сапченко Л. А. Н. М. Карамзин : судьба наследия (Век XIX). – Москва ; Ульяновск, 2003. – 380 с. 
Смирнов А. Ф. Николай Михайлович Карамзин. – Москва, 2005. – 560 с. 
Сукайло В. А. Симбиряне в жизни и творчестве А. С. Пушкина / В. А. Сукайло, Е. К. Беспалова. – 
Ульяновск. 2001. – 623 с. 
Сукайло В. А. Труды и дни Ивана Дмитриева. 1760–1837 : хроника. – Ульяновск, 2008. – 944 с. 
Трофимов Ж. А. Николай Карамзин и Симбирск.  – Ульяновск, 2009. – 279 с.  
 

  

13 декабря 
Газета «Православный Симбирск» (1996) 

20 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 редактором 
«Православного Симбирска» был С. В. Серюбин.  В 
настоящее время главным редактором газеты является 
иерей К. Пашин. В издании публикуются материалы об 
основах православной веры, историко-краеведческие 
статьи, хроника епархиальной и общецерковной жизни. 
Девиз газеты «Доступно о вере». Выходит 2 раза в месяц. 
Постоянные рубрики газеты: «Церковный календарь», 
«Симбирский паломник», «Гость номера», 
«Православные семьи Симбирска», детская страничка 
«Серафимчик». 

 
Верующие получили свою газету // Симбирский курьер. – Ульяновск, 
1997. – 9 янв. 

«Православный Симбирск» в лицах // Православный Симбирск. – Ульяновск, 2011. – 23 
нояб. – С. 4. 
Серюбин С. В. «Православный Симбирск» возродился // Ульяновская неделя. – 
Ульяновск, 2001. – 23 мая. – С. 4. 
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16 декабря 
Можиевский Иван Елисеевич (1911–1982) 

Герой Советского Союза  
105 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. В с. Приморское установлена 
мемориальная доска. 
 
Княгинина С. Их подвиг бесценен, а слава бессмертна // Димитровград. – Димитровград, 
2013. – 8 мая. – С. 1. 
Можиевский Иван Елисеевич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 49. 
Можиевский (Можайский) Иван Елисеевич // Ермолаев А. Шагнувшие в             бессмертие 
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 37–38. 

 
 

18 декабря 
Аблуков Александр Михайлович (1921–1964) 

полный кавалер ордена Славы  
95 лет со дня рождения 

 
Родился 18 декабря 1921 г. в Астрахани. Рано лишился 

отца и в 1934 г. был направлен в Ивановский режимный 
детский дом (Ульяновский район Ульяновской области). 
Окончил школу ФЗУ в Куйбышеве (ныне Самара). Работал на 
заводе. 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. 
 

 Аблуков Александр Михайлович // Герои-ульяновцы в боях за 
Родину : крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 104. 
Калашников Н. Их мужество вело к Победе // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 1995. – 26 дек. 
Кочнев В. Я. Друг Матросова – Аблуков : докум. очерк. – Саратов, 1988. – 96 с. 
Ольхова Е. Памятник герою // Народная газета. – Ульяновск, 1995. – 8 мая. 
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22 декабря Ульяновская Городская Дума (1996) 
20 лет со дня первых выборов 

 
22 декабря 1996 г. были 

проведены выборы Ульяновской 
Городской Думы. Городская Дума 
первого созыва была избрана на 
основе всеобщего равного 
избирательного права при тайном 
голосовании сроком на четыре года 
в составе пятнадцати депутатов. 
3 января 1997 года Ульяновская 
Городская Дума начала свою 
работу. На первом заседании был 
принят Временный регламент 
Думы: Председателем Думы был 
избран Гвоздев В. А., заместителем по экономическим вопросам Урясов М. Н., 
заместителем по юридическим вопросам Мороз Л. В., заместителем по социальным 
вопросам Смолянкина Г. В., сформировано пять постоянных комитетов.  
 

Ульяновская Городская дума. – Ульяновск, 2006. – 112 с.  
Ульяновская Городская Дума : пятнадцать лет работы на результат. – Ульяновск, 2011. – 
112 с.  
Ульяновская Городская Дума. 1996–2000 гг. – Ульяновск, 1999. – 72 с. 
 

 

23 декабря 
Симбирская губерния (1796) 

220 лет со дня преобразования Симбирского наместничества 
 в Симбирскую губернию 

 
23 (12) декабря 1796 г. по указу императора Павла 

I Симбирское наместничество было преобразовано в 
Симбирскую губернию.  Губерния была разделена на 
10 уездов: Алатырский, Ардатовский, Буинский, 
Карсунский, Курмышский, Самарский, Сенгилеевский, 
Ставропольский, Сызранский и Симбирский.  В 1850 г. 
Самарский и Ставропольский уезды вошли во вновь 
образованную Самарскую губернию.  В 1924 г. 
Симбирская губерния была переименована в 
Ульяновскую. В 1928 г. в ходе экономического 
районирования СССР Ульяновская губерния была 
упразднена, её территория вошла в состав  
Средневолжской области (с 1929 г. – Средневолжского 
края, в 1935 г. – Куйбышевского края, с 1936 г. – 

Куйбышевской области). 19 января 1943 г. образована Ульяновская область. 
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Административно-территориальное деление Симбирской губернии до 1917 г. // Справочник 
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 // Краеведческие 
записки. – Ульяновск, 2004. – Вып. 13. – С. 55–63. 
Симбирск в XVII и XVIII столетиях // Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его 
существования. – Симбирск, 1898. – С. 23–36. 

 
 

24 декабря 
Неверов (Скобелев) Александр Сергеевич (1886–1923) 

писатель 
130 лет со дня рождения 

 
Родился 24 (12) декабря 1886 г. в с. Новиковка 

Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне 
Старомайнского района Ульяновской области). 
Окончил учительскую второклассную школу в 
д. Озёрки, работал учителем в деревнях Самарской 
губернии. В 1906 г. опубликовал первый рассказ 
«Горе залили» в журнале «Вестник трезвости». В 
1908 г. сдал экстерном экзамены в Ставропольском 
городском трёхклассном училище и получил звание 
«учителя начальных училищ». В 1921 г. А. С. Неверов 
с группой самарских писателей совершил поездку в 
Ташкент, под впечатлением путешествия написал 
повесть «Ташкент – город хлебный». В апреле 1922 г. 
переехал с семьёй в Москву, работал в журналах 
«Работница», «Крестьянка», «Крокодил» под 
псевдонимами Насмешник и Свойский. В августе 
1923 г. побывал  на родине, после поездки написал 
очерк «Коммуна Роза», рассказ «Шкрабы». Скончался  
24 декабря 1923 г.  в Москве. В с. Новиковка 
писателю установлен памятник. Его именем названа 
Библиотека семейного чтения г. Димитровграда. Одна 
из улиц Ульяновска носит его имя. 

 
Александр Неверов : к 100-летию со дня рождения : воспоминания, статьи, библиография / сост. В. 
П. Скобелев. – Куйбышев, 1986. – 360 с. 
К 120-летию со дня рождения русского советского писателя Александра Сергеевича Неверова 
(Скобелева) (1886–1923) // Страницы прошлого Мелекесса. – Димитровград, 2007. – Вып. 1. – С. 
39–52. 
Лимонов В. М. Александр Неверов : 1906 год в жизни писателя. – Москва ; Димитровград, 2007. – 24 с. 
Оловянникова И. П. Неверов Александр Сергеевич // Русские писатели. 1800–1917 : биогр. 
словарь. – Т. 4. – Москва, 1999. – С. 252–254. 
Первые шаги Неверова // Бейсов П. С. Свободное слово бессмертно. – Саратов, 1966. – С. 108–116. 
Страхов Н. Александр Неверов : жизнь, личность, творчество. – Москва, 1972. – 448 с. 
Шамигулова И. Певец Ташкента // Мономах. – Ульяновск, 2007. – № 3. – С. 34–35. 
Швец Т. Трудный путь к полнозвучию … – Мономах. – Ульяновск, 2005. – № 1. – С. 16–17.  

 



 121

 

25 декабря 
Козакевич Павел Михайлович (1831–1885) 

земский врач 
185 лет со дня рождения 

 
Родился 25 (13) декабря 1831 г. в с. Выхвостово 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 анатомии. 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 комитета общества попечения о больных и раненых 
воинах. Занимался исследованием воды Симбирска и его уезда, постоянно публиковал статьи 
в «Симбирских губернских ведомостях», «Симбирской земской газете». С 1873 г. занимался 
метеорологическими наблюдениями, по его инициативе в 1876 г. в Симбирске была открыта 
метеорологическая станция. Скончался 4 октября (22 сентября) 1885 г. в Симбирске, 
похоронен на кладбище при Покровском монастыре. 

 
Кадьян А. Павел Михайлович Козакевич // Симбирский вестник. – Ульяновск, 1993. – Вып. 1. – С. 
187–189. 
Набегаев А. И. Земские врачи Симбирской губернии второй половины 19 – начала 20 века / А. И. 
Набегаев, В. Ю. Кузьмин  // Материалы теоретической и практической медицины  : тез. 35-й науч.-
практ. конф. врачей Ульян. обл. – Ульяновск, 2000. – С. 23–25. 
Салахова Р. Неизменна мода на прогноз погоды // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2001. – 
20 янв. – С. 16. 
Корреспондент Пулковской обсерватории // Трофимов Ж. А. Симбирск и симбиряне. – Ульяновск, 
1997. – С. 288–297. 

 
 

25 декабря 
Барановская Инна Эдуардовна (1936) 

директор Ульяновской областной научной библиотеки (1982–1997) 
80 лет со дня рождения 

 
Родилась 25 декабря 1936 г. в г. Орше (Белоруссия). 

Окончила Московский государственный библиотечный 
институт им. В. М. Молотова. В Ульяновской областной 
научной библиотеке работала в 1959–1970, 1980–1997 гг. 
Прошла путь от библиотекаря абонемента, библиографа 
библиографического отдела, главного библиотекаря МБА 
до заместителя директора библиотеки по научной работе 
(1980–1982), директора (1982–1997). Под её руководством 
было завершено строительство нового корпуса библиотеки 
(1984), осуществлена реставрация старого корпуса и создан 
музей «Карамзинская общественная библиотека» (1990), 
организован отдел автоматизации библиотечных процессов 
(1991). Участвовала в работе сессий ИФЛА (1991, Москва), 
(1996, Пекин). Активно занималась общественной 
деятельностью: была секретарём комсомольской, 

партийной организаций, председателем женсовета г. Ульяновска, членом пленума горкома 
КПСС, депутатом городского совета, заместителем председателя комиссии по культуре. 
Участие в выборных органах и комиссиях положительно сказывалось на решении задач, 
касающихся как областной библиотеки – Дворца книги, так и библиотечной системы 
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Ульяновской области в целом.  Награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за активное 
участие в пропаганде знаний среди молодёжи (1968), значком Министерства культуры 
РСФСР «За отличную работу» (1985), Заслуженный работник культуры РСФСР (1991). 
И. Э. Барановская – лауреат  премии Попечительского совета УлГУ «Человек года» в 
области науки, культуры и искусства, за большой вклад в дело развития культуры на 
земле Симбирской, профессионализм, мастерство и неустанный творческий поиск (1996). 
С 1997 г. живёт в г. Ржеве Тверской области. 

 
Барановская Инна Эдуардовна // «Трудом и постоянством…»: сотрудники библиотеки. 
1848–2008 / Ульян. обл. науч. б-ка им В. И. Ленина ; сост. В. В. Морозова ; науч. ред. Л. В. 
Белозёрова. – Ульяновск, 2008. – С. 54–55.  
Мавленкова Т. За китайской стеной знают цену книге // Симбирский курьер. – Ульяновск, 
1996. – 5 окт. 
Награды в канун Рождества // Вестник. – Ульяновск, 1996. – 27 дек. 
Хранители духовных ценностей // Мономах. – Ульяновск, 1997. – № 2. – С. 43. 

 
 

28 декабря 
Кошечкин Борис Кузьмич (1921) 

Герой Советского Союза  
95 лет со дня рождения 

 
Родился 28 декабря 1921 г. в с. Бекетовка Карсунского 

уезда Симбирской губернии (ныне Вешкаймского района 
Ульяновской области). В 1937 г. окончил Ульяновский 
учительский техникум. Работал учителем в Ново-Погореловской 
школе. В 1939 г. переехал в Хабаровск. В 1942 г. окончил 
Казанское танковое училище. Участник Великой Отечественной 
войны с 1943 г. Командир танковой роты. Звание Героя 
Советского 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. Живёт в Киеве. 
 

Кошечкин Борис Кузьмич // Герои-ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 28. 
Кошечкин Борис Кузьмич // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие / А. Ермолаев, Н. 
Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 73–74. 
Шарипов А. Отважный танкист // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 215–217. 
 

 

29 декабря 
Ульяновский цементный завод (1961) 

55 лет со дня ввода в эксплуатацию 
 

Завод расположен в г. Новоульяновске. 
Первая технологическая линия по производству 
цемента была сдана в эксплуатацию 29 декабря 
1961 г., окончательно строительство предприятия 
было завершено в декабре 1965 г.  В 2005 г. 
предприятие вошло в состав международного 
промышленного холдинга «Евроцемент групп». В 
настоящее время ЗАО «Ульяновскцемент» –  одно 
из крупнейших предприятий промышленности 
строительных материалов России. Его продукция 
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пользуется широкой известностью и высокой репутацией среди потребителей на 
новостройках Ульяновской, Московской, Ярославской, Владимирской, Ивановской 
областей, в автономных республиках Поволжья, на нефтяных промыслах Западной 
Сибири. Завод оснащён четырьмя технологическими линиями полного цикла 
производства цемента по мокрому способу. В качестве топлива используется природный 
газ. В состав предприятия входит основное производство (производство цемента) и 12 
вспомогательных цехов и участков. Максимальная производственная мощность 
составляет 2400 тысяч тонн в год. 

 
Смирнов Б. А. У истоков Новоульяновска / Б. А. Смиронов, Е. Ф. Щербаков. – Ульяновск, 
2013. – 100 с.  
Ударные комсомольские стройки // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 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. – Ульяновск, 2011. – 28 дек. – С. 17. 
 
 

31 декабря  
Савельев Александр Фёдорович (1921–1945) 

Герой Советского Союза  
115 лет со дня рождения 

 
Родился 31 декабря 1921 г. в с. Ивановка (ныне 

Старомайнского района Ульяновской области). В 1934 г. переехал в 
пос. Решетиха (ныне Володарского района Нижегородской области). 
Работал слесарем на Решетихинской сетевязальной фабрике. В 
армию призван в декабре 1941 г. В 1943 г. окончил Хабаровское 
военное пехотное училище. В действующей армии с июня 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. за 
героизм и мужество, проявленные в ходе Львовско-Сандомирской 
наступательной операции. Умер от полученных ран в госпитале 
9 мая (по другим сведениям 20 мая) 1945 г. Похоронен в г. Добржиш 
(Чехия). В Старой Майне на Аллее Славы установлен бюст героя. 
 

Рубахин П. Вся жизнь – подвиг! // Ленинская искра. – Старая Майна, 2005. – 16 апр. – С. 5. 
Тюльников Л. К. Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – 366 с.  
 
 

31 декабря 
Бунин Александр Семёнович (1931–1982) 

поэт 
85 лет со дня рождения 

 
Родился 31 декабря 1931 г. в г. Константиновка Донецкой 

области (Украина). В 1956 г. поступил в литературный институт 
им. М. Горького, после окончания которого, был направлен на 
журналистскую работу в Ульяновск. Сотрудничал в газетах 
«Ульяновская правда», «Ульяновский комсомолец». Автор 
поэтических сборников: «Стремление» (1963), «Открытые строки» 
(1967), «Возвращение» (1972), «Три клёна» (1983). Руководил 
городским литературным объединением «Надежда». Скончался 
21 февраля 1982 г. в Ульяновске. 
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Дягилева Л. Весна не зря нам крылья обещает // Библиотечная газета. – Ульяновск, 2008. – № 20. – 
С. 8. 
Дягилева Л. «Защищаю всегда, как могу…» : несколько штрихов к портрету А. Бунина // Вестник. 
– Ульяновск, 2007. – 16 февр. – С. 4. 
Дягилева Л. И он вернулся, словно день весенний… // Карамзинский сад. – Ульяновск, 2012. – № 
1. – С. 145–148. 
Пырков В. Вместо послесловия // Бунин А.  Три клёна. – Саратов, 1983. – С. 32–37. 
Фаев Ю. Уроки добра // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1983. – 7 июня. 

   
 

31 декабря 
Ульяновская ТЭЦ-1 (1946) 

70 лет со дня ввода в эксплуатацию 

 
Первая в Ульяновске теплоэлектроцентраль была 

построена при автомобильном заводе. На строительство 
ТЭЦ были мобилизованы сотни людей из многих районов 
области. Одновременно шло строительство 
высоковольтной линии электропередачи до городской 
электростанции, железнодорожных путей и 
автомобильных дорог вокруг ТЭЦ. 31 декабря 1946 г. 
первый турбогенератор вышел на проектную мощность в 
1500 киловатт. Этот день вошёл в историю Ульяновской 
ТЭЦ как начало её промышленной эксплуатации. В 
начале 1947 г. был дан промышленный ток цехам 
автозавода, в 1951 г. – Ульяновской городской 
электростанции. 
 
Как «делается» тепло // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2005. – 22 
апр. – С. 6. 

Сергуненкова Л. Даёшь свет и тепло! // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 29 дек. – С. 6. 
Соболев С. Экскурсия в «энергетическое сердце» Ульяновска // Ульяновск сегодня. – 
Ульяновск, 2010. – 17 дек. – С. 11. 
Шахова К. «Экватор» правобережья // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2000. – 23 дек. – С. 4. 
Эх, ТЭЦ – молодец! или Где «рождается» свет и тепло // Комсомольская правда. Ульяновск. 
– 2006. – 2 дек. – С. 11. 

 
 
 
 
 
 



 125 



 126

в 2016 году исполняется…в 2016 году исполняется… 
 

1661 
Село Енганаево (Чердаклинский район) 

355 лет со времени основания 

 
Село основано в 1661 г. 

служилым человеком Янганаем 
Кадышевым на берегу р. Урень.  
Население занималось земледелием, 
скотоводством, кустарными 
промыслами. В 1928 г.  в селе открылась 
школа. В 1929 г. образованы артели 
имени Ворошилова и «Красная Звезда». 
В 1930 г. артели преобразованы в 
колхозы имени Нариманова и «12 лет 
Октября». В 1977 г. был образован 
совхоз «Енганаевский». В 1975 г. 
установлен памятник участникам  

Великой Отечественной войны. В селе работает СПК «Енганаевский», медицинский пункт, 
школа, мечеть, дом культуры. 

Ахметов А. А. Возникновение первых поселений и основные этапы освоения Симбирского 
Заволжья с середины XVII до середины XIX веков // История населённых пунктов 
Симбирской губернии – Ульяновской области в документальном наследии. – Ульяновск, 
2007. – С. 24–27. 
Барашков В. Ф. По следам географических названий Ульяновской области. – Ульяновск, 
1994. – С. 45. 
Гыйльманов А. История села Енганаева в воспоминаниях старца Гыйльметдина // 
Приволжская правда. – Чердаклы, 2005. – 17 сент. – С. 4. 
Село Енганаево : вчера, сегодня, завтра. // Приволжская правда. – Чердаклы, 2013. – 2 мая. – С. 4. 

 

1661 
Село Новое Никулино (Цильнинский район) 

355 лет со времени основания 

 
Основано в 1661 г. братьями Иваном и Лукьяном Микулиными на реке Бирюч. 

Первоначально деревня носила название Микулино, впоследствии переименована в 
Никулино, ещё позднее в село Новое Никулино.  В 1869 г. в селе открылась школа. 
Вблизи села находилось имение Назарьевка, связанное с жизнью и деятельностью 
писателя-публициста В. Н. Назарьева. Здесь неоднократно бывал И. Н. Ульянов. Летом 
1875 г. у Назарьевых отдыхала семья Ульяновых. В селе работает СПК 
«Новоникулинское», школа, дом культуры, библиотека, медицинский пункт. 

 
Новое Никулино // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 323–324. 
Новое Никулино // Словарь географических названий Ульяновской области. – Ульяновск, 
2004. – С. 100. 
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1661 
Село Шаховское (Павловский район) 

355 лет со времени основания 

 
Было основано как село Покровское, 

на этом месте оно упоминается в одной из 
грамот 1661 г. В 1862 г. село Покровское 
переименовано в Шаховское. Было развито 
столярное мастерство, художники-умельцы 
занимались иконописью. В 1891 г. в селе 
была открыта школа. В 1930 г. организован 
колхоз  «Пробуждение». В 1932 г. создано 
Шаховское лесничество. В селе родился 
советский партийный и государственный 
деятель М. А. Суслов. В селе открыта 
библиотека-музей, где хранятся материалы об 
истории села, о жизни М. А. Суслова, его 
личные вещи. В 1976 г. установлен 

бронзовый бюст Суслова. В центре села находится памятник православной архитектуры, 
Покровская церковь, построенная в 1878 г.  

Пройдя веков завистливую даль // Мономах. – Ульяновск, 1999. – № 3. – С. 2–3. 
Суслов и Шаховское // Мономах. – Ульяновск, 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. 

 
 

1666 
Город Сенгилей  

350 лет со времени основания 

 
Основан в 1666 г. на месте татарского селения 

Сенгили как застава от набегов кочевников. Первые жители, 
станичные казаки, основали Станичную слободу, позднее 
солдаты переведённого сюда Выборгского полка основали 
Выборгскую слободу, а солдаты Бутырского полка – 
Бутырскую слободу. В 1723 г. три слободы были объединены 
в с. Покровское. В 1780 г. указом императрицы Екатерины II 
село было преобразовано в г. Сенгилей, который стал 
центром Сенгилеевского уезда Симбирского наместничества. 
Городу был пожалован герб: две большие тыквы с ветвями на 
серебряном поле. В 1925 г. Сенгилей был преобразован в 
сельское поселение, в 1928 г. – в рабочий посёлок. С 1943 г. 
вновь получил статус города. 

  
Город Сенгилей // Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
генерального штаба. Симбирская губерния : Ч. 2 / сост. ген. штаба полковник Липинский. – Санкт-
Петербург, 1868. – С. 735–738. 
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Козлов Ю. «В лощине меж гор» // Памятники Отечества : ил. альм. – Москва, 1998 – Вып. 42. – С. 
76–80. 
Красовский В. Э. Столетие города Сенгилея. – Симбирск, 1902. – 21 с. 
Рябов В. А. Сенгилей. – Ульяновск, 1994. – 146 с. 
Сенгилей // Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии : 
приложение к Памятной книжке на 1868 год. – Симбирск, 1868. – С. 55–58. 
Смирнов А. И. Город Сенгилей. – Саратов, 1977. – 51 с. 
Стоцкий М. Воспоминания о Сенгилее. – Сенгилей, 2006. – 63 с. 
 
 

1671 
Село Чуфарово (Майнский район) 

345 лет со времени основания 

 
Село основано в 1671 г. симбирянином Леонтием Чуфаровым, получившим эти 

земли «за Синбирское осадное сидение при Стеньке Разине». В XVIII в. селом владела 
двоюродная бабка писателя С. Т. Аксакова – Надежда Ивановна Куроедова, запечатлённая 
им в образе Прасковьи Ивановны Куролесовой в книге «Детские годы Багрова – внука». 
Аксаков часто бывал в селе. Чуфарово – родина композитора В. Н. Кашперова. В конце 
XVIII в. в селе были построены Никольская и Троицкая каменные церкви с общей 
колокольней на средства Куроедовых. Эти храмы были описаны С. Т. Аксаковым, 
сохранились до настоящего времени в полуразрушенном состоянии. 

 
Авдонин-Бирючевский А. С. Т. Аксаков в Чуфарове // Цильнинский вестник. – Цильна, 
2000. – 11 янв. 
Кузьмин В. Чуфарово : дворянские гнёзда // Ленинец. – Майна, 2001. – 3 марта. 
Чуфарово // Воробьёв В. К. Селения Майнского района Ульяновской области. – Ульяновск, 
2013. – С. 356–365. 
Чуфарово // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 211–212. 
 
 

1681 
Село Сосновка (Майнский район) 

335 лет со времени основания 

 
Основано в 1861 г. солдатами В. Слепогузовым и В. Жилиным. Названо по 

наличию в прошлом сосновых лесов. В 1867 г. в селе открылась начальная 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 Ворошилова. В 1965 г. образован совхоз «Сосновский», с 1989 г. – кооперативное 
хозяйство.  В 1980 г. установлен памятник односельчанам, погибшим на Великой 
Отечественной войне. В настоящее время в селе работают СПК «Сосновский», школа, дом 
культуры, библиотека, детский сад, медпункт, отделение связи.  

 
Воробьёв В. Сосновка // Ленинец. – Майна, 1994. – 3 сент. 
Кузминский Н. Ценою жизни : к 70-летию колхозного движения // Ульяновская правда. – 
Ульяновск, 1999. – 16 сент. 
Сосновка // Воробьёв В. К. Селения Майнского района Ульяновской области. – Ульяновск, 
2013. – С. 298–302. 
Сосновка // Край Ильича. – Саратов, 1985. – С. 208. 
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1681 
Село Русская Цильна (Цильнинский район) 

335 лет со времени основания 

 
Село основано в 1681 г., расположено по правому берегу реки Цильна. Названо по 

реке и национальности первых жителей. В 1885 г. в селе открыта церковно-приходская 
школа. В марте 1919 г. была основана коммуна «Солнце трудящихся», в 1929 г. на её базе 
организован колхоз имени 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. 

 
 

1766 
Архиепископ Анатолий (1766–1844) 

250 лет со дня рождения 

 
В миру Андрей Иванович Максимович. 

Родился в 1766 г. в местечке Усовка Переяславского 
уезда Полтавской губернии. В 1790 г. окончил 
Петербургскую духовную семинарию. В 1809 г. 
принял монашеский постриг с именем Анатолий. В 
1832 г. был назначен на вновь открытую Симбирскую 
кафедру и управлял ею в течение десяти лет. В годы 
его управления в Симбирске была открыта духовная 
семинария, освящён Свято-Троицкий собор. В 1842 г. 
по состоянию здоровья был уволен на покой в 
Сызранский Спасо-Вознесенский монастырь, где и 
скончался 26 (14) февраля 1844 г. Был похоронен в 
том же монастыре. При Советской власти монастырь 
был закрыт, могила пришла в запустение. В 2004 г. 
прах владыки Анатолия было решено перевезти в 
Ульяновск, 16 сентября состоялась церемония 
перезахоронения на старом кладбище.  

В эти дни…лет назад // Народная газета. – Ульяновск, 1997. – 27 мая. 
Мельник В. В чужую могилу // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2004. – 18 сент. – С. 1. 
Памяти высокопреосвященного симбирского архиепископа Анатолия // Симбирская 
церковная старина. – Симбирск, 1917. – Вып. 3 – С. 23–24.  
Петров С. Б. Архиепископ Анатолий – первый глава симбирской епархии // Розовские 
чтения : материалы Пятых духовно-познавательных чтений. – Ульяновск, 2012. – С. 7–9.  
Петров С. Б. Первый глава Симбирской епархии // Мономах. – Ульяновск, 2013. – № 5. – С. 
8–9. 
Преосвященнейший Анатолий // Сборник исторических и статистических материалов 
Симбирской губернии. – Симбирск, 1868. – С. 140.  
Симбирские архипастыри // Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. 
– Симбирск, 1898. – С. 117–122. 
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1776* 
Лукъянович Андрей Фёдорович (ок. 1776–1852) 

симбирский гражданский губернатор (1821–1826) 
240 лет со дня рождения 

 
Родился около 1776 г. В 1784 г. был записан на военную службу, принял участие 

в Заграничных походах 1805 г. в Австрию и 1806–1807 гг. в Пруссию. Выйдя в отставку, 
перешёл на гражданскую службу, получил чин коллежского советника и был назначен 
Пермским вице-губернатором. В 1818 г. произведён в статские советники. В 1821–1826 гг. 
был симбирским гражданским губернатором. Будучи простым и добродушным человеком, 
А. Ф. Лукъянович не перегружал себя служебными обязанностями, бумажные дела были 
ему в тягость. Во время его правления Симбирскую губернию посетил император 
Александр I. Затем А. Ф. Лукъянович служил в Санкт-Петербурге. Скончался в 1852 г. (по 
другим сведениям в 1846 г.). 

Лукъянович Андрей Фёдорович // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : 
материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – 
Ульяновск, 2003. – С. 51–53. 
Сивопляс И. Э. Симбирские губернаторы эпохи царствования императоров Павла I и 
Александра I // Симбирлит : альманах. – Ульяновск, 2014. – Вып. 6. – С. 192–220. 
Симбирские губернаторы : Умянцов Андрей Петрович, Лукъянович Андрей Фёдорович / 
подгот. Н. Костин // Мономах. – Ульяновск, 2003. – № 3. – С. 14–15. 

 

1786 
Горбунов Иван Михайлович (1786–1836)  

художник 
230 лет со дня рождения 

 
Родился в 1786 г. в д. Беклемишево Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 

Вешкаймского района Ульяновской области). Был дворовым человеком капитана В. 
Братцова. В 1802 г. помещик отдал своего крепостного в Арзамасскую школу живописи 
А. В. Ступина, где  он  считался самым одарённым учеником.  В 1809 г. был принят в 
Императорскую Академию художеств вольноприходящим учеником в класс профессора 
А. Е. Егорова. В сентябре 1812 г. И. М. Горбунов вернулся в Арзамас и стал первым 
помощником Ступина. В 1816 г. получил вольную. Сохранилось всего несколько 
произведений художника, среди них портрет «Бабушка и внучка» (1831), находится в 
Нижегородском художественном музее, парные портреты помещиков Аверкиевых (1825) 
хранятся в  Государственном историческом музее. Скончался в 1836 г. 

 
Баюра Л. П. Крепостные художники Симбирской губернии : (И. Горбунов, Л. Крюков. В. 
Тимофеев) // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2005. – Вып. 10. – С. 54–64. 
Баюра Л. П. «Талант природный и подготовленный» // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
1997. – 22 нояб. 
Корнилов П. Арзамасская школа живописи первой половины XIX века. – Ленинград, 
Москва, 1947. – 216 с. 
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1796* 
Комаров Николай Иванович (1796–1853) 
симбирский гражданский губернатор(1838–1840) 

220 лет со дня рождения 

 
Родился в 1796 г. Из дворян Калужской губернии. В  1812–1826 гг. состоял на 

военной службе. Выйдя в отставку, был назначен чиновником особых поручений при 
Министерстве финансов, архангельским вице-губернатором, председателем комитета по 
устройству Технологического института в Санкт-Петербурге. В 1838 г. был назначен 
симбирским губернатором, отношения с симбирским дворянством не сложились, в мае 
1840 г. был уволен со службы. После отставки некоторое время жил за границей, затем в 
Санкт-Петербурге. 27 (15) мая (по другим данным 6 июня (25 мая)) 1853 г. застрелился 
при невыясненных обстоятельствах. 

 
Комаров Николай Иванович // Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : 
материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – 
Ульяновск, 2003. – С. 79–82. 
Симбирские губернаторы : Хомутов Иван Петрович, Комаров Николай Иванович / подгот. 
И. Сивопляс, А. Шабалкин // Мономах. – Ульяновск, 2004. – № 2. – С. 38–39. 
 
 

1801 
Ульяновская областная клиническая больница  

(Александровская губернская (земская) больница) 

215 лет со дня основания 

 
Губернская больница была 

основана в 1801 г., когда симбирским 
дворянством было принято решение о 
выделение средств на её 
строительство. В 1804 г. работы по 
устройству больницы были завершены, 
состоялось её торжественное открытие. 
Она разместилась на южной окраине 
Симбирска и была названа именем 
императора Александра I. Со временем 
вокруг первого здания образовался 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 терапевтическое, хирургическое и заразное отделения, некоторые группы 
больных стали освобождаться от платы за лечение. Во время Великой Отечественной 
войны больница была клинической базой Воронежского медицинского института, 
эвакуированного в Ульяновск. В настоящее время это многопрофильный комплекс, 
использующий новейшие медицинские технологии, уникальное современное 
оборудование и специальные лечебно-технологические методики. В структуре 
учреждения функционируют консультативная поликлиника и круглосуточный стационар 
с 22 специализированными отделениями. 
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Александровская больница // Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. – 
Симбирск, 1898. – С. 254–256. 
Двести лет на службе Отечеству / В. А. Сихарулидзе, В. Г. Базюк, Ю. М. Егорушин // Проблемы и 
перспективы здравоохранения : материалы XXXVI науч.-практ. межрегион. конф., посвящ. 200-
летию Ульян. обл. клинич. больницы № 1. – Ульяновск. 2001. – С. 3–19. 
Московский М. Были Александровской больницы // Аргументы и факты в Ульяновске. – 
Ульяновск, 1999. – 7 окт. 
Радова М. Во здравие народное // Народная газета. – Ульяновск, 2001. – 6 апр. – С. 11. 
Трофимов Ж. А. Старейшая наша больница // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2001. – 24 апр., 
15, 23 мая. 
Ульяновская областная клиническая больница : 1801–2001 гг. – Ульяновск, 2001. – 32 с. 

 
 

1801 Село Новый Урень (Ульяновский район) 
215 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. внуком знаменитого 
государственного деятеля и полководца графа Б. Х. Миниха – Х. С. Минихом на землях, 
пожалованных Екатериной II его отцу. Из принадлежавших ему до этого сёл Малое 
Станичное и Урень-Карлинское Миних переселил сюда 32 двора крепостных крестьян. 
Из-за малоземелья многие крестьяне были вынуждены заниматься ремёслами и 
промыслами, в основном было распространено ткачество, валяльный и кожевенный 
промыслы. В 1860 г. на средства местных крестьян построена церковь во имя Покрова 
Богородицы. В 1867 г. в селе была открыта школа, в 1870 г. – мужское училище. В 1910 г. 
вблизи села была основана сельскохозяйственная опытная станция, которая существует и 
в настоящее время (входит в состав научно-исследовательского института сельского 
хозяйства). В 1929–1931 гг. были организованы колхозы: «Ленинский путь», «Первая 
пятилетка», «Красная деревня», «Марс».  

 
Безруков М. Коротко о Новом Урене // Родина Ильича. – Ишеевка, 1990. – 17 июля. 
Ерёмин Н. И. Свершение заветного. – Саратов, 1981. – 72 с. 
Кузминский Н. Новый Урень // Народная газета. – Ульяновск, 1994. – 27 дек. 
Маклаев А. Село моё родное // Родина Ильича. – Ишеевка, 1990. – 6 янв. 
Мердеев А. Зарубки на память // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1995. – 23 марта. 
Новый Урень // Мартынов П. Л. Селения Симбирского уезда. – Симбирск, 1903. – С. 269. 
 
 

1801 
Чичагов Алексей Степанович (1801–?)  

 архитектор 
215 лет со дня рождения 

 
По сведениям историка, 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 Сусоколовых на 
Покровской улице (ныне ул. Льва Толстого, 44), для вдовы штабс-капитана 
М. И. Жилиной на Верхне-Чебоксарской улице (утрачен) и др. 

Памятная книжка Симбирской губернии на 1862–1863 годы. – Симбирск, 1863. – С. 17. 
Историческая застройка Симбирска–Ульяновска : обзор / сост. О. А. Свешникова. –
Ульяновск, 2001. – С. 7, 40, 70, 71. 
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1821 
Лебедев Михаил Васильевич (1821–1901)  

Почётный гражданин Симбирска 
195 лет со дня рождения 

 
Родился  в 1821 г. в Симбирске. Учился в 

Симбирской мужской классической гимназии. С 1840 г. 
более 50 лет служил канцелярским чиновником в 
различных присутственных местах Симбирска: в 
канцелярии симбирского гражданского губернатора, 
палате уголовного суда, симбирской духовной 
консистории, симбирской казённой палате, дворянском 
депутатском собрании. Отличался весьма редкой 
скупостью, за что горожане называли его «симбирским 
Плюшкиным». Скопил значительный капитал и в 1893 г. 
передал его городу на открытие училища для детей-
сирот. 12 октября (30 сентября) 1895 г. состоялось 
торжественное открытие ремесленного училища 
им. М. В. Лебедева. В последующие годы (1893–1901) 
благотворитель вносил ежегодные пожертвования на 
содержание училища. В 1893 г. М. В. Лебедеву было 
присвоено звание почётного гражданина Симбирска, его 
портрет был помещён в зале заседаний Городской думы. 
Скончался 21 (8) сентября 1901 г. в Симбирске. 

 
Гауз Н. С. Неразгаданная тайна Михаила Лебедева // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2008. – № 
12. – С. 28–29. 
Задорин Е. Михаил Васильевич Лебедев: скупердяй и благотворитель // Молодёжная газета. – 
Ульяновск, 2003. – 11 июля. – С. 11. 
Мельникова С. Судьба мецената // Народная газета. – Ульяновск, 1995. – 5, 11 апр. 
Сивопляс И. Э. Наш Плюшкин // Дыхание земли. – Ульяновск, 2004. – 17 нояб. – С. 20. 
Симбирский Диоген // Трофимов Ж. А. Симбирск и симбиряне. – Ульяновск, 1997. – С. 278–287. 

 
 

1821 
Черников Василий Васильевич (1821–1885)  
типографщик, организатор музыкальной жизни 

195 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. создал в Симбирске 
детский духовой оркестр. На протяжении многих лет организовывал концерты в зале 
Дворянского собрания, в том числе в рамках основанного им «Общества музыкальной 
беседы» (1873). В 1874–1879 гг. был владельцем типографии на Московской улице. С 
1881 г. являлся почётным мировым судьёй Симбирского уезда. Скончался 6 сентября 
(24 августа) 1885 г. в Симбирске.  
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Музыкант и издатель В. В. Черников // Трофимов Ж. А. Ульяновы и их современники. – 
Ульяновск, 2000. – С. 249–260.  
Лукашина Н. А. Симбирский дворянин В. В. Черников и музей «Симбирские типографии». 
Экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска второй половины XIX – начала XX вв.» // 
Вестник Ленинского мемориала. – Ульяновск, 2013. – Вып. 14. – С. 203–208. 
Сивопляс И. Бюрократия и массовая информация : симбирский губернатор Н. П. Долгово-
Сабуров и издательские проекты В. В. Черникова во 2-й половине 1870-х годов / И. 
Сивопляс, Н. Курушина. // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2008. – Вып. 14. – С. 149–155. 
Сивопляс И. Э. К истории организации первой частной типографии в губернском городе 
Симбирске // Культурно-исторические исследования в Поволжье: проблемы и перспективы. 
– 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 / Ульян. обл. науч. б-ка им. В. И. Ленина. – Ульяновск, 2008. – С. 41–42. 
 
 

1826 
Акчурин Тимербулат Курамшевич (1826–1906)  

фабрикант, благотворитель, Почётный гражданин Симбирска 
190 лет со дня рождения  

 
Родился в 1826 г. С 1862 г. владелец крупнейшей в 

Симбирской губернии суконной фабрики (с. Гурьевка 
Карсунского уезда), где впервые стал применять 
механические станки, паровой двигатель и труд наёмных 
рабочих. В 1880 г. приобрёл Самайкинскую суконную 
фабрику (Сызранский уезд). Созданное в 1894 г. на базе 
фабрик «Торгово-промышленное товарищество Тимербулата 
Акчурина» являлось крупнейшим поставщиком сукна для 
русской армии. В 1890 г. продукция суконных фабрик 
Т. Акчурина была удостоена золотой медали на Казанской 
научно-промышленной выставке,  в 1896 г. – бронзовой 
медали на Всероссийской промышленно-художественной 
выставке в Нижнем Новгороде. В 1871–1875 гг. был гласным 
Симбирской Думы по первому разряду, в 1884 г. – 
присяжным заседателем по г. Симбирску и Симбирскому 
уезду. В неурожайном 1881 г. открыл бесплатную столовую в 
с. Старое Тимошкино (Сенгилеевский уезд), где за полгода жители получили более 
40 тысяч обедов и ужинов. В 1882 г. был  награждён серебряной медалью «За усердие». 
Во время русско-японской войны при Гурьевской фабрике была открыта больница для 
лечения больных и раненых воинов. Реконструировал и содержал Симбирскую мечеть и 
медресе при ней. Скончался 19 сентября 1906 г.  

Гауз Н. С. Булатный род симбирян Акчуриных // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2008. – 
№ 11. – С. 84–86. 
Казаков А. А. Торговля и промышленная деятельность купцов Акчуриных на территории 
Симбирской губернии в первой половине XIX в. // VI Сытинские чтения : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. «Человек и история: вариации на тему», посвящ. памяти 
учёного и краеведа С.Л. Сытина (Ульяновск, 21–22 окт. 2010 г.) / Гос. ист.-мемор. 
заповедник «Родина В.И. Ленина». – Ульяновск, 2012. – С. 164–168. 
Промышленники и меценаты Акчурины // Садыкова Р. К. Жемчужины татарского народа. – 
Ульяновск, 2012. – Кн. 1. – С. 149–152. 
Таиров Н. И. Акчурины. – Казань, 2002. – 160 с. 
Торговцы шерстью, фабриканты, меценаты Акчурины // Беспалова Е. К. Прогулки по 
Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 130–133. 
Юсупов А. И. Господа Акчурины. – Казань, 1974. – 342 с. 
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1831 
Языков Александр Петрович (1831–1896) 

общественный деятель 
185 лет со дня рождения 

 

Сын учёного геолога П. М. Языкова, племянник поэта 
Н. М. Языкова. Родился в 1831 г. Окончил частный Санкт-
Петербургский пансион Филиппова, императорское 
училище правоведения. Некоторое время служил в 5-м 
департаменте Сената, откуда был переведён в канцелярию 
Симбирского губернского прокурора. В 1866, 1869–1871 гг. 
был председателем Симбирской губернской земской управы. 
А. П. Языков принимал активное участие в общественной 
жизни города, был гласным городской думы, членом 
комитета общества попечения о больных и раненых воинах, 
членом губернского училищного совета, членом-
учредителем Симбирского отделения общества Красного 
Креста, председателем комитета Карамзинской 
общественной библиотеки, одним из учредителей 
Симбирской губернской учёной архивной комиссии. В 
1878 г. в его городской усадьбе была открыта 
метеорологическая станция, в настоящее время в этом доме (ул. Л. Толстого, 67) 
располагается музей «Метеорологическая станция Симбирска». Скончался в 1896 г. в 
с. Языково Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Карсунского района 
Ульяновской области). 

 

Сытин С. Л. Дом А. П. Языкова на Покровской улице Симбирска // Материалы второй научной 
конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2005. – С. 14–29. 
Трофимов Ж. А. Симбирск литературный. – Ульяновск, 1999. – С. 76–77. 

 
 

1836 
Христофоров Иван Яковлевич (1836–1892) 

педагог, историк-краевед 
180 лет со дня рождения 

 

Родился в 1836 г. в Оренбургской губернии. В 1862 г. окончил Казанскую 
духовную семинарию и получил назначение преподавателем русской словесности в 
г. Тобольск. В 1865 г. был переведён в Симбирскую мужскую классическую гимназию 
преподавателем истории и географии. В 1877–1891 гг. был инспектором Симбирской 
классической гимназии. Вёл научно-исследовательскую работу,  в основном по истории 
Симбирского края, занимался археологией. Активно участвовал в общественной жизни 
города: был редактором неофициальной части газеты «Симбирские губернские 
ведомости», входил в состав комитета Карамзинской общественной библиотеки, многие 
годы исполнял обязанности присяжного заседателя в суде. Скончался 18 (6) сентября 
1892 г. в Симбирске. 

 

Корчагина Г. Ю. Директора народного образования Симбирской губернии. Новаторы и 
консерваторы / Г. Ю. Корчагина, И. П. Иванов // VI Сытинские чтения : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. «Человек и история: вариации на тему», посвящ. памяти учёного и 
краеведа С.Л. Сытина (Ульяновск, 21–22 окт. 2010 г.) / Гос. ист.-мемор. заповедник «Родина 
В.И. Ленина». – Ульяновск, 2012. – С. 676–693. 
Симбирская губернская гимназия (1786–1887 г.) / сост. И. Г. Безгин. – СПб., 1888. – 376 с. 
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1841 Село Екатериновка (Сенгилеевский район) 
175 лет со времени основания 

 
Село расположено у слияния рек Тушонка и Атца. Основано в 1841 г. помещицей 

Екатериной Петровной Кондрашиной, получило название по имени основательницы. В 
1850 г. в селе построена суконная фабрика, почти всё население села работало на фабрике. 

 
Дворянсков В. Екатериновка // Мономах. – Ульяновск, 2006. – С. 42–43. 
Дворянсков В. Потому, что родная… // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1999. – 17 февр.  
Деревня Екатериновка // Мартынов П. Л. Селения Симбирского уезда. – Ульяновск, 1903. – 
С. 42–43. 
Екатериновка // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 262. 

 
 

1846 
Серова (Бергман) Валентина Семёновна (1846–1924)  
композитор, музыкальный критик, общественный деятель 

170 лет со дня рождения 

 
Родилась в 1846 г. в Москве. Училась в Санкт-

Петербургской консерватории. Жена композитора и музыкального 
критика Александра Серова, мать художника Валентина Серова. 
Автор опер: «Уриэль Акоста» (1885), «Мария», «Хай-девка» (не 
были поставлены), «Илья Муромец» (1899). Автор ряда статей об 
оперном искусстве, мемуаров о встречах с Л. Толстым, 
воспоминаний о муже и сыне. Вела большую работу по 
распространению музыкального образования в народе.  В 1891 г. 
приехала в с. Судосево  Карсунского уезда Симбирской губернии 
(ныне Большеберезниковского района Мордовии) для оказания 
помощи голодающим крестьянам, организовала столовые, создала 
сиротский дом, занималась просвещением. Организовала из 
крестьян музыкальную труппу, ставшую известной исполнением 
опер. В феврале 1900 г. труппа Серовой совершила гастрольную 
поездку в Пензу и Симбирск. Скончалась в июне 1924 г. в Москве. 

 
Богатеева З. Яркий след маленькой женщины / З. Богатеева, О. Иваненкова // Мономах. – 
Ульяновск, 2003. – № 4. – С. 11–13. 
Клеянкин А. В. Свет людям. – Саранск, 1968. – 76 с. 
Серова (Бергман) Валентина Семёновна // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / 
сост. И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 104.  
Сивопляс И. Э. Таланты и поборники // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1996. – 31 окт. 

 
 

1856 Село Краснополка (Карсунский район) 
160 лет со времени основания 

 
Село находится на р. Карсунка. Основано в 1856 г. крестьянами Казачьей слободы 

г. Карсуна. Переселение было вызвано решением городских властей о замене всех крыш 
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домов на железные и черепичные, вместо соломенных, отчего пожары в городе были 
опустошительными. Новый кровельный материал стоил дорого, поэтому бедняки 
выселились в новое село. Название села происходит от названия урочища Красное поле, 
расположенное неподалёку. Новое поселение быстро разрасталось. В 1867 г. было 
открыто мужское начальное училище, содержавшееся на средства крестьян. В 1919 г. 
жители села приняли участие  в «чапанном» восстании. В 1928 г. была организована  
сельскохозяйственная артель имени Ленина, в 1930 г. – колхоз «Красное поле», сейчас 
сельскохозяйственное кооперативное предприятие. В 1965 г. открыт памятник 
односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В настоящее время 
в селе действует школа, библиотека, детский сад, медпункт, отделение связи. 

Красникова Г. Село моё – судьба моя // Карсунский вестник. – Карсун, 2004. – 27 июля. 
Краснополка // Карсунская земля : ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 194–200.  
Краснополка // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 179.  
Село Краснополка // Карсунский вестник. – Карсун, 2000. – 16 марта. 

 
 

1861 
Зыков Иван Александрович (1861–?) 

архитектор 
155 лет со дня рождения 

 
Родился в 1861 г. Образование получил в  Институте гражданских инженеров 

(г. Санкт-Петербург). В разные годы служил в Санкт-Петербурге, Курляндской, 
Тобольской  губерниях. В 1906–1908 гг. состоял на службе  в должности Симбирского 
губернского архитектора, после этого был переведён в г. Ревель Эстлянской губернии.  

ГАУО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 1379. 

 

1861 
Комаров Дмитрий Владимирович (1861–1931) 

художник-пейзажист 
155 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 Ананьеве 
Херсонской губернии, в Романове-Борисоглебске Ярославской губернии. Учился в 
Симбирске у архитектора С. Н. Огонь-Догановского, сдал экстерном экзамен на звание 
учителя рисования в Петербургской Академии художеств. Пользовался советами академика 
Е. И. Столицы до 1927 г. С 1917 г. по 1931 г. жил в Симбирске, преподавал в ремесленном 
училище (бывшем Оролова-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 работы 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. 

 



 138

1861 
Метт Семён Григорьевич (1861–1938)  

врач, организатор здравоохранения 
155 лет со дня рождения 

 
Родился в 1861 г. в г. Златополь Киевской губернии. В 1887 г. окончил 

медицинский факультет Киевского университета. В 1889 г. защитил докторскую 
диссертацию. 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 организационные 
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. С. Г. Метт // Советское здравоохранение. – Москва, 1982. – № 3. – С. 70–71. 
Евдокимов П. П. С. Г. Метт // Ульяновская неделя. – Ульяновск, 1981. – 20 нояб. 
Евдокимов П. П. Очерки здравоохранения Симбирского края и Ульяновской области / П. П. 
Евдокимов, Г. В. Мартынов. – Ульяновск, 1998. – 135 с. 

 
 

1866  Карамзинский сквер   
150 лет со времени создания 

 
Весной 1866 г. на Карамзинской 

площади Симбирска по проекту архитектора 
Н. А. Любимова начались работы по 
созданию городского сквера, основная часть 
которых была завершена к концу этого же 
года. Среди высаженных деревьев и 
кустарников преобладали берёза, вяз, липа, 
сирень, жасмин, вишня, по периметру сквера 
располагалась живая изгородь из жёлтой 
акации. В 1867 г. был разработан проект 
оградительной решётки. Чугунная ограда 

была изготовлена в мастерской мещанина И. В. Голубкова и установлена на основание из 
«ташлинского камня». К концу 1869 г. все работы по созданию Карамзинского сквера, 
включая установку скамеек и постройку беседки, были закончены. В настоящее время это 
единственный в городе участок, где сохранились насаждения 60–80-х гг. XIX столетия. 
Сегодня в сквере произрастает более 300 деревьев и кустарников, представляющих 
16 видов из 14 родов и 11 семейств. Преобладающим видом является сирень, любимый 
кустарник Н. М. Карамзина.  

 
Гауз Н. С. «Один из лучших уголков нашего города…» // Деловое обозрение. – Ульяновск, 
2011. – № 6. – С. 60–61. 
Карамзинский сквер // Ландшафтная архитектура / сост. В. О. Сотникова. – Ульяновск, 
2008. – С. 61–62. 
Раков Н. С. Карамзинский садик // Добрый гений наших краеведов. – Ульяновск, 2007. – С. 
133–250. 
Раков Н. С. Карамзинский садик – памятник природы города Ульяновска // 
Фиторазнообразие Восточной Европы. – Тольятти, 2008. – Вып. 1. – С. 88–100. 
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1871 
Балакирщиков Алексей Павлович (1871–1916) 

общественный деятель, меценат  
145 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 Балакирщиков с 
сыновьями». Алексею Павловичу принадлежал каменный дом и паровая мельница с 
зерносушилкой на Новоказанской улице (ныне ул. Гагарина) и типографии в Симбирске и 
Сызрани. Издавал оппозиционную газету «Симбирские вести». Неоднократно избирался в 
число гласных Городской думы, работал в нескольких исполнительных думских 
комиссиях, состоял в учётном комитете местного отделения Русского торгово-
промышленного банка, был старшиной Симбирского биржевого комитета, представлял 
купеческое общество в общем присутствии Казённой палаты 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. 

 
Купец А. П. Балакирщиков – друг большевика Ю. А. Кролюницкого // Беспалова Е. К. Прогулки 
по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс. – Ульяновск, 2013. – С. 148–151. 
Мельникова С. Предприниматели и революционеры : симбирские династии // Ульяновская правда. 
– Ульяновск, 1998. – 14 февр.  
Сивопляс И. Купец и большевик // Дыхание земли. – Ульяновск, 2006. – 6 дек. – С. 28. 
 

 

1876 
Пастухов Николай Петрович (1876–?) 

Почётный гражданин Симбирска, благотворитель 
140 лет со дня рождения 

 
Родился в 1876 г. в Симбирске. Получил 

начальное образование. С 1902 г. находился на 
канцелярской службе в Симбирской духовной 
консистории, в 1913 г. был внештатным 
чиновником особых поручений при канцелярии 
губернатора. Большую известность получил как 
общественный деятель и попечитель. В 1902 г. он 
стал членом симбирского попечительства о 
детских приютах ведомства учреждений 
императрицы Марии, вскоре занял место 
помощника директора приюта. Н. П. Пастухов 
был избран членом Александровского общества, 
Общества вспомоществования нуждающимся 
ученикам ремесленного училища имени графа В. 
В. Орлова-Давыдова и церковным старостой 
церкви при училище. Был членом 

попечительского общества Марии Магдалины при Мариинской женской гимназии, 
почётным попечителем Симбирского II высшего начального училища, входил в правление 
детского трудового убежища «Костёр».  Состоял во многих общественных организациях 
города. Являлся председателем правления Симбирского областного музея, заведующим 
Гончаровской библиотекой. В начале 1920-х годов переехал в Самару, работал 



 140

редактором газеты «Волжские вести», состоял в обществе археологии, истории, 
этнографии и естествознания при Самарском университете.  

  
Громова Т. А. Симбирские купцы Пастуховы // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2004. – № 5. – С. 
30–31. 
Дуванова Л. Любви старинные туманы // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2003. – 30 мая. – С. 4. 
Задорин Е. Кто придумал имя Гончаровской улице? // Молодёжная газета. – Ульяновск, 
2002. – 19 июля. – С. 6. 
Пастухов Николай Петрович // Почётные граждане города Ульяновска. Золотая книга 
почёта города Ульяновска. – Ульяновск, 2008. – С. 91. 
Сивопляс И. Э. Пастухов с Большой Саратовской // Дыхание земли. – Ульяновск, 2007. – 28 
нояб. – С. 28. 
 
 

1886  
Васянин Григорий Фёдорович (1886–1973) 

Герой Советского Союза  
130 лет со дня рождения 

 
Родился в 1886 г. в с. Приволье Сенгилеевского уезда 

Симбирской губернии (ныне Кузоватовского района Ульяновской 
области). Участник гражданской войны. Работал в колхозе. Участник 
Великой Отечественной войны с мая 1942г. Сапёр. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. После войны жил в 
пос. Кузоватово, работал в пожарной части. Скончался 21 апреля 
1973 г. В Кузоватово его именем названы улица и переулок, 
установлена мемориальная доска. 
 

Васянин Григорий Фёдорович // Герои-ульяновцы в боях за Родину 
: крат. биогр. словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 38. 
Васянин Григорий Фёдорович // Ермолаев А. Шагнувшие в 
бессмертие / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 
30–31. 
Долгов О. «…и я загадал – выйти живым из боя» // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2009. 
– 25 сент. – С. 5. 
Слесарев П. Над Тиссой рекой // Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 286–291. 
Черемных А. Те, кто поднимались как один // Молодёжная газета. – Ульяновск, 2002. – 8 
мая. – С. 7. 

 
 

1891  
Ложкина Елена Васильевна (1891–1961) 

библиограф Дворца книги  
125 лет со дня рождения 

 
Родилась в 1891 г. Окончила Высшие женские курсы в 

Казани. В библиотеке работала в 1938–1957 гг. Библиограф, 
заведующая библиографическим отделом (1943–1948), старший 
библиограф (1949–1957). В 1938–1940 гг. выделила исторически 
ценную часть фонда библиотеки, на основе которого создан отдел 
редких книг, подготовила постоянно действующую экспозицию 
по истории книгопечатания, провела первые научные 
обследования коллекций книг Н. М. Карамзина, И. А. Гончарова, 
Д. П. Ознобишина, Языковых, Соловцовых и др. В 1940–1947 гг. 
накануне столетнего юбилея Карамзинской общественной 
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библиотеки и трёхсотлетия Симбирска-Ульяновска осуществила большую 
исследовательскую работу по истории библиотеки. Занималась широкой 
просветительской деятельностью. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почётными грамотами Обкома союза работников 
политпросветучреждений, Областного отдела культпросветработы. Скончалась 16 апреля 
1961 г. в Ульяновске. 
 

 Ложкина Елена Васильевна // «Трудом и постоянством…»: сотрудники библиотеки. 1848–
2008 / Ульян. обл. науч. б-ка им В. И. Ленина ; сост. В. В. Морозова ; науч. ред. Л. В. 
Белозёрова. – Ульяновск, 2008. – С. 87–88.  

 
 

1906  Особняк барона Х. Г. Штемпеля 
110 лет со времени постройки 

 
Дом построен в 1906 г. по проекту архитектора А. А. Шодэ для дворянина, видного 

симбирского земского и общественного деятеля Х. Г. Штемпеля. Двухэтажный г-образный 
особняк отделён от проезжей части высокой оградой с каменными столбами и металлической 
решёткой. Дом разделён на главный и дворовый фасады. Парадный фасад – прост и 
торжественен. Сочетание серого и бордового цветов, дополненное чёрным цветом 
металлических оград придаёт зданию внушительность и респектабельность. В настоящее 
время в особняке располагается Музей  изобразительного искусства XX–XXI веков. 
 

Дом-особняк барона Х. Г. Штемпеля // Касаткина С. С. Август Шодэ : мастера архитектуры 
Симбирска / С. С. Касаткина, О. А. Свешникова. – Ульяновск, 2009. – С. 105–109. 
Дом Х. Г. Штемпеля // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : 
каталог. – Ульяновск. 2006. – С. 208–210. 
Особняк барона становится музеем // Аржанцев Б. В. Архитектурная летопись Симбирска 
(вторая половина XVII – начало XX века) / Б. В. Аржанцев, М. Г. Митропольская. 
Ульяновск, 1994. – С. 172–173. 
 
 

1906  
Перухина Елизавета Васильевна (1906–1967) 
директор Дворца книги (1938–1942), (1944–1961)  

110 лет со дня рождения 

 
Родилась в 1906 г. Окончила Ленинградский 

библиотечный институт им. Н. К. Крупской. В библиотеке 
работала в 1934–1936, 1942–1961 гг. Директор дворца книги в 
1938–1942, 1944–1961 гг. В 1936–1938, 1942–1944 гг. отзывалась 
на работу в аппарат горкома ВКП(б). В 1950-е гг. осуществила 
программу повышения уровня образования сотрудников 
библиотеки, обеспечив возможность для многих сотрудников 
заочного обучения в высших учебных заведениях Москвы и 
Ленинграда. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значками 
Министерства культуры СССР «Отличник 
культпросветработы», «За отличную работу». В 1941 г. 
имя Е. В. Перухиной занесено в Книгу Почёта Народного 
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Комиссариата просвещения РСФСР. Депутат городского Совета депутатов трудящихся 
нескольких созывов. В 1962 г. была избрана членом Библиотечного совета библиотеки. 
Скончалась в июле 1967 г. в Ульяновске. 
 

В книгу почёта // Пролетарский путь. – Ульяновск, 1941. – 10 янв. 
Перухина Елизавета Васильевна // «Трудом и постоянством…»: сотрудники библиотеки. 
1848–2008 / Ульян. обл. науч. б-ка им В. И. Ленина ; сост. В. В. Морозова ; науч. ред. Л. В. 
Белозёрова. – Ульяновск, 2008. – С. 87–88. 
Согрина З. С хорошей песней схожа // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1965. – 18 сент. 
Щербаков А. Библиотекарь // Пролетарский путь. – Ульяновск, 1938. – 22 нояб. 
 

 

1916  Дом купца С. С. Бокоунина   
100 лет со времени постройки 

 
Дом купца С. С. Бокоунина, более 

известный жителям города как «теремок», 
построен в 1916 г. по проекту архитектора 
Ф. О. Ливчака. Ведущим мотивом в решении 
архитектурного образа дома является треугольник 
свесов кровли, круто падающих вниз, которым на 
главном фасаде вторят треугольные очертания 
переплётов окон. Этот эффектный мотив, 
заимствованный мастерами модерна из наследия 
народного зодчества северных районов России, 
придал дому сказочный, выразительный, 
запоминающийся силуэт. 
 

Деревянный теремок // Аржанцев Б. В. Архитектурная летопись Симбирска (вторая 
половина XVII – начало XX века) / Б. В. Аржанцев, М. Г. Митропольская. – Ульяновск, 
1994. – С. 183–184. 
Дом купца С. С. Бокоунина // Касаткина С. С. Фёдор Ливчак / С. С. Касаткина, О. А. 
Свешникова. – Ульяновск, 2006. – С. 55–57. 
Дом С. С. Бокоунина // Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска : 
каталог. – Ульяновск. 2006. – С. 221–223. 

 
 

1931 
ОАО «Димитровградхиммаш» 

85 лет со дня ввода в эксплуатацию 

 
В феврале 1930 г. было принято решение 

Президиума Средне-Волжского краевого 
Совета Народного хозяйства о строительстве в 
Мелекессе (Димитровграде) чугунолитейного 
завода. В мае 1930 г. началось строительство. В 
1931 г. состоялся торжественный пуск 
предприятия, основной продукцией были 
гильзы и поршни для тракторов. В 1941 г. завод 
стал филиалом Московского опытного научно-
исследовательского автотракторного института, 
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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. Сегодня ОАО «Димитровградхиммаш» специализируется на 
производстве ёмкостного и насосного оборудования для предприятий химической, 
нефтяной и газовой промышленности. 

 
Аношкин В. И. От чугунно-литейного до «Димитровградхиммаша» : беседа с гл. 
инженером предприятия В. И. Аношкиным / зап. С. Княгинина // Димитровград-панорама. – 
Димитровград, 2011. – 16 сент. – С. 4. 
Михайлин С. М. От юбилея к юбилею завод только молодеет! : беседа с ген. директором 
завода С. М. Михайлиным / подгот. Г. Федосеева // Димитровград-панорама. – 
Димитровград, 2011. – 23 сент. – С. 2. 
ОАО «Димитровградхиммаш» // Ульяновск и Ульяновская область : альм. – Ульяновск, 
2010. – Т. 2. – С. 92. – (Золотые страницы). 
Эпп С. В. «Химмашу» – 80 лет : беседа с гл. экономистом завода С. А. Эпп / зап. С. 
Княгинина // Димитровград-панорама. – Димитровград, 2011. – 9 сент. – С. 4. 
 
 

1936 
Ульяновское региональное отделение  

Союза  художников России  
80 лет со дня образования 

 
Организация была образована в 1936 г. как Ульяновский филиал Куйбышевского 

отделения Союза художников РСФСР, с 1943 г. обрела самостоятельность. У истоков 
организации стояли художники: П. С. Добрынин, А. Н. Остроградский, А. И. Трапицын, 
М. М. Радонежский, П. Г. Панин, Г. В. Васильев, А. Н. Грошев, А. В. Свиридов. В разные 
годы ульяновский Союз художников возглавляли П. Г. Панин, В. И. Китаевский, 
Г. В. Васильев, А. В. Моторин, В. А. Сафронов, С. П. Горинов, Б. Н. Склярук, 
Ю. Н. Панцырев, А. А. Обвинцев, А. Е. Егуткин. С 2012 г. правление возглавляет 
Н. В. Чернов. В составе организации – 90 художников, широко представляющих 
изобразительное искусство – живописцы, графики, скульпторы, художники декоративно-
прикладного искусства, мастера художественной ковки и дизайна. На средства 
организации и силами самих художников было реконструировано здание по ул. 
Гончарова, 16, с 1985 г. использующееся под художественную галерею. В Галерее 
регулярно проходят областные групповые и персональные выставки, а также выставки 
художников из других регионов России и из-за рубежа. 

   
Достойны солидного музея // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 16 дек. – С. 13. 
Клёваная О. Я рисую, я всегда рисую // Народная газета. – Ульяновск, 2006. – 2 марта. – С. 16. 
 Наши художники // Мономах. – Ульяновск, 2006. – № 2. – С. 32–35. 
Никифораки Н. 70 лет – это только начало // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2006. – 3 
марта. – С. 16. 
Соцреализм: по правилам и вопреки // Ульяновск сегодня. – Ульяновск, 2011. – 25 нояб. – С. 13. 
Ульяновская региональная организация Союза художников России. 1936–2006. – Ульяновск, 
2006. – 24 с. 
Фомина Т. «Живописцы, не бросайте ваши кисти!» // Мономах. – Ульяновск, 2011. – № 4. – 
С. 59–61. 
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1941 
МУ «Спецстальконструкция» 

75 лет со дня образования 

 
Предприятие образовано в 1941 г. Основные 

направления деятельности ОАО Монтажное управление 
«Спецстальконструкция» – проектирование, изготовление и 
монтаж большепролётных и многотонных металлоконструкций. 
В число построенных предприятием объектов входят: гостиница 
«Венец», Мемориальный центр В. И. Ленина, производственные 
корпуса УАЗа, УЗТС, завода «Гидроаппарат», главный корпус 
завода «Авиастар», торговый центр «Метро Кэш энд Керри», 
ставшие «визитной карточкой» Ульяновска. 
 
ОАО Монтажное управление «Спецстальконструкция» // Ульяновск и 
Ульяновская область : альм. – Ульяновск, 2009. – Т. 1. – С. 76–77. – 
(Золотые страницы). 

ташлинский В. Крепкий сплав // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2003. – 17 дек. 
Ташлинский В. «Спецстальконструкция» : работают универсалы // Ульяновская 
правда. – Ульяновск, 2001. – 1 нояб. 

 
 

1941 
Чуфаровский арматурный завод 

75 лет со дня образования 
 

20 августа 1941 г. на станцию Чуфарово (ныне р. п. 
Вешкаймского района Ульяновской области) прибыл эвакуированный 
из Курской области Льговский завод. Первую продукцию (изделия 
оборонного назначения) завод выдал ещё в недостроенном здании. В 
послевоенные годы предприятие перепрофилировалось на изготовление 
гражданской продукции. Завод специализировался на производстве  
запорной арматуры. 
 

Захаров В. Арматурному заводу – 60 лет // Путь Октября. – Вешкайма, 2001. – 25 авг. – С. 1 
Ташлинский В. Работай, завод // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1993. – 19 янв. – С. 2. 
 
 

1946 
Ульяновский социально-педагогический колледж № 1 

70 лет со дня образования 

 
Образован в  1946 г. как Ульяновское дошкольное 

педагогическое училище № 1. Первый директор –  
Плетнёва М. Е. В августе 1998 г. педагогическое училище 
обрело статус педагогического колледжа, в 2001 г. – 
социально-педагогического колледжа № 1. За годы своего 
существования учебное заведение готовило педагогов-
воспитателей, пионерских вожатых, учителей труда и 
черчения, музыкальных руководителей, учителей 
рисования и физической культуры.  В настоящее время 
колледж ведёт подготовку специалистов по следующим 
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специальностям:  коррекционная педагогика в начальном образовании, дошкольное 
образование, специальное дошкольное образование, социальная работа. 

 
Душенькина Т. В. Социальное партнёрство / Т. В. Душенькина, Ю. В. Есенков // 
Специалист. – Москва, 2008. – № 6. – С. 24. 
Одним колледжем стало больше // Народная газета. – Ульяновск, 1998. – 30 окт. – С. 4. 
Рыбицкая О. К. Новые страницы Манефина монастыря // Ульяновская правда. – Ульяновск, 
2001. – 27 окт.  
Рыбицкая О. К. Ульяновский социально-педагогический колледж // Специалист. – Москва, 
2006. – № 11. – С. 12. 
Юбиляр подарил себе школу // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1996. – 5 дек. 
 
 

1961 
ООО «Номатекс» 

55 лет со дня образования 

 
Новомайнская ковровая фабрика была 

образована в 1961 г. Это первая в России и странах 
СНГ фабрика  по производству тафтинговых 
напольных покрытий. Первая ковровая дорожка 
была изготовлена накануне 7 ноября 1961 года. В 
настоящее время ассортимент выпускаемой 
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. Продолжается 
развитие традиционного вида продукции – ковров и ковровых покрытий. 
 

Богатов О. Когда в товарищах согласье есть // народная газета. – 2003. – 6 июня. – С. 16.  
Ибрагимова Л. По ковровой дорожке // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2001. – 16 мая. 
Никитин О. В. Рубежи текстильщиков. – Саратов, 1988. – 204 с. 
ООО «Номатекс» : вчера, сегодня, завтра // Мелекесские вести. – Димитровград, 2015. – 19 
июня. – С. 11. 
Фомина Т. Фабрика мягких игрушек // Народная газета. – Ульяновск, 2002. – 11 июня. – С. 13. 
Чернышёва В. Второе рождение Номатекс // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2003. – № 1. – С. 
40–41. 

 
 

1986 
Кузнечный двор «Корч»  

30 лет со дня образования 

 
Кузнечный двор «Корч» был создан в 1986 г. как творческая 

мастерская профессиональных кузнецов-художников, работающих в 
различных направлениях и техниках. Мастера ковки создают 
эксклюзивные вещи, начиная от ювелирных изделий, подсвечников, 
фонарей, каминных наборов до оград и металлопластики. На 
территории Кузнечного двора  «Корч» создана действующая 
кузница образца XVIII в., в которой демонстрируются технологии 
кузнечного ремесла, воспроизводится процесс получения железа из 
руды, на глазах у публики создаются разнообразные кованые 
изделия, от простых подков до настоящих шедевров кузнечного 
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искусства. По инициативе кузнечного двора в Ульяновске с 2006 г. проводится фестиваль 
кузнечного искусства «Поющий металл». «Корч» является постоянным участником 
различных выставок, проходящих в России,  США, Венгрии и других странах. 

 
Буганина И. «Мы передаём вам тепло горна»  // Мономах. – Ульяновск, 2001. – № 4. – С. 
56–57. 
Кириллов М. Там, где куют металл // ТОС. – Ульяновск, 2006. – № 3. – С. 4–5. 
ООО Кузнечный двор «Корч» // Ульяновск и Ульяновская область : альм. – Ульяновск, 
2009. – Т. 1. – С. 95. – (Золотые страницы). 
Пехтерева Л. Знай себе куют // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2006. – 4 февр. – С. 16. 
Романов Н. Художники у кузнечного горна // Дыхание земли. – Ульяновск, 2004. – 31 
марта. – С. 7. 
 
 

1986  Творческое объединение «Левый берег»  
30 лет со дня образования 

 
Творческое объединение «Левый берег» 

было образовано в 1986 г. В его состав вошли семь 
ульяновских художников: Алексей Соколов, Рамиль 
Идрисов, Евгений Чевачин, Виталий Герасимов, 
Евгений Сидоров, Сергей Маёршин и Сергей 
Травкин. Объединение сразу ярко заявило о себе и 
покорило любителей искусства своим особым 
видением мира. Первая выставка состоялась под 
открытым небом в Заволжском районе Ульяновска. 
В своём творчестве художники часто обращались к 
религиозным, метафизическим, романтико-
символическим и фантастическим темам. В 
середине 90-х гг. прошлого века объединение 
распалось, но время от времени  художники 
собираются, чтобы устроить выставки. 
Искусствоведы относят  творчество «левобережцев» 
к традициям экспрессионизма и высоко оценивают 
их произведения. Картины художников находятся в 
Ульяновском областном художественном музее и в 
частных коллекциях России, Германии, Австрии, 
Новой Зеландии, США.  

 
Борисов В. «Живи сегодня – и будет жизнь!» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2015. – 7 
марта. – С.13.  
Взгляд с «Левого берега» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2004. – 6 янв. – С. 2. 
Гогин С. «Нам хотелось просто рисовать» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2009. – 19 
нояб. – С. 6. 
Михайлова А. Жизнь – как игра // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2015. – 7 апр. – С. 6. 
Пехтерева Л. На родном «Левом берегу» // Симбирский курьер. – Ульяновск, 2011. – 1 нояб. 
– С. 6. 
Школьная А. «Левый берег» обоснуется на правом // Симбирский курьер. – Ульяновск, 
2015. – 25 апр. – С. 7. 
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1991  ЗАО «Мидаус»  
25 лет со дня  образования 

 

ЗАО «Мидаус» образовано в 1991 г. 
Является ведущим предприятием промышленной 
группы «Мида». Специализируется на 
разработке, производстве и сбыте 
микроэлектронных датчиков давления, датчиков 
избыточного и абсолютного давления, 
преобразователей и модулей давления, блоков 
питания и преобразования сигналов, барьеров 
искрозащиты, цифровых индикаторов, блоков 
грозозащиты, медицинских приборов. 

 
ЗАО «Мидаус» // Ульяновск и Ульяновская область : альм. 
– Ульяновск, 2009. – Т. 1. – С. 122–123. – (Золотые 
страницы). 

«МИДАУС» // Симбирский-Ульяновский край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 
269–270. 
Наукоёмкая продукция с маркой МИДА // Деловое обозрение. – Ульяновск, 2012. – № 2. – 
С. 24–25. 
Стучебников В. Уникальные приборы : беседа с ген. директором В. Стучебниковым / зап. Е. 
Трубняков // Российская газета. – Москва, 2009. – 24 нояб. – С. 27. 
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Заметки краеведов 
Л. А. Сапченко 

 

«Вы были всегда ближайший мне по душе…» 
(Н. М. Карамзин по его письмам к брату Василию Михайловичу, в Симбирск) 

 
Эпистолярий Н. М. Карамзина – важнейшая 

часть его наследия, единственный источник 
сведений о его личности и миросозерцании, 
поскольку его литературное творчество не имело 
исповедального характера. 

В 1993 г. в журнале «Русская литература» 
В. Э. Вацуро опубликовал письма Николая 
Михайловича Карамзина к его старшему брату, 
Василию Михайловичу Карамзину за 1795–1798 гг., 
подробно изложив при этом историю поисков и 
публикации этих писем. Исследователь 
подробнейшим образом прокомментировал данную 
часть карамзинского эпистолярия. Помимо 
реального комментария, во вступительной статье 
учёный обобщил сделанные над письмами 
наблюдения и выявил определённую систему 
отражения в письмах своеобразия личности и 
взглядов Николая Михайловича Карамзина. На 
первый план вышли отношения адресанта к его 
разветвлённому семейству, проживавшему в 
Симбирской и Оренбургской губерниях, 

имущественные проблемы и – главное – полускрытое отображение в письмах серьёзных 
изменений в российской внутриполитической ситуации (преследование масонов 
Екатериной II, воцарение Павла, связанные с ним надежды и обманутые ожидания и т. д.).  

Письма к брату 1799–1826 гг. были напечатаны в журнале «Атеней» (1858, № 19–
28). Примечателен отзыв А. И. Тургенева об авторе писем: «Как узнаешь милого ангела-
человека, а иногда и писателя! Сколько знакомых имён встретишь <…>. Как он нежно 
любил своих! Как часто и как сердечно говорил о Катерине Андреевне, о Сонюшке, в её 
детстве. Иногда с политическими вестями о Европе попадаются и его пророческие 
суждения …» [9, с. 349]. 

Публикатор писем 1799–1826 гг. в «Атенее» Е. Колбасин видел значение писем 
преимущественно в том, что они позволяют следить за ходом работы над «Историей 
государства Российского» и более живо, чем журнальные публикации, свидетельствуют о 
политических настроениях Карамзина. 

Но, кроме того, внимательное прочтение карамзинских писем даёт возможность 
увидеть те значительные изменения, которые произошли за годы длительной переписки в 
мировосприятии Николая Михайловича, поставить проблему осмысления его 
религиозных представлений, что ещё не было предметом специального анализа.  

А. Д. Галахов в статье «Карамзин как оптимист» писал: «Подмечать мысли и 
чувства, как факты внутреннего, невидимого мира, гораздо труднее, чем события 
внешние, несущиеся перед глазами всех и каждого и надолго удерживающие при себе 
напряжённое внимание зрителей. Особенно те из них нелегко поддаются наблюдению, 
которые зародились не столько в общем нравственно-умственном потоке времени, 
сколько в жизненном потоке одного лица, в недрах тихого его существования, и навсегда 
остались при нём или брошены им в дальнейший ход жизни, при повороте её в другую 

Николай Михайлович Карамзин 
1766 – 1826 гг. 
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сторону. Они составляют как бы воззрение, соответственное характеру автора, его 
домашнюю философию, его собственное миросозерцание» [2, с. 108]. 

Карамзинское письмо от 29 июля 1797 г. 
(«Счастье есть, конечно, мечта, за которою однако 
ж, чувствительное сердце долго-долго гоняется; 
когда же наконец все призраки в глазах наших 
исчезают, тогда должно будет прибегнуть к 
холодному рассудку, другу не очень весёлому, 
однако ж не такому обманщику, как 
воображение…») В. Э. Вацуро определяет как 
«литературный текст, с той же самой системой 
идей и образов, какие мы находим в сочинениях 
Карамзина середины 1790-х гг., как прозаических, 
так и поэтических (например, в «Послании к 
Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он 
жалуется на скоротечность счастливой 
молодости», 1794) [2, с. 84]. Здесь можно назвать 
также карамзинский «Разговор о счастии», где 
автор сопоставляет противоположные мнения о 
том, существует ли счастье. Участники разговора, 
Мелодор и Филалет, выражают сомнения самого 
автора, который в конце концов приходит к 
следующему итогу («системе»), высказанному 
устами Филалета: «Возможное земное счастие 
состоит в действии врождённых склонностей, 
покорных рассудку, – в нежном вкусе, обращённом на природу, – в хорошем 
употреблении физических и душевных сил. <…> Быть счастливым есть быть верным 
исполнителем естественных мудрых законов: а как они основаны на общем добре и 
противны злу, то быть счастливым есть… быть добрым» [5, т. 2; с. 203]. Эту систему 
взглядов Галахов называет «оптимизм», выражаемый определённой формулой «в мире всё 
благо» [2, с. 113], но вдруг замечает, что в начале 1800-х гг. мы видим поворот мыслей 
Карамзина «совершенно в другую сторону» [2, с. 139]. По словам Галахова, от убеждения, 
что «жизнь есть первое счастье», что «в мире всё прекрасно», Карамзин перешёл к 
убеждению, что «здешний мир есть училище терпения», что «везде и во всём окружают 
нас недостатки». «Защитник оптимизма опровергает оптимизм; последователь Попа и 
Лейбница становится их противником» [2, с. 139]. Этот новый, «можно сказать, 
неожиданный», взгляд изложен, как считает Галахов, в карамзинском «Рассуждении о 
счастливейшем времени жизни». Оптимизм Карамзин определяет как игру остроумия, 
которое не может победить естественные чувства страдающей души.  

Как литературный текст рассмотрена переписка 1785–1792 гг. Н. М. Карамзина с 
А. А. Петровым в работе Р. М. Лазарчук. При этом имеется в виду по-разному 
проявляющаяся у двух корреспондентов ориентация «на традиционную для эпистолярной 
культуры последней четверти XVIII в. модель дружеского письма» [6, с. 17], («история 
сердца», «отчёт в чувствованиях», разговор двух «сродственных душ»).  

Думается, что основной массив писем Н. М. Карамзина к брату Василию 
Михайловичу с понятием «литературный текст» не соотносится и представляет собою, 
скорее, «эго-документ», причём те мысли, которые прозвучали в письме от 29 июля 
1797 г., перестают быть общим местом сентименталистской культуры и становятся 
выражением выстраданной истины.  

Историческая обусловленность перемен в философских взглядах Карамзина не 
перекрывает последствий постигших его ударов судьбы.  

Василий Михайлович Карамзин 
1751–1827 гг. 
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Перелом определён был ранней смертью первой жены Н. М. Карамзина Елизаветы 
Ивановны, урождённой Протасовой, последовавшей в конце апреля – начале мая 1802 г., 
вскоре после рождения дочери Софьи.  

«Я лишился милого ангела, который составлял всё счастие моей жизни, – пишет 
Карамзин. – Судите, каково мне, любезнейший брат. Вы не знали ея; не могли знать и 
моей чрезмерной любви к ней; не могли видеть последних минут ея бесценной жизни, в 
которые она, забывая свои мучения, думала только о несчастном своём муже. Уже более 
трех недель я тоскую и плачу, узнав совершенное счастие для того единственно, чтобы 
навек его лишиться. Остаётся в горести ожидать смерти, что она соединит два сердца, 
которые обожали друг друга. Люблю Сонюшку за то, что она дочь моей бесценной 
Лизаньки, но ничто не может заменить для меня этой потери. Снова принимаюсь за 
работу, которая нужна и для Сонюшки, если Бог и её не отнимет у меня; но прежде работа 
была мне удовольствием, а теперь быть может только одним минутным рассеянием. Всё 
для меня исчезло, любезный брат, и в предмете остаётся одна могила. Стану заниматься 
трудами, сколько могу: Лизанька того хотела…» [4, № 20, с. 247–248]. 

Литературность некоторых формулировок не должна вводить в заблуждение. За 
словами письма стояло истинное горе, которое повлияло на всю дальнейшую жизнь 
Карамзина, на всё его мировосприятие, на его представления о 
возможности/невозможности земного счастья. 

Ни долгие годы, ни счастье новой любви, ни потеря сына и двух дочерей, не 
привели к забвению первого горя. В 1821 г. Карамзин собственноручно выписал в альбом, 
предназначенный душевно любимой им императрице Елизавете Алексеевне, следующие 
строки: «Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести 
настоящего торжествуют над философией [3; с. 42. Оригинал по-французски]. А среди 
выписанных им русских пословиц поместил следующую: «Не бывала ль на тебя беда? Не 
умирала ль жена?» [3, с. 47]. 

В брате Карамзин всегда находил сострадание и понимание. Только в письмах к 
Василию Михайловичу он, не стесняясь, изливает свои горькие чувства: «Пожалейте об 
нас», «Мы жалки сами себе», «Вы опять об нас пожалеете». Подобные фразы нередки в 
этих письмах  

«Участие, которое вы берёте в моей горести, для меня утешительно, – пишет 
Николай Михайлович брату 19 августа 1802 г. – В самом деле, я достоин сожаления всех 
добрых людей; был так счастлив, так доволен судьбою, и стал вдруг самый бедный 
человек на свете. Время конечно притупляет горесть, но не может возвратить счастья; и 
что прибыли в спокойствии, когда жить не весело? Я же совсем отстал от света; дышал 
Лизанькою, и работал подле нея, чтобы не быть бесполезным отечеству, и чтобы мы 
могли жить без нужды. Теперь я один на свете, как в пустыне. Сонюшку я люблю нежно, 
но это чувство не может заменить потерянного; к тому же беспрестанно боюсь и ея 
лишиться. Куда ни взгляну, всё вижу смерть перед собою; последняя минута моего ангела 
не выходит у меня из мыслей; и если бы работа не служила мне некоторым рассеянием, то 
не знаю, как бы я жил с своею грустью» [4, № 20, с. 248]. 

Ранняя смерть Елизаветы Ивановны навсегда поселяет в душе Карамзина 
непреодолимый страх за жизнь милых его сердцу людей, в особенности детей. Он боится 
за осиротевшую дочь, которая, не чувствуя своего несчастья, «улыбается так умно, так 
приятно, что посторонние радуются ею». Но к чувству родительского умиления 
постоянно примешивается боль и страх за неё. «Я был бы гораздо менее несчастлив, – 
пишет Карамзин, – если бы не боялся потерять её» [4, № 20, с. 248]. 

Эти чувства и мысли повторяются от письма к письму: «Я переехал с своею 
сиротою в город и перевёз с собою тоску, которая давит меня. Дома грустно, а выезжать 
не хочется. Работа была единственным моим убежищем, а с некоторого времени совсем 
не могу заниматься. Этот удар потряс до основания всю мою душу, и  милая Лизанька 
взяла с собой в могилу всё, что было во мне лучшего. Сонюшку люблю без памяти; но эта 
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любовь есть теперь для меня не радость, а страх: не смею и думать, чтобы я имел 
утешение видеть её большую» (17 сентября 1802 г.) [4, № 20, с. 249]. 

В каждом письме – возвращение к одним и тем же мотивам, неутолимое горе, 
равнодушие к любым занятиям, страх за маленькую дочь: «В одно время и утешаюсь ею, и 
грущу! По крайней мере ещё что-нибудь привязывает меня к здешнему свету. Выезжаю 
редко и всякий раз чувствую, что душа моя стала совсем не та. И счастье, которым я 
наслаждался с моею Лизанькою, и несчастье, которое узнал, потеряв её, отвратили меня от 
света» (12 ноября 1802 г.) [4, № 20, с. 249]. Родительские чувства постоянно находят 
отражение в письмах: тревожное внимание к здоровью дочери, к режущимся зубкам, к 
настроению дитяти. Трудный момент отлучения ребёнка от груди кормилицы, неизбежные 
болезни – всё это глубоко переживается отцом маленькой Софьюшки, отнимает даже 
способность писать письма к родным: «Я был в великом беспокойстве о моей Сонюшке, 
которая имела лихорадку, и для того не писал к вам несколько почт. Теперь она, слава Богу! 
здорова, и я спокойнее. Находя одно утешение в ней, боюсь и страдаю, как скоро она 
нездорова. Сделав одну важную потерю, человек уже не уверен ни в чём на земле» (6 июня 
1803 г.) [4, № 20, с. 251]. Но маленькая дочь утешает и радует своего отца: «Родительское 
сердце не может быть пусто: когда оно не страдает, то наслаждается. Дай Бог и вам и мне 
вырастить своих милых!» (6 июня 1803 г.) [4, № 20, с. 251].  

Душевная рана медленно затягивается, и вот в этом же письме читаем о намерении 
Карамзина оставить вскоре труд журналиста и приняться за Русскую историю. Однако 
перенесённые страдания навсегда поселили в нём чувство неуверенности в будущем и 
ощущение предопределённости свыше дальнейшей судьбы человека.  

Новый брак (с Екатериной Андреевной Колывановой) даёт возможность ещё раз 
изведать счастье. Однако «будущее неизвестно; но об нём и думать не должно» [4, № 20, 
с. 253] – пишет он 9 декабря 1803 г. Между тем Карамзин не раз благодарил Бога за 
ниспосланную ему верную подругу всей его дальнейшей жизни. «Возвращение Катерины 
Андреевны (после поездки в Петербург с отцом, князем А. И. Вяземским. – Л.С.) 
подействовало не менее лекарств», – сообщает он брату, поведав перед этим о своей 
«долговременной и изнурительной болезни» [4, № 21, с. 340]. 

Зимой 1803–1804 гг. братья увиделись в Москве, а когда весной возобновляется 
переписка, Николай Михайлович вновь обеспокоен недомоганием жены и лихорадкой 
Сонюшки: «Видно, что на земле непременно надобно беспокоиться человеку» [4, № 20, 
253]. Болезни близких и его собственное некрепкое здоровье убеждают Карамзина в том, 
что человеку, видно, «не суждено быть счастливым в жизни!» [4, № 21, с. 339].  

Но только в семье испытывает он порой минуты счастья. «Мы, слава Богу! 
здоровы. Сонюшка понемногу растёт и бывает очень смешна, так, что и посторонние 
радуются ею. Наташа совсем другова лица: будет белокурая и с голубыми глазами, как 
мать. Я, по домашним обстоятельствам, совершенно счастлив. Катерина Андреевна так 
добра и мила, что мудрено вообразить жену лучше ея в каким-нибудь смысле», – пишет 
он 26 марта 1805 г. 

В 1804 рождается дочь Наташа, в 1805 – Екатерина (милое для Карамзина имя, 
которое носили его мать и жена), затем, в 1807, сын Андрей. Неизбежные детские болезни 
поселяют постоянную тревогу в душе отца за их здоровье и жизнь. «Мы в других 
начинаем умирать; теряя ближних сердцу, делаемся равнодушнее к жизни и менее 
способными веселиться ею» (24 июля 1807 г.) [4, № 21, с. 343]. 

Горестным был для семейства 1810 г. В феврале умерла единокровная сестра 
Катерины Андреевны, а в июне судьба поразила Карамзиных новым ударом: они 
лишились любимой дочери Наташи. «Ещё не довольно: все остальные наши дети имеют 
ту же злую болезнь, страшный кашель, называемый коклюш, особенно Сонюшка, и без 
того весьма слабая грудью. Судите о нашем состоянии», – обращается Николай 
Михайлович к брату 22 мая 1810 г. [4, № 23, с. 477]. 
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Бедствия 1812 г., заставили Карамзина отправить всё семейство в Ярославль, 
вместе с новорождённою Наташей, названной так в память покойной её сестрицы. 
Всенародное горе усугубилось для Карамзиных потерей в 1813 г. их единственного на тот 
момент сына. Горькой утрате предшествовала долгая тяжёлая болезнь. «У нас Андрюша 
нездоров и беспокоит нас. Сверх того, неизвестность, что с нами будет, и заразительные 
горячки, которые здесь и вокруг свирепствуют, крепко склоняют душу к меланхолии. 
Человечество слабо: верю Провидению, а не умею дать себе спокойствия» (21 января 
1813 г.) [4, № 24, с. 534]. 13 марта 1813 г. Карамзин на грани отчаяния. Теряя способность 
писать и нуждаясь в поддержке, он отправляет брату лишь несколько слов: 
«Любезнейший братец! Мы лишаемся Андрюши и льём слезы перед Богом. И другие 
наши дети все нездоровы. Пожалейте об нас». 2 апреля он сообщает, что Андрюша ещё 
жив, «но без всякой человеческой надежды». «Будет что угодно Всевышнему. Ждём 
решения судьбы нашей. Вы можете себе представить наше положение. Не имею духа 
писать» [4, № 24, с. 535]. 15 мая 1813 г.: «Вчера мы погребли милого Андрюшу. Тоскуем и 
плачем» [4, № 24, с. 535]. 

Николай Михайлович горюет, что удаляется от Симбирска, не повидавшись с 
братом. Покидая Нижний Новгород и возвращаясь в Москву, видя разорение крестьян и 
тоскуя о милом сыне, Карамзин подводит печальный итог: «… всё стало чернее вокруг 
нас. Видно, что мы созданы здесь не для счастия. Молю Всевышнего пощадить мою 
слабость» (28 мая 1813 г.) [4, № 24, с. 535].  

Карамзин уже не строит никаких планов на будущее («Да будет что угодно 
Всевышнему»), он не знает, где расположится семья в сгоревшей Москве, будет ли мир 
(«Знаю только, что есть Провидение, и что мы не можем знать его намерений» [4; № 24; с. 
536]). Сообщая брату о новой беременности Катерины Андреевны, которую она тяжело 
переносит, говорит о своём желании иметь сына, чтобы, «смотря на него, плакать об 
Андрюше», но затем добавляет: «Впрочем, родись сын или дочь, но только благополучно» 
[4, № 24, с. 540]. 

Родившегося в 1814 г. мальчика назвали тоже Андреем. Николай Михайлович, 
испытывая душевную радость, обращается к брату: «Желаю душевно, любезнейший 
братец, чтобы Бог дал нам видеться в здешней жизни, и чтобы Катерина Андреевна могла 
представить вам нашего второго Андрюшу, как она представляла вам вторую Наташу! И 
этот сын будет недурён лицом, если останется жив. Теперь мы веселимся Наташею, 
которая очень мила» [10, с. 6 (об.)]. 

Но горести не оставили семью. 28 ноября 1815 г. Карамзин пишет брату: «вы об 
нас опять пожалеете: Бог взял у нас милую вторую Наташу, любимую дочь Катерины 
Андреевны и мою <…>. Живём в горести и слезах. Троих, и самых милых, схоронили…»; 
«Сердце моё сохнет. Катерина Андреевна ещё более моего тоскует» [4, № 25, с. 602]. 

После всех этих трагических утрат, «веселья» для Карамзина уже нет на свете. 
«Часто бываю нездоров; беспокоюсь о детях, часто нездоровых; хлопочу с типографиями; 
с утра до вечера занимаюсь корректурами – и время проходит. <…> Благодарю Бога за 
некоторые минуты тихие и приятные», – посылает он письмо уже из Петербурга 
(16 февраля 1817 г.) [4, № 26, с. 653]. «Свою жизнь предаю в волю Всевышнего», но 
«ежедневно молю Его, чтобы мне уже не оплакивать милых» [4, № 28, с. 116]. 

* * * 
6 июня 1803 г., оставляя поприще журналиста, Карамзин пишет: «Хотелось бы мне 

приняться за труд важнейший: за русскую историю, чтобы оставить по себе отечеству не 
дурной монумент. Но всё зависит от Провидения! Будущее не наше» [4, № 20, с. 252]. 
Письма к брату дают возможность проследить также отношение Карамзина к его работе 
над «Историей государства Российского».  

Поначалу Карамзин всецело захвачен своим проектом: « … тружусь усердно, и 
если не совершу этой работы, то по крайней мере не от лени. Может быть Бог и наградит 
меня успехом» [4, № 20, с. 254]. 
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20 декабря 1804 г.: «…работаю изо всей силы и мочи, пока Бог даёт мне довольно 
здоровья и спокойствия для успеха в труде моём» [4, № 20, с. 256]. 

Родной ему Симбирск также попадает в исторический контекст: «Воображаю живо 
моего любезнейшего брата, сидящего под окном прекрасного домика и смотрящего на 
величественную Волгу, столь знакомую мне из детства! Симбирские виды уступают в 
красоте немногим в Европе. Вы живёте, любезный братец, в древнем отечестве Болгаров, 
народа довольно образованного и торгового, порабощённого татарами. Близ Симбирска, в 
летние месяцы, ночевал иногда и славный Батый, завоеватель России. Я теперь живу в 
прошедшем, и старина для меня всего любезнее» (6 июня 1808 г.) [4, № 22, с. 419]. 

Однако первоначальный энтузиазм и вдохновение, прерываемые болезнями детей, 
нездоровьем жены, собственными хворями, неуклонно охладевают в сердце 
историографа. 

«Болезнь моя, несчастные потери и грусть отняли у меня не малую часть моих 
способностей. Труд, столь необъятный, требует спокойствия и здоровья: не имею ни того, 
ни другого и делаюсь, к несчастию, меланхоликом. Жаль, если Бог не даст мне совершить 
начатого к чести и пользе общей» (19 сентября 1810 г.) [4, № 23, с. 478–479].  

Карамзин делает осторожные предположения относительно окончания своей 
работы: «Что касается до моих упражнений, то иду вперёд с нетерпением быть как можно 
далее. Старость приближается и глаза тупеют: худо если года в три не дойду до 
Романовых! Тут мог бы и остановиться… Но да будет, как Богу угодно!» (1 августа 
1811 г.) [4, № 23, с. 482]. 

Семейные горести и бедствия отечества с равной болью воспринимались сердцем 
историографа: «Беспокоюсь о любезном отечестве, беспокоюсь также о своём семействе: 
не знаю, что с нами будет» (29 июля 1812 г.) [4, № 23, с. 485]. 

В 1813 г. семейство историографа возвращается в сгоревшую Москву. 1 июня он 
пишет брату: «С грустью и тоскою въехали мы в развалины Москвы. Живём в 
подмосковной нашего князя Вяземского; бываем и в городе. Думаем около половины 
августа ехать в Петербург, чтобы печатать написанные мною томы Истории. Едва ли могу 
продолжать её. Лучше выдать пока я жив. Никаких планов для будущего не делал. Да 
будет что угодно Всевышнему» [4, № 24, с. 536].  

Следовавшие одна за другой семейные трагедии, историческая драма 1812 г. не 
могли не изменить в целом мировосприятие Карамзина. Неверие в земное счастие, 
бездомность («Не знаю, где проведу остаток жизни» [4, № 24, с. 533]), непредсказуемость 
будущего («Будет ли мир? Неизвестно. Будет, если Наполеон хочет его, чтобы собрать 
новые силы для новых злодейств. Характеры не переменяются. Знаю только, что есть 
Провидение, и что мы не можем знать его намерений» [4, № 24, с. 536]) – всё это 
сказывается в его работе над «Историей…»: «слабеют силы и охота» [4, № 24, с. 542]. 

«Не знаю, буду ли продолжать историю по издании осьми томов. Всё в руке 
Божией: и моя судьба, и моя история», пишет он 27 декабря 1817 г. [4, № 26, с. 656].  

«Второе издание моей истории приходит к концу. Желаю, если можно дописать 9-й 
том летом, издать его в Петербурге и ждать смерти, где Бог велит» (24 декабря 1819 г.) [4, 
№ 27, с. 58]. 

« … всю зиму хилел и всё ещё не оправился. Катерина Андреевна хотела везти 
меня в Ревель, чтобы купаться в море; но я поупрямился, желая посвятить нынешний год 
работе. Кажется, однако ж, что немного напишу, часто недомогая. Хотелось бы скорее 
кончить, прежде охлаждения душевного. Впрочем, как Богу угодно!» (22 июня 1825 г.) [4, 
№ 28, с. 116]. 

В это время отступили семейные трагедии: «Дети наши цветут и растут. Дочери 
умны, любезны… Сыновей кое-как учим дома. Андрей, старший, имеет необыкновенные 
способности. Вручаю судьбу их Богу, с надеждою на Его милость» [4, № 28, с. 116] (22 
июня 1825 г.). 



 155

«Не одни обстоятельства жизни, но и само течение лет не остаётся без влияния на 
перемену образа мыслей. <…> Карамзин не был способен ни к ожесточению, ни к 
отчаянию, что служит единственным прибежищем многих, постигнутых роком: несчастия 
могли усилить в нём только меланхолию, к которой он имел естественную наклонность. 
Утешение не покидало его никогда: только он прибегал за ним уже не к оптимизму, а к 
религии, не к учению деистов, а к учению собственно христианскому» [2, с. 144–145], – 
отмечал А. Д. Галахов 

Письма к брату занимают особое положение в том смысле, что здесь адресант ищет в 
адресате, прежде всего, участия, сострадания, утешения, одаривая его, в свою очередь, тем 
же. В 1824 г., в связи с болезнью Василия Михайловича, он пишет: «Дай Бог, чтобы 
драгоценное ваше здоровье ещё поправилось! Вот желание моего сердца, исполненного к вам 
любви братской с самых первых лет жизни! Ни время, ни разлука не уменьшили, не охладили 
её. Из всех наших ближних вы были всегда ближайший мне по душе. (Веря бессмертию, 
надеюсь, что и в другой сфере бытия мы останемся ближними)» [4, № 28, с. 115]. Не 
случайно, именно в письмах к любимому брату Карамзин пишет, не сдерживаясь, о самых 
горьких, порой трагических периодах своей жизни, надеясь на сочувствие и понимание. 
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И. Э. Сивопляс 

Симбирский гражданский губернатор, статский советник  
Андрей Фёдорович Лукъянович 

 
Из малороссийских дворян1. Владел 

поместьями в с. Шедеево Кобелякского уезда 
Полтавской убернии (36 душ дворовых, 
219 крепостных), в с. Стеховка Полтавского уезда 
(68 душ крепостных), с. Войновка Екатеринославской 
губернии (50 душ крепостных). 

Родился около 1776 г. На службу был записан 
1 января 1784 г. вахмистром в Екатеринославский 
кирасирский полк. В 1788 г. числился сержантом 
Лейб-гвардии Измайловского полка; с 1792 г. – 
вахмистром Лейб-гвардии конного полка и в этом же 
году уволен с чином капитана для определения на 
статскую службу. Но 13 ноября 1794 г. Лукъянович 
вернулся к военной службе и был произведён в 
ротмистры Александрийского легкоконного полка. В 
1798 г. в чине майора перешёл в Александрийский 
гусарский полк. В 1800 г. произведён в 
подполковники. 

А. Ф. Лукъянович принимал участие в 
Заграничных походах русской армии против войск 

Наполеона в 1805 г. и в 1806–1807 гг. Лично сражался в битвах при Пултуске 14 декабря 
1806 г., за отличие в битве при Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля 1807 г. был награждён 
орденом Святого Владимира 4-й степени. В битве при Френсдорфе 19 февраля 1807 г. 
командовал Александрийским гусарским полком и прикрывал отступление русского 
отряда. 14 июня 1807 г. А. Ф. Лукъянович командовал полком в завершившейся 
поражением русской армии битве под Фридландом. За этот бой, 20 мая 1808 г. он был 
удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени и произведён в чин полковника.  

В 1809 г. А. Ф. Лукъянович был назначен в резервный корпус генерала 
А. П. Ермолова, расквартированный в пределах Киевской, Полтавской и Черниговской 
губерний, и за отсутствием последнего до начала 1812 г. командовал этим корпусом. 

Выйдя в отставку, Лукъянович перешёл на гражданскую службу в чине 
коллежского советника и назначен Пермским вице-губернатором. В 1818 г. Лукъянович 
произведён в чин статского советника. Состоял членом масонских лож. 

Высочайшим указом от 15 июня 1821 г. Пермский вице-губернатор статский 
советник А. Ф. Лукъянович был назначен Симбирским гражданским губернатором.2 
1 июля 1821 г. 18-летний поэт Н. М. Языков писал в Симбирск из Санкт-Петербурга 
своему зятю и другу А. Д. Валуеву: 

«К вам назначен губернатором Андрей Фёдорович Лукьянович, бывший вице-
губернатор Пермский. Желаю, чтоб он более вам понравился, нежели прошедший, желаю, 
чтоб лихоимство, несправедливость и все следствия худого народоправления прекратил. 
Да цветёт Симбирск! по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего 
бессмертного, кроме души человеческой!».3 
                                                            
1 Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. 

Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 51–53. 
2 ГАУО. Ф. 746. Оп. 1. Д. 247. Л. 58. 
3  Ерастова Л. В. Н. М. Языков : переписка из московских архивов // По царству и поэт : материалы всерос. 
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Вступил в управление губернией 16 августа 1821 г.4 Ещё до вступления 
А. Ф. Лукъяновича в должность, 8 и 10 июля 1821 г. в Симбирск из с. Чирикова 
Симбирского уезда, являлись депутации крестьян с жалобами на помещика 
В. А. Анненкова, отца известного пушкиниста П. В. Анненкова, его жестокость «и 
непомерные отягощения их работами, причём представили они хлеб, печённый из лебеды, 
розданный от Анненкова на их продовольствие, с малым количеством чистой ржи». 
А. Ф. Лукъянович распорядился отстранить В. А. Анненкова от управления имением; в 
имение был назначен внешний управляющий Лукин. 

Жёсткий стиль управления, вынесенный А. Ф. Лукъяновичем с военной службы, 
сквозил в изданных им документах и приводил к конфликтам с чиновниками и 
представителями различных сословий населения Симбирской губернии. 

В предписании от 1 декабря 1821 г. А. Ф. Лукъянович указывал: «До сведения 
моего дошло, что некоторые съёмщики градских рыбных ловель, состоящих по рекам и 
озёрам принадлежащим к общественной города Симбирска даче, – а особенно по Волге, в 
противность заключённых ими контрактов, и принятых на себя обязанностей, где они 
именно обязались, ловимую ими из тех рек и озёр рыбу, – продавать здесь токмо в своём 
городе, – вывозят оную тайно по вытяшке из садков не только в другие места, но даже и в 
самые столицы, и чрез то, возвышая непомерно на оную жизненную потребность цену, 
стесняют сем жителей. 

Если бы местные, Магистрат, Дума и полиция, взаимно действуя, ко благу общему, 
имели за помянутою промышленностию по обязанностям своим неослабное блюдение, 
тогда конечно не могло бы происходить и таковых злоупотреблений, вредные последствия 
порождающих. 

Почему заметив таковое упущение здешней Градской Думе, – я подтвердил ей, 
чтобы она имея за теми съёмщиками тщательнейший надзор, строжайше им подтвердила, 
дабы они ловимую из рек, озёр и садков рыбу особливо же так называемую красную, ни 
под какими предлогами вывозить для продажи в другие места не отваживались, а 
продавали бы оную согласно заключённых по контрактам кондиций умеренными ценами 
здесь токмо в городе Симбирске, в противном же случае, не только они, как нарушители 
своих обязанностей, но и самые члены её за их нерадение и безпечность неминуемо 
подвергнуты будут законному взысканию...».5 

«Свято исполняя свой долг мой, я тем самым не мог сделать угодное многим, и 
более г. Губернатору Андрею Фёдоровичу, который явно оказывал гнев за представления 
мои», – 24 января 1822 г. докладывал министру юстиции правящий должность 
губернского прокурора В. Чернов. 

Выборные из крепостных графа Салтыкова, крестьяне с. Астрадамовки 
Алатырского уезда, жалуясь на притеснения, в 1824 г. сообщали: «…противозаконные с 
нами поступки поставляли на вид Симбирского г-на Гражданского губернатора 
Лукъяновича, чрез поданную к нему 16-го числа июля 1824 года прозьбу, прося Его 
Превосходительство от стеснений  нам… чинимым избавить; но вместо должной и 
законной защиты, г-н Губернатор… приказал шесть человек отослать к строгому 
содержанию в Симбирский тюремный замок; да из числа просителей… отправил… 13-ть 
человек в Алатырскую градскую тюрьму… замечательно сие более потому, что он, 
губернатор, по подаче к нему сказанной жалобы, дав свободу противузаконным своим 
действиям, тот час без суда и приговора судейского, приказал писца той жалобы, взяв, 
содержать под строгим изнурительным арестом на главной гаубвахте. По поводу чего в 
Симбирской губернии никто теперь и не осмелится из писцов под прошением обозначить 
своего имени, во избежание подобных стеснений от Начальника губернии». 

                                                                                                                                                                                                
науч. конф. «Н. М. Языков и литература пушкинской поры». – Ульяновск, 2003. – С. 25–26. 

4 ГАУО. Ф. 746. Оп. 1. Д. 247. Л. 62. 
5 ГАУО. Ф. 746. Оп. 1. Д. 247. Л. 108–108 об. 
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О личных качествах и методах управления А. Ф. Лукъяновича сохранилась 
следующая анекдотическая характеристика: «Симбирский губернатор Лукъянович, ранее 
командовавший Мариупольским гусарским полком, истый малоросс и даже говорил с 
малороссийским наречием, был человек простой, добрый, большой хлебосол, любивший 
хорошо пожить, но не заниматься делами и особенно письменными, которые он вполне 
предоставлял своему секретарю, а сам только подписывал бумаги, исполняя эту 
обязанность по необходимости и не всегда терпеливо. Про него рассказывают анекдот: в 
одно прекрасное утро он мечтал у себя в кабинете о предстоящем пикнике, как увидал 
входящего к нему секретаря с огромною кипою бумаг для подписи; недовольный таким 
визитом,  он сказал секретарю: «Что же вы, Яким Сергеевич, бумаги-то всё ко мне, да ко 
мне, а деньги-то всё себе, да себе – так возьмите же и бумаги себе». 

В 1824 г. и 1825 г. пределы Симбирской губернии посещал император Александр I. 
5 сентября  1824 г. Государь прибыл в губернский город, выслушал молебен в соборе и 
«отправился в губернаторский дом, где и отдыхал до следующего утра»; на следующий 
день осмотрел город, дал обед для первых лиц губернии, присутствовал на балу, данному 
в его честь дворянством. 7 сентября «в 6 часов утра Государь присутствовал при закладке 
нового собора, собственноручно положил в его основание  камень…» и в тот же день 
отправился дальше. Во время нахождения Александра I, в собственные руки императору 
было подано четыре жалобы, обвинявшие А. Ф. Лукъяновича в различных 
злоупотреблениях, сгруппированных специально созданной по расследованию жалоб 
комиссией по 28 пунктам. 

В ноябре 1825 г. император Александр I неожиданно скончался. 6 декабря 1825 г. 
симбирская помещица М. Ф. Немятова писала мужу, надворному советнику 
Н. А. Немятову: «У нас с нынешней почтой получено, что Государь скончался 
19 прошлого месяца и Константин Павлович воцарился, что 25 были у присяги».6 

Симбирск оказался непосредственно связан с событиями попытки 
государственного переворота, сопровождавшими период междуцарствия, известными как 
восстание декабристов. 5 января 1826 г. в г. Симбирске был взят под стражу местный 
уроженец, декабрист Д. И. Заволишин. Узнав о предстоящем аресте, он явился к 
А. Ф. Лукъяновичу, где и был задержан. Губернатор лично присутствовал при обыске и 
аресте губернского предводителя дворянства князя М. П. Баратаева, подозревавшегося в 
связи с заговорщиками и отправленного для следствия в Петропавловскую крепость. 

Формально А. Ф. Лукъянович оставался Симбирским гражданским губернатором 
до 28 августа 1826 г. В дальнейшем служил в Санкт-Петербурге и проживал в своём 
имении с. Шидеево в Полтавской губернии, где по проекту симбирского губернского 
архитектора М. П. Коринфского в 1820-е гг. была отстроена великолепная усадьба в стиле 
классицизма. В 1844 г. получил чин действительного статского советника. Скончался в 
1852 г. (по другим сведениям, в 1846 г.). 

Был женат на Елизавете Витовтовне Лукъянович. Имел сына Николая (1806–1879), 
тайного советника, женатого на Александре Васильевне Панаевой, внучке Симбирского 
губернатора А. Я. Жмакина. 

 

 

 

                                                            
6  По материалам личного семейного архива А. Н. Петрова,  сотрудника Группы математического 

моделирования геологических структур и тектонических процессов СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан. 
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И. Э. Сивопляс 
 

Симбирский гражданский губернатор, действительный статский 
советник Николай Иванович Комаров 

 
Николай Иванович Комаров родился в 1796 г. Происходил из дворян Калужской 

губернии1.  
Н. И. Комаров вступил в службу 3 июня 1812 г. из студентов Московского 

университетского пансиона по экзамену, прапорщиком армии, с прикомандированием к 
квартирмейстерской части (по другим сведениям – вступил в службу подпрапорщиком 
31 июля 1812 г., из «вольноматематического общества генерала Муравьёва, учреждённого 
в Москве в 1810 г., бывши студентом Московского университетского пансиона»). 22 мая 
1813 г. был определён в свиту Его Императорского Величества, по квартирмейстерской 
части, впоследствии – Главный штаб. 5 февраля 1814 г. произведён в чин поручика, 
поручик с 30 августа 1817 г., штабс-капитан  с 4 мая 1818 г., капитан с 15 сентября 1819 г. 
Был произведён в чин подполковника 2 мая 1822 г., 10 января 1825 г. назначен состоять 
при 5 пехотном корпусе. 

Во время военной службы Н. И. Комаров состоял членом созданной в 1818 г. 
декабристкой организации «Союз благоденствия». Был участником январского съезда 
1821 г. в Москве, после которого «Союз благоденствия» был распущен. После 
выступления декабристов 14 декабря 1825 г., Н. И. Комаров, не подвергаясь аресту, был 
вызван в Санкт-Петербург, куда прибыл по командировке 19 декабря 1825 г. и сделал 
«подробные и чистосердечные показания» против многих бывших соратников, причём 
многие из лиц, привлечённых к следствию по доносам Н. И. Комарова, были 
впоследствии оправданы. В числе осуждённых, против которых Н. И. Комаров дал 
показания, оказался симбирский уроженец ротмистр В. П. Ивашев, приговорённый к 
смертной казни через отсечение головы, с заменой, «по Высокомонаршьему 
милосердию», пятнадцатью годами сибирской каторги. Сам Н. И. Комаров по 
высочайшему повелению от 11 февраля 1826 г. отпущен с оправдательным аттестатом. 

9 февраля 1826 г. Н. И. Комаров был уволен от военной службы полковником с 
переименованием в коллежские советники. 17 февраля  1826 г. Н. И. Комаров был назначен 
чиновником особых поручений при Министерстве финансов. С 16 сентября 1826 г. по 3 марта 
1828 г. исполнял должность Архангельского вице-губернатора при губернаторах 
действительных статских советниках Я. Ф. Ганскау и И. Я. Бухарине.2 «За значительное 
повышение казённых сборов» по Архангельской губернии получал неоднократно за 
подписью министра финансов графа Е. Ф. Канкрина особые благодарности.  

25 января 1829 г. назначен Председателем Комиссии Высочайше утверждённой для 
устройства Технологического института в Санкт-Петербурге с оставлением при 
Министерстве финансов.  

7 декабря 1830 г. определён на службу в Генеральный штаб в чине полковника, с 
назначением в действующую армию. «За отличие в сражениях против польских 
мятежников» награждён орденом Святой  Анны 2-й степени с Императорской короной.  

По увольнении «за раною» в отставку определён на службу по МВД. 2 июля 1836 г. 
произведён в действительные статские советники.  

27 февраля 1838 г. Высочайшим указом назначен  исполняющим должность 
Симбирского губернатора. На момент назначения указан возраст 44 года. В должности не 
утверждался. После назначения в Симбирск, 3 марта 1838 г. Н. И. Комаров был 
                                                            
1 Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. 

Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 79–82. 
2  Губернии Российской Империи. История и руководители. 1708–1917. – Москва, 2003. – С. 39. 
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откомандирован «осмотреть порядок дел Калужского приказа общественного призрения 
и устройства подведомственных оному заведений,  для принятия к наблюдению всего 
того, что признано будет им нужным и полезным к устройству Симбирского приказа 
общественного призрения, по поводу замеченных в нём Министерством безпорядков». 

По рапорту Симбирского губернского прокурора от 18 мая 1838 г. министру 
юстиции, «…назначенный состоять в должности здешнего гражданского губернатора 
действительный статский советник Комаров и вице-губернатор  коллежский советник 
Прибытков ещё не прибыли…». Как уведомлял Министра юстиции министр внутренних 
дел 7 июня 1838 г., «…действительный статский советник Комаров отправился уже к 
настоящей своей должности в Симбирск». Определённый в должность Симбирского 
гражданского губернатора действительный статский советник и кавалер Н. И. Комаров 
прибыл в Симбирск и вступил в отправление должности 8 июля 1838 г.3 

Зная о той роли, которую сыграли показания Н. И. Комарова в осуждении 
декабриста В. П. Ивашева, симбирское общество, важную роль в котором играл отец 
декабриста, отставной генерал-майор П. Н. Ивашев, было изначально жёстко настроено 
против нового губернатора. Показательно, что симбирский уроженец, поэт Н. М. Языков 
характеризует Н. И. Комарова в одном из писем «известным подлецом». 

Уже в конце сентября 1838 г. у Н. И. Комарова возник открытый конфликт с 
губернским прокурором Е. Е. Ренкевичем. Поводом к нему послужило отношение 
Н. И. Комарова с предписанием о наблюдении за порядком работы арестантов и с 
поручением возбудить расследование о беспорядках в тюремном замке, направленное 
губернскому прокурору. Е. Е. Ренкевич в своём рапорте министру юстиции Д. В. Дашкову 
небезосновательно расценил это как вмешательство губернатора в дела, не касающиеся 
его компетенции «тем более, что начальникам губернии не предоставлено возлагать 
какие-либо обязанности на губернских прокуроров». 

Вызовом симбирскому дворянству показались и действия Н. И. Комарова по 
учреждению в губернском городе публичной библиотеки. Ещё в 1838 г.  Н. И. Комаров  
донёс министру народного просвещения графу С. С. Уварову, что «предшественники его 
сносились с губернскими предводителями дворянства о средствах к открытию публичной 
библиотеки, но… дело откладывалось то до выборов, то до других каких-либо случаев», и 
предложил «на первый раз поместить библиотеку в казённом губернаторском доме, в 
комнатах, где губернский музеум», что и было осуществлено. 

В мае – июне 1839 г. серия сильных пожаров произошла в удельных селениях 
Сызранского уезда. События начала лета и связанные с ними слухи нашли отражение на 
страницах скандально известной книги «Россия в 1839 году» французского 
путешественника маркиза Астольфа де Кюстина: «…Совсем недавно в Симбирской 
губернии, вследствие крестьянского бунта, сожжено было восемьдесят деревень. 
Русские приписывают эти беспорядки польским интригам». 

В самой Симбирской губернии молва прочно связывала причины возгораний с 
проводимой реформой управления государственными и удельными имуществами и 
крестьянами. Так, священник с. Студенец Н. Степанов заявил: «Это начальство нас 
поджигает!». Священник с. Старые Костычи А. Сокольский говорил, комментируя 
последствия бедствия в своём селении: «А что, верно, по плану надо строиться!» 
Общественное напряжение вылилось в открытый бунт 31 мая 1839 г. в с. Шигоны 
Сенгилеевского уезда, где во время пожара крестьянами были жестоко избиты и заживо 
брошены в огонь помещик П. Д. Кротков и его камердинер, голословно обвинённые в 
«поджигательстве». Для предотвращения нарастания беспорядков и расследования дел по 
пожарам была создана, по Высочайшему указу, Временная военно-судебная комиссия, 
учреждённая в с. Шигоны, по приговорам которой было расстреляно пятеро и отправлено 
на каторгу до 70 человек. В Симбирскую губернию для проведения широкого 

                                                            
3 ГАУО. Ф. 746. Оп. 1. Д. 373. Л. 281 об. 
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расследования был командирован начальник 2-го округа Корпуса Жандармов генерал-
майор С. В. Перфильев. 

22 июня 1839 г., как сообщал в отношении Н. И. Комаров, «Государь император по 
всеподданнейшему докладу… управляющего Министерством внутренних дел о мерах, 
принятых мною к прекращению беспорядков, возникших… по случаю пожаров, – и 
распространяющихся от того вредных слухов, Высочайше повелеть соизволил объявить 
мне и сотрудникам Монаршее Его Величества благоволение, за благоразумные в 
настоящем деле распоряжения и действия к восстановлению нарушенного спокойствия». 

На фоне этих событий, в 1839 г. у Н. И. Комарова начался новый конфликт, на сей 
раз с чиновниками Симбирской уголовной палаты. Председатель уголовной палаты 
Соболев в объяснении в Министерство юстиции отмечал: «…Не видно, чтобы г. Комаров 
споспешествовал к искоренению злоупотреблений в губернии и других безпорядков… 
особенно по двум городам: Самаре и Сызрану, где совершаются убийства, грабежи, 
пожары и прочие злодеяния от беспечности только полиции. Вообще ревизия по губернии 
вероятно открыла бы многое…, равно общественное мнение о г. Комарове…». 
Н. И. Комаров отвечал неассиметрично, включив во Всеподданнейший отчёт 
малозначительный эпизод о пьянстве и драке секретаря палаты с дьячком.  

Касаясь ситуации вокруг губернатора Н. И. Комарова, генерал-майор 
С. В. Перфильев в секретном рапорте министру юстиции Д. Н. Блудову в сентябре 1839 г. 
указывал: «Подобные действия, как я полагаю, не могут быть для службы полезны, ибо 
ослабляя влияние Начальника губернии на подчиненных, уничтожают должное уважение 
к распоряжениям, лицу и званию его…». Нервозная обстановка в Симбирске в январе 
1840 г. повлекла жёсткую реакцию императора Николая I, получившего «сведения о 
некоторых несогласиях, возникших по делам службы между состоящим в должности 
Симбирского гражданского губернатора и тамошним губернским прокурором». 
Губернатору было предложено подать в отставку. 

7 мая 1840 г. Н. И.  Комаров «Всемилостивейше уволен, согласно прошению, за 
болезнию, от службы». После отставки некоторое время проживал за границей. 

Н. И. Комаров имел награды до ордена Святого Владимира 4-й степени 
включительно. 

При невыясненных обстоятельствах, Н. И. Комаров застрелился 15 (по другим 
сведениям – 25) мая 1853 г. на 57-ом году жизни в Санкт-Петербурге. Похоронен на 
Холерном кладбище, по линии Царскосельской железной дороги на 4-й версте. 

Был дважды женат. От первого брака имел дочь Наталью. 
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И. Э. Сивопляс 

Симбирский гражданский губернатор, статский советник, барон 
Андрей Петрович Умянцов 

 
Из потомственных дворян1. Родился около 1759 г. Внебрачный сын – 

«воспитанник» – прославленного военачальника генерал-адъютанта, графа Петра 
Александровича Румянцева (Румянцова) – Задунайского (1725–1796). В апреле 1772 г., 
вместе с тремя братьями и сестрой, возведён в баронское достоинство Польского 
королевства королём Станиславом Понятовским. 

В службу вступил 1 марта 1771 г. в 3-й гренадерский полк, 11 марта получил звание 
сержанта. 1 января 1773 г. барону А. П. Умянцову присвоен офицерский чин прапорщика. 
21 апреля 1778 г., с чином поручика, барон А. П. Умянцов переведён в карабинерский полк, а 
24 октября 1788 г., с присвоением чина секунд-майора – в кирасирский Военного ордена полк. 
Участвовал в Русско-турецкой войне 1789–1791 гг., находился 4 ноября 1789 г. в Молдавии при 
сдаче неприятельской крепости Бендеры. 1 июля 1794 г., во время боевых действий против 
польских конфедератов, в Польше, на Волыни, участвовал в сражении при с. Поповщах против 
мятежнической партии и её разгроме. 29 ноября 1796 г. барону А. П. Умянцову был присвоен 
воинский чин майора. 15 ноября 1797 г., в чине подполковника Нарвского драгунского полка, 
квартировавшего в Астраханской губернии, барон А. П. Умянцов обращался к императору 
Павлу I с благодарностью за «высокомонаршью милость»: «Всемилостивейший Государь! 
Припадаю к освященнейшим стопам вашего Императорскаго Величества дерзаю 
всеподданнейше принести  из явление моеи чувствительнейшей благодарности за щедрою 
высокомонаршею милость вашего Императорскаго Величества; благоволения вашего 
Всеавгустейшии и милосердои наш монарх, заслужить есть главнейшии мои предмет, отличное 
всеподданнейшее усердие  и особивая ревность на службе ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА только с окончанием дней моих истребитца может».2 

17 апреля 1801 г. барону А. П. Умянцову был присвоен чин полковника, а 
10 января 1802 г. он вышел в отставку с военной службы. 

26 марта 1808 г., с присвоением чина коллежского советника, барон А. П. Умянцов 
был определён советником в Особую экспедицию для подписывания ассигнаций при 
Правлении ассигнационного банка. 10 декабря 1813 г. был определён Черниговским вице-
губернатором. Исполнял должность при Черниговских губернаторах действительных 
статских советниках Алексее Петровиче Бутовиче и Александре Алексеевиче Фролове-
Багрееве.3  2 декабря 1816 г. был награждён орденом Святой Анны 2-й степени. 

Высочайшим указом от 22 марта 1819 г. барон А. П. Умянцов был назначен 
Симбирским губернатором, с присвоением чина статского советника. Н. И. Тургенев в 
письме к брату С. И. Тургеневу от 28 марта 1819 г. так иронизировал по поводу этого 
назначения: «На сих днях сделан Сперанский генерал-губернатором сибирским наместо 
Пестеля; пензенским же губернатором Лубяновский; симбирским Умянцов... – Можно бы 
от всех Румянцовых, носящих ныне великое имя отца их, отнять по слогу или по два: 
полное название Румянцов для них тяжело».4 27 июня 1819 г. барон А. П. Умянцов 
прибыл в Симбирск, а 28 июня вступил в управление губернией. 

28 июля 1819 г., в день торжественного собрания Симбирской гимназии, новый 
губернатор подписался внести в пользу гимназии и беднейших учеников 25 руб. 

                                                            
1 Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам /    К. Е. 

Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 48–49. 
2    РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. Д. 55359. Л. 1. 
3  Губернии Российской Империи. История и руководители. 1708–1917. – Москва, 2003. – С. 328, 330. 
4 Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. – Москва, Ленинград, 1936. – С. 281. 
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В 1819 г., согласно «воле Государя Императора на предмет устроения по Империи 
дорог и мостов», в Симбирской губернии был учреждён Комитет для уравнения работ во 
главе с Губернским предводителем дворянства. Комитет начал свою работу ещё до 
прибытия  барона А. П. Умянцова в Симбирск. К губернатору сразу стали поступать 
претензии на деятельность Комитета, в частности, от сенатора, бывшего симбирского 
губернатора, князя А. А. Долгорукова, считавшего, что его крестьяне должны построить 
чрезмерно большой мост. 

«Все сии замечания найдены г-м Губернатором справедливыми и в продолжении 
времени оправданными прозьбами на неуравнительность и…  обременительные чрез то 
денежные складки…, но 18 месяцов прошло, что он не обращает на стеснение сие 
внимания и настоятельно требует выполнения», – доносил князь А. А. Долгоруков 
министру внутренних дел графу В. П. Кочубею в начале 1821 г. 

В эпоху губернаторства барона А. П. Умянцова, 2 мая 1820 г. открылось «первое в 
Симбирске закрытое женское учебное заведение, под именем «Дом трудолюбия», для 
воспитания девиц, …дворянского происхождения и дочерей чиновников военной и 
гражданской службы».  Губернатор состоял членом Комитета Симбирского отделения 
Российского Библейского общества и занимал пост его вице-президента. 

С образом барона А. П. Умянцова, возможно, связано детское впечатление 
И. А. Гончарова о губернаторе, как «обрюзглом старике – как видал прежде губернаторов 
в детстве…». 

Барон А. П. Умянцов скончался, состоя на службе, 7 мая 1821 г., в Симбирске, 
после болезни. Был погребён на кладбище Симбирского Покровского мужского 
монастыря. 

Был женат. В литературе женой барона А. П. Умянцова указывается дочь генерал-
поручика Пиля И. А., бывшего в 1788–1794 гг. иркутским генерал-губернатором, причём 
упоминание это носит анекдотический характер: 

«В… Симбирске был губернатором барон Уманец, или, правильнее, Умянцев, 
побочный сын Кагульского героя; у него жил его тесть, генерал-поручик Пиль, носивший 
всегда белый мундир. В это же время в Симбирске проживал какой-то проходимец, 
капитан Ростаковский, ходивший в особенном, им самим изобретенном вязаном костюме. 
Однажды они, не зная друг друга, встретились на улице, и Пиль, удивленный костюмом 
Ростаковского, спросил, кто он. На что тот отвечал вопросом: “А вы кто?» 

– Я генерал Пиль! 
– А! Ну, в таком случае я – капитан «тубо»! – дерзко ответил Ростаковский и, как 

ни в чём не бывало, пошёл дальше». 
Но в мемуарах М. А. Дмитриева, приходившегося внучатым племянником 

И. А. Пилю, мы не находим упоминаний об этом родстве – равно, как самих упоминаний 
губернатора барона А. П. Умянцова, хотя М. А. Дмитриев, часто бывавший в Симбирске и 
Симбирской губернии, весьма подробно пишет обо всех своих родственниках.5 
 

 

 

 

                                                            
5  Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. – Москва, 1998. – С. 38. 
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В. А. Гуркин 

Капитон Иванович Невоструев 
(к 200-летию со дня рождения) 

 

Имя Капитона Ивановича Невоструева (1816–1872) профессора Симбирской и 
Московской духовных семинарий, члена-корреспондента Петербургской Академии Наук, 
члена Юго-Славянской Академии в Загребе, хорошо известно для историков 
православной церкви и истории Среднего Поволжья.  

Капитон Иванович родился в Елабуге в семье священника 11 марта (28 февраля) 
1816 г.1, закончил Елабужское духовное училище и в 1830 г. поступил в Вифанскую 
семинарию (в Московской губернии). После семинарии Капитон Иванович поступил в 
Московскую духовную академию, которая переживала в эти годы свои лучшие времена. 
Особенно сильное влияние имели на студентов ректор Академии Филарет (Гумилёвский) и 
молодой преподаватель Александр Васильевич Горский. Горский читал курс общей церковной 
истории и смог увлечь многих учеников своим предметом, в том числе и Невоструева.  

По окончании курса в Московской духовной академии, К. И. Невоструев в 
сентябре 1840 г. определён был наставником Симбирской семинарии по предметам 
святого писания, герменевтики, чтения греческих писателей, патристики, чтения отцов 
греческих и латинских, и позднее ещё наставником еврейского языка.  

Здесь, в Симбирске, отчасти под влиянием Горского, он приступает к сбору 
документов по древней истории монастырей и церквей Поволжья, на основе которых 
успел подготовить описания двадцати с лишним монастырей и пустыней. Однако при 
жизни им было опубликовано только несколько: «Описание Симбирского Спасского 
девичьего монастыря» (М., 1855); «О начале Алатырского Киево-Николаевского 
монастыря» (М., 1866); «Историческое описание бывших в г. Самаре мужского Спасо-
Преображенского и женского Спасского монастырей» (М., 1867); в 1868 г. в 
«Археологическом Вестнике» – «Описание Кашпирского Благовещенского Симеонова 
монастыря»; в 1870 г. отпечатан в «Симбирских Губернских Ведомостях» один из самых 
крупных местных трудов Невоструева – «Описание Симбирского Покровского 
монастыря, что ныне архиерейский дом» – с отдельными оттисками; в «Симбирском 
Сборнике» того же 1870 г. отпечатаны (анонимно) сведения: 1) «О бывшей Симбирской 
Соловецкой пустыни» и 2) «О бывшем Симбирском Успенском монастыре».  

Капитон Иванович активно привлекал к исследованиям местной старины и своих 
учеников. Как свидетельствовал автор статьи о Невоструеве в «Русской старине» (1908. – №1) 
Вл. Андреев: «Когда последние отъезжали на вакации, он поручал им тщательно смотреть свои 
приходские храмы и, если можно, собрать кое-какие сведения о своих сёлах и городах».  

В 1849 г. Горскому была поручена подготовка библиографического описания 
рукописей Московской Синодальной библиотеки и он настойчиво зовёт Невоструева в 
качестве помощника. После некоторых колебаний тот принимает это предложение, 
переезжает в Москву и поселяется в Чудовом монастыре. Появление работы в печати 
вызвало множество восторженных откликов. Приведём один из них, принадлежавший 
профессору Г. Вознесенскому: «Описание славянских рукописей Московской 
Синодальной библиотеки есть, можно сказать, неисчерпаемая сокровищница критически 
очищенных фактов для истории священного библейского текста, равно для истории текста 
святоотеческих творений и различных богословских сочинений. По широте плана труд 
Горского и Невоструева мало имеет себе подобных и в западноевропейской литературе. 
Это не простая опись многих рукописей (в четырёх томах описана 341 рукопись), а целый 
                                                            
1     В метрической книге Спасского собора г. Елабуги Вятской губернии за 1816 г. имеется запись об этом. 

Отец иерей Спасского собора Иоанн Невоструев. НА РТ. Д. 992. Оп.1. Д. 109. Л. 2–3. ; Валеев Н. М. К. И. 
Невоструев : творческая биография учёного. – Москва, 2015. – С. 11–12, 277.   
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ряд глубоких исследований, снабжённых в изобилии всеми данными филологии, 
палеографии, хронологии, истории и древностей… «Описание» А. В. Горского и К. И. 
Невоструева составило целую эпоху в истории описания рукописей и обогатило науку 
многими новыми фактами и выводами»2.  

В 1867 г. этот труд А. В. Горского и К. И. Невоструева был удостоен первой по 
времени Ломоносовской премии от Императорской Академии наук. 

Живя в Чудовом монастыре, Невоструев, удивительным образом, смог соединить в 
себе неутомимый талант собирателя исторических сведений по разрозненным 
документам, аскетизм, вполне сопоставимый с монашеским, широкий кругозор и 
прекрасное знание древних языков.  

Что касается его исторических и археологических исследований по Симбирскому 
Поволжью, то без преувеличения можно сказать, что он один выполнил такой объём работ, 
который сопоставим с работой хорошего научно-исследовательского коллектива. Благодаря 
многолетнему неустанному труду ему удалось собрать целый свод документов по истории 
всех монастырей Симбирской епархии (особенно если учесть, что значительная часть 
оригинальных симбирских материалов оказалась уничтоженной грандиозным пожаром в 
Симбирске в августе 1864 г.). Большинство из этих описаний было подготовлено к изданию и 
опубликовано лишь в 1909 г. преподавателем Симбирской семинарии, членом Симбирской 
губернской учёной архивной комиссии А. И. Соловьёвым.  

Что же касается остальных трудов Невоструева, посвящённых истории Вятской, 
Московской и других епархий, его работы по археологии и нумизматике Среднего 
Поволжья, то большинство из них так и остались неизданными. И если бы в российской 
провинции к этому времени существовала бы налаженная архивная служба, то архив 
Невоструева (от которого сегодня мы имеем едва ли не сотую часть, причём 
разбросанную между разными архивохранилищами), безусловно, занимал бы одно из 
наиболее значимых мест среди личных архивных фондов российских историков.  

В заключение следует добавить, что среди всего рукописного наследия учёного, 
самый большой фонд находится в отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки (ф.193), содержащий письма, черновики и некоторые опубликованные 
рукописи. Среди них – черновые материалы к работе «О городищах Среднего Поволжья» 
(план), записка о построении Сызрани и Сызранской черты, рукопись «О наименовании 
Спасителя Иисус (к спору со старообрядцами)», история литургии в нашей православной 
церкви, Семь древних актов о Святой Горе Афонской (перевод с греческого и 
комментарии), статья «Некоторые древнерусские поучения об иноческой жизни», статья 
«Исторический обзор православия в Чехии», перевод Максима Грека «Слово к тем, кто 
без причины хочет оставлять своих жён и обращаться в монашество», перевод Максима 
Грека «О происхождении иноческого жития», проповеди, произнесённые в Николаевском 
кафедральном соборе г. Симбирска, лекции по патристике в Симбирской духовной 
семинарии, чертежи Средней Волги и многое другое, что может оказаться незаменимым 
источником для многих будущих исследователей истории Среднего Поволжья и истории 
православной церкви. 

                                                            
2 О заслугах прот. А. В. Горского для науки // Богословский Вестник. – 1900. – Ноябрь. – С. 453–455.  



 166

Л. П. Баюра 

Худяков Василий Григорьевич 
(к 190-летию со дня рождения) 

 
В. Г. Худяков, бывший крепостной симбирских дворян Поливановых  – известный 

мастер жанровой, портретной и исторической живописи,  единственный симбирский 
живописец середины XIX в., удостоенный почётных званий академика и профессора 
Петербургской Академии художеств. Наделённый недюжинным талантом, он создал 
целый ряд замечательных портретов своих современников, представителей столичной 
творческой интеллигенции, его кисти принадлежат пейзажи, жанровые и исторические 
картины. Он был блестящим рисовальщиком, и его ученические штудии составляют 
золотой фонд русского академического рисунка. Однако В. Г. Худякову по праву 
принадлежит особое место в художественной жизни страны середины XIX столетия. Он не 
только оставил значительное наследие, его имя навсегда вписано в историю 
национального музея России – Государственной Третьяковской галереи. Хорошо известно, 
что картина Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами», приобретённая 
Третьяковым в мае 1856 г., положила начало коллекции будущего музея. Его произведения 
хранятся в крупнейших музеях страны – в Государственном Русском музее, в Научно-
исследовательском музее Академии художеств, в музеях Баку, Киева, Казани, Саратова, 
Вятки и многих других.  

В. Г. Худяков получил блестящее образование. В 1842–1843 гг., будучи 
крепостным,  учился в Москве в Школе технического рисования графа 
С. Г. Строганова. О хорошей подготовке, пройденной Худяковым, можно судить по 
рисункам из ГРМ, выполненным в этот период. В большеформатном альбоме, 
преподнесённом основателю школы графу С. Г. Строганову, среди работ других учеников 
шесть рисунков В. Г. Худякова на самые разные темы. Они демонстрируют возможности 
молодого художника, уровень его подготовленности, владение различными рисовальными 
техниками. Осенью 1843 г. Худяков в качестве вольнослушателя начал посещать 
Московский художественный класс, вскоре преобразованный в Московское училище 
живописи и ваяния. В Училище перед крепостным учеником встала нешуточная задача. В 
устав Училища были внесены изменения: к обучению допускался крепостной только в 
том случае, если он имел письменное обязательство от помещика дать вольную 
принадлежащему ему ученику, если последний будет удостоен наград от Академии 
художеств (Училище не имело права присуждать медали) или получит звание художника. 
Сенатор и тайный советник Иван Петрович Поливанов подал в Совет Московского 
художественного общества необходимое прошение. 

Из собрания Поливановых в Ульяновский областной художественный музей 
поступила большая группа живописных произведений Худякова, написанных в 1844 г. 
Они говорят о небывалом творческом подъёме, который пережил Василий Худяков в 
первый год учёбы в Училище. Среди этих ранних работ  копии портрета Рембрандта 
«Гетман» («Ян Собеский») и картины Клода Жозефа Верне «Вид в окрестностях Читта 
Нуова в Иллирии при лунном освещении». Вполне зрелым мастерством отмечены 
портреты «Девочка в русском костюме», «Нищий старик со стаканом», «Старик с палкой» 
(все – 1844),  имеющие  весьма ощутимый жанровый оттенок. Общая демократическая 
ориентация Училища, влияние А. Г. Венецианова и особенно В. А. Тропинина, часто 
посещавшего классы на правах нештатного преподавателя, отчётливо заметны в 
юношеских работах художника.  Учился Худяков  у замечательного мастера, блестящего  
рисовальщика Ф. С. Завьялова. В 1847 г.  В. Г. Худяков, благодаря  прошению 
И. П. Поливанова и превосходным результатам обучения,  был  освобождён от крепостной 
неволи. В этом же году  Худяков получил от Академии художеств  заслуженную 
серебряную медаль и звание художника.  
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В 1848 г. Худяков в качестве вольнослушателя, как уже имеющий звание  
художника, поступил в Императорскую академию художеств в Петербурге. Он 
самостоятельно оплачивал своё обучение. Постоянно испытывая недостаток в средствах, 
как и многие другие художники-разночинцы, Худяков с первых дней пребывания в 
Петербурге пробует себя в самых различных сферах искусства.  

После окончания академии перед молодым художником раскрылись широкие 
перспективы. Ему хотелось испробовать свои силы во всём, что должен уметь художник, 
получивший академическое образование. Необычайно широк диапазон жанров, в которых 
проявил себя Худяков в 1850-е гг. – от жанровых картин до церковной живописи. Портрет 
и пейзаж – существенная часть наследия художника, особенно многочисленны портреты. 
Он – один из создателей салонно-академического (светского) портрета, где холодноватая 
отстранённость объективной характеристики сочеталась с чертами идеализма. Художник 
пользовался большим успехом в столице как портретист. Его заказчики – представители 
творческой интеллигенции, крупные чиновники. Портреты Худякова не случайно были 
так популярны. Они обладали безупречным внешним сходством, что высоко ценили 
современники входившей в моду фотографии.  Эффектная композиция, великолепный 
рисунок, мастерское изображение различных тканей и аксессуаров, серьёзность и глубина 
характеристик отвечали самым взыскательным вкусам. В 1851 г. Худяков получил звание 
академика за портрет ректора академии А. И. Мельникова. 

Несмотря на значительные успехи Худякова – портретиста, автора исторических и 
религиозных произведений, яркой вехой в его творческой биографии стала написанная в 
1853 г. жанровая картина «Стычка с финляндскими контрабандистами». П. М. Третьяков, 
начинающий коллекционер, сумел угадать в картине Худякова то новое, что будет 
утверждаться в русском искусстве в ближайшие десятилетия.  

Весной 1856 г., собрав небольшие средства, Худяков устремился за границу, чтобы 
продолжить своё образование в странах Европы. Он посетил Германию, Францию и почти 
четыре года пробыл в Италии. Итальянский период в творчестве художника необычайно 
яркий и плодотворный. В многочисленных пейзажных этюдах заметно влияние могучего 
таланта А. А. Иванова, который в конце 1850-х гг. охотно писал этюды вместе с 
молодыми художниками. Одна из лучших картин итальянского периода – «Игра в шары»  
(Киевский музей русского искусства), за которую живописец был удостоен в 1860 г.  
звания  профессора.  

В 1860-е гг. Худяков написал несколько исторических картин, которые объединяло 
одно качество: все они относятся к типу историко-бытовой картины, возникшему в 
академической живописи под влиянием бытового жанра, безусловного лидера этого 
десятилетия. Идею своей новой картины «Пленённая царица Сююмбике, покидающая 
Казань» (1870) Худяков нашёл у Н. М. Карамзина, в сочинениях которого Совет 
Академии художеств традиционно черпал сюжеты для конкурсных программ. Худяков, 
работая над картиной, вдумчиво последовательно решал актуальные задачи, которые 
стояли перед исторической живописью. Картина о царице Сююмбике в каких-то своих 
чертах предвосхищала открытия русской исторической живописи второй половины XIX в.  

В 1871 г. Худяков написал странную картину «У гробницы» (ГТГ), изобразив 
полного трагического одиночества и отчаяния старика рядом с саркофагом. 14 июля этого 
же 1871 г. Василия Григорьевича Худякова не стало. Он умер от холеры в возрасте 45 лет. 

Наследие художника составляют около 250 живописных и графических 
произведений, 13 из них хранятся в Ульяновском областном художественном музее. В 
селе Елшанка Ульяновского района  ещё стоит полуразрушенный храм Казанской Божьей 
Матери  с фресками  мастера. 

Василий Григорьевич Худяков прошёл большой и трудный путь от крепостного 
симбирских помещиков до признанного зрителем живописца, пользующегося уважением в 
художественной среде академика и профессора Академии художеств. Воля, талант, огромное 
трудолюбие позволили ему занять достойное место в истории русского искусства. 
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И. Э. Сивопляс 

Симбирский губернатор, действительный статский советник, тайный 
советник Владимир Николаевич Акинфов 

 

В. Н. Акинфов происходил из 
потомственных дворян Владимирской 
губернии1. Род восходит к XV в.. Родился 
14 апреля 1841 г. Отец, Николай Владимирович 
Акинфов (1791–1857), камергер Высочайшего 
двора, устроитель Московской больницы, 
участник 48 сражений в период Заграничных 
походов русской армии против Наполеона в 
1813–1815 гг. Мать, Екатерина Авраамовна, 
урождённая Хвощинская (1820–1888 гг.). 

Учился в Императорском 
Александровском лицее. Не окончив полного 
курса наук, В. Н. Акинфов «вышел из 
университетских классов Лицея и вступил в 
службу во Владимирское Дворянское 
Депутатское Собрание в число канцелярских 
служителей» 24 апреля 1859 г. Был произведён 
в коллежские регистраторы со старшинством 
24 апреля 1860 г.  

С 24 июня 1862 г. попечитель 
Акинфовских палат  Московской городской 
больницы. С 1863 г. служил почётным смотрителем Шуйского, с 1865 г. – Владимирского 
уездных училищ. 28 октября 1866 г. пожалован в звание камер-юнкера Высочайшего Двора. 
В декабре того же года избран Покровским уездным предводителем дворянства и 
попечителем Владимирской губернской классической гимназии. Неоднократно 
переизбирался уездным предводителем и почётным мировым судьёй по Покровскому уезду. 
В 1870 г. удостоился звания почётного гражданина г. Киржача Владимирской губернии. 

10 октября 1875 г. В. Н. Акинфов был единогласно избран председателем 
Покровской уездной земской управы. С 1879 г. по 1882 г. состоял гласным Покровской 
городской думы. В мае 1883 г., как депутат Владимирского дворянства, присутствовал 
при коронации императора Александра III. 30 августа 1884 г. произведён в чин 
действительного статского советника. 

Приказом по МВД 4 октября 1890 г. В. Н. Акинфов был назначен Владимирским 
вице-губернатором, при Владимирском губернаторе шталмейстере И. М. Судиенко.2 В 
1891–1893 гг. неоднократно исполнял обязанности  Владимирского губернатора. 

Высочайшим указом от 30 января 1893 г. В. Н. Акинфов был назначен Симбирским 
губернатором. До 21 февраля 1893 г. продолжал исполнять должность Владимирского 
губернатора. Согласно уведомлению Департамента общих  дел  МВД от 31 марта 1893 г., 
В. Н. Акинфов задерживался «на некоторое время в С. Петербурге по делам службы». 

30 августа 1893 г. «по всеподданнейшему докладу г. Министра Внутренних Дел об 
отлично-усердной службе» награждён орденом Святой Анны 2-й степени, 6 декабря 
1895 г. был произведён в чин тайного советника. 
                                                            
1 Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. 

Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 140–148. 
2  Губернии Российской Империи. История и руководители. 1708–1917. – Москва, 2003. – С. 71. 
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4 и 5 июля 1894 г. В. Н. Акинфов принимал в Симбирске Кронштадтского 
протоиерея о. Иоанна Сергиева, ныне прославленного в лике святых РПЦ, который 
совершил молебствие в губернаторском доме. 

По лапидарному отзыву П. Л. Мартынова, в Симбирске В. Н. Акинфов «оставил по 
себе добрую память». Время его губернаторства стало периодом общего экономического 
и культурного подъёма в Симбирской губернии, причём это напрямую связывалось в 
сознании местного общества с личностью губернатора. 

«…После двадцатипятилетнего ходатайства о соединении Симбирска железною 
дорогою с другими русскими городами, в конце 1895 года , получено было известие, что 
правительство разрешило… постройку линии… с ветвью на Симбирск…» Проект данного 
строительства был Высочайше утверждён 12 мая 1896 г. 

28 декабря 1898 г. открылось пассажирское и товарное  движение на линиях 
Московско-Казанской железной дороги от ст. Рузаевки до г. Сызрани, с веткой от ст. Инза 
к Симбирску. О начале движения поездов В. Н. Акинфов лично уведомил Симбирскую 
губернскую земскую управу. 1 ноября 1900 г. открылось товарное сообщение от ст. 
Часовня – пристань в Заволжских слободах Симбирска до посада Мелекесс 
Ставропольского уезда Самарской губернии. 

В. Н. Акинфов объективно оценивал важность железнодорожного сообщения и для 
перспектив культурного развития города и губернии. «…г. Симбирск с проведением 
железнодорожной линии в последнее время значительно оживился, привлекая сюда 
крупных и мелких торговых деятелей, а вместе с тем и число постоянных жителей здесь 
увеличилось, достигая ныне до 45000 обоего пола душ. Между тем, за отсутствием в 
Симбирске ежедневного периодического издания, как местные жители, так и 
приезжающие по торговым и другим надобностям лица вынуждены пользоваться 
исключительно столичными газетами, которые приходят в Симбирск не ранее, как на 
третий день, почему издание местной газеты признавалось бы желательным», – писал 
19 мая 1901 г. В. Н. Акинфов в Главное управление по делам печати, поддерживая проект 
издания газеты «Поволжье» П. Л. Юдиным, состоящим по Оренбургскому казачьему 
войску хорунжим 3.  

В тесной связи с долгожданным пуском в эксплуатацию железной дороги 
находилось главное культурное событие рубежа XIX–XX вв., празднование в октябре 
1898 г. 250-летнего юбилея основания г. Симбирска. Это особо подчёркивалось в 
стихотворении «Симбирск» П. А. Александрова: 

Чует житель, что время застоя прошло: 
Есть у нас уж дорога железная. 
Особые заслуги В. Н. Акинфова были отмечены поднесением ему городским 

головой П. С. Балакирщиковым именного золотого жетона, учреждённого городской 
юбилейной комиссией в память 250-летия Симбирска. Сам губернатор вручил 
аналогичный жетон председателю Симбирской губернской учёной архивной комиссии, 
губернскому предводителю дворянства В. Н. Поливанову. 

«Мысль открытия в Симбирске учёной архивной комиссии давно занимала 
ревнителей местной старины… Только в 1894 году, при сочувственном отношении г. 
симбирского губернатора, В. Н. Акинфова, оказавшего, этому делу своё авторитетное и 
просвещённое содействие…,  явилась возможность ходатайствовать об её открытии и… 
небезуспешно». Губернская учёная архивная комиссия была открыта 30 июля 1895 г. 
речью В. Н. Акинфова, ставшего её почётным попечителем. 

«С детства любя родную старину, я был особенно счастлив найти в Симбирске 
столько лиц, сочувствующих учреждению… Комиссии и тем самым давших мне 
возможность пополнить существенный пробел в ряду местных губернских учреждений», – 

                                                            
3  ГАУО. Ф.76. Оп. 2. Д. 1312. Л. 5–7. 
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говорил губернатор в 1902 г. Благодаря его усилиям было выделено помещение под архив 
Комиссии в нижнем этаже здания губернских присутственных мест. 

В 1897 г. В. Н. Акинфов явился инициатором проведения подписки для 
пожертвований на надгробный памятник поэту-сатирику Д. Д. Минаеву, торжественно 
открытый в присутствии Симбирского губернатора 21 июня 1899 г. Исследователь 
симбирской старины, диакон Н. Руновский писал об этом: «Так как за осуществление 
мысли взялся тогдашний Симбирский губернатор Акинфов, то безо всяких тормозов было 
получено и разрешение министра внутренних дел, и скоро собрали на памятник нужную 
сумму».4 На средства Акинфова В. Н. в 1900 г. в Симбирске была издана книга Л. фон-
Панснера «Табличное обозрение русских монет», переведённая с немецкого языка 
преподавателем Симбирской мужской гимназии Я. М. Штейнгауэром. 

При поддержке и деятельном участии В. Н. Акинфова в Симбирске открылся 
целый ряд благотворительных, культурных и общественных учреждений  –  городские 
богадельни и приюты (1895 г., 1899 г.), Карамзинская колония для душевнобольных 
(1898 г.), ремесленное училище им. М. В. Лебедева (1895 г.), женская гимназия 
Т. Н. Якубович (1898 г.) и коммерческое училище (1901 г.), библиотека А. А. Знаменской 
(1893 г.), учреждено духовное правление Симбирского еврейского общества (1902 г.). В 
1902 г., после многократных личных ходатайств губернатора, было получено разрешение 
на расширение здания Симбирской Мариинской женской гимназии. 

И. Я. Яковлев вспоминал: «Как-то я в разговоре сообщил губернатору о том, что 
Чувашская школа  плохо обставлена… «Я могу вам помочь… Дайте мне материалы о 
школе. А я включу школу в отчёт», – говорит Акинфов… Упомянул Акинфов в отчёте и 
обо мне, о моей деятельности. Государь против этого места сделал отметку о наведении 
справок в Министерстве народного просвещения… Но из всего этого ничего не вышло… 
Через год Акинфов вызывает меня к себе и говорит, что опять хочет напомнить в 
высочайшем отчёте о Симбирской чувашской школе… Мы согласились сделать так: 
губернатор сделает мне запрос о школе  …Акинфов включил справки обо мне и школе во 
всеподданейший отчёт». 

6 декабря 1898 г. В. Н. Акинфов был награждён орденом Святого Владимира 2-й 
степени, 23 апреля 1900 г. получил Высочайшую благодарность «за услуги по оказанию 
трудовой помощи населению Симбирской губернии, пострадавшему от неурожая 1898 года» 

14 февраля 1901 г., в Санкт-Петербурге, в собрании Императорского Русского 
Географического общества В. Н. Акинфов был избран  действительным членом ИРГО. 

28 февраля 1901 г. Симбирскому губернатору были адресованы письма от 
Симбирской городской думы, за 39 подписями, и от Симбирского купеческого общества, 
за  51 подписью. 

«…К глубокому сожалению гласные думы узнали, что Ваше Превосходительство, 
отъезжая в Петербург по делам службы, решили оставить свой Начальнический пост навсегда… 

… Гласные сознают, что без того сочувствия к начинаниям города, без той 
поддержки в его ходатайствах и без того расположения к населению, которыя Симбирское 
самоуправление всегда встречало в лице Вашем, они не в силах и не в состоянии 
исполнить возложенную на них задачу… 

Мы знаем, Ваше Превосходительство, что, прослужа 40 лет Царю и Отечеству как 
лучший гражданин и патриот, Вы имеете все права почить от трудных дел своих и, 
сохранив остаток сил и здоровья, воспользоваться желанным отдыхом; но в то же время 
мы убедились, что оставляя нас, Вы унесёте наши надежды, наши стремления и искренния 
желания дать 40-тысячному населению Симбирска те блага, о которых оно давно просит и 
на которыя оно имеет человеческое право. 

…Посягая на драгоценное здоровье и спокойствие Ваше, глубокоуважаемый 
Владимир Николаевич, мы решили прибегнуть к последней мере, и, обращаясь к доброму 
                                                            
4  На память о Д. Д. Минаеве // Симбирские Епархиальные Ведомости. Отдел неофициальный. – 1914. – № 

14. –  С. 633.  
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и гуманному сердцу Вашему, покорнейше и почтительнейше просить Ваше 
Превосходительство заставить это сердце ещё раз забиться в унисон с нуждами 
городского населения, расположив Вас оставить за собой пост Симбирского Губернатора, 
как Государственного деятеля, незаменимаго нашего Начальника и как человека, долгим 
житейским опытом умудрённаго усматривать нужду там, – где она действительно есть и 
искреннюю просьбу к Вам там, – где она искренна. Да поможет нам Бог». 

В. Н. Акинфов внял просьбам симбирян, оставшись на посту начальника губернии 
и на государственной службе. 14 апреля 1902 г. Симбирский губернатор был удостоен 
ордена Белого Орла. С 30 июня 1902 г. находился в двухмесячном заграничном отпуске. 

22 июля 1902 г. Высочайшим указом В. Н. Акинфов был назначен Почётным опекуном 
Опекунского совета учреждений императрицы Марии по Московскому оного присутствию. 

22 августа Симбирская городская управа, по единогласному  решению гласных 
Городской думы, представила В. Н. Акинфова к званию почётного гражданина 
г. Симбирска, на что 2 января 1903 г. последовало Высочайшее соизволение. 31 августа 
1902 г. В. Н. Акинфов приехал в Симбирск для прощания с подчинёнными и населением 
губернии. Церемонии чествования проходили с 1 по 13 сентября. Бывшему губернатору 
были  поднесены иконы, фотографии, адреса от обществ и учреждений, с выражением 
искреннего сожаления по поводу расставания. 

«В течение почти целого столетия, … к услугам городского населения для 
воспитания и просвещения юношества было одно всесословное среднеучебное заведение 
– классическая гимназия. И вот, благодаря могучему заступничеству Вашему, … 
Симбирск обогатился новым учебным заведением – Коммерческим училищем, которое 
даст юношам … знания для честной работы на благо своих сограждан», – подчёркивалось 
в адресе от Симбирского коммерческого училища. 

«Ваше беспристрастное и благожелательное отношение к нам во время 
десятилетнего управления Симбирской губернией оставляет в нас неизгладимую память и 
Ваш высокогуманный образ всегда будет жив в сердцах наших. 

…Вы вписали одну из самых светлых страниц в летопись нашей общинной жизни, 
и эта страница возвестит грядущим нашим поколениям о Ваших высоких душевных 
качествах», – писали члены духовного правления Симбирского еврейского общества. 

«В Вашей личности удивительно гармонично сочетались величественное достоинство 
высокопоставленного на общественной лестнице сановника с привлекательною простотою, 
общительностию, доступностию и скромностию обыкновенного человека-гражданина, друга, 
соседа, доброго знакомого. Замечательная ровность и уравновешенность характера всегда и 
всюду одинаково блистали в Ваших добрых отношениях и общении с другими. Эти дорогие 
качества … редко так согласно, в такой удивительной гармонии, уживаются в одной личности, 
…особенно в людях высокопоставленных и обременённых множеством забот и весьма 
ответственных обязанностей, заставляющих их обыкновенно часто выходить из ровного 
спокойно настроения…», – характеризовал губернатора в прощальной речи Никандр, епископ 
Симбирский и Сызранский. 

«…В Вас я лишаюсь дорогого товарища, всегда так отзывчиво относившегося к 
столь близким нам обоим вопросам отечественной старины», – говорилось в письме 
В. Н. Поливанова, с сообщением о постановлении Архивной комиссии об установке 
портрета В. Н. Акинфова в зале музея СГУАК. Симбирское дворянство ходатайствовало 
об учреждении на пожертвованные дворянами 2200 рублей именной стипендии имени 
почётного опекуна тайного советника В. Н. Акинфова при Симбирской мужской 
гимназии. Положение о стипендии было утверждено Министерством народного 
просвещения 15 февраля 1903 г. 

5 октября 1902 г. род Акинфовых был внесён в VI часть дворянской родословной 
книги Симбирской губернии. В 1903 г. и 1904 г. В. Н. Акинфов приезжал в Симбирск. 

В. Н. Акинфов служил почётным опекуном до конца жизни. В «Списке высшим 
чинам» на 1 марта 1912 г. он указан действительным тайным советником. 
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Скончался 22 мая 1914 г. в Москве. Погребён на кладбище Московского Донского 
девичьего монастыря. На гроб был возложен венок от Симбирской городской думы. 
28 мая в Симбирске состоялась панихида в память В. Н. Акинфова, в присутствии первых 
лиц Симбирской губернии. 

Был женат на дочери коллежского секретаря Надежде Сергеевне, урождённой 
Анненковой (17 июля 1840 г. (по другим сведениям, 16 июня 1839 г.) – 25 мая 1891 г.), 
одной из самых скандальных светских красавиц своего времени. В. И. Федорченко пишет, 
что «современники отмечали ум и красоту Надежды Сергеевны, которая в своё время 
кружила головы канцлеру кн. Горчакову А. М., его сыну, а также некоторым великим 
князьям». По мнению историка и литературоведа С. А. Экштута, посвятившего 
Н. С. Акинфовой отдельную книгу, «этой незаурядной женщине посвящал свои стихи 
Фёдор Иванович Тютчев, а её многолетний роман с герцогом Николаем 
Максимиллиановичем Лейхтенбергским послужил Льву Николаевичу Толстому поводом 
для создания одного из выразительных эпизодов в романе «Война и мир», а затем, по 
причудливым законам творчества, отразился в замысле и сюжете «Анны Карениной».5 В 
1868 г. Н. С. Акинфова в Баварии вступила в морганатический брак с двоюродным братом 
императора Александра II, правнуком Наполеона I, Его Императорским Высочеством 
герцогом Н. М. Лейхтенбергским, князем Романовским. Её развод с В. Н. Акинфовым был 
официально оформлен 22 ноября 1877 г. 30 января 1879 его бывшая супруга Высочайшим 
указом удостоена титула графини де-Богарне. 

В браке В. Н. Акинфова с Н. С. Акинфовой родились дочери Екатерина (1861 г. р.), 
в замужестве за маркизом Ф. А. Делли Альбицци, и Мария (1865 г. р.), в замужестве за 
Б. И. Алябьевым. 

В дневнике А. П. Родионова за 1894 г. имеется запись к характеристике нравов 
недавно назначенного Симбирского губернатора: «…На освящении церкви в Грязнушках 
был губернатор Акинфов с … табакеркой, которую видели барыни и на которой (к 
неудовольствию их) великолепно наэмалирована голая женщина. Симбирск уж узнал, что, 
кроме голой женщины на табакерке, у Акинфова живёт в губернаторском доме – 
француженка и две других женщины где-то на квартире!». 

В. Н. Акинфов состоял в гражданском браке с Татьяной Фёдоровной Тельпуговой, 
дочерью почтового чиновника из г. Покрова Владимирской губернии. По имеющимся 
сведениям, после смерти отца, Т. Ф. Тельпугова стала воспитанницей В. Н. Акинфова и была 
моложе его на «примерно 30 лет». В Симбирске губернатор снимал для Т. Ф. Тельпуговой 
дом по Сенной улице, перевёз в Симбирскую губернию брата и сестру своей возлюбленной. 
После назначения Акинфова В. Н.  в Москву,  Тельпугова Т. Ф. осталась в Симбирске, 
продолжая поддерживать с ним тёплые отношения. Скончалась в преклонном возрасте в 
Ульяновске, была погребена на центральном городском кладбище. «Татьяна не была 
«писаной красавицей», но обладала огромным обаянием, всегда была весела, любила петь и 
танцевать. Это не мешало ей быть очень начитанной девушкой и высказывать весьма 
серьезные суждения о положении в стране или в губернии». 

Владел 139 десятинами «благоприобретенной» земли в Шуйском и Владимирском 
уездах Владимирской губернии. Осенью 1906 г. тайный советник В. Н. Акинфов был 
внесён в «Список лиц, имеющих участие в предварительном съезде землевладельцев, 
владеющих землею менее 250 десятин для избрания уполномоченных на съезд крупных 
землевладельцев, на котором должны избираться выборщики в Губернское избирательное 
собрание» по выборам в 3-ю Государственную Думу – как владелец 5 десятин при с. 
Назайкине Сенгилеевского уезда.6 

                                                            
5 Экштут С. А. Надин, или Роман великосветской дамы глазами тайной политической полиции : по 

неизданным материалам Секретного архива III Отделения собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. – Москва, 2001. – С. 226. 

6 ГАУО. Ф. 307. Оп.1. Д.1. Л. 83. 
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И. Э. Сивопляс 
Симбирский губернатор, камергер Высочайшего Двора, 

действительный статский советник Сергей Дмитриевич Ржевский 
 

Из потомственных дворян Рязанской 
губернии1. Древний род Ржевских восходил к 
удельным князьям Смоленским, к началу XIV в. 
Отец, Дмитрий Сергеевич (по другим источникам 
Семёнович), цензор журнала «Москвитянин». Мать, 
дочь действительного статского советника, 
предводителя дворянства Клинского уезда 
Московской губернии, Наталия Сергеевна (1826 г. 
р.), урождённая Фонвизина, была известна «в 
Москве своим умом и подчас не останавливавшейся 
перед довольно рискованным острым словцом…». 
После смерти Д. С. Ржевского, Н. С. Ржевская 
вступила во второе замужество за М. Н. Гумилина. 

Родился 8 мая 1851 г. в Москве. 
В 1876 г. С. Д. Ржевский окончил 

Императорский Московский университет по 
юридическому факультету со степенью кандидата. 
27 октября 1876 г. определён на службу младшим 
чиновником особых поручений при Рязанском 
губернаторе докторе медицины, действительном 
статском советнике Николае Савиче Абазе, известном государственном деятеле своего 
времени. В январе 1877 г. утверждён в чине коллежского секретаря со дня начала службы. 
С началом Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 21 апреля 1877 г. Главным управлением 
общества попечения о раненых и больных воинах, которое с декабря 1876 г. возглавлял 
Н. С. Абаза, С. Д. Ржевский был откомандирован в качестве уполномоченного при 
Главноуполномоченном общества Н. С. Абазе в тылу действующей армии. 

После окончания Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Н. С. Абаза вновь возвращён к 
управлению Рязанской губернией. С ним в Рязань возвратился и С. Д. Ржевский. В 1878–1879 
гг. он служил секретарём Рязанского губернского статистического комитета. 8 января 1879 г. 
С. Д. Ржевскому было пожаловано звание камер-юнкера Высочайшего двора. 

В апреле 1880 г. Н. С. Абаза, выступавший за смягчение цензурных правил, был 
назначен начальником Главного управления по делам печати МВД. 7 сентября 1880 г. 
С. Д. Ржевский назначен исправляющим должность Одесского отдельного цензора по 
внутренней цензуре. С июля 1881 г. председательствовал в Одесском временном 
присутствии по внутренней цензуре. 27 октября 1886 г. произведён в надворные 
советники. В мае 1890 г. откомандирован «для занятий» в Московский цензурный 
комитет. С 16 июля 1890 г. причислен к МВД. 

19 июля 1890 г. Высочайшим приказом по МВД С. Д. Ржевский был назначен 
Симбирским вице-губернатором. На момент назначения указан возраст 39 лет. 

В воспроизводимой в дневнике Родионова А. П. корреспонденции из Симбирска 
журналиста «Нового Времени» С. Шарапова содержится выразительная положительная 
оценка С. Д. Ржевского: «С. Д. Ржевский – это тот самый одесский цензор, которого при 
назначении в Москву провожала южная литературная братия с такими торжественными 
манифестациями и которому один из старейших одесских издателей говорил при 

                                                            
1 Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. 

Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 149–153. 
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прощании со слезами на глазах: «пишущий и читающий Юг сохранит о Вас навсегда 
тёплое, благородное воспоминание. Вы были искренним другом и горячим защитником 
писателя». Нечего и говорить, с каким добрым чувством ждали мы, московские 
литераторы, г. Ржевского. Но он почти тотчас же был изъят из литературного ведомства и 
назначен вице-губернатором сюда… Меня встретил очень простой и приятный господин 
средних лет, ни видом, ни манерами совсем не напоминавший чиновника…». 
С. Д. Ржевский служил Симбирским вице-губернатором при Симбирских губернаторах 
М. Н. Теренине и В. Н. Акинфове, неоднократно исполняя обязанности начальника 
Симбирской губернии. Пользовался заслуженным уважением и любовью в обществе. 

В 1893 г. С. Д. Ржевскому пожаловано звание камергера Высочайшего Двора. 
5 июля 1896 г. С. Д. Ржевский был назначен Тамбовским губернатором.19 июля 

1896 г. в честь отбытия вице-губернатора С. Д. Ржевского к месту нового назначения был 
устроен прощальный обед, в оформлении которого принимал участие известный 
симбирский педагог, цветовод, гласный Городской Думы А. С. Кабанов: «Убрали стол, 
сделали из мху ковры … и корзинку цветов. Ковры: у подножия рамы Государя 
Императора один ковёр и у стены против поворота лестницы другой ковёр. Наслано 
несколько покато мху и в узор выложена цветами-летниками……Корзина из роз (розы 
светлые), из левкоев, гвоздик… Ручка из гвоздик… бахрома корзины из традесканции».2 

Чиновниками Симбирского губернского правления были поднесены 
С. Д. Ржевскому их фотографические карточки при адресе следующего содержания: 
«19 июля 1890 г. Высочайшим приказом Вы были назначены на должность Симбирского 
Вице-Губернатора и занимали этот пост до 5 июля 1896 г. В течении шестилетнего 
периода времени между Вами и Вашими сослуживцами установились те добрые, прямые 
и симпатичные отношения, которые никогда не изгладятся в нашей памяти. С полной 
уверенностию можно сказать, что каждый из нас, видя Ваше прямое и радушное 
расположение, никогда не позволял себе скрывать от Вас истинную сущность каждого 
докладываемого Вам служебного дела…». 

С. Д. Ржевский служил Тамбовским губернатором до лета 1902 г.  
В августе 1902 г. Высочайшим указом, в звании камергера Высочайшего Двора и 

чине действительного статского советника, С. Д. Ржевский был назначен Симбирским 
губернатором. Вступил в должность не ранее последних чисел сентября 1902 г. 

«Вступив… в управление Симбирской губернией в самом  конце отчётного 
1902 года, я не дерзаю подробно докладывать Вашему Величеству о состоянии сей 
губернии…, но стремясь использовать к узаконенному сроку драгоценнейшее из прав, 
предоставленных Губернаторам, – права непосредственного доклада Обожаемому 
Монарху, – я осмеливаюсь утруждать внимание Вашего Императорского Величества 
своим верноподданическим докладом о состоянии губернии лишь в кратких чертах», – 
начал  губернатор Всеподданейший отчет за 1902 г. 

«…Земля… всё менее и менее способна обеспечить благосостояние сельского 
населения; население же неподготовленное к борьбе с нищетою и, сознавая своё бессилие, 
под гнётом нужды, делается способным воспринимать пропаганду злонамеренных 
агитаторов. Необходимо теперь же воспитать в населении сознание, что земля… не может 
служить единственным источником его благосостояния и что часть населения неизбежно 
должна обратиться к иному личному труду…». С. Д. Ржевский отмечал, как отрадные 
явления, развитие в губернии просвещения, промышленности и благотворительности, 
полностью одобрял деятельность земств и городских самоуправлений: «Отличительная 
особенность Симбирского земства заключается в том, что, не задаваясь целями, 
выходящими из круга его ведения, оно старается использовать находящиеся в его 
распоряжении средства преимущественно на удовлетворение действительно насущных и 
практических потребностей населения…». Среди недостатков Симбирский губернатор 

                                                            
2  ГАУО. Ф. 865. Оп.1. Д. 58. Л. 13–13 об. 



 175

отмечал санитарное состояние, в особенности распространение венерических 
заболеваний, борьбу с пьянством и состояние тюрем в губернии. 

В отчёте за 1903 г. С. Д. Ржевский особо остановился на вопросе государственных 
заказов, поступавших на частные суконные фабрики губернии: «…Было бы весьма 
желательно установить более равномерное распределение казённых заказов между 
фабриками губернии в зависимости от степени оборудования и производительности 
каждой из них, с возложением на Губернское Начальство наблюдения за правильностью 
такого распределения», – на что последовала благожелательная резолюция императора 
Николая II. 

С началом Русско-японской войны, в апреле 1904 г. С. Д. Ржевский распорядился 
об организации в городах губернии «распорядительных по эвакуации Комитетов» для 
приёма и оказания помощи раненым воинам, под руководством вице-губернатора и 
уездных предводителей дворянства. 

В начале июня 1904 г. начальник Симбирской губернии отклонил ходатайство о 
разрешении издавать в Симбирске газету «Симбирские вести», со следующей 
мотивировкой: «… ввиду имеющегося уже разрешения на издание в Симбирске частной 
газеты («Симбирский Справочный торгово-промышленный Листок»…) и по соображении 
с местными условиями, я … вообще не вижу надобности в выдаче дозволения на издание 
в Симбирске ещё новой газеты». 

28 июня 1904 г., проездом к театру военных действий, император Николай II 
посетил г. Сызрань. В торжественной встрече принимали участие представители 
губернской администрации во главе с С. Д. Ржевским, депутации дворянских и городских 
обществ. Император Николай II пожертвовал 1000 рублей «на единовременные пособия 
беднейшим жителям» г. Сызрани. 1 июля губернатор участвовал в церемонии проводов 
Николая II на ст. Батраки Сызранского уезда. 

С 20 июля по 2 сентября 1904 г. С. Д. Ржевский находился в отпуске «для 
устройства в имении своих хозяйственных дел» и «кратковременного отдыха для 
лечения», как указывалось в его прошениях. 

27 августа 1904 г. Высочайшим указом С. Д. Ржевский назначен Рязанским 
губернатором, с оставлением в придворном звании. 15 сентября, «по случаю 
состоявшегося перемещения», сдал управление Симбирской губернией вице-губернатору, 
действительному статскому советнику А. М. Арцыбышеву. 

19 сентября 1904 г. состоялось прощание С. Д. Ржевского с чиновниками и 
депутацией от городского самоуправления. Председатель Симбирского Окружного суда 
М. А. Евреинов подчеркнул, «…что когда общество расставалось с заслужившим 
всеобщую любовь и уважение бывшим губернатором  В. Н. Акинфовым, то лучшего ему 
заместителя, как Сергея Дмитриевича, не желали. Пожелания общества сбылись, но, к 
сожалению и прискорбию всех, очень не на долго». 21 сентября 1904 г. С. Д. Ржевский с 
семьёй выехал из Симбирска. 

Автор Г. Боголюбская пишет о ситуации, в которой оказался С. Д. Ржевский в 
Рязани через считаные месяцы после своего назначения: «Неурожай 1905 г., подобно 
неурожаю 1891 г., и беспорядки в деревне на почве голода. Манифест 17 октября 1905 г., 
казалось бы, положивший начало гражданским свободам, участию народа в 
законодательстве и управлении страной через своих избранных представителей. Но этими 
свободами воспользовались не во благо, а для насилия над личностью и чужим 
имуществом. 17 октября в Рязани: митинги; как всегда, когда надо найти виновных – 
еврейские погромы; гибель семинариста, забитого толпой... 

Дальше – больше. Не работают заводы и мастерские, учебные заведения. В 
Егорьевске (уезд в составе Рязанской губернии) тоже человеческие жертвы. Гнев 
недовольных обрушивается на губернатора и со стороны народа, и коллег. На него 
готовится покушение. Гласные упрекают в неспособности остановить дезорганизацию 
городской жизни и обеспечить порядок, безопасность населения, неприкосновенность 
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имущества, грозят отставкой. Ржевский, по натуре добрый и миролюбивый, столкнулся с 
необходимостью принять решительные меры. Документы говорят о том, что он делал всё, 
что мог. Положение не улучшалось, а пролить кровь он не мог. Против этого восстало всё: 
воспитание, натура, нравственный закон, кодекс русского человека – оружие против 
врага, а не против своего народа».3  

23 ноября 1905 г. С. Д. Ржевский по прошению вышел в отставку. Он поселился в 
своём имении при д. Власьево Зарайского уезда Рязанской губернии, где владел 
478 десятинами земли, пытался баллотироваться в Государственную Думу, в 1907–
1910 гг. избирался гласным Зарайского уездного дворянского собрания, в 1910 г. был 
избран депутатом губернского дворянского собрания. В 1912 г., в звании гофмейстера 
Высочайшего Двора, С. Д. Ржевский состоял почётным попечителем Козловского 
коммерческого училища, почётным членом Козловского попечительства о бедных, был 
почётным гражданином г. Елатьмы и г. Кадома. В своём имении он разбил уникальный 
дендропарк, включавший хвойные деревья более 100 видов хвойных пород. 8–10 августа 
1910 г. участвовал в проходившей в г. Зарайске сельскохозяйственной выставке, на 
которой представил 46 экземпляров хвойных растений, туи и можжевельника, и 
20 фотографических видов сада с декоративными растениями из имения в д. Власьево. 

В 1913 г. С. Д. Ржевский с семьёй проживал в Санкт-Петербурге. 
Имел ордена до Святой Анны 1-й степени включительно. 
Скончался в Санкт-Петербурге 14 марта 1914 г. Был погребён в своём имении, д. 

Власьево Зарайского уезда Рязанской губернии. 
Женат на Екатерине Леонидовне, урождённой Муратовой, имел дочь Наталию. 

                                                            
3  http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=447608 
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И. Э. Сивопляс

Симбирский гражданский губернатор, действительный статский 
советник Иван Петрович Хомутов 

 
Родился около 1795 г. Происходил из 

дворян Тульской губернии1. 
1 января 1808 г. поступил кадетом на 

службу в Московский кадетский корпус. 
25 сентября 1812 г. произведён в мичманы. Во 
время службы в Морском ведомстве «совершил 
несколько морских компаний». Продолжил 
службу в Военном ведомстве. Участвовал «в 
покорении Кавказского края» и Русско-
персидской войне 1826–1828 гг. под «главным 
начальством» командующего Отдельным 
Кавказским корпусом генерал-адъютанта графа 
И. Ф. Паскевича-Эриванского. 

Э. И. Стогов описывал военную службу 
И. П. Хомутова в патетике исторического 
анекдота: «…Паскевич … писал, что «[левый 
фланг] слаб, но там у меня храбрый полковник 
Хомутов, и я спокоен». Хомутов хранит 
рескрипт: «Храброму полковнику Хомутову с 
товарищами»… Хомутов известен был в армии 
тем, что он ни разу не поклонился ядру». «За поражение неприятеля при Далеван-Булане» 
И. П. Хомутов был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. В конце 1820-х 
гг., в звании гвардии полковника, он командовал батальоном Лейб-гвардии 
Преображенского полка. 

В 1833 г. И. П. Хомутов был уволен от службы «по домашним обстоятельствам… для 
определения к статским делам»  с чином статского советника. В 1834 г. был определён в 
число чиновников особых поручений по МВД. В 1836 г. «временно прикомандирован для 
занятий» к вновь учреждённому, во главе с выдающимся государственным деятелем Павлом 
Дмитриевичем Киселёвым, V-му отделению Собственной  Его Императорского Величества 
канцелярии, ведавшему подготовкой реформы управления государственными крестьянами. 

31 июля 1836 г. И. П. Хомутов, «в воздаяние отлично-усердной службы», 
произведён в чин действительного статского советника. Был награждён орденами Святого 
Станислава 1-й степени и Святой Анны 2-й степени. 

3 августа 1836 г. Высочайшим указом назначен Симбирским гражданским 
губернатором. На момент назначения имел возраст 41 год. 

«Он приехал шумно, весело; ко всем визиты, к нему все – противоположность 
Жиркевичу», – писал Э. И. Стогов, – «Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, 
плешив, с большим носом – весьма представительная личность, любезен, веселонравен, 
любит общество. Жена его – маленькая горбунья, но зато урождённая Озерова… Детей у 
них не было». 

Эта дружба нового губернатора с симбирским дворянством окончилась с началом 
деловых взаимоотношений. М. А. Дмитриев так характеризовал симбирское общество и 
И. П. Хомутова: 

                                                            
1 Горбунов К. Е. Симбирские гражданские губернаторы : материалы к историко-биогр. очеркам / К. Е. 

Горбунов, И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин. – Ульяновск, 2003. – С. 73–78. 
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« Добрый человек был здесь тот, который берёт большими кушами и с разбором, 
то есть знает, с кого и за какое дело взять, и который возьмёт, да и сделает: такой человек 
берёт взятки систематически и сверх того приобретает себе друзей в тех, кому он нужен, 
потому что на него им всегда можно уже надеяться. – Дурной человек здесь тот, кто 
берёт со всякого, что попадётся, и который ни для кого ничего не сделает и не умеет 
сделать: губернатор, Иван Петрович Хомутов, почитался здесь дурным человеком!.. 

Трудно изобразить тогдашнее симбирское взяточничество и трудно ему поверить… 
Например, губернатору ставил сам полицмейстер белые хлебы, говядину на стол и прочее, 
забирая их у продавцов даром. – Грабёж и насилие властей доходили до неслыханных 
размеров». Дмитриев М. А. приводит случай с каретником П. А. Филатовым, 
отказавшимся без оплаты переделать И. П. Хомутову карету. В отместку, под надуманным 
предлогом, каретник был посажен полицмейстером Орловским в тюрьму, где с него 
вымогалась крупная взятка. «Заплативши выкуп, он был освобождён и явился с жалобою 
к губернатору. Губернатор треснул его в зубы, закричал: «Как он смеет клеветать на 
полицеймейстера!» – и прибил его до полусмерти, после чего он … долго был болен». 

В Симбирской губернии развивалась реформа удельного ведомства, которой был 
призван способствовать И. П. Хомутов. Реформы зачастую сталкивались с 
противодействием удельных крестьян. Особую известность получило возмущение весной 
1837 г. крестьян-татар деревень Большой Сайман и Езекеево Сызранского уезда. 
Губернатор и  другие должностные лица губернии лично выезжали на место для 
разрешения конфликта. 

В апреле 1837 г. И. П. Хомутову объявлено Высочайшее благоволение «за 
прекращение между сызранскими удельными крестьянами ослушаний, возникших при 
отделении участков земли для общественной запашки». 

Летом 1837 г. Симбирский гражданский губернатор удостоился «непосредственной 
признательности» от министра юстиции Д. В. Дашкова за энергичные действия чинов 
Симбирской градской полиции по поимке шайки дезертиров, промышлявшей грабежами в 
городе с середины апреля до середины мая 1837 г. 

В июне 1837 г. Симбирскую губернию посетил, путешествуя по России, цесаревич 
Александр Николаевич. 25 числа он писал отцу, императору Николаю I из Симбирска: 

«23-го числа поутру мы выехали из Казани, останавливались обедать в Буинске, а 
приехали в Симбирск в 11 вечера. 24-го числа я принял представление, был в соборе у 
обедни, смотрел потом помещение военных кантонистов, комиссариат, Дом трудолюбия, 
… я всё нашёл в большом порядке… Кроме того, я смотрел ещё заведения Приказа 
[общественного призрения], которые в весьма ветхих строениях, гимназию с благородным 
пансионом, городскую больницу, где, к сожалению, очень много больных  кантонистов… 
и, наконец, выставку, довольно большую. Здешний губернатор Хомутов, бывший 
преображенец, возил меня показывать, где предполагают по Твоему приказанию сделать 
спуск к реке… Хомутов, сколько я слышал, человек умный и достойный, но, к сожалению, 
бедность причиною, что он ведёт жизнь слишком уж по своему месту скромную. Сад, 
который перед окнами дома губернатора по Твоему приказанию должен был быть 
устроен, уже начинает процветать…». 

В Симбирске наследник престола встретился с вице-президентом Департамента 
Уделов Л. А. Перовским, в очередной раз ревизовавшим положение удельных крестьян в 
Симбирской губернии: «…Он … нашёл их … вовсе не в таком положении, как …, к 
сожалению, донесено было, они совсем спокойны и начинают привыкать к новому 
управлению, несравненно для них выгодному… Им теперь не позволяют ходить и 
напиваться до мертва в кабаках… Слухи здесь носятся, что здешний подполковник 
Корпуса жандармов Стогов, который сделал столь ужасный рапорт про состояние 
удельных крестьян здешней губернии, находится под влиянием здешнего богатого 
откупщика…, что точно достоверно, это то, что состояние удельных крестьян вовсе не 
таково, как он его представил… 
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С … фельдъегерем я пересылаю две вазы … златоустовской работы для Мама и образ 
из здешнего монастыря, я ничего не мог найти здесь достойного быть ей подаренным…». 

Наставник цесаревича, поэт В. А. Жуковский писал в письме к императрице 
Александре Фёдоровне: «…Въезжая в Симбирск и видя толпу народа, которая с криком 
бежала за коляскою наследника, я не мог не заплакать и про себя повторил: беги за ним, 
Россия, он стоит любви твоей!» 

«Симбирск сегодня кипел народною, Русскою, коренною Русскою любовью к 
своему Гостю; мы, так сказать, должны были едва не драться с этой любовью: так бокам 
нашим доставалось от нея при входах в церкви и другие посещаемые Великим Князем 
места… Общество блестящее, премилое, ну право, хоть в столицу», – писал генерал-майор 
С. А. Юрьевич, воспитатель цесаревича. 

В честь наследника дворянством был дан бал, по замечанию С. А. Юрьевича, «… 
лучше Казанского…» 

Вскоре после визита великого князя Александра Николаевича И. П. Хомутов отбыл 
в Санкт-Петербург. В его отсутствие должность губернатора «исправлял» Председатель 
Симбирской уголовной палаты В. Племянников. 

Именным Высочайшим указом, данным 27 февраля 1838 г., И. П. Хомутову  
«Всемилостивейше повелено быть Вятским гражданским губернатором». 17 марта 1838 г., 
за «неприбытием определенного в Симбирскую губернию вице-губернатора», сдал свою 
должность  Председателю Симбирской казённой палаты действительному статскому 
советнику Воскресенскому П. Г.,2 характеризуемому М. А. Дмитриевым, как «первый 
тогдашний симбирский взяточник и сын тоже взяточника». 

На перемещение И. П. Хомутова М. А. Дмитриев откликнулся эпиграммой, 
получившей широкую известность в России: 

Иван Петрович наш назначен в перевод. 
Царю хвала и Богу слава! 

На Вятке будет он теперь давить народ, 
На Вятке, не у нас, получит Станислава! 
Иван Петрович наш назначен в перевод, – 

Вот как судьба правдива стала: 
И служба за царём его не пропадёт, 
И наша за Богом молитва не пропала. 

В должности Вятского губернатора находился до 2 октября 1840 г. В 1840–1841 гг. 
служил губернатором Кавказской области (с 1847 г. – Ставропольская губерния).3 
Поддерживал знакомства со служившими на Кавказе декабристами. 

Летом 1841 г. И. П. Хомутов неожиданно оказался вовлечён в историю со 
следствием и судебным разбирательством по дуэли, на которой был убит поэт 
М. Ю. Лермонтов. В середине августа Кавказский губернатор, на утверждение которому 
поступили материалы следствия, потребовал передачи дела убийцы поэта 
Н. С. Мартынова в гражданский суд, не зная о воле императора Николая I, чтобы дело 
рассматривалось военным судом. 

Это решение И. П. Хомутова носило принципиальный характер, поскольку 
Пятигорский суд, куда поступило дело, задался вопросом о возможном нарушении 
дуэльных правил, в связи с чем начал процедуру доследования. Военный же суд, следуя 
желанию Николая I, на основании имеющихся материалов вынес очень мягкий приговор, 
дополнительно смягчённый не благоволившим к М. Ю. Лермонтову Государем. Скорая 
отставка И. П. Хомутова, повлёкшая окончание его карьеры, видимо, также оказалась 
следствием из дуэльной истории. 

Скончался 3 апреля 1871 г. в Москве, и был погребён в Алексеевском женском 
монастыре. 
                                                            
2 ГАУО. Ф. 746. Оп. 1. Д. 371. Л. 63. 
3  Губернии Российской Империи. История и руководители. 1708–1917. – Москва, 2003. – С. 97, 279. 
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По официальным сведениям, основанным на формулярном списке, в период своей 
симбирской службы И. П. Хомутов был вдов. Цитированный выше Э. И. Стогов и 
генерал-майор С. А. Юрьевич пишут о жене Симбирского губернатора, которая «…никуда 
не годится…». 

Широко цитируется анекдот, приводимый в мемуарах всё того же Э. И. Стогова, 
выводивший конфликт Симбирского губернатора со здешним дворянством из 
«аристократических» амбиций его супруги, «урождённой Озеровой, дочери знаменитого в 
то время сочинителя трагедий». Вместе с тем, в печатных изданиях по истории 
российских дворянских родословий не удалось найти подтверждения факту замужества 
представительницы этого рода с И. П. Хомутовым. 

Остаётся предположить, что «симбирская» жена И. П. Хомутова была гражданской. 
Это делает куда более психологически достоверным факт неприятия её в симбирском 
обществе, для которого, по выражению Э. И. Стогова, «…сочинитель трагедий неважная 
личность…». Декабрист Н. И. Лорер писал о неформальной встрече, случившейся в 
Пятигорске летом 1841 г., «…с Хомутовым и племянницей его…»; «племянница» же – 
распространённый в XIX в. эвфемизм для обозначения сожительницы. 
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Е. М. Шабаева 

К 140-летию со дня рождения художника П. С. Добрынина 
 
Творчество художника, графика  Петра Семёновича Добрынина, уроженца нашего 

края, пришлось на нелёгкую первую половину XX в. 
Родился П. С. Добрынин 17 (5) октября 1876 г. в с. Усть-Урень Симбирской 

губернии (ныне Карсунский район Ульяновской области) в семье крестьян Семёна 
Кузьмина и Василисы Феофановны Добрыниных. Кроме Петра в семье росли братья 
Иван, Василий и сестра Анна. 

Как немногие крестьяне в то время, детей своих Семён Добрынин отправил 
учиться в Карсун. Окончив сельскую школу, будущий художник с 11 лет долго работал 
писцом в волостном правлении, составляя и переписывая однообразные казённые бумаги. 

Пётр рано начал рисовать, но в семье к его увлечению никто серьёзно не 
относился. Всё свободное время он занимался тем, что делал многочисленные наброски с 
натуры и копировал рисунки из иллюстрированных изданий. Юноша обратил на себя 
внимание земского начальника М. Д. Гольшерта, большого любителя искусств.  При его 
поддержке в 1896 г. он отправился в Казань и стал там учиться в Художественной школе 
на стипендию Карсунского уездного земства (200 рублей в год). Многочисленные, 
упорные занятия дают свои результаты, и в 1902 г. Добрынин окончил школу по первому 
разряду, что давало ему право поступления в Академию художеств без экзамена. 

В Академии художеств Пётр Семёнович занимается у И. Е. Репина, 
Н. С. Самокиша и попадает под сильное влияние  Ф. А. Рубо, руководителя батальной 
мастерской Академии, становится его учеником. Молодой художник много работает, 
оттачивает своё мастерство. Во время занятий у Франца Алексеевича  за эскиз «Соколиная 
охота при царе Алексее Михайловиче» он получил  денежную премию.  

Параллельно с учёбой в 1905 г. Пётр Семёнович сотрудничал в журналах «Леший», 
«Вольница» и др., а в 1908 г. выполнял иконы для собора Св. Сампсония Странноприимца в 
Петербурге. С 1908 г. участник художественных выставок (Петербург, Москва, Симбирск, 
Венеция, Нью-Йорк),  с 1910 по 1917 гг. член и экспонент Товарищества независимых. 

Первая мировая война прервала работу художника. Он становится 
непосредственным участником боевых сражений. Художник получает назначение в один 
из пехотных полков. В этот период он создаёт рисунки и зарисовки военной жизни, 
батальных сцен. 

В 1918 г. Добрынин уезжает в Симбирск, где в это время находилась его семья,  и 
возвращается к творческой работе.  

В 1921–1922 гг. Пётр Семёнович преподавал рисование и живопись в Симбирском 
художественном техникуме «Изомузотео». В 1922 г. он   предпринял поход совместно с 
писателем С. А. Никольским от Симбирска до Сызрани по местам, охваченным голодом. 
На основе собранных в результате этого похода материалов, он создал серию работ,  
посвящённых голоду в Симбирской губернии. 

В 1923 г. художник уехал в Москву.  
В тридцатые годы он много и плодотворно работал и создал диорамы «Зерносовхоз 

«Гигант» и «Кузнецкстрой», панораму-макет «Оборона Царицына», несколько диорам для 
музея народов СССР и для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

В 1932 г. вступил в Союз советских художников. 
Во время Великой Отечественной войны, проживая в Йошкар-Оле, он создавал 

плакаты и живописные произведения, посвящённые этому периоду истории. Он пишет 
картины: «Хлеб фронту», «Фронтовая бригада», «Мобилизация в армию», «На 
трудфронт», «Лесорубы», «Хлебосдача». 
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После возвращения в 1945 г. в Москву художник много работал над сюжетами из 
Великой Отечественной войны. К выставке 800-летия Москвы он создал две картины: 
«Юрий Долгорукий» и «Сидение царя Алексея Михайловича с боярами». 

Последние годы своей жизни П. С. Добрынин провёл в работе над картиной 
«Первый социалистический субботник в Кремле». Умер Пётр  Семёнович  внезапно 
24 ноября 1948 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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И. Э. Сивопляс 

Иван Сергеевич Марченко, выдающийся врач-фтизиоринголог 
 

Иван Сергеевич Марченко (Марченков) 
родился в Симбирске 27 июня 1886 г., в семье 
пароходного агента и лесоторговца Сергея 
Яковлевича Марченкова (1854–1915) и его жены 
Александры Сергеевны (1855–1939), урождённой 
Хапковой, дочери Симбирского потомственного 
гражданина, купца Сергея Никифоровича Хапкова.1 
По торговым делам отца семья часто переезжала, 
проживая в разных приволжских городах. С 1896 г. 
по 1904 г. И. С. Марченков обучался и окончил 
Астраханское реальное училище. В последних 
классах у него начались проблемы со здоровьем, 
врачи выдвигали подозрения на туберкулёз. 
Возникший на фоне болезни интерес к медицине 
предопределил для Ивана Сергеевича выбор 
профессии и призвания. 

Осенью 1906 г. И. С. Марченков поступил на 
медицинский факультет Женевского университета 
в Швейцарии. Вместе с ним учиться в Женеву 
поехали сёстры Нина Сергеевна () и Мария Сергеевна (). В Женевском университете 
И. С. Марченков проучился четыре семестра. От учёбы за границей ему пришлось 
отказаться, поскольку с заграничным дипломом в Российской империи можно было 
заниматься лишь частной практикой, он не давал преференций по государственной 
службе, с которой была связана работа в казённых больницах или госпиталях, 
преподавание в университетах. Сёстры И. С. Марченкова, которые, как и любые женщины 
в дореволюционной России, не имели права на государственную службу, с дипломами 
окончили Женевский университет. В своих студенческих документах Женевского периода 
И. С. Марченков впервые официально обозначен как Марченко. В карте студента 
медицинского факультета семестра 1908 г. он лично расписался как «Марченко» на 
французском языке.2 

Летом 1909 г. И. С. Марченков подал документы о поступлении на второй курс 
медицинского факультета Императорского Казанского университета, для чего 17 июня 1909 г. 
сдал недостающий экзамен по латинскому языку в Симбирской губернской гимназии. Уже  во 
время учёбы И. С. Марченков проявлял особый интерес к практической медицинской 
деятельности. Он оказывал необходимую помощь родным и близким, практиковал в больницах 
г. Казани, сопровождал на лечение за границу тяжелобольного отца. Увлечение медицинской 
практикой оказалось столь сильным, что ради неё И. С. Марченков жертвовал своими 
каникулами, ограничивая время поездок к родителям в Симбирск. 

Летом 1917 г. И. С. Марченков был призван на военную службу, стал работать 
военным врачом. 11 августа 1917 г. он писал матери в Симбирск: «Сегодня в 5 ч[асов] 
утра выехали из Одессы в Измаил. Море было спокойно, начинался восход солнца. До 
Дуная плыли благополучно (хотя плавание теперь очень опасно и публика почти не ездит 
– разбросаны мины и подводные лодки). На нашем пароходе имеются орудия. Видели 
траллеры, которыми вылавливают мины. Теперь плывём по Дунаю и через 2 ч[аса] будем 

                                                            
1 ГАУО. Ф. 134. Оп. 22. Д. 20. Л. 9 об.–10. 
2 Материалы семейного архива. 
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в Измаиле... [...] Сейчас, над нами с полчаса летали немецкие аэропланы. Стреляли, у нас с 
парохода отвечали. Вот моё тут первое боевое крещение».3 

В 1918 г. И. С. Марченков вернулся в Симбирск и стал работать в Симбирской 
губернской земской больнице. Он находился в городе в период захвата его белочехами летом 
1918 г. В сентябре 1918 г., накануне взятия города Красной армией, И. С. Марченков сумел 
избежать эвакуации, которой в общем порядке подвергались все служащие земских 
учреждений. Он поступил на службу в Красную армию, стал работать начальником 
госпиталя. В этот период И. С. Марченков окончательно становится Марченко. 

В 1919 г. И. С. Марченко был переведён на службу в г. Казань. Вместе с ним в 
Казань уезжают мать и сестра Мария с сыном Дмитрием Валентиновичем Фёдоровым, 
крестником И. С. Марченко. Вся дальнейшая жизнь и деятельность как самого 
И. С. Марченко, так и прочих членов семьи, оказалась связанной с Казанью. 

Демобилизовавшись в 1920 г., И. С. Марченко стал работать ординатором в 
хирургической клинике Казанского университета под руководством профессора, доктора 
медицины Николая Александровича Геркена (1863–1933), выдающегося российского и 
советского врача и учёного, славившегося исключительным чутьём в постановке 
диагнозов. И. С. Марченкова и Н. А. Геркена связали глубокие профессиональные и 
личные взаимоотношения. В 1928 г. он специально ездил на 40-летний юбилей 
медицинской деятельности Н. А. Геркена, который отмечался в г. Мариинский Посад 
Чувашской АССР, где Н. А. Геркен работал с 1926 г. 

В 1925 г. И. С. Марченко становится врачом-фтизиоларингологом 
Республиканского противотуберкулёзного диспансера ТАССР, и за годы работы там 
приобретает заслуженную славу «одного из крупнейших специалистов по туберкулёзу 
верхних дыхательных путей», как в Поволжье, так и в целом по стране. Эта слава 
зиждилась на огромном практическом опыте, на исключительном врачебном таланте, 
которым обладал Иван Сергеевич, на его человеческих качествах. Стоит отметить, что 
И. С. Марченко не состоял членом Коммунистической партии, никогда не занимал 
руководящих постов, не имел научных степеней, хотя, «простые» пациенты уважительно 
называли его «Профессором». 

Врача отличали независимость и критичность суждений по отношению к 
происходившему в стране. Выразительной иллюстрацией этого являются 
взаимоотношения И. С. Марченко с сестрой Н. С. Марченко-Барабаш, которая жила в 
Польше, была замужем за польским гражданином. В 1920-е годы Н. С. Марченко-Барабаш 
несколько раз приезжала в гости к брату в Казань, переписка между родственниками не 
прекращалась, несмотря на все политические перипетии в Советском Союзе. 

Сохранившиеся в семейном архиве открытки Нины Сергеевны содержат 
«ненормативные» поздравления с религиозными праздниками, касаются тем 
продовольственного и товарного дефицита в Казани, содержат критические отзывы о 
положении в г. Трускавце, где проживала семья Барабаш, после советской оккупации 
осенью 1939 г.: «Мы сидим дома, работы нет, сезону тоже нет и т. д. .... Извините 
пожалуйста, что посылаем вам открытку без марки, но не за что было купить, т[ак] к[ак] у 
нас вдруг в один прекрасный день объявили, что польские деньги больше не идут, ну вот, 
мы теперь без денег. [...] В поликлинике мы не работаем, т[ак] к[ак] там оставили одного 
только врача, да там и делать нечего!».4 

По мнению родственников, от непосредственных политических репрессий Ивана 
Сергеевича сохраняла не только, и даже не столько объективно признаваемая высочайшая 
врачебная квалификация, но постоянно и открыто выражаемая принципиальность в 
высказывании и отстаивании собственных мнений и позиций. В 1930-е гг. по ложному 
обвинению в совершении криминального аборта была осуждена к тюремному 
заключению жена И. С. Марченко, врач-гинеколог Елена Леонидовна Марченко. Спустя 
                                                            
3 Материалы семейного архива. 
4 Материалы семейного архива. 
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много лет, люди, привлечённые к проведению данного процесса, признавались, что 
уголовное преследование Е. Л. Марченко было средством давления на мужа: «Не был бы 
Ванька таким упрямцем, ничего бы и не было».5 Однако И. С. Марченко не смирился и не 
сдался. Вступив в открытое противоборство с системой, он смог добиться пересмотра 
дела и досрочного освобождения супруги из лагерей. 

Как врач, И. С. Марченко стал одним из пионеров санитарной авиации в Татарии. С 
середины 1930-х гг., по заданиям Наркомата, а затем Министерства здравоохранения 
ТАССР он совершал вылеты на медицинском самолёте в санатории и районные больницы 
Татарской АССР. Каждый такой полёт на маленьком самолёте с одним пилотом, 
рассчитанном на перевозку двух лежачих больных, и едва вмещавшем ещё двух врачей 
(тем более, что И. С. Марченко отличался довольно высоким ростом), становился 
приключением и даже поступком. 

Во время вылета к больному 14 января 1955 г., самолёт, на борту которого 
находились лётчик, И. С. Марченко и медицинская сестра, потерпел аварию и совершил 
вынужденную посадку в заснеженном поле. При аварии никто не пострадал. Не 
дожидаясь прибытия поисково-спасательной группы, движимый чувством врачебного 
долга, И. С. Марченко пешком попытался добраться до населённого пункта, где находился 
больной – и замёрз в поле. 

Официальный некролог И. С. Марченко был опубликован в газете «Советская 
Татария».6 Смерть Ивана Сергеевича при выполнении служебного долга была 
охарактеризована как «безвременная», среди немногих биографических фактов в 
некрологе указывалось, что покойный был уроженцем Ульяновска. Его похороны, из 
квартиры в доме на улице Грановского, превратились в неофициальную манифестацию, 
собравшую большое количество народа. Улица Грановского была полностью запружена 
людьми, которых никто не приглашал официально. Здесь были близкие, знакомые, 
бывшие пациенты и те, кто хотел выразить последнюю дань уважения врачу, узнав о его 
самоотверженном поступке. И. С. Марченко был погребён на Арском кладбище г. Казани.

                                                            
5 Сивопляс И. Товарищ профессор профессором не был // Комсомольская правда. Ульяновск. – 2014. – 9 

июля. 
      http://www.ul.kp.ru/daily/26253/3133219/?view=desktop 
6 Группа товарищей. И. С. Марченко // Советская Татария. – 1955. – 17 янв. – С. 8. 
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И. Э. Сивопляс 
Блаженный Иеремия Ломницкий, ОСВВ, основатель монашеской 

Конгрегации Сестёр-служебниц Непорочной Девы Марии, христианский 
мыслитель и писатель 

 

Отец Иеремия Ломницкий родился 8 февраля 1860 г. в многодетной семье 
приходского греко-католического священника Михаила Ломницкого в с. Кавско, в 
Галиции, в Австро-Венгерской империи. При крещении он получил имя Иоанн, в память 
св. Ионна Златоустого – и, впоследствии, за редкий талант проповедника, его самого 
называли «золотоустым». И. М. Ломницкий поступил в монашеский Орден Святого 
Василия Великого (ОСВВ), приняв в монашестве имя Иеремия. На тот момент Орден, 
который считается одной из старейших монашеских конгрегаций в Католической Церкви, 
находился в глубочайшем кризисе. Молодой иеромонах Иеремия Ломницкий стал одним 
из главных деятелей так называемой Добромильской реформы 1882 г., вновь сделавшей 
Орден значимой силой в религиозной и общественной жизни Галиции. 

Сам о. Иеремия Ломницкий принимал самое деятельное участие в религиозной и 
общественно-политической жизни в Галиции, деятельно отстаивая интересы и права 
русинско-украинского населения, испытывавшего на себе постоянное давление со 
стороны властей Австро-Венгрии. Он составил выдержавший множество переизданий 
молитвенник для молодёжи, ездил по сёлам, читая проповеди и проводя духовные беседы. 

Одной из практических сторон этой духовно-нравственной деятельности стала 
организация обществ трезвости. В 1892 г., с участием блаженной Иосафаты 
Гордашевской, о. Иеремия основал женскую монашескую Конгрегацию Сестёр 
Служебниц Непорочной Девы Марии, сыгравшую важную роль в религиозной и 
социально-культурной жизни украинцев во многих странах мира. При помощи Сестёр-
служебниц организовывались сады и ясли для сельских детей. 

Попирая корпоративные условности, о. Иеремия открыто признавал и призывал изживать 
недостатки и пороки, существовавшие в среде греко-католического духовенства, грубость, 
пьянство, мздоимство. Важным социальным фактором, способным повлиять на укрепление 
нравственности священников, иеромонах считал добровольное соблюдение целибата.1 

О. Иеремия Ломницкий неоднократно посещал Российскую Империю, бывал в Санкт-
Петербурге, Москве, Смоленске, Симбирске и Саратове. Он состоял членом Петербургского 
Философического Общества, поддерживал отношения и вёл переписку со многими известными 
российскими религиозными и культурными деятелями рубежа XIX–XX вв. Яркую 
характеристику о. Иеремии оставил выдающийся русский писатель В. Г. Короленко: 

«Австрийский подданный – он всей душой был славянин-украинец, с дрожью 
внутреннего чувства говорил о Шевченке, о Котляревском, знал нашу украинскую речь и 
вообще всей душой тяготел к культурному центру вне Австрии, в наших пределах. Это 
был зарубежный славянский интеллигент особого типа, который у нас давно исчез... У 
себя на родине он боролся за язык и за веру демократической массы, которые так трудно 
было отстаивать и отстоять, в конце концов, от иноплемённого и иноязычного давления». 

В 1907 г. о. Иеремия Ломницкий был назначен ректором Духовной Семинарии в г. 
Станиславове (совр. Ивано-Франковск). С ним сотрудничали и под его руководством 
работали многие выдающиеся церковные деятели, ныне причисленные Католической 
Церковью к лику блаженных: епископы Василий Величковский, Григорий Хомишин, 
Николай Чарнецкий. 

                                                            
1 Сикора А. Я. (о. Даниил) Симбирск в мемуарах и письмах ссыльных украинцев : 1915–1918 гг. / А. Я. 

Сикора (о. Даниил), И. Э. Сивопляс // Материалы четвёртой научной конференции, посвящённой 
учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2008. – С. 441–442. 
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В сентябре 1914 г., вскоре после начала Первой мировой войны 1914–1918 гг., 
Станиславов был занят российскими войсками. В своём дневнике о. Иеремия оставил 
немало интересных зарисовок тех драматических событий, описывал встречи с 
представителями российской военной администрации, в частности, с генералом Антоном 
Дмитриевичем Лаврентьевым (1861–1940), командующим 71-й пехотной дивизией, 
впоследствии деятелем «белого движения». 

«В воскресенье присутствовал среди приглашённых к генералу Лаврентьеву в 
отель «Австрия» 4 русинов и 4 поляков, особо выбранных. Русины: советник Кульчицкий 
(именуемый теперь старостой), пан директор Сабат и Губчак. От поляков: д-р Юркевич, д-
р Вига, профессор Вестфалевич и инспектор железной дороги Дзеконьский. Выбор этот 
осуществлял, вероятно, д-р Юркевич. Генерал принял нас очень учтиво. Вызвал нас с 
целью посоветоваться, что делать, чтобы всё вернулось в городе к нормальному порядку, 
а так же откуда взять денег на жалованье служащим и на красный крест. Договорились на 
том, что он разрешит для этой цели продавать табак, ром, дрова. 

[...] 
Сослужило службу знакомство с генералом, и вот по какому случаю: в 

понедельник 21/9 смотрю в окно, как в дом епископа заходят двое офицеров. Бегу, и в 
прихожей застаю генерала с губернатором (капитаном). Поздоровавшись со мною, 
генерал спросил: 

– Здесь живёт епископ? 
– Да! 
– Какой, католический? 
– Униятский! Не католический, – разъясняю: «Униятский». 
– Такой, как Вы? 
– Да, такой. 
– Ну, если так, ... Не займём. Мне надо помещений для войска. 
– Свободно, – говорит капитану. 

Я очень благодарен Вашему Превосходительству, что не заняли», – сказал я, и на 
том распрощались».2 

В феврале 1915 г., незадолго до того, как российские войска были выбиты из 
Станиславова, о. Иеремия Ломницкий был административно выслан из прифронтовой 
области в Симбирск. 

С долей чёрного юмора, он так описывал свои приключения в письме к «отцам и 
братиям»: 

«5 февраля 1915 мы оба с отцом Митратом Гордиевским выехали … из 
Станиславова в Киев. Тут отдохнули3 три недели…, а потом поехали в Симбирск. Жизнь 
наша тут течёт нормально. [...] Обитаем вместе священники и миряне. Власти обходятся с 
нами хорошо. Поначалу должны мы были ходить два раза в неделю до пристава, теперь 
никуда не ходим. По целым дням читаем то газеты, то книжки… [...] Видимо, будем 
сидеть до конца войны. Мой брат курат уже второй год в Томске. Младший брат Ниль 
был арестован мадьярами. Вернулся домой 4 августа [1915 г.] и помер. Все наши из нашей 
интеллигенции высланы в Томск и Енисейскую губернию. Восемь наших клириков 
находятся в Томске».4 

«Отца Ломницкого знали в Симбирске, ибо привлекал он взоры статью, осанкой, 
особливо ж бородой. Москали уважительно называли его: «этот батюшка з бородою», – 

                                                            
2 ЦГИА в г. Львове. Ф. 684. Оп. 2. Д. 134. – Дневник о. Иеремии Ломницкого, ОСВВ, Ректора 

Станиславовской Духовной Семинарии, 1908 –1915 гг. – Л. 35–36. 
3 «Отдых» состоял из пребывания в Киевской тюрьме. Впрочем, условия тюремного заключения были не 

тяжёлыми, и, как считают некоторые исследователи и церковные истории, в Киеве о. Иеремия был тайно 
рукоположен находившимся в той же тюрьме Митрополитом Андреем Шептицким, ОСВВ, в 
епископский чин. 

4 Сикора А. Я. (о. Даниил), Сивопляс И. Э. Указ соч. – С. 444–445. 
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писал современник. С группой ссыльных священников и представителей творческой 
интеллигенции проживал в доме Мунтяна по Германовскому переулку (ныне пер. Гоголя, 
8), в память о чём, по инициативе и на средства ульяновской общественности, летом 
2006 г. на сохранившемся доме была установлена мемориальная доска. 

Незадолго до смерти, 22 июня 1916 г. о. Иеремия писал из Симбирска: «Я не думаю 
уезжать отсюда, поскольку уже привыкли, а власти тут обходятся с нами вежливо. Житьё 
правда дорогое, но мы живём экономно, так что месячные расходы составляют около 
35 рублей. [...] Нужно терпеливо ждать конца. [...] До конца сентября очень надеемся 
оказаться дома. Чего, разумеется, и вам желаем».5 

3 июля 1916 г. о. Иеремия Ломницкий скоропостижно скончался. Он был 
похоронен на Городском (Воскресенском) кладбище Симбирска 4 июля 1916 г., при 
большом стечении народа. Фотография первоначально существовавшего памятника на 
могиле о. Иеремии, является старейшим фотодокументов, фиксирующим облик 
Воскресенского некрополя. 5 апреля 2009 г. был начат официальный церковный процесс о 
беатификации, причислении о. Иеремии Ломницкого, ОСВВ, к лику блаженных.

                                                            
5 Сикора А. Я. (о. Даниил), Сивопляс И. Э. Указ соч. – С. 445. 
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А. Ю. Шабалкин 
 

Ястребов Алексей Васильевич 
(1886–1969) 

 

Немецкий писатель-сентименталист Жан 
Поль говаривал: «Воспоминание – это 
единственный рай, из которого мы не можем 
быть изгнаны». Конечно, не все воспоминания 
доставляют нам райское наслаждение. Но, как 
заметил другой немецкий классик, Иоганн Гётте: 
«Если теряешь интерес ко всему, то теряешь и 
память». А воспоминания, светлые и тревожные, 
счастливые и трагичные позволяют нам снова и 
снова проживать различные моменты прошлого. 
Это единственная «машина времени», доступная 
практически всем людям. 

Да и нам «дела давно минувших дней» 
интересней постигать по воспоминаниям 
современников и очевидцев. К таковым относятся 
рассказы из прошлого нашего края Алексея 
Васильевича Ястребова. Его повествования о 
волжских пароходах, праздниках в Симбирске, 
купеческом быте, нравах губернатора Ключарёва, 
чудачествах дворянина Карпова, театральной 
жизни, торговле и церквях, врачах и педагогах – бесценные свидетельства того, что не 
всегда найдёшь в официальных документах эпохи.  

Алексей Васильевич Ястребов родился 20 (8) августа 1886 г. в г. Ставрополе 
(ныне Тольятти) Самарской губернии. 15 августа был крещён в церкви с. Новый Буян 
Ставропольского уезда – там жила мать отца, священническая вдова Екатерина 
Васильевна Ястребова. Её супруг, протоиерей Троицкого собора Ставрополя, отец 
Александр умер в 1885 г. 

А. В. Ястребов писал: «После рождения я проживал в г. Ставрополе всего 
несколько недель, а затем вся наша семья переехала в г. Симбирск по месту службы 
моего отца». 

Отец – Василий Александрович Ястребов – окончил Самарскую духовную 
семинарию и Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Начинал 
работать над магистерской диссертацией «О зарождении русского театра из «пещерных 
действий», которые представляли собой не что иное, как инсценировки некоторых 
эпизодов из Библии или Евангелия». 

Научным руководителем В. А. Ястребова был профессор протоиерей Алексей 
Васильевич Вадковский, впоследствии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Антоний. Алексей Васильевич писал: «Он не раз предлагал моему отцу занять 
должность профессора академии. Однако для этого надо было защитить 
магистерскую диссертацию, а её мой отец так и не написал. Причин этого было 
много. Прежде всего, играло главную роль отсутствие материальной 
заинтересованности. До революции преподаватели средней школы были хорошо 
обеспечены, и мы жили в достатке. 

Разумеется, в известной мере сыграла роль и обывательщина в том, что мой 
отец не закончил работу над диссертацией, и то исконное зло, которое в прошлом 
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погубило немало талантливых людей (Помяловский, Г. Успенский, Мусоргский и т. 
д.) и доныне является источником очень многих неприятностей, несчастий и даже 
преступлений: я имею в виду возлияние Бахусу, нередко встречающееся в среде 
интеллигенции в то время». Кстати, это навсегда определило резко негативное 
отношение А. В. Ястребова к алкоголю. 

После окончания академии Василий Александрович Ястребов преподавал русский 
язык и словесность в Тобольске и Ярославле. Затем – в Симбирском епархиальном 
женском училище в 1885–1904 гг. Потом перешёл на работу в Сызранское реальное 
училище, поскольку «пенсионные ставки в Министерстве народного просвещения 
были выше, чем в духовном ведомстве». Семья Ястребовых была в тесных отношениях 
со многими симбирскими педагогами, в том числе с директором народных училищ 
Иваном Владимировичем Ишерским. В. А. Ястребов вышел в отставку в 1904 г. в чине 
статского советника. Был цветоводом-любителем, но пристрастить своих четверых детей 
к этому занятию не сумел. Сыновья больше любили гонять голубей. Отец скончался 
11 января 1911 г., из-за годового траура была отложена свадьба старшей сестры 
Алексея Ястребова – Ольги. 

А. В. Ястребов писал, что семья жила в достатке, но не афишировал, что по 
материнской линии его дедом был симбирский купец Семён Иванович Зеленков (1833–
1905), владелец одного из лучших в городе бакалейных магазинов, гласный Симбирской 
городской думы, влиятельнейший в городе человек. Понятно, что советскому педагогу в 
своих воспоминаниях не стоило рассказывать достаточно откровенно о купеческих 
корнях. 

Свою дочь Анну Семёновну за педагога Ястребова купец Зеленков выдал замуж, 
когда его торговое дело переживало расцвет. Сначала молодая семья жила в доме 
С. И. Зеленкова (ныне улица Гончарова, 15), а потом в собственном доме 
Анны Семёновны (ныне улица Ленина, 108). 

А. В. Ястребов обучался в Симбирской духовной семинарии бесплатно. Он 
пояснял: «До революции обучение в средних учебных заведениях было платное, причём 
плата за учение была довольно высокая. Вот поэтому-то отец и отдал меня не в 
гимназию, где надо было платить, а в духовную семинарию, где я, как сын 
преподавателя духовного ведомства, обучался бесплатно. 

Я нисколько не проиграл оттого, что учился в семинарии: правда, по 
математике и физике в семинарии курс был меньше, чем в гимназии, но зато по 
гуманитарным предметам, наиболее интересовавшим меня, я получил знания ничуть 
не хуже тех, которые давались в гимназии в то время. 

По окончании семинарии я успешно выдержал конкурсные экзамены, и был 
зачислен студентом Императорского Санкт-Петербургского историко-филологического 
института на факультет русского языка и литературы, где, как отличник учёбы, 
получал государственную стипендию в течение всех четырёх лет учёбы».  

После окончания института работал учителем в Екатеринбурге. На летние 
каникулы в 1914 г. А. В. Ястребов отправился в поездку по Европе. Молодой педагог был 
далёк от политики и не ощущал приближения войны. А страсть к путешествиям была у 
него ещё с ученических лет. Алексей Васильевич писал: «Если в детстве и юности мои 
путешествия ограничивались Волжско-Камским водным бассейном, в котором я 
плавал на пароходах, то в студенческие годы я хорошо изучил Москву, Петербург и 
Финляндию, был и в Прибалтике. 

…Теперь район своих путешествий я перенёс на юг: облазил Кавказ, Крым, 
Украину, любовался Днепром в Киеве и Чёрным морем в Ялте и Севастополе». Не 
удивительно, что любознательному бессемейному молодому человеку захотелось 
повидать мир. В конце мая 1914 г. А. В. Ястребов с коллегами-учителями выехал в 
Берлин. После Германии его путь лежал во Францию и Швейцарию. В Цюрихе 
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путешественника застало известие о начале Первой мировой войны. На родину пришлось 
возвращаться окольными путями через нейтральные страны. 

С юности А. В. Ястребов был знатоком и ценителем театра. Ему довелось 
наблюдать на симбирской, столичных и европейских сценах игру многих известных 
актёров своего времени и неплохо знать закулисную жизнь. На старости лет Алексей 
Васильевич вспоминал и о своём скромном вкладе в сценическое действие: «…Однажды, 
во время представления оперетты Ж. Оффенбаха «Орфей в аду» помощник 
режиссёра дал мне в руки железный лист, с помощью которого я должен был 
изображать удары грома». А. В. Ястребов серьёзно интересовался музыкой, даже брал 
уроки у симбирского педагога и композитора Ивана Ивановича Волкова. Впоследствии он 
и сам небезуспешно пробовал свои силы в композиторском искусстве. 

В революционную пору А. В. Ястребов вернулся с Урала в Симбирск. Здесь ему 
довелось преподавать родной язык и литературу на рабфаке, в различных школах, 
училищах. Иногда, что практиковалось, он по совместительству вёл уроки в различных 
учебных заведениях. Например, в конце 1920-х гг. Алексей Васильевич учительствовал в 
1-ой школе II-ой ступени имени Карла Маркса и в 1-й железнодорожной школе. 

Свыше четверти века его жизнь была связана с Ульяновским педагогическим 
институтом. Старший преподаватель А. В. Ястребов пользовался уважением 
преподавателей и учащихся вуза. Помимо педагогической деятельности он публиковался 
в местной прессе, а также сочинял музыку. В частности, в 1959 г. был награждён грамотой 
пединститута «за создание музыки песен «Ульяновская – студенческая» и «Ульяновск – 
мой город родной»». 

Его коллега, выдающийся историк-краевед Сергей Львович Сытин писал об 
Алексее Васильевиче Ястребове: 

«Зависть бывает разная, в том числе и хорошая, как её теперь называют – 
«зависть белая». А подымается это чувство, когда встречаешься с 
Алексеем Васильевичем Ястребовым. 

Алексей Васильевич работал в нашем институте в возрасте, когда другие уже 
десяток лет находятся на заслуженном отдыхе. Казалось бы, несколько часов 
напряжённых занятий со студентами – и долг преподавателя, человека выполнен с 
лихвой. Но приходил вечер, и миниатюрная фигура Алексея Васильевича неизменно 
появлялась на репетиции драмкружка или вокальной группы, в роли аккомпаниатора, 
а иногда и самодеятельного композитора, в составе жюри смотров художественной 
самодеятельности». 

Алексей Васильевич был дважды женат, также в Ульяновске проживали потомки 
семейства Ястребовых по линии его сестры Ольги Васильевны Поликарповой. 

Когда на восьмом десятке лет А. В. Ястребов ушёл на заслуженный отдых, он, с 
подачи С. Л. Сытина, откликнувшись на просьбу написать «страничку-другую», 
«написал за два года несколько десятков тетрадей воспоминаний скромного учителя, 
но любознательного и разностороннего человека».  

Сам Алексей Васильевич признавался: «Когда я закончил первую часть своего 
повествования, я не имел в виду продолжать его. Однако машина воспоминаний раз 
пущенная в ход, продолжает ещё действовать: энергия ещё не иссякла». Из-под пера 
А. В. Ястребова в 1967–1969 гг. вышли замечательные зарисовки о жизни Симбирска и 
симбирцев. Воспоминания написаны живым, красочным литературным языком. Вот лишь 
некоторые названия, дающие представление о широте кругозора мемуариста: 

«Мои воспоминания о детских и юношеских годах жизни в г. Симбирске» (три 
части), 
«Будни и праздники нашей семьи (Из воспоминаний)», 
«Воспоминания о детстве и юности. Портреты старинных симбирских слуг», 
«Несколько слов о симбирском духовенстве и церквах», 
«Заметки о торговле и торговцах старого Симбирска», 
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«Мои воспоминания о Симбирском театре конца XIX и начала XX столетия», 
«О пожарах и пожарном деле в Симбирске», 
«Старая Волга», 
«Мои воспоминания о путешествии за границу России летом 1914 года (начало 
первой мировой войны)», 
«Мои встречи с педагогами двадцатых и тридцатых годов»  
Эти и другие воспоминания А. В. Ястребова сохранились как в рукописях, так и 

размноженные на пишущей машинке. Некоторые печатные тексты имеют правку и 
дарственную надпись автора (например, доценту педагогического института 
Петру Сергеевичу Бейсову).  

По словам С. Л. Сытина, «совершилось ещё одно прекрасное превращение – 
старый, очень старый учитель оказался поистине молодым краеведом». 

Эти строки были опубликованы в институтской газете «Призвание» 21 марта 
1969 г., а спустя менее трёх месяцев Алексей Васильевич ушёл из жизни. Он скончался 
11 июня 1969 г., на 83-м году жизни. Газета «Ульяновская правда» 13 июня 1969 г. 
поместила небольшой некролог-извещение. 

Похоронили Алексея Васильевича Ястребова в 1-м квартале Воскресенского 
некрополя в одной могиле с Зеленковыми: Натальей Максимовной (прабабушкой), 
Семёном Ивановичем и Аграфеной Флегонтовной (дед и бабушка) и двумя младенцами 
Лидией и Ольгой, а также сестрой Ольгой Васильевной Поликарповой. На проржавевшем 
обелиске очень выразительная фотография: продолговатое, испещрённое морщинами 
лицо, на крупном носу – круглые очки, высокий лоб, переходящий в лысину. И взгляд 
Алексея Васильевича Ястребова – куда-то в сторону, словно внутрь себя, в прошлое… 

Богатейшее мемуарное наследие А. В. Ястребова ныне хранится во Дворце книги – 
Ульяновской областной научной библиотеке им. В. И. Ленина и частных архивах. 
Наиболее полно воспоминания и материалы об А. В. Ястребове представлены в 
Государственном архиве Ульяновской области, где имеется личный фонд А. В. Ястребова 
(Ф. Р-4217) с документами за 1928–2003 гг. (в личные фонды могут включаться 
публикации данного человека или о нём, вышедшие после кончины, фото мест, связанных 
с его жизнью и т. д.). Также воспоминания А. В. Ястребова хранятся в личном фонде 
П. С. Бейсова (Ф. Р-4061). 
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Т. А. Громова 
 

Гольдман Исаак Львович 
(к 100-летию со дня рождения) 

 

Исаак Львович Гольдман вошёл в историю 
нашего края как один из ветеранов Ульяновского 
телерадиовещания, стоявших у его истоков. 

Он родился 6 февраля (24 января) 1916 г. в 
с. Чеповичи Радомысльского уезда Киевской 
губернии в семье потомственного кузнеца и с 
ранних лет работал в кузнице рядом с отцом. После 
окончания семи классов в 1931 г. уехал в Киев, 
устроился токарем на завод «Большевик» и 
параллельно учился на рабфаке. В 1936 г. поступил 
на филологический факультет Киевского 
университета, но через год оставил его, приняв 
близко к сердцу призыв IX съезда ВЛКСМ 
«Комсомольцы – на самолёт!». Вместе с 
двоюродными братьями поступил в Роганскую 
авиашколу стрелков-бомбардиров под Харьковом. 
Проучился три года, но по состоянию здоровья не 
был допущен к полётам. Расставшись с мечтой 
стать лётчиком, Исаак Львович вернулся в 
университет, чтобы продолжить учёбу, а вскоре 
началась война.  

28 июня 1941 г. он был мобилизован в армию. Попал в 72/1 роту аэродромного 
обслуживания юго-западного фронта. Дальше обычная солдатская судьба первых месяцев 
войны: бои, отступление, выход из окружения и снова отступление. Но Исаак Львович, 
оптимист от природы и убеждённый комсомолец, верил, что конец войны предрешён и 
«победа будет за нами». В дневнике, который он вёл всю войну, 16 августа 1941 г. 
записал: «Случилась свободная минута. Лежу в саду. Вытянулся во весь рост и гляжу на 
небо. Тихая погода. Ни одна ветка не колыхнётся. Тучки белые, словно застыли на месте. 
Почти у всех подавленное настроение. Я же твердо убеждён – мы победим!».   

Под Воронежем в 1942 г. на вновь организованном прифронтовом аэродроме 
продолжилась повседневная служба Исаака Львовича. Она была сопряжена с постоянной 
опасностью. Аэродром, как важный стратегический объект, часто подвергался вражеским 
бомбардировкам. Прятаться в укрытия аэродромным службам не полагалось, так как 
нужно было обеспечивать взлёт находившихся в это время на аэродроме советских 
самолётов, спасая их от уничтожения. Скольких товарищей пришлось потерять Исааку 
Львовичу за годы войны!  

В мае 1942 г. он был назначен командиром отделения стрелкового взвода БАО 
(батальон аэродромного обеспечения), а комсомольцы батальона избрали его секретарём 
своей комсомольской организации. Теперь, помимо дежурств по аэродрому, во время 
которых он и его сослуживцы занимались погрузкой бомб на самолёты, устройством 
взлётного поля, разведением ночных сигнальных костров для точного приземления 
боевых машин, приходилось заниматься ещё и общественной работой. Несколько раз за 
это время комсомолец Гольдман подавал рапорты с просьбой отправить его в район 
боевых действий, но всякий раз получал отказ.  
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К тому времени руководство страны, желая поднять боевой дух армии, 
позаботилось об усилении политработы среди солдат. На всех фронтах были созданы 
институты полковых агитаторов. Они не были многочисленными, включали не более 
30 человек. Из их батальона в группу «пламенных агитаторов» включили одного Исаака 
Львовича.  Частыми стали командировки в разные фронтовые и тыловые войсковые 
подразделения, где он выступал на красноармейских митингах и собраниях, выпускал 
«Боевые листки», листовки и плакаты, читал лекции, проводил политинформации. 
Широкий размах агитации в армии, безусловно, способствовал замечательной победе 
советских войск под Сталинградом, на Курской дуге. В 1943 г. под Прохоровкой Исаака 
Львовича приняли в партию. Потом было освобождение Украины и его родного Киева, за 
что он получил свою первую награду – медаль «За отвагу». За уничтожение  бандеровских 
банд, оказывавших ожесточённое сопротивление наступавшим советским войскам, был 
награждён орденом Красной звезды.  

Когда советские войска освободили Киев, и он оказался в родном городе, узнал 
страшную весть: все его близкие – отец, мать, сестра и грудная племянница, расстреляны 
немцами в Бабьем Яре, в числе сотен тысяч евреев. Из родных Исаака Львовича в живых 
остались только старшая и младшая сестры, воевавшие, как и он, в действующей армии. 

Войну Гольдман закончил в Австрии, демобилизовался осенью 1945 г. и вместе с 
женой, Надеждой Петровной, служившей госпитальной медсестрой в его части, и 
новорождённым сыном, приехал в начале ноября в Ульяновск на родину жены. 

Уже на другой день после приезда он обратился в облисполком по поводу 
трудоустройства. Его знания и опыт фронтовой агитационной работы оказался более чем 
востребованным в мирное время. Исаак Львович сразу был принят на должность старшего 
редактора, а через несколько месяцев назначен главным редактором Ульяновского 
областного радиокомитета, который возглавлял такой же, как он фронтовик Василий 
Аполлонович Дедюхин.  

Ульяновский областной радиокомитет, существующий с 1943 г. (со времени 
образования Ульяновской области) и за годы войны в условиях отсутствия радиовещания 
практически бездействующий, надо было возрождать заново. Опытных сотрудников не 
хватало, и главный редактор Гольдман с ручкой и блокнотом брал интервью у служащих 
областных и городских учреждений, у рабочих заводов и фабрик, у кандидатов в депутаты 
перед предстоящими выборами, чтобы вечером выйти на несколько минут в эфир с 
последними новостями из жизни области. Вскоре, правда, появилась трофейная 
записывающая установка (магнитофонов в то время ещё не было). Она была громоздкой и 
тяжёлой. Летом репортёры её возили на тележке, зимой на санках. Вместо виниловых 
пластинок, на которых надо было вести запись, и которые, конечно же, отсутствовали в те 
годы в Ульяновске, приспособили старые рентгеновские снимки.  

Когда начиналась сельская страда корреспондент Гольдман отправлялся в колхозы и 
готовил передачи об обстановке на полях и фермах, о сдаче зерна в государственные закрома. 

Первое время Исаак Львович испытывал неудовлетворённость работой. Куда бы ни 
приезжал – на завод или в колхоз – везде встречали голодные, измученные трудностями 
послевоенного времени люди, неохотно идущие на разговоры. Чтобы их расшевелить, 
дать высказать всё, что наболело на душе, нужны были такт, время и желание слушать. 
Понятно, что большая часть услышанного просто не могла попасть в эфир, но осталась на 
страницах дневника Исаака Львовича, как свидетельство эпохи.  

Помимо основной должности Гольдман с первых лет работы в радиокомитете 
являлся также ответственным редактором общественно-политического сектора, вёл на 
радио областные общественно-политические программы, особенно важные в дни выборов 
или каких-либо крупных событий в истории страны и области.  

В октябре 1957 г. он вступил в Союз журналистов России, а в августе 1959 г. его 
утвердили редактором только что организованной в Ульяновске студии телевидения. Это 
была совсем другая работа. В прямом эфире, когда тебя видят тысячи глаз и слушают 
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тысячи ушей нужно быть особенно собранным и подготовленным к работе, уметь 
грамотно, красиво и безошибочно вести диалог, помочь собеседнику, возможно, впервые 
оказавшемуся «по ту сторону экрана».  

В 1962 г. Исаак Львович стал главным редактором Ульяновского областного 
телерадиокомитета и почти тридцать лет занимал эту должность до ухода на пенсию в 1991 г.  
Сколько интересных сюжетов и передач, подготовленных под его руководством, вышло за это 
время! После первого многосуточного полёта в космос Андрияна Николаева в августе 1962 г. 
на корабле «Восток-3» ульяновские тележурналисты сразу же отправились на родину 
космонавта в Чувашию, чтобы подготовить телевизионный сюжет с его родными и земляками.  
Были отсняты встречи с народным художником Аркадием Пластовым, поэтом Николаем 
Благовым,  фильм об Ульяновске и его историческом прошлом…  Появились циклы передач 
«Мы и природа», «Беседы о родном крае» и многое другое. 

За эти годы все, кто хотя бы раз припадал к экрану местного телевидения или 
перед уходом на работу слушал новости по ульяновскому радио, знал Исаака Гольдмана в 
лицо, узнавал его голос с лёгким акцентом.  

Выйдя на пенсию, Исаак Львович вовсе не собирался сидеть без дела дома. Работа 
для него была важным стимулом в жизни. До самой смерти он продолжал сотрудничать с 
ВГТРК «Волга» в качестве внештатного сотрудника.  

За трудовую деятельность Исаак Львович был награждён Почётной грамотой 
Госкомитета СССР (1967), Дипломом Комитета по радиовещанию и телевидению при 
СМИ СССР (1969), медалью «За доблестный труд» (1970), знаком «Отличник телевидения 
и радио» (1976), многочисленными почётными грамотами и благодарностями.  

Умер Исаак Львович 5 сентября 1996 г. на 81 году жизни.  
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Е. Р. Гауз  

Голубев Владимир Николаевич 
 
Голубев Владимир Николаевич родился 27 (14) июня 1916 г. в с. Елшанка 

Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне Сергиевского района Самарской 
области), умер 29 марта 1995 г. в г. Ульяновске.  

Сын земского врача. В 1935 г. окончил полную среднюю школу в г. Сызрани. С 
сентября 1935 г. по февраль 1937 г. учился на судомеханика в Одесском институте 
водного транспорта, но в связи с болезнью отца оставил учёбу  и возвратился в 
г. Сызрань, где до конца сентября 1937 г. преподавал физкультуру в школе № 6.  

27 октября 1937 г. был призван на службу в Пограничные войска Приморского 
края, зачислен курсантом 4-ой окружной школы младших командиров погранохраны. 
Затем поступил на японское отделение военного факультета Дальневосточного 
университета (ДВГУ), в 1939 г. преобразованное в трехгодичные Курсы военных 
переводчиков Тихоокеанского флота. С отличием изучив программы японского и 
английского языков, страноведения, закончил обучение в апреле 1941 г. Разведчик. В 
годы Великой Отечественной войны был на агентурной работе в зонах Китая, 
оккупированных Японией (радиотехник контрольной радиостанции).   Военную службу 
проходил в должности старшего оперуполномоченного штаба пограничных войск 
Приморского, Камчатского и Южно-Сахалинского округов, основной задачей была 
борьба с нарушениями границы и контрабандой, в том числе наркотиков. С августа по 
сентябрь 1945 г. участвовал в боевых действиях с Японией на Дальневосточном фронте, 
отмечен благодарностью Начальника погранвойск Приморского округа генерал-майора 
П. И.Зырянова.  Награждён двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Отечественной 
войны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями.  

В 1948 г. заочно, без отрыва от службы, закончил факультет иностранных языков 
Государственного педагогического института в г. Владивостоке. После демобилизации в 
феврале 1952 г. вернулся в г. Сызрань на педагогическую работу, преподавал английский 
язык, был директором школ № 1, № 8, № 32, организовывал открытые уроки, передовые 
методические семинары для учителей. В 1961 г. средняя школа № 8 г. Сызрани была 
преобразована в школу с преподаванием ряда предметов на английском языке, затем стала 
базовой школой области (в настоящее время – ГБОУ Гимназия г. Сызрани). В 2012 г., в 
канун её 50-летнего юбилея как «английской» школы, коллектив Гимназии выступил с 
инициативой присвоения ей  имени В. Н. Голубева, как директора, «поднявшего в годы 
своего руководства образование в Сызрани на европейскую высоту». За успешную 
педагогическую деятельность 27 января 1964 г.  В. Н. Голубеву было присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».  

В августе 1971 г. Отделом народного образования Ульяновского облисполкома он 
был приглашён на работу в Ульяновск, а с 1972 г.  стал директором школы № 2 им. М. 
А.Ульяновой, единственной в Ульяновской области, где английский язык изучался с 1-го 
класса. Благодаря его усилиям в школе появились специализированное оборудование для 
изучения языка, учебные и наглядные пособия, проводились недели английского языка, 
семинары и конференции по обмену опытом, экскурсии на английском языке, был создан 
общешкольный университет для родителей с лекциями по всем разделам домашнего 
воспитания детей. Был  создан вокально-инструментальный ансамбль, педагоги и дети 
ставили театральные и кукольные спектакли на английском языке, из которых вырос 
сегодняшний театр «Пигмалион», действующий уже более 20 лет. Школа № 2 стала 
школой передового опыта, куда приезжали директора гимназий из Венгрии, Румынии, 
ГДР, Франции.  Многие из её выпускников успешно поступили на факультеты 
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иностранных языков самых востребованных гражданских и военных вузов, стали 
высокопрофессиональными преподавателями, переводчиками.  

После выхода на пенсию в 1980 г. В. Н.Голубев сотрудничал с Ульяновским бюро 
путешествий и экскурсий, продолжил преподавательскую деятельность в 
сельскохозяйственном и педагогическом институтах г. Ульяновска, работал над 
диссертацией по теме «Привитие прочных навыков устной речи – необходимое условие 
для овладения иностранным языком», и всегда неизменно пользовался глубоким 
уважением коллег и студентов.  
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Е. Н. Сергеева 

Василий Шеломов. Скульптор 
 

Василий Петрович Шеломов родился в 1936 г. в деревне Талый Ключ Артёмовского 
района Свердловской области. Закончил Нижнетагильское училище прикладных искусств 
(1955–1958), затем Пензенское художественное училище, скульптурное отделение 
(1963). С 1964 по 1970 г.  учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина на скульптурном отделении (мастерская М. А. Керзина). С 1970 г. жил и 
работал в  Ульяновске, член Ульяновской организации Союза художников РСФСР с 
1974 г., участвовал во многих областных, республиканских, всесоюзных выставках. Кроме 
скульптуры занимался графикой. Преподавал в Ульяновском государственном 
техническом университете. В. П. Шеломов стал одним из первых  лауреатов Премии 
имени А. А. Пластова. Скончался в 2011 г. Работы В. П. Шеломова представлены в 
Ульяновском областном художественном музее.  

  
Он мог быть только скульптором. По образному пониманию пространства и 

богатырской смелости этого вида искусства в целом. По невероятно обострённому 
чувствованию основательности материалов и потрясающей мягкости нюансировок. По 
осязательности «трехмерной массы» и по возможности определения в каждой скульптуре, 
её деталях (или, напротив, в их почти отсутствии) глубинной сути события. Перед ним 
были распахнуты пути, ведущие к освоению великих традиций мирового искусства 
скульптуры, помноженные на прикосновение к национальным откровениям. Он умел 
соединить эти нити прошлого с настоящим, иногда кажется – с будущим, при этом чаще 
всего, неукоснительно соблюдая исторические каноны. Его талант, как всякого большого 
мастера, позволил создать свой «шеломовский мир»,  соединяющий возможности 
«высокого» и «низкого» искусства.  

Василий Шеломов  пришёл в искусство на исходе «сурового стиля», отголоски 
которого ещё какое-то время оставались действенным  концентратом новаторства в 
сложной неоднозначной системе часто рефлексирующего советского искусства, и в его 
недрах формирующегося неоромантизма. В его творчестве естественно соединились 
экспрессионистические тенденции и черты  авангарда, традиции искусства Древней Руси 
и античности. Уже первые произведения наполняются глубоким философским смыслом, 
повышенной эмоциональностью, мягким юмором, часто сарказмом. Сильный мастер 
композиции, он создаёт произведения широкого сюжетно-тематического диапазона как 
небольшого размера (иногда это миниатюры), так и монументальных форм.  

С самого появления в Ульяновске Шеломов становится одним из ярких 
представителей нового поколения художников – «семидесятников».  Он  обращается к 
острым мотивам современности, к редко появляющимся тогда композициям на 
евангельские сюжеты. Портреты современников соседствуют в мастерской с работами, 
трансформирующими античные и ренессансные образы. Нарочито грубые формы 
завораживали, меткость передачи  смысла события была сродни фольклорным 
непослушаниям, нарушением привычных правил. 

Он участвует в выставках, и посетители ходят специально «на Шеломова». Однако 
его первая персональная выставка состоялась только в 1993 г. в Музее современного 
изобразительного искусства имени А. А. Пластова, заняв все пять выставочных залов. В 
экспозиции было представлено более 140 произведений  скульптуры, листов 
оригинальной графики. Выставка была высоко оценена известным искусствоведом – 
специалистом в области искусства второй половины ХIХ–ХХ вв. Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина М. А. Бессоновой. Она отметила, что 
творчество ульяновского художника Василия Шеломова относится к той линии 
современной скульптуры, к которой принадлежат Вадим Сидур и Эрнст Неизвестный. 
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Мощная  творческая манера исполнения, ясная философская линия, внимание к символам 
мирового и, особо, национального искусства, новаторские приёмы выявления замысла – 
всё это было изначально заложено и в творчестве Шеломова. Та же бескомпромиссность,  
неустрашимость и уверенность в собственной правоте – основа творчества 
В. П. Шеломова. По прошествии времени поражают не только творческие параллели,  
сколько вообще сама параллельность существования этих мастеров. 

Портреты. Изображений современников  у Шеломова не так много. Все персонажи 
сосредоточены в себе, неулыбчивы. В портретах индивидуальные черты естественным 
образом приобретали обобщённое звучание, становились знаками времени. В 
композициях, посвящённым русским писателям, художник, напротив, проходит путь от 
обобщённого представления Великого творческого озарения (потому излюбленным в 
композиции становится фигура, закутанная в шинель, плащ, наконец, в домашний халат) к 
подчёркиванию хорошо знакомого облика.  Почти во всех работах – минимум деталей, 
чаще скрытое движение (то-то художник любил прятать движение в складках одежды). 
Одной из лучших работ Шеломова стала скульптура Н. В. Гоголя, с метко переданными 
парадоксами  жизни и творчества писателя. Художник постоянно возвращается к 
начальному зрительскому восприятию – силуэт фигуры Гоголя сродни облику 
встревоженной птицы. Портрет писателя наделяется чертами его персонажей, постоянно 
меняющихся. И вот найден ракурс, в котором «захвачена» невыносимая душевная боль, 
страдания, неотвратимость беды.  

Иван Чонкин. Созданный по роману Владимира Войновича «Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» облик обретает то фольклорно-
сказочные черты русского Емели, то бравого солдата Швейка. То вдруг промелькнут 
черты особо любимого Василия Тёркина. 

Мыслитель и Мечтатель. Шеломов провоцирует зрителя: где завершится путь в 
поисках смыслов. Но антитеза здесь внешнего свойства. И драматизм, когда художник 
трактует фигуру Мыслителя в виде огромного знака вопроса, и мягкий юмор, ведь фигура 
мужичка напоминает извечного русского Икара, едины в этих извечных поисках.  

Архаические маски и цикл «Утро, день, вечер, ночь». Это дань художника 
великому искусству скульптуры.  От утра искусства в каменных идолах архаических 
представлений (пролог античной целостности), к традициям Возрождения в женских 
торсах, освобождающихся из грубой глины.  

Апостолы. Страдания Христа. Христианская тема – самая значительная в 
творчестве Шеломова. Творческая страсть художника Дионисия, создающего великие 
творения. Великие русские «старцы», несущие в себе истинную веру и свет. Серия 
«12 апостолов» с персонажами, готовыми к познаниям новой веры. Скрижали, которые им 
только предстоит учиться читать, неловко прижаты к телу. Фигуры, напоминающие 
снежный или земляной ком, только формируют Нового человека. Они наивны, кажется, 
нелепы и простодушны, как многие герои Шеломова. Они в сложном пути постижения 
тех смыслов и тайн, что даёт жизнь и вера.  

Зимой 2011 г. на выставке «Свет души. Художник и Библия в ХХ–ХХI веке»  
произведения В. П. Шеломова занимали важное место в экспозиции. Весной шли 
переговоры о персональной юбилейной выставке, посвящённой 75-летию художника. 
Выставка в Музее современного изобразительного искусства им. А. А. Пластова 
состоялась летом того же года. Она была посвящена памяти художника. От дочери 
Шеломова – Татьяны Васильевны,  музей получил в дар 22 произведения скульптора. 
Благодаря этому благородному акту и ценному дару, творчество В. П. Шеломова 
значительно представлено в Ульяновском областном художественном музее, а, значит,  в 
Государственном художественном фонде России.  
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А. А. Долматов 

Пластовская картинная галерея (1986–1994) 
 

Пластовская картинная галерея – 
филиал Ульяновского областного 
художественного музея, была открыта в 
1986 г. и стала первым постоянным 
выставочным центром художественного 
наследия великого русского художника, 
нашего земляка Аркадия Александровича 
Пластова (1893–1972) в Ульяновске и в 
области. В галерее впервые экспонировались 
на постоянной основе картины 
А. А. Пластова из собрания Ульяновского 
областного художественного музея. До 
открытия Пластовской картинной галереи произведения художника в Ульяновске 
экспонировались на выставках в областном художественном музее и в филиале музея – 
галерее «В. И. Ленин в изобразительном искусстве». 

Следует отметить, что коллекция пластовских произведений Ульяновского 
художественного музея стала формироваться с 1949 г. и пополнялась на протяжении 
шестидесяти лет по 2009 г. Произведения поступали от Комитета по делам искусств при 
Совете Министров СССР, из Министерства культуры РСФСР, от Управления культуры 
Ульяновского облисполкома, от самого художника, его сына – Н. А. Пластова, частных 
владельцев, благотворительного фонда «Губернский», музея школы № 1 Новоульяновска. 
В настоящее время коллекция Ульяновского художественного музея составляет 
112 произведений живописи и графики А. А. Пластова, и является первой по численности 
среди музейных собраний и третьей по значимости после коллекции Государственной 
Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.  

Первоначальным импульсом по созданию центра художественного наследия 
Аркадия Пластова стало решение Совета министров СССР в 1973 г. об увековечении 
памяти А. А. Пластова1. Советское правительство, «учитывая выдающиеся заслуги 
народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, лауреата 
Ленинской и Государственной премий СССР А. А. Пластова в развитии советского 
изобразительного искусства», постановило: «создать на родине художника в селе 
Прислонихе мемориальный музей А. А. Пластова на правах филиала Ульяновского 
областного художественного музея»2.  

Однако процесс создания музея в Прислонихе надолго затянулся, до 1988 г. 
Областное руководство решило открыть пластовский выставочный зал в Ульяновске. 
26 января 1982 г. бюро Ульяновского обкома КПСС и исполкома областного Совета 
народных депутатов постановили: «Открыть в г. Ульяновске выставочный зал 
изобразительного искусства. В связи с исполняющимся в январе 1983 г. 90-летием со дня 
рождения великого русского художника А. А. Пластова, развернуть в выставочном зале 
экспозицию его произведений, документов и материалов о жизни и деятельности»3. В том 
же постановлении указывалось передать в мае 1982 г. здание на ул. Гончарова, 16, где 
размещалась с 1975 г. дирекция Ульяновского авиационного промышленного комплекса, 

                                                            
1 Увековечение памяти А. А. Пластова // Ульяновский комсомолец. – Ульяновск, 1973. – 28 янв.  
2 Там же.  
3 Постановление бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов от 26 января 1982 

г. Об открытии в г. Ульяновске выставочного зала изобразительного искусства // Архив Музея А. А. 
Пластова. 
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Ульяновской областной организации Союза художников РСФСР для создания 
выставочного зала А. А. Пластова. 

После передачи областной организации Союза художников здания на ул. Гончарова, 
16, оно было реконструировано под выставочный зал, были перепланированы все помещения, 
облагорожены интерьеры и внешний вид. 5 июля 1986 г. торжественно открылась 
Пластовская картинная галерея. Перед открытием галереи состоялся митинг, на котором 
выступили председатель Ульяновского горисполкома В. И. Васильев, председатель 
правления областной организации Союза художников РСФСР Ю. Н. Панцирев, 
управляющий трестом «Горремстрой» В. М. Денисов, начальник управления культуры 
облисполкома Б. И. Мынов, заслуженный художник РСФСР Н. А. Пластов, первый секретарь 
Ульяновского обкома КПСС Г. В. Колбин4. Красную ленту у входа в картинную галерею 
разрезал Н. А. Пластов. 

Постоянная экспозиция произведений А. А. Пластова из собрания Ульяновского 
художественного музея развернулась на втором этаже галереи. Экспонировалось около 
пятидесяти пластовских произведений. Одиннадцать работ своего отца передал галерее в 
1986 г. Н. А. Пластов. В галерее существовал мемориальный зал с мольбертом художника, 
документами и фотографиями. В залах Пластовской галереи экспонировались работы 
Д. И. Архангельского, заслуженного художника РСФСР В. В. Киселёва – ученика Аркадия 
Пластова. Кроме того, выставлялись и современные ульяновские художники5. Возглавила 
Пластовскую картинную галерею сотрудник Ульяновского областного художественного 
музея Елена Николаевна Сульдина (Шаталина). 

В экспозиционно-выставочной деятельности Пластовская галерея активно 
сотрудничала с Государственной Третьяковской галереей (ГТГ), Государственным 
Русским музеем (ГРМ), Музеем А. А. Пластова в Москве, с семьёй художника. 
Традиционными за период работы галереи были ежегодные выставки одной картины 
Аркадия Пластова из крупнейших музеев страны: «Полдень» (ГРМ), «В. И. Ленин в 
Разливе» (ГРМ), «Юность» (ГРМ), «Мама» (ГТГ), «Из прошлого» (ГТГ). Неудивительно, 
что в одной из публикаций о работе картинной галереи писалось: «Пластовская галерея в 
Ульяновске – предмет гордости горожан»6. 

Особая страница в истории Пластовской галереи связана с празднованием в 1993 г. 
столетия Аркадия Александровича Пластова. В галерее 28 мая 1993 г. была открыта 
юбилейная выставка, для организации которой были привезены в Ульяновск 
46 произведений: из Государственной Третьяковской галереи («Ночное», «Гуртовщица 
Маня Шарымова», «Девушка с граблями», «Ванюша Репин»), агентства 
«Росизопропаганда», семьи художника7. Вечером того же дня в Большом зале Мемцентра, 
где проходила часть юбилейных торжеств, глава администрации Ульяновской области Ю. 
Ф. Горячев сказал: «Уходит время, но не уходит от нас память о людях… Всё творчество 
Пластова настояно на самозабвенной и мудрой любви к земле»8. 

Нужно отметить, что к столетнему юбилею художника закрылся Музей 
А. А. Пластова в Москве. Из московского музея поступило 28 пластовских работ в 
собрание Ульяновского художественного музея. Явственно обозначились признаки 
скорого закрытия и самой Пластовской картинной галереи. Во время празднования 
столетнего юбилея художника уже почти весь первый этаж Пластовской галереи занимали 
коммерческие структуры. Сотрудники галереи потеряли надежду на помощь областного 

                                                            
4 Хрусталёв И. Юбилейная летопись : открыт новый объект культуры // Ульяновская правда. – Ульяновск, 

1986. – 6 июля. – С. 2. 
5 Там же. 
6 Беркутова Т. Редкий снимок // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1989. – 14 мая. – С. 8. 
7 Аксёнова О. В Пластовской галерее гостит Третьяковка // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1993. – 27 мая. 

– С. 1. 
8 Андреева Н. Сто лет спустя 1893-го года, май, Прислониха: «всё напоено милой жизнью» // Народная 

газета. – Ульяновск, 1993. – 2 июня. – С. 5. 
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руководства в отстаивании 
учреждения культуры и стали 
увольняться, как отмечалось в 
одной из публикаций: «устали они 
бороться с коммерсантами от 
культуры»9.  

В 1994 г. Пластовская 
картинная галерея прекратила 
своё существование в Ульяновске. 
Зав. сектором Пластова 
Ульяновского художественного 
музея Н. Лужевская в 1996 г. 
писала о закрытии галереи: «Ведь 
спустя год после торжеств, 
посвящённых 100-летию со дня 

рождения Пластова, на которых «высокие» чиновники республиканского и местного 
масштабов сказали так много тёплых слов о художнике, признавались в своей любви к его 
творчеству, вдруг разлюбили, видимо, переоценили и закрыли Пластовскую галерею. А 
ведь произведения, экспонируемые в ней, составили бы славу любому столичному 
музею»10. 

После закрытия Пластовской галереи весь первый этаж заняли коммерческие 
структуры. В разное время, до 2008 г., на первом этаже здания на ул. Гончарова, 16, 
размещались кафе, магазин сувениров, ювелирный магазин и даже казино, там, где 
сегодня большой зал Музея А. А. Пластова. На втором этаже расположился выставочный 
зал Ульяновской региональной организации Союза художников России. Сдаваемые в 
аренду коммерческим структурам помещения в здании на Гончарова, 16, как отмечали 
представители ульяновского Союза художников, помогали существованию регионального 
отделения как не бюджетной организации11. 

В связи с закрытием Пластовской картинной галереи 15 работ художника из 
коллекции Ульяновского художественного музея разместились в одном из залов галереи 
«Искусство XX века»12 – филиале областного художественного музея на улице 
Л. Толстого, 51, (до 1992 г. галерея «В. И. Ленин в изобразительном искусстве», с 1997 г. 
Музей современного изобразительного искусства им. А. А. Пластова, с 2015  г. Музей 
изобразительного искусства XX–XXI веков). 

Однако идея создания нового центра художественного наследия Аркадия Пластова 
никогда не оставляла почитателей творчества великого русского художника. В 2006–
2007 гг. о необходимости создания музея А. А. Пластова высказались председатель 
Счётной палаты России С. В. Степашин, внук художника – Н. Н. Пластов и губернатор 
Ульяновской области С. И. Морозов. При их непосредственной поддержке, на собрании 
общественности Ульяновска 17 октября 2007 г. в Музее современного изобразительного 
искусства им. А. А. Пластова, было одобрено создание мемориально-художественного 
музея А. А. Пластова на первом этаже здания на ул. Гончарова, 16, в едином комплексе с 
выставочным залом регионального Союза художников на втором этаже13.  

                                                            
9 Дорогойченкова Е. Прислониха – мастерская Пластова // Симбирский курьер. – Ульяновск, 1993. – 1 июня. 

– С. 1, 5. 
10 Лужевская Н. Его творения отразили в себе целый мир… // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 8 

мая. – С. 10. 
11 Русинов А. «Не спешите вы нас хоронить!..» // Ульяновская правда. – Ульяновск, 2001. – 25 авг. –  С. 3, 

10. 
12 Лужевская Н. Его творения отразили в себе целый мир… // Ульяновская правда. – Ульяновск, 1996. – 8 

мая. – С. 10. 
13 Протокол Собрания общественности г. Ульяновска по обсуждению проекта создания и концепции 

развития мемориально-художественного музея А. А. Пластова. 17.10. 2007 г. // Архив Музея А. А. 
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В связи с празднованием 115-й годовщины со дня рождения Аркадия Пластова 
6 июня 2008 г. за № 259-пр вышло распоряжение Правительства Ульяновской области о 
создании музея А. А. Пластова – филиала Ульяновского областного художественного 
музея по адресу: ул. Гончарова, 1614. Первый этаж был освобождён от коммерческих 
структур, а само здание было передано на баланс областного художественного музея. 
Возглавила музей зав. сектором русского искусства Ульяновского художественного музея 
Татьяна Фёдоровна Верещагина (возглавляла Музей А. А. Пластова до июня 2013 года).  

30 сентября 2009 г. состоялось открытие Центра А. А. Пластова, что явилось 
завершением первого этапа формирования музея. 15 ноября 2010 г. торжественно 
открылся Музей А. А. Пластова. На открытии присутствовали Н. Н. и Т. Ю. Пластовы, 
С. В. Степашин, С. И. Морозов, С. Н. Рябухин, члены Правительства Ульяновской 
области. Почитатель творчества Аркадия Пластова С. В. Степашин подчеркнул: «Пластов 
– это история нашей страны. Это настоящая, неподдельная Россия. То, что сегодня 
открылся музей этого великого художника, – большое событие»15. Можно добавить, что 
открытие Музея А. А. Пластова восстановило историческую преемственность с 
Пластовской картинной галереей в деле популяризации наследия нашего земляка, 
великого русского художника Аркадия Александровича Пластова. 

                                                                                                                                                                                                
Пластова. 

14 Правительство Ульяновской области. Распоряжение. 06 июня 2008 г. № 259-пр. О создании музея А. А. 
Пластова – филиала государственного учреждения культуры «Ульяновский областной художественный 
музей» // Архив Музея А. А. Пластова. 

15 Золотой подарок ульяновцам // Мономах. – Ульяновск, 2010. – № 4. – С. 56. 
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О. А. Полянская, Р. В. Ильязова 
 

«…В декабре 1991 года образован Центр документации новейшей истории 
Ульяновской области» 

 
В декабре 1991 г. образован Центр документации новейшей истории Ульяновской области, 

правопреемником которого является Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. 
Государственный архив новейшей истории Ульяновской области по составу фондов 

является молодым архивом в системе российских архивов, хранящим документы с конца XIX в. 
На сегодняшний день это бесценная сокровищница документов, без сохранения и изучения  
которых невозможно узнать и понять недавнее прошлое нашей страны и региона. 

История архива новейшей истории Ульяновской области восходит ко времени 
функционирования Партийного архива Ульяновского обкома ВКП(б) – КПСС. Однако в декабре 
1991 г. на фоне глобальных политических и экономических преобразований, происходивших в 
России, на базе бывшего партийного архива был создан Центр документации новейшей истории 
Ульяновской области (ЦДНИ). В этот юбилейный год важно вспомнить, как в непростое для 
страны время, Центру документации удалось выполнить главное предназначение архива – сбор, 
хранение и использование документов.  

В 1990-е гг. главной проблемой коллектива стала интеграция в систему государственных 
архивов. Для этого было необходимо провести систему учёта документов, находящихся на 
государственном хранении в соответствие с требованиями правил работы учреждений Росархива, 
провести научно-техническую обработку всех документов партийных и комсомольских органов, 
поступивших в 1991–1992 гг., обеспечить их сохранность, провести экспертизу ценности, 
составить описи, поставить каждое дело на учёт. Выполнение поставленной задачи являлось 
крайне важным, так как десятки тысяч документов горкомов, райкомов КПСС и ВЛКСМ, целый 
пласт истории страны, были брошены на произвол судьбы.  

В связи с тем, что КПСС была частью государственного аппарата, образовавшиеся в 
процессе её деятельности, документы подлежали государственному хранению. Так, от 
ликвидированных партийных структур Ульяновской области  в 1992 г. в ЦДНИ поступили 
документы в неописанном виде в объёме 178 мешков неупорядоченных документов. Кроме дел  
на хранение поступили учётные карточки и партийные билеты коммунистов. К 1996 г. прошли 
научно-техническую обработку и описание более 50 тыс. дел от ликвидированных партийных 
районных комитетов Ульяновского обкома КПСС. В этом же году были приняты документы по 
личному составу от ликвидированных организаций ВЛКСМ и завершена обработка фондов 
партийных комитетов, предприятий и вузов. В самые кратчайшие сроки, всего за четыре года, 
архивом была проведена обработка документов, разработана новая нормативно-методическая 
база, проведена выверка всех учётных документов, проверка наличия дел. 

В середине 1990-х гг. в связи с ликвидацией учреждений и предприятий, которые остались 
без правопреемников, чрезвычайно остро встала проблема сохранности документов. ЦДНИ 
осуществил приём на государственное хранение документов по личному составу от многих 
организаций г. Ульяновска, обеспечил их сохранность, организовал использование документов в 
целях удовлетворения запросов граждан.   

В новых условиях комплектование архива проходило по следующим направлениям: 
документы  учреждений – источников комплектования; документы личного происхождения; 
инициативное документирование. 

В начале 1990-х гг. для выявления источников комплектования сотрудники архива 
обследовали организации, образовавшиеся после распада СССР, провели экспертизу ценности 
документов. В источники комплектования Центра, в первую очередь, вошли учреждения 
культуры, печати, общественные организации, творческие союзы, организации ветеранов, 
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попечительские советы высших учебных заведений, политические партии, национально-
культурные общества. 

В начале 2000-х гг. в ЦДНИ были включены крупные организации, такие как, отдел по 
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, Законодательное собрание 
Ульяновской области, управление по технологическому надзору Федеральной службы по 
экологическому и атомному надзору Ульяновской области, а также Ульяновская территориальная 
профсоюзная организация почтовой связи общероссийского профсоюза работников связи РФ, 
автономная некоммерческая организация «Учебно-производственный центр 
«Ульяновскэнергонадзора» и др. 

В 1994 г. коллективом архива было освоено ещё одно важное направление комплектования 
архивных фондов – инициативное документирование. Сбор документов проходил при посещении 
общественно значимых событий Ульяновска и области. В результате проведённой работы на 
хранение поступили документы о проведении выборов на общероссийском, региональном и 
муниципальном уровнях, о праздновании юбилеев города и региона, о проведении крупных 
культурных мероприятий, фестивалей, митингов, пикетов, визитах известных политических 
деятелей.  

Собранный массив документов, а также их содержание предопределили основные направления 
работы по использованию документов. Архив стал осуществлять научно-информационную 
деятельность, направленную на информационное обеспечение органов государственной власти, 
научной общественности, населения, организацию и качественное проведение мероприятий, 
посвящённых памятным и знаменательным датам, участие в краеведческих чтениях, научно-
практических конференциях, обеспечение конституционных прав граждан. 

С 1993 г. активизировалась  работа по изучению и популяризации документов. Специалисты 
архива приступили к новому виду работы – подготовке тематических фотодокументальных 
выставок. Первой стала выставка «50 лет со дня образования Ульяновской области». Большой 
совместный проект  с Историко-культурным центром В. И. Ленина (ныне ОГАУК «Ленинский 
мемориал») был осуществлён к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
В выставочной деятельности ЦДНИ не только сотрудничал с областными музеями, но и 
осуществил ряд совместных проектов с районными краеведческими музеями, общественными 
организациями. Среди них – выставки «История Карсуна», «Ими гордится Карсунский район» к 
350-летию районного посёлка Карсун, которые были подготовлены при участии общественной 
организации «Землячество». Совместная выставка с Сурским районным краеведческим музеем 
«Дорога длиною в четыре века», посвящённая 450-летию районного посёлка Сурское, 
экспонировалась в Музее-заповеднике «Родина В. И. Ленина». 

Одним из направлений работы ЦДНИ по популяризации историко-документального 
наследия была подготовка публикаций, теле- и радиопередач. С Центром документации начали 
сотрудничество газеты «Ульяновская правда», «Народная газета», журнал «Мономах», 
телерадиокомпании ГТРК «Волга», «Губернский канал» и др. Большая часть публикаций, радио- 
и телепередач была посвящена знаменательным датам в истории области, юбилейным и 
памятным датам в истории Великой Отечественной войны. Вместе с тем в материалах для СМИ 
нашли отражение судьбы людей, их вклад в развитие области  и города. 

В 1990-х гг. Центр документации новейшей истории Ульяновской области начал 
сотрудничать со школами и учреждениями среднего и высшего профессионального образования 
г. Ульяновска. В проведении публичных лекций и школьных уроков сотрудники архива делали 
упор на военно-патриотическую тематику. 

Таким образом, в переломные для страны годы, Центр документации был поставлен перед 
необходимостью поиска нового пути развития. И с этой сложной задачей архив справился, 
причём  смог открыть новые, перспективные направления работы. 

В 2007 г. произошло изменение  организационно-правовой формы учреждения. На 
основании распоряжения правительства Ульяновской области от 19 февраля 2007 г. было создано 
областное государственное учреждение «Государственный архив новейшей истории Ульяновской 
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области». Через четыре года  архив изменил правовой статус областного государственного 
учреждения на областное государственное бюджетное учреждение. 

В это время начинается работа по внедрению автоматизированных методов поиска 
документальной информации в практику ежедневной работы архива. Все сотрудники архива 
обеспечиваются персональными компьютерами. 

Инновационным проектом, реализованным в рамках «Программы информатизации 
архивного дела в России», начатой Росархивом, стала разработка на современной программной 
платформе, совместимой с наиболее распространёнными системами, 4-й версии ПК «Архивный 
фонд». В 2009 г. эта программа была установлена и в государственном архиве новейшей истории. 

Развитие информационных технологий продолжается в архиве и в сфере оказания 
государственных услуг. В ОГБУ «ГАНИ УО» был установлен комплекс программного 
обеспечения для обмена информацией  с Пенсионным фондом РФ по защищённым каналам 
связи. Количество исполненных запросов в рамках соглашения об электронном взаимодействии с 
ПФ РФ с каждым годом увеличивается. 

Главным же событием, произошедшим за время существования государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области, была разработка программы долгосрочного развития, 
как учреждения, так и архивной службы в целом. По рекомендации Губернатора Ульяновской 
области началась работа по созданию Ульяновской историко-архивной комиссии с филиалами на 
уровне муниципальных образований, в которую вошли историки, краеведы, преподаватели вузов 
и школ, журналисты, работники учреждений культуры. Проект получил название «Архивы: 
время, события, лица» и вышел далеко за пределы архива, объединив множество людей, которые 
на протяжении многих лет занимались изучением истории родного края. В рамках реализации 
проекта начала действовать программа «Сохраним историю вместе». В архивы стали поступать 
документы из семейных коллекций, которые ранее не были доступны для широкой 
общественности. 

Будущее ставит перед архивом новые задачи, а значит, – архивистам необходимо строить 
новые планы развития архивного дела в области. Так, например, в ближайшее время ОГБУ 
«ГАНИ УО» попытается решить проблему оцифровки документов архивного фонда для создания 
их электронных копий, так как небумажный носитель сможет обеспечить оперативный доступ 
пользователей для получения необходимой им информации. 

За время существования Центра документации новейшей истории Ульяновской области, 
был заложен прочный фундамент для возвышения на нём современного архива новейшей 
истории. Многое уже  сделано, но многое ещё предстоит совершить. Сложные задачи не пугают 
архивистов, они готовы совершенствовать своё мастерство и, работая большой, сплочённой 
командой, воплощать творческие замыслы  и реализовывать новые проекты.  
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Даты, связанные с жизнью и творчеством Н. М. Карамзина 
Е. К. Беспалова 

 
1766 г., 12 (1) декабря, пятница, Симбирская губерния – 250 лет со дня 
рождения  Николая Михайловича Карамзина – поэта, писателя, переводчика, 
историка, автора двеннадцатитомной «Истории Государства Российского».  

Н. М. Карамзин родился в семье отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина и 
его жены Екатерины Петровны (урожд. Пазухиной). В «Автобиографии», 
составленной для митрополита Киевского Евгения (Болховитинова) он написал:   
«Надворный советник Николай Михайлов сын Карамзин родился 1 декабря 1766 года 
в Симбирской губернии...».  

1781 г., 18 (7) ноября – 235 лет со дня кончины отца Н. М. Карамзина – 
Михаила Егоровича Карамзина.  

После М. Е. Карамзина осталось «в Симбирском наместничестве в селе Знаменское, 
Карамзино тож, написанных по третьей ревизии мужеска пола крестьян сто четыре, в 
селе Ясашной Ташле четыре. Оренбургской губернии Богульминского ведомства в 
селе Преображенском Михайлово тож сто дватцать две, в том же Богульминском 
ведомстве в деревне Александровке одинатцать, да доставшихся  по приданному за  
[второю – Е. Б.] женою ево, а ево [Н. М. Карамзина – Е. Б.] мачихи Авдотьею 
Гавриловою дочерью, по роду Дмитриевой Симбирского наместничества в 
Сызранской округе в сельце Богоявленском сто сорок семь душ». Раздел недвижимого 
имущества между наследниками Василием, Николаем, Фёдором, Александром 
Михайловичами и  их сестрой Марфою состоялся в 1782 г. 

1786 г. – 230 лет со дня выхода в свет в переводе Н. М. Карамзина поэмы  
Альбрехта Галлера «О происхождении зла», которая была отпечатана в 
Москве в Типографической  Компании под руководством Н. И. Новикова.  

Перевод посвящён старшему брату Н. М. Карамзина – Василию Михайловичу. Ему же 
адресовано послание, открывающее перевод:  «Родство и дружба соединяют сердца 
наши союзом неразрывным. Всегда почитаю я то время счастливейшим временем 
жизни моей, когда имею случай излить пред Вами ощущение моего сердца … когда 
имею случай сказать Вам, что я Вас люблю и почитаю».  

1791 г., январь – 225 лет со времени появления в Москве первых книжек 
«Московского Журнала»,  издаваемого Н. М. Карамзиным до декабря 1792 г.   

Мысль об издании журнала возникла у Н. М. Карамзина ещё во время заграничного  
путешествия 1789–1790 гг. По замыслу издателя, новый журнал должен был 
знакомить русскую публику преимущественно с иностранными писателями и их 
произведениями.  
Возвратившись в Россию и поселившись в Москве, Н. М. Карамзин немедленно 
принялся за осуществление своих планов. Объявление о приёме подписки на  новый 
журнал, который планировался выходить с января 1791 г. ежемесячно, книжками страниц 
до 100 и более, за цену в Москве 5 рублей в год, а в других городах с пересылкою 
7 рублей, было опубликовано в № 89 «Московских Ведомостей» от 6 ноября 1790 г. 
Н. М. Карамзин являлся издателем, редактором и переводчиком. Всего вышло 8 частей 
журнала. Переиздание журнала в 1801–1803 гг. пользовалось большим успехом. 
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В «Московском Журнале» Н. М. Карамзин  размещал свои переводы иностранных 
писателей: Ж. Мармонтеля, Л. Стерна, Дж. Макферсона. Стихи в «Московском 
Журнале» публиковали Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, М. М. Херасков, 
В. В. Капнист, Ю. А. Нелеединский-Мелецкий и др. 
Помимо прозы и стихов «Московский Журнал» систематически публиковал рецензии, 
критические статьи и театральные разборы. Из своих произведений Карамзин 
опубликовал в журнале «Бедную Лизу», «Фрола Силина, благодетельного человека», 
«Лиодора», «Наталью, боярскую дочь» и др. 
В «Московском Журнале», начиная с январской книжки 1791 г. в течение двух лет, а 
затем, продолжая в сборнике «Аглая»,  Н. М. Карамзин печатал «Письма русского 
путешественника», которые составились из действительных писем, посылаемых им из-
за границы своим московским друзьям А. А. и А. И. Плещеевым. Первые 
напечатанные «Письма русского путешественника» отметили собою новую эпоху в 
истории русской литературы и выдвинули Карамзина, как одного из первых деятелей 
этой новой эпохи. Время появления в печати «Писем русского путешественника» 
может считаться важною  гранью  в литературной деятельности Карамзина. 

1796 г.,  апрель – 220 лет со времени публикации в апрельской книжке 
журнала «Journal von Rußland» (1796, 3. Jg., Bd. II, S. 169–194) под заголовком 
«Probestüke der neuern Russischen Literatur  verdeutscht von A. Savin und Pastor 
Heidecke aus Moskwa, № 1. Prosaisten» («Образцы новейшей Русской 
Литературы, переведённые на немецкий язык А. Савиным и пастором Гейдеке 
из Москвы, № 1. Прозаика»), первого немецкого перевода «Бедной Лизы» (под 
назв.: «Elisa аus dem Russischen des Herrn N. Karamzin»).  

1796 г., август – 220 лет со времени выхода в свет в Москве в Университетской 
типографии у книгопродавцев Ридигера и Клаудия первого русского 
поэтического альманаха «Аониды, или Собрание разных новых 
стихотворений» в трёх частях, изданного Н. М. Карамзиным. 

1796 г.,  ноябрь – 220 лет со дня выхода в свет повести Н. М. Карамзина 
«Бедная Лиза». 

В «Московских Ведомостях»  (№ 93 от 19 ноября) в «особом прибавлении» 
напечатано объявление: «В Университетскую книжную лавку, что на Тверской, в 
продажу по комиссии вступила следующая книжка: Бедная Лиза, известное сочинение 
г. Карамзина, новое прекрасное издание в 4 долю листа с картинкою, изображающею 
трогательные и прекрасные места из приключений Бедной Лизы. – Цена в бумаге 
1 руб.; одна картинка особо продаётся там-же за 25 коп.». 

1801 г., 13 (1) января – 215 лет со времени публикации в январской книжке 
журнала «The German Museum, or Monthly Repository of the Literature of 
Germany, the North and the Continent in general» (vol. 3. P. 30–38) первого 
английского перевода «Бедной Лизы» («Poor Lisa») Н. М. Карамзина.  

1801 г., 28 (16) ноября – 215 лет со дня публикации в «Московских Ведомостях» 
(№ 92), объявления о намерении Н. М. Карамзина с января 1802 г. издавать 
журнал под названием «Вестник Европы».  

1801 г. – 215 лет со времени напечатания в издаваемом в Париже журнале 
«Journal general de la litterature etrangere» (№ 3. P. 107–108) первой на 
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французском языке рецензии (положительной) на первые четыре тома «Писем 
русского путешественника» Н. М. Карамзина.  

1806 г., 4 октября (22 сентября) – 210 лет со дня рождения 
Екатерины Николаевны Карамзиной – дочери Н. М. и Е. А. Карамзиных, 
которая с 27 апреля 1828 г. – жена отставного полковника князя 
Петра Ивановича Мещерского (1802–1876). 

1811 г., 27 (15) марта – 205 лет со дня представления Н. М. Карамзина 
императору  Александру I в Твери, куда он ездил с супругой  
Екатериной Андреевной по приглашению Великой княгини Екатерины 
Павловны. 

Об этом Н. М. Карамзин сообщал в письме от 16 марта 1811 г. к И. И. Дмитриеву в 
Петербург: «Любезнейший друг! Вчера имел я счастие быть представлен к Государю в 
Кабинете Ея Императорского Высочества, моей благодетельницы [великой княгини 
Екатерины Павловны]… В первых словах Он сказал мне поклон от тебя, прибавив, что 
тобою весьма доволен во всех отношениях. Было слово об историческом обществе, и 
разговор о разных предметах продолжался около часа. Государь изволил много 
говорить с моею женою, и в Кабинете и после обеда: между прочим, звал нас в 
Петербург, разумеется, только в знак ласки. Нынешний день будем также иметь 
щастие с ним обедать...».  
Во время встреч с Александром I Н. М. Карамзин читал некоторые отрывки из 
«Истории Государства  Российского», в частности, о борьбе Дмитрия Донского с 
Мамаем. Император «был доволен» (из письма к брату В. М. Карамзину от 12 апреля 
1811 г.).  В Твери Карамзины пробыли до 22 марта. В очередной раз Н. М. Карамзин 
приезжал в Тверь в апреле 1811 г. по приглашению императора Александра I.  

1811 г., март – 205 лет со времени написания Н. М. Карамзиным по инициативе 
Великой княгини Екатерины Павловны для поднесения императору 
Александру I трактата «О древней и новой России в её политических и 
гражданских отношениях», известного под названием «Записки о древней и 
новой России». 

«Записка о древней и новой России» представляла собой обзор русской истории,  
содержавший исключительно острую критику всей государственной политики 
Александра I.  
М. П. Погодин историю «Записки о древней и новой России» описывал так: «Записку 
о древней и новой России написал Карамзин по поручению Великой Княгини 
Екатерины Павловны... В 1810-м году [ошибается, нужно – «в 1811 году» – Е.Б.], он 
привёз свою записку в Тверь, и прочёл в продолжении нескольких вечеров. Екатерина 
Павловна слушала с большим вниманием, одобряла и повторяла часто: «мой брат 
достоен слышать такие мнения и замечания». Записку она оставила у себя. В 1811-м 
году, пригласила она Карамзина опять в Тверь, ожидая посещения Государя. «Знаете 
ли вы, сказала ему Великая Княгиня, я перечла вашу записку, – что она очень сильна?» 
Приехал Государь. Карамзин был представлен ему, и вечером читал отрывки из своей 
истории, был обласкан им до высшей степени. Государь проговорил  с ним до 12-го 
часа, между тем как обыкновенно он ложился спать довольно рано. Прощаясь, он 
сказал ему много любезностей, и заключил: au revoir! Прощаясь с Великой Княгинею, 
Карамзин спросил у неё свою записку. «Я не могу отдать вам её, она в других руках», 
получил он в ответ. Записка из Твери увезена была покойным Императором 
Александром, и передана, вероятно, в Грузине, Аракчееву. У Карамзина не оставалось 
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даже копии. При Николае Павловиче, граф Блудов не нашёл её в кабинете покойного 
Государя, разбирая его бумаги, и не имел никакого об ней понятия. Никто из друзей 
Карамзина ничего не знал об ней. Какая удивительная скромность! Через пять лет 
получил её граф Блудов от К. И. Арсеньева, который взял с него слово не 
доискиваться  источника. (Арсеньев разбирал Аракчеевские бумаги в Грузине, и там, 
вероятно, нашел её). На этой догадке и основывается предположение о том, что 
Император Александр передал записку Карамзина Аракчееву в Грузине, где она и 
осталась до кончины их всех, Императора Александра, Карамзина и Аракчеева, 
который умер после всех»  (Погодин М. П. Из бесед графа Блудова // Русские 
ведомости. – 1864. – 1 окт. (№ 117). – С. 6–7). 
«Записка о древней и новой России» впервые была опубликована за границей, в 
Берлине, в 1861 г., впервые в России полностью – в 1900 г., отдельным изданием – в 
Петербурге в 1914 г. 

1816 г. , 14 (2) февраля – 6 апреля (25 марта) – 200 лет со дня приезда 
Н. М. Карамзина из Москвы в Петербург для представления императору 
Александру I рукописи первых восьми томов «Истории Государства 
Российского».  

Н. М. Карамзина в поездке в Петербург сопровождал князь Пётр Андреевич 
Вяземский. Вначале император под влиянием, вероятно, ближайшего окружения, 
уклонялся от встречи с Карамзиным. 15 марта, после полуторамесячного 
унизительного ожидания, Н. М. Карамзин был принят Александром I. 

1816 г., 28 (16) и 29 (17) марта – 200 лет со дня пожалования Н. М. Карамзину 
чина статского советника и ордена Анны I-ой степени.  

Объявления об этом и сами  императорские указы были опубликованы в газете 
«Северная почта» (№ 24 от 22 марта) и сопровождались сообщением о назначении ему 
5000 рублей для напечатания «Истории Государства Российского». 
«СПб., 22 марта. 
Мы поспешаем с превеликим удовольствием известить любителей Отечества нашего и 
Истории оного, что почтенный Историограф Н. М. Карамзин, приступает уже к 
напечатанию написанных им осьми томов Российской Истории. Последний из оных 
оканчивается смертию Царицы Анастасии, Супруги Царя Иоанна Васильевича. 
Девятый том кончит он во время печатания, которое продолжится более года. 
Знаменитый наш Историограф приезжал на короткое время в Санктпетербург, и 
предполагает возвратиться сюда в Мае сего же года; тогда и История сочинённая им 
будет здесь печататься. По случаю сему состоялись следующие Указы [о пожаловании 
в статские советники и об отпуске из Кабинета денег на печатание «Истории» 
(16 марта) – Е. Б.] и Грамота [на имя Карамзина о пожаловании его орденом (17 марта) 
– Е. Б.] за собственноручным Его Императорского Величества подписанием».  

1816 г., 30 марта…6 апреля (18...25 марта) – 200 лет со дня поднесения 
Н. М. Карамзину «Диплома» от литературного общества «Арзамас» в 
уважении к трудам по «описаниям знаменитых похождений Руского народа» и 
в знак «нелицемерной» любви («каждого особенно и всех совокупно, любим за 
себя и за своё отечество, которому вы честь и слава»).  

«Диплом» заканчивался словами: «Мы возымели охоту поднести Вашему 
Высокородию посильный экземплярец сего знака отличия, сию ленту со крестом и сию 
звезду их сопутницу; да сияет звезда сия у вас на груди во знамение любви нашей, а вы, 
Ваше Высокородие, пребывайте для нас незаходимою звездою славы, дружбы и всего 
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что есть арзамасского, то есть лучшего на свете». Диплом подписали: Светлана 
<В. А. Жуковский>, Кассандра <Д. Н. Блудов>, Эолова Арфа <А. И. Тургенев>, 
Старушка <С. С. Уваров>, Громобой <С. П. Жихарев>, Ивиков Журавль 
<Ф. Ф. Вигель>,  Вот! <В. Л. Пушкин>,  Асмодей <П. А. Вяземский>,  Чу!! 
<Д. В. Дашков>, Ахилл <К. Н. Батюшков>.  

1816 г., 30 (18) мая – 200 лет со времени переезда Н. М. Карамзина с семьёй из 
Москвы в Петербург. Последние десять лет своей жизни Карамзин провёл в 
Петербурге. 

1821 г., 17 (5) февраля – 195 лет со дня, когда Н. М. Карамзин в торжественном 
собрании Российской Академии читает из IX тома «Истории Государства 
Российского» описание осады Баторием Полоцка и Пскова. 

1821 г., апрель – 195 лет со времени выхода  первых трёх томов «Истории 
Государства Российского» Н. М. Карамзина на итальянском языке.  

1826 г., 3 января (1825 г., 22 декабря) – на общем собрании дворян Симбирской 
губернии было принято решение об увековечении памяти Н. М. Карамзина 
помещением в зале Дворянского собрания портрета Н. М. Карамзина.    

О таковом решении дворян Симбирской губернии было сообщено в № 26 
«Московских Ведомостей» за  31 марта 1826 г. (С. 1014–1015): 
« Из Симбирска, Марта 3. 
Двое знаменитых наших Литераторов, Историк и Поэт, оба родившиеся в одной 
Губернии, оба утвердившие язык наш, и послужившие образцом для всей новейшей 
Русской Словесности, оба, наконец, соединённые взаимною дружбою, основанною на 
просвещённой любви к полезному и изящному, – недавно испытали новое 
доказательство уважения современников в признательности благодарных своих 
сограждан. 
Симбирское дворянство (собравшееся на выборы, по случаю наступления 15-го 
трехлетия), рассуждая о предметах, относящихся к пользе Губернии и чести своего 
сословия, пожелало сохранить для потомства черты Историографа Н. М.  Карамзина и 
Действительного Тайного Советника И. И. Дмитриева, как Дворян сей Губернии, 
которые приносят особенную честь месту своего рождения и заслугами, оказанными 
отечеству, и славою, равною сим заслугам. В следствие сего журналом, от 22 го 
Декабря 1825 года, было определено: поставить портреты Дмитриева и Карамзина в 
зале заседаний общего собрания, находящейся в доме, принадлежащем Дворянству. 
Если надежда жить в памяти потомков не есть бесполезный отголосок благородного 
честолюбия; если она укрепляет на пути трудных подвигов и вливает в усталые силы 
новую жизнь деятельности: то единодушное уважение современников, не служит ли 
вернейшею наградою дарованиям и заслугам, как залог сей памяти потомства? 
Немногие при жизни своей наслаждаются справедливостию современников, которые, 
видя в человеке гения, не забывают в гении – человека! Но в нашем отечестве, с 
уверенностию можно сказать, ни одно истинное дарование, ни одна истинная заслуга 
не укрывалась от благодарности сограждан, которая, не взирая на обширность России, 
превращалась во всеобщее уважение к имени, к подвигам и к самому месту рождения 
необыкновенного человека!». 

1826 г., 25 (13) мая – 190 лет со дня получения Н. М. Карамзиным 
(собирающегося отправиться на лечение за границу, но из-за усиливающейся 
болезни поездка так и не состоялась) Рескрипта и Указа Министру Финансов, 
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подписанные Императором Николаем I в Царском Селе, с повелением 
«производить отныне по пятидесяти тысяч рублей в год, с тем, чтобы сумма 
сия, обращаемая ему в пенсион, была после него производима сполна жене его, 
а по смерти её также сполна их детям, – сыновьям до вступления всех их в 
службу, а дочерям до замужества последней из них».  

1826 г., 3 июня (22 мая) (суббота, «час и шесть минут по полудни») – 190 лет со 
дня кончины Н. М. Карамзина.  

«Московские Ведомости» (№ 45 от 5 июня. – С. 1774–1775) сообщали о погребении 
тела Н. М. Карамзина в Александро-Невском монастыре, которое проходило 25 мая:   
«Вчера, 25-го, мая происходило в Александро-Невском монастыре, погребение тела 
Н. М. Карамзина. Он скончался в Таврическом дворце, куда за несколько времени 
переехал, по приглашению Всемилостивейшего ГОСУДАРЯ, чтобы пользоваться 
чистым воздухом. Пред кончиною своею покойник изъявил желание, чтобы его 
погребение происходило без всяких церемоний. Накануне, в понедельник, 
родственники и друзья перевезли тело его в Лаврскую церковь Святого Духа. На 
погребение прибыли знатнейшие воинские и гражданские Чиновники и другие 
знатные особы, многие из пребывающих в здешней столице Учёных и Литераторов. 
Все искренними слезами и душевным воспоминанием добродетелей, талантов и заслуг 
усопшего, платили справедливую дань праху великого Россиянина. По окончании 
отпевания, которое совершал Преосвященный Митрополит Макарий, родственники, 
друзья и чтители покойного подняли гроб и понесли оный на кладбище. Карамзин 
погребён в новой ограде Лаврского кладбища, по правую сторону от ворот. В старой 
ограде, по левую сторону, почивает Ломоносов, – ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, 
принимавший во всё продолжение болезни Карамзина нежнейшее в судьбе его 
участие, почтил, накануне погребения, последним целованием праха сего подданного, 
который достоин был жить и действовать в царствие АЛЕКСАНДРА и НИКОЛАЯ». 

1826 г., май – 190 лет со дня публикации в газете «Северная пчела» некролога, 
написанного Н. И. Гречем. Это был первый некролог Н. М. Карамзина.  

По оценке К. С. Сербиновича,  «характер [Н. М. Карамзина – Е. Б.] изображён верно, и 
статья написана с чувством». Хотя некролог содержал некоторые неточности в 
хронологии. «Некрология» была перепечатана в «Московских Ведомостях» (№ 46 от 9 
июня 1826 г. – С. 1811–1813). 
«НЕКРОЛОГИЯ.  
Николай Михайлович Карамзин родился в Симбирской Губернии, 1го Декабря 17651 года; 
воспитывался в Москве в доме Профессора Шадена, а потом учился в тамошнем 
Университете. В молодости своей служил в гвардии, и с 1789 по 1791 год путешествовал 
по разным странам Европы. С того времени жил в Москве, занимался Литературою. В 
1803 году пожалован в Императорские Историографы; в следующем году награждён 
чином Надворного Советника; в 1810 получил  Орден Св. Владимира 3-й степени. В 
1812 пожалован в коллежские Советники, а в 1816м, по поднесении им ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ первых осьми Томов Истории 
Государства Российского, награждён чином Статского Советника и Орденом Св. Анны 
1го класса. С того времени поселился он в Санктпетербурге. В 1824 году награждён чином 
Действительного Статского Советника. Кончина ГОСУДАРЯ – Благодетеля поразила 
благодарного Карамзина жестоким ударом: он впал в изнурительную чахотку. Все 
старания врачей, всё попечение родных и друзей, великодушное участие ГОСУДАРЯ, 

                                                            
1 Н. И. Греч ошибался на счёт даты рождения  Н. М. Карамзина, ошибочно считая её «1765 годом». Доказано, что он 

родился в 1766 г. 
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пламенные желания признательных соотчичей – были тщетны. Покойный, чувствуя 
постепенное исчезание сил своих, пожелал отправиться в тёплый климат Италии, и 
надеялся,  на благословенных берегах Арно, восстановить своё здоровье. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР, узнав о сём, Всемилостивейше  пожаловал ему на дорогу 50 т. рублей и 
повелел, для отправления его, снарядить фрегат Елену, под командою Капитана 
Епанчина. Но Карамзин не мог уже сим воспользоваться: известие о кончине 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ погрузило его в новую скорбь, от 
которой увеличились болезненные его припадки. Полученный им в последние дни жизни 
знак Монаршей милости, успокоившей его в рассуждении будущей участи нежно 
любимого им семейства, возбудил потухавшую в нём искру жизни, но не надолго. В 
четверток, 20го числа утром, он ещё говорил об Италии, но вскоре впал в совершенное 
расслабление и беспамятство, и тихо скончался 22го  Мая, во втором часу по полудни, на 
руках родных и друзей своих.  
Карамзин, с самых юных лет своих, начал упражняться в отечественной Словесности, 
и всё время, которое другие употребляют на приобретение  чинов или богатства, 
посвятил благородным занятиям Науками и Литературою. Но исключительные 
занятия сии не лишили его наград и выгод, сопряжённых с действительною службою. 
Правосудные и великодушные ГОСУДАРИ награждали его труды и заслуги самым 
отличным образом: он был один из первых, получивших Орден Св. Владимира 
3й степени в чине Надворного Советника; он один в России имел Орден Св. Анны 
1го класса в чине Статского Советника, и получил оный вместе с сим чином. Всем 
известна последняя, истинно Царская награда, которой он удостоился; известно и то, 
какую сугубую цену получила, в глазах его и всех благомыслящих людей, сия награда 
от выражений, коими благолюбивый МОНАРХ известил об оной самого Карамзина. 
Первые переводы Карамзина помещены были в журнале: Детское Чтение. Он издал в 
Москве: 1. Московский журнал, 8 Томов, 1792 и 1793. 2. Аглая, две книжки, 1794. 
3. Аониды, или собрание разных стихотворений, три Части (1797, 1798 и 1799 г.). 
4. Пантеон иностранной Словесности, 3 книжки, 1798. 5. Вестник Европы, журнал 
политический и литературный, 12 частей, 1802 и 1803 годов. – Сочинения свои, 
напечатанные в Московском журнале, издал он особо, в 1794 году, под названием: 
Мои безделки. В 1804 году напечатано в Москве полное собрание его сочинений (в 
1815 г. вторым, в 1820 третьим тиснением, в девяти Томах). В оном заключаются: 
1) Стихотворения, большею частию лирические. 2) Письма Русского 
путешественника, 4 Тома. 3) Повести: Бедная Лиза, Прекрасная Царевна и 
щастливый карла, Юлия, Дремучий лес, Наталия боярская дочь, Сиерра-Морена, 
Остров Борнгольм и Марфа Посадница или Покорение Новагорода. 4) Историческое 
похвальное Слово Екатерине II. 5) Разговор о щастии. 6) О Богдановиче и его 
сочинениях. 7) Исторические отрывки: О Московском мятеже в царствование Алексея 
Михайловича, Пантеон Российских Авторов, Руская старина, Исторические 
воспоминания и замечания на пути к Троице. 8) Речь, произнесённая в собрании 
Российской Академии и проч. Сверх того напечатаны в сём собрании мелкие 
прозаические статьи разного содержания, помещённые в изданных им журналах. Из 
переводов напечатаны в тех журналах и особо: Повести Мармонтеля (М. 1794 и 
1815), Повести Г-жи Жанлис (М. 1816) и ещё Повести разных Сочинителей (М. 
1816)2. Но важнейшее творение, коему он посвящал с 1803 года до кончины своей, в 
течение 22 лет, все труды свои, есть: История Государства Российского, 8 Томов, 
напечатанная в Санктпетербурге 1816–1818  годов, вторым тиснением, там же, 1819–
1820 годов. Девятый Том 1821 года, десятый и одиннадцатый 1823 года. Карамзин 
занимался, в течение двух лет, сочинением 12-го Тома, заключающегося восшествием 

                                                            
2 Полное собрание сочинений и переводов Н. М. Карамзина, не включая «Истории Государства Российского», 

состоит из 18 томов. 
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на Престол Царя Михаила Феодоровича: не знаем, кончен ли сей труд совершенно. 
Творение сие переведено на Французский, Немецкий и Итальянский языки. 
История Государства российского есть одно из важнейших творений на Русском 
языке, по предмету, изложению и слогу. Карамзин воздвиг оным незыблемый 
памятник героям и подвигам древности Русской, и своему трудолюбию, уму и 
талантам. Но если он в звании Историка достоин хвалы и благодарности соотчичей и 
потомства, то не менее, по нашему мнению, заслуживает славы в качестве Литератора 
и Прозаика. Карамзин сотворил новую, правильную, чистую, лёгкую, благородную 
Рускую прозу. Произведения его, казавшиеся лёгкими, потому что нашли многих 
подражателей, и в том числе мало удачных, сначала возбудили противоречие в 
Литераторах, привыкших к прозе Ломоносова и его современников; но впоследствии 
времени общий голос истинно просвещённой публики признал, что слог Карамзина не 
есть прихотливое подражание иностранным примерам, а основан на глубоком 
познании свойств Руского языка, очищен благородным вкусом и утверждён на 
правилах всеобщей Грамматики. В первых его сочинениях, особенно в Письмах 
Руского Путешественника, встречались иностранные слова; но слог последовавших 
его творений, преимущественно Российской Истории, может назваться образцовым. 
Не смеем утверждать, что Карамзин достиг уже последней степени совершенства: 
язык наш ещё может обогатиться выражениями и формами, приобресть большую 
правильность, возвыситься над нынешнею своею степенью; но имя и труды Карамзина 
будут сиять в потомстве подле имён Кантемира и Ломоносова. Сочинения Карамзина 
действовали приметно на его современников: приохотив и женский пол в России к 
занятиям отечественною Словесностию, они предуготовили образование вкуса в 
возрастающем поколении. Решительно можем сказать, что легкостию, ясностию и 
правильностию Руской прозы в нынешнее время обязаны мы трудам Карамзина. 
Нельзя исчислить благодетельных последствий, проистекающих в общежитии и 
Литературе от трудов одного образцового Писателя: ум и вкус его проницают повсюду 
– и в кабинет учёного, и в будуар модной женщины, и в палатку воина, и в палату 
судейскую: читая произведения хорошего Автора, иногда внутренно досадуя на 
непривычную новизну, иногда и явно восставая на то, чего не было прежде, люди мало 
помалу привыкают к лучшему, нечувствительно увлекаются силою ума и изящества, и 
невольно становятся его последователями и подражателями, сами того не примечая. – 
Стихотворения Карамзина суть выражение мыслей умного человека, облечённое в 
форму Поэзии нежной и привлекательной. 
Творения Карамзина, в которых отсвечивались необыкновенный ум, чистый вкус, 
ясная душа и доброе сердце, доставили ему множество друзей и чтителей во всей 
Руской публике. Нет уголка в России, где бы, в течение тридцати слишком лет, не 
читали Карамзина, не восхищались его трудами, не любили заочно Автора. Некоторые 
Писатели, издали восхищающие публику, в личном обхождении разочаровывают 
своих чтителей: с Карамзиным было противное: личное с ним знакомство увеличивало 
и укрепляло почтение и любовь, внушаемые его произведениями. «В слоге 
заключается весь человек», говорит Бюффон. Это в точности можно было отнести к 
Карамзину. Основательность, спокойствие, ясность, чистота, правильность, 
благоразумная бережливость, гармония его слога – видны были в его делах и 
обращении; но качества сии получали новый блеск и неотъемлемую прелесть от 
нежности сердца, от душевной теплоты, кроткой сострадательности и трогательного 
человеколюбия, коими оживлялись все его помышления, слова и поступки. Он был 
верный друг, нежный супруг, чадолюбивый отец; находил  услаждение в пособии и 
благотворении ближним (сколько облагодетельствованных им орошает горячими 
слезами его могилу!); чувствуя своё достоинство, был скромен и невзыскателен, не 
знал недоброжелательности, зависти и мщения; был благочестив и прибежен к Богу; 
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пламенно любил Россию и добрых своих Государей – был человек великий и 
добродетельный во всем значении сих слов. 
И уже нет его! И мы сокрыли смертные останки нашего Карамзина в хладную землю! 
– Горестные помышления толпились в душе моей, когда опускали прах его в могилу: я 
следовал глазами за гробом, желая ещё несколько мгновений наслаждаться мыслию, 
что он посреди нас, и с умилённым сердцем прочитал Божественные слова, 
начертанные на крышке гроба: Блажени чисти сердцем, яко тии Бога узрят!». 
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Библиотечный календарь 
 

В. М. Патуткина 
 

Библиотечный календарь – 2016 
 

170 лет* – 6 октября (24 сентября) 1846 г. последовало Высочайшее разрешение Императора 
Николая I именовать учреждённую в г. Симбирске губернскую общественную библиотеку, 
согласно предложению симбирян, «Карамзинскою» в память уроженца Симбирской губернии 
Н. М. Карамзина (ныне Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени 
В. И. Ленина). Торжественное открытие библиотеки состоялось 30 (18) апреля 1848 г. 

150 лет – 13 (1) декабря 1866 г. в г. Симбирске, во вновь отстроенном Доме Дворянского 
собрания, была торжественно открыта восстановленная после пожара 1864 г. Карамзинская 
общественная библиотека (ныне Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека 
имени В. И. Ленина). 

150 лет – 16 (4) декабря 1866 г. Министр Императорского Двора В. Ф. Адлерберг телеграммой 
уведомил председателя Комитета Симбирской Карамзинской общественной библиотеки 
А. П. Языкова, что Государь Цесаревич Александр Александрович и Государыня Цесаревна 
Мария Фёдоровна «с удовольствием соглашаются быть покровителями Карамзинской 
библиотеки» (ныне Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени 
В. И. Ленина). 

120 лет* – 23 (11) января 1896 г. была основана народная библиотека в Румянцевском 
фабричном посёлке Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне р. п. имени В. И. Ленина 
Барышского района Ульяновской области). 

120 лет – 13 (1) октября 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Новая Майна 
Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне р. п. Новая Майна Мелекесского района 
Ульяновской области). 

120 лет – 13 (1) июля 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Новоспасское Сызранского 
уезда Симбирской губернии (ныне р. п. Новоспасское, административный центр Новоспасского 
района Ульяновской области). 

120 лет – 30 (18) сентября 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Суруловка 
Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Новоспасского района Ульяновской области). 

120 лет* – 8 ноября (27 октября) 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Паньшино 
Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Радищевского района Ульяновской области). 

120 лет – 13 (1) октября 1896 г. была открыта народная библиотека в с. Старая Майна 
Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне р. п. Старая Майна, административный центр 
Старомайнского района Ульяновской области). 

120 лет – в 1896 г. была основана народная библиотека в с. Чердаклы Ставропольского уезда 
Самарской губернии (ныне р. п. Чердаклы, административный центр Чердаклинского района 
Ульяновской области). 
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115 лет – в 1901 г. была основана народная библиотека в с. Базарный Сызган Карсунского уезда 
Симбирской губернии (ныне р. п. Базарный Сызган, административный центр 
Базарносызганского района Ульяновской области). 

115 лет – 14 (1) октября 1901 г. была открыта народная библиотека в с. Хмелёвка 
Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне с. Лесная Хмелёвка Мелекесского района 
Ульяновской области). 

115 лет – 30 (17) апреля 1901 г. была основана народная библиотека в с. Тереньга 
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне р. п. Тереньга, административный центр 
Тереньгульского района Ульяновской области). 

115 лет – 14 (1) июля 1901 г. была открыта народная библиотека в с. Большие Ключищи 
Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Ульяновского района Ульяновской области). 

110 лет – в 1906 г. была открыта народная библиотека в с. Вешкайма Карсунского уезда 
Симбирской губернии (ныне село Вешкайма Вешкаймского района Ульяновской области). 

110 лет – 19 (6) января 1906 г. была открыта народная библиотека в с. Тагай Симбирского уезда 
Симбирской губернии (ныне Майнского района Ульяновской области). 

110 лет – в 1906 г. была открыта народная библиотека в с. Архангельское Ставропольского 
уезда Самарской губернии (ныне Чердаклинского района Ульяновской области). 

85 лет – 28 февраля 1931 г. была основана районная библиотека в р. п. Инза Инзенского района 
Средневолжского края (ныне г. Инза, административный центр Инзенского района Ульяновской 
области). 
 
85 лет – в 1931 г. была основана районная библиотека в с. Майна  Майнского района 
Средневолжского края (ныне р. п. Майна, административный центр Майнского района 
Ульяновской области). 
 
70 лет – в 1946 г. была открыта районная библиотека в с. Жадовка (ныне поселковая библиотека 
в р. п. Жадовка Барышского района Ульяновской области). 
 
70 лет – в 1946 г. была открыта районная детская библиотека в г. Инза, административном 
центре Инзенского района Ульяновской области. 

70 лет – в 1946 году была открыта районная детская библиотека в с. Павловка (ныне 
р. п. Павловка), административном центре Павловского района Ульяновской области. 

70 лет – в 1946 г. была открыта районная детская библиотека в с. Старая Майна (ныне 
р. п. Старая Майна), административном центре Старомайнского района Ульяновской области. 

70 лет – 21 февраля 1946 г. была основана городская детская библиотека в г. Ульяновске (ныне 
городская детская библиотека № 24 централизованной библиотечной системы г. Ульяновска). 
 
70 лет – в 1946 г. была открыта городская библиотека № 2 в г. Ульяновске (ныне городская 
библиотека № 4 централизованной библиотечной системы г. Ульяновска). 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Должниково Базарносызганского 
района Ульяновской области. 
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65 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в г. Барыше, административном 
центре Барышского района Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Бекетовка Вешкаймского района 
Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Нижняя Туарма Вешкаймского района 
Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Аксаур Инзенского района 
Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Юлово Инзенского района 
Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в с. Николаевка (ныне 
р. п. Николаевка), административном центре Николаевского района Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Прасковьино Николаевского района 
Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в с. Новоспасское (ныне 
р. п. Новоспасское), административном центре Новоспасского района Ульяновской области). 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Голодяевка (ныне с. Садовое) 
Новоспасского района Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Безобразовка (ныне с. Октябрьское) 
Павловского района Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Бекетовка Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в г. Сенгилее, административном 
центре Сенгилеевского района Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта районная детская библиотека в с. Старая Кулатка (ныне 
р. п. Старая Кулатка), административном центре Старокулаткинского района Ульяновской 
области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Татарское Урайкино 
Малокандалинского (ныне Старомайнского) района Ульяновской области. 

65 лет – в 1951 г. была открыта сельская библиотека в с. Собакино (ныне с. Красноборск) 
Тереньгульского района Ульяновской области. 

60 лет* – 1 августа 1956 г. в г. Ульяновске была открыта Ульяновская областная детская библиотека 
(ныне Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова). 
 
55 лет – в 1961 г. была открыта сельская библиотека в с. Осока Барышского района Ульяновской 
области. 



 221

55 лет – в 1961 г. была открыта сельская библиотека в с. Нагаево Карсунского района 
Ульяновской области. 

55 лет – в 1961 году была открыта сельская библиотека в с. Кадышевка Павловского района 
Ульяновской области. 

55 лет – в 1961 г. была открыта массовая профсоюзная библиотека в п. Ульяновского завода 
силикатного кирпича (ныне модельная библиотека в р. п. Силикатный Сенгилеевского района 
Ульяновской области). 

55 лет – в 1961 г. была открыта сельская библиотека в с. Гулюшево Сурского района 
Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 году была открыта сельская библиотека в с. Русская Хомутерь Инзенского (ныне 
Базарносызганского) района Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Татарская Голышевка Карсунского 
района Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Уразовка Карсунского района 
Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта детская библиотека в с. Мулловка (ныне детское отделение 
поселковой библиотеки в р. п. Мулловка) Мелекесского района Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Чамзинка Инзенского района 
Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Славкино Николаевского района 
Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Новочеремшанск Новомалыклинского 
района Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Старый Сантимир Новомалыклинского 
района Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Баратаевка Ульяновского района 
Ульяновской области (ныне библиотека № 38 централизованной библиотечной системы 
г. Ульяновска). 
 
50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Карлинское Ульяновского района 
Ульяновской области (ныне библиотека № 37 централизованной библиотечной системы 
г. Ульяновска). 
 
50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в п. Станция–Охотничья Ульяновского 
района Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Сельдь Ульяновского района 
Ульяновской области (ныне библиотека № 36 централизованной библиотечной системы 
г. Ульяновска). 
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50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Норовка Цильнинского района 
Ульяновской области. 

50 лет – в 1966 г. была открыта сельская библиотека в с. Покровское Цильнинского района 
Ульяновской области. 

45 лет – в 1971 г. была открыта детская библиотека № 3 в г. Мелекессе (ныне детская 
библиотека № 2 централизованной библиотечной системы г. Димитровграда Ульяновской 
области). 

45 лет – в 1971 г. была открыта сельская библиотека в с. Отрада Ульяновского района 
Ульяновской области (ныне библиотека № 40 централизованной библиотечной системы 
г. Ульяновска). 
 
15 лет – 19 октября 2001 г. было присвоено имя И. А. Гончарова центральной городской 
библиотеке централизованной библиотечной системы г. Ульяновска. 
 
10 лет – 20 февраля 2006 г. было присвоено имя Д. П. Ознобишина городской детско-
юношеской библиотеке в г. Инза, административном центре Инзенского района Ульяновской 
области. 
 
5 лет – 1 декабря 2011 г. было присвоено имя Н. Н. Благова библиотеке № 15 централизованной 
библиотечной системы г. Ульяновска. 
 
5 лет – 1 декабря 2011 г. было присвоено имя А. А. Пластова детской библиотеке № 28 
централизованной библиотечной системы г. Ульяновска. 
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Языков Н. М.

В. М. Патуткина 

Симбирская библиотека была открыта в память Карамзина 
К 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина и к 170-летию со дня основания Карамзинской 

общественной библиотеки1 

Предыстория открытия библиотеки 
В 1830-е гг. в разных регионах России начали создаваться губернские и уездные 

публичные библиотеки. Их созданию способствовали инициативы Н. С. Мордвинова, президента 
Императорского вольного экономического общества, адмирала, просвещённого деятеля той 
эпохи, прославившегося «своею правдою, любовью к общественному благу, ревностью к 
распространению всех полезных сведений». В 1830 г. он обратился к министру внутренних дел с 
отношением, в котором писал: «Публичные библиотеки для чтения учреждаются по губерниям с 
той целью, дабы по возможности распространять повсеместно общее просвещение и, в 
особенности, полезные сведения до местности каждого края относящиеся». Н. С. Мордвинов 
предлагал учредить публичные библиотеки, в которых «все без исключения жители могли бы 
пользоваться, по крайней мере, русскими книгами и периодическими изданиями» и которые 
представят каждому «лёгкие средства к чтению и обогащению себя всеми полезными сведениями 
и открытиями». Он исходил из того соображения, что «отсутствием у публики всякой 
возможности приобретать основательные сведения в науках и искусствах затрудняется как дело 
народного образования вообще, так и развитие промышленности, и торговли в особенности». 
Предложение Н. С. Мордвинова в правительстве «было встречено весьма сочувственно и 
поддержано». 5 июля 1830 г. министром внутренних дел А. А. Закревским был подписан 
циркуляр «О заведении в губерниях публичных библиотек для чтения», который был направлен 
во все губернии  и согласно которому предписано было губернаторам «пригласить к совещанию 
губернских предводителей дворянства, директоров гимназий и других учебных заведений <…> и 
прочих любителей полезных занятий со стороны дворянства и купечества», чтобы определить 
средства, «приличное» помещение, правила пользования, попечителей и т. п. В заключение 
министр писал: «Посему прошу Вас, Милостивый Государь, 
представить мне сколь возможно поспешнее виды и соображения 
Ваши к приведению в точное и полезное исполнение настоящего 
поручения»2. 

Когда «эта благая весть» стала известна поэту Н. М. Языкову, 
проживавшему в то время в Москве, он, «с присущим ему 
одушевлением», сообщил 23 июля 1830 г. брату Александру в 
Симбирск: «Чуть было не забыл сказать тебе самую важную новость 
не только для нас – для России, не только для России – для всего 
человечества! В провинциях заводятся от правительства публичные 
библиотеки по предложению Мордвинова»3. Публичные библиотеки 
стали открываться прежде всего там, где идея их создания была 
поддержана губернаторами и местным дворянством. В первой 
половине XIX в. в России были открыты 38 публичных библиотек4. 

В губернском городе Симбирске [с 1924 г. Ульяновск. – В.П.] по 
получении министерского циркуляра началось обсуждение документа и поиск средств на открытие и 
содержание библиотеки. Была объявлена подписка на добровольные пожертвования, стали поступать 
от разных лиц и обществ губернии и России пожертвования книгами, журналами и деньгами, шла 
                                                            
1 Ныне Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина; 26 апреля 1990 г. в 

библиотеке была открыта мемориальная экспозиция «Карамзинская общественная библиотека». 
2 Архив Карамзинской общественной библиотеки. Оп. 1. Л. 1–2. 
3 Цит. по: Трофимов Ж. А. Рассказы о Карамзинской общественной библиотеке. Ульяновск, 2008. С. 12–13. 
4 Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. СПб., 2002.  С. 229. 
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переписка о разрешении на выписку книг, на приобретение библиотечной мебели, решался вопрос о 
предоставлении помещения. Но дело по открытию публичной библиотеки шло «неспешно». 

Как пишет Ж. А. Трофимов, в 1833 г. генерал-майор в отставке, отец декабриста 
П. Н. Ивашев, братья Николай, Пётр и Александр Языковы, состоявшие в родстве с Ивашевым, а 
также их родственники князь Ю. А. Хованский, отставной штаб-ротмистр П. А. Бестужев и 
капитан-лейтенант А. Д. Валуев «убедившись в том, что выдвинутая в Петербурге идея о 
публичных библиотеках тонет в бюрократической тине, решили увязать её воедино с 
сооружением в Симбирске памятника Николаю Михайловичу Карамзину» (1766–1826). Они 
предполагали, «чтоб оный памятник состоял из здания, в коем поместились бы статуя 
Историографа и публичная библиотека для чтения <…>». П. Н. Ивашев писал в августе 1833 г. 
сыну в Сибирь, что «некоторые из дворян согласились просить дозволение Государя воздвигнуть 
памятник Н. М. Карамзину. Просьба милостиво принята <…> Академии поручено составить 
проекты приличного памятника. Мы согласились всеподданнейше просить через Министра 
устроить дом для помещения библиотеки всех полезных изданий на российском языке для 
общественной пользы, а в главной зале поместить мраморный бюст на пьедестале, заключающем 
все его творения. Такой памятник более и полезнее других будет существовать и послужит 
украшением города общей занимательностью и для постороннего лица»5. Идею памятника-
библиотеки поддержали дворяне, участники губернского съезда. Стремясь придать 
общероссийский характер увековечению памяти Карамзина, они попросили губернатора 
«исходатайствовать» в столице разрешение о проведении в стране подписки на сооружение 
памятника историографу. 

Ж. А. Трофимову в 1984 г. удалось обнаружить в фондах Российского государственного 
исторического архива проект памятника Н. М. Карамзину в виде здания, «приличного свойству 
заслуг почтенного мужа <…> и способствующего украшению города». Симбирский губернский 
архитектор И. Н. Лизогуб создал проект «оригинального ансамбля из трёх зданий. Левое – 
гимназический пансион – и правое – помещение для смотрителя – скромные двухэтажные кирпичные 
дома. Что же касается центрального здания, тоже двухэтажного, но увенчанного довольно большим 
куполом, то оно было спроектировано под стать лучшим постройкам Симбирска 1830-х гг., 
возведённым в классическом коринфском стиле по проектам выдающегося зодчего Поволжья 
М. П. Коринфского. В верхнем этаже предполагалось разместить книгохранилище, комнаты для 
чтения, а внизу, в центральном двухсветном зале, установить монумент Н. М. Карамзину. Словом, 
проект главного здания – это проект Карамзинской общественной библиотеки, главный зал которой 
украшал установленный на пьедестал бюст Историографа»6. 

Широкая общественность России узнала о начавшемся сборе средств на памятник из заметки, 
напечатанной 21 июля 1833 г. в петербургской «Северной пчеле». В ней сообщалось, что на обеде в 
честь поэта и баснописца И. И. Дмитриева, земляка и друга Н. М. Карамзина, состоялась подписка на 
памятник историографу в Симбирске. Участники обеда подписались на 4525 рублей. Среди них 
были: И. И. Дмитриев, П. А. Вяземский, Д. Н. Хвостов, А. С. Пушкин, И. А. Крылов, П. А. Плетнёв, 
Д. В. Давыдов. Щедро жертвовали, конечно, и симбиряне: П. Н. Ивашев, Ю. А. Хованский, 
А. Д. Валуев, братья Языковы, А. Тургенев, братья Бестужевы, А. Столыпин и др. В адрес комитета к 
осени 1833 г. поступило более 50 тысяч рублей. «Казалось, ничто не могло помешать быстрому 
осуществлению благородных побуждений руководителей симбирского комитета: царь разрешил сбор 
средств по всей империи, губернатор отстаивал перед министром внутренних дел сооружение 
архитектурного карамзинского ансамбля и место для него в центральной части города. В столичной 
Академии художеств уже был объявлен открытый конкурс на создание монумента Историографу. 
<…> Увы, этому проекту не суждено было сбыться <…>»7. 

Были и другие предложения по увековечению памяти Карамзина в Симбирске. Так, 
губернский предводитель дворянства М. П. Баратаев в марте 1834 г. в письме к министру 

                                                            
5 Трофимов Ж. А. Симбирский памятник Н. М. Карамзину. Ульяновск, 2006. С. 9–14. 
6 Там же. С. 14–15. 
7 Там же. С. 15 ; Трофимов Ж. А. Рассказы о Карамзинской общественной библиотеке. Ульяновск, 2008. С. 14–19. 
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внутренних дел Д. Н. Блудову заявил, что желает, «чтобы памятник Карамзину на его родине был 
учреждением учебного заведения для воспитания и образования юношества, соединяясь с 
открывающимся ныне пансионом при гимназии». 

После длительных обсуждений и переписки, министр внутренних дел Д. Н. Блудов в 
ноябре 1835 г. писал губернатору И. С. Жиркевичу, «что Высочайшее соизволение последовало 
лишь на сооружение памятника Карамзину в Симбирске». В 1845 г. в Симбирске был воздвигнут 
памятник Карамзину, по проекту известного скульптора С. И. Гальберга, «на который ушли все 
деньги, собранные на библиотеку»8. 

Из правительства постоянно шли запросы о ходе дела по открытию публичных библиотек, 
вначале из Министерства внутренних дел, а с 1834 г. – из Министерства народного просвещения, 
в чьё ведение перешли библиотеки. Из столицы ежегодно требовали от губернатора «должных 
сведений о ходе образования в г. Симбирске публичной библиотеки». Так, в ноябре 1837 г. 
очередное отношение получил Симбирский губернатор: «Не видя отзыва ни на одно отношение, 
сделанное со стороны министерства народного просвещения на счёт доставления сведения в 
каком положении находится Губернская Публичная Библиотека в г. Симбирске, я обязываюсь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство уведомить меня о том, какие были приняты или 
какие намериваетесь Вы, Милостивый государь, принять меры к устройству публичной 
библиотеки в вверенной управлению Вашему Губернии. Министр народного просвещения Сергей 
Уваров»9. И только в 1838 г. исполняющий должность Губернатора Н. И. Комаров «донёс 
Министерству, что предшественники его сносились с губернскими предводителями дворянства о 
средствах к открытию публичной библиотеки в Симбирске, но переписка, по разным 
обстоятельствам, не оказала успеха, а потом дело откладывалось то до выборов, то до других 
каких-либо случаев». Он предлагал «на первый раз поместить библиотеку в губернаторском доме, 
а на выписку книг и устройство шкафов испрашивал разрешение на открытие подписки»10. 
Подписка [на добровольные пожертвования. – В.П.] была объявлена, «но не имела большого 
успеха». В октябре 1840 г. губернатор А. П. Гевлич, на запрос департамента министерства 
народного просвещения, сообщил, что Симбирская губернская публичная библиотека 
помещается в комнатах казённого губернаторского дома, «несмотря на то, что при помещении 
других присутственных мест терпит стеснение». Затем библиотечный фонд был перемещён в 
комнаты присутствия строительной комиссии11. 

Между тем с 1830 г. шла переписка с учёными мужами и обществами о пожертвовании для 
Симбирской губернской библиотеки книг и журналов, и мало-помалу собиралось для библиотеки 
«богатство произведений ума человеческого». Заведывание «этим маленьким учёным капиталом 
библиотеки» сначала было возложено на чиновника особых поручений Хмельницкого, а в 1840 г. 
передано члену строительной комиссии по хозяйственной части коллежскому асессору Львову. 
Деньги, пожертвованные на библиотеку, были переданы в приказ общественного призрения «для 
приращения процентами, место для денежного капитала отведено было самое спокойное и 
безопасное, но зато учёный капитал библиотеки, при кочующей ея жизни, переходя из одних рук 
в другие, крепко пострадал: из собранных с 1830 по 1844 год книг и журналов большая часть 
была утрачена». Библиотека существовала, видимо, только на бумаге, а для читателей открыта 
так и не была. До 1846 г. «никакого почти движения делу по разным причинам не было»12. 

                                                            
8 Трофимов Ж. А. Рассказы о Карамзинской общественной библиотеке. Ульяновск, 2008. С. 18–19 ; Его же. 
Симбирский памятник Н. М. Карамзину. Ульяновск, 2006. С. 9–20. 
9 Архив Карамзинской общественной библиотеки. Оп. 3. Л. 1–6. 
10 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 221–226. 
11 Там же. С. 222–225 ; Пятидесятилетнее существование Симбирской Карамзинской общественной библиотеки. 

Симбирск, 1898. С. 2–4. 
12 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 225–226, 236 ; Мартынов П. Л. Город 
Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898. С. 200–201 ; Пятидесятилетний юбилей Симбирской 
Карамзинской общественной библиотеки. Симбирск, 1898. С. 8. 
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Основание Карамзинской библиотеки 
В феврале 1846 г. губернский предводитель дворянства М. М. Наумов сообщил в 

Министерство народного просвещения, что «согласно 
постановлению Симбирского дворянства 23 февраля 1838 г. 
помещение для Симбирской публичной библиотеки приготовлено 
во вновь отстроенном доме дворянского собрания и представил 
своё предположение учредить библиотеку на следующих главных 
основаниях: 1). По общему желанию дворян Симбирской губернии 
назвать библиотеку Карамзинскою в честь знаменитого уроженца 
Симбирской губернии Н. М. Карамзина13, имевшего огромное 
влияние на распространение просвещения в нашем отечестве. 2). 
Деньги, потребные на устройство и поддержание библиотеки, 
собрать подпискою или иным способом по усмотрению дворянства; 
составить оную из книг, преимущественно до России касающихся и 
из древних рукописей. 3). Управление библиотекой вверить 
комитету из 12 членов. 4). Открыть библиотеку для всех классов 
без платы за пользование книгами оной». М. М. Наумов 
«присовокупил», что «употребит все зависящие от него средства 
совершить это важное дело сколько возможно поспешнее, что на 

предстоящих выборах в 1847 г. он предложит дворянству обеспечить существование этого 
общественного заведения отчислением из имеющихся сумм или составлением вновь особенного 
капитала, или постепенными взносами денег, будучи твёрдо уверен, что здешнее дворянство, 
известное уже Правительству многими пожертвованиями на пользу общую, и в настоящем случае 
завершит начатое им дело для большего распространения просвещения в нашей губернии»14. 

В июне 1846 г. министр народного просвещения С. С. Уваров разрешил учреждение 
публичной библиотеки в Симбирске «на вышеозначенных основаниях и, выразив Предводителю 
Дворянства свою признательность за деятельное участие в столь полезном предприятии, 
препроводил для руководства общие правила 
для учреждения губернских библиотек, с 
тем, чтобы сообразно с ними и 
применительно к местным обстоятельствам 
составлены были правила для Симбирской 
библиотеки». В октябре 1846 г. министр 
народного просвещения уведомил 
Губернского предводителя дворянства, что 
«по положению Комитета Гг. Министров 
24 сентября ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР 
[Николай I. – В.П.] изъявил соизволение на 
наименование учреждённой [учреждаемой? – 
В.П.] в Симбирске губернской публичной 
библиотеки, согласно желанию тамошнего дворянства, Карамзинскою». «И в след за сим» министр 
народного просвещения «возвратил утверждённый им устав для Карамзинской библиотеки»15. 

                                                            
13 В 1846 г. исполнилось 80 лет со дня рождения и 20 лет со дня кончины Н.М. Карамзина (1766–1826). 
14 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 226–227, 258–259 ; Пятидесятилетнее 

существование Симбирской Карамзинской общественной библиотеки. Симбирск, 1898. С. 4–5. 
15 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 227–228, 259 ; Пятидесятилетнее 

существование Симбирской Карамзинской общественной библиотеки. Симбирск, 1898. С. 5. 

Карамзин Н. М. 
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Согласно уставу16, библиотека была учреждена «на счёт пожертвований от дворянства и прочих 
сословий», пожертвования могли «состоять из денег, рукописей и предметов, этому заведению 
необходимых». Цель библиотеки состояла в том, «чтобы: 1) сохранить рукописи и документы, 
рассеянные по здешней губернии и постепенно истребляющиеся от времени и небрежения тех, кому 
оные принадлежат или достаются. При надлежащем устройстве сего отделения, могут войти в оное и 
рукописи, в разных архивах присутственных мест остающиеся без пользы и внимания, если 
начальствам оных угодно будет изъявить на это своё согласие; и 2) чтобы доставить всем жителям 
города полезное чтение и способы к образованию». Главное заведование библиотекой «принадлежало 
губернатору, обще с губернским предводителем дворянства». Ближайшее управление производилось 
комитетом из двенадцати действительных членов. Комитету предоставлялось «право приглашать в 
почётные члены [комитета] библиотеки других почётных особ губернии, преимущественно известных 
любовью к наукам и словесности, или занимающих начальственные места по учёным частям». 
Библиотека открывалась «для желающих оною пользоваться 4 дня в неделю: в понедельник, вторник, 
четверг и пятницу от 9 до 2 час. и от 4 до 6 часов. В это время в оной должны находиться: дежурный 
действительный член комитета, библиотекарь и письмоводитель». Вход в библиотеку «в назначенные 
часы дозволяется всякому без затруднения и предварительной выдачи билетов, исключая лиц в 
неприличном виде и одеянии». Пользоваться библиотекой «дозволялось без всякой платы, или приходя 
в оную читать книги, или получая их для прочтения на дом». Книги для прочтения на дом выдавались 
«только людям, известным правлению библиотеки с разрешения дежурного члена комитета и с 
оставлением залога по каталожной цене книг, не более одного сочинения в раз». Согласно §19 Устава, 
«В день учреждения библиотеки [24 сентября. – В.П.] должно быть 
публичное собрание особ, к оной относящихся, и прочих любителей 
просвещения всех знаний, для празднования оной, выслушания отчётов, 
предположений комитета и избрания Председателя и прочих 
должностных лиц». 

20 апреля 1847 г. состоялось первое собрание членов 
комитета библиотеки, председателем был избран Пётр Михайлович 
Языков, известный и уважаемый общественный деятель, 
талантливый учёный-геолог и этнограф, человек энциклопедически 
образованный, который «отличался особенною ревностью к 
просвещению», старший брат поэта Н. М. Языкова. На заседании 
было «предположено» открыть библиотеку для читателей 1 декабря 
1847 г., в день рождения Н. М. Карамзина. Для этого нужно было: 
отделать помещения для библиотеки в новом доме Дворянского 
собрания, приготовить шкафы, мебель, бюсты Н. М.  Карамзина  и 
Н. М. Языкова, собрать дополнительно средства и др. К большому 
огорчению учредителей, открытие библиотеки 1 декабря 1847 г. не 
состоялось «по причине <…> неблагоприятных обстоятельств»17. 

На втором собрании Комитета, 1 июня 1847 г., члены Комитета Карамзинской библиотеки 
единогласно изъявили желание иметь вместе с бюстом Н. М. Карамзина и бюст Н. М. Языкова 
«как главного жертвователя и, можно сказать, основателя библиотеки»18. На собрании «выбран 
был библиотекарь и вместе письмоводитель» Н. А. Садовников19. 

«Благодаря усиленной деятельности председателя комитета относительно приглашения 
разных учёных лиц и обществ к содействию учреждения Карамзинской библиотеки», к 1 декабря 
1847 г. фонд библиотеки насчитывал более 4000 томов «по разным отраслям и на разных языках». 
                                                            
16 Симбирские губернские ведомости. 1862. № 19. С. 64–66 ; Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. 

Симбирск, 1867. С. 228–232 ; Пятидесятилетнее существование Симбирской Карамзинской общественной 
библиотеки. Симбирск, 1898. С. 5–6 ; Библиотека в документах, письмах, воспоминаниях. 1848–1990 гг. / сост. Л. 
Ю. Ивашкина. Ульяновск, 2008. С. 2–15. 

17 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 234–235. 
18 Там же. С. 234. 
19 Отец писателя Д. Н. Садовникова. 

Языков П. М.
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Фонд состоял в основном из книг, журналов, газет, рукописей, пожертвованных частными 
лицами и различными учреждениями, обществами, редакциями и т. п. Основу библиотеки 
составило личное книжное собрание поэта Н. М. Языкова (1803–1846), переданное по его 
желанию братьями в Карамзинскую библиотеку и состоявшее из 2325 томов. По приглашению 
Председателя комитета Е. А. Карамзина пожертвовала в Карамзинскую библиотеку 22 тома 
сочинений супруга Н. М. Карамзина. М. А. Дмитриев пожертвовал сочинения дяди своего 
И. И. Дмитриева вместе с собственными произведениями. Среди известных жертвователей были: 
семьи Языковых и Ивашевых, кн. М. П. Баратаев, Д. В. Давыдов, Д. А. Валуев, С. Т. и 
Н. Т. Аксаковы, К. С. Аксаков, И. А. Гончаров, кн. М. А. Оболенский, М. П. Погодин, 
Н. А. Полевой и многие другие. Поступили пожертвования от Санктпетербургского вольного 
экономического общества, Московского общества истории и древностей российских, 
Императорского московского общества сельского хозяйства, Комиссии печатания 
государственных грамот и договоров, Археологической Комиссии. Император Николай Павлович 
«Всемилостивейше повелеть соизволил отпустить безденежно в Карамзинскую общественную 
библиотеку все книги юридического содержания, изданные II-м отделением Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, полное собрание законов Российской империи, свод 
военных постановлений <…>, а равно и впредь доставлять в оную библиотеку те книги законов, 
которые выйдут в последствии». А также пожертвования «менее значительных от разных 
литераторов и любителей просвещения». 

К этому фонду «был присоединён небольшой остаток газет и журналов, поступивших в 
прежнюю Симбирскую губернскую библиотеку с 1830 г.» На учреждение библиотеки поступило 
денежных пожертвований 916 руб. 39 коп. К марту 1848 г. всё было готово к открытию 
Карамзинской библиотеки: «отведённое для неё помещение в нижнем этаже новоотстроенного 
дома Дворянского Собрания состояло из двух, довольно поместительных, зал; в большей из этих 
зале размещены <…> книги на русском языке в двух-ярусных со стёклами шкафах по обе 
стороны залы; в другой меньшей зале книги на иностранных языках; в первой зале отделено одно 
помещение для произведений уроженцев Симбирской губернии; обе залы снабжены необходимой 
мебелью; первая зала украшена бюстами Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева, пожертвованными 
племянником последнего М. А. Дмитриевым»20. 

19 марта 1848 г. члены комитета «в общем собрании <…> положили: открытие Карамзинской 
библиотеки должно состоять: 1). в приличном этому случаю молебствии, 2). в публичном заседании 
комитета, в котором прочесть обозрение устройства и настоящего состояния библиотеки, 3). в 
угощении гг. посетителей, при чём должны быть предложены обычные тосты, 4). так как 

незначительность суммы библиотечной не позволяет 
употребить её на угощение посетителей, то открыть 
особенную подписку между гг. членами комитета 
библиотеки, 5). о назначении времени открытия 
библиотеки просить г. Начальника губернии»21. 

Открытие Карамзинской библиотеки 
Открытие Карамзинской общественной библиотеки 

состоялось в воскресенье, 18 апреля 1848 г. Библиотека 
разместилась в двух комнатах левого крыла первого этажа 
дома Дворянского собрания на Венце, самого красивого 
здания Симбирска, построенного по указанию императора 
Николая I и по проекту известного архитектора 
И. А. Бенземана22. О торжественном открытии библиотеки 

                                                            
20 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 235–237 ; Пятидесятилетнее 

существование Симбирской Карамзинской общественной библиотеки. Симбирск, 1898. С. 18–19. 
21 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 237. 
22 Ныне один из корпусов Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина; 

памятник истории и культуры федерального значения. 
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сообщила газета «Московские ведомости»: «1848 года, 18-го апреля, происходило в г. Симбирске 
открытие Карамзинской общественной библиотеки, торжество столь же достопамятное в истории 
города, как и день открытия памятника Российскому Историографу Н. М. Карамзину. Оно положило 
начало постоянному чтению для всех сословий города, в коих пробуждена любознательность, 
которая хотя и существует как элемент в духе каждого народа, но требует, для проявления своего 
особенных благоприятных обстоятельств, средств и пособий. Эти средства и пособия предложило 
всем сословиям города открытие Карамзинской 
общественной библиотеки и совершенно 
безвозмездно. Черта, достойная нашего века! 
Великолепный зал Дворянского Собрания избран 
был для этого торжества, полного благодетельных 
предзнаменований и надежд! В час пополудни 
прибыли г. председатель и члены комитета 
библиотеки, начальник губернии, губернский 
предводитель дворянства, епископ и 
«приглашённые посетители из разных сословий». 
Тогда началось молебствие с водоосвящением, по 
совершении которого Феодотий, епископ 
Симбирский и Сызранский, сошёл в залы 
библиотеки и окропил их святою водою, и, 
возвратившись в залу собрания, произнёс «краткое слово, исполненное назидательных христианских 
истин», о симбирском дворянстве, об открытии «приюта науки» – общественной библиотеки, которая 
«украшается любезным именем Н. М. Карамзина»23. Потом состоялось публичное заседание 
комитета, на котором председатель комитета П. М. Языков прочитал «Историческое обозрение 
учреждения Карамзинской общественной библиотеки», затем избраны были в почётные члены 
комитета Карамзинской библиотеки: министр внутренних дел Л. А. Перовский, министр народного 
просвещения С. С. Уваров, епископ Симбирский и Сызранский Феодотий и князь М. П. Баратаев. 
После все посетители были приглашены «в смежную залу к приготовленному угощению. Оно 
сопровождалось многими тостами. Первый провозглашён был за здравие Государя Императора, 
последний – за благоденствие России! Так, наконец, осуществилась в г. Симбирске давно 
высказанная Правительством высокая мысль об открытии публичных библиотек. <…> Юное 
симбирское учреждение быстро пошло вперёд; количество книг умножалось, число читателей 
возрастало»24. С тех пор Карамзинская библиотека стала «общим достоянием симбирской 
публики»25. 
 
 
 

                                                            
23 Поучения и речи, сказанные Феодотием, Епископом Симбирским и Сызранским. СПб., 1850. С. З14–315. 
24 Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. Симбирск, 1867. С. 237–239 ; Пятидесятилетнее 

существование Симбирской Карамзинской общественной библиотеки. Симбирск, 1898. С. 16–18 ; Библиотека в 
документах, письмах, воспоминаниях / сост. Л. Ю. Ивашина. Ульяновск, 2008. С. 22–23. 

25 Мартынов П. Л. Указ. соч. С. 202. 
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В. М. Патуткина 

Народная библиотека была открыта 
«в виду громадной пользы для местных фабричных жителей» 
К 120-летию открытия библиотеки в Румянцевском фабричном посёлке 

Карсунского уезда Симбирской губернии 

В конце XIX–начале XX вв. большую роль в распространении народного образования в 
российском обществе сыграли народные библиотеки. Они открывались просветительскими 
обществами, органами местного самоуправления, различными Попечительствами, духовным 
ведомством, благотворителями. На поприще частной благотворительности выступали дворяне и 
купцы, служители церкви и врачи, деятели народного просвещения, известные промышленники. 

Одним из самых крупных благотворителей нашего края был Н. Д. Селивёрстов, известный 
государственный и общественный деятель, генерал, промышленник. Современники называли его 
«Румянцевским Третьяковым»1. 

Николай Дмитриевич Селивёрстов принадлежал к старинному 
дворянскому роду, родился в 1830 г. Его отец вскоре умер, и мать вышла 
замуж за майора А. А. Протопопова, который уволился с военной службы 
и приобрёл в Карсунском уезде Симбирской губернии с. Румянцево2, 
основанное сподвижником Петра I, генералом-адъютантом, графом 
А. И. Румянцевым, отцом государственного и военного деятеля, 
дипломата, генерал-фельдмаршала, графа П. А. Румянцева. В трёх верстах 
от с. Румянцева, на речке Барыше, А. А. Протопопов основал 
сукнодельную мануфактуру, где и возник Румянцевский фабричный 
посёлок, ныне посёлок имени В. И. Ленина Барышского района 
Ульяновской области3. После смерти А. А. Протопопова фабрика перешла 
во владение его жены, а после её кончины с. Румянцево и фабрику 
унаследовал сын Н. Д. Селивёрстов. Воспитывался он в столичной Школе 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, затем служил в 
лейб-гвардии Гусарского полка, в Министерстве внутренних дел. Военную 
службу он успешно сочетал с предпринимательской деятельностью. В 
Симбирской губернии, кроме фабрики, он имел несколько заводов, а также 
около 7 500 десятин земли. Кроме того он унаследовал от родителей немало земли в Тульской, 
Саратовской и Тамбовской губерниях. В 1867 г. его произвели в генерал-майоры и назначили 
губернатором в Пензу, где он успешно управлял губернией около пяти лет. 

В с. Румянцево на его усадьбе был выстроен большой барский дом, устроен огромный 
пруд с купальней и разбит живописный парк. С юных лет Селивёрстов интересовался 
литературой и искусством, и в его доме находились прекрасная библиотека и богатая коллекция 
картин. Н. Д. Селивёрстов был женат на дочери товарища статс-секретаря тайного советника 
А. Каванькова, фрейлине Двора Её Императорского Величества Марии Александровне. Однако 
семейная жизнь не сложилась, в 1869 г. по указанию Святейшего Синода брак был расторгнут «с 
дозволением мужу вступить в новое супружество», но он больше не женился. 

При всей своей занятости Селивёрстов не забывал о людях, «чьим трудом множились его 
капиталы». В 1870 г. он построил в Румянцевском фабричном посёлке Христорождественский храм и 
                                                            
1 Козлов Ю. В. Селивёрстов Николай Дмитриевич // Ульяновская – Симбирская энциклопедия: В 2 т. Ульяновск, 

2004. Т. 2. С. 232 ; Козлов Ю. В. Румянцевский Третьяков // Симбирский вестник. 1996. Вып. 3. С. 45–52. 
2 Ныне с. Румянцево Барышского района Ульяновской области. 
3 Список населённых мест Симбирской губернии. Симбирск, 1897. С. 191–192; Румянцево // Энциклопедический   
словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1899. Т. 27, полутом 53. С. 285; Кривенкова Г. В. Румянцевская 
текстильная фабрика // Ульяновская–Симбирская энциклопедия. В 2-х т. Ульяновск, 2004. Т. 2. С. 204–205; 
Румянцево // Ульяновская–Симбирская энциклопедия. В 2-х т. Ульяновск, 2004. Т. 2. С. 204; Им. В.И. Ленина, 
посёлок // Ульяновская–Симбирская энциклопедия. В 2-х т. Ульяновск, 2000. Т. 1. С. 237. 

Селивёрстов Н. Д. 



 231

дома для священника и псаломщика. В посёлке действовало «Общество христианского милосердия» с 
больницей, амбулаторией и приютами для детей. В 1875 г. он открыл в посёлке начальное мужское 
училище. В 1868 г. Н. Д. Селивёрстову, по ходатайству Карсунского городского общества, 
императором Александром II было присвоено звание почётного гражданина г. Карсуна, позднее 
присвоено звание почётного гражданина Пензы и девяти уездных городов Пензенской губернии. 

С 1872 г. дальнейшая служба Н. Д. Селивёрстова проходила по-прежнему в Министерстве 
внутренних дел. В конце 1890 г. генерал-лейтенант Селивёрстов, уже в должности товарища 
шефа Корпуса жандармов, откомандированный в Париж, был убит там террористом. Похоронили 
его в селе Румянцево, в склепе рядом с церковью4. 

Незадолго до гибели Н. Д. Селивёрстов составил завещание. Главным душеприказчиком 
по исполнению завещания им был назначен его друг – выдающийся учёный, государственный и 
общественный деятель П. П. Семёнов, впоследствии получивший известность как Семёнов-Тян-
Шанский. В завещании значилось: «В память моей бытности пензенским губернатором завещаю 
городу Пензе 300 тыс. руб. и всю мою коллекцию книг и картин на предмет покупки дома и 
учреждение в нём рисовальной школы <...>. Сия школа должна называться школой 
Николая Дмитриевича Селивёрстова <...>»5. 

Не забыл Н. Д. Селивёрстов и симбирян. «Сознав в своей старости, что он был обязан всем 
своим благосостоянием труду своих бывших крепостных крестьян и вообще работавшему на его 
фабрике сельскому населению всей волости (Жадовской), Селивёрстов принял великодушное 
намерение завещать значительный капитал на устройство в с. Румянцеве целой группы полезных 
для местного населения филантропических учреждений его имени»6. 

Газета «Симбирские губернские ведомости» в августе 1893 г. в заметке «Крупное 
пожертвование» сообщила о том, что «Государь Император Высочайше разрешить соизволил: 
принять завещанный генерал-лейтенантом Селивёрстовым капитал (более 450 тыс. рублей) и здания 
и учредить в фабричном посёлке близ села Румянцева, Симбирской губернии, Карсунского уезда, 
<...> ряд благотворительных заведений имени генерал-лейтенанта Селивёрстова»7. 

Согласно завещанию Н. Д. Селивёрстова, новым владельцем фабрики, а также земельных 
и лесных угодий в сёлах Румянцево, Жадовка, Новая Зиновьевка и Вырыпаевская пустошь 
Карсунского уезда стал его племянник А. Д. Протопопов8. 

А. Д. Протопопов родился в 1866 г. в Нижегородской губернии в семье помещика. 
Образование получил в Санкт-Петербургском кадетском корпусе, затем служил в лейб-гвардии 
Конно-Гренадерском полку. В декабре 1890 г., после гибели дяди Н. Д. Селивёрстова, он 
уволился с военной службы в чине штабс-ротмистра. Полученное наследство и связало жизнь 
Александра Дмитриевича Протопопова с Симбирской губернией. В отставке он пробыл недолго, 
30 января 1891 г. ему был присвоен чин титулярного советника, и он был причислен к 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии по учреждениям Ведомства 
Императрицы Марии. К концу же своей жизни и карьеры Протопопов имел чин действительного 
статского советника и звание камер-юнкера Двора Его Императорского Величества. 

В 1894 г. род Протопоповых был причислен к обществу Симбирских дворян. Именно в 
Симбирской губернии началась карьера А. Д. Протопопова как общественного, политического и 
государственного деятеля. В его послужном списке среди должностей и званий значатся: депутат 
                                                            
4 Козлов Ю. В. Румянцевский Третьяков // Симбирский вестник. 1996. Вып. 3. С. 48. 
5 Там же. С. 48–51 ; Козлов Ю. В. Завещание генерала Селивёрстова // Памятники Отечества: ил. альманах. М., 
1998. Вып. 42, в 2-х ч. : Века над Венцом. Ч. 2. С. 103–106, портр. 
6 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей / Под 
ред. В. П. Семёнова и под общим руководством П. П. Семёнова и В. И. Ламанского. СПб., 1901. Т. 6. С. 444. 
7 Симбирские губернские ведомости. 1893. 7 авг. С. 4–5. 
8 Шимонек Е. В. Протопопов Александр Дмитриевич // Ульяновская–Симбирская энциклопедия. В 2-х т. - 
Ульяновск, 2004. Т. 2. С. 163 : фот ; Шимонек Е. В. Министр А.Д. Протопопов // Симбирский вестник. Ульяновск, 
1996. Вып. 3. С. 36–44 ; Козлов Ю. В. Неизвестный Протопопов // Симбирский курьер. 1995. 14 янв. С. 10: фот ; 
История Симбирского–Ульяновского края в уникальных документах Государственного архива Ульяновской области: 
альбом / сост. Л. А. Сомова и А.Ю. Шабалкин. Ульяновск, 2006. С. 178–179 : Текст и 2 фот. А. Д. Протопопова ; 
ГАУО. Ф. 134. Оп. 3. Д. 522. 4 л. 
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дворянства по Карсунскому уезду, почётный мировой судья по Карсунскому уезду, предводитель 
дворянства Карсунского уезда, почётный смотритель Карсунского городского училища, 
почётный гражданин города Карсуна, член Симбирской губернской учёной архивной комиссии, 
предводитель дворянства Симбирской губернии, депутат Государственной Думы III—IV созывов, 
с 1914 г.  товарищ председателя Государственной Думы, с 1916 г.  министр внутренних дел 
России. В марте 1917 г. А. Д. Протопопов был арестован, в 1918 г. расстрелян9. 

К концу XIX в. при Румянцевской фабрике действовало Попечительство 
благотворительных заведений имени Н. Д. Селивёрстова, в состав которого входили мужское 
двухклассное ремесленное училище, в котором преподавали столярное и слесарное ремёсла, 
женское училище с рукодельными классами, приют-интернат для девочек и приют для 
мальчиков, богадельня «для престарелых и к труду неспособных мужчин и женщин из числа 
бывших рабочих на суконной фабрике», больница на 45 кроватей, амбулатория и образцовая 
пасека. Попечительство «озаботилось и открытием библиотеки для народа»10. 

В августе 1895 г. состоялось заседание Попечительства Селивёрстовских 
Благотворительных заведений под председательством попечителя, владельца фабрики 
А. Д. Протопопова и четырёх членов: директора Благотворительных заведений, врача 
А. Х. Протасова, священника Ф. Т. Архангельского, диакона В. И. Сергиевского и 
делопроизводителя С. П. Померанцева. В заседании А. Х. Протасовым было «заявлено, что в виду 
громадной пользы для местных фабричных жителей <…> желательно было бы устроить 
народную библиотеку при Благотворительных заведениях Н. Д. Селивёрстова и вести чтения с 
«туманными картинами», так как они «могут отклонить фабричных рабочих от дурных пороков в 
праздничные дни и будут для них служить облагораживающим и полезным занятием»11. 8 ноября 
1895 г. А. Д. Протопопов направил Симбирскому губернатору прошение: «Желая открыть при 
Благотворительных заведениях Н. Д. Селивёрстова бесплатную народную библиотеку, имею 
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о выдаче мне законного дозволения на 
содержание этой библиотеки <…> При этом имею честь сообщить, что означенная библиотека 
учреждается на добровольные взносы и пожертвования читателей и особую добровольную плату 
более состоятельных читателей, и что дальнейшее ея существование обеспечивается ежегодною 
ассигновкою из сумм Попечительства Благотворительных заведений Н. Д. Селивёрстова и 
ассигновкою моей фабрики». К прошению был приложен проект устава библиотеки12. 

В ноябре 1895 г. от директора фабрики К. Ставецкого поступило отношение, в котором он 
сообщал директору Попечительства А. Х. Протасову: «Милостивый Государь Александр 
Хрисанфович! Главная Контора Управления имениями Румянцевскою Селивёрстовскою 
суконною фабрикою гвардии штабс-ротмистра А. Д. Протопопова имеет честь уведомить Вас, 
что г. Владельцем фабрики ассигновано Вам на покупку книг и других пособий при имеющей 
быть открытой библиотеке-читальне при Благотворительных заведениях, по сто рублей ежегодно. 
Примите уверение в совершенном почтении»13. 

11 января 1896 г. губернатор В. Н. Акинфов подписал «Устав народной бесплатной 
библиотеки при Благотворительных заведениях Н. Д. Селивёрстова в Румянцевском фабричном 
посёлке Карсунского уезда Симбирской губернии»14. В том же, 1896-м, г. народная библиотека 
была открыта. Размещалась она в здании мужского ремесленного училища имени 
Н. Д. Селивёрстова, «в совершенно отдельной, для этой цели приспособленной комнате, <...> от 
классов библиотеку отделяли двери и рекреационный зал училища». Об открытии библиотеки 
при Благотворительных Селивёрстовских заведениях сообщалось в «Приложении ко 

                                                            
9 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений, 1802–
1917: биобиблиогр. справочник. СПб., 2002. С. 614–616 : Протопопов Александр Дмитриевич ; Козлов Ю. В. 
Расстрел в Петровском парке // Симбирский курьер. 1995. 8 авг. С. 6. 
10 ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1218. Л. 13 об., 16. об. Д. 1367. Л. 41–42 об. ; Д. 1464. Л. 2. 
11 ГАУО. Ф. 76. On. 1. Д. 297. Л. 3. 
12 Там же. Л. 1–1 об., 5–6 об. 
13 Там же. Л. 2. 
14 Там же. Л. 13–13 об., 14–14 об. 
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Всеподданнейшему отчёту Симбирского Губернатора за 1896 год»: «В отчётном году при 
мужском ремесленном двухклассном училище села Румянцева Карсунского уезда с надлежащего 
разрешения открыта бесплатная народная библиотека-читальня, преимущественно для рабочих 
местной суконной фабрики и крестьян с. Румянцева»15. 

Библиотека была открыта на основании «Правил о бесплатных народных читальнях и о 
порядке надзора за ними», утверждённых министром внутренних дел 15 мая 1890 г.16 
Ответственным лицом по библиотеке, заведующим библиотекой, был назначен директор 
Благотворительных заведений врач Александр Хрисанфович Протасов, наблюдающим – 
инспектор народных училищ Карсунского уезда Александр Иванович Червяковский, 
библиотекарем – Иван Григорьевич Горностаев, старший учитель двухклассного ремесленного 
училища имени Н. Д. Селивёрстова. Попечителем был Александр Дмитриевич Протопопов, 
попечительницей – его жена Ольга Павловна Протопопова. 

Согласно уставу, цели библиотеки состояли в том, чтобы: «а) удовлетворить возрастающую 
жажду к чтению, как во взрослом фабричном населении, так и в оканчивающих курс учащихся при 
училищах Н. Д. Селивёрстова; б) путём чтения пригодных по содержанию и изложению книг дать 
фабричному населению полезные сведения и знания, необходимые для него в разных отношениях: 
религиозно-нравственном, ремесленном, сельскохозяйственном, гигиеническом и общеобразовательном; 
в) дать фабричному населению осмысленное и облагораживающее развлечение в свободные от работ 
часы, чтобы отвлечь, таким образом, его от кабака, орлянки и других безнравственных развлечений»17. 

Библиотека содержалась на средства, ежегодно ассигнуемые Попечительством 
Благотворительных заведений по 50 рублей и фабрикой А. Д. Протопопова по 100 рублей. 
Средства библиотеки «также составлялись из добровольных пожертвований, сборов с публичных 
чтений, спектаклей, концертов и т. д.». 

Работой библиотеки руководил Совет библиотеки, который «составлялся из наблюдающего за 
библиотекою, заведующего библиотекой, библиотекаря и членов Совета, которыми могли быть все 
лица, внёсшие единовременно не меньше 50 рублей или обязавшиеся к ежегодному взносу в 5 
рублей». Составление списка выписываемых книг, изыскание средств библиотеки и «поверка 
годового отчёта заведующего библиотекою» входили в обязанности Совета библиотеки. 

Библиотекарь отвечал «за целость имущества библиотеки, составлял каталог имеющихся 
книг, представлял его наблюдающему за библиотекою лицу для скрепы, приводил книги в 
порядок, производил выдачу и приём их от читателей и вёл необходимые шнуровые книги». 
«Вознаграждение за труд» библиотекарь не получал или получал «по определению Совета 
библиотеки». Наблюдающий за библиотекой «скреплял списки книг, нужных для библиотеки, 
представлял их для одобрения в Учёный комитет Министерства народного просвещения, входил 
в сношения с продавцами книг, следил за правильною выдачею книг и, в случае нарушения сих 
правил, лишал нерадивых читателей права пользоваться книгами из библиотеки, поверял 
библиотеку, распоряжался кассою ея и вообще всем, что касается библиотеки». 

Литература из библиотеки выдавалась на дом один раз в неделю, в воскресенье, с 12 до 
14 часов, всем работающим на фабрике А. Д. Протопопова. «Одному лицу выдавалось не более 
двух книг зараз. Держать у себя книгу более 3-х недель не позволялось; отсрочка дозволялась 
только с разрешения библиотекаря. Разорвавший или затерявший книгу должен был уплатить 
стоимость её, в противном случае терял право на получение книг из библиотеки». Читатели 
библиотеки «имели для записи полученной литературы специальные книжечки». В библиотеке 
имелись инвентарная книга и «систематический каталог всем книгам». 

«Важным проводником просвещения в народную среду» служили публичные народные чтения. В 
июне 1896 г. владелец фабрики А. Д. Протопопов обратился к симбирскому губернатору с прошением: 
«Желая открыть при Благотворительных заведениях Н. Д. Селивёрстова народные чтения с туманными 

                                                            
15 Обзор Симбирской губернии за 1896 год. Приложение ко Всеподданнейшему отчёту Симбирского Губернатора. 
Симбирск, 1897. С. 6–7. 
16 Суперанский М. Ф. Как открывать и устраивать народные библиотеки и читальни. Симбирск, 1894. С. 6–12. 
17 ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 297. Л. 5. 
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картинами и опытами из элементарной физики и химии, имею честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство о выдаче мне законного дозволения на открытие этих чтений, которые будут ведены 
согласно Правил, Высочайше утверждённых 24 декабря 1876 г., под ответственностью директора 
Благотворительных заведений врача Александра Хрисанфовича Протасова. При этом Попечительство 
имеет честь сообщить Вашему Превосходительству, что означенные чтения вызываются желанием 
Попечительства дать фабричному населению разумное развлечение, могущее служить к пополнению 
знаний в фабричном населении и способствовать распространению хороших книг, одобренных 
Министерством народного просвещения». Губернатор А. С. Ключарёв доложил министру народного 
просвещения, что «к разрешению устройства упомянутых чтений с его стороны препятствий не 
встречается». В мае 1897 г. Министерство народного просвещения направило в Симбирск уведомление о 
том, что «проведение народных чтений разрешается под непосредственным наблюдением и 
ответственностью, согласно отзыву Г. Обер-Прокурора Святейшего Синода, директора заведений врача 
А. Х. Протасова и священника Ф. Т. Архангельского, на обязанности которого должен лежать и выбор 
потребных для чтения книг»18. Проводимые библиотекой «публичные чтения с туманными картинами в 
волшебном фонаре пользовались большим сочувствием народа, и аудитории всегда были переполнены 
слушателями, на каждом чтении было 150–200 человек; большею частью при чтениях находились 
бывшие ученики ремесленного училища, фабричные рабочие и служащие при оной»19. Публичные 
чтения проводились по книгам Н. А. Некрасова, А. С. Пушкина, И. А. Крылова, А. Н. Плещеева. 

Из отчёта за 1900 г. известно, что библиотека открывалась «и летом, и зимой», только по 
воскресным дням, с 11 до 13 часов. Библиотекарь И. Г. Горностаев, старший учитель ремесленного 
училища, жалованья за работу не получал. Плата за чтение и залог не взимались. Книги выдавались на 
срок от 1 до 3 недель, а иногда и на большие сроки. Взрослые, как имеющие мало свободного от работ 
времени, «держали книги дольше, чем дети». При потере книги вычиталась её стоимость, а «при 
повторении потери» читатель лишался права на чтение. По словам библиотекаря, «читатели, при 
тесном жилище и грязной работе, стараются уберечь книги от порчи, но всё-таки книги пачкаются». 
Ежегодно приобреталось около 100 книг. Выписывались газеты, а также журналы, которые 
пользовались большим спросом: «Сельский вестник», «Паломник», «Нива», «Вокруг света», «Русское 
слово». Всего в библиотеке было 608 книг. За год было выдано около двух тысяч книг. Ученикам книги 
не выдавались, «так как у них была своя ученическая библиотека». Читателей за год было 300 человек, 
большинство из них – «молодые, от 12 до 25 лет», много было читателей, кончивших школу или 
вышедших из неё». Книги, получаемые детьми и подростками, «сплошь и рядом прочитывались их 
родителями, старшими братьями и сёстрами». Дети часто «заявляли, что отец или другой член 
семейства велел просить такую-то книгу». Старики «за малограмотностью» только слушали чтение. 
Взрослые охотнее всего читали книги религиозно-нравственные и исторические, а дети – 
беллетристику. С особенным интересом читались: «Жития святых», «Хижина дяди Тома» Г. Э. Бичер-
Стоу, «Сказки» Гримм, книги Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, И. А. Гончарова и П. И. Печерского. 
Журналы читались «много охотнее, чем газеты». Как отмечал библиотекарь, «книги по сельскому 
хозяйству, фабричными почти не читаются, так как они уже все порвали с землёй. Библиотека 
нуждается в более серьёзных книгах, более осмысленных журналах и газетах». Библиотекой 
пользовались и жители из соседних сёл Жадовки и Румянцева, находящихся в 3–5 верстах от 
библиотеки»20. Содержалась народная библиотека на средства Попечительства Благотворительных 
Селивёрстовских заведений, на проценты с капитала генерала Н. Д. Селивёрстова, на пожертвования А. 
Д. Протопопова, О. П. Протопоповой и других «частных жертвователей». 

                                                            
18 ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 308. 9 л. 
19 ГАУО. Ф. 76. Оп. 5. Д. 261. Л. 1–2. 
20 Кудрявцев П. Ф. Указ. соч. С. 51–52 (1-я паг): Румянцевская (частная) бесплатная народная библиотека-
читальня. На стр. 51 вместо «попечителем благотворительных заведений Протасовым А. Д.» следует читать 
«попечителем благотворительных заведений Протопоповым А. Д.»; на стр. 210 ошибочно указан год открытия 
народной библиотеки в Румянцевском фабричном посёлке, вместо «1895» следует читать «1896». 
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В. М. Патуткина 

Библиотека «имела целью предоставить всем сельским жителям бесплатное 
пользование книгами» 

К 120-летию со дня открытия народной библиотеки в с. Паньшино  
Сызранского уезда Симбирской губернии1 

В Сызранском уезде Симбирской губернии первые народные библиотеки были открыты в 
сёлах Усолье (1893 г.), Канадей (1893 г.), Старые Костычи (1895 г.). В 1896 г. библиотеки 
открываются в сёлах Новоспасское, Суруловка, Паньшино. 

История народной библиотеки в с. Паньшино началась в 1895 г. Открыта она была по 
инициативе земского начальника М. А. Уварова на средства земской Управы и общества 
крестьян. 10 декабря 1895 г. Сызранская уездная земская Управа направила представление: 
«Господину Симбирскому Губернатору. Сызранская земская Управа, представляя при сем на 
утверждение Вашего Превосходительства устав бесплатной библиотеки-читальни, учреждаемой 
Сызранским уездным земством в селе Паньшине, Сызранского уезда, имеет честь доложить 
Вашему Превосходительству, что попечителем библиотеки, впредь до избрания Совета оной 
Земским Собранием, Управа предполагает назначить гласного Земского Собрания дворянина 
Михаила Вадимовича Насакина. Библиотекарем же библиотеки-читальни Управа желала бы 
назначить учителя Паньшинского сельского училища Киприана Гордеевича Драгунова, коим на 
это изъявлено уже согласие. Член Управы Мусин-Пушкин»2. 

22 января 1896 г. устав Паньшинской народной библиотеки был подписан Губернатором 
В. Н. Акинфовым3. В этот же день были направлены отношения от имени Губернатора 
Сызранской уездной земской Управе, инспектору народных училищ и уездному исправнику о 
разрешении на открытие библиотеки4. 

11 июля 1896 г. Сызранская земская Управа обратилась к Губернатору с новым 
ходатайством: «Докладывая о сем, Управа имеет честь покорнейше просить согласия Вашего 
Превосходительства на назначение учителя Драгунова библиотекарем Паньшинской библиотеки-
читальни». Данный вопрос Губернатор согласовал с Директором народных училищ Симбирской 
губернии И. В. Ишерским, который 18 июля 1896 г. направил ответ: «Честь имею сообщить 
Вашему Превосходительству, <… > что с моей стороны нет препятствий к назначению учителя 
Паньшинского сельского училища, Сызранского уезда, Киприана Драгунова библиотекарем 
местной бесплатной библиотеки-читальни. Но при этом аккуратное исполнение обязанностей по 
училищу должно составлять первейшую заботу г. Драгунова, почему занятиям по библиотеке 
рекомендуется ему посвящать время, свободное от учебных занятий»5. 20 июля 1896 г. 
Губернатор В. Н. Акинфов уведомил уездную земскую Управу о том, что к назначению учителя 
Паньшинского сельского училища Киприана Драгунова библиотекарем бесплатной народной 
библиотеки-читальни в с. Паньшине с его стороны «препятствий не встречается»6. Библиотекарю 
за «труды было положено жалование в 25 рублей в год». Наблюдающим за библиотекой был 
назначен инспектор народных училищ, статский советник Н. П. Охотин. Открытие народной 
библиотеки состоялось 27 октября 1896 г., размещалась она в волостном правлении7. 

                                                            
1 Ныне с. Паньшино Радищевского района Ульяновской области. 
2 Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 76. Оп. 1. Д. 299. Л. 1. 
3 ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 299. Л. 2–4 об. Устав библиотеки 
4 Там же. Л. 7–8. 
5 ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 299. Л. 11–12. 

6 Там же. Л. 12. 
7 Красовский В.Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии. 1372–1901. Симбирск, 1901. С. 167 ; 

ГАУО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 1464. Л. 50–51 ; Ф. 76. Оп. 1. Д. 1009. Л. 38 об. ; Ф. 48. Оп. 1. Д. 231. Л. 24. 
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Из отчёта за 1900 г.8 известно, что библиотекой заведовал по-прежнему учитель 
К. Г. Драгунов. Библиотека работала по воскресеньям и средам «от 2 час. до 7 час. вечера». Летом 
«совсем не было читателей, поэтому библиотека закрывалась». Платы и залога за чтение не 
полагалось. Заведующий библиотекой в отчёте отмечал, что «крестьяне не все одинаково 
относятся к книгам; случается только иногда, что книга возвращается попорченной или совсем 
теряется. Книги держат не одинаковое число дней, дети меняют их чаще, чем взрослые. Очень 
часто взявший книгу, прочитав, дает её читать другим». На обзаведение библиотеки «затрачено 
около 400 рублей». В год приобреталось «книг рублей на 100, экземпляров 150 приблизительно». 
Из выписываемых периодических изданий «читались крестьянами охотно» «Нива», «Русский 
паломник», «Курьер», «Русская школа». Фонд библиотеки составлял 800 книг, из них 
«религиозно-нравственных до 200 книг, по беллетристике до 500 книг, остальные – разного 
содержания». За 1900 г. было выдано 1358 книг, из них 505 – религиозно-нравственные, а 765 – 
по литературе. Читателям до 15 лет выдано 580 книг, а старше 15 лет – 778 книг. Читателей за год 
было 215 человек, из них до 15 лет – 89 человек, а старше 15 лет – 126 человек. «Всего охотнее 
читались книги: религиозно-нравственные, А. Ф. Погосского, Е. Тур, Ф. В. Фаррара. По словам 
заведующего, «вообще заметно, что крестьяне вполне сочувственно относятся к читальне, хотя, 
конечно, есть и исключения». Библиотекой пользовались не только жители с. Паньшино, но и из 
других селений: «деревни Наяновки, находящейся в 4-х верстах от читальни, из села Ореховки – 
в 15 верстах от читальни, из села Вязовки, находящегося в 8 верстах от читальни»9. 

В Государственном архиве Ульяновской области, в фонде Канцелярии Симбирского 
губернатора, сохранилось персональное архивное дело об открытии народной библиотеки в 
с. Паньшино10. В числе сохранившихся и главные учредительные документы, в т. ч. разрешение 
Губернатора на открытие библиотеки и Устав библиотеки11. 

 

«Устав бесплатной народной библиотеки-читальни, учреждаемой Сызранским 
уездным земством в селе Паньшине, Сызранского уезда, Симбирской губернии» 

1. Паньшинская народная библиотека-читальня имеет целью предоставить всем жителям 
села Паньшина и, по возможности, тех селений, которые лежат близко к Паньшину, бесплатное 
пользование книгами для чтения в самом помещении библиотеки-читальни и на дому. 

2. Паньшинская библиотека-читальня учреждается Сызранским уездным земством и 
средствами её содержания служат: а) суммы, ежегодно ассигнуемые земскими Собраниями; 
б) ежегодные пособия, отпускаемые волостными и сельскими сходами; в) пожертвования 
деньгами и книгами, поступающие от различных учреждений и частных лиц; г) сборы с 
подписок, публичных лекций, спектаклей, концертов и т. д., устраиваемых на общем основании, с 
разрешения подлежащего начальства. 

3. Паньшинская библиотека-читальня в первый год помещается временно в наёмном 
доме, а с осени 1896 года в собственном помещении, устраиваемом Паньшинским сельским 
обществом при волостном правлении. 

4. Библиотека-читальня имеет отдельное от других учреждений помещение, достаточное и 
удобное для хранения, выдачи и чтения в нём книг, и по возможности, и для квартиры библиотекаря. 

5. Библиотека-читальня состоит из книг и периодических изданий, допущенных 
действующими узаконениями и правилами для обращения в народных библиотеках. 

Примечание. Совету библиотеки-читальни предоставляется право ходатайствовать о 
допущении в библиотеку и других книг и изданий. 
                                                            
8 Кудрявцев П.Ф. Народные бесплатные библиотеки-читальни (земские, волостные и частных кружков) в сёлах и 

платные в городах Симбирской губернии в 1900–1901 годах. Симбирск, 1904. С. 82 –83, 104 (2-я паг.). 
9 Там же. С. 83. 
10 ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 299. 14 л. 
11 Там же. Л. 2–4 об. 
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6. Библиотека-читальня пополняется ежегодно книгами, газетами и журналами. 
7. Составление списка подлежащих выписке книг и изыскание для этого средств входят в 

обязанность Совета библиотеки-читальни. Совет библиотеки принимает меры к ознакомлению 
читателей с лучшими вновь вышедшими, но ещё не имеющимися в библиотеке-читальне книгами. 

Примечание. До избрания Совета Земским Собранием выписка книг производится по 
списку, составленному попечителем библиотеки-читальни по соглашению с Инспектором 
народных училищ. 

8. Для заведывания библиотекой-читальней Сызранское Земское Собрание, каждые три 
года, избирает попечителя и состоящий под его председательством Совет. 

Примечание. Обязанности Совета, до его избрания, лежат на попечителе библиотеки-
читальни. 

9. Попечитель библиотеки-читальни является ответственным пред правительством 
лицом, согласно действующим на этот предмет узаконениям. 

10. Число членов Совета определяется Сызранским Земским Собранием. 
11. Волостные и сельские общества, участвующие в содержании библиотеки-читальни, 

избирают в Совет ея представителей. 
12. Библиотекарь определяется и увольняется с согласия Совета, Сызранскою Земскою 

Управою, если на определение библиотекаря последует согласие Губернатора. 
13. Библиотекарь назначается, по возможности, из лиц свободных от других служебных 

занятий, или из учителей местной школы. 
14. Библиотекарь получает вознаграждение за труд по определению Сызранского Земского 

Собрания сообразно с местными средствами. 
15. Библиотекарь выдаёт книги, даёт читателям необходимые разъяснения и советы, 

наблюдает за порядком в читальне, ведёт инвентарные и другие книги и ежегодно составляет 
отчёт о деятельности библиотеки-читальни. 

16. Книги из библиотеки-читальни выдаются: а) для чтения на дом всем жителям села 
Паньшина и по возможности жителям близлежащих к Паньшину селений; для чтения в 
читальном помещении всем посетителям его. 

17. Библиотека-читальня не взимает ни платы за чтение, ни залогов, ни штрафов за 
просрочку; за порчу и утрату книг взыскивается половина стоимости их. 

18. Библиотека-читальня открыта ежедневно в определённые Советом часы, кроме дней, 
указанных в последующем параграфе. 

19. Библиотека-читальня закрыта в первые четыре дня праздника Св. Пасхи, 25 марта, 
24 декабря и первые два дня праздника Рождества Христова, 5 и 6 января, последние три дня 
страстной недели и еженедельно в один будний день, определённый Советом. 

20. Каждому читателю выдаётся на дом одна книга. Не выдаются на дом и оставляются в 
помещении библиотеки-читальни: а) два последние номера газет и последние книги журналов; б) 
словари и справочные книги и в) особо ценные и редкие книги по списку, составленному Советом 
и выставленному в библиотеке-читальне. 

21. Выданные на дом книги возвращаются в определённый Советом срок и отсрочка 
допускается лишь с согласия библиотекаря. 

22. Для посетителей имеется особая книга, в которой они записывают свои желания по 
выписке книг и указания на замеченные ими недостатки и неудобства. 

23. Правила библиотеки-читальни вывешиваются на видном месте для всеобщего сведения. 
24. Лица, нарушающие правила библиотеки-читальни, могут быть лишены права пользования 

книгами на срок, определённый Советом, или навсегда, смотря по степени важности нарушения. 
25. Составленный библиотекарем отчёт, утверждённый Советом, представляется 

Сызранской Земской Управе. 
26. В библиотеке-читальне ведутся записи как выдаваемым книгам, так и читателям их. 
27. В библиотеке-читальне имеются: а) инвентарная книга и б) систематический каталог. 
28. В развитие и дополнение настоящих правил Совет библиотеки-читальни устанавливает для 

неё, применительно к местным условиям, подробные правила пользования библиотекой-читальней». 
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Т. И. Гаянова, В. М. Патуткина 

АКСАКОВКЕ – 60! 
 
У Ульяновской областной библиотеки для 

детей и юношества имени С. Т. Аксакова – большая и 
интересная история. Истоки её – в Симбирской 
народной библиотеке имени И. А. Гончарова, которая 
была открыта в 1893 г. В отчёте народной библиотеки 
за 1913 г. читаем: «С 1-го сентября отчётного года 
открыта отдельная детская читальня. До сего времени 
дети читали вместе с взрослыми. Необходимость 
перенесения детской читальни в особую комнату 
вызвана <…> двумя причинами. Из них первая та, что 
дети мешают чтению взрослых, внося своим 
присутствием некоторый шум, и вторая – пользуются 
часто не подходящей для их возраста литературой, так 
как библиотекарше, работающей в этом отделе, нет времени следить за детьми. <…> Теперь дети 
читают под наблюдением и руководством библиотекарши, ведущей выдачу книг в бесплатном 
отделе. Здесь приходится высказать сожаление в том, что комната, отведённая под детскую 
читальню, очень мала и не вмещает всех желающих почитать, в особенности в праздничные дни»1. 
В то время Гончаровская библиотека размещалась в большом каменном здании, бывшем доме Э. 
Филиппа, на улице Покровской (ныне дом № 58 на улице Л. Толстого). Кроме детской читальни, 
дети активно посещали абонемент Гончаровской библиотеки, который был общим: и для взрослых, 
и для детей. Из 611 подписчиков, бравших литературу на дом, в библиотеке было 515 
«малолетних». Наиболее часто посещали библиотеку ученики мужских гимназий, кадетского 
корпуса, реального училища, городских начальных училищ, а также ученицы женских гимназий. 
Обслуживание читателей-детей в Гончаровской библиотеке совершенствовалось: кроме детской 
читальни был открыт детский абонемент, затем – детское отделение. В ноябре 1919 г. на собрании 
работников городских библиотек под председательством заведующего внешкольным подотделом 
Губернского отдела народного образования Л. В. Островского было принято постановление о том, 
чтобы «детские абонемент и читальню выделить в самостоятельно работающую детскую 
библиотеку, разместив её в центральном корпусе дома на Покровской улице»2. 

Вскоре детская библиотека становится центральной городской, а затем – губернской детской 
библиотекой. В конце 1921 г. был решён вопрос о переводе детской библиотеки с улицы Покровской 
в бывший дом Зыкова на углу Сенной и Спасской улиц (ныне угол улиц имени Д. Ульянова и 
Спасской, дом не сохранился). 

Детская библиотека играла заметную роль в образовании и воспитании детей, количество 
читателей увеличивалось, но было тесно, требовались дополнительные помещения. И в сентябре 
1923 г. детская библиотека была переведена на Новый Венец, в левое крыло первого этажа 
бывшего Дома Дворянского Собрания (ныне один из корпусов Дворца книги – Ульяновской 
областной научной библиотеки имени В. И. Ленина). 

Из отчёта детской библиотеки за сентябрь 1924 г. известно, что всего подписчиков – 2642. 
Штат библиотеки – восемь человек. Фонд насчитывал девять тысяч книг. Библиотека была 
открыта ежедневно с 15 до 20 часов, по воскресеньям с 14 до 20 часов. Понедельник был днём 
кружковой работы, внутренней работы и учёбы библиотекарей. Выходным днём был четверг. 
Кроме работы на стационаре, библиотекари занимались внестационарным обслуживанием детей 
в школах, детских домах и других детских учреждениях3. 

                                                            
1 Отчёт Симбирских городских библиотек (публичной платной и бесплатной имени И. А. Гончарова) за 1913 год. 

Симбирск, 1915. С. 22. 
2 Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. Р – 190. Оп. 1. Д. 46. Л. 86–87 ; Д. 146. Л. 11 ; Д. 258. Л. 

63. 
3 Смена – смене. 1924. 10 сент. ; ГАУО. Ф. Р – 190. Оп. 1. Д. 953. Л. 109 ; Ф. Р – 1179. Оп. 1. Д. 2. Л. 12. 
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Осенью 1924 г. в городе Ульяновске произошло объединение нескольких городских 
библиотек, и был создан Дворец книги имени В. И. Ленина, торжественное открытие которого 
состоялось 21 января 1925 г. в бывшем Доме Дворянского собрания. В состав Дворца книги вошли 
губернское книгохранилище (Карамзинская и Гончаровская библиотеки), губернская центральная 
библиотека, губернский книжный коллектор. Губернская центральная детская библиотека была 
включена в состав Дворца книги как детское отделение. Тридцать два года детское отделение 
находилось во Дворце книги, занимая помещения в левом крыле первого этажа здания (ныне здесь 
находится мемориальная экспозиция «Карамзинская общественная библиотека»). 

31 октября 1955 г. начальником 
Ульяновского областного управления культуры 
М. М. Кошкиным был подписан приказ о 
закрытии детского отделения при областной 
библиотеке в связи с новым «Положением об 
областных, краевых, республиканских 
библиотеках», утверждённым Министерством 
культуры СССР 22 августа 1955 г.4 Детское 
отделение в областной библиотеке было закрыто в 
1956 г. А 1 августа 1956 г. на базе детского 
отделения областной библиотеки – Дворца книги 
имени В. И. Ленина, в соответствии с приказом 
областного управления культуры от 25 июля 
1956 г., была открыта областная детская 

библиотека5. Директором библиотеки была назначена М. И. Бороденко, заместитель директора 
Дворца книги по научной работе. Площадь помещений детской библиотеки составляла 162 кв. м., в 
фонде насчитывалось 32 тысячи книг. За пять месяцев 1956 г. в библиотеку было записано две 
тысячи читателей. В числе первых сотрудников библиотеки были: Н. И. Шурупова, О. Ф. Ховрина, 
А. С. Аронова, А. Д. Иванова, А. П. Кускова, Ю. И. Кирпичникова, А. И. Миронова, А. И. Меднова, 
М. М. Зимина, В. В. Гернет и другие. 

В течение года областная детская библиотека продолжала работать в здании областной 
библиотеки. А 23 июля 1957 г. исполком Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся 
принимает решение: «1. В соответствии с народно-хозяйственным планом 1956 года открыть в 
г. Ульяновске областную детскую библиотеку с 1 августа 1957 года [речь идёт о торжественном 
открытии библиотеки. – В.П.]. 2. Обязать исполком городского Совета депутатов трудящихся … 
передать областному Управлению культуры капитально-восстановленное здание дома № 21 по 
ул. Ульянова, где проживала семья Ульяновых с 1870 по 1875 гг., для размещения областной детской 
библиотеки. 3. Просить Совет Министров 
РСФСР присвоить областной детской 
библиотеке имя Владимира Ильича Ленина»6. 

Летом 1957 г. областная детская 
библиотека переехала в дом № 21 по улице 
Ульянова (ныне Квартира-музей семьи 
Ульяновых, с северной стороны Ленинского 
мемориала). В этом доме 4 августа 1957 г. 
состоялось торжественное открытие областной 
детской библиотеки, на котором присутствовали 
представители государственной власти, 
партийных и общественных организаций, 
учителя, родители, юные читатели. 
                                                            
4 ГАУО. Ф. Р – 3049. Оп. 1. Д. 13. Л. 5. 
5 ГАУО. Ф. Р – 3049. Оп. 1. Д. 57. Л. 208–209 ; Сводный годовой отчёт о работе Ульяновской областной библиотеки – 

Дворца книги им. В.И. Ленина за 1956 год. С. 3–5,18. 
6 ГАУО. Ф. Р – 3049. Оп. 1. Д. 89. Л. 140. 

Бороденко М. И. 
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1 ноября 1957 г. постановлением Совета Министров РСФСР Ульяновской областной 
детской библиотеке было присвоено имя В. И. Ленина. К тому времени фонд библиотеки 
насчитывал 37 тысяч книг, в течение года было записано 4 тысячи читателей. 

Через десять лет в связи со строительством Ленинского мемориала детская библиотека 
переехала во временное помещение по улице К. Маркса, в так называемый Рабочий городок (ныне 
подворье монастыря во имя Михаила Архангела, одно из сохранившихся зданий Спасского женского 
монастыря, на ул. К. Маркса, д. 4). В это время началось строительство здания для областной детской 
библиотеки, которое было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В возведении 
нового библиотечного здания принимали участие строители из Ульяновска, Мелекесса (ныне 
г. Димитровград), Москвы, Усть-Каменогорска, Обнинска, Навои. Урал поставлял гранит и мрамор, 
Прибалтика – мебель; металлические каркасы для мебели выполнялись в городах: Рыбинске, 
Армавире, Ростове-на-Дону; Москва и Московская область – стекло и алюминиевые витражи, 
ульяновцы поставляли цемент, бетон, мебель, ковровое покрытие. 

Строящееся здание детской библиотеки привлекало взоры ульяновцев и гостей. 
Перелистаем подшивки газет: август 1969 г. «Библиотека уже сняла леса. Школьники приходят к 
строителям в обеденный перерыв: читают стихи, поют песни, танцуют. С нетерпением ждут 
ребята открытия своей библиотеки. Мальчишек и девчонок очень интересуют эти два здания на 
улице Минаева. Они бывают здесь часто – приходят посмотреть, как идут дела у строителей, 
спросить, когда можно будет прийти в детскую библиотеку»7; декабрь 1969 г. «Напряжённые 
дни. … На здании детской библиотеки установлены большие часы. Они отсчитывают дни, 
оставшиеся до сдачи здания библиотеки в эксплуатацию»8. 

Сотрудники библиотеки, как и читатели, принимали участие в строительстве библиотеки: 
каждый сотрудник отработал на субботниках не менее 45 часов. Библиотекари проводили для 
строителей беседы, обзоры книг и газет, политинформации. И часто библиотекари старались 
пройти по улице Минаева, чтобы полюбоваться красивым зданием. Наконец, в декабре 1969 г. 
библиотека переехала в свой дом. И 1970-й год библиотекари и читатели встречали в новом 
библиотечном здании на улице Минаева. В короткий срок был перевезён и расставлен фонд, 
организован открытый доступ к книгам в читальных залах и абонементах, оформлены красочные 
выставки и стенды. 11 марта 1970 г. состоялось торжественное открытие областного Дворца 
пионеров и школьников имени А. И. Ульяновой (ныне Дворец творчества детей и молодёжи) и 
областной детской библиотеки имени В. И. Ленина в новых зданиях на улице Минаева. На 
митинг, посвящённый этому событию, собралось более четырёх тысяч человек. Почётным гостем 
на торжестве был лётчик-космонавт-2, Герой Советского Союза Г. С. Титов, который оставил на 
память читателям библиотеки автограф на своей книге «Семнадцать космических зорь». 
Строители передали символические ключи от библиотеки и Дворца пионеров юным ульяновцам. 

Областную детскую библиотеку проектировал Центральный научно-исследовательский 
институт проектирования учебных зданий и спортивных сооружений (г. Москва), главный 
архитектор – Л. Газеров. Строило библиотеку Мелекесское строительное управление 
Ульяновской области. Четырёхэтажное здание сооружено из бетона и стекла, дерева и акмиграна, 
мрамора и гранита. Площадь нового здания – четыре тысячи кв. м. Новое здание детской 
библиотеки своим видом, большими витражами, светлыми и просторными залами, паркетом и 
ковровым покрытием, количеством книг и цветов поражало и сотрудников, и читателей, и 
многочисленных гостей. Вот некоторые записи из «Книги отзывов»: «Новая библиотека 
поражает. О такой можно только мечтать…»; «Даже слов нет, чтобы выразить эту красоту. Здесь 
так здорово!»; «Библиотека произвела на нас неотразимое впечатление…»; «Это очень 
современная и красивая библиотека. Это очень впечатляет!»; «Очень сожалеем, что не мы – 
читатели этой библиотеки. Прекрасное здание библиотеки поражает…»; «Туристы из Франции … 
восхищены библиотекой»; «Замечательная библиотека! Это не библиотека, а замечательный 
Дворец детской книги!» 

                                                            
7 Ульяновская правда. 1969. 15 августа. 
8 Ульяновская правда. 1969. 7 декабря. 
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В связи с открытием детской библиотеки в новом здании в Ульяновск прислали 
фототелеграмму с поздравлениями писатели Москвы. Телеграмму подписали: С. Михалков, 
А. Коптяева, Л. Соболев, Е. Долматовский, С. Смирнов, А. Волков, З. Воскресенская, Л. Кассиль, 
А. Алексин, Л. Ошанин, Ю. Нагибин, В. Дудинцев и другие известные писатели. 

Переезд областной детской библиотеки в новое здание ознаменовал новый этап в её 
истории и развитии. Увеличился штат сотрудников, значительно расширились масштаб и объём 
деятельности библиотеки. Были созданы новые структурные подразделения: библиографический 
отдел, сектор музыкально-нотной литературы, зал для руководителей детского чтения. Помимо 
обслуживания читателей на абонементах и в читальных залах были организованы пункты выдачи 
и передвижные библиотеки в парках города, в детском кинотеатре «Пионер», в загородных 
пионерских лагерях. Если в 1969 г. было обслужено 7, 5 тысяч читателей, то в 1970 г. их было 
уже более 15,5 тысяч, а в 1971 г. – 18 тысяч. Библиотека развернула масштабную работу по 
оказанию методической помощи библиотекам области, обслуживающим детское население. 
Библиотечный фонд к концу 1970 г. насчитывал более 137 тысяч экз., основное книгохранилище 
было рассчитано на 300 тысяч томов. 

В 1992 г. был повышен статус библиотеки как общественно значимого учреждения. 
28 декабря 1992 г. начальником областного управления по делам культуры и искусства 
Б. И. Мыновым был подписан приказ «О реорганизации областной детской библиотеки имени 
В. И. Ленина»: «В связи с отсутствием в области юношеской библиотеки и в целях улучшения 
библиотечного обслуживания учащихся старшего возраста общеобразовательных школ, СПТУ и 
средних учебных заведений: приказываю: 1. В пределах имеющихся штатных единиц произвести с 
1 января 1993 г. структурные преобразования в отделе обслуживания учащихся старшего возраста, 
выделив в читальном зале и на абонементе кафедры работы с юношеством в возрасте с 15 до 17 лет 
включительно. Переименовать областную детскую библиотеку имени В. И. Ленина в Ульяновскую 
государственную областную библиотеку для детей и юношества. 2. Утвердить устав и структуру 
областной библиотеки для детей и юношества». 

Учитывая значение творческого наследия русского 
писателя С. Т. Аксакова в формировании патриотизма и 
духовности, в целях увековечения его имени и в связи с 
большой работой библиотеки по продвижению творчества 
писателя, 9 ноября 2007 г. распоряжением Правительства 
Ульяновской области библиотеке для детей и юношества было 
присвоено имя Сергея Тимофеевича Аксакова. 

На протяжении многих лет в библиотеке проводятся 
мероприятия в честь писателя-классика, ставшие визитной 
карточкой библиотеки: «Аксаковские октябрины», День 
памяти писателя в мае с аксаковской ухой и областной 
творческий конкурс «Аленький цветочек». Конкурс 
«Аленький цветочек» проходит по разным номинациям: 
«Читаем сказку», «Сочиняем сказку», «Играем сказку», 

«Мастерим сказку», «Создаём электронную сказку», «Рисуем сказку». За время проведения  
конкурса «Аленький цветочек» в нём приняли участие более 12 тысяч детей и подростков из 
г. Ульяновска и Ульяновской области, других регионов Российской Федерации. 

Одним из знаменательных событий в истории библиотеки стало открытие в 2009 г. 
литературно-музейной экспозиции «С. Т. Аксаков и Симбирский край». 15 октября 2009 г. 
состоялось торжественное открытие Центра духовно-нравственного развития детей и молодёжи 
Ульяновской области, учредителями которого стали Библиотека имени С. Т. Аксакова и 
Симбирское отделение Международного фонда славянской письменности и культуры. Совместно 
с Симбирской и Новоспасской епархией, духовно-просветительским центром храмового 
комплекса с. Арское ведётся масштабная просветительская работа по воспитанию у детей 
нравственных ценностей, уважительного отношения к истокам своего рода, к семейным 
традициям, историческому прошлому края. 

Аксаков С. Т. 
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Сегодня библиотека имени С. Т. Аксакова – 
крупнейший региональный информационный, 
интеллектуально-просветительский, досуговый центр 
для детей и юношества Ульяновской области. Общая 
площадь здания – 4000 кв. м. Фонд библиотеки 
составляет более 216 тысяч единиц хранения. 
Ежегодно в библиотеку записывается более 18 тысяч 
человек, которым выдаётся более 345 тысяч экз. книг, 
журналов, газет и других материалов, число 
посещений в год – около 150 тысяч. Объём 
собственных баз данных – около 67 тысяч записей, в 
т. ч. объём электронного каталога – 31,5 тысячи. В 
библиотеке – 50 персональных компьютеров, из них 
42 подключены к Интернет. 

Повышение статуса книги и возрождение традиций семейного чтения, духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование читательских компетенций и 
информационной культуры пользователей, – это те приоритетные направления, которые ставятся 
во главу угла всей деятельности библиотеки. 

Библиотека с 2010 г. является участником ежегодных Межрегиональных Арских чтений 
«Возродим Русь святую!», Межрегиональных Рождественских образовательных чтений, 
областного Рождественского фестиваля, Межрегиональной выставки–ярмарки «Духовные 
традиции – богатство России». На базе библиотеки проводятся научно-практические 
конференции по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества с работниками 
образования, культуры, при активном участии духовенства. 

В целях возрождения традиций семейного чтения библиотека реализует несколько 
значимых, ярких творческих проектов. Это проведение семейных «Книжных выходных», 
посвящённых встрече с самой лучшей детской художественной и научно-познавательной книгой. 
С июня по сентябрь на территории Библиотеки имени С. Т. Аксакова открывается «Сад 
читателей». Этот уникальный проект существует в библиотеке с 2013 г. и является эффективной 
формой продвижения чтения. Детям и их родителям предлагается летняя программа 
увлекательных и полезных мероприятий под открытым небом. 

Социальная акция «Читай не только для себя», инициированная библиотекой и 
стартовавшая в 2011 г., привлекла пристальное внимание читательского сообщества города и 
области. Акция направлена на потребности слабовидящих и слепых детей, которые хотят знать 
культуру и историю родного края, слушать произведения великих земляков – С. Т. Аксакова, Н. 
М. Карамзина, И. А. Гончарова, Д. Д. Минаева, Н. М. Языкова и наших современников. Акция 
объединила активных читателей библиотеки, актёров, писателей, детей и молодёжь не только 
Ульяновской области, но и других регионов в их стремлении читать с удовольствием не только 
для себя, но и с вниманием и уважением относиться к особым потребностям в чтении своих 
сверстников. Результатом акции станет создание архива аудиокниг краеведческой тематики. В 
2011–2016 гг. при участии подростков, юношества и взрослых записаны аудиоверсии учебной 
хрестоматии по литературному краеведению «Край прелестный – это ты…», сборника сказок Е. 
С. Ларина «Дороже золота», сказок Н. М. Карамзина «Дремучий лес», «Илья Муромец», 
«Прекрасная царевна и счастливый карла», исторической повести И. А. Таранова «Как Богдан 
Хитрово Симбирск строил», повестей Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или покорение 
Новагорода», «Наталья, боярская дочь», книги С. Т. Аксакова «Рассказы о родной природе», 
«Дедушкины вечера» Д. Д. Минаева. «Говорящие» книги передаются воспитанникам 
Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната, а также в фонд 
Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых. 
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Традицией стало проведение с 2008 г. 
областного фестиваля библиотечных театров «К 
чтению через игру» в Неделю детской и 
юношеской книги. В 2015 г. состоялся 
VIII фестиваль библиотечных театров «Во имя 
памяти», посвящённый 70-летию Великой Победы. 
Фестиваль проходил в два этапа по двум 
творческим номинациям: «Театрализованное 
представление» и «Художественное слово». 
Участники фестиваля, прошедшие отборочный тур 
на районном этапе конкурса, представили на суд 
зрителей своё прочтение произведений о Великой 
Отечественной войне. 

В 2013 г., в Год А. А. Пластова в Ульяновской области, к 120-летию со дня его рождения, 
был дан старт ежегодному областному творческому конкурсу «Если бы я был Пластовым» для 
поддержки творческих форм приобщения к чтению детей и молодёжи. Участники конкурса 
иллюстрируют произведения русских классиков. На протяжении последних двух лет, участвуя в 
данном конкурсе, юные жители Ульяновска и Ульяновской области стали иллюстраторами 
произведений классиков русской литературы М. Ю. Лермонтова и А. П. Чехова. 

Библиотека известна многими мероприятиями, посвящёнными воспитанию у 
подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданского долга. Межрегиональный 
творческий конкурс «Моя Россия» проводится с 2007 г., за многие годы в конкурсе приняло 
участие более 3 тысяч ребят из 27 регионов России. Творческий конкурс проходит по трём 
номинациям: литературное эссе, хроника родословной «Семья и Я», электронная презентация 
«Моя малая Родина». 

Социальная акция «Меня касается…» задумана в 2012 г. с целью повышения культурного 
уровня молодёжи и изменения их поведенческих стереотипов, позиционирования лучших форм 
проведения досуга и примеров социального поведения, ориентированного на общепринятые 
человеческие ценности. На интернет-форуме и различных встречах состоялось обсуждение 
следующих тем: противодействие проявлениям национализма и экстремизма, возрождение и 
развитие моей «малой» родины, исторические корни и современные символы Ульяновской 
области; история и развитие национальных культур края; экологическое будущее родного края; 
будущее русского языка. 

В апреле 2005 г. в библиотеке был открыт Центр правовой культуры детей Ульяновской области, 
который является единственным в регионе центром по правовому просвещению детей, родителей и 
информационному сопровождению деятельности 
специалистов учреждений, обеспечивающих права 
детей на образование, здоровье, социальную, 
психологическую и правовую защиту. 

В партнёрстве с Уполномоченным по правам 
ребёнка в Ульяновской области, Центром 
социально-психологической помощи семье и детям 
«Семья», Центром психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей «Росток» 
с 2010 г. проводится областная правовая 
межведомственная акция «Я – ребёнок! Я – человек! 
Я – гражданин!», целью которой является 
объединение усилий специалистов, занимающихся 
обеспечением прав ребёнка и просвещением детско-
юношеской категории пользователей в области 
права. За пять лет в акции приняли участие более 
6 тысяч человек, из которых 4 тысячи – это дети и Кичина Т. Е. 
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подростки. Доверительные беседы детей, подростков и их родителей с психологами, юристами и 
специалистами социальной службы помогают решить проблемы в школе, с друзьями, 
родителями. Для педагогов и организаторов работы по правому просвещению организуются 
семинары и круглые столы. С 2013 г. акция стала выездной, проводится на базе общедоступных 
библиотек муниципальных образований Ульяновской области. 

Библиотека является центром ориентации подростков и юношества на выбор профессий, 
нужных региону. В ходе акции «Где родился, там и пригодился» подросткам и юношеству 
предлагается литература о различных профессиях, проводятся деловые игры, встречи с 
профессионалами своего дела – представителями заводов, различных учреждений и организаций 
региона, студентами и преподавателями учебных заведений Ульяновской области. 

Одним из важных направлений работы библиотеки является внедрение системной работы 
по формированию у детей основ информационной культуры, в т. ч. основ информационной 
безопасности, проведение мероприятий по правилам поведения в виртуальном пространстве и 
критическому анализу найденной информации в Интернете. 

В рамках Соглашения Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области и Министерства образования и науки Ульяновской области с сентября 2013 г. в 

общеобразовательных организациях, 
общедоступных и школьных библиотеках 
активно реализуется областная 
межведомственная программа 
«Информационная культура личности», 
призванная сформировать основные 
читательские и информационные 
компетентности пользователей, основы 
критического анализа информационных 
потоков из различных СМИ. За последние 
два года было проведено более 500 
библиотечно-библиографических занятий 
по рациональным приёмам работы с 
книгой, по правилам ориентации в 
различных информационных системах, 
критическому анализу найденной 

информации, а также медиауроков по основам безопасного и корректного использования 
ресурсов Интернета, правилам поведения в социальных сетях. Посетили занятия около трёх 
тысяч пользователей, а в регионе участниками занятий стало более шести тысяч человек. 

С 2010 г. библиотека является организатором Всероссийской Недели безопасного Рунета на 
территории Ульяновской области, которая последние два года проходит под лозунгом 
«Безопасный Интернет – хороший Интернет!». В мероприятиях по формированию у 
обучающихся основ информационной безопасности приняло участие более 25 тысяч человек. Для 
детей и подростков с участием волонтёров Ульяновского молодёжного инициативного Центра и 
регионального отделения Всероссийской кибердружины были организованы флеш-мобы 
«Безопасный Интернет – для нас – мы знаем как…», ток-шоу «Детки в Сетке», с участием 
специалистов отдела защиты информации администрации Губернатора Ульяновской области и 
компаний сотовой связи «Вымпелком» – интерактивные беседы «Шпаргалка безопасности», 
«Советы Интернет-гида» и «… будь готов! К мобильному общению». 
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Библиотека активно внедряет новые 
информационные технологии: для 
пользователей имеется выход в Интернет, 
на двух этажах библиотеки свободная 
зона Wi-Fi, компьютерный зал на 8 
пользовательских мест. Читатели имеют 
возможность поиска информации по 
электронному каталогу, в тематических 
БД собственной генерации. Сайт 
библиотеки создан в 2009 г., на его 
страницах систематически обновляется 
информация о предстоящих и 
состоявшихся событиях в жизни 
Аксаковки, на сайте в разделе «Издания 
библиотеки» размещаются методико-
библиографические пособия, в разделе 
«Ваш книжный круг» – обзоры 

современной детско-юношеской литературы. Прочитав о каком-либо событии, пользователи 
имеют возможность оставить свой комментарий, написать письмо в «Гостевой книге». С 2012 г. 
на сайте работает виртуальная справочная служба «Спроси библиографа». Новой 
информационной площадкой для позиционирования своей деятельности стали для библиотеки 
социальные сети, где с 2012 г. созданы странички «Аксаковки» «ВКонтакте», Facebook, 
LiveJournal, микроблоге Twitter. 

В 2008 г. по инициативе губернатора Ульяновской области С. И. Морозова был создан 
Ульяновский фонд поддержки детского чтения, учредителем которого стала Библиотека имени 
С. Т. Аксакова. Целями деятельности Фонда являются: поддержка школьных и муниципальных 
библиотек, обслуживающих детско-юношеское население области, определение перспектив 
продвижения детского чтения, развитие библиотек и изыскание необходимых финансовых и 
иных средств. 

Областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова – методический центр 
по обеспечению и координации деятельности детских библиотек области и повышению 
квалификации библиотекарей региона, работающих с детско-юношеской категорией 
пользователей. Её деятельность направлена на выявление, обобщение и трансляцию инноваций и 
лучшего опыта работы библиотек, обслуживающих детей, подростков и юношество, организацию 
межведомственного взаимодействия с библиотеками системы образования. Библиотека 
организует областные и зональные семинары, обучающие тренинги, групповые консультации, 
мастер-классы, круглые столы, курсы повышения квалификации. Ежегодно более 
700 библиотечных работников повышают свою профессиональную квалификацию. 

С 2012 г. Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова 
является инициатором и организатором областного межведомственного конкурса «Лучшая 
библиотека, обслуживающая детей и юношество Ульяновской области», который проходит в 
двух номинациях: «Лучшая публичная библиотека, обслуживающая детское население 
Ульяновской области» и «Лучший библиотекарь публичной библиотеки, обслуживающей детское 
население Ульяновской области». 

За 60-летнюю историю библиотеки её возглавляли директора, которые много сделали для 
её становления и развития: Мария Ивановна Бороденко (1956–1973), Лия Михайловна Захарова 
(1973–1986), Александра Павловна Костина (1986–1997), Светлана Александровна Кильдюшёва 
(1997–2006). С 1 марта 2007 г. библиотекой руководит Татьяна Евгеньевна Кичина, которая 
достойно продолжает дело своих предшественников. 
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Аксаково, с. 88 
Аксаур, с. 220 
Акшуат, с. 8 
Андреевка, с. 7, 8 
Араповка, с. 81 
Архангельское, с. 219 
Базарный Сызган, р. п. 76, 219 
Барыш, г. 76, 220 
Бекетовка, с. 122, 220 
Беклемишево, с. 22, 130 
Белогорское, с. 42 
Белый Ключ, с. 99 
Богдашкино, с. 110 
Большие Ключищи, с. 219 
Верхняя Якушка, с. 101 
Вешкайма, р. п. 219 
Вязовка, с. 97 
Гавриловка, с. 25 
Гулюшево, с. 221 
Димитровград (Мелекесс), г. 12, 25, 30, 
73, 120, 169, 222 
Должниково, с. 32, 63, 219 
Дубёнки, д. 13 
Екатериновка, с. 136 
Елшанка, с. 167 
Енганаево, с. 126 
Жадовка, р. п. 219 
Ивановка, с. 123 
Имени В. И. Ленина, р. п. 218, 230 
Инза, г. 169, 219, 222 
Ишеевка, р. п. 49, 115 
Кадышевка, с. 221 
Карамзинка, с. 116 
Карамзинский сквер 138 
Карлинское, с. 90 
Карсун, р. п. 98, 136, 181, 231 
Красная Сосна, с. 59 
Красноборск, с. 220 
Краснополка, с. 136-137 
Красный Гуляй, р. п. 107 
Красный Яр, пос. 101 
Крестово Городище, с. 7 
Кузоватово, р. п. 140 
Лесная Хмелёвка, с. 219 
Лобановка, д. 16 
Майна, р. п. 219 
Мокрая Бугурна, с. 16, 20 
Мулловка, р. п. 221 
Нагаево, с. 221 

Нижняя Туарма, с. 220 
Николаевка, р. п. 220 
Новая Дмитриевка, с. 79 
Новая Майна, р. п. 9, 218 
Новая Малыкла, с. 71 
Новиковка, с. 120 
Новое Никулино, с. 126 
Новосёлки, пос. 16 
Новоспасское р. п. 218, 220 
Новоульяновск, г. 80, 96, 122, 200 
Новочеремшанск, с. 221 
Новый Урень, с. 132 
Норовка, с. 222 
Октябрьское с. 220 
Осока, с. 220 
Павловка, р. п. 91, 219, 236  
Паньшино, с. 218, 235  
Покровское, с. 13, 222 
Прасковьино, с. 220 
Приволье, пос. 140 
Приморское, с. 118 
Прислониха, с. 54 
Репьёвка, с. 88 
Русская Бекшанка, с. 88 
Русская Хомутерь, с. 221 
Русская Цильна, с. 129 
Садовое, с. 220 
Сара, с. 94 
Свирино, с. 56 
Сенгилей, г. 46, 47, 92, 127-128, 220 
Силикатный, р. п. 221 
Симбирская губерния 119-120 
Славкино, с. 221 
Смышляевка, с. 72 
Сосновка, с. 128, 137 
Софьино, с. 46 
Станция-Охотничья, пос. 221 
Старая Кулатка, р. п. 220 
Старая Майна, р. п. 9, 62, 123, 218, 219 
Старое Никулино, с. 71 
Старое Погорелово, с. 45 
Старотимошкино, р. п. 113, 134 
Старый Сантимир, с. 221 
Студенец, с. 160 
Суруловка, с. 218 
Тагай, с. 219 
Татарская Голышевка, с. 221 
Татарское Урайкино, с. 12, 220  
Тереньга, р. п. 219 
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Тетюшское, с. 39 
Ульяновск (Симбирск), г. 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 55, 57, 58, 61, 
62, 64, 65, 67, 68, 72. 73, 75, 76, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 85. 88, 91, 92, 93. 95, 96. 97, 98, 
100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
113, 115, 116, 117, 118. 121, 123, 124, 129, 
131, 133, 136, 137, 138, 139. 141, 142, 146, 
149, 156, 157, 159, 163, 164, 169, 170, 171, 
172, 173, 175, 178, 179, 181, 183. 184. 186. 
187. 188, 189, 191, 194, 197, 200, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224. 225, 226 

Ундоры, с. 46 
Уразовка, с. 221 
Усть-Урень, с. 95, 181 
Федькино, с. 110 
Чамзинка, с. 221 
Чердаклы, р. п. 218 
Чириково, с. 157 
Чуфарово, с. (Майнский р-н) 77, 88, 128 
Чуфарово, р. п. (Вешкаймский р-н) 144 
Шаховское, с. 127 
Юлово, с. 220 
Языково, с. 135 
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Сведения об авторах 
 

Баюра Луиза Петровна – заместитель директора по научной работе ОГБУК 
«Ульяновский областной художественный музей», кандидат искусствоведения. 
 
Беспалова Елена Константиновна – старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-
заповедник "Родина В. И. Ленина"».  
 
Бороденкова Наталия Васильевна – главный библиотекарь отдела краеведческой 
литературы и библиографии ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В. И. Ленина».  
 
Гауз Елена Робертовна – начальник Отдела переводов Ульяновской торгово-
промышленной палаты. 
 
Гаянова Тамара Ивановна – заведующий отделом организации деятельности и её 
информационного обеспечения и сопровождения ОГБУК «Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова» 
 
Громова Татьяна Алексеевна – научный сотрудник ОГБУК «Ульяновский областной 
краеведческий музей имени И. А. Гончарова».  
 
Гуркин Владимир Александрович – профессор кафедры истории и культуры ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный технический университет», доктор культурологии. 
 
Долматов Антон Алексеевич – научный сотрудник Музея А. А. Пластова ОГБУК 
«Ульяновский областной художественный музей».      
 
Ильязова Рената Витальевна – архивист ОГБУ «Государственный архив новейшей 
истории Ульяновской области». 
 
Миронова Наталья Валентиновна – доцент кафедры документоведения и 
библиотековедения ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», кандидат 
филологических наук. 
 
Патуткина Валентина Михайловна – главный библиотекарь отдела по координации 
деятельности библиотек области ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека имени В. И. Ленина». 
 
Полянская Ольга Александровна – начальник отдела использования и публикации 
документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области». 
 
Сапченко Любовь Александровна – профессор кафедры русского языка, литературы и 
журналистики ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И. Н. Ульянова», доктор филологических наук. 
 
Свешникова Ольга Алексеевна – краевед.  
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Сергеева Елена Николаевна – заведующий Музеем изобразительного искусства XX–XXI 
веков ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»,  доцент кафедры 
художественного проектирования ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет». 
 
Сергуненкова Людмила Михайловна – ведущий специалист отдела использования и 
публикации документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской 
области». 
 
Сивопляс Иван Эдуардович – научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В. И. 
Ленина"».  
 
Шабаева Елена Михайловна – научный сотрудник ОГБУК «Ульяновский областной 
художественный музей». 
 
Шабалкин Антон Юрьевич – ведущий архивист отдела использования и публикации 
документов ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области». 
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