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Список сокращений 
АН  Академия наук 
АССР  Автономная Советская Социалистическая 

Республика 
в.  век 
в т. ч.  в том числе 
ВВС  Военно-воздушные силы 
ВГСПУ  ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 
ВКП(б)  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВМО  Всемирная метеорологическая организация, 

специализированное учреждение ООН 
ВНИАЛМИ  Всесоюзный научно-исследовательский институт 

агролесомелиорации 
ВолГУ  ФГАУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» 
ВОУНБ   ГБУК «Волгоградская областная универсальная 

научная библиотека им. М. Горького» 
ВЦИК  Всероссийский центральный исполнительный 

комитет 
г.  год, город (при  обозначении географического объекта) 
ГАВО  Государственный архив Волгоградской области 
ГБУЗ  государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 
ГБУК  государственное бюджетное учреждение культуры 
гг.  годы 
ГКУ ВО  государственное казенное учреждение 

Волгоградской области 
ГОСТ  государственный стандарт 
ГТРК  государственная телевизионная радиокомпания 
ГЭС  гидроэлектрическая станция 
д.  деревня 
др.  другие 
ИИМК  Институт истории материальной культуры 
им.  имени 
исполком  исполнительный комитет 
ИХО  Институт художественного образования 
КОС ВМО  Комиссия основных систем Всемирной 

метеорологической организации 
КП  командный пункт 
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КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 
ЛГУ  Ленинградский государственный университет 
ЛОИА  Ленинградское отделение Института археологии 
МБА  межбиблиотечный абонемент 
МБУ  муниципальное бюджетное учреждение 
МГУ  Московский государственный университет 
МООП  Министерство охраны общественного порядка 
МПВО  местная противовоздушная оборона 
МЦБС  муниципальная централизованная библиотечная 

система 
МЧС  Министерство по чрезвычайным ситуациям 
НИИ  научно-исследовательский институт 
НКВД   Народный комиссариат внутренних дел  
НОУ  начальное образовательное учреждение 
НП  наблюдательный пункт 
ОАО  открытое акционерное общество 
обком  областной комитет 
обл.  область 
ОУНБ  областная универсальная научная библиотека 
пос.  поселок 
примеч. авт.  примечание автора 
р.  река 
РайОНО  районный отдел народного образования 
РАН  Российская Академия наук 
РГГМУ  Российский государственный 

гидрометеорологический университет 
РИНЦ  российский индекс научного цитирования 
р-н  район 
РНБ  Российская национальная библиотека 
РСДРП(б)  Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) 
РСФСР   Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 
РФ  Российская Федерация 
с.  село 
СНК  Совет народных комиссаров 
СССР  Союз Советских Социалистических Республик 
ст-ца  станица 
СУАК  Саратовская учёная архивная комиссия 
США  Соединенные Штаты Америки 
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тыс.  тысяч 
ул.  улица 
ФГБОУ  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
х.  хутор 
ЦК   Центральный Комитет  
ЦРБ  центральная районная больница 
ЭДД  электронная доставка документов 
экз.  экземпляр 



ООтт  ссооссттааввииттеелляя  
Юбилейный пятидесятый выпуск «Календаря знаменательных и 

памятных дат» адресован библиотекарям, преподавателям, работникам 
средств массовой информации, краеведам, книголюбам – всем, кто 
любит свой край и занимается популяризацией краеведческих знаний. 

Его цель – обратить внимание читателей на наиболее 
значительные и интересные даты из истории, общественно-
политической, экономической, научной, литературной и культурной 
жизни Волгоградской области, на факты из жизни и деятельности 
выдающихся людей, чьи имена связаны с историей края. 

Издание содержит перечень юбилейных дат и событий 
(для  коллективов и организаций – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет; 
для  граждан – 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет) на 2017 год, 
расположенных в хронологии. Даты, относящиеся к дореволюционной 
истории края, даются по старому и новому (в скобках) календарному 
стилю. При невозможности установить принадлежность даты 
к  календарному стилю, дата, взятая из источников, изданных после 
1918  года, считается по новому календарному стилю. События, 
охватывающие целый месяц, приводятся после конкретных дат в конце 
раздела. События, точные даты которых не установлены, указаны 
в  конце календаря. 

К датам, отмеченным звездочкой (*), даются информационные 
справки и рекомендательные списки литературы. В списки литературы 
включены книги, статьи из сборников и периодических изданий, 
электронные ресурсы в основном за последние 5–10 лет, имеющиеся 
в  фонде Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Знаком двойной 
астериск () обозначены издания, отсутвующие в фонде Волгоградской 
ОУНБ им. М. Горького. Материал в списках литературы расположен 
в  обратной хронологии. В персональных списках сначала указываются 
работы деятелей области, затем – литература о жизни и деятельности. 

В списках литературы библиографическое описание составлено 
в  соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления». В библиографической 
записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 
7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов 
и  словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

Справки и списки литературы к датам, помещенные в издании, 
могут быть использованы для организации книжных выставок, 
подготовки обзоров, пополнения краеведческих фондов и картотек, для 
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выполнения краеведческих справок, проведения массовых 
мероприятий, посвященных истории Волгоградской области. 

В издании помещены именной и географический указатели, 
сведения об авторах и составителях, список сокращений. 

Все библиографические материалы подготовлены на базе 
справочно-библиографического аппарата Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького. 

Электронная версия Календаря размещена на сайте ВОУНБ 
им. М. Горького. 

Замечания и предложения, заказы на издание направляйте 
по  адресу: 

400131 г. Волгоград, ул. Мира, 15 
ВОУНБ им. М. Горького 
Сектор краеведения 
Тел.: 33–11–48 
E-mail: common@vounb.volgograd.ru 
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ХХррооннииккаа    
ддаатт  ии  ссооббыыттиийй  

ннаа  22001177  ггоодд  
 

Январь 

 

1 170 лет со дня рождения Петра Ивановича Попова (1847–
после 1924), публициста, бизнесмена. Окончил Воронежскую 
Духовную семинарию (1868), учился в медико-хирургической 
академии (Санкт-Петербург, 1868–1870). Был арестован на 2-м 
курсе в связи с причастностью к делу революционера 
С. Г. Нечаева. В 1872 г. уехал в Америку, где считался видным, 
почти единственным в то время авторитетным писателем по 
вопросам русской жизни и литературы. Работал 
корреспондентом газет «Нью-Йорк таймс», «Сан», «Геральд». 
Вернулся в Россию в 1895 г. как представитель огромного 
американского страхового общества «Эквитебль». С 1909 года 
жил в Париже, затем вновь уехал в США. Автор книги 
«В  Америке: очерки американской жизни по личным 
наблюдениям автора, прожившего в Америке безвыездно 23 
года (1872–1895)» (Санкт-Петербург, 1906). Уроженец станицы 
Скуришенской (ныне Кумылженский р-н). Лит.: Шалыгин В. В. 
Мой край родной, казачий : энциклопедия казачьей жизни на примере 
Усть-Медведицкого округа Области войска Донского / В. В. Шалыгин. – 
[3-е изд.]. – Волгоград : Станица-2, 2007. – С. 77. 

 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Ташкова (1927 
(в  действительности 18.12.1926)–15.02.2012), актера, 
сценариста, режиссера. Известность ему принесла картина 
«Приходите завтра» (1963), сценарий к которой он написал 
вместе со своей супругой Екатериной Савиной. Дальнейшая 
фильмография: «Майор «Вихрь» (1967), «Адъютант его 
превосходительства» (1969), «Дети Ванюшина» (1973), «Уроки 
французского» (1978), «Три женщины Достоевского» (2011) и 
др. Уроженец с. Быково Сталинградской губернии (ныне 
пос. Быково Быковского р-на Волгоградской области). Лит.: 
Евгений Иванович Ташков // Календарь знаменательных и памятных 
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дат. 2012 год / Быков. МЦБС, Солдатско-Степнов. поселен. б-ка ; [ред.-
сост. В. Н. Чередниченко ; ред. Е. В. Стрыгина]. – Солдатско-Степное, 
2012. – С. 28. 

 75 лет со дня рождения Павла Павловича Рогачёва (1942), 
художника, поэта из г. Котово. Член Союза художников 
России. Уроженец с. Гришино (Киквидзенский р-н). Лит.: 
Павел Павлович Рогачёв : (к 70-летию со дня рождения) // Календарь 
краеведческих знаменательных и памятных дат на 2012 год / Котов. 
МЦБ, Отд. инновац.-метод. деятельности и библ. маркетинга ; [сост. Н. 
Н. Зозулина]. – Котово, 2011. – С. 12–14 : портр. – Библиогр.: с. 14. 

4 25 лет со времени создания Волгоградского института 
управления (1992) (ныне ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»). Директор – д-р ист. 
наук, профессор Игорь Олегович Тюменцев. 

6 75 лет со дня рождения Юрия Петровича Баранова (1942), 
волгоградского композитора, заслуженного деятеля искусств 
РФ. Лит.: Чернявская Л. Пьеса на русскую тему / Л. Чернявская // 
Отчий край. – 2006. – № 4. – С. 104–109 : фот. 

17 90 лет со дня рождения Василия Николаевича Безрукова 
(1927), волгоградского скульптора. Член Союза художников 
России с 1956 г. Творческая специализация: скульптура. Лит.: 
Безруков Василий Николаевич : (85 лет со дня рождения) / авт. ст. Л. Л. 
Ишкова ; сост. библиогр. М. С. Колмыкова // Календарь 
знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 2012. – 
Волгоград, 2011. – С. 47–51 : фот., портр. 

19 115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Самохина 
(1902–18.08.1998), Героя Советского Союза. Командовал ВВС 
Балтийского флота. Уроженец х. Садковский Урюпинского 
района. Лит.: С надписью «От Урюпинска» падали бомбы на Берлин 
// Чтобы свеча не угасла : откуда есть пошла земля Урюпинская : 
историко-публицистический сборник / [сост. В. Целиковский].  
Волгоград : Панорама, 2006.  С. 6567 : портр. 

24 100 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Чеботарёва (1917–02.08.1991), Героя Советского Союза. 
Отличился во время штурма Сапун-горы 9 мая 1944 г.: 
заменил выбывшего из строя командира и организовал 
блокирование системы дотов на вершине горы. Был ранен, но 
остался в строю. Уроженец с. Чёрная Поляна Фроловского 
района. 
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29 115 лет со дня рождения Виктора Акимовича Акимова (1902–
1979), лауреата Государственной премии (1951), народного 
артиста РСФСР, работавшего с 1944 г. на сцене 
Сталинградского драматического театра им. М. Горького. 

Февраль 

 

2 50 лет со времени создания Волгоградской городской секции 
Советского комитета ветеранов войны, объединившей 100 
тыс. ветеранов войны, вдов погибших воинов (1967). Первый 
председатель – полковник Григорий Иванович Денисов, 
директор Музея обороны Царицына–Сталинграда. 
Многократно преобразовывалась, ныне Волгоградская 
областная организация Общероссийской общественной 
организации ветеранов войны и военной службы 
(председатель – Яловой Василий Фрисанович, полковник 
запаса). Лит.: Шереметьева Л. Н. Общественные объединения 
Волгоградской области / Л. Н. Шереметьева. – Волгоград, 2007. – С. 75–
76. 

4 75 лет со дня рождения Бориса Павловича Естрина (1942), 
главного режиссера Волгоградской областной филармонии, 
заслуженного работника культуры РФ. Лит.: Кузьмина Т. Его 
знают все / Т. Кузьмина // Волгоградская правда. – 2002. – 2 февр. – С. 6 
: портр. 

25 лет со времени создания Волгоградского областного 
отделения Российской транспортной инспекции (1992). Лит.: 
10 лет транспортной инспекции // Волгоградская правда. – 2002. – 7 
февр. – С. 1. 

7 110 лет со дня рождения Григория Саверьяновича Чепрунова 
(1907–22.02.1979), Героя Советского Союза. В ночь на 16 января 
1945 г. умело организовал форсирование полком р. Висла и 
захват плацдарма в районе населенного пункта Дзеканув 
(южнее г. Хотомув, Польша). В боях проявил личное мужество 
и отвагу. Уроженец х. Черкесовский (Алексеевский р-н). 

  100 лет назад император Николай II издал указ о переселении 
и ликвидации немецких хозяйств в Поволжье, что 
диктовалось ужесточением войны с Германией (1917). 
Осуществлению указа помешала Февральская революция. 
Временное правительство приостановило его действие. 
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Окончательно царский указ был аннулирован советским 
правительством.  

10 120 лет со дня рождения Павла (Пауля) Давидовича Рау 
(1897–15.06.1930), археолога, краеведа, филолога. В 20-х гг. 
ХХ в. проводил активные археологические раскопки курганов 
на территории Республики немцев Поволжья. 
Им  исследованы около 200 курганов, разведаны более 15 
поселенческих памятников, грунтовые могильники и 
отдельные захоронения. Ему принадлежат первые 
разработки по периодизации и хронологии раннего 
железного века Нижнего Поволжья, которые отражены 
в  работах: «Die Hügelgräber Römischer Zeit an der Unteren 
Wolga» (1927), «Die Gräber der fruhen Eisenzeit im unteren 
Wolgagebiet. Studien zur Chronologie der skyphischen 
Pfeilspitzen» (1929). Оказавшись под надзором органов НКВД, 
покончил жизнь самоубийством. Уроженец колонии Альт 
Веймар (Alt Weimar) Торгунской волости Новоузенского 
уезда Самарской губернии (ныне с. Старая Иванцовка 
Палласовского р-на). Лит.: Сухорукова Е. П. Рау Павел (Пауль) 
Давидович / Е. П. Сухорукова // Археологическая энциклопедия 
Волгоградской области = Archaeological Encyclopedia of Volgograd 
Region / [ред. кол.: А. С. Скрипкин и др.]. – Волгоград, 2009. – С. 221 : 
портр. 

18 50 лет со времени пуска первой очереди завода Стальных 
конструкций в г. Волжском (ныне ОАО «Волжский завод 
металлоконструкций»), одного из крупнейших в России 
предприятий по проектированию и производству 
строительных металлоконструкций, опор линий 
электропередач и антенных опор сотовой связи (1967). Лит.: 
Факты // Панорама. 21 век. – 2005. – № 3. – С. 13. 

20 125 лет назад в Кирхе зачитано официальное послание 
дирекции общин Моравских братьев о ликвидации 
Сарептской братской общины (1892). 
25 лет назад создана Волгоградская ассоциация спортивного 
танца (ныне Федерация танцевального спорта Волгоградской 
области). Первый президент – Владимир Кривошеев (1992). 
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Март 

 

1 100 лет назад весь Царицын захлестнула весть об отречении 
от престола царя Николая II (1917). 

2 25 лет назад зарегистрирована общественная организация 
«Волгоградская областная ассоциация польской культуры 
«Кропля» (1992), целью которой является реализация 
образовательных программ по польскому языку среди детей 
и взрослых, ведение культурно-просветительской работы по 
изучению истории и культуры польского народа и 
государства. Лит.: Национальности и национальные общественные 
объединения Волгограда : информационный справочник. – Волгоград, 
2008. – С. 256260 : фот. 

4 100 лет назад рабочие листопрокатного завода в Царицыне 
вывезли на тачке за проходную ненавистных всем мастеров 
Богданова и Жерара (1917). 
75 лет назад на Сталинградском тракторном заводе было 
организовано производство танков Т-34 для нужд фронта, 
а  на «Баррикадах» развернулось производство 45-
миллиметровых орудий (1942). 

5(18) 100 лет назад в Царицыне состоялось первое собрание 
солдатских депутатов, принявшее решение создать 
гарнизонный Совет солдатских депутатов (1917). 

8(20) 150 лет со дня рождения Василия Денисовича Генералова 
(1867–20.05.1887), революционера-народовольца (подпольная 
кличка «Денисыч»). Входил в группу Александра Ильича 
Ульянова, разделял взгляды партии «Народная воля», 
сознательно вступил на путь террористической борьбы 
с  самодержавием. Принял активное участие в подготовке 
покушения на императора Александра III. Казнен 
в  Шлиссельбургской крепости. Уроженец ст-цы 
Потёмкинской (ныне Пугачёвская Котельниковского р-на). 

13 115 лет со дня рождения Михаила Петровича Грязнова (1902–
18.08.1984), археолога, доктора исторических наук, 
заслуженного деятеля наук РСФСР, лауреата 
Государственной премии СССР. В 1951 г. в составе Волго-
Донской археологической экспедиции ИИМК, проводившей 
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исследования в зоне затопления Цимлянского 
водохранилища, руководил отрядом, занимавшимся 
раскопками поселения эпохи бронзы, расположенного близ 
х. Ляпичев Калачёвского района, в ходе которых были 
обнаружены 3 землянки. Лит.: Коробкова Е. А. Грязнов Михаил 
Петрович / Е. А. Коробкова // Археологическая энциклопедия 
Волгоградской области = Archaeological Encyclopedia of Volgograd 
Region / [ред. кол.: А. С. Скрипкин и др.]. – Волгоград, 2009. – С. 68 : 
портр. 

15 25 лет назад начала работу воскресная еврейская школа, 
открытая Волгоградским еврейским культурно-
просветительским обществом (1992). Закрыта в 1998 г. из-за 
небольшого количества учащихся. Ныне открыта для 
посещения НОУ «Средняя общеобразовательная школа 
«Ор Авнер» (создана в 2000 г.), в основе концепции которой 
лежит целостная система национального воспитания 
с  преподаванием общеобразовательных предметов и 
предметов еврейского цикла. Директор – Елена Никитина.  

17 110 лет со дня рождения Григория Яковлевича Смольякова 
(1907–3.09.1937), поэта, драматурга, переводчика, 
зав. литературно-художественным отделом «Сталинградской 
правды», с 1935 г. – ответственного секретаря 
Сталинградского правления Союза писателей. Автор пьес 
«Победитель», «Елена». Репрессирован 28 марта 1937 г. по 
делу о «контрреволюционной организации среди писателей 
и литературных работников Сталинграда». Реабилитирован 
посмертно. Уроженец г. Царев Астраханской губернии (ныне 
с. Царев Ленинского р-на). 

18 100 лет назад состоялся первый парад революционных войск 
Царицына (1917). 

21(03.04) 100 лет назад исполнительное бюро Царицынского Совета по 
требованию пролетариев города приняло решение 
о  введении 8-часового рабочего дня (1917). 

24 100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Королькова (1917–
11.07.1943), Героя Советского Союза. К 11 июля 1943 г. 
совершил 268 боевых вылетов, провел 49 воздушных боев, 
сбил лично 10 самолетов противника и 32 самолета в группе. 
Уроженец г. Царицына (Волгограда).  

27  250 лет со времени подписания Екатериной II Жалованной 
грамоты, которой она даровала немецким переселенцам 
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в  вечное пользование земли близ Царицына (1767). Так была 
основана немецкая колония Сарепта. Лит.: Сарепта: история 
успеха = Sarepta: die Erfolgsgeschichte : история гернгутской колонии 
Сарепта от ее основания до превращения в волостной центр 
Саратовской губернии / А. Курышев, С. Лосицкий, А. Максимов, В. 
Медведев ; [науч. ред. И. О. Тюменцев ; сост. А. В. Курышев ; пер. на 
нем. яз. В. Э. Рогачевой в ред. Р. Абхальтер]. – Волгоград : Издатель, 
2013. – С. 31. 

90 лет со дня рождения Тамары Фёдоровны Папиной (1927–
26.01.1996), актрисы Волгоградского театра музыкальной 
комедии, почетного гражданина г. Волгограда, заслуженной 
артистки Российской Федерации. Лит.: Тамара Фёдоровна Папина 
: (к 80-летию со дня рождения) / авт. ст. Л. А. Мякишева ; сост. 
библиогр. О. В. Назарова // Календарь знаменательных и памятных 
дат. Волгоградская область, 2007. – Волгоград, 2006. – С. 25–27 : портр. 

31 25 лет со времени открытия Волжского гуманитарного 
института (филиала) ВолГУ (1992). Первый ректор – Максим 
Матвеевич Загорулько. Лит.: Гуманитарный – звучит гордо // 
Здоровье и экология. – 2007. – № 5. – С. 22 : фот. 

Апрель 

 

4 75 лет назад над Валдайским лесом был подбит самолет 
Алексея Петровича Маресьева, уроженца г. Камышина (1942). 
Самолет упал на деревья, летчика выбросило из кабины. При 
падении он повредил ноги. А. П. Маресьев – Герой 
Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, 
о  нем написана книга Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Лит.: Мамонтов В. Н. Легендарный Маресьев: страницы 
жизни / В. Н. Мамонтов. – Камышин : [б. и.], 2006 (Камышин. тип.). – 
128 с. : ил. 

6 100 лет назад была организационно оформлена Царицынская 
городская партийная организация РСДРП (1917). 

12(25)* 100 лет назад по путевке ЦК РСДРП в Царицын приехал Яков 
Зельманович Ерман, революционер, большевик, один 
из  организаторов установления советской власти 
в  Царицыне (1917). 
100 лет назад в Царицыне, в театре «Парнас», 
на  объединенном собрании районных и полковых комитетов 
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были зачитаны «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. 
Ленинские тезисы солдаты одобрили (1917). 

13 80 лет со дня рождения Виталия Борисовича Смирнова (1937), 
заведующего кафедрой литературы и журналистики ВолГУ, 
главного редактора журнала «Отчий край». Автор книг: 
«Будни волжской победы» (Волгоград, 1989), «По следам 
времени» (Волгоград, 1996), «Воевал под Сталинградом…» 
(Волгоград, 2006–2013), «Житие святого Глеба» (Волгоград, 
2008) и др. Лит.: Кузьмина Т. История литературы – его стихия / Т. 
Кузьмина // Волгоградская правда. – 2002. – 13 апр. – С. 3 : портр. 

14 100 лет назад отдельные роты 141-го запасного пехотного 
полка, расквартированные в Царицыне, категорически 
отказались ехать на фронт империалистической войны (1917). 

17 110 лет со дня рождения Василия Петровича Ястребова (1907– 
11.11.1944), Героя Советского Союза. Отличился в сентябре 
1944 г. при форсировании р. Нарев в районе г. Ружан 
(Польша) и в боях на плацдарме. Уроженец п. Пришиб (ныне 
г. Ленинск).  

  

ВВ  ааппррееллее  ииссппооллнняяееттссяя  
125 лет назад в связи с начавшейся на Волге холерой 
в  Царицыне побывал министр путей сообщения Сергей 
Юльевич Витте (1892). С единственным доктором он 
несколько дней объезжал город, назвав увиденную картину 
«удручающей». На вопрос «Где же находится начальство и 
другие доктора?», – услышал ответ: «Или в отпуске, или 
уехали». 

Май 

 
1 100 лет назад в Царицыне состоялась Первомайская 

демонстрация рабочих, солдат, интеллигенции. 
«В  первомайском торжестве, – сообщала «Правда», – 
участвовал весь гарнизон и все рабочие, всего свыше 50 тыс. 
человек. На Никольской площади (ныне площадь 
В. И. Ленина)… говорили с семи трибун… Главные темы: 
социализм, мир народам, объединение, Советы. Около 200 
знамен, несколько тысяч майских листков комитета социал-
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демократов. Советский праздник кончился к вечеру 
митингами на улицах» (1917). 

5 100 лет со дня рождения Арсентия Арсентьевича Щербакова 
(1917–5.04.1974), Героя Советского Союза. Умело руководил 
подготовкой полка к переправе через Днепр и 2 октября 
1943 г. самой переправой подразделений в районе о. Казачий 
(южная окраина Киева). 13–14 октября 1943 г. после 
переброски дивизии на Лютежский плацдарм (севернее 
Киева) заменил выбывшего из строя командира батальона и 
возглавил отражение контратак противника. Уроженец ст-цы 
Филоновская (Новоаннинский р-н). 

10(23) 100 лет назад на общегородском собрании социал-демократов 
при обсуждении общеполитической программы и избрании 
редакции газеты произошел раскол между большевиками и 
меньшевистским крылом Царицынской организации РСДРП. 
С этого времени большевики Царицына выступают как 
самостоятельная партия (1917). 

13 25 лет назад зарегистрирован Волгоградский областной 
Армянский культурный центр им. А. С.  Грибоедова (1992). 
Лит.: Центр документации новейшей истории Волгоградской области : 
путеводитель. – Волгоград : Михаил, 2007. – С. 289. 

16* 250 лет со времени основания немцами-лютеранами колонии 
Гуссенбах (Hussenbach), которая до 1871 г. принадлежала 
Норкскому округу Камышинского уезда Саратовской 
губернии и входила в лютеранский приход колонии 
Медведицкий Крестовый Буерак (Frank) (1767). После 1768 г. 
переименована в колонию Линёво Озеро (ныне пос. Линёво 
Жирновского р-на).  

18(31)* 100 лет со времени выхода в свет 1-го номера царицынской 
большевистской газеты «Борьба» (ныне «Волгоградская 
правда») (1917).  

19 25 лет со времени начала вещания Волгоградской 
телерадиокомпании (1992). 

20 410 лет назад в Царицыне вспыхнуло восстание против царя 
Василия Шуйского, и воевода Ф. И. Шереметьев вынужден 
был снять осаду Астрахани, покинуть городок на острове 
Бальчик, а 24 октября он «пришел со всеми своими людьми и 
нарядом под Царицын и город и острог взял… изменников 
царицынских людей, их детей и жен поймал и побил» (1607). 



 18 

25 лет назад в Волгограде начала работу первая в России 
уникальная лаборатория по изготовлению линз (1992). 
Одним из учредителей этого предприятия стала Санкт-
Петербургская «Оптика». 

29 25 лет назад в Волгограде по адресу ул. Гагарина, 3 открылась 
первая в городе частная художественная галерея «Вернисаж» 
(1992). И сразу же стала одним из любимейших мест жителей 
Волгограда и гостей города. Здесь можно насладиться 
предметами изобразительного искусства, произведениями 
фотохудожников и приобрести художественные материалы. 
При галерее работает багетная мастерская.  

ВВ  ммааее  ииссппооллнняяееттссяя  
350 лет назад Степан Разин первый раз посетил город 
Царицын, направляясь казачьим волоком через Иловлю и 
Камышинку в поход за зипунами на Каспий (1667). 

Июнь 

 
2(15) 100 лет назад на митинге солдат и рабочих Царицына была 

принята резолюция большевиков против готовящегося 
Временным правительством наступления на фронте (1917). 
90 лет со дня рождения Ильсиар Гарифовны Паничкиной-
Юлдашевой (1927–1.05.2006), волгоградской актрисы, 
заслуженной артистки РСФСР. На сцене Волгоградского 
драмтеатра ею сыграно более трехсот ролей, больших и 
маленьких. Лит.: Янко С. И дольше века… / С. Янко // Первое 
чтение. – 2002. – 1 июня (№ 7). – С. 15. 

5 100 лет со дня рождения Фёдора Алексеевича Надеждина 
(1917–6.10.1943), Героя Советского Союза. В числе первых 
1 октября 1943 г. преодолел Днепр в районе с. Пекари 
(Каневский р-н Черкасской обл.) и огнем батареи обеспечил 
продвижение батальона. 5 октября, попав в окружение, 
вызвал огонь на себя. Ночью вышел из окружения. 6 октября 
1943 г. второй раз вызвал огонь батареи на свой НП. Погиб 
в  этом бою. Уроженец с. Верхняя Добринка (Жирновский р-
н).  
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11 115 лет со дня рождения Константина Ивановича Финогенова 
(1902–1992), русского живописца и графика. Уроженец 
г. Царицына (Волгограда).  

15 70 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Батуриной 
(1947), поэта, писателя, тележурналиста, кандидата 
филологических наук, автора, сценариста и ведущей 
телепрограммы «Свеча» ГТРК «Волгоград-ТРВ». Автор книг: 
«Богатищев Кров» (Волгоград, 2011), «Невладанный платок» 
(Волгоград, 2013), «Русиюния» (Волгоград, 2015) и др. 
Уроженка г. Сталинграда (Волгограда). Лит.: Батурина Татьяна 
Михайловна : биобиблиогр. указ. / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького ; 
[сост.: В. Ю. Зоткина, О. В. Назарова, И. С. Плюхина, С. Н. Марченко ; 
ред.: Т. И. Климова, О. В. Назарова]. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Волгоград, 
2014. – 152 с. : ил. 

25 100 лет назад газета «Борьба» опубликовала резолюцию 
Царицынского комитета РСДРП(б) с требованием роспуска 
контрреволюционной государственной Думы и 
государственного Совета (1917). 

29 135 лет со дня рождения Сергея Константиновича Минина 
(1882–8.01.1962), видного деятеля революционного движения 
в Царицыне, блестящего оратора и публициста. Автор 
антирелигиозных брошюр «Религия и коммунизм» (Москва, 
1919), «Письма о религии» (Москва, 1925), книги «Город-боец» 
(Ленинград, 1925), пьесы «Город в кольце» (Москва, 1920). 
Уроженец посада Дубовка Царицынского уезда Саратовской 
губернии (г. Дубовка). 

Июль 

 
1 50 лет со времени открытия в Волгограде зональной выставки 

работ художников Поволжья «Большая Волга» (1967).  
2 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Иванкина 

(1927–18.05.1990), волгоградского прозаика. Автор книг: 
«Последний камикадзе» (Волгоград, 1981), «Конец «Гончих 
псов» (Волгоград, 1987), «Корабль дьявола» (Волгоград, 1988), 
«Ристалище» (Волгоград, 1992) и др. Лит.: Кононов В. Смерть на 
взлете / В. Кононов // Небесный ковчег : воспоминания о 
волгоградских писателях. – Волгоград, 2006. – С. 113–117 : портр. 
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9(22) 100 лет назад в Царицыне проходили выборы в городскую 
Думу, принесшие значительную победу большевикам. Они 
получили 39 депутатских мест (11181 голос). Меньшевики, 
эсеры и бундовцы, вместе взятые, получили 41 место (11902 
голоса) (1917). 

12 100 лет со дня рождения Ивана Николаевича Великородного 
(1917–1985), Героя Советского Союза. К августу 1944 г. 
совершил 211 боевых вылетов, участвовал в 59 воздушных 
боях, в которых сбил лично 2 и в составе группы 2 самолета 
противника. Уроженец с. Самохино (Октябрьский р-н). Лит.: 
Великородный Иван Николаевич / сост. О. В. Назарова // Имена 
Героев Советского Союза на карте Волгоградской области : информ.-
библиогр. справ. / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения ; 
[сост.: В. Ю. Зоткина, О. В. Назарова, И. С. Плюхина, А. Л. Себрякова]. – 
Волгоград, 2007. – С. 27–28. – Библиогр.: с. 27–28. 

14 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Сталинградская область была объявлена на военном 
положении (1942). 

17 75 лет назад началась героическая оборона г. Сталинграда, 
которая продолжалась 200 дней и ночей (1942). 
75 лет назад был создан Сталинградский фронт под 
командованием генерал-полковника А. И. Ерёменко (1942). 

18 75 лет назад о смертельной опасности, нависшей над 
Сталинградской областью и г. Сталинградом, поведал по 
радио 1-й секретарь обкома ВКП(б), председатель Городского 
Комитета Обороны Алексей Семёнович Чуянов. Он призвал 
сталинградцев мобилизовать все силы для отпора врагу 
(1942). 

21 75 лет назад Госкомитет обороны принял постановление 
о  переводе всех формирований МПВО в Сталинграде на 
казарменное положение. В Сталинград прибыл писатель, 
депутат Верховного Совета СССР М. А. Шолохов (1942). 

26(08.08) 100 лет назад по распоряжению А. Ф. Керенского в Царицын 
из Саратова прибыл особый карательный отряд полковника 
Корвин-Круковского «для водворения в Царицыне 
революционного порядка» в составе 500 юнкеров саратовской 
школы прапорщиков и 500 оренбургских казаков при двух 
орудиях и 14 пулеметах (1917).  
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27(09.08) 100 лет назад каратели арестовали руководителей 
царицынских большевиков С. Минина и Я. Ермана. 141-й 
пехотный полк и четыре роты 93-го полка были выведены 
из  Царицына. Рабочие орудийного завода заявили 
решительный протест против арестов и насилий, чинимых 
карателями (1917). 

28 100 лет со дня рождения Константина Фёдоровича Смирнова 
(1917–08.10.1980), археолога, доктора исторических наук, 
известного специалиста в области скифо-сарматской 
археологии. В 1955 г. был назначен руководителем 
Сталинградской археологической экспедиции, проводившей 
раскопки в зоне затопления строящейся Волжской ГЭС. Под 
его руководством были исследованы курганные могильники 
в районе пос. Быково и с. Политотдельское. Опубликовал 
около 100 научных работ, в т. ч. монографии: «Вооружение 
сарматов», «Савроматы. Ранняя история и культура 
сарматов», «Сарматы на Илеке» и др. Лит.: Скрипкин А. С. 
Смирнов Константин Фёдорович / А. С. Скрипкин // Археологическая 
энциклопедия Волгоградской области = Archaeological Encyclopedia of 
Volgograd Region / [ред. кол.: А. С. Скрипкин и др.]. – Волгоград, 2009. – 
С. 240–241 : портр. 

Август 

 

1 100 лет со дня рождения Василия Павловича Тараканова 
(1917–28.05.1987), хозяйственного деятеля, строителя. В 1951 г. 
одним из первых приехал на строительство Волжской ГЭС и 
до 1963 г. возглавлял управление материально-технического 
снабжения Сталинградгидростроя. С 1963 по 1967 гг. работал 
заместителем начальника управления строительства 
Волгоградского облсовнархоза, а с 1967 по 1984 гг. – 
заместителем начальника Главного территориального 
управления по строительству в Нижне-Волжском 
экономическом районе Министерства промышленного 
строительства СССР (Главнижневолжскстрой). 

3 95 лет со дня рождения Евгения Васильевича Хорошунова 
(1922–2000), исследователя, краеведа, автора книг «Камышин 
далекий и близкий», «Журавлиный зов», «Живая память», 
«Мы помним вас!», «Строка в энциклопедии», почетного 
гражданина г. Камышина. Уроженец слободы Даниловка 



 22 

(Даниловский р-н). Лит.: Врублевская Н. П. Свидетель обвинения № 
10074 / Н. П. Врублевская // Шамаев В. За право жить: рассказы о 
камышанах – героических участниках боев в Великой Отечественной 
войне и славных тружениках тыла / В. Шамаев. – Камышин, 2008. – С. 
281–285 : портр. 

85 лет со дня рождения Кима Степановича Кальянова (1932–
1993), физико-географа, почвоведа, доктора географических 
наук (1986), профессора (1978). Окончил естественно-
географический факультет Сталинградского педагогического 
института (1955), аспирантуру ВНИАЛМИ (1963). Канд. с.-х. 
наук (1963). В 1963–1965 гг. – зав. лабораторией ВНИАЛМИ. 
С  1965 г. – основатель и зав. кафедрой физической географии 
Ульяновского пединститута (с 1967 – доцент, с 1978 – 
профессор). С 1988 г. – профессор Туркменского 
университета. Уроженец с. Клёновка (Жирновский р-н). 

7 75 лет со времени основания поселка Петров Вал (1942) 
В  1983 г. переименован в г. Петров Вал Камышинского р-на. 
Лит.: В семьдесят жизнь только начинается / подгот. Е. Данилина // 
Волгоградская правда. – 2012. – 4 авг. – C. 8. 

9(27.07) 110 лет со дня рождения Александра Васильевича Топчиева 
(1907–27.12.1962), советского химика-органика, академика 
АН СССР. Основные труды посвящены изучению 
нитрования, галогенирования, полимеризации и 
алкилирования углеводородов различных классов, а также 
синтезу и изучению физико-химических свойств 
кремнийорганических соединений. Институт 
нефтехимического синтеза АН СССР (ныне РАН) носит 
фамилию нашего земляка А. В. Топчиева. Уроженец слободы 
Михайловка Усть-Медведицкого округа Области войска 
Донского (г. Михайловка). Лит.: Александр Васильевич Топчиев : 
(105 лет со дня рождения) / авт. ст. С. Н. Моников ; сост. библиогр. Г. П. 
Журавлёва // Календарь знаменательных и памятных дат. 
Волгоградская область, 2012. – Волгоград, 2011. – С. 66–70 : портр. 

9 100 лет со дня рождения Ивана Даниловича Лебедева (1916–
01.10.2014), Героя Советского Союза. Отличился при 
форсировании Днепра в районе Переволочна (ныне 
с. Светлогорское, Кобелякский район Полтавской области) 
в  октябре 1943 г. Уроженец с. Даниловка (Руднянский р-н). 
Лит.: Шилин Н. Знаменщик фронта Иван Лебедев из Даниловки / Н. 
Шилин // Казачий круг. – 2004. – 25 июня. – С. 3 : фот. 
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75 лет назад Сталинградский фронт был подчинен Юго-
Восточному фронту, образованному 5 августа 1942 г. под 
командованием генерал-полковника А. И. Ерёменко (1942). 

13 90 лет со дня рождения Михаила Артемьевича Абрамова 
(1927–15.11.2009), волгоградского поэта. Автор книг: 
«Красивые дети России» (Волгоград, 1995) «Признание 
в  любви» (Волгоград, 1999), «Строки любви» (Тула, 2008). Лит.: 
Брыксина Т. Голосом своей судьбы // Нам не дано предугадать : вчера, 
сегодня, завтра волгоградской литературы / Т. Брыксина. – Волгоград, 
2007. – С. 242–244 ; Блажен поэт. Михаил Артемьевич Абрамов (1927–
2009) : биобиблиогр. очерк / [сост. В. Ю. Зоткина] ; ЦСГБ г. Волгограда, 
Центр. гор. б-ка, Информ.-библиогр. отд. – Волгоград, 2013. – 21 с. : 
портр., фот. 

15 100 лет назад Царицынские музыкальные классы, открытые 
в  1911 году по решению Императорского Русского 
музыкального общества, были преобразованы в Царицынское 
музыкальное училище (1917). В 1989 г. приказом 
Министерства культуры СССР Волгоградскому училищу 
искусств присвоено имя народного артиста СССР Павла 
Алексеевича Серебрякова, одного из его первых выпускников 
(ныне «Волгоградская консерватория (институт) имени 
П. А. Серебрякова»). Лит.: Волгоградский муниципальный институт 
искусств им. П. А. Серебрякова, 1917–2007 : к юбилею учебного 
заведения : [буклет] / Администрация Волгограда, Волгогр. муницип. 
ин-т искусств им. П. А. Серебрякова. – Волгоград, [2007]. – 24 с. : цв. ил. 

23 135 лет со дня рождения Николая Михайловича Мельникова 
(1882–11.12.1978), бывшего председателя Донского и Южно-
Российского правительств, эмигранта. Автор брошюры «Как 
извращается история» (1963), книг «Ермак Тимофеевич – 
князь Сибирский. Его сподвижники и продолжатели» (1963), 
«А. М. Каледин. Герой Луцкого прорыва и Донской Атаман» 
(1968), рукописи «Почему «белые» на юге не победили 
«красных»? Гражданская война на юге России» (1955). 
Уроженец ст-цы Качалинской Области войска Донского 
(Иловлинский р-н). Лит.: Хохульников К. Н. Казачью славу 
приумножив!.. (Казачье зарубежье ХХ столетия. История. Культурно-
историческое, духовное наследие) / К. Н. Хохульников ; Казачье 
зарубежье. – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 312–313 : портр. 

75 лет назад в 16 часов 18 минут гитлеровцы начали 
бомбежку Сталинграда с воздуха, в которой участвовали 2000 
немецких самолетов. Началась эвакуация из Сталинграда 
женщин и детей на левый берег Волги (1942). 
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26 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Кузнецова (1892–
31.05.1988), советского геолога, стратиграфа, гидрогеолога, 
доктора геолого-минералогических наук, профессора, декана 
геологического факультета Ленинградского 
государственного университета (1935–1965), зав. кафедрой 
гидрогеологии (1935–1944), зав. кафедрой исторической 
геологии ЛГУ (1944–1971). Заслуженный деятель науки 
РСФСР, награждён двумя орденами Ленина (1942, 1956) и 
орденом Трудового Красного Знамени (1970). Уроженец 
г. Царицына (Волгограда).  

29(11.09) 100 лет назад восставшие солдаты Саратовского гарнизона 
освободили из местной тюрьмы царицынских большевиков 
Я. З. Ермана и С. К. Минина (1917). 

30 75 лет со времени выхода в свет городского (фронтового) 
издания «Сталинградской правды». Первый номер был 
форматом чуть больше писчего листа. Набирался и печатался 
вручную в типографии тракторного завода тиражом 500 
экземпляров. Следующий номер вышел первого сентября. Он 
печатался в типографии завода «Красный Октябрь». Третий 
и последующий номера «Сталинградской правды» 
печатались тоже вручную в типографии глухонемых 
за  Царицей. В выпуске фронтового издания 
«Сталинградской правды» участвовали М. А. Лобачёв 
(писатель, отв. ред.), В. Г. Пьянов (партработник), П. В. Ульев 
(военный корреспондент), И. Я. Корнеев (типографский 
работник), И. З. Доманов (фронтовой корреспондент газеты), 
И. А. Подшивалов и др. Редакция городского издания 
(М. А. Водолагин и А. М. Пономарёв – партийные работники) 
находилась на КП в Комсомольском саду. Последний номер 
фронтового издания вышел 14 сентября 1942 г., печатался 
в  Красной Слободе. Лит.: Волгоградская правда. 85 лет : Газета. 
Люди. Годы: 1917–2002 / [ред. А. Давыдов, В. Голуб]. – Волгоград : 
Волгоградская правда, 2002. – С. 320–321. 
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Сентябрь 

 
11 75 лет со времени открытия движения по железнодорожному 

участку Петров Вал – Саратов протяженностью 200 км, 
построенного заключенными БАМлага (1942). Лит.: Болотов Н. 
А. Железнодорожники Нижнего Поволжья в годы Великой 
Отечественной войны / Н. А. Болотов, М. Н. Опалев. – Волгоград, 2007. 
– С. 173. 

12 75 лет назад приказом по Сталинградскому фронту оборона 
Сталинграда возложена на 62-ю армию под командованием 
генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова (1942). 
75 лет назад в госпитале Средней Ахтубы скончался Рубен 
Ибаррури, сын генерального секретаря компартии Испании 
Долорес Ибаррури (1942). В бою под Котлубанью он заменил 
убитого командира батареи и увлек бойцов в атаку, но был 
смертельно ранен. Прах Рубена покоится 
в  интернациональной могиле на площади Павших борцов 
г. Волгограда. В день тридцатилетия гибели сына на могилу 
Рубена приезжала его мать Долорес Ибаррури. 

16 310 лет назад голландский живописец и путешественник 
Корнелий де Бруин, путешествуя по Волге, посетил 
Царицын. Вот что он записал в своем дневнике: «Прибыли 
в  город Царицын, где вновь воздвигнута церковь из белого 
камня, ровно и самый город, сгоревший дотла в прошлом 
году. Мы простояли у Царицына и следующий день для 
перемены матросов. Накануне туда прибыл из Саратова один 
струг с русскими казаками, и люди, бывшие на нем, 
сообщили нам, что вся река была полна теми разбойниками, 
которые сотнями разъезжали на маленьких лодках. По этому 
случаю я предложил посланнику попросить у губернатора 
(воеводы) провожатых, в которых он, конечно, не откажет, 
если только сделать ему какой-нибудь подарок, потому что 
без денег в этой стране не получишь ничего» (1707). 

23* 90 лет со дня рождения Станислава Степановича Урмаева 
(1927–2014), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1991 г. Творческая специализация: 
живопись.  

25 75 лет назад газета «Красная звезда» напечатала очерк 
Константина Симонова «Дни и ночи». Писатель-фронтовик 
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с  большой силой описал мужество защитников героического 
Сталинграда (1942). 

 

ВВ  ссееннттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя  
100 лет назад состоялись выборы руководящих органов 
городской Думы. Председателем ее был избран Я. Ерман, 
городской головой – С. Минин, членами городской управы – 
большевики Бабак, Павлюков и Кацнельсон. Прокатились 
забастовки служащих компании «Зингер», рабочих 
лесозаводов, типографий, железной дороги (1917).  

Октябрь 

 
1 90 лет со дня рождения Бориса Константиновича Сивца 

(1927–?), волгоградского художника. Член Союза художников 
России с 1964 г. Творческая специализация: книжная и 
станковая графика. 

75 лет назад образован Донской фронт под командованием 
генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского (1942). 

50 лет со времени образования в Волгограде Высшей 
следственной школы при МООП РСФСР, главная задача 
которой состояла в «подготовке кадров для следственных 
аппаратов министерств охраны общественного порядка 
союзных республик» (1967). Ныне – Волгоградская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
начальник – заслуженный юрист РФ, д-р юр. наук, 
профессор, генерал-майор полиции Владимир Иванович 
Третьяков.  

2(14) 125 лет со дня рождения Андрея Ивановича Ерёменко (1892–
19.11.1970), Маршала Советского Союза, Героя Советского 
Союза, участника Сталинградской битвы. Лит.: Дороги маршала 
/ авт.-сост. Е. Н. Андреева. – Волгоград, 2002. – 47 с. 

15 50 лет со времени открытия памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (архитектор – 
Евгений Викторович Вучетич ). На торжественном митинге 
присутствовали десятки тысяч гостей – руководители СССР, 
видные военачальники, герои Сталинградской битвы и 
жители города-героя. В этот день был зажжен Вечный огонь 
в  Зале воинской славы (1967). Лит.: Мамаев курган : [фотоальбом] 
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/ [авт.-сост. О. В. Зайончковская, М. Т. Поляков]. – Волгоград : Издатель, 
2002. – 87 с. : ил. 

17 100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова (1917–
29.09.1981), Героя Советского Союза. Во время 
Сталинградской битвы отличился в боях при захвате и 
обороне дома в центральной части г. Сталинграда, 
названного впоследствии Домом Павлова. Лит.: Малыгин М. 
Сталинград, Дом Павлова... / М. Малыгин // Военный вестник Юга 
России. – 2012. – 22 сент. (№ 36). – C. 2 : фот. 

18 115 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Говоруненко 
(1902–27.01.1963), Героя Советского Союза. Под его 
командованием 18-й танковый корпус отличился в январе–
марте 1945 г. Части корпуса сыграли большую роль 
в  отражении контрудара врага при деблокировании 
Будапешта, в ожесточенном оборонительном сражении 
в  районе между озерами Веленце и Балатон. Уроженец 
с. Ильмень (Руднянский р-н). Лит.: Говоруненко Пётр Дмитриевич 
/ сост. О. В. Назарова // Имена Героев Советского Союза на карте 
Волгоградской области : информ.-библиогр. справ. / Волгогр. ОУНБ 
им. М. Горького, Отд. краеведения ; [сост.: В. Ю. Зоткина, О. В. Назарова, 
И. С. Плюхина, А. Л. Себрякова]. – Волгоград, 2007. – С. 29–30. – 
Библиогр.: с. 30. 

23* 80 лет со дня рождения Александра Александровича 
Васильева (1937), климатолога, доктора географических наук, 
профессора, заслуженного метеоролога РФ. Уроженец 
с. Караваинка Балыклейского района (ныне Дубовский р-н). 

29 50 лет со времени открытия в г. Михайловка Музея боевой и 
трудовой славы (ныне Михайловский краеведческий музей) 
(1967). Организатор – Максим Иванович Попов, адвокат 
Михайловской юридической консультации. Лит.: Чемякин Е. А. 
Памятники и памятные места Волгоградской области : историко-
краеведческий обзор / Е. А. Чемякин. – Волгоград : Принт, 2008. – Т. 2. – 
С. 248. 

Ноябрь 

 
3 50 лет со времени открытия на улице Порт-Саида, 17, 

в  жилом доме, Музея боевой, революционной и трудовой 
славы железнодорожников Волгоградского отделения – 
первого железнодорожного музея на Приволжской железной 
дороге (1967). Инициатором его создания был Виктор 
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Фёдорович Кадильников. Лит.: Народному музею – 40 // 
Волгоградская правда. – 2007. – 8 нояб. – С. 2. 

4* 80 лет со дня рождения Павла Байрамовича Аразова (1937), 
волгоградского художника. Творческая специализация: 
станковая живопись и монументально-декоративное 
искусство (мозаика). 

6 175 лет назад вышел Указ, в соответствии с которым 
в  г. Царицыне с 1 октября учреждалась третья семидневная 
Покровская ярмарка (1842). До этого в городе проводилась 
Троицкая и Ивановская ярмарки. 

 100 лет назад Царицынский Совет издал приказ № 1 
об  установлении революционного порядка в городе (1917). 

14 100 лет назад основан Царицынский мясокомбинат (1917), 
правопреемником которого ныне является ОАО 
«Волгоградский мясокомбинат». Лит.: Морозова И. С таким 
«Юбилейным» вегетарианство нам не грозит / И. Морозова ; фото А. 
Мирейко // Деловые вести. – 1997. – 3 нояб. – С. 1 : фот. 

25 лет со времени создания общественной организации 
Волгоградская ассоциация незрячих специалистов «Надежда» 
– регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов Российского союза инвалидов (1992). 
С начала основания организацию возглавляет опытный 
специалист-реабилитолог Татьяна Николаевна Михайленко. 
Лит.: Шереметьева Л. Н. Общественные объединения Волгоградской 
области / Л. Н. Шереметьева. – Волгоград, 2007. – С. 100. 

18(по метрике 23) 150 лет со дня рождения Александра 
Александровича Гераклитова (1867–11.04.1933), библиотекаря, 
палеографа, историка, профессора отделения мордовского 
языка и культуры Саратовского университета, члена СУАК. 
Автор 69 опубликованных научных работ, в т. ч. «Очерк из 
жизни и быта эльтонских соляных ломщиков и возчиков 
второй половины XVIII в.» (1910), «Обзор «пугачевских» дел 
из Астраханского губернского архива» (1913), «История 
Саратовского края в ХVI–ХVIII вв.» (1923). Среди множества 
неопубликованных рукописей и подготовительных 
материалов остался труд ученого «История Поволжья». 
Уроженец г. Камышина Камышинского уезда Саратовской 
губернии. Лит.: Хорошунов Е. Историк Александр Гераклитов / Е. 
Хорошунов // Известные камышане двадцатого века / [авт. идеи, сост., 
ред. В. А. Федорков]. – Камышин, 2003 (Камышин. тип.). – С. 23–25. 
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19 75 лет назад  ураганный огонь артиллерии возвестил о начале 
контрудара Красной Армии под Сталинградом (1942). 
Перешли в наступление войска Юго-Западного и Донского 
фронтов в направлении на Калач (операция «Уран»). 

22 300 лет со времени выхода Указа об отделении Астраханской 
губернии, по которому Царицын переходил из Казанской 
губернии в Астраханскую (1717). 
100 лет со дня рождения Николая Трофимовича Китаева 
(1917–24.03.2000), летчика-истребителя, командира 
эскадрильи, Героя Советского Союза. Отличился в Курской 
битве. Совершил 183 боевых вылета, в 45 воздушных боях 
сбил лично 8 самолетов противника. Уроженец с. Пичуга 
(Дубовский р-н). Лит.: Синайский В. М. В небе войны / В. М. 
Синайский // Крылья Родины. – 2005. – № 1. – С. 25–28 : фот. 

75 лет назад командующий 6-й германской армией 
Ф. Паулюс передал радиосообщение в штаб группы армий 
«Б»: «Армия окружена» (1942). 

24 50 лет со времени открытия Новоаннинского народного 
историко-революционного музея (ныне Новоаннинский 
историко-краеведческий музей). Его создателями были 
преподаватели истории А. А. Казаков и А. Е. Павлов, его 
первый руководитель, собиратель и пропагандист (1967). 

27 25 лет со времени создания Волгоградской региональной 
общественной организации «Поиск» (1992). Лит.: Шереметьева 
Л. Н. Общественные объединения Волгоградской области / Л. Н. 
Шереметьева. – Волгоград, 2007. – С. 38. 

29 110 лет со дня рождения Сергея Афанасьевича Щербакова 
(1907–31.07.1994), волгоградского художника. Творческая 
специализация: станковая живопись (пейзаж). Лит.: Щербаков 
Сергей Афанасьевич // Полотна памяти: объекты культурного 
наследия в работах волгоградских художников / Ком. по культуре 
Администрации Волгогр. обл., Обл. науч.-произв. центр по охране 
памятников истории и культуры ; [О. М. Абашкина и др. ; ред. В. Д. 
Гербовник]. – Волгоград : Принт, 2010. – С. 107 : портр. 
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Декабрь 

 
6 125 лет со дня рождения Степана Павловича Ерёмина (1892–

23.01.1985), богослова и философа, настоятеля Храма 3-х 
Святителей в Париже, Митрополита Корсунского, Экзарха 
Московской Патриархии в Западной Европе. Эмигрировал 
в  1920 г. Уроженец ст-цы Тепикинской (Урюпинский р-н). 
Лит.: Муравьёв А. «Я чую в близких далях грядущую Россию» / А. 
Муравьёв // Губернские вести. – 2011. – Апрель (№ 4). – С. 1617 : фот.  

8 75 лет назад в Сталинград для организации 
радиопропаганды в отношении окруженной 6-й немецкой 
армии прибыли антифашисты Вальтер Ульбрихт, Эрих 
Вайнерт и Вилли Бредель (1942). 

10 120 лет со дня рождения Ильи Александровича Бирюкова 
(1897–29.09.1964), старейшего художника г. Царицына 
(Волгограда). Последовательный приверженец исторического 
реализма посвятил свое творчество историко-
революционному жанру. Уроженец с. Средняя Ахтуба 
Царицынского уезда (пос. Средняя Ахтуба). 
100 лет назад Решением Царицынского комитета РСДРП(б) 
была создана культурно-просветительская комиссия в составе 
двух отделов: 1) агитационный, библиотечный и газетный; 
2) хозяйственный, лекторский и театральный (1917). Лит.: 
Булюлина Е. В. Государственные учреждения Царицынской – 
Сталинградской губернии, 1918–1928 гг. : учебное пособие / Е. В. 
Булюлина ; ВолГУ. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2002. – С. 85. 

11 25 лет со времени создания таможенных постов «Палласовка» 
и «Вишнёвка» (ныне «Палласовский» и «Эльтонский») (1992). 
Сегодня численность каждого из них составляет более 50 
человек. Таможенные посты работают в основном в режиме 
оформления и контроля вывозимых товаров. Больше всего 
вывозится зерновых и масличных культур: пшеница, ячмень, 
горчица, а также бахчевые культуры. С 2001 года к двум 
автомобильным пунктам пропуска Палласовского и 
Эльтонского таможенных постов добавился 
железнодорожный пункт пропуска «Эльтон», где 
таможенники контролируют перемещение пассажирских и 
грузовых поездов. Лит.: Крещёнов А. Степные Верещагины / А. 
Крещёнов // Волгоградская правда. – 2007. – 11 дек. – С. 7 : фот. 
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21 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Мизина (1907–
24.01.1985), волгоградского поэта, критика. Автор книг: 
«Басни» (Сталинград, 1949), «Веселая тоска» (Волгоград, 1963), 
«Избранное: басни, сказки, эпиграммы, фельетоны, рассказы» 
(Волгоград, 1997). Лит.: Кривошеенко Л. Ответственный секретарь / 
Л. Кривошеенко // Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских 
писателях. – Волгоград, 2006. – С. 392–396 : портр. 

 50 лет со времени открытия постоянного здания 
Волгоградского государственного цирка по специальному 
проекту, разработанному институтом 
«Волгоградгражданпроект». Главный архитектор – 
заслуженный архитектор РФ Константин Васильевич 
Дынкин (1967). Здание цирка представляет собой настоящее 
архитектурное творение. Зрительный зал вмещает 1840 мест, 
просторные вестибюли и фойе, удобные обзорные галереи, 
позволяющие зрителям во время антракта подышать свежим 
воздухом. Лит.: Дынкин Константин Васильевич // Архитекторы 
Волгограда : [научно-историческое издание] / авт.-сост. : А. М. Вязьмин, 
П. П. Олейников. – Волгоград : Издатель, 2003. – С. 84 : фот. 

22 75 лет со времени учреждения Президиумом Верховного 
Совета СССР медали «За оборону Сталинграда» (1942). 
За  период с 1943 г. по 1990 г. включительно медалью 
«За  оборону Сталинграда» было награждено более 800 000 
человек – военнослужащие Красной Армии, Военно-морского 
флота и войск НКВД, а также лица из гражданского 
населения, принимавшие непосредственное участие 
в  обороне. Лит.: Материкин А. В. Медаль «За оборону Сталинграда»: 
история учреждения и награждения / А. В. Материкин. – Волгоград : 
Перемена, 2008. – С. 13, 38. 

24 25 лет со времени образования ОАО «Себряковцемент», 
созданного путем приватизации Себряковского цементного 
завода (1992). На предприятии был создан совет трудового 
коллектива, который представлял интересы заводчан. В числе 
первых ОАО «Себряковцемент» приступил к техническому 
перевооружению завода. Сегодня себряковские цементники 
заданными темпами ведут реконструкцию технологической 
линии, среди несомненных достижений – развитая 
социальная сфера, которую сохранили на предприятии 
после его акционирования. 

25 110 лет со дня рождения Александры Фёдоровны Якушовой 
(1907–11.02.2001), советского геолога, кандидата геолого-
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минералогических наук, доцента, заслуженного профессора 
МГУ, заместителя декана геологического факультета МГУ по 
научной работе. Длительное время занималась изучением 
карстовых процессов, установила закономерность их 
развития и значение для гидротехнического и 
промышленного строительства, что отражено в ряде 
публикаций в научных журналах и монографии «Карст и его 
практическое значение» (1950). В 1947–1955 гг. участвовала 
в  комплексных исследованиях, связанных с проблемой 
орошения и обводнения засушливых районов Европейской 
части СССР. На примерах различных по геологическому 
строению районов была разработана методика структурно-
геоморфологических исследований в связи с поисками 
нефтяных и газовых месторождений на территории 
Прикаспия, Восточного Предкавказья, междуречья Волги и 
Дона, в Прибалтике, в западной части Сибирской 
платформы. Результаты исследований изложены в ряде 
статей, а также в монографии «Новейшая тектоника юго-
восточной части Балтийской синеклизы» (соавт.: 
А. Е. Додонов, Ю. Г. Наместников, 1976). Уроженка 
х. Вольный Хопёрского округа Области войска Донского 
(ныне не существует, Урюпинский р-н). 

26 100 лет со дня рождения Бембя Манджиевича Хечиева 
(другие варианты – Биембель Манджиевич Хечеев, Бембель 
Манджиевич Хечеев) (1917–10.07.1954), Героя Советского 
Союза. Отличился 30 апреля 1945 г. при переправе через 
канал Хафаллендитер-Гроссер в районе населенного пункта 
Бредиков (на подступах к г. Фривак, Германия), захватил 
выгодные позиции и, отражая вражеские контратаки, 
обеспечил переправу основных сил полка. Уроженец 
с. Светлый Яр (Октябрьский р-н). По другим данным Бембя 
Манджиевич Хечиев родился в с. Зёты Северного аймака 
Малодербетовского улуса Астраханской губернии (ныне 
пос. Северный Светлоярского р-на). Лит.: Слава и гордость 
нашего края : герои-земляки и защитники Сталинграда. – Волгоград : 
Издатель, 2000. – С. 166 : портр. ; Волгоградцы – Герои Советского 
Союза. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1968. – С. 
136. : портр. 
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31 75 лет назад войска Юго-Западного фронта вышли на рубеже 
Новая Калитва–Марковка–Миллерово–Чернышковский, 
завершив контрнаступление советских войск 
в  Сталинградской битве (1942). 

 

  ВВ  ддееккааббррее  ииссппооллнняяееттссяя  
25 лет со времени создания волгоградского женского клуба по 
футзалу «Рокади» (изначально команда называлась «Контур-
Юниор») (1992). Клуб является чемпионом в соревнованиях 
по мини-футболу. 

* 25 лет со времени основания Государственного Донского 
казачьего театра (ныне Волгоградский музыкально-
драматический казачий театр) (1992). 

В 2017 году исполняется 
650 лет со времени появления на карте итальянских купцов 
братьев Пицигани золотоордынского города Тортанллы 
(Tortanlli) (1367). На карте город размещен на правом берегу 
р. Волга, южнее большой излучины р. Дон. 
По  предположению члена СУАК З. М. Енгалычева «Tortanlli» 
– искажение в иностранном языке татарского названия 
местности, происходящего от слова «Тар-тарле» (узкое место, 
ограниченное валом и рвом) или «Чортанлы» (место реки, 
богатое щукой). Первым предложил локализовать Тортанллы 
на месте Мечётного городища профессор Новороссийского 
университета Ф. К. Брун (1873). Впоследствии эта точка 
зрения не нашла поддержки в научных кругах. Сведений 
о  таком населенном пункте в сочинениях арабских, 
европейских путешественников и в русских летописях 
не  встречено. Лит.: Ильина О. А. Тортанллы / О. А. Ильина // 
Археологическая энциклопедия Волгоградской области = Archaeological 
Encyclopedia of Volgograd Region / [ред. кол.: А. С. Скрипкин и др.]. – 
Волгоград, 2009. – С. 263. 

410 лет со времени основания станицы Голубинской 
Калачёвского района (1607). Лит.: Архангельский А. Взгляд с 
кургана Хорошего / А. Архангельский ; фото авт. // Волгоградская 
правда. – 2007. – 5 июня. – С. 1 : фот. 

325 лет назад крепость на р. Камышинке стала именоваться 
Дмитриевском в честь иконы святого великомученика 
Дмитрия Солунского, которого солдаты камышинского 
гарнизона почитали своим Небесным Покровителем (ныне 
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г. Камышин) (1692). Лит.: Камышин, 340 лет / [авт.-сост. В. М. 
Шамаев, В. С. Шантарин, В. Ф. Яковенко]. – Волгоград : Арт линия, 2008. 
– С. [5]. 

325 лет со времени основания х. Дубровский Киквидзенского 
района (1692). Лит.: Хутор живет более трех веков // Волгоградская 
правда. – 2002. – 29 нояб. – C. 1.  

325 лет со времени первого упоминания о станице 
Дурновской Хопёрского округа Области войска Донского 
(Новоаннинский р-н). Станица Дурновская в старину 
значилась как Дурнев городок, расположенный в темном лесу 
на низком правом берегу реки Бузулук, в устье речки Паника, 
у переправы, на опасном месте. Место переправы считалось 
гиблое, т. к. здесь бесследно исчезали люди (1692). Лит.: 
Широкова Г. Ф. «Во тьме исчезнувшие предки» : (документально-
художественная повесть) / Г. Ф. Широкова. – Новоаннинский, 2010. – С. 
134. 

310 лет со времени основания х. Сенной Михайловского 
района (1707). Согласно преданию, на том месте, где 
находилось поселение, было «станичное сеновалище». 
От  него произошло название хутора. Лит.: Хутору Сенному 300 
лет // Волгоградская правда. – 2007. – 28 авг. – С. 1. 

300 лет назад татары крымские и кубанские под 
предводительством Бахты-Гирея, Дели-Салтана и его братьев 
вторглись в Царицынский уезд, ведомые изменником 
Некрасовым, разорили предместья Царицына, сожгли 
церковь и запасы хлеба, убили много людей и взяли в плен. 
Но донской атаман Фролов и Воронежский губернатор 
Колычев разбили их и отняли у них много пленных (1717). 
300 лет назад в станице Урюпинской на Хопре построена 
первая деревянная церковь – Покровская, на устроение 
которой из Москвы была послана благословенная грамота и 
антиминс. О дальнейшем ее существовании и судьбе ничего 
не известно. Но в 1740 г. в документах архива Консистории 
упоминается о новой деревянной Покровской церкви 
в  Урюпинске (1717).  
300 лет со дня рождения сарептянина Абрахама Луиса 
Брандта (1717–1797), известного художника, автора первых 
чертежей крепости Сарепта, портретов первых поселенцев 
колонии, алтарной картины в сарептинской кирхе. Его кисти 
принадлежат «Портрет миссионера», гравюра «Воскресший 
Христос и ученица» и др. Лит.: Краевченко С. В. Сарептские 
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живописцы / С. В. Краевченко // Сарепта и народы Поволжья в 
истории и культуре России : сборник научных статей по материалам 
научной конференции 2001 г. / [редкол.: Н. Э. Вашкау и др.]. – 
Волгоград : Фирма Л. Б. Ф., 2002. – С. 19–23. 

275 лет со дня рождения Емельяна Ивановича Пугачёва (1742 
(по др. данным – 1740)–10.01.1775), предводителя народного 
восстания 1773–1775 гг. Из казачьей семьи. Участвовал 
в  Семилетней войне 1756–1762 гг., русско-турецкой войне 
1768–1774 гг., хорунжий (с 1770). В 1771 г. дезертировал, жил 
на Тереке, затем в поселениях старообрядцев на территории 
Речи Посполитой. В сентябре 1773 г. объявил себя спасшимся 
императором Петром III и возглавил широкое народное 
восстание от Яика до Приуралья, перекинувшееся затем на 
Среднее и Нижнее Поволжье. Уроженец ст-цы Зимовейской 
на Дону (ныне ст-ца Пугачёвская Волгоградской обл.). Лит.: 
Волгоград: хроника истории, 15891989 / [сост.: В. И. Томарев, В. И. 
Роговицкий].  Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 
1988. – С. 20 ; Энциклопедия Волгоградской области = Encyclopedia of 
the Volgograd Oblast / Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т ; 
гл. ред. О. В. Иншаков.  2-е изд., доп. и испр.  Волгоград : Издатель, 
2009. – С. 235. 

320 лет назад по указу Петра I проводились работы по 
сооружению канала Иловля–Камышинка (1697–1701). Канал, 
длиной около трех километров, должен был иметь 4 плотины 
(запруды) и шлюзы. В связи с длительными военными 
действиями с Турцией каналу придавалось большое военно-
хозяйственное значение. Он должен был соединить Волгу 
с  Доном и, как следствие, Каспийское и Чёрное море. Но 
строительство канала так и не было завершено. Лит.: Люби и 
знай свой край / Ком. по образованию, Администрация гор. округа – г. 
Камышин ; [отв. за вып. И. Г. Норенко]. – Волгоград : Панорама, 2007. – 
С. 206. 

200 лет со времени основания Дубовской центральной 
больницы (1817). Ныне ГБУЗ «ЦРБ Дубовского 
муниципального района», директор – Ирина Геннадьевна 
Шпилевая. 
175 лет назад немецкий минералог и геолог, профессор 
Берлинского университета Густав Розе опубликовал геолого-
минералогический раздел в сочинении «Reise nach dem Ural, 
dem Altai und dem Kaspischen Meer» (1837–1842) и произвел 
сравнение состава рапы Эльтона по анализам Иоганна 
Эрдмана, Карла Гёбеля и Генриха Розе (1842). 
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175 лет со времени основания станицы Петровской 
Хопёрского округа Области войска Донского (Урюпинский  
р-н). Названа в честь Петра I, который, по преданию, побывал 
здесь (1842). Лит.: Станица Петровская // Чтобы свеча не угасла : 
откуда есть пошла земля Урюпинская : историко-публицистический 
сборник / [сост. В. Целиковский].  Волгоград : Панорама, 2006.  С. 
3435. 

  170 лет со дня рождения Евграфа Дмитриевича 
Жигмановского (1847–?), старейшего местного журналиста, 
основателя царицынской типографии, первого издателя-
редактора газеты «Волжско-Донской листок». Уроженец      
ст-цы Трёх-Островянской Второго Донского округа Области 
войска Донского (ныне ст-ца Трёхостровская Иловлинского 
р-на). Лит.: Луночкин А. В. Из истории периодической печати в 
Царицыне: газета «Волжско-Донской листок» (1885–1901) / А. В. 
Луночкин // Вестник Волгоградского университета. Сер. 4. – 2002. – 
Вып. 7. – С. 114–121. 

150 лет со времени основания хутора Сухов-2 Усть-
Медведицкого округа Области войска Донского (ныне 
Михайловский р-н) (1867). Лит.: Чемякин Е. А. Памятники и 
памятные места Волгоградской области : историко-краеведческий обзор 
/ Е. А. Чемякин. – Волгоград : Принт, 2008. – Т. 2. – С. 225. 

125 лет назад был отстроен Ахтырский Божией Матери 
женский монастырь в слободе Гусёвка (ныне с. Гусёвка 
Ольховского района) (1892). Гусёвская обитель была основана 
во II-й половине XIX в. священником Иоанном Левитским 
из  с. Лопуховка Камышинского уезда Саратовской губернии 
и тамбовским крестьянином Илларионом Яковлевичем 
Двойченковым. Лит.: Иванова И. В поисках Елизаветы Годейн / И. 
Иванова // Волгоградская правда. – 2011. – 3 июня. – С. 4 : фот. 

125 лет назад открыт фельдшерский пункт в слободе Гусёвка 
(1892) (ныне с. Гусёвка Ольховского района). Лит.: Родная земля 
Ольховская. – Волгоград, 2008. – С. 67. 

125 лет назад в Царицыне основано общество врачей (1892). 
120 лет со дня рождения Григория Фёдоровича Горбункова 
(1897–21.04.1945), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
за г. Иновроцлав (Польша). Уроженец х. Малый Терновой 
Нижнечирской станицы Второго Донского округа Области 
войска Донского (Чернышковский р-н). Лит.: Луночкин М. Н. 
Горбунков Григорий Фёдорович // Земли заветный уголок / М. Н. 
Луночкин. – Волгоград, 2006. – С. 300 : портр. 
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115 лет со дня рождения Сергея Ильича Горшкова (1902–
1991), генерал-лейтенанта, командира 5-го Донского 
казачьего корпуса. Уроженец х. Ольшанского Области войска 
Донского (Урюпинский р-н). Лит.: В честь казачьего генерала // 
Чтобы свеча не угасла : откуда есть пошла земля Урюпинская : 
историко-публицистический сборник / [сост. В. Целиковский]. – 
Волгоград : Панорама, 2006.  С. 9697 : портр. 

100 лет назад библиотеки стали неотъемлемой частью 
культуры жителей Царицынского уезда. В Царицыне 
ведущее место занимала городская публичная библиотека, 
насчитывающая около 9 тысяч томов. За три предвоенных 
года на комплектование было израсходовано 12,7 тысяч 
рублей. Этих денег было недостаточно. Библиотека не имела 
своего помещения. 

 100 лет со времени основания Новоаннинской районной 
библиотеки (1917).  
75 лет со времени основания больницы № 22 как медико-
санитарной части судостроительного завода 
Красноармейского района г. Волгограда (1942). 
50 лет со времени открытия Дворца пионеров и школьников 
г. Волжского. Авторы: архитекторы Т. С. Акинфиева, 
М. Е. Гельфер (институт «Гипрогор», г. Москва). Авторы 
монументальных художественных работ – волжские 
художники Г. В. Черноскутов, Н. Ф. Бароха. Во дворце 
работало около 100 различных кружков, и могли заниматься 
одновременно 1100 ребят (1967). Лит.: История и культурное 
наследие Волжского (1954–2004 гг.) / Обл. науч.-производств. центр по 
охране памятников истории и культуры. – Волгоград, 2004. – С. 126 : 
фот. 

50 лет назад основана библиотека Высшей следственной 
школы МВД СССР. Фонд библиотеки составлял 150 000 
экземпляров книг и брошюр, преимущественно 
по  юридическим наукам, 150 названий журналов, из них 12 
на иностранных языках. В структуру библиотеки входили 
абонемент, читальный зал, отдел обработки и каталогизации, 
библиографический отдел. Библиотека осуществляла 
справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание слушателей и преподавателей школы (1967). 
50 лет со времени основания Жирновской районной детской 
библиотеки (1967). 
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50 лет со времени основания Светлоярской районной детской 
библиотеки (1967). 

* 50 лет со времени выхода в свет первого выпуска 
краеведческого издания – «Календарь знаменательных и 
памятных дат. Волгоградская область. …» (1967). 
50 лет со времени создания в Волгоградской области первых 
школьных лесничеств: в Добринской средней школе 
Урюпинского района и Николаевской средней школе 
Николаевского района. Лит.: Сказание о волгоградских лесоводах / 
Упр. лесн. хоз-ва Администрации Волгогр. обл., О-во лесоводов Волгогр. 
обл. ; [ред. В. В. Юрченко ; запись и обраб. И. П. Касьяненко]. – 
Волгоград : Панорама, 2009. – С. 226. 

25 лет назад в Волгограде зарегистрирована Поволжская 
инвестиционная комиссия (1992). 
25 лет назад начал давать продукцию завод узлов башенных 
кранов в г. Михайловке (1992). 
25 лет со времени основания государственного предприятия 
«Волгофарм» в г. Волгограде (1992). 
25 лет назад приватизировано 1-ое предприятие в Волгограде 
– комбинат силикатно-строительных материалов (1992). 
25 лет назад в станице Клетской Клетского района открыто 
региональное отделение Российского центра искусств и 
культуры им. В. М. Шукшина (1992). Инициатор создания – 
Николай Иванович Дранников (26.05.1952–2013), поэт, 
редактор газеты «Подкова», начальник Отдела культуры и 
библиотечного обслуживания Клетского района.  
25 лет назад начала работу радиостанция «Европа Плюс. 
Волгоград» (1992). 
25 лет назад состоялся 1-й набор в Волгоградский филиал 
Самарского государственного института искусств и культуры 
(1992). 
25 лет назад учрежден Волгоградский джазовый клуб под 
эгидой городского отдела культуры (1992). 
25 лет со времени образования Волгоградской областной 
детской филармонии (1992). Лит.: Государственное учреждение 
культуры «Волгоградская детская филармония» // Дни Волгоградской 
области в Москве, 16–18 сент. 2003 г. : культур. программа / 
[Администрация Волгогр. обл.]. – Волгоград : Панорама, [2003]. – С. [2] : 
фот. 
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25 лет со времени образования ансамбля «Лазоревый цветок» 
(1992). Лит.: Ансамбль «Лазоревый цветок» // Дни Волгоградской 
области в Москве, 16–18 сент. 2003 г. : культур. программа / 
[Администрация Волгогр. обл.]. – Волгоград : Панорама, [2003]. – С. [4] : 
фот. 

25 лет со времени выхода в свет первого номера казачьей 
газеты «Подкова» Клетского района, несущей слова правды 
о  донском казачестве и немало способствующей делу его 
возрождения (1992). Первый редактор – Николай Дранников 
(26.05.1952–2013). Лит.: У подковы – юбилей // Волгоградская правда. 
– 2002. – 31 янв. – С. 1. 

25 лет назад Приволжским отрядом ЛОИА АН СССР под 
руководством профессора В. И. Мамонтова исследован 
одиночный курган Царицынский, который находился       
в 1,5 км к северо-востоку от совхоза Царицынский, в 5 км на 
юго-юго-востоке от Волгоградского аэропорта. В кургане 
обнаружены погребения срубной и сарматской культур 
(1992). Лит.: Мамонтов В. И. Царицынский / В. И. Мамонтов // 
Археологическая энциклопедия Волгоградской области = Archaeological 
Encyclopedia of Volgograd Region / [ред. кол.: А. С. Скрипкин и др.]. – 
Волгоград, 2009. – С. 283. 
25 лет назад в Центре документации новейшей истории 
Волгоградской области проводилась экспертиза ценности и 
научно-техническая обработка документов, поступивших 
в  архив после прекращения деятельности партийных 
структур (4500 мешков). Было обработано и передано на 
госхранение 64445 единиц хранения (1992–1997). Лит.: Центр 
документации новейшей истории Волгоградской области. История и 
современность. – Волгоград : [ЦДНИВО], 2003. – С. 4. 

О. В. Назарова 
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1917 

12 (25) 
апрель 

ЯЯккоовв  ЗЗееллььммааннооввиичч  ЕЕррммаанн  
(100 лет со времени приезда в г. Царицын) 

 
  Всего 22 года жизни, активная революционная 

деятельность в  Петрограде, Царицыне и имя Якова Зельмановича 
Ермана вошло в  историю России.  

В Комсомольском саду сохранился один из памятников довоенного 
Сталинграда (открыт 7 ноября 1925 г. по проекту художника 
Н. Н. Любимова) с надписью «Борцам за рабочее дело, погибшим от рук 
белогвардейцев 19181919 гг. от пролетариата Царицына». На другой 
стороне – «Яков Ерман». Памятник выполнен в виде груды булыжников, 
сцементированных между собой. Булыжники – символическое оружие 
пролетариата, а скрепленные вместе, они символизировали 
сплоченность рабочих в борьбе. В г. Николаевске Волгоградской 
области, где погиб Я. Ерман, революционеру установлен бюст.  

 

   
 

       



 41 

Новая Отрада (часть Кировского района г. Волгограда, 
прилегающая к железнодорожной станции Бекетовская) в ноябре 1925 
года была переименована в поселок, а 30 ноября 1931 года в район 
имени Ермана. Современный Центральный район г. Волгограда 
назывался Ерманским с апреля 1935 года по 4 февраля 1948 года.  

В Кировском районе Волгограда на проходной Волгоградского 
производственного объединения им. Ермана в ноябре 1967 года была 

открыта мемориальная доска с надписью «Здесь 
в 1917–1918 гг. неоднократно выступал перед 
рабочими один из руководителей борьбы за 
Советскую власть в Царицыне Яков Ерман». Имя 
революционера также увековечено в названии 
железнодорожной платформы в  Волгограде.  

Родился Я. Ерман 4 (16) февраля 1896 года 
в  с. Великие Крынки Кременчугского уезда 
Полтавской губернии (ныне Глобинский район, 
Полтавская область, Украина) в семье торговца. 
В Екатеринославе (ныне Днепропетровск) он 
окончил мужскую гимназию, в 1915 году 
поступил в Петроградский политехнический 
институт на механический факультет. В 1916 
году вступил в партию большевиков РСДРП(б). 
С  первых дней февральской революции Ерман 

вел активную партийную работу в Выборгском районе Петрограда.  
В Царицын он прибыл 12 (25) апреля 1917 года как солдат 

студенческого батальона, имея на руках удостоверение ЦК РСДРП(б) от 
8 марта 1917 года за подписью секретаря ЦК Е. Стасовой, в котором 
указывалось, что ему поручается «выступать от имени партии и 
защищать её программу». В Царицыне «Товарищ Яков» (подпольная 
кличка) стал одним из популярных ораторов, в мае избран членом 
Царицынского комитета партии и исполнительного бюро 
Царицынского Совета. 

Популярность царицынских революционеров в массах росла, что 
вызывало раздражение других партий и травлю с их стороны 
большевиков. 26 июля 1917 года в Царицын из Саратова по 
распоряжению временного правительства прибыла карательная 
экспедиция, город был объявлен на военном положении. 27 июля  были 
арестованы руководители царицынских большевиков С. Минин 
и  Я. Ерман. Рабочие заявили решительный протест против арестов и 
насилий, чинимых карателями. 29 июля восставшие солдаты 
освободили из местной тюрьмы царицынских большевиков. В июле 1917 
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года Ерман был избран председателем городской Думы, в октябре – 
председателем Царицынского Совета. 

Газета царицынских большевиков «Борьба» играла важную роль 
в  распространении объективной информации. Я. Ерман был членом 
редакционной коллегии и постоянным автором статей.  

С марта 1918 года он одновременно является комиссаром 
финансов исполнительного комитета.  

На первом Всероссийском съезде Советов Я. Ерман избран 
кандидатом в члены Всероссийского центрального исполнительного 
комитета, на втором съезде – членом ВЦИК. Также он был делегатом 
четвертого и пятого Всероссийских Съездов Советов. Участвовал 
в  подавлении московского мятежа левых эсеров. Направляясь 
в  Царицын на пароходе «Ярославна», 16 июля 1918 года узнал и 
способствовал задержанию одного из руководителей левых эсеров Юрия 
Саблина. 17 июля на пристани слободы Николаевская (ныне 
г. Николаевск Волгоградской области) был убит при попытке 
предотвратить конфликт красноармейцев с грузчиками и пассажирами. 
18 июля С. Мининым была послана телеграмма В. И. Ленину о смерти 
члена ВЦИК Я. З. Ермана. 19 июля газета «Борьба» вышла с траурным 
извещением: «Редакция газеты «Борьба» с бесконечной скорбью 
извещает о незаменимой утрате русской революции – гибели 
доблестного вождя царицынского пролетариата Якова Ермана». 

Похороны Я. Ермана состоялись в Царицыне 20 июля 1918 года.  
Материалы о Якове Зельмановиче Ермане хранятся 

в  Мемориально-историческом музее г. Волгограда. 
Источники: ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф.Р.-

497. Оп. 3. Д. 252. Л. 210. 
Е. Г. Филонич 

Литература 
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Свет Великой Победы : памятники и памятные места Волгограда и 
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великой Победе, 19432008).  Посвящается 65-й годовщине разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Из содерж.: Братская могила председателя исполкома Царицынского Совета Я. З. 
Ермана, командующего революционными войсками Царицынского района И. В. Тулака… . 
Автор надгробия  художник Н. Н. Любимов [Изоматериал] ; Я. З. Ерман [Изоматериал].  
С. 146 : цв., ч. б. фот.  

Показания Юрия (Григория) Владимировича Саблина // Красная книга 
ВЧК / [под ред. проф. А. С. Велидова]. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1990. – Т. 1. – 
С. 270–273 : портр. 

В т. ч. о факте опознания его председателем Царицынского Совдепа Я. З. Ерманом на 
пароходе «Ярославна». 
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Ермаков А. Д. [Памятник] Я. З. Ерману // Памятники Волгограда / А. Д. 
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книжное издательство, 1978. – 112 с. : ил. 
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г. Николаевске. – С. 79 : фот. 

Юдин В. Яков Ерман / В. Юдин ; [предисл. В. Томарева]. – Волгоград : Нижне-
Волжское книжное издательство, 1965. – 158 с. : ил., портр. – (Писатели Нижней 
Волги 50-летию Великого Октября). 
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О деятельности Я. Ермана в Царицыне за период пребывания с 14 апреля 1917 г. по 
июль 1918 г. 

*     *     * 
Гурьянова В. Символический памятник реальным людям / В. Гурьянова // 

Волгоградская правда. – 2015. – 6 июня (№ 101). – C. 1, 4 : фот. 
Мемориал на братской могиле участников Гражданской войны и Якова Ермана 

в  Комсомольском саду в Центральном районе г. Волгограда – уникальный образец 
символического искусства 20–30-х гг. ХХ в. Сейчас практически забыты история 
Комсомольского сада, сам памятник и похороненные в братской могиле реальные герои 
Гражданской войны.  

Филиппова А. Угасшая вспышка молнии / А. Филиппова // Волгоградская 
правда. – 2014. – 1 нояб. (№ 205). – C. 5 : фот. 

О загадочной гибели председателя исполкома Царицынского городского Совета 
Якова Ермана (4.08.1896–17.07.1918). 

О. В. Назарова 
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1767 

16 

май 

ККооллоонниияя  ЛЛииннёёввоо  ООззеерроо  
(250 лет со времени основания) 

 
Весной 1766 года в Ораниенбаум из Данцига на 

корабле «Kleine Andreas» («Маленький Андреас») прибыла группа из 
219 колонистов во  главе с форштегером Якобом Гуссенбахом, портным 
лютеранского вероисповедания из Франкфурта-на-Майне. И уже через 
год, 16 мая 1767 года, большая часть этого отряда основала на 
территории Поволжья колонию форштегера Гуссенбаха или коротко  
Гуссенбах. Первые жители колонии были выходцами из Бранденбурга, 
Саксонии, Дармштадта и Пфальца. В 1768 году колония получила 
официальное наименование  Линёво Озеро, по находившемуся к юго-
западу от колонии озеру Линёво. 

 
Карта-схема Гуссенбаха, датированная 1767 г. 

 
В 1773 году в колонии была организована работа церковно-

приходской школы. Учебными пособиями служили Библия, Книга 
песен, Катехизис, позже стали получать книги из Германии. Обучение 
детей велось на немецком языке. 

Первая (деревянная) церковь была выстроена в 1785 году, а к 1825 
году она была перестроена. Один из современников, восхищаясь 
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величественностью храма, высказывал сожаление, что «дозволяется 
колонистам строить таковые церкви деревянные, которые стоят им 
немногим дешевле, тогда как каменные есть вечные». Через 60 лет, 
в  1885 году, был построен новый, крытый железом, храм. Однако, 
опустошительный пожар, случившийся 27 июля 1896 года, уничтожил 
практически все село, в том числе и кирху. В память об этом печальном 
дне 27 июля ежегодно совершался молебен, а день объявлялся 
нерабочим. 

Вторая половина XIX в. ознаменовалась большими переменами 
в  жизни немецких колонистов: в школах вводилось преподавание на 
русском языке, был принят закон о всеобщей воинской повинности, 
колонисты были уравнены в правах с русскими крестьянами и стали 
называться «поселянами-собственниками». В 1860 году выходцами из 
колоний Линёво-Озеро и Норки была основана дочерняя колония  
Гуссенбах (Ней-Гуссенбах). 

 
Слева первая деревянная лютеранская церковь, а справа последняя 

каменная в колонии Гуссенбах. 
Источник: http://forum.wolgadeutsche.net/viewtopic.php?f=296&t=629&start=140 

К 1862 году в колонии имелись: лютеранская церковь, училище, 
сарпиночное заведение, 6 кожевенных заводов, 3 маслобойни и 
мельница. В 1885 году в селе были зафиксированы самые разнообразные 
профессии: поденщики, батраки, сапожники, ткачи, столяры, 
колесники, пастухи, портные, кузнецы, рыболовы, плотники, торговцы, 
тележники, мельники, бондари, веяльщики, овчинники. Собственные 
заводы имели: 7 кирпичников, 7 маслобойщиков и 6 кожевенников. 
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Жители села также занимались плетением корзин, которые затем 
продавались на ярмарках в Саратове, Царицыне и Астрахани. 
Корзиноплетение являлось преимущественно семейным занятием. 

Более половины хозяйств села имело собственные сады. Часть 
выращенного урожая продавалась на окрестных базарах. Вишни, сливы 
и груши селяне разводили сами, а яблони преимущественно привозили 
(ранней весной или в сентябре). 

К 1895 году в селе насчитывалось 537 дворов с количеством 
жителей 6143 человека. 

С началом Первой мировой войны в селе действует Линёво-
Озерский волостной комитет по оказанию помощи беженцам. 
Председателем Комитета являлся Я. Н. Лейс, а позже Г. И. Шира. 
На  попечении Комитета находилось 16 семей общей численностью 99 
человек. Беженцам оказывалась материальная помощь для 
приобретения одежды и белья. 

В 1917 году в Линёво-Озеро проживало 5991 человек; имелись 
3 земские школы, церковно-приходская школа, лютеранская церковь, 
хлебозапасный магазин, аптека, почта, мельница. В 2 верстах севернее 
села находился хутор Пропп (Пропповка). 

Согласно Декрету от 19 октября 1918 года село Линёво-Озеро 
вошло в состав созданной Области немцев Поволжья. Постановлением 
ВЦИК от 17 февраля 1921 года было утверждено административное 
деление Трудовой коммуны немцев Поволжья на районы. Село Линёво-
Озеро было отнесено к Медведицкому району. А 20 февраля 1924 года 
была создана Автономная Советская Социалистическая Республика 
(АССР) немцев Поволжья. С 1935 года по 1941 год с. Гуссенбах являлось 
центром Франкского кантона (района). 

 
Церковь. Село Гуссеннбах. 1930 г. 
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Первые 20 лет советской власти явились для селян непростым 
испытанием – продразверстка, массовый голод, высокая смертность, 
сокращение поголовья скота, раскулачивание. Несмотря на это, село 
продолжало жить благодаря труду и упорству немецких крестьян. Были 
созданы 3 колхоза и машинно-тракторная станция. В 1933 году был 
построен первый в АССР немцев Поволжья консервный завод, 
известный на всю страну своими консервами и конфетами (во время 
Великой Отечественной войны на заводе изготавливались концентраты 
и консервы, которые отправлялись на фронт). Через с. Гуссенбах, 
которое уже являлось центром Франкского кантона, проходила 
открытая в июне 1937 года первая регулярная почтово-пассажирская 
авиационная линия. Центр кантона имел телефонную и телеграфную 
связь со столицей АССР немцев Поволжья в г. Энгельсе. 

Особую роль местные власти уделяли ликвидации безграмотности 
среди населения, активно проводилась просветительская работа. 
На  каждого неграмотного или малограмотного путем личного опроса 
заводилась учетная карточка. Тем не менее, уровень образования по 
сравнению с дореволюционным был ниже, поэтому главной заботой 
оставалось развитие школьного образования. В 1930-е годы в селе 
действовало 2 школы: школа крестьянской молодежи и школа I ступени. 
Также был открыт полеводческий техникум. 

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья», 30 августа он был опубликован в немецких газетах. 
Депортации подлежало все немецкое население. Выселяемых 
отправляли эшелонами в Казахстан и Сибирь. В ноябре 1941 года 
в  с. Гуссенбах начали прибывать эвакуированные жители Ленинграда, 
Москвы, Орла, Брянска. Территория района отошла к Сталинградской 
области. В настоящее время населенный пункт носит название рабочий 
поселок Линёво и относится к Жирновскому району Волгоградской 
области. 

В разные годы в селе родились: почетный гражданин г. Петрограда 
Я. Ф. Пропп (отец выдающегося ученого-филолога В. Я. Проппа), 
литератор Р. Лейс, профессор Б. Г. Рейтер. 

Источники: ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф.181; 
Ф.191; Ф.Р-3787; Ф.Р-3898; Ф.Р-4026. 

И. В. Котова 
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Литература 
Бочкарёва Л. И. Владимир Яковлевич Пропп и его любимое Линёво / Л. И. 

Бочкарёва // Стрежень : научный ежегодник / под ред. М. М. Загорулько. – 
Волгоград : Издатель, 2009. – Вып. 7 – С. 169–186 : карт. 

Заметки об усадьбе семьи ученого филолога-фольклориста В. Я. Проппа (1895–1970), 
которое находилось близ с. Линёво. Об истории села, в т. ч. о колонии Гуссенбах. 

Гомулов В. И. Жирновский район в первые послевоенные годы (1945–1953 гг.). 
[Ч. 1] / В. И. Гомулов. – Волгоград : [б. и.], 2009 (Тип. «Светокопия»). – 438 с. : ил., 
карт. 

Из содерж.: Переименовать «Франкский кантон в ... Медведицкий район : [в т. ч. 
Гуссельская волость]. – С. 9–12 : табл. ; Протокол № 7 заседания оргбюро Франкского РК 
ВКП(б) : [в т. ч. о Гуссенбахской МТС]. – С. 29 ; Список председателей и секретарей 
сельисполкомов Франкского района на второе полугодие 1941 года : [в т. ч. Гуссенбахский 
сельсовет]. – С. 32–33 : табл. ; По Медведицкому району. – С. 48–50 ; План повышения 
продуктивности скота в колхозах на 1942 год : [в т. ч. с. Гуссенбах]. – С. 54–55 : табл. 

Жирновский район // История административно-территориального 
деления Волгоградской (Сталинградской) области, 1936–2007 гг. : справочник / Гос. 
архив Волгогр. обл. ; сост.: Д. В. Буянов, Т. И. Жданкина, В. М. Кадашова, С. А. 
Норицына ; редкол.: А. А. Федюнин [и др.]. – Волгоград : Волгоградское научное 
издательство, 2009. – Т. 2. – С. 16–29. 

В т. ч. история переименований и преобразований населенных пунктов района, 
носящих немецкие названия. 

Котова И. В. История немецкой колонии Линёво Озеро. 1767–1941 годы / И. В. 
Котова // Труды Волгоградского центра германских исторических исследований = 
Schriftenreihe der Forschungszentrums für deutsche Geschichte in Wolgograd / Волгогр. 
гос. ун-т, Волгогр. центр герман. ист. исслед. [и др.]. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 
2007. – Вып. 6 : Русские и немцы: от противостояния к взаимодействию : материалы 
научно-практического семинара «Проблемы историографии и источниковедения 
истории российских немцев», г. Волгоград, 17–19 декабря 2006 г. – С. 37–57. – Прил. 1: 
Генеральный план застройки с. Линёво Озеро, 1940 г. – С. 55 : карт. ; Прил. 2 : Список 
кулаков с. Линёво Озеро, 1929–1930 годы. – С. 56 : табл. ; Прил. 3 : Учетная карточка. – С. 57. 

Мартынова А. Н. Владимир Яковлевич Пропп. Жизненный путь. Научная 
деятельность / А. Н. Мартынова.  Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2006.  272 с.** 

Воробьёв А. В. Поселок Линёво // От Эльтона до Урюпинска: (поселения 
Волгоградской области) / А. В. Воробьёв. – Волгоград : Станица-2, 2004. – С. 62. 

Гомулов В. И. Очерки истории Жирновского района : посвящается 40-летию 
образования Жирновского района / В. И. Гомулов ; [под ред. А. Д. Облова, А. С. 
Удалова]. – [Волгоград] ; Жирновск : Ком. по печати и информации, 1999. – 404 с. : 
ил.  

Из содерж.: Линёво. – С. 35–36 ; Жизнь и судьба немецких колонистов : [в т. ч. 
Гуссенбахский район]. – С. 93–134. 

Мартынова А. Н. Предисловие к изданию трудов В. Я. Проппа / А. Н. 
Мартынова // Пропп В. Я. Поэтика фольклора : (собрание трудов) / В. Я. Пропп ; 
сост. А. Н. Мартынова. – Москва : Лабиринт, 1998. – С. 5–23.  

В т. ч. о происхождении семьи Пропп – выходцев из поселян-собственников 
Саратовской губернии. 

С. Н. Марченко 
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1917 

18 (31) 
май 

ГГааззееттаа  ««ББооррььббаа»»  
(100 лет со времени выхода в свет  

первого номера) 

 
   100 лет назад в Царицыне вышел первый номер 

газеты «Борьба», редактором которой был В. Сергеев, а в редакционную 
комиссию входили Я. Ерман и С. Минин. Газета являлась печатным 
органом Царицынского комитета РСДРП(б). 

Газета выходила два раза в неделю: по понедельникам и четвергам 
тиражом 5 тыс. экз. Материалы печатались на четырех полосах. 
Издавалась она на средства от распространения, платных лекций и 
вечеров. Цена одного номера составляла 7 копеек. Адрес редакции: 
Скорбященская площадь, 2-я женская гимназия. Редакция газеты 
принимала для публикации 
резолюции, отчеты о собраниях, 
статьи, стихотворения и другие 
материалы с 9 часов утра до 1 
часу дня и с 3 часов дня до 7 
часов вечера. Уже с июня 1917 
года газета стала выходить три 
раза в неделю (вскоре стала 
ежедневной), а ее подписчиком, 
как отмечалось в одном из 
объявлений, должен был быть 
каждый член партии. 27 июля 
(14 июля) 1917 года выпуск 
газеты был временно 
прекращен, а редактор 
арестован. До революции 
вышло 34 номера. 23 декабря 
(10  декабря) 1917 года газета 
возобновила свой выход как 
орган Царицынского Совета 
рабочих, крестьянских и 
казачьих депутатов; 
редакционную коллегию 
возглавил Г. Тащиев.                                     Газета «Борьба». 1917 г. №1 
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В 1918 году к материалам, публиковавшимся в газете, 
предъявлялись следующие требования: тексты должны быть 
напечатаны или четко написаны на одной стороне листа, резолюции и 
постановления должны снабжаться подписями и печатями. Адрес 
редакции: Александровская площадь, дом Лапшина. Редакционную 
коллегию возглавлял Г. Тащиев. 

В связи с захватом Царицына в 1919 году редакция «Борьбы» 
продолжила выпуск газеты на пароходе «Буря», а затем в г. Дубовке и 
г. Камышине. В июне 1919 года редактором становится А. Кацнельсон, 
а  в состав редакционной коллегии газеты «Борьба» вошли руководитель 
социал-демократической партии рабочих французского завода 
И. Гаврилов, председатель финансовой комиссии Царицынского 
губисполкома С. Литвиненко и военком г. Царицына И. Ткачёв. 
Редакция размещалась по адресу: ул. Ломоносовская, 10. В первые годы 
советской власти в газете публиковались материалы о революционной 
борьбе, о положении на фронтах, информация о жизни и 
происшествиях в г. Царицыне, объявления и другое. 

В январе 1920 года газета вновь стала выпускаться в г. Царицыне 
как орган Царицынского губернского и городского революционных 
комитетов и губернского комитета партии. Темы выпусков – 
восстановление народного хозяйства и социалистическое 
переустройство экономики. С 9 сентября 1920 года на второй полосе под 
заголовком «Солдат революции» печатались материалы, в которых 
уделялось внимание описанию быта и условий жизни красноармейцев, 
обеспечению их материальных и духовных нужд. К концу 1920 года 
газета выходила ежедневно тиражом до 226 тыс. экз. ежемесячно, 
причем, в ней печатались материалы под рубриками «Пролетарская 
молодежь», «Страничка работницы и крестьянки» и «Царицынский 
гудок». 

В 1921 году редакторами «Борьбы» были А. Берестецкий и 
И. Чернин, а редакция располагалась на ул. Троицкой, 12. Появляется 
анонс «Сегодня в номере». Иногда газета была двухполосной. 

В мае 1922 года в газете открывается уголок рабкоров. В 1922 году 
редакторами были А. Левин, Н. Никитин, И. Чернин, чаще стали 
печататься авторские статьи. 

К началу 1923 года тираж газеты увеличился в 9 раз, редактором 
газеты был Н. Никитин. С апреля 1923 года начинает издаваться 
бесплатное приложение – бюллетень «Царицынский безбожник», в том 
же году появляются экстренные выпуски, например, один из них был 
посвящен убийству в мае 1923 года революционера, публициста и 
литературного критика В. Воровского. 
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В 1924 году редакторами газеты были С. Логвинский и 
А. Тарарухин, адрес редакции – ул. Урицкого, 12. 

В 1925 году редакторами газеты были С. Логвинский и 
А. Тарарухин. В апреле 1925 года рождается новая форма 
взаимодействия газеты с читателями – анкета с пожеланиями газете; 
адрес редакции – ул. Московская, 10. 

В июле 1926 года в «Борьбе» открыта новая рубрика на период 
строительства Сталинградского тракторного завода 
«На  Тракторострое». В 1926 году редакторами газеты являлись 
Я. Акмин, Г. Вовсы, В. Касперский. Адрес: ул. Московская, 14. 

В 1927 году редактором газеты был В. Касперский, штат 
сотрудников составлял 22 человека. Адрес редакции: ул. Московская, 18. 

В 1928, 1929 годах редакторами газеты были А. Весна, Я. Грунт и 
В. Касперский; редакция располагалась по тому же адресу. В 1920-е гг. 
на  страницах газеты появились новые рубрики: «Борьба с голодом», 
«Возрождение промышленности», «Долой разруху», «Лицом к деревне», 
«Строительство новой деревни», «У станка», «Фронт труда», печаталось 
много фельетонов и стихов, широко использовалось оформление 
рисунками.  

В феврале 1930 года в газете появилась первая фотография. 
До  этого печатались только рисунки художников. В 1930 году 
редактором газеты был Я. Грунт. 

В 1931 году редакторами газеты 
были Н. Бондарь, Я. Грунт, Д. Ершов. 

В 1932, 1933 годах редактором 
«Борьбы» был Д. Ершов. В 1933 году 
редакция газеты впервые сообщила 
читателям свой номер телефона для 
связи. Тираж «Борьбы» на тот момент 
составлял 26 тыс. экз. В газете печатались 
материалы о рабочей и колхозной 
жизни, о развитии промышленности и 
культуры и другое. Постановлением 
СНК СССР от 10 марта 1933 г. № 472 
«Об  экономии и расходовании бумаги в 
течение 2-го квартала 1933 г.» было 
принято решение о закрытии с 15 марта 
1933 года городской газеты «Борьба». 
14 марта 1933 года в свет вышел 
последний 4670 номер «Борьбы». 

Газета «Борьба». 1933. Последний номер 
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С марта 1933 года по март 1935 года преемником газеты «Борьба» 
стала «Поволжская правда», с марта 1935 года по ноябрь 1961 года 
выходила «Сталинградская правда», а с ноября 1961 года по настоящее 
время продолжателем официального областного периодического 
издания является газета «Волгоградская правда». 

Источники: ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф.Р-37; 
Ф.Р-71; Ф.Р-95; Ф.Р-105; Ф.Р-122; Ф.Р-233; Ф.Р-267; Ф.Р-313; Ф.Р-332; Ф.Р-346. 

И. С. Петрова 

Литература 
Волгоградская правда // Энциклопедия Волгоградской области = 

Encyclopedia of the Volgograd Oblast / Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. 
ун-т ; гл. ред. О. В. Иншаков. – 2-е изд., доп. и испр. – Волгоград : Издатель, 2009. – С. 
84. 

Волгоградская правда. 85 лет : газета. Люди. Годы: 1917–2002 / [ред.: А. 
Давыдов, В. Голуб]. – Волгоград : Волгоградская правда, 2002. – 356 с. : ил. 

Волгоградская правда : альбом. – Волгоград, 1977. – [28] с. : ил. 

Головкин Г. М. Царицынская газета «Борьба» в годы Гражданской войны 
(июнь 1918–янв. 1920 г.) // Партийные организации Нижнего Поволжья в борьбе за 
социализм. – Волгоград, 1975. – С. 149–156. 

Головкин Г. М. Из истории становления большевистской печати в Нижнем 
Поволжье (март–октябрь 1917 г.) // Поволжский край. – Саратов, 1973. – Вып. 2. – С. 
119–135. 

О газете «Борьба». – С. 121–122, 124, 125, 128. 

Ознобишин Д. В. Политика партии в период мирной передышки 1918 г. / Д. 
В. Ознобишин. – Москва : Политиздат, 1973. – 80 с. 

В т. ч. о царицынской газете «Борьба» в 1918 году. – С. 42. 

Головкин Г. М. Царицынская газета «Борьба» в период подготовки и 
проведения Великого Октября // Из истории партийных и комсомольских 
организаций Поволжья. – Волгоград, 1972. – С. 48–61. 

Муксинов Р. Газета в бою / Р. Муксинов. – Волгоград : Нижне-Волжское 
книжное издательство, 1968. – 76 с. 

Монько А. Летопись героической истории / А. Монько. – Волгоград : Нижне-
Волжское книжное издательство, 1967. – 154 с. 

История областной газеты «Волгоградская правда». 

Сталин И. В. Приветствие Сталинградской газеты «Борьба» // Сочинения / 
И. В. Сталин ; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва : 
Госполитиздат, 1954. – Т. 9 : Декабрь 1926 – июль 1927. – С. 169. 

22 февраля 1927 г. И. В. Сталин направил приветствие газете «Борьба» в связи с ее 10-
летним юбилеем. 

*     *     * 
Голуб В. Чтобы прочесть народную правду, простой люд собирал медяки / В. 

Голуб, Ю. Гречухина // Волгоградская правда. – 2006. – 25 нояб. – С. 5. 
О материалах, которые печатались на страницах газеты «Борьба» 
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Как рождалась наша газета // Волгоградская правда. – 1997. – 30–31 мая. – С. 
2. 

История создания газеты «Борьба» в 1917 г. по материалам Госархива. 

[Борьба. – 1917. – 31 (18) мая] [Изоматериал] // Волгоградская правда. – 1987. – 
31 мая. – С. 1 : ил. 

Фотокопия первого номера газеты «Борьба». 

Материкин А. «Борьба» жила, «Борьба» боролась / А. Материкин // 
Волгоградская правда. – 1987. – 5 мая. – С. 3. 

К 70-летию газеты. 

Моисеев С. Гордое имя «Борьба» : к 70-летию газеты «Волгоградская правда» 
/ С. Моисеев // Политическая информация. – 1987. – № 8. – С. 24–27. 

Семьдесят лет в документах и фотографиях / фото В. Яшукова // Вечерний 
Волгоград. – 1987. – 30 мая. – С. [6–7]  : фот. 

О разных событиях, датах истории газеты «Борьба». 

Филиппов А. Огнем закаленная / А. Филиппов // Волгоградская правда. – 
1987. – 22 мая. – С. 3. 

Автор, бывший редактор «Сталинградской правды», об истории газеты. 

Паршин В. Словно мудрый советчик / В. Паршин // Волгоградская правда. – 
1983. – 20 сент. – С. 3. 

История издания газеты «Борьба» (ныне «Волгоградская правда»). 

Старейшина волгоградской прессы // Вечерний Волгоград. – 1982. – 31 мая. 
– С. 1. 

О предшественнице «Волгоградской правды» газете «Борьба», первый номер которой 
вышел 65 лет назад (31 мая 1917 г.). 

Ефимов В. Как это было / В. Ефимов // Волгоградская правда. – 1977. – 31 
мая. – С. 3 : ил. 

О старейших полиграфистах области, наборщиках первого номера газеты «Борьба» 
Н. С. Гуляеве и А. Н. Валенцеве. 

Коробков Г. Наш Ян Грунт / Г. Коробков // Молодой ленинец. – 1975. – 25 
марта. – С. 2 : фот. 

О Яне Яновиче Грунте (16.04.1892–8.12.1950), редакторе газеты «Борьба», журналисте-
революционере. 

Ефимов В. Виктор Канн / В. Ефимов // Волгоградская правда. – 1967. – 31 
мая. – С. 4. 

О журналисте В. Канне, сотруднике газеты «Борьба», и его товарищах, погибших 
во  время Великой Отечественной войны. 

50 маёвок // Волгоградская правда. – 1967. – 1 мая. – С. 2–3 : фот. 
О чем писала «Борьба» («Волгоградская правда») в первомайские дни  за 50 лет (1917–

1967 гг.). 

Хахалев В. Первые шаги / В. Хахалев ; фото Е. Сивакова // Волгоградская 
правда. – 1967. – 31 мая. – С. 2 : фот. 

Воспоминания старого большевика Василия Григорьевича Хахалева о газете 
«Борьба». 
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Перелистывая страницы… : рождение газеты // Сталинградская правда. – 
1957. – 31 мая. – С. 1, 2 : фот. 

23 мая 1917 г. в клубе Царицынского Совета состоялось общее собрание членов 
РСДРП, на котором было решено издавать партийную газету «Борьба». Отзывы рабочих, 
фронтовиков о газете «Борьба». 

С. Н. Марченко 

 

 

 
 

1927 

23 

сентябрь 

 
ССттааннииссллаавв  ССттееппааннооввиичч  УУррммааеевв  

(90 лет со дня рождения) 

   Творчество волгоградского живописца Станислава 
Степановича Урмаева  явление яркое и самобытное. 
В  непосредственности натурного этюда он умел найти безграничные 
возможности для передачи природных состояний, света и цвета. 

Он был сдержанным, даже застенчивым человеком, 
сосредоточенным на своей работе, боящимся упустить минуты 
драгоценного времени, отпущенного на творчество. 
Он  внимательнейшим образом прислушивался к тому, что говорили 
о  его живописи, иногда соглашался, иногда – нет, но всегда оставался 
убежденным сторонником нескончаемых поисков гармонии цветовых 
созвучий. 
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С. С. Урмаев родился в станице Филоновской Новоаннинского 
района Сталинградской области. С 1946 по 1951 годы учился на 
художественно-педагогическом отделении Саратовского 
художественного училища. С 1951 по 1954 работал художником-
оформителем на заводе «Судоверфь». 

В 1954 году Станиславу Степановичу предложили возглавить 
студию изобразительного искусства Красноармейского Дворца 
пионеров. Так началась еще одна важная страница его биографии. 
Станислав Степанович относился к преподавательской деятельности так 
же ответственно, как к собственному творчеству. Он учил детей не 
только изобразительной грамоте, но, прежде всего, умению видеть и 
понимать красоту окружающего мира. За подвижнический 
сорокапятилетний педагогический труд художник был удостоен 
почетного знака «Отличник народного просвещения». В 1991 году 
С. С. Урмаев был принят в члены Союза художников России.  

Для его ранних работ характерна подвижность густого красочного 
мазка, насыщенный темноватый колорит, данный в сложной 
нюансировке. Жанры пейзажа и натюрморта составляли сферу 
интереса художника, увлеченного поисками средств передачи 
изменчивости мира природы, сложного цветового взаимодействия 
предметов и окружающей их среды. 

Постепенно пастозность вибрирующего красочного слоя уступила 
место пастельной легкости цветовых пятен. Все большую роль в этюдах 
С. Урмаева начинает играть белый грунт холста, усиливающий 
впечатление светоносности и прозрачности. Ослепительное солнце в его 
этюдах и картинах рождало неожиданные колористические эффекты. 
Реже он писал портреты, но и в них до предела активизировал 
эмоциональные возможности цвета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цветы и яблоки. Холст, масло                Двор В. Макаркина. Холст, масло  
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В поисках новых впечатлений Станислав Степанович не уезжал 
далеко от дома  природа родного края с ее ослепительным солнцем, 
неожиданными колористическими эффектами давала ему богатый 
материал для оригинальных живописных решений. Пейзажи 
художника непритязательны: утонувшие в цветах дачные домики, 
скверы, палисадники, поселковые дороги, тропинки, выступающие, как 
миражи, глыбы высотных домов на волжском берегу, поросшем колкой 
травой. Магией цвета эти простые мотивы превращались в символы 
радости и света. 

С 1970 года С. С. Урмаев постоянно 
участвовал в областных и городских 
выставках. В последние двадцать лет жизни 
Станислав Степанович регулярно 
организовывал персональные творческие 
отчеты. В 2003 году в одном из залов 
Волгоградского музейно-выставочного 
центра открылась самая крупная 
персональная выставка художника с 
точным и емким названием  «Солнечная 
палитра». Тогда в его творчестве четко 
проявились два основных 
«импрессионистических» принципа: 
интерес к солнечному освещению и 
последовательный пленэризм.  

Зима. Холст, масло 
Но в последующие десять лет живописные поиски привели 

художника к новому пониманию «духовной сущности мироздания». 
Выставка 2015 года, организованная уже после смерти Станислава 
Степановича, показала, как близки были работы последнего периода его 
жизни к беспредметной живописи. Обобщенные цветовые пятна его 
поздних этюдов служат живописными эквивалентами ликующих звуков 
торжествующей природы. 

Трудно представить художника в нашем искусстве нового века, чье 
мироощущение было бы столь светлым, а восприятие природы таким 
радостным и чистым. 

Л. Л. Ишкова 
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1937 

23 

октябрь 

 
ААллееккссааннддрр  ААллееккссааннддррооввиичч    

ВВаассииллььеевв  
(80 лет со дня рождения) 

 
   «Достиг заоблачных высот», так говорят 

о  человеке… О герое этого очерка это можно сказать в прямом и 
переносном смысле… 

Мой герой – Васильев Александр Александрович – климатолог, 
доктор географических наук. За этими простыми словами стоит 
непростая судьба деревенского паренька из небольшого волжского села 
Караваинка Балыклейского района Сталинградской области. Когда-то 
оно было казачьей станицей Волжского казачьего войска. Многих она 
повидала на своём веку знаменитостей: академики Паллас и Бэр, 
геологи Мурчисон (англичанин) и Архангельский… Ныне это Богом и 
властями забытое село на севере Дубовского района.  

Побывав в Москве, через доктора географических наук Чалова 
Романа Сергеевича, профессора МГУ, который много лет сотрудничает 
с кафедрой физической географии и геоэкологии педагогического 
университета, я узнал телефон нашего знаменитого земляка. Позвонил. 
Ответил довольно бодрый, даже молодой голос. А уже в ноябре 2008 
года я переступил порог его кабинета в «Гидрометцентре России». 
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Высокий, плотный, седой и лысоватый. Настоящий волжанин. На 
двери персональная табличка. В кабинете ничего лишнего, всё просто: 
два стола, стулья, шкаф, на стене карта России. Горячий чай с овсяным 
печеньем положил начало длинного разговора о том, как мальчишка 
с  берегов великой Волги попал в великую Москву. 

Из автобиографии: «Автобиографию писать нелегко. Хронологию 
жизни перечислить просто, а суть своей жизни очень сложно, хотя я пишу 
только о начальном её этапе – детстве. Сложность эта связана как 
с  объективными, так и субъективными причинами. Говорят, что характер 
человека формируется ещё в детстве, а характер – это его судьба. Отчасти 
это верно, хотя строго говоря, он формируется на протяжении всей его 
жизни.  

Я разделяю мысль о том, что вокруг каждого человека при его рождении 
существует как бы три сферы или окружности. Первая сфера – окружающая 
среда. Эта сфера существует объективно и не зависит от родившегося 
субъекта. Она обусловлена историческими и географическими условиями. 
Можно родиться, когда страна благоденствует, а можно в период войны или 
голода, можно родиться в тёплом климате, а можно в суровом и холодном. 
Вторая сфера – гены или вернее игра наследственности. Родишься ли ты 
крепким и красивым или больным и уродливым зависит от наследственности. 
И только третья сфера субъективна, автономна и дана только родившемуся 
человеку и только ему одному. Её можно развить, даже если объективные 
обстоятельства неблагоприятны, а эксплуатировать можно только то, что 
тебе досталось объективно и даже загубить имеющийся талант и 
способности. В связи с этим очень важно, чтобы на самом первом этапе жизни 
– детстве – были благоприятные условия для формирования характера». 

Оспаривать то, что сказано земляком, мне трудно. Я и не смею. 
И  не потому, что он доктор, а я без году неделя кандидат наук. Он на 
два десятка лет опытнее меня. А в жизни человеческой это большой 
срок.  

Из автобиографии: «Что касается меня, то я всегда считал, что 
с  первыми двумя сферами мне явно повезло. Мать (Лидия Григорьевна, 
1913 г. р. – А. В.) была учительницей начальных классов, а отец (Александр 
Александрович, 1905 г. р. – А. В.) – директор школы в селе Караваинка, тогда 
ещё Сталинградской губернии. Ну а учителя-то знают, как воспитывать 
детей, ведь они профессиональные воспитатели! Время, в которое я родился, 
тоже было мирное, и только позже со слов матери я узнал, что оно было 
трудным. Но тогда трудности 1937 года никоим образом не сказывались на 
моей «деятельности». А деятельность человека, по-моему, начинается 
с  событий, сохранившихся в памяти. Фрагментарно я помню свою жизнь        
с 3–4 лет, ну а почти полностью с 5–6 лет. Помню, как мы с братом (он на 2 
года старше меня) шли в школу к отцу, кажется, несли ему обед. Путь нам 
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преградили парни (как казалось почти взрослые парни – А. В.). Узнав, что мы 
сыновья директора, они смилостивились, предложив условия пропуска – ругань 
матерными словами. Брат ругнулся и прошёл, а я заревел и повернул назад. 
В  то время я ещё не знал смысла матерных слов, да и характера никакого 
не  было. Наверное, сказались чьи-то гены!». 

Мог ли мальчишка из деревушки, прошедший через годы войны, 
мечтать о тех научных высотах, которые не каждый горожанин 
покоряет. Тогда об этом он и не помышлял, «не до жиру, быть бы живу». 
Приходилось буквально выживать. Не выжил, не было бы доктора 
Васильева. Доброе дело сделали мать Александра и инстинкт 
самосохранения.  

Из автобиографии: «Хорошо помню и эпизоды Великой 
Сталинградской битвы – пылающие баржи на Волге, солдат, которыми был 
набит Караваинский овраг, выстрелы зенитных батарей на вершине оврага, 
рёв немецких самолётов, идущих на Сталинград, дикий вой и взрывы бомб 
в  уже опустевшем селе (солдат успели куда-то перебросить – А. В.). Помню, 
как однажды, услышав совсем рядом взрыв бомбы, мы выбежали из дома, держа 
попавшие под руку вещи: у брата почему-то в руках был валенок, это летом-
то! Помню, как прибежавшая из школы мать со слезами радости, что мы 
живы, гладила нас и целовала. Вспоминая военное время, я всю жизнь удивляюсь 
тому, что не испытывал тогда ни капли страха, воспринимая всё как 
должное. По-видимому, это объективное свойство детского возраста. Даже 
сейчас, глядя по телевизору на страдания гражданского населения при военных 
действиях в каком-либо районе Земли, я не вижу в глазах малолетних детей 
страха, наверное, природа специально сделала это, чтобы дети не погибли от 
нервного перенапряжения и остались жить, ради продолжения жизни. Хорошо 
помню также воздействие воспитания на детский характер… 
После  мобилизации отца наша жизнь стала намного труднее, и мама 
перевелась на работу в небольшое село Студёновку, которое и селом-то 
назвать трудно – слишком маленькое. Но там и зарплата была больше и землю 
под огород обещали дать. О трудностях жизни я тогда не очень понимал, но 
один момент, связанный с этими трудностями хорошо запомнил. Землю под 
огород нам действительно дали и мы отправились втроём (мама, брат и я – 
А. В.) копать эту землю. Была весна, всё цвело, настроение было приподнятое. 
Я взял лопату, копну раз, два, три и… закружилась голова от слабости. Силы, 
к  сожалению, покинули не только меня, и я понял, что мы никогда 
не  взрыхлим эту землю. Опечаленные мы пошли, вернее, побрели домой, 
а  мечта об огороде так и осталась мечтой». 

Сталинградская битва отбросила войну на запад. Стало спокойнее. 
Через год из Студёновки Васильевы перебрались в Антиповку, где жили 
родители мамы, а ещё через год в село Калиновая Балка Быковского 
района. В этом селе Саша пошёл в школу и закончил 4 класса. 
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Воспоминания об этом времени у него сохранились самые добрые. 
Из  автобиографии: «Учился я у совсем молодой ещё учительницы и учился 
хорошо и с превеликим удовольствием. Но главное что осталось в памяти об 
этой поре – вольная и раздольная жизнь. Село располагалось на левом берегу 
Волги в долине небольшой речки (балке!), впадающей в волжскую пойму. Во 
время половодья пойма заполнялась водой, а после схода воды покрывалась 
сочными, цветущими лугами с множеством озёр и озерков, полных рыбы и 
раков. Лес, состоявший из разных пород лиственных деревьев, кустарника и 
краснотала служил убежищем и жилищем для зверей и птиц. Днём птицы 
«паслись» в степи, вплотную прилегающей к пойме, а вечером возвращались 
обратно. Всё лето мы с ребятами-ровесниками пропадали в этом лесу, ловили 
рыбу, доставали из озёр раков, нащупывая их ногами, и жарили тут же на 
костре. Вокруг села было множество садов, и личных, и колхозных. Яблоневые и 
вишнёвые, они дружно цвели весной и дарили необыкновенно вкусные плоды 
летом и осенью, вечно испытывающей голод детворе. Поднимемся из балки – 
там степь с бескрайними, как море, полями и бахчами с огромными 
быковскими арбузами и дынями. Сады и бахчи охранялись сторожами, но мы 
успешно «воровали» как фрукты, так и ягоды-арбузы. Но воровали только 
чтобы утолить голод, а не для того, чтобы унести домой. В эти годы 
привилась мне и любовь к животным – собакам, кошкам, коровам, телятам и 
даже к верблюдам, которые зачастую использовались в колхозе на различных 
работах. Была у нас корова Римка – наша кормилица, телёнок, её сынок, пёс 
Дозор и кошка Мурка. Стадо личных коров пасли по очереди, каждый двор пас 
неделю. Мы с братом тоже пасли, когда наступала очередь. Пасли без лени, 
даже с охотой. Почему-то в то время никакая работа, даже самая тяжёлая, не 
тяготила, она воспринималась как само собой разумеющееся, как воздух, вода, 
солнце, как сама жизнь». 

А жизнь и тогда не стояла на месте. Она проходила мимо, как 
кадры киноплёнки. Пора было определяться в этой жизни. В то время 
взрослели рано. Из автобиографии: «Школа, а мы жили в комнатке при 
школе, находилась на взгорье рядом с дорогой, и по интенсивности движения 
можно было судить о событиях в стране, отголоски которых доходили и до 
нашего скромного села. Однажды по дороге шли пленные немцы, 
сопровождаемые автоматчиками, к которым я тогда испытывал больше 
жалость, чем ненависть, хотя и понимал, что они враги. Как-то проснулись 
от сильного грохота машин – шла колонна тракторов Сталинградского завода 
– пахать и сеять безбрежную степь – страна становилась на ноги после 
разорительной войны и разрухи. Вечерами мы с братом взахлёб читали книги. 
Мама часто ездила в Быково в РайОНО и привозила необыкновенно 
интересные книги из библиотеки. Что касается Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя и других классиков, то их сочинения у меня хранятся ещё с той поры. 
Мы зачитывались «Повестью о настоящем человеке», «Двумя капитанами», 
новеллами Джека Лондона, эти книги будоражили воображение, развивали 
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мечтательность и романтизм, стремление к совершенствованию, героизму и 
подвижничеству. Ну а окружающая среда было настолько красочной, что вкус 
к прекрасному воспитывался автоматически без всяких попыток извне». 

После окончания начальной школы семья Васильевых переехала 
в  г. Николаевск, что напротив Камышина – нужно было учиться 
дальше. Несмотря на это, экономические трудности, которые семья 
испытывала в городе, заставили снова перебраться в село – село 
Бережновку Николаевского района. Рядом всего в 5–6 километрах 
находилось село Молчановка, где была средняя школа, в которой 
учились и бережновские ребята. Из автобиографии: «Село Бережновка 
в  то время было привольное и раздольное, как и Калиновая Балка. Тогда Волга 
ещё не была перегорожена плотинами, пойма не затоплена водохранилищами, 
Волга изобиловала плёсами, песчаными косами и рыбой, а лес, луга и озёра 
дичью. Ежедневная ходьба за несколько вёрст в школу не была обременительной. 
Зимой мы ходили на лыжах, в хорошую погоду – на велосипеде. Наиболее 
трудно было в весеннюю и осеннюю распутицу – кто возвращался с мокрыми 
ногами, кто пробовал неокрепший лёд портфелем и оставался без него». 

Три года пролетели быстро. Семилетку Александр заканчивает 
с  отличием и поступает в индустриальный техникум в… Москву, 
а  после в Ленинградский гидрометеорологический институт (ныне 
РГГМУ – С. М.). Почему туда? Из автобиографии: «Причины были разные, 
но главная – прогнозы погоды тогда были плохие, думал, что смогу улучшить! 
Сейчас они действительно стали лучше, но теперь я понимаю, что они стали 
бы таковыми и без меня. Тем не менее, я всячески способствовал этому». 

В 1961 году Васильев окончил Ленинградский 
гидрометеорологический институт. Его трудовая деятельность началась 
в отделе авиационной метеорологии Центрального института 
прогнозов. Отличные знания, настойчивость и организованность 
в  работе, а также любовь к выбранной специальности, позволили ему 
активно включиться в исследования, проводимые в отделе. Результаты 
не замедлили ждать: в 1966 году А. А. Васильев защищает диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата географических наук.  

Спустя три года молодому учёному доверяют работать по 
научному обмену на антарктической станции США Мак-Мёрдо. 
Зимовка в Антарктиде была результативной. На основе полученных 
материалов он публикует ряд научных статей, посвящённых 
синоптическим процессам и метеорологическим условиям полётов 
в  Антарктиде. Ведя дневник, Васильев вспомнил о детских годах, когда 
формировался его характер. Из автобиографии: «Лучше всего его 
(характер – С. М.) иллюстрирует запись, сделанная мною во время зимовки 
в  Антарктиде на станции Мак-Мёрдо 13 июля 1969 года. Весь этот год я 
провёл на этой станции, в соответствии с научным обменом между СССР и 
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США, осуществляемым в то время. „Утром неожиданно разразился шторм. 
Проснулся от скрипа и стона нашей обители. На обед идти не хотелось, 
но  голод не тётка… В столовую добрался благополучно – ветер дул в спину. 
А  вот обратно…”. Хотя, если чуточку пофилософствовать, то и в борьбе 
с  ветром можно найти элемент удовлетворения. Помню, впервые я испытал 
такое удовлетворение, когда мне было около пяти лет. Мама, брат и я шли 
из  Караваинки в Антиповку по берегу Волги к дедушке в гости. По дороге 
поднялся сильный ветер (суховей! – А. В.). Волга посинела и закипела 
барашками волн. Стало тяжело идти, силы покинули меня и я остановился. 
Тогда мама рассказала целую поэму о борьбе со стихией, о радости этой 
борьбы, поэзии борьбы и счастье победы над самим собой. И я пошёл вперёд, 
что-то напевая и бормоча себе под нос. Казалось, что у меня выросли крылья, 
что я великан. Я ушёл вперёд, и пришлось даже сдерживать мою детскую 
прыть. Подчёркиваю, что эта запись сделана в 1969 году, на 32-м году жизни, 
но и сейчас, когда мне за 70, я согласен с ней».  

В 1973 году Васильева А. А. командируют на более ответственную 
работу в Женеву для работы в Секретариате Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) в должности научного 
сотрудника, а затем начальника отдела глобальной системы обработки 
данных Департамента Всемирной службы погоды, где он проработал до 
1977 года. 

После возвращения из Женевы А. А. Васильева избирают по 
конкурсу на должность заведующего отделом авиационной 
метеорологии. В 1980 году – новое повышение в должности – 
заместитель директора Гидрометцентра СССР, а с 1981 по 1984 год он 
исполнял обязанности директора Гидрометцентра СССР. В октябре 1984 
года – новый поворот в судьбе: в центральной газете «Известия» 
в  рубрике «Назначения» появилось интервью с новым директором 
Гидрометцентра СССР. Им стал наш земляк, 46-летний Александр 
Александрович Васильев. К этому времени он работал там более 20 лет, 
пройдя ступени научного сотрудника, начальника отдела, заместителя 
директора. 

Назначение произошло следующим образом. 15 июня 1984 года 
в  газете «Известия» была опубликована информация «От Центрального 
Комитета КПСС и Совета Министров СССР. В результате ураганных 
ветров, охвативших часть Ивановской, Горьковской, Калининской, 
Костромской, Ярославской областей и Чувашской АССР, в ряде населённых 
пунктов разрушены (...) жилые дома, производственные помещения, нарушены 
линии электропередачи, водоснабжение. Имеются человеческие жертвы».  

Американские газеты тогда сообщили, что «за непредсказание» 
бедствия в СССР снят с работы директор Гидрометцентра, а на его место 
назначен новый – молодой учёный Александр Васильев. Спустя много 
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лет Александр Александрович Васильев, будучи уже главным научным 
сотрудником Гидрометцентра России, усмехался: «Приказ о моём 
назначении был подписан ещё до смерча, предшественник просто уходил на 
другую работу. Мы потом поддразнивали американских коллег: что ж у вас 
пишут? Они отвечали: это у вас в СССР всё так секретно, что наши 
газетчики вынуждены додумывать... Нет, никаких „оргвыводов” не было. Да и 
к кому претензии предъявлять – к стихии?». События же 1984 года он 
сегодня вспоминает так: «Смерчи классифицируются по пяти категориям, 
этот (прежде всего ивановский) был четвёртой – почти самый сильный 
из  возможных. Трагедию усугубили два обстоятельства. Первое: в средней 
полосе России смерчи – явление редкое. Даже в США, где торнадо (тамошнее 
название) вполне обычны, их ещё не научились толком прогнозировать, у нас 
же в 1984-м тем более никто не был готов. И ещё: густонаселённость 
территории бедствия. Люди, например, прятались в дома, а дома тут же 
крушило – отсюда жертвы. Теория смерчей до конца не разработана, 
но  известно, что они возникают, когда волна очень холодного воздуха быстро 
соприкасается с воздухом прогретым. Появляются грозовые облака большой 
высоты. Некоторые из них при этом сильно вращаются, рождая „воронку” – 
узкий центростремительный вихрь огромной мощности. Кстати, о силе 
ветра при смерче обычно судят лишь по последующим разрушениям – приборы 
просто уносит. Так было и в 1984-м – долгая жара и внезапный прорыв 
арктического воздуха. От тёмных тяжёлых туч к земле потянулись зыбкие 
столбы пыли – воронки. Это неслись смерчи. Вообще узкий диаметр воронки 
(например, 10 метров) и сила, и центростремительная направленность вихря 
приводят к тому, что смерч режет, как бритва, – отсюда столько описанных 
в литературе чудес: хозяйка доила корову, налетел смерч – корову подняло и 
унесло, хозяйка сидит. Но в сводках 1984 года я чудес не помню. Сообщения 
были больше трагические: смерч прошёл по дачному посёлку, половина домиков 
– в щепки, люди погибли. Что нужно делать при смерче? Если начался и 
заметили – немедленно звонить в МЧС, в гидрометслужбу, администрацию... 
Американцы советуют быстро определить траекторию движения смерча и 
бежать поперек её, в сторону – тогда можно уйти. Знать такие вещи 
нелишне, но не дай Бог, чтобы это знание вам понадобилось».  

А. А. Васильев становится инициатором работ по развитию 
комплекса автоматизированных методов прогноза атмосферных 
процессов и явлений, существенных для деятельности авиации. 
Научным итогом деятельности в этом направлении стала защита в 1989 
году диссертации на соискание учёной степени доктора 
географических наук на тему «Атмосферная турбулентность, влияющая 
на полёты воздушных судов, и её прогноз». Результаты исследований 
Васильева опубликованы более чем в 80 научных и научно-
методических работах. Опыт учёного-метеоролога находит широкое 
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применение в оперативной прогностической практике 
метеорологического обеспечения авиации и других отраслей хозяйства 
России.  

Под его редакцией и при непосредственном участии подготовлены 
«Руководство по прогнозированию метеорологических условий для 
авиации» (1985) и «Руководство по краткосрочным прогнозам погоды» 
(1986). И совсем свежие факты: под редакцией А. А. Васильева вышел 
пятый том «Гидрометеорологические опасности» (в шеститомной 
монографии «Природные опасности России», 2001), посвящённый 
описанию, а также теоретическим и экспериментальным методам 
изучения гидрометеорологических опасностей: наводнений, тайфунов, 
смерчей, ураганов, дождей, града и т. д. Из рук земляка недавно 
получено научно-популярное издание «Прогноз погоды» (совместно 
подготовлено с нынешним директором Гидрометцентра 
Р. М. Вильфандом, 2008). Он является членом редколлегии журнала 
«Метеорология и гидрология».  

Несмотря на постоянную занятость 
(председатель диссертационного совета 
Гидрометцентра России и член 
диссертационного совета географического 
факультета МГУ по присуждению учёной 
степени доктора наук), А. А. Васильев 
ведёт большую научно-педагогическую 
работу: под его руководством защищаются 
аспиранты, он читает лекции по 
авиационной метеорологии для студентов 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1994 году ему 
было присвоено учёное звание 
профессора. 

Будучи на посту директора 
Гидрометцентра СССР, А. А. Васильев 
уделял большое внимание 
гидрометеорологическому обеспечению народного хозяйства, 
направлял работу коллектива центра на решение важнейших задач 
научных исследований и оперативного гидрометобеспечения 
различных отраслей народного хозяйства, реально оценивал 
перспективы и умело решал вопросы повседневной деятельности 
одного из мировых метеорологических центров. Он также осуществлял 
руководство по организации научных исследований в Росгидромете, 
будучи научным руководителем целевой научно-технической 
программы Росгидромета «Гидрометеорологические прогнозы и 
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обеспечение экономики» и председателем научного совета по этой 
программе, возглавлял Центральную методическую комиссию 
Росгидромета по гидрометеорологическим прогнозам. Большой опыт 
работы во Всемирной Метеорологической Организации и 
международный авторитет А. А. Васильева способствовали его 
избранию в 1978 году на должность вице-президента Комиссии 
основных систем ВМО и переизбранию его на этот пост. Обладая 
высоким профессиональным качеством и глубоким знанием научных и 
технических программ ВМО, А. А. Васильев дважды избирался 
президентом этой комиссии ВМО, проработав на этих постах 
беспрерывно с 1978 по 1996 год.  

Авторитет доктора Васильева в научном мире очень высок до сих 
пор. В 1996 году на 11-й сессии Комиссии основных систем, 
проходившей в Каире, он слагал полномочия Президента КОС ВМО. 
Директор метеорологической службы Кении доктор Эванс Муколве 
произнёс по этому поводу трогательную речь: «Когда я и Александр 
Александрович Васильев впервые встретились, мы были моложе по отношению 
к сегодняшнему дню ровно на восемнадцать лет и один день… Когда 
руководство этой комиссии перешло от Дж. Нейлона к Александру Васильеву 
в  качестве её президента, в то время он, возможно, думал, что его задача 
будет очень интересной. Я очень сомневаюсь, что он даже в своих дерзких 
мечтах мог предположить, что ему удастся так близко подойти и 
осуществить меры, давшие такие реальные результаты. В любом случае 
Александр выполнял свои обязанности в качестве президента КОС 
с  надёжностью хороших часов, с присущим ему тактом и 
с  рассудительностью дипломата, и с исключительным чувством юмора. 
Никто не может усомниться в том, что эти качества сделали доктора 
Васильева одной из самых уважаемых личностей в ВМО. Более того, в КОС 
у  него имеется более 200 друзей, которые собрались здесь для того, чтобы 
высказать ему своё уважение в связи со сложением им функций президента 
Комиссии.  

Александр, я думаю, что я говорю от имени всех членов КОС, выражая 
искреннюю благодарность и признание за проделанную Вами работу на благо 
этой технической комиссии. Хотя разреши мне тебе заметить: „Ты не 
уходишь от нас”. В течение предстоящего долгого времени эта комиссия 
будет продолжать опираться на Ваш огромный опыт в деятельности ВМО. 
Поэтому мы не говорим Вам до свидания навсегда, т. к. Вы будете продолжать 
работать в КРГ комиссии. Итак, Александр, до следующей встречи!». 

В 1998 году в канун первомайских выходных Президент России 
Ельцин подписал Указ, определяющий структуру федеральных органов 
исполнительной власти. Согласно этому Указу, в числе прочих 
упразднялась Федеральная служба России по гидрометеорологии и 
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мониторингу окружающей среды, известная больше как Росгидромет. 
Функции этой славной организации передавались Госкомэкологии.  

В начале 2000 года распоряжением Правительства РФ 
«О  награждении Почётной грамотой Правительства Российской 
Федерации сотрудников Гидрометцентра России» за многолетнюю 
плодотворную научную деятельность в области гидрометеорологии и 
в  связи с 70-летием со дня образования Гидрометцентра России 
А. А. Васильев был награждён Почётной грамотой Правительства 
Российской Федерации. 

В настоящее время Александр Александрович Васильев, подойдя 
к  80-летнему рубежу, плодотворно работает: является членом 
Объединённого научно-технического комитета под эгидой ООН по 
созданию глобальной системы наблюдения за климатом, постоянным 
Председателем программного комитета международных конференций 
по проблемам гидрометеорологической безопасности, главным 
научным сотрудником Гидрометцентра РФ. Звание обязывает. 

Из автобиографии: «За свою долгую жизнь я побывал в разных странах, 
на разных континентах, повстречал много замечательных людей, стараниями 
которых развивается и держится этот удивительный и единственный во всей 
Вселенной Мир. Но до сих пор самые сильные впечатления от жизни в этом 
мире – это детские, волжские впечатления. И когда я бываю в родных краях, 
хочется взобраться на самый высокий курган и, взглянув на могучую и 
древнюю Реку, процитировать известного всем поэта: «Как умру, то 
поховайте…». 

18 лет на таком ответственном посту, между Землёй и Небом, ещё 
никто в истории метеорологической службы СССР и России не был! 
И  мы должны гордиться тем, что Саша Васильев – мальчик из 
Караваинки – был Главным «поваром» на «кухне» погоды. 

С. Н. Моников 
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Природные опасности России : в 6 т. Т. 5 : Гидрометеорологические 

опасности : монография / под общ. ред. В. И. Осипова, С. К. Шойгу ; ред. тома Г. С. 
Голицын и А. А. Васильев ; РАН, МЧС. – Москва : Крук, 2001. – 295 с.  Соавт.: Г. С. 
Голицын, С. Н. Куличков [и др.].** 

Авиационная метеорология : учебник для вузов по метеорологии / ред. А. А. 
Васильев. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 316 с. : ил.  Соавт.: А. М. 
Баранов [и др.].** 

Руководство по краткосрочным прогнозам погоды /под ред. К. Г. 
Абрамовича, А. А. Васильева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 703 с. – Соавт.: 
К. Г. Абрамович, Г. С. Булдовский, В. В. Борисова, В. Г. Глазунов [и др].** 

Руководство по прогнозированию метеорологических условий для 
авиации / ред.: К. Г. Абрамович, А. А. Васильев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 
1985. – 302 c. – Соавт.: К. Г. Абрамович, Г. С. Булдовский, В. В. Борисова, В. Г. Глазунов 
[и др.].** 

Смерчи 9 июня 1984 года : информационно-методическое письмо / Гос. ком. 
СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Гидрометеоцентр 
СССР.  Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 40 с. – Соавт.: Б. Е. Песков, А. И. 
Cнитковский.** 

Влияние кучево-дождевых облаков на условия полетов : информационно-
методическое письмо. – Москва : Гидрометеоиздат, 1984. – 16 с. : ил. – Соавт.: С. М. 
Шметер.** 

Метеорологические условия полетов воздушных судов на малой высоте : 
пособие для метеорологов АМГС, АМЦ, ЗАМЦ, ГАМЦ и для летного и 
диспетчерского состава гражданской авиации / под ред. А. А. Васильева, М. В. 
Рубинштейна. – Москва : Гидрометеоиздат, 1983. – 91 с. : ил. – Соавт.: В. Г. Глазунов, 
М. В. Рубинштейн, Н. В. Петренко, М. Я. Рацимор [и др.].** 

Турбулентность ясного неба и ее прогноз. – Обнинск : Информационный 
центр ВНИИГМИ – МЦД, 1983. – 43 с. : ил. – Соавт.: Т. В. Лешкевич, Н. П. Шакина.** 

Метеорологические условия полетов воздушных судов в верхней 
тропосфере и нижней стратосфере над территорией СССР : справочное пособие / 
под ред. Н. З. Пинуса. – Москва : Гидрометеоиздат, Московское отделение, 1982. – 82 
с. : ил. – Соавт.: Т. П. Капитанова, Т. В. Лешкевич, Н. З. Пинус, В. С. Чередниченко.** 

Условия полетов вблизи кучево-дождевых облаков : информационно-
методическое письмо. – Москва : Гидрометеоиздат, 1982.  19 с. : ил. – Соавт.: С. М. 
Шметер.** 

Сдвиги ветра, турбулентность и вертикальные потоки в нижнем слое 
атмосферы, влияющие на взлет и посадку воздушных судов : временные 
методические рекомендации для синоптиков АМСГ, АМЦ, ЗАМЦ. – Ленинград : 
Гидрометеоиздат, 1979. – 31 с. : ил.  Соавт.: В. Г. Глазунов. 

Условия образования и прогноз важных для авиации метеорологических 
явлений. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 108 с. : ил. – Соавт.: Б. Е. Песков, Н. 
В. Петренко.** 



 69 
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4 

ноябрь 

 

ППааввеелл  ББааййррааммооввиичч  ААррааззоовв  
(80 лет со дня рождения) 

 
  Павел Байрамович Аразов  художник разностороннего 

дарования. Многим волгоградцам он известен как живописец-
станковист, автор пейзажей, воспевающих красоту природы 
волгоградского края. С именем этого художника также связаны 
успешные работы в области театрального и монументально-
декоративного искусства. 

Павел Аразов родился в рабочей семье на острове Челекен 
Красноводской области Туркменской ССР. Аразовы переезжают 
в  Сталинград в 1953 году. Павел учится в средних школах № 16 и № 30 
Краснооктябрьского района и одновременно посещает изостудию 
в  Доме культуры. После службы в армии успешно сдает вступительные 
экзамены в старейшее в России Пензенское художественное училище 
имени К. А. Савицкого.  

Окончив училище в 1964 
году, Павел Аразов возвращается 
в Волгоград. Поступает на службу 
в Волгоградский драматический 
театр под начало известного 
театрального художника 
Николая Николаевича 
Медовщикова. Затем чуть больше 
года работает в конструкторском 
бюро завода «Баррикады». 
И  снова устраивается 
художником-декоратором, на 
этот раз в народный театр Дома 
культуры имени Ю. А. Гагарина, 
который возглавлял Борис 
Львович Аглинцев. Он 
оформляет спектакль «Темп», 
посвященный строительству 
Сталинградского тракторного 
завода. Во время гастролей театра пресса отмечает наряду с игрой 
актеров и работой режиссера удачную сценографию спектакля.  
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В начале 1970-х годов П. Аразов переходит на работу в творческо-
производственные мастерские Волгоградского Художественного фонда. 
Здесь проявляются многообразные способности художника. Он пишет 
картины, участвует в выставках, выступает в качестве исполнителя 
монументально-декоративных работ.  

В 1993 году П. Б. Аразова принимают в Союз художников России. 
Интерьеры многих общественных и производственных зданий 

Волгограда обрели свой неповторимый облик благодаря мозаикам, 
росписям и витражным панно, выполненным коллективами мастеров по 
авторским проектам известных художников. П. Б. Аразов выполняет 
росписи в интерьере фойе Красноармейского Дворца пионеров (автор  
заслуженный художник России А. Г. Мамонтов), мозаики вестибюля 
физкультурного института (автор  заслуженный художник России 
Г. А. Ханов), танцевального зала профилактория Волжского шинного 
завода (автор  заслуженный художник России А. Г. Бровко). В начале 
первого десятилетия века Аразов участвует в реконструкции мозаичных 
ризалитов фасада Театра юного зрителя, в создании мозаик и икон 
церкви преподобного Сергия Радонежского (автор – заслуженный 
художник России А. Г. Бровко). В 2009 году в группе волгоградских и 
волжских живописцев П. Б. Аразов расписывает плафон зрительного 
зала Царицынской оперы (автор  В. Н. Мызгин). В столовой бывшего 
завода деталей и нормалей сохранилось авторская смальтовая мозаика 
художника. 

Опыт работы в области театральной и монументальной живописи 
пригодились Павлу Аразову в работе над станковой картиной  
в  умении обобщать форму, избегать лишней детализации и цветовой 
дробности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Вид на море из окна. Холст, масло.                 Адлер. У моря. Холст, масло. 
 

Художник преимущественно работает в жанрах пейзажа и 
натюрморта. Реже  портреты. Во время пленэрных поездок он пишет 



 72 

этюды, на основе которых создает пейзажи  картины. Точность 
натурных наблюдений, этюдизм сочетается в произведениях Аразова со 
стремлением к законченному художественному образу. Любимые темы 
 морские пейзажи, виды Волгограда. В группе волгоградских 
живописцев он неоднократно выезжал в творческие командировки 
в  Урюпинский и Иловлинский районы. 

Аразов любит писать водную гладь рек и озер, бьющиеся о камни 
морские волны, широкие волжские и донские просторы. Цветовая гамма 
его картин имеет почти декоративную звучность. Из многочисленных 
поездок по стране и из зарубежья он привозит замечательные этюды, 
поражающие наблюдательностью и умением передать характерные 
особенности природного мотива. 

В натюрмортном жанре художник предпочитает писать цветы. 
Иногда он совмещает жанры, изображая букеты садовых или полевых 
цветов на подоконнике раскрытого окна. 

Более десяти лет Павел Байрамович Аразов преподает рисунок и 
живопись на художественном отделении колледжа при Волгоградской 
консерватории имени П. А. Серебрякова.  

В преддверии своего восьмидесятилетнего юбилея П. Б. Аразов 
готовит персональную выставку, которая подведет итог полувекового 
творческого пути художника. 

Л. Л. Ишкова 

Литература 

Аразов Павел Байрамович // Волгоградский художник : альбом / [сост. В. А. 
Жуков ; Волгогр. орг. Союза худож. России].  Волгоград : Издатель, 2007.  С. 15 : ил., 
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Д. Р. Кладченко 
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1992 
 

декабрь 

ВВооллггооггррааддссккиийй    
ммууззыыккааллььнноо--ддррааммааттииччеессккиийй  

ккааззааччиийй  ттееааттрр  
(25 лет со времени основания) 

 
Волгоградский казачий театр – один из первых 

профессиональных театров современной России, воплотивших в своем 
творчестве славные традиции донского казачества. Театр стремится 
поддерживать связь поколений, сохранять, развивать и приумножать 
духовные и культурные ценности нашего народа, основанные на 
православной культуре. Это уникальный коллектив профессиональных 
драматических актеров и музыкантов, в спектаклях которого органично 
сочетаются народная драматургия и древние музыкальные 
инструменты, казачье народное многоголосие и актерское мастерство. 

Государственный Донской казачий театр создан в городе 
Волгограде в 1992 году по постановлению Волгоградского областного 
Совета народных депутатов. Основателем и художественным 
руководителем является заслуженный артист России Владимир 
Иванович Ляпичев. В 2005 году Государственный Донской казачий театр 
громко заявил о себе на театральном фестивале «Комплимент» 
в  г. Новочеркасске, представив на суд жюри спектакль «Хуторяне» по 
пьесе Александра Копкова, за который ему было присуждено первое 
место. Следующие два года – 2006 и 2007 – принесли новые победы: 
театр дважды стал дипломантом международного фестиваля 
«Homoludens» («Человек играющий») в городе Николаеве (Украина). 

 

 
Здание Донского театра. 
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В репертуаре театра спектакли разных жанров: «От любви до 
ненависти» Н. Старицкого, «Ванька-Каин» Б. Хмельницкого, «Эй, ты, 
здравствуй!» Г. Мамлина, «Подхалюзин и компания» А. Н. Островского, 
«Пески» А. Серафимовича, «Гостиница для бомжей» М. Горького, 
«Пугачёв» С. Есенина, спектакли-концерты: «Ваганты», «Пушкин 
с  нами», «Маскарад в Тарханах» и  другие. 

В сентябре 2010 года в театре произошли значительные перемены: 
на пост директора пригласили Андрея Евгеньевича Зуева, главным 
режиссёром театра стал Владимир Владимирович Тихонравов. 
Существенно обновился репертуар, театр обрёл свой неповторимый 
стиль, стал интенсивно развиваться и прочно занял достойное место 
в  культуре Волгоградской области. 

В 2011 году по решению Администрации Волгоградской области 
театр переименован в Волгоградский музыкально-драматический 
казачий театр. Новое имя позволяет театру сохранить и наиболее полно 
раскрыть в своей работе красоту и музыкальность русского языка и 
замечательные традиции нашей Родины. 

Казачий театр видит свою задачу в том, чтобы показать зрителям 
уникальность истории и культуры Волгоградской области, рассказывать 
об особенностях нашего края так, чтобы зритель чувствовал свою 
причастность к великой истории славного города-героя Царицына–
Сталинграда–Волгограда. 

 

     
Казаки танцуют.                              Спектакль «Байки нашего городка». 

 

Репертуар Казачьего театра разнообразен. Он включает в себя 
постановки, как по классическим пьесам, так и по произведениям 
современных авторов: «Казачьи сказы» Ф. Крюков, «Казаки» Л. Толстой, 
«Однажды в Малиновке» Б. Александров, «Свадьба Белугина» 
Н. Островский, «Донская душа» М. Шолохов, «Эшелон» М. Рощин, 
«Конёк-горбунок» П. Ершов, «Храбрый заяц», «Алые паруса» 
П. Морозов, «Последняя попытка» М. Задорнов, «Коммуналка» 
М. Зощенко, «Царицынские байки» Ю. Войтов, «Шутки доктора Че…» 
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А. Чехов, «Палата бизнес-класса» А. Коровкин, «Ваш выход, дамы!» 
П. Куилтнер, «Дни Турбиных» М. Булгаков и другие. 

 

 
Спектакль «Дни Турбинных». 

 

Казачий театр неоднократно выезжал на гастроли 
в  Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую области и Ставропольский 
край, побывал в Новороссийске, Севастополе, Балаково, Волгодонске, 
Минеральных Водах, Николаеве и других городах. 

В июне 2016 года театр пригласили на III Международный 
театральный фестиваль «У Троицы» в город Сергиев Посад. 
Волгоградский казачий театр не только участвствовал в конкурсной 
программе, но и заслужил почетное право открывать фестиваль 
спектаклем «Казачьи сказы». 

Казачий театр собрал на своей сцене замечательных артистов: 
старшее поколение – такие мастера сцены, как Тамара Тарасова, Ирина 
Тихонравова, Валерий Тюрин, Николай Чапайкин, Сергей Чвокин и 
молодые талантливые актеры – Юлия Добронравова, Мария 
Мирошина, Андрей Григорьев, Александр Кривич, Сергей Ячменев и 
другие – люди интересные, неординарные, преданные искусству и 
зрителю.   

Высокую оценку государства получил актер театра Трусов 
Анатолий Иванович. Он является Заслуженным артистом России, 
кавалером ордена «Царицынская муза», обладателем  звания  «Человек 
года–2010». 

Театр нашел свое место в творческом пространстве региона. 
Подходя к своему юбилею, он развивается и дарит зрителю любимые 
спектакли. 

Г. Р. Рябчун 
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ККааллееннддааррьь    
ззннааммееннааттееллььнныыхх  ии  ппааммяяттнныыхх  ддаатт..  

ВВооллггооггррааддссккааяя  ооббллаассттьь  
(50 лет со времени выхода в свет первого 

выпуска) 

  В 1967 году Справочно-библиографический отдел 
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького приступил к ежегодному изданию «Календаря 
знаменательных и памятных дат по Волгоградской области». Его первый 
выпуск, вышедший в Нижне-Волжском книжном издательстве тиражом 
1000 экземпляров, стал началом жизни уникального краеведческого 
издания. 

Календарь включал даты, 
отражающие важнейшие события в 
политической, исторической, 
хозяйственной и культурной жизни 
Волгоградской области. Он 
предназначался работникам библиотек, 
клубов, музеев, печати, радио, 
телевидения, а также лекторам, 
пропагандистам, агитаторам и учителям 
для пропаганды краеведческих знаний, 
литературы по истории области. 
Составители рассчитывали, что он 
поможет библиотекам области 
в  докомплектовании фондов, справочно-библиографической работе, 
организации выставок, проведении конференций, литературных 
вечеров, бесед и обзоров. 

Небольшая книжица, объемом всего лишь 36 страниц, содержала 
хронику дат на 1967 год и краткие исторические справки к отдельным 
датам со списками литературы. Обложку к книге (в виде широких 
раскатов реки Волги) оформил штатный художник издательства – 
Виктор Гусев, а художественным редактором издания стал еще один 
известный волгоградский художник – Борис Константинович Сивец. 
В  ХХ веке типографским способом Календарь вышел еще только один 
раз – в 1969 году (из-за отсутствия у библиотеки средств на его издание) 
в Нижне-Волжском книжном издательстве тиражом 1000 экземпляров, 
а  в остальное время печатался на ротапринте и выходил на базе 
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библиотеки большим и малым форматом в твердой обложке тиражом 
100–300 экземпляров. 

Первые четыре года (1967–1970) Календарь готовился областной 
библиотекой совместно с Государственным архивом Волгоградской 
области. Его первыми составителями были старшие библиографы 
Г. В. Кадуцкова и Р. Н. Карнаухова; научные сотрудники архива: 
Г. М. Головкин, И. Тарскова, Э. В. Кочкина, Е. Н. Шкодина, 
В. Г. Фазонтов, Р. А. Алябьева, Т. П. Галахова, Т. Ф. Жукова1. 

Характерной особенностью выпусков 60–70-х годов является 
короткая хроника событий (в среднем 40 дат) и большое количество 
статей, которые были написаны сотрудниками архива. На первый план 
выходят даты, посвященные революционерам, защитникам Красного 
Царицына, героям Гражданской войны и Социалистического труда, 
внесшим значительный вклад в историю края (многие из них не 
являлись уроженцами края, это было не обязательно). Причем, 
в  календаре отмечались как дни рождения персоналий, так и скорбные 
даты – дни смерти, поэтому одни и те же фамилии часто повторялись. 
В  первые годы выпуска издания перед читателями прошли имена и 
судьбы донского бунтовщика Степана Разина, советского военного 
деятеля, героя Гражданской войны Дмитрия Петровича Жлобы, 
царицынских революционеров Сергея Константиновича Минина и 
Якова Зельмановича Ермана, легендарного комдива Василия 
Исидоровича Киквидзе, первой женщины-сталевара Ольги 
Кузьминичны Ковалёвой, пролетарского писателя Максима Горького, 
советского политического и государственного деятеля Владимира 
Ильича Ленина и многих других. Отмечая героическое прошлое и 
славные трудовые будни края, многие публикации Календаря были 
посвящены юбилеям заводов-гигантов и великих строек – 
Камышинского хлопчато-бумажного комбината, завода «Красный 
Октябрь», Волгоградского аллюминиевого завода, Волгоградского 
судоходного канала им. В. И. Ленина, Волжской гидроэлектростанции 
им. XXII съезда КПСС и др. Так были заложены традиции выпуска 

                                                
1 Возможно, при наборе Календаря в написании фамилий сотрудников архива 

были допущены ошибки. Правильно: Г. М. Головкин, Инна Викторовна Гарскова, 
Эсфирь Ефимовна Кочкина, Евгения Николаевна Шкодина, Вячеслав Георгиевич 
Сазонтов, Раиса Александровна Алябьева, Тамара Петровна Галахова, Татьяна 
Филипповна Жукова. Проверено по: «Хранители истории» : 90-летию архивной 
службы Волгоградской области посвящается / [редкол.: В. П. Гепфнер и др. ; отв. 
сост. Н. А. Насонова]. – Волгоград : Волга-Паблишер, 2013. – 160 с. : цв. ил., ил. – 
(Архивная служба Волгоградской области). 
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справочного издания, которое стало достойно сочетать такие качества 
как «научность» и «популярность». 

С 1973 по 1986 годы Календарь не издавался. С 1987 по 1999 годы 
выходил под названием «Родная земля Волгоградская». В его подготовке 
принимало участие Волгоградское областное общество любителей 
книги. Обновился состав библиографов-составителей издания: 
С. М. Татаренко, А. М. Третьякова, Л. Н. Ялунина, И. В. Старова, 
М. М. Кандаурова, М. Ю. Караваева, А. В. Ускова, Л. К. Левчук. 
Поскольку статьи к юбилейным датам библиографам приходилось 
готовить самостоятельно, то «в отдельных случаях предлагались статьи 
из энциклопедий». 

Календари на 1987, 1988, 1989 годы, выпущенные в преддверии 
юбилея города, выходили с надписью в надзаголовке «К 400-летию 
Волгограда». Выпуски становятся менее политизированными, 
а  составители в большей мере начинают уделять внимание юбилеям 
волгоградских писателей и поэтов – Н. К. Отрады, Н. Ф. Терехова, 
Л. П. Колесникова, В. И. Кононова, Ю. А. Окунева, А. Г. Евтушенко, 
Е. А. Кулькина, М. К. Агашиной, В. М. Богомолова и др. 

В 90-е годы, на фоне сокращения выпуска в России числа 
узкоспециализированных научных изданий и их суммарного тиража, 
резко снизился и тираж Календаря – 25–40 экз. В этот период над 
выпусками издания работали сотрудники Информационно-
библиографического отдела: А. М. Третьякова, И. В. Старова, 
М. Ю. Караваева, М. М. Самко, И. С. Плюхина, А. В. Ускова, 
Т. И. Никонова, С. П. Сорокина, Л. Н. Ялунина, Л. К. Морозова, 
Г. В. Азовцева, Л. В. Фирыч, Е. В. Латышова. Немного изменяется его 
содержание: дается более подробный перечень дат на год (хроника 
событий), тематика юбилейных статей к датам сбалансирована 
(не  только публикации о революционерах, повстанцах, полководцах, 
героях Гражданской войны и Сталинградской битвы, но и о писателях, 
деятелях науки и искусства). Составители справок к юбилейным датам 
впервые указываются в конце подготовленных статей, т. е. статьи 
становятся авторскими. В 1998 году впервые вышел Календарь, 
составленный и напечатанный на компьютере. Несмотря на 
применение компьютерных технологий, тираж составляет 20–60 экз. 

С 2001 года «Календарь знаменательных и памятных дат» готовит 
и издает Отдел краеведения, который был образован на базе группы 
краеведческой библиографии библиотеки. В новом веке список 
составителей издания пополнился именами его сотрудников: 
О. В. Штепенко (Назарова), зав. отделом, библиографы: И. С. Плюхина, 
В. Ю. Зоткина, А. Л. Себрякова, Л. В. Елфимова и др. Стремительно 
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меняются облик и содержание издания. Начиная с 2004 года, 
с  появлением новой компьютерной техники в отделе, 
информационные справки к календарным датам иллюстрируются, а их 
авторами вновь становятся ученые – специалисты музеев, архивов, 
научно-исследовательских институтов, преподаватели вузов, краеведы. 
С 2006 года (и до сегодняшнего дня) Календарь издается 
в  волгоградском издательстве «Принт» тиражом 100 экземпляров. С 2007 
года у издания появляется выпускающий редактор – Ольга 
Александровна Лященко, зав. Редакционно-издательским отделом 
библиотеки, благодаря которой дизайн каждого выпуска становится 
неповторим. 

Около 10 лет (2002–2010 гг.) 
редактором-составителем издания была 
главный библиограф Отдела 
краеведения Ирина Семёновна 
Плюхина. Именно от ее замысла зависело 
содержание пособия. В эти годы 
Календарь по-прежнему содержит 
наиболее значительные и интересные 
(иногда ранее неизвестные) даты из 
истории, общественно-политической, 
экономической, научной, литературной 
и культурной жизни Волгоградской 
области, факты из жизни и деятельности 
выдающихся людей края. Отдавая дань 
подвигам наших земляков, традиционно 
в перечень знаменательных дат 
вносились юбилеи уроженцев края, 

Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны и 
Сталинградской битвы. По инициативе И. С. Плюхиной в издании 
появляются именной и географический указатели, а с 2007 года в конце 
издания стали помещать список книг, брошюр, карт, изоматериалов о 
Волгоградской области в целом, а также издания, в которых освещаются 
факты, события, связанные с  различными сторонами жизни области, о 
жизни и деятельности выдающихся людей. 

С 2011 года по сегодняшний день редактором-составителем 
Календаря является Ольга Валерьевна Назарова, зав. Отделом 
краеведения. В разные годы редактором издания были: И. Г. Овчаренко 
(1968–1970), Л. В. Криволапова (1971), М. Ю. Караваева (1991–1997, 1999, 
2000), И. С. Плюхина (1998–2002). Ответственные за выход Календаря – 
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Л. В. Криволапова (1968–1970), С. М. Татаренко (1987, 1990), 
А. М.  Третьякова (1991–1997, 2000, 2001), Н. В. Шашко (2006–2016). 
 

За 50 лет существования 
Календарь объединил вокруг себя 
большую плеяду ученых и 
специалистов, которые с интересом 
сотрудничали с изданием. На его 
страницах публиковали статьи 
к  юбилейным датам волгоградские 
краеведы Галина Никифоровна 
Андрианова, Анатолий Фёдорович 
Рябец, Елена Геннадьевна Филонич, 
библиотекарь-краевед из Иловлинского 
района Нина Николаевна Коньшина. 
Публиковались такие известные 
искусствоведы, как Татьяна Викторовна 
Гафар, Марина Валерьевна Колмакова, 
Людмила Алексеевна Мякишева и др. 
Юбилеи волгоградских филологов и 
языковедов были отмечены в статьях 
канд. филол. наук, доцента, зам. директора НИИ истории русского 
языка ВолГУ Елены Витальевны Терентьевой, д-ра филол. наук, проф. 
кафедры общего и славяно-русского языкознания, декана 
филологического факультета ВГПУ Риммы Ивановны Кудряшовой. 
Многие темы были раскрыты специалистами музеев Волгограда и 
Волгоградской области – директором музея Волгоградского 
металлургического завода «Красный Октябрь» Натальей Евгеньевной 
Болдыревой, канд. ист. наук, ученым секретарем ГБУК Историко-
этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» 
Андреем Витальевичем Курышевым, зав.  отделом истории и 
краеведения МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей» 
Юлией Ивановной Приходченко, специалистами Волгоградского 
областного краеведческого музея Анной Васильевной Дьяковой, 
Софией Исмаиловной Ромазановой, Дмитрием Юрьевичем 
Шараповым, Ириной Анатольевной Рябец. И многими, многими 
другими исследователями, кто не равнодушен к истории нашего края. 

В последние пять лет сложилось сотрудничество с постоянными 
авторами. Из года в год они раскрывают на страницах Календаря тот 
пласт краеведения, который им хорошо знаком и интересен. Это Лидия 
Леонидовна Ишкова, заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
художников России, профессор кафедры графики и дизайна ИХО 
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ВГСПУ, которая взяла на себя миссию сохранения памяти выдающихся 
волгоградских художников. Ею написаны содержательно точные и 
одновременно лирически тонкие статьи о мастере монументально-
декоративной живописи Геннадии Александровиче Ханове, старейшем 
волгоградском художнике Василии Николаевиче Безрукове, 
волгоградском архитекторе-художнике Феофилакте Мильтиадовиче 
Коимшиди и многих других авторах монументальных и 
художественных полотен.  

Сергей Николаевич Моников, канд. геогр. наук, доцент кафедры 
географии и геоэкологии ВГСПУ, 
остается верен своей теме – биографии 
выдающихся географов, 
путешественников, ученых в  области 
естественных наук изучены им 
досконально и ежегодно украшают 
страницы Календаря. Благодаря его 
публикациям читатели познакомились с 
биографией Александра Николаевича 
Минха, историка, этнографа, краеведа, 
исследователя Нижнего Поволжья. 135-
летие со дня рождения Богдана 
Викторовича Зайковского, краеведа, 
археолога, члена СУАК стало поводом 
для популяризации вклада ученого в 
изучение края. Возможно, для многих 
стало открытием и имя нашего земляка 

Виталия Николаевича Степанова, уроженца Урюпинского района, 
крупнейшего океанолога 2-й половины ХХ века. 

Много неизвестных страниц в летописи края раскрыли 
публикации Ирины Сергеевны Петровой, канд. ист. наук, главного 
специалиста Отдела использования документов, научно-
исследовательской работы и социально-правовой информации и 
Ирины Валериевны Котовой, зам. начальника этого же отдела 
Государственного архива Волгоградской области. На основе архивных 
материалов И. С. Петровой были написаны статьи к 50-летию со дня 
пуска в эксплуатацию ОАО «Волжский оргсинтез», 50-летию со времени 
образования ОАО «Виктория», 120-летию со дня рождения Александра 
Васильевича Ильинского, артиста оперетты, режиссёра, народного 
артиста РСФСР. Серьезные научные работы представлены И. В. Котовой 
к 150-летию со дня рождения Якова (Якоба) Егоровича Дитца, адвоката, 
депутата I Государственной Думы, 125-летию со времени открытия 
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Царицынского городского водопровода, 145-летию со времени открытия 
Усть-Медведицкой окружной учительской семинарии. 

В довольно широком потоке 
ежегодно выходящих в Волгоградской 
области краеведческих изданий 
«Календарь знаменательных и 
памятных дат» не остался 
незамеченным. Уже сейчас значителен 
итог сделанного. За 50 лет Календарь 
вышел за пределы своего 
первоначального библиотечно-
библиографического назначения и стал 
необходим широкому кругу 
специалистов и краеведов. И при этом 
не  потерял своей актуальности, 
профессиональной значимости и 
новизны. Ежегодно Календарь 
поступает в центральные библиотеки 
Волгоградской области, а также в фонд 
Российской национальной библиотеки. 
Ежегодно регистрируется в национальной библиографической базе 
данных научного цитирования – РИНЦ. С  постоянной 
периодичностью отражается в аннотированных перечнях 
библиографических пособий краеведческого содержания и на сайте 
РНБ. 

О. В. Назарова 

Литература 
Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, … / 

Волгогр. ОУНБ им. М. Горького [и др.]. – Волгоград, 1967–   . 
*     *     * 

Календарь памятных дат родного края / материал подгот. сотрудники 
ВОУНБ им. М. Горького // Грани культуры. – 2012. – Октябрь (№ 13). – C. 8 ; 
Октябрь (№ 14). – C. 15 : фот. ; Ноябрь (№ 16). – C. 15 : фот. 

*     *     * 
 Краеведческие библиографические издания Российской Федерации : 
ежегодник, 1987–2009 / РНБ. – Санкт-Петербург : [Изд-во РНБ], 1989–2010. 
 Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, [2003, 
2004, 2005] // Краеведческие библиографические издания Российской Федерации, 2001–
2004 гг. / РНБ ; [сост.: Л. С. Николаева, Е. И. Трубина ; ред. Л. С. Николаева]. – СПб. : РНБ, 
2006. – С. 161. 
 Календарь… , 2006 // То же, 2005–2006 гг. – СПб., 2008. – С. 180. 
 Календарь… , [2008, 2009, 2010] // То же, 2007–2009 гг. – СПб., 2010. – С. 188. 

О. В. Назарова 



 84 

Именной указатель 
Аразов П. Б. …………………………………….………………………………………………………………………………….... 70 
Васильев А. А. ………………………………………………………….……………………….……………………………........ 58 
Ерман Я. З. ………………………………………………………….……………………….……………………………………….. 40 
Урмаев С. С. ………………………………………………………….……………………….…………………………………….. 54 

Географический указатель 
«Борьба», газета ………………………………………………………………………………………………………………... 49 
Волгоградский музыкально-драматический казачий театр ……………………. 73 
Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область ... 77 
Линёво Озеро, колония ………………………………………………………………………………………………… 44 
 

 

 

 



 85 

Сведения 
об авторах и составителях 

Андрющенко Елена Германовна – главный библиограф 
Сектора  краеведения ГБУК «Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького» 

Ишкова Лидия Леонидовна – заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, член Союза художников России, член 
Всероссийской ассоциации искусствоведов, директор Детской 
художественной школы № 1 имени В. В. Фёдорова г. Волгограда, 
профессор кафедры графики и дизайна ИХО ВГСПУ 

Кладченко Дарья Руслановна – ведущий библиотекарь Сектора 
МБА и ЭДД ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького» 

Котова Ирина Валериевна – заместитель начальника 
Отдела  использования документов, научно-исследовательской работы 
и  социально-правовой информации ГКУ ВО «Государственный архив 
Волгоградской области» 

Марченко Светлана Николаевна – главный библиограф 
Сектора  краеведения ГБУК «Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького» 

Моников Сергей Николаевич – кандидат географических наук, 
доцент кафедры географии и геоэкологии Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета 

Назарова Ольга Валерьевна – заведующий Сектором краеведения 
ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. 
М. Горького» 

Петрова Ирина Сергеевна – кандидат исторических наук, 
главный специалист Отдела использования документов, научно-
исследовательской работы и социально-правовой информации 
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области» 

Рябчун Галина Рафаиловна – заведующий литературно-
драматической частью ГБУК «Волгоградский музыкально-
драматический казачий театр» 

Филонич Елена Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ 
«Волгоградский энергетический колледж», краевед 

 


