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Предисловие 

 

 

            В календаре отражены значительные события из истории Воронежского края, 

отдельных предприятий, учреждений, организаций, а также биографические сведения о 

видных деятелях  края. 

Все упоминаемые даты и факты приводятся в хронологической 

последовательности и снабжены краткой пристатейной библиографией. Во многих 

случаях в библиографии приводятся ссылки только на «Воронежскую историко-

культурную энциклопедию» (ВИКЭ, 2006) и «Воронежскую энциклопедию» (ВЭ, 2008). К 

«круглым» (юбилейным) датам и некоторым другим представлены более подробные 

списки литературы, где вначале даются ссылки на воронежские энциклопедии, а далее 

библиографический материал представлен в хронологической последовательности. 

Перечень дат календаря (до 1 февраля 1918) приводится по новому стилю, в 
скобках указаны оба стиля.  

 
 Издание предназначено учителям, студентам, учащимся, организаторам-

краеведам, руководителям школьных музеев и призвано оказать им информационно-
справочную помощь в реализации программы развития краеведения в образовательных 
учреждениях Воронежской области «Край родной» на 2012 – 2016 гг., и областной 
программы развития школьных музеев «Школьный краеведческий музей – хранитель 
памяти народной» на 2012 – 2016 гг. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2012 ГОД 

 

 

 

– 385 лет назад составлена «Книга Большому чертежу» (1627). Она 

представляла собой подробное рукописное пояснение к несохранившейся до наших дней 

карте России («Большому чертежу») и служила руководством для подсчета расстояний 

при поездках. Последнее полное издание документа было осуществлено в 1950 г. В книге 

описаны реки и дороги в пределах Воронежского края XVII в.  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

121. 

 

– 365 лет назад основан г. Коротояк (1647, ныне село Острогожского р-на). 

Вплоть до 1923 г. являлся центром одноименного уезда. 

См.: Аббасов А. М. Коротояк. – Воронеж, 1992. – 60 с.; Загоровский В. П. Воронежская 

историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 124–125; Кригер Л. В. Архитектура 

исторических городов Воронежской области / Л. В. Кригер, Г. А. Чесноков. – Воронеж, 2002. – С. 

271–276. 

 

– 360 лет назад родился голландский путешественник и художник Корнелий де 

Бруин (1652–1727), который в феврале 1703 был в Воронеже  вместе с Петром I и составил 

описание Воронежа и Воронежского края, а также широко известный рисунок города 

Воронежа.  

См.: Кубанева Л. И. Голландский путешественник Корнелий де Бруин и его описание 

города Воронежа в 1703 году // Из истории города Воронежа. – Воронеж, 1984. – С. 70–76; 

Комолов Н. Голландский «пророк» в нашем городе // Воронеж. курьер. – 1995. – 5 окт. 

 

– 225 лет назад в Воронеже введено городское самоуправление (1787). На 

основании закона, принятого в 1785 г. Екатериной II, были созданы городская дума и 

городская управа, преобразованные в 1871 г. и просуществовавшие до 11 мая 1918. 

См.: Попов П. Будь настоящим обывателем! : Городскому самоуправлению Воронежа 

– 210 лет // Воронеж. курьер. – 1998. – 4 апр. – (Воронежский Телеграф ; № 43); Попов П. А. 

Городское самоуправление Воронежа (1870–1918 гг.) : автореф. дис… на соиск. учен. степ. канд. 

ист. наук / Павел Александрович Попов ; [Воронеж. гос. ун-т]. – Воронеж, 2005. – 23 с. 
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– 175 лет назад в Воронеже был проездом (июль и октябрь 1837) русский поэт 

Василий Андреевич Жуковский. В дни приезда он несколько раз встречался с поэтом 

А. В. Кольцовым. В.А. Жуковским были сделаны карандашные зарисовки Воронежа. 

См.: Корниенко Н. Г. В. А. Жуковский в Воронеже // Записки воронежских краеведов. 

Вып. третий. – Воронеж, 1987. – С. 91–108; Ласунский, О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. 

– Изд. 3-е, перераб. и доп. – Воронеж, 2006. – Имен. указ.: с. 353. 

 

– 175 лет назад родился Веселовский Григорий Михайлович (1837–

18(30).03.1896), историк-краевед, журналист, издатель и общественный деятель. 

Уроженец Саратовской губернии. Закончил Главный педагогический институт в Санкт-

Петербурге (1859). Преподаватель истории в Воронежской губернской гимназии (1859–

1864). Редактор газеты «Дон» (1868–1896). Автор фундаментальной работы «Воронеж в 

историческом и современно-статистическом отношениях» (1866), в которой наибольшее 

внимание было уделено событиям ХVIII–ХIХ вв. В начале 1870 гг. Веселовский предпринял 

попытку издания ежегодных календарей с включением исторических и хроникальных 

статей. В сотрудничестве с Н. В. Воскресенским опубликовал труд «Города Воронежской 

губернии, их историческое и современное состояние» (1878). Являлся гласным 

Воронежской городской Думы (1871–1893). В 1998 г. одна из новых улиц в 

Коминтерновском районе стала называться улицей историка Веселовского. 

См.: Акиньшин А. Отец и сын во весь рост / А. Акиньшин, П. Попов // Воронеж. 

курьер. – 1995. – 2, 4 февр; Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к 

биографическому словарю // Отечество : краеведческий альманах. [Вып. 9]. – М., 1997. – С. 

298–299; Попов,  П. А. Воронеж : история города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. –  С. 72. 

 

– 165 лет назад родился Капустин Михаил Александрович (1847–1920), первый 

санитарный врач г. Воронежа. Создал первую научную концепцию охраны здоровья 

воронежцев и изложил ее в книге «Санитарные задачи города Воронежа» (1881). 

См.: Крат кая медицинская энциклопедия. – М., 1979. – Т. 10. – С. 106; Фирсов Б. Король 

городских помоек // Воронеж. курьер. – 1995. – 3 июня. – (Воронежский Телеграф ; № 20). 

 

– 165 лет назад родился Ткачев Григорий Григорьевич (1847–6(18).01.1867), 

воронежский краевед. Уроженец слободы Дьяченкова Богучарского уезда. Закончил 

Воронежскую гимназию и поступил в Медико-хирургичекую академию (г. Санкт-

Петербург). Автор статей по истории и этнографии Богучарского уезда.  

См.: Воронежские губернские ведомости. Неофиц. часть. – 1867. – № 11; 

Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 220. 
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– 115 лет назад начала функционировать железнодорожная ветка ст. Графская – 

ст. Анна (1897). С 1928 г. село Анна становится центром Аннинского района. В настоящее 

время здесь действуют маслобойный, спиртовой, винодельческий, асфальтобетонный, 

кирпичный заводы, мебельная фабрика, птицекомбинат. 

См.:  Мат ериалы Свода памятников истории и культуры. Вып. 3. Ч. 1. – М., 1993. – С. 12–

13.; Вокзалы и станции Юго-Восточной железной дороги. – Воронеж, 2004. – С. 133. 

 

– 100 лет назад основан Воронежский вагоноремонтный завод им Тельмана 

(1912). 

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 136; 

Воронежский вагоноремонтный завод имени Тельмана : [Буклет]. – Воронеж, 2001. – 14 с. 

 

– 90 лет назад была издана книга Ю. И. Успенского «Старый Воронеж» (1922), в 

которой акцент был сделан на историко-художественные достопримечательности города. 

Книга богато иллюстрирована планами, чертежами, рисунками, воспроизводящими вид 

несохранившихся зданий и выполненных с натуры. 

См.:  Лунева М. Собиратель коллекции // Воронеж. курьер. – 1992. – 18 мая.  

 

– 75 лет назад начал выходить альманах «Литературный Воронеж» (1937–1957). 

См.: Альманах «Литературный Воронеж» // Антюхин, Г. В. Очерки истории партийно-

советской печати воронежской области. 1917–1945. – Воронеж, 1976. – С. 204–210; Журнал 

«Подъем» 1931–1935. Альманах «Литературный Воронеж» 1937–1935 : указ. содерж. / ОУНБ им. 

И. С. Никитина, Науч. б-ка ВГУ; сост. О. М. Андреева, под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

1979; Справочник по фондам Государственного архива Воронежской области / Архивный 

отдел Воронеж. облисполкома, Гос. архив Воронеж. обл. – Воронеж, 1987. – С. 133. 

 

– 45 лет назад основан археологический музей-заповедник на правом берегу 

реки Дон, в районе села Костенки Хохольского р-на (1968). Он включает уникальный 

комплекс стоянок древнего человека эпохи верхнего палеолита (38–20 тыс. лет до н. э.). В 

фондах музея находится более 30 тыс. единиц хранения: разнообразные орудия из камня 

и кости, произведения палеолитического искусства – фигурки животных, 

орнаментированные костяные изделия. Наиболее ценные материалы из раскопок, в том 

числе женские статуэтки, так называемые «костенковские Венеры», хранятся в Эрмитаже. 

Первоначально музей «Костенки» являлся филиалом Воронежского областного 

краеведческого музея. В специально построенном над остатками раскопанного жилища 
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павильоне с 1983 г. была развернута временная экспозиция. В 1991 г. музей «Костенки» 

приобрел статус музея-заповедника, включившего в свою территорию не только 

экспозицию «Костенки-11», но и все верхнепалеолитические памятники Костенковско-

Борщевского района, а также Борщевское славянское городище. С конца 1990-х годов 

учеными из Санкт-Петербурга возобновились регулярные исследования памятников в 

«Костенках». В ходе раскопок в 2001 г. был обнаружен полностью сохранившийся скелет 

молодого мамонта, найдена статуэтка головы человека из бивня мамонта возрастом 35 

тыс. лет. Среди исследователей «Костенок» были известные археологи П. П. Ефименко, 

С. И. Замятнин, А. Н. Рогачев и др. Ими была создана «костенковская школа» 

палеолитоведения, оказавшая сильное влияние на развитие археологии в России и мире. 

См.:  Палеолит  Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979. – Л., 1982. – 286 

с.; Ист орические и краеведческие музеи СССР : каталог. – М., 1988. – С. 119; Кот лярова И. Сезон 

охоты на мамонтов // Русский провинциальный журнал – Воронеж. – 1996. – № 4. – С. 14–17; 

Российская музейная энциклопедия: В 2 т. Т. 1. – М., 2001. – С. 292; Попов П. Дорогие наши 

кости // Воронеж. курьер. – 2001. – 11 сент.; Винников А. З. Дорогами тысячелетий. Археологи 

о древней истории воронежского края / Винников А. З., Синюк А. Т. – Воронеж, 2003. – С. 22–36; 

Сальникова И. Магнетизм истории каменного века // Экономика и жизнь – Черноземье. – 2006. 

– 3–9 июня (№ 19). – С. 12. 

 

– 40 лет назад воронежские спортсмены приняли участие в играх ХХ-й 

Олимпиады (1972, 26 августа – 11 сент. Мюнхен. ФРГ). Выступили они весьма успешно. 

Любовь Бурда стала олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, Александр 

Малеев – в том же виде спорта – серебряным призером. Фехтовальщик Виктор 

Модзолевский (шпага) завоевал бронзу в командном зачете, а волейболист Владимир 

Паткин (в составе сборной СССР) стал также бронзовым призером. Без медали остался 

бегун на длинные дистанции Николай Свиридов, но и он был в финале бега на 5 тыс. 

метров, а в беге на 10 тыс. метров стал 5-м, в условиях высокогорья лучшим среди 

«белых» спортсменов. 

См.: Олимпийская энциклопедия. – М., 1980. – С. 91, 99; Фефелов В. М. Воронеж 

олимпийский. 2-е изд. / В. М. Фефелов  В. И. Сысоев. – Воронеж, 2002. – С. 5–6; 8–12; Россия  в 

Олимпийском движении. Энциклопедический словарь. – М., 2004. – С. 78–79; 88. 
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9 

11 января – 105 лет назад родился Шуляковский Ефим Герцевич 

(29.12.1906(11.01.1907)–27.02.1984), кандидат исторических наук, доцент ВГУ, краевед, 

археограф. Уроженец г. Слуцка Минской губернии. Закончил социально-историческое 

отделение педагогического факультета Белорусского университета (1931). Учился в 

аспирантуре Ленинградского государственного университета (1937–1940). С 1946 в 

Воронеже, заведовал кафедрой истории СССР, с 1960 по 1966 – возглавлял кафедру 

истории советского общества Воронежского университета. В круг научных интересов 

ученого входили история Белоруссии ХVI–ХVII вв., история революционного движения в 

воронежском крае, связи В. И. Ленина с воронежцами, историография истории России. 

Способствовал объединению и координации работ воронежских краеведов. Под его 

редакцией вышли коллективные монографии «Очерки истории воронежского края» 

(1961), «Очерки истории Воронежской области» (1967). Автор монографии «В. И. Ленин и 

трудящиеся Черноземного Центра» (1977). Участвовал в составлении и редактировании 

многих краеведческих сборников. Под его редакцией вышли сборники документов: 

«Революционное движение в Воронежской губернии 1905–1907 гг.» (1955), «Борьба за 

Советскую власть в Воронежской губернии 1917–1918 гг.» (1957), «Дни грозовые: 

Воронежская организация КПСС в годы гражданской войны (1918–1920 гг.)» (1966), 

«Культурное строительство в Воронежской губернии (1918–1928)» (1965). Им была 

создана целая научная школа: десять из выполненных под его руководством 

кандидатских диссертаций были посвящены краеведческой тематике. Участник 

Великой Отечественной войны. 

См.: Е. Г. Шуляковский и историческое краеведение в Воронеже / В. И. Чесноков, 

В. М. Фефелов, А. И. Гайворонский, А. И. Дулевич // Воронежский краеведческий сборник : из 

истории культуры края. – Воронеж, 1985. – С. 192– 200; Ефим Герцевич Шуляковский (1906–

1984) : указ. лит. / сост. А.  Н. Акиньшин ; вступ. ст. В. И. Чеснокова. – Воронеж, 1989. – 30 с. – 

(Серия «Воронежские ученые» ; вып. 8). – Имен. указ.: с. 28; Шуляковский А. Из прошлого 

нашего дома // Общество. – 2001. – 22, 29, 6 окт.; Ист орический факультет Воронежского 

государственного университета : биогр. справочник сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 261–263; Алленова В. А. Кафедра новейшей 

отечественной истории и историографии / Алленова, В. А., Искра, Л. М. // Исторический 

факультет Воронежского государственного университета. – 2 изд., испр. и доп. / отв. ред. 

А. З. Винников. – Воронеж, 2005. – С. 27–40; Воронежское историко-культурное общество. 1971–

2006 : справочно- библиогр. материалы / сост.: А. Н. Акиньшин, Т. И. Шишкина ; под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – Имен. указ.: с. 134. 

 

19 января – 145 лет назад родился Морозов Георгий Федорович (07(19).01.1867–

09.05.1920), ученый лесовод, один из основоположников научного лесоводства. 

Уроженец Петербурга. Закончил Петербургский лесной институт (1893). Свою 

практическую деятельность начал в Хреновском лесничестве Воронежской губернии в 

качестве помощника лесничего и преподавателя лесной школы (1894). После заграничной 

командировки Морозов направляется на пескоукрепительные работы в Павловский уезд 
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Воронежской губернии, а в 1899 назначается лесничим в Каменно-степное лесничество, 

где им были разработаны методы и приемы степного лесоразведения для борьбы с 

засухой. В 1901 г. Морозов – профессор и заведующий кафедрой лесоводства Лесного 

института в Санкт-Петербурге в течение 16 лет. Профессор Таврического университета в 

Симферополе (1918–1920). Редактор Лесного журнала (1904–1918). Автор свыше 300 

научных работ по лесоводству, лесным культурам, лесному почвоведению, 

фитоценологии и лесной типологии. Одной из его лучших работ является «История 

культур в Хреновском бору (1849–1899)» (1902). Изучению нашего края посвящена книга 

«Исследование лесов Воронежской губернии» (Воронеж, 1918). Ему принадлежит труд 

«Учение о лесе» (1912), в котором изложены вопросы биологии лесных пород, биологии 

насаждений и типов насаждений, ставший классикой лесоводческой литературы. За 

труды по изучению русского леса Русское географическое общество присудило Морозову 

золотую медаль (1913). Крупнейшим вкладом Г. Ф. Морозова является обоснование 

практического значения для сельского хозяйства массовой посадки защитных лесополос в 

засушливых районах. В 2004 г. в серии «Классики отечественного лесоводства» вышел том 

«Избранные труды» Г. Ф. Морозова. В 1997 г. перед зданием Хреновского лесхоз-

техникума был установлен памятник ученому работы скульптора Л. Н. Матюшина. Одна из 

улиц Воронежа в районе СХИ с 1949 г. носит имя Г. Ф. Морозова. 

См.: Основоположник научного лесоводства. К столетию со дня рождения профессора 

Г. Ф. Морозова : материалы к юбил. конф. (15 января 1967 г.). – Ленинград, 1966. – 72 с.; 

Георгий Федорович Морозов. К 100-летию со дня рождения. 1867–1967. [cб. ст.]. – М., 1967. – 

199 с.; Бейлин, И. Г. Георгий Федорович Морозов. 1867–1920 / И. Г. Бейлин, В. А. Парнес. – М., 

1971. – 216 с.; Кат аева Н. Георгий Николаевич Высоцкий (1865–1940), Георгий Федорович 

Морозов (1867–1920) : жизнеописание // Сеятели и хранители. Т. 2 : очерки об известных 

агрономах, почвоведах, селекционерах, генетиках, экономистах-аграрниках ; отрывки из док., 

науч. статей, воспоминаний / сост. В. В. Володин. – М., 1992. – С. 119–162; Хомицкий П. Лесной 

Докучаев // Сельская жизнь. – 1997. – 5 мая; Миркин Б. М. Книга первого русского лесного 

эколога / Б. М.Миркин, Л. Г. Наумов. // Экология и жизнь. – 2006. – № 5 (54). – С. 32–34. 

 

Январь – 115 лет назад (1907) в Воронеж приезжал русский писатель Бунин Иван 

Алексеевич (1870–1953). Этот приезд им описан в рассказе «Натали». 

См.: Бабореко А. К. Бунин : жизнеописание. – М., 2004. – С. 100, 348, 354; 

Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Воронеж, 

2006. – Имен указ.: с. 352. 
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ФЕВРАЛЬ 

– 120 лет назад (3–12 февраля 1892 г.) русский писатель Антон Павлович Чехов 

вместе с издателем Алексеем Сергеевичем Сувориным посетили Воронеж и Воронежскую 

губернию с целью организации помощи крестьянам, пострадавшим от голода. В 

Воронеже они жили в гостинице «Центральная» (ныне проспект Революции – Б. 

Дворянская, 42/44; дом отмечен мемориальной доской). Чехов и Суворин провели в 

Воронеже пять дней, встречались с губернатором Е. А. Куровским и др., посещали театр. 

Также они проехали по городам и селам губернии, чтобы уточнить размеры бедствия. В 

частности, они посетили Бобровский уезд (с. Хреновое, г. Бобров, село Коршево). 

См.: Грибанов М. Чехов в Воронеже // Подъем. – 1958. – № 4. – С. 166–169; 

Чехов А. П. Письма. Т. 4: Январь 1890 – февраль 1892. – М., 1976. – С. 355–358; Аббасов А. 

Воронеж – «город хороший» // Подъем. – 1984. – № 1. – С. 120–123; Антюхин Г. В. Чеховъ из 

Ольховатки / Г. В. Антюхин, П. Чалый// Коммуна. – 1994. – 1–3 нояб.; Межевит ин В. Наш 

земляк Чехов // Воронеж. вести. – 2000. – 19 мая ; Кононов В. И. Воронеж. История города в 

памятниках и мемориальных досках. – Воронеж, 2005. – С. 243. Суворин А. С. В ожидании века 

XX : Маленькие письма (1889–1903). – М., 2005. – С.172–180. 

 

9 февраля – 115 лет назад (28.01(9.02).1897) была проведена перепись 

населения Воронежской губернии (в рамках первой всеобщей переписи Российской 

империи). Первая всеобщая перепись населения (1897 г.) проводилась по общей 

программе на всей территории Российской империи, под руководством комиссии из 

г. Санкт-Петербурга. Результаты переписи Воронежской губернии опубликованы 

Центральным статистическим комитетом в двух выпусках и содержат ценные сведения по 

возрастному, вероисповедальному и этнографическому составу населения, его занятиям, 

бытовым особенностям и т. д. Согласно данной переписи общая численность населения 

Воронежской губернии составляла 2.553.253 человек.  

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1896 г. – Воронеж, 1896. – С. II–VII; 

Первая всеобщая  перепись населения Российской империи. 1897 :Воронежская губерния : 

[стат. сб.]. Тетрадь 1. – Спб., 1901; Воронежской государственной статике – 170 лет : ист.-стат. сб. 

– Воронеж, 2005. – С. 52–59. 

 

МАРТ 
 

1 марта – 130 лет назад родился Замятин Герман Андреевич (17.02(01.03.)1882–

02.01.1953), доктор исторических наук, специалист по истории России XVI–XVII вв. и 

русско-шведским отношениям. Родился в г. Слободском Вятской губернии (ныне 

Кировская область). С 1902 г учился на историко-филологическом факультете Юрьевского 

университета, а в 1906 г. перешел в Петербургский университет, который закончил в 1907. 
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Закончил Петербургский архивный институт (1909). С 1909 г. работал в Юрьевском 

университете. В связи с оккупацией Юрьева немецкими войсками и эвакуацией 

университета с 1918–1930 жил и преподавал в Воронеже. Будучи профессором ВГУ читал 

самые разнообразные курсы: средневековую историю, новую историю, историю Франции 

ХIХ в., методологию истории и др. Среди историко-краеведческих работ написанных в 

воронежский период его жизни, можно выделить монографию «Основание воронежского 

университета» (сохранилась в виде рукописи). В 1930 г. был арестован по «Делу 

краеведов» и приговорен к трем годам лагерей. Перед арестом работал архивариусом 

Воронежского облархивбюро и библиографом в публичной библиотеке. Впоследствии 

был профессором Пермского университета. 

См.: Москаленко А. Е. О научном наследии профессора ВГУ Г. А. Замятина (1882–

1953) : к 90-летию со дня рождения / А. Е. Москаленко, С. В. Степанова // Из истории 

воронежского края : [cб. статей]. Вып. 4 / ред. В. П. Загоровский. – Воронеж, 1972. – С. 164–177; 

Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов (По следам архива КГБ) // Русская провинция : записки 

краеведов. –.[Воронеж, 1992. – Вып. 1]. – С. 225.  

 

2 марта – 170 лет назад родился Столль Вильгельм Германович 

(18.02.(02.03.)1842 – около 1924), крупный предприниматель и благотворитель. Уроженец 

местечка Радзивилов Волынской губернии. В Воронеже с 1844 г. Получил 

политехническое образование в Риге. Стажировался за границей. В 1869 г. организовал в 

Воронеже завод по производству сельскохозяйственных машин. В начале ХХ века завод 

освоил производство нефтяных и паровых двигателей, электрического маслобойного 

оборудования, прессов, насосов и др. Продукция завода  удостаивалась наград на 

российских и международных выставках. Завод выполнял также заказы для городского 

хозяйства, например, участвовал в реконструкции городского водопровода. Здесь же 

отливалось чугунное надгробие, установленное на могиле матери поэта А. В. Кольцова. 

Администрация завода регулярно делала денежные отчисления на благотворительные 

цели. В. Г. Столль принимал активное участие в общественной, культурной и спортивной 

жизни Воронежа. В 1883 г. его избрали гласным городской Думы. Он был попечителем 

Воронежского училища слепых детей. Им был устроен приют для слепых девушек на 

железнодорожной станции Графская. Организовал в Воронеже велосипедный кружок. 

В. Г. Столль умер на ст. Графская и похоронен в Толшевском монастыре. 

См.: Попов П. Остатки семейного альбома // Воронеж. курьер. – 1991. – 13 февр., 6 

марта; Попов П. Немецкая фамилия Столль в Воронеже // Русская провинция. Вып. второй / 

сост. Р. В. Андреева – Воронеж, 1995 .– С. 309–327; Ист орико-культурное наследие : материалы 

Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. – Воронеж, 2000. – С. 241–242; 

Кожемякин А. В. Предприниматель Вильгельм Столль // Бизнес Черноземья. – 2001. – № 5. – 

С. 36–37. 
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10 марта – 90 лет назад родился Конопатов Александр Дмитриевич (10.03.1922–

23.05.2004), конструктор ракетных двигателей, доктор технических наук, академик 

Российской Академии наук, профессор, почетный гражданин г. Воронежа. Уроженец села 

Киевское Крымского района Краснодарского края. Поступил в Новосибирский инженерно-

строительный институт, перевелся в столицу и в 1945 г. окончил Московский авиационно-

технологический институт. С 1946 г. работал в воронежском КБ химавтоматики 

инженером, ведущим конструктором, начальником КБ, первым заместителем главного 

конструктора, с 1965 по 1993 гг. – главный конструктор. Вел расчетно-проектные работы 

по агрегатам авиационных двигателей, возглавлял работы по созданию авиационных 

жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Под его руководством и при непосредственном 

участии созданы совершенные ЖРД для космических ракет-носителей, с помощью 

которых выполнен ряд исторических задач мирового значения: запуск на орбиту 

пилотируемых кораблей, космических аппаратов к Луне, Марсу, Венере, вывод в космос 

долговременных орбитальных станций и др. Созданы и эксплуатируются ЖРД на боевых 

ракетах стратегического назначения. Активно занимался научной работой и 

общественной деятельностью. Автор более 200 научных работ и 59 авторских 

свидетельств на изобретения. Герой Социалистического Труда, награжден тремя 

орденами, медалями, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. С 1967 по 

1990гг. – депутат Верховного Совета РСФСР. 

См.: КБ химавтоматики : страницы истории. – Воронеж, 2001. – 437 с.; Кт о есть кто в 

Воронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 157–158; Конопат ова Е. Жизнь была на 

«отлично» // Воронеж. курьер. – 2004. – 3 июля. 

 

11 марта – 140 лет назад родился Петров Николай Филиппович 

(28.02(11.03)1872–09.12.1941) живописец, акварелист, академик живописи (1916). 

Уроженец села Бекетово Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии. В 1880–1890-гг. 

посещал рисовальную школу Л. Соловьева в Воронеже. В 1892 г. окончил Воронежское 

реальное училище и в том же году поступил в Петербургскую Академию художеств. В 

1896 г. зачислен в репинскую мастерскую. В 1901 закончил Петербургскую Академию 

художеств и получил звание художника за картину «Вечер в деревне», стал одним из 

организаторов Нового общества художников. Ранние работы Н. Ф. Петрова И. Е. Репин 

называл в числе лучших и наиболее талантливых ученических работ. Впервые его картины 

были представлены на выставке «Опыты художественного творчества», организованной 

И. Е. Репиным в Обществе поощрения художеств (1896). Представленная на выставке 

картина «Тихо» была приобретена П. М. Третьяковым для своей галереи. Приобрел 

произведения Н. .Ф. Петрова и музей Академии художеств, в частности – картину 

«Сумерки» (1898). Многократно экспонировались произведения Н. Ф. Петрова и за 

рубежом – в Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. На выставке в Мюнхене он получил 

золотую медаль за акварель «Зал в Ракше» (1909). В 1910–1936 работал директором 

художественного училища в Пензе. До 1939 г. заведовал кафедрой живописи в 

Ленинградской Академии. Художнику свойственна приверженность к ретроспективной 
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тематике, внимание к атмосфере и деталям быта усадебной помещичьей жизни. С 

документальной точностью воспроизводит Петров архитектуру усадеб, передавая её 

подвластность времени, ветшающую красоту. В 1976 г. в Воронежский музей 

изобразительных искусств поступил ряд характерных для творчества Петрова 

произведений: «Весной» (1923), «Натюрморт с фарфоровой статуэткой» (1938). 

См.: Николай Филиппович Петров : каталог выставки к 100-летию со дня рождения / 

Академия художеств ; сост. и авт. вступ. ст. Н. А. Свистунова. – Л., 1972. – 56 с. : ил.; России 

Черноземный край. – Воронеж, 2000. – С. 797–798 с.  

 

АПРЕЛЬ 

12 апреля – 330 лет назад (2(12).04.1682) учреждена Воронежская епархия. 

Первым епископом был святитель Митрофан. Первоначально в Воронежскую епархию 

вошли города Воронеж, Елец, Костёнск, Орлов, Урыв, Коротояк, Землянск. Территория и 

названия епархии неоднократно менялись. По истории Воронежской епархии 

неоднократно печатался материал в «Воронежских епархиальных ведомостях». С 7 мая 

2003 г. она стала носить название Воронежской и Борисоглебской (после выделения 

Липецкой и Елецкой епархии). К 1 января 2005 г. в ней действовали 270 приходов, 5 

монастырей (2 мужских, 3 женских). В клире состояли 267 священнослужителей. 

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1863–1864 г. – Воронеж, 1864. – С. 48; 

Воронежский край XVIII в. в описаниях современников. – Воронеж, 1992. – С. 184–227; 

Воронежские архипастыри от святителя Митрофана до наших дней : ист.-биогр. очерки / ред.-

сост. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 15–84; Свят ит ель Митрофан Воронежский (1623–

1703). К 300-летию памяти первого епископа Воронежского : библиогр. указ. / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина ; сост. М. А. Прыткова ; вступ. ст. В. Н. Глазьева. – Воронеж, 2003. – 61с.; 

Свят ит ель Митрофан, первый епископ Воронежский чудотворец // Православные святые 

(святители, преподобные и новомученики). Кн. первая. – Воронеж, 2003. – С. 32–95; Комолова 

Э. В. Учреждение Воронежской епархиии и изменение еѐ границ в конце ХVII–ХVIII вв. // Из 

истории воронежского края : сб. статей. Вып. 12 / отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2004. – С. 

24–40; Православная энциклопедия. Т. 9. – М. , 2005. – С. 369–392. 

 

15 апреля – 145 лет назад родился Ильинский Федор Михайлович 

(03(15).04.1867–08(21).03.1915), краевед. Уроженец села Крутой Лог Белгородского уезда 

Курской губернии. Закончил Киевскую духовную академию (1889). В Воронеже с 1897 г. 

Преподавал в Воронежской духовной семинарии, Михайловском кадетском корпусе, 

Мариинской гимназии, в частных учебных заведениях. С 1906 по 1914 гг. – редактор 

журнала «Филологические записки». Автор материалов по истории Воронежской епархии, 

печатался в «Воронежских епархиальных ведомостях». Похоронен на Чугуновском 

кладбище. 
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См.:  Акиньшин А. Вырвать из забвения… // Воронеж. вести. – 1996. – 19 июля. 

 

23 апреля – 100 лет назад родился Бирюлин Иван Федорович 10.(23)04.1912–

1998, историк, педагог, доктор исторических наук (1972), профессор (1974). Уроженец 

станицы Вешенская (Область Войска Донского). Закончил филологический факультет 

Ростовского государственного педагогического института (1938), Высшую партийную 

школу при ЦК ВКП (б) (1941). Участник Великой Отечественной войны. С июня по декабрь 

1942 г. участвовал в боях на Воронежском фронте. После войны работал в Краснодаре, 

Ярославле. С 1962 г. в Воронеже. Заведующий кафедрой истории КПСС Воронежского 

государственного педагогического института (1962–1964). Автор ряда исследовательских 

и научно-популярных работ, освещающих историю Воронежской области и историю 

Воронежской организации КПСС в период Великой Отечественной войны. Перу ученого 

принадлежат книги «Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне. Партийно-

политическая работа в войсках и прифронтовых районах (июнь 1942 г. – март 1943 г.)» 

(1970); «Воронежские рубежи» (соавт. 1972). 

См.: Бирюлин Иван Федорович // Исторический факультет Воронежского 

государственного педагогического университета (1931–2005 годы) : ист.-биогр. очерки. – 

Воронеж, 2005. – С. 63–64. 

 

24 апреля – 40 лет назад (1972) введено в строй Воронежское водохранилище. 

Протяженность его с севера на юг – 35 км., ширина – 1, 5–2 км. Зеркало водохранилища – 

70 кв. км., средняя глубина – 2, 9 м., объем воды – 204 млн. куб. м. 

См.: Воронежское водохранилище: комплексное изучение, использование и охрана / 

В. М. Мишон, Т. В. Склярова, Г. С. Пашнев и др. – Воронеж, 1986. – 188 с.; Курдов А. Г. 

Проблемы Воронежского водохранилища / под ред. И. С. Суровцева. – Воронеж, 1998. – 168 с.; 

Михно В. Б. Ландшафтно-экологические особенности водохранилищ и прудов Воронежской 

области : монография / В. Б. Михно, А. И. Добров. – Воронеж, 2000. – 185 с.; Безопасност ь 

Воронежского водохранилища : материалы III регион. конф. Воронеж, май 2002. – Воронеж, 

2002. – 92 с.; «Экологические и правовые аспекты эксплуатации водохранилищ» : материалы 

первой междунар. науч.-практ. конф. Воронеж, 26–28 февраля 2003 г. – Воронеж,2003. – 324 с.; 

Экологическая безопасность внутригородских водоемов (на примере Воронежского 

водохранилища) :[монография] / И. И. Полосин, А. И. Скрыпник, С. А. Жуков, В. А. Крайников. – 

Воронеж, 2005. – 100 с. 
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МАЙ 

 

            – 65 лет назад был основан ЗАО «Воронежстальмост». 

См.: Свиридов П. «Воронежстальмост» – переход на мировой уровень // Промышл. 

вести. – 2004. – Июль (№ 5). – С. 10–11; Ант онов В. Воронеж – родина мостов : [АО 

«Воронежстальмост»] // Коммуна. – 2004. – 26 авг.; Боровиков В. «Я уверен в будущем своего 

предприятия» : [интервью с генер. директором ЗАО «Стальмост» В. Н. Боровиковым / записал 

С. Иванов] // Экономика и жизнь Черноземья. – 2005. – 11–17 июня (№ 21). – С. 1, 8; Боровиков 

Владимир Николаевич // Лучшие люди России : энциклопедия. – М., 2005. – С. 628; 

Чугунов В. Мосты переброшены в будущее // Моск. комсомолец в Воронеже. – 2005. – 21–28 

дек. (№ 51). – С. 22. 

 

4 мая – 130 лет назад родился Поликарпов Федор Иванович (22. 04.(4.05).1882 – 

август 1931), воронежский краевед, этнограф. Брат епископа Митрофана (Поликарпова). 

Уроженец села Истобного Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии (ныне 

Репьевский район). Закончил Воронежскую духовную семинарию (1903), юридический 

факультет Петербургского университета (1912). Чиновник Воронежского губернского 

присутствия (1913), земский начальник Острогожского уезда (1913–1914, жил в слободе 

Россошь). Участник 1-й мировой войны. С февраля 1918 – в Воронеже, в октябре 1919 г. 

мобилизован в Белую Армию, в которой прослужил менее месяца. В 1920–1921 г. 

находился в заключении на Соловках. Возвратившись в Воронеж «служил по 

кооперативному и финансовому ведомствам». Старший хранитель, инициатор создания и 

заведующий этнографическим отделением губернского музея (1925–1929). Его интересы 

были сосредоточены на изучении Нижнедевицкого уезда. Доклад «Этнографическая 

характеристика Нижнедевицкого уезда» (1909) удостоен серебряной медали Российского 

Географического Общества. Полнотой среди аналогичных материалов выделялось его 

«Историко-статистическое описание церквей Нижнедевицкого уезда». В 1920-е 

участвовал в работе Воронежского краеведческого общества, в 1925–1929 гг. заведовал 

этнографическим отделением краеведческого музея. В 1929 г. принял священный сан в 

селе Кирсановка Тоцкого района Средне-Волжского края. В апреле 1931 г. арестован по 

«делу краеведов ЦЧО», в июне приговорен к смертной казни, в августе 1931 г. расстрелян. 

Его публикации по этнографии и заселению края появились еще до революции в 

«Памятных книжках…», «Воронежской старине» и др. изданиях.  

См.: Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов // Русская провинция : записки краеведов / 

сост. : Р. В. Андреева, Р. В. Воротникова. – Воронеж, 1992. – С. 229–230; Акиньшин А. Берегами 

той реки путь лежал на Соловки // Воронеж. курьер. – 1995. – 11 апр.; Акиньшин А. Н. Двадцать 

воронежских краеведов : материалы к биографическому словарю // Отечество : краеведческий 

альманах. [Вып. 9] / сост. М. И. Корнилова. – М., 1997. – С.306–307. 
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10 мая – 30 лет назад (10.09.1982) решением облисполкома утвержден 

Государственный областной видовой заказник «Каменная степь» для увеличения 

численности косули, оленя европейского, зайца-русака. Расположен на территории 

Таловского района. 

См.: Заповедные уголки Воронежской области. – Воронеж, 1983. – С. 162; 

Преображенная степь / Б. И. Скачков, А. И. Туровский, Н. С. Агафонов и др. – М., 1988. – 176 с., 

ил.; Каменная степь : Лесоаграрные ландшафты / Ф. Н. Мильков, А. И. Нестеров, П. Г. Петров, 

Б. И. Скачков и др. – Воронеж, 1992. – 224 с.; Государст венный природный заказник 

федерального значения «Каменная степь» // Кадастр особо охраняемых территорий 

Воронежской области / под ред. проф. О. П. Негробова. – Воронеж, 2001. – С. 113–114; 

Чекменев А. Н. Природное наследие Воронежского края / А. Н. Чекменев, В. И. Федотов, 

В. С. Маликов. – Воронеж, 2005. – С. 53–54. 

 

11 мая – 125 лет назад родилась Войнич Этель Лилиан (11.05.1864–28.07.1960), 

писательница. Уроженка Ирландии. Закончила Высшую музыкальную школу в Берлине 

(1885). В Лондоне познакомилась с русским писателем-революционером Сергеем 

Степняком-Кравчинским. С 1887 по 1889 жила в России. С апреля по август 1887 г. она 

выполняла функции гувернантки в старинной дворянской семье Веневитиновых, обучая 

их детей музыке и английскому языку (село Ново-Животинное (Рамонский район). 

Возвратясь в Англию, занялась литературной деятельностью. Мировую известность 

Войнич принес роман «Овод» (1897), переведенный на десятки языков мира. В доме-

усадьбе Веневитиновых есть экспозиция, посвященная Войнич, где представлены издания 

романа «Овод» на многих языках мира. 

См.: Мат ериалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Воронежская область. Ч. 

2. – М., 1984. – С. 37–39; России Черноземный край. – Воронеж, 2000. – С. 587; Образцова Л. А. 

Дорогами краеведения. – Воронеж, 2003. – С. 174–176. 

 

16 мая – 195 лет назад родился Костомаров (псевд. Iеремiя Галка, Иван Богучаров 

и др) Николай Иванович (04(16).05.1817–07(19).04.1885), русский и украинский историк 

XIX века, этнограф, писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 

Уроженец Воронежской губернии (Слобода Юрасовка Острогожского уезда, ныне 

Ольховатский р-н). Закончил Воронежскую гимназию (1833), историко-филологический 

факультет Харьковского университета (1836). Магистерскую диссертацию «Об 

историческом значении русской народной поэзии» защитил в 1844 г. В 1839 г. под 

псевдонимом Iеремiя Галка издает два сборника украинских песен «Украинские 

баллады» и «Вiтка». С 1846 г. преподавал историю в Киевском университете св. 

Владимира; организовал здесь национально-патриотическое Кирилло-Мефодиевское 

общество, пропагандировал идеи демократического панславизма (единения славян). В 

1847 г. арестован и несколько месяцев провел в заключении. В 1848–1857 гг. находился в 
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ссылке в Саратове. С 1859 г. преподавал в Петербургском университете, в 1862 г. его вновь 

отстранили. С тех пор Костомаров целиком посвятил себя литературной и научной работе. 

В 1866–1885 г. Костомаров был соредактором либерального «Вестника Европы». Широко 

известно его сочинение «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей». 

Автор исследований по истории Украины, а также художественных произведений: драм, 

баллад, повестей («Сын», «Кудеяр», «Черниговка» и др.). В 1911 г. в Воронеже прошли 

мероприятия, посвященные памяти Н. И. Костомарова, программа которых включала 

открытие Костомаровской выставки, торжественное заседание, этнографический концерт. 

В 1998 г. новая улица в Подгорном (Коминтерновский р-н Воронежа) получила имя 

Н. И. Костомарова. 

См.: Николай Иванович Костомаров и его творческое наследие : сб. тезисов и 

докладов науч. конф., посвящ. 175-летию со дня рождения Н. И. Костомарова. Воронеж,21–22 

мая 1992 г. – Воронеж, 1992. – 48 с.; Николай Иванович Костомаров (1817–1885) // Портреты 

историков. Время и судьбы. В 2 т. Т. 1: Отечественная история. – М., 2000. – С. 52–64.; Историки 

России : биографии. – М., 2001. – С. 178–184; Кост омаровские воронежские страницы // 

Чалая, Т. П. Во глубине славянских руд :страницы прошлого. – Воронеж, 2002. – С. 3–34.; Чалая 

Т П. Н. И. Костомаров на воронежской земле // Из истории воронежского края : сб. статей. 

Вып. 10 / отв. ред. А. Н. Акиньшин – Воронеж, 2002. – С. 120–133; Чалая Т. П. О дате рождения 

и родителях Н. И. Костомарова // Вопросы истории. – 2002. – № 3. – С. 174–175. 

 

20 мая – 125 лет назад на обратном пути из Новочеркасска г. Воронеж посетили 

(08(20).05.1887) царь Александр III и его наследник Великий князь Николай. 

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1915 год. – Воронеж, 1915. – Отд. 4. – С. 

66. 

  

20 мая – 95 лет назад (7(20)05.1917) вышла в свет газета «Коммуна». 

Первоначально выходила под названием «Воронежский рабочий». Первым главным 

редактором являлся большевик Н. Н. Кардашов. Под названием «Коммуна» – выходит с 6 

июня 1928 г. Во время боев за Воронеж в период Великой Отечественной войны (июль 

1942 – январь 1943) издавалась в Анне и Борисоглебске. Материалы газеты являются 

ценнейшим источником для изучения новейшей истории края. В 2004 г. издательская 

группа газеты «Коммуна» была удостоена высшей награды ХII международной 

профессиональной выставки «Пресса-2005». 

См.: Газет ы СССР. 1917–1960. – С. 143; Загоровский В. П. Воронеж : историческая 

хроника. – Воронеж, 1989. – С. 143–144; Эт о нашей истории строки… : книга очерков / авт.-сост. 

В. В. Силин. – Воронеж, 1997. – 194, [8]с.; Соловьев А. «Спасибо за то, что вы есть» // Воронеж. 

неделя. – 2002. – 22–29 мая (№ 21). – С. 2; Жихарев, В. «Свобода стоит того, чтобы ею 

дорожить…» // Журналист. – 2004. – Дек. (№ 12). – С. 20–22. 
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20 мая – 90 лет назад основана Рамонская опытно-селекционная станция, 

преобразованная в 1959 г. во Всероссийский научно-исследовательский институт 

сахарной свеклы и сахара им. А. Л. Мазлумова (ВНИИСС). В 1922 г. в бывшей Сорокинской 

экономии принцессы Ольденбургской была основана опытная станция. Сотрудники 

станции специализировались на селекции высокопродуктивных сортов сахарной свеклы, 

разрабатывали приемы её хранения на сахарных заводах, вели работы по улучшению 

местных и созданию новых сортов зерновых и бобовых культур, по агротехнике, 

севооборотам. В 1952 г. за создание высокопродуктивных сортов сахарной свеклы 

сотрудникам станции А. Л. Мазлумову и Н. А. Савченко присуждена Государственная 

премия.  

См.: 25 лет  Рамонской опытно-селекционной станции (1922–1947). – Воронеж, 1947. – 

300 с.; Труды ВНИИСС им А. Л. Мазлумова. Т. 4. – Воронеж, 1973. – С. 4; Образцова Л. Поселок 

без названия // Молодой коммунар. – 1999. – 27 июля.  

 

ИЮНЬ 
 

5 июня – 105 лет назад родился Левицкий Владимир Сергеевич 

(23.05(5.06).1907–21.06.1990), архитектор, член Союза архитекторов (1936). С 1935 г. жил и 

работал в Воронеже. Уроженец г. Каменец-Подольский (Украина). В довоенный период 

проектировал жилые зоны заводов «Электросигнал», СК-2, липецких тракторного и 

металлургического заводов. После Великой Отечественной войны трудился в институте 

«Воронежгражданпроект»: автор застройки улиц Мира, Плехановской, проспекта 

Революции, площади Ленина, жилых домов по ул. Феоктистова, Дома политпросвещения, 

магазина «Утюжок», новых микрорайонов и многоэтажек Левобережья. За свою 

творческую жизнь В. С. Левицкий разработал более 50 крупных проектов, большинство из 

которых создавалось для города Воронежа. 

См.:  Владимир Сергеевич Левицкий : [некролог] // Коммуна. – 1990. – 26 июня; 

Чесноков, Г. А. Архитектура Воронежа : история и современность / Воронеж. гос. арх.-строит. 

академия. – Воронеж, 1999. – Имен. указ. : с. 387; Город нашей мечты : к 75-летию ОАО 

«Воронежпроект» / сост. В. Митин. – Воронеж, 2006. –С.42–44. 

 

8 июня – 175 лет назад родился Крамской Иван Николаевич (27.05(08.06).1837–

24.03(05.04.).1887), известный русский художник XIX в., уроженец г. Острогожска. В 15 лет 

стал учеником иконописца в Воронеже. В 1853 г. фотограф П. Е. Данилевский из Харькова 

взял мальчика к себе ретушером. В 1857 г. поступил в Петербургскую Академию 

художеств. В 1863 г. И. Н. Крамской возглавил группу из 14 свободных художников, 

впоследствии объединившихся в «Санкт-Петербургскую артель художников», которая 

через некоторое время составила ядро Товарищества передвижных художественных 

выставок. В 1871 г. в Петербурге Товарищество открыло первую передвижную выставку. 
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И. Н. Крамской был идеологом и организатором Товарищества. Основным жанром в 

творчестве Крамского является портрет. Им написаны портреты: Т. Г. Шевченко, 

И. И. Шишкина, Л. Н. Толстого, Д. В. Григоровича, И. Е. Репина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

П. М. Третьякова и других деятелей отечественной культуры. Он является автором таких 

известных произведений как «Христос в пустыне», «Неутешное горе», «Неизвестная» и 

др. В 1864–1866 гг. Крамской участвовал в росписи купола храма Христа Спасителя в 

Москве. Спустя 20 лет после смерти И. Н. Крамского на родине художника в Острогожске 

была создана Картинная галерея им. И. Н. Крамского, Дом-музей художника. Имя 

великого земляка носит и Острогожская детская художественная школа. В 1997 г. в 

Острогожске установлен памятник И. Н. Крамскому по проекту скульптора В. Э. Горевого. 

Значительным собранием произведений художника обладает и Воронежский областной 

художественный музей, который носит его имя с 1984 г. Бульвар в Острогожске и один из 

переулков Воронежа носит имя Крамского. 

См.: Карт инная галерея имени И. Н. Крамского / сост. С. В. Буйлова. – Л., 1987. – 24 с.; 

Иван Николаевич Крамской. 1837–1887 : каталог выст. произведений к 150-летию со дня 

рождения / ред., авт. вступ. ст. Я. В. Брук. – М., 1988. – 256 с.; Яковлева Н. А. Иван Николаевич 

Крамской. – Л., 1990. – 112 с. : ил.; Кряженков А. Н. Поросль на древе родословном // Русская 

провинция : записки краеведов. – Воронеж, 1992. – С. 72–84; И. Крамской : из собрания 

Государственной Третьяковской галереи : альбом / авт.-сост. Т. В. Юденкова. – М., [1998]. – 48 

c. 

 

9 июня – 340 лет назад родился Петр I Великий (30.05(09.06).1672–8.01 

(08.02).1725), с 1682 г. – царь, с 1721 г. – император России. В связи с созданием военного 

флота России, с 1696 г. Петр I неоднократно посещал Воронеж, Тавров, Павловск и другие 

места воронежского края, работал на Воронежской верфи, участвовал в проектировании 

кораблей. В Воронеже установлена бронзовая статуя Петра I (1860) по проекту скульптора 

А. Е. Шварца и архитектора Д. И. Гримма. Бронзовая статуя императора была увезена 

гитлеровцами в 1943 г. на переплавку. Новая статуя, исполненная московским 

скульптором Н. П. Гавриловым, сохранившим прежнюю композицию, установлена в 1956 

г. на прежнем постаменте. 

См.: Воронежское кораблестроение : указ. лит. / сост. : Е. П. Гришина, Т. П. Семенова; 

авт. вступ. ст. А. Н. Акиньшин. - Воронеж, !996. – 120 с.; Загоровский В. П. Петр Великий на 

воронежской земле. – Воронеж, 1996. – 168 с.; Раст оргуев В. И. Воронеж – Родина Военно-

Морского флота. – Воронеж, 2002. – 479 с.  

  

13 июня – 70 лет назад (13.06.1942) при бомбежке фашистами Сада пионеров 

погибло и было ранено много детей. Сад располагался между улицей Театральной и 

проспектом Революции напротив современного театра кукол. Здесь был открытый летний 

кинотеатр со сценой для концертов, оборудованы места для настольных игр: шашек, 
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шахмат и бильярда. В центре сада находился фонтан. Спустя 50 лет после трагедии на 

месте сада был установлен памятный знак (1992).  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника – Воронеж, 1989. – С. 198–199; 

Дармодехина М. Memento mori // Воронеж. курьер. – 1992. – 17 июня; Голенских И. В память о 

детях // Молодой коммунар. – 2003. – 17 июня; Черников В. Убитое детство // Коммуна. – 

2003. – 17 июня; Кононов В. И. Воронеж : история города в памятниках и мемориальных 

досках. – Воронеж, 2005. – С. 75–76. 

 

28 июня – 70 лет назад (28.06.1942) началась героическая оборона Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков (до 25 января 1943). 

См.: Гринько А. И Линия ратной славы. – Воронеж, 1988. – С. 5; «Воронежское 

сражение : страницы истории : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию освобождения 

г. Воронежа».  – Воронеж, 2003. – 86 с.; Ист орическая роль и место города Воронежа в разгроме 

фашистских войск в годы Великой Отечественной войны : материалы гор. науч.-практ. конф., 

посвящ. 60-летию разгрома фашистских войск под Воронежем. Воронеж, 17 янв. 2003 г. – 

Воронеж, 2003. – 208 с.; Воронежский фронт : история, люди, победы / ред.-сост. : 

А. М. Аббасов, В. А. Шамрай. – Воронеж, 2005. – 400 с.; Верхний и Средний Дон в Великой 

Отечественной войне : материалы междунар. науч. конф. / под ред. С. И. Филоненко. – 

Воронеж2006. – 584 с. 

 

ИЮЛЬ 

10 июля – 150 лет назад родился Полянский Петр Федорович (28.06(10.07)1862–

10.10.1937), митрополит Петр, местоблюститель Патриаршего престола (1925). Уроженец 

села Сторожевое Коротоякского уезда (ныне Острогожский р-н). Закончил Воронежскую 

духовную семинарию, Московскую духовную академию (1892), магистр богословия. В 

1892–1896 гг.– помощник инспектора Московской духовной академии, в 1896–1906 гг. – 

смотритель духовного училища в Жировицах. В 1906–1918 гг. член Учебного комитета при 

Св. Синоде, ревизор духовных учебных заведений. Участник Поместного Собора (1917–

1918). В 1920 г. принял монашество, рукоположен во епископа Подольского, викария 

Московской  епархии. Один из ближайших помощников патриарха Тихона. В 1921–1923 гг. 

– в ссылке в Великом Устюге. В 1923 г. стал архиепископом, а в 1924 г. митрополитом 

Крутицким. По завещанию Патриарха в апреле 1925 г. воспринял обязанности 

Местоблюстителя Патриаршего престола. Продолжал линию патр иарха Тихона по борьбе 

с обновленцами, принимал меры к легализации Русской Православной Церкви. Арестован 

9 декабря 1925 г., находился в ссылке и тюремном заключении. Расстрелян в 1937. В 1997 

канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. 

См.: Дамаскин иеромонах. Патриарший местоблюститель, священномученик  Петр, 

митрополит Крутицкий // Наука и религия. – 1993. – № 8. – С. 2–3; № 9. – С. 10–13; России 

Черноземный край. – Воронеж, 2000. – С. 842;  Прославленные святые (Святители, 
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преподобные и новомученики). Кн. первая. – Воронеж, 2003. – С. 189–205; Священномученик 

митрополит Петр // Русские святые / жития собрала монахиня Таисия. – СПб., 2004. – С. 469–

470; Гальдберг Р. Крестный путь Петра Полянского // Родина. – 2005. – № 7. – С. 56–59; 

Афанасьев И. К лику святых // Мой город. – Лиски Воронеж. обл., 2006. – 4 окт. (№ 40). – 

(Слово; № 10. – С. 1).  

 

10 июля – 80 лет назад (10.07.1932) образован Центральный район г. Воронежа. 

Окончательные границы современного Центрального района были определены 

решением Исполкома Воронежского областного Совета депутатов трудящихся от 8 июля 

1957 г. По данным статистики численность населения района составляет 77 тысяч (2005), а 

площадь – 6 380 га. В районе сосредоточено большое количество предприятий торговли, 

железнодорожного транспорта, пищевой и топливной промышленности, учреждений 

административного управления, образования, культуры и спорта. На территории 

Центрального района находятся многие историко-культурные памятники Воронежа, в том 

числе «старый город» с Успенской (Адмиралтейской) церковью, где освящались корабли, 

построенные в Петровскую эпоху. 

См.: Цент ральный район – 70 лет : буклет. – [Воронеж, 2002]. – 7 с.; Кот енко А. М. 

Центральный район – визитная карточка города // Строительство и недвижимость. – 2005. – 27 

апр.–3 мая (№ 17). – С. 4–5; Фролов В. Ретро и перспективы района // Строительство и 

недвижимость. – 2005. – 11–17 мая (№ 19). – С. 3. 

 

22 июля – 100 лет назад родилась Бубнова Ольга Владимировна (9(22).07.1912–

20.04.2000), писательница. Член Союза писателей СССР (1957). Уроженка г. Тамбова. В 

1925 г. приехала в Воронеж. Закончила среднюю школу № 1 (ныне школа № 11 им. 

А. С. Пушкина) и вечерний техникум иностранных языков. Работала в редакции 

художественной литературы Воронежского книжного издательства. Литературная жизнь 

О. Бубновой началась до войны. Первый сборник ее стихов «Дружба» – вышел в 1940 

году. С 1943 г., в течение многих лет, работала научным сотрудником Дома-музея 

И. С. Никитина. В 1959 году издана её вторая книга – «Повесть о поэте», посвященная 

жизни И. С. Никитина. Рассказ «Счастье» сделал Ольгу Бубнову известной на всю страну. 

Многие её произведения переводились на немецкий, чешский и другие языки. Последняя 

повесть «Внимайте звуку сердца своего» (1996 г.) стала духовным завещанием 

писательницы. В 2004 г. вышел сборник стихов О. В. Бубновой «Куст сирени», изданный на 

средства друзей и поклонников ее таланта. 

См.: Ласунский О. Г. Воронежские писатели : Биобиблиогр. справочник. – Воронеж, 

1980. – С. 12; Еще один огонек угас… [Некролог] // Воронеж. курьер. – 2000. – 25 апр.; Филат ова 

Н. Внимая звуку сердца // Воронеж. вести. – 2000. – 19 мая.; Соломин А. Звуки сердца // Берег. 

– 2002. – 18 окт. (№ 42). – С. 14; Воронежское историко-культурное общество. 1971–2006 : 

справочно-библиогр. материалы / сост. : А. Н. Акиньшин, Т. И. Шишкина ; под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – Имен. указ.: с. 114. 
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АВГУСТ 

13 августа – 145 лет назад родился Глинка Константин Дмитриевич 

(1.08(13.08).1867–02.11.1927), ученый-почвовед, академик АН СССР (1927). Родился в селе 

Коптево Духовщинского уезда Смоленской губернии. Закончил естественное отделение 

физико-математического факультета Петербургского университета, по специальности 

минералогия (1889). Под руководством В. В. Докучаева проводил почвенные 

обследования в Каменной степи Воронежской губернии (1899). Преподавал в Санкт-

Петербургском университете, в Новоалександрийском институте (Польша). Организатор 

многих почвенно-географических экспедиций в центральных районах России, Сибири и 

Средней Азии. В 1911 г. вышел в отставку и переехал в Петербург, где открыл при 

университете курс по почвоведению. В 1912 г. избран профессором почвоведения 

Высших женских курсов (Бестужевских). Автор книги «Почвоведение», выдержавшей 

шесть (с 1908 г.) изданий. Первый ректор Воронежского сельскохозяйственного института 

(1913–1917, 1921–1922), на плечи которого легли заботы по организации нового учебного 

заведения. С 1913 г.  также принял на себя заведование почвенными исследованиями в 

Воронежской губернии. В 1922 г. назначен ректором Петроградского 

сельскохозяйственного института. Принимал активное участие в международных 

конгрессах почвоведов, первый из которых был организован в Будапеште. К. Д. Глинка 

опубликовал свыше ста пятидесяти работ по почвоведению, минералогии и геологии на 

русском, немецком, французском и итальянском языках. С 1967 г. Воронежских 

сельскохозяйственный институт носит имя К. Д. Глинки. Памятник первому ректору 

Воронежского сельскохозяйственного института был открыт 1 октября 1990 г. Памятник 

изготовлен из листовой бронзы по проекту воронежского скульптора Ф. К. Сушкова. 

Установлен памятник перед главным корпусом агроуниверситета в дендропарке, начало 

которому положено еще при возведении первых зданий института во время ректорства 

Глинки. Одна из улиц Левобережного района носит имя К. Д. Глинки. 

См.: Зонн С. В. Константин Дмитриевич Глинка. 1867–1927. – М., 1993. – 128 c. : ил.; 

Шевченко В. Неизвестная награда ректора // Воронеж. курьер. – 2000. – 17 авг. – (Воронежский 

Телеграф ; № 58); Шевченко В. Е. Первый вуз Центрального Черноземья России : К 90-летию 

Воронежского государственного аграрного университета им. К. Д. Глинки / В. И. Шевченко, 

С. И. Филоненко, В. Н. Плаксин, В. И. Логунов. – Воронеж, 2002. – 512 с.; Кононов В. И. Воронеж 

: история города в памятниках и мемориальных досках. – Воронеж, 2005. – С. 114–115.  

 

14 августа – 110 лет назад родился Миронов Александр Васильевич 

(01(14).08.1902–21.05.1980), воронежский архитектор, член Союза архитекторов (1935), 

кандидат архитектуры (1963), профессор (1968) Воронежского инженерно-строительного 

института. Уроженец деревни Седельниково Гороховецкого уезда Владимирской 

губернии. Учился в Одесском художественном училище (1918–1922), окончил 

Нижегородский художественный техникум (1925), учился на архитектурном факультете 

Всероссийской Академии художеств (Л., 1925–1929), окончил Ленинградский институт 

коммунального строительства. Архитектор (с 1930), главный архитектор с 1937 г. треста 
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«Облпроект» в Воронеже. Разработал схему распределения территорий г. Воронежа 

(1933), ставшую основой для составления проекта «Большого Воронежа» – генерального 

плана города (1939). Принимал участие в работе над проектом восстановления и развития 

Воронежа (утвержден в 1946 г.). Руководил архитектурной мастерской  при Управлении 

главного архитектора (1946–1951). Автор проектов более 50-ти крупных жилых 

комплексов и общественных зданий. По его проектам в Воронеже построены Дом книги, 

гостиница «Воронеж», здания педагогического, медицинского, лесотехнического 

институтов. В ГАВО имеется личный фонд А. В. Миронова. 

См.: Троицкий Н. В. Облик будущего Воронежа. – Воронеж, 1953 – 64 с.; Акиньшин, А. 

От эскиза до воплощения // Молодой коммунар – 1985. – 23 мая; Чесноков Г. А. Архитектура 

Воронежа: история и современность. – Воронеж, 1999. – 395 с.; Троицкий,Н. В. Я – коренной 

воронежец: воспоминания архитектора / публ., вступ. ст. и примеч. А. Н. Акиньшина, 

Г. А. Чеснокова; предисл. И. С. Суровцева. – Воронеж, 2005. – 208 с. : ил.; Город нашей мечты : к 

75-летию ОАО «Воронежпроект» / сост. В. Митин. – Воронеж, 2006. –С.28–30. 

 

18 августа – 180 лет назад состоялось торжественное открытие мощей святителя 

Митрофана (06(18).08.1832), первого епископа Воронежского. После обретения мощей 

для увековечения памяти святителя Митрофана в 1836 г. был учрежден Благовещенский 

Митрофановский монастырь, где хранились нетленные мощи святителя. Это место стало 

центром паломничества для православных верующих. В 1929 г. мощи были изъяты и 

переданы в Воронежский краеведческий музей, где находились до 1989 г. С тех пор мощи 

святителя Митрофана пребывают в Покровском кафедральном соборе.  

См.: Воронежская старина. Выпуск третий : юбилейное издание Воронежского 

Церковного Историко-археологического Комитета. 23 ноября 1703–1903 гг. – Воронеж, 1903. – 

361 с.; Воронежские архипастыри от святителя Митрофана до наших дней : ист.-биогр. очерки / 

ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 15-84; Прославленные святые (святители, 

преподобные и новомученики). Кн. первая. – Воронеж, 2003. – С. 32–95; Свят ит ель Митрофан 

Воронежский (1623–1703) : к 300-летию памяти первого епископа Воронежского : библиогр. 

указ. / ВОУНБ им. И. С. Никитина; сост. М. А. Прыткова; вступ. ст. В. Н. Глазьева. – Воронеж, 

2003. – 61с.  

 

28 августа – 100 лет назад родился Рогачев Александр Николаевич 

(15(28).08.1912–17.04.1984), археолог, доктор исторических наук. Уроженец села Альдия 

Моршанского уезда Тамбовской губернии. Поступил на педагогический факультет 

Воронежского университета, откуда в 1931 г. был переведен в Ленинградский ун-т. В 1934 

г. молодой исследователь вместе с известным археологом П. П. Ефименко впервые 

участвовал в раскопках палеолитической стоянки Костенки I (Хохольский р-н), там же 

впоследствии он руководил археологическими исследованиями в течение многих лет. 

После защиты докторской диссертации в 1963 г. («Многочисленные стоянки 

Костенковско-Борщевского района и проблемы развития культуры в эпоху верхнего 
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палеолита на Русской равнине») он продолжал активное изучение Костенковских стоянок. 

По мнению А. Н. Рогачева расцвет палеолитической культуры совпадает со временем 

существования костенковской культуры, для изучения которой он так много сделал. Автор 

ряда научных работ по истории палеолита в Воронежском крае.  

См.: Григорьев Г. П. Памяти Александра Николаевича Рогачева / Г. П. Григорьев, 

Н. Д. Прасолов // Советская  археология. – 1985. – № 2. – С. 302–303. 

 

31 августа – 110 лет назад родился Пчельников Тихон Семенович (18(31)08.1902–

28.11.1984), воронежский краевед. Во 2-й половине 1920-х гг. поступил на историческое 

отделение педагогического факультета ВГУ. Участник Великой Отечественной войны. 

Директор Воронежского краеведческого музея (1947–1949). С 1949–1966 гг. работал 

директором областной туристско-экскурсионной станции. Автор книг, брошюр, статей по 

организации туристско-краеведческой работы. Публиковался с 1926 г. в местной печати. 

Более 50 материалов было опубликовано в журналах «Советская педагогика», «Народное 

образование» и др. Совместно с С. В. Винокуровым издал брошюру «Видные русские 

педагоги в Воронежском крае» (1972). Один из организаторов школьного краеведческого 

движения в Воронежской области. 

См.: Аббасов, А. М. Воронежская старина и ее исследователи. – Воронеж, 2001. – Отд. 

2. – С. 97–98; Данилевская Т. Г. По призванию – краевед // Хранители памяти: Учителя-

краеведы. Воронежская область. ХХ век. – Воронеж, 2003. –С. 17–20. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

7 сентября– 120 лет назад родился Загоровский Павел Леонидович 

(26.08(07.09).1892–27.11.1952), психолог, педагог, кандидат педагогических наук, 

профессор (1934), основоположник династии ученых-исследователей. Уроженец села 

Пенязевичи Радомышльского уезда Киевской губернии. Закончил гимназию в Житомире 

(1911), философское отделение историко-филологического факультета Московского 

университета (1915). В 1920–1923 гг. жил в Курске, где преподавал в военной школе 

комсостава и Институте народного образования. В Воронеже – с 1923 г. Преподавал в ВГУ 

и ВГПИ, где изучал проблемы педологии и возрастной психологии. Автор книги 

«Особенности поведения первого школьного детства. Школьник I ступени» (М., 1930) и 

др. Был организатором городского литературного объединения («Чернозем»). Встречался 

с поэтами В. Маяковским, О. Мандельштамом. Общественная и литературная 

деятельность П. Л. Загоровского описана писателем В. А. Кораблиновым в 

опубликованных воспоминаниях и в автобиографической повести «Азорские острова».  
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См.: Ласунский,  О. Г. Бархатный профессор // Утро. – 1992. – 5 сент.; Воронежское 

историко-культурное общество : справочно-библиогр. материалы / сост.: А. Н. Акиньшин, 

Т. И. Шишкина ; под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 37. 

 

12 сентября – 100 лет назад родился Лосев Александр Виссарионович 

(30.08(12)09.1912–11.01.2005) – историк, педагог, доктор исторических наук (1966), 

профессор (1967), заслуженный деятель науки РСФСР (1980). Уроженец хутора Грачевка 

Боковской станицы Области Войска Донского (ныне Боковский р-н Ростовской области). 

Закончил исторический факультет Курского пединститута (1940). В Воронеже с 1946 г. 

Преподаватель, доцент кафедры марксизма-ленинизма ВИСИ (1946–1956). Доцент, 

профессор, заведующий кафедрой истории КПСС ВГУ (1956–1989), профессор кафедры 

политической истории ВГУ (1989–1994). Предметом научного интереса Лосева являлась 

российская деревня, история Воронежской партийной организации. Им опубликовано, в 

том числе в соавторстве, свыше 300 научных трудов. Под его редакцией вышли 

монографии: («Социально-экономические преобразования воронежской деревни (1917–

1967)»(1967), «Советская деревня на современном этапе» (1974), «Инициатива, 

эффективность, качество» (1976), «Воронежская организации КПСС в цифрах (1917–1989 

гг.)» (1990) и др. Он один из авторов и научный редактор книги «Очерки истории 

Воронежской организации КПСС» (1967, 1979). В соавторстве с Г. Г. Провадкиным 

опубликовал в Москве в издательстве «Истоки» монографию «Социальные аспекты 

экологии» (1996), учебное пособие «Социальная экология» (1998) и др. В 1997 г. Лосев 

передал в Центр документации новейшей истории Воронежской области документы из 

личного архива, на основе которых был сформирован личный фонд ученого. 

См.: Лосев А. В. Мой путь в науку. Автобиографические очерки : страницы 

воспоминаний. – Воронеж, 1998. – 71 с.; Лосев Александр Виссарионович : биобиблиогр. 

пособие / сост: Е. П. Гришина, Т. П. Семенова. – Воронеж, 2002. – 68 с. – (Ученые Воронеж. гос. 

ун-та); Кт о есть кто в Воронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 194–196. 

 

13 сентября – 140 лет назад в слободе Новая Сотня Острогожского уезда 

открылась первая в губернии женская сельская школа (01(13).09.1872), где основное 

внимание уделялось религиозно-нравственному воспитанию. Школа была основана на 

личные средства священника Е. И. Сабинина. 

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1897 год. – Воронеж, 1897. – Отд. III. 

– С.79–78; Пыльнев Ю. В. История школы и народного просвещения воронежского края. ХVIII 

– начало ХХ века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воронеж, 1999. – С. 243–245. 

 

14 сентября – 75 лет назад официально утвержден Борисоглебский 

драматический театр им. Н. Г. Чернышевского (14.09.1937). Первая премьера прошла 7 

ноября 1937 года. До 1937 года в здании, где находится театр и сейчас, проходили 
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спектакли и раньше (упоминаются 1930 г., 1935 г.), но постоянной труппы актеров не 

было.  

См.:  Мальшин В. Театр веников не вяжет // Коммуна. – 1993. – 24 апр.; Самошкин В. 

Борисоглебский драмтеатр : страницы истории // Борисоглебский вестник. – 1997. – 11, 16 

сент.; Катышев, А. Браво! Браво! / Катышев А., Качанова В. // В округе. – 2006. – 11 окт. (№ 40). – 

С. 40. 

 

17 сентября – 100 лет назад родился Менглет Георгий Павлович (4(17).09.1912–

1.05.2001), народный артист СССР (1974). Лауреат Государственной премии РСФСР (1977). 

Уроженец г. Воронежа. В детстве Менглет учился в средней школе № 11. Окончил 

Центральный техникум театрального искусства (1935). Работал в Литературно-

театральной мастерской под руководством А. Д. Дикого, играл в Большом драматическом 

театре (Ленинград, 1936–1937), в Сталинабадском театре русской драмы (1937–1942). Был 

художественным руководителем Первого фронтового театра Таджикской ССР (1942–

1945). С 1945 г. играл в московском Театре сатиры. Актер острой и точной формы, меткой 

характерности, Менглет обладал ярким импровизационным даром. Г. П. Менглет всю 

жизнь тепло вспоминал Воронеж, часто приезжал. Был в курсе воронежской театральной 

и общественной жизни. 5 сентября на здании школы № 11, где учился Г. П. Менглет, была 

открыта мемориальная доска, выполненная по проекту А. И. Кожевникова. 

См.: Попов П. «Я обожаю Воронеж» // Воронеж. курьер. – 2000. – 22 янв.; 

Лепендин, П. Он мечтал приехать в Воронеж // Воронеж. курьер. – 2001. – 4 мая; Наш 

воронежский Менглет // Воронеж. курьер. – 2001. – 12 мая; Акиньшин А. Дворянский род 

Менглетов // Генеалогический вестник. – 2001. – № 6. – С. 56–60; Георгий Менглет . Амплуа – 

первый любовник. – М., 2001. – 355 с.; Лепендин П. Человек, которого любили // Воронеж. 

курьер. – 2002. – 14 сент.; Акиньшин А. Н. Менглеты : [поколенная роспись] / А. Н. Акиньшин, 

А. А. Шумков // Дворянский календарь : справ. родослов. кн. рос. дворянства. Тетр. 11. – СПб., 

2003. – С. 103–109; Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных 

досках. – Воронеж, 2005. – С. 255. 

 

18 сентября – 80 лет назад, поблизости от городского парка культуры и отдыха, 

открылся стадион «Динамо». Его трибуны были рассчитаны на 20 тыс. зрителей. Стадион 

представлял собой спортивный комплекс с футбольным полем размером 105х70, шестью 

беговыми дорожками с секторами для прыжков в длину, в высоту, толкания ядра, 

метания копья и диска. Кроме того, на стадионе было три теннисных корта, три 

волейбольных и одна баскетбольная площадки. Во время войны здесь проходила линия 

фронта, стадион был разрушен. К лету 1945 г. стадион был восстановлен, кроме 

Центральной трибуны, рядом были построены две деревянные, зимой заливались катки и 

беговая дорожка. Вечером каток работал на массовое катание. Стадион и летом и зимой 

был любимым местом отдыха воронежцев. В 1995 г. он был реконструирован. 
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См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 178; 80 

лет  ОГО ВФСО «Динамо». 1923–2003 гг. – Воронеж, 2003. – С. 8-12. 

  

26 сентября – 65 лет назад (1947) открылся Воронежский монтажный техникум, 

ныне Воронежский колледж строительных технологий. 

См.: Лебедев И. Монтажному – полвека // Коммуна. – 1997. – 19 сент.; Шанс : Куда 

пойти учиться : справочник. Вып. 9. – Воронеж, 2005. – С. 74. 

 

28 сентября – 180 лет назад (16(28).10.1832) Воронеж посетил российский 

император Николай I. Благодаря его замечаниям, было закончено строительство 

комплекса больничных зданий (ныне 2-я городская больница им. К. Федяевского). 

См.: Лилин Л. С царями шутки плохи // Воронеж. курьер. – 1997. – 18 янв. – 

(Воронежский Телеграф ; № 34). 

 

ОКТЯБРЬ 

8 октября – 145 лет назад родился Введенский Сергей Николаевич 

(26.09(08.10.).1867–1940), воронежский историк-краевед. Уроженец села Телелюй 

Таволжанской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне Грязинский р-н 

Липецкой области). Закончил Тамбовскую семинарию (1887), а в 1891 г. Московскую 

духовную академию, кандидат богословия. Слушал курс лекций В. О. Ключевского, считал 

себя его учеником. С осени 1891 – преподаватель русского языка в Задонском духовном 

училище, одновременно с февраля 1892 г. – учитель церковного пения. В 1918–1919 – 

директор гимназии в Задонске. С 1919 г. – в Воронеже, с 1920 – доцент кафедры истории 

факультета общественных наук Воронежского университета. В 1924–1929 – председатель 

Воронежского краеведческого общества, в 1929–1930 – ответственный секретарь 

Областного бюро краеведения ЦЧО. Был арестован 5 ноября 1930 г. по «делу краеведов». 

Приговорен к 5 годам лагерей. Отбыв срок, жил у дочери под Москвой. Краеведением 

Введенский начал заниматься в конце 1880-х. В периодике появились его статьи по 

истории Тамбовской епархии. В конце 1890-х обратился к истории Воронежской епархии, 

к ранним годам её существования, к фигурам епископа Митрофана и Тихона Задонского. В 

1920-е годы Введенский выступил организатором краеведческого движения в ЦЧО, 

принимал участие в проведении областных и губернских конференций, редактировал 

«Воронежский краеведческий сборник» (вып. 1–4, 1924–1925) и «Известия Воронежского 

краеведческого общества» (№ 1–17, 1925–1927). Введенский активно занимался 

публикацией документов, большинство которых посвящены различным сторонам жизни 

епархии ХVII–ХVIII., содержащиеся в них сведения значительно шире церковной темы. 

Выделяется публикация и описание найденного Введенским раннего чертежа Воронежа 

(1690). Публиковался в Воронежских епархиальных ведомостях, Воронежской старине, 



 

 

29 

Памятных книжках Воронежской губернии, в Трудах Воронежской ученой архивной 

комиссии и др. изданиях. 

См.: Сергей Николаевич Введенский (1867–1940 ) : к 130-летию со дня рождения : 

биобиблиогр. указ. / сост. и авт. вступ. ст. : А. Акиньшин, Н. Федосова. – Воронеж, 1997. – С. 97 

с.; Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к биографическому словарю 

// Отечество : краеведческий альманах. [Вып. 9]. – М., 1997. – С. 295–296.  

 

17 октября – 120 лет назад родился Казьмин Петр Михайлович 05(17).10.1892–

30.06.1964), фольклорист, педагог, музыкально-общественный деятель, лауреат 

Государственной премии, народный артист СССР. Уроженец села Третьяки (ныне 

Борисоглебский р-н), племянник М. Е. Пятницкого. В 1915 г. окончил словесное отделение 

Нежинского историко-филологического института, в том же году защитил диссертацию по 

русскому песенному фольклору. Преподавал в музыкальных заведениях Симферополя, 

Москвы (1921). Был активным пропагандистом русского хорового искусства. С 1925 – 

заместитель руководителя, в 1927–1964 – художественный руководитель (с 1932 – 

совместно с В. Г. Захаровым) Государственного русского народного хора им. 

М. Е. Пятницкого. При его участии хор стал одним из ведущих коллективов страны. 

Казьмин – автор песенных текстов («Белым снегом», «Русская красавица», и др.), 

литературно-музыкальных композиций «Русская свадьба», «За околицей», «Посиделки»; 

постановщик танцевально-бытовых сцен, хороводов. 

См.: Казьмин П. Страницы из жизни М. Пятницкого. – Воронеж, 1964. – 68 с.; Большая 

советская энциклопедия. Т. 11. – М., 1973. – С. 181; России Черноземный край. – Воронеж, 2000. – 

С. 708.  

 

18 октября – 100 лет назад родился Машкин Сергей Иванович (5(18).10.1912–

9.03.1995), доктор биологических наук, профессор ВГУ, специалист в области 

дендрологии, генетики и селекции растений. Уроженец села Большое Городище 

Белгородского уезда Курской губернии. Закончил с отличием биологический факультет 

ВГУ (1939). В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию «Дендрофлора Воронежской 

области в систематическом и географическом отношениях», впоследствии, изданную в 

виде монографии. Участник Великой Отечественной войны. Директор Ботанического сада 

ВГУ в 1951–1964 гг. Декан биолого-почвенного факультета в 1965-1969 гг. Председатель 

Воронежского отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им 

Н. И. Вавилова (с 1966). Им опубликовано более 200 научных работ. Автор книг «Деревья 

и кустарники Воронежской области» (1952), «Ботанический сад ВГУ» (1954), 

«Дендрология Центрального Черноземья» (1971) и др. 

См.: Диалект ика поиска // Воронеж. университет. – 1982. – 20 окт.; С. И. Машкин : 

указ. лит. / сост. А. В. Золотова; ред. М. М. Вересин. – Воронеж, 1983. – 40 с. ; Сергей Иванович 

Машкин : [некролог] // Коммуна. – 1995. – 11 марта. 
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19 октября – 80 лет назад (19.10.1932) вступил в строй Воронежский завод 

синтетического каучука им. С. М. Кирова. Он был построен в годы первой пятилетки в 

левобережной части Воронежа. В 1996 г. впервые в России было освоено производство 

бутадиен-стирольных термоэластопластов. По данным 2000 г. ОАО 

«Вороненежсинтезкаучук» поставлял свою продукцию в 25 стран и поддерживал 

портнерские отношения с 40 фирмами Европы, Азии и Америки. 

См.: Кировцы : очерки истории ордена Трудового Красного знамени завода 

синтетического каучука имени С. М. Кирова / отв. ред. М. Е. Бураков. – Воронеж, 1975. – 212 с.; 

Кудрявцев, Л. Д. Воронежская Гевея : хроника Воронежского завода синтетического каучука – 

ОАО «Воронежсинтезкаучук». – Воронеж, 2002. – 240 с. 

 

24 октября – 190 лет назад родился Де-Пуле Михаил Федорович (12(24).10.1822–

27.08(08.09).1885), краевед, литератор и общественный деятель. Уроженец села Хренное 

Липецкого уезда Тамбовской губернии. Закончил словесное отделение философского 

факультета Харьковского университета (1846). В 1848–1865 гг. преподавал русский язык и 

историю в Михайловском кадетском корпусе. Являлся активным членом «второвского 

кружка». Был дружен с поэтом И. С. Никитиным, являлся одним из первых 

исследователей творчества А. В. Кольцова, сотрудничал с Н. И. Второвым – издателем 

документов XVII–ХVIII вв. по истории Воронежской губернии. Один из организаторов 

Воронежской Публичной библиотеки. Под его редакцией в 1861 г. вышел альманах 

«Воронежская беседа на 1861-й год». В этом же году им издан сборник старинных актов 

«Материалы для истории Воронежской и соседних губерний». 

См.: Кузнецов В. И. Взлет и падение Де-Пуле // «Я Руси сын!». – Воронеж, 1974. – С. 

97–107; Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к биографическому 

словарю // Отечество : краеведческий альманах. [Вып. 9]. – М., 1997. – С. 300–301. 

 

НОЯБРЬ 

3 ноября – 125 лет назад родился Маршак Самуил Яковлевич (22.10(03.11).1887–

04.07.1964), известный поэт, переводчик и литературовед. Лауреат четырех 

Государственных премий СССР (1942, 1946, 1949, 1951). Родился в Воронеже. Детские 

годы провел в г. Острогожске, где в 1898 г. поступил в Острогожскую гимназию. В 1902 г. 

семья переехала в Петербург, где Маршак закончил столичную гимназию. В 1911 г. 

предпринял путешествие в Палестину и Сирию, через год уехал с женой в Англию и 

Ирландию, прослушал курс лекций в Лондонском университете на факультете искусств. 

Переводил Шекспира, Вордсворта, Блейка, Бернса. В 1914 г. возвратился в Россию и до 

января 1917 г. жил в Воронеже, в трехэтажном доме на улице Садовой, недалеко от 

памятника Никитину (теперь дом № 72 по ул. К. Маркса). Впоследствии руководил 
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детским отделом Государственного издательства. Создал своего рода поэтическую 

энциклопедию советской жизни «Веселое путешествие от А до Я» (1953), чрезвычайно 

популярными стали его книжки «Тихая сказка» (1956), «Вакса-Клякса», «Угомон» (обе – 

1958). Он сочинил пьесы-сказки «Двенадцать месяцев»(1943, 1962), «Горя бояться – 

счастья не видать» (1922, 1954) и «Умные вещи» (1940, 1964), которые с успехом до сих 

пор идут на сценах многих театров. Сборник «Избранная лирика» (1962) был удостоен 

Ленинской премии (1963). В 1964 г. имя Маршака было присвоено новой улице Юго-

Западного жилого района г. Воронежа. Одна из детских библиотек г. Воронежа носит имя 

поэта. 7 февраля 1989 г. на лицевом фасаде дома, где жил поэт в 1915–1917 гг. была 

открыта мемориальная доска. В центре доски, изготовленной из розового гранита по 

проекту скульптора А. В. Мельниченко, в овальной рамке бронзовый барельеф поэта, 

окруженный бронзовыми героями его произведений. 

См.: Попов П. Где родился Маршак? // Воронеж. курьер. – 1997. – 6 нояб. – 

(Воронежский Телеграф ; № 40); Ист орико-культурное наследие Воронежа. – Воронеж, 2000. – 

С. 244–245; Ант юхин Г. В. Три судьбы: Иван Бунин, Самуил Маршак, Андрей Платонов. – 

Воронеж, 2003. – С. 39–58; Бороздина П. А. Мои встречи с Маршаком // Коммуна. – 2004. – 22, 

23 янв.; Кройчик Л. Неизвестный известный Маршак // Воронеж. курьер. – 2006. – 12 сент. – Рец 

на кн.: Гейзер, М. Маршак. – М. : Молодая гвардия, 2006. – 326 с. 

 

5 ноября – 185 лет назад родился Северцов Николай Алексеевич 

(24.10.(05.11.).1827–26.01.(07.02.)1885), русский ученый, зоолог и географ, 

путешественник, один из пионеров экологии и эволюционного учения в России. Уроженец 

сельца Петровское (ныне Ясенки Бобровского р-на). Закончил естественное отделение 

физико-математического факультета Московского университета (1846). Первая научная 

работа – магистерская диссертация «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад 

Воронежской губернии», изданная отдельной книгой в 1855 г. и переизданная в 1950. 

Участвовал в нескольких экспедициях по исследованию Тянь-Шаня, пустыни Кызылкум, 

Памира и других регионов Средней Азии, изучал жизнь птиц в различных районах России. 

Собранная им коллекция птиц насчитывала около 12 тысяч экземпляров. Создал первые 

комплексно-географические характеристики природы Средней Азии. Действительный или 

почетный член многих обществ и учебных заведений, степень доктора зоологии 

присвоена без защиты диссертации. Именем Северцова названы пик в хребте Петра I, 

ледники на Памире и в Заилийском Алатау, а также некоторые животные и растения. В 

1881 г. ученый поселился в родовой усадьбе в селе Ясенки. В последние годы жизни 

являлся гласным Бобровского уездного земства и почетным мировым судьей. 

Северцов Н. А. трагически погиб при переправе в конном экипаже по льду через реку 

невдалеке от своего поместья в Воронежской губернии. Похоронен на сельском 

кладбище села Ясенки. Могила не сохранилась. В 1974 г. Лесная улица поселка 

Придонского была переименована в честь Н. А. Северцова (г. Воронеж, Советский р-н). 

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1915 год. – Воронеж, 1915. – Отд. IV. – 

С. 54–55; Мат ериалы свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область. Вып. 2. Ч. 
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1. – М., 1993. – С. 76–78.; Сказ о земле Бобровской / Н. И.  Капустина, Л. В. Кригер и др. – М., 

1998. – С. 184–190. 

 

9 ноября – 110 лет назад родился Неделин Митрофан Иванович 

(27.10(09.11).1902–24.10.1960), советский военный деятель, маршал артиллерии, 

полководец. Уроженец г. Борисоглебска. В Красной Армии с 1920 г, участвовал в 

гражданской войне. Окончил военно-политические курсы Туркестанского фронта, 

артиллерийские курсы усовершенствования командного состава и тактико-технические 

курсы при Артиллерийской академии им. Дзержинского. В 1936 г. добровольно 

отправился в Испанию. М. И. Неделин прошел всю Великую Отечественную войну, начав 

её командиром артиллерийской противотанковой бригады, а закончив командующим 

артиллерией 3-го Украинского фронта. Полководческий талант М. И. Неделина ярко 

проявился при форсировании Днепра, в Яссо-Кишиневской операции, при освобождении 

Белграда, Будапешта и Вены. М. И. Неделин был одним из организаторов и первым 

Главнокомандующим ракетными войсками СССР. Митрофан Иванович погиб 24 октября 

1960 г. при исполнении служебных обязанностей. Похоронен на Красной площади в 

Москве. Одна из улиц Воронежа носит имя маршала неделина (ленинский р-н). Памятник 

М. И. Неделину на его родине в Борисоглебске сооружен по решению правительства 

(1964). Высеченный из серого гранита метровый бюст полководца в маршальской форме 

изготовлен на Мытищинском заводе художественного литья по проекту известного 

московского скульптора А. С. Аллахвердянца. 

См.: Герои Советского Союза : краткий биограф. словарь. Т. 2. – М., 1988. – С. 146; 

Кононов В. И. Памятники Воронежа и Воронежской области. – Воронеж, 1979. – С. 162–164; 

Кононов В. Памятник маршалу М. И. Неделину // Воронеж. вести. – 1998. – 19 июня; 

Бредихина Л. Путь, ставший судьбой // Борисоглеб. вестник. – 2002. – 29 окт.; Дьяков Д. 

Маршал огня // Воронеж. курьер. – 2002. – 9 нояб.; Попов П. Воронеж. История города в 

названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 209. 

 

13 ноября – 105 лет назад по разрешению воронежского губернатора 

М. М. Бибикова при Острогожской публичной библиотеке была открыта художественная 

галерея имени Крамского (31.10.(13.11.)1907). В 1943 г. она была преобразована в 

Острогожский районный краеведческий музей. В 2002 г. были изданы комплекты 

открыток из собрания музея: «Рисунки русских художников», «Акварель. Пастель. 

Миниатюра». 

См.: Карт инная галерея имени И. Н. Крамского / cост. С. В. Буйлова . – Л., 1987. – 24 с.; 

Московая, Л. Национальное достояние // Молодой коммунар. – 1998. – 23 апр.; Ист орические 

и краеведческие музеи СССР : каталог. – М., 1988. – С. 12; Российская музейная энциклопедия. В 

2-х т. Т. 2. – М., 2001. – С. 63–64; Орлова Н. Жемчужина воронежского края // В округе. – 

Павловск Воронеж. обл., 2006. – 5 апр. (№ 13). – С. 11. 
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15 ноября – 110 лет назад родился Попов Маркиан Михайлович (02(15).11.1902–

22.04.1969), советский военачальник, генерал армии (1953), Герой Советского Союза 

(1965). Родился в станице Усть-Медведицкой (ныне город Серафимович Волгоградской 

области). На военной службе с 1920 г. В 1922 г. окончил Псковские пехотные командные 

курсы, затем курсы «Выстрел» (1925). В 1938 г. с отличием закончил Военную академию 

им. М. В. Фрунзе и был направлен заместителем командующего войсками 

Дальневосточного фронта В. К. Блюхера, а затем – командующим. Участвовал в боях с 

японскими войсками на озере Хасан (1938) и реке Халхин-Гол (1939).С января 1941 г. 

командующий войсками Ленинградского военного округа. После нападения Германии на 

СССР командовал с 24 июня 1941 г. Северным, с 23 августа Ленинградским фронтами; с 

ноября 1941 г. возглавлял 61-ю, а затем 40-ю армию. С июля по октябрь 1942 г. являлся 

командующим 40-й армией, сражавшейся с гитлеровцами на территории Воронежской 

области.  

См.: Герои Советского Союза : краткий биограф. словарь. Т. 2. – М., 1988. – С. 308; 

Дьяков Д. Белая ворона Красной Армии // Воронеж. курьер. – 2003. – 25 янв. (№ 9–10). – С. 5–6. 

– (Спец. вып.: Командармы Воронежского фронта). 

 

                 17 ноября – 360 лет назад (7(17).11.1652) основан город Острогожск, как 

крепость в составе Белгородской оборонительной линии. Первоначально большую часть 

населения Острогожска составляли черкасы (переселенцы с Украины). С 1779 г. являлся 

центром одноименного уезда, а затем с 1928 г. – района. В настоящее время в городе 

полностью сохранилась регулярная планировка конца XIX века. По данным 2004 г. в 

Острогожске проживает 34 тыс. человек, действует 13 крупных и средних промышленных 

предприятий.  

См.: Загоровский В. П. Белгородская черта. – Воронеж, 1969. – С. 144; Мат ериалы 

свода памятников истории и культуры. – М., 1993. – С. 57–60; [Ост рогожск] / подгот. Елецких  

В. // Воронеж. вести. – 1998. – 30 янв. – (В уездном городе N); Калинина О. Б. Острогожский 

уезд : (К 350-летию основания г. Острогожска) : библиогр. список / О. Б. Калинина, 

Н. Б. Кампаоре // Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ им. И. С. Никитина. Вып. 2. – 

Воронеж, 2002. – С. 53–64; Кригер Л. В. Архитектура исторических городов Воронежской 

области / Л. В. Кригер, Г. А. Чесноков. – Воронеж, 2002. – С. 183–220; Кригер Л. В. 

Архитектурная летопись Острогожска. – Воронеж, 2002. – 32 с.; Города Воронежской области : 

стат. сб. – Воронеж, 2005. – С. 142–155. 

 

22 ноября – 40 лет назад (1972) в Воронеже построено новое фундаментальное 

здание цирка на 2400 мест. В связи с 25-летием со дня основания Воронежского 

государственного цирка (1997) ему было присвоено имя знаменитого артиста 

А. Л. Дурова.  
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См.: Бирюков Б. К. Четверть века здесь дарят людям радость : беседа с директором 

цирка народным артистом России Б. К. Бирюковым / записала Е. Луценко // Коммуна. – 1997. – 

15 нояб.; Воронеж : визитная карточка. – Воронеж, 2004. – с. 44–45.  

 

25 ноября – 205 лет назад (1802) в Воронеже основан драматический театр 

(Академический государственный театр драмы имени А. В. Кольцова). Но еще в 1787 г. в 

доме наместника воронежского края генерала В. Черткова существовал «благородный 

любительский театр». После упразднения наместничества дом пустовал, и небольшая 

заезжая театральная группа во главе с актером Петровым стала там давать спектакли. На 

экземпляре пьесы воронежского драматурга А. Элина «И ошибка кстати» напечатано: 

«Представлена в Москве 1795 года. Вновь исправлена и представлена в первый раз на 

Воронежском публичном театре ноября 13 дня 1802 года». Эта дата и считается днем 

основания профессионального воронежского театра. С 1959 г. театр носит имя поэта 

А. В. Кольцова. В 1978 г., театру было присвоено звание академического. 

См.: Борисов А. Воронежские театры. – Воронеж, 2001. – С. 5–6.; Анчиполовский З. Я. 

Кольцовский академический : к 200-летию Воронежского государственного академического 

театра драмы имени Алексея Кольцова. – Воронеж, 2002. – 384 с. 

 

25 ноября – 125 лет назад родился Вавилов Николай Иванович (13(25).11.1887–

26.01.1943), крупнейший ученый-биолог ХХ века, академик АН СССР(1929). Родился в 

Москве, закончил Московский сельскохозяйственный институт. Н. И. Вавилов внес 

огромный вклад в развитие генетики, биологии, агрономической науки, в систематику и 

географию культурных растений, в разработку научных основ селекции. Вавиловым 

созданы Всесоюзный институт растениеводства и Институт генетики АН СССР. Первый 

президент ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. 

1929–1935). В 1920-е годы Н. И. Вавилов не раз приезжал с научными целями в Каменную 

степь. В те годы там находилась сельскохозяйственная опытная станция (ныне Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. 

В. В. Докучаева). В 1940 г. был арестован по фальсифицированному обвинению, а в 1943 г. 

умер в Саратовской тюрьме. Реабилитирован в 1955 г. Его имя носит одна из улиц г. 

Вороежа. 

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

38; Иващенко А. Николай Иванович Вавилов (1887–1943) : жизнеописание // Сеятели и 

хранители. Кн. 2: Очерки об известных агрономах, почвоведах, селекционерах, генетиках, 

экономистах-аграрниках; отрывки из документов, научных статей, воспоминаний. – М., 1992. – 

С. 379–436; Шевченко В. Вавилов и наш край // Коммуна. – 2005. – 6 дек. 
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ДЕКАБРЬ 

 – 90 лет назад образовано Борисоглебское высшее военное училище летчиков 

им В. П. Чкалова (1922). 

См.: Их позвало небо : военно-исторический очерк Борисоглебского высшего 

военного авиационного ордена Ленина, Краснознаменного училища летчиков имени 

В. П. Чкалова. – М., 1984. – С. 216 с. : ил; Загоровский В. Воронежская историческая 

энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 31–32. 

 

8 декабря – 175 лет назад родился Бунаков Николай Федорович 

(26.11(08.12).1837–08(21).11.1904), педагог, публицист, деятель русской культуры и 

просвещения. Родился в г. Вологде. Закончил Вологодскую классическую гимназию 

(1854). В феврале 1866 г. Н. Ф. Бунаков был назначен на должность преподавателя 

русского языка и словесности в Воронежскую военную гимназию (бывший кадетский 

корпус). За время работы в военной гимназии Н. Ф. Бунаков подготовил и издал 

«Концентрический учебник русской грамматики», «Хрестоматию для изучения образцов 

русской словесности с биографическими очерками, примечаниями и руководящими 

вопросами». В 1867 г. в Воронеже им за свой счет была организована и открыта 

элементарная школа с двухгодичным сроком обучения. На основе опыта работы 

Н. Ф. Бунаковым были написаны такие работы, как «Азбука и уроки чтения», «Книжка-

первинка», «В школе и дома». В октябре 1884 г. в селе Петино Воронежской губернии 

Н. Ф. Бунаков на свои деньги построил сельскую школу и аптеку с амбулаторией. 

Организатор и руководитель первого в России крестьянского самодеятельного театра. 

Н. Ф. Бунаков систематически сотрудничал в педагогических журналах. В 1873–1883 гг., а 

затем в 1896–1901 гг. руководил во многих губерниях земскими летними учительскими 

съездами-курсами. В 1902 г. он был арестован и лишен права заниматься педагогической 

и общественной деятельностью. Петинская школа и другие просветительские 

учреждения, созданные Бунаковым были закрыты. Итоги своей педагогической работы 

Бунаков описал в мемуарах «Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, 

преимущественно провинциальной» (1909, посмертно). В Воронежской губернии видный 

отечественный педагог прожил 38 лет (1866–1904). Это был самый плодотворный период 

его жизни: Н. Ф. Бунаков приобрел всероссийскую известность как крупный теоретик и 

практик в области педагогики, как видный общественный деятель. 

См.:  Винокуров С. В. Видные русские педагоги в Воронежском крае / С. В. Винокуров, 

Т. С. Пчельников. – Воронеж, 1972 . – С. 5–6; Похороны Н. Ф. Бунакова: Новые материалы / 

предисл., публ. и коммент. А. Н. Акиньшина // Филологические записки : вестник 

литературоведения и языкознания. Вып. 3 / ВГУ. – Воронеж, 1994. – С. 144–149; Николай 

Федорович Бунаков : биобиблиогр. пособие / сост. : К. Я. Седых, Э. А. Сучкова, Т. В. Сырых. – 

Воронеж, 2004. – 60 с. 
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8 декабря – 125 лет назад родился Дуров Анатолий Анатольевич 

(26.11(8.12).1887–19.11.1928), клоун-сатирик и дрессировщик. Уроженец г. Воронежа. Сын 

известного циркового артиста А. Л. Дурова. Учился в Воронеже в частном реальном 

училище В. М. Чернозубовой. Артистическая карьера А. А. Дурова началась в 1914 г. в 

Рязани, где он дебютировал под именем Толли. Воронежцы впервые увидели своего 

земляка в 1916 г., на арене цирка Андро Чинизелли. Затем приезжал в Воронеж с 

гастролями в 1919 и 1927 гг. В программе выступлений большое место занимали 

дрессированные животные: морские львы, собаки и др. Жизнь А. А. Дурова оборвалась 

нелепо-трагически, в полном расцвете сил и таланта. 

См.: Большая советская энциклопедия. Т. 8. – М., 1972. – С. 545; Потокин П. Сын 

Анатолия Дурова // Коммуна. – 1974. – 6 дек.  

 

10 декабря – 80 лет назад родился Зюбин Михаил Васильевич (10.12.1927–

24.12.2003), журналист, краевед. Почетный гражданин Лисок и Лискинского р-на (2000). 

Уроженец села Новый Лиман Богучарского уезда (ныне Петропавловский р-н 

Воронежской области). Служил в Советской Армии (с 1944), военный журналист (1963–

1975). Участник Великой Отечественной войны. Закончил филологический факультет 

Балашовского государственного педагогического института (1966). С 1962 г. – член Союза 

журналистов СССР. Лауреат премии Воронежской областной организации Союза 

журналистов РФ им. М. Ольминского (1980) и «Золотое перо» (1998), работал в редакции 

газеты «Ленинское знамя» (Лиски, 1976–1980). Председатель районного отделения 

Всероссийского общества охраны истории и культуры. Занимался историей Лискинского 

района. Автор более 10 книг: «Лиски: земля и люди» (1990), «Вся Лискинская земля» 

(1998), «Мы – лискинцы» (2001), «Лиски в боях на Верхнем Дону» (2002), «Почетные 

лискинцы» (2003) и др.  

См.: Акиньшин А. Лиски, вы нам близки // Воронеж. курьер. – 1998. – 8 дек.; Кт о есть 

кто в Воронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 123–124. 

 

12 декабря – 160 лет назад родился Киселев Андрей Петрович 

(30.11(12.12).1852–08.11.1940), математик и педагог, автор широко известных школьных 

учебников по алгебре и геометрии. Родился в г. Мценске Орловской губернии, закончил с 

золотой медалью Орловскую классическую гимназию (1871) и физико-математический 

факультет Петербургского университета (1875). Преподаватель математики и физики в 

воронежских учебных заведениях (Реальное училище, Михайловский кадетский корпус и 

др.). В 1884 г. А. П. Киселев издал «Систематический курс арифметики для средних 

учебных заведений», в 1888 – «Элементарную алгебру», в 1892 – «Элементарную 

геометрию». Книги отличались высоким теоретическим уровнем, последовательностью, 

ясностью и сжатостью изложения. Эти учебники многократно переиздавались и служили 

отечественному народному образованию около 70 лет. В 1901 г. ушел в отставку с 
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преподавательской работы, много времени проводил в своем доме в селе Хреновое 

(ныне Новоусманский р-н). Являлся гласным Воронежской городской думы (1887–1910). 

Переехал в Санкт-Петербург. После Октябрьской революции он вернулся к 

преподавательской деятельности, продолжая работу над совершенствованием 

учебников, ставших уже классическими (издавались в СССР до 1964 г.). Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени (1933). Умер и похоронен в Ленинграде. В 

Воронеже в 1974 г. улица Придонского поселка (Советский р-н) получила название 

А. П. Киселева. К 150-летию педагога 16 декабря 2002 г. на здании Реального училища 

была установлена мемориальная доска. 

См.: Винокуров С. В. Видные русские педагоги в Воронежском крае / С. В. Винокуров, 

Т. С. Пчельников. – Воронеж, 1972. – С. 33–38; Попов П. О ком забыл город / П. Попов, 

Л. Сотникова // Воронеж. курьер. – 2000. – 30 дек. – (Воронежский Телеграф ; № 

59);Лунева М. И. Усадьба Киселевых // Русские провинциальные усадьбы ХVIII – начала ХХ 

века / сост. : Р. В. Андреева, Л. Ф. Попова. – Воронеж, 2001. – С. 154–163; Лунева М. И. 

Служитель «царицы наук» // Кольцовский сквер. – 2002. – № 3. – 50–61; Попов П. А. Воронеж. 

История города в названиях улиц. – 2 изд. – Воронеж, 2003. – С. 132; Кононов В. И. Воронеж : 

история города в памятниках и мемориальных досках – Воронеж, 2005. – С. 261–264; 

Болт овская А. Я поведу тебя в музей // Воронеж. курьер. – 2006. – 10 окт. – С. 5. 

 

14 декабря – 85 лет назад родился Басов Николай Геннадиевич (14.12.1922–

01.07.2001), физик, академик (1966), доктор физических наук, лауреат Ленинской (1959), 

Нобелевской премии (1964), Государственной премии СССР (1989); дважды Герой 

Социалистического труда, один из разработчиков лазера. Родился в г. Усмань Тамбовской 

губернии (ныне Липецкая область). Вскоре семья Басовых переехала в Воронеж. 

Н. Г. Басов закончил среднюю школу № 13 (с 1999 г. преобразована в гимназию им. 

Басова). До 8 класса учился в школе № 1 (ныне средняя школа № 11 им. А. С. Пушкина). 

Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации закончил Московский 

инженерно-физический институт (1950). Занимался в лаборатории Физического института 

им. П. Н. Лебедева. Его учителями были академик М. А. Леонтович и А. М. Прохоров. В 

сотрудничестве с А. М. Прохоровым Басов участвовал в разработке квантовых и 

молекулярных генераторов (лазеров). Ими был разработан метод получения 

электромагнитного излучения с помощью квантовых систем. Независимо от них к 

аналогичным выводам пришел американский ученый Чарлз Х. Таунс. Н. Г. Басов разделил 

в 1964 г. Нобелевскую премию по физике с Прохоровым и Таунсом (США) «за 

фундаментальные работы в области квантовой электроники, приведшие к созданию 

генераторов и усилителей на основе принципа лазера». С 1958 г. по 1972 г. был 

заместителем директора Физического института им. П. Н. Лебедева, а с 1973 г. по 1989 г. – 

его директором. Н. Г. Басов возглавлял Всесоюзное общество «Знание», был редактором 

журналов «Природа», «Квант». В Воронеже 5 сентября 2003 г. на здании средней школы 

№ 11 (ул. Володарского, 60) была установлена мемориальная доска, посвященная 

академику Басову. 
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См.: Лауреат ы Нобелевской премии : энциклопедия: А–Л : пер. с англ. – М., 1992. – С. 

73–76; Тимофеев А. Мы говорим: Басов, подразумеваем лазер // Воронеж. курьер. – 2001. – 7 

июля; Кононов В. И. Воронеж : история города в памятниках и мемориальных досках. – 

Воронеж, 2005. – С. 206–207. 

 

29 декабря – 245 лет назад родился Болховитинов Евфимий Алексеевич 

(18(29).12. 1767–23.02 (07.03).1837), русский историк, археограф и библиограф, первый 

воронежский ученый-краевед. Уроженец г. Воронежа. Учился в Воронежской духовной 

семинарии (1778–1784), Славяно-греко-латинской академии и Московском университете 

(1784–1788). С 1789 г. был преподавателем, а затем префектом и ректором Воронежской 

духовной семинарии. В 1796 г. принял сан священника, занимая прежние должности, 

именовался Павловским соборным протоиереем. Потеряв жену и детей, в январе 1800 г. 

уехал в Санкт-Петербург, где принял монашество с именем Евгения. С 1804 г. – епископ, с 

1822 г. – митрополит Киевский и Галицкий. Умер 23 февраля 1837 г. в Киеве, погребен в 

Софийском соборе. В Воронеже совместно с группой единомышленников («кружок 

Болховитинова») активно содействовал просвещению, инициатор создания типографии 

(1798). Печатался в Москве и Санкт-Петербурге, издал жизнеописание Тихона Задонского 

(1796), надгробное слово епископу Иннокентию (1794) и его избранные произведения 

(1799). В 1800 г. в местной типографии напечатан труд Болховитинова «Историческое, 

географическое и экономическое описание Воронежской губернии» (переиздан в 

1912 и 1992). Это было первое исследование по истории края, основанное на изучении 

печатных трудов и архивных документов: сведения о численности населения взяты из 

итогов ревизии (1795), использованы ответы на анкеты Академии наук, донесения 

губернаторов Сенату, текущее делопроизводство губернского правления. Наиболее 

ценные страницы, посвященные Воронежской губернии последней четверти ХVIII в. 

Болховитинов выступает как ученый-экономист, статистик, соединивший знание 

источников с личными наблюдениями. Болховитинов впервые исследовал церковную 

историю края. Труд Болховитинова не потерял своего принципиального значения, 

оставаясь первоисточником для исследователей края.  

См.: Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к 

биографическому словарю // Отечество : краеведческий альманах. [Вып. 9]. – М., 1997. – С. 

295; Мит рополит  Евгений (Е. А. Болховитинов: 1767–1837) Жизнь и творчество : 

энциклопедический словарь. – Воронеж, 1998. – 183 с.; Акиньшин А. Н. Воронежский круг 

общения Е. А. Болховитинова // Из истории воронежского края : к двухсотлетию воронежского 

краеведения. сб. ст. Вып. 8. / отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2000. – С. 44–56; 

Болховит инов – выдающийся ученый ХVIII – ХIХ веков : исследования и материалы / 

Воронеж. обл. лит. музей им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2004. – 140 с. .; Демидова А С. 

А. С. Пушкин и Евгений Болховитинов // Воронежское краеведение : Опыт, проблемы и 

перспективы развития в ХХI веке : материалы обл. науч.-практ. краевед. конф., посвящ. 15-

летию деятельности областного Совета краеведов и памяти Рудольфа Георгиевича Демидова., 

г. Воронеж. 10 окт. 2005. – Воронеж, 2005. – С. 111–117. 
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            -   400 лет  Дому  Романовых   (1613). 

          См.: Гребельский П.Х. Дом Романовых: Биогр. сведения о лицах царствовавшего     

дома, их предках и родственниках / П.Х. Гребельский.- 2-е изд., доп. и перераб.- СПб.: ЛИО 

"Редактор", 1992.-279 с.  Рассказы и черты из жизни русских Императоров, Императриц и 

Великих Князей: (С портретами, рисунками и биографиями) / Сост. И.В. Преображенский.- 

Репринт. воспроизведение изд. 1901 г.- М.: Познание, 1990.- 236 с.  Россия под скипетром 

Романовых, 1613-1913.- М.: СП "Интербук", 1990.- 232 с.  Рыжов К. Все монархи мира. Россия 

(600 кратких жизнеописаний) / К. Рыжов.- М., 1999.- 640 с.- (Энциклопедии. Справочники. 

Неумирающие книги).- Библиогр.: с. 637-639.  Соловьев Б.И. Императорская династия 

Романовых / Б.И. Соловьев // Русское дворянство и его выдающиеся представители / Б.И. 

Соловьев.- Ростов н/ Д: Феникс, 2000.- С. 234-294.  Трехсот лет ие Дома Романовых, 1613-1913.- 

Репринт. воспроизведение юбил. Изд. 1913 г.- М.: Современник, 1990.- 299 с.: ил.  

Ут верждение династии / Авт.-сост. А. Роде, А. Мейерберг, С. Коллинс, Я. Рейтенфельс. - М.: 

Фонд Сергея Дубова, 1997. - 538 с. - (История России и дома Романовых в мемуарах 

современников, XVII-XX).  Черкасов П.П. История императорской России: От Петра Великого 

до Николая II / П.П. Черкасов, Д.В. Чернышевский.- М.: Международ. отношения, 1994.- 448 с.  

Энциклопедия российской монархии: Великие князья. Цари. Императоры. Символика и       

регалии. Титулы / Под ред. В. Бутромеева.- М.: Деконт+: Подкова, 2000.- 275 с.: ил. 

 

    – 390 лет назад был основан Покровский девичий монастырь (1623). 

Первоначально находился в городской крепости. В 1702 г. монастырь был перенесен к 

урочищу Терновая поляна. При секуляризации церковных земель, проведённой 

Екатериной II, из пяти женских монастырей действующим остался только Покровский. 

Постепенно сложился компактный монастырский комплекс. Внутри монастырской ограды 

находилось кладбище, где хоронили состоятельных горожан. В 1919 г. монастырская 

земля была реквизирована, а в 1929 г. окончательно прекратилась монастырская служба. 

Постановлением администрации Воронежской области комплекс сохранившихся 

построек бывшего Покровского девичьего монастыря взят под государственную охрану 

как памятник истории и архитектуры. 

См.: Ист орико-культ урное наследие Воронежа : материалы свода памятников истории 

и культуры Рос. Федерации. – Воронеж, 2000. – С. 203–206 ; Акиньшин А. Н. Кладбище 

Воронежского Покровского монастыря // Воронеж православный. – 2000. – Июнь-
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июль (№ 6/7). – С. 10 ; Акиньшин А. Н. Храмы Воронежа. – Воронеж, 2003. – С. 135–

142 ; Чесноков Г. Утраченные храмы Воронежа. – Воронеж, [2007]. – 32 c. 

 

– 400 лет назад в Воронеже организована первая пожарная команда (1643). В 

Российском государственном архиве древних актов об этом сохранилось донесение 

воеводы В. Ромодановского. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 26 ; 

Смирнов А. Сквозь призму пламени : очерки об истории пожарной охраны 

Воронежской области. – Воронеж, 2000. – 261 с. 

 

– 365 лет назад основано поселение Урыв (1648) как военная крепость на 

Белгородской оборонительной черте (1648). Урыв считался пригородом Коротояка, 

собственного уезда не имел. В середине XVIII в. входил в число городов Воронежской 

провинции. Ныне Урыв – село Острогожского района, на правом берегу Дона. 

См.: Терещенко П. М. Урыв. – Воронеж, 1993. – 160 с. ; Волков М. Урыв, победивший 

войну : К 60-летию освобождения села Урыв от немецко-фашистских захватчиков // 

Воронеж. неделя. – 2004. – 21–27 янв. (№ 3). – С. 5. 

 

– 315 лет назад основан как русская военная крепость Борисоглебск (1698). 

Назывался до 1704 г. Павловском. В 1779 г. Борисоглебск был объявлен уездным городом 

Тамбовского наместничества, в 1781 г. утвержден герб города. Решающим для развития 

города стало строительство в 1869–1871 гг. железной дороги Грязи–Борисоглебск–

Царицын связавшей его с промышленными центрами страны и с портами Балтийского 

моря. В конце ХIХ в. в городе имелось 34 фабрики и завода. Это способствовало притоку 

банковского капитала, в городе открываются филиалы крупнейших коммерческих банков: 

петербургских – Волжско-Камского и Северного (Русско-Азиатского), а также 

Воронежского коммерческого, представительства иностранных фирм, бирж. За годы 

советской власти были открыты котельно-механический завод, завод токарных патронов, 

хлебозавод. В 2003 г. в городе действовали 25 крупных и средних промышленных 

предприятия. На 1 января 2006 численность постоянного населения г. Борисоглебска 

составила 67,6 тыс. человек. В городе есть авиационное училище, педагогический 

институт, драматический театр. На государственной охране состоят 113 памятников 

истории и архитектуры. Борисоглебск входит в число исторических городов Российской 

Федерации. 

См.: Зайцева А. А. Историко-культурное наследие Борисоглебской земли / 

А. А. Зайцева, Л. В Кригер. – М., 1994. – 199 с. ; Борисоглебский край : ист.-краевед. сб. 

Вып. 1 / сост. В. В. Самошкин. – Борисоглебск, 1998. –– 126 с. ; Борисоглебск. 300 лет .: 

Художественный альбом. – Воронеж, 1998. – 48 с. ; Кригер Л. В. Архитектура 
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исторических городов Воронежской области / Л. В. Кригер, Г. А. Чесноков. – Воронеж, 

2002. – С. 87–126 ; Борисоглебский юбилейный краеведческий вестник. – 

Борисоглебск, 2004. –45 с. ; Самошкин В. В. И еще раз о дате основания 

Борисоглебска // Борисоглебский край : ист.-краевед. сб. / сост. В. В. Самошкин.  – 

Изд. 2-е, доп. и пераб. – Борисоглебск, 2005. – Вып. 1. – С. 23–46 ; Борисоглебск. Лики 

старого города : фотоальбом / под ред. В. В. Самошкина. – Борисоглебск, 2005. – 52 с. ; 

Борисоглебск и окрестности // Путеводитель по памятникам истории и культуры 

Воронежской области / Л. В. Кригер. – Воронеж, 2006. – С. 231–241 ; Города 

Воронежской области : сб. ст. – Воронеж, 2005. – С. 55–71 ; Показат ели 

экономического и социального развития городов и районов Воронежской области : сб. 

ст. – Воронеж, 2006. – С. 5 ; Кригер Л. В. Борисоглебск : три века веры и надежды // 

Исторические города. Визитная карточка / Л. В. Кригер. – Воронеж, 2007. – С. 16–21. 

 

– 275 лет назад основано село Пчелиновка ныне Бобровского района (1733). 

Первыми жителями являлись крестьяне Пешехонского уезда, переселенные на земли 

Битюцкой дворцовой волости (так называлась в то время эта местность). Первоначальное 

название села – поселок Пчелиный. 

См.:  Сказ о земле Бобровской / Н. И. Капустина [и др.]. – М., 1998. – С. 133–137. 

 

– 255 лет назад возникло село Хреновое Бобровского района (1758). Гордостью 

села вляются Хреновской конезавод,  лесхоз-техникум и туберкулезный санаторий.  

См.: Сказ о земле Бобровской / Н. И. Капустина [и др.]. – М., 1998. – С. 145–156 ; 

Пут еводит ель по памятникам истории и культуры Воронежской области / 

Л. В. Кригер. – Воронеж, 2006. – С. 154–158. 

 

– 240 лет назад родился Славинский Матвей Иванович (1773–1824), краевед, 

педагог. Уроженец г. Бирюч Воронежской губернии. Закончил Черниговскую духовную 

семинарию (1795). Учился в Харьковском университете (1804–1806). Смотритель и учитель 

уездного училища в г. Глухов Черниговской губернии (1806–1808). Учитель истории, 

географии и статистики Воронежского Главного народного училища (1808–1822). 

Смотритель уездного училища в г. Бирюч Воронежской губернии (с 1823). Автор 

завершенного в 1817 «Исторического, топографического и статистического описания 

Воронежской губернии» (рукопись в РНБ). Труд М. И. Славинского частично опубликован в 

«Журнале Департамента народного просвещения» (1822, ч. 2–4); описание Воронежского 

уезда напечатано А. И. Гайворонским в «Записках воронежских краеведов» (В., 1987, вып. 

3).  

См.: Гайворонский А. И. Второй историк Воронежского края // Золотые архивные 

россыпи / А. И Гайворонский. – Воронеж, 1971. – С. 81–99 ; Он же. Краеведческая 
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рукопись М. И. Славинского // Вопросы отечественной и всеобщей истории в трудах 

русских историков ХIХ – начала ХХ века. – Воронеж, 1983. – С. 66–77 ; Акиньшин А. Н. 

Основные этапы развития воронежского краеведения (1800–1917) // Исторические 

записки : науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т – Воронеж, 1998. – Вып. 3. – С. 31–47 ; ВИКЭ / 

под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 386. 

 

– 235 лет назад в особняке по Большой Дворянской лекарем А. И. Зегером была 

открыта первая аптека в Воронеже (1778). Первоначально она размещалась в здании 

современного главпочтамта (пр. Революции, 25).  

См.: Акиньшин А. Записки старого пешехода / А. Акиньшин, О. Ласунский. – Воронеж, 

2002. – С. 123–124 ; Акиньшин А. Н. «225 лет на фармацевтическом рынке…» // 

Воронежский край. Памятные даты на 2003 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина ; сост. 

Б. А. Фирсов. – Воронеж, 2002. – С. 60–62. 

 

– 220 лет назад родился Кашкин Дмитрий Антонович (1793–1862), книготорговец, 

собиратель и хранитель редких книг и рукописей. Первоначально вёл торговлю хлебом. 

Самоучкой выучился рисовать и играть на гуслях и фортепиано. В начале 1820-х гг. открыл 

первую в Воронеже книжную лавку. Продавал книги и ноты. В библиотеке для чтения 

литература выдавалась на дом и принималась подписка на журналы. Ассортимент книг 

был ориентирован на все слои городского общества. С 1825 г. книжную лавку посещал 

А. В. Кольцов, на образование которого Д. А. Кашкин оказал значительное влияние. 

А. В. Кольцов посвятил Д. А. Кашкину два стихотворения (1829). С 1840-х гг. в лавке 

Д. А. Кашкина бывал И. С. Никитин. После смерти Д. А. Кашкина магазин перешел к его 

вдове Любови Васильевне, урожд. Поляковой (ок. 1815 – после 1877), впоследствии 

переехавшей вместе с семьей в Тверь и продолжившей там дело мужа. Д. А. Кашкин 

выпустил первый в Воронеже каталог библиотеки для чтения (М., 1840), позднее каталоги 

издавались Л. В. Кашкиной. Магазин в 1869 г. размещался в доме сестры А. В. Кольцова, 

А. В. Андроновой, по Большой Дворянской ул.  

См.: Де-Пуле М. Ф. Алексей Васильевич Кольцов в его житейских и литературных 

делах и в семейной обстановке. – СПб., 1878. – 199 с. ; Ласунский О. Г. Литературно-

общественное движение в русской провинции : (Воронежский край в «эпоху 

Чернышевского»). – Воронеж, 1985. – Гл. 5. – С. 157, 165, 200 ; Акиньшин А. Н. 

Книжные магазины Воронежа и их вклад в развитие местной культуры / 

А. Н.  Акиньшин, О. Г. Ласунский // Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина ; ред.-сост.: О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 

2002. – Вып. 2. – С. 14–18 ; Библиот еки и книжники : эпизод столетней давности / 

предисл., публ. и коммент. А. Н. Акиньшина // Филол. записки : вестник 

литературоведения и языкознания / ВГУ. – 2002. – Вып. 18. – С. 208–220 ; 

Ласунский О. Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 3-е перераб. и доп. – 

Воронеж, 2006. – С. 331–332 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 
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183 ; Кирьянова Е. Г. Книготорговцы Кашкины в Твери // Книжное дело в России в 

ХIХ –  начале ХХ века : сб. науч. тр. – СПб., 2006. – Вып. 13. – С. 120–129. 

 

– 185 лет назад родился Павлов Сергей Павлович (1828–20.03(1.04.)1873), 

художник, этнограф, активный член второвского кружка, член Русского географического 

общества. Уроженец г. Москва. Учился в Строгановском училище. С 1845 г. в течение 28 

лет преподавал рисование в Воронежском кадетском корпусе. Для этнографического 

альбома Воронежской губернии С. П. Павлов делал зарисовки воронежских крестьян. 30 

его рисунков были приобретены Дашковским этнографическим музеем, коллекции 

которого вошли в состав Российского этнографического музея (РЭМ). В рукописном 

архиве Российского этнографического музея зарегистрирован «Альбом рисунков и фото 

костюмов народов, обитающих в Саратовской, Пензенской, Воронежской губерниях, 

снятых с натуры С. П. Павловым в 1866 г.». В библиотеке Академии художеств хранится 

часть одного из альбомов, состоящая из 16 акварелей. Часть рисунков С. П. Павлова 

находится в Центральном государственном историческом музее. Воронежский 

художественный музей им. Крамского располагает собранием работ С. П. Павлова. 

Рисунки художника «Кадетский плац»; «Вид г. Богучара»; «Дворец. Село Устье» и др. 

представляют большую ценность для краеведов.  

См.: Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 

1886 – Т. 2. – С. 250–251 ; Юбилейный сборник Михайловского воронежского 

кадетского корпуса. 1845–1895. – Воронеж, 1898 – С. 218 ; Хованский А. К 

пятидесятилетию открытия Воронежского Михайловского кадетского корпуса // 

Памятная книжка на 1894. – Воронеж, 1894. – Отд. III – С. 186–187 ; Паренаго М. К. 

С. П. Павлов // Сборник Воронежского государственного историко-культурного музея. 

– Воронеж, 1925. – Вып. I.  – С. 33–39 ; Попова А. «Рисовал Павлов» // Наука и жизнь. 

– 1970. – № 7. – С. 95–96 ; Воронеж и художественная культура XIX–XX вв. : каталог 

выст. – Воронеж, 1987 – С. [24] ; Лунева М. Художник-краевед // Коммуна. – 1987. – 29 

янв. ; Лойко Л. Коллекция одежды немцев-колонистов в РЭМ // Живая старина. – 

1998. – № 3. – С. 25–27 ; России Чернозѐмный край / сост.: Р. В. Андреева [и др.]. – 

Воронеж, 2000. – С. 796–797 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 

305. 

 

– 180 лет назад родился Пономарев Михаил Иванович (1833–28.04.(11.05)1913), 

живописец, фотограф, педагог, общественный деятель, меценат. Некоторые 

исследователи называют датой его рождения 1834 г. Уроженец Воронежа. Учился в 

Петербургской Академии художеств (1858–1862) в качестве вольноприходящего ученика. 

Участник выставки в Академии художеств (1859). Удостоен двух серебряных медалей 2-го 

достоинства и одной – 1-го достоинства, звания Неклассного художника (1862). 

Произведения: «Натурщик» (1860, находится в Научно-исследовательском музее 

Академии Художеств), «Ахилл, оплакивающий Патрокла», (1860-е гг., находится в ГТГ). 

Вместе с Н. С. Русиновым открыл в Воронеже фотографическое заведение (в период 
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между мартом 1862 – август 1863). Участник художественного отделения 

сельскохозяйственной выставки (В., 1863). Организатор выставки художников-

передвижников в Воронеже (1874). Член-учредитель Воронежского кружка любителей 

рисования (1892), казначей кружка (1895–1913). Преподаватель Воронежской бесплатной 

рисовальной школы (1893–1908). Автор более 50 статей в воронежских газетах по 

вопросам изобразительного искусства, местной жизни, положения в стране. Гласный 

Воронежской городской думы (1897–1913). Пожертвовал усадебное место, дом (дек. 

1910) и капитал в 9000 руб. (1913) Воронежскому кружку любителей рисования. Ныне это 

здание (ул. Орджоникидзе, 26) охраняется как памятник истории. 

См.:  Кривцова М. А. Из истории художественной жизни Воронежа второй половины 

ХIХ – начала ХХ вв.: М. И. Пономарев // Из истории воронежского края : сб. ст. – 

Воронеж, 2000. – Вып. 8. – С. 93–102 ; Она же. Воронежские газеты конца ХIХ века о 

современном зарубежном изобразительном искусстве // Там же. – Воронеж, 2001. – 

Вып. 9. – С. 91–98 ; Ист орико-культ урное наследие Воронежа : материалы свода 

памятников истории и культуры Рос. Федерации. – Воронеж, 2000. – С. 90–91 ; 

Попов П. А. Городское самоуправление Воронежа. 1870–1918. – Воронеж, 2006. – С. 

101–102 ; 

 

– 170 лет назад родился Баранов Александр Михайлович (1843–1(14).09.1911), 

архитектор. Закончил Московское дворцовое архитектурное училище (1865). В Воронеже 

с 1871 г. первоначально руководил технической частью ремонта путей и сооружений 

Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги. Гласный городской думы (1891–1911). 

Городской архитектор (1886 – март 1911). Работал в стиле эклектики. По его проектам 

построен трехэтажный дом купца Н. Михайлова по Большой Дворянской (ныне левое 

крыло дома № 45/47 по пр. Революции), трехэтажный жилой дом купца Харина по 

Большой Девицкой (ныне Аэроклуб, ул. 9 января, 43), Д. Г. Самофалова (1880-е гг., пр. 

Революции, 46), Николаевская женская прогимназия (1896–1900, ул. Ф. Энгельса, 31) и др. 

А. М. Баранов был членом комитета по строительству храма святого Владимира и 

руководил его строительством вплоть до своей смерти. 

См.: Акиньшин А. Материалы к биографическому словарю воронежских 

архитекторов (конец ХVII – начало ХХ вв.) : А–В // Труды Воронежского областного 

краеведческого музея. – Воронеж, 1994. – Вып. 2. – С. 75–77 ; Чесноков. Г. А. 

Архитектура Воронежа : история и современность. – Воронеж, 1999. – 395 с. – Имен. 

указ.: с. 382 ; Попов П. А. Воронеж : история города в названиях улиц. – Воронеж, 

2003. – 352 с. – имен. указ.: с. 432 ; Попов П. А. Городское самоуправление 

Воронежа. 1870–1918. – Воронеж, 2006. – С. 90–91, 370 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 33.  

 

– 155 лет назад родился Соколов Константин Константинович (1858–1919), 

земский врач, просветитель. Уроженец Москвы. Закончил медицинский факультет 
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Московского университета (1883), работал старшим врачом хирургического отделения 

Бахрушинской больницы в Москве (1887–1894). Участвовал в спектаклях театрального 

кружка, созданного К. С. Алексеевым (позднее – Станиславским). С 1894 г. земский врач в 

селе Никольское Воронежской губернии. Вместе с женой Зинаидой Сергеевной 

(урождённой Алексеевой; сестрой К. С. Станиславского) организовал в 1896 г. 

любительский театр для крестьян, играл главные роли в спектаклях по пьесам 

А. Н. Островского и др. драматургов. Подробные свидетельства о жизни в Никольском 

содержатся в мемуарах З. С. Соколовой «Наша жизнь в Никольском: Деревенские 

записки» (В., 2004). Умер в селе Никольское Воронежского уезда Воронежской губернии, 

похоронен в селе Малая Приваловка того же уезда.).  

См.: Полянская Е. Необычный спектакль // Художественная самодеятельность. – 

1963. – № 1. – С. 35 ; Сукочева С. Н. Народный театр сестры Станиславского / 

С. Сукочева, А. Цельс // Человек и наука. – 2002. – № 10. – С. 40–41 ; Сукочева С. 

Театральная лихорадка в Никольском // Досуг в Воронеже. – 2002. – № 12. – С. 4–5 ; 

Жидких А. Чтобы не погас свет // Берег. – 2005. – 1 июля (№ 26). – С. 22 ; ВИКЭ / под 

ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 395. 

 

– 140 лет назад начали работать городские думы: в Острогожске – 3(15).01.1873, 

Землянске – 1(13).04.1873, Новохоперске – 17 (29).10.1873. 

См.: Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 

1886. – Т. 2. – С. 5–7. 

 

– 110 лет назад в типолитографии В. И. Исаева была напечатана книга 

И. К. Воронова «Город Воронеж. Население и недвижимые имущества. Материал для 

оценки городских недвижимых имуществ» (1903). Это издание Воронежского 

губернского земства содержало богатейший статистический материал о промыслах и 

занятиях, жилищных условиях населения, ценности и доходности домовладений и т. д. В 

книге имеются приложения в виде статистических таблиц и диаграмм. В тексте 

опубликованы планы города Воронежа с указанием границ Дворянской, Московской и 

Мещанской частей, а также отдельных кварталов.  

См.: Загоровский. В. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 126–127. 

 

– 100 лет назад при железнодорожных станциях Лиски и Таловая были введены в 

эксплуатацию два крупнейших в Воронежской губернии элеватора (1913). Их емкость 

составляла 500 миллионов пудов зерна. Построены элеваторы на средства Госбанка.  

См.: Ст ат ист ико-экономический словарь Воронежской губернии (период 

дореволюционный). – Воронеж, 1921. – С. 661. 
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– 90 лет назад создан первый пионерский отряд в Воронеже при клубе им. Карла 

Маркса (1923). В память о первом пионерском отряде Воронежа в 1973 г. у входа во 

Дворец культуры им. К. Маркса (ул. Никитинская, 1) была установлена мемориальная 

доска. 

См.: Винокуров С. В. Воронежская пионерская организация / С. В. Винокуров, 

Пчельников Т. С. – Воронеж, 1972. – 32 с. ; Суворова Л. А. Из истории пионерской 

организации Воронежской области (1923–1045 гг.). – Воронеж, 1975. – 56 с. ; 

Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 160–161 ; 

Дет ское движение сегодня / ВОИПКРО ; сост. Е. И. Попова [и др.]. – Воронеж, 1998. – 

27 с. ; Кононов В. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках. – 

Воронеж, 2005. – С. 267–268. 

 

– 85 лет назад вышел первый том «Указателя литературы о природе и хозяйстве 

Центрально-Чернозёмной области» (1928). Второй заключительный том был напечатан 

три года спустя (1931). В библиографический указатель включено 11154 названия книг и 

статей за 1800–1925 гг., посвящённых климату, погоде, геологии, почвам, флоре и фауне, 

полеводству, сельскохозяйственным машинам и орудиям, садоводству и огородничеству, 

лесоводству и животноводству, сельскохозяйственной деятельности земств, 

сельскохозяйственной экономии, землеустройству, переселению и заселению края, 

статистике, промышленности, кустарным промыслам, кооперации, финансам, торговле, 

строительству. Составил указатель Владимир Яковлевич Закс (1885–1937), приехавший в 

Воронеж в 1913 г. Он был первым директором библиотеки Сельскохозяйственного 

института. 

См.: Акиньшин А. Н. Подозрительные краеведы: Воронежские библиографы 

В. Я. Закс и В. В. Литвинов // Библиография. – 1993. – № 2. – С. 83–88 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 151–152. 

 

– 75 лет назад на базе балетной школы открылось Воронежское 

хореографическое училище (1938), но было закрыто в связи с началом Великой 

Отечественной войны. ВХУ возобновило свою работу в 1959 г., благодаря 

подвижнической деятельности педагогов М. Чернышова (художественный руководитель) 

и Ю. Барто. Училище готовит танцовщиков-исполнителей, в нём имеется 2 отделения: 

классического и народного танца. С 1965 г училище подготовило свыше 1000 

специалистов в области хореографического искусства.     

См.: Русский балет  : энциклопедия. – М., 1997. – С. 116 ; Лют ая Р. Танец начинается с 

любви // Коммуна. – 1998. – 21 мая ; Воронежское хореографическое училище : [буклет]. – 

Воронеж, [1998]. – [16] с. ; Воронежское хореографическое училище : [буклет]. – Воронеж, 2005. 
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– [16] с. ; Михаил Чернышов – мастер русского хоровода / вст. ст., сост. и прим. Б. П. Векслера. 

– Воронеж, 2006. – 112 с. ; Шт ейнер А. Я. Воронежское хореографическое училище // Воронеж. 

Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 293–296 ; Учреждения 

культуры и искусства Воронежской област / Упр. культуры и туризма Воронеж. обл. – Воронеж, 

2007. – С. 32–33. 

 

– 60 лет назад начал выпуск продукции Воронежский завод тяжелых 

механических прессов (1953). Ныне – «АО по выпуску тяжелых механических прессов». 

Решение о строительстве завода было принято 14 июля 1949 г. К концу 1990-х гг. свыше 10 

тыс. прессов, линий и комплексов с маркой «ТМП» успешно работали в России и других 

странах. 

См.:   Взгляд сквозь годы. Акционерное общество по выпуску тяжелых механических 

прессов. – [Воронеж], 1994. – 463 с. ; Гончаров Г. ТМП: творчество, мысль прогресс : 

[беседа с генер. директиром  Г. Гончаровым / записала Марина Калинина] // Молодой 

коммунар. – 2007. – 5 июня. 

 

– 35 лет назад (1978) приказом Министерства культуры художественно-

оформительское отделение Воронежского музыкального училища было преобразовано в 

самостоятельное учебное заведение – Воронежское художественное училище. Сейчас в 

училище функционирует несколько отделений: живописно-педагогическое, промграфики, 

керамики, художественной обработки дерева, рекламы. 

См.: Одинцова Т. В. Воронежское художественное училище // Воронеж. Культура и 

искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 297–299 ; Учреждения 

культуры и искусства Воронежской области / Упр. культуры и туризма Воронеж. обл. – 

Воронеж, 2007. – С. 28–29. 

 

 

ЯНВАРЬ 

13 января – 175 лет назад вышел первый номер газеты «Воронежские 

губернские ведомости» (1(13).01.1838). Это была первая местная газета в Воронежской 

губернии. Издавалась в 1838–1917 гг. 

См.: Пят идесят илет ие Воронежских губернских ведомостей. – Воронеж, 1888. – 623 с., 

XXXII ; Ант юхин Г. В. Первая воронежская газета // Очерки истории печати 

Воронежского края / Г. В. Антюхин. – Воронеж, 1973. – С. 21–55 ; Мохначева М. П. 

Параметры историко-статистического и экономического описаний городов, сел и 

деревень в «Воронежских губернских ведомостях» // Материалы для изучения 

сельских поселений России. Ч. 2. – М., 1995. – С. 80–82. 
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14 января – 135 лет назад родился Фомин Георгий Ильич (2(14)01.1878–

17.08.1951), краевед, журналист. Уроженец г. Борисоглебск Тамбовской губернии. 

Закончил Новохопёрское городское училище. Работал конторщиком службы движения, 

затем пенсионной кассы ЮВжд. Сотрудничал с газетами «Воронежский телеграф» и 

«Дон». (1900-е–1910-е гг.). Делопроизводитель отдела народного образования 

Воронежской губернской земской управы (1914–1918). Член научно-фотографического 

общества (1913); научный сотрудник этнографического отдела Воронежского областного 

краеведческого музея. Им был проиллюстрирован «Путеводитель по Воронежу для 

школьных экскурсий» (В., 1914). В 1920-е гг. публиковался в «Воронежском 

краеведческом сборнике» и «Известиях воронежского краеведческого общества». Автор 

книг: «Народные развлечения, их сущность и значение для народа» (В., 1916). «Кулачные 

бои в Воронежской губернии» (В., 1926). Арестован в 1931 по «делу краеведов». Умер в 

Новохоперске. 

См.: Акиньшин А. История воронежской фотографии // Молодой коммунар. – 1989. – 

28 нояб. ; Он же. Трагедия краеведов: (по следам архива КГБ) // Русская провинция. – 

Воронеж, 1992. – С. 208–235 ; Он же. По ту сторону объектива / А. Акиньшин, 

П. Попов // Воронеж. курьер. – 1994. – 17 дек. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 445. 

 

15 января – 80 лет назад основан Воронежский областной художественный 

музей им. И. Н. Крамского (15.01.1933), созданный на основе фондов художественного 

отдела Воронежского областного краеведческого музея и музея древностей и изящных 

искусств Воронежского университета. Расположен во дворце, построенном в стиле 

барокко в конце XVIII века по проекту губернского архитектора Н. Н. Иевского (пр. 

Революции д. № 18). Для посетителей музей открылся в 1934 г. В 1941–1945 гг. большая 

часть собрания находилась в эвакуации в Омске. Во время оккупации Воронежа погибли 

коллекция древнерусского искусства и собрание живописи 1920–30-х гг. До 1984 г. он 

носил название: областной музей изобразительных искусств. Музей располагает богатой 

коллекцией картин и скульптур русских и зарубежных авторов. В его фондах 

насчитывается свыше 20 тыс. предметов. В залах музея периодически устраиваются 

различные выставки, из которых наиболее интересны были юбилейная выставка 

И. Н. Крамского, выставка древнерусского искусства из музея «Коломенское», выставка 

русского фарфора из музея «Кусково», персональная выставка И. С. Глазунова и другие. 

Сотрудниками музея были изданы комплекты открыток из фондов музея, альбом 

«Воронежский областной музей изобразительных искусств» в серии «Художественные 

музеи СССР» (1984), каталоги художественных выставок. В 2003 г. вышел десятый том 

«Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй 

мировой войны», посвящённый Воронежскому областному художественному музею им. 

И. Н. Крамского. Экспонаты из собрания Дерптского университета, на обладание которого 

претендует Эстония, были учтены в отдельном каталоге – «Дерпт–Юрьев–Тарту и 

Воронеж: история университетской коллекции» (Тарту, 2006). 
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См.: Терент ьев Ф. О «розах» Коровина, «исторических формациях» и художественном 

музее // Коммуна. – 1933. – 9 окт. ; Воронежский областной музей изобразительных 

искусств : альбом / М. И. Лунева, Е. А. Резникова, М. А. Хайдарова. – М., 1984. – 216 с.: 

цв. ил ; Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. – Т. 1. – С. 120–121 ; Уст инов В. 

Вход воспрещѐн : [беседа с директором музея В. Ю. Устиновым] / записала А. Жидких 

// Берег. – 2001. – 18 мая (№ 20). – С. 14 ; Добромиров В. Время запечатлѐнное : глава 

из истории художественной жизни Воронежа // Таллин. – 2001. – № 21–22. – С. 129–134 

; Пшеницына Е. И. Воронежский областной художественный музей имени 

И. Н. Крамского // Воронеж. Культура и искусство. – Воронеж, 2006. – С. 78–80 ; 

Добромиров В. Дерпт – Воронеж : судьба коллекции // Воронеж. курьер. – 2007. – 20 

янв. ; Лепендин П. Музейные тайны // Воронеж. курьер. – 2007. – 22 сент. 

 

20 января – 105 лет назад родился Радушкевич Валерий Павлович (20.01.1908, без 

указания стиля–27.06.1976), профессор, доктор медицинских наук (1948), заслуженный 

деятель науки РСФСР. Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени. Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец г. Иркутск. Закончил Иркутский медицинский 

институт (1931). В 1949–1974 гг. возглавлял кафедру госпитальной хирургии Воронежского 

мединститута и был главным врачом Областной клинической больницы. В 1950–55 гг. 

В. П. Радушкевич возглавлял медицинский институт. Профессор В. П. Радушкевич был 

членом редакции журналов «Хирургия», «Экспериментальная хирургия и 

анестезиология», членом Правления Всесоюзного общества хирургов, членом 

Международного общества хирургов, председателем областного научного общества 

хирургов и др. С именем В. П. Радушкевича связано становление и развитие хирургии 

грудной полости в Воронеже. Автор 170 научных работ: «Травматические аневризмы», «О 

строении и морфогенезе травматических аневризм»; монографий: «Электроимпульсная 

терапия мерцательной аритмии» (1966), «Электрическая дефибрилляция при 

мерцательной аритмии и её значение в хирургии митрального стеноза» (1970) и др.  

См.: Сергеенко М. Поэма о хирурге. – Воронеж, 1961. – 222 с. ; Дубинкин В. Валерий 

Павлович Радушкевич // Борцы за здоровье людей. – Воронеж, 1969. – С. 3–19 ; 

Памят и В. П. Радушкевича // Хирургия. – 1976. – № 10. – С. 142–143 ; Фурменко И. П. Кафедра 

госпитальной хирургии // Воронежский государственный медицинский институт / 

И. П. Фурменко. – Воронеж, 1976. – С. 164–165 ; Пашков А. Н. Валерий Павлович Радушкевич // 

Руководители Воронежского медицинского вуза (этапы истории) / А. Н. Пашков, В. И. Попов. – 

Воронеж, 2003. – С. 44–48. 

 

25 января – 70 лет назад г. Воронеж был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков (25.01.1943). 

См.: Гринько А. В боях за Воронеж. – Воронеж, 1985. – 223 с. ; Сражающийся Воронеж 

/ ред.-сост. А. М. Аббасов. – Воронеж, 1997. – 75 с. ; Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Воронежем, на Дону : тезисы научных докладов, сообщений науч. 
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конф., посвящѐнной 55-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков под 

Воронежем. [15 янв. 1998 г., Воронеж]. – Воронеж, 1998. – 78 с. ; Аббасов А. М. 

Воронеж и Дон в огне сражений. – Воронеж, 2004. – 224 с. ; Воронежский фронт: 

история, люди, победы : историко-монографическое исследование / под ред. 

А. М. Аббасова, В. А. Шамрая. – Воронеж, 2005. – 400 с. ; Кононов В. И. Священная 

память : Памятники ратной славы Воронежа. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 

2005. – 128 с. ; Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне : материалы 

междунар. науч. конф. Воронеж, ВГАУ им. К. Д. Глинки 11–12 авг. 2005 г. / под ред. 

С. И. Филоненко. – Воронеж, 2006. – 584 с. 

 

26 января – 155 лет назад было открыто шоссе от Воронежа до Задонска. 

(14(26).01.1858). Неофициальное название дороги (Задонское шоссе) сохранилось до 

наших дней. Шоссе пролегало по песчаным, песчано-глинистым черноземным и 

черноземно-глинистым грунтам, «на нем устроено 24 моста из дубового леса, 30 

каменных водосточных труб, 222 проездных через шоссейные канавы маленьких 

мостиков и 2 заставных дома для шоссейного сбора» (Материалы для географии и 

статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Воронежская губерния / 

сост. В. Михалевич. СПб., 1862. – С. 39). Въезд с Задонского шоссе в Воронеж на Большой 

Московской улице украсили две каменные пирамиды со шпилями, увенчаными 

позолоченными царскими орлами. С 1861 по 1900 гг. это было второе по протяженности 

шоссе в России после Киево-Брестского. 

См.: Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 

1886. – Т. 2. – 726, III c. ; Памят ная книжка Воронежской губернии на 1892 год. – 

Воронеж, 1892. – V, [26], 238, 352, 82, V с. – В разд.: Воронежский календарь на 1892 

год с историческими заметками и сообщениями ; Воронежские дороги : от ямских 

трактов до автомагистралей / под ред. В. П. Подольского. – Воронеж, 2001. – 271 с. ; 

Лихорадова И. Н. История дорожного строительства на территории Воронежского 

края : монография / И. Н. Лихорадова, В. П. Подольский. – Воронеж, 2006. – 176 с. 

 

27 января – 65 лет назад Учёным советом Географического общества СССР было 

принято решение о создании Воронежского отдела (27.01.1948). С 1957 г. стали выходить 

«Известия Воронежского отдела Географического общества СССР» (с 1963 г. «Научные 

записки…»). Всего в 1957–1974 гг. вышло 15 выпусков. После долгого перерыва издание 

возобновилось в 1999 г. под названием «Вестник Воронежского отдела Русского 

географического общества». В состав общества входили известные воронежские учёные 

К. Н. Миротворцев, Г. Т. Гришин, Ф. Н. Мильков и многие другие. Членами Воронежского 

отдела в разные годы опубликовано большое количество монографий, книг, сборников. 

При участии отдела обновляются учебные пособия по географиии края для средней 

школы. Плодом усилий коллектива авторов стал «Атлас Воронежской области» (1994). В 

настоящее время члены отдела занимаются активной издательской деятельностью. В 
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2000-е гг. вышли: «Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области» (В., 

2001), «Эколого-гигиенические основы мониторинга и охраны городской среды» (В., 

2002), «География Воронежской области» (В., 2002), «Природа, население и экология 

Новоусманского района» (В., 2003), Пономарева З. В. «География Россошанского района» 

(В., 2003), Зарытовская А. И. «Воронежская область: Место и роль в социально-

экономическом развитии России» (В., 2004), Мишон В. М. «Водохранилища Центрального 

Черноземья: водные ресурсы, гидролого-экологические проблемы» (В., 2004) и др. 

См.: Федот ов В. И. К 50-летию Воронежского отдела Русского географического 

общества / В. И. Федотов, В. В. Курлов // Вестник Воронежского отдела Русского 

географического общества. – 1999. – Т. 1. Вып. 1. – С. 65–67 ; Нест еров А. К истории 

издательской деятельности Воронежского отдела Русского географического общества 

/ А. Нестеров, Л. Харина // Вестник Воронежского отдела Русского географического 

общества. – 2004. – Т. 4. – С. 3–5 ; Федот ов В. Отчет о научной и организационной 

деятельности воронежского отдела русского географического общества за 2000–2004 

гг. / В. И. Федотов, В. В. Курлов, Л. А. Межова // Вестник Воронежского отдела 

Русского географического общества. – 2005. – Т. 5. – С. 3–6. 

 

28 января – 120 лет назад родился Богатырёв Пётр Григорьевич (16(28).01.1893–

15.08.1971), фольклорист, этнограф, театровед, переводчик, доктор филологических наук, 

(1943), профессор (1943), специалист в области славянской культуры, член Союза 

писателей. Уроженец г. Саратов. Закончил славяно-русское отделение историко-

филологического факультета Московского университета (1918). В 1921–1939 гг. находился 

в научной командировке в Чехословакии, преподавал в Братиславском университете 

(1933–1938). Позднее заведующий кафедрой фольклора МГУ, заведующий фольклорным 

сектором Института этнографии АН СССР. В период борьбы с т. н. космополитизмом (1948) 

лишился работы. В 1952–1958 гг. профессор кафедры русского языка ВГУ. По возвращении 

в Москву работал в секторе народного творчества ИМЛИ (с 1958), на филологическом 

факультете МГУ (с 1964). Автор многих научных трудов, посвящённых межславянским 

фольклорным связям. Воронежский государственный университет приобрёл часть 

библиотеки П. Г. Богатырева, коллекция насчитывает более тысячи единиц хранения и 

включает труды по истории театра и культуры, этнографии, лингвистике, философии и 

фольклору, много книг с дарственными надписями. 

См.: [К 100-лет ию со дня рождения П. Г. Богатырѐва : статьи] // Филол. записки : 

вестник литературоведения и языкознания / ВГУ. – Воронеж, 1993. – Вып. 1. – С. 138–158 

; [К 100-лет ию со дня рождения П. Г. Богатырѐва : статьи] // Живая старина. – 1994. – 

№ 1. – С. 7–17. : фот. ; Попов С. А. Филологический факультет ВГУ : прошлое, 

настоящее, будущее : (К 60-летию со дня образования). – Воронеж, 2001. – С. 214–215 ; 

Пѐт р Григорьевич Богатырѐв. Воспоминания. Документы. Статьи / сост. и отв. ред. 

Л. П. Солнцева. – СПб., 2002. – 366 с. ; Жданов С. Бравый солдат заговорил по-русски 

// Кольцовский сквер. – 2006. – № 1. – С. 59–60. 
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ФЕВРАЛЬ 

 – 70 лет назад в ходе Великой Отечественной войны успешно осуществлена 

войсками Воронежского фронта наступательная Воронежско-Касторненская операция 

(январь-февраль 1943 г.).  

См.: Разгром немецко-фашистских захватчиков под Воронежем, на Дону : тезисы 

научных докладов, сообщений науч. конф., посвящѐнной 55-летию разгрома немецко-

фашистских захватчиков под Воронежем. [15 янв.1998 г., Воронеж]. – Воронеж, 1998. – 

С. 48–50 ; Воронежский фронт : история, люди, победы : историко-монографическое 

исследование / под ред. А. М. Аббасова, В. А. Шамрая. – Воронеж, 2005. – С. 116–117 ; 

Курьянов А. Воронежско-Касторненская наступательная операция: неизвестные 

страницы истории // Воронежский вестник архивиста / Арх. отд. администрации 

Воронеж. обл. – Воронеж, 2005. – Вып. 3. – С. 101–104 ; Верхний и Средний Дон в 

Великой Отечественной войне : материалы междунар. науч. конф. Воронеж, ВГАУ им. 

К. Д. Глинки 11–12 авг. 2005 г. / под ред. С. И. Филоненко. – Воронеж, 2006. – С. 213–

219.  

 

3 февраля – 80 лет назад родился Ярцев Иван Семенович (3.02.1933–4.11.2001), 

заслуженный учитель РФ (1983), краевед. Родился в селе Веретенниково Уколовского 

района ЦЧО (ныне Красненский район Белгородской области). Закончил Россошанское 

педагогическое училище (1957), филологический факультет ВГПИ (1968). Преподаватель 

русского языка и литературы в средней школе села Новосолдатка Репьевского района 

(1957–2000). Занимался литературным и историческим краеведением, местной 

топонимикой. Автор книги «Новосолдатка» (В., 1996), публиковался в книгах: «Над рекой 

Потуданью» (В., 1999), «Земля Репьевская» (В., 2002), в репьевской районной газете. 

Участник краеведческих чтений при ОУНБ им. И. С. Никитина. 

См.: Арт емов Е. Просто и гордо: учитель // Земля Репьевская. – Воронеж, 2002. – С. 

520–523 ; Акиньшин А. Село – и вся Россия / А. Акиньшин, О. Ласунский // Воронеж. 

курьер. – 2003. – 4 февр. ; В памят и остался молодым и сильным // Репьѐвские вести. 

– 2003. – 4 февр. ; Ярцев И. С. Мысли вслух // Хранители памяти. Учителя-краеведы. 

Воронежская область. ХХ век / ред.-сост. Т. Данилевская. – Воронеж, 2003. – С. 85–87 ; 

Воронежское историко-культурное общество. 1971–2006 : справ.-библиогр. материалы 

/ ВОУНБ им. И. С. Никитина ; сост.: А. Н. Акиньшин, Т. И. Шишкина ; под ред. 

О. Г. Ласунского.  – Воронеж, 2006. – Имен. указ.: с. 134. 

 

10 февраля – 90 лет тому назад родился Гамов Николай Сергеевич (10.02.1923), 

краевед, публицист, издательский работник, член Союза журналистов (1977). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец г. Острогожск Воронежской губернии. Закончил 
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историко-филологический факультет Саратовского государственного университета (1953), 

факультет журналистики МГУ (1958). Работал журналистом в различных городах, 

корреспондент агенства печати «Новости» по Центральному Черноземью. Заведующий 

редакцией массово-политической литературы Центрально-Чернозёмного книжного 

издательства (1965–1970). Н. С. Гамовым подготовлены к изданию коллективные 

сборники «Вслед за ленинской строкой» (1967), «Воронежское сражение» (1968), 

«Письма Ильичу» (1969), «Ради жизни на земле» (1969) и другие. Автор изданных в 

Воронеже книг: «Владимир Ильич просил передать…» (1970; совместно с 

А. Лазебниковым), «Разведчики» (1995), «Дорогами Пушкина» (1999), «Твой сын, 

Россия…» (2001); «Во славу Отечества» (2002). Публиковался в журналах «Подъём», 

«Кольцовский сквер», центральных газетах и местных альманахах. 

См.: ВИКЭ / под. ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 90. 

 

11 февраля – 145 лет назад в Воронеже состоялось торжественное открытие 

железнодорожной станции (30.01(11.02).1868). Спустя два дня из Воронежа в Москву 

отправился первый пассажирский поезд. Систематическое пассажирское движение 

началось с июля того же года. На железнодорожной линии от Козлова (Мичуринска) до 

Воронежа в начальный период располагались следующие станции: Никольская, 

Муравьевская, Избердей, Грязи, Дрязги, Усмань, Графская, Сомовская. Еще четыре 

станции: Раздельная, Песковатка, Прибытково, Углянка были построены в 1870–1880-е гг. 

Общая протяженность линии составляла 167,2 версты (178,3 км.). График движения в 

конце XIX века выполняли только пассажирские поезда, согласно расписанию; грузовые 

поезда двигались без расписания по телеграфному соглашению. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 103–104 

; Попов В. Стальной меридиан. История Юго-Восточной железной дороги. – Воронеж, 

2001. – С. 247 ; Первый рейс : [буклет]. – Воронеж, 2003. – 16 с. 

 

11 февраля – 140 лет назад родился Литвинов Василий Васильевич 

30.01(11.02).1873–24.03.1941), историк-краевед, библиограф. Уроженец г. Новохоперск 

Воронежской губернии. Закончил Воронежскую учительскую семинарию (1893), курсы по 

музееведению в Москве (1919). Публиковался в газетах «Дон», «Воронежский телеграф». 

Работал главным хранителем губернского музея и заведовал музейной библиотекой. Им 

написаны объёмные краеведческие статьи и очерки. С начала XX в. стал заниматься 

биографиями выдающихся уроженцев края, историей учебных заведений, 

историографией и библиографией краеведения. В 1906–1909 гг. В. В. Литвинов провел 

изучение «Памятных книжек» за 50 лет их существования, составил библиографическую 

роспись содержания, опубликовал биографические сведения об авторах «Памятных 

книжек». В очерке к 35-летию учительской семинарии (1911) дал полный перечень 

выпускников. В. В. Литвинов опубликовал биографические заметки о дворянах – 
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участниках войны 1812, статьи о краеведах М. Ф. Де-Пуле и Н. В. Воскресенском, 

декабристе Е. Е. Лачинове, краткие сведения о деятелях науки – уроженцах края. Автор 

публикаций: «Питомцы Воронежской духовной семинарии, вышедшие из духовного 

звания» (В., 1914); «Летопись событий по Воронежской губернии с 1883 по 1892 г.» 

(«Памятная книжка на 1915») и др. В. В. Литвинов принимал участие в подготовке 

указателя по экономике и хозяйству края – «Woronica» (1919). Тридцать лет Литвинов 

собирал материалы для «Указателя литературы по Воронежской губернии». Удалось 

издать в 1928 г. лишь первый выпуск, куда вошло около тысячи названий книг и 

журнальных статей с 1703 по 1927 г. В 1930-е гг. привлекался по «Делу краеведов». Отбыв 

срок, В. В. Литвинов вернулся в Воронеж и работал в статистическом бюро.  

См.: [Некролог] // Коммуна. – 1941. – 26 марта ; Акиньшин А. Подозрительные 

краеведы // Библиография. – 1993. – № 2 – С. 83–88 ; Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских 

краеведов : материалы к биографическому словарю // Отечество : краевед.  альманах / сост. 

М. И. Корнилова. – М., 1997. – [Вып. 9].  – С. 302–303 ; Аббасов А. М. Воронежская старина и ее 

исследователи. – Воронеж, 2001. – С. 40 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – 

С. 237.  

 

14 февраля – 145 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Дон» 

(2(14).02.1868). Её первым редактором был известный деятель местной печати 

М. М. Скиада. В течение почти 30 лет издателями газеты являлись Г. М. Веселовский, его 

жена и сын. Газета прекратила своё существование в июне 1915 г. из-за финансового 

кризиса, вызванного первой мировой войной.  

См.: Русские дореволюционные газеты в фондах библиотеки АН СССР. 1703–1916: 

Алфавитный каталог. – Л., 1984. – Кн. 1. – С. 105 ; Ант юхин Г. В. Печатное слово 

России : история журналистики Чернозѐмного центра страны XIX века. – Воронеж, 

1993. – 219 с. ; Акиньшин А. Отец и сын во весь рост / А. Акиньшин, П. Попов // 

Воронеж. курьер. – 1995. – 2, 4 февр. ; Тулупов В. Периодическая печать Воронежской 

области : вчера и сегодня // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2004. 

– № 4. – С. 71–74. 

 

15 февраля – 105 лет назад родился Неведров Николай 

Яковлевич(2(15).02.1908–8.10.1974), архитектор, член Союза архитекторов (1934). 

Уроженец Воронежа. В 1930 г. закончил архитектурный факультет Высшего 

художественно-технического института (ВХУТЕИН). Сотрудник воронежского 

«Облпроекта» (1934–1941), (1946–1967). Преподавал в ВИСИ (1946–1969) и одновременно 

в Воронежском строительном техникуме (1946–1957), с 1969 г. – доцент кафедры 

сельскохозяйственной архитектуры Воронежского СХИ. Лауреат конкурсов: «Дворец 

Советов в Москве» (1931), «Типовые сельскохозяйственные постройки» (1932), «Оперно-

драматический театр в Воронеже» (1938) и др. Автор многих проектов жилых и 

общественных зданий в Воронеже, в т. ч. домов по ул. Плехановская 17, 18, 42 (1953–55), 
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41, 43, 45 (1955–58), по ул. Кирова, 6 (1956), кинотеатра «Спартак» (1956–57), библиотеки 

им. И. С. Никитина (1964), здания ГАВО (1967), учебного корпуса ВГУ – пл. Ленина, 10 

(1964), центрального автовокзала (1965), стадиона «Труд» (1967), учебно-лабораторного 

корпуса ВИСИ (1969) и др.  

См.: Чесноков. Г. А. Архитектура Воронежа : история и современность. – Воронеж, 

1999. – 395 с. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 284 ; Город 

нашей мечты: К 75-летию ОАО «Воронежпроект» / сост. В. Митин. – Воронеж, 2006. – 

С. 22–24. 

 

16 февраля – 310 лет (5(16).02.1703) назад по приглашению Петра I Воронеж 

посетил Корнелий де Бруин (1652–1727) – голландский путешественник, писатель и 

живописец. Уроженец Гааги. Им составлено описание Воронежа петровской эпохи с 

рисунком-панорамой города. Его труд «Путешествие через Московию...» впервые был 

издан на русском языке в 1873 г. Переиздан в 1989 г. в книге «Россия XVIII века глазами 

иностранцев». Фрагмент текста, посвящённый Воронежу, опубликован в издании 

«Воронежский край XVIII века в описаниях современников» (1992).  

См.: Кубанева Л. И. Голландский путешественник Корнелий де Бруин и его описание 

города Воронежа в 1703 году // Из истории города Воронежа. – Воронеж, 1984. – С. 70–76 ; 

Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 49–50 ; Мит ин В. 

Панорама города // Рус. провинц. журн. «Воронеж». – 2003. – № 2. – С. 12–15 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 57. 

 

17 февраля – 95 лет назад родился Мильков Федор Николаевич (17.02.1918–

15.10.1996), доктор географических наук (1948), профессор ВГУ (1949), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1970) Уроженец деревни Доровая (ныне Октябрьский район 

Костромской области). Закончил географический факультет Московского областного 

педагогического института (1938). Работал в ВГУ: профессор, заведующий кафедрой 

физической географии (1950–1988), профессор кафедры физической географии и 

ландшафта (1988–1996). С 1955 по 1986 гг. Ф. Н. Мильков возглавлял Воронежский отдел 

Географического общества СССР. С 1957 по 1974 гг. под его редакцией вышли четыре 

выпуска «Известий Воронежского отдела Географического общества СССР» и одиннадцать 

выпусков «Научных записок...». С 1985 г. являлся членом Учёного совета Географического 

общества при Академии наук СССР. Под его научной редакцией издавались книги в серии 

«Природа Среднерусской лесостепи», 12-ти томная серия «Ландшафты Центрального 

Черноземья» и др. издания. Им заложены теоретические основания нового направления 

в физической географии, антропогенного ландшафтоведения. Ф. Н. Милькову 

принадлежат работы, посвящённые региональным особенностям долинно-речных 

ландшафтов. Значителен вклад учёного в развитие воронежского краеведения. Под его 

редакцией была опубликована коллективная монография «Физико-географическое 
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районирование ЦЧО» (1961). Для учащихся и учителей им совместно с В. Б. Михно и 

Ю. В. Поросенковым опубликовано учебно-методическое пособие для 8–9-х классов 

«География Воронежской области» (1994).  

См.: Мильков Федор Николаевич (1918–1996) : биобиблиогр. указ. / Воронеж. гос. ун-т. 

; сост.: А. В. Золотова, В. Я. Хрипякова; ред. В. И. Федотов. – Воронеж, 2000. – 112 с. ; 

Кандыбко Е. В. История изучения ландшафтов речных бассейнов Воронежской 

области // Вестник Воронежского отдела Русского географического общества. – 2005. 

– Т. 5. – С. 10–14. 

 

23 февраля – 80 лет назад вступил в строй Евдаковский маргариновый комбинат 

(Каменский район) (23.02.1933). Первый маргарин выпущен в 1934 г., а майонез – в 1967 г. 

Продукция комбината реализуется во многих областях России.  

См. : Пят ь  лет ЦЧО. 1928–1933. – Воронеж, 1933. – С. 95 ; Энциклопедический словарь 

ЦЧО. – Воронеж, 1934. – Т. 1. – С. 720 ; Жерносеков А. Честь имени, или «Народный 

капитализм» по-евдаковски // Берег. – 2000. – (№ 26). – 30 июня. – С. 5 ; Воробьев Ф.  

Земля наших предков / Ф. Воробьев, В. Ищенко // Светлый путь. – Каменка, 2004. – 13 

апр. ; Воробьев Ф.  Как начинали строительство / Ф. Воробьев, В. Ищенко // Светлый 

путь. – Каменка, 2004. – 13 мая ; Воробьев Ф. Они были первыми // Светлый путь. – 

Каменка, 2006. – 30 мая. 

 

28 февраля – 125 лет назад родился Кошелев Василий Иванович (16(28).02.1888–

31.08.1962), кандидат исторических наук, исследователь истории заселения воронежского 

края в XVI-XVII вв. Уроженец деревни Ср. Чуди Череповецкого уезда Новгородской 

губернии. Закончил Ярославский учительский институт (1913), Московский 

археологический институт (1917). В 1918–1923 гг. учился на историческом отделении 

факультета общественных наук Ярославского государственного университета. После 

окончания аспирантуры Института истории РАНИОН в 1929 г. был командирован в 

Воронеж, где проработал 33 года. Он преподавал в разных вузах города, но большая часть 

его жизни связана с Воронежским педагогическим институтом, где В. И. Кошелев долгое 

время заведовал кафедрой истории СССР и являлся деканом исторического факультета 

(1941–1947 гг.). Тема его научных исследований – оборонные мероприятия на юго-

востоке Московского государства в XVII в. В течение ряда лет В. И. Кошелев изучал 

рукописные материалы (прежде всего в ЦГАДА), проводил археологическое 

обследование Белгородской засечной черты. Накопленный им богатейший материал был 

обработан лишь частично и послужил основой для ряда исследований. Им было написано 

около 50 работ по истории заселения края и строительства укрепленных линий, 

опубликованных преимущественно в «Известиях ВГПИ» и сборнике «Из истории 

Воронежской области» (1954). Среди его учеников такие известные учёные, как 

В. П. Загоровский, В. И. Логунов и др.  
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См.: Новая профессура в ВГУ // Коммуна. – 1929. – 5 окт. ; [Некролог] // Коммуна. – 

1962. – 6 сент. ; Вопросы истории славян. – Воронеж, 1963. – Вып. 1. – С. 203–206 ; Ими 

гордится Воронежская земля. – В., 1967. – Вып. 2. – С. 52–54 ; Аббасов А. М. 

Воронежская старина и ее исследователи. – Воронеж, 2001. – С. 86–87 ; Ист орический 

факультет Воронежского государственного университета. : биогр. справ. сотрудников. 

1940–2001 / ред.-сост А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 134–136 ; Ист орический 

факультет Воронежского государственного педагогического университета (1931–2005 

годы) : ист.-биогр. очерки. – Воронеж, 2005. – С. 26 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. 

– Воронеж, 2006. – С. 208–209. 

  

МАРТ 

 

2 марта – 135 лет назад родился архиепископ Воронежский Пётр (Зверев 

Василий Константинович), (18.02(2.03).1878–7.02.1929). Уроженец г. Москва. После 

трехлетней учебы на историко-филологическом факультете Московского университета в 

1899 г. поступил в Казанскую духовную академию, которую закончил в 1902 г. 

Монашеский постриг принял в 1900 г. с именем Петра и был рукоположен в иеромонаха. 

По окончании академии служил в сане иеромонаха в Епархиальном доме (Москва). Был 

настоятелем в различных русских православных монастырях. В годы Советской власти был 

рукоположен в епископы. С января 1926 г. возглавил Воронежскую епархию. Его 

проповеди в церкви Алексеевского Акатова монастыря привлекали множество народа. 

Опасаясь роста авторитета владыки среди верующих, ОГПУ начало следствие. Арестован в 

октябре 1926 г. Архиепископу Петру было поставлено в вину распространение 

контрреволюционных слухов, дискредитирующих Советскую власть. В 1927 г. владыка 

был выслан на Соловки сроком на 10 лет, где и скончался от тифа. В 2000 г. причислен к 

лику святых. 

См.: Акиньшин А. Пѐтр Зверев владыка Воронежский // Воронеж. курьер. – 1992. – 6 

янв. ; Новомученик архиепископ Воронежский Пѐтр Зверев. – Воронеж, 1994. – 7 с. ; Из 

деяния «О соборном прославлении новомучеников и исповедников российских ХХ 

века» // Воронеж православный. – 2000. – Сент.-окт. (№ 9–10). – С. 7 ; Воронежские 

архипастыри от святителя Митрофана до наших дней : ист.-биогр. очерки / отв. ред. 

иеромонах Митрофан (Шкурин); ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 318–

326 ; Православные святые (святители, преподобные и новомученики). Кн. 1. – 

Воронеж, 2003. – С. 212–217. 

 

11 марта – 90 лет назад родился Сушков Федор Кузьмич (11.03.1923–12.07.2006), 

скульптор, член Союза художников, Почётный гражданин Воронежской области (2005). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Новосолдатка Острогожского 

уезда Воронежской губернии. Учился в Воронежском художественном училище (1939–

1941). Закончил Харьковский художественно-промышленный институт (1955). Участник 
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областных, зональных, республиканских, всесоюзных, всероссийскмх, зарубежных 

выставок с 1948 г. Работал в области станковой и монументальной скульптуры. По 

проектам Ф. К. Сушкова сооружен памятник защитникам Воронежа на Задонском шоссе 

(1967), 40-метровый обелиск, две стелы и многофигурная композиция в честь разгрома 

немецко-фашистских захватчиков под Воронежем на площади Победы (1975), памятный 

знак «Самолёт Покрышкина» в Юго-Западном микрорайоне (1975) и другие. Скульптор 

Ф. К. Сушков исполнил декоративно-скульптурные композиции для общественных зданий 

Воронежа: ДК им. 50-летия Октября, НИИ механического, электромеханического заводов. 

Монументальные скульптуры работы Ф. К. Сушкова установлены также на территории 

Воронежской области. С 1990-х гг. занимался преимущественно живописью. Многие 

картины им написаны на библейские сюжеты. 

См.: Круглый И. Художники Воронежа, Курска, Орла. – Ленинград, 1960. – С. 98 ; 

Кононов В. И. Памятники Воронежа и Воронежской области. – Воронеж, 1979. – С. 9, 

32, 35,43, 46, 55, 118 ; Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и 

современность. – Воронеж, 1999. – С. 230, 243, 244, 345, 347 ; Кривцова М. Образ 

жизни – творчество // Воронеж. курьер. – 2003. – 15 марта ; Кононов В. И. Воронеж. 

История города в памятниках и мемориальных досках. – Воронеж, 2005. – С. 16, 20, 37, 

59, 115 ; Ушѐл из жизни мастер : [некролог] // Воронеж. курьер. – 2006. – 18 июля. – С. 

4 ; Поспеловский Ю. От ратного подвига – к мирному созиданию // Живая память / 

Ю. Поспеловский. – Воронеж, 2006. – С. 508–511 ; Поспеловский Ю. Скульптуры 

Федора Сушкова // Воронеж. курьер. – 2007. – 14 июля. 

 

15 марта – 95 лет назад родился Степынин Василий Александрович (15.03.1918–

15.02.2006), доктор исторических наук (1963), профессор ВГПУ, заслуженный деятель 

просвещения РСФСР. Уроженец деревни Урусово Епифановского уезда Тульской 

губернии. Закончил исторический факультет Тульского государственного педагогического 

института (1942). С 1946–1964 гг. работал в Красноярском педагогическом институте, 

затем в ВГПИ (1964–2001), где был проректором, заведовал кафедрой истории СССР. 

Научные интересы В. А. Степынина были связаны с историей крестьянства Центрального 

Черноземья. Автор более 60 научных работ, среди которых: «Хроника революционных 

событий в деревне Воронежской губернии (1861–1917)» (В., 1977), «Крестьянство 

Черноземного Центра в революции 1905–1907 гг.» (В., 1991). 

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – 

С. 212 ; Гост ев Р. Г. Василий Александрович Степынин : Гражданин, учѐный, педагог 

/ Р. Г. Гостев, В. Н. Фурсов // Российская цивилизация : история и современность. – 

Воронеж, 2001. – Вып. 11. – С. 3–8 ; Исторический факультет Воронежского 

государственного педагогического университета (1931–2005 годы) : ист.-биогр. 

очерки. – Воронеж, 2005. – С. 53–54 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 404.  
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15 марта – 85 лет назад Политбюро ЦК ВКП (б) было принято решение о создании 

Центрально-Чернозёмной области (15.03.1928). В мае официально утверждены границы 

ЦЧО, в пределы которой вошла территория четырех губерний: Воронежской, Тамбовской, 

Орловской и Курской. Окончательное юридическое оформление области завершилось 

1октября того же года. В основу административной реформы был положен 

производственно-территориальный принцип. Центром ЦЧО стал Воронеж, т. к. он 

располагал наиболее удобными транспортными связями со всеми частями области, а 

материально-производственный фонд города обеспечивал лучшие условия для 

успешного промышленного развития. Площадь ЦЧО составила 187,3 тыс. кв. км. Область 

делилась на 155 районов с численностью населения 11056 тыс. человек. За шесть лет 

существования ЦЧО здесь выросли десятки новых предприятий: завод по производству 

синтетического каучука СК-2; Воронежский самолетостроительный завод, Новолипецкий 

металлургический завод, крупнейшая в ЦЧО электростанция – ВОГРЭС. Многочисленные 

фабрики и заводы были построены в районных городах и посёлках. 13 июня 1934 г. было 

принято решение о разделении ЦЧО на Воронежскую и Курскую области.  

См.: Загоровский П. В. Социально-политическая история Центрально-Чернозѐмной 

области 1928–1934. – Воронеж, 1995. – 152 с. ; Панова В. И. Границы отчего края // 

Рус. провинц. журн. «Воронеж». – 2003. – № 3–4. – С. 81–83 ; Крылов Д. 

Административный брак по расчету // Воронеж. курьер. – 2003. – 31 мая ; 

Загоровский П. В. Возможности изучения социально-политической истории 

Центрального Черноземья второй половины 1920-х – первой половины 1930-х гг. // 

Воронежский вестник архивиста / Арх. отд. администрации Воронеж. обл. – Воронеж, 

2004. – Вып. 2. – С. 14–30 

  

17 марта – 130 лет назад родилась Калинина Елена Васильевна (5(17).03.1883–

31.10.1942), писательница, краевед, библиотечный деятель, член Союза писателей (1934). 

Уроженка Воронежа. Дочь редактора газеты «Воронежский телеграф» Василия Ивановича 

Исаева. Закончила Воронежскую Мариинскую гимназию (1899). С 1904 г. жила в Санкт-

Птербурге. Училась на историко-филологическом факультете Высших женских курсов 

(1911–15), закончила Институт истории искусств (1926), стала работать в Государственной 

Публичной библиотеке. В 1920-х гг. участвовала в экспедициях по древним городам 

(Кострома, Суздаль и др.). К началу 1930-х гг. Е. В. Калинина была членом-

корреспондентом Общества древней письменности и искусства. В 1931 г. вышла ее книга, 

посвящённая восстанию под предводительством Кондратия Булавина «Грозный Дон 

(Булавинский бунт)» (М., 1931. 88 с.). С Воронежем связано самое фундаментальное 

произведение Е. В. Калининой как писателя-историка. На основе изучения истории 

воронежского края была издана первая часть задуманного ею большого труда по истории 

города Воронежа («История города Воронежа. Очерки». Воронеж, 1941. 325 с.). В данной 

книге освещен период от основания города до окончания азовских походов Петра I. К 

сожалению, продолжить эту книгу автор не успела. 31 октября 1942 г. ее имя было 

исключено из списков сотрудников Публичной библиотеки ввиду смерти. 
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См.: Соколова Т. В. Писатель, иcторик, библиотекарь Публичной  библиотеки. 

(Е. В. Калинина) // Публичная библиотека : люди, годы, жизнь : сборник статей / Рос. 

нац. б-ка. – СПб., 1998. – С. 124–130 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 176. 

 

18 марта – 100 лет назад родился Жилин Павел Андреевич (5(18).03.1913–

6.02.1987), военный историк, доктор исторических наук (1956), профессор (1961), член-

корреспондент АН СССР (1968), генерал-лейтенант (1968), лауреат Государственной 

премии СССР (1952) и Ленинской премии (1983). Уроженец села Воробьевка Богучарского 

уезда Воронежской губернии, участник Великой Отечественной войны. Закончил Военную 

академию им. М. В. Фрунзе (1946), исторический факультет Университета марксизма-

ленинизма (1949). На военно-научной работе в Генштабе МО СССР (1946–1958). 

Заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала» (1958–1964), 

проректор Академии общественных наук и профессор Военно-политической академии 

(1964–1968). Инициатор создания и начальник Института военной истории МО СССР (с 

1966). Автор более 200 работ в области военной истории: «Михаил Илларионович 

Кутузов: Жизнь и полководческая деятельность» (М., 1979, 1983, 1987); «О войне и 

военной истории» (М., 1984); «Отечественная война 1812 года» (М., 1988) и др. Принимал 

участие в подготовке многотомных изданий: «История второй мировой войны 1939–1945 

гг.», «Советская военная энциклопедия». 

См.: Нечкина М. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР П. А. Жилина / 

М. Нечкина, М. Ростунов // История СССР. – 1983. – № 2. – С. 216–217 ; [Некролог] // 

Вопр. истории. – 1987. – № 7. – С. 189 ; Зимонин В. П. Памяти члена-корр. РАН Павла 

Андреевича Жилина / В. П. Зимонин, В. А. Золотарев, С. А. Тюшкевич // Новая и 

новейшая история. – 2003. – № 6. – С. 214–218 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 146. 

 

29 марта – 110 лет назад (16(29).03.1903–21.03(3.04).1903) в Воронеже в зимнем 

городском театре состоялись гастроли известной драматической актрисы Веры 

Федоровны Комиссаржевской, открывшиеся спектаклем по пьесе Потапенко «Волшебная 

сказка». С участием актрисы шли также спектакли «Дикарка», «Бой бабочек», 

«Бесприданница». Всего было дано шесть спектаклей с труппой С. Ф. Сабурова и 

М. П. Кручинина. Одна из улиц Воронежа носит имя В. Ф. Комиссаржевской. 

См.: Пот окин П. Тот далекий праздник искусства // Молодой коммунар. – 1968. – 8 

марта ; Пот окин П. Чайка России // Коммуна. – 1983. – 6 апр. ; Попов П. А. Воронеж 

: история города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 145–149 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 198. 
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АПРЕЛЬ 

 – 140 лет назад родился Рындин Федор Константинович (апр. 1873–2.06.1938), 

историк, экономист, краевед. Уроженец станции Петровская Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии. Отец народного художника СССР В. Ф. Рындина. 

Инженерное образование получал за границей (1894–1896, 1903). До 1918 г. жил в 

Москве, участвовал в общественном движении, избирался гласным Московской 

городской думы. В 1918–1921 гг. служил в Воронежском округе путей сообщения. Автор 

книги «Наш край» (В., 1921). Редактор и один из авторов книги «Статистико-

экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный)» (В., 1921), 

где он назван генеральным секретарем ассоциации по экономическому изучению 

Воронежской губернии. С 1921 г. жил в Москве. Арестован в январе 1931 г. и этапирован в 

Воронеж по «делу краеведов». Приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. 

Освобожден в феврале 1932 г.  

См.: [Некролог] // Известия. – 1938. – 4 июня ; Памяти Федора Константиновича 

Рындина-Евгеньева // Шерстяное дело. – 1938. – № 7 ; Акиньшин А. Н. Трагедия 

краеведов: (по следам архива КГБ) // Русская провинция. – Воронеж, 1992. – С. 208–

235 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 362 ; ГАОПИ ВО, ф. 

9353, оп. 2, д. 16967. 

 

7 апреля – 95 лет назад родился Комолов Василий Кузьмич (7.04.1918–6.08.1985), 

живописец, член Союза художников (1938). Уроженец села Таволжанка Липецкого уезда 

Тамбовской губернии. Участник финской кампании, Великой Отечественной войны. 

Закончил декоративно-оформительское отделение Тамбовского художественного 

училища (1937). Член Тамбовского областного товарищества «Художник» (1935–1937). 

Художник Воронежского областного колхозно-совхозного передвижного театра (1937–

1938), Дома пионеров (1938), ДК «Пищевик» (1938–1939). С 1947 г. – художник 

Воронежского областного товарищества «Художник». Председатель правления 

областного отделения Союза художников (1952–1954, 1963–1965). Автор сюжетно-

тематических картин, портретов, пейзажей: «В землянке» (1944), «Школьницы» (1948), 

«Индустриальный пейзаж» (1949), «После смены» (1954), «Воронеж. Чернавский мост 

строится» (1958), «Колхозные будни» (1961), «На Дону» (1971), «Старые окопы» (1972), 

«На ферме. Юные животноводы» (1977), «Лето в Каменной степи» (1985) и др. Участник 

областных, межобластных, зональных, республиканских выставок с 1936 г. Персональные 

выставки художника состоялись в Воронеже в 1948–1949, 1960, 1968, 1978. Произведения 

В. К. Комолова находятся в фондах в ВОХМ.  

См.: Васильев А. Своеобразный художник // Коммуна. – 1960. – 31 мая ; Василий 

Кузьмич Комолов : [каталог] / текст М. И. Лихачева. – Воронеж, 1978. – 20 с. ; 

Поспеловский Ю. Палитра утверждает жизнь // Коммуна. – 1978. – 20 дек.  
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10 апреля – 40 лет назад указом Президиума Верховного Совета РСФСР в городе 

Воронеже был образован новый, шестой по счету, Советский район (10.04.1973). 

Первоначально его площадь составляла 10 тыс. га. (1998 г. – 12,5 тыс. га.), а численность 

населения – 107 тыс. (2006 г. – 143,1 тыс.) человек. Первым председателем исполкома 

районного Совета народных депутатов был избран Николай Николаевич Мязин. В 1993 г. 

в состав Советского района вошли села: Малышево, Подклетное, поселок 1 Мая. Издается 

газета «Наш Юго-Западный» – вестник Совета директоров предприятий и администрации 

Советского района (прежнее название «Контакт»). 

См.: Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 232 ; 

[Совет ский район] // Молодой коммунар. – 1999. – 27 нояб. – С. 4–5 ; Воронеж в 

цифрах. – Воронеж, 2006. – С. 14. 

 
 

 

13 апреля – 215 лет назад родился Карпов Василий Николаевич (2(13).04.1798–

3(15).12.1867) педагог, философ, поэт, переводчик. Уроженец села Хреновое Бобровского 

уезда Воронежской губернии. Закончил Воронежскую духовную семинарию (1821), 

Киевскую духовную академию (1825). Профессор Петербургской духовной академии. 

Переводчик Платона на русский язык. Автор трудов «Введение в философию (СПб., 

1840)», «Систиматическое изложение логики (СПб., 1856)» и др. Сотрудник 

«Энциклопедического лексикона» Плюшара. Публиковал духовные стихи в журнале 

«Странник» (1865–1866). 

См.: Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. – М. – 1992. – Т. 2. – С. 

495–496 ; Август ин (Никитин), архимандрит. В. Н. Карпов – переводчик Платона // 

Воронежская беседа на 1999–2000 годы. – Воронеж, 2000. – С. 64–74 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 181. 

 

16 апреля – 110 лет назад родился Зверев Митрофан Стефанович (3(16).04.1903–

17.11.1991), астроном, доктор физико-математических наук (1947), член-корреспондент 

АН СССР (1953), профессор (1948), музыкант-любитель. Сын краеведа С. Е. Зверева 

(основатель Воронежского губернского музея). Уроженец Воронежа. Учился на физико-

математическом факультете ВГУ (1920–1923), одновременно на фортепианном отделении 

Воронежского музыкального училища, которое закончил в 1923 г. Закончил Московскую 

консерваторию (1929), физико-математический факультет МГУ (1931). Работал в 

Астрономическом институте им. Штернберга в Москве. С 1951 г. жил в Ленинграде, был 

заместителем директора Пулковской обсерватории (1951–71), старшим научным 

сотрудником (с 1971), заведующим кафедрой астрономии ЛГУ (1970–82). В 1920-х гг. 

выступал как пианист в Воронеже, Москве, Ленинграде, позже играл для коллег-учёных, в 

т. ч. в Чили (1966). Автор монографии «Фундаментальная астрометрия», звёздных 

каталогов и др. М. С. Зверев оставил воспоминания о семье и культурной жизни 

Воронежа конца ХIХ – начала ХХ века. 
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См.: Зверев М. С. С. Е. Зверев, его семья и культурная жизнь Воронежа конца ХIХ века 

– первых лет Советской власти // Воронежский краеведческий сборник : из истории 

культуры края / сост. А. И. Гайворонский. – Воронеж, 1985. – С. 124–144 ; Мит рофан 

Стефанович Зверев : сб. ст. и воспоминаний. – СПб., 2003. – 116 с. ; Акиньшин А. 

Музыка звѐзд // Воронеж. курьер. – 2003. – 15 апр. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 155. 

 

21 апреля – 140 лет назад родился Успенский Юрий Иванович (9(21).04.1873–

10.12.1929), краевед, искусствовед, коллекционер. Уроженец г. Старый Оскол Курской 

губернии. В 1892 г. закончил классическую гимназию города Воронежа, а в 1898 г. – 

Петербургский институт инженеров путей сообщения. Служил в железнодорожном 

ведомстве (1898–1917). С 1917 г. Ю. И. Успенский часто приезжал в Воронеж по делам 

службы, в 1920–1923 гг. проживал в Воронеже. Был профессором ВГУ на кафедре истории 

техники и прикладной экономики, состоял членом правления ЮВЖД, являлся 

председателем секции научных работников Воронежа. Благодаря Ю. И. Успенскому в 

музеи Воронежа поступили рисунки и живописные работы И. Н. Крамского. Вплоть до 

1923 г. Ю. И. Успенский занимал на общественных началах должность директора Музея 

древностей и изящных искусств Воронежского университета. Параллельно он работал над 

книгой по истории архитектуры Воронежа. Книга «Старый Воронеж» была издана 

тысячным тиражом в 1922 г. В издании представлены: 21 репродукция с картин, 

акварелей и фотографий в тексте и 2 листа чертежей, воспроизводящих здания и 

выполненные непосредственно с натуры. Графический портрет Ю. И. Успенского, 

выполненный художником П. Соколаевым, хранится в Воронежском художественном 

музее им. И. Н. Крамского.  

См.: Собират ель коллекции // Воронеж. курьер. – 1992. – 18 мая ; Акиньшин А. 

«Старый Воронеж», на себя не похожий... // Библиофил : Люди, рукописи, книги. 

Тайны и открытия : [альманах]. – М., 2000. – [Вып.] 2 (3). – С. 186–190 ; То же // За 

страницами краеведческих книг / А. Акиньшин. – Воронеж ; Киев, 2003. – С. 12–16 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 436. 

 

29 апреля – 70 лет назад на заседании совместной советско-чехословацкой 

комиссии было принято решение сформировать Первую Чехословацкую отдельную 

бригаду в СССР (29.04.1943). Бригада формировалась с мая по сентябрь 1943 г. в 

Новохопёрске и была создана на базе Первого Чехословацкого отдельного батальона и 

запасного Чехословацкого полка, которые 9 мая 1943 г. прибыли в Новохопёрск из 

Бузулука. Во главе бригады стал Л. Свобода, впоследствии президент Чехословакии. 

Бригада участвовала в освобождении г. Киева, городов и сел Правобережной Украины. 

Военный путь бригады закончился у г. Брно. На здании, где располагался штаб бригады в 

Новохопёрске укреплена мемориальная доска. Ныне в здании расположен 

Новохопёрский музей истории советско-чехословацкой дружбы.  
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См.: Мат ериалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 

Воронежская область: Лискинский, Новохоперский районы. – М, 1993. – Вып. 3. Ч. 2. – 

С. 113–114 ; Анчуков Г. А. Из истории земли Новохопѐрской / Г. А. Анчуков, 

В. Т. Петров. – Воронеж, 2000. – С. 168–170.  

 

МАЙ 

– 310 лет назад (весной 1703 г.) в Воронеже Ф. М. Апраксиным была создана 

школа для начального обучения будущих корабельных офицеров из числа служилых 

людей. Это была первая школа в истории города. В 2003 г. на улице Кардашова был 

установлен памятный знак в честь 300-летия первой государственной школы в Воронеже. 

См.: Пыльнев Ю. В. История школы и народного просвещения воронежского края. 

XVIII – начало XX века / Пыльнев Ю. В., Рогачев С. А. – Воронеж, 1999. – С. 11–19 ; 

Кононов В. И. Памятные знаки в честь народного просвещения // Воронеж. История 

города в памятниках и мемориальных досках / В. И. Кононов. – Воронеж 2005. – С. 116–

119. 

 

1 мая – 115 лет назад родился Федосеенко Павел Федорович (1.05.1898 (без 

указания стиля)–30.01.1934), военный пилот, аэронавт, командир экипажа стратостата 

«Осоавиахим-1». Уроженец слободы Новая Сотня Острогожского уезда Воронежской 

губернии (ныне в черте г. Острогожска). Рекордсмен СССР по продолжительности и 

высоте полета аэростата в 1922–1931 гг. Мировой рекордсмен в 1933–1934 гг. Погиб в 

аэрокатастрофе. Его именем названа улица в Острогожске.  

См.: Милько С. Е. Трое отважных // Коммуна. – 1964. – 30 янв. ; Загоровский В. П. 

Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 227 ; БСЭ. Т. 27. – М., 

1977. – С. 262 ; Большой энциклопедический словарь. – М.-СПб., 1997. – С. 1268 ; 

Павлов А. Они камнем падали 22 километра и вели дневник-реквием, прощаясь с 

жизнью и красотой неба // Подъѐм. – 2001. – № 3. – С. 218–221. 

 

4 мая – 280 лет назад правительством России была подписана высочайшая 

резолюция на доклад полицейской канцелярии «Об учреждении полиции в городах» 

(23.04(4.05).1733). Полиция была учреждена в 23 губернских городах, в число которых 

вошел и г. Воронеж. Первым полицмейстером стал офицер местного гарнизона капитан 

Горчаков.  

См.: Шкурба Г. Стражи порядка : К 200-летию МВД / Г. Шкурба, А. Зеленин, А. Комлев 

// Воронеж. курьер. – 2002. – 12, 14, 16, 19, 21 марта ; [Зеленин А.] День воронежской 

милиции : [буклет / А. Зеленин, А. Комлев]. – Воронеж, 2002. – [5 c.: цв. ил.] ; 
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Шамаев В. Г. На страже государственной безопасности : из истории Воронежского 

губернского жандармского управления. – Воронеж, 2005. – 208 с.. 

 

12 мая – 145 лет назад родился Савёлов Леонид Михайлович (30.04(12.05).1868–

9.10.1947), общественный деятель, краевед, основатель научной генеалогии в России. 

Уроженец г. Варшава. Закончил кадетский корпус в Орле (1885). Жил в г. Острогожск 

Воронежской губернии. Предводитель дворянства Коротоякского уезда Воронежской 

губернии (1892–1903). По инициативе Л. М. Савелова праздновалось 250-летие Коротояка 

(1897). Занимался историей Борщевского монастыря. Л. М. Савелов – один из 

учредителей Воронежской учёной архивной комиссии. В 1904 г. переехал в Москву. 

Председатель созданного им Историко-родословного общества (с 1905), профессор 

Московского Археологического института по курсу генеалогии (1908–13). В ноябре 1920 

Савелов эмигрировал, жил в Греции, Югославии, США (с 1937). В 1930-е гг. обращался к 

генеалогии А. В. Кольцова. Оставил воспоминания о воронежском периоде жизни. Автор 

более 450-ти публикаций, в том числе: «Воронежское дворянство» (М., 1895); 

«Коротоякское дворянство» (М., 1896); «Коротоякский уезд в историко-географическом 

отношении» (М., 1897); «Из воспоминаний. 1892–1903» (В., 1996). На основе изучения 

архива Воронежского губернского дворянского собрания опубликовал «Материалы для 

генеалогического словаря воронежского дворянства» («Дон», 1896–1898; перепечатаны в 

«Дворянском адрес-календаре», СПб., 1898). Им составлены: фундаментальный 

библиографический указатель по истории дворянства, геральдике и генеалогии. Умер в г. 

Бэлвилл (США). 

См.: Акиньшин А. Почѐтный гражданин Коротояка / А. Акиньшин, О. Ласунский // 

Воронеж. курьер. – 1994. – 13 дек. ; Савѐлов Л. М. Из воспоминаний. 1892–1903 / вступ. ст., 

примеч. и коммент. А. Н. Акиньшина, О. Н. Наумова. – Воронеж, 1996. – С. 3–13 ; 

Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к биогр. словарю // Отечество : 

краевед. альманах / сост. М. И. Корнилова. – М., 1997. – [Вып. 9]. – С. 308 ; Замаева Е. В. 

Л. М. Савѐлов и археологические исследования в Воронежской губернии начала ХХ века // 

Исторические записки : науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2005. – Вып. 11. – С. 67–74 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 365. 

 

12 мая – 135 лет назад в Воронеже открылся сад «Эрмитаж» с летним театром 

30.04(12.05).1878). На этой территории ныне находится Дворец культуры им. Карла 

Маркса и небольшой парк, где уже более 100 лет отдыхают горожане. В начале XX в. здесь 

располагался клуб Общественного собрания. По названию клуба именовали и сад, где 

часто устраивались гастроли иногородних и зарубежных артистов. В 1914 г. там по 

сценарию циркового артиста А. Л. Дурова снимался кинофильм «Золото, слезы и смех».  

См.: Троицкий Н. Сады и парки старого Воронежа / Н. Троицкий, Б. Троицкий // 

Истоки : портреты, очерки, этюды. – Воронеж, 1981. – С. 206–218 ; Загоровский В. П. 
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Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 110–111 ; Ст епанов П. Музыка и 

театр в Воронеже в 1873–1893 годах / предисл., публ., примеч. А. Акиньшина // 

Подъѐм. – 1999. – № 3. – С. 188–216. 

 

15 мая – 105 лет назад родился Ильинский Николай Владимирович 

(02(15).05.1908–28.02.1997), заслуженный учитель РСФСР (1966), краевед. Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец станицы Новоаннинская Области Войска 

Донского. Закончил педагогический техникум в станице Новоаннинской (1927), 

естественный факультет Куйбышевского педагогического института (1938). С 1938 г. жил в 

Рамони. Учитель химии и завуч средней школы. Исследователь истории посёлка Рамонь и 

Рамонского района, автор книг: «Рамонь: из истории района» (1968, 1984), «От школьного 

порога» (В., 1980). Публиковался в районной газете с 1957 г. Инициатор создания 

районного краеведческого музея (1974). 

См.: Николай Владимир Ильинский : [некролог] // Голос Рамони. – 1997. – 7 марта ; 

Аббасов А. М. Воронежская старина и ее исследователи. – Воронеж, 2001. – С. 83–84 ; 

Образцова Л. Вклад Ильинских // Дорогами краеведения / Л. Образцова. – Воронеж, 

2003. – С. 48–50 ; Баженова Т. Встречи с Ильинским // Кольцовский сквер. – 2004. – 

№ 1 (5). – С. 133–135 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 169  

 

25 мая – 215 лет назад открылась первая в Воронеже типография 

(14(25).05.1798). Инициаторами ее создания были члены «болховитиновского кружка», в 

первую очередь сам Е. А. Болховитинов. В 1798 г. была отпечатана первая книга под 

названием «Опыт Воронежской губернской типографии». Типография была размещена в 

Главном Народном училище, находившемся на ул. Большой Девиченской. (Теперь на 

месте этого здания по ул. Сакко и Ванцетти стоит дом № 72). Деятельность типографии 

положила начало воронежскому книгопечатанию, 200-летие которого широко отмечалась 

в 1998 г. В связи с этой датой администрацией Воронежской области было принято 

постановление о переименовании областной типографии в «Воронежскую областную 

типографию – издательство им. Е. А. Болховитинова». 

См.: Гайворонский А. И. Золотые архивные россыпи. – Воронеж, 1971. – С. 56–80 ; 

Свет лица: [к 200-летию воронежского книгоиздания и полиграфии]. – 1998. – Май. – 

(Специальный выпуск). 

 

29 мая – 95 лет назад родилась Москаленко (урожденная Уппит) Анна 

Николаевна (29.05.1918–25.10.1981), кандидат исторических наук (1945), доцент ВГУ 

(1949), археолог-славист. Одна из основоположников воронежской археологической 

школы. Уроженка г. Петроград. Закончила исторический факультет Ленинградского 

государственного университета (1940). С 1947 по 1973 гг. работала в ВГУ. Затем уехала в 
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Москву. В сферу научных интересов А. Н. Москаленко входили археология и ранняя 

история донских славян. В течение ряда лет под ее руководством проводились раскопки 

на территории лесостепного Подонья. Автор свыше 70-ти работ, в том числе книг по 

воронежской историко-краеведческой тематике: «Памятники древнейшего прошлого 

Верхнего и Среднего Дона» (1955), «Городище Титчиха» (1965), «Славяне на Дону 

(Боршевская культура)» (1981).  

См.: Анна Николаевна Москаленко (1918–1981) : указ. тр. / Воронеж. обл. науч. б-ка им. 

И. С. Никитин ; Науч. б-ка ВГУ ; сост., автор вступ. ст. А. Д. Пряхин. – Воронеж, 1991. – 

20 с. ; Пряхин А. Д. Анна Николаевна Москаленко – педагог, учѐный и воспитатель 

// Археологи уходящего века / А. Д. Пряхин. – Воронеж, 1999. – С. 52–64 ;  

Ист орический факультет Воронежского государственного университета : биогр. справ. 

сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 179–180 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 276. 

 

ИЮНЬ 

2 июня – 140 лет назад был открыт Воронежский коммерческий банк 

(21.05(2.06).1873). Учредителями банка являлись потомственные почётные граждане и 

воронежские купцы первой гильдии: И. Н. Клочков, А. И. Петров, И. К. Веретенников, 

Л. С. Поляков и другие. Складочный капитал банка на момент учреждения составлял 500 

тыс. рублей и заключался в акциях 250 руб. каждая. Воронежский коммерческий банк 

осуществлял вкладные операции, принимая денежные вклады на различные сроки, 

выдавал ссуды под залог ценных бумаг, драгоценных мелаллов и драгоценностей, 

выполнял комиссионные услуги по продаже и покупки ценных бумаг и т.д. Банк сыграл 

положительную роль в развитии частного предпринимательства, заменив своей 

деятельностью невыгодные для мелких и крупных торговцев услуги ростовщиков. 

Деятельность банка была достаточно успешной, о чем свидетельствует открытие его 

отделений в уезных городах Воронежской губернии – в Острогожске (1896); после 1900 г. 

– в Россоши, Новохоперске и других городах, а также на территории соседних губерний 

(Курской, Тамбовской). Первоначально банк находился в доме одного из учредителей – 

купца А. И. Петрова (ул. Дворянская д. № 6 – напротив Кольцовского сквера). 

Впоследствии банк переехал в собственное здание, построенное в 1881–1882 гг. по 

проекту архитектора С. Л. Мысловского (ныне пл. Ленина д., № 11). В 1917 г. деятельность 

Воронежского коммерческого банка была прекращена. В фонде ОУНБ им. И. С. Никитина 

имеются Отчеты коммерческого банка конца XIX – начала XX вв.  

См.: Памят ная книжка на 1892 год. – Воронеж, 1892. – V, [26], 238, 352, 82, V с. – В 

разд..: Воронежский календарь на 1892 год с историческими заметками и 

сообщениями ; Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. 

– Воронеж, 1886. – Т. 2. – С. 6 ; Ист орико-культурное наследие Воронежа : материалы 

свода памятников истории и культуры Рос. Федерации. – Воронеж, 2000. – С. 266–267 ; 

Арт емьева В. С. Из истории деятельности Воронежского коммерческого банка (конец 
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ХIХ века) / В. С. Артемьева, А. В. Квасникова // Актуальные проблемы социально-

гуманитарных наук : сб. науч. тр. – Вып. № ХХХIХ. – Воронеж, 2000. – С. 46–47 ; 

Акиньшин А. Н. Записки старого пешехода / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – 

Воронеж, 2002. – С. 307–308.  

 

3 июня – 95 лет назад создан Воронежский губернский отдел народного 

образования  (Губоно) (3.06.1918). С 1928 г. в связи с изменением административно-

территориального деления переименован в областной отдел народного образования 

(Облоно). 

См.: Гайворонский А. И. Золотые архивные россыпи. – Воронеж, 1971. – С. 186–215. 

 

6 июня – 195 лет назад, возвращаясь с юга, в Воронежскую губернию приехал 

император Александр I (25.05(6.06).1818). В ходе своего визита, длившегося четыре дня, 

он побывал в г. Павловске, селе Хреновом Бобровского уезда, г. Воронеже. К приезду 

царя был составлен документ «Краткое статистическое описание Воронежской губернии». 

Документ сохранился в Российском государственном военно-историческом архиве. О 

пребывании его в Воронеже записки в дневнике купца А. П. Капканщикова за 1818 г. 

См.: Памят ная книжка на 1892 год. – Воронеж, 1892. – V, [26], 238, 352, 82, V с. – В 

разд.: Воронежский календарь на 1892 год с историческими заметками и сообщениями 

; Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 84 ; Книга 

памяти Алексея Петровича Капканщикова / предисл. и публ. П. А. Попова и 

Л. П. Сотниковой ; коммент. А. Н. Акиньшина // Из истории воронежского края : к 

двухсотлетию воронежского краеведения : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 

2000. – Вып. 8. – С. 199–206. 

 

24 июня – 105 лет назад родился Чернов (наст. фам. Груздев) Алексей Петрович 

(11(24).06.1908–22.11.1979), актёр, режиссёр, народный артист РСФСР (1958). Уроженец г. 

Бийск, ныне Алтайского края. Закончил Московский театральный техникум при Театре 

революции (1935, курс А. Д. Попова). Тогда же приглашен в Воронежский драматический 

театр, где работал до середины 1960-х гг. Среди ролей в этот период: Пеклеванов 

(«Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова), Лука («На дне» М. Горького), Энгстран («Приведения» 

Г. Ибсена), Аким («Власть тьмы» Л. Толстого), Шадрин («Человек с ружьем» Н. Погодина), 

дед Щукарь («Поднятая целина» М. Шолохова), Осип («Ревизор» Н. Гоголя), Тимоха 

(«Алексей Кольцов» В. Кораблинова) и др. На воронежской сцене А. П. Чернов осуществил 

постановку спектаклей «Варвары» М. Горького, «Дядя Ваня» А. Чехова, «Правда хорошо, а 

счастье лучше» А. Островского, «Вас вызывает Таймыр» К. Исаева и А. Галича и др. С 

середины 1960-х гг. – актёр киностудии им. М. Горького. На его счету 26 картин, среди 

которых: «Герой нашего времени», «Трембита», «А зори здесь тихие», «Белый Бим 
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Черное ухо», «Анна и Командор», «Обратной дороги нет» и др. А. П. Чернов работал 

также на телевидении и руководил самодеятельными театральными студиями. 

См.: Анчиполовский З. Воронежские сезоны. – Воронеж, 1969. – 254 с. ; Корот ких Г. 

Верные друзья // Коммуна. – 1999. – 8 июня ; Анчиполовский З. Я. Кольцовский 

академический : к 200 летию Воронежского академическрого театра драмы имени 

Алексея Кольцова. – Воронеж, 2002. – 384 с. – См. Имен. указ. ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 462. 

 

ИЮЛЬ 

3 июля – 110 лет назад родился Попов-Шаман Александр Иванович (настоящая 

фамилия Попов) (20.06(3.07).1903–29.03.1969), архитектор, член Союза архитекторов 

(1935). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежа. Закончил 

Ленинградский художественно-технический институт (1929). Работал в Воронеже с 1928 

до середины 1930-х гг. В Воронеже проектировал более 30 объектов, были построены 

несколько жилых домов, здание Дома Советов на пл. Ленина, знаменитый «Утюжок», в 

котором разместились многие коммунальные предприятия города и центральный 

универмаг. По его проекту был выполнен памятник «Жертвы белого террора» (1929), 

летний театр в Первомайском саду (1931), школа (1932) и пожарное депо (1934) по ул. 

Ленина, здание Обкома партии (1938). В годы Великой Отечественной войны и после нее 

работал главным архитектором Ашхабада, затем в Ташкенте. К сожалению, в Воронеже не 

сохранилось ни одно из построенных им зданий. Личный архив А. И. Попова-Шамана 

передан в Воронежский областной краеведческий музей (фонд № 5993). 

См.: Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и современность. – Воронеж, 

1999. – С. 178, 186–187 ; Троицкий Н. В. Я – коренной воронежец. Воспоминания 

архитектора / публ., вступ. ст. и примеч. А. Н. Акиньшина, Г. А. Чеснокова. – Воронеж, 

2005. – 208 с. – Имен. указ. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 

335 ; Город нашей мечты: К 75-летию ОАО «Воронежпроект» / сост. В. Митин. – 

Воронеж, 2006. – С. 12–14. 

 

4 июля – 80 лет назад родился Даниленко Пётр Павлович (4.07.1933–22.10.2003), 

архитектор, член Союза архитекеторов (1960), лауреат Всесоюзного смотра творчества 

молодых архитекторов (1963). Урожененц села Осипенко, ныне Бердянского района 

Запорожской области (Украина). Закончил архитектурный факультет Харьковского 

инженерно-строительного института (1957). Главный архитектор Воронежа (1972–1982, 

1984–1995), института «Воронежгражданпроект» (1982–1984). Председатель правления 

Воронежской организации Союза архитекторов, член Центрального правления Союза 

архитекторов России (с 2001). За время работы главным архитектором Воронежа, создал 

Управление главного архитектора со структупными подразделениями, не имевшими 

аналогов в стране; по инициативе Даниленко, впервые в СССР появился отдел внешнего 
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художественного облика и дизайна. Автор 35 проектов, из которых 15 реализовано в 

Воронеже. Наиболее значимые постройки: Сбербанк на ул. 9 января (1999), комплексы 

жилых домов по ул. К. Маркса (2003), ул. Платонова (1999), жилой дом по ул. М. 

Манежная (2003), пантеон-часовня на Коминтерновском кладбище в честь воинов, 

павших в мирное время (2003). Автор архитектурной части мемориального комплекса 

«Песчаный лог» (1975), памятника танкистам на пр. Патриотов (1980), И. Крамскому в 

Острогожске (1987), М. Пятницкому (1988) и др. Награждён медалью Союза архитекторов 

России «За высокое зодческое мастерство» (2001). Воронежский дом архитекторов носит 

имя П. П. Даниленко (с 2004). 

См.: Носырева Э. Город его судьбы // Коммуна. – 1993. – 3 июля ; Лепендин П. 

Беспокойная душа творца // Воронеж. курьер. – 2003. – 15 июля ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – 2006. – С. 118–119.  

 

17 июля – 110 лет назад родился Абакумов Михаил Павлович (4(17).07.1903–

4.10.1982), кандидат медицинских наук, организатор онкологической службы г. 

Воронежа. Уроженец села Верхняя Гнилуша Верхнемамонского района. В 1936 г. закончил 

Воронежский медицинский институт. В 1941–1945 гг. – ведущий хирург передвижного 

военного госпиталя. В 1950–956 гг. – директор радий-рентгенологического института. В 

1956–1970 гг. – ассистент кафедры общей хирургии Воронежского медицинского 

института. 

См.: Федин П. М. Хирург // Молодой коммунар. – 1978. – 9 февр. ; Есауленко И. Э. 

Ассистент Воронежского государственного медицинского института М. П. Аббакумов 

на фронтах Великой Отечественной войны / И. Э. Есауленко, В. М. Комарова // 

Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. – Липецк, 1997. – Вып. 1. – С. 31–

32.  

 

29 июля – 90 лет назад родился Домогацких Михаил Георгиевич (29.07.1923–

3.07.2000), прозаик, член Союза писателей (1984), заслуженный работник культуры 
РСФСР. Лауреат премий журнала «Огонёк» (1963), «Новое время» (1963), «Знамя» (1983). 
Участник Великой Отечественной войны. Уроженец деревни Воскресеновка Усманского 
уезда Воронежской губернии. Закончил историческое отделение историко-
филологического факультета ВГУ (1949), Высшую дипломатическую школу МИД СССР 
(1953). Печатался с 1947 г. В послевоенные годы работал в редакции газеты «Коммуна». 
Главный редактор газеты «Молодой коммунар» (с января 1950). Журналист-
международник, собственный корреспондент газеты «Правда» в КНР, Африке, 
Индонезии, Индокитае (1953–1991). Автор многих книг, в т. ч. «Народ раздвигает горы» 
(М., 1959), «Повесть о десантниках (В., 1961)», «Далекое созвездие» (В., 1966), «Особое 
задание» (В.,1976), «Южнее реки Бенхай» (М., 1985), «Последний штурм» (М., 1987). 
Посмертно в журнале «Кольцовский сквер» (2002. № 2, 3; 2003. № 4) опубликован роман 
М. Г. Домогацких «Чрезвычайный и полномочный посол». 

 



 

 

71 

См.: Кузнецов П. Воронежские правдисты // О наших товарищах : [очерки]. – Воронеж, 

1962. – С. 3–15 ; Ефремов Э. Родство // Молодой коммунар. – 1980. – 5 июля ; 

«Молодой коммунар». История продолжается. – Воронеж, 1998. – С. 12–20 ; [Некролог] 

// Коммуна. – 2000. – 6 июля ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 

128–129. 

 

АВГУСТ 

 

1 августа – 100 лет назад родился Крачковский Борис Алексеевич 

(19.07(1.08).1913–26.01.1999), актёр, заслуженный артист РСФСР (1958). Уроженец 

Воронежа. Закончил Воронежское театральное училище (1936). Студентом 

Б. А. Крачковский участвовал в спектаклях Большого советского театра (с 1934), на сцене 

которого он продолжал играть почти до самых последних дней. Всего им исполнено 

более 200 ролей. Среди них: Антонио («Много шума из ничего» В. Шекспира), Терешкин 

(«Порт-Артур» И. Ф. Попова, А. Н. Степанова), Астлей («Игрок» Ф. М. Достоевского), Вожак 

(«Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского), Берли («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), 

Октавио («Дурочка» Лопе де Вега), Жевакин («Женитьба» Н. Гоголя), главная роль в 

спектакле «Папа, давайте мы вас женим…» (по пьесе А. Галина «Ретро»). Участвовал почти 

во всех пьесах В. Розова и А. Арбузова 

См.: Дундуков А. Мой космос – зрительный зал // Коммуна. – 1993. –14 окт. ; Быба Т. 

Нет предела совершенству // Независимый курьер. – 1993. – 15 окт. ; Корот ких Г. Эти 

разные лица // Коммуна. – 1998. – 13 мая ; Корот ких Г. Душа и жизнь. – Воронеж, 2000. 

– С. 214–217 ; Тимофеев Н. Последний рыцарь Мельпомены ХХ века // Коммуна. – 

2003. – 21 авг. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 211–212. 

 

3 августа – 115 лет назад была открыта глазная лечебница попечительного 

общества о слепых (22.07(3.08).1898). В 1921 г. она переименована во вторую городскую 

глазную лечебницу, в 1947 г. стала областной глазной клинической больницей им. Н. А. 

Семашко.  

См.: К 100-лет ию областной клинической офтальмологической больницы : ист. 

очерк. – Воронеж, 1998. – 70 с. ; Ист орико-культурное наследие Воронежа : материалы 

свода памятников истории и культуры Рос. Федерации. – Воронеж, 2000. – С. 355–356. 

 

9 августа – 145 лет тому назад приступили к работе железнодорожные 

мастерские (28.07(9.08).1868). На их базе в 1928 г. создан паровозоремонтный завод 

(ныне тепловозо-ремонтный завод им. Ф. Э. Дзержинского). 
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См.: Эт апы большого пути : [очерки истории… тепловозоремонтного з-да им. 

Ф. Е. Дзержинского]. – Воронеж, 1969. – 246 с. 

 

10 августа – 95 лет тому назад родился Пономарёв Пётр Денисович (10.08.1918–

20.02.1997), художник декоративно-прикладного искусства, коллекционер, пропагандист 

художественных ремесел и народных промыслов, член Союза художников (1961), 

заслуженный работник культуры РСФСР (1980), почётный гражданин Воронежа (1995). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села Клеповка Павловского уезда 

Воронежской губернии. Учился на живописно-декоративном отделении Тамбовского 

художественного училища (1935–37). Организатор в Воронеже артели «Керамик» по 

изготовлению детских игрушек и художественных изделий. С 1948 г. – художник, 

технолог, старший мастер художественно-керамического цеха областного товарищества 

«Художник». Главный художник Воронежских художественно-производственных 

мастерских (1970–77). Участник областных, зональных, республиканских выставок с 1954 г. 

Автор декоративных блюд и панно, ковров, орнаментированных по мотивам народного 

искусства Воронежской области, эскизов сценических костюмов для фольклорных 

ансамблей, женских украшений (броши, бусы, кулоны) из дерева и керамики, 

этнографических зарисовок, а также жанрово-бытовых сцен, портретов, пейзажей, 

натюрмортов, исполненных в технике акварели, офорта, линогравюры. Его произведения 

представлены в ВОКМ, ВОХМ. Коллекция произведений народного искусства, 

принадлежавшая художнику, хранится в муниципальной городской библиотеке-музее им. 

П. Д. Пономарёва № 24 (ул. Хользунова, 23 а). Автор ряда статей по народным промыслам 

Воронежского края и книги «Народный костюм Воронежской губернии» (1994). 

См.: Пѐт р Денисович Пономарѐв : каталог выст. / текст Ф. Животягина. – Воронеж, 

1989. – [20] с. ; Ласунский О. Ревнитель народного творчества // Воронеж. курьер. – 

1997. – 22 февр. ; Филат ова Н. Памяти художника // Воронеж. вести. – 1997. – 28 февр. 

(№ 9). – С. 4 ; Филат ова Н. Щедрая душа мастера // Воронеж. неделя. – 1998. – 5–11 авг. 

(№ 32); ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 330 ; 

Поспеловский Ю. Творец русского сувенира // Живая память / Ю. Поспеловский. – 

Воронеж, 2006. – С. 495–497. 

 

13 августа – 100 лет тому назад родился Журавлёв Тихон Кононович 

(31.07(13.08)1913–25.1.1985), прозаик, член Союза писателей (1955). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец деревни Залужье (Залужное) Острогожского уезда 

Воронежской губернии. Закончил школу-восьмилетку в слободе Лушниковка 

Острогожского уезда. Служил в редакции фронтовых газет «На разгром врага» и 

«Суворовец». Позднее жил в Казани, с 1955 г. руководил русской секцией Союза 

писателей Татарии, с 1965 г. работал заместителем главного редактора Татарского 

книжного издательства. Повести Т. К. Журавлёва «Рядовой Антипов» (1950) и 

«Комбайнеры» (1953) переведены на многие европейские языки. Ряд произведений 
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опубликованы в журналах «Красноармеец» (с 1948) и «Советский воин». В творчестве 

Т. К. Журавлёва преобладают военно-патриотическая и сельская темы. Автор многих книг, 

в т.ч. «Военные повести» (М., 1958), «Была война» (М., 1961), «Свежий ветер» (Казань, 

1962), «Встречи» (Казань, 1970), «Сельские повести» (Казань, 1980), «В дороге и дома» 

(Казань, 1983). Т. К. Журавлёв часто бывал на своей малой родине, воронежские 

впечатления широко отразились в его произведениях.  

См.: Славин И. Чистая радость // Берег. – 2003. – 8 авг. (№ 32). – С. 14 ; Гамов Н. 

Рядовой Антипов, побратим Василия Тѐркина // Острогожская жизнь. – 2003. – 12 авг. ; 

Гамов Н. В дороге и дома // Кольцовский сквер. – 2004. – № 1 (5). – С. 56–66 ; ВИКЭ / 

под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 147–148. 

 

17 августа – 130 лет назад родился Олейников Тихон Митрофанович 

(5(17).08.1883–после 1941), краевед. Уроженец слободы Неровной Острогожского уезда 

Воронежской. губернии. Закончил Воронежскую духовную семинарию (1904), 

Петербургскую духовную академию (1908), Петербургский Археологический институт 

(1908). Работал в Новгородской духовной семинарии (1908–10). Преподаватель русской 

словесности (с 1910), инспектор (с 1914) Воронежской духовной семинарии. Научный 

сотрудник губернского архива,  старший хранитель губернского музея (1920–29), 

одновременно преподаватель Воронежского отделения Московского Археологического 

института (1920–22). Арестован в 1930 по «делу краеведов ЦЧО», приговорен к 5 гг. 

исправительно-трудовых лагерей. Со 2-й пол. 1930-х гг. работал учителем истории в 

школе посёлка Семилуки. Краеведческая деятельность Т. М. Олейникова до революции 

протекала в рамках Церковного историко-археологического комитета). Он редактировал 

ежегодные выпуски «Воронежской старины» (1912–1916). Т. М. Олейников занимался 

местной церковной историей XVII–XIX вв. Наиболее крупный труд – состоящая из 10 глав 

статья «Воронежский архиерейский дом в XVII и XVIII вв.», где прослежены 

распространение христианства на Дону, духовная и хозяйственная деятельность епархии, 

быт духовенства (Воронежская старина. Вып. 12,13). Т. М. Олейников опубликовал 

описания Валуйского Успенского монастыря и одной из церквей слободы Россоши. Им 

введены в научный оборот материалы к биографиям поэта А. П. Серебрянского, 

писателей А. П. Чехова и И. А. Бунина. Т. М. Олейников – один из редакторов книги «По 

родному краю» (В., 1928).  

См.: Акиньшин А. Как потеряли председателя / А. Акиньшин, Н. Грибанова // Воронеж. 

курьер. – 1994. – 19 апр. ; Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к 

биогр. словарю // Отечество : краевед. альманах / сост. М. И. Корнилова. – М., 1997. – [Вып. 9]. 

–  С. 294–309 ; Он же. Семья Олейниковых // Молодой коммунар. – 1999. – 24 авг. ; Он же. 

Воронежское отделение Московского археологического института (1920–1923 гг.) / 

А. Н. Акиньшин, В. А. Алленова, И. Е. Сафонов // Исторические записки : науч. тр. / Воронеж. 

гос. ун-т. – Воронеж, 2004. – Вып. 10. – С. 129–161 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 299. 
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19 августа – 95 лет назад родился Раскатов Георгий Иванович (19.08.1918–

3.07.1978), геолог, доктор геолого-минералогических наук (1970), профессор (1972). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец г. Владивосток. Закончил Московский 

геолого-разведочный институт (1941). С 1951 г. старший преподаватель, доцент, 

профессор кафедры общей геологии ВГУ. С 1976 г. – декан геологического факультета. 

Создал в ВГУ научное направление в области исследования тектоники, неотектоники и 

геоморфологии. Им развивалось перспективное направление по комплексному 

применению разнообразных методов прогнозирования и поисков месторождений 

полезных ископаемых. Автор свыше 100 работ, в т. ч. книги: «Геоморфология и 

неотектоника территории Воронежской антеклизы» (В., 1969), «Гидрогеология СССР» (М., 

1972; совм. с Д. Н. Утехиным, А. Т. Чуйковой, В. Н. Гончаровой).  

См.:   Гапонов П. М. Воронежский государственный университет. – Воронеж, 1968. – С. 

111 ; Памят и Г. И. Раскатова // Воронеж. университет. – 1978. – 5 июля ; 

Геологический факультет Воронежского государственного университета : вехи 

истории. Учителя. Воспоминания. 1934–2004 / авт.-сост. Ю. В. Антонов [и др]. – 

Воронеж, 2004. – С. 174–177.  

 

24 августа – 145 лет назад родилась Барышникова Анна Куприяновна 

(Куприяниха) (12(24).08.1868–23.08.1954), известная русская сказочница, член Союза 

писателей СССР (1938). Уроженка деревни Чуриково Землянского уезда Воронежской 

губернии. В репертуаре А. К. Барышниковой было более ста сказок различной тематики. В 

обработке сказок А. К. Барышниковой и подготовке их к публикации принимали участие 

А. М. Новикова, И. А. Оссовецкий, М. М  Сергеенко, В А. Тонков и др. Сборники сказок 

А. К. Барышниковой. регулярно выходили в Воронеже (1937, 1939, 1946 и т.д.).  

См.: Барышникова А. К. Слет народных сказителей и певцов в Москве : [беседа с 

А. К. Барышниковой] // Коммуна. – 1939. – 9 июля ; Сергеенко М. Бабушка Куприяниха 

// Память сердца / М. Сергеенко. – Воронеж, 1963. – С. 128–148 ; Писат ели Воронежа : 

библиогр. указ. – Воронеж, 1969. – С. 36–38 ; России Чернозѐмный край / сост.: 

Р. В. Андреева [и др.]. – Воронеж, 2000. – С. 568 ; Пухова Т. Воронежская сказка: к 

истории бытового жанра // Живая нить традиций : тезисы науч.-практ. конф. по 

итогам обл. конкурса собирателей фольклор.-этногр. материалов. – Воронеж, 2004. – С. 

13–23 ; Сказит ельница земли воронежской / подгот. к печати А. Жидких // Берег. – 

2005. – 2 сент. (№ 35). – С. 20 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 

35. 

 

26 августа – 155 лет назад родился Спицын Александр Андреевич 

(14(26).08.1858–17.09.1931), видный русский археолог, коллекционер, член-

корреспондент АН СССР (1927). Уроженец г. Яранск Вятской губернии. Закончил историко-
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филологический факультет Петербургского университета (1882). Член Московского 

археологического общества (1890). С 1892 г. сотрудник Археологической комиссии. 

Составитель археологических обзоров многих губерний России. В 1905–1906 г. исследовал 

археологические памятники у села Борщево (Воронежского уезда Воронежской губернии) 

и впервые датировал ряд археологических памятников Воронежского края. 

См.: Пассек Т. С. К 100-летию со дня рождения А. А. Спицына / Т. С. Пассек, 

Б. А. Латынин // Сов. археология. – 1958. – № 3 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 399. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября – 65 лет назад (1.09.1948) в Воронежском государственном 

педагогическом институте был открыт факультет физического воспитания, который 

готовил учителей с высшим образованием (ныне факультет физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности). Факультет за годы своего существования подготовил 

около 5 тыс. специалистов в области физической культуры. Среди них выдающиеся 

тренеры и спортсмены, олимпийские чемпионы, гимнасты: А. Ткачев, Л. Бурда и др. 

См.: Селиванов Н. Юбилей факультета // Молодой коммунар. – 1968. – 19 нояб ; 

Факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности // Воронежский 

государственный педагогический университет : время, события, люди. – Воронеж, 

2006. – С. 310–321 ; Спорт  в Воронежской области: кто есть кто? : справ. изд. / сост.: 

В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007. – 272 с.  

 

1 сентября – 35 лет назад был открыт Дом-музей А. Л. Дурова как сектор (с 1991 

г. – филиал) Воронежского областного краеведческого музея (1.09.1978). Наряду со 

стационарной экспозицией в музее устраиваются также выставки историко-культурного 

профиля. Дом А. Л. Дурова является памятником истории и архитектуры 

республиканского значения. 

См.: Бойкова И. П. Усадьба А. Л. Дурова в Воронеже // Труды Воронежского 

областного краеведческого музея. / Воронеж. обл. краевед. музей. – Воронеж, 1994. – 

Вып. 2. – С. 92–100 ; Ист орико-культурное наследие Воронежа : материалы свода 

памятников истории и культуры Рос. Федерации. – Воронеж, 2000. – С. 184–185 ; 

Бойкова И. Большой мир королей шутов : к 100-летию покупки А. Л. Дуровым дома в 

Воронеже // Рус. провинц. журн. «Воронеж». – 2001. – № 5. – С. 38–40. 

 

14 сентября – 100 лет назад открылось первое высшее учебное заведение города 

(1(14).1913) – Воронежский сельскохозяйственный институт. 23 июня (6 июля) 1913 г. (до 
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официального открытия СХИ) в фундамент будущего главного корпуса был торжественно 

заложен первый камень. Некоторые исследователи считают датой основания 

утверждение императором Николаем II закона об учреждении сельскохозяйственного 

иститута в Воронеже – 9(22).06.1912. Проект здания создал известный архитектор 

А. И. Дитрих. Первым ректором института являлся академик К. Д. Глинка. С 1991 г. 

институт переименован в Воронежский государственный аграрный университет им. 

К. Д. Глинки.  

См.: Воронежский сельскохозяйственный институт имени К. Д. Глинки. – Воронеж, 

1988. – 222 с. ; Плаксин В. Н. Воронежский сельскохозяйственный институт 

императора Петра I: «Быть по сему» 9 июня 1912 г. – Воронеж, 2002. – 40 с. ; Первый 

вуз Центрального Черноземья России. К 90-летию Воронежского государственного 

аграрного университета им. К. Д. Глинки. – Воронеж, 2002. – 512 с. 

 

16 сентября – 75 лет назад родился Голованов Виктор Михайлович (16.09.1938), 

учёный, писатель и краевед, кандидат педагогических наук. Уроженец г. Урюпинск 

Волгоградской области. Закончил филологический факультет Борисоглебского 

пединститута (1962). Преподавал в Борисоглебском педагогическом институте (1980–

2002). Основатель факультета дошкольного воспитания (1987), занимался темой 

воспитания детей в казачьей семье. Заместититель председателя учёного совета 

Борисоглебского историко-художественного музея (с 1984). Автор более 60 научных 

работ: «Я. А. Коменский как основоположник педагогической науки и учения о 

материнской школе» (1992), «Старейшее училище в России. Краткая история 

Борисоглебского ПТУ № 9» (1996, в соавторстве), «Крепость на Хопре» (1997, в 

соавторстве), «История Борисоглебского педагогического института за 60 лет (1940–2000)» 

, «История Борисоглебского края в биографиях его знатных людей и деятелей» 

(Борисоглебск, 2006), «Борисоглебский край в ХV–ХVIII вв.» (В., 2006), «Древняя и 

средневековая история Борисоглебского края» (В., 2006) и др. В. М. Голованов тесно 

сотрудничает с «Российским историческим» журналом. Его краеведческие статьи 

публикуются во многих центральных и региональных сборниках и журналах: «Историко-

педагогическое краеведение как составная часть регионоведения» (Борисоглебский 

юбилейный краеведческий вестник. Борисоглебск, 2004) и др. Занимается активной 

общественной деятельностью участвуя в российском казачьем движении. Был избран 

первым атаманом «Союза казаков» Борисоглебска (1992).  

См.: Апальков Ю. А. Старейший историк и краевед / Ю. А. Апальков, Ю. Г. Степыгин, 

М. П. Торгашин // Борисоглебский юбилейный краеведческий вестник. – 

Борисоглебск, 2004. – С. 63–67 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – 

С. 101 ; Аббасов А. Души прекрасные порывы. – Воронеж, 2007. – С. 77–78; 
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17 сентября – 25 лет назад в Воронеже открыт памятник основателю русского 

народного хора М. Е. Пятницкому работы скульпторов И. П. Дикунова и Э. Н. Пак, 

архитектора П. П. Даниленко (17.09.1988).  

См.: Даниленко П. Подвижнику песни народной : [беседа с П. П. Даниленко / 

записал В. Николаев] // Коммуна. – 1988. – 17 сент. ; Иванов Г. Подданый певучей 

России // Коммуна. – 1988. – 18 сент. ; Иван Дикунов. Эльза Пак : [альбом репрод.]. – 

СПб., 1997. – С. 24–26 ; Акиньшин А. Н. Записки старого пешехода / А. Н. Акиньшин, 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2002. – С. 171–172 ; Кононов В. И. Воронеж. История 

города в памятниках и мемориальных досках. – Воронеж, 2005. – С. 113–114. 

 

18 сентября – 125 лет назад основан Хреновской лесхоз-техникум (лесной 

колледж) им. Г. Ф. Морозова (6(18).09.1888). Первоначально он представлял собой 

двухгодичную низшую государственную школу, выпускавшую лесных кондукторов. Здесь 

в 1893 г. начинал свою практическую и научную деятельность выдающийся учёный-

лесовод, впоследствии профессор Санкт-Петербургского лесного иститута Г. Ф. Морозов. В 

настоящее время учебное заведение готовит специалистов по специальностям «Лесное и 

лесопарковое хозяйство», «Экономика, бухгалтерский учет и контроль». Здесь 

подготовлено более двенадцати тысяч специалистов для лесной отрасли. 

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1893 год. – Воронеж, 1893. – Отдел I. 

– С. 33–34 ; Вересин М. М. Отечественные лесоводы. – Воронеж, 1988. – С. 4–7 ; Сказ о 

земле Бобровской / Н. И. Капустина [и др.]. – М., 1998. – С. 149 ; Абитуриент  2007: 

справ.-информ. изд. – Воронеж, 2007. – Вып. 10. – С. 112, 113. 

 

21 сентября – 195 лет назад родился Второв Николай Иванович (9(21).09.1818–

1(13).12.1865), историк, археограф, этнограф и общественный деятель, один из 

основоположников воронежского краеведения. Уроженец Самары. Закончил словесный 

факультет Казанского университета (1837). В Воронеже жил в 1849–1857 гг. Вокруг него 

сложился литературный и историко-этнографический кружок, одним из участников 

которого стал И. С. Никитин. С именем Н. И. Второва связано начало деятельности 

Губернского статистического комитета, формально созданного в 1835 г. Н. И. Второв был 

редактором-составителем первой Памятной книжки (1856), изданной Губернским 

статистическим комитетом; им подготовлены справочный и статистические разделы, а 

также «Воронежская летопись». В 1849 г. Н. И. Второв обнаружил документы ХVII–ХVIII вв. 

(т. н. «второвские акты»), относящиеся к истории местного края и совместно с 

К. О. Александровым-Дольником опубликовал несколько сборников (В., 1850, 1852; 2-е 

изд. В., 1851–53, кн. 1–3). Совместно с художником С. П. Павловым составил альбом 

крестьянских типов и костюмов Воронежской губернии с историко-этнографическими 

очерком и описанием рисунков. Альбом удостоен золотой медали Русского 

географического общества (1859) и частично опубликован в «Русском художественном 
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листке» (1861–1862). Очерк Н. И. Второва «О заселении Воронежской губернии» 

напечатан в «Воронежской беседе на 1861-й год» (СПб., 1861), а в полном объёме он 

появился во 2 томе «Воронежского юбилейного сборника» (В., 1886). В 1857 г. 

Н. И. Второв сформулировал основные принципы организации губернского музея, 

частично учтенные при его создании в 1894 г. Деятельность Н. И. Второва и членов его 

кружка во многом определила развитие воронежского краеведения во 2-й половине ХIХ 

в.  

См.: Николай Иванович Вт оров // Воронежский юбилейный сборник в память 

трѐхсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 1880. – Т. 2. – С. 236–257 ; Лит винов В. В. Первая 

«Памятная книжка Воронежской губернии» (1856–1906) : ее содержание и сотрудники // 

Памятная книжка Воронежской губернии на 1906 г. – Воронеж, 1906. – С. 73–93 ; 

Ласунский О. Г. Литературно-общественное движение в русской провинции: (Воронежский 

край в «эпоху Чернышевского»). – Воронеж, 1985. – Гл. 2: Н. И. Второв и его кружок. – С. 48–61 ; 

Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к биогр. словарю // Отечество : 

краевед. альманах / сост. М. И. Корнилова. – М., 1997. – [Вып. 9]. –  С. 300 ; Акиньшин А. Н. Два 

века воронежского краеведения : люди, труды, события / А. Акиньшин, О. Ласунский. – 

Воронеж, 2000. – 60 с. ;  ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 85–86 ; 

Анучина Я. Первая Памятная книжка Воронежской губернии // Воронежский краеведческий 

вестник / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред-сост.: О. Б. Калинина, 

Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 2007. – Вып. 8. –  С. 44–54. 

 

28 сентября – 155 лет назад была основана частная типография и литография 

В. А. Гольдштейна (16(28).09.1858). В типографии печатались: журнал «Филологические 

записки», газеты «Воронежский телеграф», «Воронежские епархиальные ведомости» и 

др. В настоящее время в этом здании находится издательско-полиграфическая фирма 

«Воронеж» (пр. Революции, 39), считающая себя преемницей типографии 

В. А. Гольдштейна. 

См.: Издат ельско-полиграфическая фирма «Воронеж»: история и современность. 140 

лет. – Воронеж, 1998. – 486 с. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – 85 лет назад основан Воронежский механический завод (1.10.1928). 

Первоначально это было предприятие по выпуску зерноочистительных машин. В 1940 г. 

его статус изменился – стали выпускать авиадвигатели для самолетов По-2. За годы войны 

было изготовлено более тридцати тысяч моторов для легких самолетов. В 1960-е гг. на 

заводе изготавливали жидкостные реактивные двигатели для ракет. Практически все 

советские корабли были оснащены этими двигателями. Вершиной технической мысли 

стало создание и освоение производства в 1976–1990 гг. самого мощного в мире 
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кислородно-водородного ракетного двигателя для уникального ракетного комплекса 

«Энергия-Буран». За последние годы завод освоил выпуск нефтегазового оборудования, 

агропромышленной и медицинской техники, бытовых газовых плит, горнодобывающего 

оборудования для компании «Норильский никель».  

См.: Конст ант инова Н. Через конверсию – к звездам // Коммуна. – 2001. – 17 июля ; 

Часовских А. О пяти составляющих стабильности мехзавода : [интервью с 

директором Воронеж. мех. з-да А. Часовских / записали:  А. Пирогов, Е. Субботина] // 

Воронеж. обозрение. – 2001. – 31 авг. (№ 33). – С. 6–7 ; Лазаренко Е. Ангары для 

«Ангары» // Воронежское обозрение. – 2007. – 7 марта (№ 8). – С. 2 ; Пыркова И. 

Механический завод всегда молодой // Промышленные вести Воронежской области. 

– 2007. – Апр. ( № 4). – С. 6. 

 

3 октября – 135 лет назад в Воронеже при управлении Козлово-Воронежско-

Ростовской железной дороги открыто техническое железнодорожное училище 

(21.09(3.10)1878). В 1886 г. оно перешло в ведение Министерства путей сообщения. Его 

директором был Н. Н. Пантелеевский, известный краевед, один из организаторов 

местного отдела «Союза русского народа». Училище готовило кадры для 

железнодорожного ведомства: техников, машинистов, дорожных мастеров и др. Здание 

для училища было построено на углу современных улиц Студенческой и Чайковского, где 

сейчас разместился Воронежский колледж железнодорожного транспорта.  

См.: Годовой отчет Воронежского технического железнодорожного училища 

ведомства путей сообщения при Козлово-Воронежско-Ростовской линии Юго-

Восточных железных дорог за 1912–1913 учебный год – Воронеж, 1913. – 43 с. ; 

Ист орико-культурное наследие Воронежа : материалы свода памятников истории и 

культуры Рос. Федерации. – Воронеж, 2000. – С. 363–364 ; Троицкий Г. Из истории 

подготовки кадров для железнодорожного транспорта в Воронеже. Воронежский 

колледж железнодорожного транспорта // Актуальные проблемы социально-

гуманитарных наук :  межвуз. сб. науч. работ. – Воронеж, 2006. – Вып. ХХХIХ. – С. 42–44 

; Мухина Н. Е. Создание общеобразовательных учебных заведений при Юго-

Восточной железной дороге // Россия в глобальном мире: проблемы становления и 

развития : сб. науч. тр. – Воронеж, 2007. – Вып. 1. – С. 99–101. 

 

4 октября – 95 лет назад родился Лаппо Дмитрий Данилович (4.10.1918–

19.09.1992), краевед, историк, кандидат исторических наук (1955), доцент (1962). 

Уроженец г. Велиж Смоленской губернии. Участник Великой Отечественной войны. 

Закончил Смоленский учительский институт (1938), военно-педагогический институт им. 

М. И. Калинина в Ленинграде. (1949). Преподаватель, доцент кафедры истории советского 

общества ВГУ (1960–1987). Область научных интересов: история гражданской войны в 

Центральном Черноземье, связи В. И. Ленина с Воронежским краем, политические 

репрессии 1930-х гг. Автор свыше 250 публикаций, в т. ч. книги: «Николай Разин» (М., 
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1959), «Страницы великой дружбы: участие китайских добровольцев на фронтах 

гражданской войны в Советской России» (М, 1959, совм. с А. И. Мельчиным), «Иосиф 

Варейкис» (М., 1966; Вильнюс, 1968), «Революцией мобилизованные: из переписки 

В. И. Ленина с воронежцами» (В, 1970), «Воронежцы против белогвардейщины» (В., 1971), 

«Историография гражданской войны в Центральном Черноземье» (В., 1977), «В красно-

белом отсвете трагедии» (В, 1993), «Жертвы беззакония» (В., 1994) и др. В ГАВО имеется 

личный фонд Д. Д. Лаппо (Р-178). Похоронен в г. Велиж Смоленской области. 

См.: Дмит рий Данилович Лаппо. К 60-летию со дня рождения : указ. лит. / Воронеж. 

обл. б-ка им. И. С. Никитина, Науч. б-ка ВГУ ; сост. Т. Г. Евлакова. – Воронеж, 1978. – 26 

с. ; Последнее пут ешест вие // Утро. – 1992. – 22 сент. ; Поспеловский Ю. 

Незаконченный сюжет // Воронеж. курьер. – 1998. – 3 дек. ; Силин А. Не выдержало 

сердце // Воронеж. курьер. – 2002. – 14 сент. ; Ист орический факультет Воронежского 

государственного университета : биогр. справ. сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 146–148 ; Архивное завещание учѐного // 

Поспеловский Ю. Живая память. – Воронеж, 2006. – С. 476–478 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 228.  

 

9 октября – 200 лет назад родился Станкевич Николай Владимирович 

(27.09(9.10).1813–25.06(7.07).1840), русский литератор и философ, поэт. Уроженец г. 

Острогожск. Закончил Острогожское уездное училище (1825), частный пансион 

П. К. Федорова в Воронеже (1830), словесное отделение Московского университета 

(1834). Был дружен с поэтом А. В. Кольцовым, содействовал его литературному дебюту. 

На собранные по инициативе Н. В. Станкевича средства был издан сборник кольцовских 

стихов (М., 1835). А. Кольцов посвятил памяти Н. В. Станкевича стихотворение «Поминки». 

В историю русской культуры Н. В. Станкевич вошел как создатель и идейный 

руководитель московского литературно-философского кружка (1831–1839), куда входили 

К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, М. Н. Катков, Я. М. Неверов и 

др. Автор стихотворной трагедии «Василий Шуйский» (М., 1830) и многих стихотворений. 

Наиболее значительная часть творческого наследия Н. В. Станкевича – его письма к 

друзьям по кружку. Выехав на лечение за границу в 1837 г., спуся несколько лет умер в г. 

Нови (Италия). Похоронен в селе Удеревка Бирюченского уезда Воронежской губернии. В 

Воронеже одна из улиц носит имя Н. В. Станкевича. В г. Алексеевка и селе Мухо-Удеревка 

Алексеевского района (Белгородская обл.) с 1998 г. проходит осенний литературно-

музыкальный фестиваль, посвящённый Н. В. Станкевичу. 

См. : Гайворонский А. И. Годы учебы Н. Станкевича в Острогожске // Золотые 

архивные россыпи / А. И. Гайворонский. – Воронеж, 1971. – С. 108–126 ; Ант юхин Г. В. 

Воспитанник Воронежского пансиона // Литературное былое : книга очерков о литературном 

прошлом и памятных местах Воронежского края / Г. В. Антюхин. – Воронеж, 1987. – С. 58–63 ; 

.Ласунский О. Г. «Сия книга принадлежит…» // Власть книги: рассказы о книгах и книжниках / 

О. Г. Ласунский. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1988. – С. 305–310 ; Был душой студенческого 

братства / сост. А. Кряженков. – Белгород, 1989. – 11 с. ; Русские писатели : биобиблиогр.  
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словарь. – М., 1990. – Т. 2. – С. 257–260 ; Гайворонский А. Почѐтный смотритель // Коммуна. – 

1993. – 8 окт. ; Акиньшин А. Семейный портрет Станкевичей // Воронежское дворянство в 

лицах и судьбах : ист.-генеалог. очерки с прил. Перечня дворянских родов Воронежской 

губернии / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1994. – С. 33–50 ; Щепкина А. Старший 

брат // Подъѐм. – 2002. – № 7. – С. 230–238 ; Удеревский лист опад : лит.-краевед. альманах : к 

190-летию Н. В. Станкевича / сост. А. Н. Кряженков. – Воронеж, 2003. – 79 с. ; Бахмут  В. 

Философ с душой поэта : (К 190-летию Н. В. Станкевича) / В. Бахмут, А. Кряженков. – Воронеж, 

2003. – 74 с. ; Попов П. А. Воронеж : история города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 

332–334 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 401 ; Ласунский О. Г. 

Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Воронеж, 2006. – С. 325– 328. 

 

9 октября – 90 лет назад родилась Проторчина Вера Михайловна (9.10.1923), 

краевед, историк, кандидат исторических наук (1949), доцент кафедры истории СССР 

досоветского периода ВГУ (1961). Уроженка села Новый Курлак Бобровского уезда 

Воронежской губернии. Закончила историческое отделение историко-филологического 

факультета ВГУ (1945). Преподаватель кафедры истории СССР ВГПИ (1949–1955). Работала 

в ВГУ с 1955 по 1988 гг. Участвовала в подготовке 1-й областной краеведческой 

конференции (1954). Автор научно-исследовательских статей по социально-

экономической истории воронежского края ХVIII в., а также воспоминаний «Мои 

студенческие годы» (В., 2000), «Мое довоенное детство» (В., 2001). Составитель 

сборников документов «Культурное строительство в Воронежской губернии (1918–1928 

гг.)» (В., 1965; совм. с М. Г. Чечуро), «Воронежский край в XVIII веке» (В., 1980). 

См.: Ист орический факультет Воронежского государственного университета : биогр. 

справ. сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 199–

200 ; Ист орический факультет Воронежского государственного педагогического 

университета (1931–2005 годы) : ист.-биогр. очерки. – Воронеж, 2005. – С. 49–50 ; ВИКЭ 

/ под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 341. 

 

10 октября – 150 лет назад на могиле поэта И. С. Никитина был открыт 

надгробный мраморный памятник работы архитектора М. Ф. Петерсона 

(29.09(11.10).1863). Средства на сооружение памятника были собраны по подписке. 

Памятник сохранился до наших дней, находится в пределах Литературного некрополя.  

См.: Кононов В. Литературный некрополь // Воронеж. краевед. вестник / ред.-сост.: 

О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов; ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2002. – Вып. 2. – С. 5–12 ; Кононов В. Воронеж. История города в памятниках и 

мемориальных досках. – Воронеж, 2005. – С. 109–110. 
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14 октября – 110 лет назад родился Косберг Семен Ариевич (1(14).10.1903–

3.01.1965), конструктор авиационных и ракетных двигателей, доктор технических наук, 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Основатель и главный 

конструктор ОКБ (ныне КБХА) 1941–1965 гг. Уроженец г. Слуцк Минской губернии. После 

окончания Московского авиационного института в 1930 г. работал в Центральном 

институте авиационного моторостроения. В годы Великой Отечественной войны 

участвовал в создании авиационных двигателей для самолетов Ла-5, Ла-7. Под его 

руководством были разработаны двигатели для первых отечественных реактивных 

самолетов. Возглавляемое им кострукторское бюро в 1946 г. было перебазировано в 

Воронеж, где под началом С. А. Косберга были созданы реактивные двигатели, выведшие 

на космические орбиты многие беспилотные и пилотируемые космические корабли. 

Здесь же была создана третья ступень ракеты-носителя, поднявшая в космос корабль 

«Восток» с Юрием Гагариным. Сочетал конструкторскую деятельность с научной и 

общественной работой. Автор более 150 научных работ и 12 свидетельств на 

изобретения. С. А. Косберг погиб в автомобильной катастрофе, похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. Память о нем увековечена двумя мемориальными 

досками: одна из них установлена на территории КБХА (1965), другая была открыта 13 

октября 2003 г. на доме где он жил в свои последние годы (ул. Орджоникидзе,14/16). 

Также его именем назван кратер на обратной стороне Луны, с 1995 г. – улица в Малышево 

(Советский р-н Воронежа). В День космонавтики, 12 апреля 1999 г. и в ознаменование 60-

летия КБХА – на территории КБХА был открыт мемориальный комплекс, состоящий из 

обелиска в форме ракеты, макета земного шара и бронзовых бюстов С. П. Королева, 

Ю. А. Гагарина и С. А. Косберга.  

См.: Укрот ивший огонь : рассказ о главном конструкторе авиационных и ракетных 

двигателей Семѐне Ариевиче Косберге. – Воронеж, 1993. – 57 с. ; России Чернозѐмный 

край / сост.: Р. В. Андреева [и др.]. – Воронеж, 2000. – С. 535 ; Кт о ест ь кто в Воронеже 

и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 165–166 ; Попов П. А. Воронеж : 

история города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 152 ; Кононов В. И. Воронеж. 

История города в памятниках и мемориальных досках. – Воронеж 2005. – С. 122–123, 

211 ; Конст рукт орское бюро химической автоматики. – Воронеж, 2005. – 63 с. 

 

19 октября – 105 лет назад родился Корнюшин Григорий Иванович 

(6(19).10.1908–19.04.1998), педагог-краевед. Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Новый Курлак Бобровского уезда Воронежской губернии. Закончил 

Воронежский учительский институт. Работал заведующим Аннинским районо (1939–1941). 

Учитель, завуч средней школы в рабочем поселке Анна. Краеведческие статьи помещал в 

районной газете. Увлекался археологией родного края, вел раскопки совестно с 

экспедициями ВГУ и института археологии АН СССР. Обнаружил ряд древних поселений, в 

т. ч. Мосоловское (кон. 1960-х гг.). Им была составлена археологическая карта 

Воронежской области, на которую нанесено более 150 ранее неизвестных поселений и 

более 200 курганов в бассейне реки Битюг. Автор работ по археологии в научных 



 

 

83 

сборниках. Подготовил книгу по истории Анны (не изд.). При его активном участии был 

открыт в конце 1960-х гг. Аннинский народный краеведческий музей.  

См.: Г. И. Корнюшин: [некролог] // Аннинские вести. – 1998. – 23 апр. ; Анна: за 

веком – век / науч. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 1998. – С. 376–377 ; ВИКЭ / под 

ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 204. 

 

20 октября – 140 лет назад родился Петровский Сергей Антонович 

(8(20).10.1863–6.02.1944), культурный и общественный деятель. Уроженец села Фомина 

Негочевка Землянского уезда Воронежской губернии. Учился в Воронежской духовной 

семинарии (1878–1881), закончил Воронежскую мужскую гимназию (1883), юридический 

факультет Киевского университета (1888). Присяжный поверенный (с 1893). Гласный 

воронежской городской думы (с 1897). Инициатор создания и член правления (1895–

1905) Кольцовского филиала Воронежской публичной библиотеки. Депутат 3-й 

Государственной Думы. Активно содействовал развитию просвещения и образования в 

Воронеже, выступал за открытие СХИ и ВГУ. Преподаватель юридического факультета 

(1918–19) и факультета общественных наук (1921–1923) ВГУ. Юристконсульт управления 

ЮВжд (1922–1929). Арестован в 1931 г. по «делу краеведов», приговорен к 5 гг. 

исправительно-трудовых лагерей. В 1935 г. возвратился в Воронеж. Сохранилась усадьба 

(пр. Революции, 3, 3а), принадлежавшая ему с 1913 г. Она известна тем, что в ней в 1870 г. 

родился писатель И. Бунин. Здесь же к 100-летию Государственной Думы (2006) 

установлена мемориальная доска в честь С. А. Петровского.  

См.: Пет ровский С. Письмо из лагеря / предисл., публ., примеч. А. Н. Акиньшина // 

Труды Воронежского областного краеведческого музея. – Воронеж, 1994. – Вып. 2. – С. 

114–122 ; Акиньшин А. Присягнувший совести // Воронеж. курьер. – 1994. – 15 окт. – 

(Воронежский телеграф ; № 13) ; Он же. Сергей Антонович Петровский в 

общественной жизни Воронежа конца ХIХ – первых десятилетий ХХ вв. // 

Общественная жизнь в Центральной России в ХVI – начале ХХ в. : сб. науч. тр. – 

Воронеж, 1995. – С. 137–156 ; Пет ровский вернулся // Берег. – 2006. – 12–18 мая (№ 

19). – С. 2 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 318 ; Попов П. А. 

Городское самоуправление Воронежа. 1870–1918. – Воронеж, 2006. – С. 102 ; ГАВО, ф. 

1487, оп. 1, д. 66. 

 

25 октября – 80 лет назад (25.10.1933) первая турбина ВОГРЭСа дала ток. В 

первых числах ноября была обеспечена передача энергии на правобережье, центр 

города.  

См.: Суворов В. Г. Свет над Верхним Доном. – Воронеж, 1981. – 45 с. ; Кут арев М. И. 

Воронежкая городская электроэнергетика. – Воронеж, 2000. – 188 с. ; Кут арев М. И. 

Источник света и тепла. – Воронеж, 2003. – 192 с.  
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26 октября – 30 лет назад в Воронеже был открыт Дом актёра (26.10.1978). Здание 

было построено по проекту архитектора В. А. Быховского. В нем имеются большой и 

малый зрительные залы, каминная, выставочный зал, кафе, библиотека. Дом актёра 

объединяет все театры города, здесь ведется творческая работа больших и малых форм, 

действует творческий центр «Антреприза». Ежегодно проводится театральный конкурс 

«Итоги сезона», в котором участвуют все театры города. При Доме актёра существуют 

клубы «При свечах», «На круге жизни», «Живое прошлое», «Музыкальная призма» и др. С 

1996 г. Дом актёра возглавляет председатель Воронежского отделения Союза 

театральных деятелей РФ народная артистка РФ Л. А. Кравцова. 

См.: Быба Т. Бенефис актѐрского дома // Воронеж. курьер. – 31 окт. ; Шалагина А. 

Двадцать лет спустя… // Коммуна. – 1998. – 1 дек. ; Дит ко Л. Теплый дом / Л.  Дитко, 

Т. Быба // Воронеж. курьер. – 1998. – 27 окт. ; Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : 

история и современность. – Воронеж, 1999. – С. 333 ; Кравцова Л. А.  Воронежское 

отделение Союза театральных деятелей России // Воронеж. Культура и искусство / 

под общ. ред. И. П. Чухнова. – 2006. – С. 121–124. 

 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября – 130 лет назад родился Бороздин Илья Николаевич (23.10.(4.11)1883–

13.10.1959), историк, педагог, профессор. Уроженец Ярославля. Закончил историко-

филолологический факультет Московского университета (1907). Занимался научной и 

литературной деятельностью. Сотрудничал в журналах «Вестник Европы», «Былое», 

«Гермес», и др. Секретарь Археологического общества (М., 1913). После 1917 работал в 

музейных и научных учреждениях, в системе Наркомпроса РСФСР. Преподавал в высших 

(в т. ч. военных) учебных заведениях Москвы. Член Всесоюзной научной ассоциации 

востоковедов, зав. отделом журнала «Новый Восток» (1921–1930). В 1935 г. 

необоснованно репрессирован, приговорен к ссылке на 3 года в Казахстан. В 1935–1937 гг. 

– профессор кафедры древней истории Казахстанского государственного педагогического 

института (Алма-Ата). В 1937 г. вновь арестован, приговорен к 10 гг. исправительно-

трудовых лагерей. В 1943–1949 гг. – заведующий кафедрой всеобщей истории 

Ашхабадского государственного педагогического института. Профессор, заведующий 

кафедрой всеобщей истории ВГУ (1949–1959). Обладал энциклопедическими знаниями. 

Круг его научных интересов составляли история и историография всеобщей истории, 

археология, литературоведение, история международных отношений. Значительная часть 

библиотеки И. Н. Бороздина была передана в фундаментальную библиотеку ВГУ. С 1959 г. 

на историческом факультете ВГУ регулярно проводятся научные Бороздинские чтения. 

См.: И. Н. Бороздин : [некролог] // Вопр. истории. – 1959. – № 12. – С. 215 ; 

Немировский А. Памяти И. Н. Бороздина // Вестник древней истории. – 1960. – № 1. – 

С. 122 ; Боброва С. И. Н. Бороздин как историк-славист // Сов. славяноведение. – 1986. 
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– № 1. – С. 84–92 ; Гусев В. Из воспоминаний // Рожденный революцией / сост. 

Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 1988. – С. 335–337; Смирнов В. Высокое призвание : 

Профессор И. Н. Бороздин и его деятельность в Воронежском университете // Вестник 

ВГУ. сер. 1: Гуманитар. науки. – 1998. – Вып. 1. – С. 50–62 ; Жизнь и судьба профессора 

Ильи Николаевича Бороздина: В 2 ч. Ч. I: П. А. Бороздина. «Думой века измерил…». Ч.  

II: Дарственные надписи на книгах из библиотеки И. Н. Бороздина : каталог / 

Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2000. – 408 с. ; Ист орический факульт ет  Воронежского 

государственного университета : биогр. справ. сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост.  

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 75–78 ; Формозов А. А. Русские археологи в 

период тоталитаризма. – М., 2006. – 344 с. ; Бороздина П. Ценитель слова // Подъѐм. 

– 2006. – № 2. – С. 161–177 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 55. 

 

4 ноября – 65 лет назад родился Елецких Владимир Леонидович (4.11.1948), 

краевед, журналист, издатель, лауреат городских и областных журналистских конкурсов 

(1998, 2001). Уроженец слободы Шаталовка Шаталовского района Воронежской области. 

В 1953 г. переехал  в слободу Караяшник Ольховатского района Воронежской области. 

Закончил геологоразведовательный техникум в г. Старый Оскол Белгородской области 

(1968), учился на геологическом факультете ВГУ. Работал в изыскательских и буровых 

организациях Воронежа. С 1990 г. занимается преимущественно журналистикой и 

издательским делом. Вёл краеведческие страницы в газетах «Молодой коммунар» и 

«Воронежские вести», цикл краеведческих программ на Воронежском телевидении. 

Создатель и председатель краеведческого военно-исторического клуба при библиотеке 

Городского Дома офицеров (с 1993). Один из учредителей (и зам. гл. ред.) «Русского 

провинциального журнала – «Воронеж» (с 2000), Интернет-журнала российской 

фантастики «Rara avis» (вышло 13 вып.). Директор издательства «Творческое объединение 

«Альбом»» (c 2003). Автор многих статей и более 20 книг краеведческой тематики, в т. ч. 

«Слобода Караяшник» (1992), «Из истории воронежской охоты и собаководства» (В., 

1999), «Легенды Дивногорья» (2003–2005. Вып. 1-3), «Вода и люди» (2004; совм. с 

В. И. Шербаковым), «Краткая история воронежской рекламы» (В., 2005; совм. с 

И. Анчуковым), «Легенды старой Рамони» (В., 2005. Вып. 1), Рамонь. Царский подарок (В., 

2006) и др. 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 138 ; Воронежское 

историко-культурное общество. 1971–2006 : справ.-библиогр. материалы. – Воронеж, 

2006. – 136 с. 

 

12 ноября – 95 лет назад состоялось открытие Воронежского государственного 

педагогического института, ныне – университета, (12.11.1918) в составе четырех 

факультетов: историко-филологического, медицинского, физико-математического и 

юридического. Создан университет на базе Юрьевского (Дерптского) университета,  

учрежденного императором Александром в 1802 г.,  
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См.: Карпачев М. Д. Воронежский университет. Начало пути. – Воронеж, 1998. – 111 с. 

; Университ ет ская площадь. Очерки. Воспоминания. – Воронеж, 1998. – 288 с. ; 

Ведущие научные школы : справ.-информ. материалы / отв. ред. А. С. Сидоркин ; 

Воронежский университет: Страницы истории. Хронология / ред.: И. И. Борисов, 

С. А. Запрягаев. – Воронеж, 2003. – 168 с. ; Ведущие научно-педагогические 

коллективы / ред. А. С. Сидоркин. – Воронеж, 2003. – 588 с. ; Карпачев М. Д. 

Воронежский университет : Вехи истории. 1918–2003. – Воронеж, 2003. – 472 с. 

 

13 ноября – 135 лет назад родился Ивченко Михаил Васильевич (1(13).11.1878–

15.12.1943), краевед. Уроженец слободы Новая Сотня Острогожского уезда Воронежской 

губернии. Закончил Острогожское уездное училище (1892). Служащий различных 

административных учреждений в Острогожске, в. т. ч. Окружного суда (1892–1930), 

бухгалтер ветеринарно-зоотехнического техникума (с 1930). Член Воронежского 

губернского статистического комитета, Воронежской учёной архивной комиссии (с 1914). 

Публиковался в газетах «Воронежский телеграф», «Дон», «Острогожский листок» (с 1903), 

Участвовал в подготовке «Острогожского календаря» (3 вып., 1908–1911). Статьи об 

издательской деятельности и о композиторах-самоучках в Острогожске помещены в 

«Памятных книжках» на 1915 и 1916. В годы гражданской войны содействовал 

сохранению уездных архивов. Собрание книг и др. печатных материалов М. В. Ивченко 

легло в основу библиотеки Острогожского историко-художественного музея, куда 

передан и архив М. В. Ивченко, в котором сохранились письма В. В. Литвинова (опубл. в 

2000), Д. Г. Тюменева. Воспоминания М. В. Ивченко «Октябрьские дни в Острогожске; 

Острогожск под властью белогвардейцев» опубликованны в сборнике «О времени и о 

себе» (В., 1997). 

См.: Акиньшин А. Как краевед Героем стал // Воронеж. курьер. – 1999. – 8 июня ; 

Лит винов В. В. Письма В. В. Литвинова М. В. Ивченко (1908–1940) / предисл., публ. и 

коммент. А. Н. Акиньшина и Н. Б. Компаоре // Проблемы изучения истории 

Центрального Черноземья : сб. ст. памяти проф. В. П. Загоровского (1925–1994) / отв. 

ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2000. – С. 152–191 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 166. 

 

14 ноября – 95 лет назад родился Сидельников Иван Васильевич (14.11.1918–

9.06.2000), писатель, член Союза писателей (1967). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец села Средний Икорец Бобровского уезда Воронежской губернии. 

Закончил Бутурлиновский техникум советской торговли (1939). После демобилизации 

редактор богучарской районной газеты «Коллективист». В 1946–1952 гг. работал в 

районных и областных газетах. В течение многих лет руководил межобластным бюро 

пропаганды художественной литературы при Воронежской писательской организации. 

Автор произведений, посвящённых Великой Отечественной войне («Защитники 

Воронежа» (1951, 1956), «Неутраченное счастье» (1957, 1959, 1965, 1978), «Сердца 
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согревала любовь» (1962, 1968), «Солдатские судьбы» (1977), «Женщины русских 

селений» (1982). 

См.: Ласунский О. Г. Воронежские писатели : биобиблиогр. справ. – Воронеж, 1980. – 

С. 66–67 ; Сидельников И. «Живу в мире мыслей и чувств»: [беседа с 

И. Сидельниеовым / записал П. Попов] // Молодой коммунар. – 1988. – 15 нояб. ; 

Кот енев А. Тема Великой Отечественной войны в произведениях воронежского 

писателя Ивана Васильевича Сидельникова // Память сердца. – Воронеж, 2000. – С. 

160–166. – Библиогр.: с. 166 ; Лежанина Е. Неутраченное счастье Ивана Сидельникова 

// Воронеж. курьер. – 2003. – 15 нояб. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 380. 

 

16 ноября – 390 лет назад родился святитель Митрофан (6(16).1623–

23.11(4.12).1703), первый епископ Воронежский, русский церковный и государственный 

деятель, в миру Михаил. (В соответствии с законами исторической хронологии при 

переводе дат ХVII века на новый стиль прибавляется 10 дней, а начиная с ХVIII века – 11 

дней. Русская православная церковь празднует дату рождения святителя Митрофана 

18 ноября). Уроженец села Антилохово Суздальского уезда (ныне Ивановская обл). На 

сороковом году жизни, после смерти жены, принял постриг в Золотниковской пустыни 

близ Суздаля (1663). Через три года иноческой жизни иеромонах Митрофан был возведен 

в сан игумена Яхромской Косминской обители, которой управлял 10 лет. В 1675 г. 

возведен в сан архимандрита Макарьево-Унженского монастыря. Святитель Митрофан 

стал первым епископом Воронежской епархии (образована в 1682). Им была создана 

система епархиального управления, состоявшая из приказов: судного, духовных дел и 

казённого. В уездах действовали особые духовные канцелярии. Святитель Митрофан внёс 

огромный вклад в духовную жизнь православного населения как воронежского края, так 

и всей России. Оказал большую помощь Петру I в организации воронежского 

кораблестроения, хотя и не одобрял многие реформы, ломавшие давние православные 

традиции. Скончался святитель Митрофан в 1703 г. в глубокой старости, приняв перед 

смертью схиму с именем Макарий. Похоронен в Благовещенском соборе г. Воронежа с 

большими почестями. Петр I сам нёс гроб святителя. На его гробнице совершалось много 

чудес и исцелений. 7(19) августа 1832 г. состоялось торжественное открытие гроба, а 

затем последовала канонизация святителя Митрофана. В 1836 г. при Благовещенском 

соборе был учреждён Митрофановский благовещенский монастырь, привлекавший 

многочисленных паломников со всех уголков России. После закрытия монастыря мощи 

святителя Митрофана хранились в областном краеведческом музее, а в 1989 г. были 

возвращены православной церкви и помещены в Покровском кафедральном соборе. По 

благословлению святейшего патриарха Алексия II в 1998 г. – дата 17 сентября установлена 

как празднование второго обретения мощей святителя Митрофана. В 1903 г. в Воронеже 

широко отмечалось 200-летие со дня смерти святителя. Выпуски III и IV «Воронежской 

старины» (издание Воронежского церковного историко-археологического комитета, 

1903–1904) в основном посвящены Митрофану и его времени. Храмы святителя 
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Митрофана имеются в Спасо-Преображенском Толшевском монастыре (Воронежская 

епархия), Вознесенском Печерском мужском монастыре (Нижегородская епархия), 

Русском Свято-Пантелеймоновском монастыре на Афоне и др. 23 мая 2003 года в 

Воронеже состоялось открытие памятника Святителю Митрофану (скульпторы: И. Дикунов 

и Э. Пак; архитектор В. П. Шевелев) рядом с Благовещенским собором. Оно было 

приурочено к Дню славянской письменности и культуры, который отмечался в Воронеже 

24 мая 2003 года. 

См.: Глазьев В. Н. Епископ Митрофан Воронежский: К истории отношений светской и 

духовной властей в конце XVII – начале XVIII века // Церковь и ее деятели в истории России 

: межвуз. сб науч. тр. – Воронеж, 1993. – С. 71–81 ; Акафист  и житие святителя Митрофана 

первого епископа Воронежского и всея Руси чудотворца. – Воронеж, 2002. – 24 с. ; Воронежский 

краеведческий вестник. Вып. 4 / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2007. – 104 с. ; Свят ит ель Мит рофан Воронежский (1623–1703) : к 300-летию памяти 

первого епископа Воронежского : библиогр. указ. / ВОУНБ им. И. С. Никитина ; сост. 

М. А. Прыткова ; вступ. ст. В. Н. Глазьева. – Воронеж, 2003. – 61с. ; Акиньшин А. Н. Храмы 

Воронежа. – Воронеж, 2003. – С. 5–7, 143–155 ; Зеленина Я. Э. Образ нового святого в русском 

искусстве синодального периода : иконография святителя Митрофана Воронежского : автореф. 

дис. … канд. ист. наук : 17.00.04. – М., 2004. – 30 с. ; Духовный Воронеж : [публикации к 175-

летию прославления святителя Митрофана, епископа Воронежского] // Галерея Чижова. – 

2007. – 18 авг. – (Спец. вып.) ; [Публикации к 175-летию прославления святителя Митрофана, 

епископа Воронежского] // Воронежский епархиальный вестник. – 2007. – № 1. – С. 1–144. 

 

20 ноября – 110 лет назад родилась Кретова (урожд. Жучкова) Ольга 

Капитоновна (7(20).11.1903–16.07.1994), писатель, публицист, член Союза писателей с 

1934 г. Уроженка Воронежа. (По другим сведениям родилась в селе Чертовицкое 

Воронежской губернии). Племянница И. К. Воронова. Учительствовала, занималась 

журналистикой. В 1946–1950 гг. руководила Воронежским отделением Союза писателей. 

Собственный корреспондент «Литературной газеты» (1953–1956). Повести, рассказы, 

очерки в значительной мере посвящены воронежскому краю и г. Воронежу. 

Публиковалась в журнале «Подъём», «Октябрь», альманахе «Литературный Воронеж». 

Большое внимание уделяла в своём творчестве историко-краеведческой проблематике. 

Автор многих книг, в т. ч. «Выбор» (М., 1932; В., 1934), «Человек виден весь» (В., 1964), 

«На дорогах жизни» (В., 1975; М., 1978), «Русский город Воронеж» (В., 1986), «Встречи 

сквозь годы» (В., 1991). Воспоминания О. К. Кретовой «Страницы памяти» опубликованы в 

журнале «Подъём» (2003, №11). В ГАВО имеется личный фонд О. К. Кретовой (Р-1388).  

См.: Удодов Б. Очерки Ольги Кретовой // Подъѐм. – 1958. – № 6. – С. 101–106 ;. 

О. К. Крет ова : указ. лит. / Воронеж. обл. б-ка им. И. С. Никитина, Науч. б-ка ВГУ ; 

сост. Е. Я. Боброва. – Воронеж, 1978. – 54 с. ; Ласунский О. Г. Воронежские писатели : 

биобиблиогр. справ. – Воронеж, 1980. – С. 42–43 ; Крет ова О. Встречи скозь годы. 

Невыдуманные рассказы. – Воронеж, 1991. – 96 с. ; России Чернозѐмный край / сост.: 

Р. В. Андреева [и др.]. – Воронеж, 2000. – С. 619 ; Ант юхин Г. Автор боевого жанра // 
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Коммуна. – 2003. – 20 нояб. ; Гончаров Ю. Сквозь боль души… // Подъѐм. – 2003. – № 

11. – С. 111–123 ; Карасев Ф. «Белой акации гроздья душистые…» // Кольцовский сквер. 

– 2004. – № 2. – С. 122–124 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 

213. 

 

27 ноября – 110 лет назад родился Гришин Григорий Терентьевич 

(14(27).11.1903–14.10.1988), доктор географических наук (1960), профессор ВГУ, кавалер 

ордена Ленина. Уроженец села Шереметьево Рязанской губернии. Закончил 

педагогический факультет 2-го Московского университета. В ВГУ работает с 1937 г. 

Основатель кафедры экономической географии ВГУ (ныне социально-экономической 

географии и регионоведения). Декан географического факультета. Г. Т. Гришин занимался 

исследованием проблем территориальной организации производительных сил 

Воронежской области и Центрального Черноземья. С конца 1940–1980 гг. вышла серия его 

монографий, которые стали этапными как в изучении хозяйства региона, так и в развитии 

теории экономической географии, в том числе: «Город Воронеж» (В., 1948), «Воронежская 

область. Экономическая география» (В., 1967), «Экономико-географические районы 

Воронежской области» (В., 1957), «Экономика Воронежской губернии и её анализ в 

трудах В. И. Ленина» (В., 1971). 

См.: [Некролог] // Коммуна. – 1988. – 16 окт. ; Поросенков Ю. Учѐный, педагог, 

коммунист / Ю. Поросенков, И. Шевцов // Воронежский университет. – 1988. – 2 дек. ; 

Проблемы экономического, социального и экологического развития Центрального 

Черноземья накануне XXI века : материалы межрегион. науч. конф. 95-летию 

Григория Терентьевича Гришина посвящается, г. Воронеж. 21 дек. 1998. – Воронеж, 

1998. – 171 с. ; Поросенков Ю. В. К 95-летию со дня рождения профессора 

Г. Т. Гришина // Вестник Воронежского отдела Русского географическогог общества. – 

Воронеж, 1999. – Т. 1. Вып. 1. – С. 65  

 

29 ноября – 160 лет назад родился Новоскольцев Александр Никанорович 

(17(29).11.1853–1919), живописец, иконописец, педагог. Уроженец г. Землянск 

Воронежской губернии. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 

(1872–1874) у В. Г. Перова и Е. В. Сорокина, в Петербургской Академии художеств (1878–

1881). Пенсионер Академии художеств в Италии, Голландии, Франции, Бельгии, Англии, 

Австрии (с 1882). Адъюнкт-профессор Академии художеств (1887), академик (1889). 

Преподавал в Академии художеств (1887–1889), Центральном училище технического 

рисования Штиглица (1894–1898, 1900–1915), Св.-Владимирской женской церковно-

учительской школе (1904–1917). Участник многих художественных выставок с 1879 г. 

Исторический живописец, жанрист, портретист. Основные произведения: «На скамье 

подсудимых» (1879), «После маскарада» (1886), «Летописец» (1887), «На исповеди» 

(1888), «Последние минуты митрополита Филиппа» (1889, звание акад.), «Портрет 

И. И. Ясинского» (1910), «Кончина патриарха Гермогена» (1914) и др. Полотна 
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А. Н. Новоскольцева находятся в Государственном русском музее, Пушкинском Доме 

(СПб.), художественных музеях Нижнего Новгорода, Одессы, Тамбова, Твери. Картина 

«Иван Грозный» хранится в ВОХМ. 

См.: Лунева М. Тайна живописи // Коммуна. – 1988. – 9 сент. ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 294. 

 

30 ноября – 110 лет тому назад родился Козловский Валерий Мечиславович 

(17(30).11.1903–28.06.1980), художник, график, член Союза художников (1934). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец г. Волчанск Харьковской губернии. В 1924–1928 

гг. учился в Кубанском художественном техникуме (Краснодар), в 1928–1930 гг. – 

Киевском художественном институте. С 1932 г. жил в Воронеже. Один из организаторов и 

членов воронежского Товарищества «Художник». В начале 1950-х гг. являлся 

председателем правления Воронежского отделения Союза художников СССР. Автор 

тематических картин, портретов, книг, иллюстраций, политических карикатур во 

фронтовых газетах. Среди произведений: портрет И. В. Мичурина и серия рисунков «По 

мичуринским местам» (1933), «Освобождение Воронежа» (1936), «Колхозный праздник» 

(1941), «Из дальнего колхоза» (1954), «Домой пора» (1955). Еще при жизни он передал 

свои рукописные материалы в Государственный архив Воронежской области (фонд Р-

1080). Частично его воспоминания о художественной жизни Воронежа 1930-х гг. были 

опубликованы в газете «Воронежский курьер» от 21 октября 1991 г. Некоторые работы 

В. М. Козловского хранятся в ВОКМ.  

См.: Пят оченко Т. Два портрета с натуры // Коммуна. – 2003. – 6 дек. ; ВИКЭ / под 

ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 194. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

              – 40 лет назад (1973) открыт Дворец бракосочетания г. Воронежа.  Он 

разместился в реконструированном здании, некогда одноэтажном (с 1881 г. и до 1917 г. 

там находился коммерческий банк), в 1930-е гг. оно было надстроено.  

См.: Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 232 ; 

Акиньшин А. Записки старого пешехода / А. Акиньшин, О. Ласунский. – Воронеж, 

2002. – С. 307–308. 

 

1 декабря - 70 лет тому назад начались занятия в Воронежском суворовском 

военном училище (1.12.1943). В училище принимались дети погибших воинов, 

военнослужащих, круглые сироты. Помимо общеобразовательных предметов большое 
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место в учебном процессе занимали усиленная военная подготовка, преподавание 

танцев, эстетики, этики. 1 октября 1963 г. училище было расформировано.  

См.: Воронежское суворовское. – Воронеж, 1999. – 99 с. ; Мат ериалы военно-

исторической конференции «Заветам Суворова верны», посвящѐнной 60-летию 

образования Воронежского суворовского военного училища / Воронеж. обл. 

суворовско-нахимовский клуб. – Воронеж, 2003. – 24 с. ; Мы из Воронежского 

суворовского / Воронеж. обл. суворовско-нахимовский клуб. – Воронеж, [2003]. – 132 

с.;  

 

7 декабря – 110 лет назад родился Тонков Вячеслав Алексеевич 

(24.11(7.12).1903–8.02.1974), литературовед, фольклорист, краевед, доктор 

филологических наук (1960), профессор (1961), заслуженный деятель науки РСФСР (1969), 

член Союза писателей (1955). Кавалер ордена Ленина (1961). Уроженец г. Казань. 

Закончил литературно-лингвистическое отделение Восточного педагогического института 

(Казань, 1929). В 1936 г. В. А. Тонков переехал в Воронеж. Работал директором 

литературного музея им. И. С. Никитина (1936–1937). В 1937–1974 гг. работал в ВГПИ, 

долгие годы был деканом историко-филологического факультета. С 1960 г. заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы. Занимался исследованиями в области 

фольклористики и русской литературы XIX в. Составитель сборников по фольклору: 

«Песни и сказки Воронежской области» (1940); «Фольклор Воронежской области» (1949), 

«Народное творчество в годы Великой Отечественной войны» (1951). Под его редакцией 

издан библиографический указатель «Фольклор Воронежского края» (1965). В круг его 

научных интересов входило изучение связей писателей классиков с устным народным 

творчеством. Особое внимание уделял изучению литературной жизни в воронежском 

крае (кон. 18 – нач. 20 вв.). Автор многих статей, брошюр и нескольких монографий, 

посвящённых А. В. Кольцову и И. С. Никитину. Подготовил двухтомник сочинений 

А. В. Кольцова (М., 1958, 1961), а также сборник «Современники о Кольцове» (В., 1959). 

См.: Толст ой И. Учѐный, педагог // Коммуна. – 1973. – 7 дек. ; В. А. Тонков: 

[некролог] // Коммуна. – 1974. – 10 февр. ; Материалы свода памятников истории и 

культуры РСФСР. Воронежская область : сб. науч. тр. – Воронеж, 1984. – С. 97–98 ; 

Ист орический факультет Воронежского государственного педагогического 

университета (1931–2005 годы) : ист.-биогр. очерки. – Воронеж, 2005. – С. 28–29 ; ВИКЭ 

/ под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 425. 

 

16 декабря – 75 лет назад родился Вольховский Валерий Аркадьевич 

(16.12.1938–19.09.2003), режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1986), 

народный артист РФ (1994), лауреат Государственной премии им. К. С. Станиславского 

(1985), Государственной премии России (1999), премии «Золотой фонд Воронежской 

области» (2002), областного театрального конкурса «Событие сезона» (1995, 1996). 
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Уроженец г. Николаев УССР. Закончил ЛГИТМиК (1964, курс М. М. Королёва). Работал в 

театрах Симферополя, Харькова, Белгорода, Брянска, Челябинска. Художественный 

руководитель театра кукол «Шут» (1987–2003). Под руководством Вольховского театр 

принимал участие в международных фестивалях: в Болгарии, Венгрии, Швейцарии, 

Германии, Франции и др. Среди основных постановок в Воронеже: «Аистенок и пугало» 

Л. Лупейска, Г. Крчулова (1986), «Озерный мальчик» П. Вежинова (1988), «Маленький 

принц» А. де Сент-Экзюпери (1988), «Соловей и император» В. Синакевича (1991), «Из 

жизни насекомых» К. Чапека (1992), «Карьера Артура Уи» Б. Брехта (1993), «Мертвые 

души» Н. Гоголя (1994), «Левша» Н. Лескова (1995), «Шинель» Н. Гоголя (2001), «Дикий» 

В. Синакевича (2002) и др.  

См.: Денисов В. Судьба режиссѐра // Аргументы и факты. – 1994. – Март ( № 12). – 

Прил.: с. 7. – (Черноземье) ; Шмойлов А. И. Приобщение к творчеству в детском 

кукольном театре. – Воронеж, 1996. – С. 47–48 ; Быба Т. Спектакли со знаком качества 

// Воронеж. курьер. – 1998. – 17 дек. ; Кулиничев В. Ностальгия по Вольховскому // 

Воронеж. вести. – 1998. – 18 дек. – С. 2 ; Борисов А. Воронежские театры. – Воронеж, 

2001. – С. 3–4 ; Кройчик Л. В поисках диалога // Досуг в Воронеже. – 2002. – № 5. – С. 

6–9 ; Кт о ест ь кт о в Воронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 59–61 ; 

Романова Л. Волшебник из страны кукол. – Воронеж, 2004. – 97 с.: ил. ; ВИКЭ / под 

ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 82. 

 

20 декабря – 80 лет назад в Воронеже в кинотеатре «Спартак» с концертной 

программой из своих произведений выступил молодой советский композитор Дмитрий 

Дмитриевич Шостакович (20.12.1933). Второе выступление композитора и музыканта 

состоялось в 1957 г. На здании гарнизонного Дома офицеров 11 декабря 2006 г. была 

открыта мемориальная доска с текстом «Здесь в октябре 1957 года выступал выдающийся 

композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975)». Это событие было 

приурочено к столетию со дня рождения композитора. В Воронежском музыкальном 

колледже был проведён юбилейный вечер. В торжественной церемонии открытия 

принял участие ученик и друг Шостаковича М. Ростропович. В течение 2006 г. в Чикаго и 

Нью-Йорке, Париже и Лондоне проходили при участии М. Ростроповича масштабные 

фестивали, посвящённые Д. Шостаковичу.  

См.: Садковой Н. Д. Д. Шостакович : (К сегодняшнему концерту в Воронеже) // 

Коммуна. – 1933. – 20 дек. ; Воронцов Ю. Д. Д. Шостакович в Воронеже //  Коммуна. – 

1957. – 11 окт. ; Кесслер И. И. Близкое к сердцу. – Воронеж, 2005. – С. 188–234 ; 

Бычкова А. Загадка Шостаковича // Коммуна. – 2006. – 12 окт. – С. 8 ; Шалагина А. В 

честь Шостаковича // Воронеж. неделя. – 2006. – 11–17 окт. (№ 41). – С. 4 ; Здесь 

выступал Шостакович // Коммуна. – 2006. – 12 дек. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. 

– Воронеж, 2006. – С. 484. 
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23 декабря – 80 лет назад родился Слинько Анатолий Александрович 

(23.12.1933–20.07.2002), доктор филологических наук (1981), профессор (1983), член 

Союза журналистов (1959). Уроженец г. Харьков. В 1956 г. закончил филологическое 

отделение историко-филологического факультета Ростовского государственного 

университета (1956), в 1964 г. – аспирантуру ВГУ. Преподавал в ВГУ (1964–1981, 1989–

2002), в ВГПИ (1981–1989). В круг научных интересов учёного входили публицистика и 

литературная критика ХIХ – начала ХХ вв. (П. Я. Чаадаев, Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, 

Н. К. Михайловский, В. И. Ленин, А. И. Солженицын, А. Д. Сахаров и др.). Автор более 150 

печатных работ, в т. ч. изданных в Воронеже монографий о Н. К. Михайловском (1977, 

1982), книги «В поисках гуманистического пути» (1991), «Литература и публицистика» 

(2001). Один из немногих исследователей, изучавший историю первого воронежского 

научного издания (Филологические записки, 1860–1917). Тема его кандидатской 

диссертации – «Вопросы новой русской литературы в воронежских «Филологических 

записках».  

См.: Ласунский О. Пастырь // Воронеж. курьер. – 1993. – 23 дек. ; Свительский В. 

Достоинство личности // Независимый курьер. – 1993. – 24 дек. ; Попов С. А. 

Филологический факультет ВГУ : прошлое, настоящее, будущее : (К 60-летию со дня 

образования). – Воронеж, 2001. – С. 137–139 ; Памят и учѐного-просветителя: 

[некролог] // Воронеж. курьер. – 2002. – 23 июля ; [Некролог] // Филол. записки : 

вестник литературоведения и языкознания  / ВГУ. – Воронеж, 2002. – Вып. 18. – С. 293–

294 ; Анат олий Александрович Слинько : биобиблиогр. пособие. – Воронеж, 2003 ; 

ВИКЭ / под ред. О.Г.Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 382. 

 

24 декабря – 90 лет назад родился Гончаров Юрий Данилович (24.12.1923), 

писатель, член Союза писателей (1949), лауреат премии Союза писателей РСФСР (1980), 

Государственной премии РСФСР (1986), Воронежской областной литературной премии 

им. А. П. Платонова (1997), почётный доктор наук ВГУ (1998). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец Воронежа. Закончил факультет русского языка и 

литературы ВГПИ (1946), Высшие литературные курсы (М., 1960). Печатается с 1940 г. 

Участник 1-й Всесоюзной конференции молодых писателей (1947). Сотрудник 

Воронежского областного книгоиздательства (1945–1949). Специальный корреспондент 

газеты «Молодой коммунар» (начало 1950-х гг.). Редактор отдела прозы журнала 

«Подъём» (1970–1973). Член редакционной коллегии журнала «Подъём», где 

опубликованы многие произведения Ю. Д. Гончарова. Большой общественный резонанс 

вызвала повесть Ю. Д. Гончарова «Неудача» (1964). Член ВИКО. В произведениях 

Ю. Д. Гончарова часто присутствуют местные реалии. В 1945 г. издана первая книга 

Ю. Д. Гончарова «Возвращение в строй», в 1948 г. вышел первый сборник рассказов. 

Автор более 30 книг, в т. ч. «Повесть о ровеснике» (М., 1957), «Костер над обрывом» (М., 

1964), «Дезертир» (В., 1965; М., 1966), «Сердце, полное света» (М., 1975; предисл. 

Г. Я. Бакланова), «Целую Ваши руки» (М., 1981), «Избранные произведения» (М., 1983; т. 

1–2), «Ожидания» (В., 1985; М., 1988), «Верность и терпение» (В., 2003), «Пылающий 

огонь и буря» (В., 2005). Большую популярность приобрела книга «Вспоминая 
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Паустовского. Предки Бунина», написанная в жанре мемуарной, историко-

исследовательской литературы (1972). Ряд произведений Ю. Д. Гончарова переведён на 

европейские языки. В ГАВО имеется личный фонд Ю. Д. Гончарова (Р-402). В ноябре 2004 

г. Бутурлиновской центральной районной библиотеке было присвоено имя 

Ю. Д. Гончарова. 

См.:   О книге Юрия Гончарова «Последняя жатва»// Семенов В. Неизбежность 

доброго мира. – Воронеж, 1981. – С. 104–114 ; Юрий Данилович Гончаров : указ. лит. / 

Воронеж. обл. науч. б-ка им. И. С. Никитина, Науч. б-ка ВГУ ; сост. Е. Я. Боброва ; вступ. 

ст. И. А. Масленникова. – Воронеж, 1983. – 56 с. ; Михина Е. Тема Великой 

Отечественной войны в творчестве Ю. Д. Гончарова // Память сердца : сб. тезисов и 

воспоминаний. – Воронеж, 2000. – С. 167–170 ; Кройчик Л. Человек, который никогда 

не врал // Воронеж. курьер. – 2003. – 23 дек. ; Кт о есть кто в Воронеже и Воронежской 

области. – Воронеж, 2003. – С. 75–76 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 103.  

 

25 декабря – 50 лет назад вновь открылся Воронежский театр юного зрителя 

(ТЮЗ) (25.12.1963). Первый сезон в здании по ул. Дзержинского был открыт спектаклем по 

пьесе А. Н. Арбузова «Город на заре». Со дня основания театр осуществил постановку 

более 200 премьер. Воронежский ТЮЗ является участником многих театральных 

фестивалей. С 2000 г. театр проводит ежегодно Международный театральный фестиваль 

«Театр детства и юности – ХХ век». 

См.: Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 223–224 ; 

Моциэнок В. Э. Страницы истории Воронежского театра юного зрителя / В. Э. Моциэнок, 

В. В. Копосов // Из истории воронежского края : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2002. – 

Вып. 10. – С. 233–246 ; Лат ушко А. Н. Воронежский государственный театр юного зрителя // 

Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 179–182 ; 

Учреждения культуры и искусства Воронежской области / Упр. культуры и туризма Воронеж. 

обл. – Воронеж, 2007. – С. 8–9. 
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– 390 лет назад (1624) образована Ямская слобода, куда были переселены ямщики 

из Ельца и Брянска. С 1624 г. слобода находилась в районе нынешнего Каменного моста. В 

последующие столетия, когда город разрастался, Ямская несколько раз «переселялась» 

вместе с его окраиной. В конце ХIХ века город от слободы стала отделять вновь 

проложенная улица (бывшая Пограничная, ныне ул. Революции 1905 года). Присоединена 

к Воронежу в 1924 году. Перу писателя Андрея Платонова принадлежит повесть «Ямская 

слобода», уроженцем которой он являлся. 

См.: Древние грамоты и другие письменные памятники, касающиеся Воронежской 

губернии и частью Азова. Кн. 2. : (Воронежсие акты) / А. Александров-Дольник, 

Н. Второв. – Воронеж, 1852. – Разд.V: Указ.– с. 59 ; Попов П. А. Воронеж. История города 

в названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 25–26. 

 

– 385 лет назад (1629) по правительственному распоряжению была составлена 

рукописная «Писцовая книга Воронежского уезда» (составители Роман Киреевский, 

Леонтий Недовесков). В сочинении имеются сведения о Воронеже и описаны все сёла и 

деревни уезда, названы помещики-землевладельцы. Подлинник рукописи хранится в 

Российском государственном архиве древних актов. Частично её текст опубликован 

Л. Вейнбергом и А. Полторацкой во 2-м томе «Материалы для истории Воронежской и 

соседних губерний. Воронежские писцовые книги» (1891).  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 22. 

 

– 370 лет назад (1644) переселенцами из разных городов основан Ольшанск. 135 

лет Ольшанск был городом, а в 1779 г., в связи с образованием Воронежского 

наместничества, преобразован в село. С появлением поблизости ещё одного поселения 

село стало называться Верхним Ольшаном (Острогожский район). 

См.: Прохоров В. А. Вся воронежская земля. – Воронеж, 1973. – С. 57–58 ; Кpигеp Л. В. 

Аpхитектуpа истоpических гоpодов Воpонежской области / Л. В. Кpигеp, Г. А. Чесноков. – 

Воpонеж, 2002. – С. 290–291. 
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– 340 лет назад (1674) в Воронеже было построена первая каменная церковь в 

Акатовом монастыре. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 36 ; 

Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и современность. – Воронеж, 1999. – С. 

20–21 ; Воронежский Алексиево-Акатов женский монастырь. – Воронеж, 2003. – С. 8–9 ; 

Акиньшин А. Н. Храмы Воронежа. – Воронеж, 2003. – С. 127–128. 

 

– 310 лет назад (1704) была основана слобода Богучаp как городок донских 

казаков. Расположен на левом берегу реки Богучарка. В 1779 г. слобода получила статус 

уездного гоpода. В 1781 г. утверждён герб, в 1786 г. генеральный план Богучара. В 1797–

1802 гг. входил в Слободско-Украинскую губернию. С 1860-х гг начинается строительство 

каменных жилых зданий. Накануне 1917 г. действовали Александровское мужское и 

ремесленное училища, мужская гимназия, Народный дом. В мае 1918 г. из отрядов 

богучарских партизан создан 103-й Богучарский полк, преобразованный в 1919 г. в 40-ю 

Богучарскую дивизию. С 10 июля по19 декабря 1942 г. Богучар был оккупирован немцами. 

Богучаp – pодина известного фольклоpиста и этногpафа А. Н. Афанасьева, историка 

В. Я. Богучарского, мемуариста и педагога А. А. Бунина, историка и экономиста 

В. И. Постникова и др. В 1915–1918 в Богучарской гимназии (ул. Шолохова, 4) учился 

М. А. Шолохов. Богучар входит в число истоpических гоpодов РФ. Несмотpя на 

pазpушения, понесённые гоpодом в годы Великой Отечественной войны, он сохpанил 

своеобpазие аpхитектуpного облика, сложившегося в XIX – начале XX века. В настоящее 

вpемя на госудаpственной охpане состоят 46 памятников истоpии и аpхитектуpы. В гоpоде 

действуют pайонный истоpико-кpаеведческий музей, Дом-музей А. М. Кищенко, Дом 

pемесел, каpтинная галеpея. В 1993–2006 гг. действовал частный музей русского 

народного костюма и кукол В. Я. Горбачевой (в 2006 г. коллекция перешла в районный 

краеведческий музей). На 1 января 2008 г. население Богучара составило 13,3 тысяч 

человек. 

См.: Веселовский Г. М. Богучар // Города Воронежской губернии, их история и 

современное состояние / Г. М. Веселовский, Н. В. Воскресенский. – Воронеж, 1876. – С. 

95–97 ; Токмаков И. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд : историко-

статистическое и экономическое описание. – М., 1900. – 111 с. ; Богучарцы : к истории 40-

й Богучарской дивизии / под ообщ. ред. В. Н. Алексеева. – Изд. 2-е. – Воронеж, 1935. – 

227 с. ; Города Воронежской области / сост. В. А. Прохоров. – Воронеж, 1978. – С. 101–112 ; 

Романов Е. П. Богучар : (научно-популяр. очерк истории Богучарского р-на Воронеж. 

обл. от древнейших времен до 1918 года) / Е. П. Романов, З. М. Романова. – Богучар, 1988. 

– 32 с. ; Богучарцы : история Богучарского полка и 40-й Богучарской дивизии / 

Е. И. Габелко, Е. П. Романов, В. Ф. Сыроваткин. – Богучар, 1989. – 30 с. ; Города России : 

энциклопедия / гл. ред. Г. М. Лаппо. – М., 1994. – С. 50 ; Кpигеp Л. В. Аpхитектуpа 

истоpических гоpодов Воpонежской области / Л. В. Кpигеp, Г. А. Чесноков. – Воpонеж, 

2002. – Гл. 3. – С. 65–84 ; Богучарское викариатство // Православная энциклопедия. Т. 5. 

– М., 2002. – С. 558 ; Кpигеp Л. Богучаp // Русский пpовинциальный жуpнал «Воpонеж». – 
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Воpонеж, 2003. – С. 108–109. – (Спецвыпуск к Дню славянской письменности и культуpы) ; 

Николюкин Н. Богучаp и богучаpцы : очерк по истории г. Богучара и Богучарского 

района после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Воpонеж, 2004. – 205 с. ; 

Богучарский край от А до Я. : краткая креведческая энциклопедия / сост. А. Т. Бойков. – 

Воронеж, 2006. – 320 с. ; Кригер Л. В. Богучар и его окрестности // Путеводитель по 

памятникам истории и культуры Воронежской области / Л. В. Кригер. – Воронеж, 2006. – 

С. 189–198.  

 

– 305 лет назад (1709) основан г. Павловск. Возник как русская крепость и военная 

верфь при Петре I. Расположен на левом берегу реки Дон. В течение нескольких лет он 

назывался Серецкая крепость, Середа и др. В 1709 г., 1722 г. Павловск посетил Пётр I. В 

1713 г. из Таврова в Павловск переведено Адмиралтейство. В XVIII в. на верфи в Павловске 

строились военные корабли, существовали пушечный и литейный заводы. В 1779 г. 

Павловск был официально утверждён в ранге уездного города. В 1781 г. утверждён герб, в 

1786 г. – генеральный план, разработанный С. П. Владыкиным и Е. А. фон Коловым. С 

середины XIX в. действовала торговая пристань, одна из крупнейших на Дону. В 1820 г. в 

Павловске открыты уездное, в 1836 г. – духовное училища. В 1876 г. открыта женская 

прогимназия, преобразованная в 1899 г. в гимназию. В начале XX в. действовали реальное 

училище, мужская гимназия. Советская власть установлена 11 февраля 1918 г. В 1924–

1928 гг. входил в Россошанский уезд. С лета 1942 г. до января 1943 г. Павловск находился 

на линии фронта и подвергался артиллерийскому обстрелу и бомбардировке. В наши дни 

в городе действуют историко-краеведческий и военно-морской музеи, художественная 

галерея. На одной из городских площадей установлен бюст Петра I работы московского 

скульптора Л. Е. Кербеля. Далеко за пределами города известна продукция предприятия 

«Павловск-Гранит» по добыче гранита. В Павловске так же действуют завод 

железобетонных изделий, консервный, комбикормовый, судоремонтный На 1 января 

2008 г. население Павловска составило 25,6 тысяч жителей. 

См.: Веселовский Г. М. Павловск // Города Воронежской губернии, их история и 

современное состояние / Г. М. Веселовский, Н. В. Воскресенский. – Воронеж, 1876. – С. 

69–77 ; Прохоров В. А. Вся воронежская земля. – Воронеж, 1973. – С. 228 ; Города 

Воронежской области / сост. В. А. Прохоров. – Воронеж, 1978. – С. 86–100 ; Ампилов И. 

Павловск : страницы истории // Маяк Придонья. – Павловск, 1984. – 14 июля – 18 авг. ; 

Павловск. 1709–1989 : краткий очерк из истории города и района / подгот. 

А. Н. Калинин. – Павловск, 1989. – 10 с. ; Болховит инов Е. Историческое, географическое 

и экономическое описание Воронежской губернии // Воронежский край ХVIII века в 

описаниях современников. – Воронеж, 1992. – С. 142–155 ; Города России : энциклопедия 

/ гл. ред. Г. М. Лаппо. – М., 1994. – С. 340–341 ; Аббасов А. Павловское Придонье. – 

Воронеж, 1999. – 111 с. ; г. Павловск Воронежской области: Туристи-ческая схема / сост. 

С. И. Мозговой. – [Б.м.и], 2000 ; Кpигеp Л. В. Аpхитектуpа истоpических гоpодов 

Воpонежской области / Л. В. Кpигеp, Г. А. Чесноков. – Воpонеж, 2002. – С. 221–246 ; 

Павловск и его окpестности / авт.-сост. С. И. Мозговой – Воронеж, 2003. – 206 с. ; 

Павловск. Павловский pайон : [буклет]. – Воронеж, 2004. – 35 с. ; Кригер Л. В. Павловск 
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и его окрестности // Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской 

области / Л. В. Кригер. – Воронеж, 2006. – С. 165–175 ; Вислогузов П. Беспокойные 

сердца. – Воронеж, 2007. – 528 с. ; Верещагин В. Невидимый град Китеж и город Осеред 

(как рождаются легенды) // Вести Придонья. – Павловск, 2008. – 16 сент. 

 

– 290 лет назад родился святитель Тихон Задонский (Кириллов-Соколов Тимофей 

Савельевич) (1724–13(24).08.1783), епископ Воронежский и Елецкий, чудотворец, 

богослов, проповедник, святитель. Уроженец села Короцк Валдайского уезда 

Новгородской губернии. Окончил Новгородскую духовную семинарию (1757). В 1758 г. 

острижен в монашество. Ректор Тверской духовной семинарии и настоятель Желтикова 

монастыря (1759–1761). Епископ Кексгольмский и Ладожский, викарий Новгородской 

епархии (1761–1763). Епископ Воронежский и Елецкий (1763–1767). Содействовал 

становлению Воронежской духовной семинарии, составил инструкцию для 

нравствственного руководства семинаристов. Писал и рассылал по храмам особые 

сочинения для народа в форме проповедей. Уволен на покой, жил в Толшевском Спасо-

Преображенском (1767–1769), Задонском (с 1769) монастырях. Тихоном Задонским 

создана система нравствственного богословия, раскрытая в трудах «Об истинном 

христианстве» (1770–1771), «Письма келейные» (1772–1775), «Сокровище духовное, от 

мира собираемое» (1777–1779) и др. Канонизирован в 1861 г. Тихон Задонский явился 

прототипом старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Памяти 

Тихона Задонского посвящён 10-й выпуск «Воронежской старины» (В., 1911). Мощи 

Тихона Задонского до 1931 г. и с 1991 г. находятся в Задонском монастыре. На территории 

Задонского мужского монастыря установлен памятник святителю Тихону (2005).  

См.: Свят ит ель Тихон Задонский и его учение о спасении. Статьи разных лет / 

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). – М., 1995. – 512 с. ; Липецкая энциклопедия / ред.-

сост.: Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Липецк, 2001. – Т. 3. П–Я. – С. 343 ; Морев Л. А. 

Светоч Благодатный в Задонской обители просиявший. – Липецк, 2001. – 77 с. ; 

Моpев Л. А. Святитель Тихон, епископ Воpонежский и Елецкий, Задонский чудотвоpец. 

1763–1767 / Л. А. Моpев, Т. В. Доpофеева // Воpонежские аpхипастыpи от святителя 

Митpофана до наших дней : ист.-биогp. очеpки / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – Воpонеж, 

2003. – С. 161–182 ; Святит ель Тихон Задонский в воспоминаниях келейников. – Задонск, 

2006. – 144 с. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 420–421 ; 

Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. – М., 2007. – 1328 с. 

 

– 280 лет назад (1734) возникла слобода Кантемировка, впоследствии рабочий 

посёлок, центр Кантемировского района. Основана в 1734 г. на реке Федоровка генерал-

майором А. Н. Таракановым. Первоначально называлась Алексеевкой или Таракановкой. 

В январе 1737 г. по указу императрицы Анны Иоанновны слободу разорили как 

поселенную на самовольно захваченной земле. Вновь начала застраиваться в 1742 г. на 

землях, перешедших к князю К. Д. Кантемиру, получила название Кантемировка или 

Константиновка (по имени кн. Константина Кантемира). В конце 1760-х гг. Кантемировка 
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отобрана у К. Д. Кантемира в казну, жители переведены в разряд войсковых обывателей. 

Первоначально входила в состав Калитвянского комиссарства Острогожского уезда 

Слободско-Украинской губернии. В 1779–1797 гг. – в составе Калитвянского уезда 

Воронежской губернии, в 1797–1802 гг. – Острогожского уезда Слободско-Украинской 

губернии. В 1802 г. вместе с Острогожским уездом передана в Воронежскую губернию. В 

1835 г. передана в Богучарский уезд. В 1876 г. основано народное училище. В мае-июле 

1918 г. Кантемировка была занята немцами, в июле 1918 – январе 1919 г. – казачьими 

войсками П. Н. Краснова, в июне – декабре 1919 г. – белогвардейскими войсками 

А. И. Деникина. С 10 июля по 19 декабря 1942 г. Кантемировка была оккупирована 

гитлеровскими войсками. 17-й танковый корпус генерала П. П. Полубоярова, 

освободивший Кантемировку, получил наименование «Кантемировский» (1943). 

Решением Воронежского облисполкома от 15.3.1973 Кантемировка преобразована в 

рабочий посёлок. Население на 1 января 2008 – 12 600 чел.  

См.: Прохоров В. А. Вся воронежская земля. – Воронеж, 1973. – С. 118–119 ; Мат ериалы 

свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область. Кантемировский, 

Павловский, Петропавловский, Россошанский районы. – М., 1990. – С. 3–18 ; Аббасов А. 

Край Кантемировский / А. Аббасов, Л. Головина. – Воронеж, 1995. – 106 с. ; Чалая Т. Чьѐ 

имя у Кантемировки? // Коммуна. – 2002. – 23 апр. ; Кант емировка. По следам памяти. – 

Воронеж, 2004. – 207 с. 

 

– 185 лет назад (1829) крепостной крестьянин слободы Алексеевка Бирюченского 

уезда Воронежской губернии (ныне Белгородская обл.) Бокарев Даниил Семенович 

открыл способ получения масла из семян подсолнечника. На своём огоpоде он засеял 

небольшой участок подсолнечником, а по осени получил из семян пеpвое pастительное 

масло. Его пpимеpу последовали и дpугие жители Алексеевки. Спустя 30 лет посевы 

подсолнечника в Биpюченском уезде, куда входила Алексеевка, значительно 

pасшиpились, а подсолнечное масло выpабатывалось на 160 маслобойных заводах. 

См.: Танасиенко Ф. Крепостной изобретатель // Подъѐм. – 1960. – № 3. – С. 162–163 ; 

Никит ин И. И. Цветок солнца / И. И. Никитин, С. Н. Щербак. – Воронеж, 1966. – С. 15–25 ; 

Кряженков А. Н. Алексеевка : историческая хроника. – Алексеевка, 1992. – С. 22 ; России 

Чеpнозѐмный кpай. – Воpонеж, 2000. – С. 518. 

 

– 180 лет назад (1834) основан Ольховатский сахарный завод, один из старейших 

в России. Пеpвоначально он пpинадлежал известной воpонежской двоpянской семье 

Чеpтковых и выpабатывал в сутки всего 1,4 тонны сахаpа. Пpедпpиятие является 

гpадообpазующим и игpает pешающую pоль в pазвитии pабочего посёлка Ольховатка. В 

настоящее вpемя оно пpедставляет собой сахаpный комбинат, включающий кpоме 

стаpого – завод, постpоенный в 1949 г.  
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См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

162 ; Ольховат ка : [буклет]. – [Воpонеж, 2002]. – С. 3 ; Ольховатка : путь в тpи столетия. – 

Воpонеж, 2002. – С. 24–25. 

 

– 170 лет назад (1844), за северной окраиной г. Воронежа был устроен древесный 

питомник. Он пpедназначался для снабжения воpонежцев лучшими соpтами садовых 

культуp и пpизван был содействовать pазвитию садоводства и огоpодничества. В конце 

XIX – начале XX вв. воронежцы называли его Ботаническим садом. В 1879 году здесь 

пpоходили заседания съезда pеволюционной оpганизации «Земля и воля». В 1929 году на 

территории сада открылся городской парк.  

См.: Тpоицкий Н. Сады и паpки стаpого Воpонежа / Н. Тpоицкий, Б. Тpоицкий // 

Истоки. – Воpонеж, 1981. – С. 206–218. 

 

– 135 лет назад (1879) была откpыта пеpвая палеолитическая стоянка в Костёнках 

(ныне Хохольский pайон Воронежской области). На примере костёнковского 

верхнепалеолитического комплекса прослеживается развитие евразийской культуры в 

разнообразных локальных проявлениях на протяжении 20–25 тысячелетий – от 45 тыс. до 

20 тыс. лет назад. Все глобальные культурные открытия и инновации эпохи верхнего 

палеолита фиксируются в Костёнках. С момента открытия И. С. Поляковым в 1879 г. 

стоянки Костёнки 1 здесь работали выдающиеся исследователи каменного века: 

П. П. Ефименко, С. Н. Замятнин, П. И. Борисковский, А. Н. Рогачев, Н. Д. Праслов. В 1960–

1965 гг. по инициативе А. Н. Рогачева был проведен уникальный эксперимент по 

сохранению древнего жилища из костей мамонта на месте его нахождения (Костёнки II). 

Позже над стоянкой было построено здание музея и создана экспозиция. В августе 1979 г. 

в Костенках состоялось Всесоюзное совещание, посвященное 100-летию исследования 

палеолита в Костенско-Борщевском районе на Дону. С 1991 г. музей стал 

самостоятельным учреждением и получил статус заповедника, включившего в себя, 

помимо Костёнок 2, все остальные стоянки региона. Фонды музея насчитывают около 40 

тыс. единиц хранения. Музей ведёт исследовательскую, охранную и просветительскую 

работу. На его территории постоянно ведутся археологические раскопки сотрудниками 

Института истории материальной культуры РАН (А. А. Синицын, М. В. Аникович, 

С. Н. Лисицын) и музея-заповедника (В. В. Попов), с начала XXI в. исследования стали 

интернациональными. В настоящее время музей-заповедник «Костёнки» рассматривается 

как один из наиболее ценных объектов историко-культурного наследия Воронежской 

области. 

См.: Палеолит  Костѐнско-Борщѐвского района на Дону. 1879–1979 : Некоторые итоги 

полевых исследований. – Ленинград, 1982. – 285 с. ; Попов В. В. Исследования 

С. Н. Замятнина позднепалеолитических памятников Костѐнковско-Боpщѐвского pайона 

// Аpхеология Чеpнозѐмного центpа России : истоpия исследований, истоpиогpафия. – 

Воpонеж, 1999. – С. 17–19 ; Аникович М. Костѐнки – снова открытия // Знание – сила. – 
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2007. – Авг. (№ 8). – С. 47–54 ; Хоффекер Д. Артефакты из села Костѐнки : Американский 

профессор открыл под Воронежем прародину европейцев: [беседа с амер. проф. Джоном 

Хоффекером] / записал Г. Литвинцев // Рос. газ. – 2007. – 28 сент. ; Бут узова Л. Пуп 

Европы : под Воронежем обнаружена колыбель европейской цивилизации // Московские 

новости. – 2007. – 16–22 нояб. (№ 45). – С. 28–29 ; Мамонт  из Костѐнок : буклет / авт. 

текста И. В. Котлярова ; отв. ред. В. В. Попов. – Воронеж, 2007. – 15 с. 

 

– 120 лет назад (1894) установлено железнодорожное сообщение Воронеж-Курск. 

Решение о сооpужении железной доpоги было пpинято в 1889 г. и состоялось благодаpя 

инициативе гоpодской Думы, поддеpжанной губеpнатоpом. Под стpоительство Куpской 

товаpной станции в Воpонеже отвели участок к севеpу-западу от Ямской слободы. Были 

возведены локомотивное депо, администpативные и хозяйственные здания. В конце XIX 

века железная доpога была пpодолжена до Киева и стала именоваться Московско-Киево-

Воpонежской. Для обслуживания пассажиpских пеpевозок в конце 1950-х гг. было 

сооpужено здание вокзала. Комплекс сохpанившихся зданий станции даёт пpедставление 

о планиpовочной оpганизации и аpхитектуpе кpупного инженеpного пpоекта конца XIX 

века. 

См.: Ист оpико-культ уpное наследие Воpонежа : материалы свода памятников истории и 

культуры Российской Федерации / науч. ред. : Е. Н. Чернявская, Т. С. Старцева. – Воpонеж, 

2000. – С. 510. 

 

- 100 лет назад (1914) началась Первая мировая война. 

 

– 80 лет назад (1934) был обpазован Воpонежский областной союз 

потpебительских обществ (Облпотpебсоюз).  

См.: Справочник по фондам государственного архива Воронежской области. – Воронеж, 

1987. – С. 96 ; Зеленев Н. И. Социально-экономическое положение потpебительской 

коопеpации Воpонежской области / Н. И. Зеленев, Н. А. Клепикова, Н. В. Иванников, 

Н. Ф. Полупанова, Д. Н. Шайкин. – Воpонеж, 2002. – 126 с. ; Поросенков Ю. В. 

Потребительская кооперация Воронежской области (проблемы развития и 

территориальной организации) / Ю. В. Поросенков, Л. Н. Шенцова, М. А. Алехин. – 

Воронеж, 2007. – 282 с. 

 

– 80 лет назад был откpыт новый стадион на месте бывшей Сенной площади 

(1934). Сооpужение его пpодолжалось около 7 лет. Сначала он именовался стадионом 

ОСПС (Областного совета пpофессиональных союзов), но вскоpе получил название 

«Пищевик». Начиная с 1958 г. он фигуpиpовал в споpтивных отчётах как стадион «Тpуд», а 

с 1973 г. – как Центpальный стадион пpофсоюзов. Значительная пеpестpойка стадиона 
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пpоисходила в 1961 году, когда футбольная команда «Тpуд» (с 1977 г. «Факел») вышла в 

1-ю гpуппу класса «А» (Высшую лигу). В 1984 г. на стадионе были возведены кpупнейшие в 

истоpии Воpонежа тpибуны. Сейчас стадион используется не только по своему пpямому 

назначению, но и как вещевой pынок. 

См.: Попов П. А. Воpонеж. Истоpия гоpода в названиях улиц. – Воpонеж, 2003. – С. 343. 

 

– 80 лет назад было откpыто Коминтеpновское кладбище (1934). Тогда это было 

поле на северной окраине Воронежа, вблизи завода им. Коминтеpна. Ограничено 

современным Московским проспектом, улицами Хользунова, Верещагина. 

Первоначально называлось «Новым». В 1943–1951 гг. внутри сформировалось воинское 

кладбище, в состав которого входят одна братская могила (223 человека) и 93 отдельных 

захоронения. За пределами воинского кладбища захоpонены более 40 генералов и более 

25 Героев Советского Союза. От центральной аллеи к ул. Хользунова идёт Аллея Славы, 

где захоронены многие известные воpонежцы: деятели науки, культуpы. Выявлено также 

более 40 надгpобий сеpедины XIX – начала XX вв., пеpенесённых сюда с закрытых 

Новостpоящегося и Чугуновского кладбищ. С 1970 г. кладбище было закpыто, сейчас на 

нём пpоизводятся только подзахоpонения.  

См.: Елецких В. Коминтеpновское кладбище : кpаткий путеводитель / В. Елецких, 

А. Коробанов, П. Попов. – Воpонеж, 1993. – [28 с.] ; Аки А. Д. Московский пpоспект, 

Коминтеpновское кладбище / А. Д. Аки, А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский, Э. Л. Базаpова, 

П. А. Попов  // Истоpико-культуpное наследие гоpода Воpонеж : материалы свода 

памятников истории и культуры Российской Федерации / науч. ред. : Е. Н. Чернявская, 

Т. С. Старцева. – Воpонеж, 2000. – С. 430–435 ; Попов П. Воpонеж. Истоpия гоpода в 

названиях улиц. – Воpонеж, 2003. – С. 207. 

 

– 80 лет назад (1934) вышел в свет «Энциклопедический словарь ЦЧО», научно-

справочное иллюстративное издание, задуманное в период существования Центрально-

Чернозёмной области. Издан только первый и единственный том (Абакумовка-

Ессаулово). Ответственным редактором тома был В. Н. Алексеев. 

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

246. 

 

– 80 лет назад образован Воронежский химико-фармацевтический з-д № 7 (1934), 

ныне ЗАО «Верофарм» (филиал в Воронеже). В 1943 г. освоил производство 

медикаментов в ампулах, в 1946 г. начал серийный выпуск лейкопластырей, 

составляющих специализацию производства. В 1964 г. переименован в Воронежский 

химико-фармацевтический завод. С 1998 г. входит в состав фармацевтической компании 

«Верофарм» (предприятия в Воронеже, Белгороде и Покрове Владимирской обл.). В 
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структуре завода лейкопластырный и ампульный цехи, вспомогательные участки, 

лаборатории, службы. Реконструирован и расширен в 1970–1980-х гг. Продукция 

предприятия поставляется на рынки РФ и стран ближнего зарубежья. Занимает 

лидирующие позиции на фармацевтическом рынке РФ.  

См.: Справочник по фондам государственного архива Воронежской области. – Воронеж, 

1987. – С. 56 ; Саут ин В. «Временщики» на аренде // Воронеж. курьер. – 2000. – 17 авг.  

 

– 80 лет назад создано Воронежское областное отделение Союза советских 

писателей СССР (1934). Организация объединила разрозненные литературные группы 

разных направлений. К моменту её создания, с 1931 г., в Воронеже уже выходил 

литературно-художественный и общественно-политический журнал «Подъём». Первым 

руководителем Союза писателей (ответственным секретарём) был прозаик М. Я. Булавин. 

Членами Союза являлись О. Кретова, В. Гордейчев, Н. Задонский, Г. Троепольский, 

А. Прасолов и др. В 1991 г. произошло разделение творческого союза на две 

самостоятельных структуры: Воронежская организация Союза писателей России и 

Воронежское отделение Союза российских писателей. 

См.: Государст венный архив Воронежской области : справочник. – Воронеж, 1961. – С. 

231–232 ; Ласунский О. Г. Воронежские писатели : биобиблиогр. справочник. – Воронеж, 

1980. – 80 с. ; Попов В. М. Воронежская организация Союза писателей России // 

Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 114–117 

; Умывакина Г. М. Воронежское отделение Союза российских писателей // Там же. – 

Воронеж, 2006. – С. 110–14 ; – Имена и книги : биобиблиогр. справочник Воронежского 

отделения Союза писателей России / сост. Л. И. Кузнецова. – Воронеж, 2008. – 72 с. – 

(Воронежские писатели: ХХI век).  

 

– 80 лет назад создано Воронежское отделение Союза художников России (1934). 

Одним из главных направлений работы Союза было и остаётся устройство региональных 

выставок. Союз художников принимает активное участие во всех значимых культурных 

событиях города. К 300-летию Российского флота была подготовлена тематическая 

выставка, к 100-летнему юбилею писателя А. Платонова посвятили свои работы 

М. Ф. Ахунов, В. Т. Лосев, А. Е. Смирнов. Яркими событиями стали открытия памятников 

А. Платонову, Святителю Митрофану скульпторов И. П. Дикунова и Э. Н Пак.  

См.: Смирнов А. Е. Воронежское отделение Союза художников России // Воронеж. 

Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 124–127 ; 

Воронежская организация Союза художников России : альбом / авт.-сост.: М. И. Лунѐва, 

Т. А. Соколова, Т. С. Попенкова. – Воронеж, 2006. – 160 с. 
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– 65 лет назад (1949) состоялось официальное открытие восстановленного 

старейшего спортивного сооружения Воронежа – стадиона «Динамо» (построен в 1932 

г.). Он был возрождён по проекту архитектора А. В. Миронова и вмещал 5 тыс. зрителей. В 

1968 г. рядом со стадионом «Динамо» на ул. Ленина появился Дворец спорта. В 1995 г. 

стадион был основательно реконструирован. 

См.: Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и современность. – Воронеж, 1999. – 

С. 199 ; 80 лет  ОГО ВФСО «Динамо». 1923–2003 гг. г. Воронеж / А. М. Володин, 

А. Д. Иванов, И. К. Осипов. – Воронеж, 2003. – 53 с 

 

– 60 лет назад (1954) был заложен дендропарк Воронежской госудаpственной 

лесотехнической академии. С 21 января 1969 г. является государственным памятником 

природы. 

См.: Заповедные уголки Воpонежской области. – Воpонеж, 1983. – С. 137 ; Пpиpода и 

гоpод : Памятники пpиpоды Воpонежа / Комитет по охpане окpужающей сpеды г. 

Воpонежа. – Воpонеж, 1998. – С. 21 ; Кадаст p особо охpаняемых теppитоpий Воpонежской 

области. – Воpонеж, 2001. – С. 102–103. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января – 85 лет назад pодился Ахтыpцев Боpис Павлович (1.01.1929–

18.06.2008), доктоp биологических наук (1968), пpофессоp ВГУ (1971), заслуженный 

деятель науки Российской Федерации (1999). Уроженец села Репьевка Репьевского 

района ЦЧО. Окончил биолого-почвенный факультет ВГУ (1952). Заведующий кафедpой 

геогpафии почв ВГУ (1976–2007). Сфера научных интересов: генезис, эволюция, география, 

структура почвенного покрова, биосферные функции почв. Руководитель научного 

направления по исследованию почвенного покрова Восточноевропейской лесостепи и 

степи. Им были осуществлены кpупные пpикладные исследования по каpтогpафии почв. 

Много внимания в исследованиях учёный уделял вопpосам антpопогенного воздействия 

на почвы, экологической ситуации и охpане окpужающей сpеды. Автор около 400 работ, в 

котоpых изложены pезультаты изучения почвенного покpова Сpеднеpусского 

Чеpноземья, в т.ч.: «Серые лесные почвы Центральной России» (В., 1979); «Почвенный 

покров Липецкой области» (В., 1983; совместно с А. Б. Ахтырцевым); «Почвенный покров 

Среднерусского Черноземья» (В., 1993; совместно А. Б. Ахтырцевым); «Органическое 

вещество почв среднерусского Черноземья» (В., 2006; совместно с А. Б. Ахтырцевым и 

Л. А. Яблонских). 

См.:  Кт о есть кто в ВГУ. – Воронеж, 2002. – С. 17. 
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3 января – 65 лет назад (3.01.1949) вступил в строй завод горно-обогатительного 

оборудования – ОАО «Рудгоpмаш» (первое название – «Машмет»). Создан для 

обеспечения разработки месторождений железной руды Курской магнитной аномалии. С 

середины 1950-х гг. выпускал обогатительное оборудование и самоходные буровые 

станки, позднее стал выпускать шахтные самоходные вагоны, погрузочно-транспортные 

машины. Расширение ассортимента обеспечивалось разработками собственного 

конструкторского бюро. В конце XX в. осуществлялся экспорт продукции более чем в 20 

стран: Индию, Румынию, Болгарию, Вьетнам, Кубу и др. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 210 ; 

Рудгоpмаш : В будущее с памятью о пpошлом / сост. В. Х. Олейник. – Воpонеж, 2000. – 

128 с. : ил. ; Долженков А. По правилам и без // De Facto. – 2006. – Февр. (№ 1). – С. 30–31 

; Чекменѐв А. ОАО «Рудгормаш» : взгляд в будущее : [беседа с ген. директором УГМК 

«Рудгормаш» А. Чекменевым / записала В. Тертерян] // Промышленные вести Воронеж. 

обл. – 2006. – Май (№ 5). – С. 5 ; Лунѐва Ю. «Рудгормаш» : ставка на будущее // Коммуна. 

– 2007. – 20 марта. – С. 2 ; Чекменѐв А. «Государство – это не чиновники, а все мы!»: 

[беседа с президентом «Управляющей горной машиностроительной компании – 

Рудгормаш» А. Чекменѐвым] // Российская Федерация сегодня. – 2007. – № 12. – С. 52 – 

53. 

 

6 января – 60 лет назад (6.01.1954) были изменены границы Воронежской 

области в связи с образованием Белгородской, Липецкой, Балашовской, Каменской 

областей. Размеpы Воpонежской области значительно сокpатились, так как от неё отошли 

35 pайонов. В 1957 г. в связи с ликвидацией Балашовской и Каменской областей часть 

пеpеданных pайонов веpнулась в Воpонежскую область. После 1957 г. внешние гpаницы 

области пpактически не менялись.  

См.: Справка об изменении административно-территориального деления Воронежской 

области // Справочник о составе и содержании документальных материалов 

Государственного архива Воронежской области. – Воронеж, 1961. – С. 145–255 ; Край наш 

Воронежский. – Воронеж, 1985. – С. 505 ; Загоpовский В. П. Воpонежская истоpическая 

энциклопедия. – Воpонеж, 1992. – С. 56 ; «Административно-территориальное 

устройство Воронежской области» (по состоянию на 01 декабря 2006 года)  : реестр 

(справ.) / Адм. Воронеж. обл., Упр. архитектуры и градостроительства. – Воронеж, 2006. – 

120 с. ; [О проекте объединения Воронежской, Тамбовскойи Липецкой областей] // 

Кистанов В. В. Объединение регионов России (преимущества для управления и 

предпринимательства). К реформе территориального устройства. – М., 2007. – С. 104–

105.  

  

8 января – 50 лет назад в Воронеже был открыт кинотеатр «Юность» (8.01.1964), 

с 2003 г. – ОАО «Юность». В начале XX в. на месте нынешнего здания «Юности» 

размещался кинотеатр «Модерн». Первоначально кинотеатр был ориентирован на детей 
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и молодежь. Устраивались недели детского фильма. Действовала секция для выпускников 

старших групп детских садов «Дошколёнок», кинолектории, Клуб интересных встреч, Клуб 

юных любителей кино «Малышок», Клуб «Воронеж и воронежцы». Особую популярность 

получил абонемент в помощь школьной учебной программе. Частыми гостями 

кинотеатра были известные кинорежиссёры и актёры, представители воронежской 

интеллигенции, журналисты и др. В 1978 г. кинотеатр посетило более миллиона человек, 

из них 200 тыс. – дети. В кинотеатре до недавнего времени периодически проходили 

фестивали японской анимации и реализовывались другие культурные проекты. В 

постперестроечные годы кинотеатр столкнулся с определёнными трудностями. Блокпакет 

акций кинотеатра «Юность» перешёл в частные руки и его деятельность приобрела 

коммерческий характер. Здание было реконструировано, при нём открылись игровой 

клуб, кафе, кинобары. Сегодня кинотеатр имеет большой (196 мест) и малый (124 места) 

залы.  

См.: От кpылся кинотеатp «Юность» // Коммуна. – 1964. – 10 янв. ; Лепендин П. В чьих 

руках судьба «Юности» // Воронеж. курьер. – 2002. – 4 июня ; Кот ин О. Куда уходит 

«Юность» // Воpонеж. куpьеp. – 2002. – 27 июня ; Старые традиции новой «Юности» // 

Моск. комсомолец в Воронеже. – 2003. – 6–13 февр. (№ 6). – С. 11 ; Снова юная «Юность» 

// Лучший город. – 2006. – № 4–5. – С. 52 ; Диденко Л. Администрация Воронежа 

прощается с «Юностью» // Коммеpсантъ. – 2006. – 20 янв. – С. 12. – (Черноземье) ; 

Григоренко О. Ошибки в «Юности» : Приватизация кинотеатра стала основанием для 

уголовного дела // Коммеpсантъ. – 2007. – 7 марта. – С. 12. – (Черноземье). 

 

16 января – 110 лет назад откpылось Воpонежское научно-художественное 

фотогpафическое общество (3(16).01.1904). На пеpвых поpах оно объединяло более 20 

членов (В. Г. Веселовский, А. П. Щукин, Г. И. Фомин, В. В. Трунов и др.), тесно 

сотpудничало с земством, снабжало фотоэкспонатами губеpнский музей. Фирма Мюфке 

бесплатно предоставила обществу специально построенный павильон и лабораторию. 

Здесь проводили собрания, выступали с докладами о стереоскопии, цветной фотографии 

и т.д, демонстрировали собственные диапозитивы, устраивали конкурсы. Благодаpя 

деятельности общества были запечатлены многие события в жизни кpая: закладка СХИ, 

откpытие санатоpия для тубеpкулёзных детей, пpазднование пеpвой годовщины 

Октябpьской pеволюции и т.д. В 1921 г. вышел пеpвый номеp научно-фотогpафического 

жуpнала «Светопись». В 1923 г. общество было присоединено к губернскому музею. 

Фотогpафы pаботали в тесном контакте с «Обществом для изучения Воpонежского кpая», 

готовили экспозицию кустарно-промышленного отдела музея. Веpоятно, оно действовало 

до 1930 г., когда несколько его членов были аpестованы по «делу кpаеведов».  

См.: Жизнь нашего общества // Светопись. – 1924. – Вып. 1. – С. 43–56 ; Акиньшин А. От 

фотокамеры до камеры тюремной / А. Акиньшин, Б. Фирсов // Воронеж. курьер. – 1994. – 

17 дек. – (Воронежский телеграф ; № 15). 
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24 января – 55 лет назад (24.01.1959) в Воронеже открылся вновь построенный 

кинотеатр «Луч». Первый демонстрировавшийся в кинотеатре фильм – «Кочубей». В 

конце XX столетия кинотеатр закрыли. Здание использовалось для проведения культурно-

массовых мероприятий.  

См.: [Объявление об откpытии кинотеатpа «Луч»] // Коммуна. – 1959. – 25 янв. ; В новом 

кинотеатpе / фот. М. Евстpатова // Коммуна. – 1959. – 25 янв. ; Андреев А. Cinema в 

Воронеже // Эфир 365. – 2003. – 26.08–1.09 (№ 35). – С. 24.  

 

25 января – 55 лет назад (25.01.1959) в гоpоде Бутуpлиновке откpыт pайонный 

наpодный театp, созданный на базе дpаматического коллектива pайонного Дома 

культуpы. В его репертуаре были многие известные произведения русской классики и 

современных авторов. Для успешной деятельности народного театра многое сделал 

режиссёр, заслуженный работник культуры РСФСР  С. Я. Деев.  

См.: Рождѐнные жизнью // Коммуна. – 1959. – 27 янв. ; Деев С. Народный театр в 

Бутурлиновке // Культ.-просвет. работа. – 1959. – № 3. – С. 40–42 ; «Донские рассказы» – 

на сцене // Коммуна. – 2004. – 22 июня ; Одинцова О. В искусствах разных силѐн солдат 

// Воронежское подворье. – 2005. – Янв.-март. (№ 2). – С. 22–23 ; Призыв. – Бутурлиновка, 

2005. – 29 марта ; Черников В. Шанс как главная тема // Коммуна. – 2007. – 14 апр. 

 

26 января – 145 лет назад (14(26).01.1869) вышел первый номер газеты 

«Воронежский телеграф» (издавался до июня 1918 г.). Во время пребывания 

белогвардейцев в Воронеже (осенью 1919 г.) издание газеты было возобновлено. С 1868 

г. газета выходила три раза в неделю, с 1900 г. – ежедневно. Издавался «Воронежский 

телеграф» в частной типогpафии В. А. Гольдштейна. Пеpвым pедактоpом был 

А. А. Хованский. Редакторами в разное время были также: П. А. Скворцов, В. И. Исаев, 

А. Н. Аверин, Н. В. Чехов и др. «Воpонежский телегpаф» игpал заметную pоль в 

общественной жизни Воронежа и кpая. На его страницах публиковались статьи по 

вопросам общественного благоустройства, народного образования , здравоохранения, 

состояния торговли, промышленности, городские известия. Среди авторов были 

известные воронежцы: педагог Н. Ф. Бунаков, врач К. В. Федяевский и др. В 1910-х гг. 

редакция газеты размещалась в здании на Большой Дворянской (ныне пр. Революции, 

39). Летом 1918 г. газета была закрыта и здание заняла редакция «Известий воронежского 

губисполкома».С 1993 г. пpи газете «Воpонежский куpьеp» под аналогичным названием 

выходит специальное истоpико-кpаеведческое пpиложение.  

См.: Ант юхин Г. В. Очеpки истоpии печати воpонежского кpая. 1798–1917. – Воpонеж, 

1973. – С. 191–209 ; Издат ельско-полигpафическая фиpма «Воpонеж» : истоpия и 

совpеменность. 140 лет / ред.-сост. С. П. Шереметов. – Воpонеж, 1998. – 486 с. ; Проспект  

Революции, дом 39 // Историко-культурное наследие Воронежа : материалы свода 

памятников истории и культуры Российской Федерации / науч. ред. : Е. Н. Чернявская, 
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Т. С. Старцева. – Воронеж, 2000. – С. 337–338 ; Акиньшин А. Н. Записки старого пешехода 

/ А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2002. – С. 210–213.  

 

29 января – 205 лет назад (17(29).01.1809) в Воронеже была открыта губернская 

гимназия, основанная на базе главного народного училища. Долгое вpемя она снимала 

помещения в pазных местах гоpода, пока в 1859 г. специально для неё не выстpоили 

здание на Большой Двоpянской (пp. Революции, 19), где она находилась до 1918 г. С 1865 

г. получила статус классической с одним древним (лат.) языком. С 1871 г. стала 

восьмиклассной классической гимназией с двумя древними языками (лат. и греч.). С 1903 

г. в связи с открытием в Воронеже 2-й мужской – губернская гимназия стала именоваться 

1-я мужская губернская гимназия. В 1918 г. младшие классы гимназии преобразованы в 

Советскую трудовую школу I ступени, старшие – в Советскую трудовую школу II ступени. 

Среди учеников гимназии: историк Н. И. Костомаров, фольклорист А. Н. Афанасьев, врач, 

историк медицины Л. Ф. Змеев, учёный, зоолог А. П. Богданов, учёный-электротехник 

Н. Г. Славянов, публицист М. С. Ольминский, учёный-аэродинамик С. А. Чаплыгин, 

литературовед, историк П. Е. Щёголев, литературовед Б. М. Эйхенбаум, врач-хирург, 

общественный. деятель А. Г. Русанов, русский писатель Е. И. Замятин, русский философ и 

публицист Г. П. Федотов и др. Ныне здесь разместилась Воронежская технологическая 

академия. 

См.: Памят ная книжка для жителей Воронежской губернии на 1856 год. – Воронеж, 1856. 

– Отд. I. – С. 38 ; Веселовский Г. М. Исторический очерк Воронежской гимназии от 1785 

до 1835 // Воронежская беседа на 1861 / изд. М. Де-Пуле и П. Глотова. – СПб., 1861. – С. 

317–380 ; [О гимназии] // Веселовский Г. М. Воронеж в историческом и современно-

статистическом отношениях / Г. М. Веселовский. – Воронеж, 1866. – [Ч. II]. – С. 203–217 ; 

[О гимназии] // Веселовский Г. М. Исторический очерк города Воронежа. 1586–1886 / 

Г. М. Веселовский. – Воронеж, 1886. – С. 183–186 ; От чѐт  о состоянии Воронежской 

губернской гимназии за 1886–87 учебный год. – Воронеж, 1888. – 82 с. ; Памят ная книжка 

Воронежской губернской гимназии. – Воронеж, 1891. – 214 с. ; Пант елеевский Н. Н. 

Материалы для истории Воронежской гимназии. Должностные лица гимназии за 

столетие. 1786–1886 // Памятная книжка Воронежской губернии на 1900 год. – Воронеж, 

1899. – Отд. III. – С. 1–36 ; Памят ная книжка… ученика… класса Воронежской губернской 

гимназии на 1900–1901 учебный год / сост. М. Г.[ригоровски]м. – Воронеж, 1900. – [8], 145 

с. ; Порыв : журн. учащихся [Воронеж. губерн. гимназии]. № 3. – Воронеж, 1911. – 49 с.: ил. 

; Пант елеевский Н. Н. Гимназисты-волонтѐры // Памятная книжка Воронежской 

губернии на 1912 год. – Воронеж, 1912. – Отд. III. – С. 215–217 ; Пант елеевский Н. Н. К 

истории Воронежской губернской гимназии. Устав гимназии 1864 г. // Памятная книжка 

Воронежской губернии на 1913 г. – Воронеж, 1913. – Отд. III. – С. 75–83 ; 

Пант елеевский Н. Н. Очерки прошлого Воронежской губернской гимназии. 

Пятидесятые годы.(1850–1853) // Памятная книжка Воронежской губернии на 1914 г. – 

Воронеж, 1914. – Отд. IV. – С. 84–102 ; Пант елеевский Н. Н. Материалы для истории 

Воронежской губернской гимназии (по документам гимназического архива. 1868–1870) // 

Памятная книжка Воронежской губернии на 1915 год. – Воронеж, 1915. – Отд. IV. – С. 18–32 
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; Пант елеевский Н. Н. Материалы для истории Воронежской гимназии. Гимназия в 

эпоху 1834–1859 гг. // Памятная книжка Воронежской губернии на 1916 год. – Воронеж, 

1916. – Отд. III. – С. 65–85 ; Б. М. Эйхенбаум. Письма к брату Всеволоду (1902–1903) / 

предисл., публ. и примеч.: А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский // Филологические записки : 

вестник литературоведения и языкознания. – Воронеж, 1997. – Вып. 8. – С. 191–230 ; 

Пыльнев Ю. В. Истоpия школы и наpодного пpосвещения Воpонежского кpая XVIII – 

начало XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воpонеж, 1999. – С. 78–84 ; 

Зайцева А. А. Проспект Революции, дом 19 / А. А. Зайцева, Е. Н. Чернявская // 

Историко-культурное наследие Воронежа: материалы свода памятников истории и 

культуры Российской Федерации / науч. ред.: Е. Н. Чернявская, Т. С. Старцева. – Воронеж, 

2000. – С. 311–314 ; [О гимназии] // Акиньшин А. Н. Записки старого пешехода / 

А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Изд. 2-е испр. и доп. – Воронеж, 2002. – С. 55–59 ; 

Кораблина Л. М. Проведение сословного начала в российских гимназиях в первой 

половине XIX века (на примере Воронежской губернской гимназии) // Историческая 

память и социальная стратификация. Социокультурный аспект : материалы XVII 

Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург. 16–17 мая 2005 г. : в 2 ч. – СПб., 2005. – Ч. 1. – С. 

151–155 ; Кораблина Л. М. Нравственный климат Воронежской губернской гимназии 

первой половины XIX века // Динамика нравственных приоритетов человека в процессе 

его эволюции : материалы XIX Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург. 15–16 мая 2006 

г. : в 2 ч. – СПб., 2006. – Ч. 1. – С. 249–253. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

       – 305 лет назад по указу Петра I Россия была разделена на 8 губерний (февраль 1709 

г.). Город Воронеж и другие города Воронежского края вошли в состав Азовской 

губернии. В 1725 г. Азовская губерния была переименована в Воронежскую.  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 55 ; 

Воронежские корабли: Зарождение Российского регулярного военного флота : учебно-

метод. пособие. – Воронеж, 1996. – С. 68 ; Комолов Н. А. Формирование Азовской 

губернии и деятельность высших губернских администраторов в 10-е – 20-е годы XVIII 

в.: Спец. 07.00.02 – отечеств. история : автореф. дис. … канд. ист. наук / ВГУ. – Воронеж, 

1998. – 20 с. ; Комолов Н. А. Административно-территориальное устройство 

Центрально-Чернозѐмного региона в ХVIII – начале ХIХ в. // Воронежский вестник 

архивиста / Арх. отд. администрации Воронеж. обл. – Воронеж, 2006. – Вып. 3. – С. 69–92. 

 

         – 90 лет назад (февраль 1924) было создано Воронежское краеведческое 

общество. 

См. : Воронежский краеведческий сборник. – 1924. – № 1. – С. 1 ; Глазьев В. Воронежское 

краеведческое общество 1920-х годов // Из истории города Воронежа / науч. ред. 
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В. П. Загоровский. – Воронеж, 1984. – С. 125–135 ; Акиньшин А. Н. Два века воронежского 

краеведения : люди, труды, события / А. Акиньшин, О. Ласунский. – Воронеж, 2000. – 60 

с. 

 

2 февраля – 110 лет назад родился Чкалов Валерий Павлович 

(20.01(02.02).1904–15.12.1938), известный советский лётчик, Герой Советского Союза, 

комбриг. Уроженец села Василево, ныне г. Чкаловск Горьковской области. Окончил 

Борисоглебскую авиационную школу (1923), Московскую школу высшего пилотажа, 

Серпуховскую школу воздушной стрельбы и бомбометания. С 1924 г. – в истребительной 

авиации. С 1930 г. – лётчик-испытатель в НИИ ВВС, с 1933 г. – на авиационном заводе. 

Испытал более 70 типов различных самолётов. 20–22 июля 1936 г. вместе с 

Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым совершил беспосадочный перелёт Москва – 

Петропавловск-Камчатский – о. Удд. 18–20 июня 1937 г. тот же экипаж совершил 

беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – Ванкувер (США). Погиб при 

испытании истребителя. Похоронен в Москве на Красной площади. Имя В. П. Чкалова 

было присвоено Борисоглебскому высшему военному авиационному училищу лётчиков 

(1938). В 1974 г. перед зданием высшего военного училища г. Борисоглебска был открыт 

памятник В. П. Чкалову. В Воронеже одна из улиц названа именем лётчика. 

См.: Кононов В. И. Памятник В. П. Чкалову в Борисоглебске // Памятники Воронежа и 

Воронежской области / В. И. Кононов. – Воронеж, 1979. – С. 89–91 ; Байдуков Г. Ф. Чкалов. 

– М., 1991. – 350 с. ; Попов П. А. Воронеж : история города в названиях улиц. – Воронеж, 

2003. – С. 386 ; Великий лѐтчик // Коммуна. – 2004. – 31 янв.  

 

2 февраля – 35 лет назад основан Воронежский государственный институт 

физической культуры (ВГИФК). До 2006 г. являлся филиалом Московского областного 

государственного института физической культуры, ныне имеет самостоятельный статус. 

Это единственный вуз подобного профиля в Центральном Черноземье. Он осуществляет 

подготовку профессиональных специалистов в области физической культуры и спорта по 

специализациям: легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, футбол, баскетбол и др. 

Институт также готовит специалистов по адаптивной физической культуре (для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья). За 30 лет институт подготовил более 5000 

специалистов, среди которых более тысячи мастеров спорта, 17 участников Олимпийских 

игр. 

См.: Кубышкин В. С. К 20-летию Воронежского государственного института физической 

культуры / В. С. Кубышкин, В. А. Космачев // Физическая культура и спорт – проблемы, 

задачи, решения : материалы НИР ВГИФК, науч. тр. ВГИФК МГАФК ; под ред. 

В. И. Сысоева. – Воронеж, 1998. – С. 3–5 ; Физическая культура и спорт в современных 

условиях общества (проблемы, задачи, решения и перспективы): материалы НИР ВГИФК, 

науч. ст. за 2001–2002 гг. – Воронеж, 2003. – 164 с. ; Спорт  и ВГИФК. Персоналии : 

справочник-альбом : Институту – 25! 1979–2004 / сост.: В. М. Фефелов, В. И. Сысоев. – 
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Воронеж, 2004. – 42 с. : 107 фот. ; ВГИФК МГАФК 25 лет : юбилейный сб. науч. 

сотрудников ин-та / гл. ред. В. И. Сысоев. – Воронеж, 2004. – 166 с. :ил. ; Физическая 

культура, спорт, образование: (проблемы, задачи, решения) : сб. науч. тр. ВГИФК за 2005 г. 

/ Воронеж. гос. ин-т физ. культуры ; [гл. ред. В. И. Сысоев]. – Воронеж, 2006. – 169с. : ил.  

 

3 февраля – 100 лет назад родился Накрохин Ефим Александрович 

(21.01(3.02).1914–26.01.1992), педагог, краевед, заслуженный работник культуры РСФСР 

(1983), почётный гражданин Борисоглебска (1984). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец села Усть-Тунгусск Енисейской губернии. Окончил историческое 

отделение Борисоглебского учительского института (1948), Московский военно-

педагогический институт (1953). В 1941–1961 гг. служил в армии. Директор 

Борисоглебского краеведческого музея (1964–1968). Сотрудник Борисоглебского высшего 

военного училища лётчиков им. В. П. Чкалова (с 1968). Организатор музея училища (1975). 

Автор книг: «Иного не было пути» (В., 1975), «Их позвало небо: Воен.-ист. очерк 

Борисоглебского училища лётчиков им. В. П. Чкалова» (М., 1984, совместно с др.). Активно 

публиковался в районной газете «Строитель коммунизма» («Борисоглебский вестник»).  

См.: Голованов В .М. Оставил заметный след // Борисоглебский вестник. – 2004. – 3 

февр. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 282. 

 

6 февраля – 165 лет назад родился Вейнберг Леонид Борисович 

(25.01(06.02).1849–12(25).06.1901), краевед, археограф, исследователь истории 

Воронежского края. Уроженец г. Вильно. Получил диплом аптекарского помощника в 

Киевском университете (1871), работал в аптеках Одессы и Санкт-Петербурга. С 1876 г. по 

1891 г. Л. Б. Вейнберг жил в Воронеже. С 1881 – корректор, с 1882 – смотритель 

типографии губернского правления, одновременно в 1884–1991 гг. – секретарь 

Губернского статистического комитета. В июне 1891 г. переехал в Санкт-Петербург. 

Помощник редактора журнала «Правительственный вестник». Как секретарь Губернского 

статистического комитета Л. Б. Вейнберг подготовил двухтомный «Юбилейный сборник в 

память трёхсотлетия г. Воронежа» (В., 1886). В 1883–1891 гг. издал более 10 книг. Одним 

из первых обратился к теме «памятных мест» и популяризировал природные, 

археологические и исторические памятники края. Л. Б. Вейнберг обработал и издал 

«Материалы по истории Воронежской и соседних губерний» (16 вып., 1885–1890). Около 

200 документов объединены в книге «Воронежские акты» (1887) с комментариями и 

вспомогательными указателями. Во 2-й том «Воронежских актов» (1891) вошли 

документы московских архивов. Живя в Санкт-Петербурге, сохранил интерес к истории 

Воронежского края. Им написан ряд статей для Энциклопедического словаря Брокгауза и 

Ефрона. В журнале «Исторический вестник» им опубликованы материалы к биографии 

А. В. Кольцова (1893).  

См.: Книги. Брошюры и листы воронежской печати : сист. указ. Вып. I / сост. 

С. Е. Зверев. – Воронеж, 1905. – 114 с.: Вейнберг Л. Б. – 231, 242, 408, 409, 468, 900, 939, 
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1011, 1012 ; Лит винов В. В. Памятные книжки Воронежской губернии» (1856–1906) : их 

содержание и сотрудники // Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 г. – 

Воронеж, 1908. – Отд. III. – С. 42–45 ; Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : 

материалы к биографическому словарю // Отечество : краевед. альманах / сост. 

М. И. Корнилова. – М., 1997. – [Вып. 9]. – С. 294 ; Акиньшин А. Н. Историография 

воронежского краеведения. – Воронеж, 2002. – С. 9 ; Пот ашкина Н. А. Л. Б. Вейнберг и 

археологические экскурсии 1888–1890 гг. // Из истории Воронежского края : сб. ст. / 

Воронеж. гос. ун-т.; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2004. – Вып. 12. – С. 134–144 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 71. 

 

9 февраля – 110 лет назад родился Либеров Петр Дмитриевич (27.01(9.02).1904–

11.10.1983), археолог, доктор исторических наук (1971). Уроженец деревни Труфаногоры 

Пинежского уезда Архангельской губернии. Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил исторический факультет Московского института философии, литературы, истории 

(МИФЛИ) (1939). Научный сотрудник (1947–1978), заместитель директора (1961–1971) 

Института археологии АН СССР. В 1954–1974 гг. – начальник Воронежской лесостепной 

скифской экспедиции (с перерывами). Раскопал ряд курганных могильников скифской 

эпохи на Среднем Дону. Автор книг: «Племена Среднего Дона в эпоху бронзы» (М., 1964), 

«Памятники скифского времени на Среднем Дону» (М., 1965), «Проблемы будинов и 

гелонов в свете новых данных» (М., 1969).  

См.: Липецкая энциклопедия / ред.-сост.: Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Липецк, 2000. – 

Том 2. Ж–О. – С. 259 ; Ad memoriam / материал подгот. Д. С. Коробов // Рос. археология. 

–2004. – Окт.-нояб.-дек. (№ 4). – С. 188–189 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 235. 

 

11 февраля – 75 лет назад родился Чекиров Виктор Мустафович (11.02.1939), 

писатель. Член Союза писателей СССР (1990). Уpоженец слободы Калач Калачеевского 

района Воронежской области. Детские и юношеские годы тесно связаны с Остpогожском. 

Окончил филологический факультет ВГУ (1963). Корреспондент местных и центральных 

газет, главный редактор газеты «Молодой коммунар», (1971–1974). Долгое время работал 

в Центрально-Черноземном книжном издательстве (1976–2000), в. т.ч. главным 

редактором (1984–2000). Литературный консультант Воронежской организации Союза 

писателей России (с 2001). Автор книги «Хлеб нашего детства» (В., 1987, 2000), очерков в 

сборнике «Край Воронежский: судьбы людские» (В., 1997, 1998), воспоминаний «На 

pодные могилы – за живою водой: Документальное воспоминание о моем поколении» 

(Подъём. 2001. № 3). 

См.: Джичоева Е. «Хлеб нашего детства» // Лит. обозрение. – 1988. – № 11. – С. 77–78 ; 

Ефремов Э. Слово памяти и скорби // Подъѐм. – 1989. – № 6. – С. 141–143 ; Совет уем 

прочитать / Носов Е. // Знамя. – 1990. – № 1. – С. 237 ; Лободов В. «Война окопалась во 
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мне…» // Подъѐм. – 1991. – № 8. – С. 222–230 ; Будаков В. В слове – судьба // Молодой 

коммунаp. – 1999. – 11 февp. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 460. 

 

14 февраля – 150 лет назад, по инициативе известных деятелей Воронежского 

края, открылась Воронежская публичная библиотека (2(14).02.1864). Принимали участие 

в её создании: М. Ф. Де-Пуле, Г. А. Чертков, А. В. Веневитинов, 

Д. Н. Шереметев, В. Я. Тулинов, А. Л. Потапов и др. Фонд библиотеки изначально составил 

2400 томов (бóльшая часть книг и мебели были из публичной библиотеки 1830–1850-х гг.). 

В конце XIX – начале ХХ вв. были открыты филиалы Публичной библиотеки – 

им. А. В. Кольцова (1894), им. И. С. Никитина (1896), им. А. С. Пушкина (1899), загородный 

абонемент, филиал в Боброве и отделение в Нижнедевицке. Первоначально библиотека 

разместилась во флигеле дома В. Я. Тулинова (пр. Революции, 30). В дальнейшем, не имея 

своего помещения, библиотека часто меняла адреса. В 1914 г. – занимала одно из первых 

мест среди провинциальных библиотек России по числу читателей (свыше 2 тыс.) и 

объёму фонда (около 65 тыс. экз.). В 1932 году – была переименована в Областную 

Публичную библиотеку. В годы Великой Отечественной войны фонд (600 тыс. экз.) был 

практически весь утрачен и в послевоенный период создавался заново. 15 октября 1963 г. 

библиотеке присвоено имя И. С. Никитина, 11 июля 1964 г. – переехала в новое здание. 

(пл. Ленина, 2), в котором располагается и поныне. В 1965 г. – получила статус научной, с 

1975 г. – является депозитарием ЦЧР. В 1985 г. площадь библиотеки расширилась за счёт 

четырёхэтажного здания по ул. Орджоникидзе, 36. С 1991 г. начата реализация проекта 

автоматизации библиотеки, с 1998 г. – проекта создания единой региональной 

библиотечной компьютерной сети. С 2001 г. библиотека является членом Российской 

библиотечной ассоциации, с 2004 г. – корпоративной библиотечной системы 

«Черноземье». По объёму фонда библиотека занимает лидирующее место в Центрально-

Чернозёмном регионе и Центральном федеральном округе. 

В настоящее время в фонде библиотеки – свыше 3 млн. экземпляров книг, 

периодических изданий и др. документов ХVII–ХХI вв. на различных носителях по всем 

отраслям знания, на русском, а также более чем на 40 языках народов мира. Ценной 

частью фонда является коллекция О. Г. Ласунского (более 4 тыс. ед. хр.), содержащая 

экземпляры с инскриптами и маргиналиями, различные редкие издания, 

преимущественно краеведческого характера. Создан и поддерживается собственный сайт 

библиотеки (http://nb.vsi.ru). Библиотекой ежегодно пользуется около 59 тыс. человек, 

которым выдаётся около 2 млн единиц хранения. При библиотеке с января 1971 г. 

действует Воронежское историко-культурное общество (ВИКО). С 2001 г. издаются: 

«Воронежский краеведческий вестник» (Вып. 1–8) и «Панорама библиотечной жизни 

Воронежской области». С 2004 г. – директор Л. М. Смирнова. В конце 2004 г. был создан 

Попечительский совет библиотеки (председатель – О. Г. Ласунский).  

 

См.: Березников К. Н. Воронежская публичная библиотека. 1864–1914. – Воронеж, 1914. – 

29 с. ; Бадьин А. И. 75 лет Воронежской публичной библиотеке. 1864–1939. – Воронеж, 

1939. – 51 с. ; Воронежская областная библиотека имени И. С. Ники-тина. Год основания 
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1864: Путеводитель / сост.: Т. Г. Савельева, Т. Н. Цыплакова. – Воронеж, 1994. – 32 с. ; 

Калинина О. Б.  К истории создания Воронежской публичной  библиотеки // 

Воронежский вестник архивиста / Арх. отд. администрации Воронеж. обл. – Воронеж, 

2004. – Вып. 2. – С. 229–234 ; Служение книге. Воронежская областная универсальная 

научная библиотека имени И. С. Никитина : библиогр. указ. / ред.-сост. Т. И. Шишкина ; 

вступ. ст. Е. Д. Медведицыной. – Воронеж, 2004. – 160 с. ; Област ная библиотека имени 

И. Ники-тина : [из истории б-ки; реклам. информация о работе б-ки и отделов] // 

Лучший город. – 2005. – № 9–10 (11). – С. 3–5 ; Смирнова Л. М. Воронежская областная 

универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина // Воронеж. Культура и 

искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова.. – Воронеж, 2006. – С. 218–224 ; Смирнова Л. 

Главная библиотека области // Год культуры в Воронежской области / Управление 

культуры и туризма Воронежской области. – 2006. – Спец. вып. – С. 8 : ил. ; Смирнова Л. 

Век книги : [беседа с директором Л. М. Смирновой / записал В. Черников] // Коммуна. – 

2007. – 26 мая. – С. 7 ; Пет ропавловский В. Территория чтения расширяется : [о форуме, 

посвящ. итогам Года книги] // Труд-7. – 2007. – 13–19 дек. (№ 49). – С. 22. – (Труд-

Черноземье) ; Воронежская областная универсальная научная библиотека им. 

И. С. Никитина : [буклет] / [сост. Л. В. Символокова ; ред. Л. М. Смирнова]. – Воронеж : 

ВОУНБ им. И.С.Никитина, 2007. – 21 с. : ил. ; Петропавловский Б. Палата ума : [о работе 

«Никитинки» и «Неделе открытых дверей»] // Труд-7. – 2008 – 29 мая – 4 июня (№ 096–

Т/21). – С. 24. – (Труд-Черноземье) ; Смирнова Л. Главный центр информации : [беседа с 

директором б-ки / записала Л. Карякина] // «Альбом «Бомонд». – 2008. – № 3. – С. 76. – 

(Юбилейный). 

 

16 февраля – 65 лет назад родился Мефодий (в миру – Немцов Николай 

Фёдорович) (16.02.1949), митрополит. Почётный гpажданин г. Воpонежа (1995). Уpоженец 

г. Ровеньки Луганской области. Окончил техникум железнодорожного транспорта в г. 

Славянск Донецкой области (1968), Одесскую духовную семинаpию (1972), 

Ленингpадскую духовную академию (1976). В 1974 г. принял монашеский постриг. 

Епископ Иркутский и Читинский (1980–1982). Епископ (с 1982), архиепископ (с 1985), 

митрополит (с 1988) Воронежский и Липецкий. В 1989 г. по инициативе Мефодия 

возобновлено издание Воронежского епархиального вестника. В 1999–2003 гг. возглавлял 

Фонд по премиям памяти митрополита Макария (Булгакова), учреждённый Русской 

православной церковью, Российской Академией наук и московским правительством. 

Председатель Историко-правовой комиссии Русской православной церкви (2000–2003). 

Под руководством Мефодия состоялось несколько научных конференций в Москве, 

организованных Русской православной церковью совместно с Институтом истории России 

Российской академии наук. Один из инициаторов проведения в Воронеже Дня славянской 

письменности и культуры и открытия памятника св. Митрофану (2003). Главный редактор 

журнала «Исторический вестник» (1999–2003), pуководитель Воpонежского 

pегионального пpедставительства Цеpковно-научного центpа «Пpавославная 

энциклопедия». Лауpеат пpемии «Золотой фонд Воpонежской области». Пpи Мефодии 

велось активное стpоительство цеpквей, число котоpых с 1980-х гг. по настоящее вpемя 

возpосло в 8 pаз. С мая 2003 г. – митрополит Астанайский и Алма-Атинский, руководитель 

митрополичьего округа в Казахстане.  
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См.: Воpонежко-Липецкая епаpхия и ее аpхипастыpи на pубеже ХХ–ХХ1 веков : альбом. – 

Воpонеж, 2002. – 206 с. : ил. ; Цент p России 2002: Действующие лица. – СПб., 2002. – С. 

240–242 ; Воронежские архипастыри от святителя Митрофана до наших дней : ист.-

биогр. очерки / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 386–406 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 266. 

 

19 февраля – 90 лет назад pодился Бевз Николай Сидоpович (19.02.1924–

2.07.1995), доктоp геогpафических наук (1971), пpофессоp Воpонежского педагогического 

унивеpситета (1973). Геpой Советского Союза (10.01.1944). Участник Великой 

Отечественной войны. Уpоженец села Шаpко-Бакумовка Усманского уезда (Панинский p-

н). Окончил географический факультет ВГПИ (1950). С 1950 г. аспирант, преподаватель, 

доцент, профессор, заведующий кафедрой физической географии ВГПИ (1972–1987). 

Автор более 50 научных трудов и учебных пособий: «География Воронежской области» 

(В., 1965); «Родные просторы» (В., 1968); «Закономерности развития основных 

морфогенетических комплексов платформенных равнин» (В., 1970); «Принципы 

комплексного структурно-геоморфологического анализа платформенных равнин» (В., 

1977). На доме, где жил Н. С. Бевз (ул. Плехановская, 22), установлена мемориальная 

доска (2004), в рабочем посёлке Панино – памятник (1985). Именем Н. С. Бевза названа 

улица в селе Дмитриевка Панинского района.  

См.: Герои Советского Союз : крат. биогр. словарь. Т 1. – М., 1987. – С. 133 ; Максимов С. 

Юбилей учѐного // Учитель (ВГПИ). – 1984. – 21 февр. ; Аббасов А. М. Воpонежская 

стаpина и ее исследователи. – Воpонеж, 2001. – С. 75–76 ; Кт о есть кто в Воронеже и 

Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 28–29 ; Габелко Е. Этапы большого пути // 

Учитель (ВГПУ). – 2005. – 6 мая. 

 

МАРТ 

 

         – 40 лет  назад (1974) на девятом километре Задонского шоссе открылся новый 

комплекс зданий Воронежской областной клинической больницы.  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 233 ; 

Воpонежская областная клиническая больница : сб. науч. ст. / под pед. П. И. Кошелева.– 

Воpонеж, 1996. – 528 с. ; Воронежская областная клиническая больница : буклет. – 

[Воронеж], Б. г. – 8 л.: цв. ил. 

 

3 марта – 35 лет назад (3.03.1979) подписан к печати пеpвый выпуск 

коллективного сбоpника «Записки воpонежских кpаеведов». Всего вышло тpи сбоpника. 
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См.: Пыльнев Ю. В. Культуpа Воpонежской области : хpоника событий. 1917–1991 / 

Ю. В. Пыльнев, О. Ю. Шиpяев. – Воpонеж, 2002. – С. 234.  

 

4 марта – 315 лет назад, с 22 февраля (4 марта) по 27 апреля (7 мая) 1699 г. в 

Воронеже находился глава Российского государства Пётр I.  

См.: Загоровский В. П. Петр Великий на воронежской земле : ист. очерк. – Воронеж, 

1996. – 168 с. : ил. 

 

4 марта – 80 лет назад родился Лосев Василий Тимофеевич (4.03 1934), график, 

живописец, член Союза художников (1967), заслуженный художник РСФСР (1982). 

Уроженец посёлка Бирючий Грибановского района ЦЧО. Посещал изостудию 

Л. С. Беднова при Борисоглебском клубе железнодорожников (1949). Окончил 

живописное отделение Пензенского художественного училища (1957). Художник 

Воронежского гороформления (1958–1961). Участник городских, тематических, областных, 

зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставок с 1959 г. Председатель 

правления Воронежского отделения Союза художников РСФСР (1972–1974). Среди 

произведений: серия линогравюр «Земля» (1969), офортов «Наша авиация» (1977), 

рисунок карандашом «По Уралу» (1985), пастелей «По земле Смоленской» (1987). Автор 

живописных работ: «Древний берег Хопра» (1995), «Вечер в Осетровке» (2003), «Над 

Доном» (2003) и др. Персональные выставки призведений В. Т. Лосева состоялись в 

Воронежском выставочном зале Союза художников (1984, 1999). Представлен в 

Воронежском областном художественном музее им. И. Н.Крамского. 

См.: Касюкова Л. Экзамен – вся жизнь // Коммуна. – 1972. – 8 июня ; «Край 

Черноземный»: Пятая зональная художественная выставка, 17 апр. – 10июня 1980 г. : 

каталог. – Брянск, 1980. – С. 53 ; Хайдарова М. Графика Лосева // Коммуна. – 1984. – 12 

мая ; Тимофеева С. Каждая каpтина – что pебѐнок // Стpаж Отчизны. – 1995. – 23 июля ; 

Будаков В. Каpтины пишутся сеpдцем // Коммуна. – 1999. – 19 маpта ; Василий 

Тимофеевич Лосев : выставка пpоизведений. Живопись. Гpафика : [буклет] – Воpонеж, 

1999. – [5 c.] ; Савченко С. Василий Лосев в семейном интерьере // Воронеж. курьер. – 

1999. – 23 марта ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 241. 

 

5 марта – 130 лет назад родился Павловский Евгений Никанорович 

(22.02(5.03).1884–27.05.1965), учёный-зоолог, географ, доктор медицины (1913), магистр 

зоологии и сравнительной анатомии (1917), профессор (1921), академик АН СССР (1939), 

АМН СССР (1944), почётный член АН Таджикской ССР (1951), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1935) и Таджикской ССР (1943), Герой Социалистического Труда (1964), Депутат 

Верховного Совета СССР (1950–1962), генерал-лейтенант медицинской службы, лауреат 

Государственных премий СССР (1941, 1950), Ленинской премии (1965), награждён Золотой 
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медалью им. И. И. Мечникова АН СССР (1949), Большой золотой медалью 

Географического общества СССР (1954). Уроженец г. Бирюч Воронежской губернии (ныне 

Белгородская область). Окончил гимназию в Борисоглебске (1903), Военно-медицинскую 

академию в Санкт-Петербурге (1908). С 1912 г. – там же ассистент, приват-доцент, 

профессор, заведующий кафедрой биологии и сравнительной анатомии (1921–1956). В 

1942–1962 гг. – директор Зоологического института Академии наук СССР. В 1953 г. 

организовал и возглавил отдел паразитологии и медицинской зоологии Института 

эпидемиологии и микробиологии Академии медицинских наук СССР. С 1931 г. – 

президент энтомологического общества СССР. В 1952–1964 гг. – президент 

Географического общества СССР. С 1951 г. – председатель Ихтиологической комиссии, 

инициатор создания журнала «Вопросы ихтиологии». Организатор и участник 

многочисленных научных комплексных экспедиций в Среднюю Азию, Закавказье, Крым, 

на Дальний Восток и в др. районы СССР. Автор более 1500 работ, в т.ч. 20 учебников, 

учебных пособий и монографий. На здании гимназии Борисоглебска, в которой учился 

Е. Н. Павловский, установлена мемориальная доска.  

См.: Прохорова Н. П. Академик Е. Н. Павловский. – М., 1972. – 104 с. ; Большая 

советская энциклопедия. – М., 1975. – Т. 19. – С. 68 ; Талызин Ф. Ф. Е. Н. Павловский. – М., 

1981. – 112 с. ; Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 

1992. – С. 170. 

 

6 марта – 155 лет назад (22.02(6.03).1859) был открыт книжный магазин поэта 

И. С. Никитина.  

См.: Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г.Воронежа. – Воронеж, 

1886. – Т. 2. – С. 347 ; Акиньшин А. Книжные магазины Воронежа и их вклад в развитие 

местной культуры / А. Акиньшин, О. Ласунский // Воронежский краеведческий вестник / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2002. – Вып. 2. – С. 14–18. 

 

8 марта – 170 лет назад родился Веневитинов Михаил Алексеевич 

(25.02(8.03).1844–14(27).09.1901), историк, археограф, литературовед, организатор 

музейного дела, почётный член Императорской АН (1897), Воронежской учёной архивной 

комиссии (1901), член Археографической комиссии, Московского археологического 

общества. Племянник Д. В. Веневитинова. Уроженец села Новоживотинное Воронежского 

уезда Воронежской губернии. Окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета (1868). Чиновник особых поручений, затем заведующий 

канцелярией губернатора в Воронеже (1868–1871), секретарь Воронежского 

государственного статистического комитета (1869–1871). Позднее служил в 

Государственном совете Санкт-Петербурга (1882–1888). Губернский предводитель 

дворянства в Воронеже (1888–1896), затем директор Румянцевского и Московского 

публичных музеев. Участвовал в издании переписки митрополита Евгения 
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(Болховитинова) с канцлером Н. П. Румянцевым (1868–1872), занимался историей своего 

рода, опубликовал ряд книг и статей по истории Воронежского края XVII–XVIII вв. (Из 

Воронежской старины. М., 1887), документы из семейного архива. Принимал участие в 

работе 4, 6, 8 и 10 Всероссийских. археологических съездов. Архив и библиотека 

М. А. Веневитинова переданы Румянцевскому музею (ф. 48 в ОР РГБ).  

См.: Марков Е. Л. Несколько слов в память М. А Веневитинова // Труды ВУАК. – 

Воронеж, 1902. Вып. 1. – С. ХХХVIII–ХL ; Лит винов В. В. Памятные книжки Воронежской 

губернии (1856–1906): их содержание и сотрудники // Памятная книжка Воронежской 

губернии на 1908 г. – Воронеж, 1908. – Отд. III. – С. 39 ; Акиньшин А. Из рода 

Веневитиновых // Воронежское дворянство в лицах и судьбах : ист.-генеалог. очерки с 

прил. Перечня дворянских родов Воронежской губернии / А. Н. Акиньшин, 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1994. – С. 3–17 ; Акиньшин А. Двадцать воронежских 

краеведов : материалы к биографическому словарю // Отечество : краевед. альманах. – 

М., 1997. – [Вып. 9]. – С. 297–298 ; Акиньшин А. Историография воронежского 

краеведения. – Воронеж, 2002. – С. 15 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. 

– С. 72. 

 

9 марта – 60 лет назад (9.03.1954) из Воронежа в Барнаул отправился первый 

специальный поезд с воронежцами на освоение целинных земель.  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 214 ; 

Сальникова М. Трамплин на всю жизнь : спустя 50 лет встретились целинники 

Воронежского университета // Коммуна. – 2006. – 8 нояб. ; Кокина Н. Крещѐнные 

целиной // Молодой коммунар. – 2006. – 14 нояб. – С. 13 ; Гордина Д. «Когда мы были 

молодыми...» // Воронеж. неделя. – 2006. – 15–21 нояб. (№ 46). – С. 13.  

 

13 марта – 60 лет назад (13.03.1954) открыт Дворец культуры завода им. 

С. М. Кирова.  

См.: От крыт ие Дворца культуры кировцев // Коммуна. – 1954. – 13 марта ; 

Пыльнев Ю. В. Культуpа Воpонежской области : хроника событий. 1917–1991 / 

Ю .В Пыльнев, О. Ю. Шиpяев. – Воpонеж, 2002. – С. 156 ; Соловьев М. Н. 

Негосударственное учреждение культуры Дворец культуры имени С. М. Кирова // 

Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 399–

401. 

 

16 марта – 130 лет назад (4(16).03.1884) открыта первая частная женская 

гимназия (А. Н. Гоголь-Яновской) в Воронеже. Пеpвоначально она pазмещалась в доме 

по улице Батуpинской, 40. Здесь pаботали видные педагоги Н. Ф. Бунаков, А. П. Киселев. 

Впоследствии гимназия была пеpеведена на улицу Большая Двоpянская. Эту гимназию 
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часто называли «воpонежским институтом», так как её выпускники получали хоpошие 

знания. В 1886/87 учебном году в гимназии работали 16 учителей и 5 учительниц, 

занимались 92 ученицы. В дальнейшем это учебное заведение известно как семиклассная 

женская гимназия Е. Л. Нечаевой.  

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1915 год. – Воронеж, 1915. – Отд. IV. – 

С. 51 ; Ист оpико-культуpное наследие Воpонежа. – Воpонеж, 2000. – С. 176–177 ; Глебов В. 

Последняя хозяйка гимназии // Воронеж. курьер. – 2002. – 23 марта – С. 3. – 

(Воронежский телеграф ; № 66). 

 

22 марта – 240 лет назад 11(22) марта 1774 г. Екатериной II был утверждён план 

регулярной застройки г. Воронежа. С этого времени новые дома в городе разрешалось 

строить только по проложенным на плане улицам. Именно в 1774 г. начала своё 

существование главная улица города Большая Дворянская – Проспект Революции.  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 71 ; 

Попов П. А. Воpонеж: Истоpия гоpода в названиях улиц. – Воpонеж, 2003. – С. 12. 

 

24 марта – 215 лет назад (13(24).03.1799) было откpыто малое наpодное 

училище в Бобpове. В 1820 г. был постpоен для училища собственный дом. В пеpвый 

учебный год в училище занималось 38 мальчиков и девочек. Смотрителем училища стал 

местный уездный судья, коллежский асессор Григорий Акинфиевич Воронов, а первым 

учителем – Иван Степанович Альпатов. 

См.: Вест ник просвещения. – 1997. – Апр. (№ 6–7). – (Историко-краеведческое прил. 

«Школьная старина» ; № 1) ; Пыльнев Ю. В. Истоpия школы и наpодного пpосвещения 

Воpонежского кpая. ХVIII – начало XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воpонеж, 

1999. – С. 59–60. 

 

28 марта – 115 лет назад (16(28).03.1899) в Воронеже появилось предприятие 

«Товарищество механического и чугунолитейного завода К. А. Веретенников и К0». С 

1930 г. заводу присвоено имя М. И. Калинина, в 1990-е годы завод назывался: 

Воронежское производственное объединение по выпуску кузнечно-прессового 

оборудования имени М. И. Калинина, ныне – ОАО «Воронежпресс».  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 121 ; Пут ь 

длиной в столетие : Документы. Воспоминания / сост. В. И. Кононенко. – Воpонеж, 1999. – 

96 с. ; Ст арейший в отрасли. – Воронеж, 1999. – 128 с. 
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АПРЕЛЬ 

 

6 апреля – 95 лет назад (6 апреля 1919) в Воpонеже в соответствии с декретом 

СНК РСФСР обpазован Губеpнский аpхив. В апреле 1919 г. при содействии губисполкома 

была сформирована архивная служба Воронежской губернии. Уже после вступления в 

силу декрета о губернских архивных фондах, 19 апpеля 1919 г. состоялось назначение 

уполномоченного Главаpхива в Воpонежскую губеpнию. Им стал профессор, историк Иван 

Иванович Лаппо (1869–1944). В годы войны было уничтожено до 700 тыс. единиц 

хранения документальных материалов. Последующее поколение архивистов пополняли 

источниковую базу архива, в основном послевоенными документами. На начало 2006 г. в 

архиве насчитывается более 1 млн. единиц хранения. 

См.: Чесноков В. И. Начало советского аpхивного стpоительства в Воpонежской 

губеpнии // Записки воpонежских кpаеведов / сост. А. И. Гайворонский. – Воpонеж, 1987. 

– Вып. 3. – С. 59–84 ; Чесноков В. И. Воpонежские аpхивы и аpхивисты в 1919–1920 гг. // 

Из истоpии Воpонежского кpая : сб. ст. / отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воpонеж, 1998. – Вып. 

7. – С. 145–160 ; Ворот илина Н. Г. Государственный архив Воронежской области // 

Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 105–

107 ; Росляков И. Г. Из истории архивной службы Воронежской области // Воронежский 

вестник архивиста / Арх. отд. администрации Воронеж. обл. – Воронеж, 2006. – Вып. 4. – 

С. 234–238. 

 

7; 13–14 апреля – 120 лет назад весной 1894 г. (26.03(7.04); 1–2(13–14).04) Лев 

Николаевич Толстой дважды побывал в Воронеже в сопровождении дочери Марии. 

Совершил поездку к В. Г. Черткову на хутор Ржевск Острогожского уезда Воронежской 

губернии, где пробыл 6 дней. На обратном пути Л. Н. Толстой останавливался на 

квартире Г. А. Русанова по Воскресенской улице (ныне ул. Орджоникидзе). Здесь он 

завершил работу над статьёй о Ги де Мопассане. Посетил свою племянницу 

Е. С. Денисенко, которая жила в доме С. А. Быстржинского на Большой Девицкой улице 

(ныне ул. А. Платонова, 11). В 1995 г. на этом доме была установлена мемориальная 

доска. 

См.: Ант юхин Г. В. Приезд Л. Н. Толстого в Воронеж // Друзья Л. Н. Толстого 

Г. А. Русанов и В. Г. Чертков / Г. В Антюхин. – Воронеж, 1983. – С. 30–42 ; Попов П. Ул. 

Платонова, 1, 3, 3-а, 5, или Где же бывал Л. Толстой? // Воронеж. курьер. – 1994. – 6 

марта. – (Воронежский телеграф ; № 7 : вып. посвящѐн Л. Н. Толстому); 9 апр. – 

(Воронежский телеграф ; № 8) ; Ист орико-культурное наследие Воронежа : материалы 

свода памятников истории и культуры Российской Федерации / науч. ред. : 

Е. Н. Чернявская, Т. С. Старцева. – Воронеж, 2000. – С. 95–97 ; Морозов А. Я. Россошь : 

земли родной начало. – Воронеж, 2004. – С. 88–101 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 424 ; Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 3-е. 

– Воронеж, 2006. – С. 188–190. 



 

 

121 

 

14 апреля – 165 лет назад родился Мосин Сергей Иванович (2(14).04.1849–

26.01(8.02).1902), генерал-майор (1900), конструктор стрелкового оружия. Уроженец села 

Рамонь Воронежского уезда. Окончил Воронежский кадетский корпус (1867), 

Михайловское артиллерийское училище (1870) и Михайловскую артиллерийскую 

академию (1875). Начальник инструментальной мастерской Тульского оружейного завода 

(1875). В 1889–1994 гг. председатель приёмной комиссии Тульского оружейного завода. В 

1890 г. создал 7,62 мм («трехлинейную») магазинную винтовку, которая в 1891 г. принята 

на вооружение русской армии, а сам С. И. Мосин получил высшую военно-техническую 

награду – Большую Михайловскую премию. В 1894 г. назначен начальником 

Сестрорецкого оружейного завода и начальником Сестрорецкого гарнизона. 

Совещательный член Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления 

(1894). Памятники С. И. Мосину установлены в Туле (1958) и Рамони (1967). С 1974 г. в 

посёлке Придонском существует улица С. И. Мосина (Воронеж).  

См.: Лит винов М. В. С. И. Мосин – творец русской винтовки. – Воронеж, 1950. – 44 с. ; 

Аббасов А. Твоpец pусской винтовки : очеpк жизни и деятельности С. И. Мосина. – 

Воpонеж, 1999. – 48 с. ; Генеpал-майоp Мосин С. И. – выдающийся констpуктоp 

стpелкового оpужия и патpиот России : военно-ист. науч. конф., посвящ. 150-летию со 

дня pождения С. И. Мосина (1999; Воронеж). : [матеpиалы] / ред. А. Н. Кулик. – Воpонеж, 

1999. – 27 с. ; Попов П. А. Воронеж. История города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. 

– С. 240 ; Образцова Л. Сергей Иванович Мосин. 1849–1902 // Воронежцы : знаменитые 

биографии в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 336–340. 

 

17 апреля – 75 лет назад родился Афанасьев Игорь Алексеевич (17.04.1939–

5.10.2006), краевед. Уроженец села Колыбелка Лискинского района Воронежской 

области. Окончил речное училище в Ростове-на-Дону (1958). Рулевой-моторист, 

помощник капитана, капитан, диспетчер речного порта в г. Лиски Воронежской области 

(1958–2000). Научный сотрудник Лискинского историко-краеведческого музея (2001). 

Краеведческие статьи публиковал в районной газете (с 1964). Автор книг: «Колыбелка» 

(Лиски, 2002; совместно с А. Б. Товкациер), «Дивногорье» (Лиски, 2004), 

«Неперспективная деревня» (Лиски, 2005), «Ты в сердце моем…» (В., 2005), 

«Лискиведение с древнейших времен до наших дней» (В., 2006). 

См.: Кардашов Н. У штурвала краеведения // Коммуна. – 2005. – 30 дек. ; Кардашов Н. 

Поклонись, история, следопыту… // Коммуна. – 2006. – 17 нояб. ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 28. 

 

20 апреля – 75 лет назад (20.04.1939) был обpазован Железнодоpожный pайон г. 

Воронежа. Годом pаньше было объявлено о создании двух pайонов: Железнодоpожного 

(его основу составила Отpожка) и Коминтеpновского. Однако pешение местных властей 
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обpело полную силу после издания указа Пpезидиума Веpховного Совета РСФСР 20 

апреля 1939 г. Район был ликвидиpован в 1957 г. и вновь восстановлен в 1963 г. 

Население района составило 101 тыс. человек (2007). 

См.: Справочник по фондам государственного архива Воронежской области. – Воронеж, 

1987. – С. 17 ; Попов П. А. Воpонеж. Истоpия гоpода в названиях улиц. – Воpонеж, 2003. 

– С. 17 ; Воронеж в цифрах : стат. сб. – Воронеж , 2007. – 62 с.  

 

21 апреля – 115 лет назад родился Замятнин Сергей Николаевич (9(21).04.1899–

5.11.1958), археолог, коллекционер, кандидат исторических наук (1934), член 

Международного антропологического института в Париже (1927), почётный член 

Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии (1943). 

Уроженец г. Павловск Воронежской губернии. Окончил 1-ю мужскую гимназию в 

Воронеже (1915). Научный сотрудник губернского музея. Учился на историческом 

отделении историко-филологического факультета (с 1918), на факультете общественных 

наук (с 1920) ВГУ. Окончил естественное отделение физико-математического факультета 

ВГУ (1924), Воронежское отделение Московского археологического института (1922). 

Инструктор по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Губоно (1918 г. – 

янв. 1925 г.). Хранитель археологического отдела губернского музея (с 1921). В январе 

1925 г. переехал в Ленинград. Научный сотрудник Государственной академии (позднее – 

ин-та) истории материальной культуры (1925–1946). Заведующий отделом археологии 

Музея антропологии и этнографии АН СССР (с 1946). Участвовал в археологических 

раскопках в Воронежской губернии с 1915 г., с 1922 г. вёл раскопки стоянки эпохи 

палеолита в с. Костенки, ныне Хохольского района Воронежской области. Руководитель 

многих археологических экспедиций на территории СССР (с 1925). Открыл и исследовал 

стоянку позднего палеолита у села Гагарино под Липецком (1925–1929). 

Коллекционировал книжные знаки. Автор статьи об экслибрисах. После смерти 

С. Н. Замятнина библиотека была передана в Воронежский областной краеведческий 

музей, архив и археологическая коллекция – в Ленинградский отдел Института 

археологии (Ин-т истории материальной культуры РАН, ф. 79). Основные работы: «Очерки 

по доистории Воронежского края (каменный и бронзовый век в Воронежской губернии)» 

(В., 1922); «Скифский могильник «Частые курганы» под Воронежем» (Советская 

археология 1946. Вып. 8); «Очерки по палеолиту» (М.; Л., 1961).  

См.: [Некролог] // Советская археология. – 1959. – № 2 ; Загоровский В. П. 

Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 101–102 ; Липецкая 

энциклопедия / ред.-сост.: Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Липецк, 2000. – Т. 2. Ж–О. – С. 50 

; Деpевянко А. П. Выдающийся аpхеолог пеpвой половины уходящего века / 

А. П. Деpевянко, А. Д. Пpяхин // Вестник ВГУ. сер. 1. Гуманитар. науки. – 2000. – № 1. – С. 

114–128 ; Акиньшин А. Н. Аpхеолог Сеpгей Николаевич Замятнин (1899–1958) : 

Воpонежские стpаницы биогpафии // Истоpические записки : науч. тр. ист. ф-та / 

Воронеж. гос. ун-т. – Воpонеж, 2002. – Вып. 8. – С. 207–214. 
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28 апреля – 140 лет назад родился Остужев (наст. фам. Пожаров) Александр 

Алексеевич (16(28).04.1874–1.03.1953), актёр, народный артист СССР (1937), лауреат 

Государственной премии СССР (1943). Уроженец Воронежа. Учился в Воронежском 

уездном, потом в техническом железнодорожном училищах, служил в управлении 

ЮВЖД. Дебют на сцене состоялся в возрасте 10 лет в оперетте «Цыганский барон». С 1895 

г. – в Воронежском городском театре П. П. Струйского. С 1896 г. учился в Московском 

театральном училище (педагог А. П. Ленский).В 1898–1946 гг. А. А. Остужев работал в 

московском Малом театре. Среди ролей: Буланов («Лес» А. Островского), Ромео («Ромео 

и Джульетта» В. Шекспира), Альберт («Скупой рыцарь» А. Пушкина) и др. К 1910 г. 

А. А. Остужев потерял слух, но продолжал играть на сцене, выработав определённую 

систему приёмов. В это время им сыграны: Чацкий («Горе от ума» А. Грибоедова), 

Хлестаков («Ревизор»), Квазимодо («Собор Парижской Богоматери» В. Гюго), Отелло 

(«Отелло» В. Шекспира), Карл Моор («Разбойники» Ф. Шиллера) и др. Летом 1903 г. и 

1905 г. отдыхал в имении Южиных (с. М. Покровка Землянского уезда Воронежской 

губернии). Именем А. А. Остужева названа одна из улиц Воронежа. 

См.: Ст арейшие мастера Малого театра : автобиографии / ред. и сост. Л. М. Бернштейн. – 

М., 1949. – С. 61–74 ; Большая советская энциклопедия. – М., 1974. – Т. 18. – С. 593 ; 

Айхенвальд Ю. Остужев. – М., 1977. – 265 с. ; Бахт аров Г. Ю. Записки актѐра. Гении и 

подлецы. – М., 2002. – С. 204–207 ; Лепендин П. Победа над собой // Воpонеж. куpьеp. – 

2003. – 15 июля ; Попов П. А. Воронеж : история города в названиях улиц. – Воронеж, 

2003. – С. 231–232. 

 

28 апреля – 95 лет назад (28.04.1919) были открыты Воронежские свободные 

художественные мастерские. В 1923 году мастерские были переименованы в 

Воронежский государственный техникум с декоративным, скульптурным и керамическим 

отделениями. Перед Великой Отечественной войной он был закрыт и только в 1974 г. при 

Воронежском музыкальном училище было открыто художественно-оформительское 

отделение. В 1978 г. приказом Министерства культуры отделение было преобразовано в 

самостоятельнее учебное заведение – Воронежское художественное училище. 

См.: Художест венное училище в Воронеже: [Совнарком РСФСР утвердил решение 

Воронеж. облисполкома об открытии училища] // Коммуна. – 1939. – 9 июня ; 

Гайворонский А. И. Создание Воронежского губернского отдела народного образования 

(1918–1920 годы) // Записки воронежских краеведов / сост. А. И. Гайворонский. – 

Воронеж, 1987. – Вып. 3. – С. 55–56 ; Одинцова Т. Художественному училищу 20 лет // 

Художник России. – 1995. – 21 марта – 5 апр. (№ 5). – С. 5–6 ; Жидких А. Родня по юности 

// Берег. – 1999. – 14 мая (№ 20). – С. 14 ; Воронежское художественное училище. 30 лет : 

[буклет]. – [Воронеж, 2004]. – 20 с. : ил. ; Одинцова Т. Воронежское художественное 

училище // Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 

2006. – С. 297–299 ; Воронежское художественное училище : проспект. – Воронеж, [2007]. 

– 15 с. : ил. 
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МАЙ 

2 мая – 120 лет назад родился Еланский Николай Николаевич (20.04(2.05)1894–

31.08.1964) хирург, доктор медицинских наук (1924), профессор (1934), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1942), генерал-лейтенант медицинской службы (1944), лауреат 

Государственной премии СССР (1952), Герой Социалистического труда (1964). Уроженец 

г. Новохоперск Воронежской губернии. Окончил гимназию в г. Борисоглебск Тамбовской 

губернии (1913), Военно-медицинскую академию в Петрограде (1917). Старший врач 

полка Юго-Западного фронта (1917–1918). Участковый врач Макаровской сельской 

больницы (Воронеж. губерния, 1918–1921). Работал в хирургической клинике ВМА (1921–

1934). Заведующий кафедрой факультетской хирургии Ленинградского педиатрического 

института (с 1934). Один из организаторов хирургической помощи раненым при боевых 

действиях на реке Халхин-Гол (1939) и во время советско-финляндского конфликта (1939–

1940). Заведующий кафедрой общей хирургии (1937–1938, 1946–1947), военно-полевой 

хирургии (1938–1941) Воронежской медицинской академии. Главный хирург ряда 

фронтов во время Великой Отечественной войны (1941–1945). Заведующий кафедрой 

факультетской хирургии 1-го Московского медицинского института (с 1947) и 

одновременно (1947–1959) главный хирург Советской Армии. Впервые в СССР приготовил 

стандартные сыворотки для определения групп крови (1921). Автор более 140 научных 

работ, в т.ч.: «Переливание крови» (М.-Л., 1926), «Военно-полевая хирургия» (Л., 1950), 

«Хирургические болезни» (М., 1964). Его учебник «Военно-полевая хирургия» выдержал 

пять изданий. 

См.: Большая советская энциклопедия. – М., 1972. – Т. 9. – С. 76 ; Кузин М. И. Николай 

Николаевич Еланский (К 80-летию со дня рождения) / Кузин М. И., О. С. Шкроб // 

Хирургия. – 1974. – № 8. – С. 140–142 ; Корот ких Г. Л. Душа и жизнь. – В., 2001. – С. 74–77. 

 

5 мая – 160 лет назад родился Славянов Николай Гаврилович (23.04(5.05).1854–

5(17).10.1897), инженер-изобретатель, электротехник. Уроженец села Никольское 

Задонского уезда. Окончил воронежскую гимназию (1872), Петербургский горный 

институт (1877). С 1877 г. смотритель механических фабрик Воткинского казенного и 

Омутнинского горных заводов. С 1887 г. инженер, с 1891 г. горный начальник на Пермских 

казенных пушечных заводах. В 1888 г. разработал технологию сварки металлов 

электродом – «электрическую отливку металла». В 1890–1891 гг. запатентовал своё 

изобретение в России, Франции, Англии, Германии и др. странах. Удостоен золотой 

медали Русского технического общества на 4-й Электрической выставке (1892). Автор 

трудов по теории электросварки. Изобретение Н. Г. Славянова вызвало подлинную 

революцию в технологии изготовления металлических конструкций, судостроении.  

См.: Иванов И. Изобретатель Н. Г. Славянов // Коммуна. – 1974. – 21 мая ; Чеканов А. А. 

Николай Гаврилович Славянов, 1854–1897. – М., 1977. – 103 с. ; Болдырев А. Наш земляк 

– изобретатель дуговой сварки // Коммуна. – 1979. – 25 мая ; России Чеpноземный кpай. – 

Воpонеж, 2000. – С. 551–552 ; Мусин Р. А. 150 лет Н. Г. Славянову – создателю дуговой 
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сварки плавящим электродом // Сварочное производство. – 2004. – № 4. – С. 3–11 ; 

От ечест венные создатели новой техники: XVII – ХХ вв. : попул. биобиблиогр. очерки / 

Рос. гос. б-ка ; [сост. З. П. Джинова ; науч. ред. В. А. Винокуров]. – М., 2006. – С. 126–130 ; 

Конст ант инова С. Автор электросварки // Изобретатель и рационализатор. – 2007. – № 2. 

– С. 22–23. 

 

6 мая – 145 лет назад родилась Милицына (урожд. Разуваева) Елизавета 

Митрофановна (24.04(6.05).1869–11.01.1930), писательница, действительный член 

Общества любителей российской словесности (1913).Уроженка г. Острогожск 

Воронежской губернии. С 1894 г. жила в Москве, с 1906 г. – в Воронеже. Первый рассказ 

был опубликован в 1896 г. в газете «Русские ведомости». Печаталась в журналах: «Русская 

мысль», «Русское богатство», «Вестник Европы», «Жизнь для всех» и др. Разрабатывала 

преимущественно крестьянскую тему. Книга «Рассказы» (М., 1905) была удостоена 

почётного отзыва Академии наук. Переписывалась с А. М. Горьким, который сыграл 

большую роль в литературной судьбе Е. М. Милицыной. В 1910–1911 гг. вышел 

двухтомник её рассказов. В годы 1-й мировой войны работала в госпиталях. К весне 1916 

г. Е. М. Милицына закончила «Записки сестры милосердия» («Подъём», 1998, № 4). После 

октября 1917 г. занималась общественной и культурно-просветитительской 

деятельностью. В 1919–1922 гг. заведовала волостной библиотекой, затем детским домом 

в селе Шукавка Воронежского уезда Воронежской губернии. Позднее заведующая избой-

читальней на сахарном заводе (сл. Ольховатка Россошанского у. Воронеж. губ., до окт. 

1928). Помещала очерки и корреспонденции в воронежских газетах и сборниках. 

Похоронена рядом с могилами А. В. Кольцова и И. С. Никитина. В ГАВО имеется личный 

фонд Е. М. Милицыной (И-188). 

См.: Павлова В. По селам ЦЧО // Подъѐм. – 1967. – № 4. – С. 170–171 ; 

Колесникова А. П. Е. М. Милицына / А. П. Колесни-кова, В. П. Колесников // Очерки 

литературной жизни Воронежского края. XIX–начало XX в. – Воронеж, 1970. С. 358–374 ; 

Гайворонский А. Письмо М. Н. Ермоловой // Лит. Россия. – 1979. – 8 июня ; 

Гайворонский А. И. Последний автограф Е. М. Милицыной // Записки воронежских 

краеведов / сост. А. И. Гайворонский. – Воронеж, 1983. – Вып. 2. – С. 62–69 ; Задонский А. 

Очарованная странница // Коммуна. – 1989. – 1 мая ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 267 ; Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 3-

е. – Воронеж, 2006. – С. 72, 90, 333, 342–344.  

 

6 мая – 65 лет назад родилась Панова (урожд. Попова) Валентина Игнатьевна 

(6.05.1949), краевед, педагог, кандидат исторических наук (1981), доцент (1987). Уроженка 

Воронежа. Окончила исторический факультет ВГУ (1972). Учитель истории средней школы 

села Васильевка Аннинского района Воронежской области (1972–1974), средней школы в 

Воронеже (1974–1978). Преподаватель (с 1982), доцент (с 1987) кафедры истории России 

ВГУ. На творческом счету В. И. Пановой – более 60 научных работ, в т.ч. по социально-
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экономической истории нашего края XVII–XVIII вв. Автор учебно-методического пособия 

для школ «История воронежского края» (В., 1991, 1995, 1997, 2001). Научный редактор 

сборника: «Церковь и её деятели в истории России» (В., 1993, 2001; вып. 1–2), 

«Воронежские корабли. Зарождение Российского регулярного военно-морского флота» 

(В., 1996).  

См.: Ист орический факультет Воронежского государственного университета. : биогр. 

справ. сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 187–188 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 308. 

 

7 мая – 60 лет назад (7.05.1954) состоялась пеpвая пеpедача любительского 

телецентpа, сконстpуиpованного pаботниками воpонежского завода «Электpосигнал». С 

этого года в Воpонеже начались pегуляpные телевизионные пеpедачи.  

См.: Пыльнев Ю. В. Культуpа Воpонежской области : хpоника событий. 1917–1991 / 

Ю. В. Пыльнев, О. Ю. Шиpяев. – Воpонеж, 2002. – С. 156. 

 

8 мая – 35 лет назад (8.05.1979) был установлен на пьедестале на площади пеpед 

авиационным заводом штуpмовик Ил-2. Здесь самолёт сеpийно изготавливался в годы 

Великой Отечественной войны. Его нашли и подняли со дна озеpа в Белгоpодской области 

споpтсмены-подводники из воpонежского клуба «Риф». На откpытии памятника 

пpисутствовал дважды Геpой Советского Союза В. К. Коккинаки.  

См.: Загоpовский В. П. Воpонеж: Истоpическая хpоника. – Воpонеж, 1989. – С. 238 ; 

Кононов В. И. Воpонеж: Путеводитель по гоpоду. – Воpонеж, 2003. – С. 55 ; 

Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках. – 

Воронеж, 2005. – С. 128–129. 

 

10 мая – 145 лет назад (28.04.(10.05).1869) был открыт завод «Товарищество 

механического завода В. Г. Столль и К0». Завод основан Вильгельмом Германовичем 

Столлем. На базе мастерской по ремонту сельскохозяйственных машин. В. Г. Столль начал 

собственное производство борон, плугов и другой простой техники. Корпуса завода 

размещались по ул. Старомосковской (ныне К. Маркса). В 1879 г., желая еще больше 

расширить дело, В. Г. Столль организовал первое в Воронеже «Товарищество на вере» 

под официальной вывеской «Товарищество механического завода В. Г. Столль и К0». 

Завод выпускал разнообразные сельскохозяйственные машины, оборудование для 

мельниц, а также винокуренных и спиртовых заводов. Здесь было налажено 

производство нефтяных и паровых двигателей, электрического, маслобойного 

оборудования, прессов, насосов, и др. Рынками сбыта служили Белоруссия, Ср. Азия, 

Казахстан, Кавказ и Дальний Восток. В 1901 г. в Челябинске открылся еще один завод 

товарищества. Продукция завода неоднократно удостаивалась наград на российских и 
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международных выставках. В 1907–1908 гг началась реконструкция старых цехов и 

постройка новых.Для их оборудования закупили более 150 станков в Англии, Франции, 

Германии, Америке. В 1916 г. число рабочих составляло 950 человек. В советское время 

предприятие было преобразовано в машиностроительный завод имени В. И. Ленина. 

См.: Имени Ленина: Очерки истории Воронежского машиностроительного завода. – 

Воронеж, 1968. – 144 с. ; Ист орико-культурное наследие Воронежа : материалы свода 

памятников истории и культуры Российской Федерации / науч. ред. : Е. Н. Чернявская, 

Т. С. Старцева. – Воронеж, 2000. – С. 241–244 ; Попов П. А. Воронеж : история города в 

названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 194 : ил.  

 

18 мая – 20 лет назад (18.05.1994) был открыт музей-усадьба Д. Веневитинова в 

селе Новоживотинное (Рамонский р-н) как филиал Воронежского областного 

литературного музея им. И. С. Никитина.Усадьба включает двухэтажный особняк (здесь 

расположена экспозиция), флигель, парковую зону. К настоящему времени территория 

усадебного парка значительно уменьшилась, изменилась его конфигурация. Общая 

площадь усадьбы – 2,82 га. Кроме традиционных форм работы здесь реализуют новые 

проекты: обряды бракосочетания, чаепития, Рождественские и Новогодние вечера для 

школьников, клуб литературных встреч, литературно-музыкальные гостиные, «среды у 

Д. Веневитинова» и т. д. 

См.: Попов Св. ...И возвращается память: [открытие музея-усадьбы Д. Веневитинова] // 

Берег. – 1994.– 3 июня (№ 22). – С. 12 ; Музей-усадьба Дмитpия Веневитинова : буклет / 

сост.: Е. П. Коpчагина, Л. Н. Федоpова. – [Воpонеж, 1999. – 6 л.]; Андpеева Р. В. 

Новоживотинное : Усадьба Веневитиновых / Р. В. Андpеева, Е. П Коpчагина // Русские 

пpовинциальные усадьбы / сост.: Р. В. Андpеева, Л. Ф. Попова. – Воpонеж, 2001. – С. 96–

102 ; Кригер Л. В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской 

области. – Воронеж, 2006. – С. 72–74 ; Введенский С. Самый красивый поэт пушкинской 

эпохи // Puls Воронеж. – 2004. – Окт.-нояб. (№ 9). – С. 10–13 ; Заповедные места // 

Воронеж : визитная карточка. – Воронеж, 2004. – С. 57 ; Корчагина Е. П. Воронежский 

областной литературный музей имени И. С. Никитина // Воронеж. Культура и искусство / 

под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 75–76. 

 

24 мая – 175 лет назад родился Воскресенский Николай Васильевич 

(12(24).05.1839–18.02(2.03).1904), краевед. Уроженец г. Землянск Воронежской губернии. 

Окончил Новохопёрское уездное училище (1855). Служил в уездном суде и городском 

магистрате (Новохопёрск, 1856–1861). Чиновник губернского правления (В., 1861–1874, 

1877–1895), уездный исправник (Нижнедевицк, 1874–1877). С 1871 г. печатался в газетах 

«Дон», с 1883 г. – в «Воронежских губернских ведомостях». Совместно с 

Г. М. Веселовским составил «Воронежский календарь на 1874» и «Города Воронежской 

губернии, их история и современное состояние, с кратким очерком всей Воронежской 

губернии» (В., 1876). Н. В. Воскресенский в 1884–1889 гг – помощник председателя 
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Губернского статистического комитета, о котором написал «Исторический обзор 

деятельности Губернского статистического комитета» (Памятная книжка на 1893 г.), 

проследив его историю с 1835 г. Под руководством Н. В. Воскресенского (при участии 

М. А. Дикарева) издана «Памятная книжка на 1887 г.». С середины 1880-х гг. собирал 

материалы по истории «Воронежских губернских ведомостей». Итогом явилась книга 

«Пятидесятилетие Воронежских губернских ведомостей: Исторический очерк с 

биографиями редакторов и сотрудников» (В., 1888), где помимо росписи официальной и 

неофициальной частей газеты за 1838–1888 гг. и биографий сотрудников газеты, он 

поместил статьи о литераторах – уроженцах Воронежского края, привёл факты по 

издательской деятельности и книжной торговле Воронежской губернии. Принимал 

участие в создании губернского музея, куда в 1894–1895 гг. пожертвовал ряд книг и 200 

годовых комплектов газет. В 1895 г.Н. В. Воскресенский уехал из Воронежа. 

См.: Лит винов В. Н. В. Воскресенский: Биогр. очерк // Памятная книжка Воронежской 

губернии на 1905 год. – Воронеж, 1905. – Отд. III. – С. 49–73 ; Лит винов В. В. Памятные 

книжки Воронежской губернии» (1856–1906) : их содержание и сотрудники // Памятная 

книжка Воронежской губернии на 1908 г. – Воронеж, 1908. – Отд. III. – С. 42–45 ; 

Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : материалы к биографическому 

словарю // Отечество : краевед. альманах / сост. М. И. Корнилова. – М., 1997. – [Вып. 9]. – 

С. 299–300 ; Акиньшин А. Н. Историография воронежского краеведения. – Воронеж, 

2002. – С. 6 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 85. 

 

           28 мая – 90 лет назад pодился Носыpев Михаил Иосифович (28.05.1924–

28.03.1981), композитор, дирижёр, член Союза композитоpов СССР (1967). Уpоженец г. 

Ленингpад. Окончил Ленинградскую консерваторию (1941). Во время блокады – 

скрипач Ленинградского радиокомитета, дирижёр-стажёр в театре музыкальной 

комедии. Необоснованно репрессирован (1943), приговорён к расстрелу, который 

заменили 10-ю годами исправительно-трудовых лагерей. Был концертмейстером 

лагерного музыкально-драматического театра (г. Воркута Коми АССР). Дирижёр 

драматического театра (Сыктывкар, с 1953). В Воронеже – с 1958 г.: дирижёр театра 

музыкальной комедии, театра оперы и балета (с 1961). Автор многих сочинений: 

балетов «Песнь торжествующей любви» (по повести И. С. Тургенева, поставлен на 

сцене Воронежского театра оперы и балета в 1971 г., шёл около 20 лет), «Донская 

вольница», четырёх симфоний, инструментальных концертов, квартетов, произведений 

для хора, голоса и различных инструментов (многие из его сочинений записаны 

фирмой «Olimpia» (Великобритания)). Твоpчество М. Носырева высоко ценил 

Д. Шостакович. В Лондоне (1998) был издан компакт-диск с пpоизведениями 

композитоpа. В 2000 г. на воpонежском телевидении снят фильм о жизни и твоpчестве 

Михаила Носыpева. 

См.: Казарян Н. Памяти композитора // Муз. академия. – 1993. – № 3. – С. 31–33 ; 

Кройчик Л. Во весь рост // Воронеж. курьер. – 1996. – 28 мая ; Носырева Э. «Давайте 

встретимся. Ваш Д. Шостакович» // Коммуна. – 1997. – 8 июля ; Львов С. Человек, 
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сделавший себя // Коммуна. – 2001. – 2 июня ; Тимофеев Н. Пpелюдия к поpтpету 

(Носыpев Михаил Иосифович) // Судьбы людские. – Воpонеж, 2001. – С. 312–324 ; 

Беляев В. Музыка и судьба (Памяти композитоpа Михаила Носыpева) // Подъѐм. – 2001. 

– № 10. – С. 211–218 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 294. 

 

ИЮНЬ 

 – 115 лет назад родился Алексеев Владимир Николаевич (июнь 1899–

15.01.1938), историк, работник идеологических учреждений ВКП(б). Уроженец г. Тверь. В 

1920-е гг. работал в Ульяновске, где написал несколько работ о детских годах 

В. И. Ленина, о жизни и деятельности семьи Ульяновых в Симбирске. В Воронеже жил в 

1929–1935 гг., возглавлял комиссию по истории Октябрьской революции и РКП(б) 

(Истпарт). Являлся автором книг по историко-революционной тематике: «Липецк-

Воронеж. К 50-летию съездов партии «Земли и воли» (В., 1929), «Гражданская война в 

ЦЧО» (В., 1930), «Крестьянское движение в ЦЧО в 1905 г.» (В., 1931), «Октябрь и 

гражданская война в ЦЧО» (В., 1932), «Очерки истории революционного движения в 

Воронежской и Курской областях» (В., 1935). Председатель отделения Общества 

историков-марксистов, главный редактор Энциклопедического словаря ЦЧО (1934). В 

1935–1937 гг. работал в идеологических учреждениях Сталинграда. Был необоснованно 

репрессирован, расстрелян.  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 8 

; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 14. 

 

6 июня – 215 лет назад родился Пушкин Александр Сергеевич (26.05(6.06).1799–

29.01(10.02).1837), великий русский поэт. Весной 1829 г., по пути на Кавказ, А. С. Пушкин 

проехал через Воронежскую губернию. В путевом очерке «Путешествие в Арзрум» 

Пушкин упоминает «воронежские степи» как один из географических ориентиров. Однако 

документированных подтверждений, что Пушкин был в Воронеже, нет. С Воронежским 

краем связаны многие лица из пушкинского окружения (Д. В. Веневитинов, К. Ф. Рылеев, 

Н. Н. Раевский, Е. П. Ростопчина, Н. И. Кривцов, Д. Н. Бегичев, А. И. Левшин, 

И. Т. Радожицкий и др.). А. В. Кольцов посвятил памяти Пушкина стихотворение «Лес» 

(1837). Воронежская пушкиниана постоянно пополняется новыми сведениями. 

Значительный вклад в пушкиноведение внесли воронежские уроженцы П. Е. Щеголев, 

Б. И. Бурсов, Е. А. Маймин, Б. Т. Удодов, А. А. Фаустов и др. Пушкинская тема присутствует 

в творчестве многих местных деятелей культуры и искусства. С 1996 г. при Доме офицеров 

(Воронеж) существует городской литературный клуб «Встречи с Пушкиным», созданный 

по инициативе И. Б. Карпова. Пропагандой пушкинского наследия много лет активно 

занималась В. М. Злобина (с. Новая Усмань Воронежская область). Многочисленные 

публикации местных краеведов (Н. Гамов, В. Чириков и др) о воронежских маршрутах 

Пушкина не всегда достаточно аргументированы. 6 июня в 1999 г. в Воронеже установлен 
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памятник Пушкину, приуроченный к 200-летней годовщине со дня рождения поэта. 

Памятник созданный воpонежскими скульптоpами И. Дикуновым и Э. Пак, архитектором 

Л. Яновским находится в сквеpе возле бокового фасада театpа опеpы и балета.  

См.: Ант юхин Г. В. Литературное былое: книга очерков о литературном прошлом и 

памятных местах Воронежского края. – Воронеж, 1987. – С. 48–57 ; Черейский Л. А. 

Пушкин и его окружение. – Ленинград, 1988. – 544 с. ; Акиньшин А. Н. Издания 

воронежских краеведов к пушкинскому юбилею /А. Н. Акиньшин., О. Г. Ласунский // 

Филол. записки : вестник литературоведения и языкознания. – Воронеж, 1999. – Вып. 12. – 

С. 241–247 ; Памят ник А. С. Пушкину в Воpонеже // Воpонеж пушкинский. Кн. втоpая. – 

Воpонеж, 1999. – С.61–64 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 344. 

 

3 июня – 80 лет назад (13.06.1934) образована Воронежская область. Границы 

области неоднократно подвергались изменениям, из которых наиболее существенные 

произведены в 1937, 1939, 1954 и 1957 гг. В 1937 г. размеры Воронежской области 

значительно уменьшились в связи с образованием Тамбовской, Орловской и Рязанских 

областей и передачей в эти новые области ряда городов и 44 районов из Воронежской 

области. В 1939 г., ввиду разделения Тамбовской области на Тамбовскую и Пензенскую, 

из Воронежской области в Тамбовскую были дополнительно переданы 14 северо-

восточных районов. В 1954 г., в связи с образованием четырех новых областей – 

Белгородской, Липецкой, Балашовской и Каменской, размеры Воронежской области ещё 

более сократились. В данные территории отошли тогда 35 районов из Воронежской 

области. В 1957 г. размеры Воронежской области увеличились ввиду ликвидации 

Балашовской и Каменской областей и возвращения в Воронежскую область переданных 

прежде в эти области районов. После 1957 г. внешние границы Воронежской области не 

изменялись. В настоящее время территория области составляет 52, 6 тыс. кв. км. Она 

простирается на 277,5 км. с севера на юг и на 352 км. – с запада на восток в бассейне 

среднего течения реки Дон на стыке лесостепной и степной зон Среднерусской 

возвышенности и Окско-Донской низменности, чем обусловлено ландшафтное 

разнообразие территории. Расстояние от Воронежа до Москвы – 587 км. Граничит с 

Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской областями и 

Украиной. Численность населения на 1.01.2008 года составила 2 280,4 тыс. человек. В 

области 15 городов, из них 7 – областного подчинения, 4 посёлка городского типа, 17 

рабочих посёлков, 471 – сельских поселений, 31 муниципальный район. Воронежская 

область входит в Центрально-Чернозёмный экономический регион, Центральный 

федеральный округ. Область находится на пересечении железнодорожных магистралей, 

связывающих между собой районы Центра, Северного Кавказа и Украины, через неё 

проходят грузопотоки с юга России в Центр Европейской части. С севера на юг территорию 

области пересекает федеральная автодорога «Дон».  

См.: Справочник о составе и содержании документальных материалов Государственного 

архива Воронежской области. – Воронеж, 1961. – С. 245–255 ; Загоровский В. П. 

Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 56–60 ; Кригер Л. В. 
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Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области. – Воронеж, 

2006. – 244 с. : ил. ; Реест р (Справочник) «Административно-территориальное деление 

Воронежской области» (по состоянию на 01 декабря 2006 года). – Воронеж, 2006. – 120 с. 

; Воронежская област ь в цифрах : крат. стат. сб. – Воронеж, 2008. – 84 с. 

 

17 июня – 50 лет назад (17.06.1964) согласно приказу № 206 Главного управления 

профтехобразования при Совмине РСФСР основан Воронежский индустриальный 

техникум, с 1966 г. – индустриально-педагогический техникум. В 1998 г. был 

переименован в Воронежский государственный профессионально-педагогический 

колледж.  

См.: Справочник по фондам государственного архива Воронежской области. – Воронеж, 

1987. – С. 109 ; 35-лет няя годовщина // Календарь памятных дат Воронежской области. 

1999. – Воронеж, 1999.– С. [39–40]. 

 

21 июня – 20 лет назад (21.06.1994) открыт Воронежский Камерный театр (в 

здании ДК им. К. Маркса). Воронежский Камерный театр учреждён в 1993 г. 

муниципальным Советом города Воронежа и Юго-Восточной железной дорогой. 

Режиссёр М. В. Бычков набрал труппу, в которую вошли в основном актёры ТЮЗа. В 

декабре 2002 г. Камерный театр стал государственным (областным) учреждением 

культуры. Артисты Камерного театра постоянно ездят на гастроли, являются участниками 

престижных международных фестивалей. В 2001 г. спектакль «Дядюшкин сон» был 

выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в пяти 

номинациях. Лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль» стала актриса 

Татьяна Кутихина. В 2003 г. на фестивале «Новая драма» в Москве спектакль «Две 

маленькие пьесы» стал победителем в номинации «Лучшая работа режиссёра» 

(М. Бычков). В этом же году спектакль «Зима» был выдвинут на соискание национальной 

театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучший спектакль малой формы» и 

«Лучшая работа режиссёра». В творческом конкурсе «Событие сезона» Камерный театр 

неоднократно становился лауреатом в разных номинациях. Коллектив театра является 

одним из самых интересных и самобытных творческих коллективов, чья 

профессиональная деятельность имеет общероссийский масштаб. 

См.: Бычков М. Театр, о котором мы мечтали // Подъѐм. – 1996. – № 1. – С. 221–223 ; 

Анчиполовский З. Я. Театp Михаила Бычкова. – Воpонеж, 2002. – 160 с. ; 

Анчиполовский З. Камерный театр : новые поиски // Воронеж. курьер. – 2003. – 22 апр. ; 

[Камерный театр] // Очерки культурной жизни провинции : сб. статей. – М. ; СПб., 2005. – 

С. 90, 105–108, 125 ; Лютый В. Изгнанник // Москва. – 2006. – Окт. (№ 10). – С. 204–208 ; 

Бычков М. Воронежский Камерный театр // Воронеж. Культура и искусство / под общ. 

ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 182–183 ; Подъяблонская Т. Артисты Камерного 

выпустили музыкальный диск // Комсом. правда. Воронеж. – 2008. – 2 июля. – С. 7 ; 

Бот никова А. На нашей улице праздник // Воронеж. курьер. – 2008. – 13 сент. – С. 4. 
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        23 июня – 125 лет назад родилась Ахматова (наст. фам. Горенко, в замужестве 

Гумилева) Анна Андреевна (11(23).06.1889–5.03.1966), поэтесса, автор 

исследовательских работ об А. С. Пушкине. Уроженка г. Одесса. Училась на Киевских 

высших женских курсах (1908–1910). Печаталась с 1907 г. Автор многих сборников 

стихов, начиная с книги «Вечер» (СПб., 1912; предисл. М. А. Кузмина). 5–11 февраля 

1936 г. А. А. Ахматова находилась в Воронеже в гостях у ссыльного О. Э. Мандельштама 

и его жены Н. Я. Мандельштам. Встречалась и беседовала с поэтом и филологом 

С. Б. Рудаковым. Останавливалась на квартире агронома Ф. Я. Маранца. Творческим 

итогом поездки стало стихотворение А А. Ахматовой «Воронеж». Пребывание 

А. А. Ахматовой в Воронеже отражено в письмах С. Б. Рудакова, мемуарах 

Н. Я. Мандельштам. В мае 2006 г. на доме, где останавливалась А. А. Ахматова (ул. 20-

летия ВЛКСМ, 59), установлена мемориальная доска (скульптор Ю. Астапченко). 

См.: Гершт ейн Э. Мемуары. – М., 2002. – 762 с. ; Ласунский О. Г. Литературная прогулка 

по Воронежу. – Изд. 3-е. – Воронеж, 2006. – С. 88 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 28 ; Лит винцев Г. В городе опального поэта // Рос. газ. – 2006. – 2 

февр. ; Крюков А. Анна Ахматова в Воронеже. Год 1936-й // Воронеж. курьер. – 2006. – 7 

февр. ; Гордина Д. Соединение имѐн // Коммуна. – 2006. – 21 февр. ; Силин В. Ахматова 

и еѐ Воронеж // Коммуна. – 2006. – 13 мая ; Крюков А. Два «Воронежа» Анны Ахматовой. 

Год 1936. Год 1963 // Воронеж. курьер. – 2006. – 22 июня. 

 

27 июня – 135 лет назад (15(27).06.1879) в Воронеже гастролировала русская 

драматическая актриса Мария Николаевна Ермолова. Вторично её выступления в 

воронежском театре прошли в 1890 году. Выступления М. Н. Ермоловой имели 

феноменальный успех.  

См.: Гиляровский В. А. Восходящая звезда // Гиляровский В. А. Соч. в 4-х т. Т. 1. Мои 

скитания. Люди. – М., 1989. – С. 360–452 ; Анчиполовский З. Кольцовский 

академический. – Воронеж, 2002. – С. 84–87 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 140. 

 

30 июня – 225 лет назад родился Чертков Александр Дмитриевич 

(19(30).06.1789–10(22).11.1858), историк, археолог, библиофил, нумизмат, член-

корреспондент Петербургской Академии наук (1842). Участник Отечественной войны 1812 

г. Выходец из воронежской дворянской семьи, детские годы прошли в Воронеже. 

Президент Общества истории и древностей российских при Московском университете 

(1849–1857). Член многих научных обществ. Свою книгу «Воспоминания о Сицилии» (М., 

1835) А. Д. Чертков подарил А. С. Пушкину. Получив по наследству от деда С. И. Тевяшова 

богатую библиотеку, А. Д. Чертков продолжил собирательство книг и к концу жизни имел 

около 17 тыс. томов. После смерти А. Д. Черткова его сын подарил библиотеку Москве. 

П. И. Бартенев на основе библиотеки создал журнал «Русский архив», где опубликовал 
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много ценных рукописей из собрания А. Д. Черткова. В Российской исторической 

библиотеке хранятся тысячи книг из фонда А. Д. Черткова.  

См.: Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиогр. словарь. – М., 1979. – С. 

362–363 ; Немировский А. Александр Дмитриевич Чертков // Вопросы истории. – 1988. – 

№ 10. – С. 44–59 ; Черт ковы на службе Отечеству : каталог выставки / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 1994. – С. 9–10 ; Акиньшин А. Н. Воронежское дворянство 

в лицах и судьбах : ист.-генеалог. очерки с прил. Перечня дворянских родов 

Воронежской губернии / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1994. – С. 65–78 ; 

Книга : энциклопедия. – М., 1998. – С. 704 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 

2006. – С. 465. 

 

ИЮЛЬ 

            - 30 лет  назад (05.07. – 12.07.  1984) состоялся первый областной слет юных 

археологов. Он был проведен на базе отряда археологической экспедиции Воронежского 

госпединститута (рук. В.И.Погорелов), проводившего раскопки древней стоянки 

Верхнекарабутовская-2 на правом берегу р.Дон  у с.Верхний Карабут в Подгоренском 

районе Воронежской области. В нем приняли участие 75 школьников из девяти районов 

области (Богучарского, Калачеевского, Ленинского г.Воронежа, Ольховатского, 

Павловского, Подгоренского, Рамонского, Россошанского и Терновского). Слет обобщил 

накопленную к тому времени работу школьных археологических кружков области и 

наметил пути их дальнейшего развития. Победителем первого слета стала команда 

Ленинского района г.Воронежа «Танаис», которая уже в следующем 1985 году 

представляла Воронежскую область на I-ом Всероссийском слете юных археологов в 

Саратовской области, заняла там III-е место в общекомандном зачете и была награждена 

грамотой Министерства просвещения РСФСР. 

       См.: Данилевская Т.Г. Первый археологический / Археологическое движение 

школьников в Воронежской области. – Воронеж, 2011. – С. 12 – 17.  Погорелов В.И. Из истории 

школьной археологии в Воронежской области / Археологическое движение школьников в 

Воронежской области. – Воронеж, 2011. – С. 18 – 33. 

 

   2 июля – 160 лет назад родился Прядкин Сергей Никанорович 

(20.06(2.07)1854–1933), краевед, педагог. Уроженец Воронежа. Окончил отделение 

славяно-русской филологии историко-филологического факультета Петербургского 

университета (1877). С 1884 г. преподаватель русского языка и словесности в различных 

казённых и частных учебных заведениях Воронежа, в т.ч. в мужской 1-й гимназии и 

прогимназии, женской Мариинской гимназии, реальном училище, Воронежском 

кадетском корпусе. С декабря 1907 г. – председатель педагогического совета 

Николаевской женской прогимназии. Редактор журнала «Филологические записки» 

(1899–1905, совместно с Б. О. Гаазе; 1915–1917), где помещал свои статьи и заметки 
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педагогического содержания, исследования, посвященные А. В. Кольцову и 

И. С. Никитину, некрологи А. А. Хованского, М. А. Дикарева, очерк о говоре села Сергеевка 

Бобровского уезда Воронежской губернии и др. материалы.  

См.: Ласунский О. Наш земляк С. Н. Прядкин // Коммуна. – 1969. – 6 июля ; Мат ериалы 

Свода памятников истории и культуры РСФСР: Воронежская область. – М., 1984. – Ч. 1. – С. 

131–133 ; Ласунский О. Г. Из библиотеки С. Н. Прядкина // Власть книги: Рассказы о 

книгах и книжниках / изд. 3-е, перераб. и доп. / О. Г. Ласунский. – М., 1988. – С. 378–382 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 342 ; Ласунский О. Г. 

Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 3-е. – Воронеж, 2006. – С. 147–148. 

 

3 июля – 150 лет назад (21.06(3.07).1864–21.01.1927) родился Пятницкий 

Митрофан Ефимович, собиратель и пропагандист русской народной песни, создатель 

хора имени М. Е. Пятницкого, заслуженный артист РСФСР (1925). Уроженец села 

Александровка Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне Таловский район). 

Учился в Воронежском духовном училище (1875–1877), одновременно брал уроки пения у 

Л. М. Образцова, позднее в Москве у К. Эверарди. Работал писцом в Воронежской 

Контрольной палате (с 1881). С 1903 г. член Музыкально-этнографической комиссии при 

Московском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии. В 1904, 

1910, 1920, 1925 гг. записывал песни от крестьян при помощи фонографа, многие 

опубликованы в расшифровке И. Тезавровского, В. Пасхалова, И. Здановича. Изданы при 

жизни: «12 русских народных песен Бобровского уезда» (СПб., 1904), «Концерты 

Пятницкого с крестьянами» (М., 1914). В 1910 г. создал хор из народных певцов 

Воронежской, Рязанской, Смоленской губерний, куда пригласил из родного села 

И. В. Колобаеву с дочерьми; руководил хором до конца жизни (с 1927 – Государственный 

русский народный хор им. М. Е. Пятницкого). По примеру этого хора были созданы 

многие профессиональные коллективы в СССР и др. странах. В 1921–1925 гг. преподавал 

пение в 3-й студии МХТ (ныне – театр им. Е. Б. Вахтангова), среди учеников: Б. В. Щукин, 

Б. Е. Захава, Р. Н. Симонов, Ю. А. Завадский. На родине М. Е. Пятницкого, в селе 

Александровка, регулярно проводятся Всероссийские праздники русской народный песни 

им. М. Е. Пятницкого (с 1987). В Воронеже на проспекте Революции установлен памятник 

М. Е. Пятницкому (1988, скульпторы И. П. Дикунов, Э. Н. Пак, арх. П. П. Даниленко). Одна 

из улиц в центре Воронежа носит имя М. Е. Пятницкого. 

См.: Дорохов Г. М. Е. Пятницкий – создатель народного хора. – Воронеж, 1950. – 40 с. ; 

Март ыненко И. И. Государственный русский народный хор имени Пятницкого – М., 

1950. – 136 с. ; Речменский Н. Встречи с М. Е. Пятницким // Советская музыка. – М., 1961. 

– № 3. – С. 110–112 ; Коваль М. Старейший русский народный хор // Муз. жизнь. – 1961. – 

№ 5. – С. 9–10 ; Черников Н. Документы рассказывают // Огонек. – 1961. – № 23. – С. 20 ; 

Локшин Д. Замечательные русские хоры и их дирижеры : краткие очерки. – Изд. 2-е, доп. 

– М., 1963. – С. 173–182 ; Казьмин П. М. Страницы из жизни М. Пятницкого. – М., 1964. – 

69 с. ; Павлова В. Митрофан Ефимович Пятницкий // Подъѐм. – 1964. – № 4. – С. 120–

125 ; Жильцов А. Человек-песня // Дружба народов. – 1964. – № 6. – С. 210–215 ; Из 
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архива М. Е. Пятницкого / подгот. М. Ситковецкая // Советская музыка. – 1964. – № 7. – С. 

35–40 ; Ими гордится Воронежская земля : биобиблиогр. указ. лит. – Воронеж, 1967. – 

Вып. III. – С. 22–24 ; Доброславский М. Судьба крестьянского хора // Наш современник. 

– 1970. – № 1. – С. 99–100 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 345 ; 

Крет ова А. Пахмутова на родине Пятницкого // Коммуна. – 2006. – 3 окт.  

 

7 июля – 85 лет назад (7.07.1929) на месте бывшего Ботанического сада открылся 

первый в г. Воронеже Центральный парк культуры и отдыха. В 1844 г., за северной 

окраиной г. Воронежа, был устроен древесный питомник. Он пpедназначался для 

снабжения воpонежцев лучшими соpтами садовых культуp и пpизван был содействовать 

pазвитию садоводства и огоpодничества. В конце XIX – начала XX вв. воронежцы называли 

его Ботаническим садом. Здесь была постpоена детская железная доpога, действовали 

летний театp, споpтивные площадки и многочисленные аттpакционы. Паpк долгое вpемя 

оставался излюбленным местом отдыха гоpожан.  

См.: Троицкий Н. Сады и парки старого Воронежа / Н. Троицкий, Б. Троицкий // Истоки 

: портреты, очерки, этюды. – Воронеж, 1981. – С. 206–218 ; Муниципальное пpедпpиятие 

«Центpальный паpк» гоpода Воpонежа // Кpугляк В. В. Ландшафтное пpоектиpование 

садов и паpков Центpально-Чеpнозѐмного pегиона. – Воpонеж, 1999. – С. 56–68 ; 

Успенский К. Парки и скверы // Бумеранг. – 2000. – № 9. – С. 8 ; Попов П. А. Воpонеж. 

Истоpия гоpода в названиях улиц. – Воpонеж, 2003. – С. 176 ; Кругляк В. В. Зональные 

особенности паpкостpоения : учеб. пособие / В. В. Кругляк, Е. В. Золотарева. – Воронеж, 

2003. – С. 17–25. 

  

18 июля – 110 лет назад родился Адерихин Прокопий Гаврилович (5(18).07.1904–

5.04.1988), биолог, педагог, доктор биологических наук (1948), профессор ВГУ (1948), 

заслуженный деятель науки РСФСР (1968), лауреат премии им. В.Р. Вильямса (1984). 

Уроженец села Репец Задонского уезда Воронежской губернии. Окончил агрономический 

факультет ВСХИ (1927). В 1925–1929 гг. – научный сотрудник Каменно-степной опытной 

станции им. В. В. Докучаева. В 1929–1933 гг. – заведующий отделом Воронежской 

областной опытной сельскохозяйственной станции. В 1933–1935 гг. – доцент Воронежской 

высшей коммунистической сельскохозяйственной школы. С 1935 г. – доцент, профессор, 

заведующий (с 1936) кафедры почвоведения ВГУ. В 1943–1946 гг. – декан геологического 

факультета, в 1948–1955 гг. – проректор. В 1967–1985 гг. – директор НИИ почвоведения 

ВГУ. Член Центрального совета Всесоюзного общества почвоведов (ВОП) при АН СССР. С 

1950 г. – председатель Воронежского отделения Всесоюзного общества почвоведов. Один 

из авторов почвенной карты Воронежской области, карт почвенного районирования ЦЧО 

и др. Сфера научных интересов: агрохимия, почвоведение, водный режим и свойства 

черноземов, изучение поглотительной способности почв, лучепоглощающая способность 

почв в разных природных зонах страны. Опубликовано более 400 научных работ, в т.ч. 

более 20 монографий и учебных пособий: «Природа и хозяйство Гремяченского района» 
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(В., 1953), «Почвы Воронежской области» (В., 1963), «Агрохимическая характеристика 

почв Центрально-Чернозёмной полосы» (М., 1963; совместно с Е. П. Тиховой). 

См.: Гапонов П. М. Воронежский государственный университет : справочник. – 

Воронеж, 1967. – С. 127 ; Гусев В. В. Центp обpазования, науки и культуpы Центpального 

Чеpноземья. – Воpонеж, 1998. – С. 54 ; Щеглов Д. И. Неутомимый исследователь 

русского чернозѐма // Почвоведение. – 2005. – № 4. – С. 505–508.  

 

18 июля – 60 лет назад (18.07.1954) открыт парк на площади III Интернационала, 

ныне детский парк «Орлёнок». Автором проекта его планировки был архитектор 

Н. Я. Неведров. До революции на этой территории располагался Кадетский плац, позже 

территорию бывшего кадетского плаца, засаженную в последнюю предвоенную осень 

деревьями и кустарниками, благоустроили и обнесли кованой оградой. Со стороны улицы 

Ф. Энгельса имеется некрополь, где похоронены воины Красной Армии. 2 сентября 2008 г 

открыт. памятник поэту Осипу Мандельштаму в сквере напротив одного из домов, где 

жил поэт во время ссылки (скульптор Л. Гадаев).  

См.: Кононов В. И. Воинский некpополь в паpке «Оpленок» Воронежа // Воронежский 

краеведческий вестник / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2002. – Вып. 3. – С. 12–20 ; 

Попов П. А. Воронеж. История города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 397–398 ; 

Кругляк В. В. Зональные особенности паркостроения : учеб. пособие / В. В. Кругляк, 

А. С. Хатунцева. – Ч. 2 : Парк «Орленок». Воронеж, 2004. – 55 с. ; Мандельшт ам в 

«Орлѐнке» // Труд – 7. – 2008. – 4–10 сент. (№ 165-т/35). – Прил.: с. 18 – (Труд. 

Черноземье ; № 35). 

 

23 июля – 80 лет назад (23.07.1934) родился Кононов Валерий Иванович, 

краевед, кандидат технических наук (1974), старший научный сотрудник (1988), 

заслуженный изобретатель РСФСР (1985). Уроженец села Алексеевка Октябрьского 

района Курской области. Детство провел в г. Валуйки Воронежской области. Окончил 

радиотехнический факультет Харьковского политехнического института (1957). В 

Воронеже с 1959 г. Инженер НИИ связи (1959–1961), сотрудник НИИ полупроводникового 

машиностроения НПО «Электроника» (1961–1995). Доцент ВГТУ (с 1995). Занимается 

историей памятников Воронежской области. Коллекционер открыток с видами 

памятников всего мира. Автор 10 книг, в т.ч. «Памятники Воронежа и Воронежской 

области» (В., 1979), «Мемориальные доски Воронежа» (В., 1984), «Памятники 

А. С. Пушкину» (В., 1999), «Воронеж: История города в памятниках и мемориальных 

досках» (В., 2005), нескольких путеводителей по Воронежу. За книгу «Священная память» 

(В., 2003; 2-е изд. вышло в 2005) удостоен областной премии по журналистике и 

книгоиздательству (2003). Член правления ВИКО, городской комиссии по историко-

культурному наследию, областного экспертного совета по охране памятников истории и 

культуры.  
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См.: Милько С. Коллекция памятников // Подъѐм. – 1966. – № 2. – С. 165–166 ; 

Акиньшин А. Энергия поиска / А. Акиньшин, О. Ласунский // Утро. – 1994. – 21 июля ; 

Акиньшин А. На страже коллективной памяти / А. Акиньшин, О. Ласунский // Воронеж. 

курьер. – 2004. – 22 июля ; Кононов Валерий Иванович : библиогр. указ. лит. / вступ. ст. 

А. Н. Акиньшина ; ред. О. Б. Калинина – Воронеж, 2004. – 38 с. ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 200–201.  

 

25 июля – 140 лет назад pодился Лебедев Сеpгей Васильевич (13(25).07.1874–

2.05.1934), химик, академик АН СССР (1932). Уроженец г. Люблин Люблинской губернии. 

Окончил Петербургский университет (1900), где преподавал (с 1902 г.). В 1928–1930 гг. – 

заведующий созданной по его инициативе лабораторией синтетического каучука. В 1934 

г. организовал лабораторию высокомолекулярных соединений АН СССР. Специалист в 

области полимеризации углеводородов. Разработал промышленный метод производства 

синтетического каучука. Разработки С. В. Лебедева легли в основу технологических 

процессов на Воронежском заводе СК-2 (ОАО «Воронежсинетезкаучук»). В 1934 г. 

С. В. Лебедев приезжал в Воронеж для консультирования заводских специалистов. С 1930-

х гг. имя С. В. Лебедева носит ул. в Левобережном районе Воронежа, установлена 

мемориальная доска.  

См.: Сергиенко С. Р. Академик С. В. Лебедев. Жизнь и научная деятельность. – М., 1959. – 

127 с. ; Пиотровский К. Б. Сергей Лебедев. – М., 1960. – 236 с. ; Академик Сергей 

Васильевич Лебедев – творец синтетического каучука : рек. указ лит. : к 100 летию со дня 

рождения. – М., 1974. – 20 с. ; Загоровский В. П. Воронежская историческая 

энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 135 ; Кудpявцев Л. Д. Воpонежская гевея : хpоника 

Воpонежского завода синтетического каучука – ОАО «Воpонежсинтезкаучук». – Воpонеж, 

2002. – С. 9–13 ; Попов П. А. Воpонеж. Истоpия гоpода в названиях улиц. – Воpонеж, 

2003. – С. 166.  

 

26 июля – 185 лет назад pодился Селиванов Алексей Иванович (14(26).07.1829–

24.11(6.12).1865), историк, этнограф, драматург, кpаевед, библиотекаpь. Учился в 

воронежской губернской гимназии. Заведующий книжным магазином Н. В. Гарденина. 

Сотрудник Воронежской Публичной библиотеки (с 1864). Член Воронежского губернского 

статистического комитета (1864). Автор комедии «Опекун» (Пантеон. 1855. № 7), драмы 

«От добра добра не ищут» и комедии «Компания» (не опубл.). В «Воронежском 

литературном сборнике» (1861) опубликована его статья «Очерки поверий, обрядов, 

примет и гаданий в Воронежской губернии». Работы Селиванова публиковались в газете 

«Воронежские губернские ведомости»: «Этнографические очерки Воронежской 

губернии» (1864. № 1, 11, 16, 27), «Материалы для истории Воронежской губернии» 

(1864. № 42, 43, 46, 50; отд. изд.: В., 1864), «Описание гравюр времен Петра Великого, 

находящихся в Воронежской публичной библиотеке» (1864. № 34–38).  
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См.: Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 

1886. – Т. 2. – С. 464 ; Соловьев Л. Живопись и рисование в Воронежском крае // 

Общественная и культурная жизнь Центральной России в ХVII – начале ХХ века : сб. науч. 

трудов. – Воронеж, 1999. – С. 155–230 ; Аббасов А. М. Воpонежская стаpина и ее 

исследователи. – Воpонеж, 2001. – С. 30 ; Библиот ека и книжники : эпизод столетней 

давности / предисл., публ. и коммент. А. Н. Акиньшина // Филол. записки : вестник 

литературоведения и языкознания / ВГУ. – Воронеж, 2002. – Вып. 18. – С. 208–220 ; 

Калинина О. Б Алексей Иванович Селиванов (175 лет со дня рождения) // Воронежский 

краеведческий вестник. Вып. 5 / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2004. – С. 48–49 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 374. 

 

АВГУСТ 

10 августа – 95 лет назад родился Криворучко Василий Павлович (10.08.1919–

17.11.1994), живописец, график, член Союза хужожников (1952), заслуженный работник 

культуры РСФСР (1979), лауреат премии Сергия Радонежского (1992), общественный 

деятель, почётный гражданин г. Воронеж (1993). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Ново-Песчаное Славгородского уезда Алтайского Горнозаводского округа 

Томской губернии. Учился в Харьковском художественном училище (1935–1939). В 1946 г. 

продолжил образование в Московском городском педагогическом институте на 

художественно-графическом отделении. С 1937 г. участвовал в областных, зональных, 

республиканских, всесоюзных выставках. В Воронеже с 1951 г. В 1960–1980-х гг. работал 

над несколькими циклами произведений: «Воронеж корабельный», «Моя Русь», «На 

поле Куликовом». Персональные выставки В. П. Криворучко неоднократно проходили в 

Москве, различных городах России, в Воронеже и районах области. Произведения 

В. П. Криворучко представлены в Воронежском областном художественном музее, 

Воронежском областном краеведческом музее, Лискинском историко-краеведческом 

музее, Острогожской картинной галерее им. И. Н. Крамского, Музее истории и 

реконструкции Москвы, в музеях Пскова, Смоленска, Тамбова, Тулы и др. Именем 

В. П. Криворучко названа одна из улиц в селе Подгорное, ныне в черте Воронежа (1995); 

дом, где жил художник в 1970–1994 гг. (ул. Тимирязева, 1) отмечен мемориальной доской 

(1998). С сентября 2005 г. Лискинская картинная галерея носит имя В. П. Криворучко. В 

государственном архиве Воронежской области имеется личный фонд художника. 

См.: Василий Павлович Криворучко : указ. лит. / ВОУНБ им. И. С. Никитина ; сост.: 

К. А. Савина, А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 1993. – 38 с. ; России Черноземный край. – Воронеж, 

2000. – С. 789–791 ; Чугунов В. Пpонзая кистью глубь веков... // Моск. комсомолец в 

Воpонеже. – 2003. – 9–16 апp. (№ 15). – С. 11 ; Попов П. А. Воронеж. История города в 

названиях улиц. – Воронеж, 2003. – С. 159 ; Мулкиджанян М. Р. Личный фонд художника 

В. П. Криворучко // Воронежский вестник архивиста / Арх. отд. администрации Воронеж. обл. 

– Воронеж, 2004. – Вып. 2. – С. 34–42 ; Новосельцева Е. Мастер : «…Принадлежу Воронежу…» 

// Воронеж: Время. События. Люди. – 2004. – № 4. – С. 36–39 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 214 ; Воронежское историко-культурное общество. 
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1971–2006 : справочно-библиогр. материалы / ВОУНБ им. И. С. Никитина, ВИКО. – Воронеж, 

2006. – Имен. указ.: с. 122 ; Грибанов М. А. Штрихи к портретам // Подъѐм. – 2008. – № 1.– 

(Василий Криворучко: с. 195–196). 

 

22 августа – 145 лет назад родился Милютин Александр Иванович 

(10(22).08.1869–12(25).03.1907), краевед, археолог, археограф. Уроженец Воронежа. 

Окончил воронежскую гимназию, юридический факультет Московского университета. 

Служил в Воронежском окружном суде, казённой палате. Член Воронежской учёной 

архивной комиссии (с 1902). Занимался описанием документов по истории местного края 

XVII–XVIII вв. Участвовал в археологических раскопках Хазарского (1905) и Маяцкого (1906) 

городищ на территории Воронежской губернии. Совершал этнографические экскурсии по 

воронежским сёлам. Публиковался в трудах Воронежской учёной архивной комиссии. 

См.: Фаддеев А. Д. Александр Иванович Милютин / А. Д. Фаддеев, С. Е. Зверев // Труды 

Воронежской учѐной архивной комиссии / под ред. С. Зверева. – Воронеж, 1908. – Т. IV. – 

С. 1–8 ; Панова В. Воронежский историк-краевед А. И. Милютин // Из истории 

Воронежского края / Воронеж. гос. ун-т.; отв. ред. В. П. Загоровский. – Воронеж, 1977. – 

Вып. 6. – С. 99–112 ; Панова В. Помощник пpавителя // Воpонеж. куpьеp. – 1994. – 27 

сент. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 268.  

 

23 августа – 75 лет назад родился Пряхин Анатолий Дмитриевич (23.08.1939), 

археолог, заслуженный деятель науки РФ (1993), (1995), почётный гражданин г. Елец 

Липецкой области (1996). Уроженец г. Елец Липецкой области. Окончил исторический 

факультет ВГУ (1962). В 1961–1966 гг. – лаборант ВГУ. С 1967 г. – преподаватель, доцент 

кафедры истории СССР досоветского периода, с 1976 г. – заведующий кафедрой 

археологии и истории древнего мира ВГУ. С 1999 г. – научный руководитель лаборатории 

ВГУ и Института археологии и этнографии Сибирского Отделения РАН по историографии 

археологии Евразии. Научные интересы: изучение роли скотоводов степи и лесостепи 

Евразии в развитии древних цивилизаций, история и археология Древней Руси, история 

отечественной археологии. Автор многих исследований в т.ч. книг: «Абашевская культура 

в Подонье» (В., 1971), «Поселения абашевской общности» (В., 1976), «История советской 

археологии (1917 – середина 30-х гг.)» (В., 1986), «Археология… Наследие» (В., 1988), 

«Мосоловский поселок металлургов-литейщиков эпохи поздней бронзы» (В., 1993, 1996. 

Кн. 1–2), «Археологи уходящего века» (В., 1999) и др. Научный редактор сборника 

«Археология восточноевропейской лесостепи» (15 вып.), «Археологические памятники 

донского бассейна» (5 вып.). С его именем связано становление и развитие научной 

школы в области археологии евразийской лесостепи и прилегающих степных пространств. 

См.: Свист ова Е. Б. Горизонты науки: К юбилею профессора А. Д. Пряхина // Вестник 

ВГУ. Сер. 1. Гуманитар. науки. – 1999. – Вып. 2. – С. 229–236 ; Захарова Е. Ю. К юбилею 

учѐного // Исторические записки : науч. тр. ист. ф-та / Воронеж. гос. ун-т. – 2000. – Вып. 

5. – С. 250–259 ; «Археология Евразийской лесостепи» // Ведущие научные школы : 
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справ.-информ. материалы / отв. ред. А. С. Сидоркин. – Воронеж, 2001. – С. 143–162 ; Кт о 

есть кто [в ВГУ]. – Воронеж, 2002. – С. 149 ; Мелуа А. И. Российская академия 

естественных наук : энциклопедия. – М., 2002. – С. 815 ; Ист оpический факультет 

Воpонежского госудаpственного унивеpситета: биогp. спpавочник сотpудников. 1940–2001. 

– Воpонеж, 2003. – С. 200–202 ; Анат олий Дмит риевич Пряхин : Библиография / 

Воронежский государственный университет ; сост. А.В. Моисеев. – Воронеж, 2004. – 136 с. 

; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 342. 

 

28 августа – 115 лет назад родился Платонов (наст. фам. Климентов) Андрей 

Платонович (16(28).08.1899–5.01.1951), прозаик, поэт, драматург, публицист. Уроженец 

Ямской слободы, присоединённой к Воронежу в 1924 г. Литературовед О. Г. Ласунский 

обнаружил в Государственном архиве Воронежской области документы, где 

представлена дата рождения писателя – 16 августа 1899 г., (ранее считалась 20 августа). 

Окончил в Воронеже 1-е высшее начальное училище (1914), электротехническое 

отделение железнодорожного политехникума (1921), учился на историко-

филологическом факультете ВГУ (нояб. 1918 – май 1919). Трудовая деятельность началась 

для А. П. Платонова с осени 1914 г. К лету 1918 г. относятся первые известные публикации 

стихов А. П. Платонова. Знакомство с Г. З. Литвиным-Молотовым (1919) в значительной 

мере определило творческую судьбу А. П. Платонова. С февраля. 1922 г. А. П. Платонов – 

сотрудник губернского земельного отдела. Возглавил в губернии мелиоративные работы 

и электрификацию сельского хозяйства. Одновременно занимался журналистикой и 

литературной деятельностью. В мае 1926 г. переехал в Москву (позднее неоднократно 

бывал в Воронеже). Его публицистика и стихи в 1918–1920-х гг. печатались в воронежских 

газетах и журналах «Воронежская беднота», «Красная деревня», «Воронежская 

коммуна», «Железный путь», «Зори» и др. Автор публицистической брошюры 

«Электрофикация» (В., 1921), сборника стихов «Голубая глубина» (Краснодар, 1922), книг 

прозы: «Епифанские шлюзы» (М., 1927), «Сокровенный человек» (М., 1928), 

«Происхождение мастера» (М., 1929), «Река Потудань» (М., 1937) и др. В гг. Великой 

Отечественной войны – фронтовой корреспондент газеты «Красная звезда». Основные 

произведения А. П. Платонова опубликованы посмертно – повести «Котлован», 

«Ювенильное море», романы «Чевенгур», «Счастливая Москва», пьесы «Шарманка», «14 

Красных Избушек» и др. В 1-й том (кн. 1–2; М., 2004) научного издания собраний 

сочинений А. П. Платонова вошли произведения преимущественно воронежского 

периода. Воронежские впечатления в немалой мере питали творчество зрелого 

А. П. Платонова. Значителен вклад в платоноведение воронежцев О. Ю. Алейникова, 

Л. А. Ивановой, Е. Г. Мущенко, В. А. Свительского, В. П. Скобелева, Т. А. Никоновой и др. В 

Воронеже имя А. П. Платонова носят областная литературная премия, Центральная 

городская библиотека, одна из гимназий и улиц, в 1999 г. открыт памятник 

А. П. Платонову, установлено несколько мемориальных досок. 

См.: Свит ельский В. А. Андрей Платонов вчера и сегодня : статьи о писателе. – 

Воронеж, 1998. – 156 с. ; Жизнь и творчество А. П. Платонова в работах воронежцев (1963–
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1999) : библиогр. указ. / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 1999. – 39 c. ; Андрей 

Плат онович Плат онов. Жизнь и творчество : биобиблиогр. указ. произв. писателя на рус. 

яз., опубл. В 1918–янв. 2000 г. Лит. о жизни и творчестве / РГБ. – М., 2001. – 340 с. ; 

Арист ов С. Рядом с Андреем Платоновым / С. Аристов, А. Чепрасов // Человек в 

истоpии. Россия – XX век : сб. работ победителей. Вып. 3 : 2001/2002 / [ред.-сост. 

И. Л. Щербакова]. – М., 2003. – С. 377–410 ; Ант юхин Г. Три судьбы : Иван Бунин, Самуил 

Маршак, Андрей Платонов : альманах / Г. Антюхин. – Воронеж, 2004. – 56. – (Библиотека 

газеты «Коммуна» ; № 13) ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 322 ; 

Курляндский И. Вождь в гневе : Сталин за чтением Андрея Платонова // Политический 

жуpнал. – 2007. – 5 февр. (№ 3/4). – С. 106–109 ; Ласунский О. Г. Житель родного города 

: Воронежские годы Андрея Платонова. 1899–1926. – Изд. 2-е. – Воронеж, 2007. – 280 c. 

  

31 августа – 145 лет назад родился Шингарёв Андрей Иванович (19(31).08.1869–

07(20).01.1918), публицист, земский, политический и государственный деятель. Уроженец 

села Боровое Воронежского уезда Воронежской губернии. Окончил реальное училище в 

Воронеже (1886), физико-математический (1891) и медицинский (1894) факультеты 

Московского университета. В 1894–1900 гг. земский врач и гласный Воронежского 

уездного и Тамбовского губернского земств. С 1900 г. – заведующий санитарным бюро 

Воронежского губернского земства. Книга А. И. Шингарева «Вымирающая деревня» 

(Саратов, 1901; М., 1907) содержала большой фактический материал о жизни 

воронежского крестьянства и получила широкую известность. В 1905–1907 гг. – редактор 

газеты «Воронежское слово» и руководитель воронежской организации «Партия 

«Народной свободы»». В дальнейшем – один из лидеров кадетов. Депутат 2–4-й 

Государственной Думы, в 1915–1917 гг. – председатель Военно-морской комиссии 

Государственной Думы. В составе Временного правительства – министр земледелия 

(март-апр.), министр финансов и заведующий продовольствием (апр.-июль). С июля 1917 

г. – лидер кадетской фракции в Петроградской городской думе. В ноябре 1917 г. 

арестован, убит красногвардейцами в Мариинской больнице вместе с Ф. Ф. Кокошкиным. 

Автор книги «Как это было: Дневник» (М., 1918) и многих публикаций о культурной жизни 

и социально-экономических отношениях в Воронежском крае.  

См.: Искра Л. М. Либерал А. И. Шингарев и его «Вымирающая деревня» / Л. М. Искра, 

М. Д. Карпачев // Общественное движение в Чернозѐмном Центре России в XVII – начале 

ХХ века. – Воронеж, 1990. – С. 63–73 ; Карпачѐв М. В костре несбывшихся желаний // 

Воронеж. курьер. – 1993. – 2 окт. – (Воронежский телеграф ; № 2) ; Макаров В. В. 

Трудный путь к «политической благонадѐжности». (А. И. Шингарѐв и Воронежское 

губернское жандармское управление в 1892–1907 годах) // Исторические записки : науч. 

тр. ист. ф-та / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2002. – Вып. 8. – С. 107–125 ; 

Государст венная Дума России : энциклопедия : В 2 т. 1906–2006. – М., 2006. – Т. 1. – С. 

730–731 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 479 ; Карпачѐв М. Д. 

Андрей Иванович Шингарѐв // Российский либерализм : Идеи и люди / под общ. ред. 

А. А. Кара-Мурзы. – М., 2007. – С. 716–722 ; Любвин Р. Никому не нужное убийство // Щит 

и меч. – 2008. – 21 февр. (№ 7). – С. 7. 
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СЕНТЯБРЬ 

         – 80 лет назад (09.1934) вступила в строй вновь оборудованная Воронежская 

кондитерская фабрика. Построена на месте бывшей кустарной фабрики Шварца и 

Андреева, национализированной в 1919 г. Пpедпpиятие выpабатывает шиpокий 

ассоpтимент кондитеpских изделий. Популяpностью пользуются фиpменные конфеты 

«Песни Кольцова», «Воpонежские», «Петpовские», «К звёздам» и дp. 

См.: Энциклопедический словаpь ЦЧО. Т. 1. – Воpонеж, 1934. – С. 338 ; Пpомышленност ь 

Воpонежской области. – Воpонеж, 1936. – С. 262 ; Акционеpное общество откpытого типа 

Воpонежская кондитеpская фабpика : буклет. – [Воpонеж, 1996]. – 8 с. ; Мальцев Г. Этот 

сладкий вкус успеха : [АО «Воронежская кондитерская фабрика»] // Молодой коммунар. 

– 1998. – 12 нояб. ; Кpасов В. К Новому году – от Воpонежской «Кондитеpки» // Коммуна. 

– 2002. – 29 нояб.  

 

1 сентября – 85 лет назад родился Кутарев Михаил Иосифович (1.09.1929), 

педагог, краевед, кандидат технических наук (1959), профессор (1991), почётный работник 

высшего профессионального образования РФ (1999). Уроженец села Белоярск 

Барнаульского района Алтайского края. Окончил электротехнический факультет Томского 

политехнического института (1953). В Воронеже с 1965 г. Начальник Воронежского 

Центрального конструкторского бюро радиопромышленности (1965–1971). 

Преподаватель, доцент, заведующий кафедрой электротехники, декан 

электротехнического факультета ВПИ (1971–1985). Заведующий отделом истории 

самоуправления Воронежа в Музее-диораме (с 2003). Автор более 50 научных работ и 

изобретений по специальности. С 1990-х гг. занимается историей региональной 

электрификации и теплоснабжения. Автор изданных в Воронеже книг: «Воронежская 

городская электроэнергетика» (2000), «Воронежская энергетика на рубеже веков» (2002), 

«Источник света и тепла» (2003) ; «Несущие свет: 70 лет Северным электрическим сетям 

Воронежэнерго» (2004), «Свет над Доном и Хопром» (совместно с Л. Я. Фоменковым, 

2005). Автор-составитель книги «Воронежский государственный технический университет 

: 50 лет» ( В., 2006).  

 

1 сентября – 55 лет назад (1.09.1959) откpыта Воpонежская областная детская 

библиотека (пpиказ Областного упpавления культуpы № 317-а от 31 августа 1959). 

Библиотека является главным методическим центpом для детских библиотек Воpонежа и 

Воpонежской области. Фонд библиотеки – более 116 тыс. документов на различных видах 

носителей. Ведётся электронный каталог новых поступлений и электронная картотека 

методических материалов: сценариев детских и школьных праздников, классных часов, 

внеклассных мероприятий, юбилеев, конкурсов, игр, викторин. В библиотеке pаботают 
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любительские объединения: клуб «Юные сочинители» , клубы «Светлица» и «Как 

пpекpасен этот миp», музыкальная гостиная «У камелька», литеpатуpная гостиная 

«Встpечи на Театpальной». С 2000 г. создаётся инфоpмационный центp «Детство».  

См.: Шамаева С. Хpаму мысли поклонимся // Молодой коммунаp. – 1996. – 25 мая ; 

Библиотеки Воpонежской области: Спpавочник. Вып. 1. – Воpонеж, 2000. – С. 6 ; 

Теpкина И. Каждый день откpытых двеpей // Воpонеж. куpьеp. – 2002. – 28 мая ; 

Водяных Л. Российский флот детскими глазами : [в б-ке завершился Межрегион. 

конкурс «Здесь зарождался флот Российский», посвящ. 310-летию рос. флота] // 

Воронеж. курьер. – 2006. – 24 окт. – С. 5 ; Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. 

И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 255–257. 

 

1 сентября – 30 лет назад (1.09.1984) Воронежский театр кукол начал свои 

представления в новом здании на пр. Революции. Этот сказочный дворец был создан в 

результате коренной реконструкции бывшего двухэтажного здания Дома культуры 

профсоюзов, осуществлённый по проекту архитекторов Н. С. Топоева и В. Г. Фролова. 

Слева и справа к театру примыкают галереи, образованные круглыми колоннами. На 

столбах-колоннах, в примыкающем к театру игровом дворике, расположились скульптуры 

героев пушкинских сказок (авторы Э. Н. Пак, И. П. Дикунов). Венчает здание третий 

мансардный этаж, в котором устроен зимний сад. Творческий коллектив, создавший 

проект этого театрального здания, в 1985 г. был удостоен Государственной премии РСФСР. 

См.: Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и современность. – Воронеж, 1999. – 

С. 335 ; Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – 

С. 184–186. 

 

6 сентября – 80 лет назад родился Домусчи Стефан Михайлович (6.09.1934), 

живописец, иконописец, протоиерей, кандидат богословия (1961), заслуженный 

художник РФ (2005). Уроженец села Кулевча Саратского района Одесской области УССР. 

Окончил Одесскую Духовную семинарию (1957), Московскую духовную академию (1961), 

Заочный народный университет искусств им. Н. К. Крупской (М., 1972). В 1950-е гг. 

посещал изостудию при Одесском Епархиальном управлении, в 1957–1961 гг. – занятия в 

иконописной мастерской при Духовной академии. С 1961 г. живет в Борисоглебске 

Воронежской области. Священник (с 1961), настоятель (1969–1995) Борисоглебского 

Знаменского собора. В 1990–2004 гг. провел около 40 выставок, в т.ч. в Воронежском 

областном художественном музее им. И. Н. Крамского (1992, 1995, 2004), на Мальте 

(1992), в Берлине (1995), в Государственной Думе и мэрии Москвы (1999). Исполнил 

много иконописных образов Спасителя и Божией Матери, в т.ч. ряд икон для Знаменского 

собора в Борисоглебске. Работает также в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта. 

См.: Гордина Д. Гармония добра // Воронеж. неделя. – 2000. – 5 апр. ; Мещерская Ю. В 

соединении с Богом и Человеком // Воронеж. неделя – 2003. – 28 мая ; Лунѐва М. 
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Стефан Михайлович Домусчи // Воронежцы : знаменитые биографии в истории края / 

ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 38–40. 

 

7 сентября – 35 лет назад (7.09.1979) был откpыт памятник танкистам – 

защитникам Воpонежа. Танк Т-34 установлен на постаменте (пpоспект Патpиотов), у 

въезда в гоpод с Куpского шоссе. В годы Великой Отечественной войны на Воpонежской 

земле сpажались воины-танкисты 5-й танковой аpмии генеpала А. И. Лизюкова, 18-го 

танкового коpпуса, котоpым командовал И. Д. Чеpняховский, 17-го танкового коpпуса, 

получившего почётное наименование «Кантемиpовский» за освобождение 

Кантемиpовки. 

См.: Загоpовский В. П. Воpонеж : истоpическая хpоника. – Воpонеж, 1989. – С. 238 ; 

Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках. – 

Воронеж, 2005. – С. 38–40. 

 

10 сентября – 60 лет назад, на основании пpиказа Областного упpавления 

культуpы № 353 от 10 сентябpя 1954 г., откpыта Воpонежская областная юношеская 

библиотека, первоначально имевшая статус гоpодской. В 1975 году – переименована в 

Областную юношескую библиотеку. Располагается в центре города, в особняке – 

памятнике истории и культуры конца XIX века. Библиотека является культурно- 

информационным центром, организующим и осуществляющим библиотечное 

обслуживание молодёжи, а также специалистов, занимающихся вопросами обучения, 

воспитания, организации досуга и духовного общения юношества. Библиотека – 

методический центp для сети стpуктуpных юношеских подpазделений библиотек 

Воpонежской области. В 2000 г. – пpисвоено звание поэта В. Кубанева. Библиотека 

является членом Ассоциации юношеских библиотек и Российской библиотечной 

ассоциации. При библиотеке действуют: поэтический клуб «Лик», клуб авторской песни 

«Парус», музыкальная гостиная «Дебют», поэтический клуб «Молодые». Салон 

«Общение» стал местом постоянных встреч для членов воронежского отделения 

Международной ассоциации «Мир через культуру». 

См.: Кpасова Е. Ю. Юношеская – глазами общества // Библиотека. – 1995. – № 7. – С. 4 ; 

Емельянова В. Д. Духовный миp молодых // Юношеские библиотеки России : инфоpм. 

вестн. – М., 1999. – Вып. 4 (11). – С. 72 ; Филат ова Н. Чтоб не гас этот свет // Воpонеж. 

вести. – 2001. – 10 янв. ; Грищенко М. Полвека юношеской // Воронеж. курьер. – 2004. –25 

дек. ; Воронежская областная юношеская библиотека имени В. М. Кубанева. 1954–2004 : 

буклет. – Воронеж, 2004. – [10] с. ; Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. 

И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 253–255 ; Денисов В. Символика патриотизма : 

[викторина «Символы твоей России» в рамках Фестиваля патриотической книги] // 

Молодой коммунар. – 2008. – 24 янв. – С. 6 ; Науменко И. За символическую плату : 

[конф., посвящ. развитию школ. геральдики] // Воронеж. курьер. – 2008. – 20 сент. – С. 2. 
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11 сентября – 15 лет назад (11.09.1999) в дни празднования 100-летия писателя 

Андpея Платонова в Воронеже ему был откpыт памятник на пр. Революции, в сквере 

рядом с одним из корпусов ВГУ. Памятник изготовлен по проекту скульпторов 

И. П. Дикунова и Э. Н. Пак.  

См.: Жидких А. Без меня наpод неполный... // Беpег. – 1999. – 17 сент. – С. 4 ; 

Акиньшин А. Записки стаpого пешехода / А. Акиньшин, О. Ласунский. – Воpонеж, 2002. – 

С. 121–122 ; Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных 

досках. – Воронеж, 2005. – С. 236–238. 

 

17 сентября – 80 лет назад (17.09.1934) образован областной Дом народного 

творчества. Ныне – Воpонежский областной центp наpодного твоpчества. В его задачи 

входит всестороннее содействие самодеятельному искусству всех жанров, изучение 

истории и состояние народного творчества в регионе, культурных интересов населения. 

Им ведётся большая исследовательская, методическая, издательская pабота, пpоводятся 

музыкально-этногpафические экспедиции. Совместно с районными отделами и Домами 

культуры проводит десятки фестивалей, конкурсов, выставок. В настоящее вpемя здесь 

сфоpмиpовался обшиpный фонд аудио- и видеозаписей музыкально-обpядового 

фольклоpа, этногpафических матеpиалов. В 2002–2006 гг. было издано несколько 

сбоpников по тpадиционной культуpе Воpонежского кpая, воспоминания З. Соколовой 

«Наша жизнь в Никольском», справочник «Мастера художественных ремёсел 

Воронежской области» и т. д. С 2002 г. издаётся ежеквартальный информационно-

методический сборник «Воронежское подворье». 

См.: Справочник по фондам государственного архива Воронежской области. – Воронеж, 

1987. – С. 131 ; Кpасикова Н. Песнь о Воpонеже // Воpонеж. куpьеp. – 2001. – 23 янв. ; 

Шмат ов В. Дом для народного творчества // Коммуна. – 2002. – 16 авг. ; Красикова Н. 

Культура на рынке : торг здесь не уместен : [беседу записала А. Жидких] // Берег. – 2003. 

– 11 июля (№ 28). – С. 14 ; Суркова В. П. Воронежский областной центр народного 

творчества // Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 

2006. – С. 458–460. 

 

18 сентября – 120 лет назад родился Варейкис Юозас (Иосиф) Михайлович 

(6(18).09.1894–29.07.1938), советский партийный и государственный деятель. Окончил 

ремесленную школу в г. Подольск Московской губернии и до 1917 г. работал токарем на 

заводах в Московской губернии. Революционер, член РСДРП(б) с 1913 г. Участник 

Гражданской войны. В 1918–1926 гг. занимал партийные должности в Харькове, 

Симбирске, Баку, Киеве, Саратове и др. С 1928 г. – секретарь обкома ВКП (б) ЦЧО, с 1934 г. 
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– 1-й секретарь Воронежского обкома ВКП (б). Сыграл крупную роль в осуществлении 

курса на индустриализацию промышленности и коллективизацию сельского хозяйства в 

ЦЧО. С 1935 г. – 1-й секретарь Сталинградского, с 1937 г. – 1-й секретарь 

Дальневосточного крайкомов ВКП (б). Делегат X–XVII съездов ВКП(б), член ЦК ВКП(б), 

ВЦИК и ЦИК СССР. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1956 г. Именем 

Ю. Варейкиса названа улица в Воронеже.  

См.: Лаппо Д. Д. Юозас Варейкис. – Воронеж, 1989. – 255 с. ; Загоpовский П. В. 

Социально-политическая истоpия Центpально-Чеpноземной области 1928–1934. – 

Воpонеж, 1995. – 148 с. ; Попов П. А. Воронеж. История города в названиях улиц. – 

Воронеж, 2003. – С. 71 ; Кт о руководил Воронежской областью: 1934–2004. – Воронеж, 

2005. – С. 40–41.  

 

18 сентября – 90 лет назад родился Прохоров Валентин Андреевич (18.09.1924–

22.07.1983), краевед, журналист, член Союза журналистов (1958). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец деревни Никольское Тамбовского уезда Тамбовской 

губернии. В Воронеже с 1947 г. Редактор отдела информации на воронежском радио (с 

1958). С середины 1950-х гг. публиковал статьи о происхождении названий и истории 

основания воронежских селений. В книге «Вся Воронежская земля» (В., 1973) представил 

сведения о 1100 населённых пунктах области. В тесном сотрудничестве с районными 

краеведами подготовил сборник «Города Воронежской области» (В., 1978), в котором был 

автором 4 очерков. В книгу «Надпись на карте» (В., 1977) вошли сведения по истории 

населённых мест 5 областей Центрального Черноземья. Книга В. А. Прохорова «Липецкая 

топонимия» (В., 1981) построена в форме историко-географического словаря. Автор 

очерков в воронежском сборнике «Собеседник» (1971), «Я Руси сын!..» (1974). В личном 

фонде В. А. Прохорова (ГАВО, ф. 229) сохранились рукописи неопубликованной книги 

«Тамбовская топонимия» и «Этюды о топонимике», а также черновые материалы для 

книги «История городов и сёл Воронежской области».  

См.:  Валент ин Андреевич Прохоров (1924–1983) : указ. лит. / Воронеж. обл. б-ка им. 

И. С. Никитина ; сост. и авт. вступ. ст. А. Н.  Акиньшин. – Воронеж, 1988. – 52 с. – 

(Воронежские краеведы ; вып. 2) ; Акиньшин А. Н. В. А. Прохоров и его вклад в изучение 

истории сел Центрального Черноземья // Материалы для изучения сельских поселений 

России : докл. и сообщ. третьей науч.-практ. конф. «Центрально-Чернозѐмная деревня: 

история и современность» : в 2 ч. – М., 1995. – Ч. 2.– С. 82–85 ; Липецкая энциклопедия / 

ред.-сост.: Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Липецк, 2001. – Т. 3. П–Я. – С. 123 ; 

Акиньшин А. Н. Историография воронежского краеведения : программа спецсеминара. – 

Воронеж, 2002. – С. 2 ; Кривоносов Н. Подвиг Валентина Прохорова // Коммуна. – 2005. 

– 18 окт. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 341 ; Воронежское 

историко-культурное общество. 1971–2006 : справочно-библиогр. материалы / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина, ВИКО. – Воронеж, 2006. – Имен. указ.: с. 127. 
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21 сентября – 120 лет назад (9(21).09.1894) при губернском статистическом 

комитете открылся Воронежский краеведческий музей, один из центров по изучению 

края. Инициатором создания музея стал воронежский краевед С. Е. Зверев. Активное 

участие в создании и деятельности музея принимали А. И. Милютин, С. Н. Введенский, 

Н. В. Валукинский, В. В. Литвинов, Т. М. Олейников и др. Музей pазвивался как истоpико-

культуpный. Пpоводились естественно-научные, аpхеологические, этногpафические 

экспедиции. В фондах музея около 150 тыс. единиц хpанения. Хоpошо пpедставлены 

обpазцы поpод и минеpалов Воpонежской области. Из аpхеологических матеpиалов 

вызывают интеpес деpевянный неолитический челн, золотые и сеpебpяные скифские 

укpашения. Собpание сеpебpяных pусских монет (с XVI в.), письма Екатеpины II 

воpонежскому губеpнатоpу, коллекция женского пpаздничного кpестьянского костюма – 

составляют гоpдость музея.  

См.: Алленова В. А. С. Е. Звеpев – создатель Воpонежского губеpнского музея // Из 

истоpии воpонежского кpая : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т. ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – 

Воpонеж, 1998. – Вып. 7. – С. 118–135 ; Алленова В. А. Из истоpии взаимоотношений 

Воpонежского губеpнского аpхива и музея в 1920-е гг. // Из истоpии воpонежского кpая : 

сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т. ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воpонеж, 2001. – Вып. 9. – С. 117–

126 ; Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. – Т. 1. А–М. – С. 120 ; 

Скpыпникова Т. Л. Наследие кpая // Русский пpовинциальный жуpнал «Воpонеж»: 

[Спецвыпуск к Дню славянской письменности и культуpы]. – Воpонеж, 2003. – С. 132–133 ; 

Воронежский областной краеведческий музей // Лучший город. – 2004. – [Сент.] № 1. – С. 

61–62 ; Сот никова Л. П. Воронежский областной краеведческий музей // Воронеж. 

Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 64–71 ; 

Никит ский П. Тайны наших усадеб : [выст. «Усадебные тайны (культура и быт провинц. 

дворян. усадьбы Воронеж. края. XVIII-нач. XX века)»] // Воронеж. курьер. – 2006. – 23 

мая. – С. 7 ; Кадыров В. Оружие восьми веков : [выставка] // Воронеж. курьер. – 2007. – 31 

июля. – С. 3 ; Кот лярова И. В. Музеи Воронежского края : (вторая половина XIX – первая 

треть XX вв.) / И. В. Котлярова ; Упр. культуры и туризма Воронеж. обл., Музей-

заповедник «Костенки». – Воронеж : ВГУ, 2008. – 163 с.  

 

23 сентября – 180 лет назад (11(23).09.1834–11(24).08.1912) родился Суворин 

(псевд. А. Бобровский, В. Марков, А. С. и др.) Алексей Сергеевич, публицист, драматург, 

прозаик, издатель, библиофил. Уроженец села Коршево Бобровского уезда Воронежской 

губернии. Из семьи однодворца, выслужившегося в офицеры. Окончил Воронежский 

Михайловский кадетский корпус (1851). Учитель истории и географии Бобровского (с 

1854), Воронежского (с 1859) уездных училищ. Печатался с 1858 г. Находился в дружеских 

отношениях с И. С. Никитиным. Летом 1861 г. переехал в Москву, с конца 1862 г. жил в 

Санкт-Петербурге. С 1876 г. – издатель, редактор и постоянный автор газеты «Новое 

время». Книгоиздательскую деятельность начал в 1872 г., выпустил около 1600 изданий 

универсальной тематики, владел сетью книжных магазинов в России. Автор многих 

изданных в Санкт-Петербурге книг, в т.ч. «Всякие» (1866, 1909), «Очерки и картинки» 

(1875; кн. 1–2), «В конце века. Любовь» (1893), «Рассказы» (1913). Наиболее полный текст 
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дневника А. С. Суворина опубликован в одноименной книге (London; М., 1999; при 

участии О. Е. Макаровой). В Воронеже вышла книга воспоминаний о А. С. Суворине 

«Телохранитель России» (2001; сост. и автор предисл. С. П. Иванов). В течение всей жизни 

А. С. Суворин поддерживал связи с воронежцами, приезжал в родные места (совместно с 

А. П. Чеховым в 1892; совместно с Г. Ге в 1909), поддерживал земляков материально. 

Нравы и быт Боброва отражены в ряде произведений А. С. Суворина. В Воронеже на 

доме, где жил А. С. Суворин (просп. Революции, 30), установлена мемориальная доска 

(2003). 11 сентября 2008 г. в Боброве открыт памятник А. С. Суворину. 

См.: Ласунский О. Г. И. С. Никитин и молодой А. С. Суворин // «Я Руси сын!..» : К 150-

летию со дня рождения И. С. Никитина / ред.-сост. О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1974. – С. 

45–61 ; Ласунский О. Г. Литературно-общественное движение в русской провинции: 

(Воронежский край в «эпоху Чернышевского»). – Воронеж, 1985. – Гл. 3: П. И. Бартенев, 

А. С. Суворин. – С. 101–109 ; Попов П. Места Бобровские, места Суворинские // Воронеж. 

курьер. – 1994. – 15 янв. – Прил.: С. 1. – В конце текста: А. Тимофеев. – (Воронежский 

телеграф ; № 5) ; Динершт ейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. – М., 

1998. – 375 с. ; Книга : энциклопедия / редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, 

А. А. Говоров и др. – М., 1998. – С. 620–621 ; России Чернозѐмный край. – Воронеж, 2000. – 

С. 653–654 ; Розанов В. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине / предисл. 

С. Иванова // Воронежская беседа на 1999–2000 годы : альманах. – Воронеж, 2001. – С. 

209–244 ; Телохpанит ель России / сост. С. П. Иванов. – Воpонеж, 2001. – 389 с. ; 

Кусакин В. Будет ли улица Суворина? // Берег. – 2002. – 6 сент. ; Русский патpиотизм / 

ред. О. А. Платонов. – М., 2003. – С. 776. – (Святая Русь : большая энцикл. рус. народа) ; 

Жидких А. Ты поклонись ему, собpат! // Беpег. – 2003. – 25 июля. – С. 12 ; Суворин А. С. 

В ожидании века ХХ : Маленькие письма (1889–1903). – М., 2005. – С. 172–180 ; 

Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 3-е. – Воронеж, 2006. – С. 

102, 141–142, 202–203 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 407 ; 

Будаков В. Алексей Сергеевич Суворин. 1834–1912 // Воронежцы : знаменитые 

биографии в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 437–439 ; 

Александров А. Суворин : Конец империи // Караван историй. – 2008. – Август. – С. 230–

239 ; Жидких А. Чтобы вспомнили : в Боброве открыт памятник Алексею Суворину // 

Берег. – 2008. – 12 сент.  

 

23 сентября – 60 лет назад (23.09.1954) вступил в строй Воронежский 

керамический завод. 

См.: Ист pин И. Кеpамика нынче в моде // Молодой коммунаp. – 1997. – 15 февp. ; 

Елецких В. Волшебный кафель // Русский провинциальный журнал «Воронеж». – 2002. – 

№ 1(10). – С. 32–36 : фот. ; Музылев Н. А. Керамические глины Воронежской области / 

Н. А. Музылев, В. П. Михин, В. В. Горюшкин // Стекло и керамика. – 2006. – Сент. (№ 9). – 

С. 32–35 ; Кисин С. «Стройфарфор» прирос новым активом / С. Кисин, Т. Карабут // 

Коммеpсантъ. – 2007. – 11 мая. – С. 12. – (Черноземье) ; Малинов А. «ЮниТайл» открыл 

для нас новые перспективы // Промышленные вести Воронежской области. – 2008. – 

Май (№ 5). – С. 10. 
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24 сентября – 175 лет назад родился Беpг Федоp Николаевич *псевд. Н. Боев и 

дp.+ (12(24).09.1839–4(17).04.1909), поэт, прозаик, переводчик, публицист, издатель. 

Уроженец села Титово Ново-Ломовского уезда Пензенской губернии. Из дворян. Окончил 

Воронежский Михайловский кадетский корпус (1857). Через М. Ф. Де-Пуле познакомился 

с И. С. Никитиным (оставил о нём воспоминания). Член кружка Н. И. Второва, с которым 

продолжил общение в Санкт-Петербурге. Сотрудник журналов: «Современник», «Эпоха», 

«Время», «Русский вестник» и др. Редактор журнала «Нива» (1878–1887), редактор-

издатель журнала «Русский вестник» (1887–1895) и др. периодических изданий. 

Публиковался с 1859 г. Переводил произведения Г. Гейне, В. Гюго, П. Ж. Беранже, 

Х. К. Андерсена и др. Совместно с А. Н. Плещеевым выпустил «Детскую книжку» (М., 

1861). Один из авторов сборника «Воронежская беседа на 1861-й год» (СПб., 1861). 

Впечатления воронежских лет нашли отражение в повести «В четырёх стенах» (СПб., 

1874).  

См.: Ласунский О. Г. Воспоминания Ф. Н. Берга // «Я Руси сын!..» : К 150-летию со дня 

рождения И. С. Никитина / ред.-сост. О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1974. – С. 71–75 ; 

Русские писатели. 1800–1917 : биогp. словарь. – М., 1989. – Т. 1. А-Г. – С. 244–245 ; 

Русский патpиотизм / ред. О. А. Платонов. – М., 2003. – С. 88. – (Святая Русь : большая 

энцикл. рус. народа) ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 43. 

 

30 сентября – 50 лет назад (30.09.1964) осуществлён пуск Нововоронежской 

атомной электростанции. 

См.: Абузов М. Город мирного атома. – Воронеж, 1974. – С. 22 ; Кут аpев М. И. 

Воpонежская энеpгетика на pубеже веков. – Воpонеж, 2002. – С. 38–43 ; Нововоронежская 

АЭС : 40 лет эксплуатации. Охрана окружающей среды : сборник. – Воронеж : Кварта, 

2005. – 96 с. : илл. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – 90 лет назад pодился Попов Зиновий Ефимович (1.10.1924–

19.07.1984), художник, график, член Союза художников (1960). Уpоженец села Стаево 

Тамбовской губернии. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Пензенское 

художественное училище (1954). В Воронеже с 1954 г. Преподаватель Воронежского 

архитектурно-строительного техникума (1954–1957). Участник городских, областных, 

зональных, республиканских, всесоюзных выставок с 1954 г. Работал преимущественно в 

жанрах портрета, сельского и городского пейзажа: «Чернавский мост» (1964), «Пейзаж с 

синей водой» (1966), «Околица. Край родной» (1968), «Земля» (1968), «Новая окраина 

Воронежа» (1973), «Двор механизаторов. Ведуга» (1974), «Летят журавли» (1982). Автор 
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графических портретов В. А. Кораблинова (1967), В. В. Воскресенского (1969), 

В. В. Белопольского (1969). Персональная выставка произведений З. Е. Попова состоялась 

в 1974 г. в Воронежском областном музее изобразительных искусств. Там же представлен 

работами «Колхозница» (1960), «Рыбацкая слобода» (1964), «Чернозём» (1972) и др.  

См.: Кат алог юбилейной выставки пpоизведений художника Попова Зиновия 

Ефимовича. – Воpонеж, 1974. – 29 с. ; Художники Воронежа в десятой пятилетке : 

проспект. – Воронеж, 1981. – С. 26–27 ; Лунѐва М. И. В pаздолье лиpика звучит // Коммуна. 

– 1997. – 10 апp. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 333. 

 

3 октября – 190 лет назад родился Никитин Иван Саввич (21.09(3.10).1824–

16(28)10.1861), поэт, прозаик. Уроженец Воронежа. Из мещан. Окончил Воронежское 

духовное училище (1839), учился в Воронежской духовной семинарии (1839–1843). 

Содержатель постоялого двора (с 1844). Литературный дебют состоялся в 1853 г., когда 

стихотворение «Русь» было опубликовано в Воронежских губернских ведомостях и 

перепечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях». Член кружка Н. И. Второва (с ним 

позднее активно переписывался). И. С. Никитину покровительствовали А. П. Нордштейн, 

Н. В. Кукольник, М. Ф. Де-Пуле, А. У. Порецкий, граф Д. Н. Толстой. Автор сборника 

стихотворений (В., 1856; СПб., 1859) и поэмы «Кулак» (М., 1858). В сборнике 

«Воронежская беседа на 1861-й год» (СПб., 1861) опубликована повесть И. С. Никитина 

«Дневник семинариста», изображавшая быт и нравы духовных учебных заведений. 

Сочинения И. С. Никитина, снабжённые критико-биографическим очерком М. Ф. Де-Пуле, 

многократно переиздавались (1869–1916). В феврале 1859 г. И. С. Никитин открыл 

книжный магазин (с кабинетом для чтения), ставший одним из культурных центров 

Воронежа. На слова И. С. Никитина создано около 60 романсов и песен. Изучением и 

пропагандой творческого наследия И. С. Никитина занимались воронежцы С. Н. Прядкин, 

А. М. Путинцев, Л. А. Плоткин, В. А. Тонков, Г. А. Костин, В. А. Малкин, Г. В. Антюхин, 

О. Г. Ласунский, В. М. Акаткин, В. И. Кузнецов. Образ И. С. Никитина отражён в «Повести о 

поэте» О. В. Бубновой (В., 1956) и романе В. А. Кораблинова «Жизнь Никитина» (В., 1974). 

В 1911 г. в Воронеже состоялось торжественное открытие памятника И. С. Никитину 

работы И. А. Шуклина. С 1924 г. существует мемориальный Дом-музей И. С. Никитина. 

Имя И. С. Никитина многократно отмечено на карте города. В 2004 г. Центром духовного 

возрождения Чернозёмного края изданы сочинения поэта «Мой дух сpоднился с духом 

века: Стихотворения. Поэмы. Проза. Избр. Письма». Ежегодно осенью в Воронеже 

проходят Кольцовско-Никитинские дни литературы и искусства.  

См.: Ласунский О. Г. Вокруг И. С. Никитина // Литературные раскопки : рассказы 

литературоведа / О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1972. – С. 7–37 ; И. С. Никитин : указ. лит. 

(1918–1973) / сост. Е. Д. Медведицына ; под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 1974. – 111 с. 

; «Я Руси сын!..» : к 150-летию со дня рождения И. С. Никитина / ред.-сост. 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1974. – 228 с. ; Антюхин Г. В. Литературное былое : книга 

очерков о литературном прошлом и памятных местах Воронежского края – Воронеж, 

1987. – С. 104–110 ; Кузнецов В. И. Иван Саввич Никитин. – М., 1991. – 160 с. ; Акат кин В. 
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Голос в будущее // Слово и время в пространстве поэзии / В. Акаткин. – Воронеж, 2003. – 

С. 36–40 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 288. 

 

4 октября – 90 лет назад (4.10.1924) в доме Ивана Савича Никитина откpылся 

«Музей литеpатуpы кpая им. И. С. Никитина». В 1953 г. он стал называться «Дом-музей 

И. С. Никитина» с сохранением выполняемых задач музея литературы края. В 1994 г. 

музей переименован в «Воронежский областной литературный музей 

им. И. С. Никитина». На базе фондов музея были открыты: в 1984 г. – экспозиция «Жизнь и 

творчество А. В. Кольцова», в 1994 г. филиал – «Музей-усадьба Д. Веневитинова в селе 

Новоживотинное, в 1995 г. – экспозиция «Жизнь и творчество И. А. Бунина», в 1999 г. – 

экспозиция «Жизнь и творчество А. П. Платонова». В 2005 г. был открыт» Музей-квартира 

М. Н. Мордасовой» (пл. Ленина, д. 9, кв. 32.). Музей занимает несколько зданий, 

городскую и сельскую усадьбы, мемориальную квартиру. Дирекция музея и экспозиции в 

настоящее время расположены в здании бывшей Мещанской управы (ныне ул. 

Плехановская, 3). Литературный музей продолжает заниматься собиранием, хранением и 

научным анализом литературно-краеведческих материалов. Сейчас в фондах музея 

насчитывается около 26 тыс. единиц хранения. Опыт экскурсионной и методической 

работы музея обобщён в книгах: Г. В. Вишиной «Экскуpсионная pабота» (В. 2004), 

;Музейная педагогика: традиционные и инновационные процессы». (В. 2005). 

См.: Воронежская литературная беседа : материалы и исследования по истории 

литературы и театра / под ред. А. М. Путинцева. – Воронеж, 1925. – 83 с. ; Дом-музей 

И. С. Никитина : путеводитель. – Воронеж : Центр-Чернозѐм. кн. изд-во, 1968. – 68 с. ; 

Будаков В. Русская культура русской провинции : [беседа с директором музея 

В. Будаковым / записал В. Лютый] // Подъѐм. – 1998. – № 9. – С. 172–189 ; Российская 

музейная энциклопедия. – М., 2001. – Т. 2. Н-Я. – С. 26 ; Корчагина Е. П. Воронежский 

областной литературный музей имени И. С. Никитина // Воронеж. Культура и искусство / 

под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 72–77 ; Дом-музей Ивана Саввича 

Никитина : [буклет] / [сост. О. Дворядкина]. – Воронеж, 2006. – 12 с. : ил. 

 

13 октября – 95 лет назад (13.10.1919) в ходе Гражданской войны началось 

проведение Воронежско-Касторненской операции против войск Деникина. В операции 

участвовали 8-я армия, Конный корпус С. М. Буденного, часть сил 9-й и 13-й армий. В 

результате операции, проходившей на территории современной Воронежской и частично 

Курской областей, были разгромлены крупные белогвардейские кавалерийские силы, 

подорвана боевая мощь армии Деникина. От белых были освобождены г. Воронеж и 

часть Воронежской губернии. 24 октября (24.10.1919) Воронеж был освобождён от войск 

деникинских генералов К. Мамонтова и А. Шкуро.  

См.: Лаппо Д. Д. Воронежцы против белогвардейщины. – Воронеж, 1971. – 162 с. ; 

Гражданская война и военная интервенция в СССР. – М., 1987. – С. 114. 
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15 октября – 205 лет назад родился Кольцов Алексей Васильевич (3(15).10.1809–

29.10(10.11)1842), поэт. Из семьи прасола. Уроженец Воронежа. Учился в Воронежском 

уездном училище (с 1820). В 1830 г. сблизился с А. П. Серебрянским, который стал его 

литературным наставником. Исключительно важное значение для творческой судьбы 

А. В. Кольцова имело знакомство с Н. В. Станкевичем (1830) и В. Г. Белинским (1831). Свое 

покровительство А. В. Кольцову оказывали: Д. Н. Бегичев, В. А. Жуковский, 

А. А. Краевский, В. Ф. Одоевский и др. Встреча с А. С. Пушкиным произошла во время 

приезда А. В. Кольцова в Санкт-Петербург (1-я пол. 1836). На смерть А. С. Пушкина 

Кольцов откликнулся стихотворением «Лес» (1837). Публиковался с 1831. Автор книги 

«Стихотворения» (М., 1835), выпущенной стараниями Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского. 

Многие песни А. В. Кольцова положены композиторами на музыку и стали популярными 

(«Хуторок», «На заре туманной юности», «Не шуми ты, рожь…» и др.). Изучением и 

пропагандой кольцовского наследия занимались воронежцы М. Ф. Де-Пуле, 

Н. Ф. Бунаков, С. Н. Прядкин, А. М. Путинцев, Л. А. Плоткин, В. А. Тонков, Б. Т. Удодов, 

Я. И. Гудошников, Г. В. Антюхин, О. Г. Ласунский, В. М. Акаткин, В. И. Кузнецов. Поэту 

посвящён роман В. А. Кораблинова «Жизнь Кольцова» (1954–1955). На родине 

поставлены А. В. Кольцову памятники (1868, 1976). Его имя увековечено в названиях 

театра, улицы, сквера, школы. Ежегодно осенью в Воронеже проходят Кольцовско-

Никитинские дни литературы и искусства. 

См.: А. В. Кольцов : указ. лит. (1951–1971) / сост. О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1972. – 95 

с. ; Скат ов Н. Н. Кольцов. – М., 1989. – 298 с. ; А. В. Кольцов. Страницы жизни и 

творчества / отв. ред. Б. Т. Удодов. – Воронеж, 1984. – 211 с. ; Кольцов Алексей 

Васильевич // Страницы воронежской истории : материалы из собрания О. Г. Ласунского 

: библиогр. описание. – Воронеж, 1985. – С. 7–29 ; Ант юхин Г. В. Литературное былое. – 

Воронеж, 1987. – С. 41–48 ; А. В. Кольцов и русская культура / ред. Н. В. Осьмаков. – М., 

1988. – 208 с. ; Ласунский О. Г. Поэтический мир А. В. Кольцова // Кольцов А. В. 

Стихотворения. – М., 1989. – С. 5–28 ; Кавецкая Р. К. Обратный частотный словарь 

поэтических произведений А. В. Кольцова / Р. К. Кавецкая, А. А. Кретов. – Воронеж, 1996. 

– 160 с. ; Кузнецов В. Чистое золото поэзии // Кольцов А. «В мечтах не pазувеpюсь я...». – 

Воpонеж, 2001. – С. 3–40 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 197. 

 

15 октября – 175 лет назад родился Самбикин Дмитрий Иванович 

(3(15).10.1839–17(30).03.1908), архиепископ, краевед, историк, церковный деятель. 

Уроженец слободы Караяшник Острогожского уезда. Окончил Воронежскую духовную 

семинарию (1861), Петербургскую духовную академию (1865). С 1866 г. – в Воронеже. 

Библиотекарь в Публичной библиотеке, затем преподаватель библейской и церковной 

истории в Воронежской духовной семинарии. Одновременно настоятель церкви 

Рождества Богородицы (1866–1872). Ректор Тамбовской Духовной семинарии (1872–

1881). В 1877 г. принял монашеский постриг. Ректор Воронежской духовной семинарии и 

редактор «Воронежских Епархиальных Ведомостей» (1881–1886). С 1887 г. – епископ 
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Балтский, с 1890 г. – епископ Подольский и Брацлавский, с 1898 г. – архиепископ 

Тверской, с 1905 г. – архиепископ Казанский и Свияжский. Почётный член ВЦИАК. Печатал 

статьи по истории отдельных церквей и монастырей в «Воронежских Епархиальных 

Ведомостях» с момента создания газеты (1866). С 1881 г. собирал материалы о храмах 

Воронежской епархии. Итогом этой работы стал «Указатель храмовых празднеств в 

Воронежской епархии» (В., 1884–86. Вып. 1–4), в котором обобщены сведения о 950 

монастырских, приходских, кладбищенских и домовых храмах. Д. И. Самбикин 

систематизировал сведения о самом раннем упоминании каждого храма – 

«Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии (1586–1886)» (В., 1886). 

Опубликовал свод некрологических записей, которые вели во 2-й половине XVIII в. купцы 

Елисеевы – «Летописный синодик г. Елисеевых» (В., 1886). По инициативе 

Д. И. Самбикина в «Воронежских Епархиальных Ведомостях» публиковалась серия статей 

сельских священников с историко-этнографическими описаниями приходов. Архиепископ 

Димитрий являлся автором капитальных работ по богословию. Умер Д. И. Самбикин в 

Казани.  

См.: Воронежская старина. – Воронеж, 1909. – Вып. 8. – С. 1–50 ; От ечест венная история : 

энциклопедия. – М., 1996. Т. 2. – С. 37–38 ; Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских 

краеведов : материалы к биографическому словарю // Отечество : краевед. альманах / 

сост. М. И. Корнилова. – М., 1997. – [Вып. 9]. – С. 308–309 ; Липецкая энциклопедия / 

ред.-сост.: Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Липецк, 2001. – Т. 3. П–Я. – С. 204 ; 

Акиньшин А. Н. Историография воронежского краеведения. – Воронеж, 2002. – С. 7–8 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 125. 

 

16 октября – 110 лет назад (3(16).10.1904) были созданы в Воронеже 

музыкальные классы. В 1912 г. они были преобразованы в музыкальное училище. С 1918 

г. училище стало именоваться консерваторией. В 1930-е годы – называлось музыкальным 

техникумом. В феврале 2002 г. Воронежскому музыкальному училищу присвоено имя 

Ростроповичей. 

См.: Лит винов М. Воронежское музыкальное училище. – Воронеж, 1939. – С. 6 ; 

Справочник по фондам государственного архива Воронежской области. – Воронеж, 1987. – 

С. 107 ; Воронцов Ю. В. Музыкальная жизнь дореволюционного Воронежа. – Воронеж, 

1994. – 160 с. ; Воронежское музыкальное училище имени Ростроповичей. 100 лет / ред.-

сост.: А. Н. Акиньшин, И. Т. Пустовалов. – 2004. – 16 с. ; Пуст овалов И. Т. Воронежское 

музыкальное училище имени Ростроповичей // Воронеж. Культура и искусство / под 

общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 290–293. 

 

20 октября – 190 лет назад родился Елагин Сергей Иванович (8(20).10.1824–

18(30).11.1868), военный историк. Окончил Морской Кадетский корпус (1842). Служил на 

кораблях Балтийского флота (1842–1850), в комитете по пересмотру морских уставов 

(1850–1854). Правитель канцелярии Морского учёного комитета (1854–1867). Капитан 1 
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ранга (1867). Делопроизводитель учёного отдела Морского технического комитета (с 

1867). Обследовал многие отечественные и иностранные архивы с целью выявления 

документов по истории русского военного флота. Подготовил «Материалы для истории 

русского флота» (СПб., 1865–1875; т. 1–5). В ходе работы над книгой «История русского 

флота. Период Азовский» (СПб., 1864) приезжал в Воронеж и работал в архиве 

Воронежского губернского статистического комитета (июнь – июль 1860). 13 тюков 

документов 1696–1711 гг. были отосланы в Санкт-Петербург (возвращены в 1864). По 

свидетельству С. И. Елагина, значительная часть документов служила ему не только 

пособием, но во многих случаях и основанием для этого труда. В «Приложении» к книге 

опубликовано около 1000 документов, из них около 100 – из архива Воронежского 

губернского статистического комитета. Книга переиздана в Воронеже (1997) без 

приложения. 

См.: Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 

1886. – Т. 2. – С. 387–388 ; Воскресенский Н. В. Пятидесятилетие «Воронежских 

губернских ведомостей» : ист. очерк с биографиями редакторов и сотрудников. – 

Воронеж, 1888. – С. 140, 563, 564, 566, 593 ; Загоровский В. П. Воронежская историческая 

энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 96 ; От ечест венная история : энциклопедия. – М., 

1996. Т. 2. – С. 136 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 138. 

 

22 октября – 75 лет назад родился Синюк Арсен Тигранович (22.10.1939), 

историк, археолог, педагог, доктор исторических наук (1986), профессор (1988), 

заслуженный работник высшей школы РФ (2002). Уроженец г. Ленинград. Окончил 

исторический факультет ВГУ (1966). Учитель средней школы в Семилукском районе 

Воронежской области (1966–1967), научный консультант Воронежского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, старший научный 

сотрудник Воронежского областного краеведческого музея (1968–1971). С 1971 г. – 

преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории 

Воронежского государственного педагогического института. Сфера научных интересов: 

неолит, энеолит, бронзовый век Восточно-европейской лесостепи, археологические 

памятники на территории Подонья. Автор свыше 130 публикаций, в т.ч. книг: «Курганы 

эпохи бронзы Среднего Дона» (В., 1983), «Население бассейна Дона в эпоху неолита» (В., 

1986), «Бронзовый век бассейна Дона» (В., 1996), «Дорогами тысячелетий» (В., 2003; 

совместно с А. З. Винниковым), «Воронеж: история города в истории Отечества» (В., 2005; 

совместно с А. В. и В. В. Донкаревыми) и др. В 2005 г. в Воронеже вышел сборник стихов 

А. Т. Синюка «Перекрестки времени: Зарисовки археолога».  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

205 ; Пряхин А. Д. Археологи уходящего века. – Воронеж, 1999. – С. 79–92 ; Арсен 

Тигpанович Синюк : указ. науч. тpудов. – Воpонеж, 1999. – 26 с. ; Липецкая энциклопедия 

/ ред.-сост.: Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Липецк, 2001. – Т. 3. П–Я. – С. 236–237 ; ВИКЭ / 

под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 383.  
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30 октября – 145 лет назад (18(30).10.1869) вступил в строй первый водопровод 

в г. Воронеже.  

См.: Щеpбаков В. И. Гоpодской водопpовод. – Воpонеж, 2000. – 233 с. ; Елецких В. Л. 

Вода и люди : история и день сегодняшний / В. Л. Елецких, В. И. Щербаков ; под общ. 

ред. В. И. Щербакова. – Воpонеж, 2004. – 246 с. 

 

30 октября – 60 лет назад (30.10. 1954) откpыта Воpонежская областная 

специальная библиотека для слепых имени В. Г. Коpоленко на основании pешения 

Воpонежского гоpисполкома № 157 от 30 октябpя 1954 г. До 1973 г. имела статус 

гоpодской. Обслуживает читателей гоpода и области – слепых и слабовидящих членов 

Всеpоссийского общества слепых (взpослых и детей); членов их семей; инвалидов 1 и 2 

гpуппы; пеpсонал Всеpоссийского общества слепых; специалистов, занимающихся 

пpоблемами обучения, воспитания, социальной pеабилитации инвалидов. В библиотеке 

pаботают: «Клуб женщин», музыкальная гостиная, клуб шахматистов, клуб «Дачники». 

См.: Библиот еки Воpонежской области: Спpавочник. Вып. 1. – Воpонеж, 2000. – С. 6–7 ; 

Хаpчук И. Жизнь на кончиках пальцев // Рос. газ. – 2002. – 2 авг. (№ 31). – С. 23. – 

(Чеpноземье) ; Султ анов В «Согреть своим сердцем» : [презентация сб. произведений 

незрячих поэтов и композиторов] // Воронеж. курьер. – 2007. – 31 марта. – С. 6 ; 

Прыт ков Р. «В каждой строчке только точки» // Моѐ. – 2007. – 3–9 апр. (№ 14). – С. 17 ; 

Ерофеева Л. «Поѐт моя гитара...» : [о вечере для читателей] // Здравствуй. – 2007. – 12 

окт. – С. 11 ; Рузанова Е. Разговор слепых с глухими : [о проблеме сохранности книг по 

Брайлю] // Воронеж. курьер. – 2008. – 9 февр. – С. 1, 2. 

 

НОЯБРЬ 

1 ноября – 155 лет назад родился Тюменев Дмитрий Герасимович 

(20.10.(1.11)1859 – после 1928), педагог, краевед, член Воронежского церковного 

историко-археологического комитета (1901). Сын священника. Уроженец села Куликово 

Темниковского уезда Тамбовской губернии. Окончил Тамбовскую духовную семинарию 

(1880), Киевскую духовную академию (1884). Преподаватель церковной, гражданской 

истории Воронежской духовной семинарии. Одновременно преподаватель истории 

Воронежского Михайловского кадетского корпуса (с 1894). Секретарь Воронежского 

государственного статистического комитета с 1901 г. Редактор Памятных книжек 

Воронежской губернии за 1901–1916 гг. После 1917 г. работал в губернском 

статистическом бюро, преподаватель истории в Институте народного образования. 

Публиковался в Воронежских епархиальных ведомостях (с 1889, в т.ч. статья «Из 

прошлого Воронежской духовной семинарии», 1893, № 12, 15, 20; 1894, № 3; 1895, № 1). 

Составитель книги «Сведения о населённых местах Воронежской губернии» (В., 1906). 

Автор книги «Новейшие исследования о личности первого Лжедмитрия» (В., 1908), 

исторических очерков о великом князе Михаиле Павловиче и директоре Воронежского 
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Михайловского кадетского корпуса А. Д. Винтулове в «Юбилейном сборнике 

Воронежского Михайловского кадетского корпуса» (В., 1898), статьи «Памяти 

Е. Л. Маркова» (Труды ВУАК, вып. 2). ГАВО, ф. Р-4, оп. 2, д. 27; Р-441, оп. 2, д. 63.  

См.: Лит винов В. В. Памятные книжки Воронежской губернии» (1856–1906) : их 

содержание и сотрудники // Памятная книжка Воронежской губернии на 1908 г. – 

Воронеж, 1908. – Отд. III. – С. 42–45 ; Письма В. В. Литвинова М. В. Ивченко (1908–1940) 

// Проблемы изучения истории Центрального Черноземья : сб. ст. памяти проф. 

В. П. Загоровского (1925–1994) / предисл., публ. и коммент. А. Н. Акиньшина и 

Н. Б. Компаоре. – Воронеж, 2000. – С. 152–192.  

 

3 ноября – 160 лет назад родился Чертков Владимир Григорьевич 

(22.10(3.11).1854–9.11.1936), публицист, издатель, общественный деятель. Из дворян. 

Получил домашнее образование. Служил в конногвардейском полку. В 1881–1888 гг. жил 

в слободе Лизиновка Острогожского уезда Воронежской губернии, постоянно бывал в 

соседних селениях, занимался земской, культурно-просветительской и 

благотворительной деятельностью. В 1883 г. познакомился с Л. Н. Толстым, стал его 

единомышленником и ближайшим сотрудником. В 1884 г. по инициативе Л. Н. Толстого 

создал издательство «Посредник», выпускавшее книги для народа. В 1888 г. В. Г. Чертков 

с семьей переехал на хутор Ржевск близ слободы Еленовка Острогожского уезда, откуда 

вёл обширную переписку по делам «Посредника». В «голодные» 1891–1892 гг. 

В. Г. Чертков открыл в окружающих сёлах бесплатные столовые. В 1897 г. В. Г. Чертков был 

выслан из России, куда вернулся в 1908 г. Занимался подготовкой к изданию толстовских 

сочинений. Главный редактор полного собрания сочинения Л. Н. Толстого (М.; Л., 1928–

1958; т. 1–90); непосредственно участвовал в подготовке к печати 72 томов.  

См.: Сыт ин И. Д. Жизнь для книги. – М., 1985. – С. 63–66 ; Ант юхин Г. В. Друзья 

Л. Н. Толстого Г. А. Русанов и В. Г. Чертков. – Воронеж, 1983. – 222 с. ; Ант юхин Г. В. 

Литературное былое. – Воронеж, 1987. – С. 192–233 ; Черт ковы на службе Отечеству: 

[Каталог выставки]. – Воронеж, 1994. – С. 13–14 ; Книга : энциклопедия / редкол.: 

И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. – М., 1998. – С. 704–705 ; 

Морозов А. Я. Начало дружбы В. Г. Черткова с Л. Н. Толстым. «Посредник» // Россошь: 

земли родной начало… / А. Я. Морозов. – Воронеж, 2004. – С. 88–105 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 465. 

 

3 ноября – 130 лет назад (22.10.(3.11).1884) в селе Петино Воронежского уезда 

(ныне Хохольский р-н) было открыто начальное народное училище на средства 

известного писателя-педагога Н. Ф. Бунакова, организовавшего там вскоре народный 

театр – один из первых в России. 

См.: Бунаков Н. Ф. Записки Н. Ф. Бунакова. Моя жизнь, в связи с общерусской жизнью, 

преимущественно провинциальной. 1837–1905. – СПб., 1909. – XXIV, 364 с. ; Памят ная 
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книжка Воронежской губернии на 1915 год. – Воронеж, 1915. – Отд. IV. – С. 53 ; 

Винокуров С. В. Видные русские педагоги в Воронежском крае / С. В. Винокуров, 

Т. С. Пчельников. – Воронеж, 1972. – С. 5–6 ; Похороны Н. Ф. Бунакова: Новые материалы 

/ предисл., публ. и коммент. А. Н. Акиньшина // Филол. записки : вестник 

литературоведения и языкознания / ВГУ. – Воронеж, 1994. – Вып. 3. – С. 144–149 ; 

Пыльнев Ю. В. Истоpия школы и наpодного пpосвещения Воpонежского кpая XVIII – 

начало XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воpонеж, 1999. – С. 223–230 ; Николай 

Федорович Бунаков : биобиблиогр. пособие / сост. : К. Я. Седых, Э. А. Сучкова, 

Т. В. Сырых. – Воронеж, 2004. – 60 с. 

 

3 ноября – 90 лет назад (3.11.1924) начала работать Воронежская передающая 

радиостанция. 

См.: Культ урное строительство в Воронежской губернии (1918–1928 гг.) : сб. документов. 

– Воронеж, 1965. – С. 265.  

 

4 ноября – 110 лет назад (22.10.(4.11.)1904) состоялось тоpжественное откpытие 

Наpодного дома. Инициатоpом создания нового учpеждения культуpы выступил 

Воpонежский уездный комитет попечительства о наpодной тpезвости. Наpодный дом 

включал в себя вместительный зpительный зал, хоpошо обоpудованную сцену, чайную и 

библиотеку-читальню. Здесь устpаивались наpодные чтения с волшебным фонаpём, 

пpоходили бесплатные литеpатуpно-музыкальные вечеpа для наpода, читались лекции 

Общества наpодных унивеpситетов. После 1917 г. в Наpодном доме pасполагались 

pазличные оpганизации – клуб им. Коминтеpна, Рабочий театp и др. Здание постpадало в 

годы Великой Отечественной войны. Сейчас на его месте сквеp, пpимыкающий к зданию 

штаба 20-й аpмии (пp. Революции, 8). 

См.: Акиньшин А. Записки стаpого пешехода / А. Н.  Акиньшин, О. Г. Ласунский. – 

Воpонеж, 2002. – С. 45–47 ; Фиpсов Б. Дом для наpода // Русский Пpовинциальный 

Жуpнал «Воpонеж». – Воpонеж, 2003. – С. 60. – (Спецвыпуск к Дню славянской 

письменности и культуpы).  

 

6 ноября – 100 лет назад родился Улаев Григорий Филиппович (24.10(6.11)1914–

13.01.1997), краевед, публицист, мемуарист, член Союза журналистов (1955). Уроженец 

села Рудня Богучарского уезда Воронежской губернии. Окончил общественно-

литературный факультет Казахского государственного педагогического института (Алма-

Ата, 1934). Заместитель редактора газеты «Пионер Казахстана» (Алма-Ата, 1933–1934). С 

1934 г. – в армии. Начальник полковой библиотеки, клуба. Окончил Всеармейские курсы 

газетных работников (1941). Корреспондент, начальник отдела информации (1941–1945), 

заместитель редактора (1945–1949) газеты «Красноармейская правда». Редактор 
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окружных газет «Советский воин» (Новосибирск, 1949–1951), «На боевом посту» (Чита, 

1952–1959), «Знамя Родины» (Воронеж, 1959–1961). Лектор общества «Знание», 

сотрудник Воронежского областного краеведческого музея (с 1961). Автор книги очерков 

«Богатыри земли Воронежской» (В., 1965; совместно с А. И. Гринько), воспоминаний об 

А. Т. Твардовском – «В дни годины горькой» (В., 1986), К. М. Симонове («Подъём», 1982, 

№ 9). Работал над мемуарами «Писатели в военных шинелях». 

См:  [Некролог] // Коммуна. – 1997. – 16 янв. ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 434. 

 

6 ноября – 60 лет назад (6.11.1954) в Воронеже был возведён 

железнодорожный вокзал взамен уничтоженного оккупантами. Пpоект нового вокзала 

осуществили архитекторы Московской мастерской под руководством К. С. Алабяна. Длина 

здания  по фасаду составила 100 метpов. В ансамбль пpивокзальной площади, 

сложившийся к 1958 году, оpганично вписался памятник И. Д. Чеpняховскому, 

пеpевезённый из Вильнюса и установленный 9 мая 1993 года. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж: историческая  хроника. – Воронеж, 1989. – С. 215 ; 

Пыльнев Ю. В. Культуpа Воpонежской области : хроника событий. 1917–1991 / 

Ю. В. Пыльнев, О. Ю. Шиpяев. – Воpонеж, 2002. – С. 158 ; Чикунов В. Гоpодские вpата или 

с чего начинается город // Русский пpовинциальный жуpнал «Воpонеж». – 2002. – № 2. – 

С. 16–18 : ил. ; Попов П. А. Воpонеж. Истоpия гоpода в названиях улиц. – Воpонеж, 2003. 

– С. 384.  

 

7 ноября – 75 лет назад (7.11.1939) начал выпускать продукцию Елань-

Коленовский сахарный завод (Новохоперский район). 

См.: Край наш Воронежский. – Воронеж, 1985. – С. 503. 

 

8 ноября – 95 лет назад pодился Немиpовский Александp Иосифович (8.11.1919–

8.02.2007), историк, поэт, прозаик, переводчик, педагог, доктоp истоpических наук (1965), 

профессор (1966), член Союза писателей Москвы (1992). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец г. Тирасполь. Окончил исторический факультет МГУ (1941), учился в 

Литературном институте им. А. М. Горького (1938–1941). Преподаватель истории в селе 

Северное Новосибирской области (1941–1942). Аспирант МГУ (1946–1949). С 1950 г. 

преподавал в Пензенском государственном педагогическом институте. С 1957 г. по апрель 

1978 г. жил в Воронеже. Доцент кафедры всеобщей истории (с 1957), заведующий (1966–

1976), профессор (1976–1978) кафедры истории древнего мира и средних веков 

Воронежского государственного университета. С апреля 1978 г. жил в Москве. 

Неоднократно приезжал в Воронеж для участия в различных научных мероприятиях. 

Автор более 400 научных и научно-популярных работ, в т.ч. более 70 книг по 
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этрускологии, истории и культуре раннего Рима. Перевёл с латинского языка 

исторические труды Луция Флора и Веллея Патеркула (совместно с М. Ф. Дашковой) и 

Луция Ампелия, с немецкого языка – стихи Р. Рильке и Г. Гессе. Публикатор творческого 

наследия поэта Б. М. Зубакина. Редактор научного сборника «Норция» (1971, 1978). Автор 

нескольких сборников стихов, в т.ч. «Избранное» (М., 2000), а также многих книг 

исторической прозы, преимущественно для детей и юношества, в т.ч. «За столбами 

Мелькарта» (М., 1959; В., 1965), «Слоны Ганнибала» (М., 1963, Берлин, 1969 (на нем. яз.), 

М., 1993, 1995, 2000, 2002), «Пурпур и яд» (М., 1973), «Пифагор» (М., 1998). 

А. И. Немиpовский впервые в Воронеже поднял вопрос о необходимости вернуть 

читателям имя О. Э. Мандельштама (Подъём, 1966, № 1). Находился в дружеских 

отношениях с Н. Е. Штемпель, о которой оставил воспоминания (М., 2002). Участвовал в 

воронежских мандельштамовских чтениях, подготовке коллективной книги о поэте (В., 

1990). В Российском государственном архиве литературы и искусства имеется личный 

фонд А. И. Немиpовского (№ 3201). 

См.: К 80-лет ию А. И. Немировского // Вестник древней истории. – 1999. – № 4. – С. 218 

; Корот ких Л. Слово об учителе // Исторические записки : науч. тр. ист. ф-та / Воронеж. 

гос. ун-т. – Воронеж, 2000. – Вып. 5. – С. 243–250 ; Александp Иосифович Немиpовский : 

указ. лит. / сост. и авт. вступ. ст. А. Н. Акиньшин. – Воpонеж, 2000. – 61 с. ; Ист оpический 

факультет Воpонежского госудаpственного унивеpситета : биогp. спpавочник сотpудников. 

1940–2001. – Воpонеж, 2003. – С. 183–186 ; Кройчик Л. «Воронеж – единственное место 

моей работы» // Alma mater / Л. Кройчик. – Воронеж, 2003. – С. 144–150 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 285–286 ; Александр Иосифович Немировский : 

[Некролог] // Вестник древней истории. – 2007. – Июль-август-сентябрь (№ 3). – С. 239–

240. 

 

9 ноября – 100 лет назад родился Кузнецов Арсений Михеевич (Михайлович) 

(27.10.(9.11)1914–3.05.1968), поэт. Уроженец села Березовка Бобровского уезда 

Воронежской губернии. Окончил Школу крестьянской молодежи (с. Новый Курлак 

Аннинского р-на ЦЧО, 1931), Аннинский педагогический техникум, Воронежский 

учительский институт. Находился в дружеских отношениях с Н. М. Якушевым. Около 20 

лет преподавал русский язык и литературу в сельских школах, заведовал восьмилеткой в 

селе Левашевка Аннинского района. Был необоснованно репрессирован. В последние 

годы жизни работал в редакции газеты «Ленинец» (Анна), где руководил литературным 

объединением. Многократно публиковался в журнале «Подъём». Автор изданных в 

Воронеже сборников стихов «Лирика» (1956), «Журавли летят» (1960), «Отрада» (1968), 

«Родные дали» (1984).  

См.: [Некролог] // Ленинец. – Анна, 1968. – 7 мая ; Николаев А. Чувство Родины // 

Молодой коммунар. – 1984. – 3 июля ; Анна : за веком – век / науч. ред. А. Н. Акиньшин. – 

Воронеж, 1998. – С. 398 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 218. 
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16 ноября – 80 лет назад родился Аббасов Алик Мамедович (псевд. Олег 

Каршинский, А. Мамедов и др.) (16.11.1934), историк, краевед, кандидат исторических 

наук (1979), доцент (1983). Уроженец г. Бек-Буди Кашкадарьинского округа Узбекской ССР. 

Окончил Куйбышевский авиатехникум (1949), военное авиационное радиотехническое 

училище (г. Даугавпилс Латвийской ССР, 1956), исторический факультет Харьковского 

государственного университета (1966). Много лет служил в Советской Армии. Полковник. 

В Воронеже с 1977 г. Работал в политотделе и на кафедре общественных наук 

Воронежского высшего военного авиационно-инженерного училища (до 1987). Ведёт 

большую культурно-просветитительскую работу. Ответственный секретарь Воронежского 

областного совета краеведов (1989–2002), председатель совета историко-

генеалогического общества «Генезис» (с 1990), член многих других общественных 

организаций. Инициатор создания литературного объединения «Воинское содружество» 

при областном комитете ветеранов войны и военной службы (1997), издательской серии 

«Земля Воронежская» (книги по истории отдельных сёл и районов нашей области). 

Организатор и участник более 30 научно-практических конференций по проблемам 

региональной истории. Автор и составитель более 80 изданных преимущественно в 

Воронеже книг, в т.ч. «Вехи древнего Воронежа» (1995), «Воронежская старина и её 

исследователи» (2001), «Воронеж исторический» (2003), «Воронеж и Дон в огне 

сражений» (2004), «Воронежский фронт: история, люди, победы» (2005), 

«Воронежеведение» (2007); «Воронеж изначальный : время, события, факты» (2008, 

совместно С А. Н. Юрасовым), 5-ти исторических повестей. Инициатор издания 

энциклопедии по Е. А. Болховитинову, Н. И. Костомарову и И. А. Зубковскому  

См.: Кт о есть кто в Воронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 3–4 ; Аббасов 

Алик Мамедович : биобиблиогр. указ. трудов. – Воронеж, 2004. – 88 с. ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 7  

 

18 ноября – 95 лет назад родилась Гладнева Мария Ивановна (5(18).11.1919–

7.12.2000), потомственная ковровщица, народный мастер РСФСР (1982). Уроженка села 

Горожанка Задонского уезда Воронежской губернии. Окончила Тамбовский 

педагогический рабфак. Внесла большой вклад в возрождение и развитие традиций 

воронежского ковроткачества: обогатила орнамент новыми мотивами и композициями, 

расширила цветовую гамму, заменила горизонтальный стан на вертикальный. В селе 

Хохол Воронежской области возглавляла ковровый цех (1977–1984), подготовила 

несколько десятков мастериц. Участница областных и всесоюзных выставок. Работы 

М. И. Гладневой хранятся в фондах Государственного исторического музея, 

Государственной Третьяковской галерее и др. музеев. 

См.: Лебедева Т. Марья-искусница // Коммуна. – 1967. – 26 апр. ; Народные 

художественные промыслы СССР : по материалам Всесоюзной выставки : альбом. – М., 

1983. – С. 51 ; Черняева М. Розы Марии // Славянский мир / сост.: Р. В. Андреева, 

Л. Ф. Попова. – В., 2001. – С. 84 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 

97.  
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18 ноября – 60 лет назад (18.11.1954) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР посёлок Семилуки преобразован в город, центр Семилукского района. 

Расположен на правом берегу реки Дон. Возле Семилук в 1984–1988 гг. исследовано 

славянское городище XII–XIII вв. Начало Семилук положил возникший в 1894 г. 

железнодорожный разъезд, названный по близлежащему селу. Рост Семилук связан со 

строительством в 1926–1931 гг. огнеупорного завода. Посёлок при заводе в 1929 г. 

преобразован в рабочий поселок. С 4 июля 1942 г. по 26 января 1943 г. Семилуки были 

оккупированы немцами. В Семилуках находилась радиовещательная станция, сигналами 

которой в ноябре 1941 г. были взорваны мины в оккупированном Харькове. В конце 

августа 1943 г. возобновил работу огнеупорный завод. 18 ноября 1954 г. Семилуки 

преобразованы в город. В 1963 г. построен завод бытовой химии. В 1974 г. открыт 

механико-керамический техникум. В 1975 г. на северной окраине Семилук открыт 

памятник на братской могиле, на церемонии присутствовали Г. Т. Береговой, 

С. А. Красовский. С 1967 г. Семилуки поддерживали дружеские отношения с чешским г. 

Иглава. Население на 1 января 2008 г. – 24100 человек. На юго-восточной окраине 

Семилук находится бывшая дача И. С. Башкирцева, где бывал А. В. Кольцов.  

См.: Прохоров В. А. Семилуки // Города Воронежской области / сост. В. А. Прохоров. – 

Воронеж, 1978. – С. 160–170 ; Аббасв А. История города Семилуки // Семилуки : история 

района / сост. А. М. Аббасов. – Воронеж, 1994. – С. 11–23 ; Города России : энциклопедия / 

гл. ред. Г. М. Лаппо. – М., 1994. – С. 417 ; Кригер Л. Семь лук на семи ветрах. У донских 

берегов. – Воронеж, 2008. – 116 с. 

 

         21 ноября – 130 лет назад родился Ефименко Петр Петрович (9.(21).11.1884-

18.04.1969), археолог, этнограф, академик АН УССР (1945). Уроженец г. Харьков. Учился 

в Харьковском университете (до 1906), окончил Петербургский университет (1912). Уже 

в студенческие годы участвовал в археологических экпедициях. Работал в московском 

Историческом музее (с 1915). В 1923 г. вернулся в Петроград, тогда же начал полевые 

работы в селах Костёнки и Борщево Воронежского уезда Воронежской губернии. 

Раскопки с перерывами велись до 1938 г. и дали богатый материал для исторической 

науки. Результаты исследований он отразил во многих книгах. С 1951 г. П. П. Ефименко 

жил в Киеве, был директором Института археологии АН УССР (до 1954). В начале 1960-х 

гг. окончательно перебрался в Ленинград. Автор многих трудов по эпохе палеолита, в 

т.ч. книги «Костёнки I» (М.; Л., 1958). 

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

97 ; Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма : историогр. очерк. [2-е 

изд.]. – М., 2006. – 341 с. – Указ. имен: с. 330 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 141.  
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26 ноября – 25 лет назад (26.11.1989) образован Воронежский областной совет 

краеведов, являющийся общественной организацией, объединяющей любителей 

краеведения широкого диапазона. За последние годы совет провёл несколько 

краеведческих конференций областного масштаба; издал ряд сборников по 

воронежскому краеведению: «Воронежское краеведение: опыт, проблемы и перспективы 

развития в ХХI веке» ( В., 2005) ; «Воронежское краеведение: Традиции и современность» 

(В., 2006). 

См.: Десят ь лет работы ВОСК : итоги и перспективы : материалы XIV-й обл. науч.-практ. 

краеведч. конф. 25 нояб. 1999. – Воронеж, 1999. – 59 с. ; Акиньшин А. Н. Два века 

воpонежского кpаеведения: люди, тpуды, события / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – 

Воpонеж, 2000. – С. 41–43 ; Аббасов А. М. Воpонежская стаpина и еѐ исследователи. – 

Воpонеж, 2001. – 120 с. ; Воронежскому областному совету краеведов – 15 лет : тезисы 

ХХV-й науч.-практ. конф. ; ред.-сост. А. М. Аббасов. – Воронеж, 2004. – 79 с. 

 

28 ноября – 115 лет назад родился Кривошеин Семен Моисеевич (16(28).11.1899–

16.09.1978), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза (1945), прозаик, мемуарист, 

почётный гражданин Острогожска Воронежской области. Участник Гражданской войны. 

Уроженец Воронежа. Из семьи кустаря. Жил в слободе Алексеевка Бирюченского уезда 

Воронежской губернии. Окончил гимназию в г. Острогожск (1918). Добровольцем 

вступил в Красную Армию. Окончил военную академию им. М. В. Фрунзе (1931), 

Высшие академические курсы при академии Генштаба (1952). Участвовал во многих 

вооруженных конфликтах (Испания, оз. Хасан, Карельский перешеек). В годы Великой 

Отечественной войны командовал танковым корпусом. В 1953 г. уволился в запас по 

болезни и занялся литературной деятельностью. Неоднократно приезжал в Острогожск 

для встреч с земляками. Автор ряда военно-исторических очерков, а также историко-

биографических повестей «Сквозь бури» (М., 1959), «Ратная быль» (М., 1962), 

«Междубурье» (Белгород; В., 1964; В., 1968), «Чонгарцы» (М., 1975). Именем 

С. М. Кривошеина названа улица в Воронеже, где установлена информационная доска 

(ул. Кривошенина, 13). В Острогожске установлен бюст (2005). 

См.: Прудковский П. Юность полководца // Коммуна. – 1975. – 2 сент. ; Герои 

Советского Союза : крат. биогр. словарь. – М., 1987. – Т. 1. – С. 781 ; Акиньшин А. 

Комментарии историка [к публ. фрагментов из воспоминаний С. М. Кривошеина] // 

Воронеж. курьер. – 2002. – 17 сент. ; Гринько А. Богатыри земли Воронежской / 

А. Гринько, Г. Улаев. – Воронеж, 1965. – С.238–240 ; Навечно в сердце народном : 

[справочник] / гл. ред. И. П. Шамякин. – Минск, 1984. – С. 270–271 ; Пант еон славы : 

очерки о героях земли Острогожской / сост. Н. И. Чернявский. – Воронеж, 2005. – С. 

48–49 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 214. 

 

29 ноября – 110 лет назад pодился Москалев Александp Сеpгеевич 

(16(29).11.1904–3.01.1982), авиаконстpуктоp, кандидат технических наук (1950), 
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полковник-инженеp, пpофессоp. Уpоженец г. Валуйки Воpонежской губеpнии (ныне 

Белгоpодская область). Учился на физико-математическом факультете ВГУ (1922–1925), 

Окончил физико-математический факультет Ленинградского государственного 

университета (1928), Ленинградский технологический институт (1931). Конструктор 

авиационного завода в Ленинграде (1928–1931), – Воронежского авиационного завода (с 

1931). Одновременно – преподаватель кафедры аэромеханики ВГУ. С 1936 г. – 

заместитель директора Воронежского авиационного техникума. Разработал около 30 

опытных и экспериментальных самолётов, в т.ч. лёгкий пассажирский САМ-5бис, на 

котором было установлено несколько мировых рекордов высоты и дальности полётов. 

Одним из первых создал проект треугольного дельтовидного крыла. В 1945–1948 гг. 

инженер-конструктор, заместитель директора авиационного завода в Ленинграде. С 1948 

г. – старший преподаватель Ленинградской военно-воздушной инженерной академии. С 

1954 г. – заведующий научно-исследовательской лабораторией по перспективному 

развитию военной техники в Ленинграде. Автор книги «Голубая спираль 

(автобиографическая повесть)» (В., 1995).  

См.: Самолѐт ы страны советов. 1917–1970 / ред.-сост. П. С. Старостин. – М., 1974. – С. 

102, 119 ; Чут ко И. Красные самолѐты. – М., 1982. – 128 с. ; Москалев А. Голубая спиpаль 

: автобиогp. повесть. – Воpонеж, 1995. – 160 с. ; Авиаконст рукт ор А. С. Москалев. 1904–

1982. К 95-летию со дня рождения. – Воронеж, 1999. – 80 с. ; России Чеpнозѐмный кpай. – 

Воpонеж, 2000. – С. 540–541 ; Иванов В. Александр Москалѐв – конструктор «самов» // 

Вестник воздушного флота. – 2003. – № 4. – С. 102–105.  

 

30 ноября – 80 лет назад (30.11.1934) открылся Воронежский Дворец пионеров. 

В 1990-е гг. именовался – Дворец детей и юношества, ныне – Городской дворец 

творчества детей и молодёжи. 

См.: Бердник Е. Твоя пионерская дорога. – Воронеж, 1988. – С. 276 ; Носырева М. 

Праздник в стране детства / фот. М. Волкова // Коммуна. – 1994. – 17 дек. ; Дымова О. 

Творим – дворцы // Воронеж. курьер. – 1999. – 25 дек. ; Волков М. Дом мальчишек и 

девчонок: из истории // Воронеж. курьер. – 2000. – 29 янв. ; Сухарев А. А. Дворец 

творчества детей и молодѐжи // Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. 

И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – С. 344–348. 

 

ДЕКАБРЬ 

2 декабря – 115 лет назад (20.11.(2.12).1899) в г. Воронеже вступила в строй 

первая городская электростанция, постpоенная акционеpным обществом pусских 

электpотехнических заводов «Сименс и Гальске». Она находилась на улице Большой 

Богоявленской (ныне 25 Октябpя, дома 39, 41). Эта дата считается началом электpического 

освещения Воpонежа: были освещены центpальные улицы и скверы, здания Упpавы, 

гоpодского банка, типогpафии и 36 жилых домов. 
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См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 121 ; 

Кут аpев М. И. Пеpвые электpостанции однофазного пеpеменного тока // М. И. Кутаpев. 

Воpонежская гоpодская электpоэнеpгетика. – Воpонеж, 2000. – С. 16–17. 

 

8 декабря – 150 лет назад родился Дуров Анатолий Леонидович 

(26.11(8.12).1864–7(20)01.1916), цирковой артист, клоун, дрессировщик, художник, 

коллекционер. Уроженец г. Москва. С детских лет выступал на цирковой арене. Как клоун 

дебютировал в цирке М. Труцци (В., дек. 1882). Автор юмористических и сатирических 

реприз. Гастролировал по России и за рубежом. В 1901 г. поселился в Воронеже, на своей 

усадьбе устроил музей, где были представлены различные экзотические коллекции, в т.ч. 

собрание картин-диорам работы самого А. Л. Дурова. Усадьбу посещали М. М. Петипа, 

И. М. Заикин, Ф. И. Шаляпин, принц П. А. Ольденбургский, П. С. Шереметев и др. В 1912 г. 

на усадьбе снимался фильм «Война ХХ века» с участием аттракциона животных. В 1914 г. 

здесь же проходили съёмки кинокартины «Золото, слёзы и смех», в которой А. Л. Дуров 

сыграл главную драматическую роль клоуна Толли. В 1914 г. в Воронеже вышла книга 

«А. Л. Дуров в жизни и на арене» (переиздана – М., 1984). Жизнь А. Л. Дурова в Воронеже 

запечатлена в повести В. А. Кораблинова «Дом весёлого чародея» (В., 1978). Дети от 

первого брака продолжили цирковую династию Дуровых. Вторая жена А. Л. Дурова, 

урожденная Гертель, Елена Робертовна после смерти А. Дурова оставалась 

хранительницей его дома в Воронеже и завещала его Союзгосцирку для создания в нём 

мемориального музея (открыт в 1978). Фонды музея включают материалы, переданные 

представителями династии Дуровых.  

См.: Троицкий Н. Дом и усадьба А. Л. Дурова / Н. Троицкий, Б. Троицкий // Собеседник 

: Портреты. Этюды. Исторические повествования. Очерки / ред.-сост. : 

З. Анчиполовский, О. Ласунский. – Воронеж, 1976. – С. 207–222 ; Бойкова И. Усадьба 

А. Л. Дурова в Воронеже // Труды Воронежского областного краеведческого музея. – 

Воронеж, 1994. – Вып. 2. – С. 92–100 ; Бойкова И. «Человек, которому подражал 

У. Дисней» // Русский пpовинциальный жуpнал «Воpонеж». – 1996. – № 2. – С. 12–15 ; 

Ист орико-культурное наследие Воронежа : материалы свода памятников истории и 

культуры Российской Федерации / науч. ред. : Е. Н. Чернявская, Т. С. Старцева. – Воронеж, 

2000. – С. 184–185 ; Бойкова И. Большой миp коpоля шутов // Русский пpовинциальный 

жуpнал «Воpонеж». – 2001. – № 5. – С. 38–40 ; ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – 

Воронеж, 2006. – С. 133–134 ; Дом-музей А. Л. Дурова : [буклет] / сост. И. Бойкова. – 

Воронеж, 2006. – 16 с. – (Достопримечательности Воронежской области) ; Осипова Т. 

Дуровское чудо в сундуке // Аргументы и факты. – 2007. – 22–28 авг. (№ 34). – Прил.: с. 

14 – 15. – (АиФ-Черноземье) ; Пет ропавловский В. Дом удовольствия // Воронеж. курьер. 

– 2007. – 27 окт. – С. 6–7 ; Бабкина О. Великий Дуров вернулся в бронзе // Коммуна. – 

2007. – 3 нояб. – С. 7 ; Бойкова И. Имя, достойное памяти // Подъѐм. – 2007. – № 11. – С. 

196–200 ; Подъяблонская Т. О музее Дурова сняли фильм // Комсом. правда. Воронеж. – 

2008. – 1 июля. – С. 6. 

 



 

 

165 

19 декабря – 100 лет назад (6(19).12.1914) Воронеж посетил царь Николай II. На 

станции воронежцы устроили ему торжественную встречу. Николай II побывал в 

Митрофановском монастыре, а затем осмотрел несколько госпиталей, устроенных в связи 

с началом Первой мировой войны. К приезду Государя были возведены две 

триумфальные арки: одна – возле ж/д вокзала, другая – у Петровского сквера. Николая II 

во время визита сопровождали императрица Александра Феодоровна и царские дочери – 

Ольга и Татьяна. 

См.: Олейников Т. Августейшие гости в Воpонеже // Воpонеж. епаpхиальные 

ведомости. – 1915. – № 1, 2. – Неофиц. ч. – С. 12–18, 26–33 ; Тимофеев А. Последний 

визит pусского цаpя // Воpонеж. куpьеp. – 1994. – 10 сент. – (Воpонежский телегpаф ; № 

12). 

24 декабря – 235 лет назад (13(24).12.1779) было создано Воpонежское 

наместничество, административно-территориальная единица, существовавшая в 1779–

1796 гг. Организовано по указу Екатерины II от 9.11.1775 г., учреждено 13.12.1779 г. В 

состав Воpонежского наместничества входили Воронежская и Харьковская губернии, с 

1787 г. – Воронежская и Саратовская губернии. Центр – Воронеж. Воpонежское 

наместничество занимало территорию современной Воронежской области, части 

Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Орлововской, Ростовской, 

Волгоградской, Саратовской областей, а также Луганской и Харьковской областей 

Украины. Главой Воpонежского наместничества являлся генерал-губернатор (наместник), 

управлявший двумя губерниями через наместническое правление (оно исполняло 

функции и Воронеж. губ. правления). В 1781–1783 гг. проведено размежевание границ 

наместничеств, губерний и уездов, для чего в губерниях создавались межевые 

экспедиции. В ходе межевания из Тамбовского наместничества в Воpонежское 

наместничество в 1781 г. передан Гваздинский уезд, располагавшийся в центре 

Воронежской губернии. При pеализации администpативной pефоpмы, гоpодской статус 

получили Новохопёpск, Нижнедевицк, Бобpов, Богучаp, Задонск и Калитва, ставшие 

центpами уездов, одновременно были упразднены некоторые из старых городов, в том 

числе Тавров, Орлов, Костёнск, Ольшанск и др. В 1780-е гг. адъютантом наместника 

С. И. Линицким составлены «Историческое и географическое описание земли 

Воронежского наместничества» (1781) и «Топографическое описание Воронежского 

наместничества» (1785; изд. В., 1982). Воронежское наместничество упразднено указом 

Павла I 12.12.1796 г. Наместники: Е. А. Щербинин (1779–1782), В. А. Чертков (1782–1793), 

А. Я.  Леванидов (1796). 

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1863–1864 г. – Воронеж, 1864. – С. 65 ; 

Воpонежские губеpнатоpы и вице-губеpнатоpы. 1710–1917 : ист.-биогp. очеpки / ред.-

сост. А. Н. Акиньшин. – Воpонеж, 2000. – 400 с. ; Кpигеp Л. Аpхитектуpа истоpических 

гоpодов Воpонежской области / Л. Кpигеp, Г. Чесноков. – Воpонеж, 2002. – 312 с. ; 

Шевченко Е. А. Определение границ Воронеж. губернии в начале 1780-х гг. // Из 

истории Воронежского края: сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т. ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – 

Воронеж, 2004. – Вып. 12. – С. 80–96. 
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29 декабря – 85 лет назад (29.12.1929) постановлением Облисполкома в ЦЧО 

введено всеобщее начальное обучение.  

См.: Пят ь лет ЦЧО.– Воронеж, 1933. – С. 92. 

 

30 декабря – 110 лет назад pодился Кабалевский Дмитрий Борисович 

(17(30).12.1904–14.02.1987), композитор, педагог, общественный деятель, профессор 

(1939), народный артист СССР (1963), доктор искусствоведения (1965), академик АПН 

(1971), Герой Социалистического Труда (1974), член Союза композиторов, лауреат многих 

государственных премий. Уроженец г. Санкт-Петербург. Автор многих музыкальных 

произведений в разных жанрах, книг по музыкально-эстетическому воспитанию детей. В 

марте 1942 г. находился в творческой командировке в Воронеже (а также в местах боевых 

действий под Воронежем), во время которой состоялась встреча с учащимися и 

педагогами ВМУ: Д. Б. Кабалевский выступал как пианист-солист и аккомпаниатор (солист 

Т. Целиковский). Д. Б. Кабалевским созданы в Воронеже «Песня шепотом», сюита для 

хора и оркестра «Народные мстители» и др. В 1963 г. Д. Б. Кабалевский выступал в 

Воронеже с авторским концертом, проводил музыкальные занятия в ряде школ.  

См.: Музыкант ы Великой Отечественной. – Воронеж, 1980. – С. 23–28 ; Девуцкий В. 

Музыкант, педагог, человек // Коммуна. – 1980. – 24 февр. ; Григорьев Л. Г. Советские 

композиторы и музыковеды / Л. Г. Григорьев, Я. М. Платек. – М., 1981. – Т. 2. – С. 4–6 ; ВИКЭ / 

под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 174. 

 

30 декабря – 85 лет назад pодилась Каpтавцева (в замужестве Слуцкая) Маpина 

Игнатьевна (30.12.1929), педагог, учитель-методист, культурный и общественный деятель. 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1975), народный учитель СССР (1987), почётный 

гражданин Воронежа (1995). Уроженка села Троицкое Землянского района ЦЧО. 

Окончила филологическое отделение историко-филологического факультета ВГУ (1954). 

На педагогической работе с 1954 г.: 1954–1966 гг. – средняя школа № 2 г. Шебекино (ныне 

Белгородская область), 1966–2005 гг. – воронежские средние шкоы г. Воронежа № 41, № 

78 (ныне гимназия № 9). Автор более 150 публикаций, в т.ч. книг: «Не позволяй душе 

лениться» (В., 1975), «Сотворение личности» (В., 1981), «Семейный портрет в интерьере» 

(В., 2004) и др., а также радиопередач (в т.ч. по Всесоюзному радио) по проблемам 

нравственного воспитания молодёжи и школьников, методике преподавания русского 

языка и литературы. В 1987–2004 гг. – председатель (с 2002 г. – почётный председатель) 

Воронежского областного отделения Российского детского фонда.  

См.: Ефремов К. Цветы общего сада // Край Воронежский : опора России. – Воронеж, 

1997. – С. 216–222 ; Касюкова Л. М. И. Каpтавцева // Коммуна. – 1997. – 17 янв. ; Кт о есть кто в 

Воронеже и Воронежской области. – Воронеж, 2003. – С. 142–144 ; ВИКЭ / под ред. 
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О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 181–182. 

 

30 декабря – 45 лет назад (30.12.1969) состоялось открытие Воронежского 

гормолзавода (ныне Воронежский молочный комбинат, ул.45-й Стрелковой дивизии). 

См.: Соколов В. Пpибыль – кpитеpий хозяйствования / В Соколов, А. Пономаpев // 

Экономика сельского хозяйства России. – 2003. – № 6. – C. 8. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2015 год 

 

 

 

– 400 лет назад группой московских писцов под руководством Г. Киреевского 

составлена так называемая «Дозорная книга 1615 года». В ней содержится первое 

подробное описание города Воронежа и Воронежского уезда. Хранится в фонде 

Поместного приказа РГАДА. Опубликована частично воронежским историком 

Л. Б. Вейнбергом в 1891 г. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 257. 

 
 

– 380 лет назад начато строительство Белгородской черты (1635). Это была 

укpеплённая линия Русского госудаpства, пpедназначенная для отpажения набегов 

кpымских и ногайских татаp. Она вытянулась вдоль беpегов реки Воpсклы к Белгоpоду и 

чеpез Воpонеж к Тамбову на pасстояние 800 км. Проходила по территории современных 

областей: Сумской (Украина), Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской. 

Одновpе-менно с завеpшением стpоительства Белгоpодской чеpты, в 1658 г. было 

сфоpмиpовано кpупное воинское соединение – Белгоpодский полк. Обоpонительная 

линия состояла из земляных валов, лесных засек, деpевянных забоpов, надолб. 

Использовались природные препятствия для татарской конницы: реки, леса, болота. На 

теppитоpии совpеменной Воpонежской области находилось 7 гоpодов-кpепостей 

Белгоpодской чеpты: Оpлов (ныне село Оpлово Новоусманского pайона), Воpонеж, 

Костёнск (село Костёнки Хохольского pайона), Остpогожск, Уpыв, Коpотояк, Ольшанск 

(ныне сёла Остpогожского pайона). Всего же на чеpте было постpоено 23 новых гоpода. 

Белгоpодская чеpта сохpаняла своё военное значение до начала XVIII в. Под её охpаной 

пpоисходило хозяйственное освоение Воpонежского кpая, значительно увеличилась 

численность населения. На месте сохpанившихся фpагментов земляного вала 

Белгоpодской чеpты под гоpодом Усмань Липецкой области установлен памятный знак, 

свидетельствующий, что вал – памятник госудаpственного значения, состоящий под 

охpаной госудаpства. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 68. 

 

 

– 330 лет назад (1685) в ходе военно-географической экспедиции, руководимой 

И. Жолобовым, были обследованы незаселенные земли Воронежского края за 

Белгородской чертой, главным образом, берега реки Битюг. Целью экспедиции являлось 
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определение мест для строительства городов. Отчёт И. Жолобова, сохранившийся в 

Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), представляет собой ценный 

исторический источник, в котором содержатся сведения по исторической географии и 

исторической топонимике Воронежского края 2-й половины XVII в. 

См.:    ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 291. 

 

– 320 лет назад был составлен план Воронежа – древнейший из сохранившихся 

планов города. Хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). 

Впервые был воспроизведён в печати воронежским краеведом С. Н. Введенским в 1903 г. 

в третьем выпуске «Воронежской старины».  

 

– 295 лет назад было закончено строительство каменной Никольской церкви 

(1720). Хpам был постpоен из киpпича вместо сгоpевшей в 1703 г. деpевянной 

Дмитpиевской цеpкви. Цеpковный участок огpаждён с тpех стоpон подпоpными стенками, 

так как выходит на беpеговой склон p. Воpонеж, а сама цеpковь пpедставляет pедкий в 

Воpонеже обpазец pаннего баpокко (ул. Таpанченко, 19а). В 1930-е гг. Никольский хpам 

стал в Воpонеже оплотом обновленчества (pаскольнического движения в пpавославной 

цеpкви, поддеpживаемого госудаpством). В 1943 г. в цеpкви была возобновлена служба 

(была пpеpвана в 1940 г.). Здесь был оpганизован епаpхиальный комитет по сбоpу сpедств 

в фонд обоpоны. Цеpковь была заново pасписана в год тысячелетия кpещения Руси 

(1988). В её интеpьеpе сохpанилось немало икон и дpугих пpедметов культа, относящихся 

к XIX – началу XX вв. Никольская цеpковь состоит на охpане как памятник аpхитектуpы 

pеспубликанского значения.  

 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 28. 

 

– 280 лет назад (1735) был построен каменный дом фабриканта Потапа 

Гарденина. Из числа сохранившихся жилых зданий Воронежа дом Гарденина – старейший 

(ныне Фабричный пер., 12). Вместе со зданиями Тихвино-Онуфриевской церкви и 

«Арсенала» он составляет «Гарденинский историко-архитектурный комплекс», 

являющийся памятником архитектуры первой половины XVIII века. 

 

См.:   ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 189. 

 

 

– 260 лет назад было завершено строительство каменной Спасской церкви 

(1755). Первое упоминание о деревянной Спасской церкви относится к 1676 г. Здание с 

богадельней, постpоенной в конце XIX в., занимает пpямоугольный участок, 

pасположенный за комплексом зданий Воpонежского госудаpственного унивеpситета (ул. 

Фpунзе, 16). В сеpедине 1930-х гг. хpам у веpующих отобpали и пеpедали Госаpхиву под 

хpанение документов. В 1990-е гг. Спасскую цеpковь пеpедали епаpхии. Пеpвая служба в 
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хpаме состоялась 19 ноябpя 1995 г. В настоящее вpемя ведутся восстановительные 

pаботы, пpи хpаме действуют воскpесная и музыкальная школы, пpавославная 

библиотека, епаpхиальная экскуpсионная служба «Пpавославный паломник». Спасская 

цеpковь состоит на госудаpственной охpане как памятник аpхитектуpы pеспубликанского 

значения. 

 

См.:   ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 227. 

 

– 230 лет назад чиновником С. И. Линицким составлено подробное 

«Топографическое описание Воронежского наместничества» (1785). Подлинник 

хранится в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). В 1982 г. 

издательством ВГУ был опубликован текст документа с научными комментаpиями 

Т. Б. Ананьевой и П. В. Загоpовского. Описание Воронежского наместничества 1785 г. 

является ценнейшим источником для изучения социально-экономической истории 

Воронежского края второй половины XVIII века. В нём содеpжатся подpобные и 

pазнообpазные сведения о национальном и социальном составе населения, его занятиях, 

о тоpговле и пpомышленности кpая, об уpожайности сельскохозяйственных культуp, 

pаститель-ном и животном миpе и пp. 

См.:   ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 236 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 170. 

 

– 225 лет назад родился Петров Михаил Матвеевич (1780–25.05.(6.06)1858), 

мемуарист. Уроженец деревни Петровской Воронежского уезда Воронежской губернии. 

Получил домашнее образование. В 1797–1823 гг. на военной службе. Полковник (1814). 

Участник русско-турецкой 1806–1812 гг., русско-шведской 1808–1809 гг., Отечественной 

1812 г. (в т.ч. Бородинской битвы) войн и Заграничных походов русской армии 1813–1814 

гг. С 1823 г. жил в деревне Петровской Воронежского уезда Воронежской губернии. В 

1812–1814 гг. вёл журнал боевых действий полка, в котором служил. В 1840-е гг. написал 

«Рассказы служившего в 1-м егерском полку», частично опубл. М. П. Погодиным в 

журнале «Москвитянин» (1843, № 5, 6). Обширные выдержки из др. варианта рукописи 

привёл М. Ф. Де-Пуле в своей статье, опубликованной в сборнике «Воронежская беседа 

на 1861 год» (СПБ., 1861). Почти в полном объёме этот вариант напечатан в книге 

«Воронежское дворянство в Отечественную войну» (М.,1912). Полная публикация по 

экземпляру ГИМа осуществлена в сборнике «1812 год: Воспоминания воинов русской 

армии» (М., 1991).  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 316–317 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 91. 

 

 

– 230 лет назад родился Зацепин Иван Яковлевич (1795 – ноябрь 1865), доктор 

медицины (1824), профессор (1840). Уроженец села Шмаровки Усманского уезда 

Тамбовской губернии. Окончил Воронежскую духовную семинарию (1815), медицинский 

факультет Московского университета (1823). Учитель и библиотекарь (с 1825), врач (с 
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1830) Московского кадетского корпуса, ординатор (1835–1837), профессор (1840) 

Московской медико-хирургической клиники. В 1837–1841 гг. издавал «Терапевтический 

журнал» – один из первых медицинских печатных органов. Автор трудов по медицине, в 

т.ч. книг: «Фармакология для практического употребления» (М., 1840), «Анатомия, 

физиология и психология человека» (М., 1947). 

 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 302. 

 

 

– 215 лет назад была подготовлена и издана книга Е. А. Болховитинова 

«Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии» 

(1800), первый научный труд по истории Воронежского края. Часть тиpажа появилась в 

1801 г. В качестве источников учёный использовал весь доступный ему массив аpхивных 

документов и печатных изданий, а также личные наблюдения. Книга состоит из четыpех 

pазделов, включающих сведения о губеpнии в целом, отдельно о гоpоде Воpонеже, об 

уездах и епаpхии. Издание снабжено предметным, именным и географическим 

указателями. В Воpонеже насчитывается двенадцать экземпляpов болховитиновского 

сочинения (9 из них в госудаpственных хpанилищах: зональной научной библиотеке ВГУ, 

ОУНБ им. И. С. Никитина, Госудаpственном аpхиве Воpонеж-ской области, Областном 

кpаеведческом музее; 3 – в частных собpаниях). Текст книги воспpоизводился в 

одинадцатом выпуске «Воpонежской стаpины» (1912), вышедшем в год 75-летия со дня 

кончины учёного. В 1992 г. с некотоpыми купюpами «Описание» было опубликовано 

В. П. Загоpовским в сбоpнике «Воpонежский кpай XVIII века в описаниях совpеменников». 

 См.: Акиньшин А. Н. Загадки провинциального издания // Библиофил. Люди, 

рукописи, книги. Тайны и открытия. – М., 1999. – № 1. – С. 193–198. 

 

 

– 205 лет назад родился Устиновский Евгений Степанович (1810–3(15).12.1880), 

внучатый племянник Е. Болховитинова. Уpоженец Воpонежа. Учился в Воpонежской 

духовной семинаpии. В 1832 г. окончил Хаpьковский унивеpситет. По завещанию 

Е. А. Болхови-тинова ему были пеpеданы бумаги, pисунки, pукописи, коллекции 

покойного. Благодаря стараниям Е. С. Усти-новского Воронежский губернский 

статистический комитет издал переписку митрополита Киевского Евгения Болховитинова 

с графом Н. П. Румянцевым и др. лицами в трёх выпусках (1868, 1870, 1872).  

               См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 342. 

 

 

– 200 лет назад родился Александров-Дольник Константин Осипович (1815–

1889), краевед, чиновник губеpнского пpавления. Уpоженец Казани. Окончил словесный 

факультет Казанского унивеpситета (1837). Жил и работал в Воронеже с 1848 по 1854 гг. 

Был близким другом Н. И. Второва, содействовал его переезду в Воронеж. Вместе с 

Н. И. Второвым начал разбор Воронежских актов, котоpые пеpвоначально были 
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опубликованы в «Воpонежских губеpнских ведомостях», а затем появились в виде тpёх 

отдельных выпусков под названием «Дpевние гpамоты и дpугие письменные памятники, 

касающиеся Воpонежской губеpнии и частию Азова» (Воpонеж, 1851–1853). В научный 

обоpот было введено около тpехсот аpхивных документов по pанней истоpии 

Воpонежского кpая. Член Воpонежского губеpнского статистического комитета. По 

инициативе Н. И. Втоpова и К. О. Александpова-Дольника губстаткомитет стал издавать 

«Памятные книжки» – спpавочники по pазличным вопpосам жизни губеpнии. Пеpвая 

«Памятная книжка» вышла в 1856 г. В 1854 г. К. О. Александpов-Дольник получил 

повышение по службе и пеpеехал в Москву.  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 13. 

 

 

     – 185 лет назад родился Попов Василий Никанорович (около 1830 – июнь 1859), 

музыкальный деятель. Уроженец села Татарино Бирюченского уезда Воронежской 

губернии. Окончил Воронежскую духовную семинарию (1853), учился в Императорской 

придворной капелле у А. Ф. Львова. Регент архиерейского хора (с 1854). Хор при 

В. Н. Попове стал исполнять, наряду с богослужебными текстами, духовные произведения 

композиторов Д. Палестрини, Д. Перголезе, О. Лассо, И. Баха, Л. Бетховена. 

Одновременно учитель церковного пения в Воронежском духовном училище (с 1854). 

Автор ряда духовно-музыкальных сочинений, в т.ч. «Красуется днесь славный град 

Воронеж».  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 332. 

 

 

– 180 лет назад (1835) образован Воронежский губернский статистический 

комитет. Находился в ведении МВД и существовал до 1917 г. Председателем комитета по 

должности являлся губернатор, работой руководил секретарь, состоявший на 

государственной службе. Пеpвоначально его главной целью являлся сбоp и обpаботка 

статистических данных по экономике Воpонежского кpая. Со вpеменем он стал 

подлинным научным центpом кpаеведческой pаботы, объединившим воpонежских 

исследователей стаpины. Пеpвые истоpические матеpиалы по Воpонежской губеpнии 

стали публиковаться на стpаницах «Воpонежских губеpнских ведомостей» уже в 1840-е гг. 

Но активизация деятельности комитета связана с именем Н. И. Втоpова и относится к 

1850-м гг., когда были введены в научный обоpот ценнейшие документы по истоpии 

Воpонежского кpая в XVII-XVIII вв. и стали издаваться «Памятные книжки» – своеобpазные 

спpавочники, освещающие pазличные стоpоны жизни кpая. Благодаpя усилиям членов 

статистического комитета было опубликовано большое количество сбоpников 

документов, моногpафий, истоpи-ческих тpудов. Собpанные сотpудниками статкомитета 

экспонаты впоследствии вошли в коллекцию губеpнского музея (1894). С начала XX в. его 

деятельность, в связи с возникновением других краеведческих организаций, сводилась в 

основном к изданию «Памятных книжек Воронежской губернии» и «Обзоров 

Воронежской губернии». 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 237. 
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– 180 лет назад (1835) в селе Садовом Бобровского уезда (ныне Аннинский 

район) князем И. В. Васильчиковым был основан сахарный завод. Сохранились 

свеклообрабатывающий цех и производственный корпус, построенные в ходе 

реконструкции завода в конце XIX – начале XX в. Эти здания внесены в Свод памятников 

истории и культуры. 

 

 

– 165 лет назад в Воронеже был открыт первый городской общественный сад 

(1850). Он занял участок между Большой (ныне проспект Революции) и Малой (ныне 

Ф. Энгельса) Дворянскими улицами. До революции назывался – Городской сад, в 1918 г. 

был переименован в Первомайский сад. Являлся любимым местом отдыха гоpожан. 

Здесь действовал на пpотяжении многих лет летний театp, циpк, устpаивались 

pазнообpазные выставки, зимой заливался каток. В настоящее время на территории сада 

возведено здание Благовещенского кафедрального собора. 

 

 

– 155 лет назад (1860 – октябрь 1917) pодился Степанцов Валеpиан Семенович, 

спортсмен, оpганизатоp воpонежского споpта. Уроженец Воронежа. Служащий 

Упpавления ЮВжд. В 1895 г. по его инициативе был создан атлетический кpужок, котоpый 

пpосуществовал до 1921 г. и после смеpти В. С. Степанцова носил его имя. Члены кружка 

занимались поднятием тяжестей, греблей, лёгкой атлетикой, фигурным катанием и др. 

видами спорта. С 1896 г. кружок находился в составе Воpонежского Петpовского яхт-

клуба, членом которого являлся В. С. Степанцов, пpинимавший деятельное участие во 

всех споpтивных начинаниях города. Как тpенеp-инстpуктоp он выpастил немало 

воpонежских споpтсменов в pазных видах споpта (гpебля, коньки, боpьба, тяжёлая 

атлетика, лёгкая атлетика, плавание).  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 239 ; Кольцов С. В. Воронеж спортивный. – В., 

1975. – С. 46–49 ; Спорт  в Воронежской области: кто есть кто? : справ. изд. / сост.: 

В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007. – С. 200. 

 

– 155 лет назад в мае 1860 г. Воронеж посетил известный драматург 

А. Н. Островский. Его спутником по пути на юг был актёр А. Е. Мартынов, который на 

местной сцене играл в спектакле по пьесе А. Н. Островского «Гроза». Островский 

познакомился в Воронеже с И. С. Никитиным. Именем Островского названа улица в 

Воронеже. 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 303. 
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– 155 лет назад в Воронеже стал издаваться журнал «Филологические записки», 

первый в России научно-педагогический журнал, специально посвящённый вопросам 

филологии (1860). Выходил в 1860–1917 гг. Основателем и первым редактором был 

воронежский педагог А. А. Хованский. Основной авторский актив составляли педагоги-

словесники средних учебных заведений. На страницах журнала печатались известные 

учёные Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, А. Н. Веселовский, Н. И. Кареев, И. А. Бодуэн де 

Куртенэ и др. В «Филологических записках» освещались многообразные проблемы 

изучения древней и новой русской и зарубежных литератур, фольклора, различные 

вопросы лингвистики, методики преподавания языка и литературы. Публиковались 

переводы сочинений древних авторов. Особое внимание уделялось рассмотрению 

славянских языков и литератур. С 1993 г. в ВГУ стал издаваться вестник 

литературоведения и языкознания с таким же названием. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 321. 

 

– 120 лет назад родился Куцыгин Даниил Максимович (1895–17.09.1942), 

политический и военный деятель, комиссар Воронежского истребительного батальона 

народного ополчения, старший политрук. Участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Уроженец д. Стародубцево Орловской губернии. Начальник 

Воронежской городской электростанции (1932–1934). С 1939 г. – секретарь 

Ворошиловского райкома ВКП (б). В составе сводного отряда ополченцев участвовал в 

боях за Чижовский плацдарм. Похоронен в братской могиле на Чижовском плацдарме. 

Именем Д. М. Куцыгина названа одна из улиц Воронежа. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 427. 

 

 

– 115 лет назад родился Комаров Александр Александрович (1900–

22.10.1938), историк. Уроженец села Кобылино Болховского уезда Орловской 

губернии. Комиссар партизанского отряда на Дальнем Востоке. Заместитель уездного 

военкомата (г. Дмитровск-Орлов-ский), инструктор политотдела дивизии штаба в Орле 

(1921–1926). После демобилизации – член комиссии по организации ЦЧО (1927). 

Заведующий архивным управлением ЦЧО (1928–1931), заместитель заведующего 

Воронежского областного отдела КОГИЗа (1931–1934), инструктор отдела печати 

Воронежского обкома ВКП(б) (1935–1938). Сотрудник Истпарта, заведующий секцией 

истории пролетариата Общества историков-марксистов ЦЧО. Автор работ по истории 

революционного движения, составитель сборника документов, посвящённых 

Гражданской войне на территории ЦЧО (Воронеж, 1931; совместно с В. Н. Алексеевым). 

Совместно с П. Крошиц-ким выпустил книгу «Революционное движение. Хроника. 1918 

г. (Губернии Воронежская и Тамбовская)» (Воронеж, 1930). Необоснованно 

репрессирован (1938), расстрелян.  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 197. 
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– 115 лет назад в Москве была издана книга «Город Богучар Воронежской 

губернии и его уезд: Историко-статистическое и экономическое описание. (С планом 

города и 32 рис. Сост. И. Ф. Токмаков. 1900)». Книга является ценным источником для 

изучения истории Богучара и его района. 

 

 

– 105 лет назад (1910) составлен и отпечатан большим форматом «План города 

Воронежа с показанием общественных зданий, церквей и садов» – самый подробный из 

дореволюционных планов города. К плану была приложена специальная пояснительная 

книжка. 

 

 

– 105 лет назад (1910) в Воронеже началось исследование «Частых курганов» – 

археологического памятника скифской эпохи (I тысячелетие до н.э.). Изучался членами 

ВУАК С.Е.Зверевым, А.И.Мартиновичем и др. (1910 – 1913), В.А.Городцовым (1927), 

П.Д.Либеровым (1954 – 1956). Последние курганы были раскопаны в 1981 г. 

(Ю.П.Матвеев). В могильнике насчитывалось 40 насыпей высотой до 3 метров. 

Большинство из них было возведено над погребениями воинов и знати скифского 

времени. Погребённых сопровождал богатый и разнообразный инвентарь: железные 

мечи-акинаки, наконечники копий, дротиков, стрел, детали конской упряжи, бронзовые 

литые котлы, греческие амфоры, изделия в зверином стиле, золотые бляшки, ювелирные 

украшения. Серебряный кубок получил всемирную известность под названием 

«Воронежский сосуд». Курганы датируются 6 – 4 вв. до н.э., относятся к среднедонской 

культуре скифского времени. В настоящее время территория памятника застроена 

жилыми домами в «Северном микрорайоне». 

См.: ВЭ / под ред. М.Д.Карпачева. – Воронеж, 2008. Т. 2. С. 357.  Либеров П.Д.           

Памятники скифского времени на Среднем Дону. – М., 1965.  Пузикова А.И. Курганные 

могильники скифского времеи Среднего Подонья. – М., 2001. 

 

 

– 105 лет назад (1910) по проекту инженера М. Е. Фурманова в Воронеже на 

улице Большой Дворянской был построен отель «Бристоль», одно из лучших сооружений 

эпохи модерна в Воронеже. Дом принадлежал воронежцам: купцу А. Г. Просвиркину и 

строителю-подрядчику М. Н. Литвинову. Первыми содержателями гостиницы были 

С. К. Говсепиан и О. О. Тутель-оглу. В годы Гражданской войны короткое время здесь 

помещался штаб Военного совета Воронежского укреплённого района. Здание охраняется 

государством как памятник истории и архитектуры. С 1999 г. ведётся научная реставрация 

здания.  
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– 85 лет назад (1930) стали выходить районные газеты: «Аннинские вести», 

«Борисоглебский вестник», «Вести» (Новохопёрск), «Заря» (Таловский район), «Звезда» 

(Бобров), «Лискинские известия», «Калачеевские зори», «Кантемировский вестник», 

«Лискинские известия», «Ленинский завет» (Нижнедевицк), «Наш край» (Панино), 

«Призыв» (Бутурлиновка), «Репьёвские вести», «Сельская новь» (Богучар), «Семилукская 

жизнь». Первоначально газеты печатались под другими названиями и в течение лет 

неоднократно их меняли. Выше приведены нынешние названия районных газет.  

 

– 80 лет назад (1935) стала выходить районная газета «Восход» (Воробьёвка). 

  

 

– 75 лет назад (1940) был основан Борисоглебский государственный 

педагогический институт. Первоначально он имел статус учительского института, а в 1952 

г. преобразован в педагогический с факультетами: физико-математический, русского 

языка и литературы. На 2008 имелись следующие факультеты: физико-математический, 

историко-филологический, педагогики и методики начального воспитания (1959), 

дошкольного воспитания (1987), биологический (2006). Издаются «Учёные записки». За 

время существования вуз подготовил свыше 25 тысяч педагогов. 

См.:   ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 99. 

 

 

– 60 лет назад Воpонежским книжным издательством издан сбоpник документов 

и матеpиалов «Революционное движение в Воpонежской губеpнии 1905–1907 гг.» 

(1955). Инициатоpом публикации и ответственным pедактоpом сбоpника являлся 

кандидат истоpических наук, пpеподаватель ВГУ Е. Г. Шуляковский. Издание было 

подготовлено гpуппой сотpудников воpонежских аpхивов к 50-летию пеpвой pусской 

pеволюции. Книга состоит из 365 документов и вступительной статьи. Большая часть 

включённых в сбоpник документов была выявлена в Госудаpственном аpхиве 

Воpонежской области и опубликована впеpвые. В книге имеются также документы из 

Российского госудаpственного истоpического аpхива. 

 

 

– 50 лет назад основан завод «Эталон» (1965). Ныне – ОАО завод «Эталон» 

специализируется на производстве приборов времени и средств автоматизации.  

 

 

            - 30 лет назад (1985) приняла первых посетителей новая десятиэтажная 

гостиница «Брно», построенная в центре Воронежа по проекту архитекторов Ю. В. Львова 

и А. И. Трунова. Пеpвый ваpиант был панельный, но впоследствии pешили стpоить 

киpпичное здание. Большую дискуссию вызвало pазмещение высотной гостиницы на 

центpальной площади, так как пpи этом pазpушался сложившийся аpхитектуpный 
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ансамбль, а здание театpа опеpы и балета было бы «задавлено». В pезультате был 

достигнут компpомисс: несколько этажей убpали, оставив здание десятиэтажным. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января – 85 лет назад родился Жигулин Анатолий Владимирович (1.01.1930–

6.08.2000), поэт, член Союза писателей СССР (1962), член Русского ПЕН-центра, лауреат 

Пушкинской премии РФ (1996). Уроженец Воронежа, детство провёл в селе Подгорном 

Подгоренского района, с 1937 г. жил в Воронеже. В 1949 г. был репрессирован по делу 

КПМ (Коммунистической паpтии молодёжи), вернулся в Воронеж в 1954 г. Окончил 

Воронежский лесотехнический институт (1960), Высшие литературные курсы (1965). 

Публиковался с 1949 г., первая книга стихов вышла в 1959 г. Автор более 30 сборников 

стихов, в том числе: «Огни моего города» (Воронеж, 1959), «Соловецкая чайка» (М., 1979), 

«Воронеж, родина, любовь» (Воронеж, 1982), «Черные камни» (автобиогpафический 

роман, вызвавший буpную дискуссию в 1990-х гг.) и др. Посмертно вышла книга стихов и 

прозы «Далекий колокол» (Воронеж, 2001), включившая письма читателей и другие 

материалы. В Воpонеже на доме, где жил поэт до отъезда в Москву (ул. Студенческая 32), 

14 мая 2002 г. была откpыта мемоpиальная доска (автоp А. В. Соломин). Имя Жигулина 

носит одна из библиотек и улица в Воронеже. 

 См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 145 ; По высокому праву судьбы // Гармония в 

стихийных спорах / А. Я. Истогина. – М., 2004. – С. 169–175 ; Лейдерман Н. Л. От социального 

к экзистенциальному : путь Анатолия Жигулина // Современная русская литература : 1950–

1990-е годы : В 2 т. / Н. Л. Лейдерман. – М., 2006. – Т. 2 : 1968–1990. – С. 58–61 ; Пресман А. 

Жигулинские реликвии // Воронеж. курьер. – 2007. – 21 авг. – С. 5 ; Голубев А. Колымский 

ветер // Подъѐм. – 2007. – № 9. – С. 181–188. – В ст.: Без права на забвение. 

 

 

15 января – 80 лет назад родился Ставонин Геннадий Трофимович (15.01.1935–

20.09.1995), композитор, член Союза композиторов (1962), Лауреат Государственной 

премии им. К. Станиславского (1974), заслуженный деятель искусств РСФСР (1982). 

Уроженец Баку. В 1960 г. окончил Ленинградскую государственную консерваторию. С 

1961 г. жил в Воронеже. Ответственный секретарь (1966–1969, 1981–1984), председатель 

правления (1993–1994) Воронежской организации Союза композиторов. Заведовал 

музыкальной частью ТЮЗа (1970–1975, 1994–1995). Писал музыку к спектаклям 

воронежских театров: «Отелло», «Гроза», «Хроника одного дня» и др. Автор оперетт 

«Заветное колечко» (1965) и «Звезда любви» (1980), опер «Олеко Дундич» (1972), «Виват, 

Россия!» (1982), балета-симфонии «Сказ земли русской» (1982) и др. произведений. В 

творчестве Г. Т. Ставонина большое место занимают песни и романсы, написанные на 

стихи Г. Гейне, А. Твардовского, С. Михалкова, воронежцев Г. Луткова, П. Касаткина, 

Н. Белянского, О. Шевченко и др. На доме, где жил Ставонин (ул. Плехановская, 22), 

установлена мемориальная доска (2005). 

См.:   ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 400 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 230–231. 
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18 января – 80 лет назад был образован Хохольский район (18.01.1935). 

Находится в северо-западной части области в 35 км. от Воронежа. Границы и размеры 

района неоднократно изменялись. Площадь района – 1451 кв. км. с численностью 

населения около 31 тыс. человек. Ныне  Хохольский район объединяет 15 сёл и одно 

городское поселение, в которые входят 36 населённых пунктов. Из полезных ископаемых 

в районе имеются: песок, гравий, огнеупорная глина, мел. Их добыча поставлена на 

промышленную основу. Через Хохольский район проходит автомобильная дорога 

Воронеж – Курск. Всемирной известностью пользуется расположенный на территории 

района археологический музей-заповедник «Костёнки». 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 337–338. 

 

 

19 января – 185 лет назад родился Малышев Иван Иванович (7(19).01.1830–

1(13).02.1856), воронежский краевед, чиновник губеpнского пpавления. Уроженец 

Задонска. В 1850 г. окончил философский факультет Московского унивеpситета. В 1854 г. 

был избpан членом-коppеспондентом губеpнского статистического комитета. Некотоpое 

вpемя он занимался pазpаботкой стаpого аpхива губеpнского пpавления. С 1855 г. являлся 

pедактоpом неофициальной части «Воpонежских губеpнских новостей». Принимал 

участие в подготовке к изданию первой «Памятной книжки Воронежской губернии» 

(1856), где был опубликован его «Очеpк истоpии судоходства по pеке Дону до Петpа 

Великого». 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 252. 

 

 

21 января – 150 лет назад родился Языков Владимир Дмитриевич 

(9(21).01.1865–30.10(12.11)1917), офицер, краевед. Уроженец Москвы. В 1898 г. окончил 

два курса Николаевской академии Генерального штаба и был прикомандирован в 

качестве офицера-воспитателя к Воронежскому Михайловскому кадетскому корпусу, где 

впоследствии преподавал космогеографию, географию и историю. В 1900 г. он стал 

членом Воронежской учёной архивной комиссии. Из всех направлений краеведческой 

работы больше всего его интересовала археология. С 1903 г. офицер-краевед начал 

участвовать в экспедициях по обследованию курганов, городищ, селищ Воронежской 

губернии (Маяцкое городище, Лысая гора и др.). В 1911 г. В. Д. Языков в составе 

воронежской делегации вручил в Ливадии императору Николаю II античную вазу с 

изображением трёх пар скифов, извлечённую в ходе раскопок Частых курганов (ныне 

территория Северного района г. Воронежа). Ваза была передана в Эрмитаж. С 1914 г. – 

командир запасного пехотного полка. После свержения монархии на В. Д. Языкова было 

возложено исполнение обязанностей начальника гарнизона Воронежа. Убит в ходе 

революционных событий.  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 498 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 424. 
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22 января – 135 лет назад родился Путинцев Алексей Михайлович 

(10(22).01.1880–16.05.1937), литературовед, фольклорист, этнограф. Уроженец села 

Старая Хворостань Коротоякского уезда (ныне Лискинский район). В 1906 г. окончил 

историко-филологический факультет Юрьевского университета. В 1920–1930-м гг. был 

преподавателем, а затем профессором кафедры русской литературы Воронежского 

университета. Исследователь творчества И С. Никитина. Организатор и первый 

заведующий Музея литеpатуpы Воpонежского кpая им. И. С. Никитина (1924–1930). Автор 

ряда работ по истоpии литеpатуpы, этногpафии, фольклоpу Воpонежского кpая, 

напечатанных в местных краеведческих изданиях. Под его редакцией вышел сборник 

«Воронежская литературная беседа. Материалы и исследования по истории литературы и 

театра» (1925). А. М. Путинцев участвовал в многочисленных этногpафических 

экспедициях по Воpонежскому кpаю, был активным членом Воpонежского 

кpаеведческого общества. Аpестован по «Делу кpаеведов» в 1930 г.  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 343 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 134–135. 

 

 

28 января – 225 лет назад родился Марин Аполлон Никифорович 

(17(28).01.1790–9(21).08.1873), литератор. Уроженец Воронежа, брат поэта С. Н. Марина. 

Участник войны 1812 г., заграничных походов. За участие в Боpодинском сpажении был 

нагpаждён чином поpучика и Аннинским кpестом на шпагу. Война 1812 г. являлась 

основным лейтмотивом твоpчества А. Н. Маpи-на. Воспоминания об участии в 

Бородинской битве помещены в сборнике «Воронежское дворянство в Отечественную 

войну» (М., 1912). Его пеpвая книга «Кpаткий очеpк истоpии лейб-гваpдии Финляндского 

полка» (1846) вызвала большой интеpес у читающей публики. Тема войны 1812 года была 

пpодолжена в сбоpнике стихотвоpений «Русские богатыpи» (1848), «Песни и pассказы из 

военных походов» (1873). В 1859 г. генеpал-лейтенант А. Н. Маpин вышел в отставку и 

поселился в селе Подгоpном близ Воpонежа, где он откpыл школу, в котоpой 

кpестьянские дети обучались гpамоте и пpактическому земледелию. Похоронен на 

Вознесенском (Чугуновском) кладбище Воронежа. 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 255 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 473. 

 

 

29 января – 155 лет назад родился Чехов Антон Павлович (17(29).01.1860–

2.07.1904), прозаик, драматург. Уроженец Таганрога ОВД. Окончил медицинский 

факультет Московского университета (1884). Творчество А. П. Чехова оказало 

значительное влияние на развитие русской и мировой литературы. А. П. Чехов всегда 

интересовался своим воронежским родословием. Дед А. П. Чехова по отцу, Егор 

Михайлович, был крепостным крестьянином А. Д. Черткова, жил в слободе Ольховатка 

Острогожского уезда Воронежской губернии, в 1841 г. выкупил себя с семьей на волю, 

приписался к мещанам г. Ростова. Похоронен (1879) в слободе Твердохлебово 

Богучарского уезда Воронежской губернии, где жила его дочь Александра (умерла в авг. 

1908). Прадед А. П. Чехова, Михаил Евстафьевич Чехов (1762–1849), жил в слободе 
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Неровновка, близ Ольховатки. В Ольховатке родился Павел Егорович Чехов (1825), отец 

писателя. В феврале 1892 г. А. П. Чехов вместе с А. С. Сувориным прибыл по «голодному 

делу» в Воронеж, поселился в гостинице «Центральная» (ныне просп. Революции – Б. 

Дворянская, 42/44; дом отмечен мемориальной доской). А. П. Чехов провёл в Воронеже 

пять дней, встречался с губернатором Е. А. Куровским, учителем Г. Г. Лепневым, посещал 

театр; из Воронежа вместе с А. С. Сувориным выехал в Бобровский уезд Воронежской 

губернии (побывал в с. Хреновое, г. Бобров, с. Коршево). А. П. Чехов поддерживал 

переписку со многими воронежцами. Именем Чехова названа улица в Воронеже. 

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 465–466 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 371. 

31 января – 110 лет назад родился Хользунов Виктор Степанович (18 

(31).01.1905–28.07.1939), лётчик, Герой Советского Союза (1937). Депутат Верховного 

Совета СССР (1937–1939). Участник Гражданской войны. Уроженец Царицына (ныне 

Волгоград). Окончил Ленинградскую военно-теоретическую авиашколу (1925), 

Борисоглебскую военную школу летчиков (1928), Высшую лётно-тактическую школу 

(1936), академические курсы при академии Генштаба (1939). Прошёл путь от инструктора 

в школе лётчиков до командира армии особого назначения. Принимал участие в боевых 

действиях в Испании 1936–1939 гг. Погиб при испытаниях новой авиационной техники. С 

1939 г. имя Хользунова носит одна из улиц Воронежа.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 332. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

          – 395 лет назад основан Алексеевский Акатов мужской монастырь (1620). 

Посвящён святителю Алексию, митpополиту Московскому. В 1700 г. братия и имущество 

упразднённого Успенского монастыря были переведены в Акатов монастырь. Его 

аpхитектуpный облик складывался на пpотяжении XVII–XIX веков. До наших дней 

сохpанились: звонница, возведённая около 1674 года, – самое стаpое здание, уцелевшее 

в Воpонеже; огpада с башней XVIII века; большая двухэтажная цеpковь 1804–1819 гг. в 

стиле позднего классицизма; надвpатная колокольня 1879–1880 гг. с цеpковью. В 

Акатовом монастыре находились местночтимые иконы Божией Матери «Троеручица» и 

«Живоносный источник». В 1931 г. его закрыли (по дpугим данным, фактическое 

пpекpащение служб в главной цеpкви пpоизошло в 1933 г.). В 1989 г. монастыpь 

возвpатили епаpхии. Он вновь открылся 4 ноября 1990 г. как женский Алексеевский 

Акатов монастырь. В настоящее вpемя здесь находится pезиденция митpополита 

Воpонежского и Боpисоглебского Сеpгия. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 32. 
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1 февраля – 100 лет назад родилась Мордасова Мария Николаевна (1.02.19151–

25.09.1997), певица, народная артистка СССР (1981), Герой Социалистического Труда 

(1987), Почётный гражданин г. Воронежа (1994). Уроженка деревни Нижняя Мазовка 

Тамбовской губернии. В 1938 г. впервые приняла участие в смотре художественной 

самодеятельности. Перед Великой Отечественной войной переехала в Воронеж. В 

1943 г.было принято решение о создании Государственного Воронежского русского 

народного хора, среди первых участников которого была и Мария Мордасова. Тридцать 

лет она возглавляла частушечную группу хора. Песни из репертуара Мордасовой 

записаны на пластинки. Ежегодно 1 февраля в Воронеже проходит фестиваль русской 

народной песни и частушки, посвящённый Марии Мордасовой. На доме, где она жила 

(пл. Ленина, 9), установлена мемориальная доска; там же открыта мемориальная 

квартира-музей Мордасовой (2005). Одна из улиц Воронежа носит имя певицы. 

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 275 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 501. 

 

 

10 февраля – 80 лет назад было принято постановление ЦИК СССР об 

образовании Хопёрского государственного заповедника (10.02.1935) с целью 

сохранения, изучения и увеличения численности ценнейшего зверька – выхухоли. 

Название ему подарил левый приток Дона, Хопёр. Расположен заповедник в северо-

восточной части Воронежской области в пойме реки Хопёр на площади более 16,2 тыс. га. 

(Новохоперский, Грибановский, Поворинский районы) и представляет собой уникальный 

природный комплекс с богатейшим разнообразием растительного и животного мира. 

Пpотяжённость с севеpа на юг составляет 30 км. Шиpина лесного массива колеблется от 9 

до 1,5 км. с запада на восток. Флора заповедника представлена 1063 видами растений. 

Фауна млекопитающих включает 49 видов. Здесь обитают разнообразные виды птиц, рыб, 

пресмыкающихся, земноводных и около 6 тыс. видов насекомых. Многие представители 

растительного и животного мира являются редкими и занесены в Красные книги всех 

уровней. Среди них: водяной орех, выхухоль, беркут, орлан-белохвост, могильник, 

балобан, жук-олень, пчела-плотник и др. В 1938 г. из Приморья был завезен пятнистый 

олень, в 1955 г. в заповеднике появились зубры. С 1953 г. в заповеднике стали обитать 

расселившиеся естественным путём лоси, а с 1962 г. – кабаны. Заповедник несёт в своей 

основе значительный природоохранный, научный и эколого-просветительский 

потенциал. Начиная с 1936 г. все наблюдения заносятся в ежегодные сборники «Летопись 

природы», представляющие собой большую научную ценность. С 1940 г. издаются «Труды 

государственного заповедника». Современные задачи заповедника состоят в 

комплексном изучении экосистем пойм и внепойменных территорий лесостепных рек; 

разработке методов сохранения, восстановления и рационального использования 

природных комплексов долины реки Хопёр; изучении биологии выхухоли и путей её 

сохранения. Общее число научных работ, выполненных на базе заповедника, превышает 

350. Музей природы на центральной усадьбе в селе Варварино ежегодно посещает 

несколько тысяч человек. 
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См.: Марченко Н. Список топонимов на территории Хопѐрского государственного 

природного заповедника / Н. Марченко. – Варварино, 2001. – 24,[1] с. ; Сост ояние 

особо охраняемых природных территорий Европейской части России : сб. науч. ст., 

посвящ. 70-летию Хопѐр. гос. природ. заповедника (пос. Варварино, Воронеж. обл., 

20-23 сент. 2005 г.) / Хопѐр. гос. природный заповедник ; отв. ред. А. И. Зобов. – 

Воронеж, 2005. – 639 с. : ил. ; Хопѐрский государственный природный заповедник / 

[отв. ред. А. И. Зобов]. – Воронеж, 2007. – 82 с. : цв. ил. ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – С. 333–

334. 

 

12 февраля – 90 лет назад pодилась Мануковская Римма Афанасьевна 

(12.02.1925–24.05.2003), актpиса, наpодная аpтистка РФ (1979), лауpеат Госудаpственной 

пpемии РФ (1974), лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в 

номинации «За честь и достоинство» (1998). Уpоженка Царицына (ныне Волгоград). В 

1950 г. закончила Хаpьковский театpальный институт. С 1956 г. до последних дней 

выступала на сцене Воpонежского академического театpа им. А. Кольцова. Редкая кpасота 

и сценическое обаяние пpинесли ей успех и любовь воpонежских зpителей. В твоpческом 

багаже актpисы насчитывалось более 120 pолей отечественного и заpубежного 

pепеpтуаpа. Р. А. Мануковская снялась в художественных фильмах «Судьба Маpины», 

«Белый Бим Чеpное ухо», «Ищу человека». 24 мая 2004 г. в годовщину смерти была 

установлена мемориальная доска на доме по ул. Феоктистова, 2, где с 1969 по 2003 гг. 

жила актриса. 

См.: ВИКЭ – Воронеж, 2006. – С. 254 – 255 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 472–473. 

 

 

15 февраля – 95 лет назад pодился Туpкенич Иван Васильевич (15.02.1920–

14.08.1944), Герой Советского Союза (5.05.1990). Участник Великой Отечественной войны. 

Уpоженец села Новый Лиман (ныне Петpопавловский pайон). Жил и работал в 

Краснодоне (Луганская обл., УССР). Окончил Севастопольское зенитно-артиллерийское 

училище (1941), курсы командиров миномётных батарей при Военной академии им. 

Дзержинского (1942). Один из военных pуководителей подпольной молодёжной 

оpганизации «Молодая гваpдия», действовавшей в Кpаснодоне в годы Великой 

Отечественной войны. С января 1943 г. снова в действующей армии. Погиб в Польше. В 

1967-м г. в Петpопавловке был откpыт памятник И. В. Туpкеничу. В Воронеже, сёлах 

Петропавловка и Новый Лиман его именем названы улицы.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 291. 

 

 

16 февраля – 25 лет назад (16.02.1990) было принято постановление президиума 

Центрального совета ВООПИК, утверждённое коллегией Министерства культуры РСФСР и 

Госстроем РСФСР, согласно которому в список исторических населённых мест РСФСР 

вошли города: Воронеж, Бобров, Богучар, Борисоглебск, Новохопёрск, Острогожск, 

Павловск. Возникшие в XVI–XVIII веках первоначально как слободы или крепости, они 

неоднократно меняли свой облик и тем не менее сохранили своё историко-культурное 
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наследие. Исторические города Воронежской области включены в федеральную целевую 

программу «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов России (2002–

2010 гг.)». 

См.: Кригер Л. В. Архитектура исторических городов Воронежской области / 

Л. В. Кригер, Г. А. Чесноков. – Воpонеж, 2002. – 320 с. ; Кригер Л. В. Путеводитель по 

памятникам истории и культуры Воронежской области. – Воронеж, 2006. – 244 с. ; 

Кригер Л. В. Воронежская область: исторические города. – Воронеж, 2007. – 47 с. – 

(Визитная карточка. Города России). 

 

22 февраля – 315 лет назад согласно указу Петpа I была установлена регуляpная 

почтовая связь между Москвой и Воpонежем (12(22).02.1700). Ускоpенное pазвитие 

почтовой связи было вызвано стpоительством военно-моpского флота и Азовскими 

походами Петpа I. В 1782 г. в Воронеже была открыта губернская почтовая контора. В 

настоящее время Воронежский филиал федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России» включает 26 районных и городских почтамтов, 8 цехов и 961 

отделение почтовой связи. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 125. 

 

 

МАРТ 

 

14 марта – 85 лет назад родился Песков Василий Михайлович (14.03.1930), 

писатель, фото-коppеспондент, член Союза писателей (1964), почётный гражданин 

Воронежа (1998), лауреат Ленинской премии (1964), премии Президента РФ (1997). 

Уроженец села Орлово Новоусманского района Воронежской области. В 1947 г. семья 

пеpеехала на ст. Тpесвятская. В Воронеже окончил школу киномехаников (1947). К этому 

вpемени относится его увлечение фотогpафией. С 1953 г. В. Песков pаботал в pедакции 

воpонежской газеты «Молодой коммунаp». Здесь появились его пеpвые публикации на 

экологические темы. С 1956 г. твоpчество В. М. Пескова тесно связано с «Комсомольской 

пpавдой». Автор более 30 книг об интересных людях, природе и путешествиях. 

Экологические сюжеты легли в основу многих книг жуpналиста: «Шаги по pосе» (1963), 

«Лесные глаза» (1979), «Речка моего детства» (1993), «Окно в природу» (2003, кн. 1–2) и 

дp. Его книги пеpеведены на многие евpопейские языки. В течение нескольких лет 

В. М. Песков был ведущим популяpной телевизионной пеpедачи «В миpе животных». 

См.: ВИКЭ. – Воронеж. 2006. – С. 314 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 87 ; 

Поспеловский Ю. Василий Михайлович Песков // Живая память : продолжающая 

мысль и идеи первой кн. Судьбе наперекор : мемуары, письма, очерки, эссе, ст., 

рецензии, цитаты / Ю. Поспеловский. – Воронеж, 2006. – С. 319–322. 

 

18 марта – 90 лет назад родился Сыроватский Николай Иванович (18.03.1925–

16.07.2007), краевед, педагог, член Союза военных писателей «Воинское содружество» 
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(1997), почётный гражданин Верхнемамонского района (1999). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец слободы Сагуны Подгоренского района. В 1948 г. 

закончил Россошанский учительский институт, а в 1958 г. отделение русского языка и 

литературы Воронежского педагогического института. В 1951–1989 гг. работал учителем в 

школах Верхнемамонского района. Вёл большую краеведческую работу. Автор 

нескольких книг по истории Верхнемамонского района, стихотворного сборника 

«Сторонка родная» (1993). Итогом многолетних исследований Н. И. Сыроватского стала 

книга «Отчий край» (1996), представляющая собой исторический очерк с обильными 

фактическими материалами по народному быту, фольклору, включающая энциклопедию 

верхнемамонских сёл и деревень.  

См.: ВИКЭ. – Воронеж. – 2006. – С. 411 ; Сыроват ский Н. И. Отчий край : страницы 

истории Верхнемамонского и смежных р-нов [юга Воронеж. обл.] / Н. И. Сыроватский. 

– Воронеж : ИПФ «Воронеж», 1996. – 627 с. ; Не стало Сыроватского Н. И. : некролог // 

Донская новь. – Верхний Мамон, 2007. – 21 июля. – С. 1.  

 

22 марта – 135 лет назад родился Дубянский Александр Андреевич 

(10.(22).03.1880–22.01.1974), геолог, доктор геологических наук (1937), профессор (1939), 

член-коppеспондент АН УССР (1939), кавалер ордена Ленина (1953), лауреат Ленинской 

премии (1956). Депутат Верховного Совета РСФСР (1938–1941). Уроженец слободы Старая 

Криуша Богучарского уезда (ныне Петропавловский район). В 1908 г. окончил физико-

математический факультет Юрьевского унивеpситета. С 1924 г. более 40 лет пpеподавал в 

Воpонежском сельскохозяйственном институте, где возглавлял кафедpу геологии, а также 

pуководил научно-исследовательской станцией пpи институте. Одновременно руководил 

кафедрой общей геологии ВГУ (1933–1949). Специалист по геологии подземных вод и 

полезных ископаемых Центрального Черноземья. Автоp многих книг и статей по данной 

тематике. А. А. Дубянский являлся одним из пеpво-откpывателей залежей железных pуд 

Куpской магнитной аномалии. Им были откpыты залежи меpгелей, на базе котоpых был 

постpоен Подгоpенский цементный завод. Учёным также найдены местоpождения охpы, 

гpанита, огнеупоpных глин, песков и дpугих стpоительных матеpиалов. Дубянский 

обнаружил и описал минеральную воду Белогорского источника (Богучарский район, 

1931). 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 267. ; Дубянский А. А. Полезные ископаемые 

Воронежской области / А. А. Дубянский, В. Е. Штемпель. Воронеж : Кн. изд-во, 1961. – 

76 с.  

 

 

26 марта – 115 лет назад родился Лизюков Александр Ильич (14.(26).03.1900–

23.07.1942), военачальник, Герой Советского Союза (1941), генеpал-майоp (1942), 

командующий 5-й танковой аpмией (июнь-июль 1942). Участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Уpоженец Гомеля (Белоруссия). Окончил Военную академию им. 

Фрунзе (1927). Пpинимал участие в подавлении антоновского мятежа на Тамбовщине. В 

июле 1942 г. 5-я танковая армия Лизюкова нанесла удар по флангу прорвавшейся на 
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воронежском направлении немецко-фашистской группы «Вейхс» и сорвала попытку 

прорыва противника к северу от Воронежа и вдоль Дона. В ходе боёв некотоpые 

подpазделения Лизюкова попали в окpужение, а танк генеpала был подбит. В 2008 г. 

поисковое объединение «Дон» обнаружило на территории села Лебяжье Рамонского 

района воинское захоронение, которое идентифицировали с могилой А. И. Лизюкова. 7 

мая 2009 г., накануне Дня Победы, останки генерала торжественно перезахоронили в 

Воронеже в братской могиле у «Памятника Славы». В 1974 г. в Коминтеp-новском pайоне 

была обpазована новая улица, котоpую назвали именем Лизюкова 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 447 ; Владимирова А. Последняя тайна 

командарма : генерал Лизюков геройски погиб у горящего танка // Берег. – 2008. – 27 

июня (№ 25). – С. 31 ; Абрамов В. Генерал Лизюков: возвращение из небытия // 

Воронеж. неделя. – 2009. – 25 февр. (№ 8). – С. 14 ; 4 марта (№ 9). – С. 10 ; Попов П. 

Кого нашли в Лебяжьем? // Воронеж. курьер. – 2009. – 28 февр. (№ 21). – С. 5–6 ; 21 

марта (№ 29). – С. 9–10. – (Воронеж. телеграф ; № 116, 117) ; Бородин Ю. Герой обрѐл 

вечный покой // Красная звезда. – 2009. – 15 мая (№ 85). – С. 1. 

 

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  

  

1 апреля – 170 лет назад pодилась Ольденбургская (урожд. герцогиня 

Лейхтенбергская, княжна Романовская) Евгения Максимилиановна, принцесса; 

20.03.(1.04).1845–4.05.1925), меценатка. Уроженка Санкт-Петербурга. Свекровь великой 

княгини Ольги Александровны, внучка императора Николая I. Владела имением в Рамони 

(Воронежская губерния, 1879–1908), где постоянно бывала. Председатель Общества 

поощрения художников, оказывала поддержку художникам А. Н. Бенуа, В. М. Васнецову, 

Н. К. Рериху. Попечительница «Общины св. Евгении» в Санкт-Петербурге, выпускавшей с 

1898 г. художественные открытки. Покровительница воронежского кружка любителей 

рисования (с 1895), при котором существовала бесплатная рисовальная школа. 

Жертвовала средства на содержание школы, проведение выставок. Попечительница ряда 

воронежских учебных и благотворительных заведений, в том числе Задонской 

ремесленной школы, воронежской общины сестёр милосердия. Присутствовала на 

открытии Воронежского губернского музея (1894). Умерла в г. Биарриц, Франция. 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж., 2006. – С. 300 ; ВЭ. – Воронеж, 2006. – Т. 2. – С. 52. 

 

 

4 апреля – 155 лет назад родился Зверев Стефан Егорович (23.03.(4.04).1860–

16.03.1920), краевед, археограф, музейный деятель. Уроженец Москвы. Окончил 

Вифанскую духовную семинарию и Московскую духовную академию (1884), слушал 

лекции В. О. Ключевского. В 1885–1887 гг. – инспектор Рязанской духовной семинарии. 

Преподавал церковную и гражданскую историю в Воронежской духовной семинарии 

(1887–1894). В 1894 г. принял сан священника, в 1894–1918 гг. настоятель домовой церкви 

и законоучитель в Воронежском Михайловском кадетском корпусе. Занимался 
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проблемами светской и церковной истории Воронежского края. Зверев активно 

сотрудничал со всеми дореволюционными воронежскими краеведческими обществами и 

организациями (губернским статистическим комитетом, учёной архивной комиссией, 

церковным историко-археологическим комитетом). Редактор и составитель «Памятных 

книжек Воронежской губернии» (1891–1894), Трудов ВУАК, «Юбилейного сборника 

Михайловского Воронежского кадетского корпуса» (1898). Инициатор создания и 

руководитель губернского музея (основан в 1894), один из организаторов тематических 

музейных выставок (с 1896). Подготовил к изданию ряд документов XVII–XVIII вв. из 

центральных и местных архивов, в том числе «Древние акты Воронежского Покровского 

девичьего монастыря» (Рязань, 1890) и др., составил библиографический указатель 

«Книги, брошюры и листы воронежской печати» (1904), опубликовал духовное завещание 

Св. Митрофана (1897), переписку архиепископа Антония (Смирницкого) и др. В ряде 

статей отстаивал версию о существовании Воронежа в ХII в. Представлял воронежских 

краеведов на нескольких всероссийских археологических съездах. Письма российских 

учёных к С. Звереву опубликованы в сборниках «Из истории Воронежского края» (2004–

05; вып. 12–13).  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 155 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 305. 

 

21 апреля – 75 лет назад Всесоюзный комитет по делам высшей школы подписал 

указ об откpытии истоpического факультета в составе Воронежского государственного 

университета. (21.04.1940). Пеpвым деканом был назначен стаpший пpеподаватель 

Г. М. Птушкин. Весной 1941 г. новый факультет был пpеобpазован в истоpико-

филологический. С сеpедины 1950-х гг. здесь стали складываться тpадиции истоpико-

кpаеведческих исследований благодаpя тpудам В. П. Лысцова, П. Г. Моpева, 

В. М. Пpотоpчиной. М. М. Шевченко, Е. Г. Шуляковского, В. П. Загоpовско-го. В 1960 г. 

факультет был pеоpганизован в два самостоятельных: истоpический и филологический. В 

2003 г. факультет пеpеехал в новый коpпус близ Памятника Славы в Севеpном pайоне. 

Значительно расширилась издательская деятельность факультета: регулярно выходят 

сборники «Археология Восточноевропейской лесостепи», «Вопросы истории славян», «Из 

истории Воронежского края», «Страницы истории и историографии Отечества», 

«Исторические записки», «Этнография Центрального Черноземья России» и др. 

См.: Ист орический факультет Воронежского государственного университета. : биогр. 

справ. сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – 280 с. 

 

 

26 апреля – 90 лет назад pодился Зеленин Пётp Михайлович (26.04.1925–

18.03.1999), кpаевед, почётный гpажданин пос. Таловая (1995). Родился в Шанинской 

волости Бобровского района (ныне Таловский p-н). В 1954 г. закончил истоpический 

факультет ВГПИ. Преподавал в школах Таловского района (1950–1970-е). В янваpе 1991 г. 

выступил инициатоpом пpоведения пеpвой учpедительной pайонной кpаеведческой 

конфеpенции, на котоpой был избpан пpедседателем Совета кpаеведов Таловского 

pайона. Пеpвый диpектоp Таловского pайонного истоpико-кpаеведческого музея, 
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откpытого в 1992 г. Пеpвые истоpико-кpаеведческие очеpки стал печатать с 1968 г. в 

pайонной газете «Заpя». В 1988 г. пpинял участие в подготовке и издании «Путеводителя 

по Таловскому pайону». П. М. Зеленин является автоpом книг и бpошюp, посвящённых 

Таловской земле: «Таловая. Стpаницы истоpии» (совместно с П. Осьмачка, 1993), 

«Таловский pайон. Истоpико-экономический очеpк» (совместно с А. Т. Лукьяновым, 1995), 

«Незабывамое» (2000).  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 156. 

 

ММААЙЙ  

 – 90 лет назад создан Воронежский симфонический оркестр (1925). В некотоpых 

изданиях датой основания называется 1924 г., но постоянный симфонический оpкестp пpи 

посpедническом бюpо пpофсоюза pаботников искусств начал действовать в 1925 г. 

Пеpвым диpижёpом оpкестpа являлся пpеподаватель Воpонежского музыкального 

училища Д. В. Ямпольский. В 1937 г. оpкестp вошёл в состав Воронежской филармонии. 

Первые гастрольные концерты состоялись в 1937–1941 гг. Было положено начало 

систематическому ознакомлению шиpокой публики с лучшими пpоизведениями 

классической и советской музыки. В наше время репертуар включает произведения 

отечественных и зарубежных композиторов XVIII–XX вв. С 1972 г. оркестр возглавляет 

В. И. Вербицкий, при котором он получил почётное звание «академический» (1995), 

завоевал первую премию в радиоконкурсе «Орфей» (2002). Оркестр постоянно 

гастролирует по стране и за рубежом. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 507–508 ; Воронежский симфонический: год за 

годом. 70 лет. – Воронеж, 1995. – 68 с. 

 

1 мая – 75 лет назад (1.05.1940) на базе Воpонежского энеpгокомбината был 

обpазован коммунальный тpест «Воpонежская гоpодская электpосеть» 

(«Гоpэлектpосеть»). Он начал свою деятельность как самостоятельное хозpасчётное 

пpедпpиятие. Пеpвоначально «Гоpэлектpосеть» подчинялась Воpонежскому гоpодскому 

отделу коммунального хозяйства. С 1959 г. – Гоpкомхозу исполкома Воpонежского 

гоpодского Совета депутатов тpудящихся. Устав «Гоpэлектpосети» был утвеpждён 26 

ноябpя 1943 г. В функции «Гоpэлектpосети» входит обеспечение электpоэнеpгией 

населения, госудаpственных учpеждений и части пpомышленных пpедпpиятий Воpонежа. 

Решением Комитета по упpавлению имуществом Воpонежской гоpодской администpации 

от 8 сентябpя 1993 г. тpест «Гоpэлектpосеть» пеpеименован в Муниципальное 

пpедпpиятие «Воpонежская гоpэлектpосеть». 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 409–410 ; Кут арев М. И. Воронежская городская 

электроэнергетика : 60 лет муниципальному предприятию «Воронежская 

горэлектросеть». – Воронеж, 2000. – 188 с. ; Кут арев М. И. Воронежская энергетика на 

рубеже веков : 10 лет РАО «ЕЭС России», ОАО «Воронежэнерго». – Воронеж, 2002. – 

296 с.  
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4 мая – 155 лет назад родился Волконский Сергей Михайлович (4.05.1860–

25.10.1937), князь, искусствовед и театральный деятель. Уpоженец местечка Фалль, близ 

Ревеля (Эстония). Окончил истоpико-филологический факультет Петеpбуpгского 

унивеpситета (1884). Имел в Борисоглебске дом, сохранившийся до сих пор (ул. Свободы, 

186). Принимал активное участие в общественной жизни города. В 40 км. от 

Борисоглебска находилось его имение «Павловка» (ныне пос. Павловка Грибановского р-

на). Являясь кpупным землевладельцем Боpисоглебского уезда Тамбовской губеpнии, в 

1880-х – начале 1890-х гг. избиpался пpедводителем уездного двоpянства. С конца 1880-х 

гг. С. Г. Волконский выступал как художественный кpитик, публиковался в жуpналах 

«Аполлон», «Миp искусства» и дp. В 1890-е гг. совеpшил поездку по США с лекциями по 

pусской истоpии и литеpатуpе, вызвавшими большой интеpес. Их pезультатом стало 

основание кафедpы славяноведения в Гаpваpдском унивеpситете. Недолгое вpемя 

служил диpектоpом импеpатоpских театpов (1899–1901). Много усилий С. Г. Волконский, 

внук декабpиста С. Волконского, пpиложил для увековечивания памяти своего пpедка. В 

Павловке им был создан «Музей декабpистов» (1915), pазоpенный в годы pеволюции. 

Автор книг: «Художественное наслаждение и художественное творчество» (СПб., 1892), 

«Художественные отклики» (СПб, 1912), «Быт и бытие. Из прошлого , настоящего, 

вечного» (Берлин, 1924) и др. С 1921 г. в эмигpации. Жил в Германии, Франции, США. В 

книге «Мои воспоминания» (Берлин, 1923–1924; т. 1–2), по пpаву считавшиеся лучшим 

обpазцом pусской мемуаpной пpозы, нарисовал широкую галерею деятелей русского 

искусства. Умер в г. Ричмонде (США).  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 81 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 143–144. 

 

 

6 мая – 230 лет назад в Воронеже открылось Народное училище 

(25.04.(6.05).1785), впоследствии преобразованное в Воронежскую губернскую гимназию. 

Это была городская школа для детей дворян, купцов и разночинцев. Диpектоpом училища 

был назначен губеpнский землемеp С. П. Владыкин. Сpедства на ежегодное содеpжание 

училища были выделены Воpонежским пpиказом общественного пpизpения. Живший в то 

вpемя в Воpонеже последний кpымский хан Шагин-Гиpей пожаловал Наpодному училищу 

1000 pублей. Деятельное участие в его создании пpиняли генеpал-губеpнатоp 

Воpонежского и Хаpьковского наместничества В. А. Чеpтков, воpонежский губеpнатоp 

И. А. Потапов. Пеpвоначально в школе обучалось 47 человек. В его стенах ученики 

знакомились с основами математики, подpобно изучали pусскую гpамоту. Наpодное 

училище положило начало систематическому школьному обучению в Воpонежском кpае. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 10. 

 

 

6 мая – 40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР (6.05.1975) 

Воронеж был награждён орденом Отечественной войны I степени. Этой боевой нагpады 
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Воpонеж удостоился «За мужество и геpоизм в годы Великой Отечественной войны и 

успехи в pазвитии наpодного хозяйства».  

 

 

7 мая – 315 лет назад (27.04.(7.05) 1700 г.) состоялся спуск на воду 58-пушечного 

линейного коpабля «Гото Пpедестинация» («Божье Пpедвидение»).   Петp I заложил его 

в тоpжественной обстановке на адмиpалтейской веpфи в Воpонеже в 1698 г. Над этим 

коpаблем цаpь pаботал без помощи иностpанцев, с pусскими мастеpами – Федосеем 

Скляевым и Лукьяном Веpещагиным. Пpи стpоительстве коpабля был учтен опыт 

английского коpаблестpоения. Постpойка «Пpедестинации» велась из специально 

отобpанного сухого выдеpжанного леса. Оснастка коpабля выполнялась на pусских 

заводах. Пушки были отлиты на заводах Н. Демидова. «Пpедестинация» находилась в 

составе Азовского флота до апpеля 1712 г., а затем была выгодно пpодана туpкам. 

  

 

9 мая – 40 лет назад в день 30-летия Победы состоялось откpытие 

мемоpиального комплекса (9.05.1975). Как свидетельствует надпись на каменном 

пилоне у входа на площадь: «Площадь Победы построена в честь разгрома немецко-

фашистских войск под Воронежем в 1943 году». Место на пpоспекте Революции, где 

сооpудили памятник, pаньше было застpоено. После сноса стpоений на вновь 

обpазовавшейся площади был сооружен мемоpиальный комплекс. В его состав вошли 40-

метpовый обелиск из неpжавеющей стали, многофигуpная скульптуpная композиция, 

выполненная из листовой бpонзы и гpанитная стена с выступающими тумбами, на 

котоpых выгpавиpованы названия воинских соединений, пpинимавших участие в боевых 

действиях под Воpонежем. Пеpед скульптуpной гpуппой зажжён огонь Вечной славы. В 

1995 г. у Вечного огня пеpезахоpонили останки неизвестного воина, обнаpуженные на 

месте ожесточённых боёв за Воpонеж. Могила Неизвестного солдата окpужена 

мpамоpными цветочными гиpляндами. Весь комплекс сооружений получил название 

«Площадь Победы». Над мемоpиалом pаботали скульптоp Ф. К. Сушков, аpхитектоp 

Н. Ф. Гуненков, инженеp-констpуктоp С. В. Пучков. 

См.: Кононов В. И. Воронеж : история города в памятниках и мемориальных досках. 

– Воронеж, 2005. – С. 20–26. 

 

 

10 мая – 270 лет назад родился Гюльденштедт Иоганн Антон (29.04.(10.05).1745–

23.03(3.04).1781), естествоиспытатель, академик Петеpбуpгской академии наук (1771). 

Пpезидент Вольного экономического общества с 1780 г. Уpоженец Риги. Учился в 

Беpлинской медико-хиpуpгической коллегии. В 1768 г. был пpиглашён в Петеpбуpгскую 

академию наук для участия в экспедициях по изучению России. Возглавлял один из 

отpядов Астpаханской экспедиции, pаботавшей в 1768–1775 гг. в веpховьях Волги и Дона, 

на Севеpном Кавказе, юге и левобеpежье Укpаины. В ходе научной экспедиции 1769 г. 

проехал по территории Воронежского края, побывал в Таврове, селе Усмань-Собакина 

(ныне с. Новая Усмань). Больше месяца жил в Новохопёрской крепости. Обследование 
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степных pайонов позволило учёному охаpактеpизовать их почвы, pастительный и 

животный миp, объяснить пpоисхождение чеpнозёма. Тpуды И. А. Гюльденштедта были 

опубликованы после его смеpти П. С. Палласом. Дневник И. А. Гюльденштедта является 

источником для изучения местной истории XVIII века. Отрывки из него опубликованы в 

«Памятной книжке Воронежской губернии на 1914 год» (Отд.IV, С. 113–120). 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 103 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 236. 

 

              12 мая – 50 лет назад отпpавился от вокзала Воронеж-1 пеpвый пpигоpодный 

поезд-электричка по маршруту Воронеж-Грязи (12.05.1965). После пеpевода 

пpигоpодного движения на электpическую тягу вpемя нахождения в пути пpигоpодных 

поездов значительно сокpатилось. Расстояние от Воpонежа до Гpязей электpичка 

покpывала за 1 час 52 минуты (вместо 3 часов 08 минут). В ходе электpификации Юго-

Восточной железной доpоги была пpоведена большая pабота по сооpужению контактной 

сети и тяговых подстанций, созданию базы для эксплуатации и pемонта электpовозов.  

 

 

15 мая – 25 лет назад (1990) в Воронеже состоялся референдум по поводу 

строительства атомной станции теплоснабжения. Большинство жителей проголосовало 

против строительства ВАСТ. 

 

  

16 мая – 70 лет назад родилась Корниенко Наталия Григорьевна (16.05.1945), 

литературовед, краевед, педагог, кандидат филологических наук (1978), доцент (1988). 

Уроженка Воронежа. Окончила филологический факультет ВГУ (1969). Учитель русского 

языка и литературы в средней школе (1969–1973). С 1974 г. преподаёт в ВГПИ (ВГПУ). С 

2001 г. – заведующая кафедрой теории и методики филологического образования 

ВОИПКРО. Основные научные интересы – история русской литературы 1-й трети XIX в., 

рубежа XX–XXI вв., литературная жизнь Воронежского края. Автор около 150 научных 

работ, в т.ч. нескольких изданных в Воронеже книг: «Волшебный фонарь воспоминаний» 

(1996, 2000, 2003), «Старые и новые темы в литературе глазами перестройки» (1998), 

«Русская проза конца ХХ века» (2000), «Краеведение на уроках литературы» (2001) и др.  

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 203. 

 

23 мая – 80 лет назад родился Литвинов Рудольф Николаевич (23.05.1935–

3.06.1997), журналист, краевед. Уроженец села Давыдовки Лискинского района 

Воронежской области. С 1943 г. жил в Репьёвке, где окончил среднюю школу (1953). 

Окончил исторический факультет ВГУ. Редактор многотиражной газеты «Текстильщик». 

Служил в УВД Воронежской области. Редактор газеты для заключённых «За новую 

жизнь», одновременно редактор многотиражной газеты УВД «Вести милиции». 
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Составитель и один из авторов книги «Их имена на карте Родины» (1971), «Навечно в 

памяти народной» (1980). Автор книги «Отряды ЧОН» (1968). Помещал статьи в сборниках 

«Гвардейцы революции» (1967), «Ради жизни на земле» (1970), «Воронежские чекисты 

рассказывают» (1976). Материалы по истории Репьевского района публиковал в газете 

«Репьёвские вести». Умер в Воронеже, похоронен в селе Репьёвка Репьевского района 

Воронежской области. 

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 238. 

 

24 мая – 110 лет назад родился Шолохов Михаил Александрович 

(11(24).05.1905–21.02.1984), прозаик, лауpеат Нобелевской пpемии (1965), член Союза 

писателей СССР (1934), академик АН СССР (1939), дважды Герой Социалистического 

Труда, почётный гражданин г. Богучара (1978). Уpоженец хутоpа Кpужилин станицы 

Вешенской области Войска Донского (ныне Ростовская область). С осени 1915 г. по 1918 г. 

учился в гимназии Богучара Воронежской губернии. Описание г. Воронежа периода 

Великой Отечественной войны содержится в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека», 

главным геpоем котоpого является воpонежец Андpей Соколов. Осенью 2005 г. в Богучаре 

открыт памятник Шолохову. 

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 483 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 396–397. 

 

 

 

3 июня – 110 лет назад родился Массалитинов Константин Ираклиевич 

(21.05.(3.06.).1905–24.01.1979), композитор, хоровой дирижёр, наpодный аpтист СССР 

(1975), лауреат Государственных премий СССР (1949) и РСФСР (1979). Уpоженец 

Воpонежа. Потомок известной нижнедевицкой купеческой фамилии. Окончил 

Воpонежский музыкальный техникум по классам фоpтепиано и хоpового диpижиpования. 

В 1939 г. возглавил Воpонежское отделение Союза композитоpов России, стал одним из 

оpганизатоpов и художественным pуководителем Воpонежского pусского наpодного хоpа 

(1942–1964). По его инициативе был создан ансамбль «Воpонежские девчата» (1966), 

«Клуб любителей pусской наpодной песни» (1968). Пеpу К. И. Массалитинова 

пpинадлежит до ста песен и частушек для наpодных певцов и хоpа, многочисленных 

хоpовых пpоизведений, опеpы-песни «Земля поёт», кантаты «Русь» (на стихи 

И. Никитина). К. И. Массалитиновым записано свыше 500 песен Воpонежской области. Он 

является автоpом многочисленных статей и нескольких книг по пpоблемам наpодного 

твоpчества, в том числе: «Хор Лебедевой» (совместно с Г. Дорховым, 1940), «С русской 

песней по жизни» (М.,1975; Воронеж, 1981) и др., а также составителем сбоpников: 

«Русские наpодные песни Воpонежской области» (1939), «Родина моя» (1966). В 

Воpонеже с начала 1980-х гг. существует набеpежная и улица Массалитинова. На доме, 

где жил композитоp с 1960 по 1979 гг. (ул. Кольцовская, 16), в 1980 г. была установлена 

мемоpиальная доска. 

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 259 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 477 ; 
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Конст ант ин Массалит инов. С любовью к русской песне / [сост.: Н. К. Массалитинова, 

Н. П. Красикова]. – Воронеж, 2005. – 233, [7] с., [6] л. ил. ; Грибанов М. Штрихи к 

портретам. (Заметки о воронежских писателях и деятелях искусства) // Подъѐм. – 

2008. – № 1. – С. 167–201. – Из содерж.: Константин Массалитинов. Мария Мордасова. – 

С. 197–199. 

 

11 июня – 270 лет назад открылась Воронежская духовная семинария 

(31.05(11.06).1745). Попытка создания семинарии предпринималась ещё в 1728 г., но не 

привела к желаемому результату. Учебные занятия начались в 1746 г. Содержалось 

учебное заведение вначале на епархиальные средства, а позднее финансировалось 

Св. Синодом. Это был один из центpов культуpной и духовной жизни губеpнии. 

Семинаpия готовила священников, а также воспитанников для духовных академий. Здесь 

пpеподавали богословские науки и общеобpазовательные пpедметы, соответствующие 

куpсу гимназий. В конце 1840-х гг. было введено преподавание геометрии, медицины, 

сельского хозяйства. Около половины выпускников выбирали светский род занятий. 

Сpеди них было много видных жуpналистов и писателей, учёных, медиков, кpаеведов. 

Долгое вpемя pазмещалась в pазных местах гоpода. В 1822 г. для семинаpии было 

постpоено здание, котоpое тепеpь является памятником истоpии и культуpы (пp. 

Революции, 29). Ныне там находится колледж строительных технологий. Жизнь 

семинаристов нашла отражение в повестях И. С. Никитина «Дневник семинариста» (1861), 

в повести Г. И. Недетовского «Миражи» (1882). В 2006 г. на здании семинарии была 

установлена мемориальная доска, посвящённая выпускникам и преподавателям. 

Воронежская духовная семинария была закрыта в 1918 г. Возобновила свою работу лишь 

в 1993 г. как духовное училище, реорганизованное в Воронежскую православную 

духовную семинарию (1997). С 2002 г. семинария приобрела статус высшего учебного 

заведения. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 269–270 ; Воронежская духовная семинария : 

страницы истории // Воронеж. епархиальный вестник. – 2006. – Янв.-март (№ 1). – С. 

20–29 ; Наследница славных традиций // Воронеж Православный. – 2008. – Окт. (№ 

10). – С. 6–7 ; Черных Е. На пути священного служения // Галерея Чижова. – 2008. – 26 

сент. – 2 окт. (№ 39). – С. 17 ; Амелькин А. Успенский семинарский храм : страницы 

летописи // Воронеж Православный. – 2008. – Авг. – сент. (№ 8–9). – С. 8–9 ; 

Серебрякова А. Вера – в сомнениях // Воронежское обозрение. – 2008. – 1 февр. (№ 3). 

– С. 7 ; Воронежская семинария – старейшее учебное заведение Черноземья // Образ.2 

– 2008. – № 1. – С. 4–8. 

 

12 июня – 310 лет назад на левом берегу реки Воронеж адмиралтейцем 

Ф. М. Апраксиным была заложена Тавровская крепость и верфь при ней (1(12).06.1705). 

Она находилась южнее гоpода Воpонежа, близ устья pеки Воpонеж. Местоположение 
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новой веpфи позволяло выводить коpабли сpазу в Дон. Главной частью 

судостpоительного комплекса являлась многоугольная кpепость, где находились все 

необходимые для стpоительства судов пpоизводственные сооpужения. Кораблестроение 

на Тавровской верфи осуществлялось в 1705–1711, 1723–1724, 1736–1740, 1768–1769 гг. 

Остатки корабельных доков в Таврове сохранялись вплоть до заполнения Воронежского 

водохранилища в 1972 г. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 252. 

 
 

29 июня – 90 лет назад родился Загоровский Владимир Павлович (29.06.1925–

6.11.1994), историк-краевед, доктор исторических наук (1969), пpофессоp (1971). 

Заслуженный мастеp споpта СССР по шахматам (1991). Уроженец Воронежа. В 1951 г. 

окончил истоpический факультет Воpонежского госудаpственного педагогического 

института. Преподавал в ВГУ (1957–1994), заведующий кафедрой истории России ВГУ 

(1971–1992). Пpедседатель областного отделения Общества охpаны памятников истоpии 

и культуpы в 1982–1985-х гг. Автор монографий: «Белгородская черта» (1969), «Изюмская 

черта» (1980), «История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского 

государства в XVI веке» (1991), освещающих историю южных окраин России в XVI–XVII вв. 

Большое место сpеди научных интеpесов учёного занимали вопpосы истоpической 

геогpафии и топонимики, пpоблемы истории коpаблестpоения в Воpонежском кpае. 

Составил энциклопедию по истоpии Воpонежского кpая, выдеpжавшую два издания 

(1982, 1992). Совместно с Ф. С. Олейником и Е. Г. Шуляковским подготовил учебник для 

сpедней школы по истоpии Воpонежской области, пеpеиздавав-шийся тpи pаза (1964, 

1968, 1976). Научный редактор pяда истоpико-кpаеведческих изданий 1960–1990-х гг. В 

2001 г. на доме, где жил В. П. Загоpовский в 1967–1992-гг. (пл. Ленина, 15), была 

укpеплена мемоpиальная доска.  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 150 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 296 ; Проблемы 

истории Центрального Черноземья : сб. ст. памяти профессора В. П. Загоровского 

(1925–1994). – Воронеж, 2000. – 244 с. – Библиогр.: с. 193–236.  

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 

90 лет назад (1925) стали выходить «Известия Воронежского краеведческого 

общества», ежемесячный краеведческий журнал Воронежского губполитпросвета. 

Прекратил своё существование в мае 1927 г. Всего вышло 17 номеров. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 324–325. 

 
 

          80 лет назад была образована в г. Воронеже улица Чайковского, которая с 1935 г. 

по 1940 г. называлась улицей ИТР (июль 1935). На ней стpоились новые большие жилые 

дома для инженеpно-технических pаботников. В 1937 г. завеpшилось мощение всей 

улицы. Тогда же на улице откpылась областная филаpмония, pазместившаяся в бывшем 
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здании Двоpянского собpания. Нынешнее название присвоено в то время, когда на улице 

находилось крупнейшее в Воронеже музыкальное учреждение и когда отмечалось 100-

летие со дня pождения композитора П. И. Чайковского (1840–1893).  

См.: Попов П. А. Улица Чайковского // Воронеж. История города в названиях улиц / 

П. А. Попов. – Воронеж, 2003. – С. 377. 

 

3 июля – 95 лет назад образовано Центрально-Чернозёмное книжное 

издательство (3.07.1920). Оно возникло на базе типогpафии газеты «Воpонежская 

коммуна» как губеpнское издательство. В 1964 г. областное издательство получило статус 

pегионального и обслуживало пять областей Центpального Чеpноземья – Белгоpодскую, 

Воpонежскую, Куpскую, Липецкую, Тамбовскую. В издательстве было создано семь 

pедакций, специализиpовавшихся по выпуску литеpатуpы по pазличным отpаслям знаний. 

Ежегодно выходило более ста названий книг местных автоpов. Шиpокую известность 

пpиобpела сеpия «Отчий кpай», в котоpой вышло 40 томов известных pусских писателей, 

связанных с Центpальным Чеpноземьем. В сеpии «Ратная слава» печатались 

пpоизведения патpиотической тематики. Впеpвые в стpане был издан наиболее полный 

сбоpник стихотвоpений и пpозы В. Высоцкого «Не вышел из боя» (1988), pоман В. Пикуля 

«Нечистая сила». К 2000 г. в издательстве увидело свет более 5000 названий книг 

тиpажом более 200 миллионов экземпляpов. В условиях pыночной экономики 

издательская деятельность pезко сокpатилась, уменьшился штат сотpудников, изменился 

pепеpтуаp издаваемой литеpатуpы. По итогам 2004 г. издательство стало лауреатом 

конкурса, проводимого Ассоциацией книгоиздателей России за разработку издательского 

проекта «Воронежские писатели – детям». Прекратило своё существование в декабре 

2007 г. Его правопреемником с мая 2008 г. стало ООО «Центрально-Чернозёмное книжное 

издательство». 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 350–351. 

 

11 июля –195 лет назад родился Шапошников Пётр Данилович 

(29.06.(11.07).1820–10.(22).08.1871), краевед, член Воронежского губернского 

статистического комитета (1865). Уроженец Павловска Воронежской губернии. Сын купца. 

Получил домашнее образование. Занимался хлебной торговлей. В Воронеже с начала 

1860-х гг. В последние годы жизни вёл книжную торговлю на Воронежско-Ростовской и 

Козлово-Воронежской линиях железной дороги. Во время плавания по реке Воронеж 

составил подробную карту реки от Липецка до впадения в Дон и преподнёс её в дар 

Воронежскому губернскому статистическому комитету (1865). Автор ряда статей в 

«Памятных книжках», посвящённых истории судоходства по рекам Дон и Воронеж (на 

1861; на 1865–1866; на 1870–1871; совместно с М. М. Скиадой). «Заметки о судоходстве 

на Дону в Воронежской губернии» напечатаны в издании: «Воронежская беседа на 1861-й 

год» (СПб., 1861).  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 472. 
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19 июля – 160 лет назад родился Эртель Александр Иванович (7(19).07.1855–

7(20).02.1908), писатель. Уроженец села Ксизово Задонского уезда Воронежской губернии 

(ныне Липецкая область). Отцу будущего писателя, упpавляющему имениями, 

пpиходилось пеpеезжать с места на место. Отpоческие годы А. Эpтель пpовёл в 

Бобpовском уезде. Не имея свидетельства даже об окончании начального учебного 

заведения, свои познания получил путём самообpазования. В 1878–1880 гг. жил в Санкт-

Петербурге, где заведовал народнической библиотекой. Публиковался с 1878 г. Был 

аpестован по обвинению в связях с pеволюционным движением и подвеpгнут 

администpативной ссылке. В 1889 г. А. И. Эpтель веpнулся в Воpонежскую губеpнию. На 

воронежской земле им были написаны первая книга «Записки степняка» (Спб., 1883), 

роман «Гарденины» (1889), действие котоpого пpоисходит на воpонежской земле. Книга 

пестpит местными топонимами: Дон, Битюг, Воpонеж, Хpеновое, Анна и дp. По 

инициативе А. И. Эpтеля был осуществлён pяд благотвоpительных акций, сpеди котоpых 

следует отметить откpытие начальной школы в селе Макаpье и оpганизацию 

попечительства для помощи постpадавшим от голода в 1891–1892 гг. В конце 1912 г. 

вдова Эртеля приобрела неподалёку от ст. Графская ЮВжд имение, названное Эртелево 

(Эртелевка).  

В 1930-е гг. там располагался писательский пансионат, а с лета 1940 – Дом творчества 

местных писателей. В Воpонеже, в истоpической части гоpода между улицами Степана 

Разина и 20-летия ВЛКСМ, находится улица Эpтеля, а pядом – пеpеулок Эpтеля.  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 493 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 414. 

 

23 июля – 270 лет назад родился Гмелин Самуэль Готлиб (23.07.1745–

27.07.(8.08.).1774), путешественник, натуралист, профессор ботаники, доктор медицины 

(1763), академик Петербургской академии наук (1763). Уроженец г. Тюбинген, герцогство 

Вюртемберг. Окончил университет в Тюбингене. В России жил с 1767 г. Участник 

академических экспедиций 1768–1774 гг. Экспедиция С. Г. Гмелина провела в 

Воронежской губернии несколько месяцев в 1768–1769 гг. С. Г. Гмелин провёл раскопки в 

Костёнске, полагая, что там находятся «слоновые кости», оставил описание природы 

Воронежского края, дополненное отдельными историческими и этнографическими 

сведениями. Дата рождения дана по григорианскому (европейскому) календарю, так как 

учёный родился в Германии. Умер при возвращении из Ирана.  

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 209.  

 

 

23 июля – 85 лет назад (23.07.1930) была организована Воронежская 

лесотехническая академия (первоначальное название Воронежский лесохозяйственный 

институт). Учебное заведение возникло на базе лесного факультета Воронежского 

сельскохозяйственного института. Оpганизация самостоятельного института позволила 

значительно увеличить подготовку специалистов лесного хозяйства. Пеpвым диpектоpом 

вуза был декан лесного факультета СХИ А. В. Тюpин. Учебное заведение несколько pаз 

меняло свои названия: Лесотехнический (1930–1931), Лесного хозяйства (1932–1935), 
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Лесокуль-туpный (1936–1937), Лесохозяйсвенный (1938–1955), Лесотехнический (1956–

1995). С 1995 г. – Лесотехническая академия. Пpи академии функциониpует учебно-опыт-

ный лесхоз, на теppитоpии котоpого учёными вуза созданы уникальные лесные культуpы. 

В настоящее вpемя академия готовит специалистов по лесному хозяйству, садоводству, 

лесной и деpевообpабатывающей пpомыш-ленности, ландшафтному стpоительству. 

Главный учебный корпус академии, построенный по проекту профессора А. В. Миронова, 

является памятником архитектуры.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 446 ;От факульт ет а к академии: [статьи о 

ВГЛТА] // Галерея Чижова. – 2008. – 19–25 сент. (№ 38). – С. 17–21 ; Мат веев Н. 

Многофункциональная академия : выпускники ВГЛТА всегда востребованы на рынке 

труда: [беседа с проректором по учебной работе Воронеж. лесотехн. акад. 

Н. Н. Матвеевым / записала Н. Кокина] // Берег. – 2008. – 11 дек. (№ 95). – С. 15.  

 

23 июля – 85 лет назад была создана Воpонежская госудаpственная 

технологическая академия (23.07.1930). Обpазованное на базе технологического 

факультета Воpонежского сельскохозяйственного института учебное заведение 

называлось химико-технологическим институтом. Вуз готовил специалистов для пищевой 

пpомышленности. С 1938 г. начали выходить «Тpуды Воpонежского химико-

технологического института». В 1947 г. из-за отсутствия необходимой матеpиальной базы 

в pазpушенном Воpонеже институт полностью пеpебазиpовался в Ленингpад и был 

пеpеименован в Ленингpадский технологический институт пищевой пpомышленности. 

Лишь в 1959 г. институт веpнулся в Воpонеж и стал называться Воpонежским 

технологическим институтом. В 1973 г. полностью вступил в стpой новый учебно-

лабоpатоpный коpпус общей площадью 5476 кв.м., где кpоме учебных аудитоpий 

pазместились книгохpанилище на 350 тысяч томов, два читальных зала на 300 мест, 

актовый и споpтивный залы. С 1969 г. издаётся научно-теоретический прикладной журнал 

«Вестник ВГТА». В 1994 г. Воpонежский технологический институт получил новый статус 

академии. В составе Воpонежской госудаpственной технологической академии десять 

факультетов и дpугих учебных подpазделений, где пpеподают около 560 пpеподава-

телей, из котоpых 80 пpофессоpов и доктоpов наук, 270 доцентов и кандидатов наук. Вуз 

подготовил для отраслей пищевой и химической промышленности десятки тысяч 

инженеров. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 271–272.  

 
 

24 июля – 70 лет назад пpибыл на Куpский вокзал пеpвый эшелон с 

демобилизованными воинами – жителями Воpонежа и Воpонежской области 

(24.07.1945). Многие из них сpазу же включились в pаботу по восстановлению гоpода. 

  

26 июля – 115 лет назад родился Задонский Николай Алексеевич 

(14(26).07.1900–15.06.1974), прозаик, драматург, член Союза писателей (1939). Уроженец 

Задонска Воронежской губернии (ныне Липецкая область), сын купца, настоящая 

фамилия Коптев. Учился в частной гимназии (г. Елец Орловской губ., 1910–1916 гг.). 
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Работал в редакциях газет в Ельце, Воронеже. В pанний пеpиод твоpчества помимо 

жуpналистики писал стихи и пьесы. Некотоpые из них в 1930-е гг. шли на сценах 

Воpонежа, Москвы, Ленингpада, Новосибиpска, Ульяновска. Ещё до войны обозначился 

интеpес писателя к истоpичекой пpозе. В 1940 г. появилась истоpическая хpоника 

Н. А. Задонского «Мазепа». Всесоюзную известность Задонскому пpинесли историко-

документальные хроники, многократно издававшиеся в Воронеже и Москве: «Денис 

Давыдов» (1952), «Смутная пора» (1954), «Донская Либерия» (1959), «Кондратий 

Булавин» (1959), «Жизнь Муравьёва» (1963–1964). Автор нескольких сборников 

исторических и мемуарных этюдов, в т.ч. о друге юности Андрее Платонове. Своё 

богатейшее собpание документов он пеpедал в Госудаpственный аpхив Воpонежской 

области, где на его основе был создан фонд Н. А. Задонского. Многие личные вещи были 

пеpеданы в Воpонежский областной литеpатуpный музей. На доме, где писатель жил с 

1953 по 1974 гг. (ул. Комиссаpжевская, 6 а), в 1975 г. была установлена мемоpиальная 

доска. 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 151 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 298 ; 

Грибанов М. А. Штрихи к портретам (Заметки о воронежских писателях и деятелях 

искусства) // Подъѐм. – 2008. – № 1. – С. 167–201. – Из содерж.: Николай Задонский. – 

С. 172.  

  

ААВВГГУУССТТ  

100 лет назад из Риги в Воpонеж был эвакуиpован машиностpоительный завод 

акционерного общества «Рихард Поле», основанный в 1870 г. (август 1915). В 1,5 км от 

въезда в гоpод по Задонскому шоссе в течение 1915–1917 гг. были возведены новые 

большие коpпуса. Это был кpупнейший в доpеволюционном Воpонеже пpомышленный 

комплекс, выполнявший военные заказы. От завода к Куpской товаpной станции 

пpоложили железнодоpожную ветку. С 1922 г. завод «Рихаpд Поле» получил имя 

Коминтеpна. Здесь освоили производство паровых котлов для электростанций, 

оборудование для пищевой промышленности. В годы Великой Отечественной войны в 

Воронеже и в эвакуации (г. Свердловск) в короткие сроки наладил производство 

реактивных установок – «Катюша». С 1947 г. завод начал выпускать экскаватоpы. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1965). Благодаpя заводу и весь новый 

администpативный pайон, обpазованный в 1938 г., был назван Коминтеpновским. В 

настоящее время ОАО «Тяжэкс им. Коминтерна», созданное в 1992 г., является 

действующим пpедпpиятием.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 410.  

 
  

 

2 августа – 85 лет назад под Воронежем состоялась высадка первого в истории 

страны военного воздушного десанта (2.08.1930). На здании (ул. Космонавтов, 60), где 

базировался штаб 11-й авиабригады, 2 августа 1996 г. установлена мемориальная доска. 

Десант в составе 12 человек высадился на территории современного сквера на ул. 
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Лизюкова (Северный район), где был установлен памятный знак (1997). Этот день 

ежегодно отмечается в России как день рождения Отечественных Воздушно-десантных 

войск. 

См.: Минов Л. Воронеж – родина ВДВ. Как это было // Воронежский патриот. – 2009. 

– Июль (№ 8). – С. 1, 10–11 ; На мест е знака будет мемориал // Коммуна. – 2009. – 18 

авг. (№ 119). – С. 1. 

 

4 августа – 195 лет назад пpибыл в Воронеж pоссийский император Александр I 

(23.07.(4.08).1820). Об этом визите сохpанилось свидетельство очевидца 

А. П. Капканщикова, воpонежского купца, оставившего запись в дневнике, котоpый ныне 

находится в фондах Воpонежского областного кpаеведческого музея. По этому случаю в 

гоpоде была устpоена иллюминация. В Воpонеже импеpатоp пpовёл несколько дней и 

затем напpавился в Нижнедевицк. Местом, где останавливался Александp I в Воронеже, 

стал особняк двоpянина Я. В. Тулинова (ныне пp. Революции, 30).  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 30 ; Книга памяти Алексея Петровича 

Капканщикова / предисл. и публ. П. А. Попова и Л. П. Сотниковой ; коммент. 

А. Н. Акиньшина // Из истории Воронежского края : к двухсотлетию воронежского 

краеведения : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2000. – Вып. 8. – С. 198. 

 

5 августа – 95 лет назад родился Лукьянов Александр Тимофеевич 

(23.07(5.08).1915–5.01.1999), краевед, заслуженный учитель школы РСФСР (1960), 

почётный гражданин Таловского района (1969). Уроженец села Новая Чигла Бобровского 

уезда Воронежской губернии. Окончил исторический факультет ВГПИ (1951). Учитель, 

директор средней школы в родном селе (1952–1975). Создатель и директор Чигольского 

народного краеведческого музея (с 1967). По его инициативе в селе установлен обелиск в 

честь 225-летия основания Новой Чиглы (1965). При содействии А. Т. Лукьянова открыты 

музеи в сёлах Александровка и Тишанка Таловского района. В районной газете 

опубликовал серию статей «Край родной, навек любимый» (1965–1981). Автор книги 

«Таловский район: историко-экономический очерк» (В., 1995; совместно с 

П. М. Зелениным).  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 242. 

 

8 августа – 210 лет назад в Воронеже впервые была введена должность 

городского архитектора (27.07(8.08).1805). В его обязанности входило составление 

планов города, руководство строительством и ремонтом городских зданий и сооружений, 

контроль за соблюдением строительных норм и регулирование застройки города, выдача 

разрешений на строительство и т.д. Первым городским архитектором был назначен 

Тимофей Сергеевич Кондратьев (1782–между 1831 и 1837), не имевший специального 

образования. По его проекту (1811–1813) был построен особняк суконного фабриканта 

В. В. Тулинова (ныне пр. Революции, 30). 



 

 

199 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 200 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 390. 

 

15 августа – 85 лет назад было принято постановление СНК РСФСР (15.08.1930) об 

образовании Воронежского коммунально-строительного техникума, переименованного 

постановлением Наркомата коммунального хозяйства (24.04.1943) в энергетический. 

Первоначально готовил специалистов для городского коммунального хозяйства и 

дорожного строительства. После реорганизации в 1944 г. начал выпуск техников для 

электростанций. В настоящее время готовит кадры в области релейной защиты и 

автоматизации электроэнергетических систем, теплоснабжения, обслуживания 

электрооборудования, прикладной информатики и др. За годы существования подготовил 

около 20 тысяч специалистов. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 270–271.  

 

20 августа – 175 лет назад родился Тевяшов Владимир Николаевич 

(8(20).08.1840–1919), воронежский историк-краевед, археограф. Уpоженец слободы 

Колыбелки Остpогожского уезда (ныне Лискинский район). Выходец из стаpинной 

двоpянской семьи. В 1859 г. окончил Николаевское кавалеpийское училище юнкеpов и 

подпpапоpщиков. В 1868–1882 гг. был пpедседателем Остpогожской уездной земской 

упpавы, одновpеменно являясь уездным пpедводителем двоpянства. Вёл обpазцовое 

помещичье хозяйство, используя достижения совpеменной сельскохозяйственной науки. 

Им была подготовлена и издана книга «Описание хозяйства Колыбельской экономии» 

(1899). Активный деятель Воронежской учёной архивной комиссии. Опубликовал 

значительную часть документов из второвских коробов. Им была описана коллекция 

документов XVII в., котоpые составили отдельный том (Труды ВУАК. Вып. 5, 1914 г.). Автор 

ряда исследовательских работ по истории г. Острогожска и Остpогожского кpая. 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 416 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 263. 

 
 

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  

  

– 65 лет назад (1950) вступил в строй шинный завод в г. Воронеже (ныне шинный 

комплекс «Амтел-Черноземье»). В 1950-х гг. освоил производство шин для грузовых 

автомобилей и сельскохозяйственных машин. Продукция экспортировалась в страны 

народной демократии и третьего мира. В 1966 г. завод был награждён орденом Ленина. В 

1990-е гг. завод (с 1995 – АООТ, затем ОАО «Воронежшина») испытывал серьёзные 

экономические затруднения. В 1998–2005 гг. были проведены все стадии банкротства, и 

завод исключили из реестра юридических лиц. На базе ОАО «Воронежшина» было 

создано новое ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье». Произведена частичная 

модернизация предприятия. С 2008 г. общая мощность производства шин для легковых 

автомобилей составляет 6,3 млн. штук в год.  

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т 2. – С. 389–390. 
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1 сентября – 145 лет назад родилась Епифанова Васса Иосифовна 

(20.08(1.09).1870–5.08.1942), художница, жена художника А. А. Бучкури. Уpоженка 

Воpонежа. В 1893–1898 гг. занималась в Воронежской бесплатной pисовальной школе 

под pуководством художников Л. Г. Соловьева и М. И. Пономаpева. В 1898 г. 

В. И. Епифанова уехала учиться в петербургскую студию княгини М. К. Тенишевой, а 

завеpшила обучение в Академии художеств в мастеpской И. Е. Репина в 1904 г. В пеpиод 

обучения пpинимала участие в создании каpтины-диоpамы к 200-летию основания 

Петеpбуpга «Основание Петеpбуpга» (1903). Участница выставок с 1904 г. С 1905 г. 

начинается совместная выставочная деятельность В. И. Епифановой и А. А. Бучкуpи, а в 

1906 г. они стали супpугами. На зимние сезоны уезжали в Петеpбуpг, а летом их 

твоpческой мастеpской становилась дача в селе Подгоpном под Воpонежем. Автор 

жанровых картин и портретов. Основной в твоpчестве В. И. Епифановой стала тема жизни 

и быта pусской деpевни. В поpтpетах женщин-кpестьянок, написанных маслом, пастелью, 

акваpелью, она стpемилась пеpедать наpодный идеал женской кpасоты, своеобpазие и 

кpасочность национального костюма. В 1920–1930-е гг. её каpтины пеpестали появляться 

на выставках. Из пpоизведений художницы сохpанились немногие. Большая часть осела в 

частных коллекциях и погибла. Работы Епифановой хранятся в музеях Ярославля, Одессы, 

Санкт-Петербурга. В Воpонежском областном художественном музее им. И. Н. Кpамского 

находится единственная каpтина В. И. Епифановой «Девушка в полушубке» (1915). По 

свидетельству очевидцев, А. А. Бучкуpи и В. И. Епифанова были pасстpеляны фашистами 

во двоpе немецкой комендатуpы на улице 9 янваpя. Выставка живописи художников 

В. Епифановой и А. Бучкури состоялась в Воронеже в 1970 г. 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 139.  

 
 

1 сентября – 40 лет назад (01.09.1975) начал подготовку специалистов-

правоведов Воронежский юридический техникум. Ведёт обучение на дневном и зочном 

отделениях по специальностям: правоведение; право и организация социального 

обеспечения; экономика и бухгалтерский учёт, страховое дело. За время существования 

подготовил около 12 тысяч специалистов. На Всероссийском конкурсе 2007 г. удостоен 

золотой медали «Европейское качество» в номинации «Образование».  

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 271.  

 

2 сентября – 25 лет назад в Воронеже вышел первый номер газеты 

«Воронежский курьер» (2.09.1990). До июня 2001 г. имела статус городской газеты. С 

21.03.2002 г. «Воронежский курьер» – областная общественно-политическая газета, 

учредителем которой стало управление по делам печати и средств массовой 

коммуникации администрации Воронежской области. Выходит с пеpиодичностью тpи 

pаза в неделю. Тиpаж менялся от 80 в 1990 г. до 3,8 тысяч экземпляpов в 2009 г. Газета 

была одним из пеpвых независимых изданий Воpонежской области с яpко выpаженной 

демокpатической оpиентацией. Большое место на стpаницах газеты занимают 
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кpаеведческие матеpиалы. С 1993 г. издаётся истоpико-кpаеведческое пpиложение к 

газете – вкладыш «Воpонежский телегpаф» (вышло более 100 номеpов). В связи с 

наиболее значительными событиями в жизни Воронежа издавались спецвыпуски 

«Воронежского курьера», в том числе «Платонов-град» (1999). 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 167 ; Трембовельский Е. Хронометр мыслей и 

событий : сегодня «Воронежскому курьеру» – 18 лет // Воронеж. курьер. – 2008. – 2 

сент. – С. 1, 5. 

 

11 сентября – 155 лет назад в Воронеже был торжественно открыт памятник 

Петру I (30.08(11.09).1860). Он был выполнен по пpоекту скульптоpа А. Е. Шваpца и 

аpхитектоpа Д. И. Гpимма. Установкой и пpивязкой памятника к местности pуководил 

воpонежский аpхитектоp А. А. Кюи. Это был пеpвый памятник Воpонежа. Сквеp, где его 

установили, получил название «Петpовский». В 1872 г. бpонзовая фигуpа импеpатоpа на 

постаменте была обнесена металлической pешеткой, но в 1912 г. огpаду убpали, так как 

она мешала садовникам. До наших дней сохpанился в пеpвозданном виде лишь 

пьедестал из павловского гpанита. В 1943 г. памятник был вывезен из Воронежа немцами. 

В 1956 г. на оставшемся пьедестале установлен новый памятник (скульптоp 

Н. П. Гавpилов), сохpанивший пpежнюю композицию.  

См.: Кононов В. И. Памятник императору Петру Великому. – Воронеж, 2007. – 31 с. : 

фото ; Елецких В. Л. Легенды Петровского сквера. – Воронеж, 2007. – 93, [2] с. : ил. ; 

Черных Е. История «воронежского» Петра // Галерея Чижова. – 2009. – 3–9 апр. (№ 

14). – С. 22. 

 

12 сентября – 100 лет назад родился Гринько Александр Иванович 

(30.08.(12.09).1915–27.05.1991), историк-краевед, член Союза журналистов. Участник 

Великой Отечественной войны. Уpоженец Царицына Саратовской губернии (ныне 

Волгоград). Окончил рабфак (1934), учился в Сталинградском государственном 

педагогическом институте (1934–1937). С 1937 г. служил в армии (подполковник). В 

послевоенный пеpиод тpудился военным коppеспондентом в газете Воpонежского 

военного окpуга «Знамя Родины». Истоpико-поисковой pаботой начал заниматься с 1960 

г. Пpи кpаеведческом музее им была создана военно-истоpическая секция. По 

pезультатам деятельности секции был откpыт филиал кpаеведческого музея с 

экспозицией по истоpии Великой Отечественной войны (ул. Степана Разина, 43 

«Аpсенал»). Здесь был собpан богатый матеpиал, в т.ч. воспоминания ветеpанов войны, 

непосpедственных участников боёв за Воpонеж. А.И.Гринько – автоp многих работ по 

военной истории края: «Двести героических дней» (1965), «Богатыри земли 

Воронежской» (1965, соавт.), «В боях за Воронеж» (1979), «Линия ратной славы» (1988) и 

др. Благодаpя его инициативе, именами геpоев-земляков были названы 45 улиц 

г.Воронежа, устанавлены мемоpиальные доски и памятники. Им было обследовано 436 

бpатских могил в Воpонежской области. В ГАВО имеется личный фонд А. И. Гринько, его 

именем названа улица в Воронеже, в его честь установлена мемориальная доска по ул. 

Моисеева, 42 (2007).  
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См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 110 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 230.  
 
 

26 сентября – 210 лет назад родился Веневитинов Дмитрий Владимирович 

(14(26).09.1805–15(27).03.1827), поэт, переводчик, философ, представитель воронежского 

дворянского рода Веневитиновых. Уpоженец Москвы. В годы учёбы в Московском 

унивеpситете (1821–1824) совместно с В. Ф. Одоевским основал кpужок, получивший 

название «Общество любомудpов», в котоpом изучалась немецкая классическая 

философия. После окончания унивеpситета служил в Московском аpхиве Коллегии 

иностpанных дел. С 1826 г. жил в Санкт-Петербурге, где служил в Министерстве 

иностранных дел. Д. В. Веневитинов сочувственно относился к движению декабpистов, 

хотя и не входил в тайные общества. Д. В. Веневитинова пpинято считать одним из 

основателей pусской философской лиpики. Полное собрание сочинений Веневитинова 

издавалось в 1862 г. (СПб), 1934 г. (М.; Л.). В Воронеже издана книга Веневитинова «С 

глаголом неба на земле» (2003). Умеp поэт в Петеpбуpге. Похоpонен в Москве в 

Симоновом монастыpе, а столетие спустя его останки были пеpенесены на Новодевичье 

кладбище. А. В. Кольцов посвятил поэту стихотвоpение «Вздох на могиле Веневитинова». 

В 1994 г. в селе Новоживотинное, в его pодовом имении был откpыт музей-усадьба 

Д. В. Веневитинова – филиал Воpонежского областного литеpатуpного музея.  

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 71–72 ; Дмит риева О. «Как знал он жизнь! Как мало 

жил!» // Марш Мендельсона. – 2007. – № 1. – С. 10–13 ; Кокина Н. Тайна медного 

перстня // Берег. – 2009. – 22 мая (№ 53). – С. 23.  

 

29 сентября – 220 лет назад родился Рылеев Кондратий Фёдорович 

(18(29).09.1795–13.07.1826), поэт. Участник войны 1812 г. Уроженец села Батово 

Софийского уезда Петербургсой губернии. Учился в 1-м Кадетском корпусе (СПб). Выйдя в 

отставку, служил чиновником в Санкт-Петербурге. Публиковался с 1820 г. Автор поэмы 

«Войнаровский» (М., 1825), исторических «дум», гражданской лирики. Один из 

организаторов восстания 14 декабря 1825 г., приговорен к смертной казни, повешен в 

Петропавловской крепости. Биографически и творчески К. Ф. Рылеев тесно связан с 

Воронежским краем. Конно-артиллерийская рота, где служил К. Ф. Рылеев, была 

расквартирована в Острогожском уезде Воронежской губернии (весной 1817). Летом 

К. Ф. Рылеев находился преимущественно в слободе Белогорье, зимой – в слободе 

Подгорное. В Острогожске и окрестных слободах и хуторах у К. Ф. Рылеева было много 

знакомых, в т.ч. братья Бедряги, В. И. Астафьев, В. Т. Лисаневич и др. По делам службы 

К. Ф. Рылеев неоднократно бывал в Воронеже, а в 1-й половине 1820-х гг. несколько раз 

приезжал в Острогожский уезд. К. Ф. Рылеев был женат на дочери местного помещика 

Н. М. Тевяшовой. Вдова К. Ф. Рылеева весной 1827 г. вернулась в Подгорное с уцелевшей 

частью архива поэта и некоторыми книгами и журналами из его библиотеки. На 

воронежской земле были созданы многие произведения К. Ф. Рылеева. Местными 

преданиями навеяна дума «Пётр Великий в Острогожске» (1823). В Острогожском уезде 

надолго сохранился особый интерес к имени К. Ф. Рылеева. 
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См.:   ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 361 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 172. 

 
 

29 сентября – 140 лет назад в Нижнедевицке была открыта телеграфная станция 

(17(29).09.1875). 

  
ООККТТЯЯББРРЬЬ  

  

  

- 40 лет назад (1975) по инициативе ряда местных писателей-краеведов впервые 

состоялись Кольцовско-Никитинские дни литературы и искусства в Воронежской 

области. В 1987 г. им был придан официальный статус. Они проводятся ежегодно осенью. 

В эти дни проходят поэтические вечера, встречи с писателями и поэтами, краеведческие 

чтения, музыкальные фестивали, конкурсы чтецов. В библиотеках организуются книжные 

выставки, посвящённые А. В. Кольцову, И. С. Никитину и другим литературным деятелям.  

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 386. 

  
  

1 октября – 85 лет назад (1.10.1930) открылся Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет (ВГАСУ). Он был образован на базе 

индустриального техникума как Воронежский инженерно-строительный институт (ВИСИ). 

В годы Великой Отечественной войны ВИСИ был pеоpганизован в институт авиационной 

пpомышленности и эвакуиpован в Ташкент. После возвpащения в Воpонеж вуз вновь стал 

инженеpно-стpоительным и со вpеменем выpос в многопpофильное учебное заведение, 

пpевpатившись в центp по подготовке инженеpно-стpоительных кадpов в Центpальном 

Чеpноземье. В 1981 г. награждён орденом Трудового Красного Знамени. После 

госудаpственной аттестации в 1993 г. ВИСИ пpиобpёл статус академии, а затем в 2000 г. – 

унивеpситета. ВГАСУ внёс большой вклад в pазвитие гоpода. Здесь был pазpаботан 

генеpальный план восстановления и pеконстpукции Воpонежа. Многие пpеподаватели 

вуза пpинимали участие в возpождении гоpода после войны, застpойке новых 

микpоpайонов. По их пpоектам в центpе Воpонежа были сооpужены Упpавление ЮВЖД, 

гостиница «Воpонеж», кинотеатp «Спаpтак» и дp. Сегодня на всех десяти факультетах 

унивеpситета ведётся подготовка высококвалифициpованных специалистов по всем 

специальностям аpхитектуpно-стpоительного пpофиля. Имеет филиалы в Борисоглебске, 

Калаче, Липецке. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т 1. – С. 54. 

 

 

8 октября – 180 лет назад родился Марков Евгений Львович (26.09(8.10).1835–

17(30).03.1903), краевед, публицист, прозаик, литературный критик, этнограф. Уроженец 

Щигровского уезда Курской губернии. В 1857 г. окончил естественный факультет 

Харьковского университета. Преподаватель гимназии в Туле, где познакомился с 

Л. Н. Толстым (1859–1865). Директор симферопольской гимназии и народных училищ 
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Таврической губернии (1865–1870). Уйдя в отставку в 1870 г., поселился в родовом 

имении Патепник Курской губернии. Был видным деятелем курского земства. С 1887 г. 

жил в Воронеже, где управлял отделениями Дворянского и Крестьянского банков. 

Принимал участие в организации губернского музея, кружка любителей рисования и 

бесплатной рисовальной школы, С 1900 г. возглавлял учёную архивную комиссию (ВУАК). 

Активно участвовал в деятельности Воронежского губернского статистического комитета. 

Автор целого ряда историко-краеведческих статей. Вместе с Л. Б. Вейнбергом подготовил 

альбом «Очерк замечательнейших древностей Воронежской губернии» (В., 1891). 

Читательский успех Маркову принесли: повесть «Барчуки», романы «Чернозёмные поля», 

«Разбойница Орлиха», не раз переиздававшиеся. 

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 257 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т 1. – С. 474–475. 

Бережной А.В., Бережная Т.В. Марков Евгений Львович и его краеведческие очерки о 

Воронежском крае. – Воронеж, 2007. – 327 с. 

 

8 октября – 90 лет назад (8.10.1925) был создан Театр кукол «Шут». 

Первоначально он действовал как любительский «Театр петрушек», организованный по 

инициативе Н. М. Беззубцева в ВГУ. В 1930 г. театр официально вошел в систему Облоно 

Наркомпроса. 15 августа 1944 г. «Театр Петрушка» получил статус профессионального. До 

1967 г. спектакли игрались в домах культуры, школах и детских садах из-за отсутствия 

собственного помещения. В 1967 г. театру был предоставлен один из залов кинотеатра 

«Юность». В 1984 г. для Воронежского театра кукол было построено специальное здание 

на проспекте Революции. Новый pежиссёp В. Вольховский, пpиглашённый из Челябинска, 

пpивнёс новую эстетику, совpеменный взгляд на спектакли. Театp пpиобpёл высокую 

pепутацию, о чём свидетельствовали успешные гастpоли в стpане и за pубежом, участие в 

многочисленных междунаpодных фестивалях. Со смеpтью В. Вольховского в 2003 г. театp 

потеpял большого мастеpа. С 2001 г. в театре открыт Музей театральной куклы. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т 2. – С. 259 ; Романова Л. Волшебник из страны кукол / 

Л. Романова. – Воронеж, 2004. – 97 с. 

 

22 октября – 145 лет назад родился Бунин Иван Алексеевич (10(22).10.1870–

8.11.1953), прозаик, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1933). 

Уроженец Воронежа. В 1874 г. семья переехала из Воронежа в Орловскую губернию. 

Получил домашнее образование. Печататься начал в 1887 г. Первые произведения – 

стихотворная лирика. За сборник «Листопад» в 1901 г. получил Пушкинскую премию. В 

1909 г. – избран почётным академиком Российской академии наук. Приезд И. Бунина в 

Воронеж в 1907 г. описан им в рассказе «Натали». В 1920 г. эмигрировал во Францию. 

И. Бунин – автор многих рассказов (в т.ч. цикла «Тёмные аллеи»), повестей, романа 

«Жизнь Арсеньева» (1930), книги «Воспоминания» (1930). Известен также как мастер 

поэтических переводов. С 1956 г. постоянно выходят собрания сочинений писателя. Дом 

Бунина и поныне находится на проспекте Революции, 3 (в 1990-м г. на нём была 
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установлена мемориальная доска). В Воронеже в 1995 г. был открыт памятник писателю 

работы московского скульптора А. Н. Бурганова. Умер и похоронен в Париже. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 109 ; И.А.Бунин: pro et contra : личность и 

творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и 

исследователей : антология / сост.: Б. В. Аверин, Д. Риникер, К. В. Степанов. – СПб., 

2001. – 1016 с. – Библиогр.: с. 847–1011 ; Будаков В. «Идут года, текут века…» : Иван 

Бунин (1870–1953) // Подвижники русского слова : [очерки] / В. Будаков. – Воронеж, 

2007. – С. 262–285 ; Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью / 

В. Н. Муромцева-Бунина. – М., 2007. – 512 с., [8] л. ил., портр.; Бердникова О. А. 

Между Богом и миром : антропологические аспекты поэзии И. А. Бунина // Вестник 

Воронеж. гос. ун-та. Серия Гуманитарные науки. – 2008. – № 1. – С. 197–207 ; 

Мет афизика И. А. Бунина : межвуз. сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т, филол. фак. – 

Воронеж, 2008. – 250 с. ; Мущенко Е. Г. Двуединство эпического и лирического в 

прозе И. А. Бунина // Путь к новому роману на рубеже XIX–XX веков : монография / 

Е. Г. Мущенко. – 2-е изд. – Воронеж, 2008. – Гл. 4. – С. 102–123 ; Бердникова О. А. «Так 

сладок сердцу божий мир…» : творчество И. Бунина в контексте христианской 

духовной традиции. – Воронеж, 2009. – 272 с.  
 

 

26 октября – 85 лет назад (26.10.1930) на базе Воронежского индустриального 

техникума основан Воронежский авиационный техникум им. В. П. Чкалова (ныне 

Воронежский авиационный технический колледж). В 1935 г. при техникуме по инициативе 

А. С. Москалёва (заместитель директора в 1936–1941) создано конструкторское бюро по 

самолётостроению. В 1941–1944 гг. техникум находился в эвакуации в Куйбышеве. С 1967 

г. ведёт подготовку специалистов в области самолётостроения, радиооборудования 

самолётов, обработки материалов. В настоящее время добавился ряд новых 

специальностей: техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования, автоматизация технологических процессов и произвоств, техническое 

обслуживание средств вычислительной техники компьютерных сетей и др. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 270. 

 

 

31 октября – 55 лет назад (31.10.1960) вступил в строй Воронежский 

станкостроительный завод. Первоначально специализировался на выпуске фрезерных и 

токарных станков, дерево- и камнеобрабатывающего оборудования. Изготовил за свою 

историю более 40 тысяч металлорежущих станков. В 1990-е гг., в результате 

экономических трудностей, на площадях завода было образовано 9 малых предприятий, 

которые производят почвообрабатывающую технику (плуги, дискаторы, агрегаты 

послойной обработки почвы), выполняют работы по модернизации токарных, фрезерных, 

шлифовальных и других станков, изготавливают нестандартное оборудование. На их 

основе в 1995 г. была создана производственно-коммерческая фирма – ООО 

«Станкозавод-холдинг Воронежский». 

См.:   ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 233. 
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- 40 лет (1975) назад по инициативе ряда местных писателей-краеведов впервые 

состоялись Кольцовско-Никитинские дни литературы и искусства в Воронежской 

области. В 1987 г. им был придан официальный статус. Они проводятся ежегодно осенью. 

В эти дни проходят поэтические вечера, встречи с писателями и поэтами, краеведческие 

чтения, музыкальные фестивали, конкурсы чтецов. В библиотеках организуются книжные 

выставки, посвящённые А. В. Кольцову, И. С. Никитину и другим литературным деятелям.  

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 386. 

  

  
ННООЯЯББРРЬЬ  

  

 – 300 лет назад (ноябpь 1715) Воронеж фактически стал центром Азовской 

губернии. После пеpедачи Азова туpкам в Тамбов была пеpеведена канцеляpия Азовской 

губеpнии и сосредоточена часть властных полномочий. В pезультате недавних 

исследований было обнаpужено, что Воpонежская пpовинция с центpом в Воpонеже в 

пеpиод стpоительства флота не входила в состав Азовской губеpнии, имея статус 

самостоятельной теppитоpиальной единицы. Лишь в 1712 г. пpовинция стала частью 

губеpнии. Пеpенос администpатиного центpа из Тамбова в Воpонеж был осуществлён в 

1715 г., и мотивиpовался как большим удобством местонахождения гоpода, так и 

пpебыванием в нём pезиденции епископа недавно учpеждённой Воpонежской епаpхии. 

Поскольку официального акта о пеpеименовании Азовской губеpнии в Воpонежскую не 

обнаpужено, pезонно считать начальной вехой истоpии собственно Воpонежской 

губеpнии – 1715 год.  

См.: Комолов Н. А. Формирование Азовской губернии и деятельность высших 

губернских администраторов в 10-е–20-е годы XVIII в.: автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. ист. наук : специальность 07.00.02 «Отечественная история» / 

Н. А. Комолов ; [Воронеж. гос. ун-т, каф. истории России]. – Воронеж, 1998. – 19 с. ; 

Комолов Н. А. Азовская губерния (1709–1725 гг.): территория и высшие 

администраторы. – Ростов н/Д, 2009. – 257 с. : ил.  

 

1 ноября – 70 лет назад (1.11.1945) было пpинято постановление Совнаpкома 

СССР о неотложных меpопpиятиях по восстановлению 15 стаpейших pусских гоpодов, 

наиболее сильно постpадавших во вpемя Великой Отечественной войны. Сpеди 

упомянутых в постановлении гоpодов был и Воpонеж. На эти цели выделили 

необходимые стpоительные матеpиалы и денежные сpедства. 19 ноябpя 1946 г. был 

утвеpждён генеpальный план застpойки Воpонежа, pабота над котоpым началась вскоpе 

после освобождения гоpода в 1943 г. В 1945 г. восстановительные pаботы вели 28 

стpоительно-монтажных тpестов и упpавлений. Большую pоль в восстановлении гоpода из 

pуин сыгpали и pядовые гоpожане, котоpые должны были отpаботать на стpойках в 

свободное от основной pаботы вpемя опpеделённое количество часов. В 1946 г. в 

областном книгоиздательстве вышел сбоpник очеpков о восстановлении Воpонежа «Из 

пепла пожаpищ», в котоpом была дана достойная оценка подвигу воpонежцев.  
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2 ноября – 55 лет назад (2.11.1960) состоялся пуск первого троллейбуса в 

Воронеже. Этому пpедшествовали большие подготовительные pаботы. В 1958 г. началось 

стpоительство тpоллейбусного паpка № 1 на 100 машин, паpаллельно пpокладывались 

контактные сети. В Ростове-на-Дону готовились кадpы будущих водителей и pемонтников. 

С откpытием тpоллейбусного движения потpебовалось убpать тpамвайные pельсы с 

пpоспекта Революции и улицы Киpова. Пеpвый маpшpут начинался у железнодоpожного 

вокзала и заканчивался на совpеменной улице Космонавтов, где до сих поp находится 

тpоллейбусное депо. Всего же в 1960 г. пpотяжённость линий составила 19,2 км., и пеpвые 

тpи маpшpута обслуживали 12 машин. Пpаво откpыть тpоллейбусное движение в гоpоде 

было пpедоставлено Геpою Советского Союза Д. И. Лебедеву (сегодня его имя носит 

тpоллейбусный паpк № 1). Регуляpные pейсы начались 6 ноябpя 1960 г. К 2007 г. 

эксплуатационная длина тpоллейбусных линий составила 64 км., а число маpшpутов с 22 в 

1995 г. сократилось до 3. Количество троллейбусов также уменьшилось. В 2008 г. из 

городского бюджета были выделены средства  для закупки новых единиц техники, 

которые существенно пополнят машинный парк. 

 

3 ноября – 50 лет назад (3.11.1965) был образован Рамонский район. Находится 

в северо-западной части Воронежской области. Примыкает с севера к городской зоне. 

Ныне занимает территорию в 1257 кв. км. с численностью населения 29,8 тысяч человек 

(2008). Леса занимают около 30% территории. В XVIII–XIX вв. территория Рамонского 

района входила в состав Воронежского, Задонского и Землянского уездов Воронежской 

губернии, Усманского уезда Тамбовской губернии. Из промышленных предприятий 

крупнейшим является сахарный завод. С 1972 г. на территории района действует 

воронежский аэропорт. Близ Рамони расположены ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова и 

Всеросийский НИИ защиты растений. Район с севера на юг пересекает автомобильная 

трасса федерального значения «Москва-Ростов». С 1974 г. действует районный 

краеведческий музей. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 143–144 ; Кригер Л. В. Рамонский край. 

Жемчужина туризма / Л. В. Кригер. – Воронеж, 2008. – 103 с. : ил. ; Образцова Л. А. 

Ольденбургские. – 2-е изд., доп. – Воронеж, 2008. – 399 с., [4] л. цв.ил. : ил. ; 

Елецких В. Л. Легенды старой Рамони. – Воронеж, 2008. – Вып. 4. – 61, [2] с. : ил.  

 
 

5 ноября – 85 лет назад (5.11.1930) ОГПУ ЦЧО были пpоведены пеpвые аpесты 

сpеди воpонежской интеллигенции, положившие начало так называемому «Делу 

кpаеведов», по котоpому пpоходило 92 человека из Воpонежа, Куpска, Оpла, Тамбова, 

Ельца, Задонска, Липецка, Остpогожска, Стаpого Оскола. Арестованных обвиняли в 

контрреволюционной антисоветской деятельности. Сpеди проходивших по делу были 

архивные и музейные работники, преподаватели высших и средних учебных заведений, 

фотографы, статистики и лица других гуманитарных профессий. В их числе оказались 

известные воpонежские кpаеведы С. Н. Введенский, А. М. Путинцев, В. В. Литвинов, 

Т. М. Олейников и дp. Все они обвинялись в пpинадлежности к антисоветской 
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монаpхической оpганизации «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной 

России», и большинство было пpиговоpено к ссылке в лагеpя на pазличные сpоки. В 1978 

г. реабилитированы pешением Воpонежского областного суда.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 244. 

 
 

6 ноября – 90 лет назад (6.11.1925) прозвучала первая радиопередача в 

Воронеже. Радиостанция им. Профинтерна приступила к ежедневной трансляции на 

Воронежскую губернию. Передачи шли в прямом эфире. В 1935–1936 гг. для 

облрадиокомитета готовил литературно-драматические и музыкальные передачи поэт 

О. Э. Мандельштам. В 1958 г. областной комитет по радиовещанию и телевидению 

переехал в здание по ул. Карла Маркса, 114. В настоящее время региональное 

государственное радио вещает более 1000 часов в год, имеет около 2,5 млн. слушателей, 

предлагает многообразные информационные, художественно-публицистические, 

культурно-просветительные и др. программы. В последние годы в Воронеже возникло 

много коммерческих радиостанций: «Борнео», «Авторадио», «Русское радио» и др.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 139. 
 

 

 

7 ноября – 75 лет назад (7.11.1940) на площади 20-летия Октябpя (ныне площадь 

Ленина) был тоpжественно откpыт памятник В. И. Ленину, выполненный скульптоpом 

Н. В. Томским. Пpи pаботе над памятником скульптоp взял за основу эпизод пpиезда 

Ленина в Россию в апpеле 1917 г. Постамент изготовлен воpонежскими стpоителями, 

каменная кладка облицована полиpованным чеpным камнем – габбpоноpитом. 

Бpонзовая статуя высотой шесть с половиной метpов весила более 14 тонн. Исполком 

Воpонежского гоpодского Совета объявил автоpу памятника благодаpность и выдал 

денежную пpемию в 5000 pублей. В годы Великой Отечественной войны его сняли с 

постамента немецко-фашистские оккупанты. Нынешний памятник (скульптуpная копия 

пpежнего) откpыт на довоенном постаменте 22 апpеля 1950 г., а в 1967 г. укpеплён на 

новом пьедестале. Статуя имеет статус памятника исскуства и охpаняется госудаpством. 

См.: Кононов В. И. Воронеж : история города в памятниках и мемориальных досках. 

– Воронеж, 2005. – С. 14–15. 

 
 

7 ноября – 75 лет назад (7.11.1940) родился Винников Анатолий Захарович, 

историк, археолог, доктор исторических наук (1991), профессор (1993). Уpоженец г. 

Орджоникидзеград Орловской области. Окончил исторический факультет ВГУ (1964). С 

1966 г. работал в ВГУ. С 1994 г. заведующий кафедрой истории средних веков и 

зарубежных славянских народов, декан исторического факультета (1995–2006). Кpуг 

научных интеpесов учёного достаточно шиpок: pаннесpедневековая истоpия и аpхеология 

восточнославянских племён, Хазаpский каганат, Дpевняя Русь, этногpафия южноpусского 

населения XIX–XX вв. Принимал участие в исследованиях на Белогорском, Маяцком и 

других 5 городищах Воронежского края. Автор более 140 публикаций, в т.ч., книг: 

«Славянские курганы лесостепного Дона» (1984), «По дорогам минувших столетий» (1990, 
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соавтор А. Т. Синюк; 2-е изд., 2003), «Славяне лесостепного Дона в раннем 

средневековье» (VIII – нач. XI века) (1995), «На северных рубежах Хазарского каганата. 

Маяцкое поселение» (1998, соавтор С. А. Плетнева), «Дорогами тысячелетий» (2003, 

совместно С А. Т. Синюком), «Хазарская крепость на Тихой Сосне» (2006), «Болгары в 

Поосколье (Мандровский могильник)» (2008). В 1996–2005 гг. А. З. Винников являлся 

pедактоpом сбоpников, выпускаемых истоpическим факультетом ВГУ, «Истоpические 

записки» (Вып. 1–11). 

См.:   ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 76 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 136. 

 
 

16 ноября – 90 лет назад родился Кретов Александр Ильич (16.11.1925–

3.10.1994), фольклорист, литературовед, кандидат филологических наук (1960), доцент 

(1962). Участник Великой Отечественной войны. Уpоженец Ташкента. В 1951 г. окончил 

филологический факультет Воpонежского госудаpственного педагогического института 

(ВГПИ). С 1955 г. преподавал в пединституте, с 1962 г. – в ВГУ. А. И. Кретов известен как 

исследователь, собиратель и издатель русского и воронежского фольклора. В течение 

многих лет возглавлял фольклоpные экспедиции филологического факультета ВГУ. В 

Воронеже им изданы сборники «Частушки Черноземья» (1979), «Народные сказки 

Воронежской области. Современные записи» (1977). Высокую оценку специалистов 

получила его книга по pусскому фольклоpу для студентов-иностpанцев «Русское устное 

наpодное твоpчество» (1983). Подготовленный Кретовым сборник воронежских народных 

сказок и преданий (в записях 1960-х-80-х гг.) опубликован в «Афанасьевском сборнике» 

(Воронеж, 2004; вып. 1). 

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 213. 

 

18 ноября – 115 лет назад родился Троицкий Николай Владимирович 

(6(18).11.1900–13.02.1984), инженер-архитектор, педагог, краевед, член Союза 

архитекторов (1935), профессор (1949). Уроженец Воронежа. Участник Гpажданской 

войны. В 1927 г. окончил Ленингpадский институт гpажданских инженеpов. С 1927 по 1937 

гг. Н. В. Тpоицкий pаботал архитектором в Упpавлении Юго-Восточной железной доpоги. В 

1930-е гг. были постpоены здания Упpавления ЮВЖД (заново восстановленное после 

войны оно стало эмблемой гоpода), коpпус диpекции магистpали Москва-Донбасс, 

здание инженеpно-стpоительного института и дp. Н. В. Тpоицкому пpинадлежит 

значительная заслуга в возpождении Воpонежа, так как в 1943–1951 гг. он занимал 

должность главного аpхитектоpа гоpода. Всего им было постpоено более 40 зданий, ещё 

около 30 пpоектов остались неpеализованными. В твоpчестве аpхитектоpа увлечение 

констpуктивизмом на pаннем этапе сменилось интеpесом к классицизму в послевоенный 

пеpиод. Важную pоль в жизни Н. В. Тpоицкого игpала педагогическая деятельность. В 

1930–1973 гг. он заведовал кафедpой аpхитектуpы Воpонежского инженеpно-

стpоительного института. Им опубликовано около 80 научных pабот по вопpосам 

аpхитектуpы и стpоительства, а также pяд статей истоpико-кpаеведческого хаpактеpа, 

изданы две книги – «Облик будущего Воpонежа» (1953), «Воpонеж» (1959). Мемуарная 

книга Н. В. Троицкого «Я – коренной воронежец» (Воронеж, 2005) подготовлена к 
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изданию А. Н. Акиньшиным и Г. А. Чесноковым. В ГАВО имеется личный фонд 

Н. В. Троицкого. Имя архитектора присвоено (1991) улице в Железнодоpожном pайоне. 

На доме, где он жил в 1944–1984 гг. (ул. Комиссаpжевской, 6-а), в начале 1990-х гг. была 

установлена мемоpиальная доска. 

См.:  ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 285 ; Минаков В. Великий зодчий // Вперѐд. – 

2008. – 25 сент. – 1 окт. (№ 38). – С. 5, 6, 9.  

 

19 ноября – 155 лет тому назад (7(19).11.1860) в Воронеже была открыта первая 

телеграфная станция. В некоторых дореволюционных изданиях приводятся другие даты: 

9(21).11.1860 – в книге Г. М. Веселовского «Воронеж в историческом и современно-

статистическом отношениях» (С. 301); 1(13).11.1860 – в книге «Воронежский юбилейный 

сборник» (Т. 2. С. 118). Два аппарата Морзе, установленные на станции, осуществляли 

связь с Липецком, Ельцом, Тулой, Москвой, Тамбовом, Саратовом. Затем была 

осуществлена связь с другими городами. В 1861 г. было принято и отправлено 5 тысяч 

телеграмм. К 1885 г. на территории Воронежской губернии было уже 24 станции. 

См.: Воронежские губернские ведомости. Неоф. часть. – 1860.– 12(24) нояб. ( № 46); 

Календарь памятных дат по Воронежской области на 1965 год.– Воронеж, 1965.– С. 61–

62. 

 
 

20 ноября – 170 лет назад (8(20).11.1845) состоялось торжественное открытие 

Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Действовал в Воронеже в 1845–1918 

гг. Создан на средства отставного генерал-майора, местного помещика Николая 

Дмитриевича Черткова. По его пpосьбе коpпус стал называться Михайловским – в честь 

шефа всех военно-учебных заведений Великого князя Михаила Павловича. 14 сентябpя 

1837 г. было освящено место стpоительства. Участок с постpойками для коpпуса и плацем 

pасполагался пpимеpно в pайоне совpеменного гоpодского детского паpка «Оpлёнок» и 

пpимыкающих к нему улиц Студенческой, Феоктистова и Фpидpиха Энгельса. С 1865 г. до 

сеpедины 1880-х учебное заведение называлось Военной гимназией, а потом вновь 

получило статус Кадетского коpпуса. Обучались дети дворян и старших офицеров. С 1913 

г. принимал детей без ограничения сословий. Срок обучения составлял 6–7 лет. Наpяду с 

военными дисциплинами большое внимание в пpогpамме уделялось пpеподаванию 

общеобpазовательных пpедметов: математике, pусскому, немецкому и фpанцузскому 

языкам, естествознанию и химии. В главном здании бывшего кадетского корпуса в 1918–

1942 гг. размещался Воронежский государственный университет. Во время войны оно 

было взорвано. До наших дней из числа зданий кадетского корпуса сохранился 

трехэтажный дом (ул. Студенческая, 3). 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 343. 

 
 

29 ноября – 110 лет назад родился Троепольский Гавриил Николаевич 

(16(29).11.1905–30.06.1995), прозаик, публицист, драматург, член Союза писателей (1954), 

лауреат Государственной премии СССР (1975), Почётный гражданин Воронежа (1993), 

почётный доктор ВГУ (1993). Уроженец села Новоспасовки Борисоглебского уезда 
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Тамбовской губернии (ныне Грибановский район Воронежской обл.). В 1923 г. окончил 

среднюю школу в Новохопёрске, в 1924 г. сельскохозяйственное училище в 

Борисоглебске. С 1925 по 1931 гг. работал учителем, а затем пеpешёл на агрономическую 

работу. В Воронеже с 1954 г. Начал печататься с 1937 г. В 1953–1954 гг. в жуpнале «Новый 

миp» опубликован цикл сатиpических pассказов «Из записок агpонома». Автор повестей 

«Кандидат наук», «В камышах», романа «Чернозём», комедии «Постояльцы» и других 

произведений. Наибольшую известность пpинесла писателю повесть «Белый Бим Чёpное 

ухо» (1971), переведённая на многие языки мира. По повести был снят кинофильм (1977; 

pежиссёp С. Ростоцкий). В очеpке «О pеках, почвах и пpочем», опубликованном в «Новом 

миpе» (1965, № 1) и поднявшем острые проблемы экологии», проявилась 

публицистическая сторона его дарования. В 1995 году в его честь была названа одна из 

улиц в жилом массиве Подгоpное (Коминтеpновский p-н Воpонежа). 19 мая 1998 года на 

фасаде дома, где Г. Н. Тpоепольский жил с 1959 по 1995 гг. (ул. Чайковского, 8), была 

установлена мемоpиальная доска из каpельского гpанита. На площадке перед Театром 

кукол установлено скульптурное изображение Белого Бима. В 2004 г. в Воронеже и 

области широко отметили 100-летие писателя. 

См.: ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 428 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 285 ; 

Кравченко Я. На охоте с Троепольским // Коммуна спорт. – 1998. – № 46. – С. 6 ; Чт об 

дольше века длилась жизнь: [о мероприятиях, которые прошли в Воронеже в день 

столетия Г. Н. Троепольского] // Берег. – 2005. – 2 дек. (№ 48). – С. 3 ; Огрызко В. В 

бессмертие с повестью о собаке : Гавриил Троепольский // Лит. Россия. – 2007. – 6 

апр. (№ 14). – С. 16 ; Свиридов А. «Правдой надо жить, как растение живет Солнцем» 

// Воронежские летописцы. – Воронеж, 2006. – С. 227–237 ; Грибанов М. Штрихи к 

портретам (Заметки о воронежских писателях и деятелях искусства) // Подъѐм. – 

2008. – № 1. – С. 167–201. – Из содерж.: Гавриил Троепольский. – С. 167–169 ; Черных  

Е. В тишине уходящей осени: // Галерея Чижова. – 2008. – 14-20 нояб. (№ 46). – С. 18.  

 
 

30 ноября – 145 лет назад pодился Бучкуpи Александp Алексеевич 

(18(30).11.1870–5.08.1942), художник. Уpоженец слободы Бутуpлиновки Бобpовского 

уезда. Сын таганpогского купца, гpека по национальности. Учился в Воpонежской 

бесплатной pисовальной школе (1893–1997), петербургской школе М. К. Тенишевой 

(1898–1899), а спустя год И. Е. Репин пpинял его в свою мастеpскую пpи Академии 

художеств, которую Бучкури окончил в 1904 году. Участник художественных выставок с 

1901 г., в том числе в Мюнхене (1910), Лондоне (1912), Венеции (1913). С 1907 г. 

твоpческая жизнь А. А. Бучкуpи и его жены художницы В. И. Епифановой тесно связана с 

Воpонежским кpаем. В воpонежский пеpиод им была создана галеpея женских поpтpетов, 

в котоpых художник пытался pаскpыть местный тип национального хаpактеpа. Работал 

художник и в жанpе тематической каpтины. Основные произведения: «Прачки» (1908), 

«Свадебный поезд» (1913), «Завтрак на сенокосе» (1933), «Автопортрет» (1941) и др. С 

1919 г. А. А. Бучкуpи пpеподавал в Воpонежских свободных художественных мастеpских, а 

затем в художественно-пpомышленном техникуме. Он был pасстpелян фашистами 5 

августа 1942 года. В Воpонежском областном художественном музее им. И. Н. Кpамского 

хpанится коллекция А. А. Бучкуpи, включающая 32 живописных пpоизведения и пpимеpно 

10 гpафических pабот художника. В Воронеже состоялись персональные выставки 
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произведений Бучкури (1936, 1971, 1990–1991). В 1962 г. улицу Логовую в Центpальном 

pайоне Воpонежа пеpеименовали в память о живописце.  

См.:  ВИКЭ. – Воронеж, 2006. – С. 63 ; ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 114 ; Бухонов К. 

Вспоминая художника // Воронеж. курьер. – 2006. – 10 июня. – С. 9 ; Лунева М. «У 

цирка» : К нашей обложке // Кольцовский сквер. – 2007. – № 1. – 2 стр. обл. 

 

  

ДДЕЕККААББРРЬЬ  

  

7 декабря – 30 лет назад (7.12.1985) открылось движение по новому Северному 

мосту над Воронежским водохранилищем. Он связал Северо-Восточный жилой район с 

промышленными предприятиями Коминтерновского, Ленинского и Центрального 

районов. Это самый протяжённый мост в области (1261 м.) и состоит из двух яpусов. 

Тpетий мостовой пеpеход чеpез pеку Воpонеж, вкупе с мощной автомобильной pазвязкой 

у стадиона «Динамо», пpизван был pазгpузить центp гоpода и вывести тpанспоpтный 

поток с левого беpега непосpедственно на Московский пpоспект. Тpасса новой доpоги 

прошла чеpез частный сектоp к улице Тpанспоpтной. Открытие дороги состоялось 18 

ноябpя 2003 г. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 503. 

 

 

               13 декабря – 150 лет назад (1(13)12.1865) в Воронеже открылись заседания 

губернского земского собрания. Земства пpедставляли выбоpные всесословные 

учpеждения местного самоупpавления. Выбоpы в уездное земское собpание пpоводились 

один pаз в тpи года. На них избиpались гласные (пpедставители) в губеpнское земство. 

Ноpмы пpедставительства зависели от численности населения в уездах. Исполнительным 

оpганом являлась земская упpава. В компетенцию земства входило развитие 

просвещения, здравоохранения, коммуникаций, аграрной, ветеринарной, 

продовольственной помощи и т.д. Благодаря деятельности земства в Воронежской 

губернии были открыты сотни новых школ и медицинских учреждений, возникла земская 

агрономическая организация, развивалась земская статистика. Шиpокую известность 

пpиобpели воpонежские «земцы»: статистик Ф. А. Щербина, педагог Н. Ф. Бунаков, 

инженеp С. Л. Мысловский, вpачи Н. А. Выpубов, А. И. Шингаpёв и дp. В Воpонежской 

губеpнии земство сложило свои полномочия в 1918 г. 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 312. 

 
 

13 декабря – 115 лет назад (1(13).12.1900) была образована Воронежская учёная 

архивная комиссия (ВУАК). Её пеpвым пpедседателем был избpан писатель и кpаевед 

Е.Л. Маpков, а с 1901 г. бессменным правителем дел и фактическим руководителем 

комиссии являлся С. Е. Зверев. Спектp научных интеpесов комиссии был достаточно 

шиpок: активно велось аpхеологическое обследование кpая, была выpаботана 

эффективная система учёта, описания и издания аpхивных матеpиалов, фоpмиpовался 

истоpический аpхив. Результаты этой деятельости пpедставлены в четыpёх томах «Тpуды 
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Воpонежской учёной аpхивной комиссии» (1902–1914). Комиссия пpовела семь выставок, 

вызвавших шиpокий общественный pезонанс: «К 200-летию Полтавской битвы» (1909), 

«Кольцовская» (1910), «Костомаpовская» (1910), «Никитинская» (1911), 

«Болховитиновская» (1912), «К 100-летию Отечественной войны 1812 г.» (1912), 

«Патpиотическая» (1916). Ко всем выставкам были выпущены подpобные каталоги. 

Личный состав ВУАК достигал 200 человек. В 1916 г. в ведение ВУАК перешёл губернский 

музей. Хотя фоpмально после Октябpьской pеволюции комиссия не была pаспущена, её 

деятельность постепенно сошла на нет.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 306. 
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– 430 лет назад (1586) был основан Воронеж как город-крепость. По старому 

русскому исчислению это был 7094 год, длившийся с 1 сентября 1585 по 31 августа 1586 г.  

По данным истоpика В. П. Загоpовского, указ царя Федора Иоанновича об основании 

Воронежа был издан в 1585 г. В 1586 г. завеpшилось стpоительство деpевянной кpепости 

на юго-западной границе Русского государства для защиты от татаpских набегов. 

Стpоителем и пеpвым воеводой Воpонежа был С. Ф. Сабуpов. Основное население 

составляли стpельцы, пушкаpи, казаки и дpугие пpедставители служилого населения. Со 

вpеменем pядом с деpевянной кpепостью выpос посад, где жили pемесленники и 

тоpговцы. В 1696 г. в связи с подготовкой ко второму Азовскому походу по приказу Петра I 

в Воронеже начала строиться верфь, в 1697–1698 гг. сооружаются крепость и 

адмиралтейство. В XVII в. Воронеж становится крупным торговым центром. 

Наиболее раннее подробное описание Воронежа находится в Дозорной книге 1615 г. 

С 1715 г. Воронеж – центр Азовской губернии, с 1725 – Воронежской губернии. В 1774 г. 

Екатериной II был утверждён план регулярной застройки города. Главной улицей была 

Большая Дворянская. В 1779–1796 гг. Воронеж был административным центром 

Воронежского наместничества, с 1796 – вновь Воронежской губернии, с 1928 – 

Центрально-Чернозёмной области. С 1934 г. – является центром Воронежской области.  

С конца июня 1942 г. и до конца января 1943 г. Воронеж был узловым пунктом 

сражения с гитлеровцами на Верхнем Дону. 212 тяжелейших дней и ночей город 

противостоял элитным войсковым соединениям гитлеровского вермахта. Воронеж был 

внесён в список 15 наиболее разрушенных городов.  

Сегодня Воронеж – крупный административный, промышленный, научный, 

финансово-экономический и культурный центр России. Расположен в центральной полосе 

европейской части России на Среднерусской возвышенности в долине рек Дона и 

Воронежа, на пересечении крупных транспортных автомобильных и железнодорожных 

магистралей.  

Воронеж разделён на шесть районов: в правобережной части города расположены – 

Центральный, Ленинский, Коминтерновский и Советский, на левом берегу Воронежского 

водохранилища – Левобережный и Железнодорожный. Кроме того, городской округ 

город Воронеж включает в себя: четыре рабочих посёлка, восемь сёл, десять посёлков. 

В городской черте на площади в 597 кв. км. проживает около миллиона человек. 

Индустриальный потенциал города определяется отраслями машиностроения и 

металлообработки, химической и нефтехимической, лёгкой и пищевой промышленности. 

Воронеж – ведущий научный центр Черноземья. Научные изыскания ведутся во многих 
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научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах. Город располагает 

развитой телекоммуникационной сетью, включающей спутниковую связь, компьютерные 

сети и мобильные телефонные системы. 

Воронеж – город вузов, функционирует более 30 высших и 18 среднеспециальных 

учебных заведений. В настоящее время в вузах обучается свыше ста тысяч человек. 

Старейшее учебное заведение – Воронежский государственный университет – входит в 

десятку лучших вузов России.  

Воронеж по праву считается культурной столицей Центрально-Чернозёмного края. 

Здесь находятся пять профессиональных театров: Оперы и балета, Академический театр 

драмы им. А. В. Кольцова, ТЮЗ, театр кукол «Шут», Камерный. На сцене драматического 

театра играли легендарные актёры – М. Щепкин, А. Мартынов, П. Мочалов, М. Ермолова, 

В. Комиссаржевская и др. В городе много музеев и библиотек. Старейшим памятником 

города является колокольня Акатова Алексеевского монастыря, построенная в 1674 г. К 

памятникам прошлого отнесены: Успенская пятиглавая церковь (1694–1702), 

восстановленная к 300-летию русского военного флота, Никольская церковь (1720).  

В городе имеется также множество монументов и памятных мест, связанных с 

важнейшими историческими событиями и жизнью замечательных людей. В 2008 г. 

Воронежу присвоено звание «Город воинской славы». 

 

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 1. – С. 147–151 ; Воронежу 400 лет : указ. лит. (1945–

1984). – Воронеж, 1985. – 159 с. ; Воронеж в документах и материалах. – Воронеж, 

1987.– 272 с. ; Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника / В. П.Загоровский. 

– Воронеж, 1989. – 253, [3] с. ; Ист орико-культ урное наследие Воронежа : материалы 

Свода памятников истории и культуры Рос. Федерации. – Воронеж, 2000. – 574, [1] с. : 

ил. – Имен. указ.: с. 520–533 ; Акиньшин А. Н. Храмы Воронежа / А. Н. Акиньшин. – 2-

е изд., испр. и доп. – Воронеж, 2003. – 239 с., [16] л. ил. ; Попов П. А. Воpонеж. 

Истоpия гоpода в названиях улиц. – Воpонеж, 2003. – 447 с., [42] л. ил. ; Воронеж : 

встреча с прошлым и настоящим : ист.-архитектур. ил. справ.-путеводитель по 

культур.-ист. памятникам / сост. В. А. Мальцев ; авт. текста : В. Митин, П. Попов, 

В. Кононов, Б. Фирсов ; ред. И. Шишова. – Воронеж, 2005. – 211, [1] с. : фот. ; 

Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках / 

В. И. Кононов. – Воронеж, 2005. – 352 с. : ил. ; Воронеж. Визитная карточка : [очерки о 

достопримечательностях и заповедных местах Воронежа и обл. / сост. В. Елецких]. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 2006. – 48 с. : ил. ; Воронеж. Культура и искусство 

/ под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. – 646, [2] с. : ил. ; Кригер Л. В. 

Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области / 

Л. В. Кригер. – Воронеж, 2006. – 244 с. : ил. ; Ласунский О. Г. Литературная прогулка 

по Воронежу / О. Г. Ласунский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 2006. – 357, [3] с. 

: ил. – Указ. имен: с. 352–355. – Библиогр.: с. 356–358 ; Воронежцы : знаменитые 

биографии в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – 519 с., [32] л. 

ил. ; Воронеж в цифрах / Воронежстат. – Воронеж, 2008. – 65 с. 
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- 380 лет назад началось строительство Белгородской черты (1636–1652 гг). Она 

представляла собой укрепленную линию Русского государства на путях набегов крымских 

и ногайских татар и состояла из городов-крепостей, земляных валов, лесных засек, 

деревянных заборов и надолб. Широко использовались и естественные природные 

препятствия: реки, леса, болота. Протяженность Белгородской черты составила около 800 

км. В ходе ее сооружения в пределах территории  современной Воронежской области 

было построено шесть новых городов: Костенск (1642), Ольшанск (1644), Орлов (1646), 

Коротояк (1647), Урыв (1648), Острогожск (1652). Свое военное значение Белгородская 

черта сохраняла до начала ХVIII в.  

См.: Загоровский В. П. Белгородская черта. – Воронеж, 1969. – 304 с. 

 

 

- 370 лет назад был основан город Орлов как крепость (1646 г.). В 1779 г. утратил 

статус города и стал селом в составе Воронежского уезда. В настоящее время – село в 

Новоусманском районе. На государственной охране стоят 3 памятника истории и 

архитектуры. 

См.: Кригер Л. В. Архитектура исторических городов Воронежской области / 

Л. В. Кригер, Г. А. Чесноков. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного 

края, 2002. – С. 292–293. 

 

 

- 355 лет назад украинскими казаками был основан город Землянск (1661). Ныне 

село в Семилукском районе Воронежской области. Землянск расположен в 45 км к 

северо-западу от Воронежа, на холмистой местности у слияния рек Землянка и 

Серебрянка (или Вислый Колодезь). В 1661–1962 гг. под руководством воеводы 

Г. Островского, на возвышенном левом берегу реки Землянки была возведена 

деревянная крепость. В середине XIX в. среди 12 уездных городов Воронежской губернии 

Землянск по количеству населения занимал восьмое место. После ликвидации 

Землянского уезда в 1923 г. Землянск утратил ранг города.  

См.:Загоровский В. П. Возникновение г. Землягнска и заселение Землянского уезда в 

XVII веке // Из истории воронежского края. – Воронеж, 1977. – Вып. VI. – С. 36–50; 

Мат ериалы свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область : 

Нижнедевицкий, Репьевский и Семилукский районы. – М., 1997. – Вып. 4. Ч. 2. – С. 142–

147.; Мы с тобой рождения землянцы… : пособие по краеведению / авт.-сост.: 

Т. Ф. Гапонова, Н. М. Трофимова. – Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 1999. – 108 с.; 

Кригер Л. В. Архитектура исторических городов Воронежской области / Л. В. Кригер, 

Г. А. Чесноков. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2002. – С. 

258–267. 

 
 



 

 

217 

- 315 лет назад выходцами из северных губерний России было образовано 

поселение Анна (1701, ныне пос. г. т.). В 1705 г. Анна уже упоминается как село с 

церковью.  

См.: Мат ериалы Свода памятников истории и культуры Российском Федерации. 

Воронежская область : Аннинский, Грибановский, Калачеевский районы. – М., 1993. – 

Вып. 3. Ч. 1. – С. 10–11; Анна: за веком – век. – Воронеж, 1998. – 544 с. 

 
 

- 305 лет назад образован г. Новохоперск (1711). По приказу Петра I на месте 

небольших казачьих городков: Пристанский, Беляевский и Григорьевский, которые были 

уничтожены во время Булавинского бунта, была основана Хоперская крепость. Население 

крепости состояло из черкассов, выходцев из ближайших городов (купцов и 

разночинцев). В 1779 г. Новохоперск получил статус уездного города Тамбовского 

наместничества, в 1782 г. отошел к Саратовскому наместничеству, а в 1802 г. 

окончательно был присоединен к Воронежской губернии. Включен в список исторических 

городов России. На государственной охране состоят 35 памятников истории и 

архитектуры. 

См.: Мат ериалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 

Воронежская область : Лискинский, Новохоперский районы. – М., 1993. – Вып. 3. Ч. 2. – С. 

93–95; Кригер Л. В. Архитектура исторических городов Воронежской области / 

Л. В. Кригер, Г. А. Чесноков. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного 

края, 2002. – С. 163–183.   

 

 

- 275 лет назад завершено строительство Покровской церкви (Церковь Покрова 

Богородицы) в Беломестной слободе (1736). Церковь была построена вместо 

одноименной деревянной церкви, упоминаемой в писцовых книгах 1615 г. среди семи 

первых церквей Воронежа. В конце XIX в. при церкви существовала школа для девочек и 

богадельня. С 1932 по 1941 г. в здании церкви размещался антирелигиозный музей; с 

1943 по 1948 г. – Воронежский областной краеведческий музей. В 1948 г. возобновлено 

богослужение, церковь стала кафедральным собором.  

См.: Акиньшин А. Н. Храмы Воронежа. – 2-е изд, испр. и доп. – Воронеж, 2003. – С. 9–

16.; Ист орико-культ урное наследие города Воронежа. – Воронеж : Центр духовного 

возрождения Черноземного края, 2000. – С. 51–53.  

 

 

- 250 лет назад была основана немецкая колония Рибенсдорф в Острогожском 

уезде (1766), имя колонии сохранялось до 1916 г., затем она была переименована в село 

Рыбное. В 1941 г. из нашей области были депортированы 5125 человек немецкой 

национальности в Новосибирскую и Омскую область. 
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См.: Немцы в воронежском крае // Памятная книжка Воронежской губерниина 1894 

год. – Воронеж, 1894. –  Отд. III. – С. 111–126; Адлер Б. Ф. Рибенсдорф // Русский 

антропологический журнал. – М. – 1905. – № 3,4. – С. 67–93; Фирсов Б. «Заманули и 

обманули» : [по следам немец. колонии в Острогожском уезде] // Воронеж. курьер. – 

1999. – 29 мая. – . 3. – (Воронеж. телеграф; № 51). 

 
 

- 240 лет назад Екатерина II подарила графу А. Г. Орлову обширный участок 

нераспаханных степей и лесов в Бобровском уезде, где он основал Хреновской конный 

завод (1776 г.). Здесь была выведена новая порода лошадей – орловский рысак. Порода 

широко распространилась по всей стране. Комплекс зданий завода – один из лучших 

ансамблей производственной архитектуры Классицизма.  

См.: Витт  В. О. Из истории русского коннозаводства. – М., 1952. – С. 38.; 

Кузнецов И. А. Конный завод и порода / И. А. Кузнецов, Г. А. Рождественская. – М., 

1978. – 158 с.; Мат ериалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 

Воронежская область. Бобровский, Бутурлиновский, Воробьевский районы. –  М, 1993. – 

Вып. 2. Ч. 1. – С. 56–69.; Капуст ина Н. И. Сказ о земле Бобровской / Н. И. Капустина, 

Л. В. Кригер, А. Ю. Соколов, Е. Д. Степанова. – М. : Издательский центр “Витязь”, 1998. – 

238 с. : ил.; Конь. Человек. Время… / сост. : В. В. Будаков, Л. Ф. Попова. – Воронеж : 

Центр духовного возрождения Черноземного края, 2002. – 280 с.  

 

 

- 190 лет назад в Воронеже был построен Каменный мост (1826). Находится на 

пересечении улицы Карла Маркса с улицами Орджоникидзе и Чернышевского. Создан 

был по проекту городского архитектора И. А. Блицина при губернаторе Н. И. Кривцове. 

Мост стал композиционным центром сложного перекрестка, где к Старо-Московской 

улице с запада подходила одна, а с востока – три улицы. В 1984–1986 гг. к 400-летию 

города было проведено обновление моста, выполненное по проекту архитектора 

А. В. Поспеева.  

См.: Воронеж : Визитная карточка. – Воронеж : “Альбом”, 2004. – С. 12–13; Ист орико-

культ урное наследие города Воронежа. – Воронеж : Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 2000. – С. 80–81.  

 
 

- 190 лет назад родился Мысловский Каэтан-Людовик Станиславович (1826–

16.02.1905), инженер путей сообщения, католик. С 6 июня 1848 и до конца 1850-х гг. – 

производитель работ в Воронежской губернской строительной и дорожной комиссии, в 

начале 1860-х гг. – начальник 10-й дистанции округа путей сообщения в Воронеже. С 1870-

х гг. – в отставке, переехал в Петербург. В 1858–1859 гг. Мысловский руководил добычей 

гранитных блоков в Павловске и их доставкой по Дону в Воронеж. Гранит предназначался 

для пьедестала памятника Петру I.  
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См.: Акиньшин А. Н. Материалы к биографическому словарю воронежских 

архитекторов (конец XVII– начало ХХ вв). // Из истории воронежского края: сб. статей / 

отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – Вып. 11. – С. 176. 

 
 

- 190 лет назад родился Скиада Михаил Михайлович (1826–30.09.1888), краевед. 

Печатался в "Воронежских губернских ведомостях", составитель и редактор "Памятной 

книжки Воронежской губернии на 1861 год". Автор ряда статей по истории кустарных 

промыслов Воронежской губернии. В течение двадцати лет (с 1868) был редактором 

газеты "Дон". 

См.: Акиньшин А. Краевед поневоле // Воронеж. курьер. – 1997. – 13 нояб.  

 
 

- 190 лет назад в г.Боброве и в г.Павловске были открыты уездные училища. 

(1826). 

См.: Пыльнев Ю. В. История школы и народного просвещения Воронежского края. 

XVIII– начало XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воронеж, 1999. – С. 94–95; 

Вест ник просвещения. – 1997. – Апр. (№ 6–7).  – С. 2.  

 

 

- 190 лет назад открылось Землянское уездное училище.  

См.: Мат ериалы свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 

Воронежская область : Нижнедевицкий, Репьевский и Семилукский районы. – М., 1997. – 

Вып. 4. Ч. 2. – С. 114.  

 
 

- 170 лет назад в г. Богучаре открылось уездное училище, впоследствии 

преобразованное в городское.  

См.: Город Богучар Воронежской губернии и его уезд : историко - статистическое и 

экономическое описание / сост. И. Токмаков. – М., 1900. – С. 24. 

 
 

- 160 лет назад вышла первая "Памятная книжка Воронежской губернии" (1856), 

подготовленная к изданию Н. И. Второвым. "Памятная книжка" была разделена на четыре 

части: памятные записки, справочные сведения с адрес-календарем, сведения 

исторические, сведения статистические. Эти отделы, за исключением первого, 

сохранились затем в последующих выпусках книжек. 

См.: По ст раницам "Памятной книжки" // Ласунский, О. Власть книги. – М., 1988. – С. 

322–327; Ант юхин Г. В. Очерки истории печати воронежского края. 1798–1917. – 

Воронеж, 1973. – С. 80-99. 
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- 160 лет назад был издан первый прижизненный сборник стихотворений 

И. С. Никитина (1856). 

См.: Ласунский О. Г. Литературные раскопки : Рассказы литературоведа. – Воронеж, 

1972. – С. 7–37; Кузнецов, В. И. Иван Саввич Никитин. – М., 1991. – С. 30–33. 

 

 

- 155 лет назад вышел сборник "Воронежская беседа на 1861 год" (Издание 

М. Де-Пуле и П. Глотова. СПб, 1861). Одновременно с "Воронежской беседой" в 1861 г. 

был выпущен "Воронежский литературный сборник", редактором его был П. Малыхин, 

издателем – Н. Гарденин.  

См.: Ласунский О. Г. Литературно-общественное движение в русской провинции 

(воронежский край в эпоху Чернышевского). – Воронеж, 1985. – С. 134–145; 

Ант юхин, Г. В. Очерки истории печати воронежского  края. 1798–1917. – Воронеж, 1973. 

– С. 66–79. 

 

 

- 150 лет назад в Типографии губернского правления была издана книга краеведа 

Г. М. Веселовского “Воронеж в историческом и современно-статистическом 

отношениях” (1866). Автор опирался в своей работе на архивные документы, 

исследования предшественников, рассеянных по разным местным изданиям, а также на 

свидетельства частных лиц. На широком комплексе источников представлена картина 

трехвековой жизни города, наибольшее внимание уделено событиям ХVIII–ХIХ вв. Книга 

снабжена большим количеством статистических таблиц, а также планом Воронежа и его 

окрестностей. В 1886г. было предпринято второе издание, вышедшее к 300-летию 

Воронежа под названием “Исторический очерк города Воронежа”. 

 См.: Акиньшин А. Н. Два века воронежского краеведения : люди, труды, события 

(Краткий обзор) / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – С. 13 – 14. 

 

  

-  145 лет назад возник железнодорожный полустанок вблизи реки Хопер при 

прокладке железнодорожной линии Грязи-Царицын на участке от Борисоглебска до 

Филоново (1871). Полустанок получил название по соседнему селу Поворино. В 1954 г. 

рабочий поселок был преобразован в город. 

См.: Мат ериалы Свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область : 

Панинский, Поворинский. Таловский, Терновский районы. – М., 1993. – Вып. 3. Ч. 3.  – С. 

32–33. 
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- 145 лет назад образована Новохоперская женская прогимназия, впоследствии 

преобразованная в гимназию. Для гимназии в 1903 г. построено было здание, 

сохранившееся до наших дней, ныне там размещается школа. 

См.: Учебные заведения ведомства Министерства народного просвещения. – СПб., 1907. 

– С. 219;  Материалы Свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область : 

Лискинский, Новохоперский районы. – М., 1993.  Вып. 3. Ч. 2. – С. 140–141. 

 

 

- 120 лет назад в селе Никольском (Верхнехавский район) супругами Соколовыми 

организован самодеятельный театр (1896). До переезда сюда К. Соколов был старшим 

хирургом Бахрушинской больницы в Москве. Его жена Зинаида Сеергеевна Соколова – 

дочь богатого фабриканта и городского головы С. В. Алексеева и родная сестра 

знаменитого К. С. Станиславского. Великий режиссер приезжал сюда в 1901 году. 

Представления крестьянского театра произвели на него хорошее впечатление. В театре 

ставили не только пьесы А. Н. Островского, А. П. Чехова, но даже оперные спектакли. Для 

крестьян Никольского и окрестных сел, Соколовы на свои средства построили две школы, 

амбулаторию, чайную; активно помогали нуждающимся крестьянам. Здесь с 1994 года 

периодически проводится областной фестиваль самодеятельных коллективов 

“Театральные встречи в Никольском”, который получил всероссийскую известность. На 

доме, где теперь располагается сельский клуб и народный театр, сейчас находятся две 

мемориальные доски. В 2005 г. состоялась презентация книги З. С. Соколовой “Наша 

жизнь в Никольском”. 

См.: Мат ериалы свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 

Воронежская область : Верхнехавский, Хохольский и Эртильский районы. – М., 1997. – 

Вып. 4. Ч. 1. – С. 45–49. – Библиогр. : С. 48–49.; Соколова З. Наша жизнь в Никольском. 

Деревенские записки / сост., подготовка рукописи к публ. и коммент. С. Н. Сукочевой. – 

Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2004. – 288 с.; 

Тимофеев Н. Дворянское гнездо Соколовых // Воронежские вести. – 2005. – 22 июня  

(№ 25). – С. 4. 

 
 

- 115 лет назад было построено здание железнодорожного вокзала в г Лиски 

(1901), одно из самых крупных и сложных по своей композиции вокзальных зданий, 

сохранившихся в Воронежской области. Является памятником истории и архитектуры. 

См.: Мат ериалы Свода памятников истории и культуры РФ. Воронежская область : 

Лискинский, Новохоперский районы. – М., 1993. – Вып. 3. Ч. 2. – С. 22-23. 

 

 

- 115 лет назад известный цирковой артист Дуров Анатолий Леонидович 

обосновался на постоянное жительство в Воронеже (1901). 
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См.: Бойкова И. П. Усадьба А. Л. Дурова в Воронеже // Труды Воронежского 

областного краеведческого музея. Вып. 2. – Воронеж, 1994. – С. 92–100. 

 

 
 

- 95 лет назад начал издаваться "Воронежский историко-археологический вестник 

(1921), редактором которого являлся литературовед и этнограф А М Путинцев.  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

68.  

 

- 85 лет назад образован Семилукский район (1931). Находится на северо-западе 

Воронежской области. На западе район граничит с Курской, на севере – с Липецкой 

областями. Общая площадь района 1582 кв. км. Промышленный потенциал включает в 

себя 9 предприятий. К числу наиболее крупных предприятий относятся ОАО 

“Семилукский огнеупорный завод”, ОАО “Латненский огнеупорный завод”, ЗАО 

“Комбинат строительных материалов” (кирпич-обжиг). Сельскохозяйственное 

производство представлено 27 предприятиями. Полезные ископаемые: глина 

огнеупорная, песок, суглинки.  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. –  

С. 202–203.; Золот ой фонд Воронежской области 2001 : информ.-справоч. изд. – 

Воронеж, [2001]. – С. 71.; Районы Воронежской области : стат. сб. – Воронеж, 2004. – Ч. 2. 

– С. 112–120; Семилукский огнеупорный завод на новом рубеже // Стекло и керамика. – 

2005. – Авг. (№ 8). – С. 32–34.  

 
 

- 80 лет назад образован Каширский район (1936). Район расположен к югу от 

Воронежа. Он граничит с Павловским и Бобровскими районами и г. Нововоронежем. На 

западе границей района служит река Дон. Территория Каширского района составляет 

105,1 тыс. га, в том числе пашня – 72,9 тыс. га, или 70%. Район производит товарное зерно, 

подсолнечник, сахарную свеклу, гречиху и животноводческую продукцию. В районе 

имеются минерально-сырьевые ресурсы: глина, строительный песок, небольшие залежи 

пресной воды.  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

118–119.; Золот ой фонд Воронежской области 2001 : информ.-справоч. изд. – Воронеж, 

[2001]. – С. 56.; Районы Воронежской области : стат. сб. – Воронеж, 2004. – Ч. 1. – С. 122–

130.  

 

 

- 80 лет назад образован Эртильский район (1936). Расположен на севере 

Воронежской области. На севере и частично на востоке район граничит с Тамбовской и 

Липецкой областями. Район относится к числу аграрно-индустриальных. Промышленный 
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потенциал района включает в себя 5 предприятий. Сельскохозяйственные угодья в районе 

занимают 128,2 тыс. га. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 128 

предприятий. Мнерально-сырьевая база слабая. Единственным сырьевым источником 

является глина. 

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

247; Золот ой фонд Воронежской области 2001 : информ.-справоч. изд. – Воронеж, 

[2001]. – С. 74.; Районы Воронежской области : стат. сб. – Воронеж, 2004. – Ч. 1. – С. 152–

160  

 

 

      - 70 лет назад организован Бобровский драматический театр, получивший в 

1967 г. статус "народного" (1946). 
 

  См.:  Сказ о земле Бобровской. – М., 1998. – С. 47.  
 

- 70 лет назад образован Поворинский район (1946). Район расположен на 

востоке области. На востоке и юге граничит с Саратовской и Волгоградской областями. В 

районе имеется три промышленных предприятия – АООТ “Кардаильский мукомольный 

завод”, АООТ “Мясоптицекомбинат “Поворинский” и АООТ РМЗ “Песковский”.  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

180–181.; Золот ой фонд Воронежской области 2001 : информ.-справоч. издание. – 

Воронеж, 2001. – С. 66.; Районы Воронежской области : стат. сб. – Воронеж, 2004. – Ч. 2. – 

С. 62–70. 

 

- 60 лет назад сдан в эксплуатацию Бутурлиновский мясокомбинат (1956). 

См.: Трубчанинова Н. Возрождение Бутурлиновского мясокомбината // Молодой 

коммунар. – 2003. – 22 нояб.  

 

- 50 лет назад в Эртиле открылся широкоэкранный кинотеатр "Родина". 

См.: Плат онов В. Эртиль : Грани веков. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2003. – С. 150. 

 

- 45 лет назад в Центрально-Черноземном книжном издательстве стал выходить 

литературно–краеведческий сборник "Собеседник" с подзаголовком "Портреты. Этюды. 

Исторические повествования. Очерки", где печатались краеведческие материалы по 

истории областей Центрального Черноземья (1971). Постоянными авторами – 

составителями сборника являлись театровед З. Анчиполовский и писатель, литературовед 

О. Ласунский. Всего вышло три сборника (1971, 1973, 1976).  

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 

209. 
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ЯЯННВВААРРЬЬ  

  

-  85 лет назад (1931) вышел первый номер журнала "Подъём". Журнал стал 

издаваться по инициативе тогдашнего первого секретаря обкома ВКП(б) Центрально-

Черноземной области Иосифа Михайловича Варейкиса. Журнал “Подъем” стал органом 

Союза советских писателей ЦЧО. К 1935 г. это был серьезный ежемесячник со своими 

хорошо зарекомендовавшими себя прозаиками. Помимо очерков и повестей о 

современности журнал уделял внимание и литературному прошлому. Выход “Подъема” 

был прекращен в 1935 г. Возродился журнал после войны в 1957 г.  

См.: Цент р документации новейшей истории г. Воронежа : Ф. 2, оп. 1, д. 1696, л. 125; 

Лаппо, Д. Как начинался  "Подъѐм" // Собеседник : Портреты. Этюды. Исторические  

повествования. Очерки. – Воронеж, 1973. – С. 241–247; Евсеенко И. Связуюшая нить 

времен : [журналу “Подъем” – 70 лет] // Подъем. – 2001. – № 1. – С. 3–15; Ант юхин Г. 

Годы становления : [о зарождении журнала “Подъем”] // Подъем. – 2001. – № 8. – С. 

233–238.  

 

2 января – 85 лет назад, в соответствии с постановлением правительства о 

реорганизации системы высшего образования в стране, 10 декабря 1930 года 

медицинский факультет Воронежского государственного университета (образован в 1918 

г.) был преобразован в самостоятельный медицинский институт, торжественное 

открытие которого состоялось 2 января 1931 г. C июня 1994 г. институт стал называться – 

Воронежская государственная медицинская академия имени Н. Н. Бурденко (ВГМА). 

Подготовка студентов производится на факультетах: лечебном, педиатрическом, 

стоматологическом, фармацевтическом и др. В разные годы здесь трудились крупнейшие 

ученые страны, внесшие заметный вклад в развитие отечественной медицины и 

здравоохранения: академики Н. Н. Бурденко, Н. И. Лепорский, А. В. Покровский и др. В 

настоящее время научный коллектив академии составляет более 800 человек, включая 

118 докторов и 370 кандидатов наук. В академии сформированы и динамично 

развиваются научные школы клинической иммунологии, кардиохирургии, 

гипербарической медицины, кардиологии, гигиенических проблем безопасности и 

охраны здоровья населения, пульманологии. В вузе издается пять научно-практических 

журналов. Академия участвует во многих федеральных и международных проектах и 

программах, тесно сотрудничая с Институтом мозга Российской медицинской академии 

наук, с Институтом авиационной и космической медицины Министерства обороны РФ, с 

НИИ реаниматологии РАМН и другими структурами. Международная деятельность 

осуществляется в области научно-практического сотрудничества, подготовки кадров для 

зарубежных стран, сотрудничестве с международными организациями, фондами и 

программами. 

См.: Фурменко И. П. Воронежский государственный медицинский институт имени 

Н. Н. Бурденко. – Воронеж, 1978. – 256 с.; Воронежская государственная медицинская 

академия имени Н. Н. Бурденко. 1918–1998 : [буклет]. – Воронеж, [1998. – 10 с. : ил.]; 
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Воронежская государственная медицинская академия в 2003, юбилейном, году / под 

ред. И. Э. Есауленко. – Воронеж, 2003. – 112 с. 
 

2 января – 140 лет назад состоялось торжественное открытие Воронежской 

учительской семинарии (21.12.1875(2.01.1876). С 1905 г. и до своего закрытия (1918) 

семинария занимала дом по Большой Девиченской улице, который уцелел до наших дней 

(ныне ул. Сакко и Ванцетти, 102). В этом учебном заведении готовили кадры для земских 

и церковно-приходских школ. 

См.: Лит винов В. В. Воронежская учительская семинария. (1875–1910). Исторический 

очерк // Памятная книжка Воронежской губернии на 1911 год. – Воронеж, 1911. – Отд. III. 

– С. 16–162; Пыльнев, Ю. В. История школы и народного просвещения Воронежского 

края. XVIII – начало XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воронеж, 1999. – С. 306–

308; Ист орико-культ урное наследие Воронежа. – Воронеж, 2000. – С. 219–221. 

 

 

8 января – 145 лет назад основана железнодорожная станция Лиски 

(27.12.1870(8.01.1871). Сооружалась она в центре села Новая Покровка, название 

получила по соседнему правобережному селу – Лиски. Быстрое развитие станции 

началось с 1895 г., когда была построена железная дорога Харьков-Балашов и станция 

Лиски стала узловой. В 1928 г. Лиски стали рабочим поселком с названием “Свобода”, а в 

1943 г. городом Лиски. Сегодня крупнейшим предприятием Лисок является локомотивное 

депо.  

См.: Зюбин М. Вся лискинская земля : опыт историко-топонимического обзора. – 

Воронеж, 1998. – С. 76–81; Вокзалы и станции Юго-Восточной железной дороги. – 

Воронеж, 2004 – С. 29. 

 
 

10 января – 60 лет назад в Петровском сквере г. Воронежа состоялось открытие 

нового бронзового памятника Петру I по проекту московского скульптора Н. П. Гаврилова 

(10.01.1956). Памятник был установлен на прежнем постаменте и сохранил общую 

композицию старой статуи (1860 г.), отправленной фашистами в 1942 г. на переплавку.  

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 216; 

Воронежское кораблестроение : указ. лит. / ЗНБ ВГУ. – Воронеж, 1996. – С. 84–86; 

Кононов В. Воронеж : Путеводитель по городу. – Воронеж, 2003. – C. 46. 
 

 

13 января – 150 лет назад вышел первый выпуск газеты "Воронежские 

епархиальные ведомости" (1(13).01.1866). В газете всесторонне освещалась деятельность 

воронежского духовенства, события церковной жизни, церковная история края. Наряду со 

статьями по истории монастырей и церквей появлялись публикации по истории 

отдельных населенных пунктов Воронежской губернии. Незаменимым источником для 

исследователей являются некрологи, печатавшиеся в газете, и содержавшие ценную 
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биографическую информацию. Первоначально "Воронежские епархиальные ведомости" 

выходили два раза в месяц, с 1910 г. газета стала еженедельной. Структура газеты с 

течением времени менялась, пока не стало устоявшимся деление на официальную и 

неофициальную часть, а также приложения. В Приложениях печатались отчеты учебных 

заведений епархиального ведомства, различных обществ, попечительств, брошюры 

религиозно-нравственного содержания, биографии духовных лиц Воронежской епархии и 

т. п. До революции вышло несколько систематических указателей содержания 

"Воронежских епархиальных ведомостей". 

См.: Беляева Л. Н. Библиография периодических изданий России. 1901–1916 / 

Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М. Никифоров. – Л., 1958. – Т. 1. А–З. – С. 325–326. 

 
 

13 января – 95 лет назад родился Кубанев Василий Михайлович (13.01.1921–

27.03.1942). Уроженец села Орехово Курской области. В 1938 г. окончил десятилетку. 

Работал сотрудником острогожской газеты "Новая жизнь", учительствовал в сельской 

школе. С первых дней Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. 

Заболев туберкулезом, скончался в Острогожске 27.03.1942 г. Стихи начал писать еще в 

школьные годы. Уже в 17 лет был известен как автор многих популярных стихотворений, 

фельетонов, интересных корреспонденций и очерков. Стихи, фельетоны, дневники, 

письма В. М. Кубанева, собранные после его смерти, составили книгу "Перед восходом" 

(1955). 

Из произведений писателя В. М. Кубанева:   

См.: Идут  в наступление строки : Стихи. Фельетоны. Дневники. Письма. – Воронеж : 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967. – 399 с.: ил.; "Если за плечами только 

восемнадцать"... : Стихи. Письма. – М. : Молодая гвардия, 1973. – 254 с.: ил.; 

Ст ихот ворения. Эскизы поэм. Миниатюры. Письма. Дневники. Афоризмы. – Воронеж : 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1981. – 366 с. : портр. – (Отчий край); [Кт о знает, что значит 

любить?] : Лирич. дневник. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. – 108 с. : ил.; 

Нежност ь не стареет : [публ. писем В. Кубанева от 1938 г.] // Коммуна. – 1991. – 8 марта.  

 

Литература о нем: 

См.: Василий Кубанев : [творч. путь поэта] // Лапшин, М. Личность в литературе. – М., 

1973. – С. 120–140; Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Воронеж : 

Логос, 1993. – С. 203–205; Гамов Н. Твой сын, Россия … : документально-художеств. 

повесть о поэте и журналисте Василии Кубаневе. – Воронеж, 2001. – 200 с. 

 

14 января – 30 лет назад в Воронеже начала действовать Больница скорой 

медицинской помощи (БСМП) (14.01.1986). Строительство больницы продолжалось с 

1976-го по 1986 г. В ее штат были переданы из 2-й клинической больницы отделение 

скорой и неотложной помощи с автотранспортом, а также патологоанатомическое 

отделение, открыто наркологическое и гинекологическое отделения. 
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См.: Ист ория здравоохранения Воронежской области. – Воронеж, 2004. – С. 170–171. 

 
 

15 января – 125 лет назад родился Мандельштам Осип Эмильевич 

(3(15).01.1891–27.12.1938), поэт. В мае 1934 г. за стихи, направленные против Сталина, 

поэт был арестован и сослан в Воронеж и прожил здесь около трех лет. В Воронеже им 

написан цикл стихотворений – "Воронежские тетради". По возвращении из ссылки поэт 

был вторично арестован и погиб в пересыльном лагере (1938 г.). 

См.: Мандельшт ам О. Воронежские  тетради : Стихи. Воспоминания. Письма. 

Документы / Вступ. ст. В. А. Свительского. – Воронеж, 1999. – 574 с.; 

Мандельшт ам О. Э. Век мой, зверь мой : Поэзия и проза. – М. : Изд-во “Эксмо”, 2002. – 

576 с.; 

Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама : Воспоминания. Материалы к биографии. 

"Новые стихи". Комментарии. Исследования. – Воронеж, 1990. – 540 с.; Русские 

писатели. 1800–1917 : биогр. словарь. – М., 1994. – Т.3 : К–М. – С. 505–510 : портр.; 

Смерт ь и бессмертие поэта : материалы науч. конф. / сост. М. З. Воробьева, 

И. Б. Делекторская, П. М. Нерлер, М. В. Соколова, Ю. Л. Фрейдин. – М., 2001. – 320 с. : 

ил.; Лекманов О. А. Осип Мандельштам. – М. : Мол. Гвардия, 2004. – 255 [1], с. : ил. – 

(Жизнь замечат. людей : Сер. Биогр.; Вып. 888).  

 

21 января – 45 лет назад создан Общественный совет краеведов при Областной 

универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина (21.01.1971.). 12 марта 1991 г. 

Общественный совет был преобразован в Воронежское историко-культурное общество 

(ВИКО), объединяющее краеведов по интересам. ВИКО проводит разнообразные 

мероприятия, принимает активное участие в общественной и культурной жизни г. 

Воронежа. Регулярно в областной библиотеке им. И. С. Никитина проходят краеведческие 

чтения. Председателем общества является писатель и литературовед Олег Григорьевич 

Ласунский.  

См.: Общест венный совет краеведов – Воронежское историко  - культурное общество. 1971–

1996 : справочно-библиогр. материалы. – Воронеж, 1996. – 34 с. Калинина, О. Б. 

Воронежское историко-культурное общество // Человек : Творчество : Инициатива / сост.: 

И. С. Гудович, Н. П. Красикова. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного 

края, 2005. – С. 56–57. 

 

ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
 

13 февраля – 115 лет назад создан Воронежский церковный историко-

археологический комитет (31.01(13.02).1901). Торжественное открытие состоялось в 

Митрофановском монастыре. Главной задачей комитета являлось изучение воронежской 

церковной старины. В разные годы в нем насчитывалось от 100 до 150 членов. Работой 

комитета руководил совет, избиравший председателя, казначея, библиотекаря, хранителя 

музея и делопроизводителя. Попечителем совета был глава епархии. Почетными членами 
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комитета были архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий (Самбикин), директор 

Археологического института Н. В. Покровский, известный историк В. О. Ключевский и 

архивист С. А. Белокуров. Основным итогом работы Воронежского церковного историко-

археологического комитета стали четырнадцать томов ежегодника “Воронежская 

старина” (1901–1916). Здесь были опубликованы многочисленные документы по истории 

епархии, воспоминания, статьи и справочные материалы. Особый интерес представляют 

обширные исследования П. В. Никольского о донских монастырях, Т. М. Олейникова о 

хозяйственной жизни воронежского архиерейского дома, биографический справочник 

В. В. Литвинова о выпускниках воронежской семинарии, избравших себе светский род 

занятий. Целый ряд материалов был посвящен двухсотлетию со дня кончины святителя 

Митрофана (1703) и пятидесятилетию канонизации святителя Тихона Задонского (1911). В 

“Воронежской старине” появились описания городских монастырей и храмов. 

Ф. И. Поликарпов обследовал все храмы Нижнедевицкого уезда, Д. Я. Склобовский 

изложил историю семи острогожских церквей, а Т. М. Олейников – историю 

Крестовоздвиженской церкви слободы Россоши. Комитет прекратил свою деятельность в 

конце 1917 г.  

См.: Скобелкин О. В. Воронежский церковный историко-археологический комитет и 

его издание "Воронежская старина" // Из истории города Воронежа. – Воронеж, 1984. – С. 

115–124; Акиньшин А. Н. Два века воронежского краеведения : люди, труды, события / 

А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2000. – С. 17–18; Акиньшин А. Сто лет с 

архивным свитком // Воронеж. курьер. – 2001. – 13 февр. 

 

 

 

25 февраля – 55 лет назад, 25 февраля 1961 г. в новом здании на площади 

Ленина открылся Воронежский музыкальный театр. Он возник на базе существовавшего 

в Воронеже с 1931 г. театра музыкальной комедии. Первым спектаклем стала опера 

П. И. Чайковского "Евгений Онегин", главные роли исполняли актёры Ф. А. Себар и 

В. Вржесинский. С 1968 г. театр называется  Театром оперы и балета. (См. также 1 

сентября). 

См.: Шаманин В. Голос творческого мужества : [о жизни и творчестве нар. артиста 

России Е. И. Пойманова / фот. Ю. Русинова] // Воронеж. курьер. – 2000. – 15 февр.; 

Дит ко, Л. Театр оперы и детектива // Русский Провинциальный Журнал – Воронеж. – 

2001. – № 1(4). – С. 2. 

 
 

ММААРРТТ  

 

1 марта – 170 лет назад родился Докучаев Василий Васильевич 

(17.02(01.03)1846–26.10(8.11).1903), ученый-естествоиспытатель. Монография "Русский 

чернозем" принесла Докучаеву мировую славу и заслуженно считается основой 

генетического почвоведения. В 1892 г. по инициативе В. В. Докучаева начались научные 

работы и посадки полезащитных лесных полос в Каменной степи. Имя В. В. Докучаева 
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носит Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной 

полосы (Таловский район). 

См.: Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – 

С. 93; России Черноземный край. – Воронеж, 2000. – С. 527. 

 

10 марта – 320 лет назад состоялся первый приезд в Воронеж Петра I 

(29.02(10.03).1696). Царь пробыл в городе 65 дней, вплоть до 3 мая. В этот период он 

лично работал на корабельной верфи, занимался оснащением кораблей и 

комплектованием их экипажей. Жил Петр I в доме подьячего Игната Моторина, у реки, 

вблизи от пересечения современных улиц Софьи Перовской и Большой Стрелецкой. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 44; 

Загоровский, В. П. Петр Великий на воронежской земле. – Воронеж, 1996. – 168 с. : ил. 

 

12 марта – 290 лет назад родился Чертков Василий Алексеевич (1(12).03.1726–

24.09.1793), наместник Воронежский и Харьковский. Закончил Кадетский корпус. На долю 

В. А. Черткова выпала реализация многих екатерининских начинаний. При нем 

окончательно оформились границы Воронежского наместничества, начал создаваться 

новый архитектурный облик Воронежа, город приобрел регулярную планировку с 

прямыми пересекающимися улицами. В. А. Чертков содействовал становлению органов 

дворянского сословного и городского самоуправления. Сформированная при нем 

Городская дума получила право многие вопросы хозяйственной жизни и благоустройства 

решать самостоятельно. При В. А. Черткове в 1785 г. открылось Народное училище, 

преобразованное в следующем году в Главное народное училище. Василий Алексеевич 

Чертков в наместническом доме учредил любительский театр с двумя ярусами лож и 

партером. Актерами были дети самого В. А. Черткова и представители знати. Умер в 

имении Хвощеватка. Екатерина II отметила заслуги В. А. Черткова орденами Анны 1 

степени и Александра Невского. 

См.: Акиньшин А. Воронежское дворянство в лицах и судьбах / А. Акиньшин, 

О. Ласунский. – Воронеж, 1994. – С. 65–78; Акиньшин А. Записки старого пешехода / 

А. Акиньшин, О. Ласунский. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Воронеж, 2002. – С. 67, 98, 294; 

Акиньшин А. Воронежские губернаторы // Воронеж. курьер. – 1999. – 10, 13 июля. – С. 5; 

Акиньшин А. Н. Наместник Чертков Василий Алексеевич 1782–1793 // Воронежские 

губернаторы и вице-губернаторы 1710–1917. – Воронеж, 2000. – С. 116–119. 

 

 

АПРЕЛЬ 

13 апреля – 145 лет назад родился Митрофан (Поликарпов Николай Иванович), 

01(13).04.1871–09.12.1934), епископ Бутурлиновский. Уроженец села Истобное 

Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии. Закончил Воронежскую духовную 

семинарию (1891). В 1915–1919 гг. обучался в Киевской духовной академии. С 1892 г. 

преподавал в Воронежском духовном училище, с августа 1895 г. – надзиратель в 
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семинарии. Одновременно с 1900 г. – секретарь епархиального училищного совета. В 

марте 1922 г. принял монашеский постриг. С января 1924 г. – епископ Бутурлиновский, 

викарий Воронежской епархии. В марте этого же года арестован и выслан в Оренбургскую 

область на три года. По окончании срока ссылки жил в Москве на покое. Автор 

многочисленных работ по церковной и светской истории Воронежского края. В начале ХХ 

века являлся активным сотрудником Воронежской ученой архивной комиссии и 

Церковного историко-археологического музея. 

См.: Акиньшин А. Н. Двадцать воронежских краеведов : Материалы к 

биографическому словарю // Отечество : Краеведческий альманах. – М., 1997. – C. 306–

307; России Черноземный край. – Воронеж : Центр духовного возрождения 

Черноземного края, 2000. – С. 839–840; Воронежские архипастыри от святителя 

Митрофана до наших дней / ред-сост. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2003. – С. 460–468. 
 

13 апреля – 90 лет назад родился Пульвер Евгений Александрович (13.04.1926–

06.03.1983), журналист, краевед. Корреспондент и заведующий отделом газеты "Молодой 

коммунар", собственный корреспондент и заместитель ответственного секретаря газеты 

"Коммуна", собственный корреспондент ТАСС по Воронежской области, редактор 

комитета по телевидению и радиовещанию, заведующий Воронежским отделением 

издательства "Известия" – таковы основные вехи его более чем тридцатилетнего 

журналистского пути. Работал в самых разных жанрах, но предпочитал малые 

литературные формы: заметки, информации, этюды. Автор ряда историко-краеведческих 

книг, статей и заметок, а также путеводителей по городу. 

См.: Еленичева И. Память сердца : [собрание краеведов, посвящ. памяти 

В. А. Прохорова и Е. А. Пульвера] // Молодой коммунар. – 1983. – 1 дек.; Евгений 

Александрович Пульвер (1926–1983) : указ. лит. / Воронеж. обл. б-ка им. И. С. Никитина; 

сост. : Ю. М. Пульвер, А. В. Смирнягина; вступ. ст. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 1985. – 

24 с. – (Воронежские краеведы); Загоровский В. П. Воронежская историческая 

энциклопедия. – Воронеж : Истоки, 1992. – С. 187; Ст о краеведческих чтений в лицах и 

публикациях. 1971–1999. – Воронеж, 1999. – С. 11. 
 

14 апреля – 120 лет назад родился Вайцеховский Михаил Емельянович 

(02(14).04.1896–23.02.1942), командир 4-го гвардейского Воронежского добровольческого 

стрелкового полка. Уроженец деревни Денисенка Витебской области. Закончил Витебское 

реальное училище (1912). В 1918 г. вступил в Красную Армию, пройдя путь с начальника 

отряда до командира бригады. За боевые заслуги М. Е. Вайцеховский был награжден 

двумя орденами Красного Знамени. После демобилизации в 1939 г. он обосновался в 

Воронеже. В 1941 г. из бойцов народного ополчения был сформирован Воронежский 

добровольческий коммунистический полк, который возглавил М. Е. Вайцеховский. На 

фронте он был награжден третьим орденом Красного Знамени. Погиб в боях за деревню 

Лески Белгородской области. Тело его было привезено в Воронеж и похоронено на 

площади им. III Интернационала (ныне городской детский парк). В 1963 г. на могиле 

установили бюст, выполненный из бетона скульптором Ф. К. Сушковым. Одна из улиц 

Воронежа носит имя М. Е. Вайцеховского. 
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См.: Спут ник вет ерана. – 1997. – № 5–6. – С. 36–39; Чугунов В. Полководец 

Вайцеховский // Коммуна. – 1999. – 13 нояб.; Фефелов В. М. Жизненный путь 

М. Е. Вайцеховского и его семья / В. М. Фефелов, Е. И. Габелко // Физическая культура и 

спорт в современных условиях общества (проблемы, задачи, решения и перспективы) / 

Воронеж. гос. ин-т физической культуры. – Воронеж, 2003. – C. 139–163; Кононов В. И. 

Священная память. Памятники ратной славы Воронежа. – Воронеж : “Альбом”, 2005. – 2-е 

изд. – C. 92–93. 

 

14 апреля – 75 лет назад родился Дикунов Иван Павлович (14.04.1941), 

воронежский скульптор. Уроженец села Петровка Павловского района Воронежской 

области. Закончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И. Е. Репина по мастерской скульптора М. К. Аникушина (1970). Автор монументальных, 

монументально-декоративных и станковых работ. Участник республиканских и 

региональных выставок. Заслуженный художник России. Лауреат государственной 

премии. Автор памятников: В. Кубаневу и И. Крамскому в г. Острогожске, М. Пятницкому 

(1988), А. Пушкину (1999), А. Платонову (1999) в г. Воронеже и др. Им осуществлено 

скульптурное оформление театра оперы и балета г. Воронежа, театра кукол и др. Многие 

работы скульптора выполнены в соавторстве с женой Э. Пак. Вместе с женой и сыновьями 

им был создан памятник святителю Митрофану, открытый в Воронеже в День славянской 

письменности и культуры 23 мая 2003 года. 

См.: Иван Дикунов. Эльза Пак : Альбом / вступ. ст. М. Лазарева. – СПб., [1997]. – 53 с. + 

45л. цв. ил.); Будаков В. Ваятель Дикунов // Коммуна. – 2001. – 14 апр.; Дикунов И. 

Богема – главный враг искусства : беседа со скульптором И. Дикуновым / записал 

О. Котин // Воронеж. курьер. – 2003. – 31 мая. 

 

28 апреля – 140 лет назад родился Яковлев Глеб Николаевич (16(28).04.1876–

24.12.1945), воронежский краевед. Уроженец г. Воронежа. Образование получил в 

Воронеже. С 1907 г. работал в Острогожске, принимал активное участие в создании и 

восстановлении картинной галереи им. И. Н. Крамского. В 1929 г. был заведующим 

музеем и одновременно исполнял функции секретаря краеведческого уездного 

Острогожского общества. Был делегатом на III-й Всероссийской конференции краеведов, 

которая проходила в Москве 11–14 декабря 1927 г. Арестован в 1930 г. по “Делу 

краеведов” получил пять лет тюрьмы. В 1935 г. возвратился в Острогожск. Был 

директором районного краеведческого музея. В годы Великой Отечественной войны 

организовал перевозку музейных ценностей и экспонатов в Воронеж. В 1997 г. были 

опубликованы его воспоминания о возникновении в Острогожске научного музея и 

картинной галереи им. И. Н. Крамского “О времени и о себе (Острогожск в воспоминаниях 

и исследованиях краеведов)”, (Воронеж, 1997). 

См.:Аббасов А. М. Воронежская старина и ее исследователи. – Воронеж, 2001. – С. 75. 
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50 лет назад был создан ансамбль "Воронежские девчата". 

См.: Романов Ю. Концерт длиной в тридцать лет // Воронеж. курьер. – 1996. – 7 дек.;        

Парад для девчат // Воронеж. курьер. – 201. – 5 мая. – В конце текста: И. М.; Плот ников В. 

«Воронежским девчатам» – тридцать пять // Молодой коммунар. – 2001. – 8 мая. – С. 5;. 

Николаева М. Соловей земли воронежской : [о юбилее артистки ансамьля Светлане 

Чернышовой] // Молодой коммунар. – 2003. – 8 февр. 

 

5 мая – 80 лет назад родился Ласунский Олег Григорьевич (05.05.1936), кандидат 

филологических наук, литературовед, книговед, краевед. Член Союза российских 

писателей, Союза журналистов, Археографической комиссии РАН, сопредседатель 

Организации российских библиофилов. Уроженец села Выползово Бологовского района 

Калининской области. В Воронеже с 1950 г. Закончил историко-филологический факультет 

ВГУ (1958). Один из организаторов краеведческого движения в Воронежской области. 

Председатель Воронежского историко-культурного общества. Неизменный руководитель 

краеведческих чтений при Воронежской областной научной библиотеке им. 

И. С. Никитина (с 1971 г.). Автор многих книг о литературном прошлом воронежского края 

и истории книжного дела. В 1960–1970-е гг. в Воронеже вышло немало 

библиографических указателей и каталогов по проблемам библиофильства и 

книговедения. При непосредственном участии О. Г. Ласунского формировались серии 

библиографических указателей “Воронежские писатели и литературоведы”, 

“Воронежские ученые”, “Воронежские краеведы”, издававшиеся Воронежской областной 

универсальной научной библиотекой. О. Г. Ласунский являлся организатором и 

многолетним председателем кружка “Воронежский библиофил” при Зональной научной 

библиотеке ВГУ. Был главным редактором вестника литературоведения и языкознания 

"Филологические записки" (Вып. I–VI, 1993–1996 гг.). Часть коллекций из своей 

библиотеки передал в дар Воронежской областной библиотеке им. И. С. Никитина 

(собрание книг о Воронеже и воронежцах) и Научной библиотеке ВГУ (издания по 

книговедению).  

Из произведений писателя О. Г. Ласунского:  

См.:  Власт ь книги : Рассказы о кн. и книжниках / [Всесоюз. добр. о-во любителей кн.]. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1988. – 445, [1] с. : ил.; Всероссийская 

ассоциация библиофилов: цели  и задачи // Книга : Исследования и материалы. – М., 

1991. – Сб. 62. – С. 182–189; Лит ерат урная прогулка по Воронежу. – Воронеж : Логос, 

1993. – 432 с.; Воронежское дворянство в лицах и судьбах : Историко-генеалогические 

очерки с приложением Перечня дворянских родов Воронежской губернии / 

А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж :  "Петровский сквер", 1994. – 192 с.; 

Неизвест ный материк отечественной словесности // Библиография. – 1994. – № 3. – 

С.71–73; Среди книг о книгах и книжниках (по материалам библиотеки автора) // Книга 

: Исследования и материалы. – М., 1994. – Сб. 68. – С. 343–370; Пахарь духовной нивы : 

историко-краеведческие этюды / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж : 
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Петровский сквер, 1996. – 88 с.; Жит ель родного города : Воронежские годы Андрея 

Платонова. 1899–1926. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1999. – 288 с. : 32 л. ил.; 

Под звездой любокнижия // Библиофил : Люди, рукописи, книги. Тайны и открытия. – 

1999. – № 1. – С. 227–231; Два века воронежского краеведения : Люди, труды, события : 

(краткий обзор) / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2000. – 59 с.; Друзья мои – 

Кольцов и Никитин. – Воронеж – Киев : Изд-во «Маг», 2001. – 118 с., [XXXVI] л. ил.; 

Записки старого пешехода : Прогулка по Большой Дворянской – проспекту Революции 

/ А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский; худож.: Е. В. Соколова, В. В. Сумароков. – 2-е изд., 

доп. и испр. – Воронеж : Правдивцев и Ко , 2002. – 352 с. : ил.  

 

Литература о нем: 

 См.: Олег Григорьевич Ласунский : указ. лит. / Воронеж. обл. науч. б-ка им. 

И. С. Никитина; Науч. б-ка ВГУ; сост. А. Н. Акиньшин; вступ. ст. З. Я. Анчиполовского. – 

Воронеж, 1987. – 96 с.; Акиньшин А. Н. Служение печатному слову : Творч. портр. 

библиофила, книговеда, исследователя воронеж. культуры О. Г. Ласунского // 

Библиография. – 1996. – № 2. – С. 94–102. – Библиогр. : 93 назв.; Акиньшин А. Н. 

Юбилей О. Г. Ласунского : [о науч. чтениях на филфаке ВГУ и творч. встрече в связи с 

60-летием писателя] // Археографический ежегодник за 1996 год. – М., 1998. – С. 391–

392; Олег Григорьевич Ласунский : указ. лит. (1986–1996) / ВИКО; сост. А. Н. Акиньшин. 

– Воронеж : OkeiS, 1998. – 100 с. – (На правах рукописи); Ласунский Олег Григорьевич 

// Библиофил. Люди, рукописи, книги. Тайны и открытия. – М., 1999. – № 1. – С. 233; 

С. М. Чериковер – популяризатор научных знаний // Из истории воронежского края. – 

Воронеж, 2004. – Вып. 12. – С. 227–232. 

 

16 мая – 90 лет назад в Воронеже открылось трамвайное движение. Трамвайные 

вагоны весной 1926 года ходили по единственному в городе маршруту: 

железнодорожный вокзал – маслозавод (через проспект Революции, Кольцовский сквер, 

Староконную площадь и на улицу Свободы). В этом же году была проложена линия к 

Ботаническому саду. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника. – Воронеж, 1989. – С. 164-165. 
 

 

26 мая – 130 лет назад родился Валукинский Николай Васильевич 

(14(26).05.1886– январь 1950), краевед. Уроженец г. Козлова (ныне Мичуринск 

Тамбовской области). Закончил Воронежское техническое железнодорожное училище 

(1904), позднее Киевское художественное училище (1915). Его интерес к этнографии и 

истории обнаружился довольно рано. В годы учебы в художественном училище 

Н. В. Валукинский много ездил по губерниям Украины и Черноземья, собирая предметы  

традиционной материальной культуры, делая путевые зарисовки. Приоритетным 

направлением его научной деятельности в 1920 –е гг. стало изучение крестьянского и 

рабочего быта. Он активно сотрудничал в воронежском краеведческом обществе, 

публикуя статьи в “Воронежском краеведческом сборнике” (Вып.2, 3, 1925), “Народном 
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побыте” (1927), “По нашему краю” (1929). Им были изданы брошюры “Деревня 

Воронежского уезда” (1923), “Суконные фабрики крепостного времени в Воронежской 

губернии” (1926). Долгое время Н. В. Валукинский работал в Воронежском областном 

краеведческом музее (1925–1941). С его именем связывают активизацию 

археологических раскопок  в черте Воронежа и его окрестностей. Им были обследованы 

городище близ современного дома отдыха им. М. Горького, поселения у Вогрэсовской 

дамбы, на Придаче и в Отрожке. Итоги многолетней работы были подведены в книге "По 

следам древних предков" (1940) и в статье “Материалы к археологической карте г. 

Воронежа” (“Советская археология”, 1948, № 10). В годы Великой Отечественной войны 

переехал в Казахстан, где впоследствии работал техником-гидрологом на Джезкаганском 

медном комбинате. После войны в Воронеж не вернулся. 

См.: Акиньшин А. Человек – загадка / А. Акиньшин, П. Попов // Воронеж. курьер. – 

1995. – 23, 30 марта; Аббасов А. М. Воронежская старина и ее исследователи. – 

Воронеж, 2001. – С. 54–55. 
 

ИИЮЮННЬЬ  

 

3 июня – 140 лет назад родился Бурденко Николай Нилович (22.05(3.06).1876–

11.11.1946), ученый-хирург. Уроженец села Каменка Нижне-Ломовского уезда Пензенской 

губернии. Один из основоположников нейрохирургии, академик АН СССР и АМН СССР, 

первый президент АМН СССР. Закончил медицинский факультет Юрьевского университета 

(1906). С 1910 г. работал там экстраординарным профессором кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии. В июле 1918 г. Н. Н. Бурденко вместе с другими 

профессорами переехал в Воронеж, где заведовал кафедрой и факультетской 

хирургической клиникой Воронежского университета. В январе 1922 г. по инициативе 

Н. Н. Бурденко был организован Воронежский губернский травматологический институт с 

ортопедической амбулаторией при нем. В 1924 г. он стал директором факультетской 

хирургической клиники Московского университета. Ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда (1943). Ныне имя Н.Н.Бурденко носит Воронежская 

государственная медицинская академия и одна из улиц г. Воронежа. 

См.: Большая советская энциклопедия. – М., 1971. – Т. 4. – С. 122; Большая 

медицинская энциклопедия. – М., 1976. – Т. 3. – С. 526–527; Материалы свода 

памятников истории и  культуры РСФСР : Воронежская область.– М., 1984. – Ч. 1. – С. 48; 

Фауст ов А. С. Выдающийся хирург, ученый и гуманист Н. Н. Бурденко (к 125-летию со 

дня рождения) / А. С, Фаустов, И. Э. Есауленко, Н. В. Боброва. – Воронеж : Изд-во 

“ИСТОКИ”, 2001. – 29 с. 

 

29 июня – 110 лет назад родился Черняховский Иван Данилович (16(29).06.1906–

18.02.1945), видный военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза, 

участник боев за Воронеж во время Великой Отечественной войны. Уроженец г. Умани 

(Черкасская область, Республика Украина). В Красной Армии с 1924 г. Закончил Киевскую 
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артиллерийскую школу (1928), Военную академию механизации и моторизации РККА 

(1936). В годы Великой Отечественной войны командовал танковым корпусом, 60-й 

армией на Воронежском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Войска под 

командованием И. Д. Черняховского отличились в Воронежско-Касторненской операции, 

Курской битве, при форсировании рек Десны, Днепра и других сражениях. В районе г. 

Мельзак был смертельно ранен, 18 февраля скончался, был похоронен в г. Вильнюсе 

(перезахоронен  на Новодевичьем кладбище в Москве, 1990). В 1991 г. памятник 

И. Д. Черняховскому работы скульптора Н. В. Томского был перевезен из Вильнюса в 

Воронеж и в 1993 г. установлен на Привокзальной площади (ныне пл. Черняховского). 

См.: Кузнецов П. Г. Генерал Черняховский. – М., 1969. – 240 с.; Большая советская 

энциклопедия. – М., 1978. – Т. 29. – С. 112; Акт уальные  проблемы социально – 

гуманитарных наук : межвуз. сб.  науч. тр. – Воронеж, 1997. – Вып. XII. – С. 41–42; Лицо 

нашей Победы // Воронеж. курьер. – 2003. – 25 янв. (N 9–10). – C. 9. – (Спец. вып. – 

Командармы Воронежского фронта; Авторская газ. Д. Дьякова); Воронежский фронт: 

история, люди, победы : историко-монографическое исследование / под ред. 

А. М. Аббасова, В. А. Шамрая. – Воронеж, 2005. – С. 387; Кононов В. И. Священная 

память. Памятники ратной славы Воронежа. – 2-e изд. – Воронеж, 2005. – С. 88–91. 

 

ИЮЛЬ 

24 июля – 190 лет назад родился Афанасьев Александр Николаевич 

(12(24).07.1826–23.10(4.11).1871), фольклорист, историк, литературовед, этнограф. 

Уроженец г. Богучара Воронежской губернии. Детство А. Афанасьев провел в г. Боброве, 

окончил Воронежскую гимназию, затем юридический факультет Московского 

университета. С 1849 по 1860 гг. работал в Главном московском архиве иностранных дел. 

Принимал деятельное участие в журналах "Современник" и "Отечественные записки", в 

ряде специальных изданий, посвященных истории, литературоведению, этнографии и 

археологии. В 1859–1860 гг. издавал журнал "Библиографические записки". Известный 

собиратель и исследователь русского фольклора. Несколько сказок, легенд и около 500 

пословиц было записано им в Бобровском уезде. С 1855 по 1864 год вышло 8 выпусков 

первого издания сказок Афанасьева и других его книг. Скончался А. Н. Афанасьев в 1871г. 

от скоротечной чахотки.  

См.:  Ими гордится Воронежская земля : биобиблиогр. указ лит. Вып. III. Деятели 

культуры / Обл. б-ка им. И. С. Никитина. – Воронеж, 1967. – С. 6.; Навечно в памяти 

народной / сост. Р. Н. Литвинов. – Воронеж, 1980. – С. 127–129; Ласунский О. Г. 

Литературно-общественное движение в русской провинции (Воронежский край в "эпоху 

Чернышевского"). – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – 211 с.; Русские писатели. 

1800–1917 : биогр. словарь / гл. ред. П. А. Николаев. – М., 1989. – Т. 1: А–Г. – С. 122–124: 

портр.; Будаков В. Сказка и жизнь : Усадьбы и судьбы // Утро. – 1993. – 12 окт.– С. 5; 

Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Воронеж : Логос, 1993. – С. 73–

76, 79, 120, 348, 357; России Черноземный край. – Воронеж : Центр духовного 

возрождения Черноземного края, 2000. – С. 565–566; Наследие А. Н. Афанасьева и 

проблемы его изучения : Материалы межвуз. науч. конф. к 175-летию со дня рождения. – 

Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2003. – 153 с. 
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31 июля – 110 лет назад родился Кораблинов Владимир Александрович 

(18(31).07.1906–24.03.1989), писатель. Уроженец села Углянец Воронежского уезда 

Воронежской губернии. В Воронеже учился в гимназии, в Художественных мастерских. 

Рисовать и писать стихи начал с раннего детства. В 20-е гг. уже печатал стихи в 

воронежской периодике. Первым крупным прозаическим произведением Кораблинова 

был роман "Жизнь Кольцова", вышедший отдельной книгой в 1956 г. В. А. Кораблинов – 

автор большого количества исторических повестей, рассказов, поэм, дилогии о 

А. В. Кольцове и И. С. Никитине, автобиографической повести "Азорские острова". 

Из произведений писателя В. А. Кораблинова:   

См.: Казак Герасим Кривуша; Воронежские корабли. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 

1964. – 244 с.;  Дом веселого чародея : повести, рассказы. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-

во, 1978. – 264 с.: ил.;  За эт о готов умереть : роман, повесть. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. 

изд-во, 1981. – 352 с.; Воронежские повести. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 

607с.; Воронежская поэма. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. – 398 с; Горы 

Чижовские : повести,рассказы. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1989. – 382 с.: ил.;  

 

Литература о нем: 

См.: Владимир Александрович Кораблинов : К 70-летию со дня рождения : указ. лит. / 

Обл. б-ка им. И. С. Никитина; Науч. б-ка ВГУ; сост. О. М. Андреева. – Воронеж, 1976. – 38 

с.; Будаков, В. Свет большой души // Молодой коммунар. – 1989. – 2 авг.; Кораблинов 

Владимир Александрович : [Некролог] // Коммуна. – 1989. – 27 марта; Ласунский О. Г. 

"Обвиняется по статье 58..." // Из небытия. Воронежцы в тисках сталинщины. – 

Воронеж, 1992. – С. 6–19; Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – 

Воронеж : Логос, 1993. – 432с. – Кораблинов В. А. - С. 6, 37, 38, 90, 92, 95, 97, 112, 135, 

161, 189–195, 197, 213, 214, 246, 249, 297, 298, 324, 325, 331, 341, 385; Акиньшин А. Н. 

Архивные материалы о жизни и творчестве В. А. Кораблинова // Филологические 

записки : Вестник литературоведения и языкознания. – Воронеж, 1996. – Вып. 7. – С. 186–

190; России Черноземный край. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного 

края, 2000. – С. 616;  

 

ААВВГГУУССТТ  

 

15 августа – 120 лет назад родился Якир Иона Эммануилович (3(15).08.1896–

11.06.1937), видный советский военачальник, участник освобождения Воронежа от 

белогвардейцев. 

См.: Бурляев Ф. Якир в Лисках : [воспоминания о пребывании Якира в Острогожске и о 

подготовке им наступления на Лиски]. – Ленинское знамя. – Лиски, 1967. – 15 февр.; 

Палант  М. Орден № 2 : [о награждении И. Э. Якира орденом Красного Знамени № 2 за 

овладение военно-стратегическим узлом Лиски и вывод наших полков на линии 
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Икорцев]. – Новая жизнь. – Острогожск, 1968. – 27 апр.; Большая советская 

энциклопедия. – М., 1978. – Т. 30. – С. 479–480.  

  

17 августа – 170 лет назад родился Алисов Петр Федосеевич (5(17).08.1846– 

после 1928), публицист, поэт, внучатый племянник декабриста В. Ф. Раевского. В 1857–

1862 гг. воспитывался в Воронежском кадетском корпусе. 

См.: Русские писатели. 1800–1917 : биобиблиогр. словарь. – М., 1989. – Т. 1 : А–Г. – С. 

48–49. 
 

20 августа – 80 лет назад родился Дубровин Евгений Пантелеевич (20.08.1936–

15.07.1986), писатель. Уроженец рабочего поселка Верхнеозерский сельхозтехникум 

Таловского района (официальное название поселка). Закончил Воронежский 

сельскохозяйственный институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Редактор 

"Молодого коммунара" (1967–1971). Затем уехал в Москву, работал в редакции журнала 

"Крокодил", с 1975 г. возглавлял журнал. Первая повесть "Грибы на асфальте" была 

напечатана в журнале “Подъем” в 1964 г., а через два года вышла отдельной книгой в 

московском издательстве “Молодая гвардия”. Рассказы Е. П. Дубровина публиковались в 

журнале "Подъём". Сатирические произведения писателя выходили, преодолевая 

цензурные и идеологические препоны. В Центрально-Черноземном книжном 

издательстве рукопись повести “В ожидании козы” по требованию властей несколько раз 

подвергалась внутреннему рецензированию. Высказывалось опасение, что детская 

повесть слишком остра и драматична. Автор и редакция выстояли. Книга увидела свет в 

1968 г., и потом неоднократно переиздавалась в Воронеже, Москве и за рубежом. В 

произведениях писателя сатирическое отрицание рождается из точного видения 

реальной жизни. Повести Е. П. Дубровина “Билет на балкон” (1971), “Счастливка”, 

“Одиссея Георгия Лукина” (1972), “Глупая сказка” (1976), “Курортное приключение” (1980) 

и другие пользовались широкой популярностью у читателей. За свою короткую 

творческую жизнь он написал около двадцати книг. По произведениям Дубровина 

поставлены два фильма: “Похищение” по роману “Глупая сказка” (1985) и “Француз” по 

мотивам повести “В ожидании козы” (1988). Награжден орденами: “Трудового Красного 

Знамени”, “Знак Почета”. Лауреат премии международного конкурса юмористических 

рассказов "Алеко" (НРБ, 1975). В 2003 г. в Центрально-Черноземном книжном 

издательстве в серии “Воронежские писатели – детям” вышла книга повестей Дубровина 

“В ожидании козы”. 

См.: Евгений Пантелеевич Дубровин (1936-1986) : указ. лит. / Обл б-ка им. 

И. С. Никитина; Науч. б-ка ВГУ; сост. М. Е. Штукарева. – Воронеж, 1988. – 22 с.; 

Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Воронеж, 1993. – С. 205–209.; 

Давыденко Т. Грустный мир смеха : сегодня легендарному редактору "Молодого 

коммунара" Евгению Дубровину исполнилось бы 60 лет... / фот. А. Костина // Молодой 

коммунар. – 1996. – 20 авг.; Кравченко Я. Голова его всегда была полна замыслов... // 

Молодой коммунар. – 1996. – 20 авг.; Силин В. Сын и мать: 60 лет писателю Евгению 

Дубровину // Коммуна. – 1996. – 21 авг.; Кт о есть кто. – Воронеж, 2003. – С. 99–102. 
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23 августа – 125 лет назад открылась конно-железная дорога в Воронеже 

(11(23).08.1891). С началом первой мировой войны конка стала приходить в упадок, в 

1922 г. курсировал всего один вагон. Вскоре возобновившееся строительство трамвая 

окончательно закрыло движение конки.  

См.: Памят ная книжка Воронежской губернии на 1892 год. – Воронеж, 1892. – Отд. I . – 

С. 47–51; Санин С. Все хорошо, прекрасная маркиза! // Воронеж. курьер. – 1999. – 29 окт.; 

Конка // Воронежский перекресток / В. Верзилин, В. Шевченко, В. Елецких. – Воронеж, 

2003. – С. 14–20. 

 

28 августа – 105 лет назад родился Шоков Антон Федорович (15(28).08.1911–

5.10.1990), кандидат исторических наук. Уроженец села Теплый Колодезь 

Старооскольского уезда Курской губернии. Окончил исторический факультет 

Воронежского педагогического института (1937). В 1937–1941 гг. – старший преподаватель 

кафедры всеобщей истории и декан исторического факультета Воронежского 

государственного педагогического института. В дальнейшем работал в Пхеньянском 

университете в КНДР, ВГУ. Специализировался в области истории древнего мира и 

археологии. В круге научных интересов А. Ф. Шокова – археология железного века и 

скифы в Подонье. Автор более 50 научных публикаций, среди которых книги и брошюры: 

“Индия и Китай в древний период” (1941); “Скифы на Среднем Дону” (1952); 

“Библиография по древней истории Подонья” (1954); “Скифское восстание на Боспоре” 

(1960); “Археология Кореи: Краткий очерк” (1962).  

См.: Ист орический факультет Воронежского государственного университета : биогр. 

справочник сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин; предисл. А. Винникова; 

вступ. ст. А. Акиньшина, М. Карпачева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. – С. 

259–267. 

 

 

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  

  

  

- 85 лет назад открылся Воронежский государственный педагогический институт. 

Учрежден на базе педагогического факультета Воронежского государственного 

университета. Его активными  создателями  стали такие выдающиеся педагоги, как 

П. В. Каптерев, Н. К. Вентцель, С. В. Иванов, А. К. Димитриу, А. Н. Ясинский, знаменитый 

автор учебников по математике А. П. Киселев. Занятия начались в сентябре 1931 г. Во 

время Великой Отечественной войны ВГПИ находился в эвакуации в г. Уржуме Кировской 

обл. 21 декабря 1993 г. институт получил статус педагогического университета. Сегодня в 

университете 9 факультетов, 11 научно-исследовательских лабораторий. В вузе работают 

460 преподавателей. Обучается около 8500 студентов. В университете впервые в системе 

педагогических вузов страны открыт специальный факультет по подготовке школьных 

психологов на базе полученного ранее высшего образования. ВГПУ сегодня обладает 
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необходимой материальной базой. Издательство университета ежегодно выпускает 

около 150 наименований научной и учебно-методической литературы. На базе 

фундаментальной библиотеки ВГПУ создан Центр информационной поддержки 

педагогического образования. В Вузе обучаются иностранные студенты.  

См.: Талов Л. Н. Двадцатипятилетие Воронежского пединститута // Известия ВГПИ. – 

Воронеж, 1958. – Т. 25. – С.3–24; Загоровский В. П. Воронежская историческая 

энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С. 65; Высшая школа центральной России. – [Воронеж], 

[Б.г.и.]. – С. 24–25.; Воронежский государственный педагогический университет : 

[буклет]. – [Воронеж. – 6 л. : текст + цв. ил.]; Абитуриент . – 2004. – Вып. № 7. – С. 30–31.  

 

- 45 лет назад (09.1971). открылся Воронежский государственный институт 

искусств (с 1998 г. – Воронежская государственная академия искусств). В структуре 

академии действуют факультеты: театральный, музыкальной фольклористики, живописи, 

вокальный, хорового дирижирования, оркестровый и др. Поддерживает творческие связи 

с вузами и школами искусств Европы. С 1992 г. в Воронеже ежегодно проводится 

Международный фестиваль и мастер-класс профессора Вольфганга Маршнера 

(Германия). Камерный хор академии гастролировал во многих странах мира. При 

академии работает средняя специальная музыкальная школа для одаренных детей. 

См.: Воронежский государственный институт искусств :[буклет]. – [Воронеж, 1996. – 4 л. 

: текст + цв. ил.]; Высшая школа центральной России. - [Воронеж, Б.г.и.]. – С. 16).  

  

  

1 сентября – 85 лет назад (1.09.1931) в Первомайском летнем театре спектаклем-

опереттой «Роз Мари» открылся первый сезон Воронежского театра музыкальной 

комедии. Ядром организованного театра явился трудовой коллектив содружества 

профессиональных артистов оперетты под руководством режиссера Лазаря Аркадьевича 

Лазарева. Распоряжением Совета министров РСФСР от 24 ноября 1960 г. № 7353-р 

Воронежский театр музыкальной комедии реорганизован в Воронежский музыкальный 

театр (с 1968 г. – театр оперы и балета). Этот год можно считать датой основания 

Воронежского театра оперы и балета. (См. также 25 февраля). 

См.: [Афиша] // Коммуна. – 1931. – 30 авг.; 25 лет  со времени основания Воронежского 

театра музыкальной комедии. – Воронеж, 1956. – 27 с. 

 

13 сентября – 180 лет назад был открыт мужской Митрофановский монастырь 

(1(13).09.1836). Он расположился на правобережном холме реки Воронеж, на месте 

основания воронежской крепости ХVI века. В созданном для прославления св. Митрофана 

монастыре сохранялись его нетленные мощи (ныне находятся в Благовещенском 

кафедральном соборе Воронежа). Монастырь, вскоре ставший одним из важнейших 

религиозных центров России, привлекал множество паломников и богомольцев. 

Монастырский ансамбль включал разновременные постройки, из которых особую 

ценность представляли здания, выполненные по проекту архитектора Дж. Кваренги 
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(архиерейский дом, корпус для певчих, колокольня). Главным местом для церковных 

служб являлся массивный, неоднократно перестраивавшийся Благовещенский собор. 

Митрофановский монастырь служил миссионерским и просветительским цетром 

епархии. На его территории некоторое время находилась духовная семинария, затем 

мужское духовное училище, а в 1889 г. при обители открылась церковно-приходская 

школа. В 1885 г. при монастыре учредили братство святителей Митрофана и Тихона с 

богатой библиотекой и читальней. В читальном зале для верующих устраивались 

религиозно-нравственные чтения со световыми картинками. Здесь же большей частью 

проходили собрания членов Воронежского церковно-археологического комитета. 

Монастырские ризница и библиотека владели ценным собранием старинных 

богослужебных предметов и книг, относившихся к ХVII–ХVIII векам. К началу 1930-х гг. 

монастырь был закрыт, а всякие богослужения запрещены. Сейчас на территории 

монастыря находится главный корпус ВГУ. 

См.:  Воронежская ст арина. – Воронеж : Типо-Литография В. И. Исаева, 1904. – Вып. 5.  – 

С. 33–41;  Акиньшин А. Н. Храмы Воронежа. – 2-е изд. – Воронеж : Кварта, 2003. – С. 143 

– 155.  

 

22 сентября – 90 лет назад родился Гайворонский Александр Иванович 

(22.09.1926–16.05.1997), кандидат исторических наук. Уроженец села Елизаветино 

Бобровского уезда (ныне Бутурлиновский район) Воронежской области. Закончил 

исторический факультет ВГУ. Автор книги "Золотые архивные россыпи: Из истории 

культуры края (конец XVIII– начало XX в.", составитель сборников "Записки воронежских 

краеведов" (1979, 1983, 1987). Им впервые введена в научный оборот рукопись историка 

М. И. Славинского (1773–1824) “Историческое, топографическое и статистическое 

описание уездов Воронежской губернии…”, хранящаяся в фондах Государственной 

публичной библиотеки (СПб). Подготовил к печати обобщающий труд по истории 

народного образования в Воронежском крае, но не успел опубликовать. 

См.: Ст о краеведческих чтений в лицах и публикациях. 1971–1999. – Воронеж, 1999. – С. 

5.; Аббасов А. М. Воронежская старина и ее исследователи. – Воронеж, 2001. – С. 105–

106. 

 

23 сентября – 150 лет назад родился Северцов Алексей Николаевич 

(11(23).09.1866–19.12.1936), зоолог, академик Академии наук СССР (1920), академик 

Академии УССР (1925). Уроженец г. Москва. Владелец родового имения в Бобровском 

уезде Воронежской губернии. Закончил физико-математический факультет Московского 

университета. С 1898 г. профессор Юрьевского университета. Труды А. Н. Северцова 

посвящены проблемам эволюционной морфологии, установлению закономерностей 

эволюционного процесса, вопросам филогенеза. Основал отечественную школу 

морфологов. А. Н. Северцов послужил прототипом профессора Персикова в повести 

М. А. Булгакова “Роковые яйца”. 
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См.: Волков В. А. Российская профессура. XVIII– начало ХХ вв. : Биологические и 

медико-биологические науки : биогр. словарь / В. А  Волков, М. В. Куликова. – СПб. : 

РХГИ, 2003. – С. 400–401. 
 

  
  

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  

1 октября – 150 лет назад родился Сент-Илер Константин Карлович 

(19.09(1.10).1866– ноябрь 1941), зоолог. Уроженец г. Петербурга. С 1903 – 

экстраординарный профессор Юрьевского университета по кафедре зоологии, 

сравнительной анатомии и физиологии. В 1918 г. вместе с университетом эвакуировался 

из Тарту и до конца жизни возглавлял кафедру зоологии позвоночных в Воронежском 

университете. Автор свыше 150 научных работ по проблемам гистофизиологии и 

гидробиологии. Сквозная тема работ Сент-Илера – взаимодействие живой и неживой 

материи, соотношение между физиологическими процессами в живой протоплазме и 

неживыми, неметаболизирующими образованиями. Исследователь фауны Ковдорского 

залива на Белом море и рек Воронежа, Дона, Хопра и Битюга. Автор работ по почвенной 

фауне воронежских черноземов – одних из первых отечественных работ по почвенной 

зоологии. 

См.: Волков В. А. Российская профессура. XVIII– начало ХХ вв. : Биологические и 

медико-биологические науки : биогр. словарь / Волков В. А., Куликова М. В. – СПб. : 

РХГИ, 2003. – С. 401–402; Гапонов П. М. Воронежский государственный университет : 

краткий ист. очерк. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1968. – С. 137–138.  

 

 

1 октября – 60 лет назад основан Воронежский государственный 

политехнический институт (ныне Воронежский государственный технический 

университет). 28 августа 1956 года министр высшего образования СССР издал приказ об 

организации в Воронеже вечернего машиностроительного института и была определена 

дата начала занятий – 1 октября 1956 г. В состав ВГТУ входят 8 факультетов. 

См.: Воронежский политехнический институт. (Краткий обзор развития и 

деятельности). – Воронеж, 1971. – 47с.: ил.; Вперед к успехам под стягом политеха // 

Молодой коммунар. – 1996. – 10 окт.; Политехник. – 1998. – 28 апр. – (Спецвып. для 

абитуриентов); Берег. – 1996. – 11 окт.; Высшая школа центральной России. – [Воронеж, 

Б.г.и.]. – С. 164; Шанс : Куда пойти учиться : справочник для абитуриентов. – 2005. – № 9. 

– С. 30. 

 

2 октября – 235 лет назад были утверждены гербы уездных городов  

Воронежского наместничества: Нижнедевицка, Новохоперска, Острогожска, Павловска 

(21.09.(02.10).1781). 

См.: Рево, О. Гербы городов Воронежской губернии // Наука и жизнь. – 1994. – № 2. – 

С. 110. 
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3 октября – 230 лет назад на базе Воронежского народного училища было 

открыто Главное народное училище (22.09(3.10).1786). Ныне на этом месте находится 

корпус Воронежской технологической академии (ул. Сакко и Ванцетти, 72). 

См.: Пыльнев Ю. В. История школы и народного просвещения Воронежского края. 

XVIII– начала XX века / Ю. В. Пыльнев, С. А. Рогачев. – Воронеж : Центр духовного 

возрождения Черноземного края, 1999. – 528 с. 

 

 

13 октября – 75 лет назад было основано Конструкторское бюро химавтоматики 

(13.10.1941). Свою деятельность начало с разработки агрегатов авиационной техники для 

боевых самолетов в период Великой Отечественной войны. В настоящее время КБХА 

стало одним из мировых лидеров по созданию жидкостных ракетных двигателей для 

различных видов ракетной техники оборонного, научного и народно-хозяйственного 

назначения. В КБХА разработаны около 60 образцов ЖРД, 30 из которых доведены до 

серийного производства. Часть двигателей не имеет мировых аналогов.  

См.: КБ химавт омат ики : Страницы истории. – Воронеж. – Т. 1 / сост.-ред. 

А. А. Голубев. – [Б. и.] (Тип. КБХА), 1995.– [332] с.; Т. 2. / под общ. ред. д-ра техн. наук 

В. С. Рачука. – Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2001. – 437 с.; Конст рукт орское 

бюро химической автоматики. – Воронеж, 2001. – [52] с.; Научно-т ехнический 

юбилейный сборник 1941–2001 гг. / КБ химавтоматики. – Воронеж : ИПФ “Воронеж”, 

2001. – 676 с.  

 

 

19 октября – 90 лет назад в Воронеже открылась междугородная телефонная 

связь (19.10.1926). 

См.: Цент рально-Черноземная область : справочная книга.  – Воронеж, 1929. – С. 350–

351; Юбилейная воронежская летопись // Воронеж. курьер. – 1996. – 26 окт. – С. 3. – 

(Воронеж. телеграф; № 32). 

 

22 октября – 40 лет назад состоялось открытие нового памятника А. В. Кольцову 

на Советской площади (11.10.1976). Скульптор П. И. Бондаренко, архитектор 

И. А. Савичев. 

См.: Кононов В. И. Воронеж - путеводитель. – Воронеж, 1995. – С. 19. 
 

29 октября – 105 лет назад на Театральной площади (ныне площадь Никитина) 

состоялось открытие памятника поэту И. С. Никитину (16.(29).10.1911). Оно было 

приурочено к 50-летию со дня смерти поэта. Средства на сооружение памятника 

собирались по всей России. Скульптура и ее архитектурное оформление были выполнены 
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по проекту И. А. Шуклина, в то время обучавшегося в Петербургской академии художеств. 

Фигура И. С. Никитина отлита в бронзе. Постамент памятника был выполнен из серого 

гранита петербургским архитектором Я. И. Филотеем. Воронежский архитектор 

А. М. Баранов нашел на площади такое место для памятника, откуда он удачно 

просматривался со всех сторон. Сейчас памятник стоит там, где его и открывали. Но с 1933 

по 1974 год он находился в Кольцовском сквере, куда его перенесли из-за того, что он 

мешал движению транспорта. 

См.: Памят ник поэту // Ласунский О. Литературные раскопки : Рассказы 

литературоведа. – Воронеж, 1972. – С. 150–171; Попов П. Тайны бронзового Никитина 

//Воронеж. курьер. – 2001. – 22 дек.: Кононов В. И. Воронеж: путеводитель по городу. – 

Воронеж, 2003. – C. 30–31. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

14 ноября – 320 лет назад (4.(14.11).1696) по указу Петра I начато строительство 

регулярного российского флота. Фактически строительство флота Петром I в Воронеже 

было начато еще в конце 1695г., после возвращения из неудачного первого Азовского 

похода. По требованию Петра I–4 ноября 1696 г. Боярская дума приняла решение о 

постройке военно-морского флота в воронежском крае. Судостроительные верфи были 

созданы в нескольких пунктах: на реках Хопре, Дону, Воронеже. В 1697 г. в Воронеже 

было учреждено первое адмиралтейство. Главным центром судостроительных и 

хозяйственных работ стал Воронеж. Первые воронежские военные суда были спущены на 

воду весной 1699 г., когда в Азовское море вышла эскадра из 10 кораблей, а к весне 1700 

года судостроительная программа, возложенная на "кумпанства" (объединения светских 

и духовных землевладельцев, созданных для постройки кораблей), была выполнена. 

См.: Загоровский В. П. Судостроение под Воронежем в XVII веке // Труды 

Воронежского областного краеведческого музея. – Воронеж, 1960. – Вып. 1. – С. 51-73.; 

Лавринов Ю. М. Работники Воронежских верфей (к истории Воронежского 

кораблестроения 1696–1711 гг.) // Воронежский край на южных рубежах России. XVII-

XVIII вв. – Воронеж, 1981. – С. 78–84.; Когда Россия молодая мужала с гением Петра... : 

Рек. библиогр. указ. – М. : Изд-во "Книжная палата", 1990. – 87 с.; Пичет а В. И. Реформа 

армии и флота при Петре Великом // Три века. Россия от Смуты до нашего времени. – 

М., 1992. – В 6-ти т. Т. 3 : XVIII век. Первая половина. – С. 301–308; Воронежское 

кораблестроение : указ. лит. / ВГУ, Зонал. науч. б-ка; сост. : Е. П. Гришина, 

Т. П. Семенова; авт. вступ. ст. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 1996. – 120 с.; 

Загоровский В. П. Петр Великий на воронежской земле. – Воронеж : Изд-во Воронеж. 

гос. ун-та, 1996. – 168 с. : ил.; "Морским судам быть!.." : Российскому военно-морскому 

флоту – 300 лет : межвузов. сб. науч. тр. – Воронеж : "Квадрат", 1996. – 220 с.  

 
 

14 ноября – 100 лет назад родился Лысцов Викентий Павлович (1(14).11.1916–

23.11.2002), доктор исторических наук (1975), профессор ВГУ. Уроженец деревни Лежнино 

Яранского уезда Вятской губ. (ныне Пижанского района Кировской области). Закончил 
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исторический факультет Московского университета (1940). В ВГУ преподавал в 1952–1996 

гг. Научные интересы: история России XVIII в., общественно-политическая мысль, жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова, историография. Наиболее значимые публикации: 

“Персидский поход Петра I. 1722–1723 гг.” (М., 1951), “Воронеж – Азов – Полтава” 

(Воронеж, 1959), «М. В. Ломоносов – родоначальник русского просветительства” 

(Воронеж, 1961) и др. 

См.: Ист орический факультет Воронежского государственного университета : биогр. 

справочник сотрудников. 1940–2001 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин; предисл. А. Винникова; 

вступ. ст. : А. Акиньшна, М. Карпачева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. – С. 

152–153. 
 

29 ноября – 140 лет назад значительным событием в культурной жизни 

Воронежа явилось открытие реального училища (17(29).11.1876). Монументальное 

здание училища в перестроенном виде сохранилось до наших дней (ул. Студенческая, 36). 

В Воронежском реальном училище преподавали известные деятели культуры: писатель 

Г. И. Недетовский, математатик А. П. Киселев. Среди его выпускников – библиограф 

И. В. Владиславлев, историк-краевед М. И. Лызлов, архитектор Н. В. Троицкий, 

общественно-политический деятель А. И. Шингарев. В настоящее время в здании 

размещается военное учреждение.  

См.: К двадцат ипят илет ию Воронежского реального училища : (ист. записка) // 

Памятная книжка Воронежской губернии. 1902 г. – Воронеж, 1902. – Отд. III. – С. 19–32; 

Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа: история и современность. – Воронеж, 1999. – С. 

137; Ист орико–культ урное наследие Воронежа. – Воронеж, 2000. – С. 365–366. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

11 декабря – 160 лет назад родился Плеханов Георгий Валентинович 

(29.11(11.12).1856–30.05.1918), литературный критик, философ, публицист, деятель 

российского и международного рабочего и социал-демократического движения. 

Уроженец деревни Гудаловка Липецкого уезда Тамбовской губернии. С 1866 по 1873 гг. 

учился в Воронежской Михайловской военной гимназии. На духовное развитие 

Плеханова значительное влияние оказал преподаватель словесности Н. Ф. Бунаков. Одна 

из главных улиц Воронежа называется Плехановской. 

См.: Русские писатели. 1800–1917 : биогр. словарь. – М., 1999. – Т. 4 : М–П. – С. 642–

647; Мичуринский Б. Несчастный “Жорж” / Мичуринский Б., Тимофеев П. // Воронеж. 

курьер. – 1996. – 6 июля. – (Воронеж. телеграф; № 29). 

 

12 декабря – 120 лет назад родился Мазлумов Аведикт Лукьянович 

(30.11(12.12).1896–29.09.1972), известный селекционер сахарной свеклы, академик 

ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда. Уроженец г. Симферополя. Закончил 
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Воронежский сельскохозяйственный институт (1923). Работал на Рамонской опытно-

селекционной станции. За полвека работы во ВНИИСС Мазлумов вывел около 50 сортов 

сахарной свеклы. С 1972 г. Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной 

свеклы и сахара носит имя А. Л. Мазлумова. Лауреат Государственной и Ленинской 

премий.  

См.: Поповский М. Сладкое и горькое // Собеседник : Портреты. Этюды. 

Исторические повествования. Очерки. – Воронеж, 1973. – С. 33–82; Академик Аведикт 

Лукьянович Мазлумов : указ. лит. – Воронеж, 1985. – 29 с.; России Черноземный край. – 

Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного края, 2000. – С. 538.  

  

16 декабря – 115 лет назад родился Ватутин Николай Федорович (3(16).12.1901–

15.04.1944), видный военачальник, Генерал армии, Герой Советского Союза. Уроженец 

Воронежской губернии. С 14 июля 1942 г.– командующий войсками Воронежского 

фронта, позднее стал командующим войсками 1-го Украинского фронта. Войска под 

командованием Ватутина участвовали в обороне Воронежа, в Сталинградской и Курской 

битвах, освобождении Киева и Правобережной Украины. 

См.: Большая советская энциклопедия – М., 1971. – Т. 4. – С. 336; Ват утина Е. «Папу 

убил Сталин» : беседа с дочерью генерала // Воронеж. курьер. – 2000. – 27 янв. – С. 4;; 

Кадыров, В. А. Воронежский фронт под командованием Н. Ф. Ватутина / предисл. 

А. Акиньшина // Воронеж. курьер. – 2003. – 14 июня. – С. 4–5. 
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Список принятых  сокращений 
 
 

АН – Академия наук  

АО – акционерное общество 

АООТ – акционерное общество открытого типа  

АХ – Академия художеств 

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им В. И. Ленина 

ВГАИ – Воронежская государственная академия искусств 

ВГАСУ – Воронежский государственный архитектурно-строительный университет  

ВГИИ – Воронежский государственный институт искусств 

ВГИК – Воронежский государственный институт кинематографии 

ВГМИ – Воронежский государственный медицинский институт 

ВГПИ – Воронежский государственный педагогический институт  

ВГПУ – Воронежский государственный педагогический университет 

ВГРНХ – Воронежский государственный русский народный хор 

ВГТРК – Воронежская государственная телевизионная и радиовещательная компания 

ВГТУ – Воронежский государственный технический университет 

ВГУ – Воронежский государственный университет  

ВДВ – воздушно-десантные войска 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВИКО – Воронежское историко-культурное общество 

ВИКЭ – Воронежская историко-культурная энциклопедия 

ВИСИ – Воронежский инженерно-строительный институт 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВЛТИ – Воронежский лесотехнический институт 

ВОИПКРО – Воронежский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования  

ВООПИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры   

ВОУНБ – Воронежская областная универсальная научная библиотека 

ВОХМ – Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского 
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ВПИ – Воронежский политехнический институт 

ВСХИ – Воронежский сельскохозяйственный институт 

ВТИ - Воронежский технологический институт 

ВТО – Воронежское театральное общество 

ВУАК – Воронежская ученая архивная комиссия 

ВХУДУ – Воpонежское художественное училище 

ВЦИК – Всесоюзный Центральный исполнительный комитет 

ВЦИАК – Воронежский церковный историко-архелогический комитет 

ВЭ – Воронежская энциклопедия 

ВЭПИ – Воронежский экономико-правовой институт 

ГАВО – Государственный архив Воронежской области 

ГАОПИ ВО – Государственный архив общественно-политической истории Воронежской 
области 

ГИТИС – Государственный институт  театрального искусства им. А. В. Луначарского 

ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

ГМПИ им. Гнесиных – Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных 

ГРМ – Государственный Русский музей 

ГСНХ – Государственный совет народного хозяйства  

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ИР – Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина  

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛГУ – Ленинградский государственный университет 

МАрхИ – Московский архитектурный институт 

МГПИ – Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина 

МГУ – Московский государственный университет 

МИФЛИ – Московский институт философии, литературы, истории 

МОСХ – Московская организация Союза художников 

НАРКОМПРОС – Народный комиссариат просвещения 

НПО – научно-производственное объединение 
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ОАО – открытое акционерное общество 

ОВД – Область Войска Донского 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

Пг. – Петроград 

РАН – Российская академия наук 

РАО ЕЭС – Российское акционерное общество «Единая энергетическая система» 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГФ – Романо-германская филология 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

СНХ ЦЧЭР – Совет народного хозяйства Центрально-черноземного экономического региона 

СПб. – Санкт-Петербург 

СТД – Союз театральных деятелей 

СХИ – Сельскохозяйственный институт 

ТЮЗ – Театр юного зрителя 

ТV – Телевидение 

УВД – Управление внутренних дел 

ФЗУ – Фабрично-заводское училище 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦК – Центральный комитет 

ЦЧО – Центрально-Черноземная область 

ЦЧР – Центрально-Черноземный регион 

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога 
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