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Предисловие 
 

«Воронежский край. Памятные даты» – ежегодное 

краеведческое справочное пособие. Издаётся Воронежской 

областной универсальной научной библиотекой им. И. С. Никитина 

с 1964 г.  

Издание открывается разделом «Памятные даты на 

2023 г.», где отражены биографические сведения о видных 

деятелях края, значительные события из истории области, 

отдельных предприятий, организаций, населённых пунктов.  

Все даты и факты календаря (в каждом месяце) отражены в 

хронологической последовательности и снабжены краткой 

пристатейной библиографией (в хронологии). В библиографии не 

приводятся ссылки на словари и энциклопедии: «Большая 

российская энциклопедия», «Большая медицинская энциклопедия», 

«Большая олимпийская энциклопедия», «Музыкальная 

энциклопедия», «Русские писатели. 1800–1917» и др. воронежские 

и центральные справочные издания. 

При работе над календарём составители обращались к 

материалам «Воронежской энциклопедии. В 2-х т.» (2008), 

«Воронежской историко-культурной энциклопедии» (2009). 

Ссылки на данные энциклопедии и библиография из них в 

большинстве случаев в календаре не приводятся, за исключением 

тех случаев, когда нет других источников. 

К юбилейным датам представлена более подробная 

библиография (при наличии). Перечень дат в календаре (до 1 

февраля 1918) приводится по новому стилю, в скобках указаны оба 

стиля. События, о которых известен лишь год, отражены в разделе 

«В 2023 году исполняется». 

Отдельным разделом выделены юбилейные даты «Герои 

Советского Союза. Полные кавалеры ордена Славы».  

Календарь снабжён списком аббревиатур, алфавитным 

указателем имён и событий. Авторы пристатейной библиографии в 

указатель не включены.  

Отбор информации закончен 25 сентября 2022 г. 

Электронная версия издания размещена на сайте ВОУНБ 

им. И. С. Никитина (https://vrnlib.ru/voronezhskij-kraj-pamyatnye-

daty/). 

https://vrnlib.ru/voronezhskij-kraj-pamyatnye-daty/
https://vrnlib.ru/voronezhskij-kraj-pamyatnye-daty/
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ППААММЯЯТТННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  
ННАА  22002233  ГГООДД  

 

ЯЯННВВААРРЬЬ  
 

 

 

 

 

 
 

9 января – 85 лет назад родился Гуляев Валерий 

Иванович (9.01.1938–20.03.2022), историк, археолог, доктор 

исторических наук (1978), профессор (1995). Уроженец Москвы. 

Окончил исторический факультет МГУ. С 1960 г. – в Институте 

археологии РАН, заместитель директора (1990–2003). 

Одновременно с работой в институте – профессор ВГПУ (1995–

2007). Специалист в области древних культур Центральной 

Америки, Месопотамии. Участник многих экспедиций в России 

и за рубежом. С 1990 г. руководитель Потуданской (затем 

Донской) археологической экспедиции Института археологии 

РАН. Выявил новые материалы о культуре населения Среднего 

Дона в скифское время. Исследователь археологических 

памятников Острогожского района. Главный редактор научного 

журнала «Российская археология» (1994–2002). Автор более 300 

научных трудов, в том числе: «Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 

лет истории» (2004), «Скифы. Взлёт и падение великого 

царства» (2005); «В стране первых цивилизаций: Ирак» (2006); 

«Древние цивилизации Америки» (2008); «Тайны древних 

городов. Ближний Восток и Мезоамерика» (2013); «Новые 

курганные могильники скифского времени на Среднем Дону: 

Горки I и Девица V» (2017, совместно с А. А. Шевченко); 

«Скифы Северного Причерноморья в VII–IV вв. до н.э.» (2019); 

«Культ медведя у населения Восточной Европы в скифскую 

эпоху» (2020) и др. 
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См.: Восточноевропейские древности скифской эпохи : сб. 

науч. тр. – Воронеж : «Научная книга», 2011. – 248 с. : 

портр. – (Вестник Острогожского историко- 

художественного музея им. И. Н. Крамского). – Из содерж.: 

Донской археолог. – С. 4 ; Список научных трудов Валерия 

Ивановича Гуляева. – С. 5–14 ; В. И. Гуляев в Воронежской 

лесостепной скифской экспедиции (по материалам 

фотоархивов) / А. Н. Ворошилов. – С. 15–22 ; Кудрявцева Е. 

Амазонки из Воронежа : [о захоронении женщин-воинов в 

скифском кургане, обнаруженном на территории 

Острогожского района в ходе раскопок Донской экспедиции, 

возглавляемой профессором В. Гуляевым] // Огонёк. – 2020. – 

10 февр. (№ 5). – С. 30-32 : ил. – (Антропология) ; Светлой 

памяти Валерия Ивановича Гуляева : [некролог] // 

Острогожская жизнь. – 2022. – 1 апр. – С. 14 : ил. 

 

13 января – 185 лет назад (1(13).01.1838) стали выходить 

«Воронежские губернские ведомости», первая местная газета в 

Воронежской губернии и до начала 1860-х гг. единственная в 

крае. Издавалась в 1838–1917 гг. Выходила еженедельно, с 

1865 г. – дважды в неделю. В официальной части публиковались 

указы, распоряжения правительства и губернского начальства, в 

неофициальной – различная информация о местной жизни. 

Газета внесла серьёзный вклад в разработку проблем истории и 

топонимики края. Первым редактором «Воронежских 

губернских ведомостей» (1838–1845) был Н. Л. Грабовский. О 

работе газеты рассказано в книге «Пятидесятилетие 

«Воронежских губернских ведомостей»: исторический очерк с 

биографиями редакторов и сотрудников» (составитель 

Н. В. Воскресенский. 1888, 1891. Т. 1–2).  

См.: Антюхин Г. В. Первая воронежская газета // Очерки 

истории печати Воронежского края / Г. В. Антюхин. – 

Воронеж, 1973. – С. 21–55 ; Антюхин Г. В. Возникновение 

первой воронежской газеты // Литературное былое : книга 

очерков о литературном прошлом и памятных местах 

Воронежского края / Г. В. Антюхин. – Воронеж, 1987. – 

С. 79–99 ; Мохначёва М. П. Параметры историко-

статистических и экономических описаний городов, сёл и 

деревень в «Воронежских губернских ведомостях» // 
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Материалы для изучения сельских поселений России. – 

Москва, 1995. – Ч. 2. – С. 80–82 ; Коровин В. Ю. 

Этнографические материалы на страницах газеты 

«Воронежские губернские ведомости» / В. Ю. Коровин, 

Л. Н. Баранова // История собирания и изучения фольклора и 

этнографии в Воронежском крае : учеб. пособие. – Воронеж, 

2016. – С. 81–90. 

 

14 января – 145 лет назад родился Фомин Георгий 

Ильич (2(14).01.1878–17.08.1951), краевед, журналист. 

Уроженец Борисоглебска Тамбовской губернии. Окончил 

Новохопёрское городское училище. Сотрудничал с газетами 

«Воронежский телеграф» и «Дон». (1900–1910-е гг.). Член 

научно-художественного фотографического общества. Им был 

проиллюстрирован «Путеводитель по Воронежу для школьных 

экскурсий» (1914). Научный сотрудник этнографического отдела 

Воронежского губернского (областного) краеведческого музея 

(1922–1931). В 1920-е гг. публиковался в «Воронежском 

краеведческом сборнике» и «Известиях воронежского 

краеведческого общества». Автор книг: «Народные развлечения, 

их сущность и значение для народа» (1916). «Кулачные бои в 

Воронежской губернии» (1926). Был арестован в 1931 г. по 

«делу краеведов». Умер в Новохопёрске. 

См.: Бюллетень лаборатории региональной журналистики / 

Воронеж. гос. ун-т ; сост. Д. С. Дьяков ; под ред. 

Л. Е. Кройчика. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2015. – Вып. 4. – 

238 с. – Из содерж.: Фомин Г. И. Война и народное 

творчество. – С. 13–19 ; Фомин Георгий Ильич. – С. 233–

234. – В ст.: Воронежские публицисты времён Первой 

мировой войны. 

 

14 января – 120 лет назад родился Кин Виктор 

Павлович (1(14).01.1903–1938), писатель. Настоящая фамилия 

Суровикин. Уроженец станции Новохопёрск ЮВЖД. Детские и 

юношеские годы провёл в Борисоглебске Тамбовской губернии. 

Участник Гражданской войны. Известен роман В. Кина «По ту 

сторону» (1928). Роман автобиографичен, в нём присутствуют 

описания Борисоглебска. В ноябре 1937 г. был необоснованно 

репрессирован, позднее расстрелян. По данным общества 
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«Мемориал» приговор В. Кину подписан 21 апреля 1938 г. В 

Борисоглебске именем В. П. Кина названы одна из улиц, 

Центральная городская библиотека. Дом, где жил В. П. Кин (ул. 

Ленина, 36), отмечен мемориальной доской (1958). 

Воспоминания о писателе «Всегда по эту сторону» были изданы 

в Москве в 1966 г. Публицистика Кина за 1925-1926 гг. «Мой отъезд 

на польский фронт» опубликована в журнале «Подъём» (2010. № 10). 

См.: Гладков А. К. Виктор Кин. – Москва : Худож. лит., 

1981. – 79 с. ; Бредихина Л. Г. Человек своего времени // 

Память, высеченная в камне, бронзе, металле / 

Л. Г. Бредихина. – Борисоглебск, 2008. – С. 29–32 ; 

Кизименко Н. Надо ли помнить? : роман Виктора Кина «По 

ту сторону» // Подъём. – 2010. – № 10. – С. 123–129 ; 

Дьяков Д. Жизнь по Кину // Мысли. – 2018. – № 1. – С. 37–

39 : портр. – Прил. к журн. «Подъём». 

 

15 января – 90 лет назад 

(15.01.1933) основан Воронежский 

областной художественный музей 

им. И. Н. Крамского (под 

современным названием существует с 

1984 г.). Создан как Музей 

изобразительных искусств на основе 

объединения художественных коллекций бывшего Губернского 

музея и Музея древностей и изящных искусств Воронежского 

университета. Для посетителей музей открылся в 1934 г. 

Располагается во дворце, построенном в 1770-х гг. в стиле 

барокко. В годы Великой Отечественной войны часть музейного 

собрания была уничтожена (древнерусское искусство и 

живопись 20–30-х гг. XX в.), однако большую часть экспонатов 

удалось спасти. Музей располагает богатым собранием 

декоративно-прикладного искусства, картин и скульптур 

русских и зарубежных авторов, коллекциями древнеегипетского 

и античного искусства и др. В фондах насчитывается свыше 22 

тыс. единиц хранения. При музее действует крупнейший в 

Воронеже выставочный зал. Ведётся большая выставочная и 

издательская работа. Иллюстрированные каталоги выставок и 

альбомы репродукций живописи и графики знакомят с фондами 
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из собрания музея: «Вечный Египет» (2015), «Явь и утопии 

Михаила Лихачёва. Наброски о жизни и творчестве» (2015); 

«Шедевры музейных коллекций. Графика русских и 

западноевропейских художников XVIII – нач. XX вв…» (2016) ; 

«Образы… Воронеж и воронежцы» (2018); «Илья Глазунов» 

(2019); «Сквозь бунинское слово… К 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина» (2020) и др. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 8–9 ; 

Лепендин П. Где история встречается с современностью / 

фот. М. Квасова // Мысли. – 2018. – № 1. – С. 12–15. – (Прил. 

к журн. «Подъём») ; Межевитин В. А. О чём молчат и 

говорят картины … // Берегиня –777 – Сова. – 2018. – № 1. – 

С. 164–180 : ил. ; Боннер А. Т. Российско-эстонский мирный 

договор 1920 г. и судьба коллекции Музея древностей и 

изящных искусств Юрьевского (Тартуского) университета : 

[о юридических аспектах принадлежности коллекции] // 

История государства и права. – Москва, 2018. – № 4. – 

С. 70–76 ; Попова М. К. Дидактическая роль коллекций 

музея древностей и изящных искусств Дерптского / 

Юрьевского / Воронежского университета // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

Проблемы высшего образования. – 2019. – № 1. – С. 78–82 ; 

Бабкина К. В. «Tableaux vivants» как приём погружения 

детской аудитории в художественный мир: из опыта 

работы ВОХМ им. И. Н. Крамского / К. В. Бабкина, 

Н. Л. Малышева // Музей расширяет амплуа: театральные 

приёмы в современной музейной практике : материалы 

Междунар. научно-практ. конф. Воронеж, 3–4 октября. – 

Воронеж, 2020. – С. 121–126 ; Добромиров В. Д. В поисках 

неуловимого / В. Д. Добромиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Воронеж : Воронеж. обл. тип. 2021. – 272 с. : ил. ; 

Виноградов Ю. «Он отличный художник». Александр 

Бучкури: впервые в столице : [выставка «Открывая 

забытые имена. Александр Бучкури» в музейно-выставочном 

комплексе Академии акварели и изящных искусств] // 

Литературная газета. – 2022. – 23–29 марта (№ 12). – С. 

27 : ил. ; Логунова А. «Виват, Россия!» : [выставка к 350-

летию со дня рождения императора Петра Первого] // 

Берег. – 2022. – 26 апр. (№ 30). – С. 40 : ил. 
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16 января – 70 лет назад родилась Богачёва Валентина 

Михайловна (16.01.1953), член Союза художников (1989), 

заслуженный художник РФ (2007). Уроженка посёлка Черемное 

Павловского района Алтайского края. Окончила Институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 

Академии художеств СССР (Ленинград, 1984). Участница 

региональных, всероссийских, международных выставок. 

Преподаватель Воронежского художественного училища с 

1984 г., ВГИИ – с 1995 г., профессор кафедры станковой 

живописи. Продолжает вести персональную мастерскую 

художника А. В. Богачёва (1951–2009). Работает в области 

жанровой картины, портрета, натюрморта, пейзажа. В 1980-е гг. 

созданы картины «Алексей Кольцов», «Возрождение», 

«Возвращение. Май 1945-го». Позднее написаны работы: «Земля 

пробуждается. Саженцы»; «Андреевский флаг. Мастерицы»; 

«Вечер»; «О хлебе»; «Друзья»; «Качели»; «После боя»; 

«Виктория»; «Александра Захаровна. По дороге к источнику»; 

«Райские яблочки»; «Август на Волге» и др. Репродукции 

картин художницы опубликованы в российских и зарубежных 

альбомах. Полотна представлены в ВОХМ им. И. Крамского, 

музеях России и частных коллекциях. 

См.: Богачёв М. [Валентина Михайловна Богачёва] // 

Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 276–278 ; Валентина 

Богачёва // Андрей Богачёв : альбом / сост.: В. М. Богачёва, 

М. А. Богачёв. – Воронеж, 2011. – С. 145–157, 166–167 : ил. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 9–10. 

 

18 января – 125 лет назад родился Безыменский Александр 

Ильич (6(18).01.1898–20.06.1973), поэт. Во время Великой 

Отечественной войны был военным корреспондентом. В 1941–1942 гг. 

в течение нескольких месяцев работал в Воронеже и в пределах 

области. В июле 1942 г. написал стихотворение «Защитнику 

Воронежа». В 1989 г. опубликованы «Избранные произведения. В 2 т.» 

Безыменского.  

См.: Безыменский А. И. Страницы воспоминаний / 

А. И. Безыменский. – Владимир : Кн. изд-во, 1958. – 162 с. ; 
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Пресняков О. П. Поэт из страны комсомолия : об 

А. Безыменском / О. П. Пресняков. – Москва : Советский 

писатель, 1964. – 236 с. ; Ласунский О. Г. Писатели-

красноармейцы // Волшебное зерцало / О. Г. Ласунский. – 

Воронеж, 1981. – С. 97–103 ; Антюхин Г. В. «…Ты должен 

отстоять Воронеж» // «Не пожалевши молодость свою...». 

Литературное былое. 1941–1945 / Г. В. Антюхин. – 

Воронеж, 1995. – С. 39–45 ; Ласунский О. Г. [Из личного 

архива поэта] // Воронежский вестник архивиста : науч.-

информ. ежегодник / гл. ред. В. В. Гуров. – Воронеж, 2009. – 

Вып. 7. – С. 24–25. – В ст.: Из моей документальной 

«воронежианы» – 3. 

 

18 января – 85 лет назад родился Курзанов Александр 

Михайлович (18.01.1938-09.12.2022), живописец, график, член 

Союза художников (1980). Уроженец Воронежа. Детство 

прошло в селе Новый Курлак Аннинского района и в посёлке 

Анна Воронежской области. В середине 1960-х гг. окончил 

Рязанское художественное училище, в 1972 г. – Тбилисскую 

Академию художеств. В Воронеже – с 1972 г. Участник 

областных, зональных, всероссийских, всесоюзных, зарубежных 

выставок (с 1973). В творчестве Курзанова доминирует 

историческая тема: «Морским судам быть» (1983, триптих), 

«Петровский Воронеж» (1986), «Площадь солнечных часов» 

(1986). Работает также в жанрах портрета, пейзажа. Целые серии 

холстов Курзанова посвящены известным деятелям литературы: 

А. В. Кольцову, А. С. Пушкину, И. С. Никитину, 

Е. П. Ростопчиной, Л. Н. Толстому, М. А. Шолохову. В 1990-е 

гг. изданы календари, комплекты открыток с репродукциями 

картин, а также альбом иллюстраций «Исторический Воронеж». 

Художник участвовал в создании Аннинской картинной галереи 

(2007), куда передал значительное количество работ из личной 

коллекции. В 2012 г. создал цикл живописных работ о 

Дивногорье. В Воронеже вышли альбомы А. М. Курзанова: 

«Живопись. Графика» (2007); «История кистью художника» 

(2008), «Родина в творчестве Александра Курзанова» (2013), 

«А. В. Кольцов. И. С. Никитин. Графика Александра Курзанова» 

(2020). 

http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=32
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=48
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=69
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=77
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=46


12 

 

См.: Аббасов А. М. Клио на службе художника / 

А. М. Аббасов. – Воронеж : [б. и.], 2013. – 92 с. : ил. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 10–11 ; 

Коньшина Н. Незамутнённые образы прошлого : [о 

выставке картин к 80-летию живописца А. Курзанова] // 

Коммуна. – 2018. – 30 янв. – С. 6 ; Добромиров В. Арт-

вымысел и явь (А. М. Курзанов) // В поисках неуловимого / 

В. Добромиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 2021. – 

С. 45–53. 

 

19 января – 100 лет назад родилась Березина Римма 

Владимировна (19.01.1923–23.04.2016), архитектор, член Союза 

архитекторов (1952). Уроженка пос. Ворсма Павловского уезда 

Нижегородской губернии. Окончила Московский 

архитектурный институт (1947). Работала в мастерской при 

управлении главного архитектора Воронежа (1947–1951), в 

«Облпроекте», «Воронежгражданпроекте» (1951–1978). Автор 

многих жилых домов, в том числе – по улицам Героев 

Стратосферы (1950), Пушкинской (1951), К. Феоктистова (1956), 

пр. Труда (1955), Кольцовской (1955), К. Маркса (1964), 

Московскому проспекту (1970) и др. В составе авторского 

коллектива принимала участие в проектировании ансамбля 

застройки ул. Мира и площади Черняховского. За проект жилого 

дома (пл. Ленина, 6), разработанный совместно с 

Н. В. Троицким, удостоена почётной грамоты Всероссийского 

смотра лучших жилых зданий (1951). Проектировала 

общественные здания: институт «Гипропром» (1953), кинотеатр 

«Юность» (1963), ДК им. 50-летия Октября (1967, снесён в 

2022 г.). Автор интерьеров ДК им. К. Маркса (1954), шинного 

завода (1955). Принимала участие в проектировании интерьеров 

Воронежского театра оперы и балета (1960), совместно с 

В. С. Левицким разработала проект перепланировки здания под 

Дворец бракосочетания (пл. Ленина, 11. 1974).  

См.: Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и 

современность / Г. А. Чесноков. – Воронеж : 

Государственная архитектурно-строительная академия, 

1999. – 396 с. – Имен. указ.: с. 382. 
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20 января – 75 лет назад родился Иншаков Иван 

Викторович (20.01.1948), балалаечник, педагог, методист, 

заслуженный деятель искусств РФ (2002), профессор (2003). 

Уроженец села Орловка Эртильского района. Окончил 

Воронежское музыкальное училище (1973), ВГИИ (1979). 

Преподаватель кафедры оркестровых народных инструментов 

ВГИИ (с 1993). Создатель (1978) и руководитель ансамбля 

«Юные воронежские балалаечники». Разработал и осуществил 

систему воспитания балалаечников. Автор более 100 

переложений, транскрипций классических произведений и 

обработок для балалайки, в том числе: «Произведения русских 

композиторов в переложении для балалайки и фортепиано» 

(2007), «Альбом балалаечника» (Вып. 1, 2. 2010) и др. 

И. В. Иншаков принимает участие в организации концертов, в 

российских, международных фестивалях. Награждён дипломом 

королевы Великобритании Елизаветы II (1991), премией 

Президента РФ за педагогические достижения (2002), лауреат 

премии фонда «Русское исполнительское искусство» (2006), 

лауреат Международной общественной премии «Виват, Маэстро 

– 2010» (Москва). 

См.: Минаева Л. Три струны к сердцу королевы : [о поездке 

И. Иншакова с ансамблем «Юные воронежские 

балалаечники» в Лондон] // Молодой коммунар. – 2012. – 24 

мая. – С. 1, 5 ; Бортникова И. Сто на двоих : [концерт 

ансамбля «Юные воронежские балалаечники» в ОУНБ им. 

Никитина] // Воронежский курьер. – 2013. – 14 февр. – С. 6 ; 

Иншаков И. В. «О своей любви пробалалаю...» : беседа / 

записала А. Ходыкина // Аргументы и факты. – 2017. – 21–27 

июня (№ 25). – Прил.: с. 3 : фот. – (АиФ-Черноземье). 

 

23 января – 65 лет назад родился Абаджян Валерий 

Аршалуйсович (23.01.1958), боксёр, педагог. Мастер спорта 

СССР международного класса (1981), обладатель Кубка мира по 

боксу (1981), абсолютный чемпион СССР (1982), трёхкратный 

чемпион СССР во втором тяжёлом весе (1983–1985), победитель 

8-й летней Спартакиады народов СССР (1983), член сборной 

команды СССР, капитан сборной команды РСФСР (1980–1987). 
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Уроженец г. Куляб Таджикской ССР. В Воронеже – с 1968 г. 

Окончил ВГИФК (1985). Тренер в различных учебных 

заведениях (1990–1999). С 1999 г. доцент, профессор кафедры 

единоборств ВГИФК. Автор нескольких книг по подготовке и 

обучению боксёров, в том числе «Медико-биологические и 

психологические особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности боксёров» (2011, совместно с 

В. А. Санниковым). Член Президиума Федерации кикбоксинга 

РФ (1993–1998). Председатель областной федерации бокса 

(1993–1999), кикбоксинга (с 1999 г.). Председатель Воронежской 

общественной организации инвалидов «Специальная 

олимпиада», исполнительный директор Воронежского 

отделения общероссийской общественной организации «Союз 

армян России». Лауреат форума «Золотой фонд Воронежской 

области» (2007), Почётный гражданин Воронежа (2012). 

См.: Абаджян В. Чумовой тяж из Воронежа : беседа с 

В. Абаджяном / записала М. Корчагина // Аллея спорта. – 

2006. – № 7. – С. 36–38 ; Абаджян В. Юбилей без пафоса : 

беседа с В. А. Абаджяном / записал М. Кучеренко // Берег. – 

2013. – 24 янв. – С. 1, 14–15 ; Колегаева О. Звезда мирового 

бокса признался Переездному в любви : [о детстве чемпиона 

мира по боксу В. Абаджяна, проведённом в хуторе 

Переездной] // Вести Придонья. – Павловск, 2016. – 18 нояб. 

(№ 85). – С. 1, 3 ; Оксанин М. Мастер нокаута : 

знаменитому воронежскому боксёру Валерию Абаджяну – 

60! // Берег. – 2018. – 23 янв. – С. 22 ; Бойцы на пьедестале : 

семь представителей единоборств, прославивших 

Воронежскую область / подгот. П. Горячев // 7=Семёрочка. 

– 2018. – 2 авг. (№ 31). – С. 22. 

 

25 января – 80 лет назад (25.01.1943) г. Воронеж был 

освобождён от немецко-фашистских захватчиков в ходе 

Воронежско-Касторненской операции. Утром 25 января 1943 г. 

подразделения 60-й армии генерала И. Д. Черняховского вошли 

в город. Перед отступлением немцы заминировали многие 

улицы, взорвали наиболее важные в градостроительном 

отношении здания (главный корпус университета, Дворец 

пионеров, железнодорожный вокзал). Город был разрушен более 

чем на 90%. Оборона города длилась 212 дней (с 28 июня 1942 г. 
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по 25 января 1943 г.). Героическая оборона на дальних и 

ближних подступах к городу задержала прорыв противника к 

Сталинграду и на Кавказ и положила начало срыву планов 

генерального наступления вермахта в 1942 г. (операция «Блау»). 

14 ноября 1945 г. принято постановление правительства о 

восстановлении 15 старейших русских городов, в числе которых 

был Воронеж. В 2008 г. Воронежу присвоено звание «Город 

воинской славы». Воронежский историк В. А. Шамрай на осное 

архивных материалов провёл обобщающее исследование и издал 

трилогию «Воронеж в годы Великой Отечественной войны…»: 

«Сражение за Воронеж. Оборонительный период (28 июня – 11 

июля 1942 г.)» (2013), «Город-фронт (12 июля – 4 октября 1942 

г.)» (2015), «Активная оборона и освобождение Воронежа (5 

октября 1942 – 2 февраля 1943 г.)» (2016). 

См.: Воронежская область в годы Великой Отечественной 

войны : библиогр. указ. / сост. В. В. Поляева. – Воронеж : 

ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2018. – 213 с. : ил. ; 

Шамрай В. А. Воронеж – город воинской славы России. 

Героическая оборона Воронежа в 1942 году : монография / 

В. А. Шамрай. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2018. – 111, 

[9] с. : ил., карт. ; Шамрай В. А. Освобождение Воронежа : 

мифы, реальность, историческое значение / В. А. Шамрай. – 

Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2018. – 45 с., [5] л. ил. ; 

Шамрай В. А. Танкисты Черняховского в боях за Воронеж : 

подготовка, участие и роль 18-го танкового корпуса в 

героической обороне Воронежа в июле 1942 года : 

монография / В. А. Шамрай ; Воронеж. гос. ун-т. – 

Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. – 216 с. : табл., фот. – 

Библиогр.: с. 208–210. 

 

26 января – 110 лет назад родился 

Гончаров Григорий Андреевич 

(13(26).01.1913–28.08.2001), живописец, член 

Союза художников (1950). Почётный 

гражданин г. Россошь. Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец Россоши. 

Занимался в изостудии воронежского 

художника А. А. Бучкури. Впоследствии 

Г. И. Гончаров учился заочно в Московской 
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изостудии Центрального Дома народного творчества в классах 

И. Грабаря и К. Юона. В Воронеже – с 1946 г. Участник многих 

республиканских и областных выставок. Работал в жанре 

тематической картины. Большое место в его творчестве 

занимают воронежские сюжеты, в том числе полотна, 

посвящённые поэтам А. Кольцову и И. Никитину. Городу 

Россоши он передал в дар более ста картин. В 2013 г. к 100-

летию Г. Гончарова в ВОХМ им. И. Н. Крамского была 

организована персональная выставка, по результатам которой 

издан каталог «Передвижник страны советов». 

См.: Морозов А. Я. И вдохновенье – как порыв весеннего 

ветра : россошанские художники братья Гончаровы // 

Подъём. – 2013. – № 4. – С. 207–213 : цв. ил. ; Сумина В. 

Григорий Андреевич, вы нас слышите? // Воронеж. 

телеграф. – 2014. – Дек. (№ 180). – С. 44. – (Прил. к газ. 

«Воронеж. курьер») ; Сотоварищи : [в музее 

им. И. Крамского открылась выставка «Александр Бучкури: 

ученик и учитель»] / подгот. О. Горячева // 7=Семёрочка. – 

2020. – 24 дек. (№ 49). – С. 20–21 ; Г. А. Гончаров // Образы... 

Воронеж и воронежцы : в живописи и графике из собрания 

Воронежского областного художественного музея 

им. И. Н. Крамского. – Воронеж, 2018. – С. 69 : цв. ил. ; 
Добромиров В. Д. Остался сопротивляться ветрам... // В 

поисках неуловимого / В. Д. Добромиров ; ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2021. – С. 156–166.  

 

27 января – 75 лет назад (27.01.1948) создано 

Воронежское областное отделение Русского географического 

общества (РГО). Организация занимается 

сбором, изучением и распространением 

сведений в области географии, экологии, 

краеведения и туризма. Работают секции 

физической географии и 

ландшафтоведения, социально-

политической географии, экологии и 

природопользования, картографии и геоэкологического 

картографирования, краеведения и туризма, методики школьной 

и вузовской географии. Открыта секция учащихся (1997). Под 

эгидой РГО проходят научно-практические конференции, 
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студенческие олимпиады по экологии и областные детские 

эколого-биологические олимпиады. Ведётся активная научно-

публицистическая деятельность, издаются монографии, учебные 

пособия и др. С 1957 г. стали выходить «Известия Воронежского 

отдела Географического общества СССР» (с 1963 г. «Научные 

записки…»). Всего в 1957–1974 гг. вышло 15 выпусков. С 

1993 г. издаётся «Вестник Воронежского государственного 

университета» (серия «География и геоэкология»), с 1999 г. 

выходит «Вестник Воронежского отделения Русского 

географического общества». Издан «Эколого-географический 

атлас-книга Воронежской области» (2013), где собрана полная 

аналитическая информация о природно-ресурсном, социально-

экономическом и природно-экологическом потенциале региона, 

а также о состоянии окружающей среды и здоровья населения 

Воронежской области. В 2022 г. региональное отделение 

общества, студенты и преподаватели факультетов географии 

ВГУ и ВГПУ присоединились к международной акции РГО 

«Ночь географии» (проходит с 2020 г.). 

См.: Свиридов В. В. К 70-летию Воронежского отделения 

Русского географического общества / В. В. Свиридов, 

В. И. Федотов // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: География. Геоэкология. – 2018. – Янв. 

– март (№ 1). – С. 104–111 ; Владимиров Д. Р. Итоги 

работы Молодёжного клуба РГО на базе Воронежского 

регионального отделения общества за 2018 год // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

География. Геоэкология. – 2018. – Окт.– дек. (№ 4). – С. 95–

98 ; Свиридов В. В. Формы взаимодействия Русского 

географического общества с образовательными 

организациями Воронежской области / В. В. Свиридов, 

О. Ю. Сушкова, В. И. Федотов // Школа – ВУЗ: современные 

формы взаимодействия в сфере эколого-географического 

образования : сборник статей / Воронеж. гос. ун-т. – 

Воронеж, 2018. – [Вып. 1]. – С. 21–30 ; Телегина А. В. 

Седьмые международные чтения памяти В. М. Пескова : (к 

90-летию со дня рождения) / А. В. Телегина, В. В. Свиридов // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: География. Геоэкология. – 2020. – Июль – сент. (№ 3). 

– С. 94–100 ; Куролап С. А. Деятельность Воронежского 
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областного отделения Руссского географического общества 

в 2021 году / С. А. Куролап, В. В. Свиридов // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

География. Геоэкология. – 2022. – № 1. – С. 118–125. 

 

28 января – 130 лет назад родился Богатырёв Пётр 

Григорьевич (16(28).01.1893–15.08.1971), фольклорист, 

этнограф, театровед, переводчик, доктор филологических наук, 

(1943), профессор (1943), специалист в области славянской 

культуры, член Союза писателей. Уроженец Саратова. Окончил 

славяно-русское отделение историко-филологического 

факультета Московского университета (1918). В 1922–1927 гг. – 

переводчик и референт советского полпредства в Чехословакии, 

преподавал в Братиславском университете. С 1940 г. профессор 

МИФЛИ. Во время кампании против космополитизма подвергся 

гонениям, был уволен. В 1952–1958 гг. профессор кафедры 

русского языка ВГУ. С 1964 г. профессор МГУ. Автор многих 

научных трудов, посвящённых народному театру, поэтике и 

семиотике фольклора, межславянским фольклорным связям. 

Один из приверженцев функционально-структурного метода в 

фольклористике и этнографии. Воронежский государственный 

университет приобрёл часть библиотеки П. Г. Богатырёва. 

Широкому читателю известен блестящим переводом романа 

Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время 

мировой войны». 

См.: Пётр Григорьевич Богатырёв. Воспоминания. 

Документы. Статьи / сост., отв. ред. Л. П. Солнцева. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. – 366 с. ; Иванова Т. Г. 

П. Г. Богатырёв и его место в русской науке // История 

русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 

1941 гг. / Т. Г. Иванова ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. дом). – Санкт-Петербург, 2009. – С. 748–772 ; 

Ласунский О. Переводчик знаменитого романа // Воронеж. 

телеграф. – 2014. – Окт. (№ 178). – С. 12–13 ; Нояб. (№ 179). 

– С. 18–19. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Алпатов С. В. «Пётр Григорьевич Богатырёв и его время». 

Научные чтения к 125-летию со дня рождения учёного / 

С. В. Алпатов, С. П. Сорокина, Л. В. Фадеева, Т. В. Хлыбова 

// Живая старина. – Москва, 2019. – № 1. – С. 68–72 ; 
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Штейнберг М. «Похож я на Швейка?» // Воронежский 

университет. – 2020. – 5 авг. (№ 6). – С. 26–27 : ил. 

 

28 января – 95 лет назад родился Прошин Святослав 

Михайлович (28.01.1928–13.07.1986), прозаик, киносценарист, 

член Союза писателей, член Союза кинематографистов. 

Уроженец Сальска Азово-Черноморского края. В Воронеже с 

1937 г. Окончил литературный факультет ВГПИ (1954), 

сценарный факультет ВГИКа (1960). С начала 1970-х гг. – 

режиссёр художественных передач на воронежском 

телевидении. Позднее жил в Москве, работал режиссёром 

документального кино. Автор около 10 книг, в т. ч. романов: «Я 

забыл о тишине» (1963), «Посеешь ветер…» (1980), «Не 

оскудеет рука дающего» (1989). В журнале «Подъём» (1986, № 

10–11) напечатана основанная на автобиографическом 

материале повесть-хроника «Беженцы», изображающая Воронеж 

и воронежцев в 1942 г. (сам Прошин во время оккупации 

Воронежа гитлеровцами находился с семьёй в Борисоглебске 

Воронежской области). 

См.: Лутков Г. «Беженцы» // Коммуна. – 1987. – 5 февр. ; 

Грибанов М. А. Святослав Прошин // Штрихи к 

портретам : (заметки о воронежских писателях и деятелях 

искусства) // Подъём. – 2008. – № 1. – С. 176–178 ; ВИКЭ / 

под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 437–438. 

 

28 января – 80 лет назад родился Пашутин Александр 

Сергеевич (28.01.1943), актёр, народный артист России (1999). 

Уроженец Москвы. В 1955–1960 гг. обучался в Воронежском 

суворовском училище, где увлёкся футболом, баскетболом, 

боксом, занимался в драмкружке под руководством 

К. М. Чежиной. Окончил Школу-студию МХАТ (1968). Работал 

в московских театрах им. Н. В. Гоголя, им. М. Н. Ермоловой. С 

1995 г. – в театре им. Моссовета. Прославился яркими ролями в 

театре и кино (дебют – доктор Крич в фильме «Городской 

романс», 1970). Снялся более чем в 200 картинах, среди них: 

«Парад планет», «Плюмбум», «ТАСС уполномочен заявить…»,  

«Экипаж», «Анкор, ещё анкор!», «Годунов» и др.  
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См.: Пашутин А. С. «В Воронеже для меня всё родное» : 

беседа с актёром / подгот. М. Лепилова // Воронежский 

курьер 7. – 2014. – 27 февр. – С. 18. 

 

30 января – 135 лет назад родился Флоринский 

Василий Иванович (18(30).01.1888–27.07.1955), актёр, 

заслуженный артист РСФСР (1936). Уроженец Москвы. 

Окончил в Москве 1-е реальное училище (1907), музыкально-

драматическое училище филармонического общества (1912). 

Творческую деятельность начал во Введенском народном доме 

(1910). Работал в театрах Калуги, Иванова, Киева, Смоленска, 

Махачкалы, Архангельска. С 1937 г. – артист Воронежского 

драматического театра. Флоринский был одним из первых 

исполнителей роли Ленина («Человек с ружьём», «Кремлевские 

куранты» Н. Погодина) в провинциальных театрах. Также среди 

основных его ролей: Фёдор Иоаннович («Царь Федор 

Иоаннович» А. К. Толстого); Расплюев («Свадьба Кречинского» 

А. Сухово-Кобылина); Полоний, Брабанцио («Гамлет», 

«Отелло» В. Шекспира); Кутузов («Фельдмаршал Кутузов» 

В. Соловьёва); Фамусов («Горе от ума» А. Грибоедова) и др. В 

ГАВО имеется личный фонд В. И. Флоринского (Р-2935). В 

2015 г. на доме, где жил актёр, открыли мемориальную доску 

(ул. К. Маркса, 92). 

См.: Кравцов А. Заслуженный артист республики // 

Литературный Воронеж. – 1951. – № 3. – С. 190–195 ; 

Троицкий Н. В. Я – коренной воронежец: воспоминания 

архитектора. – Воронеж : Альбом, 2005. – 208 с. – Указ. 

имён: с. 206 ; Лепендин П. Золотое имя // Воронежский 

курьер. – 2008. – 22 янв. – С. 11 ; Имена Воронежа – 425 / гл. 

ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 396 ; В Воронеже 

режиссёр Андрей Смирнов почтил память родственника : 

[27 ноября состоялось открытие мемориальной доски] // 

Воронежский курьер. – 2015. – 1–7 дек. – С. 2. 

 

30 января – 85 лет назад родился Белокрылов Василий 

Алексеевич (30.01.1938–2.05.1996), писатель, член Союза 

писателей (1972). Уроженец села Дерезовка-на-Дону 

Верхнемамонского района Воронежской области. Учился на 
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факультете журналистики МГУ. Окончил Высшие литературные 

курсы в Москве. Как прозаик публиковался с 1962 г. Работал 

литературным сотрудником в районной газете, печатался в 

журналах «Подъём», «Молодая гвардия». Первая книга писателя 

«Под солнцем покоя нет» вышла в Москве в 1966 г. Свой взгляд 

на сложные жизненные проблемы, образный литературный язык 

ярко проявились в его книгах «Мороженые яблоки» (1968), 

«Страна голубых снегов» (1971), «Завязь» (1973), «Половодье» 

(1979), «Жизнь как жизнь» (1982), «Долгая неделя» (1988), 

«Земля держит всех» (2006). Жизни и творчеству литератора 

посвящена книга Т. Н. Багринцевой «Обернитесь – я здесь! 

Азбука жизни писателя Василия Белокрылова» (2017). В неё 

вошли материалы из неизвестного наследия писателя: дневники, 

воспоминания, переписка. В 2019 г. вышло в свет издание 

В. Белокрылова «Явление ангела», где собрано большинство 

произведений, ранее неопубликованных. С 1999 г. 

администрацией Верхнемамонского района учреждена 

ежегодная литературная премия им. В. Белокрылова, 

преобразованная в 2018 г. в областную премию (совместно с 

Воронежским региональным отделением Союза писателей 

России). На здании Дерезовской сельской библиотеки им. 

В. Белокрылова установлена мемориальная доска памяти 

писателя (2007). В Верхнемамонском районном историко-

краеведческом музее открыт кабинет-музей В. А. Белокрылова 

(2019). Несколько книг с автографами писателя хранятся в 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. 

См.: Новичихин Е. «Наполненный глубокой поэзией 

окружающего мира» : Василий Белокрылов // Штрихи : 

воронежские писатели второй половины XX века : 

воспоминания, очерки, публикации / Е. Новичихин. – 

Воронеж, 2015. – С. 109–117 ; Багринцева Т. Н. Картинки из 

писательского архива : заметки к произведениям 

В. А. Белокрылова (1938–1996) // Акценты : новое в массовой 

коммуникации : альманах / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 

2018. – Вып. 5–6. – С. 42–52 ; Василий Белокрылов: 

«Литература – это моя жизнь…». К 80-летию со дня 

рождения писателя : дневники и письма разных лет; ранние 

рассказы / публ. Т. Багринцевой // Подъём. – 2018. – № 1. – 
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С. 99–164 ; Чей-то голос поёт твой романс недопетый... : 

образ писателя В. А. Белокрылова в стихотворных 

посвящениях друзей, почитателей таланта и в собственном 

поэтическом творчестве / сост. Т. Багринцева. – Воронеж : 

Научная книга, 2019. – 136 с. : ил. ; Белокрылов В. Письма, в 

которых «душа нараспашку»... : переписка воронежского 

писателя Василия Белокрылова с классиком советской 

литературы Константином Симоновым / В. Белокрылов, 

К. Симонов ; публ. и коммент. Т. Багринцевой // Подъём. – 

2021. – № 1. – С. 183–208 ; Щёлоков И. А. Самолёты и овцы 

: [о романе В. А. Белокрылова «Земля держит всех»] // 

Вечные странники. Эссе. Статьи. Очерки / И. А. Щёлоков. – 

Воронеж, 2021. – С. 63–65. 

 

31 января – 65 лет назад родился Загоровский Павел 

Владимирович (31.01.1958–10.12.2021), историк, педагог, 

доктор исторических наук (2000), профессор (2002). Уроженец 

Воронежа. Окончил исторический факультет ВГУ (1981). С 1982 

г. преподаватель ВГПИ (ВГПУ), одновременно с 2002 г. – в 

ВЭПИ. С 2016 г. профессор кафедры педагогики и методики 

гуманитарного образования Воронежского института развития 

образования (ВИРО). Специалист в области истории русского 

города XVII–XVIII вв., социально-политической истории 

Центрального Черноземья в 1920–1930-е гг. Автор книг: 

«Социально-политическая история Центрально-Чернозёмной 

области (1928–1934 гг.)» (1995), «История Центрально-

Чернозёмной области (1928–1934): источники и историография» 

(1997), «Социально-политические последствия голода в 

Центральном Черноземье в первой половине 1930-х годов» 

(1998), «Формы и методы изучения исторической демографии 

Центрального Черноземья в 1920–1930-е годы» (2000).  

См.: Попов П. Продолжатель династии / П. Попов, 

И. Росляков // Воронежский курьер. – 2008. – 31 янв. – С. 5 ; 

Загоровский П. В. Документы по истории Центрально-

Чернозёмной области в архивах Воронежа // Воронежский 

вестник архивиста : научно-информ. ежегодник / гл. ред. 

В. В. Гуров. – Воронеж, 2012. – Вып. 10. – С. 56–62 ; 

Загоровский П. В. Критерии эффективности 

государственной политики в СССР в 1930-е годы (на 
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примере Центрального Черноземья) // Столица и провинция: 

история взаимоотношений : материалы Шестой регион. 

науч. конф. Воронеж, 3 февр. 2012 г. / Воронеж. гос. ун-т. – 

Воронеж, 2012. – С. 165–169 ; Загоровский П. В. Роль 

городов и городского населения в развитии 

предпринимательства в Воронежском крае в XVII в. // 

Воронежский вестник архивиста : научно-информ. 

ежегодник / гл. ред. В. В. Гуров. – Воронеж, 2013–2014. – 

Вып. 11–12. – С. 38–49 ; Загоровский П. В. История 

административно-территориального переустройства 

Центрального Черноземья в 1917–1934 гг. // Воронежское 

краеведение: традиции и современность : материалы 

ежегод. обл. науч.-практ. конф. [Воронеж], 23 нояб. 2013 г. / 

Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2014. – С. 11–14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В январе исполняется 
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Январь – 80 лет назад (1943) создан Воронежский 

народный хор (ныне Государственный академический 

Воронежский русский народный хор им. 

К. И. Массалитинова). В связи с приказом Управления по 

делам искусств Совета Народных Комиссаров РСФСР (27 

ноября 1942 г. № 324); решением 

Исполнительного комитета совета 

народных депутатов трудящихся 

Воронежской области (30 декабря 

1942 г.); приказом Воронежского 

областного отдела по делам 

искусств (8 января 1943 г. № 32/5) – 

в посёлке Анна объединились 

самодеятельные народные хоры 

Аннинского, Воронцовского, 

Лосевского, Таловского, Чигольского районов Воронежской 

области и народного хора Воронежской швейной фабрики 

имени Первого Мая. Художественным руководителем был 

К. И. Массалитинов, директором – Г. Б. Рогинская. Первый 

большой концерт хора состоялся 1 мая 1943 г. на пл. Ленина в 

освобождённом от гитлеровцев Воронеже. В 1986 г. хору 

присвоено звание – «академический». С 2008 г. – носит имя 

К. И. Массалитинова. В разные годы солистками хора были 

известные исполнительницы народных песен: народная артистка 

СССР Мария Мордасова, народная артистка РФ Юлия 

Золотарёва; заслуженные артисты РФ – Людмила Карнаухова, 

Екатерина Молодцова, Николай Денисов и др. Многие годы 

художественным руководителем хора является народный артист 

РФ, профессор В. Н. Помельников. Воронежский хор ведёт 

активную гастрольную деятельность. Коллектив неоднократно 

являлся лауреатом песенных фестивалей, смотров и конкурсов, 

получил международное признание. В Воронеже хор участвует в 

торжественных концертах, показывает сольные программы, 

организует и проводит песенный фестиваль имени Марии 

Мордасовой. Хор признан одним из лучших в стране 

профессиональным народным коллективом и является 

«Визитной карточкой» Воронежской области. 



25 

 

См.: Охинько В. А. Госудаpственному Академическому 

Воpонежскому pусскому наpодному хоpу – 60 лет / 

В. А. Охинько. – Воронеж : Новый взгляд, 2003. – 172 с. ; 

История Воронежского хора в песне и костюме / [под общ. 

ред. И. В. Сапелкиной]. – Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. 

изд-во, 2012. – 95 с. : ил. ; Супруненко М. Семь десятков 

молодости // Время культуры. – 2013. – Апр. (№ 26). – С. 13 ; 

Пепельникова О. Рождённый в годы боевые // Воронежский 

простор. Этнокультурные особенности края. – Воронеж, 

2016. – С. 69–73. – (Подъём-регион) ; Воронежский край. 

Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2017. – С. 19–20 ; Государственный 

академический Воронежский русский народный хор имени 

К. И. Массалитинова / сост., авт. текста А. Карпов ; 

фотохудож.: В. Драбов, А. Карпов. – Воронеж : Press-

Burger, 2018. – 29, [21] с. : ил. цв. ; Лепендин П. Русский 

народный // Мысли. – 2018. – № 3. – С. 20–21 : ил. – (Прил. к 

журн. «Подъём») ; Столповская Н. «Донбасс показал 

класс» : [о «Концерте Дружбы» с участием Воронежского 

хора и ансамбля песни и танца «Донбасс»] // Коммуна. – 

2019. – 13 дек. – С. 1, 5 ; Будущее Платонфеста и успех 

Воронежского хора им. Массалитинова в Белоруссии / 

подгот. Н. Столповская // Коммуна. – 2022. – 6 июля. – С. 6 : 

ил. 
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1 февраля – 205 лет назад родился Малыхин Пётр 

Васильевич (20.01(01.02).1818–2(14).07.1867), краевед, педагог, 

журналист. Уроженец деревни Чужиково Нижнедевицкого уезда 

Воронежской губернии. Окончил философский факультет 

Харьковского университета (1842). Преподавал латынь и 

русскую словесность в воронежских учебных заведениях. 

Участник кружка литераторов, историков и краеведов, 

сформировавшегося вокруг Н. И. Второва. Редактировал 

неофициальную часть Воронежских Губернских ведомостей 

(январь – июль 1847). Сотрудничал в журнале А. А. Хованского 

«Филологические записки». В 1861 г. П. В. Малыхин стал 

редактором-составителем «Воронежского литературного 

сборника», в котором самым интересным был документальный 

раздел. П. В. Малыхин – основатель и редактор «Воронежского 

листка» (1862–1866) – первой частной газеты в крае. 

См.: Чернобоева Т. Н. Видные педагоги средних учебных 

заведений г. Воронежа второй половины XIX – начала XX вв. 

// А. Л. Дуров: реконструкция эпохи : доклады науч.-практ. 

конф. (Воронеж, 2 сент. 2008 г.) / авт.- сост. И. П. Бойкова. 

– Воронеж, 2008. – С. 154–159 ; Попов П. Три века газеты : 

[к 150-летию газеты «Воронеж. листок»] // Воронеж. 

телеграф. – 2012. – Янв. ( № 145). – С. 3 – (Прил. к газ. 

«Воронеж. курьер») ; Малыхин Пётр Васильевич // 

Бюллетень лаборатории региональной журналистики / сост. 

Д. С. Дьяков. – Воронеж, 2013. – Вып. 1. – С. 57–58. – В ст.: 

Воронежские журналисты и авторы местных 

периодических изданий ; Ряполов В. Н. Основатель 

«Воронежского листка» или к портрету Петра Васильевича 

Малыхина // Проблемы социальных и гуманитарных наук. – 

Воронеж, 2021. – Вып. № 3. – С. 81–84 : ил. 

 

1 февраля – 115 лет назад родился Радушкевич 

Валерий Павлович (20.01(01.02).1908–27.06.1976), профессор, 

доктор медицинских наук (1948), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1967). В 1949–1974 гг. возглавлял кафедру 

госпитальной хирургии Воронежского мединститута, с 1959 г. 

был главным врачом Областной клинической больницы. Автор 

более 200 научных работ и изобретений. В течение 25 лет был 
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председателем Воронежского областного научно-практического 

общества хирургов. Основатель Воронежской хирургической 

школы, известной в стране и за рубежом. В 2008 г. была открыта 

мемориальная доска на доме, в котором жил В. П. Радушкевич 

(ул. Плехановской, д. 15).  

См.: Профессор Валерий Павлович Радушкевич // 

Хирургические клиники медицинской академии : к 90-летию 

ВГМА им. Н. Н. Бурденко / И. Э. Есауленко и др. – Воронеж, 

2008. – С. 77–87 ; Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 30 ; Маркова С. В. 

Профессор В. П. Радушкевич в истории Воронежа // 

Личность в социуме, государстве, истории : материалы 

Одиннадцатой регион. науч. конф. (г. Воронеж, 1 февраля 

2017 г.) / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2017. – С. 170–

173 ; Андреев А. А. Валерий Павлович Радушкевич – 

кардиохирург, педагог, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР : к 110-летию со дня 

рождения / А. А. Андреев, А. П. Остроушко // Вестник 

экспериментальной и клинической хирургии. – Воронеж, 

2018. – Т. XI, № 1. – С. 84 : портр. 

 

2 февраля – 115 лет назад родился Люфанов Евгений 

Дмитриевич (20.01(02.02).1908–5.12.1989), писатель, член 

Союза писателей (1934). Уроженец Моршанска Тамбовской 

губернии. В 1927 г. переехал в Ленинград. В 1931 г. выпустил 

первую книгу – «Повесть о барашевских днях». Во время 

Великой Отечественной войны, несмотря на плохое зрение, 

ушёл добровольцем на фронт, был военным корреспондентом. В 

Воронеже с 1959 г. В течение ряда лет руководил Воронежской 

писательской организацией (1972–1975). По свидетельствам 

современников, во время пребывания на этом посту спас от 

уничтожения могилы Кольцова и Никитина. Автор более 15 

книг. Наибольшую известность Люфанову принёс его роман 

«Набат» (1967, 1969, 1974, 1979). Активно разрабатывал 

ленинскую тему (трилогия «Самый короткий путь», «Мятежная 

юность», «Молодецкий курган»). Освещение Петровской эпохи 

воплотилось в романе «Великое сидение» (1982, 1997). В 

ВОУНБ им. И. С. Никитина хранятся книги с автографами 

Люфанова. В Государственном архиве Воронежской области 
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имеется его личный фонд (Р-1925). На доме, где жил 

Е. Д. Люфанов (ул. 9 Января, 42), установлена мемориальная 

доска (1994).  

См.: Семёнов В. Самый трудный путь : по случаю юбилея 

Е. Д. Люфанова // Неизбежность доброго мира / В. Семёнов. 

– Воронеж, 1981. – С. 90–104 ; Евгений Дмитриевич 

Люфанов: указ. лит. / Воронеж. обл. науч. б-ка им. 

И. С. Никитина ; Науч. б-ка ВГУ ; сост. О. М. Андреева. – 

Воронеж, 1988. – 27 с. ; Фёдоров М. Евгений Люфанов // 

«Громкие» дела писателей / М. Фёдоров – Воронеж, 2012. – 

С. 143–155 ; Новичихин Е. В рамках исторической правды : 

Евгений Люфанов // Штрихи : воронежские писатели 

второй половины XX века : воспоминания, очерки, 

публикации / Е. Новичихин. – Воронеж, 2015. – С. 64–70. 

 

3 февраля – 90 лет назад родился Ярцев Иван 

Семёнович (3.02.1933–4.11.2001), заслуженный учитель РСФСР 

(1983), краевед. Преподаватель русского языка и литературы в 

средней школе села Новосолдатка Репьёвского района (1957–

2000). Занимался литературным и историческим краеведением, 

местной топонимикой. Автор книги «Новосолдатка» (1996).  

См.: Ярцев И. С. Мысли вслух // Хранители памяти. 

Учителя-краеведы. Воронежская область. ХХ век / ред.-

сост. Т. Данилевская. – Воронеж, 2003. – С. 85–87 ; 

Заслуженные учителя Воронежской области : персоналии / 

ред.-сост. Ю. В. Пыльнев. – Воронеж, 2011. – С. 114 ; 

Сальникова С. Скромный труд его для нас бесценен // 

Репьёвские вести. – 2013. – 5 февр. – С. 4 ; Сальникова С. 

Ученики предложили увековечить память заслуженного 

учителя // Репьёвские вести. – 2018. – 13 февр. – С. 6 : ил. ; 

[Иван Семёнович Ярцев] // Жизнь – как она была... : (из 

автобиографических записок) / О. Г. Ласунский. – Воронеж, 

2021. – С. 200, 201 : ил.  

 

4 февраля – 75 лет назад родился Шамрай Виктор 

Александрович (4.02.1948), кандидат исторических наук (2017), 

воронежский историк, краевед, член Совета Воронежского 

отделения Российского военно-исторического общества, 

заместитель председателя Воронежского областного совета 
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краеведов. Уроженец Полтавской области. Окончил 

исторический факультет ВГУ (1972). Преподаватель кафедры 

новейшей отечественной истории, историографии и 

документоведения исторического факультета ВГУ. Автор более 

220 публикаций, в том числе более 10 книг по истории и 

историографии Великой Отечественной войны. На основе 

архивных материалов провёл обобщающее исследование и издал 

трилогию «Воронеж в годы Великой Отечественной войны…»: 

«Сражение за Воронеж. Оборонительный период (28 июня – 11 

июля 1942 г.)» (2013), «Город-фронт (12 июля – 4 октября 1942 

г.)» (2015), «Активная оборона и освобождение Воронежа (5 

октября 1942 – 2 февраля 1943 г.)» (2016). Лауреат премии 

правительства Воронежской области (2011, 2015).  

См.: Лазарева И. Историк Виктор Шамрай: «Роль 

Воронежа в победе над немецко-фашистскими 

захватчиками не оценена по достоинству» // Берег. – 2017. – 

31 янв. – С. 14–15 : ил. ;  Шендриков Е. А. Воронеж в годы 

Великой Отечественной войны : [о книгах В. А. Шамрая] // 

Берегиня – 777 – Сова. – 2017. – № 2. – С. 169–174 ; 

Гашимова Т. Камень преткновения на пути к Сталинграду : 

[о науч.-практ. конф. «Сражение за Воронеж»] // Коммуна. 

– 2018. – 30 янв. – С. 4 ; Шамрай В. А. Воронеж – город 

воинской славы России. Героическая оборона Воронежа в 

1942 году : монография / В. А. Шамрай. – Воронеж : 

Воронеж. обл. тип., 2018. – 111, [9] с. : ил., карт. ; 

Шамрай В. А. Освобождение Воронежа : мифы, 

реальность, историческое значение / В. А. Шамрай. – 

Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2018. – 45 с., [5] л. ил. ; 

Шамрай В. А. Танкисты Черняховского в боях за Воронеж : 

подготовка, участие и роль 18-го танкового корпуса в 

героической обороне Воронежа в июле 1942 года : 

монография / В. А. Шамрай ; Воронеж. гос. ун-т. – 

Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. – 216 с. : табл., фот. – 

Библиогр.: с. 208–210. 

 

7 февраля – 75 лет назад родился Пылёв Сергей 

Прокофьевич (7.02.1948), прозаик, публицист, член Союза 

писателей (1984). Уроженец г. Коростень Житомирской области 

УССР. В Воронеже с 1956 г. Окончил отделение журналистики 
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филологического факультета ВГУ (1972). Редактор отдела прозы 

журнала «Подъём», заместитель председателя Воронежской 

организации Союза писателей (1980–1991). Главный редактор 

журнала «Воронеж: Время. События. Люди» (до 2009 г.). С 

2014 г. – редактор вузовской газеты «За кадры» ВГАУ им. 

императора Петра I. Публикуется с романами, повестями и 

рассказами в журналах «Москва», «Молодая гвардия», 

«Подъём» и др. Автор прозы, изданной в Воронеже и Москве, в 

том числе: «И будет ясный день» (1980), «Человек Господа» 

(2003), «Удар возмездия» (2009), «На чистую волю» (2015) 

«Божьи искорки. Невыдуманные истории (2017), «А за окном – 

человечество... (2019). В 2018 г. стал лауреатом премии 

«Кольцовский край» за книгу «Божьи искорки…» и рассказы в 

журнале «Подъём». Награждён медалью общественного Совета 

Воздушно-десантных войск России «За верность долгу и 

Отечеству».  

См.: Биобиблиографический справочник Воронежского 

регионального отделения Союза писателей России / сост. 

Л. И. Кузнецова. – Воронеж, 2011. – С. 63–64 ; Дьяков Д. 

Крутой узор : [о повести «Кастинг самозванцев»] // 

Воронежский телеграф. – 2012. – Дек. (№155–156). – С. 41 : 

ил. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер»). – В ст.: Пять 

воронежских литературных удач 2012 года ; 

Довыденко Л. В. Судьба землян : духовная изначальность 

русской души в прозе Сергея Пылёва // Подъём. – 2020. – 

№ 11. – С. 169–172. 

 

10 февраля – 115 лет назад родилась Собинникова 

Валентина Ивановна (28.01(10.02).1908–14.12.1999), учёный и 

педагог, доктор филологических наук (1969), профессор ВГУ. 

Уроженка Козельска Калужской губернии. Окончила 

Смоленский государственный педагогический институт (1936). 

С 1943 г. работала в ВГУ. Заведовала кафедрой русско-

славянского языкознания (1951–1991). Основные научные 

интересы связаны с проблемами диалектного и исторического 

синтаксиса на материалах местных говоров и памятниках 

письменности. Автор более 200 научных работ: книг, 

монографий, статей. Более 20 лет редактировала ежегодный 
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научный сборник «Материалы по русско-славянскому 

языкознанию».  

См.: В. И. Собинникова : к 75-летию со дня рождения : 

указ. лит. / ВОУНБ им. И. С. Никитина ; ЗНБ ВГУ. –

Воронеж, 1982. – 42 с. ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2007. – С. 22–23 ; Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 344 ; Карасёва Т. 

Основатель лингвокраеведения : труды и вдохновение 

профессора В. И. Собинниковой // Университетская 

площадь: худож.-публ. альм. / гл. ред. Т. А. Дьякова. – 

Воронеж, 2013. – № 6. – С. 49–53 ; Дьякова В. И. Учёный. 

Учитель. Человек : о В. И. Собинниковой // Филологические 

записки : вестник литературоведения и языкознания / 

Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2019. – Вып. 33, ч. 1. – С. 5–

14. 

 

10 февраля – 100 лет назад родился Гамов Николай 

Сергеевич (10.02.1923–18.08.2010), краевед, публицист, 

издательский работник, член Союза журналистов (1977). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец 

Острогожска Воронежской губернии. Окончил историко-

филологический факультет Саратовского государственного 

университета (1953), факультет журналистики МГУ (1958). 

Автор изданных в Воронеже книг: «Разведчики» (1995), 

«Дорогами Пушкина» (1999), «Твой сын, Россия…» (2001), «Во 

славу Отечества» (2002) и др.  

См.:  ВИКЭ / под. ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 115–116 ; Объедков А. Публицист Николай Гамов умел 

быть на волне // Наедине с собой. Столько интересных 

людей / А. Объедков. – Москва, 2020. – Т. 3. – С. 86–89. 

 

11 февраля – 155 лет назад (30.01(11.02).1868) 

состоялось торжественное открытие железнодорожной станции 

Воронеж (ныне – Воронеж I). Станция была сооружена как 

конечный пункт Козлово-Воронежской линии железной дороги. 

Спустя два дня из Воронежа в Москву отправился первый 

пассажирский поезд. Систематическое пассажирское движение 

началось с июля того же года. Главными сооружениями станции 
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были вокзал и корпуса железнодорожных мастерских. В начале        

1870-х гг. были спланированы привокзальная площадь и подъезд 

к вокзалу. В 1895 г. старый вокзал был заменён более 

вместительным. В 1943 г. при отступлении немецкие войска 

взорвали здание вокзала. Новый построили в 1954 г. по проекту 

московского архитектора Скаржинского под руководством 

действительного члена Академии архитектуры СССР 

К. С. Алабяна. Наверху главного фасада установили бетонные 

скульптуры (скульптор В. Ф. Буримов). В 1996 г. они заменены 

копиями из листовой меди (скульпторы Э. Н. Пак и 

И. П. Дикунов). Воронеж I в настоящее время является станцией 

прибытия поездов с конечным пунктом Воронеж, а также части 

проходящих поездов с севера на юг и обратно.  

См.: Попов В. Стальной меридиан. История Юго-

Восточной железной дороги. – Воронеж : Центр 

общественных связей Юго-Восточной железной дороги, 

2001. – 247 с. ; Аки А. Д. Железная дорога и её сооружения / 

А. Д. Аки, Э. Л. Базарова, П. А. Попов // Историко-

культурное наследие Воронежа. – Воронеж, 2009. – С. 503–

512 ; Попов П. А. Железнодорожный вокзал // Город через 

столетие. Век нынешний и век минувший. – Воронеж, 2014. – 

С. 166. – В ст.: Новая судьба старого дома ; Воробьёва М. 

«Поезд Победы» встретили сотни воронежцев : ретро-

состав посетил на своём пути 11 вокзалов и станций ЮВЖД 

/ фот. И. Филонов // Моё. – 2019. – 30 апр. – 6 мая (№ 18). – 

С. 11 ; Вакуленко В. Ф. Воронежско-Козловская железная 

дорога // Несколько зарисовок из истории Юго-Восточной 

железной дороги : сборник газетных статей и рассказов / 

В. Ф. Вакуленко. – Воронеж, 2021. – С. 49–131 : цв. ил. ; 

Ефремов К. Малые формы больших достижений : [о 

выставке 15 моделей паровозов на вокзале Воронеж-1] // 

Гудок. – 2021. – 6 авг. : ил. – Прил.: с. 4. – (Вперёд ; № 30). 

 

11 февраля – 150 лет назад родился Литвинов Василий 

Васильевич (30.01(11.02).1873–24.03.1941), историк-краевед, 

библиограф. Уроженец Новохопёрска Воронежской губернии. 

Окончил Воронежскую учительскую семинарию (1893), курсы 

по музееведению в Москве (1919). Публиковался в газетах 

«Дон», «Воронежский телеграф». Работал главным хранителем 
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губернского музея и заведовал музейной библиотекой. Им 

написаны объёмные краеведческие статьи и очерки. С начала 

XX в. занимался биографиями выдающихся уроженцев края, 

историей учебных заведений, историографией и библиографией 

краеведения. В 1906–1909 гг. В. В. Литвинов изучил «Памятные 

книжки» за 50 лет их существования, составил 

библиографическую роспись содержания, опубликовал 

биографические сведения об авторах «Памятных книжек». В 

очерке к 35-летию учительской семинарии (1911) дал полный 

перечень выпускников. В. В. Литвинов опубликовал 

биографические заметки о дворянах – участниках войны 1812 г., 

статьи о краеведах М. Ф. Де-Пуле и Н. В. Воскресенском, 

декабристе Е. Е. Лачинове, краткие сведения о деятелях науки – 

уроженцах края. Автор публикаций: «Питомцы Воронежской 

духовной семинарии, вышедшие из духовного звания» (1914); 

«Летопись событий по Воронежской губернии с 1883 по 1892 г.» 

(«Памятная книжка на 1915») и др. В. В. Литвинов принимал 

участие в подготовке указателя по экономике и хозяйству края – 

«Woronica» (1919). Тридцать лет Литвинов собирал материалы 

для «Указателя литературы по изучению Воронежской губернии 

(1703–1927)». Издан лишь первый выпуск (1928), включивший 

около тысячи названий книг и журнальных статей. В 1930-е гг. 

привлекался по «Делу краеведов». Отбыв срок, В. В. Литвинов 

вернулся в Воронеж и работал в статистическом бюро. В 

«Воронежском краеведческом вестнике» (2012, вып. 13), 

опубликована перепечатка статьи Литвинова «Воронежский 

край в царствование Дома Романовых. Обзор главнейших 

событий края (1613–1913 г.)» из газеты «Воронежский 

телеграф». 

См.: Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – 

Воронеж, 2011. – С. 210 ; Литвинов Василий Васильевич // 

Бюллетень лаборатории региональной журналистики / сост. 

Д. С. Дьяков ; ред. Л. Е. Кройчик. – Воронеж, 2015. – Вып. 4. 

– С. 232–233. – В ст.: Воронежские публицисты времён 

Первой мировой войны ; Литвинов В. В. Письма 

В. В. Литвинова к М. В. Ивченко (1908–1940) // Воронеж в 

воспоминаниях и письмах современников XIX – первая треть 

XX века / публ., коммент., предисл. А. Н. Акиньшина. – 
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Воронеж, 2015. – С. 331–375 ; Акиньшин А. Н. Василий 

Васильевич Литвинов (1873–1941) как летописец культурной 

жизни Воронежского края конца ХIХ – первой трети ХХ в. // 

Десятые Всероссийские краеведческие чтения. Москва – 

Верея (Московская область) – Великие Луки (Псковская 

область), 13–17 мая 2016 г. / Союз краеведов России и др. ; 

сост. А. Г. Смирнова. – Москва, 2017. – С. 226–232. 

 

11 февраля – 65 лет назад родился Ножкин Александр 

Михайлович (11.02.1958–26.06.2000), живописец, график, член 

Союза художников (1993). Уроженец Воронежа. Окончил 

Воронежское художественное училище (1983). Художественный 

редактор Центрально-Чернозёмного книжного издательства 

(1986–1992). Оформил более 300 книг детской и классической 

литературы. Участник городских тематических, областных, 

зональных, республиканских, международных выставок. 

Создавал композиции, основанные на соединении приёмов 

реалистического искусства и лубочно-фольклорного начала. С 

1987 г. предпочёл живописи технику гравюры на дереве и 

офорта. Автор картин: «Циркачи» (1995–1996), «Наполеон, 

покоряющий Испанию» (1994), абстрактно-фантастического 

цикла «Иконы» (1993–1995), серии раскрашенных офортов: 

«Азбука для новых русских» (1993), «Женщины» (1997), 

«Картинки для красивости» (1999) и др., а также декоративно-

скульптурных композиций и миниатюр из дерева и металла. 

Увлекался фотографией. Остались серии фоторабот, 

посвящённые Дивногорью, Чехии и др. Состоялись посмертные 

выставки художника в воронежском выставочном зале Союза 

художников, и Новом Манеже в Москве (2001), в галерее 

«Х.Л.А.М.» (2008), в Воронежском камерном театре (2018). 

Произведения А. Ножкина выставлялись в Чехии, Польше, 

Франции. Его работы хранятся в государственных музеях 

России, в российских и зарубежных частных коллекциях. По 

эскизам Ножкина и его друзей С. Горшкова и Ю. Астапченко в 

2011 г. отлили и установили в воронежском сквере (рядом с 

Домом правительства) бронзовый стул, так называемый 

«Лечебный стул № 0001» весом 220 килограмм и высотой 1,5 

метра, который, судя по утверждению на его спинке, должен 
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излечивать от жлобства. Рядом с лечебным стулом имеется 

плакат с биографией художника А. Ножкина.  

См.: Елецких В. Александр Михайлович Ножкин // 

Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 283–285 ; Маркова А. 

Летающая красота // Коммуна. – 2012. – 1 нояб. – С. 3 ; 

Кургузов Ю. Возмутитель спокойствия // Воронежский 

телеграф. – 2013. – Янв. (№ 157). – С. 14–16 : ил. – (Прил. к 

газ. «Воронеж. курьер») ; Гениальный Ножкин // Russian 

Insider. – 2013. – Февр. (№ 2). – С. 23 ; «У художника есть 

только судьба…» : [беседа] ; Возмутитель спокойствия // 

Встречи с эпохой / Ю. М. Кургузов. – Воронеж, 2014. – 

С. 147–150, 234–245 ; Кургузов Ю. М. Возмутитель 

спокойствия : вспоминая Александра Ножкина, художника и 

человека // Подъём. – 2018. – № 2. – С. 192–198 : ил., [2] вкл. 

л. (Картины Александра Ножкина), с. 176, включ. 2 с. обл. : 

цв. ил. ; Черников В. Наряд-заказ на перелёт-переплыв : [о 

выставке картин художника в Камерном театре] // 

Коммуна. – 2018. – 6 марта. – С. 3 : ил. ; Черников В. По 

дороге из Воронежа в Иерусалим : [о выставке картин 

А. Ножкина в Липецком музее] // Коммуна. – 2020. – 21 февр. 

– С. 1. 

 

13 февраля – 150 лет назад родился Шаляпин Фёдор 

Иванович (1(13).02.1873–12.4.1938), певец, режиссёр, народный 

артист РСФСР (1918), чл. Стокгольмской Королевской 

Академии музыки (1935). Уроженец Казани. Пел во многих 

театрах России и за рубежом. Выступал на концертной эстраде 

как декламатор, исполнял романсы и русские народные песни. 

Гастроли Шаляпина в Воронеже проходили в октябре 1910 г. в 

здании Дворянского собрания. Были исполнены «Песня о 

блохе», «Семинарист» М. Мусоргского, «Три дороги» 

Ф. Кенемана, песни и романсы А. Рубинштейна, 

А. Даргомыжского и др. произведения. Во время своего 

пребывания в Воронеже он посетил А. Л. Дурова. С 1922 г. жил 

и работал за рубежом.  

См.: Кожемякин А. «За такой концерт денег не жалко…» 

// Коммуна. – 2005. – 5 авг. ; Петропавловский В. Дом 

удовольствия // Воронежский курьер. – 2007. – 27 окт. ; 
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Манушин А. «Но для вас, Елена Прекрасная...» : [о 

концертах Фёдора Шаляпина в Воронеже] // Воронежская 

неделя. – 2013. – 22 мая (№ 21). – С. 9 ; Межевитин В. 

Шаляпин в Воронеже // Здравствуй. – 2013. – 22 февр. (№ 7). 

– С. 11 ; Дмитриевский В. Н. Шаляпин / 

В. Н. Дмитриевский. – Москва : Молодая гвардия, 2014. – 

542, [1] с., [16] л. ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей ; 

вып. 1648). 

 

14 февраля – 155 лет назад (2(14).02.1868) вышел в свет 

первый номер газеты «Дон». Её первым редактором был 

известный деятель местной печати М. М. Скиада. В течение 

почти 30 лет издателями газеты являлись Г. М. Веселовский, его 

жена и сын. Газета издавалась первоначально еженедельно, с 

1876 г. – три раза в неделю, с 1900 г. – ежедневно. Редакция 

пыталась решать местные проблемы в контексте общих задач 

русской жизни, широко освещала социально-экономические и 

культурные вопросы. С конца 1884 г. в «Дону» печаталась 

информация, полученная непосредственно от Северного 

телеграфного агентства. Среди авторов выделялись 

В. И. Дмитриева, Г. И. Недетовский, Н. П. Петерсон, 

Л. Г. Соловьёв, Н. Ф. Фёдоров и др. Газета прекратила своё 

существование в июне 1915 г. из-за финансового кризиса, 

вызванного Первой мировой войной.  

См.: Солодовченко С. А. Г. М. Веселовский – краевед, 

общественный деятель и редактор // Из истории 

Воронежского края : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2008. – Вып. 15. – С. 61–71 ; 

Акиньшин А. Долг перед Воронежем : [к 150-летию со дня 

рождения издателя газеты «Дон» В. Веселовского] / 

А. Акиньшин, П. Попов // Воронежский курьер. – 2011. – 

21 июля. – С. 8 ; Чугунка доехала до «Дона» : 

[железнодорожная тематика на страницах газеты «Дон»] 

// Гудок. – 2018. – 27 июля. – Прил.: с. 1. – (Вперёд ; № 27) ; 

Ливенцев Д. В. Проблема конокрадства в Воронежской 

губернии во второй половине ХIХ в. (на материалах газеты 

«Дон») // Управление инновационным развитием аграрного 

сервиса России : материалы национальной научно-практ. 
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конф. (Воронеж, 15 сентября 2020 г.) / Воронеж. гос. аграр. 

ун-т им. император Петра I. – Воронеж, 2020. – С. 36-40. 

 

15 февраля – 115 лет назад родился Неведров Николай 

Яковлевич (2(15).02.1908–8.10.1974), архитектор, член Союза 

архитекторов (1934). Уроженец Воронежа. В 1930 г. окончил 

архитектурный факультет Высшего художественно-

технического института. Сотрудник Воронежского 

«Облпроекта» (1934–1941, 1946–1967). Преподавал в ВИСИ, 

ВСХИ. Автор многих проектов жилых и общественных зданий в 

Воронеже, в том числе: красивого ансамбля домов на ул. 

Депутатской (середина 1930-х гг.), кинотеатра «Спартак» (1956–

1957), библиотеки им. И. С. Никитина (1964), центрального 

автовокзала (1965), стадиона «Труд» (1967) и др.  

См.: Неведров Николай Яковлевич //  Город нашей мечты / 

[сост. и общ. ред.: В. А. Митин]. – Воронеж, 2006. – С. 22–

24 ; Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – 

Воронеж, 2011. – С. 253 ; Андреева М. За наше счастливое 

детство : как в Воронеже появилась Летающая девочка : [о 

домах с барельефами (ул. Депутатской № 7 и 11)] // 

Воронежский курьер. – 2016. – 24–30 мая. – С. 20–21 : ил. ; 

Осадчая Н. Куда улетает девочка : дальнейшая участь 

некоторых объектов культурного наследия остаётся под 

вопросом // Берег. – 2021. – 7 сент. –- С. 5 : ил. 

 

16 февраля – 320 лет назад (5(16).02.1703) по 

приглашению Петра I Воронеж посетил Корнелий де Бруин 

(1652–1727) – голландский путешественник, писатель и 

живописец. Уроженец Гааги. Им составлено описание Воронежа 

петровской эпохи с рисунком-панорамой города. Его труд 

«Путешествие через Московию...» впервые был издан на 

русском языке в 1873 г. Переиздан в книге «Россия XVIII века 

глазами иностранцев» (1989). Фрагмент текста, посвящённый 

Воронежу, опубликован в издании «Воронежский край XVIII 

века в описаниях современников…» (1992).  

См.: Кубанева Л. И. Голландский путешественник Корнелий 

де Бруин и его описание города Воронежа в 1703 году // Из 

истории города Воронежа. – Воронеж, 1984. – С. 70–76 ; 

Митин В. Панорама города // Русский провинциальный 
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журнал «Воронеж». – 2003. – № 2. – С. 12–15 ; Черных Е. 

«Воронежская экспедиция» Корнелия де Бруина // Галерея 

Чижова. – 2013. – 13–19 февр. (№ 6). – С. 22 ; Черных Е. 

Героический, оригинальный и живописный : [Воронеж 

глазами именитых гостей] // Галерея Чижова. – 2016. – 31 

авг. – 6 сент. (№ 34). – С. 19. 

 

16 февраля – 280 лет назад родился Старов Иван 

Егорович (5(16).02.1743–5.04.1808), архитектор. В 1770-е гг. 

работал в «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и 

Москвы» и разрабатывал проекты планировки городов Псков, 

Нарва, Великий Устюг. На основе проектных предложений 

восстановления сгоревшего Воронежа, выполненных 

Н. Н. Иевским в ноябре 1773 г., Старов разработал генеральный 

план города, утверждённый Екатериной II (11.03.1774). Воронеж 

получил развитие к западу от р. Воронеж и приобрёл чёткие 

границы. Основой регулярной планировки стала трёхлучевая 

структура (ул. Б. Девицкая, Б. Московская, Мещанская) и 

геометрическая сетка кварталов, примыкающих к вновь 

проложенной Б. Дворянской улице. Генплан 1774 г. служил 

основой развития Воронежа в течение полутора веков.  

См.: Михайлов А. И. Архитектор Старов : к 200-летию со 

дня рождения / А. И. Михайлов. – Москва : Гос. 

Архитектурное изд-во, 1944. – 40 с. : ил., черт., портр. ; 

Митин В. А. Иван Егорович Старов, Николай Никитович 

Иевский, Джакомо Кваренги. Начало Большого Воронежа : 

[в 2 т.] / В. А. Митин. – Воронеж : Альбом, 2009–2010. – 

(Зодчие Воронежа) ; Митин В. А. Генеральные планы 

Воронежа : (краткий историко-градостроительный обзор) 

// Градостроительство. – 2011. – № 5. – С. 7–15 ; 

Чесноков В. Г. Разработка первого регулярного плана 

Воронежа и его практическая реализация в последней 

четверти XVIII века // Научный вестник ВГАСУ. Серия: 

Студент и наука. – 2013. – Вып. 5. – С. 154–159 ; Сарма А. 

Теория большого плана : [о генеральных планах г. Воронежа] 

// Слова. – 2015. – Окт. (№ 4). – С. 20–27. 

 
16 февраля – 15 лет назад (16.02.2008) Указом 

Президента РФ № 206 Воронежу было присвоено почётное 
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звание РФ «Город воинской славы» за мужество, стойкость и 

массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе 

за свободу и независимость Отечества. 212 дней велись 

ожесточённые бои на городской территории и в близлежащих 

окрестностях(1942–1943). Город был практически разрушен, но 

немцам не удалось полностью его захватить. Присвоение 

почётного звания предусматривало создание памятного знака, 

который установили в парке Патриотов, в левобережной части 

Воронежа. Открытие памятной стелы состоялось 6 мая 2010 г. 

Отныне 23 Февраля и 9 Мая в городе проводятся праздничные 

салюты. 

См.: Воронеж – город воинской славы // Коммуна. – 2008. – 

19 февр. – С. 1 ; Аббасов А. М. Воронеж – город воинской 

славы // Воинская слава Воронежа / А. М. Аббасов, 

А. Н. Юрасов. – Воронеж, 2009. – С. 255–262 ; Кононов В. И. 

Памятный знак «Город воинской славы» / В. И. Кононов. – 

Воронеж : Социум, 2013. – 32 с. : ил. – (История 

воронежского памятника). – Загл. обл. : Город воинской 

славы ; Шамрай В. А. Воронеж – город воинской славы 

России. Героическая оборона Воронежа в 1942 году : 

монография / В. А. Шамрай. – Воронеж : Воронеж. обл. 

тип., 2018. – 111, [9] с. : ил., карт. 

 

17 февраля – 160 лет назад родился Тидебель Отто 

Фёдорович (5(17).02.1863–15.08.1918), скрипач, композитор, 

музыковед. Уроженец Воронежа. Учился в Михайловском 

кадетском корпусе. Брал частные уроки музыки. 

Совершенствовал своё мастерство в Берлинской консерватории. 

Вернувшись в Воронеж в 1898 г., открыл частные музыкальные 

классы. В 1909 г. переехал в Санкт-Петербург. Автор крупных 

теоретических работ: «Школа игры на скрипке и её значение для 

cкрипача-исполнителя, композитора и педагога» (1910) и др. 

Композиторское наследие Тидебеля составляет не менее 14 

опусов.  

См.: Гладкая Н. В. Отто Фёдоpович фон Тидебель – 

скpипач-солист, педагог и композитор / Н. В. Гладкая. – 

Санкт-петербург : Изд-во СПбГПУ, 2002. – 104 с. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 27 ; Гладкая Н. 
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Отто Фёдорович Тидебель. 1863–1918 // Воронежцы : 

знаменитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 236–238.  

 
17 февраля – 105 лет назад родился Мильков Фёдор 

Николаевич (17.02.1918–15.10.1996), доктор географических 

наук (1948), профессор ВГУ (1949), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1970) Уроженец деревни Доровая (ныне Октябрьский 

район Костромской области). Окончил географический 

факультет Московского областного педагогического института 

(1938). Работал в ВГУ: профессор, заведующий кафедрой 

физической географии (1950–1988), профессор кафедры 

физической географии и ландшафта (1988–1996). С 1955 по 1986 

гг. Ф. Н. Мильков возглавлял Воронежский отдел 

Географического общества СССР. Им заложены теоретические 

основания нового направления в физической географии, 

антропогенного ландшафтоведения. Организатор исследований, 

результатом которых явилось издание 12-томной серии 

«Ландшафты Центрального Черноземья» под редакцией 

Ф. Н. Милькова. Автор более 600 научных работ, в том числе 60 

монографий, словарей, учебников и др. В 1970 г. был удостоен 

премии и золотой медали имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского 

за монографии «Природные зоны России» и «Ландшафтная 

география и вопросы практики». В «Вестнике Воронежского 

государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология» периодически публикуются статьи, посвящённые 

учёному. В 2019 г. в «Вестнике…» (№ 2, 3, 4) опубликованы 

матералы, посвящённые биографии М. Ф. Милькова (авторы 

В. И. Федотов, С. В. Федотов). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 32, 33 ; 

Булатов В. И. Мой учитель, наставник – Фёдор Николаевич 

Мильков // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: География. Геоэкология. – 2019. – 

Июль - сент. (№ 3). – С. 121–126 ; Федотов С. В. 

Увековечивание памяти профессора Ф. Н. Милькова // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: География. Геоэкология. – 2020. – Апр. – июнь (№ 2). 
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– С. 96–98 ; Федотов С. В. Профессор Ф. Н. Мильков. 

Чкаловский маршрут // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. – 2021. – Апр. – июнь (№ 2). – С. 95–100 ; 

Федотов С. В. Корреспонденции не вручены адресату : [о 

взаимоотношениях профессора Ф. Н. Милькова с 

известными географами: Л. С. Абрамовым, 

Э. М. Мурзаевым, Г. Е. Гришанковым, В. И. Булатовым] / 

С. В. Федотов, В. И. Федотов // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. – 2021. – Окт. – дек. (№ 4). – С. 126–134. 

 

18 февраля – 110 лет назад основан (5(18).02.1913) 

Борисоглебский историко-художественный музей. 

Инициатором его создания и первым хранителем был учитель 3-

го начального мужского училища И. А. Овцынов. В 1929 г. стал 

государственным краеведческим музеем. В 2001 г. музей 

получил статус историко-художественного. В его фондах 

собрано значительное количество экспонатов, включая 

коллекции самоваров, старинного оружия, археологических 

находок, нумизматики, изделий прикладного искусства, 

предметов этнографии, истории техники и др. Особенную 

ценность представляют экспонаты из бывшего имения князей 

Волконских. Открыта экспозиция о местном купечестве (2018). 

С 1987 г. функционирует отдел изобразительного искусства, 

ставший основой для организации в 2001 г. «Картинной галереи 

им. П. И. Шолохова». К 90-летию музея издан «Борисоглебский 

юбилейный краеведческий вестник» (2004). Победитель 

конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (2008, 

2014). В 2013 г. основателю музея И. А. Овцынову открыли 

мемориальную доску. В 2018 г. в музее состоялась презентация 

мемуаров С. М. Волконского «Мои воспоминания» (1992, 2004). 

На презентации присутствовали потомки князя – Пётр и 

Эммануил Волконские. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 33, 34 ; 

Шифрин Л. Главный экспонат : почему здание 

Борисоглебского музея и является его основной реликвией // 

Воронежский курьер. – 2017. – 27 июня – 3 июля (№ 26). – С. 



42 

 

20–21 ; Жбанкова Е. В. Жемчужина Борисоглебского 

историко-художественного музея : к 100-летию первой в 

России «выставки декабристов» // Проблемы социальных и 

гуманитарных наук. – 2018. – № 1. – С. 40–45 ; Аксёнов А. В. 

Мемуары князя С. М. Волконского как основа построения 

музейной экспозиции «Сибирский коридор» / А. В. Аксёнов, 

Г. В. Слугина // Педагогическое регионоведение. – 2018. – 

№ 3. – С. 23–29 : ил. цв. ; Горшкова В. Родина художников : 

[о картинной галерее] // Аргументы и факты. – 2018. – 10–

16 окт. (№ 41). – Прил.: с. 12. – (АиФ-Черноземье) ; 

Шергелюк Е. Рождённые в Китае : [о коллекции новогодних 

открыток из фондов музея] // Борисоглебский вестник. – 

2019. – 4 янв. – С. 6 : ил. ; Поведали о прошлом старого 

города : [проекты в сети интернет] / подгот.: Т. Гашимова, 

В. Черноусов // Коммуна. – 2020. – 15 мая. – С. 2 ; Гусева А. 

«Охота» на экспонаты : [об интерактивном мультимедиа-

гиде в музее] // Борисоглебский вестник. – 2021. – 15 янв. – 

С. 1, 5 : ил. 

 

18 февраля – 100 лет назад родился Суслов Лев 

Иванович (18.02.1923–23.02.2006), заслуженный работник 

культуры РФ (1980), журналист. Участник Великой 

Отечественной войны. Кавалер орденов Славы и Отечественной 

войны. В журналистике с 1941 г. Уроженец Лисичанска 

(Луганская область). Трудовую деятельность начал в 1940 г. на 

шахте. Окончил Высшую школу контрразведки Наркомата 

обороны СССР (1943). Специальные задания командования 

выполнял в Румынии, Венгрии, Польше и др. странах. После 

окончания войны работал в Воронеже в органах 

государственной безопасности. Сотрудник редакции газеты 

«Коммуна» (1954–1984). Автор документальных книг о героях 

войны, чекистах, разведчиках: «Мальчишки» (1957), 

«Неведомые тропы» (1969), «Воронежские рубежи» (1972; 

совместно с И. Ф. Бирюлиным) и др. Составитель иданий: «Ради 

жизни на земле. Очерки о героизме наших земляков в годы 

Отечественной войны: 1941–1945 гг.» (1970); «Книга памяти о 

воинах-воронежцах, погибших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах» (2010).  
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См.: Силин В. Лица из «Журналиста» // Летописцы из 

«Коммуны» : док. повествование / В. Силин. – Воронеж, 

2007. – С. 333–352 ; Касюкова Л. Влюблённый в жизнь : 

вступ. ст. // Я найду тебя, Иван! / Л. И. Суслов. – Воронеж : 

Коммуна, 2008. – 192 с. – (Библиотека газеты «Коммуна» : 

альм. ; № 19) ; Волков М. Журналист о журналисте // 

Урывский плацдарм на Дону / М. Волков – Воронеж, 2012. – 

С. 155–157. 

 

18 февраля – 65 лет назад (18.02.1958) приказом 

Государственного комитета Совета Министров СССР по 

радиоэлектронике создан Воронежский научно-

исследовательский институт связи (ВНИИС). Основу 

коллектива составили 86 специалистов из Конструкторского 

бюро завода «Электросигнал». ВНИИС специализировался на 

создании систем связи, радиоэлектронного оборудования. В 

2004 г. Воронежский НИИ связи был преобразован в АО 

«Концерн “Созвездие”», в состав которого вошли 20 

предприятий из нескольких регионов страны. Головной офис 

расположен в Воронеже. «Концерн “Созвездие”» – предприятие 

радиоэлектронного комплекса, занимается разработкой и 

производством высокотехнологичных интеллектуальных систем 

управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной 

техники, современных систем и средств, а также гражданской и 

телекоммуникационной продукции на основе последних научно-

технических достижений и инновационных технологий. В 

2017 г. «Концерн “Созвездие”» интегрирован в объединённый 

холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех». В 

«Созвездии» издаются научно-технический журнал «Теория и 

техника радиосвязи» (с 1966 г.), газета «Связист». Совместно с 

ВГУ публикуются сборники трудов ежегодной Международной 

научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, 

связь» (в 2021 г. опубликованы в 4 томах труды XXVII 

конференции, посвящённой 60-летию полётов в космос 

Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова). 

См.: История ВНИИС за 45 лет. 1958–2003. – Воронеж : 

[б. и.], 2003. – 240 с. ; Развитие оборонно-промышленного 

комплекса России в условиях действующей системы 
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бюджетного финансирования : монография / [А. Ю. Беккиев 

[и др.] ; АО «Концерн "Созвездие"». – Воронеж : [б. и.], 

2016. – 96 с. ; Воронежский край. Памятные даты на 2018 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 35, 

36 ; 

Старикова М. «Электросигнал» подключат к «Созвездию» : 

Воронежский завод может стать частью сделки по 

передаче концерна частным инвесторам // Коммеpсантъ. – 

2018. – 1 марта. – С. 8. ; Светачев Ю. «Задача – войти в 

мировую десятку» : концерн отпраздновал 60-летие // 

Аргументы и факты. – 2018. – 13–19 июня (№ 24). – Прил.: 

с. 5. – (АиФ-Черноземье) ; Соколинска Ю. М. Мероприятия 

по обеспечению экономической безопасности системы 

государственного регулирования социально-экономического 

развития на примере Воронежской области и АО «Концерн 

"Созвездие"» // Вестник Воронежского государственного 

университета инженерных технологий. – 2018. – Т. 80, № 1. 

– С. 341–347 ; Председатель правительства Российской 

Федерации Михаил Мишустин посетил «Концерн 

"Созвездие"». // Связист. – 2022. – Янв. (№ 1). – С. 1–3 : ил. ; 

Воронежские предприятия «Ростеха» : [о посещении 

председателя правительства РФ М. Мишустина с работой 

фабрики «Концерна» и ВАСО] // Время России. – Москва, 

2022. – № 2. – С. 82 : ил. 

 

23 февраля – 70 лет назад родился Векслер Борис 

Пенхусович (23.02.1953), артист балета, педагог, историк 

балета, лауреат премии «Итоги сезона» Воронежского отделения 

СТД (2007). Уроженец Саратова. Окончил Воронежское 

хореографическое училище (1973), исторический факультет ВГУ 

(1996). После окончания училища и до 2001 г. танцевал в 

Воронежском театре оперы и балета, с 2001 г. – артист 

вспомогательного состава. С 1989 г. – преподаватель 

Воронежского хореографического училища. Занимается 

изучением истории хореографического искусства Воронежа. 

Публикуется в центральной и местной прессе, альманахах и 

сборниках. Автор книги «Воронежское хореографическое 

училище. 75 лет» (2013), автор-составитель книги «Михаил 

Чернышов – мастер русского хоровода» (2006). В 2016 г. издано 

второе издание, исправленное и дополненное. 
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См.: Табачников Б. Вместо предисловия // Воронежское 

хореографическое училище. 75 лет / Б. Векслер. – Воронеж, 

2013. – С. 3–4 ; Векслер Б. Гармоничный сплав музыки с 

пластикой танца : свободный театр в Воронеже // Подъём. 

– 2019. – № 1. – С. 194–201 : ил. ; Векслер Б. П. Орудия 

звучали, но Музы не молчали // Воронежский вестник 

архивиста : науч.-информ. ежегодник / гл. ред. Е. В. Паршин. 

– Воронеж, 2020. – Вып. 18. – С. 20–50 ; Векслер Б. П. Театр 

эстрады и миниатюр в Воронеже в годы Великой 

Отечественной войны // Из истории Воронежского края : 

сборник статей / Воронеж. гос. ун-т; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2020. – Вып. 26. – С. 198–206. 

 

25 февраля – 135 лет назад родился Лызлов Михаил 

Иванович (13.(25).02.1888 – дек. 1943), поэт, прозаик, 

театральный критик, публицист, краевед. Уроженец Воронежа. 

Окончил Воронежское реальное училище, 2-ю мужскую 

гимназию (экстерном, 1914), учился на медицинском факультете 

Харьковского университета. Участник революционного 

движения. Член РСДРП (1906). С августа 1917 г. на партийной, 

журналистской и издательской работе в Воронеже: член 

губернского комитета РКП (б) и губернского исполнительного 

комитета, председатель местного Комсожура (1919), заместитель 

редактора, редактор газеты «Воронежская коммуна», 

заведующий ГубРОСТА и Губиздата. С 1921 г. руководитель 

губернского Истпарта (опубликовал ряд исследований из 

прошлого революционного движения в крае). Писал стихи, 

литературные эссе, театральные рецензии. Автор 

приключенческой повести «Чёрный осьминог» (Вып. 1–10; 

совместно с М. И. Казарцевым). В газете «Воронежский курьер» 

от 6 ноября 2014 г. были опубликованы воспоминания 

М. И. Лызлова о дне 7 ноября 1917 г. в Воронеже.  

См.: Силин В. Кто такой Мил-Мик? // Летописцы из 

«Коммуны» : док. повествование / В. Силин. – Воронеж, 

2007. – С. 131–136 ; Ласунский О. Чёрный осьминог // 

Власть книги : рассказы о книгах и книжниках / 

О. Ласунский. – 4-е изд., перераб., доп. – Воронеж, 2010. – С. 

479–483 ; Лызлов М. Этюды в багровых тонах : каким был 

день 7 ноября в Воронеже в 1917 году : [воспоминания 
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М. Лызлова и кадета Г. Гуторовича) / подгот. А. Сорокин] // 

Воронежский курьер 7. – 2014. – 6 нояб. (№ 44). – С. 20. 

 

25 февраля – 70 лет назад родился Аникеев Александр 

Владимирович (25.02.1953), художник, иллюстратор, поэт, 

музейный работник, заслуженный работник культуры РФ (2007), 

член Союза художников (2015), лауреат Всесоюзного смотра 

народного творчества (1988). Уроженец г. Лиски Воронежской 

области. Окончил исторический факультет ВГУ (1976). 

Совершенствовал технику живописи и графики в мастерской 

воронежского художника В. Криворучко (1976–1994). 

А. В. Аникеев проиллюстрировал и оформил 35 книг. В разных 

городах состоялись персональные выставки художника, в том 

числе в историко-краеведческом музее в Лисках (2018). 
Инициатор и организатор районных песенных фестивалей-

конкурсов «Соловушка» и «Ретроград» (1991–1993). Директор 

Лискинского историко-краеведческого музея со дня его 

строительства (с начала 1990-х по 2018). Все работы передал в 

дар городу Лиски и музею. Его стихи и проза публиковались в 

районной и областной прессе, в журнале «Подъём». Автор 

сборников стихов и графики «Чёрным по белому…» (2016), «По 

ходу жизни…» (2019),  «Всё, что могу...» (2021). 

См.: Кардашов Н. Подвижник // Вперёд. – 2009. – 19–25 

февр. (№ 6). – С. 11 ; Ляшова С. «Между светом и тенью...» 

// Воронеж. неделя. – 2013. – 16 янв. (№ 3). – С. 4 ; Титова Л. 

Чёрно-белые пятна многоцветного мира // Лискинские 

известия. – 2017. – 20 янв. – С. 4 ; Ефремов Э. П. 

Неповторимый непрофессионал // Университетская 

площадь : худож.-публ. альм. / Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. 

Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2016. – № 9. – С. 194–197 ; 

Аникеев А. В. От юбилея к юбилею. Краеведческие будни // 

Петровская слобода : краеведч. альм. / Лиск. муницип. ист.-

краевед. музей ; сост. С. Е. Вечорко. – Лиски, 2016. – Вып. 9. 

– С. 5–10 : ил. ; Аникеев А. «Живу вчерашним днём» : [номер 

журнала посвящён директору музея, художнику и поэту 

А. В. Аникееву] // Лиски. – 2018. – Авг. (№ 27). – [15 с.] : цв. 

ил. 
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26 февраля – 130 лет назад (14(26).02.1893) открылась 

«Воронежская рисовальная бесплатная школа». Работала в 

1893–1917 гг. «Устав Кружка любителей рисования в г. 

Воронеже» и «Устав рисовальной школы при Кружке любителей 

рисования в г. Воронеже» был утверждён (19.11(1.12).1892 г.). 

Организационными и финансовыми вопросами занимался 

Комитет воронежского кружка любителей рисования, куда в 

разное время входили представители местной интеллигенции 

(М. А. Веневитинов, Е. Л. Марков, М. П. Паренаго и др.). Школа 

давала начальное образование в области изобразительного 

искусства широкому кругу слушателей. Помимо занятий по 

рисованию и живописи, читались лекции по анатомии, истории 

искусства и др. С 1895 г. школа находилась в ведении 

Петербургской Академии художеств. В 1901–1913 гг. работал 

класс технического черчения. В Воронеже было проведено 9 

художественных выставок. Среди преподавателей: 

Л. Г. Соловьёв, М. И. Пономарёв, А. А. Бучкури и др. За годы 

существования в школе учились более 2000 человек, в том числе 

П. Д. Шмаров, М. С. Фёдоров, В. И. Епифанова, Е. А. Киселёва, 

А. В. Куприн и др. В 1918 г. здание и имущество школы было 

передано Губоно. В 1919 г. на базе школы открылись 

Воронежские свободные художественные мастерские – филиал 

Свободных художественных мастерских в Москве.  

См.: Кривцова, М. А. Комитет воронежского кружка 

любителей рисования (1893–1917) : биографический словарь 

// Из истории Воронежского края : сборник статей / 

Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 

2008. – Вып. 15. – С. 43–60 ; Кривцова М. А. Воронежская 

бесплатная рисовальная школа как социокультурный 

феномен провинциального города конца ХIХ начала ХХ века 

//«Служитель духа вечной памяти». Николай Фёдорович 

Фёдоров (к 180-летию со дня рождения) : сб. науч. ст.: в 2 ч. 

/ сост. : A. Г. Грачёва, М. М. Панфилов. 

– Москва, 2010. – Ч. 2. – С. 64–73 ; 

Кривцова М. Рисовальные школы и 

художественные музеи в российской 

провинции второй половины ХIХ – 

начала ХХ в. // Институты памяти в 

меняющемся мире / под ред. 
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А. А. Никоновой, М. В. Бирюковой. – Санкт-Петербург, 2013. 

– С. 185–192 ; Кривцова М. А. Художественное образование 

в российской провинции : Воронежская бесплатная 

рисовальная школа / М. А. Кривцова. – Воронеж : Кварта, 

2015. – 332 с. ; Соловьёв, Л. Г. Живопись и рисование в 

Воронежском крае / Л. Г. Соловьёв // Воронеж в 

воспоминаниях и письмах современников XIX – первая треть 

XX века / публ., коммент., предисл. А. Н. Акиньшина. – 

Воронеж, 2015. – С. 137–201 ; Образцова Л. Рисовальная 

школа // Russian Insider = Русский Инсайдер. – 2016. – Авг. 

(№ 3/25). – С. 22–23. 

 

26 февраля – 95 лет назад родился Филипченко 

Анатолий Васильевич (26.02.1928–7.08.2022), лётчик-

космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1969, 1974), 

заслуженный мастер спорта СССР (1969). Уроженец посёлка 

Давыдовка Лискинского района. Почётный гражданин 

Острогожска, Лискинского района и посёлка Давыдовка. 

Лауреат Государственной премии СССР (1981). Кавалер двух 

орденов Ленина и др. Учился в Воронежской спецшколе ВВС 

(1947), Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина (1961). 

В 1963 г. был зачислен в отряд космонавтов. Свой первый 

космический полёт совершил 2–17 октября 1969 г, второй – 16 

декабря 1974 г. В 1978–1988 гг. руководил Центром подготовки 

космонавтов. Автор книги «Надёжная орбита» (1978). В 

Острогожске установлен бюст космонавту и мемориальная 

доска на здании средней школы № 2, где Филипченко учился в 

1939–1942 гг.  

См.: Филипченко А. В. «На орбитах судьбы : интервью с 

летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского 

Союза Анатолием Филипченко / записал В. Тихонов // 

Подъём. – 2014. – № 8. – С. 120–132 ; Филипченко А. В. 

«Земля не такая уж и большая : накануне праздника мы 

связались с нашим легендарным земляком – лётчиком-

космонавтом СССР Анатолием Филипченко / записал 

П. Лепендин // Воронежский курьер. – 2016. – 12–18 апр. – С. 

4–5 : ил. ; Кардашов Н. Об опасностях не забывал, но в плен 

им не сдавался : [к 90-летию А. В. Филипченко] // Коммуна. – 

2018. – 27 февр. – С. 8 ; Тихонов В. А. Наш космонавт / 
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В. А. Тихонов. – Москва : Научная книга, 2021. – 311 с. : ил. ; 

Попрыгин Р. Космическая семёрка // Моё. – 2022. – 12 апр. 

(№ 15). – С. 14. 

 

28 февраля – 135 лет назад родился Кошелев Василий 

Иванович (16(28).02.1888–31.08.1962), кандидат исторических 

наук. Уроженец деревни Средней Чуди Череповецкого уезда 

Новгородской губернии. Окончил Ярославский учительский 

институт (1913), Московский археологический институт (1917). 

Преподавал в разных вузах города, но большая часть его жизни 

связана с Воронежским педагогическим институтом, где 

В. И. Кошелев долгое время заведовал кафедрой истории СССР 

(1940–1951) и являлся деканом исторического факультета (1941–

1947). В сферу его научных интересов входили история России 

XVII в., заселение южных окраин страны и строительство 

укреплённых линий.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 32–33 ; 

Исторический факультет Воронежского государственного 

университета : биогр. справ. сотрудников. 1940–2015 / ред.-

сост. А. Н. Акиньшин. – 2-е изд., доп. – Воронеж : Изд. дом 

ВГУ, 2015. – 370 с. – Имен. указ.: с. 359. 

 

28 февраля – 75 лет назад родился Беляев Владимир 

Владимирович (28.02.1948), композитор, педагог, член Союза 

композиторов (1972), заслуженный деятель искусств РФ (1992), 

лауреат премий: литературной премии им. В. Кубанёва (1978), 

им. Д. Шостаковича (1985), 1-го Всероссийского конкурса 

композиторов им. А. Петрова (2007) и др. Уроженец 

Днепродзержинска Днепропетровской области. В 1972 г. 

окончил Московскую государственную консерваторию, в этом 

же году переехал в Воронеж. Преподавал в Воронежском 

музыкальном училище, в музыкальных школах города, 

Воронежском государственном институте искусств. 

Заведующий музыкальной частью Театра юного зрителя (1975–

1981). Советник по культуре Воронежско-Липецкой Епархии. С 

2000 г. работает в Москве: профессор кафедры оркестрового 

дирижирования РАМ им. Гнесиных, с 2012 г. – профессор 
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кафедры национальных инструментов народов России. В 

течение ряда лет – председатель жюри Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Хранители наследия России». Автор 

сочинений, в том числе: симфоний «С органом» (1972) и «Ветры 

времени» (1987); балетов «Алексей Кольцов» (1986) и 

«Колобок»; кантат «Воронежские песни» (1987) и «Рождение 

флота» (1987); сюиты «Песни Кольцова»; оперы «Штосс» 

(1983); симфониетты «Воронежские эскизы» (1986); увертюр-

фантазий на темы воронежских песен (1985) и др. Большой 

резонанс получила симфоническая композиция «Живая музыка 

Победы», исполненная на Красной площади в честь 60-летия 

Парада Победы (2005). В. Беляев написал музыку к спектаклям 

«Нас водила молодость», «Любовь, джаз и чёрт», «Дорога в 

Бородухино» Воронежского государственного академического 

театра драмы им. А. В. Кольцова, многим спектаклям Театра 

юного зрителя. Сочинения композитора широко исполняются в 

России и за рубежом. Свыше 100 сочинений композитора 

издано, в том числе: авторские сборники хоровой, 

инструментальной музыки, песен для детей «Не обижай 

живого», «Лиловый кот» (2020), «Учитель плюс ученик» (2021) 

и др. 

См.: Трембовельский Е. Полюсы притяжения : Владимир 

Беляев / Е. Трембовельский, А. Шалагина // Территория 

творчества : сообщество композиторов Воронежского края 

/ Е. Трембовельский, А. Шалагина. – Воронеж, 2010. – С. 96–

103 ; Шалагина А. Постижение тайны (о музыке 

Владимира Беляева) // Подъём. – 2000. – № 2. – С. 210–220 ; 

Бодина А. «Ангелы» для «Девчат» // Воронеж. неделя. – 

2015. – 10–16 июня (№ 23). – С. 4 ; Табачников Б. 

Становление композитора // Не подводя итоги... / 

Б. Табачников. – Воронеж, 2016. – С. 189–193. 

 

В феврале исполняется 
 

Февраль – 80 лет назад, в ходе Великой Отечественной 

войны, успешно осуществлена Воронежско-Касторненская 

операция 1943 г. Наступательная операция войск Воронежского 

и Брянского фронтов была проведена 24.01–2.02.1943 г. с целью 
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уничтожения воронежской группировки противника и создания 

условий для наступления на Курск и Харьков (часть 

Воронежско-Харьковской операции 1943 г.). В результате 

операции полностью освободили Воронеж (25.01.1943), 

Воронежскую область, часть Курской области; советские войска 

продвинулись вперёд на 240 км, разгромили до 11 дивизий 

противника.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 42, 43 ; 

Шамрай В. А. Воронежско-Касторненская операция и 

разгром воронежской группировки противника (24 января – 2 

февраля 1943 г.) // Воронеж в годы Великой Отечественной 

войны. Активная оборона и освобождение Воронежа (5 

октября 1942 – 2 февраля 1943 гг.) / В. А. Шамрай. – 

Воронеж, 2016. – Ч. III. – С. 178–269 ; Гагин В. В. 

Воронежско-Касторенская наступательная операция, 

малоизвестные подробности создания плана и его успешной 

реализации // Сражение за Воронеж и его место в истории 

Великой Отечественной войны : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. Воронеж, 24 янв. 2018 г. / Воронеж. гос. 

пед. ун-т. – Воронеж, 2018. – С. 7–22 ; Иванов И. Л. 

Стратегия непрямых действий : Воронежско-

Касторненская наступательная операция в контексте 

зимней кампании 1943 года // Личность, общество, власть: 

прошлое и современность : материалы Двенадцатой 

региональной науч. конф. (г. Воронеж, 2 февр. 2018 г.) / 

Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2018. – С. 195–200 ; 

Захарова И. А. 104-я отдельная стрелковая бригада в период 

Воронежско-Касторненской операции // Известия 

Воронежского государственного педагогического 

университета. Серии: Педагогические науки. Гуманитарные 

науки. – 2019. – № 1. – С. 136–142 ; Курьянов А. В. История 

боевых действий 38-й армии Воронежского фронта в 

Воронежско-Касторненской операции // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

История. Политология. Социология. – 2019. – № 1. – С. 68–

71 ; Курьянов А. В. 86-я танковая бригада в боях с 

Воронежско-Касторненской группировкой противника // 

Воронеж в начальный период Великой Отечественной войны 

: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Воронеж, 18 
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июня 2021 г. / Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж, 2021. – С. 

293–298 ; Курьянов А. В. Боевые действия 13-й армии в 

период проведения Воронежско-Касторненской 

наступательной операции (январь – февраль 1943 г.) // 

Известия Воронежского государственного педагогического 

университета. Серии: Педагогические науки. Гуманитарные 

науки. – 2021. – № 1. – С. 141–149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ММААРРТТ  

 

2 марта – 145 лет назад родился архиепископ 

Воронежский Пётр (Зверев Василий Константинович, 

18.02.(2.03).1878–7.02.1929). Уроженец Москвы. В 1902 г. 

окончил Казанскую духовную академию. Монашеский постриг 

принял в 1900 г. Был настоятелем в различных русских 

православных монастырях. В годы Советской власти был 

рукоположен в епископы. С января 1926 г. возглавил 

Воронежскую епархию. Арестован в октябре 1926 г. 

Архиепископу Петру было поставлено в вину распространение 

контрреволюционных слухов, дискредитирующих Советскую 

власть. В 1927 г. владыка был выслан на Соловки сроком на 10 

лет, где и скончался от тифа. В 2000 г. причислен к лику святых. 

В августе 2009 г. мощи священномученика Петра, доставлены из 

Соловецкой обители официальной делегацией Воронежской и 

Борисоглебской епархии в Алексиево-Акатов монастырь г. 

Воронежа. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 43, 44 ; 
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«Земли Воронежския в вере утверждение» // Вестник 

Воронежской митрополии. – Воронеж, 2019. – № 1. – С. 50–

53 ; Человек никогда не бывает одинок, когда с ним Бог : 

[воспоминания врача Я. С. Семёнова – соловецкого соузника 

П. Зверева] // Воронеж Православный. – 2019. – Февр. – 

март (№ 1–2). – С. 10 ; Петров П. Терпение – это путь к 

любви // Воронеж Православный. – 2019. – Авг. – сент.       

(№ 5–6). – С. 12. 

 

3 марта – 410 лет назад (21.02.(3.03.1613) было 

положено начало правлению династии Романовых в России. С 

Воронежем тесно связана деятельность царя Петра I в связи со 

строительством военно-морского флота. Воронеж посещали и 

другие российские императоры из Дома Романовых: Александр I 

(1818, 1820), Николай I (1816, 1832, 1837), Александр II (1837), 

Александр III (1887), Николай II (1887, 1914). С 1879 г. 

Романовы (родственники Романовых) владели имением в селе 

Рамонь Воронежской губернии в лице внучки императора 

Николая I Евгении Максимилиановны Ольденбургской. 

Младшая дочь императора Александра III, сестра императора 

Николая II, в замужестве принцесса Ольденбургская, владела 

имением Ольгино близ Рамони. В 2014 г. в Воронеже открыта 

памятная доска, посвящённая династии Романовых. В Рамони 

проходят Ольденбургские чтения, выставки в «Историко-

культурном центре "Дворцовый комплекс Ольденбургских"». 

Издана воронежская переписка великой княгини Ольги 

Александровны к императору Николаю II «Дорогой мой, милый 

Ники!» (2021, составитель и автор примечаний Н. А. Комолов, 

перевод с английского А. А. Козловой). 

См.: Акиньшин А. Н. Династия Романовых и Воронежский 

край (1696–1916) / А. Н. Акиньшин, Н. А. Комолов. – 

Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2014. – 288 с. : цв. 

ил. ; Комолов Н. А. Как принцесса Евгения купила Рамонь / 

Н. А. Комолов ; «Ист.-культур. центр "Дворц. комплекс 

Ольденбургских"». – Воронеж : Новый взгляд, 2016. – 60 с. : 

ил. ; Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 44, 45 ; 25 

глав моей жизни : мемуары / Великая княгиня Ольга 

Александровна ; [сост.: Л. А. Куликовская, П. Э. Куликовский 
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и др., пер. с англ., под ред. Л. Р. Харитонова]. – Москва : 

Кучково поле, 2017. – 321, [4] с. : ил. ; Елецких В. Л. Рамонь. 

Царский подарок / В. Л. Елецких ; под ред. В. А. Митина. – 5-

е изд., доп. – Воронеж : Альбом, 2019. – 156 с. : ил. ; 

Комолов Н. А. Воронежские страницы в биографии Петра 

Великого / Н. А. Комолов. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2019. – 

102 с., [8] л. цв. ил. ; Комолов Н. Письма великой княгини 

Ольги Александровны к цесаревичу Алексею Николаевичу и 

великой княжне Ольге Николаевне // Воронежский вестник 

архивиста : науч.-информ. бюллетень / гл. ред. Е. В. Паршин. 

– Воронеж : Фортуна, 2019. – Вып. 17. – С. 196–204 ; 

Шевцова А. Там, где жила принцесса // Мир музея. – Москва, 

2019. – № 9. – С. 21–24 : ил. ; Ефимов А. А. Создание 

резиденции «Ольгино» как проект принца 

П. А. Ольденбургского и великой княгини Ольги 

Александровны // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: История. Политология. Социология. – 

2020. – № 1. – С. 30–34 ; Петрова Н. В Рамони прошли XV 

юбилейные Ольденбургские чтения // Голос Рамони. – 2021. – 

28 мая. – С. 9 : ил.  

 

3 марта – 95 лет назад родился Ахунов Масабих 

Фатхулисламович (3.03.1928–8.06.2008), заслуженный 

художник РФ (1976), член Союза художников с 1967 г. Кавалер 

ордена «Знак почёта» (1986). Уроженец села Верхне-Мончарово 

Илишевского района БАССР. Учился в Казанском 

художественном училище (1950–1951). В Воронеже жил с 1957 

г. Председатель правления Воронежского отделения Союза 

художников (1970–1972, 1974–1978), член правления Союза 

художников СССР (1972–1981). Участник более 150 областных, 

зональных, всероссийских, всесоюзных, международных 

выставок (с 1964). Его яркая индивидуальность проявилась в 

области эстампа, линогравюры, а также в рисунке карандашом. 

Им оформлено много книг, изданных в Воронеже. Автор 

нескольких графических циклов: «Россия – родина поэтов», 

«Воронеж», «Индустрия Чернозёмного края» и др. Ряд работ 

посвящены духовному возрождению России. С 1990-х гг. 

работал над циклом портретов членов семьи императора 

Николая II, с 2003 г. – над серией «Отражение», посвящённой 
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воспоминаниям детства. Российская академия художеств 

присудила М. Ф. Ахунову серебряную медаль «За вклад в 

развитие отечественного искусства». Работы Ахунова хранятся в 

Воронежском областном художественном музее 

им. И. Н. Крамского, Воронежской областной универсальной 

научной библиотеке им. им. И. С. Никитина, картинных 

галереях Рязани, Липецка и частных собраниях в России и за 

рубежом. 

См.: Заслуженный художник РСФСР Масабих Ахунов : 

графика / Воронеж. организация Союза художников России. 

– Воронеж, 2007. – 40 с. : ил. ; Гончаров Ю. Свет и тепло // 

Подъём. – 2008. – № 4. – С. 159–165 ; Самые серьёзные 

отношения : в выставочном зале на Кирова юбилейная 

выставка Масабиха Ахунова / подгот. А. Жидких // Берег. – 

2008. – 21–27 марта (№ 11). – С. 23 ; Быба Т. Марево света, 

яркость судьбы // Коммуна. – 2009. – 9 июня. – С. 2 ; 

Воронеж и воронежцы в произведениях живописи и графики 

: (из собрания Воронежского областного художественного 

музея им. И. Н. Крамского). – Воронеж, 2011. – С. 111.  

 

7 марта – 100 лет назад родился Кац Борис Яковлевич 

(7.03.1923–25.07.2002), кандидат медицинских наук (1965), 

краевед, художник. Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец Воронежа. Окончил Воронежский медицинский 

институт (1950). Основатель и преподаватель клинического 

областного центра профессиональной патологии (1957–1992). 

Главный специалист-профпатолог облздравотдела. Им 

опубликовано 35 научных работ. Автор портретов Петра I и его 

сподвижников, принимавших участие в создании Российского 

флота. Им был организован цикл выставок «История России в 

лицах». Издан набор репродукций по материалам выставки 

«Воронеж – Пётр – Россия молодая» (1990-е), проходившей в 

ОУНБ им. И. С. Никитина.  

См.: Попов С. История в лицах : [о выставке картин 

«Герои и мученики Порт-Артура»] // Берег. – 1994. – 27 мая 

(№ 21). – С. 11 ; Коротких Г. Л. Воин, врач, художник, 

историк // Душа и жизнь / Г. Л. Коротких. – Воронеж, 2001. 

– С. 91–95 ; Есауленко И. Э. Воронежская городская 

больница имени К. В. Федяевского. Клиника общей хирургии : 
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История становления. Факты, события, люди / 

И. Е. Есауленко, Г. М. Белозеров, А. А. Глухов. – Воронеж, 

2006. – 332 с. ; Воронежское историко-культурное 

общество. 1971–2006 : справ.-библиогр. материалы / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина.  – Воронеж, 2006. – Имен. указ.: с. 120. 

 

8 марта – 65 лет назад родился Филоненко Сергей 

Иванович (8.03.1958), историк, педагог, доктор исторических 

наук (2000), профессор (2001), почётный гражданин 

Воронежской области (2019). Уроженец Россоши. Окончил 

исторический факультет ВГПИ (1980). С 1983 г. преподаватель, 

доцент, профессор, заведующий кафедрой, проректор (1992–

2013) ВСХИ (ВГАУ). Ректор ВГПУ с апреля 2013 г. Сфера 

научных интересов: история Великой Отечественной войны, 

политическая история России, историческое краеведение. Автор 

более 110 работ, в том числе: «Воронеж – Сталинград – Берлин: 

история боевого пути 45-й стрелковой дивизии» (1999), 

«Психологическая война на Дону: мифы фашистской 

пропаганды. 1942–1943» (2006), «Сражения на воронежской 

земле глазами русских и оккупантов 1942–1943 гг.» (2013), 

«Война на воронежской земле 1942–1943 гг. в документах 

Красной Армии, вермахта и войск сателлитов: [в 5 т.]» (2014–

2019). Под его редакцией изданы книги: «Миссия выполнена: 

Воронежскому государственному педагогическому 

университету – 85 лет» (2016); сборники материалов – 

«Сражения в России: Дон и Сталинград. Взгляд через 75 лет» 

(2017), «Сражения на южном фланге советско-германского 

фронта: Воронеж – Сталинград – Кавказ. 1942–1943 гг.» (2020), 

«Причины, итоги и уроки Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.)» (2021). Координатор с российской стороны 10 

международных научных конференций, посвящённых боям на 

воронежской земле, прошедших в России и Западной Европе в 

2003–2021 гг. Награждён орденами и медалями. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 47, 48 ; 

Бренер О. Воронеж в огне. Том 5: завершён уникальный 

научный труд о боях на Дону // Берег. – 2020. – 24 янв. – С. 24 

; Левшаков В. «Плавился даже кирпич» : историк [Сергей 



57 

 

Филоненко] представил редкие документы о боях за 

Воронеж // Комсомольская правда : газета нашего города. 

Воронеж. – 2020. – 31 янв. – 1 февр. (№ 10). – С. 9 ; 

Ткачёва Т. Война без купюр : в Воронеже издали 

неизвестные материалы о Великой Отечественной : [о 

пятитомнике «Война на Воронежской земле 1942–1943 гг. 

…»] // Российская газета. Неделя. – 2020. – 29 янв. – 4 февр. 

(№ 18). – С. 19 ; Филоненко Сергей Иванович – ректор 

Воронежского государственного педагогического 

университета : биобиблиогр. указ. / Воронеж. гос. ун-т, 

Науч. б-ка ; сост. Н. В. Бакулина. – Воронеж : Воронеж. гос. 

пед. ун-т, 2021. – 64 с., [20] л. ил.  

 

9 марта – 70 лет назад родился Самошкин Владимир 

Васильевич (9.03.1953–1.03.2008), краевед. Уроженец посёлка 

Пиленга Кировского района Сахалинской области. Окончил 

Московский историко-архивный институт (1988). Работал в 

Борисоглебском краеведческом музее (1986–2003), в последние 

годы жизни – ответственным секретарём борисоглебской 

издательско-полиграфической фирмы «Кристина и К0». С конца 

1980-х гг. занимался изучением крестьянского восстания под 

руководством А. С. Антонова на территории Воронежской и 

Тамбовской губерний. Автор книг: «Хроника антоновского 

восстания» (2003), «Антоновское восстание» (2005, издана при 

участии А. И. Солженицына). Участвовал в работе над 

документальным фильмом «Тамбовская Вандея» (2007). 

В. В. Самошкин был редактором сценария и главным 

консультантом фильма о событиях Гражданской войны и 

Антоновского восстания «Жила-была одна баба» (режиссёр 

А. С. Смирнов, 2011). В Борисоглебске, на доме (ул. Свободы, 

188 в), в котором В. Самошкин работал над своей книгой 

«Антоновское восстание», установлена мемориальная доска, на 

открытие которой приезжал режиссёр А. С. Смирнов.  

См.: Силин В. Его «Антонов огонь» : [открытие мемор. 

доски краеведу В. Самошкину] // Коммуна. – 2009. – 26 нояб. 

– С. 6 ; Бредихина Л. Г. Летописец последней крестьянской 

войны // Педагогическое регионоведение. – 2014. – № 1–2. – 

С. 20–28 ; «Восстание это – гигантское проявление 

сопротивления крестьянского…» : переписка историка 
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В. В. Самошкина с писателем А. И. Солженицыным // 

Подъём. – 2014. – № 12. – С. 181–187. 

 
11 марта – 100 лет назад родился Сушков Фёдор 

Кузьмич (11.03.1923–12.07.2006), скульптор, член Союза 

художников, почётный гражданин Воронежской области (2005). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села 

Новосолдатка Острогожского уезда (ныне Репьёвский район). 

Учился в Воронежском художественном училище (1939–1941). 

Окончил Харьковский художественно-промышленный институт 

(1955). Участник областных, зональных, республиканских, 

всесоюзных, всероссийских, зарубежных выставок с 1948 г. 

Работал в области станковой и монументальной скульптуры. По 

проектам Ф. К. Сушкова сооружён памятник защитникам 

Воронежа на Задонском шоссе (1967), 40-метровый обелиск, две 

стелы и многофигурная композиция в честь разгрома немецко-

фашистских захватчиков под Воронежем на площади Победы 

(1975), памятный знак «Самолёт Покрышкина» в Юго-Западном 

микрорайоне (1975) и другие. С 1990-х гг. занимался 

преимущественно живописью. Многие картины им написаны на 

библейские сюжеты. Выставки работ художника состоялись в 

Воронеже (2020), Верхнем Мамоне (2022), Нововоронеже 

(2022). 

См.: Кононов В. И. Памятник славы / В. И. Кононов. – 

Воронеж : Социум, 2013. – 32 с. : ил. ; Воронежский край. 

Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2017. – С. 49 ; Кошелева Ю. Герои памятью 

крылаты : [из истории памятника россошанцам, героям 

Гражданской войны] // За изобилие. – Россошь, 2017. – 11 

авг. (№ 32). – С. 12–13 : ил. ; Попов С. Духовных дел мастер 

// Мысли. – 2020. – № 4. – С. 8 : ил. – (Прил. к журн. 

«Подъём») ; Лисюков Д. Под иным взглядом : в Воронеже 

открылась «религиозная» выставка Фёдора Сушкова ; фот. 

А. Ермакова // Берег. – 2021. – 20 июля. – С. 32 ; Авдеев Р. В 

чём тайный смысл воронежских военных мемориалов : 

уроженцу Репьёвского района Фёдору Сушкову удалось 

создать религиозные памятники в атеистическом 

государстве // Коммуна. – 2022. – 12 янв. – С. 9 ; 

Полященко О. В Верхнем Мамоне организуют выставку 
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работ Фёдора Сушкова : [внучка скульптора рассказала об 

истории создания памятника «Прорыв», посвящённого 

операции «Малый Сатурн»] // Донская новь. – Верхний 

Мамон, 2022. – 4 февр. – С. 7 : ил. ; Кузнецов В. Он создал 

звёзды и бесконечность : [о выставке Ф. Сушкова во Дворце 

культуры в Нововоронеже] фот. О. Мартыновой // Рабочий 

атом. – 2022. – Март (№ 5). – С. 6–7. 

 

13 марта – 115 лет назад родился Скуфьин Константин 

Васильевич (29.02(13.03).1908–12.06.2000), биолог, доктор 

биологических наук (1953), профессор (1953). Участник 

Великой Отечественной войны. Окончил ВГУ (1931). С 1934 г. 

доцент, профессор кафедры зоологии, с 1962 г. заведующий 

кафедрой зоологии беспозвоночных ВГУ. Один из 

родоначальников энтомологических и экологических 

исследований в Воронежской области. Автор около 200 работ, в 

том числе книг: «Насекомые юго-востока Чернозёмного Центра» 

(1978), «Экология и охрана природы» (1986). Составил 

картотеку известных для Воронежской и Липецкой областей 

видов насекомых, которых оказалось более 6500. Скуфьин был 

редактором многих сборников, монографий, учебных пособий. 

Являлся председателем Совета Воронежского отделения 

Всесоюзного энтомологического общества, научным 

руководителем заповедника «Галичья гора». Был награждён 

орденом «Знак почёта», бронзовой медалью ВДНХ.  

См.: Скуфьин К. В. Среди снегов и вод весенних : [о 

студенческой экспедиции 1928 г.] // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. – 2003. – № 1. – С. 103–111 ; Охремчик С. О 

К. В. Скуфьине // Подъём. – 2007. – № 5. – С. 132–134 ; 

Скуфьин К. В. Константин Карлович Сент-Илер / 

К. В. Скуфьин ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 

2008. – 156, [1] с. : ил. ; Скуфьин К. В. Тот город над 

быстрой сосной : записки елецкого мещанина / 

К. В. Скуфьин. – Воронеж : Наука-Юнипресс, 2018. – 282 с.  

 

14 марта – 95 лет назад родился Мишон Виталий 

Михайлович (14.03.1928–7.09.2010), кандидат географических 

наук (1967), профессор ВГУ (1989). Уроженец Полтавы. 
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Окончил физико-математический факультет ВГУ (1951). 

Преподавал на факультете географии и геоэкологии ВГУ. 

Учёным проведены комплексные исследования гидролого-

экологических проблем региона: Воронежского, Матырского, 

Белгородского и др. Разработан новый способ гидрологического 

районирования. Впервые в стране разработал комплект 

учебников и учебных пособий для изучения дисциплин 

«Гидрофизика» и «Основы геофизики». Автор 190 публикаций, 

в том числе 12 монографий, из которых наиболее значительны: 

«Снежные ресурсы и местный сток (1988)», «Река Воронеж и её 

бассейн» (2000), «Гидрологическая и экологическая 

безопасность Воронежского водохранилища (2008), 

«Гидрология, экология и природно-ресурсный потенциал озёр 

Воронежской области» (В. М. Мишон, А. Л. Летин, 2011).  

См.: Федотов В. И. В. М. Мишон. От инженера гидролога 

до учёного гидролога // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. – 2004. – Июль – дек. (№ 2). – С. 94–97 ; 

Гидрология стала его судьбой // Промышленные вести 

Воронеж. обл. – 2007. – дек. (№ 12). – С. 12 ; Скосарь А. Е. 

В. М. Мишон (1928–2010) и его вклад в развитие гидрологии : 

к 90-летию со дня рождения // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. – 2019. – Окт. – дек. (№ 4). – С. 97–98. 

 

15 марта – 105 лет назад родился Степынин Василий 

Александрович (15.03.1918–15.02.2006), доктор исторических 

наук (1963), профессор ВГПУ, заслуженный деятель 

просвещения РСФСР. Уроженец деревни Урусово Епифанского 

уезда Тульской губернии. Окончил Новомосковский химический 

техникум (1937), исторический факультет Тульского 

государственного педагогического института (1942). С 1946–

1964 гг. работал в Красноярском педагогическом институте, 

затем в ВГПИ (1964–2001), где был проректором, заведовал 

кафедрой истории СССР. Специалист по аграрной истории 

России XIX – начала XX вв. Научные интересы В. А. Степынина 

были связаны с историей крестьянства Центрального 

Черноземья. Автор более 60 работ, среди которых: «Хроника 
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революционных событий в деревне Воронежской губернии 

(1861–1917)» (1977), «Крестьянство Чернозёмного Центра в 

революции 1905–1907 гг.» (1991) и др. 

См.: Российская цивилизация: история и современность : 

межвуз. сб. науч. ст. / Воронеж. гос. пед. ун-т и др. – 

Воронеж : Истоки, 2001. – Вып. 11. – 248 с. – Из содерж. : 

Гостев Р. Г. Василий Александрович Степынин : гражданин, 

учёный, педагог (посвящается 55-летию научно-

педагогической деятельности) / Р. Г. Гостев, В. Н. Фурсов. – 

С. 3–8 ; Список основных научных трудов доктора 

исторических наук, профессора Степынина Василия 

Александровича. – С. 242–246 ; Их именами славен 

факультет : очерки и воспоминания о преподавателях 

исторического факультета / ВГПУ. – Воронеж, 2011. – С. 

10–16.  

 

17 марта – 140 лет назад родилась Калинина Елена 

Васильевна (5(17).03.1883–31.10.1942), писательница, краевед, 

библиотечный деятель, член Союза писателей (1934). Уроженка 

Воронежа. Дочь редактора газеты «Воронежский телеграф» 

Василия Ивановича Исаева. В 1904 г. переехала в Петербург. 

Училась в Институте истории искусств, участвовала в 

экспедициях по древним городам, получила звание «научный 

сотрудник». В 1926–1942 гг. работала в Публичной библиотеке 

Ленинграда. В конце 1920-х начала публиковаться как детская 

писательница, одновременно работала над 

библиотековедческими темами. В 1931 г. вышла её книга, 

посвящённая восстанию под предводительством Кондратия 

Булавина «Грозный Дон (Булавинский бунт). 1708 г.» На основе 

изучения истории Воронежского края была издана первая часть 

задуманного ею труда «История города Воронежа. Очерки» 

(Воронеж, 1941).  

См.: Соколова Т. В. Писатель, иcторик, библиотекарь 

Публичной  библиотеки. (Е. В. Калинина) // Публичная 

библиотека : люди, годы, жизнь : сборник статей / Рос. нац. 

б-ка. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 124–130. 

 

17 марта – 85 лет назад родился Ионкин Анатолий 

Александрович (17.03.1938–6.03.2003), поэт, переводчик, член 
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Союза писателей России (1992). Уроженец села Добринка 

(райцентр) Липецкой области. Окончил Литературный институт 

им. М. Горького (1965). С 1955 г. жил в Воронеже. Занимался 

журналистикой, работал в Воронежской писательской 

организации. Автор нескольких поэтических сборников: «Я иду 

по земле» (1963), «Страна души» (1975), «Именем любви» 

(1980), «Твоя мелодия, Воронеж» (1984), «Городской пейзаж» 

(1988). Его стихи публиковались во многих газетах, журналах, 

коллективных сборниках. У Ионкина много лирических 

стихотворений, посвящённых Воронежу и Воронежскому краю: 

«Ночной Воронеж», «Воронежский сонет», «Плехановская, 3», 

«Городской пейзаж», «Семилукский пляж», «Ночь на Дону», 

«Пески», «А небо в дымке розовой», «Аэропорт» и другие.  

 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 43 ; 

Ионкин Анатолий Александрович : стихи // Поговорим о 

наших мёртвых… : взгляд на поэзию Воронежа второй 

половины XX века / С. В. Попов. – Воронеж, 2014. – С. 146–

149 : ил. ; «Подъём» : указатель содержания журнала. 

1980–2015 / Воронеж. обл. универсал. науч. б-ка им. 

И. С. Никитина. – Воронеж, 2016. – 536 с. – Имен. указ.: с. 

500.  

 

17 марта – 65 лет назад (17.03.1958) создано 

издательство Воронежского государственного университета 

(ныне Издательский дом ВГУ). В 1969 г. постановлением 

Совета Министров РСФСР университету была передана 

типография Управления по печати Воронежского облисполкома. 

В результате реорганизации Издательско-полиграфического 

центра ВГУ и Издательства ВГУ в 2013 г. создан Издательский 

дом ВГУ как подразделение Воронежского государственного 

университета. Научная литература, издаваемая здесь, охватывает 

почти все разделы естественных и общественных наук, 

различные области техники и технологии. Издаются научные 

продолжающиеся сборники и периодические журналы, в том 

числе серии журнала «Вестник Воронежского государственного 

университета», справочная литература, информационно-
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рекламная продукция и др. Основу авторского коллектива 

Издательского дома ВГУ составляют ведущие учёные 

университета. В 2000–2014 гг. книги, выпущенные в 

издательстве, представлялись на всероссийский конкурс 

«Университетская книга» и неоднократно были отмечены 

дипломами и почётными грамотами. 

См.: Сигнальный экземпляр : страницы истории изд-ва 

Воронеж. ун-та / [редкол.: А. С. Зайцева и др.]. – Воронеж : 

Изд-во ВГУ, 2004. – 222 с. : ил. ; Володина С. Покой нам 

только снится... : [издательская деятельность ВГУ] // 

Университетская площадь : худож.-публ. альм. / Воронеж. 

гос. ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2016. – № 9. – 

С. 278–282 ; Дьяков Д. С. Дизайн в современном 

книгоиздании (из истории воронежской оформительской 

школы и опыта работы Издательского дома ВГУ) // Книга в 

современном мире: диалектика вербального и визуального : 

материалы всерос. науч. конф. 24–26 февраля 2016 г. / 

Воронеж. гос. ун-т ; науч. ред. Ж. В. Грачева. – Воронеж, 

2017. – С. 21–27 ; Володина С. «Шестидесятники» : 60 лет 

с начала научного книгоиздания в Воронежском 

государственном университете // Воронежский 

университет. – 2018. – 25 июня (№ 6). – С. 12–13 : ил. 

 

18 марта – 130 лет назад родился Поляков Аркадий 

Васильевич (6(18).03.1893–9.04.1966), актёр, режиссёр, 

народный артист РСФСР (1940), депутат Верховного Совета 

РСФСР (1938). Уроженец деревни Поляна Романово-

Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Окончил частные 

театральные курсы в Санкт-Петербурге. В 1917–1919 гг. – 

руководитель и актёр организованной им драматической студии 

Пролеткульта. С 1919 г. работал в театрах городов России. В 

1927–1928, 1930–1942, 1951–1961 гг. – артист Воронежского 

драматического театра. На воронежской сцене сыграл более 200 

ролей, по которым можно изучать историю советской 

драматургии: Василий («Рельсы гудят» В. Киршона), Годун и 

Берсенев («Разлом» Б. Лавренёва), Платон Кречет (в 

одноимённой драме А. Корнейчука) и др. Дважды сыграл 

Сталина в спектаклях театра, опубликована его статья «Моя 

работа над образом Сталина» («Литературный Воронеж», 1940). 
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Известность и признание принесли ему роли классического 

репертуара (Гамлет, Отелло, Арбенин). В 1942–1949 гг. работал 

в московском Малом театре; в 1949–1951 в театре Группы 

советских войск в Германии, затем возвратился в Воронеж. В 

1950-е гг. среди значительных актёрских работ: Войницкий в 

спектакле «Дядя Ваня» А. Чехова, пастор Мандерс в 

«Привидениях» Г. Ибсена, адмирал Макаров в постановке 

«Порт-Артур» И. Попова и А. Степанова. Снимался в немом 

кино, сыграл роль маршала Даву в фильме «Кутузов» (1943). 

Именем Полякова названа одна из улиц Воронежа.  

См.: Залесский В. Ф. А. В. Поляков : очерк о творчестве / 

В. Ф. Залесский ; Всерос. театрал. о-во. – Москва ; 

Ленинград : Изд. ВТО, 1940. – 76 с., 7 вкл. л. ил. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 44 ; Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 292 ; Тимофеев Н. Гамлет воронежской сцены // 

Воронежский Кольцовский театр. Звёзды XX века / 

Н. Тимофеев. – Воронеж, 2019. – С. 25–31 : ил. 

 

18 марта – 110 лет назад родился Жилин Павел 

Андреевич (5(18).03.1913–6.02.1987), военный историк, доктор 

исторических наук (1956), профессор (1961), член-

корреспондент АН СССР (1968), генерал-лейтенант (1968), 

лауреат Государственной премии СССР (1952) и Ленинской 

премии (1983). Уроженец села Воробьёвка Богучарского уезда 

(ныне Воробьёвский район). Участник Великой Отечественной 

войны. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1946), 

Университет марксизма-ленинизма (1949). Заместитель главного 

редактора «Военно-исторического журнала» (1958–1964). 

Начальник Института военной истории (1967–1987). Автор 

более 200 работ в области военной истории. Принимал участие в 

подготовке многотомных изданий: «История Второй мировой 

войны 1939–1945 гг.», «Советская военная энциклопедия».  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 44–45 ; 

Павел Андреевич Жилин // Портреты историков : время и 

судьбы. Т. 5 : Время и судьба / Рос. акад. наук, Ин-т 
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всеобщей истории. – Москва, 2010. – С. 254–269 ; Жилин 

Павел Андреевич – военный историк // Воробьёвский район : 

страницы истории / под ред. В. Е. Нуйкина. – Воронеж, 

2017. – С. 514–515. 

 

19 марта – 65 лет назад (19.03.1958) было образовано 

областное отделение Союза журналистов СССР (Воронежское 

региональное отделение Союза журналистов России). К 1 

октября 1958 г. членами Союза состояло 106 человек. Союз 

журналистов проводил семинары с работниками СМИ, 

творческие встречи с журналистами соседних областей 

Центрального Черноземья, проводил конкурсы на лучшие 

публикации по проблемам современной жизни области. В 2004 

г. был открыт Областной Дом журналистов, который 

обеспечивает проведение пресс-конференций, брифингов, 

семинаров, конференций, выставок и иных массовых 

мероприятий с участием СМИ. В 2012 г. конференция 

воронежского регионального отделения Союза журналистов 

России избрала нового председателя – руководителя 

государственного унитарного предприятия «Студия Губерния» 

Зою Грязеву. В настоящее время Союз журналистов 

представляет собой творческое неполитическое общественное 

объединение, призванное защищать законные права и интересы 

журналистов, способствовать формированию профессиональных 

этических стандартов. Дом журналистов – одна из самых 

посещаемых пресс-площадок, расположенная в центре 

Воронежа и оснащённая современным многофункциональным 

оборудованием для презентаций. Под эгидой факультета 

журналистики ВГУ в Воронеже ежегодно проходит научно-

практичская конференция «Проблемы массовой коммуникации», 

материалы которой публикуются. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 56, 57 ; 

Фирсов С. И. Анализ освещения градостроительных проблем 

в региональных СМИ Воронежа // Архитектурные 

исследования. – Воронеж, 2017. – № 2. – С. 59–68 ; 

Романович Н. А. Свобода слова и повседневная практика 

журналистов региональных СМИ / Н. А. Романович, 
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О. А. Коробкова // СоцИс. – Москва, 2018. – № 11. – С. 106–

116 ; Скуридина С. А. Воронеж : образ города с позиций 

СМИ / С. А. Скуридина, М. А. Гончарова // Актуальные 

вопросы современной филологии и журналистики. – 

Воронеж, 2019. – № 1. – С. 96–101 ; Шевченко С. В. 

Ключевые особенности развития современных региональных 

СМИ (на примере Воронежской области) // Проблемы 

массовой коммуникации : материалы Междунар. науч.-

практ. конф. исследователей и преподавателей 

журналистики, рекламы и связей с общественностью, 16–18 

мая 2019 г. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2019. – Ч. I. – 

С. 48–50 ; «Воронежский курьер» вошёл в число 10 лучших 

газет России : [итоги конкурса Союза журналистов] // 

Воронежский курьер. – 2021. – 3 авг. – С. 2 ; Воронова Т. А. 

Доступная городская среда: степень участия СМИ в 

решении проблемы : [на примере г. Воронежа] / 

Т. А. Воронова, Н. С. Самойленко, В. В. Казаков // 

Актуальные вопросы современной филологии и 

журналистики. – Воронеж, 2021. – № 1. – С. 112–116 ; 

Цветков А. Алексей Гордеев побывал губернатором : вице-

спикер Госдумы полтора часа беседовал с журналистами из 

любимого региона // Коммеpсантъ. – 2021. – 8 июля. – С. 8. 

 

29 марта – 120 лет назад в Воронеже в зимнем 

городском театре состоялись (16(29).1903–21.03(3.04).1903) 

гастроли известной драматической актрисы Веры Фёдоровны 

Комиссаржевской, открывшиеся спектаклем по пьесе 

И. Н. Потапенко «Волшебная сказка». С участием актрисы шли 

также спектакли «Бой бабочек», «Дикарка», «Бесприданница». 

Всего было дано шесть спектаклей с труппой С. Ф. Сабурова и 

М. П. Кручинина. Одна из улиц Воронежа носит имя 

В. Ф. Комиссаржевской. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017 – С. 58 ; 

Мандельштам О. Э. Комиссаржевская // Полное собрание 

сочинений и писем : в 3 т. / О. Э. Мандельштам. – Москва, 

2010. – Т. 2. – С. 250–252 ; Вера Комиссаржевская // Слова. 

– 2016. – Май (№ 10). – С. 34 ; Сергеева-Клятис А. Ю. 

Комиссаржевская : биография отдельного лица / 

А. Ю. Сергеева-Клятис. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 



67 

 

345, [3] с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 

1945 (1745)) ; Боровский В. Е. Три лика русского театра. 

Комиссаржевские / В. Е. Боровский ; пер. с англ. и послесл. 

Коваленко Г. В. – Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 

2020. – 605, [3] с., [16] л. ил. 

 

31 марта – 100 лет назад родилась Фёдорова Лидия 

Леонидовна (31.03.1923–25.02.2002), солистка оперетты, 

заслуженная артистка РСФСР (1957). Уроженка Ростова н/Д. 

Окончила театральное училище (1943). Солистка театра 

музыкальной комедии (1943–1949, Пятигорск), Воронежского 

театра музыкальной комедии (1949–1961), музыкального театра 

(1961–1968), театра оперы и балета (1968–1971). Основные 

партии: Адель («Летучая мышь»), Мирабелла («Цыганский 

барон») И. Штрауса; Стасси («Сильва»), Лиза («Марица»), Мари 

Лятуш («Принцесса цирка») И. Кальмана; Доли («Фраскита»), 

Валентина («Весёлая вдова») Ф. Легара; Элиза («Моя 

прекрасная леди») Ф. Лоу; Суворочка («Дочь фельдмаршала») 

О. Фельцмана; Яринка («Свадьба в Малиновке») 

Б. Александрова; Таня («Вас ждут друзья») В. Белица; Тоська 

(«Белая акация») И. Дунаевского и мн. др. В 1971–1974 – 

заведующая режиссёрским управлением Воронежского театра 

оперы и балета. Старший методист Воронежского хорового 

общества (1974–1983). Библиотекарь Воронежской городской 

музыкально-театральной библиотки (1983–1987).  

См.: ВИКЭ / под. Ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 566. 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
 

1 апреля – 150 лет назад родился Рахманинов Сергей 

Васильевич (20.03.(1.04).1873–28.03.1943), композитор, 

пианист, дирижёр. Уроженец Старорусского уезда 

Новгородской губернии (имение Семёново). Окончил 

Московскую консерваторию. Постоянно концертировал как 

пианист и дирижёр в России и за рубежом. Летом 1899, 1900, 

1901 гг. жил в селе Красное Новохопёрского уезда Воронежской 

губернии, где создал фортепианный концерт № 2, сюиту для 2-х 

фортепиано (соч. 17), сонату для виолончели и фортепиано. 

Впервые выступил в Воронеже в ноябре 1913 г. Долгие годы 

дружбы связывали С. Рахманинова и писателя И. Бунина. С 

1890 г. по апрель 1917 г. композитор почти каждый год жил и 

работал в имении деревни Ивановка. «Музей-заповедник 

С. В. Рахманинова “Ивановка”» расположен в Уваровском 

районе Тамбовской области. С 1918 г. проживал за рубежом. 

См.: Симонов Г. Н. Бунин и Рахманинов : биогр. экскурс / 

Г. Н. Симонов, Л. Л. Ковалёва-Огороднова. – Москва : Рус. 

путь, 2006. – 320 с., [9] л. ил. ; Листопадова Н. Всего три 

лета : [С. Рахманинов в селе Красном] // Подъём. – 2010. – 

№ 10. – С. 194–198 ; Андреева Р. Рояль для композитора : [о 

пребывании С. Рахманинова в новохопёрской усадьбе 

Раевских] // Воронежский телеграф. – 2011. – Янв. (№ 132). 

– С. 14–15 ; Федякин С. Р. Рахманинов / С. Р. Федякин. – 

Москва : Молодая гвардия, 2014. – 477, [1] с., [16] л. ил. – 

(ЖЗЛ) ; Трембовельский Е. «Труднее быть простым, чем 

сложным». Сергей Рахманинов // Горизонты музыки: 

прошлое в настоящем и будущем / Е. Трембовельский. – 

Москва, 2015. – С. 509–518 ; Черных Е. В поисках 

потерянной музы : Как Рахманинов обрёл вдохновение после 

двухлетнего «молчания» // Галерея Чижова. – 2017. – 24–30 

мая (№ 20). – С. 16 ; Табачников Б. Два Мастера : 

[И. А. Бунин и С. В. Рахманинов] // Мысли. – 2020. – № 5. – С. 

10–11. – (Прил. к журн. «Подъём») ; Блохина Т. Концерт 
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посвятили Сергею Рахманинову : [Воронежский 

симфонический оркестр (гл. дирижёр Ю. Андросов) в селе 

Красном] // Вести. – Новохопёрск, 2021. – 8 июня. – С. 3 : ил. 

 

1 апреля – 55 лет назад (1.04.1968) был создан 

Домостроительный комбинат (ДСК) на основании приказа 

Министерства строительства СССР № 37 от 19.02.1968 г. с 

целью ускорения строительства жилья и развития в регионе 

крупнопанельного домостроения. С 1968 по 1985 гг. ДСК 

полностью изменил архитектурный облик Воронежа. В городе 

выросли новые благоустроенные жилые микрорайоны. 

Преобразован в проектно-строительное объединение 

«Воронежпроектстрой» (1989), в ОАО «Домостроительный 

комбинат» (1996). В состав ОАО входят предприятия по 

производству строительных материалов и конструкций (заводы 

крупнопанельного домостроения, деревообрабатывающий, по 

производству газосиликатных блоков, производству 

керамзитового гравия), асфальтобетонный завод и другие 

подразделения. Воронежский ДСК осуществляет не только 

строительство жилых домов в панельном, кирпичном и 

монолитном исполнении, но и строительство административных 

зданий, объектов социально-бытовой и инженерной 

инфраструктуры. Среди сданных в эксплуатацию зданий: 

Областной перинатальный центр, учебные корпуса 

юридического и геологического факультетов ВГУ, 

административные здания Управления Министерства по 

налогам и сборам, Пенсионного фонда Воронежа, 

Госнаркоконтроля, многофункциональный комплекс 

«Романовский», торгово-розничный комплекс «Рынок 

Воронежский» и др. ДСК занял 1 место в Воронежской области 

и вошёл в Топ-15 российских строительных компаний по объёму 

ввода жилья за 2021 год. 

См.: Домостроительный комбинат : 50 лет в 

строительстве // De Facto. – 2017. – Дек. (№ 30). – С. 62–63 : 

ил. ; ДСК – полвека в жизни Воронежа // Парадный квартал. 

– 2018. – Апр. (№ 3). – С. 5–7 ; Май (№ 4). – С. 11–13 : ил. ; 

Жуков В. Домостроительный комбинат стал лауреатом 

премии главы городского округа город Воронеж в области 
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охраны окружающей среды в 2018 году // Экономика и 

жизнь – Черноземье. – 2018. – 9–22 июня (№ 6). – С. 11 : ил. ; 

Круглов А. Домостроительный комбинат сдал две 

уникальные школы // Коммуна. – 2019. – 6 сент. – С. 2 ; ДСК: 

приоритет за комплексным развитием территорий / 

подгот. О. Косых // Строительство и недвижимость в 

Воронежском регионе. – 2021. –15–21 июля (№ 29). – С. 3, 4 ; 

Исакова А. Воронежский ДСК построит школу в Аннинском 

районе // Строительство и недвижимость в Воронежском 

регионе. – 2021. – 10–17 июня (№ 24). – С. 1, 3 ; ДСК вошёл в 

топ-15 РФ по вводу жилья за прошлый год // 

Строительство и недвижимость в Воронежском регионе. – 

2022. – 10–16 февр. (№ 5). – С. 1 : ил. 

 

3 апреля – 150 лет назад родился Романовский 

Гавриил Иванович (22.03(3.04).1873–20.01.1942), пианист, 

педагог, один из первых исполнителей музыки А. Н. Скрябина. 

Уроженец Воронежа. Начал обучение музыке в Воронеже у 

преподавателя фортепиано Воронежской губернской гимназии 

В. Г. Ростроповича (деда Мстислава Ростроповича). Окончил 

юридический факультет Петербургского университета (1896) и 

Петербургскую консерваторию по классу фортепиано (1904). В 

1915 г. в Петербурге выступал в концерте совместно с 

С. В. Рахманиновым. В 1919–1920 гг. устраивал музыкальные 

вечера в Кремле. Вначале 1920-х гг. являлся профессором 

Воронежской консерватории. В 1925–1938 гг. жил в Москве. В 

1938 г. возвратился в Воронеж, работал в Воронежском 

музыкальном училище. В 1941 г. был репрессирован. Отбывал 

наказание в Карагандинском исправительно-трудовом лагере 

(Казахстан), где и умер. Реабилитирован в 1991 г. 

См.: .: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 47–48 ; 

Юрова Т. В. Жизнь артиста // Судьбы злой рок / 

Т. В. Юрова, К. Г. Бухонов. – Воронеж, 2006. – С. 5–61 ; 

Юрова Т. В. Знаменитый и забытый пианист Гавриил 

Романовский // В долгу у прошлого / Т. В. Юрова. – Воронеж, 

2017. – С. 127–182. 
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9 апреля – 100 лет назад родился Левашов Юрий 

Александрович (9.04.1923–27.03.1993), музыковед, педагог, 

член Союза композиторов (1985). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец Петербурга. Окончил 

Ленинградскую консерваторию (1953). Работал пианистом в 

клубах при Военной академии связи, Военно-медицинской 

академии им. Кирова. Преподавал в Ленинградской 

консерватории и хореографическом училище. С 1972 г. жил в 

Воронеже. Старший преподаватель, доцент (1972–1993), 

заведующий кафедрой теории музыки (1984–1986) 

Воронежского государственного института искусств. Автор 

очерка «А. Кольцов и И. Никитин в музыке» («Подъём», 1987, 

№ 10), статей о творчестве С. Прокофьева, Г. Свиридова, 

Д. Шостаковича, С. Рахманинова, П. Чайковского и др., цикла 

теле- и радиопередач о воронежских композиторах, цикла 

лекций об истории отечественной музыки. 

См.: Евгений Борисович Трембовельский : биобиблиогр. 

пособие / Воронеж. гос. акад. искусств, Науч. б-ка ; [сост. 

Н. Н. Воронцова]. – Воронеж : Кварта, 2009. – 68 с. – Имен. 

указ.: с. 66. 

 

10 апреля – 50 лет назад (10.04.1973) указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР в городе Воронеже был 

образован новый, шестой по счёту Советский район. Находится 

в юго-западной части города, протяжённость с севера на юг 20 

км. Территория составляет 15,7 тысяч гектар. Это один из самых 

зелёных районов Воронежа. Численность населения превышает 

260 тыс. человек. В состав Советского района административно 

входят микрорайоны Придонской, Тенистый, Шилово, 

Малышево, Подклетное, посёлок Первое Мая. В районе более 

260 улиц, из них основные – Пешестрелецкая, Перхоровича, 

Южно-Моравская, бульвар Пионеров, проспект Патриотов. На 

его территории действуют 25 крупных промышленных 

предприятий, в том числе «Конструкторское бюро 

химавтоматики» (КБХА), «РИФ», «Воронежский керамический 

завод», «ДСК», «Воронежский тепличный комбинат» и другие. 

В Советском районе расположены аэродром «Балтимор», 

стадион «Факел». Одной из достопримечательностей района 
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является детский парк «Танаис», излюбленное место отдыха 

горожан. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 61, 62 ; 

Аристов И. П. Немолодо, но зелено : [беседа с 

руководителем управы Советского района И. П. Аристовым 

/ О. Бренер ; фот. С. Губанова] // Берег. – 2018. – 14 авг. – 

С. 36 : ил. ; Шилина А. Качество – советское! : [45-летие 

Советского района] // Галерея Чижова. – 2018. – 29 авг. – 

4 сент. (№ 34). – С. 7 : ил. ; Край Воронежский: судьбы 

людские : [сборник] / ред.-сост. В. П. Кистенёва. – 

Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2019. – 510 с. : ил. – (85 лет 

образования области. 45 лет Советскому району) ; 

Копытин О. «С проблемами приходят в управу» : [беседа с 

руководителем управы Советского района О. Копытиным / 

записала Н. Осадчая] // Берег. – 2021. – 21 дек – С. 5 : ил. 

 

11 апреля – 80 лет назад родился Голубев Александр 

Александрович (11.04.1943–28.07.2020), поэт, член Союза 

писателей (1990), заслуженный работник культуры РФ (2002). 

Уроженец хутора Краснояровский Вёшенского района (ныне 

станица Красноярская Цимлянского района) Ростовской 

области. Окончил литературный факультет ВГПИ (1965), 

Литературный институт им. А. М. Горького (1971). Работал 

сотрудником районных газет Воронежской области 

(Подгоренский, Рамонский районы), в 1967–1980 гг. – в обкомах 

ВЛКСМ и КПСС. С 1980 г. – в журнале «Подъём»: заместитель 

главного редактора (1980–1993, 2009–2014), главный редактор 

(1993–1996, 2006–2009), директор (1997–2006). Печатался с 

1966 г. Произведения А. Голубева публиковались в журналах – 

«Огонёк», «Смена», «Аврора», «Дон», «Подъём», «Воин 

России», «Сельская молодёжь», а также во многих центральных 

и воронежских газетах. Автор 17 сборников стихов, в т. ч. «Мой 

первый снег» (1970), «Песни улетевших птиц» (1984), 

«Прощание с конём» (1993), «Луговая рябина» (1999), 

«Ногайский зять» (2003), «Судный час» (2006), «В ожидании 

листопада» (2010), «Накануне восхода» (2011). На стихи 

А. А. Голубева воронежские композиторы создали около 40 

песен. 
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См.: Голубев Александр Александрович // 

Биобиблиографический справочник Воронежского 

регионального отделения Союза писателей России / сост. 

Л. И. Кузнецова. – Воронеж, 2011. – С. 21–22 ; «Подъём» : 

указатель содержания журнала. 1980–2015 / Воронеж. обл. 

универсал. науч. б-ка им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2016. – 

536 с. – Имен. указ.: с. 493 ; Александр Александрович 

Голубев : биобиблиогр. пособие / Воронеж. гос. пед. ун-т ; 

сост.: З. Н. Тимченко, О. С. Петровская, Т. Н. Чернобоева. – 

Москва : Еврошкола ; Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т ; 

2018. – 48 с., 4 л. ил. – (Писатели России – выпускники 

Воронежского государственного педагогического 

университета) ; Памяти Александра Голубева : [некролог] 

// Коммуна. – 2020. – 31 июля. – С. 6. 

 

11 апреля – 70 лет назад родилась Бурда Любовь 

Викторовна (11.04.1953), гимнастка, педагог, заслуженный 

мастер спорта СССР (1972), судья международной категории 

(1980), двухкратная олимпийская чемпионка в командном 

первенстве (1968, 1972), абсолютная чемпионка СССР (1969–

1970), чемпионка СССР в упражнениях на брусьях и бревне 

(1968–1969), чемпионка мира в командном первенстве, 

бронзовый призёр в опорных прыжках (1970), обладательница 

Кубка СССР (1970). Уроженка Воронежа. Ученица 

Ю. Э. Штукмана. Выступала за «Спартак» (Воронеж). Окончила 

Владимирский государственный педагогический институт 

(1978). Член сборной команды СССР (1967–1975). Председатель 

судейской коллегии Российской федерации гимнастики. Именем 

Бурды назван один из гимнастических элементов упражнений на 

брусьях («Вертушка Бурды»). С 1978 г. на тренерской работе в 

стране и за рубежом, в последние годы – во Владимире. Вдова 

гимнаста Н. Е. Андрианова. 

См.: Фефелов В. М. Воронеж олимпийский / Воронеж. гос. 

ин-т физ. культуры ; под ред. Г. В. Бугаева, А. В. Сысоева. – 

Воронеж, 2015. – С. 7 ; Бурда (Андрианова) Любовь 

Викторовна // Елецких В. Л. Краткая энциклопедия 

воронежских названий / В. Л. Елецких, В. М. Фефелов. – 

Воронеж, 2016. – Т. 1 : Спорт. – С. 18–20 ; Горячев П. 

Пятеро первых : уникальные воронежские спортсмены, 
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сумевшие удивить всех // Воронежский курьер. – 2018. – 28 

авг. – 3 сен. (№ 35). – С. 22 : ил. ; Горячев П. Семеро первых : 

уникальные воронежские спортсмены, сумевшие удивить 

всех // 7=Семёрочка. – 2018. – 25 окт. (№ 43). – С. 22 : ил. 

 

12 апреля – 200 лет назад родился Островский 

Александр Николаевич (31.03(12.04).1823–2(14).06.1886), 

писатель, драматург, театральный деятель. Уроженец Москвы. 

Сотрудник журнала «Москвитянин». Автор многих пьес, 

отразивших общественный быт до- и пореформенной России 

XIX в. Во 2-й половине мая 1860 г. по пути на юг побывал в 

Воронеже вместе с актёром А. Е. Мартыновым, который на 

местной сцене играл в спектакле по пьесе «Гроза». Островский в 

Воронеже познакомился с И. С. Никитиным. Известны письма 

писателя, в которых идёт речь о воронежских впечатлениях. 

Именем Островского названа улица в Воронеже. 

См.: Антюхин Г. В. [А. Н. Островский и А. Е. Мартынов в 

Воронеже] // Литературное былое : книга очерков о 

литературном прошлом и памятных местах Воронежского 

края / Г. В. Антюхин. – Воронеж, 1987. – С. 128–130 ; 

Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу / 

О. Г. Ласунский. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2012. – 472 с. – 

Указ имён.: с. 459 ; Тимофеев Н. «Дом Островского в 

Воронеже» : к 190-летию великого национального 

драматурга // Воронежский телеграф. – 2013. – Март (№ 

159). – С. 6–7 ; Межевитин В. А. Несколько слов о великом 

драматурге // Берегиня – 777 – Сова. – 2019. – № 2–3. – С. 

176–178 : ил. – В ст.: Литературная мозаика. 

 

13 апреля – 225 лет назад родился Карпов Василий 

Николаевич (2(13).04.1798–3(15).12.1867), педагог, философ, 

поэт, переводчик. Уроженец села Хреновое Бобровского уезда 

(ныне Бобровский район). Окончил Воронежскую духовную 

семинарию (1821), Киевскую духовную академию (1825). 

Профессор Петербургской духовной академии. Переводчик 

Платона на русский язык. Воспитанник киевской школы 

философского теизма. Автор трудов «Введение в философию» 

(1840), «Систематическое изложение логики» (1856) и др. 
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Сотрудник «Энциклопедического лексикона» Плюшара. 

Публиковал духовные стихи в журнале «Странник» (1865–1866). 

См.: Выпускники Воронежской духовной семинарии. 1745–

2015 : материалы к биографическому справочнику. – 

Воронеж : Издат. отдел Воронеж. православ. духов. 

семинарии, 2015. – С. 37 ; Прасолов М. А. Проблема 

самопознания в философии В. Н. Карпова // Митрофановские 

церковно-исторические чтения. Региональный этап XXIV 

международных рождественских образовательных чтений 

«Традиции и новации: культура, общество, личность» : сб. 

докладов и выступлений. – Воронеж, 2016. – С. 51–64 ; 

Ряполов С. Русский философ Василий Николаевич Карпов : к 

150-летию со дня преставления // Православный церковный 

календарь Воронежской митрополии. 2017. – Москва, 2016. – 

С. 128–129 ; Ряполов С. Вектор преемственности : к 150-

летию со дня смерти В. Н. Карпова // Мысли. – 2018. – № 1. 

– С. 34 : ил. ; № 2. – С. 23–25 : ил. ; № 3. – С. 35–37 : ил. – 

(Прил. к журн. «Подъём»). 

 

13 апреля – 80 лет назад родился Модзолевский 

Виктор Игоревич (13.04.1943–20.11.2011), спортсмен, 

фехтовальщик (шпага), заслуженный мастер спорта РФ (1993). 

Уроженец Актюбинска Казахской ССР (ныне г. Актобе, 

Казахстан). В 1943 г. семья Модзолевских переехала в Воронеж. 

В. И. Модзолевский окончил физический факультет ВГУ (1970), 

Коломенское артиллерийское училище (1984). В фехтовании с 

1959 г. Семикратный чемпион СССР, РСФСР (1967–1976), член 

сборной СССР (1961–1977). Чемпион и призёр чемпионатов 

мира, обладатель и призёр Кубков Европы. Участник трёх 

Олимпийских игр (1968, Мехико, серебро; 1972, Мюнхен, 

бронза; 1976, Монреаль, 5-е место). На тренерской работе в 

сборной СССР (1977–1982, шпага). Преподаватель военной 

кафедры ВГУ (1983–1991). Награждён почётным знаком 

Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии 

олимпийского движения в России» (2003). Бронзовый призёр 

первенства мира по фехтованию (шпага) среди ветеранов 

(Австралия, 2007). Вице-президент федерации фехтования 

Воронежской области (2006–2011). 
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См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 51–52 ; 

Лепендин П. Модзолевский Виктор Игоревич // Воронежцы: 

знаменитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 487–489 ; 

Модзолевский В. И. Наш д'Артаньян : [беседа с 

В. И. Модзолевским / записал А. Лепендин] // Воронежский 

курьер. – 2008. – 12 апр. – С. 7 ; Коденцев Ю. Смерть 

мушкетёра : [некролог] // Воронежский курьер. – 2011. – 22 

нояб. – С. 6. 

 

13 апреля – 140 лет назад родилась Левитская Мария 

Афанасьевна (1(13).04.1883–6.03.1963), доктор физико-

математических наук, профессор ВГУ. Уроженка Ташкента 

(ныне Узбекистан). Окончила физико-математический 

факультет Высших женских Бестужевских курсов в Санкт-

Петербурге (1906), училась в университетах Берлина (1905–

1906) и Геттингена (1911–1914). В 1935–1962 гг. М. Левитская – 

профессор ВГУ, с 1937 г. возглавляла кафедру 

электромагнитных колебаний, с 1961 г. – кафедру физики 

твёрдого тела. Специалист в области рентгено-структурного 

анализа, генерирования кратчайших электромагнитных волн, 

физики твёрдого тела. Создатель и руководитель воронежской 

школы теоретической физики. Перу М. А. Левитской 

принадлежит свыше 50 научных работ, монография 

«Инфракрасные лучи» (1935). Её именем названа Большая 

физическая аудитория ВГУ. В 2009 г. в ВГУ состоялась первая 

открытая олипиада по физике им. М. А. Левитской. На доме, где 

жила профессор (ул. Театральная, 19), установлена 

мемориальная доска (2012). 

См.: Кесслер И. И. Её единственная страсть // Свет 

угасших звёзд / И. И. Кесслер. – Воронеж, 2000. – С. 269–357 

; Кесслер И. И. Повесть о влюблённых : [к 120-летию 

М. А. Левитской] / И. И. Кесслер. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 

2003. – 160 с. ; Ломов А. Забытая легенда // 

Университетская площадь : худож.-публ. альм. / Воронеж. 

гос. ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2015. – № 7–8. – 

С. 64–65 ; Мария Афанасьевна Левитская (1883–1963) // 

Главный корпус : сто имён в судьбе Воронежского 
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университета / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Е. Е. Кройчик. – 

Воронеж, 2018. – С. 274–278 ; [Сёстры Левитские] // Дом на 

Театральной : ностальгические заметки / А. Шуляковский. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва, 2018. – С. 34–39 ; Мария 

Афанасьевна Левитская // Физический факультет 

Воронежского государственного университета : [юбилейное 

издание] / под общ. ред.: О. В. Овчинникова [и др.]. – 

Воронеж, 2021. – С. 22–24 : ил. 

 

13 апреля – 75 лет назад родился Устинов Владимир 

Юрьевич (13.04.1948–28.07.2007), живописец, график, 

заслуженный работник культуры РФ. Уроженец Новосибирска. 

Окончил Рязанское художественное училище (1968), 

архитектурное отделение ВИСИ (1973). Директор Воронежского 

областного художественного музея (1984–2007). Работал в 

жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, а также в области 

абстрактной композиции. Участник областных, зональных, 

зарубежных выставок с 1965 г. Персональные выставки 

состоялись в Польше (Гожув, 1990), ВОХМ (1994, 2008), 

музейном центре Российского государственного гуманитарного 

университета (Москва, 2001), Всероссийской государственной 

библиотеке иностранной литературы (Москва, 2001). Его 

произведения представлены в ВОХМ, Лискинском историко-

краеведческом музее, Острогожском историко-художественном 

музее им. И. Н. Крамского и др. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 66 ; 

Лепендин П. Прощание : [некролог] // Воронежский курьер. 

– 2007. – 31 июля. – С. 3 ; Владимир Дмитриевич 

Добромиров : биобиблиогр. указ. (1979–2019) / Воронеж. обл. 

универсал. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост. 

Л. Ю. Акиньшина. – Воронеж : Кварта, 2020. – 59 с. : ил. – 

(Воронежские искусствоведы). – Имен. указ.: с. 55. 

 

14 апреля – 135 лет назад родился Нарбут Владимир 

Иванович (2(14).04.1888–14.04.1938), поэт, прозаик. Уроженец 

хутора Нарбутовка Глуховского уезда Черниговской губернии 

(ныне село Нарбутовка Глуховского района Сумской области). 

Учился в Петербургском университете последовательно на трёх 
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факультетах – математическом, восточных языков и 

филологическом. С 1909 г. публиковался как поэт во многих 

столичных журналах и газетах. Присоединился к группе 

акмеистов. После Октябрьской революции примкнул к 

большевикам. Весной 1918 г. отправлен в Воронеж для 

организации большевистской печати. Работал сменным 

редактором «Известий Воронежского губисполкома», 

председателем губернского Союза журналистов. Издавал также 

«беспартийный» литературно-художественный журнал 

«Сирена» (издано три книжки, конец 1918 – начало 1919 гг.). В 

редакцию, по просьбе В. И. Нарбута, присылали прозу и стихи 

крупнейшие прозаики и поэты – А. Ахматова, А. Блок, 

С. Есенин, Б. Пастернак, О. Мандельштам и др. Уехал из 

Воронежа в 1919 г. В Москве занимал крупные 

административные должности в области издательского и 

журнального дела. Основатель и руководитель издательства 

«Земля и фабрика». Необоснованно репрессирован (1936). В 

2018 г. изданы произведения В. И. Нарбута «Собрание 

сочинений: стихи, переводы, проза». 

См.: Сирена. Пролетарский двухнедельник. Воронеж, 1918–

1919 / науч. ред. О. Г. Ласунский. – Воронеж : Центр духов. 

возрождения Чернозём. края, 2013. – 212 с.: ил. – Имен. 

указ.: с. 208. – Из содерж.: Крюков А. С. Воронежский год 

Владимира Нарбута. – Прил.: с. 168–180 ; Киянская О. И. 

Советская карьера акмеиста: материалы к биографии 

Владимира Нарбута / О. И. Киянская, Д. Фельдман // 

Вопросы литературы. – 2015. – Янв. – февр. (№ 1). – С. 41–

98 ; Черников В. «За революцию рада окаменеть душа» // 

Коммуна. – 2017. – 11, 14 июля ; Дьяков Д. Отверженный // 

Мысли. – 2018. – № 4. – С. 35–37 : ил. – (Прил. к журн. 

«Подъём») ; Кожухаров Р. Муза-совесть Владимира 

Нарбута // Собрание сочинений. Стихи. Переводы. Проза / В. 

Нарбут ; сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. 

Р. Кожухарова. – Москва, 2018. – С. 21–126 ; Леденева Т. 

Все голоса «Сирены» : как в начале прошлого века 

воронежский журнал стал центром литературной жизни 

страны // Берег. – 2021. – 17 авг. – С. 15. 
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21 апреля – 150 лет назад родился Успенский Юрий 

Иванович (9(21).04.1873–10.12.1929), краевед, искусствовед, 

коллекционер. Уроженец Старого Оскола Курской губернии 

(ныне Белгородская область). В 1892 г. окончил классическую 

гимназию г. Воронежа, а в 1898 г. – Петербургский институт 

инженеров путей сообщения. С 1917 г. Ю. И. Успенский часто 

приезжал в Воронеж по делам службы, в 1920–1923 гг. проживал 

в Воронеже. Благодаря Ю. И. Успенскому в музеи Воронежа 

поступили рисунки и живописные работы И. Н. Крамского. До 

1923 г. Ю. И. Успенский занимал должность директора Музея 

древностей и изящных искусств Воронежского университета на 

общественных началах. Параллельно он работал над 

исследованием по истории архитектуры Воронежа. Книга 

«Старый Воронеж» была напечатана в 1922 г. тысячным 

тиражом. Она иллюстрирована планами, чертежами, рисунками, 

воспроизводящими историко-художественные 

достопримечательности города (21 репродукция, 2 листа 

чертежей). Её репринтное издание вошло в книгу «Город через 

столетие. Век нынешний и век минувший» (2014). 

См.: Кривцова М. А. К биографии Юрия Ивановича 

Успенского // Воронежский вестник архивиста : научно-

информ. бюллетень. – Воронеж, 2007. – Вып. 5. – С. 185–198 

; Воронеж и воронежцы в произведениях живописи и 

графики : из собрания Воронежского областного 

художественного музея им. И. Н. Крамского. – Воронеж, 

2011. – С. 42 : портр. ; Акиньшин А. Н. «Старый Воронеж» 

и его автор // Город через столетие. Век нынешний и век 

минувший / сост. Л. Ф. Попова. – Воронеж, 2014. – С. 7–14 ; 

Манушин А. Автор «Старого Воронежа» // Коммуна. – 

2018. – 24 апр. – С. 5.  

 

22 апреля – 90 лет назад родился Щелкалин Владимир 

Георгиевич (22.04.1933–17.04.2004), певец (бас), дипломант 

Всероссийского конкурса артистов эстрады (1960), народный 

артист РСФСР (1984). Уроженец Воронежа. Окончил 

Воронежское музыкальное училище (1958). Солист (1950–1990), 

режиссёр (с 1990) Воронежской филармонии. Основу репертуара 

Щелкалина составляли русские народные песни, романсы, арии 
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из опер и советские песни. Выступал во многих городах России 

и за рубежом (Чехословакия, Польша, Югославия, Австрия, 

Швеция, Италия, Франция, Индия, Пакистан). Фирмой 

«Мелодия» выпущена грампластинка с записью русских 

народных песен в исполнении В. Г. Щелкалина (1973). 

См.: Владимир Щелкалин : 80 лет // Воронеж. телеграф. – 

[2013]. – Апр. (№ 160). – С. 26. – (Прил. к газ. «Воронеж. 

курьер»). 

 

24 апреля – 190 лет назад родился Мюфке (Muffke) 

Людвиг Иванович (12(24).04.1833–7.02.1908), провизор (1858), 

благотворитель, общественный деятель, статский советник. 

Уроженец местечка Ельгимегги Эстляндской губернии (ныне 

Эстония). Владелец аптеки в Воронеже (с 1867 г.). Со временем 

аптека Мюфке превратилась в крупнейшую в Воронеже, ему 

также принадлежали завод искусственных вод и одеколона, 

аптекарско-парфюмерные магазины. Позднее на их основе 

создана торгово-промышленная фирма «Т-во Л. И. Мюфке и 

К0». Член многих благотворительных обществ. Гласный 

городской думы (с 1875). В 1886 г. получил дворянство, 

председатель совета лютеранской кирхи (с 1887). После смерти 

Мюфке дела торгово-промышленной фирмы вели его сыновья. 

См.: Акиньшин А. Н. Семья 

Мюфке // Воронежские 

Ростроповичи : семейный 

портрет на фоне истории / 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 

2006. – С. 83–101 ; Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 251 ; Крюкова А. 

Жительница Новосолдатки 

сохранила стеклянную колбу-

сифон 1894 года : [с 

надписью завода искусственных и минеральных 

вод при аптеке Л. И. Мюфке // Репьёвские вести. – 2017. – 14 

февр. – С. 7 ; Елецких В. Аптечное дело семейства Мюфке // 

Шеф. – 2019. – Март (№ 1). – С. 28–31 : ил. ; 

Ковешникова Т. Как сын воронежского аптекаря построил 
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в Казани дом-торт // Моё. – 2022. – 8 февр. (№ 6). – С. 26–27 

: ил. 

 

26 апреля – 125 лет назад родился Врачёв Иван 

Яковлевич (14(26).04.1898–22.12.1995?), революционер, 

государственный деятель. Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец Екатеринодара (ныне Краснодар). В апреле – 

декабре 1917 г., марте 1918–1919 гг. находился в Воронеже. 

Председатель штаба Красной гвардии, секретарь Воронежского 

губернского исполнительного комитета, губернский военный 

комиссар. В 1922 г., как начальник Политуправления Особой 

Кавказской Армии, избран в состав делегации ЗСФСР на I Съезд 

Советов и 30 декабря подписал Договор об образовании СССР. 

С 1922 по 1924 гг. – начальник Политуправления отдельной 

Кавказской армии. Избирался делегатом I и II Всесоюзных 

Съездов Советов и III, IV, IX и XI Всероссийских съездов 

Советов. В 1920-е гг. примыкал к троцкистской оппозиции, в 

1927 исключён из ВКП(б). Репрессирован. С началом Великой 

Отечественной войны – рядовой на фронте. В 1949 г. вновь 

арестован как «бывший» троцкист. Реабилитирован в 1956 г. С 

началом перестройки как один из последних живых 

представителей Левой оппозиции, по приглашению актрисы 

Ванессы Редгрейв, выступал в разных странах с лекциями о 

сталинизме и классовой борьбе в СССР. 

См.: Романов Е. Комиссар той далёкой, Гражданской : 

превратности политической судьбы Ивана Врачёва // 

Подъём. – 2015. – № 3. – С. 227–231 ; Романов Е. Он 

отказался убивать Троцкого : превратности политической 

судьбы Ивана Врачёва // Памятная книжка Богучара : 

исторические исследованеия, публицистика и проза. Кн. 1 / 

Е. Романов. – Воронеж, 2016. – С. 169–173 ; Силин В. 

«Воронеж – моя революционная родина» // Коммуна. – 2022. 

– 18 мая. – С. 11 : ил. 

 

26 апреля – 90 лет назад (26.04.1933–29.07.2016) 

родилась Гордина Дора Григорьевна, журналистка, краевед, 

член Союза журналистов России (1959). Уроженка Тутаева 

Ивановской области (ныне Ярославская область). Окончила 
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историко-филологический факультет ВГУ (1958). Работала 

корреспондентом, редактором художественной редакции радио 

и телепрограммы «Воронежские новости». Печаталась с 1957 г. 

Основная проблематика публикаций – современная культурная 

жизнь региона. Автор очерков и статей в отечественной и 

зарубежной прессе, в том числе в журналах «Литературное 

обозрение», «Подъём», «Контакты», «Кольцовский сквер». 

Корреспондент газеты «Коммуна» (с 1988). 

См.: Дора Григорьевна Гордина (Мещерская) : библиогр. 

указ. / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2003. – 48 с. 

– (Воронежские краеведы) ; Силин В. Красные ботиночки  

для будущей журналистки // Летописцы из «Коммуны» : док. 

повествование / В. Силин. – Воронеж, 2007. – С. 356–360 : 

ил. ; Памяти коллеги : [некролог] // Коммуна. – 2016. – 2 авг. 

– С. 6. 

 

29 апреля – 80 лет назад (29.04.1943) на заседании 

совместной советско-чехословацкой комиссии было принято 

решение сформировать Первую Чехословацкую отдельную 

бригаду в СССР. Бригада формировалась с мая по сентябрь 1943 

г. в Новохопёрске и была создана на базе 1-го Чехословацкого 

отдельного батальона и запасного Чехословацкого полка, 

которые 9 мая 1943 г. прибыли в Новохопёрск из Бузулука. Во 

главе бригады был Л. Свобода, впоследствии президент 

Чехословакии. Бригада участвовала в освобождении Киева, 

городов и сёл Правобережной Украины. Военный путь бригады 

окончился у г. Брно. На здании, где располагался штаб бригады 

в г. Новохопёрске укреплена мемориальная доска. Ныне в 

здании расположен Новохопёрский музей истории советско-

чехословацкой дружбы.  

См.: Связаны войной : Чехословацкая бригада // 

Новохопёрск : визитная карточка / В. Л. Елецких, 

Л. В. Кригер, В. Т. Петров и др. – Воронеж, 2010. – С. 32–33 

; Филоненко С. И. К истории советско-чехословацкого 

военного сотрудничества в годы Великой Отечественной 

войны / С. И. Филоненко, Т. В. Филоненко // Известия 

Воронежского государственного педагогического 

университета. Серии: Педагогические науки. Гуманитарные 

науки. Психологические науки. – 2019. – № 4. – С. 144–147. 
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29 апреля – 75 лет назад родился Стернин Иосиф 

Абрамович (29.04.1948–5.03.2022), лингвист, доктор 

филологических наук (1987), профессор (1989), заслуженный 

деятель науки РФ (2008), президент Воронежской риторической 

ассоциации, председатель Воронежской психолингвистической 

ассоциации, член Союза журналистов России. Уроженец 

посёлка Красково Ухтомского района Московской области 

(ныне дачный посёлок в городском округе Люберцы). В 

Воронеже жил с 1964 г. Окончил факультет романо-германской 

филологии ВГУ (1970). Заведующий кафедрой общего 

языкознания и стилистики ВГУ (1996–2015). Директор Центра 

коммуникативных исследований ВГУ (с 2002). Преподавал в 

университетах ГДР, ФРГ, Дании, Финляндии, Польши. 

Основное научное направление: теоретическая лингвистика. 

Организатор и руководитель воронежской «Службы русского 

языка» (с 2002), автор и ведущий радиопередачи «Территория 

слова» (с 2002). Активно сотрудничал с ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. Автор более 1300 научных и учебно-

методических трудов. К шестидесятилетию была издана книга 

И. А. Стернина «Избранные работы. Теоретические и 

прикладные проблемы языкознания» (Воронеж, 2008), в 

которую включены также отклики на публикации автора, 

хронологический указатель трудов И. А. Стернина. В 2015 г. для 

1–9-х классов средней школы учёный со своими коллегами 

подготовил серию книг по культуре общения. Совместно с 

В. В. Инютиным составил книгу воспоминаний 1950–1990 гг. 

«Архипелаг КОЛХОЗ» (2017). К Международному дню 

грамотности на филфаке Воронежского университета 

И. Стернину открыли мемориальную доску (8 сент. 2022). 

См.: Иосиф Абрамович Стернин : биобиблиогр. пособие / 

Воронеж. гос. ун-т, Зонал. науч. б-ка ; [сост. 

А. В. Рудакова]. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 133 с. : ил. – 

(Учёные Воронежского государственного университета) ; 

Дьякова Л. Настоящик подвижник // Главный корпус: сто 

имён в судьбе Воронежского университета / Воронеж. гос. 

ун-т ; сост. Е. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С.448–450 ; 

Рудакова А. В. Иосиф Абрамович Стернин: учёный, учитель, 
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человек… // Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранные 

языки и методика их преподавания. – 2018. – Т. 16, № 2. – 

С. 242–247 ; Стернин И. «Люди употребляют новые слова, 

часто не понимая, что они означают» : воронежский 

лингвист рассказал, почему в нашем языке появляются 

неологизмы и как этому процессу помогла пандемия / 

записала Н. Столповская // Коммуна. – 2021. – 8 дек. – С. 6 : 

ил. ; Ушёл из жизни воронежский филолог Иосиф Стернин : 

[некролог] // Коммуна. – 2022. – 9 марта (№ 10). – С. 6 ; 

Полтаев Г. Учёный, учитель, человек : умер легендарный 

профессор филфака Воронежского университета Иосиф 

Стернин // Берег. – 2022. – 11 марта (№ 17). – С. 95. 

 

29 апреля – 60 лет назад (29.04.1963) вступил в строй 

Центральный автовокзал (Московский проспект). Он 

разместился в двухэтажном здании, второй этаж которого ранее 

занимала гостиница на 75 мест. Автор проекта – Н. Я. Неведров. 

Вокзал обслуживает автобусы международного, межобластного 

и междугороднего сообщения. С мая 2022 г. выполняются рейсы 

по новому маршруту Краснодар – Воронеж – Минск. 

См.: [Фоторепортаж] // Коммуна. – 1963. – 30 апр. ; 

Самый центральный автовокзал // Лучший город. – 2004. – 

№ 3. – С. 2–4 ; Автовокзал: в борьбе за безопасность // 

Журнал Про Движение. – 2016. – № 1. – С. 20–21. 

 

В апреле исполняется 
 

Апрель – 150 лет назад родился Рындин Фёдор 

Константинович (апрель 1873–2.06.1938), историк, экономист, 

краевед. Уроженец станицы Петровская Бахмутского уезда 

Екатеринославской губернии. Отец народного художника СССР 

В. Ф. Рындина. Инженерное образование получал за границей 

(1894–1896, 1903). До 1918 г. жил в Москве. В 1918–1921 гг. 

служил в Воронежском округе путей сообщения. Автор книги 

«Наш край» (1921). Редактор и один из авторов книги 

«Статистико-экономический словарь Воронежской губернии 

(период дореволюционный)» (1921). Один из составителей 

библиографического указателя «Woronica» по экономике 

Воронежской губернии. Арестован в январе 1931 г. по «делу 
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краеведов». Приговорён к 3 годам исправительно-трудовых 

лагерей. Освобождён в феврале 1932 г. Реабилитирован в 1978 г.  

См.: Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов: (по следам архива 

КГБ) // Русская провинция : записки краеведов. – Воронеж, 

1992. – С. 208–235.  

 

Апрель – 105 лет назад (апрель 1918) в Богучарском уезде 

под руководством В. А. Малаховского начал формироваться 

Богучарский полк. Окончательно приобрёл статус 

самостоятельного военного формирования по решению 2-го 

съезда Советов Богучарского уезда от 29 июля 1918 г. В 1918 г. 

– начале 1919 г. Полк участвовал в боевых операциях против 

немецких войск и отрядов генерала П. Н. Краснова на 

территории южных и юго-восточных уездов Воронежской 

губернии. Осенью 1918 г. 103-й Богучарский полк вошёл в 

состав Южного фронта. Летом-осенью 1919 г. Богучарский полк 

принимал участие в боях против войск генерала 

К. К. Мамонтова, в начале 1920 г. воевал в районе Ростова, 

Батайска, Азова, ст. Троицкой и Новороссийска. 5 февраля 

1920 г. 40-я стрелковая дивизия, в состав которой вошёл полк, 

получила наименование Богучарской. Летом 1920 г. дивизия 

участвовала в боях против войск генерала П. Н. Врангеля. После 

переформирования 9 августа 1920 г. кавалерийская группа под 

командованием В. А. Малаховского вошла в состав 20-й 

кавалерийской дивизии 2-й конной армии, действовавшей в 

составе Юго-Восточного, а затем Южного фронтов, которая 

завершила Гражданскую войну в Крыму. В 1930-е гг. была 

издана книга «Богучарцы: к истории 40-й Богучарской дивизии», 

авторы которой непосредственно принимали участие в боевых 

операциях дивизии. В Воронеже есть улицы Богучарская (с 

1957) и Малаховского (с 1975). 

См.: Габелко Д Е. В. А. Малаховский – командир 

Богучарского полка // Воронежское краеведение: традиции и 

современность : материалы обл. науч.-практ. краеведч. 

конф., посвящ. 60-летию Великой Победы. [Воронеж], 27 

нояб. 2005 г. / Воронеж. обл. краевед. музей ; Воронеж. обл. 

совет краеведов. – Воронеж, 2006. – С. 76–78 ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ 
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им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 74–75 ; 

Романов Е. П. Богучарцы. За веру, царя и Отечество : 

исторические исследования, публицистика, проза / 

Е. П. Романов, Э. А. Солорев. – Воронеж : Воронеж. обл. 

тип., 2020. – 175, [1] с. 

 

 

 

 

 

 

ММААЙЙ  

 

4 мая – 290 лет назад (23.04(4.05).1733) была учреждена 

полиция в 23 губернских городах, в число которых вошёл и 

Воронеж. Первым полицмейстером стал офицер местного 

гарнизона капитан Горчаков. В начале XIX в. воронежская 

полиция делилась на три части: Мещанскую, Московскую и 

Дворянскую. При полицейских частях работали пожарные 

команды. С 1866 г. полицейские участки Воронежа были 

поделены на околотки во главе с околоточными надзирателями, 

где нижние чины полиции, нёсшие и постовую службу, 

именовались городовыми. В 1908 г. при городском полицейском 

управлении было создано сыскное отделение. После 

Февральской революции 1917 г. воронежская полиция была 

упразднена, на смену пришла милиция, существовавшая до 2011 

г. Ведомству возвращено историческое название «полиция». 

Публикации по истории воронежской полиции периодически 

публикуются на страницах «Вестника Воронежского института 

МВД России». 

См.: Перегудов А. В. Сыскная полиция города Воронежа : 

страницы истории : монография / А. В. Перегудов. – 

Воронеж : Научная книга, 2016. – 107 с. ; Воронежский 

край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 76, 77 ; 

Сорокина Ю. В. В. М. Левандовский как организатор 

профессиональной подготовки полицейской стражи 

Воронежской губернии / Ю. В. Сорокина, К. А. Ситников // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2019. – 
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№ 3. – С. 9–20 ; Фёдоров М. И. Из истории полиции 

Воронежской губернии Государства Российского // Берегиня 

– 777 – Сова. – 2019. – № 1. – С. 6–41 ; Ситников К. А. 

Социальный портрет урядника уездной полицейской стражи 

юго-западных уездов Воронежской губернии // Вестник 

Воронежского института МВД России. – 2021. – № 2. – С. 

9–21 : ил. ; Воронежская полиция. История и 

современность : документальные очерки / авт.-сост. 

А. Зеленин. – Воронеж : Воронеж. обл. тип, 2021. – 708 с. : 

ил. 

 

4 мая – 165 лет назад родился Ростропович Витольд 

Ганнибалович (22.04(4.05).1858–25.09(7.10).1913), пианист, 

педагог, композитор. Дед Мстислава Ростроповича. Уроженец 

деревни Скотники Ловичского уезда Варшавской губернии 

(ныне Польша). Учился в Лейпцигской консерватории. С 1879 г. 

жил в Воронеже, давал уроки фортепианной игры, в 1889–1905 

гг. преподавал в мужской губернской гимназии. Член правления 

(с 1883), директор (с 1896) Воронежского отделения 

Императорского русского музыкального общества. Выступал в 

концертах, редактировал и издавал «Репертуар юного пианиста» 

и другие сочинения. Автор многочисленных мелких 

фортепианных пьес и переложений для фортепиано. На доме, 

где жила семья Ростроповичей (ул. Пятницкого, 54) в феврале 

2002 г. открыта мемориальная доска.  

См.: Акиньшин А. Н. Воронежские Ростроповичи: 

семейный портрет на фоне истории / А. Н. Акиньшин. – 

Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2006. 

– 352 с. ; Юрова Т. В. История Воронежского отделения 

Императорского русского музыкального общества // Из 

истории Воронежского края : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т ; 

отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2011. – Вып. 18. – 

С. 135–172 ; Юрова Т. В. В долгу у прошлого : историко-

краеведческое издание / Т. В. Юрова, вступ. ст. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2017. – 256 с. – Имен. указ.: С. 251 ; 

Столповская Н. Маэстро Ростроповичи : 7 малоизвестных 

фактов о жизни легендарной музыкальной династии // 

Коммуна. – 2021. – 22 сент. (№ 38). – С. 7. 
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4 мая – 100 лет назад родился Стукалин Борис 

Иванович (4.05.1923–28.07.2004) государственный, партийный, 

общественно-культурный деятель, член Союза журналистов 

(1958), почётный гражданин Острогожска. Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец села Чуповка Кирсановского 

уезда Тамбовской губернии (ныне Гавриловский район 

Тамбовской области). Окончил ВГПИ (1951). Редактор ряда 

районных и областных газет: «Молодой коммунар» (1952–1956), 

«Коммуна» (1956–1960). Председатель Государственного 

комитета Совета министров РСФСР по печати (1963–1965). 

Председатель комитета по печати при Совете министров СССР 

(1970–1982). Открыл широкому читателю поэта В. М. Кубанёва. 

Автор многих публикаций на общественно-политические и 

литературные темы, мемуаров «Годы, дороги, лица» (2002). 

Б. И. Стукалин постоянно поддерживал творческие связи с 

Воронежским краем. В 2005 г. воронежской городской 

библиотеке № 35 присвоено имя Б. И. Стукалина. В Москве 

издана книга воспоминаний о Б. И. Стукалине – «По делам и 

честь» (2005). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 78 ; 

Объедков А. «Генерал книжных войск» Борис Иванович 

Стукалин // Наедине с собой. Столько интересных людей / 

А. Объедков. – Москва, 2020. – Т. 2. – С. 80–85 ; Объедков А. 

О генерале книжных войск Борисе Стукалине // Наедине с 

собой. Столько интересных людей / А. Объедков. – Москва, 

2020. – Т. 3. – С. 89–91 ; Тамбовская энциклопедия / гл. науч. 

ред. А. Ю. Ильин. – Изд. 3-е, испр., перераб. и доп. – Тамбов, 

2020. – С. 799. 

 

11 мая – 65 лет назад родился Расторгуев Валерий 

Иванович (11.05.1958), краевед, член Союза журналистов 

(2005), общественный деятель. Уроженец хутора Студёный 

Колодец Алексеевского района Белгородской области (ныне 

село). Окончил Каспийское высшее военно-морское училище 

(1980), Центральные высшие офицерские курсы (1981). 

Проходил службу на Северном флоте. С 1988 г. живёт в 
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Воронеже. Капитан 1-го ранга (1998). Начальник военно-

морского отдела военного комиссариата Воронежской области 

(1998–2007). Занимается историей кораблестроения в Воронеже. 

Автор изданных в Воронеже книг: «Судостроение на верфях 

воронежского края в 1723–1741 гг.» (2001), «Воронеж – родина 

русского военно-морского флота» (2002), «Судостроение на 

верфях Воронежского края в 1768–1800 гг.» (2003), «Геральдика 

Воронежской земли. ХVIII век» (2006), «Воронеж – родина 

первого Адмиралтейства России» (2007), «К вопросу о дате 

начала строительства «Хопёрской городовой крепости» (2010), 

«История судостроения на верфях Воронежского края в первой 

половине XVIII века» (2012). Составитель книги: «Пословицы и 

поговорки русского народа первой четверти ХVIII столетия» 

(2007). В 2005 г. в Воронеже вышли сборники стихотворений 

В. Расторгуева: «Нам знакомо понятие «бой» (под псевдонимом 

«Валерий Морев») и «Берегите любовь» (под псевдонимом 

«Валерий Острогожский»), в 2009 г. – «Огни России». 

Председатель Президиума Воронежского областного совета 

краеведов (с 2010). Под его редакцией вышел «Воронежский 

краеведческий энциклопедический словарь: персоналии» (2015). 

См.: Черников В. Русский флот после Петра : [о 

презентации книги В. И. Расторгуева «История 

судостроения на верфях Воронежского края в первой 

половине XVIII века»] // Воронеж. неделя. – 2013. – 16 янв. 

(№ 3). – С. 10 ; Казанов В. Подарок из прошлого : [об 

историческом календаре «Воронеж – родина военно-

морского флота] // Коммуна. – 2014. – 27 февр. – С. 3 ; 

Расторгуев Валерий Иванович // Воронежский краеведческий 

энциклопедический словарь : персоналии / Воронеж. обл. 

совет краеведов. – Воронеж, 2015. – С. 35–37 ; Казанов В. О 

славе морской, о дружбе мужской : во второй половине 2020 

г. в Воронеже планируют открыть Аллею морской Славы // 

Коммуна. – 2019. – 22 февр. – С. 3 : ил. 

 

12 мая – 155 лет назад родился Савёлов Леонид 

Михайлович (30.04(12.05).1868–9.10.1947), общественный 

деятель, краевед, основатель научной генеалогии в России. 

Уроженец Варшавы. Окончил кадетский корпус в Орле (1885). 
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Предводитель дворянства Коротоякского уезда Воронежской 

губернии (1892–1903). Жил в г. Острогожске Воронежской 

губернии. Л. М. Савёлов – один из учредителей Воронежской 

учёной архивной комиссии. В 1904 г. переехал в Москву. 

Профессор Московского Археологического института по курсу 

генеалогии (1908–1913). В 1920 г. Савёлов эмигрировал. 

Оставил воспоминания о воронежском периоде жизни. Автор 

более 450 публикаций, в том числе: «Воронежское дворянство» 

(1895); «Коротоякский уезд в историко-географическом 

отношении» (1897). В 1930-е гг. занимался генеалогическими 

исследованиями по А. В. Кольцову. Савёлов составил 

фундаментальный библиографический указатель по истории 

дворянства, геральдике и генеалогии. С 1993 г. в Москве 

проводятся Савёловские научные чтения. В 2016 г. была 

утверждена «Медаль Леонида Михайловича Савёлова» в 

качестве высшей генеалогической награды. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 63, 64 ; 

Савёлов Л. М. Из воспоминаний. 1892–1903 / Л. М. Савёлов ; 

вступ. ст., примеч. и коммент. А. Н. Акиньшина, 

О. Н. Наумова. – Воронеж : Петровский сквер, 1996. – 143 с. 

– Имен. указ.: с. 122–142 ; Изотова Е. Отечеству – от 

предводителя коротоякского дворянства : [об открытии 

выставки в Острогожском историко-художественном 

музее к 150-летию Л. М. Савёлова] / фот. А. Юрковского // 

Острогожская жизнь. – 2018. – 15 мая. – С. 6 ; 

Наумов О. Н. Письма Д. В. Ульянинского Л. М. Савёлову как 

источник по истории библиографии и библиофильства // 

Библиография. – Москва, 2020. – № 1. – С. 60–67 : ил. 

 

12 мая – 145 лет назад (30.04(12.05).1878) в Воронеже 

открылся сад «Эрмитаж» с летним театром. На этой территории 

ныне находится Дворец культуры им. Карла Маркса и 

небольшой парк, где уже более 100 лет отдыхают горожане. В 

начале XX в. здесь располагался клуб Общественного собрания. 

По названию клуба именовали и сад, где часто устраивались 

гастроли иногородних и зарубежных артистов. В 1914 г. там по 
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сценарию циркового артиста А. Л. Дурова снимался кинофильм 

«Золото, слёзы и смех».  

См.: Троицкий Н. Сады и парки старого Воронежа / 

Н. Троицкий, Б. Троицкий // Истоки : портреты, очерки, 

этюды. – Воронеж, 1981. – С. 206–218 ; Степанов П. 

Музыка и театр в Воронеже в 1873–1893 годах / предисл., 

публ., примеч. А. Акиньшина // Подъём. – 1999. – № 3. – С. 

188–216 ; Андреева М. Уютное местечко : откуда в 

Воронеже свой Эрмитаж // Воронежский курьер. – 2016. – 

9–15 авг. (№ 32). – С. 20–21: фот. ; Сад «Эрмитаж» // 

Старый Воронеж : из истории городского быта XVIII – 

начало XX века / П. Попов, Б Фирсов. – 3-е изд., доп. и испр. – 

Воронеж, 2021. – С. 314–315 : ил.  

 

13 мая – 125 лет назад родился Федосеенко Павел 

Фёдорович (1.(13)05.1898–30.01.1934), военный пилот, 

аэронавт, командир экипажа стратостата «Осоавиахим-1». 

Уроженец слободы Новая Сотня Острогожского уезда 

Воронежской губернии (ныне в черте г. Острогожска). 

Рекордсмен СССР по продолжительности и высоте полёта 

аэростата в 1922–1931 гг. Мировой рекордсмен в 1933–1934 гг. 

Погиб в аэрокатастрофе. Его именем названа улица в 

Острогожске. 

См.: Пронин В. А. Шагнувшие в небо : (книга о 

стратонавтах) : [о П. Ф. Федосеенко, А. Б. Васенко, 

И. Д. Усыскине] / В. А. Пронин. – Саранск : Мордовское кн. 

изд-во, 1986. – 164, [2] с., [8] л. ил. ; Павлов А. Они камнем 

падали 22 километра и вели дневник-реквием, прощаясь с 

жизнью и красотой неба // Подъём. – 2001. – № 3. – С. 218–

221 ; Воробьёв Н. И. Федосеенко Павел Фёдорович – 

стратонавт (1898–1934) // Острогожские памятники : 

краеведческие исследования / Н. И. Воробьёв. – Воронеж ; 

Острогожск, 2017. – С. 314 ; Изотова Е. Они проложили 

дорогу авиации // Острогожская жизнь. – 2019. – 29 янв. – С. 

4 : ил. 

 

13 мая – 90 лет назад родился Кищенко Александр 

Михайлович (13.05.1933–10.11.1997), художник 

монументального и декоративно-прикладного искусства, член 
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Союза художников (1964), заслуженный деятель искусств БССР 

(1980), лауреат Государственной премии БССР (1980), народный 

художник Республики Беларусь (1991). Уроженец хутора Белый 

Колодезь Богучарского района ЦЧО (ныне Воронежская 

область). Окончил Львовский институт прикладного и 

декоративного искусства (1960). Преподавал в Белорусском 

театрально-художественном институте (1963–1970). Автор 

крупнейшего в мире несшивного «Гобелена века» (1995). 

Написал портреты М. Биешу, С. Параджанова, М. Шолохова. 

Награждён медалью просветителя Ф. Скорины (1993). Во время 

приездов в Богучар написал серию этюдов и пейзажей городских 

окрестностей. В 1996 г. в Воронежском художественном музее 

им. И. Крамского состоялось открытие персональной выставки 

А. М. Кищенко. В 2000 г. в Богучаре открыт Дом-музей 

А. М. Кищенко, в 2017 г. установлена мемориальная доска на 

Богучарской детской школе искусств. 

См.: Абросимский И. М. Александр Кищенко : жизнь и 

творчество / И. М. Абросимский. – Воронеж : Воронежская 

областная типография, 2013. – 200 с. ; Воронежский край. 

Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2017. – С. 81, 82 ; Авдеев Р. Как художник из 

Богучара создал «Гобелен века» : полотно Александра 

Кищенко занесено в Книгу рекордов Гиннесса // Коммуна. – 

2021. – 6 янв. – С. 7. 

 

14 мая – 95 лет назад (14.05.1928) образована 

Центрально-Чернозёмная область (ЦЧО). Решение о создании 

ЦЧО было принято Политбюро ЦК ВКП(б) 15 марта 1928 г. В 

мае были официально утверждены границы области, в пределы 

которой вошла территория четырёх губерний: Воронежской, 

Тамбовской, Орловской и Курской. Центром ЦЧО стал 

Воронеж. Площадь ЦЧО на 1 апреля 1930 г. составила 191,9 тыс. 

кв. км. Область делилась на 155 районов с численностью 

населения 11,8 млн. человек. 13 июня 1934 

г. было принято решение о разделении ЦЧО 

на отдельные области.  

См.: Районы ЦЧО : краткий справочник. – 

Воронеж : Изд-во «Коммуна», 1930. – 131 с. ; 
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Населённые пункты ЦЧО : [справочник]. – Воронеж : Изд-во 

«Коммуна», 1932. – 358 с. ; Загоровский П. В. Социально-

политическая история Центрально-Чернозёмной области 

1928–1934. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1995. – 152 с. ; 

Загоровский П. В. Документы по истории Центрально-

Чернозёмной области в архивах Воронежа // Воронежский 

вестник архивиста : научно-информационный ежегодник. – 

Воронеж, 2012. – Вып. 10. – С. 56–62 ; Саран А. Ю. 

Центрально-Чернозёмная область : общество и власть // 

Вопросы истории России. Гражданское общество : собр. 

науч. тр. В 9 т. / А. Ю. Саран. – Орел, 2008. – Т 2. Гл. 1. – 

С. 15–158 ; Справка об изменении административно-

территориального деления Воронежской области // 

Государственный архив Воронежской области : 

путеводитель. – Воронеж, 2010. – С. 738–752 ; 

Острогожский округ Центрально-Чернозёмной области в 

начале «Великого перелома» / публ., авт. предисл., авт. 

коммент. В. Ю. Рылов // Из истории Воронежского края : 

сборник статей / Воронеж. гос. ун-т; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2020. – Вып. 26. – С. 234-255 ; 

Злобин А. Н. Эволюция культов советских вождей в 

Центрально-Чернозёмной области в 1928–1934 гг. // Вопросы 

истории. – Москва, 2021. – № 9. – С. 82–94.  

 

15 мая – 115 лет назад родился Ильинский Николай 

Владимирович (2(15).05.1908–28.02.1997), заслуженный 

учитель РСФСР (1966), краевед. Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец станицы Новоаннинская 

Области Войска Донского (ныне г. Новоаннинский 

Волгоградской области). С 1938 г. жил и работал в Рамони. 

Инициатор создания районного краеведческого музея (1974). 

Публиковался в районной газете с 1957 г. Исследователь 

истории Рамонского района, автор книг: «Рамонь: из истории 

района» (1968, 1984), «От школьного порога» (1980). В Рамони 

одна из улиц названа его именем.  

См.: Образцова Л. А. Рамонь : четыре века истории / 

Л. А. Образцова ; науч. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 384 с. : 

ил. – Имен. указ.: с. 368 ; Богданова Н. В Рамони отметили 

110-летие со дня рождения первого краеведа Николая 
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Ильинского // Голос Рамони. – 2018. – 30 мая (№ 22). – С. 7 : 

ил. 

 

20 мая – 100 лет назад родился Жемчужный Николай 

Михайлович (20.05.1923–22.01.1993), композитор, певец, актёр, 

поэт, народный артист РСФСР (1990). Основоположник 

цыганской династии Жемчужных. Уроженец Воронежа. В 13 лет 

впервые вышел на сцену в Воронеже в составе 

«Гостранспортной цыганской артели». С 1936 г. гастролировал с 

ансамблем Волшаниновых. Создатель и художественный 

руководитель цыганского ансамбля (1945), который до 1949 г. 

базировался в Воронеже. С 1954 г. – руководитель цыганского 

ансамбля песни и пляски при Владимирской филармонии. Автор 

более 200 песен и романсов («Подруга семиструнная», «Я – 

цыганка» и др.), музыки к спектаклям московского театра 

«Ромэн» («Горькая кровь», «Цыганка», «Тайна голубого камня», 

«Вива, Кармен!» и др.), анимационным фильмам. Ансамбль под 

руководством Н. М. Жемчужного снялся в кинофильмах «Табор 

уходит в небо», «Золотые цыгане Москвы», «Мой ласковый и 

нежный зверь» и др. 

См.: Фалькович Е. Николай Жемчужный и его ансамбль // 

Театр. – 1988. – № 3. – С. 86–87 ; Эстрада в России. ХХ век : 

энциклопедия. – Москва, 2004. – С. 221–222. 

 

22 мая – 105 лет назад родился Плаксенко Николай 

Алексеевич (22.05.1918–25.04.2011), геолог, доктор геолого-

минералогических наук (1966), профессор (1967), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1979). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец села Рамонь Воронежского уезда (ныне 

райцентр Рамонского района). Окончил геологический 

факультет ВГУ (1941). Декан геологического факультета (1967–

1968), ректор ВГУ (1973–1983), 15 лет был заведующим 

кафедрой геологоразведочного дела и полезных ископаемых. 

Сфера научных интересов: теоретические основы 

докембрийского литогенеза. Редактор 23 научных изданий, 

автор свыше 130 научных работ, в том числе книги «Главнейшие 

закономерности железорудного осадконакопления в докембрии» 

(1966). В 2018 г. памяти учёного открыли мемориальную доску в 
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здании Главного учебного корпуса ВГУ. В Издательском доме 

ВГУ издана книга (подготовлена дочерью) стихотворений, 

написанных Н. А. Плаксенко в разные годы: «Бреду по тихой 

стороне...» (2018).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 84, 85 ; 

Столетие в год столетия : [об открытии в здании Главного 

корпуса ВГУ мемориальной доски профессору 

Н. А. Плаксенко] // Воронежский университет. – 2018. – 

25 июня (№ 6). – С. 6 ; Чепилов В. «Сорок лет мы люди 

штатские. А всё помнятся бои» // Главный корпус : сто 

имён в судьбе Воронежского университета / Воронеж. гос. 

ун-т ; сост. Е. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 338–340 ; 

Ясырева Т. Н. И «физик», и «лирик», или Все грани Николая 

Плаксенко : [вступ. ст.] // Бреду по тихой стороне... : 

[стихотворения] / Н. А. Плаксенко. – Воронеж, 2018. – С. 4–

28 : ил.  

 

23 мая – 85 лет назад (23.05.1938–24.12.2015) родился 

Шепель Олег Александрович, хоровой дирижёр, педагог, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). Уроженец 

Киевской области. Окончил Новосибирскую консерваторию 

(1964), аспирантуру при Уральской консерватории. Преподавал 

в Благовещенском музыкальном училище, Дальневосточном 

институте искусств (1964–1974). Профессор, заведующий 

кафедрой хорового дирижирования ВГИИ (1975–1998). 

Организатор и руководитель камерного хора ВГИИ, с которым 

гастролировал по стране и за рубежом (Великобритания, 

Франция, Польша, Германия); выпустил 8 компакт-дисков с 

записью русской и зарубежной музыки. С 1997 г. жил в Тель-

Авиве (Израиль). Поддерживал творческие связи с коллективом 

ВГИИ.  

См.: Чухнов И. П. Памяти О. А. Шепеля : [некролог] / 

И. П. Чухнов, Г. Я. Сысоева, В. К. Кушников // Коммуна. – 

2015. – 29 дек. – С. 4. 

 
25 мая – 225 лет назад (14(25).05.1798) открылась первая 

Воронежская губернская типография. Инициаторами её 
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создания стали члены «болховитиновского кружка», в первую 

очередь сам Е. А. Болховитинов. В 1798 г. отпечатана первая 

книга под названием «Опыт Воронежской губернской 

типографии». Она была посвящена учредителю типографии – 

губернатору А. Б. Сонцову, тексты издания набраны разными 

шрифтами. Типография была размещена в Главном Народном 

училище, находившемся на ул. Большой Девиченской (теперь на 

месте этого здания по ул. Сакко и Ванцетти стоит дом № 72). С 

1838 г. в типографии, размещавшейся к тому времени в здании 

губернского правления, печатались «Воронежские губернские 

ведомости». Деятельность типографии положила начало 

воронежскому книгопечатанию, 200-летие которого широко 

отмечалось в 1998 г. Правопреемницей губернской типографии 

стала в советские годы областная типография. В 1998 г. 

администрацией Воронежской области было принято 

постановление о переименовании областной типографии в 

«Воронежскую областную типографию-издательство им. 

Е. А. Болховитинова».  

См.: Гайворонский А. И. Начало воронежского 

книгопечатания // Золотые архивные россыпи : из истории 

культуры Воронежского края (конец XVIII – начало XX в.) / 

А. И. Гайворонский. – Воронеж, 1971. – С. 56–80 ; 

Антюхин Г. В. Воронеж конца ХVIII в. и возникновение в 

городе первой типографии // Литературное былое : книга 

очерков о литературном прошлом и памятных местах 

Воронежского края / Г. В. Антюхин. – Воронеж, 1987. – С. 

9–20 ; Поликарпов Н. Описание Воронежской губернской 

типографии (к 14 мая 1898 г.) // Бюллетень лаборатории 

региональной журналистики / Воронеж. гос. ун-т ; сост. 

Д. С. Дьяков. – Воронеж, 2013. – Вып. 1. – С. 63-64 ; 

Поликарпов Н. И. К истории печатного дела в Воронеже за 

истекшее столетие : воронежская губернская типография 

(14 мая 1798–1898) // Бюллетень лаборатории региональной 

журналистики / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Д. С. Дьяков. – 

Воронеж, 2016. – Вып. 5. – С. 89–125. 

 
26 мая – 95 лет назад родился Николюкин Александр 

Николаевич (26.05.1928), литературовед, библиограф, доктор 

филологических наук (1970), член Союза писателей России 
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(1992), академик Российской академии естественных наук 

(1993). Награждён медалью «В память 850-летия Москвы». 

Уроженец Воронежа. Окончил в Воронеже среднюю школу 

(1946), МГУ (1953). Научный сотрудник Института мировой 

литературы АН СССР (1956–1974), Института научной 

информации по общественным наукам РАН (с 1976). 

Специалист по литературе США и Великобритании. Среди книг 

А. Н. Николюкина – «Американский романтизм и 

современность» (1968), «Взаимосвязи литератур России и США: 

Тургенев, Толстой, Достоевский и Америка» (1987), «Наедине с 

русской классикой» (2013), «Розанов» (2001, 2018) и др. 

Главный редактор «Российского литературоведческого 

журнала» (с 1993), «Литературоведческого журнала» (с 2000). 

Составитель четырёхтомной «Литературной энциклопедии 

Русского Зарубежья. 1918–1940» (1997–2006). Подготовил 

собрания сочинений: В. В. Розанова в 30 т. (1994–2010), 

Д. С. Мережковского в 7 т. (1995–2010) и др. Редактор собраний 

сочинений М. Н. Каткова в 6 т. (2010–2011), Ю. Ф. Самарина в 

5 т. (2013–2020) и др. Издаётся собрание литературно-

критических трудов С. П. Шевырёва в 7 т. (издано 2 т., 2019–

2020). В сборнике А. Н. Николюкина «О русской литературе» 

(2003) опубликованы воспоминания о жизни в оккупированном 

фашистами Воронеже (1942) и библиографический указатель 

работ; воспроизведён дневник Николюкина 1942 г. в его книге 

«Гений места и русская литература» (2018). А. Н. Николюкин 

приезжал в Воронеж в 1970, 1985, 2003 гг.  

См.: Заварзина Л. Э. К юбилею А. Н. Николюкина // 

Филологические записки : вестник литературоведения и 

языкознания. – Воронеж, 2012–2013. – Вып. 31. – С. 428–437 

; Николюкин А. Н. «Год великого террора был для меня 

годом Пушкина» : интервью с земляком / записала 

Н. Верзилина // На родине Станкевича. – 2013. – 9 окт. – С. 

22–23. – Одноднев. лит. газ. ; Николюкин А. Н. 

Воронежские воспоминания : (Платоновские места столицы 

Черноземья) // Подъём. – 2013. – № 5. – С. 122–134 ; 

Заварзина Л. Наедине с русской классикой : новая книга 

литературоведа Александра Николюкина // Подъём. – 2015. – 

№ 3. – С. 219–226.  
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26 мая – 80 лет назад родился Белянский Николай 

Павлович (26.05.1943–12.09.2012), поэт, переводчик, член 

Союза писателей России (1991), лауреат многих литературных и 

песенных конкурсов, почётный гражданин г. Николаевска 

Волгоградской области. (1999). Уроженец слободы 

Николаевская Сталинградской области (ныне г. Николаевск 

Волгоградской области). В Воронеже с 1961 г. Окончил 

отделение журналистики филологического факультета ВГУ 

(1972). Директор литературного фонда России по Воронежской 

области (1992–1998). Автор 18 сборников стихов, в том числе 

«Откровение» (1977), «Истоки» (1981), «Причастие» (1991), 

«Пристань Любви» (1995), «Избранное» (2001), «Суди царя по 

бытию поэта...» (2009), «Не представляю Родины без Вас!» 

(2014). На слова Белянского писали песни воронежские 

композиторы Г. Ставонин, В. Беляев, Л. Чернышов и др. В 2013 

г. имя поэта присвоено Николаевской городской центральной 

библиотеке (Волгоградская область). 

См.: Поспеловский Ю. М. Стихотворные контрасты : 

Николай Белянский // Литературный триколор / 

Ю. Поспеловский. – Воронеж, 2012. – С. 107–109 ; 

Белянский Николай Павлович : стихи // Поговорим о наших 

мёртвых… : взгляд на поэзию Воронежа второй половины 

XX века / С. В. Попов. – Воронеж, 2014. – С. 140–142 : ил. ; 

Новичихин Е. Г. По улице любви и тревоги : [о книге поэта 

«В душе сияют волжские излучины» (2010)] // На земле и в 

зените : статьи о писателях и книгах / Е. Г. Новичихин. – 

Воронеж, 2021. – С. 230–233. 

 

27 мая – 70 лет назад родился Березуцкий Валерий 

Дмитриевич (27.05.1953), археолог, педагог, кандидат 

исторических наук (1997), доцент (2003). Уроженец села 

Рождественская Хава Рождественско-Хавского района 

Воронежской области. Окончил исторический факультет ВГУ 

(1980). Преподаватель (с 1987), доцент кафедры отечественной 

истории ВГПУ (с 1997), кафедры истории России ВГПУ (с 

2010), заведующий археологическим музеем ВГПУ. Занимается 

изучением памятников раннего железного века лесостепного 
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Дона. Руководил на территории Воронежской области 

раскопками в Грибановском, Острогожском, Россошанском 

районах. Автор более 70 научных и научно-популярных работ 

по археологии Среднего Дона, в том числе книг: «Очерки по 

археологии и древней истории Подонья. Грибановский район» 

(2003), «Древности Богучарского края» (2005; совместно с 

В. В. Кравцом, Н. Л. Новиковым); «Россошанские курганы» 

(2008; совместно с А. М. Гриневым); «Очерки истории 

Верхнехавской земли» (2014); «Курганы на юге Воронежской 

области» (2015), «Новочигольские курганы: монография (2021). 

За книгу «Археологические древности земли воронежской» 

(2007; совместно с П. М. Золотарёвым) был удостоен премии 

Воронежской областной администрации (2008). Один из 

организаторов и научных руководителей областного детского 

археологического движения «Возвращение к истокам». 

См.: Восточноевропейские древности : сб. науч. тр. / отв. 

ред. А. Ворошилов. – Воронеж : Научная книга, 2013. – 272 c. 

– (Вестник Острогожского историко-художественного 

музея им. И. Н. Крамского ; вып. 3). – Из содерж.: К юбилею 

В. Д. Березуцкого. – С. 13–15 ; Список печатных трудов 

Валерия Дмитриевича Березуцкого. – С. 7–12 ; 

Ворошилов А. Н. Детское археологическое движение на 

воронежской земле и В. Д. Березуцкий. – С. 16–29 ; 

Шашков В. Археолог подарил Воробьёвскому музею монеты 

Российской империи // Восход. – Воробьёвка, 2018. – 18 мая. 

– С. 1 : ил. ; Березуцкий В. И снова – «Возвращение к 

истокам» : [беседа о школьном археологическом движении] / 

записал В. Силин // Коммуна. – 2018. – 19 окт. – С. 7 ; 

Березуцкий В. Жемчужина палеолита на Дону // Подъём. – 

2019. – № 11. – С. 200–213. 

 

29 мая – 115 лет назад родился Здебчинский Герман 

Владимирович (16(29).05.1908–4.05.2006), член Союза 

архитекторов (1935). Уроженец Екатеринбурга. Окончил ВИСИ 

(1935). Работал архитектором в «Облпроекте» (1935–июнь 1942, 

1945–1946), отделе по делам архитектуры Воронежского 

облисполкома (1946–1958), областном проектном бюро 

Облкомхоза (1958–1963), «Воронежпроекте» (1963–1968). Автор 

многих проектов, реализованных в Воронеже, в том числе 
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жилых домов по ул. Героев стратосферы (1938), 

Комиссаржевской (1938), Фр. Энгельса (1939), Автогенной 

(1940). Г. В. Здебчинский известен и как реставратор 

послевоенного облика Воронежа. За проект восстановления и 

реконструкции «Дома со львами» (просп. Революции, 27) 

получил 1-ю премию на Республиканском конкурсе (1947).  

См.: Здебчинский Герман Владимирович // Город нашей 

мечты / [сост. и общ. ред.: В. А. Митин]. – Воронеж, 2006. – 

С. 40 ; Черных Е. Город, которого могло бы не быть... // 

Галерея Чижова. – 2008. – 5–11 дек. (№ 49). – С. 18 ; 

[Г. Д. Здебчинский] // Воронеж послевоенный : книга-альбом 

/ сост., ред. В. А. Мальцев. – Воронеж, 2010. – С. 35–36 : ил. 

 

29 мая – 105 лет назад родилась Москаленко 

(урождённая Уппит) Анна Николаевна (29.05.1918–

25.10.1981), кандидат исторических наук (1945), археолог-

славист. Основательница воронежской археологической школы. 

Уроженка Петрограда. Окончила Ленинградский 

государственный университет (1940). С 1947 по 1973 гг. 

работала в ВГУ. Затем уехала в Москву. В течение ряда лет под 

её руководством проводились раскопки на территории 

лесостепного Подонья. Автор свыше 70-ти работ, в том числе 

книг по воронежской историко-краеведческой тематике: 

«Памятники древнейшего прошлого Верхнего и Среднего Дона» 

(1955), «Городище Титчиха» (1965), «Славяне на Дону 

(Боршевская культура)» (1981).  

См.: Анна Николаевна Москаленко (1918–1981) : указ. тр. / 

Воронеж. обл. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; Науч. б-ка 

ВГУ ; сост. А. Д. Пряхин. – Воронеж, 1991. – 20 с. ; 

Пряхин А. Д. Анна Николаевна Москаленко – педагог, учёный 

и воспитатель // Археологи уходящего века / А. Д. Пряхин. – 

Воронеж, 1999. – С. 52–64 ; Винников А. З. А. Н. Москаленко 

и изучение славян Верхнего и Среднего Дона эпохи раннего 

средневековья : к 100-летию А. Н. Москаленко: 29.05.1918–

28.10.1981 // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: История. Политология. Социология. – 

2018. – № 1. – С. 5–13 : рис. ; Винников А. З. 

Международная научная конференция «Восточнославянский 

мир Днепро-Донецкого междуречья в эпоху раннего 
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средневековья (VIII – первая половина XI вв.): К 90-летию 

исследований ГАИМК славянских памятников на Дону и 100-

летию А. Н. Москаленко» / А. З. Винников, В. Н. Ковалевский 

// Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2019. – № 2. – 

С. 94–96. 

 

31 мая – 85 лет назад родился Мартынов Валерий 

Борисович (31.05.1938–10.07.1994), поэт, прозаик, член Союза 

писателей (1981). Уроженец Владивостока. В Воронеже с 1948 г. 

Окончил геологический факультет ВГУ (1960). Работал 

инженером в геологоразведочных и изыскательских 

экспедициях. Участник 6-го Всесоюзного совещания молодых 

писателей (1975). Публиковался в журналах: «Аврора», 

«Подъём»; газетах: «Известия», «Литературная Россия» и др. 

Был заведующим бюро пропаганды художественной литературы 

при Воронежской писательской организации, директором 

Воронежского отделения Литературного фонда РСФСР. 

Увлекался книгособирательством. Автор книг «Старт» (1963), 

«Трасса» (1970), «Вам привет от Песталоцци!» (1972), «Ноль-

четыре» (1985), «Мой отец не такой!» (1988) и др.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 70–71 ; 

Попов С. Громкоголосый: из книги воспоминаний // На 

родине Станкевича. – 2013. – 9 окт. – С. 19, 21 : ил. – 

Однодневная лит. газ. ; Мартынов Валерий Борисович : 

стихи // Поговорим о наших мёртвых… : взгляд на поэзию 

Воронежа второй половины XX века / С. В. Попов. – 

Воронеж, 2014. – С. 37–40 : ил. ; Пашнев Э. И. Студент 

Валерий Мартынов // Подъём. – 2021. – № 2. – С. 144–145. – 

Из романа: Когда мы были великими… / Э. И. Пашнев 

(Подъём. 2020, № 12 ; 2021, № 1–3). 

 

В мае исполняется 
 

Май – 320 лет назад (май 1703) в Воронеже 

Ф. М. Апраксиным была создана первая государственная 

школа в Воронеже для начального обучения будущих 

корабельных офицеров из числа служилых людей. 
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Располагалась на канатном дворе возле старых Московских 

ворот. В 1705 г. школа переведена в Тавров. В соответствии с 

«Регламентом морским» (1722) отнесена к адмиралтейским 

школам. Точное время закрытия неизвестно. В 2003 г. на улице 

Кардашова был установлен памятный знак в честь 300-летия 

первой государственной школы в Воронеже. 

См.: Кононов В. И. Памятные знаки в честь народного 

просвещения // Воронеж. История города в памятниках и 

мемориальных досках / В. И. Кононов. – Воронеж 2005. – С. 

116–119 ; Пыльнев Ю. В. Воронежская-Тавровская 

адмиралтейская «русская школа» // История народного 

образования Воронежского края (конец XVII – начало XX 

века) : монография / Ю. В. Пыльнев. – Воронеж, 2012. – С. 

23–33 ; Школа в Таврово : горизонты образования // Паруса 

Таврово. История Петровской верфи / Н. А. Баранова [и др.] 

; сост. В. Л. Елецких. – Воронеж, 2012. – С. 116–126 ; 

Саубанова Г. Первая, адмиралтейская // Слова. – 2016. – 

Сент. (№ 14). – С. 42 ; Пыльнев Ю. В. Подготовка 

специалистов в учебных заведениях Воронежского края при 

Петре I // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 

2022. – № 1. – С. 99–102. 

 

 
 

 

 

 

 

ИИЮЮННЬЬ 

 

2 июня – 150 лет назад (21.05(2.06).1873) был открыт 

Воронежский коммерческий банк. Учредителями банка 

являлись потомственные почётные граждане и воронежские 

купцы первой гильдии: И. Н. Клочков, А. И. Петров, 

И. К. Веретенников, Л. С. Поляков и другие. Складочный 

капитал банка на момент учреждения составлял 500 тыс. рублей 

и заключался в акциях 250 руб. каждая. Воронежский 
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коммерческий банк осуществлял вкладные операции, принимая 

денежные вклады на различные сроки, выдавал ссуды под залог 

ценных бумаг, драгоценных мелаллов и драгоценностей, 

выполнял комиссионные услуги по продаже и покупки ценных 

бумаг и т.д. Банк сыграл положительную роль в развитии 

частного предпринимательства, заменив своей деятельностью 

невыгодные для мелких и крупных торговцев услуги 

ростовщиков. Были открыты отделения банка в уездных городах 

Воронежской губернии – в Острогожске (1896); после 1900 г. – в 

Россоши, Новохопёрске и других городах, а также на 

территории соседних губерний (Курской, Тамбовской). 

Первоначально банк находился в доме одного из учредителей – 

купца А. И. Петрова (ул. Дворянская, д. № 6 – напротив 

Кольцовского сквера). Впоследствии банк переехал в 

собственное здание, построенное в 1881–1882 гг. по проекту 

архитектора С. Л. Мысловского (ныне пл. Ленина, д. № 11). В 

1917 г. деятельность Воронежского коммерческого банка была 

прекращена. В фонде ОУНБ им. И. С. Никитина имеются 

Отчёты коммерческого банка конца XIX – начала XX вв.  

См.: Памятная книжка на 1892 год. – Воронеж, 1892. – 

V, [26], 238, 352, 82, V с. – В разд.: Воронежский календарь 

на 1892 год с историческими заметками и сообщениями ; 

Воронежский юбилейный сборник в память трёхсотлетия 

г. Воронежа. – Воронеж, 1886. – Т. 2. – С. 6 ; 

Артемьева В. С. Из истории деятельности Воронежского 

коммерческого банка (конец ХIХ века) / В. С. Артемьева, 

А. В. Квасникова // Актуальные проблемы социально-

гуманитарных наук : сб. науч. тр. – Вып. № ХХХIХ. – 

Воронеж, 2000. – С. 46–47 ; Акиньшин А. Н. Записки 

старого пешехода / А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский. – 

Воронеж, 2002. – С. 307–308 ; Историко-культурное 

наследие города Воронежа : материалы Свода памятников 

истории и культуры Рос. Федерации / науч. ред.: 

Е. Н. Чернявская, Т. С. Старцева. – Воронеж, 2009. – С. 266–

267 ; Богатое приданое : как первый коммерческий банк 

Воронежа стал Дворцом бракосочетания / подгот. А. Сарма 

; фот. М. Кирьянов // 7=Семёрочка. – 2021. – 21 окт. (№ 41). 

– С. 20–21. 
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5 июня – 85 лет назад родился Иванов Альберт 

Анатольевич (5.06.1938), прозаик, кинодраматург, член Союза 

журналистов (1961), член Союза писателей СССР (1966). 

Уроженец посёлка Ожерелье Каширского района Московской 

области. В Воронеже с 1948 г. Окончил филологический 

факультет ВГУ (1960), сценарный факультет ВГИКа (1967). 

Работал редактором в воронежском Центральном бюро 

технической информации (1960–1962), на киностудии 

«Мосфильм» (1962–1967). Первые книги для детей написаны 

совместно с Ю. Т. Воищевым: «Неудачники, или Как сломали 

забор» (1962), «Пираты Неизвестного моря» (1964), 

«Потрясающие открытия Лешки Скворешникова» (1965) и др. 

По сценариям Иванова (иные в соавторстве) поставлены 

кинофильмы: «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех 

наверх!», «Три дня в Москве», «Поговорим, брат...», «Раз на раз 

не приходится», также вышли мультфильмы: «Приключения 

Хомы», «Страшная история», «Клетка», «Хитрая ворона», 

«Погоня», «Куплю привидение», «Крылья, ноги и хвосты» и др. 

Автор более 100 книг, в том числе «Билет туда и обратно» 

(1976), «Настойчивая погода» (1985), «Февраль – дорожки 

кривые» (1988), «Летучий голландец...» (1993), «Лилипут – сын 

великана» (1993), «Старая немецкая сказка, или Игра в войну» 

(2007). Наиболее известными в творчестве писателя стали 

сказки, в том числе серии книг (с 1975) об удивительных 

приключениях и злоключениях хомяка Хомы и его лучшего 

друга Суслика. Полный свод сказок опубликован в книге «Всё о 

Хоме и Суслике» (2007, 2008). Книги Иванова переведены на 

несколько языков. В 2004 г. писатель избран действительным 

членом Академии Российской словесности, в 2008 г. – 

действительным членом Академии Российской литературы. 

Кроме литературной деятельности Иванов пишет картины. Во 

многих его книгах присутствуют воронежские реалии. Он часто 

бывал на родине отца, в городе Боброве. 

См.: Белоглазов В. Выдумщик Иванов // На родине 

Станкевича. – 2013. – 9 окт. – С. 20. – Одноднев. лит. газ. ; 

Иванов А. Глаза : рассказ / предисл. О. Ласунского // 

Университетская Площадь : худож.-публ. альм. / Воронеж. 

гос. ун-т ; гл. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2015. – № 7–8. – 
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С. 153–159 ; Царёва Е. Про друзей, которые вечно ссорятся 

// Литературная газета. – 2019. – 6–12 февр. (№ 5). –  С. 11 ; 

Ласунский О. Г. Этот славный Бобров-городок... : 

Прибитюжье в судьбе писателя А. А. Иванова // Битюгъ. – 

Воронеж, 2019. – № 2. –  С. 94–98 ; Ласунский О. Г. В 

поисках своего жанра (по поводу книг писателя 

А. А. Иванова) // Воронежский краеведческий вестник / 

Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2019. – Вып. 19. – С. 124–133 ; Ласунский О. Г. 

Многоликий Альберт Иванов : хроника одной интересной 

жизни // Ямская слобода : опыт губернского литературного 

процесса : литературный альманах / ред.-сост. Д. Дьяков. – 

Тамбов, 2019. – Отд-ние десятое. – С. 353–367. 

 

6 июня – 105 лет назад (6.06.1918) начала издаваться 

воронежская молодёжная газета. В 1918–1920 гг. вышло три 

номера под названием «Юный пролетарий» (орган 

Воронежского губернского бюро и городского комитета РКСМ). 

В 1920–1921 гг. печаталась на страницах «Воронежской 

коммуны» (как приложение). В 1922–1928 гг. газета выходила 

под названием «Комсомолец», преемницей которой стала 

комсомольская газета «Молодой черноземец», а с 22 сентября 

1928 г. областная комсомольская газета Воронежской области 

издавалась под названием «Молодой коммунар». Прекратила 

существование в 2015 г. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 93 ; 

Слово о «Молодом коммунаре» : сто лет назад была 

основана знаменитая воронежская «молодёжка» / публ. 

В. Новохатского // Подъём. – 2018. – № 5. – С. 109–140 ; 

Пономарёв П. «Любовь моя – "Молодёжка"» – фрагменты 

фрагментов, или Тоска по весне // Акценты : новое в 

массовой коммуникации : альманах / Воронеж. гос. ун-т ; гл. 

ред. В. В. Тулупов. – Воронеж, 2019. – Вып. 5–6. – С. 42–45 ; 

Саубанова Г. До и после войны : как отражали жизнь 

воронежцев областные газеты : [о жизни воронежцев в 

довоенное и послевоенное периоды по публикациям в газетах 

«Коммуна» и «Молодой коммунар»] // Воронежский курьер. – 

2019. – 2–8 июля (№ 27). – С. 18–19 ; Щёлоков И. А. Вечные 

странники. Эссе. Статьи. Очерки / И. А. Щёлоков. – 
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Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2021. – 253, [2] с. – Из 

содерж.: До последнего нерва моя высота : слово о газете 

«Молодой коммунар». – С. 157–170 ; Привет, земляк! : 

вспоминая знаменитого воронежского публициста и 

редактора «Молодого коммунара» [П. Н. Варфоломеева]. – 

С. 200–206. 

 
6 июня – 95 лет назад родился Седов Владимир 

Алексеевич (6.06.1928–14.05.2009), актёр, лауреат 

Государственной премии РСФСР (1975), заслуженный артист 

РСФСР (1977). Уроженец г. Сарапул Уральской области (ныне 

Удмуртия). Окончил студию при Саратовском театре. Работал в 

театрах Волгограда, Великих Лук. В 1971–1981 гг. – артист 

Воронежского драматического театра. Среди ролей: Дон Жуан 

(«Каменный властелин» Л. Украинки), Новосельцев 

(«Сослуживцы» Э. Брагинского и Э. Рязанова), Иванов 

(«Иванов» А. Чехова), Чешков («Человек со стороны» 

И. Дворецкого), Князь («Ханума» А. Цагарели), Президент 

(«Хроника одного дня» Э. Пашнева и Г. Дроздова), Сатин («На 

дне» М. Горького) и др. В 1981–1997 гг. – артист Саратовского 

драматического театра и Саратовской областной филармонии 

(на здании которой в 2012 г. в честь актёра установили 

мемориальную доску). На счету В. А. Седова около 30 

киноработ, среди них: «Директор», «Тайна чёрных дроздов», 

«Степь» и др. За роль генерала Карбышева в ленте «Родины 

солдат» В. А. Седов удостоен серебряной медали 

им. А. П. Довженко (1976).. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 73 ; 

Лепендин П. В поисках лучшей доли : [к 80-летию 

В. А. Седова] // Воронежский курьер. – 2008. – 7 июня. – С. 6 

; Табачников Б. Ощущение времени // Не подводя итоги … / 

Б. Табачников. – Воронеж, 2016. – С. 76–80 ; Тимофеев Н. Н. 

Воронежский Кольцовский театр. Звёзды XX века / 

Н. Н. Тимофеев. – Воронеж : Кварта, 2019. – 240 с. : ил. – 

Указ. имён: с. 235. 

 

6 июня – 75 лет назад родилась Теплитская Вера 

Марковна (6.06.1948–6.01.2013), пианистка, педагог, доцент, 
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лауреат премии «Русское исполнительское искусство» (2003). 

Уроженка г. Актюбинска Казахской ССР. Окончила в 1973 г. 

Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории, в 1982 г. 

– исполнительскую аспирантуру Горьковской консерватории. С 

1973 г. преподаватель в ВГИИ. Выступала в качестве 

концертмейстера в России, Германии. Руководитель первого 

регионального виолончельного фестиваля (Воронеж, 2005). 

Автор методических разработок, книги «Дар бесценнный. 

Диалоги с В. А. Берлинским» (2004). Активно занималась 

культурно-просветительской деятельностью. С 1994 г. являлась 

художественным руководителем клуба «При свечах». 

См.: Лепендин П. Благородство её души : [некролог] // 

Воронежский курьер. – 2013. – 17 янв. – С. 6 ; 

Межевитин В. Когда уходит друг... : памяти Веры 

Теплитской // Воронеж. неделя. – 2013. – 13–19 февр. (№ 7). 

– С. 4 ; [Вера Теплитская] // Воронеж. телеграф. – 2013. – 

Февр. (№ 158). – С. 22–23. – (Прил. к газ. «Воронеж. 

курьер»). – Из содерж.: Ботникова А. Осиротели ; 

Вахтель Л. Её лучистые глаза ; Фомина Е. Звучит только 

натянутая струна ; Межевитин В. Вспоминая друга : Вера 

Теплитская на службе искусства // Берег. – 2016. – 1 июля. – 

С. 30. 

 
17 июня – 75 лет назад родилась Митрофанова 

(Солодилова) Зоя Дмитриевна (17.06.1948), солистка оперы, 

педагог, заслуженная артистка РСФСР (1988), народная 

артистка РФ (1998). Уроженка села Алексеевка Алексеевского 

района Харьковской области (УССР). Окончила Харьковский 

институт искусств (1976). Артистка Харьковского театра оперы 

и балета (1967–1968). С 1976 г. солистка Воронежского театра 

оперы и балета, на сцене которого создала целую галерею 

ведущих сопрановых партий. В том числе исполнила роли: 

Татьяна («Евгений Онегин»), Лиза («Пиковая дама»), Мария 

(«Мазепа»), Иоланта («Иоланта») – П. Чайковского; Ярославна 

(«Князь Игорь» А. Бородина); Наташа («Русалка» 

А. Даргомыжского); Амелия («Бал-маскарад»), Елизавета («Дон 

Карлос» Дж. Верди); Маргарита («Фауст» Ш. Гуно); Сильва 

(«Сильва»), Марица («Марица») – И. Кальмана. Преподаёт на 
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кафедре вокального искусства Воронежского института 

искусств (с 1999). Неоднократно выезжала на гастроли за рубеж 

со спектаклями и концертами. Участвовала во Всероссийских 

оперных фестивалях. Награждена почётным знаком 

«Благодарность от земли Воронежской» (2013).  
См.: Искусство Зои Митрофановой: от чистоты звуков – к 

гармонии вселенной : [беседа с солисткой] / записала 

Е. Фомина // Молодой коммунар. – 1998. – 27 окт. ; Имена 

Воронежа – 425. История города продолжается / авт.-

сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – С. 233 ; 

 

17 июня – 70 лет назад родилась Колесникова 

(Покорная) Зоя Константиновна (17.06.1953). Уроженка села 

Елизаветино Бутурлиновского района, поэтесса, прозаик, член 

Союза писателей России (2001). Окончила исторический 

факультет ВГПИ (1976). Преподавала в средней школе, работала 

в районном Доме культуры (г. Бутурлиновка), в районной 

библиотеке (рабочий посёлок Рамонь). В Воронеже с 1997 г. 

Публикуется с 1981 г. Автор изданных в Воронеже сборников 

стихов: «Фалернское вино...» (1994), «Испытание радостью» 

(1997), «Уходящая в дождь» (2000), «Для сонаты из снов» 

(2003), «Придёт рассвет» (2005), «Я жду весны» (2007), «У 

вечерней воды» (2010), «Выбирала цветы по цвету…» (2013), 

«Этот домик на тихой воде...» (2020). 

См.: Нервин В. О любви – как об искусстве // Воронежский 

телеграф. – 2013. – Июнь (№ 162). – С. 30. – (Прил. к газ. 

«Воронеж. курьер») ; Лютый В. Д. Я буду помнить о 

тебе... : лирика Зои Колесниковой // Сны о любви и верности 

: статьи о современной литературе. Театральная критика / 

В. Д. Лютый. – Белгород, 2014. – С. 261–262 ; Пылёв С. 

Земная жизнь в надмирных сферах : к юбилею поэта Зои 

Колесниковой // Мысли. – 2018. – № 5. – С. 28–29. – (Прил. к 

журн. «Подъём») ; Пылёв С. Видеть невидимое : духовность 

в поэзии Зом Колесниковой // Подъём. – 2018. – № 12. – С. 

207–210 ; Колесникова З. Ничто не предвещало холода... : 

[стихи] // Наш совpеменник. – Москва, 2021. – № 3. – С. 59–

60 : ил. 
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20 июня – 100 лет назад (20.06.1923–1.11.2021) родился 

Геловани Георгий Михайлович, режиссёр, либреттист, 

педагог, народный артист СССР (1950), заслуженный деятель 

искусств Молдавской ССР (1960). Уроженец Батуми Грузинской 

ССР. Окончил Тбилисский театральный институт (1944), 

режиссёрский факультет ГИТИСа (1947). Работал в театрах 

Тбилиси, Кишинёва, Куйбышева, Ташкента, Томска. Главный 

режиссёр Воронежского театра оперы и балета (1977–1983). 

Основные постановки: «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Дон 

Карлос» Дж. Верди, «Иоланта» П. Чайковского, «Первая 

любовь» О. Тактакишвили, «Севильский цирюльник» 

Дж. Россини, «Фауст» Ш. Гуно и др. Автор либретто оперы 

«Виват, Россия!» композитора Г. Ставонина. С 1983 г. 

заведующий оперной труппой, затем – режиссёр (1986–2005) 

Московского Большого театра. 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 118 ; Спектор Г. Портрет большого художника : Юбилей 

старейшего оперного режиссёра – Георгия Михайловича 

Геловани // Музыкальная жизнь. – 2018. – № 8. – С. 78–79 : 

портр. 

 

23 июня – 100 лет назад родился Гончаров Александр 

Васильевич (23.06.1923– 31.12.1989) заслуженный врач РСФСР 

(1966). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села 

Большая Грибановка Борисоглебского уезда Тамбовской 

губернии (ныне посёлок Грибановский Воронежской области). 

Окончил ВГМИ (1951). Главный врач Ведугской (село Нижняя 

Ведуга, 1951–1958), Семилукской (с 1959) районных больниц. 

По его инициативе в Семилуках построено 3-этажное здание 

стационара (1967), на открытии присутствовал министр 

здравоохранения СССР Б. В. Петровский. Гончаров – автор 

изобретений, статей и публикаций, в том числе: «Организация 

восстановительного лечения у больных ортопедо-

травматологического профиля в условиях сельского р-на» 

(Советская медицина. 1987. № 9), «Организация и объём работы 

отделения анестезиологии и реаниматологии центральной 

районной больницы» (Анестезиология и реаниматология. 1989. 

№ 6). Имя Гончарова носит Семилукская ЦРБ. На 
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терапевтическом корпусе установлена мемориальная доска 

(1999).  

См.: Блинчевская Ф. З. О студентах-фронтовиках 

Воронежского медицинского института набора 1946 г. // 

Воронежское краеведение: традиции и современность : 

материалы ежегодной областной научно-практической 

конференции. Воронеж, 24 нояб. 2018 г. / Воронеж. обл. 

совет краеведов ; редкол.: Д. В. Ливенцев [и др.]. – Воронеж, 

2019. – С. 92–97 ; Елисеев С. Как главный врач растил кадры 

для районной больницы // Семилукская жизнь. – 2019. – 

14 июня. – С. 7 : ил. 

 

24 июня – 115 лет назад родился Чернов (настоящая 

фамилия Груздев) Алексей Петрович (11(24).06.1908–

22.11.1979), актёр, режиссёр, народный артист РСФСР (1958). 

Уроженец Бийска (Алтайский край). Окончил Московский 

театральный техникум при Театре революции (1935) и до 

середины 1960-х гг. работал в Воронежском драматическом 

театре. На воронежской сцене А. П. Чернов сыграл много ролей 

и осуществил постановку спектаклей по произведениям 

А. Чехова, А. Островского и др. С середины 1960-х гг. – актёр 

киностудии им. М. Горького. На его счету 26 картин, среди 

которых: «Герой нашего времени», «А зори здесь тихие», 

«Белый Бим Чёрное ухо» и др. А. П. Чернов работал также на 

телевидении и руководил самодеятельными театральными 

студиями. 

См.: Межевитин В. Судьба и роли Алексея Чернова // 

Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – 2016. – Вып. 16. – С. 104–106. – В ст.: 

Этюды об актёрах. 

 

24 июня – 55 лет назад (24.06.1968) было открыто 

Борисоглебское музыкальное училище (приказ Министерства 

культуры РСФСР № 490). В училище готовят специалистов по 

инструментальному исполнительству, хоровому 

дирижированию, народно-художественному творчеству. 

Выпускники работают преподавателями, концертмейстерами, 

руководителями оркестров, хормейстерами и др. Преподаватели 



111 

 

и учащиеся ведут активную концертную деятельность. Студенты 

участвуют в различных творческих конкурсах. На базе училища 

созданы: академический хор, оркестр народных инструментов, 

камерный хор, хор ветеранов, танцевальный ансамбль «Ветер», 

ансамбль народной песни «Прихоперье». В 2017 г. хор 

ветеранов Борисоглебского музыкального училища отметил своё 

30-летие. 

См.: Вершкова З. Творческие вехи Борисоглебского 

музыкального училища // Борисоглеб. вестник. – 2012. – 22 

марта. – С. 2 ; Лисичникова С. Большой музыкальный 

«Оскар» Ирины Лунгу из маленького Борисоглебска // 

Борисоглебский вестник. – 2016. – 6 мая. – С. 14. 

 

25 июня – 75 лет назад родился Авралёв Владимир 

Васильевич (25.06.1948–19.02.2006), баянист, педагог, 

заслуженный артист РФ (1993), лауреат Международного 

конкурса (ГДР, 1976), премии «Золотая книга Отечества» (2005). 

Родился в Корее. Окончил Горьковскую консерваторию (1971), 

исполнительскую аспирантуру (1977). Солист Горьковской 

(1967–1971), Воронежской (1973–1975, 1982–1992) филармоний. 

Преподаватель ВГИИ (1973–1991, 1999–2001). Сольные 

программы Авралёва записаны на пяти грампластинках 

(«Мелодия», 1977, 1989, 1991). Составитель сборника «Играет 

Владимир Авралёв» (1980), автор переложений для баяна.  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 10. 

 

26 июня – 120 лет назад родился Людмилин Анатолий 

Алексеевич (13(26).06.1903–16.12.1966), дирижёр, заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1953), народный артист РСФСР 

(1958), лауреат Государственных премий СССР (1947, 1951). 

Уроженец г. Киева. Окончил Киевскую консерваторию. 

Музыкальную деятельность начал в 1917 г. артистом оркестра 

Киевской оперы. Работал дирижёром, главным дирижёром 

(1924–1943, 1944–1962) оперных театров в разных городах 

страны. Гастролировал с театром в Воронеже в 1928, 1931 гг. С 

1962 по 1966 г. работал в Воронежском театре оперы и балета. 

Поставил свыше 150 спектаклей, в том числе почти всю 
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оперную классику. На доме, где жил Людмилин (ул. 

Среднемосковская, 14), открыта мемориальная доска (2006), его 

именем названа улица в Воронеже.  

См.: Грибанов М. А. Анатолий Людмилин // Подъём. – 2008. 

– № 1. – С. 196–197. – В ст.: Штрихи к портретам 

(Заметки о воронежских писателях и деятелях искусства) ; 

Берлин В. И взмах руки, и музыка звучит // Воронежская 

неделя. – 2012. – 12–18 сент. (№ 37). – С. 4 ; Сыров М. И. 

Людмилин // Вслед за мечтой… : истории из жизни артиста 

/ М. И. Сыров. – Воронеж, 2013. – С. 144–146, 151, 152. 

 

 

 

 

 

ИИЮЮЛЛЬЬ  
 

3 июля – 120 лет назад родился Попов-Шаман 

Александр Иванович (настоящая фамилия Попов) 

(20.06(03.07).1903–29.03.1969), архитектор, член Союза 

архитекторов (1935). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец Воронежа. Окончил Ленинградский высший 

художественно-технический институт (1929). До конца 1930-х 

гг. работал в Воронеже. Им построено более 30 объектов: жилые 

дома, школы, здание Дома Советов на площади 20-летия 

Октября (ныне пл. Ленина), знаменитый «Утюжок» и др. По его 

проекту был выполнен памятник «Жертвы белого террора» 

(1929), летний театр в Первомайском саду (1931), пожарное депо 

(1934) по ул. Ленина, здание Обкома партии (1938). В годы 

Великой Отечественной войны и после неё работал главным 

архитектором в Ашхабаде, затем в Ташкенте. Как эксперт 

привлекался к оценке конкурсного эскизного проекта 

планировки и застройки Воронежа. Личный архив А. И. Попова-

Шамана передан в Воронежский областной краеведческий музей 

(фонд № 5993). 



113 

 

См.: Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и 

современность / Г. А. Чесноков. – Воронеж : Гос. 

архитектурно-строит. акад., 1999. – 396 с. – Имен. указ.: с. 

389 ; Троицкий Н. В. Я – коренной воронежец. 

Воспоминания архитектора / Н. В. Троицкий ; публ., вступ. 

ст. и примеч. А. Н. Акиньшина, Г. А. Чеснокова. – Воронеж : 

Альбом, 2005. – 208 с. – Имен. указ.: с. 205 ; Попов-Шаман 

Александр Иванович // Город нашей мечты / [сост. и общ. 

ред.: В. А. Митин]. – Воронеж, 2006. – С. 12–14.  

 

3 июля – 100 лет назад родился Гуськов Сергей 

Васильевич (3.07.1923–8.01.1997), журналист, писатель, член 

Союза писателей (1968). Уроженец Коломны Московской 

губернии (области). В 1941–1948 гг. служил в авиации Военно-

морского флота. Окончил философский факультет Московского 

государственного университета (1952). Работал журналистом 

ряда газет, в том числе в «Московском комсомольце», 

«Комсомольской правде» и др. С июня 1965 г. жил в Воронеже. 

Некоторое время возглавлял правление Воронежской 

писательской организации. Участник съездов российского 

Союза писателей. В 1981 г. переехал в Москву. Автор многих 

книг, повестей и романов, в том числе: «Союз одержимых» 

(1963, 1966), «Шагни первым» (1967), «Рабочий городок» (1970, 

1980), «Если останусь жив…» (1972, 1989), «Одна солдатская 

медаль» (1975), «На голос друга» (1983), «Эхо бесшумных боёв» 

(1984), «Пути и перепутья» (1986).  

См.: Титаренко Е. Шаг в чистоту // Подъём. – 1968. – № 1. 

– С. 158–159 ; Худякова Э. Далёкой юности зарницы // 

Молодой коммунар. – 1970. – 9 июня ; Ющенко В. «Одна 

солдатская медаль» // Коммуна. – 1976. – 8 янв. ; [Некролог] 

// Комсомольская правда. – 1997. – 14 янв.  

 

4 июля – 90 лет назад родился Даниленко Пётр 

Павлович (4.07.1933–22.10.2003), архитектор, член Союза 

архитекторов (1960). Уроженец села Осипенко, ныне 

Бердянского района Запорожской области (Украина). Окончил 

Харьковский инженерно-строительный институт (1957). 

Главный архитектор Воронежа (1972–1982, 1984–1995), 
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института «Воронежгражданпроект» (1982–1984). Председатель 

правления Воронежской организации Союза архитекторов. 

Автор 35 проектов, из которых 15 реализовано в Воронеже. 

Наиболее значимые постройки: сбербанк по ул. 9 января (1999), 

комплексы жилых домов по ул. К. Маркса, Платонова, 

Манежной, пантеон-часовня на Коминтерновском кладбище в 

честь воинов, павших в мирное время (2003) и др. Автор 

архитектурной части мемориального комплекса «Песчаный лог» 

(1975), памятника танкистам на пр. Патриотов (1980), 

И. Крамскому в Острогожске (1987), М. Пятницкому (1988) и др. 

Награждён медалью Союза архитекторов России «За высокое 

зодческое мастерство» (2001). С 2004 г. Дом архитектора в 

Воронеже носит имя П. П. Даниленко. 

См.: Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа : история и 

современность / Г. А. Чесноков. – Воронеж : Гос. 

архитектурно-строит. акад., 1999. – 396 с. – Имен. указ.: с. 

384 ; Лепендин П. Беспокойная душа творца // Воронежский 

курьер. – 2003. – 15 июля. – С. 4 ; Имена Воронежа – 425 / гл. 

ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 98. 

 

6 июля – 85 лет назад родился Свиридов Николай 

Иванович (6.07.1938), легкоатлет, заслуженный мастер спорта 

СССР (1991), заслуженный тренер РСФСФ (1991), судья 

республиканской категории. Уроженец села Старая Ведуга 

Семилукского района. Окончил ВГПИ (1974). Многократный 

победитель международных и всесоюзных соревнований, 

рекордсмен Европы, СССР в беге на длинные дистанции (5 и 10 

тыс. м.). Бронзовый призёр чемпионата Европы 1969 г., 

победитель Кубка Европы 1973 г., пятикратный чемпион СССР. 

Участник двух Олимпийских игр (1968, Мехико, 5-е место в беге 

на 10 тыс. м.; 7-е место на 5 тыс. м.; 1972, Мюнхен, участник 

финала в беге на 5 тыс. м.). Член сборной команды СССР (1967–

1974). Во время Московской олимпиады (1980) Н. Свиридову 

доверили нести олимпийский факел. Один из ведущих тренеров 

Воронежской области по лёгкой атлетике: тренер 

Спорткомитета СССР (1977–1982), Школы высшего 

спортивного мастерства в Воронеже (1975–2004). В 2013 г. 
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награждён нагрудным значком «Благодарность от земли 

Воронежской».  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 81 ; 

Фефелов В. М. Свиридов Николай Иванович // Имена 

Воронежа – 425. История города продолжается / авт.-

сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – С. 330 ; 

Суркова Л. Н. Королевы верный рыцарь : [о Н. И. Свиридове 

и его учениках] / Л. Н. Суркова. – Воронеж : ВГЛТУ, 2015. – 

60 с. : ил. ; Пробежать два экватора : как мальчик из 

Старой Ведуги вырос в участника Олимпиады и 

заслуженного тренера России / подгот. П. Горячев ; фот. 

М. Кирьянов // 7=Семёрочка. – 2018. – 22 нояб. (№ 47). – С. 

22 ; Елисеев С. Где и как прославились семилукские 

спортсмены // Семилукская жизнь. – Семилуки, 2020. – 17 

апр.  – С. 10 : ил.  

 

10 июля – 85 лет назад родилась Поваляева Галина 

Андреевна (10.07.1938–27.09.2006), диктор телевидения, 

редактор, заслуженный работник культуры РСФСР (1987), 

почётный гражданин Воронежа (2004). Уроженка посёлка 

В. И. Ленина Тербунского района Курской области. Окончила 

ВГПИ (1965). Диктор (1958–1988), старший редактор (с 1979) 

воронежского телевидения. Начальник отдела искусств 

областного управления культуры (1988–1993). Ведущая прямых 

трансляций, репортажей, интервью, дискуссий. Автор 

многочисленных телеочерков. Героями передач 

Г. А. Поваляевой были известные деятели культуры. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 82 ; 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 288 ; Кривоносов А. Галина Андреевна Поваляева // 

Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 167–169 ; 

Колтаков Н. С. В кадре – Галина Поваляева // Евразийский 

форум. – 2016. – № 1. – С. 115–117 : ил. 

 

12 июля – 70 лет назад (12.07.1953) образовано 

Управление культуры Воронежского облисполкома; ныне 
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Департамент культуры Воронежской области, 

исполнительный орган государственной власти Воронежской 

области, обеспечивающий на территории Воронежской области 

разработку и реализацию государственной политики в сфере 

культуры и искусства. В структуре Департамента находятся 

областные учреждения культуры – театрально-концертные 

организации, библиотеки, музеи и другие муниципальные 

учреждения. На сайте Департамента представлены материалы о 

творческой и методической деятельности концертных 

организаций, театров, музеев, библиотек, клубов, учебных 

заведений и др.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 102, 103 ;  

Ларина П. Воронежская митрополия и департамент 

культуры Воронежской области подписали соглашение о 

сотрудничестве // Моё. – 2019. – 19–25 нояб. (№ 47). – С. 13 ; 

Мазур М. Правила творчества : руководитель 

департамента культуры – о роли искусства, будущем 

фестивалей и новых музеях / записала О. Шпилёва // 

Воронежский курьер. – 2020. – 31 марта – 6 апр. (№ 13). – С. 

6, 7 ; Мода на музеи : как развивается сфера культуры в 

Воронежской области / подгот. Ю Львова ; фот. 

Н. Трубчанинова. // 7=Семёрочка. – 2021. – 8 июля (№ 26). – 

С. 20 ; Лазарева И. Виват, опера! : руководитель 

департамента культуры Воронежской области Мария 

Мазур ответила на вопросы в прямом эфире // Берег. – 2022. 

– 22 марта.– С. 23 ; Мазур М. «Культурные мероприятия 

укрепляют наш дух» : руководитель департамента 

культуры Воронежской области – о реконструкции театров 

и ДК, новых творческих проектах и судьбе Платоновского 

фестиваля искусств // Коммуна. – 2022. – 30 марта. – С. 5 ; 

Сажина М. Императорские планы : каким станет 2022 год 

в сфере культуры // Воронежский курьер. – 2022. – 25 марта. 

– С. 14. 

 

13 июля – 175 лет назад (1(13).07.1848) открылся 

Александринский детский приют. Своё название он получил 

по имени императрицы Александры Фёдоровны и находился в 

ведении Воронежского губернского попечительства детских 
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приютов. Содержался приют на денежные пожертвования 

частных лиц. К 1 января 1915 г. в приюте было 85 девочек и 10 

мальчиков. Одно из приютских зданий находилось у Каменного 

моста, сохранилось до наших дней и является памятником 

истории и культуры (ул. Карла Маркса, 45).  

См.: Воронежский юбилейный сборник в память 

трёхсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 1886. – Т. 1. – С. 

619–631 ; Обзор Воронежской губернии за 1914 год. – 

Воронеж, 1915. – С. 69 ; Вырыпаева В. В. К истории 

Воронежского Александрийского приюта // Воронежское 

краеведение: опыт и перспективы : материалы 3-й обл. 

науч.-практ. конф. Воронеж, 1991. – С. 111–112 ; 

Друговская А. Ю. Из истории детского призрения и 

благотворительности в конце ХIХ – нач. ХХ вв. (по 

материалам губерний ЦентральногоЧерноземья) / 

А. Ю. Друговская, Л. С. Гатилова // Вопросы истории и 

краеведения (избранное). – Курск, 2004. – С. 187–203 ; Улица 

Карла Маркса, дом 45 // Историко-культурное наследие 

Воронежа : материалы Свода памятников истории и 

культуры Российской Федерации – Воронеж, 2009. – С 77–79 

; Попов П. А. Благотворительные общества // Старый 

Воронеж : из истории городского быта XVIII – начала XX 

веков / П. А. Попов, Б. А. Фирсов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Воронеж, 2021. – С. 65–69. 

 

14 июля – 90 лет назад родился Растороцкий 

Владислав Степанович (14.07.1933–2.07.2017), мастер спорта 

СССР (1957), заслуженный тренер СССР (1972), тренер сборной 

СССР по спортивной гимнастике (женщины, 1957–1985). 

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1968), Дружбы 

народов (1974), Знак Почёта (1976, 1980). Почётный гражданин 

г. Лиски (1987). Уроженец г. Лиски. Окончил ВГПИ (1957). 

Работал в Грозном и Ростове-на-Дону. Тренер во Франции 

(1989–1991), в Китае (1994–1996). Его ученицы завоевали около 

50 медалей чемпионатов Союза, Европы, мира и Олимпийских 

игр. Подготовил ряд заслуженных мастеров спорта, около 20 

мастеров спорта международного класса. Имя 

В. С. Растороцкого внесено в книгу рекордов Гиннесса. С 2001 

по 2015 гг. жил в городе Лиски, где возглавлял созданную им 
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специализированную детско-юношескую спортивную школу по 

спортивной гимнастике. Школа носит имя Растороцкого. 

Последние два года жил в Ростове-на-Дону. Памятную доску в 

память о Растороцком открыли в Лисках 8 сентября 2017 г. В 

мае 2018 г. установили новую мемориальную доску (Лиски, ул. 

Коммунистическая, д. 27, скульптор В. Петрыкин).  

См.: Растороцкий В. Гимнастика достойна гимнов / лит. 

запись С. Шачина. – изд. 2-е, доп. – Воронеж, 2003. – 182 с. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 83, 84 ; 

Лепендин П. Владислав Степанович Растороцкий // 

Воронежцы : знаменитые биографии в истории края / ред.-

сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 482–483 ; 

Неразменное золото Владислава Растороцкого // Культура 

физическая и здоровье. – 2014. – № 1. – С. 3–4 ; 

Фефелов В. М. Воронежские наставники чемпионов, 

призёров и участников Олимпийских игр / В. М. Фефелов, 

Д. А. Берёзкин, О. Н. Савинкова // Олимпизм: истоки, 

традиции и современность : сб. науч. ст. Всерос. с 

междунар. участием очно-заочной, науч.-практ. конф. (г. 

Воронеж, 23 нояб. 2017 г.) / Воронеж. гос. ин-т физ. 

культуры. – Воронеж, 2017. – С. 17–22 ; В Лисках 

установили новую памятную доску Владиславу 

Растороцкому // Воронежский курьер. – 2018. – 8–14 мая (№ 

19). – С. 2. 

 

15 июля – 80 лет назад родился Ковалёв Геннадий 

Филиппович (15.07.1943), лингвист, доктор филологических 

наук (1995), профессор ВГУ (1997). Уроженец Воронежа. 

Окончил филологический факультет ВГУ (1970). Преподаватель 

в ВГУ (с 1975), заведующий кафедрой славянской филологии (с 

1991), руководитель научно-исследовательской лаборатории 

воронежского лингвокраеведения им. проф. В. И. Собинниковой 

(с 1993). Ответственный редактор сборника «Материалы по 

русско-славянскому языкознанию», член редакций научных 

журналов «Филологические записки», «Вестник ВГУ». Сфера 

научных интересов: история славянских языков и народов; 

ономастика славянских языков; региональная ономастика; 

воронежское лингвокраеведение. Автор более 220 научных 
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работ, в том числе: «Этнос и имя» (2003), «Писатель. Имя. 

Текст» (2004), «Ономастическое комментирование на уроках 

русской словесности» (2005), «Пушкин и имя» (2009), 

«Избранное. Этнонимика. Воронежское лингвокраеведение. 

Разное» (2014), «Ономастика поэм А. Т. Твардовского» (2018), 

«Автобиографизм ономастики творчества М. А. Булгакова 

(2020) и др. Под его редакцией выходит «Словарь воронежских 

говоров» (с 2004), издан «Словарь микротопонимов 

Воронежской области. Т. 1» (2017). 

См.: Материалы по русско-славянскому языкознанию : 

междунар. сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. 

Г. Ф. Ковалёв. – Воронеж : Наука-Юнипресс, 2018. – Вып. 34. 

– 429 с. : ил. – Из содерж.: Основателю Воронежской 

ономастической школы, доктору филологических наук, 

профессору Г. Ф. Ковалёву – 75 лет / С. А. Попов. – С. 147–

152 ; Геннадий Филиппович Ковалёв – человек и учёный / 

Л. Н. Верховых. – С. 153–160 ; Научные и учебно-

методические труды Г. Ф. Ковалёва: 1970–2019 : 

библиография. – С. 161–183 ; Попов С. А. Основатель 

воронежской ономастической школы. К 75-летию доктора 

филологических наук, профессора Г. Ф. Ковалёва // Вопросы 

ономастики. – 2018. – Т. 15, № 2. – С. 282–286 ; 

Верховых Л. Н. Геннадий Филиппович Ковалёв – 

продолжатель дела И. С. Никитина : к 75-летию 

профессора Г. Ф. Ковалёва // Воронежское 

лингвокраеведение : межвуз. сб. науч. тр. / науч. ред. 

Г. Ф. Ковалёв. – Воронеж, 2020. – Вып. 4. – С. 52–54 ; 

Коротких И. Ономастика одной судьбы // Университетская 

площадь : худож.-публ. альм. / Воронеж. гос ун-т ; ред. 

Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2020. – Вып. 11. – С. 168–172.  

 

16 июля – 120 лет назад родился Виницкий Cоломон 

Соломонович (сценическое имя Евгений, псевдоним Зяма) 

(3(16).07.1903–2.11.1986), композитор, дирижёр, скрипач. 

Уроженец Воронежа. Окончил Воронежский музыкальный 

техникум (1926). Организатор первого в Воронеже джаз-

оркестра. С 14 лет – тапёр в кинотеатре. С 1928 г. – 

руководитель оркестра в кинотеатре «Спартак». В октябре 1935 

г. состоялось первое выступление джаз-оркестра под 
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управлением С. С. Виницкого; оркестр получил высокую оценку 

И. Дунаевского и Л. Утёсова. В 1945–1952 гг. руководитель 

джаз-оркестра в кинотеатре «Пролетарий». Позднее работал 

дирижёром в воронежском цирке, писал музыку для цирковых 

номеров и других произведений. В 1960–1970-е гг. возглавлял 

инструментальный ансамбль, игравший в местных ресторанах, 

сотрудничал с ростовским цирком. 

См.: Гончаров Ю. Да кто ж его не знал, Зяму! // 

Воронежский курьер. – 1996. – 20 февр. ; Ионкин А. Скрипач 

: памяти Е. С. Виницкого : [стихи] // Подъём. – 1994. – № 4. 

– С. 105–107 ; Бортникова И. Зяма и его джаз // Русский 

провинциальный журнал – «Воронеж». – 2004. – № 1. – С. 

26–28 ; Сазонов Э. В. Виницкий // Зигзаги памяти моей. 

Авторская книга воспоминаний и раздумий / Э. В. Сазонов. – 

Воронеж, 2021. – С. 151–152 : ил. ; Шуляковский А. 

[Скрипач-виртуоз] // Москва – Воронеж : разрозненные 

зарисовки из провинциальной и столичной жизни, 

относящиеся к временам перезревшего застоя и не 

созревшей перестройки / А. Шуляковский. – Воронеж, 2022. 

– С. 40–41.  

 

16 июля – 75 лет назад родилась Андреева Раиса 

Васильевна (16.07.1948), издательский работник, член Союза 

журналистов, краевед. Отличник печати СССР (1988), лауреат 

конкурсов на лучшую книгу года (Воронеж, Москва), лауреат 

форума «Достояние культуры Воронежа. 2017». Жена поэта 

А. Т. Прасолова. Уроженка села Челнаво-Рождественское 

Сосновского района Тамбовской области. Окончила ВГУ (1973). 

Работала литературным сотрудником районной газеты (1968–

1972, рабочий посёлок Хохольский Воронежской области), 

редактор Центрально-Чернозёмого книжного издательства 

(1972–1999), Центра духовного возрождения Чернозёмного края 

(с 1999). Составитель (совместно с др.) книг: «России 

Чернозёмный край» (2000), «Волшебный клад» (2000), 

«Кольцов А. В мечтах не разуверюсь я...» (2001) «Славянский 

мир» (2001), «Русские провинциальные усадьбы» (2002, 2011), 

«Никитин И. Мой дух сpоднился с духом века…» (2004), 

«Ратные поля России» (2004), «Книга в твоей жизни»  (2007), 
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«Атлас особо охраняемых природных территорий Воронежской 

области» (2017), «И мастерство, и вдохновенье. 

Художественные ремёсла и промыслы Воронежского края» 

(2019). Составитель стихотворных сборников А. Т. Прасолова: 

«И душу я несу сквозь годы» (2000), «На грани тьмы и света» 

(2005), «И оборвётся звон высокой ночи...» (2020). Под её 

редакцией изданы многие книги, в том числе: «Чернышева И. С. 

По эту сторону дождя» (2005), «Жидких А. В. Дело делает 

бездна…» (2006), «Калачеевская нива: стихи» (2006), 

«Табачников Б. Не подводя итоги…» (2016), «Марков С. А. 

Нижнедевицкая летопись. XX век» (2017), «Нижнемарьино – 

250» (2018), «Попов П. А., Фирсов Б. А. Старый Воронеж: из 

истории городского быта XVIII – начало XX века» (2009, 2013, 

2021) и др.  

См.: Андреева Р. Высота : [беседа с Р. Андреевой / записала 

А. Жидких] // Берег. – 2007. – 22 февр. – 1 марта (№ 8). – 

С. 1, 20, 21 ; Энергия печатного слова. Фонду «Центр 

духовного возрождения Чернозёмного края» 20 лет : 

библиографические материалы (1994–2014). – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2014. – 168 с. : 

ил. – Имен. указ: с. 161. 

 
19 июля – 70 лет назад родился Мозалевский 

Александр Васильевич (19.07.1953), композитор, хормейстер, 

член Союза композиторов (1998). Уроженец села Николаевка 

Вейделевского района Воронежской области (ныне 

Белгородской области). Окончил Воронежское музыкальное 

училище (1972), Уральскую консерваторию им. 

М. П. Мусоргского (1977), ГМПИ им. Гнесиных (Москва, 

1989), РАМ им. Гнесиных (1993). Преподаватель кафедры 

хорового дирижирования ВГИИ с 1985 г. Некоторое время 

работал хормейстером воронежского ансамбля «Донская 

застава». Написал более 80 хоров на духовные тексты и стихи 

русских поэтов, пьесы для фортепиано и виолончели; ансамбли 

для струнных, духовых и народных инструментов, произведения 

для детей. Автор вокально-симфонических поэм и кантат на 

стихи поэтов: В. Маяковского («Скрипка и немножко нервно», 

«Флейта – позвоночник»); С. Есенина («Пришествие», «Из 
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октоиха»); А. Блока («О Русь моя»); А. Кольцова («Русские 

песни»); «По прочтении А. Платонова» и др. Имеет дипломы 

победителя композиторских конкурсов (1999, 2009) к юбилею 

А. В. Кольцова и А. П. Платонова. Лауреат нескольких 

открытых Всероссийских конкурсов в Санкт-Петербурге 

«Музыка XXI века» (2011, 2012, 2014), Вологде «Молодая 

классика» (2012), Липецке «К 100-летию Т. Н. Хренникова», а 

также Международного конкурса композиторов «К 300-летию 

Александро-Невской Лавры» (Санкт-Петербург, 2013). Автор 

сборников нот, в том числе: «Фортепианная музыка для детей и 

юношества» (2005); «Хоры на стихи русских поэтов и духовные 

сочинения» (2006); «Вокальная музыка на стихи поэтов 

серебряного века» (2010); «Избранные хоры» (2013).  

См.: Диалектика судьбы. Александр Мозалевский / 

Е. Трембовельский, А. Шалагина // Территория творчества : 

сообщество композиторов Воронежского края / 

Е. Трембовельский, А. Шалагина. – Воронеж, 2010. – С. 103–

111 ; Импровизация с композитором / М. Грищенко // 

Воронежский курьер. – 2010. – 30 янв. – С. 4 ; Мозалевский 

Александр Васильевич // 75 лет Воронежской организации 

«Союз композиторов России» : композиторы и музыковеды : 

биобиблиогр. справочник / [под общ. ред. Л. В. Вахтель]. – 

Воронеж, 2013. – С. 77–82 : ил. 

 

23 июля – 85 лет назад родился Охинько Виктор 

Александрович (23.07.1938), доктор технических наук (1997), 

доктор философских наук (2000), профессор (1998), педагог, 

хореограф. Уроженец посёлка Сырдарья Сырдарьинской 

области Узбекской ССР. Окончил ВЛТИ (1971). Руководитель и 

балетмейстер ансамбля танца ДК Мостозавода (1960–1968), ДК 

им. Кирова (1968–1970), ансамбля танца «Радуга» ВГМИ (1967–

1970), ансамбля танца ВЛТИ (1977–1988). Постановщик танцев: 

«Летите голуби, летите», «Русская пляска», «Кадриль 

Гусиновской слободы», «На закате ходит парень», «Русское 

поле» и др. Декан факультета общественных профессий ВГЛТИ 

(1971–1973, 1980–1986). Ректор Воронежского филиала 

современного гуманитарного института (1996–2001). Автор 

книг: «Госудаpственному Академическому Воpонежскому 
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pусскому наpодному хоpу – 60 лет» (2003), «Жизнь, время, 

пространство и я» (2013, в 3-х кн.), «Край воронежский – 

хореографический» (2000. Кн. 1, совместно с Л. Г. Сафоновым; 

2014–2015. Кн. 2, 3, 4 совместно с В. В. Миловановым). 

См.: Факультет общественных профессий // Воронежская 

государственная лесотехническая академия: 80 лет / под 

ред. В. М. Бугакова. – Воронеж, 2010. – С. 244–251.  

 
24 июля – 75 лет назад родился Трещевский Юрий 

Игоревич (24.07.1948), экономист, педагог, доктор 

экономических наук (2000), профессор (2001), заслуженный 

деятель науки РФ (2007). Уроженец села Верхняя Хава 

Верхнехавского района Воронежской области. Окончил ВЛТИ 

(1975). Научный сотрудник лаборатории экономики 

Центрального НИИ лесной генетики и селекции (1975–1977). С 

1981 г. – преподаватель кафедры политической экономии ВГУ. 

В 1991–1996 гг. работал в департаменте экономики 

администрации Воронежской области, в воронежском филиале 

Инкомбанка. С 1996 г. – доцент, профессор, заведующий 

кафедрой экономики предприятий и предпринимательской 

деятельности ВГУ. Принимал деятельное участие в разработке 

стратегических и оперативных планов развития Воронежской 

области. Автор свыше 200 публикаций, в том числе книг: 

«Межбюджетные отношения в мировой и российской практике» 

(2003; совместно с И. Е. Рисиным и Б. Г. Преображенским), 

«Конкурентоспособность экономических систем: содержание, 

оценка, проблемы управления» (2007; совместно с 

Т. Г. Мовсесовой и П. Г. Мовсесовым), «Управление регионами 

России в условиях асинхронности их развития» (2013, совместно 

с А. И. Щедровым) «Кризисные процессы и антикризисное 

управление в регионах России: опыт теоретического и 

эмпирического анализа» (2014, совместно с С. В. Седыкиным), 

«Региональная кластерная политика: концептуальное, 

методическое и инструментальное обеспечение» (2021, 

совместно с И. Е. Рисиным) и др. 

См.: Кто есть кто: профессора / доктора наук ВГУ. – 

Воронеж, 2008. – С. 277 ; Идти не в ногу со временем, а 

опережая его : [«круглый стол» «Коммуны» с воронеж. 



124 

 

учёными ВГУ В. Эйтингоном, Ю. Трещевским, И. Рисиным] / 

подгот. А. Иванов ; фот. М. Вязовой // Коммуна. – 2011. – 29 

нояб. – С. 3 ; Гусева Н. Умение просчитать будущее // 

Университетская площадь : худож.-публ. альм. / Воронеж. 

гос.    ун-т ; ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2020. – Вып. 11. – 

С. 177–179. 

 

26 июля – 130 лет назад родился Петровский Владимир 

Сергеевич (14(26).07.1893–16.04.1980), коллекционер, 

мемуарист, кандидат технических наук (1941). Уроженец г. 

Воронежа. Окончил 2-ю воронежскую гимназию (1911). Учился 

на кораблестроительном отделении Петроградского 

политехнического института (1911–1916), в воронежском 

Практическом институте (1922–1923), окончил Московский 

институт инженеров транспорта (1927). Был угнан немцами из 

оккупированного Воронежа (1942). Необоснованно 

репрессирован (1943), отбывал срок в разных лагерях, в том 

числе в Воронеже (1945–1950). С 1960 г. жил в Воронеже. 

Собирал разнообразные предметы старины. В коллекции 

имелись мебель французского мастера ХVII в. А. Буля, севрская 

ваза наполеоновского времени, произведения художника 

В. П. Криворучко, К. Н. Успенской, М. И. Лихачёва и др. Часть 

картин и мебели перешла в ВОКМ, ВОХМ. Коллекции, 

собранные до 1917 и до 1942, были утрачены (сохранилось их 

описание). Содействовал сохранению дома, в котором родился 

И. А. Бунин (пр. Революции, 3). Поддерживал дружеские 

отношения с Ю. Д. Гончаровым, В. П. Криворучко (последний 

выполнил графический портрет В. С. Петровского в 1978 г.).  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 408 ; Корякин В. Д. Вероломный год. 1911-й / 

В. Д. Корякин. – Воронеж : Спринт, 2015. – 143 с. 

 

29 июля – 100 лет назад родился Домогацких Михаил 

Георгиевич (29.07.1923–3.07.2000), прозаик, журналист-

международник, член Союза писателей (1984), заслуженный 

работник культуры РСФСР. Лауреат премий журнала «Огонёк» 

(1963), «Новое время» (1963), «Знамя» (1983). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец деревни 
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Воскресеновка Усманского уезда Воронежской губернии (ныне 

Добринский район Липецкой области). Окончил ВГУ (1949), 

Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1953). 

Печатался с 1947 г. После войны работал в редакциях 

воронежских газет – «Коммуна», «Молодой коммунар». 

Журналист-международник, собственный корреспондент газеты 

«Правда» – в КНР, Африке, Индонезии, Индокитае (1953–1991). 

Автор многих книг, в том числе «Народ раздвигает горы» (1959), 

«Повесть о десантниках (1961)», «Далёкое созвездие» (1966), 

«Особое задание» (1976), «Южнее реки Бенхай» (1985), 

«Последний штурм» (1987), «Чрезвычайный и полномочный 

посол» («Кольцовский сквер». 2002. № 2, 3; 2003. № 4).  

См.: Иванова Е. М. На изломе ХХ века // Кольцовский сквер. 

– 2005. – № 2. – С. 62–74 ; Домогацких Михаил Георгиевич // 

Имена Воронежа : журналистика. – Воронеж, 2013. – С. 49. 

 
30 июля – 95 лет назад (30.07.1928) создана сеть 

районов, входивших в состав ЦЧО. С 1928 г. СССР перешла на 

новое административно-территориальное деление. Деление на 

губернии, уезды, волости было упразднено, взамен введены 

новые административные единицы – области, округа, районы, 

сельсоветы. 30 июля 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили 

создание районов ЦЧО, в том числе: Аннинского, Бобровского, 

Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского, 

Верхнемамонского, Верхнехавского, Воробьёвского, 

Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Лискинского, 

Нижнедевицкого, Новохопёрского, Ольховатского, 

Острогожского, Павловского, Панинского, Петропавловского, 

Подгоренского, Репьёвского, Россошанского, Таловского. 

См.: Справка об изменении административно-

территориального деления Воронежской области // 

Государственный архив Воронежской области / под общ. 

ред. В. В. Гурова ; отв. ред.-сост. С. Н. Спаннут и др. – 

Воронеж, 2010. – С. 738–752. 
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ААВВГГУУССТТ  
 

1 августа – 110 лет назад родился Крачковский Борис 

Алексеевич (19.07(01.08).1913–26.01.1999), актёр, заслуженный 

артист РСФСР (1958). Уроженец Воронежа. Окончил 

Воронежское театральное училище (1936). Будучи студентом, 

участвовал в спектаклях Большого советского театра (с 1934), на 

сцене которого он продолжал играть почти до самых последних 

дней. Всего им исполнено более 200 ролей. Среди них: Антонио 

(«Много шума из ничего» В. Шекспира), Астлей («Игрок» 

Ф. М. Достоевского), Вожак («Оптимистическая трагедия» 

В. В. Вишневского), Жевакин («Женитьба» Н. Гоголя), главная 

роль в спектакле «Папа, давайте мы вас женим…» (по пьесе 

А. Галина «Ретро»). Участвовал почти во всех пьесах В. Розова и 

А. Арбузова. 

См.: Коротких Г. Эти разные, разные лица… : 

Б. Я. Крачковский // Душа и жизнь / Г. Коротких. – Воронеж, 

2000. – С. 214–217 ; Тимофеев Н. Н. Крачковский Борис 

Алексеевич // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 185 ; Лепендин П. 

Последний рыцарь : к 100-летию Бориса Крачковского // 

Воронежский курьер. – 2013. – 3 авг. – С. 5 ; Тимофеев Н. 

Последний рыцарь Мельпомены XX века // Воронежский 

Кольцовский театр. Звёзды XX века / Н. Тимофеев. – 

Воронеж, 2019. – С. 59–64 : ил. 

 

2 августа – 80 лет назад родился Евсеенко Иван 

Иванович (2.08.1943–12.12.2014), прозаик, публицист, член 

Союза писателей (1976), заслуженный работник культуры РФ 

(1999). Уроженец села Займище Щорского района (с 2016 г. 

Сновского) Черниговской области Украинской ССР. Окончил 

Литературный институт им. А. М. Горького (1973). В Воронеже 

жил с 1973 г. Работал в журнале «Подъём»: заведующий 

отделом прозы (1973–1997), главный редактор журнала (1997–

2006). Литературной деятельностью занимался с 1961 г. 
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Публиковался в коллективных сборниках, журналах: «Наш 

современник», «Москва», «Новый мир», «Север», «Подъём» и 

др. Автор более 15 книг повестей и рассказов, в том числе 

«Начинается осень» (1974; слово об авторе С. Залыгина), 

«Бревенчатый дом» (1975; об авторе – Е. Носов), «Крик 

коростеля» (1982; послесловие В. Распутина), «Однодворец 

Калашников» (1989; послесловие С. Чупринина), «Пока 

печалятся колокола» (2008), «Затаив дыхание...: повести» (2013). 

Многие произведения переведены на иностранные языки и 

языки народов СССР. Его творчество отмечено региональными 

премиями: В. Кубанёва (Воронеж, 1978), И. Бунина (Орёл, 1995), 

А. Платонова (Воронеж, 1999), тургеневской премии «Бежин 

луг» (Тула, 2004), В. Шукшина (Барнаул, 2009), И. Шмелёва 

(Нижний Новгород, 2011), премии журналов «Наш 

современник» (2012), «Подъём» («Родная речь», 2013), 

«Прохоровское поле» (Белгород, 2013).  

См.: Макаров А. Под небом срединной России : к 

творческому портрету Ивана Евсеенко // На родине 

Кольцова. – 2009. – С. 19 : ил. – Одноднев. лит. газ. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 112–113 ; 

Жихарев В. [Иван Евсеенко] // За строкою строка : хроника 

писательского сообщества / В. Жихарев. – Воронеж, 2013. – 

С. 53, 116–118, 131–132 ; Новичихин Е. Радетель русского 

слова : Иван Евсеенко // Штрихи : воронежские писатели 

второй половины XX века : воспоминания, очерки, 

публикации / Е. Новичихин. – Воронеж, 2015. – С. 32–49 ; 

Евсеенко И. И. (младший). Стезя, которую нужно 

заслужить : к 75-летию русского писателя Ивана Евсеенко 

// Подъём. – 2018. – № 7. – С. 57–60 : ил. ; Никонова Т. О 

прозе Ивана Евсеенко 1980–1990-х годов // Воронежские 

страницы. Книги и годы / Т. Никонова. – Воронеж, 2019. – С. 

111–125. ; Новичихин Е. Г. Память и беспамятство // На 

земле и в зените : статьи о писателях и книгах / 

Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2021. – С. 120–131 ; 

Новичихин Е. Радетель русского слова. Иван Евсеенко // 

Подъём. – 2021. – № 1. – С. 102–110 : ил. – В ст.: Три 

редактора ; Наш современник. – Москва, 2021. – № 8. – С. 

261–267 : ил. 

https://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=92
https://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=42
https://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=44
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3 августа – 205 лет назад (22.07(3.08).1818) в Воронеже 

был открыт «Попечительный о бедных комитет». 

Деятельность комитета отражена в «Обзорах Воронежской 

губернии», печатавшихся ежегодно с 1878 г. Это было самое 

крупное благотворительное общество, созданное дворянством и 

купечеством при участии губернской власти. Комитет 

постепенно расширял деятельность, охватывая помощь нищим, 

сиротам, заключённым и др., открыл училище трудолюбия, 

квартиры для бедных учащихся средних учебных заведений, 

приют и мастерскую для бедных женщин. По его инициативе в 

1889 г. в Воронеже был основан Дом трудолюбия, который с 

1894 г. стал самостоятельным учреждением и ежемесячно 

принимал до 100 бездомных и безработных. Помимо оказания 

привычной помощи нуждавшимся Комитет содействовал 

воспитанию детей и выдавал приданое бедным невестам. К 

началу XX в. находился под покровительством принцессы 

Евгении Ольденбургской.  

См.: Воронежский юбилейный сборник в память 

трёхсотлетия г. Воронежа. – Воронеж, 1886. – Т. 1. – 

С. 633–656 ; Гатилова Л. С. Воронежский дом трудолюбия 

как центр социального попечения (конец ХIХ – начало ХХ вв.) 

// Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Социология. – 2007. – № 2. – 

С. 74–82 ; Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 114 ; 

Савенкова М. М. Рукодельные школы Воронежской губернии 

на рубеже XIX – XX веков : монография / М. М. Савенкова. – 

Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2018. – 195 с. : ил. ; 

Попов П. А. Благотворительные общества / П. А. Попов, 

Б. А. Фирсов // Старый Воронеж : из истории городского 

быта XVIII – начала XX веков / П. А. Попов, Б. А. Фирсов. – 

3-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 2021. – С. 65–69. 

 
3 августа – 125 лет назад (22.07(3.08).1898) в Воронеже 

была открыта бесплатная «Александро-Мариинская глазная 

лечебница Попечительства Императрицы Марии Александровны 

о слепых», ныне – Воронежская областная клиническая 

офтальмологическая больница (ВОКОБ). В 1911 г. лечебница 



129 

 

переведена в здание, специально построенное по проекту 

архитектора М. Н. Замятнина. В 1979 г. введён в эксплуатацию 

новый шестиэтажный корпус больницы. Является 

межобластным микрохирургическим центром. С 1983 г. носит 

название областной клинической офтальмологической 

больницы. В 2006 г. организован так называемый «глазной 

банк», который позволяет проводить сложнейшие операции по 

пересадке роговицы. Больница рассчитана на стационарное 

лечение и консультативный амбулаторный приём, осуществляет 

консервативное лечение пациентов с различной глазной 

патологией. Сотрудники принимают активное участие в 

проведении научных исследований, в работе конференций и 

симпозиумов. Клиника тесно сотрудничает с лечебно-

профилактическими учреждениями области. 

См.: К 100-летию областной клинической 

офтальмологической больницы : истор. очерк. – Воронеж : 

[б. и.], 1998. – 70 с. ; Калмасов А. «Дальнозоркое» решение : 

[о реорганизации больницы] // Берег. – 2016. – 7 окт. – С. 44 ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 115 ; 

Щербаков С. Я. Разработка направлений повышения 

эффективности учреждения здравоохранения (на примере 

Воронежской областной клинической офтальмологической 

больницы) // Регион : системы, экономика, управление. – 

2015. – № 3. – С. 128–139 ; Косых О. Современная 

поликлиника с принципами бережливости : [о реконструкции 

здания больницы ] // Строительство и недвижимость в 

Воронежском регионе. – 2019. – 23–29 мая (№ 20–21). – С. 1, 

3. 

 

6 августа – 100 лет назад родился Цуканов Борис 

Никандрович (6.08.1923–8.01.2002), актёр, художник-

карикатурист. Уроженец Воронежа. Участник Великой 

Отечественной войны. Актёр Воронежского драматического 

театра в 1948–1998 гг. За период театральной жизни 

Б. Н. Цуканов сыграл около 200 ролей. Среди них: Андрей («В 

добрый час!» В. Розова), Пауль Дитрих («Щит и меч» 

В. Кожевникова), Родриго («Дама-невидимка» П. Кальдерона), 

Горецкий, Жигунов («Волки и овцы», «Горячее сердце» 



130 

 

А. Островского), Ильин («Уроки музыки» Л. Петрушевской), 

Жевакин («Женитьба» Н. Гоголя) и др. В его коллекции 

карикатур более сотни дружеских шаржей на многих известных 

деятелей литературы и искусства Воронежа. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 92 ; 

Длугач А. Увлечённость // Театр. – 1980. – № 10. – С. 77 ; 

Быба Т. Ушёл актёр со сцены // Воронежский курьер. – 2002. 

– 10 янв. ; Коротких Г. Мастер эпизода и шаржа // 

Коммуна. – 2002. – 11 янв. ; Котин О. Художник, что 

играет шарж  // Воронежский курьер. – 2002. – 30 марта. 

 

8 августа – 95 лет назад родился Семаго Леонид 

Леонидович (8.08.1928–24.07.2008), кандидат биологических 

наук (1960), писатель-натуралист, член Союза писателей (1988). 

Лауреат премии ЮВЖД им. А. П. Платонова (2001), почётный 

гражданин Воронежа (2004). Уроженец Скопина Рязанской 

губернии. Окончил ВГУ (1951), там же аспирантуру (1957). 

Доцент кафедры зоологии позвоночных ВГУ (1960–1988). Автор 

около 150 научных работ, многих научно-художественных книг, 

в том числе: «Очерки живой природы (1972, 1974), «Сто 

свиданий с природой» (1975, 1976)», «На речных берегах» 

(1985), «Золотая флейта» (1990), «Птицы» (1994), «Бежал по 

снегу ёж» (2004). Печатался в воронежских газетах. Автор 

телевизионной программы «Этот мир придуман не нами». 

Экскурсия в природу с Л. Семаго». На III межрегиональном 

фестивале экологических фильмов «Красная Книга» (2000) 

Л. Семаго занял первое место за фильмы «Ровесник Российского 

флота» и «Воробьёвские воронцы». В 1993–2006 гг. вёл занятия 

в организованном им школьном лесничестве села Новая Криуша 

Калачеевского района. Архив Л. Семаго передан в Лискинский 

историко-краеведческий музей (2008). Воронежский художник и 

скульптор Б. А. Катков создал памятник учёному (2008). На 

фасаде дома, где жил Л. Л. Семаго (ул. Пушкинская, 10), 

установлена мемориальная доска (2016). 

См.: Никифоров А. Кудесник Леонид Семаго / А. Никифоров, 

П. Чалый // Подъём. – 2012. – № 6. – С. 182–188 ; Бунеев А. 

Крыльев сильнее стрижиных над городом нет // 
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Воронежский курьер. – 2016. – 16–22 авг. – С. 17 : ил. ; 

Ефремов Э. П. В этом мире остаться : вспоминая Леонида 

Семаго // Подъём. – 2018. – № 8. – С. 189–202 : ил.  

 

9 августа – 155 лет назад (28.07(9.08).1868) приступили 

к работе железнодорожные мастерские, на базе которых в 

1928 г. создан паровозоремонтный завод – ныне Воронежский 

тепловозоремонтный завод им. Ф. Э. Дзержинского, филиал 

открытого акционерного общества «Желдорреммаш». В годы 

Великой Отечественной войны завод, находясь в эвакуции, 

ремонтировал паровозы, строил бронепоезда, выпускал 

стрелковое оружие, лафеты противотанковых орудий. На 

производственной площадке завода находится 15 цехов, 

включая тепловозосборочный, аппаратный, дизельный, колёсно-

тележный и др. Является базовым предприятием по ремонту 

тягового подвижного состава ОАО «РЖД», крупных 

промышленных и транспортных предприятий России. Освоен 

ремонт самых современных пассажирских тепловозов, 

оснащённых микропроцессорными системами управления. В 

2016 г. завод начал сотрудничать с Крымской железной дорогой. 

Наращиваются объёмы производства, проводится реконструкция 

и техническое перевооружение.  

См.: Этапы большого пути : очерки истории Воронежского 

ордена Трудового Красного Знамени тепловозоремонтного 

завода им. Ф. Э. Дзержинского (1868–1968 гг. – Воронеж : 

Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1969. – 248 с. : ил. ; История 

завода. Из девятнадцатого в двадцать первый век : 

Воронежскому тепловозоремонтному заводу 145 лет / под 

общ. ред. Н. Н. Музалевского. – Воронеж : Кварта, 2013. – 

288 с. : ил. ; Рельсы Победы : [из истории завода] // 

Наследие Победы. 2015 : информ.-реклам. бюллетень / 

Коммерсант-Черноземье. – 2015. – С. 20–21 ; Ларина И. 

Воронежский ТРЗ : история и современность // Гудок. – 

2017. – 28 июля. Прил.: с. 3, 7. – (Вперёд ; № 27) ; Гришаев К. 

Воронежский ТРЗ: 150 лет движения вперёд // 

Промышленные вести Воронежской области. – 2018. – Июль 

– авг. (№ 7–8). – С. 7 : ил. ; Вербицкая М. В. 

Статистический анализ производственного травматизма 

на хозяйствующем субъекте : [на примере ВТРЗ] / 
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М. В. Вербицкая, Е. А. Жидко // Информационные технологии 

в строительных, социальных и экономических системах. – 

2020. – Июль (№ 2). – С. 55–58. 

 

10 августа – 105 лет назад родился Пономарёв Пётр 

Денисович (10.08.1918–20.02.1997), художник декоративно-

прикладного искусства, коллекционер, пропагандист 

художественных ремёсел и народных промыслов, член Союза 

художников (1961), заслуженный работник культуры РСФСР 

(1980), почётный гражданин Воронежа (1994). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец села Клёповка 

Павловского уезда (ныне Бутурлиновский район). Учился на 

живописно-декоративном отделении Тамбовского 

художественного училища (1935–1937). С 1948 г. мастер 

художественно-керамического цеха областного товарищества 

«Художник». Главный художник Воронежских художественно-

производственных мастерских (1970–1977). Автор декоративных 

блюд, панно, ковров, орнаментированных по мотивам народного 

искусства Воронежской области, сценических костюмов для 

фольклорных ансамблей, женских украшений (броши, бусы, 

кулоны) из дерева и керамики. Участник областных, зональных, 

региональных выставок с 1954 г. Библиотеке № 24 г. Воронежа, 

где хранится его коллекция произведений народного искусства, 

присвоено имя П. Д. Пономарёва (1998). Именем художника 

названа одна из улиц Воронежа. К 100-летию художника в 

выставочном зале Союза художников экспонировалась 

персональная выставка художника.  

См.: Поспеловский Ю. Творец русского сувенира // Живая 

память / Ю. Поспеловский. – Воронеж, 2006. – С. 495–497 ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 94–95 ; 

Добромиров В. Д. Пономарёв Пётр Денисович // Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 294 ; Чирков В. Корни хранятся в библиотеке [имени 

П. Д. Пономарёва] // Воронежская. неделя. – 2011. – 27 июля 

– 2 авг. (№ 30). – С. 4 ; Комарова Д. Каждый наряд, каждый 

костюм – послание в будущее // Коммуна. – 2018. – 11 сент. 

– С. 2 ; Творческий путь: Пётр Денисович Пономарёв / 

[сост. В. Л. Елецких]. – Воронеж : Альбом, 2018. – 135 с. : 
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ил. ; [Пётр Денисович Пономарёв] // Жизнь – как она 

была... : (из автобиографических записок) / О. Г. Ласунский. 

– Воронеж, 2021. – С. 200 : ил.  

 

13 августа – 75 лет назад родился Жихарев Виталий 

Иванович (13.08.1948), прозаик, публицист, член Союза 

журналистов (1973), член Союза писателей России (2003), 

лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» (2000), 

лауреат государственной премии Правительства РФ (2010) и др. 

Уроженец села Артюшкино Аннинского района. Окончил 

факультет журналистики ВГУ. Заместитель редактора, редактор 

областной газеты «Молодой коммунар» (1975–1982). 

Председатель областного телерадиокомитета (ныне ВГТРК, 

1988–1993). С 1994 по 2010 гг. – главный редактор газеты 

«Коммуна». Под руководством В. И. Жихарева создана сеть 

дочерних изданий газеты «Коммуна», в том числе журнал 

«Кольцовский сквер» и книжная серия «Библиотека «Коммуны». 

Председатель правления Воронежского регионального 

отделения Союза писателей России (2010–2015). Автор многих 

историко-документальных книг, в том числе: «Река времени» 

(2001), «Судьба Аллилуевых» (2002), «Нота странствий» (2010), 

«Нетленной памяти страницы» (2011), «За строкою строка: 

хроника писательского сообщества» (2013), «Твои солдаты, 

Родина! 1941–1945: книга Памяти и Славы участников Великой 

Отечественной войны – уроженцев и жителей села Артюшкино 

Аннинского района Воронежской области» (2015) и др. 

Опубликованы сборники очерков: «Где вдохновенье песней 

зазвучало», «Оглянуться, чтобы посмотреть», «Свет 

несбывшейся мечты» (2018). В Доме журналистов была открыта 

персональная фотовыставка В. Жихарева «С миру по фотке» 

(2018). 

См.: Силин В. Главный // Летописцы из «Коммуны» : 

документальное повествование / В. Силин. – Воронеж, 2007. 

– С. 400–406 ; Свиридов А. Трижды главный редактор // 

Воронежские летописцы / А. Свиридов. – Воронеж, 2006. – 

С. 104–110 ; Воронежский край. Памятные даты на 2018 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 118, 

119 ; Гашимова, Т. «С миру – по фотке» // Коммуна. – 2018. 
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– 24 авг. – С. 3 ; Лазарева И. С миру по фотке : в Воронеже 

открылась выставка В. Жихарева // Берег. – 2018. – 21 авг. – 

С. 15 : фот. ; Тулупов В. Журналистики стойкий солдат : к 

70-летию В. И. Жихарева // Акценты : новое в массовой 

коммуникации : альманах / Воронеж. гос. ун-т ; гл. ред. 

В. В. Тулупов. – Воронеж, 2018. – Вып. 5–6. – С. 66–67 ; 

Афанасьев С. Как уроженец села Артюшкино стал 

известным журналистом // Аннинские вести. – 2020. – 7 апр. 

– С. 7 : ил. ; Новичихин Е. Г. Продолжатель добрых 

традиций // На земле и в зените : статьи о писателях и 

книгах / Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2021. – С. 220–229. 

 

14 августа – 135 лет назад родился Буревой (настоящая 

фамилия Сопляков) Кость (Константин) Степанович 

(2.08.(14.08).1888–15.12.1934), поэт, драматург, публицист, 

литературовед, искусствовед, издатель, театральный и 

общественно-политический деятель. Уроженец слободы 

Евстратовка (Б. Меженка) Острогожского уезда (ныне 

Россошанский район). Активный участник революционного 

движения. Неоднократно был в ссылке. После Февральской 

революции 1917 г. – один из руководителей исполнительной 

власти в Воронеже и Воронежской губернии, делегат 

Учредительного собрания (Петроград, 1918). После 1922 г. 

занимался только творческой деятельностью. Организовал в 

Москве центры украинской культуры. Автор многих 

публицистических книг, исторических и сатирических пьес, 

литературных пародий, научных исследований, театральных 

заметок. Незаконно репрессирован, расстрелян. 

См.: Лаппо Д. Буревой (Сопляков) Константин Степанович 

// Жертвы беззакония / Д. Лаппо – Воронеж, 1994. – С. 14–

22 ; Чалый П. Эсер // Россошь. – 2010. – 29 сент. – 5 окт. 

(№ 39). – С. 7 ; Ласунский О. Г. Накликал бурю… 

[К. С. Буревой] // Литературный Воронеж : имена и факты 

/ О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2015. – С. 216–220.  

 

15 августа – 90 лет назад родился Пашнев Эдуард 

Иванович (15.08.1933–1.01.2021), писатель, драматург, 

публицист, член Союза писателей (1966), лауреат 

Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского 
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(1974). Уроженец Воронежа. Окончил Литературный институт 

им. А. М. Горького (1964), Высшие курсы сценаристов и 

режиссёрские (1975). Печатается с 1955 г. Председатель 

правления Воронежской писательской организации (1981–1983). 

Заведующий литературной частью театра «Колесо» (1988–1996, 

г. Тольятти Куйбышевской области). Автор более 30 книг 

детско-юношеской тематики и около 15 пьес. Некоторые из них 

шли на сценах воронежских театров. По сценариям Э. Пашнева 

сняты художественные фильмы «Поле перейти» (1977), 

«Певучая Россия» (1986). В последние годы жил в США (Сан-

Франциско). В журнале «Подъём» (2020, № 12; 2021, № 1–3) 

опубликован роман Э. И. Пашнева «Когда мы были великими: 

роман из дневников и записных книжек – авторы, редакторы, 

литературная жизнь».  

См.: Грибанов М. А. Эдуард Пашнев // Подъём. – 2008. – 

№ 1. – С. 189–190. – В ст.: Штрихи к портретам ; 

Тимофеев Н. Творить словом – наслаждение : к 80-летию 

Эдуарда Пашнева // Воронежский телеграф. – 2013. – Авг. 

(№ 164). – С. 17–19. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Ускова Т. Ф. Воронежские реалии в повести Эдуарда 

Пашнева «Дневник человека с деревянной саблей» // 

Воронежский текст русской культуры : провинциальность 

как эстетический код литературы XX века : [сборник 

статей] / ред. : Т. А. Тернова, А. В. Фролова. – Воронеж, 

2013. – С. 90–97 ; Соляник С. С. Детство в творчестве 

Э. И. Пашнева воронежского периода // Тезисы докладов 

студенческой научной конференции по итогам работы за 

2015 год / Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж, 2016. – Вып. 

20. – С. 58–60 ; Тимофеев Н. «Он заставляет тексты 

пульсировать» // Мысли. – 2018. – № 4. – С. 28–29 : ил. – 

(Прил. к журн. «Подъём») ; Ласунский О. Неуёмная жажда 

творчества // Мысли. – 2021. – № 1. – С. 29–30 : ил. – (Прил. 

к журн. «Подъём») ; Лепендин П. С душой воронежского 

жителя // Там же. – С. 31 ; Тимофеев Н. Ушёл азартный 

человек // Там же. – С. 32–33.  

 

16 августа – 80 лет назад родился Кряженков 

Анатолий Николаевич (16.08.1943), краевед, журналист, член 

Союза журналистов, заслуженный работник культуры РФ 
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(2002), лауреат Национальной общественной премии им. Петра 

Великого «Лучший менеджер России» (2001), член Союза 

писателей России (2005). Уроженец рабочего посёлка 

Алексеевка Воронежской области (ныне г. Алексеевка 

Белгородской области). Окончил отделение журналистики 

филологического факультета ВГУ (1972). С 1968 г. – сотрудник 

газеты «Заря» (Алексеевка Белгородской области), главный 

редактор с 1993 г. Участник воронежских краеведческих чтений 

(ВИКО). Один из организаторов музея Н. В. Станкевича и 

Кр. Барона в селе Мухо-Удеревка Алексеевского района 

Белгородской области. Публиковался в журнале «Подъём», 

альманахе «Светоч», воронежских и белгородских 

краеведческих сборниках, «Белгородской энциклопедии». Автор 

многих краеведческих изданий, в том числе посвящённых 

Алексеевке: «Вся алексеевская земля: энциклопедический 

словарь» (2015), «Пешком по Алексеевке: история городских 

улиц и домов» (2021) и др. Опубликованы книги – «Своё 

суждение имел: жизнеописание А. В. Никитенко (2019), 

«Подвигом добрым я подвизался... Воронежский период жизни и 

служения священномученика Митрофана» (2021, совместно с 

В. И. Лунёвой) и др.  

См.: Воронежское историко-культурное общество. 1971–

2011 : справочно-библиогр. материалы / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина ; ВИКО. – Воронеж, 2011. – 176 с., 

[8] л. ил. – Имен. указ.: с. 160 ; Акиньшин А. Летописец из 

соседней Алексеевки // Коммуна. – 2013. – 16 авг. – С. 5 ; 

Дорохов С. О родной Алексеевке – своим читателям : [о 

выставке в ВОУНБ им. И. С. Никитина к 75-летию 

А. Кряженкова] // Коммуна. – 2018. – 7 сент. – С. 8 : ил. 

 

17 августа – 140 лет назад родился Олейников Тихон 

Митрофанович (5(17).08.1883 – после 1941), краевед. Уроженец 

слободы Неровной Острогожского уезда (ныне слобода 

Неровновка Ольховатского района). Окончил Воронежскую 

духовную семинарию (1904), Петербургскую духовную 

академию (1908), Петербургский Археологический институт 

(1908). С 1920 по 1929 гг. был сотрудником губернского архива 

и губернского музея. Арестован в 1930 г. по «делу краеведов 
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ЦЧО». Со 2-й половины 1930-х гг. работал учителем истории в 

школе посёлка Семилуки. Краеведческая деятельность 

Т. М. Олейникова до революции протекала в рамках Церковного 

историко-археологического комитета. Он редактировал 

ежегодные выпуски «Воронежской старины» (1912–1916), 

занимался местной церковной историей XVII–XIX вв. Им 

введены в научный оборот материалы к биографиям поэта 

А. П. Серебрянского, писателей А. П. Чехова и И. А. Бунина.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 99–100 ; 

ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 384.   

 

21 августа – 125 лет назад родился Александров 

(настоящая фамилия Келлер) Владимир Борисович 

(9(21).08.1898–21.09.1954), литературный критик, поэт, член 

Союза писателей СССР (1943). Уроженец Саратова. Окончил 1-

ю Воронежскую гимназию (1916), ВГУ (1923), аспирантуру 

Московского института экономики (1929). Кандидат 

экономических наук (1935). Работал в системе воронежского 

губернского и городского отделов народного образования, 

преподавал в воронежских вузах. С 1918 г. публиковался в 

воронежской печати. Находился в дружеских отношениях с 

А. П. Платоновым, был одним из первооткрывателей его таланта 

(1922). Автор сборника стихов «Игра» (1922; под настоящей 

фамилией), книг: «Михаил Исаковский» (1950), «Люди и книги» 

(1956), а также статей, преимущественно об отечественной 

поэзии. Один из первых исследователей творчества 

А. Т. Твардовского.  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 14 ; Антонова Е. В. Окружение Андрея Платонова : 

Владимир Келлер // Из истории Воронежского края : сб. ст. / 

ВГУ ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2016. – Вып. 23. 

– С. 117–132. 

 

23 августа – 70 лет назад родилась Тимофеева Наталья 

Петровна (23.08.1953), историк, педагог, кандидат 

исторических наук (1986), доцент (1997). Уроженка села 

Павловка Панинского района Воронежской области. Училась в 
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ВГУ (1970–1972), окончила историческое отделение факультета 

философии, истории и обществоведения университета 

им. Мартина Лютера (1976, Галле, ГДР). Преподаватель ВГПУ 

(1986–2004). С 2014 г. проректор по международным 

отношениям Воронежского института высоких технологий 

(ВИВТ). С 2007 г. возглавляет Региональный центр устной 

истории, первоначально действовавший в структуре ВГПУ, с 

2014 – структурное подразделение ВИВТ. В его рамках создан 

фонд нарративно-биографических интервью. Инициатор и 

организатор ряда крупных международных проектов: «Немецкие 

военнопленные в Воронеже и Воронежской области», 

«Биографическая документация рабского и принудительного 

труда в нацистской Германии», «Память о войне и оккупации в 

Воронеже и Воронежской области» и др. Автор, составитель, 

ответственный редактор более 70 работ на русском, немецком и 

украинском языках, в том числе: монографии «Немецкая 

интеллигенция и политика реформ. Система образования в 

Восточной Германии 1945–1949 гг.» (1996); сборников «Детство 

у меня было...: образ концентрационного лагеря в 

воспоминаниях бывших несовершеннолетних узников» (2010), 

«Лагерный опыт в жизни и памяти русских и немцев – 

возможности и пределы совместных воспоминаний» (2010), 

«Жутко вспоминать... Война и оккупация Воронежской области 

в свидетельствах очевидцев» (2013) и др. Член Международного 

консультационного совета при Фонде Нижнесаксонских 

мемориалов (2016). 

См.: «Свой – другой – чужой» : парадоксы 

взаимовосприятия русских и немцев в контексте истории ХХ 

в. : материалы междунар. науч.-практ. конф. 17–19 сент. 

2012 / Регион. центр устной истории; сост., отв. ред. 

Н. П. Тимофеева. – Воронеж : Наука-Юнипресс, 2014. – 141 

с. ; Тимофеева Наталья Петровна // Панинский район : 

Энциклопедия в лицах. – Воронеж, 2014. – С. 231–232 ; 
Гашимова Т. Вглядываясь в лица войны : [о выставке 

«Советские военнопленные в Германии 1941–1945. Плен и 

возвращение»] // Коммуна. – 2017. – 3 февр. – С. 7. 
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24 августа – 155 лет назад родилась Барышникова 

Анна Куприяновна (Куприяниха) (12(24).08.1868–23.08.1954), 

известная русская сказочница, член Союза писателей СССР 

(1938). Уроженка деревни Чуриково Землянского уезда 

Воронежской губернии (ныне Рамонский район). Впервые 

запись сказок А. Барышниковой была сделана ленинградской 

фольклористкой Н. П. Гринковой в 1925 г. В Воронеже сказки 

регулярно издавались с 1937 г., часто с иллюстрациями 

воронежских художников. Исследователями было записано 

более 120 сказок, различных по своим сюжетам и жанрам. Среди 

творцов и хранителей русской народной сказки 

А. К. Барышникова занимает особое место в силу богатства и 

многообразия её сказочного репертуара, благодаря его ярко 

выраженной социальной направленности и художественному 

своеобразию. В 2007 г. «Сказки бабушки Куприянихи» изданы в 

Центре духовного возрождения Чернозёмного края. В 2018 г. в 

Воронеже в пятый раз прошёл праздник русской сказки, 

посвящённый 150-летию воронежской сказочницы 

А. К. Барышниковой. Статьи исследователей о творчестве 

сказочницы периодически публикуются в выпусках ВГУ 

«Народная культура и проблемы её изучения» (Афанасьевский 

сборник) по материалам научных региональных конференций.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 124, 125 ;  

Золотой сундучок. Этнокультурные особенности края: 

сказки / [рук. проекта И. А. Щёлоков ; сост.: В. В. Будаков, 

Е. Г. Новичихин ; ред.-сост. В. Е. Новохатский]. – Воронеж : 

ГБУК ВО «Журнал "Подъем"», 2017. – 304 с., [6] л. ил. – Из 

содерж.: Пухова Т. Ф. Носительница сказочного фольклора. 

Комментарии к сказкам А. К.Барышниковой : 

(фольклористы 20–30-х годов о творчестве 

А. К. Барышниковой (Куприянихи)). – С. 47–50 ; 

Гринкова Н. П. Сказки Куприянихи. – С. 51–56 ; 

Новикова А. М. Творчество Куприянихи / А. М. Новикова ; 

И. А. Осовецкий. – С. 56–73 ; Ряполов В. Сказочный дар // 

Мысли. – 2018. – № 7. – С. 16–17 ; Кретов А. А. Цветовой 

спектр и цветообозначения в сказках А. К. Барышниковой / 

А. А. Кретов, В. В. Шмыглева // Проблемы изучения живого 

русского слова на рубеже тысячелетий : материалы X 
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Междунар. науч. конф. (г. Воронеж, 26–27 октября 2019) / 

Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж, 2019. – С. 227–230 ; 

Белозеров Е. Жила и верила в сказки // Семилукская жизнь. – 

2021. – 3 дек. – С. 11 ; Ковешникова Т. Сказочно 

талантливы // Моё. – 2022. – 7 марта (№ 10). – С. 26–27. 

 

24 августа – 75 лет назад родился Корякин Владимир 

Дмитриевич (24.08.1948), журналист, писатель. Уроженец 

г. Мариуполь (Украинская ССР). Окончил Ждановский 

металлургический институт (1971). В Воронеже с 1975 г. 

Работал в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве, 

сотрудничал с воронежскими газетами «АиФ-Черноземье», 

«Берег», «Молодой коммунар», «Новая газета» (региональное 

приложение) в качестве спортивного обозревателя. В его 

творчестве доминирует тема спорта (особенно вольной борьбы), 

а также история воронежской адвокатуры. Автор 15 книг и 

брошюр, изданных в Воронеже, в том числе: «Круговорот» 

(1984), «Удар гонга» (1994), «Им рукоплескали: очерки и 

рассказы о выдающихся воронежских спортсменах» (2007), 

«Марш гладиаторов» (2011), «Воронежская адвокатура: 

исторические параллели» (совм. с В. В. Калитвиным, 2013), 

«Вероломный год. 1911-й» (2015), «Василий Меркулов и другие. 

Время золотое классической борьбы» (2016), «Ковёр 

провинциального тренера» (2017), «Самый первый лед» (2018), 

«Игрок из шестидесятых» (2020). 

См.: Корякин Владимир Дмитриевич // Спорт в 

Воронежской области : кто есть кто? / сост.: 

В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. – Воронеж, 2007. – С. 116. 

 

26 августа – 70 лет назад родился Пыльнев Юрий 

Валентинович (26.08.1953), педагог, историк, кандидат 

исторических наук (2000), профессор (2005), заслуженный 

работник культуры РФ (2000). Лауреат премии правительства 

Воронежской области в сфере науки и образования (2013). 

Награждён почётным знаком правительства Воронежской 

области «Благодарность от земли Воронежской» (2015). 

Уроженец г. Б. Токмак Запорожской области (УССР). Окончил 

Львовское высшее военно-политическое училище. С 1995 г. 
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директор «Музея истории развития образования Воронежской 

области» при Воронежском институте развития образования 

(ВИРО). Специалист в области культуры и просвещения 

Воронежского края XVIII–XXI вв. Автор около 150 работ, в том 

числе: «История школы и народного просвещения 

Воронежского края XVIII – начала ХХ века» (1999, 2012), 

«Воронежская губернская (1-я мужская) гимназия» (2009), 

«Народное образование в Воронежской области накануне и в 

годы Великой Отечественной войны (1939–1945)» (2009; 

совместно с С. А. Чуевым), «Историко-культурное краеведение» 

(2012, совместно с Н. П. Красиковой), «Русская школьная 

отметка: история и современность» (2016, совместно с 

В. В. Васильевым), «Музей истории развития образования 

Воронежской области» (2018) и др. В 2015 г. при его участии 

вышло несколько путеводителей-дневников по музеям, 

памятникам истории, культуры и природы Воронежской области 

для учащихся 5–11 класссов. Инициатор сооружения памятного 

знака в честь 300-летия первой государственной школы в 

Воронеже (2003). 

См.: Пыльнев Юрий Валентинович // Имена Воронежа – 

425. История города продолжается / авт.-сост. 

Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – С. 298 ; Табачников Б. 

Энциклопедическое издание : [о книге Ю. Пыльнева] // 

Воронежский курьер. – 2013. – 23 марта. – С. 4. – 

(Воронежский телеграф) ; Пыльнев Ю. В. Пётр Первый в 

Воронеже и создание русского гражданского шрифта // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Филология. Журналистика. – 2018. – № 4. – С. 156–

158 ; Пыльнев Ю. В. Народное образование в Воронежской 

губернии в канун Февральской революции 1917 г. // 

Воронежский вестник архивиста : науч.-информ. ежегодник 

/ гл. ред. В. В. Гуров. – Воронеж, 2018. – Вып. 16. – С. 121–

124 ; Пыльнев Ю. В. Подготовка специалистов в учебных 

заведениях Воронежского края при Петре I // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

Проблемы высшего образования. – 2022. – № 1. – С. 99–102. 

 

28 августа – 175 лет назад родился Горожанкин Иван 

Николаевич (16(28).08.1848–7(20).11.1904), биолог, профессор 
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Московского университета. Уроженец Воронежа. Окончил 

Воронежскую губернскую гимназию (1866), Московский 

университет (1871). Руководил кафедрой морфологии и 

систематики растений (1885–1904). Автор книги «Лекции по 

морфологии и систематике архегониальных растений» (1897). 

Его лекции посещал студент А. П. Чехов. Заведовал 

Ботаническим садом Московского университета (1876–1898). 

Создал московскую морфологическую школу ботаников и новое 

направление в ботанике – сравнительно-эмбриологическое, 

разработал собственную систему растительного мира. В 1868, 

1869, 1872 и 1875 гг. проводил исследования по изучению 

растительности Воронежской губернии по кафедре ботаники. 

Биографические материалы о жизни и деятельности учёного 

имеются в изданиях: Мейер К. И. «Иван Николаевич 

Горожанкин и его роль в развитии русской ботаники» (1966), 

Л. В. Алексеев, Е. В. Калесник «Иван Николаевич Горожанкин» 

(1998). 

См.: Мейер К. Ботаник Иван Николаевич Горожанкин и его 

школа (1848–1904). – Москва : Моск. об-во испытателей 

природы, 1940. – 52 с., 6 вкл. л. портр. ; Волков В. А. 

Горожанкин Иван Николаевич // Российская профессура 

ХVIII – нач. ХХ вв. Биологические и медико-биологические 

науки : биогр. словарь / В. А. Волков, М. В. Куликова. – 

Санкт-Петербург, 2003. – С. 145–146 ; Баландин С. А. 

История Гербария Московского университета / 

С. А. Баландин, И. А. Губанов, В. Н. Павлов // Гербарий 

Московского университета (MW): история, современное 

состояние и перспективы развития / Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 10–37.  
 

28 августа – 105 лет назад родился Шевченко Михаил 

Минович (28.08.1918–15.11.2000), кандидат исторических наук 

(1956), доцент ВГУ. Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Стояновка Бобровского уезда Воронежской 

губернии. Окончил историко-филологический факультет ВГУ 

(1950). С 1954 г. преподавал в ВГУ, доцент кафедры истории 

СССР досоветского периода (1960–1986), декан историко-

филологического, затем исторического факультета (1958–1961, 
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1972–1975). Автор ряда научно-исследовательских работ по 

истории воронежского крестьянства и общественной жизни 

Воронежского края в XIX в., в том числе «История крепостного 

права в России» (1981). Редактор сборника документов 

«Крестьянское движение в Воронежской губернии 1858–1861 

гг.» (1970), «Крестьянское движение в Воронежской губернии 

1862–1904 гг.» (1973).  

См.: Карпачев М. Д. Памяти М. М. Шевченко // 

Исторические записки : науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т. – 

Воронеж, 2001. – Вып. 7. – С. 280–284 ; Исторический 

факультет Воронежского государственного университета : 

биогр. справ. сотрудников. 1940–2015 / ред.-сост. 

А. Н. Акиньшин. – 2-е изд., доп. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 

2015. – 370 с. – Имен. указ.: с. 366. 

 

30 августа – 115 лет назад родился Шишигин Фирс 

Ефимович (17(30).08.1908–29.05.1985), режиссёр, педагог, 

лауреат Государственной премии СССР (1951), заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1954), народный артист СССР (1964), 

лауреат Государственной премии РСФСР (1971). Уроженец 

деревни Борок-Городок Архангельской губернии (ныне 

Шенкурского района Архангельской области). В 1925–1929 гг. 

учился на режиссёрнском отделении Ленинградского техникума 

сценических искусств. В 1956–1960 гг. – главный режиссёр 

Воронежского драматического театра, на сцене которого 

поставил спектакли: «После разлуки» бр. Тур (1957), «Виринея» 

Л. Сейфуллиной и В. Правдухина (1957), «На дне» М. Горького 

(1957), «Алексей Кольцов» В. Кораблинова (1958), «Третья 

патетическая» Н. Погодина (1958), «Трасса» И. Дворецкого 

(1959), «Чайка» А. Чехова (1960) и др. Памяти Шишигина 

посвящена автобиографическая книга бывшего воронежского 

студийца Р. Б. Гершгорина «Изгнание из рая» (Нью-Йорк, 2001). 

Гранитный памятник на могиле выполнен воронежскими 

скульпторами И. Дикуновым и Э. Пак. 

См.: Анчиполовский З. Я. Кольцовский академический : к 

200-летию гос. акад. театра драмы им. А. Кольцова / 

З. Я. Анчиполовский. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2002. – 384, [1] с. : ил. – Воронеж, 2002. – 
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Имен. указ.: с. 382 ; Тимофееев Н. Фирс Ефимович Шишигин 

// Воронежцы : знаменитые биографии в истории края / 

ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 193–197 ; 

Тимофееев Н. Подаривший театру имя // Подъём. – 2009. – 

№ 5. – С. 186–191 ; Лепендин П. А. Шишигин Фирс 

Ефимович // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. 

– Воронеж, 2011. – С. 429 ; Тимофеев Н. Давший театру 

имя // Воронежский Кольцовский театр. Звёзды XX века / 

Н. Тимофеев. – Воронеж, 2019. – С. 190–194 : ил. 

 

30 августа – 95 лет назад родился Турецкий Борис 

Захарович (30.08.1928–1.11.1997), живописец, график. 

Уроженец Воронежа. Окончил Московское городское 

художественное училище (1950). Учился на заочном отделении 

Московского полиграфического института (1953–1959). Член 

Воронежского областного товарищества «Художник» (1950–

1951). С 1951 г. жил в Москве. В середине 1950-х гг. художник 

одним из первых начал заниматься абстрактной живописью. 

Представитель нонконформистской художественной культуры, 

впоследствии названной «Другое искусство». Работал в области 

фигуративной живописи, абстрактной композиции. Создал 

серию абстракций «Ритмическое построение», 

«Пространственные мотивы», так называемые «вещевые 

картины»: «Обнажённая», «Банки», «Чёрный сапог», ряд 

«бумажных рельефов». С 1989 г. активно занимался 

беспредметной графикой и бумажными объектами. В 2003 г. в 

Государственной Третьяковской галереи состоялась 

персональная выставка произведений Б. З. Турецкого 1940–

1990-х гг., а в 2016 г. – персональная выставка в Музее Арт 4.  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 551 ; Добромиров В. Д. Турецкий Борис Захарович // 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 385. 

 

В августе исполняется 
 

Август – 325 лет назад (1698) однодворцами из 

Козловского уезда основана Козловка (первоначальное 
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название – Верхние Острожки, Шиповка), село Бутурлиновского 

района. Расположена на северо-восточной окраине Шипова леса, 

у истока реки Чигла. Козловка входила в состав Козловского, 

затем Гваздинского уезда Тамбовской провинции (губернии) (до 

1782 г.), Бобровского уезда (1782–1928). Центр волости. 

Жителями Козловки образованы село Озерки (1840), посёлок 

Чулок (1880), ряд хуторов. Первая приходская школа открыта 

священником Ф. Мерхалевым во второй четверти XIX в. В 1900 

г. в Козловке имелось 3 общественных здания, 2 земские школы, 

2 церковно-приходские школы, 1 школа грамоты, 7 

мануфактурных, 20 мелочных, 4 винные и 8 чайных лавок, 

трактир. Население в 1900 – 11 829 человек, 2002 – 3615, 2020 – 

2696. В Козловке жил и похоронен А. П. Серебрянский.  

См.: Докучаев А. Т. Козловка : история старинного pусского 

села / А. Т. Докучаев ; науч. ред., авт. предисл. 

А. Н. Акиньшин. – Бутурлиновка : Бутурлин. тип., 2003. – 

152 с. ; Село Козловка Воронежской губернии на страницах 

«Воронежских епархиальных ведомостей» (1884–1885) / 

публ., вступ. ст. и примеч. А. Н. Акиньшина. – Воронеж : 

Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2011. – 112 с. ; Акиньшин А. Н. 

Возникновение села Верхние Острожки, Козловка тож // 

Битюг. – 2016. – № 2. – С. 23–29 ; Воспоминания 

П. Г. Лепехина о довоенной Козловке / публ. А. Н. Акиньшина 

// Битюг. – 2016. – № 3. – С. 37–46 ; Маркова Н. Был дом в 

Козловке // Призыв. – Бутурлиновка, 2019. – 26 марта. – 

С. 5 : ил ; Маркова Н. Дипломат из Козловки // Призыв. – 

Бутурлиновка, 2019. – 6 авг. – С. 4–5 : ил. ; Маркова Н. «В 

том юрту живёт козловец Онтон Дорохов» // Призыв. – 

Бутурлиновка, 2020. – 16 июня (№ 40). – С. 4 : ил. ; 

Маркова Н. Однодворцы из села Верхние Пупки Козловского 

уезда Тамбовской губернии основали Козловку // Призыв. – 

Бутурлиновка, 2020. – 4 авг. (№ 54). – С. 4 : ил.  
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  

 

1 сентября – 45 лет назад (1.09.1978) был открыт Дом-

музей А. Л. Дурова, известного клоуна, основоположника 

цирковой династии. С 1991 г. – филиал Воронежского 

областного краеведческого музея. В середине 1990-х гг. были 

проведены комплексные реставрационные работы и 

благоустройство территории. В 2008 г. архитекторами ЗАО 

«Випласт-реставрация» выполнен проект восстановления 

архитектурного облика усадьбы. Дом А. Л. Дурова является 

памятником истории и архитектуры республиканского значения. 

Наряду со стационарной экспозицией в музее устраиваются 

выставки историко-культурного профиля, в том числе из 

частных коллекций. 

См.: Бойкова И. П. Усадьба А. Л. Дурова в Воронеже // 

Труды Воронежского областного краеведческого музея / 

Воронеж. обл. краевед. музей. – Воронеж, 1994. – Вып. 2. – 

С. 92–100 ; Бойкова И. Большой мир королей шутов : к 100-

летию покупки А. Л. Дуровым дома в Воронеже // Русский 

провинциальный журнал «Воронеж». – 2001. – № 5. – С. 38–

40 ; А. Л. Дуров: реконструкция эпохи : докл. науч.-практ. 

конф. (2 сент. 2008 г.) : к 30-летию отд. Воронеж. обл. 

краевед. музея «Дом-музей А. Л. Дурова». – Воронеж : 

Альбом, 2008. – 159 с. ; Анатолий Дуров в жизни и на арене. 

– Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2014. – 236 с. : ил. 

; Бойкова И. П. Анатолий Дуров : «Король шутов, но не шут 

королей / И. П. Бойкова. – Воронеж : Кварта, 2014. – 206 с. ; 

Бойкова И. П. Великий мистификатор. Анатолий 

Леонидович Дуров в контексте новых биографических 

исследований / И. П. Бойкова. – Воронеж : Кварта, 2018. – 

199 с., [4] л. ил. ; Бойкова И. П. В поисках утраченных 

коллекций : [музейное собрание А. Л. Дурова] // Труды 
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Воронежского областного краеведческого музея : 

материалы междунар. конф. «I Зверевские чтения – 

современное краеведение: исторический, эколого-природный 

и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20–21 сентября 

2019 г.) / Воронеж. обл. краевед. музей. – Воронеж, 2019. – 

Вып. 3. – С. 185–189 ; Ковешникова Т. В своей усадьбе Дуров 

устроил воронежский «Диснейленд» // Моё. – 2020. – 15–21 

дек. (№ 50). – С. 30–31 ; Шитикова А. Не просто цирк! // 

Берег. – 2022. – 15 июля (№ 50). – С. 64. 

 

7 сентября – 115 лет назад родилась Штемпель 

Наталья Евгеньевна (25.08(07.09).1908–28.07.1988), 

мемуаристка, одна из ближайших знакомых О. Мандельштама в 

Воронеже. Уроженка Воронежа. Окончила литературно-

лингвистическое отделение педагогического факультета 

Воронежского университета. С 1935 по 1971 г. преподавала 

русский язык и литературу в Воронежском авиациионном 

техникуме. Сохранила «Воронежские тетради» – рукописи 

стихотворений О. Мандельштама 1935–1937 гг. Поэт посвятил 

Н. Е. Штемпель несколько стихотворений, в том числе «К 

пустой земле невольно припадая…» и «Есть женщины, сырой 

земле родные…» (май 1937). Автор воспоминаний 

«Мандельштам в Воронеже» (1992). Поэтесса Г. Умывакина 

написала стихотворение «Памяти Наташи» (1991). 

См.: Сурат И. Ясная догадка : [из истории появления 

стихотворения О. Мандельштама «К пустой земле невольно 

припадая»] // Звезда. – 2013. – № 10. – С. 220–234 ; 

Мазур Н. Н. Об именах и судьбах : незамеченные подтексты 

стихов к Наталии Штемпель Мандельштама // Русско-

французский разговорник, или / ou Les causeries du 7 

septembre : сб. ст. в честь Веры Аркадьевны Мильчиной / 

[ред.-сост.: Е. Лямина, О. Лекманов]. – Москва, 2015. – 

С. 432–443 ; Панова Л. Г. Стихи Осипа Мандельштама к 

Наталье Штемпель или Ода неравномерной походке // 

Звезда. – 2016. – № 1. – С. 128–141 ; Нерлер П. Воронежская 

Беатриче // Октябрь. – 2016. – № 3. – С. 119–162 ; Шаров В. 

«Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож» : [воспоминания 

об А. И. Немировском и Н. Е. Штемпель] // Ямская слобода : 

опыт губернского литературного процесса : лит. альм. / 

Воронеж. отд-ние Союза рос. писателей ; ред.-сост. 
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Д. Дьяков. – Тамбов, 2016. – Отделение седьмое. – С. 371–

376 ; Шаров В. «Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож» 

: // Знамя. – 2018. – № 3. – С. 146–153 ; Шпилевая Г. А. 

Воспоминания о Н. Е.  Штемпель / Г. А. Шпилевая, 

О. А. Крутских // Учитель ВГПУ. – 2018. – 5 окт. (№ 8). – С. 

3 : ил. 

 

10 сентября – 85 лет назад родился Смирных Вячеслав 

Михайлович (10.09.1938), краевед, журналист, член Союза 

писателей «Воинское содружество» (2004). Уроженец деревни 

Успеновка Верхнехавского района Воронежской области. 

Окончил ВГПИ (1963), ВГУ (1969). С 1969 г. занимался 

политико-воспитательной работой в УВД. Изучал историю 

Верхнехавского района, воронежской милиции. Автор книг: 

«Старый двор» (1985), «Люди тревожного времени» (2010), 

«Такое было время: очерки истории Верхнехавского района. 

1917–1940 гг.» (2011), «Годы, как птицы: семейная хроника» 

(2014), «Воронежская милиция – в лицах: краткие биографии» 

(2015), «Мои газетные строки: заметки, зарисовки, очерки» 

(2016), «Милиция нас берегла: сто лет на службе народу» (2017); 

«Жили люди» (2019). 

См.: Аббасов А. Смирных Вячеслав Михайлович // Души 

прекрасные порывы / А. Аббасов. – Воронеж, 2007. – С. 77–

78 ; Рыданская, Е. История хохлов на земле Верхнехавской : 

[по материалам краеведа Вячеслава Смирных] // 

Верхнехавские рубежи. – 2020. – 14 янв.– С. 4–5 : ил.  

 

10 сентября – 80 лет назад родился Кочергов Юрий 

Васильевич (10.09.1943–12.08.2010), актёр, лауреат 

Государственной премии РСФСР (1974), народный артист РФ 

(1999). Уроженец Баку. Окончил Краснодарское музыкальное 

училище (1966). Актёр Краснодарского драматического театра 

(1964–1968), Воронежского драматического театра (1968–1988). 

В 1988–1990 гг. работал в музыкально-драматическом театре 

Магадана. Вернулся в Воронежский драматический театр (1990). 

За исполнение роли Виктора Хары в спектакле «Хроника одного 

дня» Э. Пашнева и Г. Дроздова был удостоен Государственной 

премии РСФСР. Главные роли первого периода работы в 
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Воронеже: Кречинский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-

Кобылина), Марио («Супружеская идиллия» П. Гаринеи и др.), 

Лауренсио (Дурочка» Лопе де Вега), Актёр («На дне» 

М. Горького), Дон Мануэль («Дама-невидимка» П. Кальдерона). 

В 1990-е гг. творческий диапазон актёра расширился за счёт 

ролей психологического плана: Джордж («Там же, тогда же» 

Б. Слейда), Президент («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), 

Генерал Вышневский («Доходное место» А. Н. Островского), 

Игорь («Канары – это в Испании, мама!» Н. Птушкиной), Гаев 

(«Вишневый сад» А. П. Чехова) и др. Активно участвовал в 

спектаклях «Антрепризы» в Доме актёра.  

См.: Тимофеев Н. Юрий Васильевич Кочергов // 

Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 212–215 ; Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачёв. – Воронеж, 2011. – 

С. 181 ; Межевитин В. А. Анатолий Иванов. Листая 

памяти страницы... : [к 75-летию режиссёра, об актёрах и 

сотрудниках театра драмы] // Берегиня – 777 – Сова. – 

2017. – № 1. – С. 198–213 : ил. ; Тимофеев Н. Артист на 

главные роли // Воронежский Кольцовский театр. Звёзды XX 

века / Н. Тимофеев. – Воронеж, 2019. – С. 47–52 : ил. 

 

10 сентября – 20 лет назад (10.09.2003) основатели 

журнала «Русский провинциальный журнал «Воронеж» 

организовали издательство «Творческое объединение 

“Альбом”». Издательская деятельность объединения тесно 

связана с краеведческой литературой. Издаются богато 

иллюстрированные книги по истории районов и населённых 

мест Воронежской области, истории предприятий, организаций 

нашего края. Выходят серии книг, ставшие известными 

широкому кругу читателей: «Визитная карточка: Города 

России», «Легенды Воронежской области», «Мемуары», 

«Забытое былое», «От великого до смешного». Многие серии 

включают очерки об архитектурных достопримечательностях 

исторических городов Воронежской области, например: 

«Воронеж. Каменная летопись. Архитектура и строительство» 

(2011) и др. Пользуются большим спросом книги: «Воронежская 

антикварная открытка» (2009), «Паруса Таврово. История 
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Петровской верфи» (2012), «Воронежское путешествие…» 

(В. Л. Елецких, 2015), «Рамонь. Царский подарок» 

(В. Л. Елецких, 5-е изд. 2019), «Помните нас молодыми: подвиги 

юных героев земли Воронежской» (2020), «Краткая 

энциклопедия воронежских названий. Т. 1: Спорт» (2022) и др. 

См.: Горлова Е. Царское это дело – читать : презентация 

новых книг по краеведению издательства «Альбом» // Insider 

Russian. – 2012. – Сент. (№ 2). – С. 23 ; Даньшин В. 

История Воронежа в «Легендах Бринкманского сада» // 

Воронежский курьер. – 2014. – 25 нояб. – С. 3 ; 

Елецких В. Л. Охота за архивами // Воронежский вестник 

архивиста : науч.-информ. бюллетень / гл. ред. И. Г. 

Росляков. – Воронеж, 2007. – Вып. 5. – С. 46–49 ; 

Акиньшин А. Н. Краеведение в Воронеже в начале XXI в. / 

А. Н. Акиньшин, О. Г. Ласунский // Девятые всероссийские 

краеведческие чтения. Москва – Воронеж, 15–19 мая 2015 г. 

/ Союз краеведов России ; сост. А. Г. Смирнова. – Москва, 

Воронеж, 2016. – С. 98–105. 

 

11 сентября – 100 лет назад родился Бакланов 

(Фридман) Григорий Яковлевич (11.09.1923–23.12.2009), 

писатель, член Союза писателей (1956), лауреат 

Государственной премии СССР и РФ, многих литературных 

премий, культурный и общественный деятель. Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежа, где 

прошли детские и юношеские годы. Учился в 7-й, потом в 3-й 

школах довоенного Воронежа. После 9-го класса поступил в 

авиатехникум (здание сохранилось, Проспект Революции, д. 7), 

за 10-й класс экзамены сдал экстерном. Перед войной несколько 

месяцев работал слесарем и клепальщиком на 18-м авиазаводе, 

где делали знаменитые штурмовики ИЛ-2. В 1941 г. ушёл 

добровольцем на фронт, учился в артиллерийском училище 

(выпуск 1943 г.). После окончания войны Бакланов приезжал в 

Воронеж за дубликатом аттестата, который был нужен для 

поступления в Литературный институт. О событиях этой 

поездки, первых днях без войны, о Воронеже, возвращающемся 

к мирной жизни можно прочитать в рассказе «Надя» 

(опубликован в воронежском альманахе «Университетская 

http://lk.vrnlib.ru/?p=products&pr=86
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площадь», 2008. № 1). Окончил Литературный институт 

им. А. М. Горького (1951). В 1986–1993 гг. был главным 

редактором журнала «Знамя». Печатался с 1951 г. Автор многих 

романов и повестей на военную тему, лучшие из которых 

включены в собрание сочинений. В книге «Пядь земли» есть 

страницы о предвоенном Воронеже. В 2003 г. вышло собрание 

сочинений писателя в пяти томах. Г. Я. Бакланов неоднократно 

бывал в Воронеже, где похоронены его родители. В конце 

января 1999 г. Г. Бакланов приезжал в Воронеж как куратор 

мегапроекта «Пушкинская библиотека». Встреча воронежцев с 

писателем состоялась в актовом зале Воронежской областной 

библиотеки им. И. С. Никитина. В память об этой встрече 

писатель оставил автограф на сборнике своих произведений. 

Имя писателя присвоено библиотеке № 17 «ЦБС» г. Воронежа 

(май 2018).  

См.: Медведев Ф. Н. Слово надо выстрадать // Судьба моя 

сгорела между строк : интервью-86 / Ф. Н. Медведев. – 

Москва, 1987. – С. 22–29. – (Библиотека «Огонек» ; № 15) ; 

Григорий Бакланов // Писатели России : автобиографии 

современников / гл. ред: М. В. Воронов. – Москва, 1998. – С. 

65–69 ; Оборин Л. О Григории Бакланове // Знамя. – 2010. – 

№ 5. – С. 192–199 ; Бакланова Э. Мой муж Григорий 

Бакланов // Знамя. – 2011. – № 1. – С. 164–174 ; 

Ласунский О. Г. Бакланов Григорий Яковлевич // Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 28 ; Воронина О. Б. Воронежские писатели на войне и о 

войне : к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. // Современные проблемы гуманитарных и 

общественных наук / Воронеж. гос. ун-т инж. технологий; 

отв. ред.: О. С. Корнеева [и др.]. – Воронеж, 2020. – Вып. 4 

(31). – С. 15–22.  

 

16 сентября – 85 лет назад родился Голованов Виктор 

Михайлович (16.09.1938–5.08.2017), учёный, писатель, краевед, 

кандидат педагогических наук. Уроженец Урюпинска 

Волгоградской области. Окончил Борисоглебский пединститут 

(1962), где преподавал в 1980–2002 гг. Заместитель председателя 

учёного совета Борисоглебского историко-художественного 

музея (с 1984). Автор более 60 научных работ: «Я. А. Коменский 

http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=41
http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=41
https://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=230
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как основоположник педагогической науки и учения о 

материнской школе» (1992), «Крепость на Хопре» (1997, в 

соавторстве), «История Борисоглебского педагогического 

института за 60 лет (1940–2000)», «История Борисоглебского 

края в биографиях его знатных людей и деятелей» (2006), 

«Борисоглебский край в ХV–ХVIII вв.» (2006), «Древняя и 

средневековая история Борисоглебского края» (2006) и др. Его 

краеведческие статьи публиковались во многих центральных и 

региональных журналах и сборниках. Занимался активной 

общественной деятельностью, участвовал в российском 

казачьем движении. Был избран первым атаманом «Союза 

казаков» Борисоглебска (1992), президентом Донской научно-

исследовательской академии (1994).  

См.: Апальков Ю. А. Старейший историк и краевед / 

Ю. А. Апальков, Ю. Г. Степыгин, М. П. Торгашин // 

Борисоглебский юбилейный краеведческий вестник. – 

Борисоглебск, 2004. – С. 63–67 ; Гусева А. Некоторые 

факты о дореволюционном Борисоглебске : [по материалам 

четвёртой краеведческой конференции памяти 

В. Голованова] // Борисоглебский вестник. – 2021. – 19 нояб. 

(№ 45). – С. 11 : ил.  

 

16 сентября – 135 лет назад родилась Данилевская 

Розалия Григорьевна (4(16).09.1888–9.05.1953), актриса, 

заслуженная артистка РСФСР (1935). Уроженка Каинска 

Томской губернии (ныне Куйбышев Новосибирской области). В 

1929–1941 гг., с 1943 г. актриса Воронежского драматического 

театра. Исполняла роли в спектаклях по пьесам советских 

авторов и классиков отечественной и зарубежной драматургии. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 102 ; 

Лепендин П. А. Данилевская Розалия Григорьевна // Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 97. 

 

17 сентября – 145 лет назад родился Сепп Евгений 

Константинович (5(17).09.1878–10.11.1957), невропатолог, 

доктор медицинских наук (1911), профессор, заслуженный 
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деятель науки РСФСР (1934), академик АМН СССР (1944). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Землянска 

Воронежской губернии. Окончил Воронежскую гимназию 

(1897), медицинский факультет Московского университета 

(1904). Ректор Высшей медицинской школы (1919–1924), 

профессор 2-го МГУ (1924–1929). В 1929–1957 гг. руководил 

клиникой и кафедрой нервных болезней первого Московского 

медицинского института. Автор более 100 работ по проблемам 

теоретической и клинической неврологии, о травмах 

центральной и периферической нервной системы, локализации 

центров различных функций мозга. Один из авторов учебника 

«Нервные болезни», выдержавшего 5 изданий.  

См.: ВЭ. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С. 198–199 ; 

Белозеров Е. Как разоблачили Рудольфа Гесса : [об 

участии Е. К. Сеппа в качестве судмедэксперта в 

Нюрнбергском процессе] // Семилукская жизнь. – 2021. 

– 17 дек. – С. 9 : ил.  

 

17 сентября – 35 лет назад (17.09.1988) в Воронеже 

открыт памятник М. Е. Пятницкому, основателю русского 

народного хора, работы скульпторов И. П. Дикунова и Э. Н. Пак, 

архитектора П. П. Даниленко. Представляет собой полукруглое 

возвышение в виде дуги из красного карельского гранита, на 

котором стоит постамент с бюстом. Рядом находятся 

музыкальные инструменты, выполненные из бронзы – гармонь и 

балалайка. За гранитной дугой высажен ряд берёз, символ 

женского хора. 

См.: Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках 

и мемориальных досках. – Воронеж, 2005. – С. 113–114 ; 

Таланты из народа. Митрофан Пятницкий / [ред. 

Н. С. Сапелкин]. – Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 

2014. – 134 с. : ил. ; Маркин И. «В песнях мы великий 

народ...» // Воронежский простор. Этнокультурные 

особенности края / сост.: В. В. Будаков, Е. Г. Новичихин. – 

Воронеж, 2016. – С. 66–68 – (Подъём – регион) ; 

Санникова Т. От великого до смешного : Митрофан / 

Т. Санникова. – Воронеж : Альбом, 2021. – 40 с. : ил.  
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18 сентября – 135 лет назад (6(18).09.1888) основан 

Хреновской лесной колледж им. Г. Ф. Морозова. 

Первоначально он представлял собой двухгодичную низшую 

государственную школу, выпускавшую лесных кондукторов. 

Здесь в 1893 г. начинал свою практическую и научную 

деятельность выдающийся учёный-лесовод, впоследствии 

профессор Санкт-Петербургского лесного института 

Г. Ф. Морозов. Учебный городок лесного колледжа занимает 

значительную часть территории живописной опушки старинного 

Хреновского бора. Бор с его разнообразием лесорастительных 

условий используется как природная учебная лаборатория. На 

территории студенческого городка располагаются учебные и 

административные корпуса, учебно-производственные 

мастерские, дендросад, общежития, спортивный зал и др., музей 

и памятник Г. Ф. Морозову, монумент Победы. К комплексу 

зданий и сооружений примыкают памятники природы: урочище 

«Заказник» с двухсотлетними соснами и географические 

культуры сосны обыкновенной. В 2019 г. на здании Хреновского 

лесного колледжа им. Г. Ф. Морозова установили 

мемориальную доску Народному учителю России 

З. А. Ульяновой.  
См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 136, 137 ;  

Неровный М. А. Гордимся нашими земляками : [о выставке 

к 70-летию Победы в музее колледжа] / М. А. Неровный, 

В. А. Перетрухин // Листая славные страницы истории 

воронежского комсомола : материалы Регион. науч.-практ. 

конф., посвящ. 100-летию образования Ленинского 

комсомола 20 окт. 2017 г. – Воронеж, 2017. –  С. 32–35 ; В 

память о Народном учителе : [об открытии мемориальной 

доски преподавателю колледжа Зинаиде Александровне 

Ульяновой] // Звезда. – Бобров, 2019. – 8 окт. – С. 4 ; 

Трезинская С. 350 лет на службе русскому лесу : [о 

династии лесоводов Карасиковых из Бобровского района] // 

Звезда. – Бобров, 2019. – 13 сент. – С. 3 : ил. ; Чугунов В. 

Истории с географией : о двух улицах, названных в честь 

учёных, связанных с Воронежским краем // Коммуна. – 2022. 

– 17 авг. – С. 12. 
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18 сентября – 100 лет назад родился Мягков Иван 

Фёдорович (18.09.1923–31.08.2007), психолог, педагог, доктор 

медицинских наук (1973), профессор (1975), заслуженный 

деятель науки РФ (1999). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец села Криуша Бобровского уезда (ныне 

Панинский район). Окончил Воронежское военное училище 

связи (1941). После окончания ВГМИ (1951) там же и работал. В 

1973–1995 гг. – заведующий кафедрой психологии ВГПИ, с 1995 

г. заведующий кафедрой практической психологии психолого-

педагогического факультета ВГПУ. Председатель регионального 

отделения Обществава психологов СССР (1977). Являлся 

соисполнителем ряда федеральных программ, в том числе «Дети 

Чернобыля». Автор более 200 работ, в том числе книг: 

«Практическое руководство по психиатрии» (1966); 

«Медицинская психология» (1967); «Психотерапия» (1967); 

«Голод и жажда» (1975); «Медицинская психология: основы 

патопсихологии и психопатологии» (1999). Ежегодно в ВГПУ 

организуется круглый стол, посвящённый памяти И. Ф. Мягкова. 

См.: Иван Фёдорович Мягков : биобиблиогр. пособие / 

Воронеж. гос. пед. ун-т, Фундамент. б-ка. – Воронеж : Изд-

во ВГПУ, 2005. – 47 с. : ил. ; Практическая психология: 

проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. памяти проф. И. Ф. Мягкова : (к 85-

летию со дня рождения), Воронеж, 18–20 сент. 2008 г. / 

Воронеж. гос. ун-т и др. – Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2008. – 

388 с. ; Забродин Ю. М. Психолого-педагогическое 

образование : от истоков к перспективам // Известия 

Воронежского государственного педагогического 

университета. Серии: Педагогические науки. Гуманитарные 

науки. Естественные науки. – 2014. – № 1. – С. 79–80 ; 

Мягков Иван Фёдорович // Панинский район : энциклопедия в 

лицах / авт.-сост.: А. А. Семенников, Л. В. Шаталова. – 

Воронеж, 2014. – С. 215–217 ; [Профессор И. Ф. Мягков] // 

Миссия выполнима : Воронежскому государственному 

педагогическому университету – 85 лет / под ред. 

С. И. Филоненко. – Воронеж, 2016. – С. 106, 310, 314–315. 

 

19 сентября – 85 лет назад родился Чвикалов Иосиф 

Михайлович (19.09.1938–22.12.2013), историк, доктор 



156 

 

исторических наук (1988), профессор (1990). Уроженец хутора 

Малёваный Богучарского района Воронежской области. 

Окончил Каменское педагогическое училище Ростовской 

области (1957), ВГУ (1965). Преподаватель истории 

Комсомольского-на-Амуре политехнического института (1965–

1970). С 1970 г. преподавал историю в ВИСИ. В 1990–2004 гг. 

заведующий кафедрой   ВГЛТА. С 2004 г. профессор филиала 

Российского государственного социального университета в 

Воронеже. Сфера научных интересов: политическая история 

России XX в., история воронежского крестьянства, история 

социальной работы. Автор свыше 100 работ, в том числе 

учебников по социальной истории, книг: «Советская деревня: 

партийные организации, советы, комсомол: 1926–1927 гг.» 

(1985), «Очерки истории Воронежской области. Т. 2.» (1967, в 

соавторстве) и др. Под редакцией И. М. Чвикалова с 1991 г. под 

грифом ВГЛТИ стал издаваться сборник научных трудов 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук». В 

2005–2010 гг. И. М. Чвикалов был председателем Воронежского 

областного совета краеведов. 

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 586 ; Кафедра истории, политологии и культурологии // 

Воронежская государственная лесотехническая академия: 

80 лет / под ред. В. М. Бугакова. – Воронеж, 2010. – С. 180–

184 : ил. 

 

21 сентября – 205 лет назад родился Второв Николай 

Иванович (9(21).09.1818–1(13).12.1865), историк, археограф, 

этнограф и общественный деятель, один из основоположников 

воронежского краеведения. Уроженец Самары. Окончил 

словесный факультет Казанского университета. Жил в Воронеже 

в 1849–1857 гг. Был редактором-составителем первой 

Воронежской Памятной книжки (1856). Совместно с 

К. О. Александровым-Дольником опубликовал несколько 

сборников по истории края (так называемые «второвские акты»). 

Очерк Н. И. Второва «О заселении Воронежской губернии» 

опубликован во 2-м томе «Воронежского юбилейного сборника» 

(1886). Вокруг него сложился литературный и историко-

этнографический кружок, одним из участников которого был 
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И. С. Никитин. Деятельность Н. И. Второва и членов его кружка 

во многом определила развитие воронежского краеведения во 2-

й половине ХIХ в. В доме-музее И. С. Никитина к 200-летию со 

дня рождения историка была организована выставка (2018), там 

же экспонировались личные вещи Н. И. Второва, переданные 

музею в 1958 г. внучкой краеведа О. В. Синакевич. 

См.: Алленова В. А. Судьба «второвских коробов» в 

контексте архивного строительства в г. Воронеже // 

Воронежский вестник архивиста : науч.-информ. бюллетень 

/ гл. ред. И. Г. Росляков. – Воронеж, 2004. – Вып. 1. – С. 133–

150 ; Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 112–114 ; 

Ласунский О. Г. Книжное собрание Второвых // 

Литературный Воронеж : имена и факты / О. Г. Ласунский. 

– Воронеж, 2015. – С. 369–372. – В ст.: Из минувшего 

(маленькие краеведческие истории) ; Гречкин В. И. Человек 

эпохи // Петровская слобода : краеведч. альм. / Лиск. 

муницип. ист.-краевед. музей ; сост., гл. ред. С. Е. Вечорко. – 

Лиски, 2017. – Вып. 10. – С. 171–180 ; Чёткина Н. В. К 160-

летию начала издания «Памятной книжки Воронежской 

губернии // Воронежское краеведение: традиции и 

современность : материалы ежегод. обл. науч.-практ. конф. 

[Воронеж], 26 нояб. 2016 г. / Воронеж. обл. совет краеведов. 

– Воронеж, 2017. – С. 60–63 ; Акиньшин А. «Лицо для меня 

самое дорогое...» // Коммуна. – 2018. – 21 сент. – С. 5 : ил. ; 

Осадчая Н. Просвещённая личность : к 200-летию 

основоположника воронежского краеведения Николая 

Второва // Берег. – 2018. – 21 сент. (№ 69). – С. 24 : ил. ; 

Лепендин П. Две ярких повести // Мысли. – 2018. – № 7. – С. 

14–15 : ил. – (Прил. к журн. «Подъём»). 

 

26 сентября – 80 лет назад родился Алгазинов Эдуард 

Константинович (26.09.1943–16.12.2020), радиофизик, педагог, 

доктор физико-математических наук (1989), профессор (1990). 

Уроженец Калязина Калининской (ныне Тверской) области. 

Окончил физический факультет ВГУ (1965), там же и 

преподавал. Заведующий кафедрой электроники (с 1985), 

проректор (1994–1998), заведующий кафедрой информационных 

систем (с 1999). Организатор и декан (с 1999) факультета 
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компьютерных наук ВГУ. Создатель и руководитель 

воронежской научной школы в области СВЧ-электроники. 

Автор свыше 250 работ. 28 мая 2021 г. на факультете 

компьютерных наук профессору установили памятную доску. 

См.: Репина М. Как декану стать отцом факультета? // 

Главный корпус : сто имён в судьбе Воронежского 

университета / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Е. Е. Кройчик. – 

Воронеж, 2018. – С. 19–23 ; Сливкин А. Опережающий 

время / А. Сливкин и др. ; фот. Ю. Лебедева // Воронежский 

университет. – 2018. – 24 окт. (№ 9). – С. 18–19 ; Памяти 

Эдуарда Константиновича Алгазинова – первого главного 

редактора нашего журнала // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Системный анализ 

и информационные технологии. – 2020. – Окт. – дек. (№ 4). – 

С. 121–122. 

 

28 сентября – 165 лет назад (16(28).09.1858) была 

основана частная типография и литография В. А. Гольдштейна 

(ныне АО «Издательско-полиграфическая фирма 

“Воронеж”»). В типографии до 1917 г. печатались: журнал 

«Филологические записки», газеты «Воронежский телеграф», 

«Воронежские епархиальные ведомости» и др. Большое 

внимание уделялось выпуску книг. В. А. Гольдштейн первым 

предпринял попытку издания многотомных собраний: 

популярно-медицинской библиотеки в девяти томах и детской 

библиотеки в десяти томах. В 1861 г. именно здесь вышел в свет 

альманах «Воронежский литературный сборник». В 1910 г. 

типография принадлежала товариществу «Кравцов и К» и 

являлась одним из самых крупных полиграфических 

предприятий города. После октября 1917 г. типография была 

передана Воронежскому губисполкому. С 1919 г. в ней 

печаталась газета «Воронежская коммуна» («Издательство и 

типография газеты «Воронежская коммуна»). С 1928 г. 

типография стала носить название «Издательство «Коммуна». С 

1991 г. газеты выделились в самостоятельные юридические 

лица, типография стала государственным предприятием. В 2005 

г. федеральное государственное предприятие «ИПФ “Воронеж”» 

(ул. Генерала Лизюкова, 2) сменило организационно-правовую 
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форму собственности и стало открытым акционерным 

обществом. Ныне офсетное производство типографии 

специализируется на изготовлении газет, журналов, брошюр, 

листовок, рекламной продукции и др. Оборудование позволяет 

печатать полноцветную продукцию на газетной, офсетной, 

мелованной суперкаландрированной и легкомелованной бумаге 

с применением УФ-сушки. География сотрудничества 

предприятия выходит далеко за пределы ЦФО. 

См.: Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж»: 

история и современность. 140 лет. – Воронеж, 1998. – 486 с. 

; Осадчая Н. Купец, издатель и первопечатник : [об 

открытии мемориальной доски В. А. Гольдштейну – 

владельцу первой частной типографии Воронежа] // 

Молодой коммунар. – 2009. – 13 янв. – С. 3 ; Оскольский К. 

Руководители регионального управления СМИ установили 

мемориальную доску в память первого в Воронеже частного 

издателя // Экономика и жизнь – Черноземье. – 2009. – 17–

30 янв. (№ 1). – С. 12 ; Ваулин Б. А линотипы остались в 

прошлом... : [о деятельности типографии газеты 

«Коммуна»] / фот. М. Вязового // Коммуна : спецвыпуск. – 

2017. – 20 мая. – С. 3 ; Клат Е. Прогулка по «Коммуне» с 

Екатериной Клат : [о помещениях бывшей типографии 

«Коммуна»] // Парадный квартал. –2017. – Июль (№ 6). – С. 

22–25 : ил. ; Черников В. Здесь слово ложится на бумагу : 

[ИПФ «Воронеж» – 160 лет] / фот. М. Вязовой // Коммуна. – 

2018. – 28 сент. – С. 1, 7, 8 ; Стрижаченко П. «Коммуна» 

как арт-кластер : [об истории здания типографии 

«Коммуна»] // Слова. – 2020. – Сент. (№ 56). – С. 28–29. 

 

29 сентября – 85 лет назад родился Санин Юрий 

Петрович (29.09.1938–5.01.1998), живописец, график, член 

Союза художников (1977), заслуженный художник РФ (1997). 

Уроженец Воронежа. Учился в Воронежском строительном 

техникуме (1955–1957), там же занимался в изостудии под 

руководством В. А. Преснякова. Окончил Минское 

художественное училище (1965). В 1966 г. занимался в 

изостудии Е. М. Романовской при ДК завода им. Коминтерна. С 

1969 г. – художник-оформитель Воронежских художественно-

производственных мастерских. Участник областных, зональных, 
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республиканских, всесоюзных выставок с 1966 г. Работал 

преимущественно в жанре пейзажа: Автор акварелей, серии 

зарисовок «Донские берега» (1984). Персональные выставки 

произведений Ю. П. Санина состоялись в 1988, 1999 г. в 

Выставочном зале Союза художников. Картины художника 

представлены в Государственной Третьяковской галерее, 

Воронежском художественном музее.  

См.: Ю. П. Санин (1938–1998) // Воронеж и воронежцы в 

произведениях живописи и графики : (из собрания 

Воронежского областного художественного музея 

им. И. Н. Крамского). – Воронеж, 2011. – С. 100–101 ; Юрий 

Санин : к 80-летию со дня рождения. Николай Тулупов : к 

95-летию со дня рождения : альбом-каталог / [сост. 

А. А. Бубнов]. – Воронеж : Благотворит. фонд «Художники 

Воронежа», 2018. – 215, [1] с. : ил.  

 

30 сентября – 115 лет назад родился Аброськин Сергей 

Васильевич (17(30).09.1908–12.01.2003), краевед. Родился в 

селе Иловай-Дмитриевское Козловского уезда Тамбовской 

губернии (ныне Первомайский район Тамбовской области). До 

войны закончил биологический факультет Воронежского 

университета. Работал в отделе пропаганды и агитации 

Воронежского обкома ВКП(б), был лектором. Принимал 

активное участие в работе Воронежской областной комиссии по 

истории Великой Отечественной войны. Автор изданий о 

Великой Отечественной войне в Воронежском крае: «Зверства 

фашистов в Воронежской области» (1943), «Бои за Воронеж» 

(1944), «Земля залитая кровью» (1944, в соавторстве). Один из 

составителей сборника документов и материалов «Воронежская 

область в Великой Отечественной войне» (1948), справочника-

путеводителя «Воронеж» (1953) и др.  

См.: Ефремов Э. История войны и судьба человека // 

Молодой коммунар. – 2008. – 24 янв. – С. 4 ; Каталог 

материалов из фондов Воронежского областного 

литературного музея им. И. С. Никитина, посвящённых 

Великой Отечественной войне / науч. ред. Т. А. Дьякова. – 

Воронеж : Кварта, 2015. – 128 с. : ил. ; Книги, изданные в 

Воронеже (1941–1945) : библиогр. указ. / сост. 
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Л. Ю. Акиньшина. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 

2015. – 104 с. : ил. 

 

 

 

 

 
 

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
 

1 октября – 95 лет назад (1.10.1928) основан 

Воронежский механический завод. До 1961 г. несколько раз 

менял название. Имеет правительственные награды: Орден 

Трудового Красного Знамени (1945), Орден Октябрьской 

Революции (1976). Производил зерноочистительные машины и 

элеваторное оборудование (до 1931 г.). Впоследствии 

сформировался как уникальный научно-производственный 

комплекс на базе производства ракетных и авиационных 

двигателей. Завод причастен ко всем достиженииям 

отечественной космонавтики – от стартов кораблей «Восток» до 

запуска ракет «Протон М» и участия в международных 

космических программах и проектах XXI в. С 2007 г. входил в 

состав федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственный космический научно-производственный 

центр им. М. В. Хруничева». С 2019 г. – в составе АО 

«Конструкторское бюро химавтоматики», российского 

предприятия ракетно-космической промышленности в Воронеже 

(госкорпорация «Роскосмос»). В настоящее время это 

широкопрофильное предприятие, производящее продукцию для 

различных отраслей промышленности. 

См.: Космический ВМЗ / под ред. И. Т. Коптева. – 

Воронеж : [б. и.], 2011. – 208 с. : ил. ; Очерки производства 

жидкостных ракетных двигателей : научно-юбил. сб. / гл. 

ред. И. Т. Коптев. – Воронеж : Воронеж. обл. тип.-изд-во 

им. Е. А. Болховитинова, 2013. – 352 с. : ил. ; Ступени наших 

побед. Воронежский механический завод в фотографиях. – 

Воронеж : Альбом, 2013. – 160 с. : ил. ; 

Саубанова Г. Большая стройка // Слова. – 2019. – Апр. (№ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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42). – С. 56–61 : ил. ; Бунеева Е. Н. Воронежская область и 

развитие ракетно-космической промышленности (на 

примере Воронежского механического завода и КБХА) // 

Воронежской области – 85 лет : материалы науч.-практ. 

конф. (Воронеж, 13 июня 2019 г.) / Воронеж. гос. ун-т. – 

Воронеж, 2019. – С. 131–141 ; Сергеева И. Воронеж станет 

центром ракетного двигателестроения // Аргументы и 

факты. – 2019. – 4–10 сент. (№ 36). – Прил.: с. 12. – (АиФ-

Черноземье) ; Калашников С. Ракеты найдут, где 

разместиться : объединённое производство ВМЗ и КБХА 

займёт в Воронеже площадь 10-ти футбольных полей // 

Коммеpсантъ. – 2021. – 20 авг. – С. 8. – (Черноземье) ; 

«КБХА»: развитие производства гражданской продукции // 

Промышленные вести Воронежской области. – 2021. – 

Сент. (№ 4). – С. 3. ; Колесниченко Д. Воронеж 

космический : какой вклад жители нашего региона внесли в 

покорение космоса // Коммуна. – 2022. – 6 апр. (№ 14). – С. 1 

: ил. 

 

1 октября – 75 лет назад родился Саликов Вячеслав 

Алексеевич (1.10.1948–17.07.2008), инженер-авиастроитель, 

доктор технических наук (2000), профессор (2000), лауреат 

Государственной премии РФ (2000), лауреат премии «Золотой 

фонд Воронежской области» (2001). Почётный гражданин 

Воронежа (2008; посмертно). Уроженец станции Касторная-

Новая Касторенского района Курской области. Окончил 

Воронежский авиационный техникум (1967), авиационный 

факультет ВПИ (1978). С 1967 г. занимал разные должности на 

Воронежском авиационном заводе, с 1986 г. – главный инженер, 

в 1998–2005 гг. – генеральный директор. С 2005 г. заместитель 

генерального директора по производству ОАО «Ильюшин 

Финанс Ко». Одновременно с 1999 г. был заведующим кафедрой 

самолётостроения ВГТУ. Погиб в автомобильной катастрофе. 

Имя В. А. Саликова носит Ил-96-400Т RA-96101 компании 

«Аэрофлот». В 2009 г. на здании заводоуправления ОАО 

«ВАСО» была открыта мемориальная доска В. А. Саликову.  

См.: Светлова В. Признание и после жизни : Вячеслав 

Саликов может стать почётным гражданином Воронежа 

// Берег. – 2008. – 24 июля. – С. 4 ; Волдочинский В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-96-400%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
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Превратился в белых журавлей // Воронежский курьер. – 

2008. – 5 сент. – С. 6 ; Усольцев К. Жизнь, посвящённая небу 

// Берег. – 2009. – 16 июля. – С. 1. 

 

3 октября – 145 лет назад было основано 

(21.09(3.10).1878) Воронежское техническое железнодорожное 

училище Козлово-Воронежско-Ростовской дороги (ныне 

Воронежский колледж железнодорожного транспорта). В 

1922 г. училище было преобразовано в Воронежский техникум 

железнодорожного транспорта, а в 1993 г. – в колледж 

железнодорожного транспорта. С 2011 г. колледж входил в 

состав Воронежского филиала МИИТ как структурное 

подразделение. С 2017 г. – является частью Воронежского 

филиала Ростовского государственного университета путей 

сообщения 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 117, 118 ; 

Ефремов К. Кузница кадров для сети дорог // Гудок. – 2018. – 

14 дек. (№ 226). – Прил.: с. 1. – (Вперёд ; № 47).  

 

4 октября – 105 лет назад родился Дмитрий Данилович 

Лаппо (4.10.1918–19.09.1992), краевед, историк, кандидат 

исторических наук (1955). Уроженец города Велиж Смоленской 

губернии (ныне Смоленская область). Участник Великой 

Отечественной войны. Награждён орденами и медалями. 

Преподаватель, доцент кафедры истории советского общества 

ВГУ (1960–1987). Д. Д. Лаппо являлся председателем 

Центрально-Чернозёмной секции координационного совета по 

истории Гражданской войны Академии наук СССР. Автор 

свыше 250 работ, публиковался в журналах «Вопросы истории», 

«История СССР» и других научных изданиях. Печатался в 

журнале «Подъём», членом редколлегии которого был многие 

годы. Его перу принадлежат книги: «Иосиф Варейкис» (1966, 

1968), «Воронежцы против белогвардейщины» (1971), «В одном 

строю» (1975), «Историография Гражданской войны в 

Центральном Черноземье» (1977), «Крепость у Дона» (1984), 

«Герои гражданской войны» (1987), «В красно-белом отсвете 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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трагедии» (1993), «Жертвы беззакония» (1994) и др. В ГАВО 

имеется личный фонд Д. Д. Лаппо (Р-178).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 118–119 ; 

Табачников Б. Слово об авторе : Лаппо Дмитрий Данилович 

// Славистические этюды. Избранное. – Воронеж, 2013. – 

С. 213–218 ; Силин А. С. Учёный-историк, краевед, 

наставник : (Воспоминания о Дмитрии Даниловиче Лаппо) / 

А. С. Силин. – Воронеж : Научная книга, 2015. – 148 с., 

[4] л. ил. ; Силин А. В красно-белом отсвете трагедии : 

историк и краевед Д. Д. Лаппо // Подъём. – 2018. – № 12. – 

С. 231–232. 

 

4 октября – 100 лет назад родился Несмелова Римма 

Валентиновна (4.10.1923–30.08.2010), актриса, заслуженная 

артистка РСФСР (1978). Уроженка слободы Батайск Ростовского 

округа Области Войска Донского (ныне г. Батайск Ростовской 

области). Окончила воронежскую школу № 5. Училась в 

театральном училище при Воронежском драматическом театре, 

на сцене которого играла с небольшими перерывами в 1941–

1997 гг. За эти годы Р. В. Несмеловой сыграны более 200 ролей: 

Женя Шульженко («Фабричная девчонка» А. Володина), Барба 

(«Вей, ветерок!» Я. Райниса), Шурка («Егор Булычов и другие» 

М. Горького), Галя Давыдова («В добрый час!» В. Розова), 

Ханума (А. Цагарели), Княжна («Горе от ума» А. Грибоедова), 

Фёкла Ивановна («Женитьба» Н. Гоголя), мать Людмилы 

(«Любовь по переписке» по В. Войновичу) и др.  

См.: Тимофеев Н. Мудрость доброты // Коммуна. – 2008. – 

4 окт.– С. 3 ; Несмелова Римма Валентиновна : [некролог] // 

Коммуна. – 2010. – 31 авг. – С. 4 ; Лепендин П. Никогда не 

играла вполсилы // Воронежский курьер. – 2010. – 2 сент. – 

С. 4 ; Лепендин П. Актриса номер один // Мысли. – 2018. – 

№ 10. – С. 26–27 : ил. – (Прил. к журн. «Подъём») ; 

Тимофеев Н. Артист на главные роли // Воронежский 

Кольцовский театр. Звёзды XX века / Н. Тимофеев. – 

Воронеж : Кварта, 2019. – 240 с. – Имен. указ.: с. 234. 
 

5 октября – 95 лет назад родился Глебов Вениамин 

Григорьевич (5.10.1928–17.09.2018), краевед. Уроженец села 
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Верхнее Турово Нижнедевицкого района. Член правления 

общества «Мемориал» (Воронеж, 1989–2006). Окончил Военно-

морское техническое училище (Кронштадт), Мореходное 

училище (Ростов-на-Дону). Служил на северном флоте (1950–

1959), механиком на пассажирских судах на Чёрном море и 

рыболовецком флоте Баренцева моря (1963–1969). Работал в 

НПО «Электроника» (1969–2000). Один из инициаторов 

раскопок могил жертв политических репрессий в Дубовке под 

Воронежем. C 1985 г. вёл картотеку жертв политических 

репрессий (насчитывается более 17 тысяч фамилий). Регулярно 

публиковался в «Воронежском курьере», выступал на 

краеведческих чтениях в ВОУНБ. Автор книг: «Кровавый песок 

Дубовки – воронежцы в тисках НКВД» (2004), «Война без 

правил» (2005), «Тайны Воронежского управления НКВД: (по 

следам раскопок под Дубовкой)» (2009), «Конвейер смерти 

Воронежского Управления НКВД: воспоминания» (2012). В 

Государственном архиве Воронежской области имеется личный 

фонд (№ 370) В. Г. Глебова. 

См.: Глебов В. Г. Детство, опалённое войной // Подъём. – 

2011. – № 10. – С. 193–203 ; Полевой Ю. Вениамин 

Григорьевич Глебов // Воронежцы : известные люди в 

истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – 

С. 145–147. 

 

9 октября – 210 лет назад родился Станкевич Николай 

Владимирович (27.09(9.10).1813–25.06(7.07).1840), русский 

литератор и философ, поэт. Уроженец Острогожска. Детство 

провёл в имении в селе Удеревка Бирюченского уезда 

Воронежской губернии (ныне Алексеевский район Белгородской 

области). Окончил Острогожское уездное училище (1825), 

частный пансион П. К. Фёдорова в Воронеже (1830), словесное 

отделение Московского университета (1834). В 1835 г. при 

активном участии Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского издан 

первый прижизненный сборник стихотворений А. В. Кольцова. 

Создатель и идейный руководитель московского литературно-

философского кружка (1831–1839). Наиболее значительная часть 

творческого наследия Н. В. Станкевича – его письма к друзьям 

по кружку. В Воронеже одна из улиц носит имя 
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Н. В. Станкевича. В Алексеевке и селе Мухо-Удеревка 

(Белгородская область) с 1998 г. проходит осенний литературно-

музыкальный фестиваль, посвящённый Н. В. Станкевичу. В 

издательстве «Кварта» (Воронеж, 2013) переиздана книга 

П. В. Анненкова (1813–1887) по экземпляру 1857 г. «Николай 

Владимирович Станкевич: переписка его и биография…».  

См.:. Карташов Н. А. Станкевич. – Москва : Молодая 

гвардия, 2013. – 264 с. : ил. – (ЖЗЛ) ; Карташов Н. А. Жизнь 

Станкевича : художеств.-док. повествование. – Москва : У 

Никитских ворот, 2014. – 352 с. : ил. ; Воронежский край. 

Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2017. – С. 145, 146 ; Кондратенко А. И. «Начало 

развития души...» : Николай Станкевич и Иван Тургенев // 

Подъём. – 2019. – № 2. – С. 197–206 ; Карташов Н. А. 

История одного завещания : быть ли школе с именем 

Николая Станкевича? // Подъём. – 2019. – № 4. – С. 196–202 

; Карташов Н. А. «В октябрьский день ненастный...» : 

первая встреча Алексея Кольцова и Николая Станкевича // 

Подъём. – 2020. – № 9. – С. 200–204 ; Трахтенберг Л. А. 

Традиции романтического пейзажа в лирике 

Н. В. Станкевича // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Филология. 

Журналистика. – 2020. – № 4. – С. 70–73. 

 

9 октября – 100 лет назад родилась Проторчина Вера 

Михайловна (9.10.1923–16.10.2011), краевед, историк, кандидат 

исторических наук (1949), Уроженка села Новый Курлак 

Бобровского уезда Воронежской губернии. Окончила ВГУ 

(1945). Преподаватель кафедры истории СССР ВГПИ (1949–

1955), кафедры истории СССР досоветского периода ВГУ с 1955 

по 1988 гг., доцент с 1961 г. Участвовала в подготовке 1-й 

областной краеведческой конференции (1954). Автор научно-

исследовательских статей по социально-экономической истории 

Воронежского края ХVIII в., а также воспоминаний «Мои 

студенческие годы» (2000), «Моё довоенное детство» (2001). 

Составитель сборников документов «Культурное строительство 

в Воронежской губернии. 1918–1928 гг.» (1965; совместно с 

М. Г. Чечуро), «Воронежский край в XVIII веке» (1980). 
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См.: Проторчина В. М. Мое довоенное детство / 

В. М. Проторчина. – Воронеж : [б. и.], 2001. – 45, [2] с. ; 

Исторический факультет Воронежского государственного 

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

биогр. очерки. – Воронеж, 2005. – С. 49–50 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – С. 437. 

 

11 октября – 100 лет назад родился Сухарев Александр 

Яковлевич (11.10.1923–7.03.2021), государственный и 

политический деятель, правовед, доктор юридических наук 

(1996), профессор, заслуженный юрист РСФСР, 

государственный советник юстиции 1-го класса. Уроженец 

деревни Малая Трещевка Воронежского уезда (ныне Рамонский 

район). Окончил Московский юридический институт (1950). 

Участник Великой Отечественной войны. С 1945 г. служил в 

Воронежском военном округе. Партийный работник (Москва, 

1959–1970), министр юстиции РСФСР (1984–1988), генеральный 

прокурор СССР (1988–1990). Автор более 200 научных и 

научно-публицистических работ в отечественных и зарубежных 

изданиях. Народный депутат СССР. В 2010 г. вышли мемуары 

А. Я. Сухарева «Генеральный прокурор СССР листает памяти 

страницы», в 2011 г. – «По зову правды». 17 ноября 2021 г., в 

селе Землянск Семилукского района Воронежской области на 

здании Землянской средней школы А. Сухареву установлена 

мемориальная доска. 

См.: Сухарев А. Отрочество без детства : (малая родина в 

судьбе Генерального прокурора СССР) // Подъём. – 2012. – 

№ 9. – С. 132–149 ; Фёдоров М. И. Александр Сухарев / 

М. И. Фёдоров. – Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 

2015. – 368 с. ; Воронежский край. Памятные даты на 2018 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 146, 

147 ; Генеральный прокурор СССР Александр Сухарев : 

[альбом-фотолетопись]. – Москва : Патриот, 2017. – 345, 

[3] с. ; Светлая память // Воронежский курьер. – 2021. – 

11 марта (№ 9). – С. 3 ; Фёдоров М. И. Прокурор – 

истинный патриот Родины // Берегиня – 777 – Сова. – 2021. 

– № 3. – С. 147–166 ; Елисеев С. Увековечили память // 

Семилукская жизнь. – 2021. – 19 нояб. – С. 1 : ил. 
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12 октября – 125 лет назад родился Гаврилов Николай 

Павлович (12.10.1898–31.08.1964), скульптор. Учился в Москве 

в студии А. П. Хотулева (1910-е гг.), ВХУТЕМАСе (1918–1922) 

у С. Д. Волнухина, С. Т. Коненкова. Участник выставочной 

деятельности с 1937 г. Автор скульптурных портретов 

Ф. М. Достоевского (1935), В. И. Немировича-Данченко (1936), 

К. С. Станиславского (1939), проектов памятника А. С. Пушкину 

(1938, 1947). В 1956 г. по проекту Гаврилова в Воронеже на 

сохранившемся пьедестале взамен открытого в 1860 и 

утраченного во время Великой Отечественной войны памятника 

Петру I (архитектор Д. И. Гримм, скульптор А. Е. Шварц) была 

установлена новая скульптурная фигура императора. Общая 

композиция вновь отлитого из бронзы памятника сохранена 

автором в первоначальном виде.  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 112–113 ; Кононов В. И. Памятник императору Петру 

Великому / В. И. Кононов. – Воронеж : ИПФ «Воронеж», 

2007. – 32 с. : ил. 

 

13 октября – 210 лет назад родился Аскоченский 

Виктор Ипатьевич (1(13).10.1813–18(30).05.1879), писатель, 

журналист, историк, издатель. Уроженец Воронежа. Окончил 

Воронежскую духовную семинарию (1835), Киевскую духовную 

академию (1839), где преподавал в 1840–1846 гг. С 1858 по 1877 

гг. был редактором, издателем и автором еженедельника 

«Домашняя беседа» (1858–1877). В 1841 г. приезжал в Воронеж, 

где встречался с А. В. Кольцовым. Автор многих книг, в том 

числе: «Стихотворения» (1846), «Записки звонаря» (1862), 

«Басни и отголоски» (1869). Наиболее значительное 

произведение В. И. Аскоченского – роман «Асмодей нашего 

времени» (1858). 

См.: Минаков А. Борец за устои // Воронежский телеграф. 

– 2011. – Март (№ 134). – С. 26–27. – (Прил. к газ. 

«Воронеж. курьер») ; Ананьева Т. Б. К биографии Виктора 

Аскоченского (дружеское письмо киевского академиста 

1835 года) // Из истории Воронежского края : сб. ст. / 

Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 
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2012. – Вып. 19. – С. 88–101 ; Елисеев В. Атеизма враг 

нещадный // Коммуна. – 2015. – 17 сент. – С. 3. 

 

13 октября – 70 лет назад родился Малишевский 

Евгений Владимирович (13.10.1953), актёр, режиссёр, 

драматург, заслуженный артист РФ (1995). Уроженец Ашхабада. 

Окончил театральный факультет ВГИИ (1975). Дебютировал на 

сцене Воронежского драматического театра в роли Незнамова в 

спектакле «Без вины виноватые» (1974). Играл в спектаклях: 

Чиркун («Варвары» М. Горького), Хаузнер («Визит старой 

дамы» Ф. Дюрренматта), Соколик («Виноватые» А. Арбузова). В 

спектаклях режиссёра А. В. Иванова сыграл главные роли – 

Подколесин («Женитьба» Н. Гоголя), Подсекальников 

(«Самоубийца» Н. Эрдмана), Ричард («Все в саду» Э. Олби), 

Жюльен («Коломба» Ж. Ануя), Платонов («Прости меня, мой 

ангел белоснежный» по пьесе А. П. Чехова «Безотцовщина»), 

Хлудов («Бег» М. Булгакова). Постановщик ряда спектаклей в 

драматическом театре и Доме актёра, в том числе по своей пьесе 

«О том, что было потом». Автор композиций по стихам 

С. Есенина и рассказам И. А. Бунина. Исполнитель роли 

И. А. Бунина в радиоспектакле «Русская любовь во Франции», 

или Париж, Жанетт и Бельведер». Автор стихотворений, 

рассказов, пьес, сказок для детей, знаток и чтец русской поэзии 

и прозы. 

См.: Тимофеев Н. Артист на главные роли // Воронежский 

Кольцовский театр. Звёзды XX века / Н. Тимофеев. – 

Воронеж, 2019. – С. 111–119 : ил. 

 

14 октября – 120 лет назад родился Косберг Семён 

Ариевич (1(14).10.1903–3.01.1965), конструктор авиационных и 

ракетных двигателей, доктор технических наук, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. 

Основатель и главный конструктор воронежского ОКБ (КБХА) 

1941–1965 гг. Уроженец Слуцка Минской губернии (ныне 

Минская область, Республика Беларусь). Окончил Московский 

авиационный институт в 1930 г. В возглавляемом им 

конструкторском бюро были созданы реактивные двигатели, 

выведшие на космические орбиты многие беспилотные и 
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пилотируемые космические корабли. Автор более 150 научных 

работ и 12 свидетельств на изобретения. Память об 

С. А. Косберге увековечена тремя мемориальными досками: на 

территории КБХА (1965); 13 октября 2003 г. открыта на доме, 

где он жил (ул. Орджоникидзе, 14/16); на одной из вершин 

горного массива Центрального Кавказа (Уллу-Тау-Лацга), на 

высоте более четырёх километров в честь столетнего юбилея со 

дня рождения учёного (2003). Именем С. А. Косберга названы 

улицы в Воронеже (1995) и Слуцке. 12 апреля 1999 г. в 

ознаменование 60-летия КБХА, на территории предприятия был 

открыт мемориальный комплекс, состоящий из обелиска в 

форме ракеты, макета земного шара и бронзовых бюстов 

С. П. Королёва, Ю. А. Гагарина и С. А. Косберга. 

См.: Укротивший огонь : рассказ о главном 

конструкторе авиационных и ракетных двигателей 

Семёне Ариевиче Косберге. – Воронеж, 1993. – 57 с. ; 

Сорокин А. В. Семён Ариевич Косберг // История 

КБХА в биографиях руководителей предприятия / авт.- 

сост. А. В. Сорокин. – Воронеж, 2012. – С. 4–37 : ил. ; 
Снегова Д. Воронежский конструктор стал героем кино 

[«Косберг сработал»] / фот. Д. Снегова // Слова. – 2021. – 

Сент. (№ 66). – С. 10–11 : ил. ; Колесниченко  Д. Время 

первых : Конструкторское бюро химической автоматики 

отмечает 80-летие // Коммуна. – 2021. – 20 окт. – С. 4 : ил. ; 

Колесниченко Д. Воронеж космический : какой вклад 

жители нашего региона внесли в покорение космоса // 

Коммуна. – 2022. – 6 апр. (№ 14). – С. 1 : ил. 

 

14 октября – 90 лет назад родилась Янц Светлана 

Владимировна (14.10.1933), библиотечный деятель, педагог, 

заслуженный работник культуры РФ (1994), почётный работник 

высшего образования РФ (1996). Уроженка Павловска (ЦЧО, 

ныне Воронежская область). Окончила ВГУ (1956). Директор 

Зональной научной библиотеки ВГУ (1968–2006). Автор более 

100 работ по проблемам развития вузовских библиотек. 

Составитель и редактор многих библиографических пособий, 

справочных изданий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%83-%D0%A2%D0%B0%D1%83
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См.: Кройчик Л. Как пройти в библиотеку? // Alma mater : 

[интервью с сотрудниками и выпускниками ВГУ] / 

Л. Кройчик. – Воронеж, 2003. – [Вып. 1]. – С. 269–273 ; 

Зональная научная библиотека Воронежского 

государственного университета, 1918–2008 : страницы 

истории / Воронеж. гос. ун-т ; [авт. ст. А. О. Мещерякова ; 

сост.: Е. П. Гришина, Т. П. Семёнова, О. Ф. Зайцева]. – 

Воронеж : Издат.-полигр. центр ВГУ, 2008. – 154 с., [8] л. 

ил. ; Светлана Владимировна Янц // Главный корпус : сто 

имён в судьбе Воронежского университета / Воронеж. гос. 

ун-т ; сост. Е. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 541–547 ; 

[С. В. Янц] // Жизнь – как она была... : (из 

автобиографических записок) / О. Г. Ласунский. – Воронеж, 

2021. – С. 123, 124 : ил.  

 

15 октября – 160 лет назад родился Ольминский 

(Александров) Михаил Степанович (3(15).10.1863–8.05.1933), 

публицист, историк. Уроженец Воронежа. Окончил 

воронежскую гимназию (1883). Учился на юридическом 

факультете Петербургского университета. В 1885 г. за участие в 

революционном движении был выслан в Воронеж. После 

революции М. С. Ольминский возглавил комиссию по истории 

Октябрьской революции и РКП(б). Являлся председателем 

Общества старых большевиков, с 1928 г. – член дирекции 

института В. И. Ленина. Неоднократно приезжал в Воронеж, 

поддерживал связь с воронежскими историками. Автор работ по 

истории партии и революционного движения, 

литературоведческих трудов, редактор сборников документов и 

материалов. В ГАВО имеется личный фонд М. С. Ольминского 

(И-313). Именем М. С. Ольминского названа одна из улиц 

Центрального района Воронежа.  

См.: Лежава О. А. М. С. Ольминский : жизнь и 

деятельность / О. А. Лежава, Н. В. Нелидов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1973. – 256 с., 4 л. 

ил. ; Таурин Ф. Н. Каменщик революции : повесть о Михаиле 

Ольминском. – Москва : Политиздат, 1981. – 288 с., 7 л. ил. ; 

Алленова В. А. Ольминский Михаил Степанович // Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 264. 
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15 октября – 90 лет назад (15.10.1933) начала издаваться 

газета Юго-Восточной железной дороги «Вперёд». В разные 

годы её возглавляли: Л. Л. Тарковский, А. И. Скрынченко, 

В. Ф. Баландин, Н. К. Кузнецов, А. Н. Дудко, П. В. Дуваев, 

М. З. Шишлянников, И. В. Костин и др. Газета выходила три 

раза в неделю, затем стала еженедельной, последние годы 

выходит приложением к газете «Гудок». С 1 апреля 2011 г. 

редакция газеты «Вперёд» является филиалом АО 

«Издательский дом “Гудок”». Распространяется в Белгородской, 

Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Саратовской, 

Тамбовской областях. В газете публикуются материалы, 

посвящённые актуальным проблемам деловой, общественной, 

профсоюзной, социальной и культурной жизни Юго-Восточной 

железной дороги. В 2018 г. на страницах выпусков «Вперёд» 

опубликованы очерки В. Минакова о редакторах газеты 

(ответственных редакторах) периода 1937–1963 гг. 

См.: Юдин В. С него начиналась газета // Дорога. Регион. 

Россия / под общ. ред. А. И. Володько. – Воронеж, 2011. – 

Т. 2. – С. 453–457 ; Азбука нашей магистрали / под общ. ред. 

А. И. Володько. – Воронеж, 2013. – 355 с. – (80-летию 

дорожной газеты «Вперёд») ; Минаков В. К штыку 

приравняли перо : к 85-летию газеты «Вперёд» // Гудок. – 

2018. – 2 февр. – Прил.: с. 4. – (Вперёд ; № 4); Минаков В. 

Казус с первым номером : [из истории газеты] // Гудок. – 

2018. – 23 марта. – Прил.: с. 4 : ил. – (Вперёд ; № 9) ; 

Минаков В. На крыльях радости и счастья : [о номере 

газеты за 14 апр. 1961г., посвящённом первому полёту 

человека в космос] // Гудок. – 2018. – 6 апр. – Прил.: с. 4 : ил. 

– (Вперёд ; № 11).  

[Костин Иван Васильевич (1941–2020), главный редактор 

газеты «Вперёд» в 1996–2005 гг. : некролог] // Гудок. – 2020. 

– 14 мая. – С. 7. 

 

16 октября – 80 лет назад родился Бугров Владимир 

Васильевич (16.10.1938–9.12.2003), актёр, режиссёр, 

театральный педагог, профессор (1987), народный артист РФ 

(1986). Талантливый режиссёр и педагог, общественный деятель. 

Уроженец Сталинграда (ныне Волгоград). Окончил 



173 

 

Сталинградскую театральную студию (1961), ГИТИС им. 

А. В. Луначарского (1968). Начал свой творческий путь в 1968 г. 

режиссёром (главным режиссёром) Воронежского ТЮЗа (1968–

1980). Был председателем Воронежского отделения 

Всероссийского Фонда культуры. Ректор ВГИИ (1980–2003). 

Ставил спектакли в ТЮЗе, в Воронежском драматическом 

театре, дипломные спектакли в институте. В декабре 2017 г. в 

ВГИИ была открыта мемориальная доска в память о 

режиссёре. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 127, 128 ; 

Анчиполовский З. Я. На молодёжной сцене : очерки истории 

Воронеж. театра юного зрителя / З. Я. Анчиполовский. – 

Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2008. 

– 245, [2] с. : ил. ; Слепых Е. Ф. Бугров Владимир Васильевич 

// Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – 

Воронеж, 2011. – С. 50 ; Бугров В. В. Конечно педагог : 

[интервью ] / записал О. Котин // Время культуры. – 2018. – 

Сент. – окт. (№ 1). – С. 5–7 с. ; Кондрахина О. Был самым 

молодым ректором // Коммуна. – 2018. – 12 янв. (№ 2). – 

С. 5 : ил. ; Чтобы помнили // Время культуры. – 2018. – 

Сент. – окт. (№ 1). – С. 4–7. 

 

17 октября – 125 лет назад родился Шолохов Пётр 

Иванович (5(17).10.1898–14.02.1987), живописец, график, член 

Союза художников (1932). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец Борисоглебска Тамбовской губернии (ныне 

Воронежская область). Учился в Борисоглебской 

художественной студии (1915–1921), Московском ВХУТЕМАСе 

(1921–1923). Автор портретов, пейзажей, натюрмортов, картин 

на военную тему, живописных сюжетов, связанных с местами 

Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и А. П. Чехова в Мелихове. 

Создал много работ, запечатлевших городские уголки 

Борисоглебска. В 1982 г. передал в дар художественным 

собраниям Воронежа и Борисоглебска более 100 своих работ. В 

2000 г. имя П. И. Шолохова присвоено Борисоглебской 

картинной галерее. В 2009 г. в Москве издана книга 
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воспоминаний и зарисовок П. И. Шолохова «Глазами 

художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная».  

См.: Не рвётся связь времён… : альбом-очерк / 

Борисоглебская картинная галерея им. П. И. Шолохова ; 

авт.-сост. Е. Р. Петрухина. – [Борисоглебск] : Кристина и 

Кº, [2005?]. – 42 с. : ил. – Часть текста англ., нем. ; 

Иванова Н. Первый юбилей картинной галереи : [к 

десятилетию Борисоглебской картинной галереи им. 

П. И. Шолохова] // Борисоглебский вестник. – 2011. – 19 мая. 

– С. 1–2 ; Горшкова В. В. Родина глазами художника. К 120-

летию П. И. Шолохова / В. В. Горшкова, Г. В. Слугина // 

Педагогическое регионоведение. – 2018. – № 3. – С. 30–36 : 

ил. ; Шергелюк Е. 230 квадратных метров чистого 

искусства // Борисоглебский вестник. – 2021. – 14 мая (№ 

18). – С. 11 : ил. 

 

20 октября – 160 лет назад родился Петровский Сергей 

Антонович (8(20).10.1863–6.02.1944), культурный и 

общественный деятель. Уроженец села Фомина Негочевка 

Землянского уезда Воронежской губернии (ныне Хлевенский 

район Липецкой области). Учился в Воронежской духовной 

семинарии (1878–1881). Окончил Воронежскую мужскую 

гимназию (1883), юридический факультет Киевского 

университета (1888). Присяжный поверенный (с 1893). Гласный 

Воронежской городской думы (с 1897). Инициатор создания и 

член правления (1895–1905) Кольцовского филиала 

Воронежской публичной библиотеки. Депутат 3-й 

Государственной думы. Преподавал в ВГУ на факультетах: 

юридическом (1918–1919) и общественных наук (1921–1923). 

Юрисконсульт управления ЮВЖД (1922–1929). Арестован в 

1931 г. по «делу краеведов». В 1935 г. возвратился в Воронеж. 

Сохранилась усадьба, принадлежавшая С. А. Петровскому с 

1913 г. (пр. Революции, 3, 3а), где ему установлена 

мемориальная доска в год 100-летия Государственной думы 

(2006).  

См.: Акиньшин А. Сергей Антонович Петровский в 

общественной жизни Воронежа конца ХIХ – первых 

десятилетий ХХ вв. // Общественная жизнь в Центральной 

России в ХVI – начале ХХ в. : сб. науч. тр. – Воронеж, 1995. – 
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С. 137–156 ; Воронежский край. Памятные даты на 2008 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 129–

130 ; Акиньшин А. Петровский Сергей Антонович // Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 283 ; Корякин В. Д. Вероломный год. 1911-й / 

В. Д. Корякин. – Воронеж : [Спринт], 2015. – 143 с. 

 

23 октября – 100 лет назад родился Антипов Всеволод 

Васильевич (23.10.1923–21.09.2006), радиобиолог, военный 

врач, доктор медицинских наук (1971), профессор (1976), 

лауреат Государственной премии СССР (1978), полковник. 

Уроженец Воронежа. Окончил лечебный факультет ВГМИ 

(1951). Участник Великой Отечественной войны. Заведующий 

отделом магнитобиологии (1985–1989), старший научный 

сотрудник отделения радиационной безопасности (1989–2001) 

Института медико-биологических проблем. Председатель 

секции «Космическая биология» Научного совета РАН (с 2001). 

Один из основоположников космической радиобиологии. 

Инициатор создания Музея космической биологии и медицины в 

ВГМА. Автор более 250 научных работ, в том числе книг: 

«Разработка лекарственной формы препарата «Б», пригодной 

для массового применения в чрезвычайных обстоятельствах» 

(1977, совместно с др.); «Компенсаторные возможности высшей 

нервной деятельности при облучении эмбрионов» (1978); 

«Индралин – радиопротектор экстренного действия» (1994, 

совместно с др.).  

См.: Антипов Всеволод Васильевич. Человек. Учёный. 

Гражданин / И. Н. Зорников, Ф. З. Блинчевская, 

Д. А. Атякшин. – Воронеж, 2008. – 447 с. ; Атякшин Д. А. 

Антипов Всеволод Васильевич – выпускник Воронежского 

государственного медицинского института, один из 

основоположников космической радиобиологии // 

Гагаринский сборник : материалы XXXVII обществ.-науч. 

чтений, посвящ. памяти Ю. А. Гагарина. – Воронеж, 2010. – 

С. 474–490 ; Первый космобиолог // Созвучие поколений / 

А. М. Дегтярёв, С. Я. Чабан, Г. Л. Коротких. – Воронеж, 

2011. – С. 83–88 ; Со Вселенной на ты : какой клад в 

покорение космоса внесли воронежцы / подгот. Н. Осадчая // 

Берег. – 2018. – 19 окт. – С. 29 : портр. ; Панков Д. Д. Музей 
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космической биологии и медицины в Воронеже / 

Д. Д. Панков, В. И. Дуров // Проблемы социальных и 

гуманитарных наук. – Воронеж, 2021. – Вып. № 2. – С. 87–

91. 

 

24 октября – 80 лет назад родился Вербицкий 

Владимир Игоревич (24.10.1943), дирижёр, лауреат 

международных конкурсов, заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1979), народный артист РФ (1995), педагог, профессор 

(1992), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(2004), лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области» 

(2005). Уроженец Ленинграда. Окончил факультеты 

Ленинградской консерватории (1972): дирижёрско-хоровой, 

фортепианный, симфонического дирижирования и 

исполнительскую аспирантуру (1975). Главный дирижёр 

Воронежского симфонического оркестра (с 1972). За эти годы 

оркестр удостоен почётного звания «Академический» (1995), 

завоевал первую премию радиофестиваля «Орфей» (2002), 

участвовал в крупных музыкальных фестивалях, посвящённых 

творчеству П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, 

выступал с концертами в Москве, Санкт-Петербурге и других 

городах страны. В. И. Вербицкий много гастролирует за 

рубежом. Концертные программы В. И. Вербицкого записаны на 

грампластинках, компакт-дисках, аудиокассетах. Преподаватель 

ВГИИ (с 1973, с перерывами). В 2000 г. Международный 

Кембриджский центр (Англия) включил имя маэстро в число 

2000 выдающихся музыкантов XX столетия. 

См.: Воронежский симфонический: Год за годом в XX веке / 

подгот. Ю. В. Воронцов. – 2-е изд., доп. – Воронеж : Изд-во 

им. Е. А. Болховитинова, 2000. – 72 с. Благонадеждина Е. 

Сквозь водопад звуков // Славянская душа. – 2005. – № 3. – 

С. 32–33 ; Табачников Б. Владимир Игоревич Вербицкий // 

Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – 248–250 ; 

Вербицкий В. И. Репетиция оркестра длиною в 40 лет : к 

юбилею Владимира Игоревича Вербицкого : [беседа / 

записала Л. Сандлер ; фот. М. Квасова] // Время культуры. – 

2014. – Апр. (№ 37). – С. 4 ; Табачников Б. В круговерти и 

вихре симфоний // Не подводя итоги... / Б. Табачников. – 
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Воронеж, 2016. – С. 236–239. – Имен. указ.: с. 309 ; 

Коробова О. Дом, в котором живут звуки // Аргументы и 

факты. – 2018. – 26 сент. – 2 окт. (№ 39). – Прил.: с. 4. – 

(АиФ-Черноземье) ; Табачников Б. Маэстро Владимир 

Вербицкий // Мысли. – 2018. – № 10. – С. 10–11 : ил. – (Прил. 

к журн. «Подъём») ; Вербицкий В. «Наши музыканты 

достойны любого мирового оркестра» / записал 

А. Оболонская // Коммуна. – 2022. – 25 мая. – С. 7 : ил. 

 

25 октября – 90 лет назад (25.10.1933) первая турбина 

ВОГРЭСа (Воронежская государственная районная 

электростанция) дала ток. В первых числах ноября была 

обеспечена передача энергии на правобережье, центр города. 

Ныне Воронежская ТЭЦ-1 входит в состав ПАО «Квадра». На 

электростанции постоянно ведутся работы по модернизации и 

увеличению мощности. В последние несколько лет были 

внедрены информационная автоматизированная система 

управления технологическим процессом; начали работу две 

установки очистки воды. Проведена реконструкция газового 

оборудования котлов с применением системы управления 

газовыми горелками «АМАКС». В составе нового энергоблока 

объединены – четыре газотурбинные установки, четыре котла-

утилизатора и две паровые турбины. Станция обеспечивает 

тепловой энергией четыре района города – Левобережный, 

Железнодорожный, Ленинский и Центральный, а также 

предприятия города. 

См.: Сидорович А. Б. Вогрэс дал ток / А. Б. Сидорович, 

Д. С. Мерейно. – Воронеж : Партиздат, 1933. – 36 с. : ил. ; 

Суворов В. Г. Свет над Верхним Доном. – Воронеж, 1981. – 

45 с. ; Кутарев М. И. Воронежкая городская 

электроэнергетика. – Воронеж, 2000. – 188 с. ; 

Кутарев М. И. Источник света и тепла. – Воронеж, 2003. – 

192 с. ; Васильев А. ВОГРЭС восстановили за 9 месяцев // 

Молодой коммунар. – 2011. – 19 мая. – С. 4 ; Григорова А. С. 

Формирование композиционного решения Воронежской 

набережной в границах Чернавского и Вогрэсовского мостов 

правого и левого берегов, предложение функционального 

зонирования территории // Архитектурные исследования. – 

Воронеж, 2019. – № 3. – С. 53–59 : ил. 
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26 октября – 45 лет назад (26.10.1978) в Воронеже был 

открыт Дом актёра, с 2011 г. ему присвоено имя народной 

артистки Л. А. Кравцовой. Здание построено по проекту 

архитектора В. А. Быховского. В нём имеются большой и малый 

зрительные залы, каминная, выставочный зал, конференц-зал, 

библиотека. Дом актёра объединяет все театры города, здесь 

ведётся творческая работа больших и малых форм, действуют 

творческие центры «Антреприза» (с 1998), «Театр Неформат» (с 

2014). Ежегодно проводится региональный театральный конкурс 

«Браво!» (с 1996 г. проходил под названием «Событие сезона»), 

в котором участвуют все театры города. Со дня основания Дома 

актёра активно ведётся выставочная деятельность, действуют 10 

творческих клубов, проводятся юбилейные и творческие вечера. 

На базе Дома базируется областное отделение Союза 

театральных деятелей России (председатель Т. А. Фролова).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 154, 155 ; 

Павлов А. Дом открытых сердец // Мысли. – 2017. – № 10. – 

С. 11 ; Лепендин П. Воплощённые надежды : [20 лет 

центру «Антреприза»] // Мысли. – 2018. – № 12. – С. 12–13 ; 

Лепендин П. Скажем мы друг другу «Браво!» / фот. 

Д. Данилова // Мысли. – 2018. – № 4. – С. 4–5. – (Прил. к 

журн. «Подъём») ; Лепендин П. Талантам возраст не 

помеха : [40 лет Дому актёра] / П. Лепендин, В. Потанин, 

Р. Слатвинский // Мысли. – 2018. – № 5.– С. 16. – (Прил. к 

журн. «Подъём») ; Викторова М. Островский снова в 

моде... // Берег. – 2019. – 22 янв. – С. 30 ; Ласкина О. На 

языке искусства // Галерея Чижова. – 2019. – 3–9 апр. (№ 

13). – С. 2–3 ; Помощь, которая сохранила Дом актёра // 

Моё. – 2020. – 8–14 сент. (№ 36). – С. 11 ; Бутырина Э. 

Уникальный модерн : какие здания 1970–1980-х годов важны 

для облика Воронежа // Воронежский курьер. – 2021. – 12 

окт. (№ 40). – С. 17 ; Лазарева И. От Кэрролла и до Гоголя : 

[фотовыставка «Театральные премьеры – 2021» 

Н. Коньшиной] // Берег. – 2022. – 19 апр. – С. 39. 

 

27 октября – 145 лет назад родилась Киселёва Елена 

Андреевна (15(27).10.1878–6.07.1974), живописец. Уроженка 
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Воронежа, дочь математика А. П. Киселёва, автора знаменитых 

школьных учебников. Училась в Воронежской рисовальной 

школе у Л. Г. Соловьёва, окончила Петербургскую Академию 

художеств (1907). За конкурсную картину «Троицын день» 

получила звание художника (1907) и первой из женщин была 

командирована за границу. Работала преимущественно в жанре 

портрета. Участница художественных выставок с 1906 г., в том 

числе в Мюнхене (1909), Риме (1911). Основные произведения: 

«Женщина в красном», «У себя. Автопортрет», «Маруся», 

«Юноша», портреты А. К. Федяевского, А. Д. Билимовича, 

С. В. Ковалевской. В 1921 г. Е. А. Киселёва с мужем уехала в 

Сербию, где занималась живописью лишь эпизодически. В 

середине 1960-х гг. воронежский искусствовед М. И. Лунёва 

переписывалась с Е. А. Киселёвой. К 90-летию художницы 

(1969) в Воронеже экспонировалась персональная выставка. 

Выставки также были в 1974, 1980, 2017 гг. В Музее русского 

импрессионизма была открыта первая в Москве выставка-

ретроспектива Елены Киселёвой «Элегантный век» (17 декабря 

2016 г. – 12 марта 2017 г.), по материалам которой издан 

каталог. На здании Мариинской гимназии (пр. Революции, 30) 

открыта мемориальная доска, посвящённая художнице (2006).  

См.: Рябчикова О. Е. А. Киселёва : гармония чувственного и 

духовного в творчестве // Университетская площадь. – 2009 

– № 2. – С. 65–74 ; Волкова Л. «Этот странный, этот 

нежный взгляд...» : знаменитому портрету «Маруся» Елены 

Киселёвой исполнилось 100 лет // Воронежский телеграф. – 

2013. – Апр. (№ 160). – С. 21. – (Прил. к газ. «Воронеж. 

курьер») ; Ситникова К. Элегантный век // Мир музея. – 

Москва, 2017. – № 1. – С. 21 + репродукции, 1-я с. обл., с. 20 : 

цв. ил. ; Е. А. Киселёва // Образы... Воронеж и воронежцы : в 

живописи и графике из собрания Воронежского областного 

художественного музея им. И. Н. Крамского. – Воронеж, 

2018. – С. 46–47 : цв. ил. ; Савенкова И. И. Неизвестная 

картина, пополнившая каталог произведений художника 

Е. А. Киселёвой // Известия Воронежского государственного 

педагогического университета. Серии: Педагогические 

науки. Гуманитарные науки. – 2019. – № 1. – С. 128–131 : ил. 

; Опимах И. Очаровательная Маруся // Смена. – Москва, 

2019. – Авг. (№ 8). – С. 65–77 : ил. ; Добромиров В. Елена 
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Киселёва : блеск, забвение и возвращение в свет // В поисках 

неуловимого / В. Добромиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Воронеж, 2021. – С. 220–224 ; Малышева Н. Создательница 

«Воронежской Джоконды» // Слова. – 2021–2022. – Дек. – 

янв. (№ 69). – С. 58–62 : ил. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

ННООЯЯББРРЬЬ  
 

1 ноября – 30 лет назад (1.11.1993) было создано 

общественное объединение «Землячество “Воронежцы”». 

Главная цель – объединение и координация усилий 

проживающих в Москве земляков-воронежцев для решения 

проблем социально-экономического и культурного развития 

Воронежской области. Члены Землячества участвуют в создании 

книг, кинофильмов, музыкальных произведений на темы 

истории и современной жизни Воронежского края. В 2017 г. по 

инициативе «Землячества» в Платоновском сквере был 

установлен памятник уроженцу Воронежа, государственному 

деятелю, первому председателю организации 

В. И. Воротникову. В настоящее время региональная 

общественная организация «Землячество “Воронежцы”» 

объединяет более 300 человек. Общественная организация 

сотрудничает с молодёжными парламентом и правительством 

области. 

См.: Волдочинский В. Свои москвичи : [президентом 

столичного воронежского землячества избран Владислав 

Путилин] // Воронежский курьер. – 2013. – 5 февр. – С. 2 ; 

Валентинов В. И один в поле воин : [о встрече в редакции 

«Коммуна» с М. Ненашевым, членом правления 

«Землячества»] / фот В. Грачёв // Коммуна. – 2018. –21 

сент. – С. 5 ; Казанов В. Хвала людям – главному достоянию 
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края  // Коммуна. – 2019. – 18 июня. – С. 1, 2 ; Юрий 

Фёдорович Борисов : [Ю. Ф. Борисов (1963–2021) – один из 

основателей землячества «Воронежцы» : некролог] // 

Коммуна. – 2021. – 17 нояб. – С. 12 : ил. 

 

4 ноября – 140 лет назад родился Бороздин Илья 

Николаевич (23.10.(4.11).1883–13.10.1959), историк, педагог, 

профессор. Уроженец Ярославля. Окончил историко-

филологический факультет Московского университета (1907). 

Занимался научной и литературной деятельностью. После 

1917 г. работал в музейных и научных учреждениях, в системе 

Наркомпроса РСФСР. Преподавал в высших учебных 

заведениях Москвы. Член Всесоюзной научной ассоциации 

востоковедов. В 1930-е гг. был репрессирован. В 1943–1949 гг. – 

заведующий кафедрой всеобщей истории Ашхабадского 

государственного педагогического института. Профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории ВГУ (1949–1959). 

Востоковед-историк широкого профиля, много занимался 

историей Крыма, изучал культуру крымских татар. Круг его 

научных интересов составляли история и историография 

всеобщей истории, археология, литературоведение, история 

международных отношений. Автор более 400 публикаций. 

Значительная часть библиотеки И. Н. Бороздина была передана в 

фундаментальную библиотеку ВГУ. С 1959 г. на историческом 

факультете ВГУ некоторое время проводились научные 

Бороздинские чтения.  

См.: Жизнь и судьба профессора Ильи Николаевича 

Бороздина: В 2 ч. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2000. – 

408 с. ; Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 133, 134 ; 

Бороздина П. Илья Николаевич Бороздин // Воронежцы : 

известные люди в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – 

Воронеж, 2011. – С. 42–44 ; Захарова Е. Ю. Илья Николаевич 

Бороздин и становление археологии в Воронежском 

государственном университете // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Проблемы высшего 

образования. – 2014. – № 3. – С. 119–122 ; Мастера 

российской историографии : Илья Николаевич Бороздин / 

подгот. О. В. Селиванова // Исторический архив. – 2014. – № 
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6. – С. 56–72 ; Штейнберг М. Почти как в кино : [фото с 

И. Н. Бороздиным] // Воронежский университет. – 2017. – 

31 марта (№ 2). – С. 20–21 : ил. ; Алленова В. А. 

И. Н. Бороздин – родоначальник историографическрго 

направления научно-исследовательской работы на 

историческом факультете ВГУ // Страницы истории и 

историографии Отечества. Российские университеты : 

сборник научных трудов / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. 

О. В. Гришаев. – Воронеж, 2021. – Вып. 7. – С. 60–86. 

 

4 ноября – 75 лет назад родился Елецких Владимир 

Леонидович (4.11.1948), краевед, журналист, издатель, лауреат 

городских и областных журналистских конкурсов (1998, 2001). 

Лауреат рамонской премии С. И. Мосина (2007), лауреат 

форума-фестиваля «Достояние культуры г. Воронежа» (2007). 

Награждён Почётным знаком Воронежа «Город воинской 

славы». Уроженец слободы Шаталовка Шаталовского района 

Воронежской области (ныне Белгородская область). Окончил 

геологоразведовательный техникум (1968), учился на 

геологическом факультете ВГУ. С 1990 г. занимается 

преимущественно журналистикой, краеведением, издательским 

делом. Вёл цикл краеведческих программ «У городской черты», 

«На севере города», «Объектив» на Воронежском телевидении. 

Один из учредителей (заместитель главного редактора) 

«Русского провинциального журнала – «Воронеж» (1996–2005, 

2013, № 1). Директор издательства «Творческое объединение 

“Альбом”» (c 2003), учредитель издателства – с 1 апреля 2022 г. 

Автор многих статей и книг краеведческой тематики, изданных 

в Воронеже, в том числе: «Из истории воронежской охоты и 

собаководства» (1999), «Легенды Дивногорья» (2003–2005. Вып. 

1–3), «Вода и люди» (2004; совместно с В. И. Щербаковым), 

«Рамонь. Царский подарок» (2006, 2012, 2019), «Книга рекордов, 

сенсаций и примечательных событий Воронежского края: 

очерки о достопримечательностях Воронежа» (2009), 

«Воронежское путешествие» (2011), Легенды Бринкманского 

сада (2014) и др. Автор и составитель многих книг из серий: 

«Визитная карточка: Города России», «Легенды Воронежской 
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области», «Мемуары», «Забытое былое», «От великого до 

смешного» и др. 

См.: Попов П. Планета Владимира Елецких // Воронежский 

курьер. – 2008. – 6 нояб. – С. 3 ; Владимир Леонидович 

Елецких : биобиблиогр. указ. лит. (1968–2008) : к 60-летию 

со дня рождения / ред.-сост. О. Б. Калинина ; авт. вступ. 

ст. В. М. Фефелов. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. Никитина, 

2008. – 93 с. ; Ковалёва А. Всегда в поиске // Ольховатский 

вестник. – 2011. – 26 нояб. – С. 2 ; Саубанова Г. Сиреневый 

лабиринт : в Воронеже может появиться парк авторских 

растений : [В. Елецких предложил создать в Воронеже парк 

авторских растений] // Воронежский курьер. – 2019. – 22–28 

янв. – С. 12–13 ; Махинова И. На родине чемпиона. Краевед 

Владимир Елецких открыл новые факты об уроженце села 

Никольского Панине-Коломенкине // Заря. – Таловая, 2021. – 

25 мая. – С. 6 : ил. ; Викторова М. По Петровской, Якорной 

и Корабельной... : [квест-игра к 350-летию со дня рождения 

Петра с участием В. Елецких] // Берег. – 2022. – 20 мая. – 

С. 1, 24.  

 

5 ноября – 135 лет назад родился Каппер Оскар 

Густавович (24.10.(5.11).1888–11.03.1968), лесовод, дендролог, 

педагог, кандидат сельскохозяйственных наук (1937), профессор 

(1930), заслуженный лесовод РСФСР. Уроженец г. 

Ораниенбаума Петербургской губернии. Окончил 

Петербургский лесной институт (1913). С 1913 г. преподаватель 

Хреновской лесной школы, одновременно помощник лесничего 

Хреновского лесничества. С 1916 г. ассистент, доцент ВСХИ 

(1916–1924). Один из организаторов, декан (с 1927) лесного 

факультета ВСХИ. С 1930 г. заведующий кафедрой лесоводства 

и дендрологии (1930–1941), заведующий кафедрой лесоводства 

(1941–1966), декан лесохозяйственного факультета (1949–1959) 

ВЛТИ. Специалист в области экологии и биологии древесных 

пород, лесной селекции. Основатель научной школы 

воронежских лесоводов. Один из создателей дендрариев ВСХИ 

и ВЛТИ.  

См.: Гарин В. А. Эвакуация : повесть / В. А. Гарин. – 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2013. – 72 с. : ил. ; Гарин В. А. Династия : 
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биографические очерки династии лесоводов Капперов 

/ В. А. Гарин ; Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. 

Г. Ф. Морозова. – Воронеж : ВГЛТУ, 2018. – 127 с. : ил. ; 

Царёв А. П. Пионеры лесной селекции в Центрально-

Чернозёмном регионе : [об учёных, работавших в ВГЛТУ] // 

Лесотехнический журнал. – Воронеж, 2020. – Т. 10, № 4. – С. 

81–98.  
 

7 ноября – 95 лет назад родился Шаменко Владимир 

Петрович (7.11.1928–1.10.2006), тренер, спортивный 

организатор, заслуженный тренер РСФСР (1963), судья 

международной категории, ведущий тренер по фигурному 

катанию в Воронежской области. Уроженец Воронежа. Окончил 

факультет физического воспитания ВГПИ (1952). Основатель и 

директор детской юношеской спортивной школы № 1 (1952–

1985). Председатель областной федерации фигурного катания 

(1952–2000), председатель комиссии судей РСФСР (1952–1995). 

Неоднократный чемпион Воронежской области, призёр 

всесоюзных соревнований. Как организатор и судья участвовал в 

проведении Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

Воспитал множество чемпионов и призёров. Автор ряда книг по 

методике обучения фигурному катанию: «Учитесь фигурному 

катанию» (1956, совместно с Б. Миротворцевым); «Начальная 

подготовка фигуриста» (1963) и др. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 135 ; 

Фефелов В. М. Шаменко Владимир Петрович // Имена 

Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – 

С. 422 ; Кирюшкина Ю. Ученик олимпийского чемпиона : [о 

фигуристе В. П. Шаменко (7.11.1938–1.10.2006) и др. // 

Человек и общество : история и современность : межвуз. 

сб. науч. тр. / Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. ред. М. В. 

Шакурова. – Воронеж, 2019. – Вып. 18. – С. 116–118.  

 

8 ноября – 155 лет назад (27.10(8.11).1868) открыт 

памятник А. В. Кольцову скульптора А. Трискорни по эскизу 

воронежского архитектора А. Кюи. Вскоре вокруг памятника 

был разбит сквер, получивший название «Кольцовского». 

Памятник Кольцову является одним из старейших в Воронеже, 
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установлен вторым после памятника Петру I, изготовлен из 

белого каррарского мрамора и выполнен в виде бюста на 

высоком постаменте. К 200-летию поэта в 2009 г. на самом 

памятнике облицовочные мраморные плиты заменили 

гранитными. В течение многих лет памятник являетя не только 

достопримечательностью Воронежа, но и его визитной 

карточкой. 

См.: Кольцовский сквер // Для памяти минувших дней… : 

А. В. Кольцов (1809–2009) / сост.: В. Л. Елецких, 

Ю. В. Моисеева. – Воронеж, 2009. – С. 28–29 ; Горлова Е. 

Поэзия в мраморе // Время полёта. – 2013. – № 12. – С. 38–

39 ; Кононов В. Памятник А. В. Кольцову / В. Кононов. – 

Воронеж, 2013. – 32 с. – (История воронежского 

памятника) ; Размустов В. Каменные гости : как 

памятники «путешествовали» по Воронежу // Берег. – 2017. 

– 4 июля (№ 47). – С. 38 : ил.  

 

11 ноября – 125 лет назад родилась Оникиенко София 

Панфиловна (30.10(11.11).1898–7.05.1993), библиотечный 

деятель, педагог. Уроженка Москвы. Окончила историко-

филологический факультет Второго Московского 

государственного университета (1919). Работала в библиотеках 

Орска, Краснодара, Новочеркасска. Директор Фундаментальной 

библиотеки ВГУ (1934–1958). Под руководством 

С. П. Оникиенко уцелевшие во время Великой Отечественной 

войны книги (вывезены гитлеровцами) были возвращены в 

библиотеку. Одна из составителей указателя «Труды научных 

сотрудников Воронежского государственного университета» 

(1967). На здании «красного» корпуса ВГУ (пр. Революции, 24) 

в честь С. Оникиенко установлена мемориальная доска (2010). 

См.: Зональная научная библиотека Воронежского 

государственного университета, 1918–2008 : страницы 

истории / Воронеж. гос. ун-т ; [авт. ст. А. О. Мещерякова ; 

сост.: Е. П. Гришина, Т. П. Семёнова, О. Ф. Зайцева]. – 

Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 154 с., [8] л. ил. ; Мишина О. 

Настенная «книга» : увековечен подвиг воронежского 

библиотекаря // Берег. – 2010. – 14 мая. – С. 3 ; Пензин С. Н. 

Спасённые книги // Университетская площадь. – 2010. – № 3. 

– С. 25–32 ; Пензин С. Софья Панфиловна Оникиенко // 
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Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 136–138 ; 

Жужгова О. Ф. Библиотеки Воронежа в первые годы 

Великой Отечественной войны // Воронеж в начальный 

период Великой Отечественной войны : материалы 

международной научно-практической конференции. 

Воронеж, 18 июня 2021 г. / Воронеж. гос. пед.    ун-т. – 

Воронеж, 2021. – С. 275–284.  

 

11 ноября – 45 лет назад родился Крюков Николай 

Вячеславович (11.11.1978), гимнаст, заслуженный мастер 

спорта РФ (1996). Уроженец г. Воронежа. Окончил ВГИФК 

(1999). Олимпийский чемпион в командном первенстве 

(Атланта, 1996). Бронзовый призёр Олимпийских игр (Сидней, 

2000), участник Олимпийских игр (2008). Чемпион мира, 

Европы, России, обладатель Кубка РФ по многоборью. В 

сборной команде России в 1993–2008 гг. Выступал за МГФСО и 

«Динамо» (Воронеж). Завершил спортивную карьеру в 2009 г. С 

2010 г. – старший тренер юниорской сборной команды России 

по спортивной гимнастике. Награждён медалями ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II (1997) и I (2002) степени. Старший 

тренер юниорской сборной России по спортивной гимнастике 

(2009–2012), специалист при сборной команде РФ. Тренер в 

Центре спортивной подготовки имени Казаджиева (Краснодар, с 

2020). 

См.: Горячев П. Семеро первых : уникальные воронежские 

спортсмены, сумевшие удивить всех // 7=Семёрочка. – 2018. 

– 25 окт. – С. 22 ; Горячев П. Чем занимаются известные в 

прошлом воронежские спортсмены // Воронежский курьер. – 

2018. – 4–7 мая – С. 22. 
 

12 ноября – 135 лет назад родился Куфаев Михаил 

Николаевич (31.10(12.11).1888–14.02.1948), историк, книговед 

и библиограф, профессор истории книги. Уроженец слободы 

Новая Калитва Острогожского уезда Воронежской губернии 

(ныне Россошанский район Воронежской области). Окончил 

Воронежскую духовную семинарию (1907), Петербургский 

историко-филологический и Археологический институты (1911). 
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В дальнейшем вёл преподавательскую и исследовательскую 

работу в ленинградских научно-исследовательских 

учреждениях, с 1945 г. преподавал в Ленинградском 

библиотечном институте. Печатался с 1910-х гг. К числу пеpвых 

pабот М. Куфаева относится бpошюpа «Кpестьяне и земля» 

(Нижнедевицк, 1917). Автор более 50 научных работ, в том 

числе монографий: «Проблемы философии книги» (1924, 2004), 

«История русской книги в ХIХ веке» (1927, 2003). Основные 

труды по книговедению и библиографоведению вошли в 

«Избранное» М. Н. Куфаева (1981). В 1989 г. в Воронеже издан 

биобиблиографический указатель трудов М. Н. Куфаева. Будучи 

коллекционером и библиофилом, М. Куфаев много сделал для 

развития библиофильства, его труды оказали влияние на 

становление современного книговедения, в том числе за 

рубежом. 

См.: Леликова Н. Михаил Николаевич Куфаев – книговед, 

библиограф, историк // Книга : исследования и материалы. – 

Москва, 2001. – Сб. 79. – С. 235–253 ; Леликова Н. 

Библиофильские взгляды М. Н. Куфаева // Библиофил : Люди, 

рукописи, книги. Тайны и открытия : [альманах]. – Москва, 

2001. – [Вып.] 2 (5). – С. 19–36 ; Богданович М. М. 

Философия книги М. Н. Куфаева // Библиография. – 2003. – 

№ 5. – С. 69–80 ; Воронежский край. Памятные даты на 

2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 

136–137 ; Ласунский О. Г. 4. Воронежские Куфаевы ; 5. Ещё 

про Куфаевых // Из истории Воронежского края : сб. ст. / 

ВГУ ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2011. – Вып. 18. 

– С. 186–194. – В ст.: Из минувшего – 3 (маленькие 

краеведческие истории) ; Ласунский О. Г. Подношение 

профессорской вдовы // Про книгопоклонников. Из записок 

собирателя. Что вспомнилось. – Воронеж, 2012. – С. 127–

131 ; Чалый П. Отец и сын // Где душа с душою говорит : 

лит.-док. повествования, рассказы / П. Д. Чалый. – Воронеж, 

2021. – С. 85–90. – Загл. обл.: Где душа с душою говорит. 

Страницы историко-культурного наследия Центрального 

Черноземья России.  

 

12 ноября – 105 лет назад (12.11.1918) состоялось 

открытие Воронежского государственного университета в 



188 

 

составе четырёх факультетов: историко-филологического, 

медицинского, физико-математического и юридического. 

Создан на базе Юрьевского (Дерптского) университета, 

учреждённого императором Александром в 1802 г. Во время 

Великой Отечественной войны университет был эвакуирован в 

Елабугу. В 1968 г. – присвоено имя Ленинского комсомола. ВГУ 

– крупнейший вуз Черноземья, культурный и исследовательский 

центр, в состав которого входят 18 факультетов, филиал в 

Борисоглебске, 16 научно-исследовательских лабораторий, 10 

учебно-научно-производственных центров, Зональная научная 

библиотека. Университет сотрудничает со многими высшими 

учебными заведениями России и других стран, учёные 

участвуют в конкурсах российских и зарубежных научных 

фондов. Ежегодно публикуется около 100 монографий. Издаётся 

5 научных журналов, в том числе «Вестник ВГУ» в 12 сериях, 

«Современная экономика: проблемы и решения» и др. По итогам 

2014 г. ВГУ был включён в рейтинг 100 лучших вузов стран – 

членов БРИКС. В 2022 г. три университета Воронежа вошли в 

рейтинг Round University Ranking (RUR), в том числе ВГУ. При 

ВГУ действуют несколько музеев, среди них: Музей народной 

культуры и этнографии, Археологический музей, Музей книги, 

Геологический музей, Музей природы Усманского бора и др. 

См.: ВГУ: моменты жизни : [фотоальбом] / Воронеж. гос. 

ун-т. – Воронеж : Фотограф. центр ВГУ, 2013. – 193, 

[6] с. : ил. ; Всегда в движении. 1918–2013 / Воронеж. гос. 

ун-т. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2013. – 352 с. : ил. ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 163–164 ; 

Главный корпус : сто имён в судьбе Воронежского 

университета / [сост. Л. Е. Кройчик]. – Воронеж : Издат. 

дом ВГУ, 2018. – 554 с. : ил. ; Рахманин В. С. Мой 

университет : записки вечного студента и размышления 

старого профессора / В. С. Рахманин. – Воронеж : Издат. 

дом ВГУ, 2018. – 502 с. : ил. ; Университет без границ. 

Полвека международного образования в ВГУ / Воронеж. гос. 

ун-т, Ин-т междунар. образования ; [сост. Е. Ф. Акаткина]. 

– Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2018. – 140 с. : ил. ; 

Бегенев И. М. Истфилфак 1950-х : историко-

биографические воспоминания / И. М. Бегенев. – Воронеж : 

https://roundranking.com/ranking.html#world-2022
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Издат. дом ВГУ, 2019. – 280 с., [36] л. ил. ; 

Инфраструктура научной деятельности / Воронеж. гос. ун-

т. – Воронеж : [б. и.], 2019. – 70 с. : ил. ; Ендовицкий Д. А. 

Ректорский вектор : сб. избр. ст. и интервью / 

Д. А. Ендовицкий ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Издат. 

дом ВГУ, 2020. – 660 с., [40] л. ил. ; Биологический центр 

ВГУ «Веневитиново» / Н. И. Простаков и др. ; Воронеж. гос. 

ун-т. – 4-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 

2021. – 56 с. : ил. ; Современные проблемы журналистской 

науки : ежегод. сб. науч. ст. / Воронеж. гос. ун-т, Фак. 

журналистики ; сост. В. В. Тулупов. – Воронеж : Фак. 

журналистики ВГУ, 2021. – 137 с. ; Физический факультет 

Воронежского государственного университета : [юбилейное 

издание]. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2021. – 275 с. : цв. 

ил. 

 

13 ноября – 145 лет назад родился Ивченко Михаил 

Васильевич (1(13).11.1878–15.12.1943), краевед. Уроженец 

слободы Новая Сотня Острогожского уезда Воронежской 

губернии (ныне в составе г. Острогожска). Окончил 

Острогожское уездное училище (1892). Служащий различных 

административных учреждений в Острогожске, (1892–1930), 

бухгалтер ветеринарно-зоотехнического техникума (с 1930). 

Член Воронежского губернского статистического комитета, 

Воронежской учёной архивной комиссии (с 1914). Публиковался 

в газетах «Воронежский телеграф», «Дон», «Острогожский 

листок» (с 1903), Участвовал в подготовке «Острогожского 

календаря» (3 вып., 1908–1911). Статьи Ивченко помещены в 

«Памятных книжках» на 1915 и 1916 гг. Собрание книг и других 

печатных материалов М. В. Ивченко легло в основу библиотеки 

Острогожского историко-художественного музея, куда передан 

его архив, в котором сохранились письма В. В. Литвинова 

(опубликованы в 2000), Д. Г. Тюменева. Воспоминания 

М. В. Ивченко «Октябрьские дни в Острогожске; Острогожск 

под властью белогвардейцев» опубликованы в сборнике «О 

времени и о себе» (1997). 

См.: Литвинов В. В. Письма В. В. Литвинова к 

М. В. Ивченко (1908–1940) // Воронеж в воспоминаниях и 

письмах современников XIX – первая треть XX века / публ., 
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коммент., предисл. А. Н. Акиньшина. – Воронеж, 2015. – 

С. 331–375 ; Пилипенко А. Летописец родного края // 

Коммуна. – 2019. – 7 июня – С. 3.  

 

14 ноября – 105 лет назад родился Сидельников Иван 

Васильевич (14.11.1918–9.06.2000), публицист, писатель, член 

Союза писателей (1967). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец села Средний Икорец Бобровского уезда 

Воронежской губернии (ныне Лискинский район). Окончил 

Бутурлиновский техникум советской торговли (1939). До войны 

работал в районной газете Бутурлиновки, после возвращения с 

фронта – редактором богучарской газеты, в 1950–1952 гг. – 

редактором воронежской газеты «Молодой коммунар», 

сотрудником «Коммуны». Руководил межобластным бюро 

пропаганды художественной литературы при Воронежской 

писательской организации. Публиковался в журнале «Подъём». 

Его творчество относится к литературному направлению 

«лейтенантская проза». Автор произведений: «Защитники 

Воронежа» (1951, 1956), «Неутраченное счастье» (1957, 1959, 

1965, 1978), «Сердца согревала любовь» (1962, 1968), 

«Солдатские судьбы» (1977), «Женщины русских селений» 

(1982), «Высшее испытание: записки политрука стрелковой 

роты» (1983), «Комиссары» (1987), «Каждому – своё (1991).  

См.: Лежанина Е. Неутраченное счастье Сидельникова // 

Коммуна. – 2010. – 13 мая. – С. 2 ; Струков Г. 

Неутраченные силы // Коммуна. – 2012. – 27 янв. – С. 5 ; 

Кардашов Н. Малая родина в сердце моём : [к 100-летию 

писателя] // Коммуна. – 2018. – 23 нояб. – С. 5 ; 

Батраченко В. Юбилей Ивана Васильевича Сидельникова // 

Воронежский патриот. – 2018. – Дек. (№ 2). – С. 16 ; 

И. В. Сидельников : [фоторепродукции, документы и 

материалы о творчестве И. В.Сидельникова] // Каталог 

материалов из фондов Воронежского областного 

литературного музея им. И. С. Никитина, посвящённых 

Великой Отечественной войне / рук. проекта С. А. Деркачева 

; науч. ред. Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2015. – С. 116–122 ; 

Воронина О. Б. Воронежские писатели на войне и о войне : к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. / О. Б. Воронина // Современные проблемы 
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гуманитарных и общественных наук / Воронеж. гос. ун-т 

инж. технологий. – Воронеж, 2020. – Вып. 4 (31). – С. 15–22. 

 

16 ноября1 – 400 лет назад родился святитель 

Митрофан (6(16).1623–23.11(4.12).1703), первый епископ 

Воронежский, русский церковный и государственный деятель (в 

миру Михаил). Уроженец села Антилохово Суздальского уезда 

(ныне Ивановская область). Первый епископ Воронежской 

епархии (образована в 1682). Оказал большую помощь Петру I в 

организации воронежского кораблестроения. При нём велось 

активное церковное строительство. Епископ боролся с 

проявлениями старообрядчества, много занимался 

благотворительностью. Мощи святителя Митрофана хранились 

в Благовещенском соборе Митрофановского мужского 

монастыря, после закрытия которого в послереволюционные 

годы перенесены в областной краеведческий музей, в 1989 г. 

возвращены Русской православной церкви и помещены в 

Покровском кафедральном соборе, в 2009 г. переданы в новый 

Благовещенский собор. В России и странах зарубежья имеется 

более 100 храмов, часовен и приделов церквей, освящённых во 

имя святителя Митрофана Воронежского. В 2003 г. к Дням 

славянской письменности и культуры в Воронеже был открыт 

памятник Святителю Митрофану (скульпторы: И. Дикунов и 

Э. Пак; архитектор В. П. Шевелёв). С 2011 г. в Воронеже 

проходят Митрофановские церковно-исторические чтения. 

Издательский отдел Воронежской митрополии выпускает 

сборники докладов и выступлений церковно-исторических 

чтений.  

См.: Святитель Митрофан Воронежский. – Москва : 

Преображение, 2001. – 173 с. ; Святитель Митрофан 

Воронежский (1623–1703) : к 300-летию памяти первого 

епископа Воронежского : библиогр. указ. / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина ; сост. М. А. Прыткова ; вступ. ст. 

В. Н. Глазьева. – Воронеж, 2003. – 61с. ; Воронежский край. 

 
1 В соответствии с законами исторической хронологии при переводе дат 

ХVII в. на новый стиль прибавляется 10, а ХVIII – 11 дней. Русская 

православная церковь празднует дату рождения святителя Митрофана 18 

ноября. 
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Памятные даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2007. – С. 139 –141 ; Святитель Митрофан, 

первый епископ Воронежский, чудотворец // Воронежцы : 

знаменитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 15–18 ; Кононов В. И. 

Памятник святителю Митрофану. – Воронеж : Социум, 

2013. – 32 с. : ил. ; Храмы, часовни и приделы церквей России 

и зарубежья, освященные во имя Святителя Митрофана 

Воронежского / авт.-сост.: В. Н. Ряполов, И. Е. Сафонов. – 

Воронеж : Воронеж. обл. кн. изд-во им. Болховитинова, 

2014. – 244 с. : ил. ; Маркин И. К помощи святителей 

прибегающим // Вестник Антониевского храма. – 2017. – Авг. 

– С. 2–3 : ил. ; Святитель Митрофан Воронежский – 

помощник реформатора // Благовещение. – 2020. – Авг. (№ 

8). – С. 4–5 : ил.  

 

20 ноября – 120 лет назад родилась Кретова Ольга 

Капитоновна (7(20).11.1903–16.07.1994), писатель, публицист, 

член Союза писателей с 1934 г. Уроженка Воронежа. По другим 

сведениям родилась в селе Чертовицкое Воронежского уезда 

(ныне село Чертовицы Рамонского района Воронежской 

области). Училась в Мариинской гимназии. Учительствовала, 

занималась журналистикой. В 1946–1950 гг. руководила 

Воронежским отделением Союза писателей. Собственный 

корреспондент «Литературной газеты» (1953–1956). В своём 

творчестве большое внимание уделяла историко-краеведческой 

проблематике. Публиковалась в журналах «Подъём», «Октябрь», 

альманахе «Литературный Воронеж. Автор многих книг, в том 

числе «Выбор» (1932, 1934), «Человек виден весь» (1964), «На 

дорогах жизни» (1975, 1978), «Русский город Воронеж» (1986), 

«Встречи сквозь годы» (1991). Воспоминания О. К. Кретовой 

«Страницы памяти» опубликованы в журнале «Подъём» (2003, 

№ 11). В ГАВО имеется личный фонд О. К. Кретовой (Р-1388). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 142, 143 ; 

Новичихин Е. Сад Ольги Кретовой // Штрихи : 

воронежские писатели второй половины XX века : 

воспоминания, очерки, публикации / Е. Новичихин. – 

Воронеж, 2015. – С. 57–63 : ил. ; Ласунский О. Г. 
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О. К. Кретова // Воронежский краеведческий вестник / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2021. – Вып. 21. – С. 

127–130 ; Ольга Кретова // Ямская слобода: опыт 

губернского литературного процесса. Отделение 

двенадцатое / Воронеж. отд-ние Союза рос. писателей. – 

Воронеж, 2021. – С. 413–415 : ил. ; Ковешникова Т. Как 

лётчик Водопьянов выдал поросёнка за тюленя : [о лётчике 

и его знакомстве с О. Кретовой] // Моё. – 2022. – 22 февр. 

(№ 8). – С. 26–27 : ил. 

 

21 ноября – 155 лет назад родился Ольденбургский 

Пётр Александрович (9(21).11.1868–18.03.1924), принц, 

благотворитель, литератор. Уроженец г. Санкт-Петербурга. 

Учился в Училище правоведения (1886–1989). Командир роты 

лейб-гвардии Преображенского полка. С 1896 г. – флигель-

адъютант императора Николая II. В чине генерал-майора 

командовал полком стрелков Императорской Фамилии. С 1879 г. 

часто бывал в имении «Рамонь» (Воронежского уезда 

Воронежской губернии), принадлежавшем его матери 

Е. М. Ольденбургской. В 1901–1916 гг. был женат на великой 

княгине Ольге Александровне. Жил в имении «Ольгино» на 

окраине Рамони. В 1890-е гг. в Рамони под руководством 

агронома И. Н. Клингена занимался селекцией сахарной свёклы. 

В июле 1913 г. посетил усадьбу А. Л. Дурова, оставил запись в 

альбоме почётных гостей. Был покровителем и попечителем 

ряда благотворительных обществ Воронежской губернии. После 

февраля 1917 г. ушёл в отставку и поселился в имении 

Воронежской губернии. После революции эмигрировал во 

Францию. Печатался в русских периодических изданиях. Был 

знаком с И. А. Буниным, который оставил о нём воспоминания.  

См.: ; Анненкова Э. А. Принц Пётр Георгиевич 

Ольденбургский = Prinz Peter G. von Oldenburg / 

Э. А. Анненкова, Ю. П. Голиков. – Санкт-Петербург : 

Росток : Вольное дело, Фонд Олега Дерипаски, 2012. – 350 с. 

: ил. ; Образцова Л. А. Принц Пётр Александрович 

Ольденбургский / Л. А. Образцова. – Воронеж : Истоки, 

2012. – 25 с.  Мир и одиночество Петра Ольденбургского / 

подгот. Л. Образцова // Russian Insider. – 2013. – Окт. – С. 

16–17 ; Анненкова Э. А. Принц Пётр Александрович 
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Ольденбургский // Принцессы Ольденбургские / 

Э. А. Анненкова. – Москва, 2014. – С. 670–677 ; 

Образцова Л. А. Ольденбургские / Л. А. Образцова. – 3-е изд., 

перераб. – Воронеж : Поларис, 2014. – 100 с. : цв. ил. ; 

Озерова М. А. Филантропическая деятельность семьи 

принцев Ольденбургских в сфере социального попечения (на 

примере Воронежской губернии) // Культурология : 

пересечение научных сфер : [сб. ст. по материалам Межвуз. 

науч.-практ. конф., 28 апр. 2016 г.]. – Воронеж, 2016. – Вып. 

11. – С. 54–59 ; Комолов Н. А. Визиты Ольги и Петра 

Ольденбургских в Воронежскую губернию в 1910-е гг. : по 

материалам Государственного архива Воронежской 

области // Воронежский вестник архивиста : науч.-информ. 

ежегод. / гл. ред. В. В. Гуров. – Воронеж, 2018. – Вып. 16. – 

С. 65–68 ; Богданова Н. Музей принцев Ольденбургских 

отметил своё 10-летие // Голос Рамони. – 2019. – 20 нояб. – 

С. 5 : ил. ; Ефимов А. А. Создание резиденции «Ольгино» как 

проект принца П. А. Ольденбургского и великой княгини 

Ольги Александровны // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История. 

Политология. Социология. – 2020. – № 1. – С. 30–34  

 

22 ноября – 80 лет назад родился Карпачев Михаил 

Дмитриевич (22.11.1943), историк, доктор исторических наук 

(1988), профессор (1990), заслуженный деятель науки РФ (2002). 

Уроженец Москвы. Окончил исторический факультет ВГУ 

(1968), преподаёт в ВГУ с 1973 г. Заведующий кафедрой 

истории России ВГУ с 1992 г. Декан исторического факультета 

ВГУ (1985–1995). Специалист по истории общественной жизни, 

аграрных отношений в России 2-й половины XIX – начала XX 

вв., истории Воронежского края XIX–XX вв., истории 

российской высшей школы. Занимается изучением реализации 

столыпинской реформы в Воронежской губернии. Автор более 

150 научных работ, в том числе книг: «Очерки истории 

революционно-демократического движения в России в 1860–

1880-е годы» (1985), «Истоки российской революции: легенды и 

реальность» (1991), «Воронежский университет: вехи истории» 

(2003, 2013), «Очерки русской культуры (2003. Т. 4; в соавт.). 

Научный редактор сборников по проблемам общественной 
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жизни Центра России (с 1983). Являлся членом редакционной 

коллегии «Воронежской историко-культурной энциклопедии» 

(2006, 2009). Главный редактор «Воронежской энциклопедии» 

(2008, в 2-х т.). Член Научного совета РАН (С 2012 г.), член 

редколлегии «Ежегодника по аграрной истории Восточной 

Европы» (с 2012 г.). В 2016 г. в серии «Историко-литературные 

памятники Воронежского края» под научной редакцией 

М. Д. Карпачева вышла книга Н. М. Астырева «В волостных 

писарях. Очерки крестьянского самоуправления». 

См.: Акиньшин А. Михаил Дмитриевич Карпачев // 

Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 103–105 ; 

Карпачев М. Д. «Надо отделять сущность от явления» : 

[беседа / записал Г. Полтаев] // Воронежский телеграф. – 

2013. – Июнь (№ 162). – С. 16–17. – (Прил. к газ. «Воронеж. 

курьер») ; Михаил Дмитриевич Карпачев : биобиблиогр. 

пособие / Воронеж. гос. ун-т, Зонал. науч. б-ка ; [сост.: 

А. Н. Акиньшин, Г. Н. Мокшин]. – Воронеж : ИПЦ Воронеж. 

гос. ун-та, 2013. – 86 с. – (Учёные Воронежского 

государственного университета) ; Историчесий 

факультет Воронежского государственного университета : 

биогр. справочник сотрудников. 1940–2015 / ред.-сост. 

А. Н. Акиньшин. –  2-е изд., доп. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 

2015. – 370 с. – Имен. указ.: с. 358 ; Михаил Дмитриевич 

Карпачев // Главный корпус : сто имён в судьбе 

Воронежского университета / Воронеж. гос. ун-т ; сост. 

Е. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 201–206 ; 

Карпачев М. Д. Как начиналась земская статистика в 

Воронежской губернии // Из истории Воронежского края : 

сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – 

Воронеж, 2020. – Вып. 26. – С. 78–92 ; Карпачев М. Д. 

Социально-экономическое положение в Воронежской 

губернии накануне революции 1917 года // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

История. Политология. Социология. – 2021. – № 1. – С. 24–

31. 

 

25 ноября – 110 лет назад родился Алёхин Николай 

Иванович (12(25).11.1913–12.06.1983), писатель, член Союза 

писателей (1958). Уроженец ст. Лиски ЮВЖД. В 1938–1946 гг. 
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служил в органах государственной безопасности. Несколько лет 

находился на партийной работе в Воронеже и Лисках. 

Произведения Н. И. Алёхина публиковались в альманахе 

«Литературный Воронеж», журналах «Подъём», «Октябрь», 

«Крокодил», «Смена» и др. Автор изданных в Воронеже 

сборников рассказов: «Карасики» (1953), «Рассказы Никиты» 

(1958), «Рубашки и овражки» (1965), «Доброе зерно» (1978). 

См.: Пучков О. Учиться у народа – языкотворца : [о кн. 

Н. Алёхина «Рассказы Никиты»] // Подъём. – 1959. – № 6. – 

С. 126–130 ; Воронежский край. Памятные даты на 2008 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 144–

145 ; Сысоев П. В. Пестователь молодых талантов // 

Былое : художеств. проза и воспоминания / П. В. Сысоев. – 

Воронеж, 2007. – С. 237–257.  

 

25 ноября – 95 лет назад родился Анчиполовский 

Зиновий Яковлевич (25.11.1928–27.10.2015), литературный и 

театральный критик, театровед, краевед, кандидат исторических 

наук (1972), профессор (1991), член Союза писателей (1970) и 

Союза театральных деятелей. Дипломант театрального конкурса 

«Событие сезона» (Воронеж, 1998, 2001), лауреат премии 

«Золотой фонд Воронежской области» (2003), Воронежской 

областной литературной премии им. А. П. Платонова (2003). 

Уроженец Брацлава (ныне Винницкая область, Украина). 

Окончил редакционно-издательский факультет Московского 

полиграфического института (1951). С 1952 г. – в Воронеже. 

Редактор Воронежского книжного издательства (1952–1958), 

редактор отдела критики и библиографии журнала «Подъём» 

(1958–1974). С 1974 г. и до конца жизни заведующий кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 

Воронежском институте искусств. Активный участник 

театральной жизни Воронежа, много лет руководил секцией 

театральных критиков при областном отделении Воронежского 

театрального общества. Главная сфера интересов – русский 

провинциальный театр, его прошлое и настоящее. Автор более 

200 статей, а также изданных в Воронеже книг: «Воронежские 

сезоны» (1969), «Люди русского театра» (1983), «Времена 

Максима Горького» (1993), «Старый театр. Воронеж, 1787–
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1917» (1996), «Кольцовский академический» (2002), «Театр 

Михаила Бычкова» (2002, 2019), «Воронежская легенда. Театр 

миниатюр ВГУ (1960–1980-е гг.)» (2005), «На молодёжной 

сцене: очерки истории Воронежского театра юного зрителя» 

(2008), «Историко-культурное краеведение Воронежской 

области» (2012; в соавт.). 

См.: Зиновий Яковлевич Анчиполовский : биобиблиогр. 

пособие / сост. Н. Н. Воронцова. – Воронеж : Изд-во ВГАИ, 

2008. – 83 с. ; Ласунский О. Г. Авторский мир Зиновия 

Анчиполовского // Воронежский курьер. – 2008. – 25 нояб. – 

С. 3 ; Тимофеев Н. Летописец театра // Коммуна. – 2008. – 

25 нояб. – С. 3 ; Кройчик Л. Зиновий Яковлевич 

Анчиполовский // Воронежцы : известные люди в истории 

края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 139–

141 ; Ласунский О. Литературная прогулка по Воронежу. – 

Изд. 4-е перераб. и доп. – Воронеж : Центр духов. 

возрождения Чернозём. края, 2012. – 472 с. – Имен. указ.: с. 

446 ; Трембовельский Е. Явление отечественной культуры : 

о книге Зиновия Анчиполовского «Старый театр. Воронеж 

1787–1917» // Горизонты музыки: прошлое в настоящем и 

будущем. – Москва, 2015. – С. 627–630 ; Пашнев Э. И. 

Зиновий Анчиполовский // Подъём. – 2021. – № 1. – С. 165–

178. – Из романа: Когда мы были великими… / Э. И. Пашнев 

(Подъём. 2020, № 12 ; 2021, № 1–3). 

 
26 ноября – 85 лет назад (26.11.1938) создан 

Эртильский район в составе Воронежской области. Районный 

центр – г. Эртиль. Образован Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 26 ноября 1938 г. за счёт разукрупнения 

Полетаевского и Щучинского районов. Ликвидирован Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. с 

передачей территории в состав Аннинского района, 

восстановлен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

12 января 1965 г. Границы и размеры района неоднократно 

изменялись. Первые постоянные поселения возникли в начале 

XVIII в. Их население составили дворцовые крестьяне, 

переведённые из северных уездов России, и служилые люди из 

Ливенского уезда. В 1920–1921 гг. территория Эртильского 

района была охвачена крестьянским восстанием А. С. Антонова. 
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В годы Великой Отечественной войны погибли более 8 тысяч 

человек, призванных на фронт из Эртильского района. 

Население Эртильского района на 1 января 2016 г. составляло 22 

018 тыс. человек. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 171, 172 ;  

Лебединое пёрышко : стихи участников поэтического 

фестиваля «Эртильская волна» // Подъём. – Воронеж, 2018. 

– № 7. – С. 163–167 ; Ермакова И. В гостях у Брежнева : [о 

музее под открытым небом «Деревенька 17–19 веков»] // 

Агропромышленный журнал ЦФО. – Воронеж, 2019. – № 2 

(15). – С. 30–31 ; Платонов В. Эртильский сахарный завод 

был крупнейшим в области : [из истории] // Эртильские 

новости. – 2019. – 21 мая. – С. 4 ; Голенцов Е. Фестиваль 

«На Эртильской волне» собрал боее 60 поэтов и бардов // 

Эртильские новости. – 2019. – 30 июля. – С. 4–5 ; Попова Н. 

В Эртиле открыли памятник «Материнство» / фот. 

Д. Полуэктова // Воронежский курьер. – 2019. – 29 окт. – 

5 нояб. (№ 44). – С. 7 ; Бычков Ю. В. Дорогие мои земляки : 

сб. биограф. информации / Ю. В. Бычков. – Воронеж : [б. и.], 

2019. – 200 с. : ил. ; Их подвиг в памяти хранится : кому 

конкретно посвящена Аллея Героев в Эртиле // Берег. – 2020. 

– 10 июля. – С. 29 ; Платонов В. Е. Ратная доблесть 

эртильцев / В. Е. Платонов. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 

2020. – 639 с. : ил. ; Миннибаева Е. Куда поехать : Эртиль и 

его окрестности // Слова. – 2021. – Сент. (№ 66). – С. 64–

69 : цв. ил.  

 

29 ноября – 170 лет назад родился Новоскольцев 

Александр Никанорович (17(29).11.1853–1919), живописец, 

иконописец, педагог. Уроженец г. Землянска Воронежской 

губернии. Учился в Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества (1872–1874) у В. Г. Перова и Е. С. Сорокина, в 

Петербургской Академии художеств (1878–1881). Адъюнкт-

профессор Академии художеств (1887), академик (1889). 

Преподавал в Академии художеств (1887–1889), Центральном 

училище технического рисования Штиглица (1894–1898, 1900–

1915) и др. Участник многих художественных выставок с 1879 г. 

Исторический живописец, жанрист, портретист. Основные 



199 

 

произведения: «На скамье подсудимых» (1879), «После 

маскарада» (1886), «Летописец» (1887), «На исповеди» (1888), 

«Последние минуты митрополита Филиппа» (1889, звание 

академика), «Портрет И. И. Ясинского» (1910), «Кончина 

патриарха Гермогена» (1914) и др. Принимал участие в росписи 

храма «Спаса на крови» в Санкт-Петербурге. Полотна 

А. Н. Новоскольцева находятся в Государственном русском 

музее, Пушкинском Доме (СПб.), художественных музеях 

Нижнего Новгорода, Одессы, Тамбова, Твери. Картина «Иван 

Грозный» хранится в ВОХМ. 

См.: Лунёва М. Александр Никанорович Новоскольцев // 

Воронежцы : известные люди в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 258 ; Ряполов В. Н. 

Воронежский вклад в возведение храма-памятника «Спаса 

на крови» в Санкт-Петербурге / В. Н. Ряполов, С. В. Ряполов 

// Битюг. – 2016. – № 3. – С. 60–62 ; Белозеров Е. Сквозь 

потрясения века : [об уроженце Землянска 

А. Н. Новоскольцеве] // Семилукская жизнь. – 2022. – 14 янв. 

– С. 8–9 : ил. 

 

30 ноября – 120 лет назад родился Козловский Валерий 

Мечиславович (17(30).11.1903–28.06.1980), художник, график, 

член Союза художников (1934). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец Волчанска Харьковской 

губернии (Украина). Учился в Кубанском художественном 

техникуме (Краснодар), в  в Киевском художественном 

институте. С 1932 г. жил в Воронеже. Один из организаторов и 

членов воронежского Товарищества «Художник». В начале 

1950-х гг. являлся председателем правления Воронежского 

отделения Союза художников СССР. Автор тематических 

картин, портретов, книг, иллюстраций, политических карикатур 

во фронтовых газетах. Личный фонд художника хранится в 

Государственном архиве Воронежской области (фонд Р-1080), 

где есть его воспоминания «Воронежские художники перед 

Великой Отечественной войной».  

См.: Пяточенко Т. Два портрета с натуры // Коммуна. – 

2003. – 6 дек. ; Из воспоминаний художника Козловского 

Валерия Мечиславовича о Бучкури Александре Алексеевиче // 
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Воронежский вестник архивиста : науч.-информ. ежегод. – 

Воронеж, 2013–2014. – Вып. 11–12. – С. 207–208. – В ст.: 

Чёткина Н. В. Архивные документы о воронежском 

живописце Александре Алексеевиче Бучкури ; Чёткина Н. В. 

Жизненный и профессиональный путь художника В. М. 

Козловского (к 115-летию со дня рождения) // Воронежское 

краеведение: традиции и современность : материалы 

ежегод. обл. науч.-практ. конф. [Воронеж], 24 нояб. 2018 г. / 

Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2019. – С. 76–83. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря – 85 лет назад родился Иевлев Валентин 

Михайлович (1.12.1938), физик, педагог, доктор физико-

математических наук (1977), профессор (1979), академик РАН 

(2008), заслуженный деятель науки РСФСР (1991). Уроженец 

села Пригородка Усманского района (ныне Липецкая область). 

Окончил физический факультет ВГУ (1961). Специалист в 

области электронной микроскопии и физического 

материаловедения тонкоплёночных материалов. С 1968 по 2004 

гг. преподавал в ВПИ (ВГТУ). С 2004 г. профессор кафедры 

физики твердого тела ВГУ, впоследствии заведующий кафедрой 

материаловедения и индустрии наносистем Центра 

инновационных образовательных программ. Заведующий 

кафедрой междисциплинарного материаловедения МГУ. Автор 

более 550 научных публикаций, в том числе 5 монографий и 5 

учебных пособий. Под его руководством разработаны 

уникальные микродатчики для электронной, авиационной, 

нефтегазовой промышленности, медицины. 

См.: Рузанова Е. Нанозаметки о большом учёном // 

Воронежский курьер. – 2008. – 15 нояб. – С. 1, 3 ; 
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Иевлев В. М. Генерация знаний требует капитальных 

вложений // Вестник нанотехнологий. – 2011. – № 9. – С. 49–

50. ; Кущев С. Валентин Михайлович Иевлев // Воронежцы : 

известные люди в истории края / ред.-сост. Ю. Л. Полевой. – 

Воронеж, 2011. – С. 92–95 , Иевлев В. Нанотехнологии в 

университете : начало пути // Университетская площадь : 

художественно-публицистический альманах / гл. ред. 

Т. А. Дьякова. – Воронеж, 2013. – № 6. – С. 36–37 ; 

Валентин Михайлович Иевлев // Главный корпус : сто имён 

в судьбе Воронежского университета / Воронеж. гос. ун-т ; 

сост. Е. Е. Кройчик. – Воронеж, 2018. – С. 189–193. 
 

1 декабря – 80 лет назад (1.12.1943) начались занятия в 

Воронежском суворовском военном училище. В учебное 

заведение принимались дети погибших воинов, 

военнослужащих, круглые сироты. Помимо 

общеобразовательных предметов большое место в учебном 

процессе занимали усиленная военная подготовка, преподавание 

танцев, эстетики, этики. 1 октября 1963 г. училище было 

расформировано.  

См.: Материалы военно-исторической конференции 

«Заветам Суворова верны», посвящённой 60-летию 

образования Воронежского суворовского военного училища / 

Воронеж. обл. суворовско-нахимовский клуб. – Воронеж, 

2003. – 24 с. ; Мы из Воронежского суворовского / Воронеж. 

обл. суворовско-нахимовский клуб. – Воронеж, [2003]. – 132 

с. ; Лопуховский Л. Н. Воронежское суворовское (История 

ВжСВУ, 1943–1963 гг.) / Л. Н. Лопуховский, В. П. Ковалёв. – 

Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина», 2013. – 694 с. : ил. ; Самедова Н. Э. 

Воронежское Суворовское военное училище в период Великой 

Отечественной войны // Научные труды магистрантов 

гуманитарного факультета / ред. А. Б. Удодов [и др.]. – 

Воронеж, 2013. – Вып. I. – С. 121–126.  

 

3 декабря – 100 лет назад (3.12.1923) основан 

Воронежский бобровый заповедник (ныне Воронежский 

государственный природный биосферный заповедник им. 

В. М. Пескова). Заповедник создан в целях сохранения бобров, 

оленей и других зверей и птиц на основании приказа от 
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3.12.1923 г.по Воронежскому Губернскому Лесному подотделу 

Губернского земельного отдела. В 1927 г. постановлением СНК 

РСФСР заповедник получил государственный статус. Площадь 

заповедника – 31 053 га. Размещается к северо-востоку от 

Воронежа, занимает северную половину Усманского бора на 

стыке Воронежской и Липецкой областей. В 1985 г. территория 

заповедника включена в список биосферных резерватов 

ЮНЕСКО. С марта 2008 г. в его ведомстве находятся два 

заказника: «Каменная степь» и «Воронежский». В 2013 г. 

заповеднику присвоено имя писателя и фотографа 

В. М. Пескова. В 2015 г. в заповеднике прошёл VII 

Международный бобровый симпозиум. В Красную книгу России 

из обитающих в заповеднике занесены – выхухоль, змееяд, 

беркут, орлан-белохвост и др. Большое место в деятельности 

заповедника занимают экологическое просвещение и экотуризм. 

Для посетителей открыты – верёвочный парк «Ёжкины 

дорожки», двухуровневый аквариум – бобронариум, а также 

интерактивный музей «Дом бобра» в «Бобровом городке». 

Действуют экотропы «Малая Черепахинская» и «Большая 

Черепахинская». Уже 85 лет работает «Музей природы». В 

рамках деятельности «Музея В. М. Пескова» проводятся 

Песковские чтения (в марте) и День памяти В. М. Пескова (в 

августе). 25 декабря 2020 г. на центральной усадьбе заповедника 

открыт памятник В. М. Пескову. Сняты два документальных 

фильма о заповеднике. Издаются «Труды Воронежского 

государственного заповедника». Выходит из печати 

ежемесячная газета «Бобрые вести». На территории заповедника 

расположен действующий Толшевский Спасо-Преображенский 

женский монастырь, основанный ещё в XVII в.  

См.: Панов О. Тайны Графского леса : [из истории 

заповедника] // Подъём. – 2008. – № 7. – С. 171–174 ; 

Лавров Л. С. Речные бобры / Л. С. Лавров ; Воронеж. гос. 

природ. биосферный заповедник. – 4-е изд., доп. – Воронеж : 

БиомикАктив, 2012. – 34 с. : цв. ил. ; Усманский бор : 

страницы истории / А. М. Дегтярев [и др.]. – Воронеж : 

Научная книга, 2013. – 559 с. : ил. ; Гончарова Н. Л. 

Изменение лесного фонда Воронежского заповедника за 

период с 1937 по 2013 годы / Н. Л. Гончарова, 

https://zapovednik-vrn.ru/press-center/news/dom-bobra/
https://zapovednik-vrn.ru/press-center/news/chetvyortyj-mezhregional-nyj-festival-ekologicheskogo-turizma-tropami-doveriya/
https://zapovednik-vrn.ru/press-center/news/glavnye-sobytiya-goda-pamyati-vasiliya-peskova-otkryty-narodnyj-pamyatnik-i-narodnyj-muzej-zhurnalista/
https://zapovednik-vrn.ru/press-center/gazeta-bobrye-vesti/2021/
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Е. А. Стародубцева // Лесные экосистемы в условиях 

меняющегося климата: проблемы и перспективы : 

материалы междунар. научно-технич. юбил. конф., посвящ. 

100-летию кафедры лесоводства, лесной таксации и 

лесоустройства (21–22 мая 2015 года). – Воронеж, 2015. – 

С. 208–211 ; Пархоменко И. Всем бобра! : [о бобровом 

питомнике] // Традиции. – 2017. – Сент. (№ 3). – С. 48 : ил. ; 

Стародубцева Е. А. Директорами не рождаются... : 

Владимир Александрович Булкин и славные страницы 

Воронежского заповедника / Е. А. Стародубцева ; Воронеж. 

гос. природ. биосферный заповедник. – Воронеж : Воронеж. 

обл. тип., 2018. – 167, [3] с. : ил. ; Мишин А. С. Новые виды 

млекопитающих Воронежского заповедника // Труды 

Воронежского государственного заповедника. – Воронеж, 

2020. – Вып. XXIX. – С. 277–281 : ил. ; Стародубцева Е. А. 

Находки новых видов сосудистых растений на территории 

Воронежского заповедника в период 2017–2020 гг. // Труды 

Воронежского государственного заповедника. – Воронеж, 

2020. – Вып. XXIX. – С. 316–328 : ил. 

 

7 декабря – 120 лет назад родился Тонков Вячеслав 

Алексеевич (24.11(7.12).1903–8.02.1974), литературовед, 

фольклорист, краевед, доктор филологических наук (1960), 

профессор (1961), заслуженный деятель науки РСФСР (1969), 

член Союза писателей (1955). Кавалер ордена Ленина (1961). 

Уроженец Казани. Окончил Восточный педагогический 

институт (Казань, 1929). Научный сотрудник, директор 

Северного краевого музея в Архангельске (1930–1936), где 

специализировался на изучении ненецкого фольклора. В 1936 г. 

В. А. Тонков переехал в Воронеж. Работал директором 

литературного музея им. И. С. Никитина (1936–1937). 

Преподавал в ВГПИ (1937–1974). Занимался исследованиями в 

области фольклористики и русской литературы XIX в., 

литературной жизни Воронежского края (конец XIX – начало 

XX вв.). Составитель сборников по фольклору: «Песни и сказки 

Воронежской области» (1940); «Фольклор Воронежской 

области» (1949), «Народное творчество в годы Великой 

Отечественной войны» (1951). Под его редакцией издан 

библиографический указатель «Фольклор Воронежского края» 
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(1965). Автор статей, брошюр, монографий, посвящённых 

А. В. Кольцову и И. С. Никитину. Подготовил двухтомник 

сочинений А. В. Кольцова (1958, 1961), а также сборник 

«Современники о Кольцове» (1959). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 149–150 ; 

Мануковская Т. Логика фольклориста // Коммуна. – 2008. – 

20 дек. – С. 3 ; Ласунский О. Г. Книга напомнила… 

[В. А. Тонков] // Литературный Воронеж : имена и факты / 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2015. – С. 279–281. – Имен. 

указ.: с. 450 ; Смирнова М. А. Архангельский период 

воронежского литературоведа В. А. Тонкова (1903–1974) // 

Девятые всероссийские краеведческие чтения (Москва-

Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / Союз краеведов России и др. ; 

сост. А. Г. Смирнова. – Москва ; Воронеж, 2016. – С. 740–

748.  

 

9 декабря – 120 лет назад родился Гришин Григорий 

Терентьевич (26.11(9.12)1903–14.10.1988), географ, экономист, 

педагог, доктор географических наук (1960), профессор (1961). 

Уроженец села Шереметьево Раненбургского уезда Рязанской 

губернии. Окончил педагогический факультет 2-го МГУ (1926), 

аспирант МГУ (1937). В 1926–1934 гг. учитель географии и 

обществоведения средней школы в Москве. С 1937 г. работал в 

ВГУ: заведующий кафедрой экономической географии, 

проректор, декан географического факультета. Основоположник 

воронежской научной экономико-географической школы. Автор 

многих публикаций, в том числе книг: «Воронеж: экономико-

географическая характеристика» (1948), «Воронежская область: 

экономическая география» (1967) и др. Один из организаторов 

Воронежского отдела Всесоюзного географического общества. 

В Воронеже на ул. Театральной открыта мемориальная доска 

учёному (2014). 

См.: Поросенков Ю. В. Профессор Григорий Терентьевич 

Гришин. 1903–1988 гг. : к столетию со дня рождения // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: География. Геоэкология. – 2003. – № 2. – С. 138–140 ;  

Зарытовская А. И. Г. Т. Гришин и проблемы развития 

сельского хозяйства Воронежской области (к столетию со 
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дня рождения) // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: География. Геоэкология. – 2013. – 

Июль – дек. (№ 2). – С. 156–158 ; Поросенков Ю. В. 

Профессор Г. Т. Гришин. Увековечивание памяти / 

Ю. В. Поросенков, А. В. Пономарева, А. И. Зарытовская // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: География. Геоэкология. – 2014. – Апр. – июнь (№ 2). 

– С. 79–81 ; Клевцова М. А. Г. Т. Гришин (1903–1988) / 

М. А. Клевцова и др. // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: География. 

Геоэкология. – 2015. – Июль – сент. (№ 3). – С. 83. – В ст.: 

День памяти ; Рогозина Р. Е. Внутриобластное социально-

экономико-географическое районирование Воронежской 

области: история, теория, практика / Р. Е. Рогозина // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: География. Геоэкология. – 2018. – Апр. – июнь (№ 2).– 

С. 111–114. 

 

12 декабря – 155 лет назад открыто (1868) Воронежское 

отделение Имераторского русского музыкального общества 

на базе кружка любителей музыки. Оно занималось 

организацией концертной деятельности, музыкального 

образования, поощряло способных музыкантов. По инициативе 

отделения в 1869 г. в Воронеже появилась первая музыкальная 

школа. По приглашению общества в Воронеже гастролировали 

пианисты А. Г. и Н. Г. Рубинштейны, певцы Ф. Шаляпин, 

Л. Собинов, скрипач Л. Ауэр и др. 

См.: Юрова Т. В. История Воронежского отделения 

императорского русского музыкального общества // Из 

истории Воронежского края : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т ; 

отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2011. – Вып. 18. – С. 

135–172 ; Юрова Т. Третий среди губернских // Воронежский 

телеграф. – 2014. – Март (№ 171). – С. 24–26. – (Прил. к газ. 

«Воронеж. курьер») ; Донецкий Т. И. Из прошлого 

воронежского отделения Императорского музыкального 

общества : (из заметок и наблюдений бывшего члена 

общества) // Воронеж в воспоминаниях и письмах 

современников XIX – первая треть XX века / публ., коммент., 

предисл. А. Н. Акиньшина. – Воронеж, 2015. – С. 202–221. 
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13 декабря – 95 лет назад родился Рыбников Николай 

Николаевич (13.12.1928–22.10.1990), актёр, народный артист 

РСФСР (1981). Уроженец Борисоглебска. Окончил в 

Борисоглебске 8 классов средней школы № 5 (1944) и переехал к 

отцу в Сталинград. В предвоенные годы бывал в Воронеже, 

посещал Воронежский драматический театр. Окончил ВГИК. 

Дебют Рыбникова в кино состоялся в 1953 г. (фильм «Команда с 

нашей улицы»). Широкую популярность Рыбникову принесли 

роли в фильмах «Весна на Заречной улице», «Высота», 

«Девчата». Снялся более чем в 40 картинах. Вместе с женой, 

актрисой А. Д. Ларионовой, посетил родной город в январе 1964 

г. В 2017 г. в Борисоглебске был установлен памятник актёру 

(скульптор В. И. Грищенко). 

См.: Полухина Л. С. Алла Лаpионова и Николай Рыбников / 

Л. С. Полухина. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2004. – 288 с. ; 

Лукьянов И. На крыльях романтической эпохи : [о 

борисоглебском периоде жизни актёра] / И. Лукьянов, 

В. Голованов // Подъём. – 2009. – № 2. – С. 180–183 ; 

Межевитин В. Артист, даривший радость (Николай 

Рыбников) // Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – 2016. – Вып. 16. – С. 97–100. – В ст.: 

Этюды об актёрах ;  

Писаненко О. В Борисоглебске открыли памятник актёру 

Николаю Рыбникову // Моё. – 2017. – 8–14 авг. (№ 32). – 

С. 11 : ил. ; Гусева А. Николай Рыбников. Такой легендарный 

и такой свой : [воспоминания жителей Борисоглебска] // 

Борисоглебский вестник. – 2017. – 11 авг. – С. 11 : ил. ; 

Жихарев В. И. Весна на его улице // Оглянуться, чтобы 

посмотреть : очерки, статьи, эссе, воспоминания / 

В. И. Жихарев. – Тамбов, 2018. – С. 180–191. 

 

15 декабря – 70 лет назад родился Фёдоров Михаил 

Иванович (15.12.1953), прозаик, член Союза писателей России 

(1999), юрист. Уроженец Вологды. В Воронеже с 1976 г. 

Окончил Высшую школу КГБ (1976), юридический факультет 

ВГУ (1986), сценарный факультет ВГИКа (1996). С 1997 г. – 

член Воронежской областной коллегии адвокатов. Печатается с 

1992 г. Публикуется в журналах: «Север», «Урал», «Дон», 

«Роман-журнал – XXI век», «Наш современник», «Москва», 
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«Воин России», «Молодая гвардия» и др. Автор книг: «Сестра 

милосердия» (2010), «Солдат правды» (2013), «Стефан 

Домусчи» (2015), «Александр Сухарев» (2015), «Василий 

Панин» (2015, 2021), «Егор Исаев» (2016), «Гавриил 

Троепольский» (2016), «На полях гражданской...» (2019), 

«Василий Песков. В 2 т.» (2019, 2022), «Георгий 

Воскресенский» (2019), «Роман Филипов» (2019, 2020), «Герои 

Сирии. Символы российского мужества» (2020), «Дело студента 

Путилина» (2021), «Виктор Тройнин» (2022) и др. Многие 

издания опубликованы в серии «Замечательные люди 

Воронежского края». 

См.: Трапезников А. Непокладистый адвокат // 

Литературная Россия. – 2013. – 29 нояб. (№ 48). – С. 10 ; 

Михаил Иванович Фёдоров : биобиблиогр. пособие / 

Воронеж. гос. ун-т ; [сост.: Е. В. Минаровских, 

В. М. Невежина]. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2015. – 279 с. ; 

Фёдоров М. Жизнь Воронежа бьёт фонтаном : [беседа с 

М. Фёдоровым] // Воронежский адвокат. – 2015. – Февр. (№ 

2). – С. 18–21 ; Трапезников А. О русском писателе и 

адвокате замолвите слово // Литературная Россия. – 2015. – 

27 нояб. (№ 42). – С. 7 ; Горшенков А. А. Встречи с 

адвокатом Фёдоровым : к 65-летию Михаила Фёдорова // 

Берегиня – 777 – Сова. – 2018. – № 4. – С. 128–135 : ил. ; 

Кулешова С. «Мой жизненный принцип – пробудить в 

человеке его лучшие качества» : [о встрече в Россошанской 

библиотеке] // Россошанский курьер. – 2018. – 21 дек. – С. 4 : 

ил. ; Рыданская Е. Воронежский писатель подарил 

верхнехавцам свои книги. Видеопрезентации произведений 

Михаила Фёдорова размещены на сайте центральной 

районной библиотеки // Верхнехавские рубежи. – 2021. – 19 

февр. – С. 5 : ил. 

 

16 декабря – 85 лет назад родился Вольховский 

Валерий Абрамович (Аркадьевич) (16.12.1938–19.09.2003), 

режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1986), 

народный артист РФ (1994), лауреат Государственных премий – 

им. К. С. Станиславского (1985), России (1999); премии 

«Золотой фонд Воронежской области» (2002), областного 

театрального конкурса «Событие сезона» (1995, 1996). 
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Уроженец Николаева (Украина). Окончил ЛГИТМиК (1964), 

Работал в театрах Симферополя, Харькова, Белгорода, Брянска, 

Челябинска. Художественный руководитель театра кукол «Шут» 

(Воронеж, 1987–2003). Под руководством Вольховского театр 

принимал участие в международных фестивалях: Болгарии, 

Венгрии, Швейцарии, Германии, Франции и др. Среди основных 

постановок в Воронеже: «Озёрный мальчик» П. Вежинова 

(1988), «Маленький принц» Сент-Экзюпери (1988), «Соловей и 

император» В. Синакевича (1991), «Карьера Артура Уи» 

Б. Брехта (1993), «Левша» Н. Лескова (1995), «Шинель» 

Н. Гоголя (2001) и др. В сентябре 2004 г. на здании кукольного 

театра была открыта мемориальная доска в честь 

В. А. Вольховского. С 2009 г. Воронежский государственный 

театр кукол носит имя режиссёра В. А. Вольховского. Его имя 

присвоено Челябинскому театру кукол (2006). Режиссёр-

документалист А. Никонов снял фильм о режиссёре-кукольнике.  

См.: Романова Л. Волшебник из стpаны кукол / 

Л. В. Романова ; ред. Ю. Л. Полевой. – Воронеж : Кваpта, 

2004. – 98 с. ; Воронежский край. Памятные даты на 2008 

год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 151, 

152 ; Черников В. Сезон Вольховского // Коммуна. – 2009. – 

15 янв. – С. 4 ; Лепендин П. Вольховский Валерий Абрамович 

(Аркадьевич) // Имена Воронежа – 425 / гл. ред. 

М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2011. – С. 77 ; Межевитин В. 

Рыцарь театра // Коммуна. – 2013. – 17 дек. – С. 3 ; 

Ефанов В. НеШуточная профессия // Берег. – 2018. – 3 апр. 

(№ 22). – С. 71 : ил. ; Романова Л. Спектакли по 

Вольховскому // Коммуна. – 2018. – 18 дек. – С. 3 ; 

Романова Л. Куклам подвластно всё! : [Междунар. 

фестиваль кукол «Формат Вольховского»] // Коммуна. – 

2019. – 9 июля. – С. 4 ; Лазарева И. Легенда о добром сердце 

: на воронежской сцене воссоздали легендарный спектакль 

Валерия Вольховского // Берег. – 2022. – 17 мая (№ 34). – С. 

96 : ил. ; Трубчанинова Н. В память о легенде : на сцене 

кукольного театра воссоздали постановку Валерия 

Вольховского про дружбу пугала и аистёнка // Воронежский 

курьер. – 2022. – 27 мая. – С. 14. 
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17 декабря – 95 лет назад родился Броневой Леонид 

Сергеевич (17.12.1928–9.12.2017), актёр, народный артист 

СССР (1987), лауреат Государственной премии РФ (1996, 2001). 

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 

Народный артист Украины (2013). Уроженец Киева. Окончил 

Ташкентский театрально-художественный институт 

им. А. Н. Островского (1950), Школу-студию МХАТ (1955). В 

1957–1961 гг. – в Воронежском драматическом театре. Среди 

ролей: Фёдор («Барабанщица» А. Салынского), Сорин («Чайка» 

А. Чехова), Ленин («Третья Патетическая»), Куклин («Океан» 

А. Штейна) и др. В Воронеже семья Броневого жила на ул. 

Чайковского. В Москве с 1961 г. – в Театре на М. Бронной, с 

1988 г. – в театре им. Ленинского комсомола. Снимался в кино с 

1964 г. Известность Л. Броневому принесла роль Мюллера в 

фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973). На счету 

Л. Броневого более 30 картин. 

См.: Силин В. Такой разный Броневой // Коммуна. – 2008. – 

16 дек. – С. 4 ; Черных Е. «Эффект Мюллера» // Галерея 

Чижова. – 2008. – 12–18 дек. (№ 50). – С. 18 ; Лепендин П. 

Будет жить легенда // Мысли. – 2017. – № 12. – С. 23. – 

(Прил. к журн. «Подъём») ; Ясырева А. Ведущим актёром 

воронежского театра Броневой стал после роли Ленина // 

Моё. – 2017. – 19–25 дек. (№ 51). – С. 15 ; 

Межевитин В. А. Звёзды и тернии Леонида Броневого : к 

90-летию со дня рождения артиста // Берегиня – 777 – 

Сова. – 2018. – № 4. – С. 49–50 : ил. – В ст.: Памятные 

даты. Незабываемые судьбы : юбилеи любимых актёров ; 

Яньшина Н. Гамлет и Мюллер стали своими в Русской 

Журавке : [о шефстве артистов Воронежского 

драматического театра Василия Корзуна и Леонида 

Броневого над народным театром села Русская Журавка] // 

Донская новь. – Верхнийй Мамон, 2019. – 30 июля. – С. 4–5 : 

ил.  

 

18 декабря – 100 лет назад родилась Коротких Галина 

Людвиговна (18.12.1923–1.10.2015), кандидат медицинских 

наук, краевед, поэт, член Союза военных писателей «Воинское 

содружество», член Союза журналистов (2000). Уроженка Ялты 

(Крым). (В паспорте ошибочно записана дата рождения – 22 
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декабря). Окончила лечебный факультет ВГМИ (1946). Работала 

главным терапевтом Воронежского областного отдела 

здравоохранения (1964–1986). С 1986 г. – врач 

противотуберкулёзного диспансера ЮВЖД. Член региональной 

организации греков «Эллада». Принимала активное участие в 

работе ВИКО. Под фамилией Сталинская выпустила несколько 

поэтических сборников, изданных в Воронеже. Автор книг: 

«Ради жизни на земле» (1995), «Душа и жизнь» (2000, 2001; 

очерки об известных воронежцах), «Страницы памяти листая» 

(2003), «Семья Федяевских» (2005), «Созвучие поколений» 

(2011, в соавт.) и др. По её инициативе 2-ой городской больнице 

было присвоено имя К. В. Федяевского (1966).  

См.: Коротких Г. Л. Полуденная дорога : [Воспоминания] / 

Г. Л. Коротких. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2006. – 208 с. : ил. ; 

[Галина Людвиговна] // Воронежские медицинские 

династии / ред.-сост. О. Н. Козлова. – Воронеж, 2008. – С. 

31–32. – В ст.: Династия Георгиевских ; Козмас Никос В. 

Доброта от Бога : о профессиональной и общественной 

деятельности Г. Грипиёти-Коротких / Никос Козмас ; [пер. 

с новогреч. Г. Велласа]. – Воронеж : [б. и.], 2009. – 12 с. : ил. 

; [Галина Сталинская] // Наша школа : к 100-летнему 

юбилею Воронежской школы № 28 / Г. В. Дистерло, 

В. Л. Елецких. – Воронеж, 2012. – С. 41, 55–56 : ил. ; 

Коротких Г. Исполняюсь благодарности... // Воронежская 

неделя. – 2013. – 18–24 дек. (№ 51). – С. 11 ; Ефремов Э. 

Профессия, ставшая судьбой // Молодой коммунар. – 2013. – 

20 дек. – С. 12 ; Гашимова Т. И выпить жизнь до дна... // 

Коммуна. – 2015. – 23 июня. – С. 3 ; Ефремов Э. Любить и 

видеть только свет // Медицинские кадры. – 2015. – Окт. (№ 

8). – С. 6 : ил. ; Сохраняя память поколений : [о 

видеоинтервью с ветеранами университета : к 100-летию 

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко] // Медицинские кадры. – 2018. – 

Сент. (№ 7). – С. 6 : ил. ; Ефремов Э. Талант доброго сердца 

// Коммуна. – 2018. – 21 дек. – С. 6 : ил. ; Кашкин С. Врач и 

поэт земли Воронежской // Литературное созвездие. – 2018. 

– № 1. – С. 70–74. 

 

20 декабря – 65 лет назад родился Колтаков Николай 

Сергеевич (20.12.1958), тележурналист, лауреат премии 

Воронежской областной администрации (1998, 1999, 2001, 2002, 
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2005), «Почётный гражданин города Семилуки» (2017), 

победитель многих всероссийских фестивалей телевизионных 

программ и документальных фильмов. Уроженец г. Семилуки 

Воронежской области. Окончил отделение журналистики 

филологического факультета ВГУ (1984). С 1984 г. работает в 

Воронежском комитете по телевидению и радиовещанию 

(позднее – ВГТРК). Инициатор и организатор всероссийских 

фестивалей молодёжных телепрограмм и документальных 

фильмов в Воронеже (1992, 1994). Автор и ведущий 

информационно-публицистических программ «Вечерний 

Воронеж» (1987–1991), «Взгляд из провинции» (1991–1995) и 

др. Автор телефильмов: «Тайна Пустонского озера» (1985), 

«Оборванная нить» (1988), «Тёмное дело» (1988), «Чужая боль» 

(1989), «Святые и святыни земли Воронежской» (2006, в соавт.) 

и др. Ленты из цикла «Верую» неоднократно занимали призовые 

места на всероссийском фестивале «Православие на 

телевидении и радиовещании» (1998–2006). Награждён: 

Патриаршей грамотой (2003), почётной грамотой «За творческий 

вклад в развитие телевизионной журналистики» (2004). 

Победитель XII Царицынского Александро-Невского 

православного фестиваля культуры, языка и журналистики 

(2012). Многие работы Н. Колтакова созданы в содружестве с 

режиссёром-постановщиком Л. В. Беляковой. Автор книги 

«Века над Доном» (2010), статей и очерков о замечательных 

земляках в местной прессе. 

См.: Старкова Е. Записки тележурналиста // Воронежская 

неделя. – 2010. – 13–19 окт. (№ 41). – С. 3 ; Колтаков 

Николай Сергеевич // Имена Воронежа : журналистика. – 

Воронеж, 2013. – С. 83 ; Елисеев С. Медийная личность // 

Семилукская жизнь. – 2017. – 10 нояб. – С. 8–9 : ил. ; 

Жихарев В. У Николая Колтакова – юбилей! // Коммуна. – 

2018. – 18 дек. – С. 4 : ил. 

 

23 декабря – 110 лет назад родился Ющенко Валентин 

Тимофеевич (10(23).12.1913–22.10.1986), писатель, член Союза 

писателей СССР (1958). Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец г. Александровск-Грушевский (ныне г. Шахты 

Ростовской области). Окончил Северо-Кавказский краевой 
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политехникум печати (Ростов-на-Дону, 1933). Работал в 

Воронежском книжном издательстве (1933–1941). Служил в 

отделении военной цензуры СМЕРШа. После демобилизации – 

ответственный секретарь редакции газеты «Молодой коммунар» 

(1950–1957), журнала «Подъём» (публиковался с 1933), 

альманаха «Литературный Воронеж». Первая книга «Встречи» 

вышла в 1941 г. в Воронеже. Автор около 10 книг, в том числе: 

«Всегда с тобою» (1954, 1958, 1967), «Вечный огонь» (1962, 

1964, 1976), «Берег трёх тайн» (1963, 1977, на чувашском языке).  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 154–155 ; 

Дьяков Д. Другой мир : к 100-летию воронежского писателя 

Валентина Ющенко // Время культуры. – 2014. – Янв. (№ 34). 

– С. 16. 

 

23 декабря – 85 лет назад родилась Ростовцева Инна 

Ивановна (23.12.1938), критик, литературовед, поэтесса, 

переводчица, член Союза писателей (1966). Лауреат премии 

«Артиады России» (2002), Горьковской литературной премии 

(2006), премий журналов «Юность» и «Наш современник» и др. 

Уроженка Ефремова Тульской области. С детства жила в 

Воронеже. Окончила филологический факультет ВГУ (1960). 

Работала в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве 

(1960–1962). Первые публикации появились в журнале 

«Подъём» (с 1959). В Москве с 1962 г. Преподавала на 

философском факультете МГУ (1965–1966). С 1967 г. сотрудник 

редакций журналов: «Детская литература», «Советская 

литература (на иностранных языках)», «Лепта», «Российская 

провинция» и др. Доцент Литературного института им. Горького 

(2006–2016), руководитель творческого семинара поэзии. Читала 

лекции в Зальцбургском и Венском университетах. Автор свыше 

300 статей по проблемам классической и современной поэзии, о 

писателях, фактами биографии связанных с Воронежским краем 

(А. П. Платонове, А. Т. Прасолове, Ю. Д. Гончарове, 

В. А. Кораблинове, В. М. Пескове), Автор многих книг: 

«Сокровенное в человеке» (1968), «Мир Заболоцкого» (1999), 

«Стихи частного человека» (1999) и др. Составитель ряда 

сборников произведений А. Т. Прасолова, в том числе книги «Я 
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встретил ночь твою: роман в письмах» (2003). В литературном 

альманахе «Ямская слобода (отделение XII)» (Воронеж, 2021) 

опубликованы стихи Инны Ростовцевой.  

См.: Ростовцева И. «Справедливость есть начало 

художественное...» : [беседа с И. Ростовцевой] / записал 

И. Михайлов // Литературная учёба. – 2008. – № 6. – С. 97–

111 ; Ростовцева И. «Долг порядка религиозного» : [беседа] 

/ записал А. Яковлев // Литературная учеба. – 2013. – № 6. – 

С. 4–13 ; Ростовцева И. Лермонтовский элемент : [о 

параллелях с поэзией М. Ю. Лермонтова в творчестве 

А. Прасолова] // Наш современник. – 2014. – № 10. – С. 217–

224 ; Ростовцева И. Из рембрандтовского глубокого 

сумрака: поэт тревожного присутствия : к 90-летию 

Алексея Прасолова // Ямская слобода : опыт губернского 

литературного процесса : литературный альманах / ред.-

сост. Д. Дьяков. – Тамбов, 2020. – Отд. одиннадцатое. – 

С. 196–208. 

 

24 декабря – 100 лет назад родился Гончаров Юрий 

Данилович (24.12.1923–20.02.2013), писатель, член Союза 

писателей (1949), лауреат премии Союза писателей РСФСР 

(1980), Государственной премии РСФСР (1986), Воронежской 

областной литературной премии им. А. П. Платонова (1997), 

почётный доктор наук ВГУ (1998), почётный гражданин 

Воронежа (2011). Награждён почётным знаком «За заслуги 

перед Воронежской областью» (2011). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец Воронежа. Окончил факультет 

русского языка и литературы ВГПИ (1946), Высшие 

литературные курсы (Москва, 1960). Печатался с 1940 г. В 1945 

г. издана первая книга Ю. Д. Гончарова «Возвращение в строй». 

В его произведениях значительное место занимает военная тема, 

часто присутствуют местные реалии. В «Подъёме» (2001, № 7) 

опубликованы воспоминания писателя «Лишь слову жизнь 

дана...». Автор более 30 книг, изданных в 1940–2010 гг. Ряд 

произведений Ю. Д. Гончарова переведён на европейские языки. 

В ГАВО имеется личный фонд Ю. Д. Гончарова (Р-402). В 

январе 2005 г. Бутурлиновской центральной районной 

библиотеке было присвоено имя Ю. Д. Гончарова. В 2014 г. на 
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фасаде здания школы № 28 г. Воронежа (ул. Фридриха 

Энгельса, 23) была открыта мемориальная доска писателю.  

См.: Дьяков Д. Война, прожитая после войны : 

субъективные заметки о творчестве писателя Юрия 

Гончарова // Подъём. – 2012. – № 5. – С. 163–172 ; Дьяков Д. 

Последний бой обречённого : поздняя проза Юрия Гончарова 

// Ямская слобода : опыт губернского литературного 

процесса : лит. альм. – Воронеж, 2013. – Отд. четвёртое. – 

С. 378–387 ; Фёдоров М. И. Солдат правды… / 

М. И. Фёдоров. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2013. – 

554 с. ; Силин А. С. Встречи с писателем Юрием 

Гончаровым / А. С. Силин. – Воронеж : Научная книга, 2014. 

– 97 с. ; Юрий Даниилович Гончаров : биобиблиогр. пособие 

/ ЗНБ ВГУ. – Воронеж : Изд. дом ВГУ, 2014. – 79 с. ; 

Дьякова Т. «И только небо остаётся неизменным...» : 

акварели писателя Ю. Гончарова // Ямская слобода : опыт 

губернского литературного процесса : лит. альм.– Тамбов, 

2016. – Отд. седьмое. – С. 391–393 : ил. ; Белинова М. 

Подарок писателя // Мысли. – 2017. – № 12. – С. 18 : ил. – 

(Прил. к журн. «Подъём») ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2018 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2017. – С. 185–186 ; Никонова Т. Жизнь и судьба Юрия 

Гончарова // Воронежские страницы. Книги и годы / 

Т. Никонова. – Воронеж, 2019. – С. 105–111 ; Ласунский О. 

Ратоборец // Бунинское слово. – 2020. – Сент. – окт. – С. 15. 

– Однодневная лит. газ. к 150-летию со дня рождения 

И. А. Бунина. – Подпись О. Григорин.  

 

25 декабря – 95 лет назад родилась Березина Людмила 

Викторовна (25.12.1928–31.08.1975), архитектор, член Союза 

архитекторов (1958). Уроженка г. Смела Киевской области. 

Окончила Ташкентский Среднеазиатский политехнический 

институт (1951). Работала в проектных организациях Ашхабада 

(1952–1956), воронежском «Облпроекте» (1956–1958), институте 

«Воронежгражданпроект» (1958–1969). С 1969 г. – главный 

архитектор Воронежской области. Руководила Воронежским 

отделением Союза архитекторов (1965–1967). Автор многих 

планировочных работ по Воронежу, в том числе реконструкции 

застройки проспекта Революции (1956), проектов детальной 

планировки Юго-Западного, Северо-Восточного жилых районов, 
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ул. Ленина, ул. 20-летия Октября, студенческого городка ВЛТИ–

ВСХИ, лесогидропарковой системы Воронежа. Принимала 

участие в разработке генерального плана Воронежа (1959–1966). 

Проектировала планировку и застройку Бутурлиновки (1967), 

Грибановки (1967), Россоши (1973) и других районных центров 

Воронежской области  

См.: ВИКЭ / под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2009. – 

С. 55. 

 

25 декабря – 60 лет назад (25.12.1963) в новом здании 

(ул. Дзержинского) начал работу Воронежский театр юного 

зрителя (ТЮЗ). В труппу вошли выпускники двух театральных 

студий – Ленинградской при ТЮЗе и Куйбышевской при 

драмтеатре имени М. Горького. Первый сезон был открыт 

спектаклем по пьесе А. Н. Арбузова «Город на заре». 

Воронежский ТЮЗ – участник многих театральных фестивалей, 

не раз отмечался наградами и дипломами. На сцене театра идут 

спектакли для трёх возрастных групп: русские классические 

сказки, сказки народов мира – для детей младшего школьного 

возраста, инсценировки классических произведений 

романтического направления, детективы, приключения – для 

среднего школьного возраста и спекткали для старшеклассников 

и молодёжи. С 2000 г. Воронежский ТЮЗ стал центром 

проведения фестиваля «Театр детства и юности – XXI век», на 

который съезжаются театры для детей и молодёжи со всей 

страны и из-за рубежа. 50-летию ТЮЗа был посвящён фестиваль 

«Молодой театр» (2013). В рамках федеральной программы 

«Большие гастроли для детей и молодёжи» театр принял участие 

в проекте «Театр – детям» (2017). В 2018 г. спектакли «Конёк-

Горбунок» и «Остров сокровищ» стали участниками детского 

театрального фестиваля «Маршак». 

См.: Анчиполовский З. Я. На молодёжной сцене : очерки 

истории Воронежского театра юного зрителя / 

З. Анчиполовский. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2008. – 248 с. ; Лепендин П. Театр всех 

возрастов : 25 декабря полувековой юбилей отметил 

Воронежский театр юного зрителя // Воронежский 

телеграф. – 2013. – Июль – дек. (№ 163–168). – (Прил. к газ. 
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«Воронеж. курьер») ; Жидких А. Перпетуум по Шукшину : 

«Чудики» в ТЮЗе // Мысли. – 2017. – № 4. – С. 8–9 : фот. – 

(Прил. к журн. «Подъём») ; Романова Л. «Когда я снова 

стану маленьким...» : современный детский спектакль // 

Подъём. – 2017. – № 5. – С. 190–195 ; Воронежский край. 

Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – 

Воронеж, 2017. – С. 187–189 ; Лазарева И. Маршрутами 

Изумрудного города : премьеру воронежского театра 

показали на всю страну // Берег. – 2020. – 18 дек. – С. 39. ; 

Лепендин П. Пусть заговорит совесть : [о спектакле 

«Воскресение»] // Мысли. – 2020. – № 1.– С. 20–21 : ил.. – 

(Прил. к журн. «Подъём») ; Лоевский О. «У театра глаза 

колдуньи» // Слова.– 2021. – Апр. (№ 62). – С. 16–20 : ил.; 

Скеллиг И. Сцена эксперимента : [о постановке «Битвы по 

средам»] // Мысли. – 2021. – № 4.– С. 20–21 : ил. – (Прил. к 

журн. «Подъём») ; Сергеев И. На птичьих правах : каким 

получился первый спектакль у назначенного худрука ТЮЗа : 

[«У ковчега в восемь»] ; фот. Д. Никулина // Мысли. – 2022. – 

№ 1. – С. 16–18. – (Прил. к журн. «Подъём») ; Лазарева И. В 

поисках «пьес беспокойства» : в Воронежском ТЮЗе 

проходит конкурс драматургии для подростков 

[«ДрамТин»] // Берег. – 2022. – 22 апр. – С. 47 ; Кочетков Е. 

Евгений Кочетков: «Театральный Воронеж не уступает 

Москве и Санкт-Петербургу» : художественный 

руководитель Театра юного зрителя – о вкусах публики, 

спектаклях, которые увлекают малышей, и желании 

привить подросткам любовь к русской классике / записала 

Н. Столповская // Коммуна. – 2022. – 17 авг. – С. 6 : ил. ; 

Лазарева И. Мельпомена, на выход! : новый театральный 

сезон в Воронеже открывается премьерами и фестивалями 

// Берег. – 2022. – 2 сент. – С. 55 : ил. 

 

26 декабря – 125 лет назад родился Плужник Евгений 

Павлович (14(26).12.1898–2.02.1936), украинский писатель и 

поэт. Уроженец слободы Кантемировки Богучарского уезда 

Воронежской губернии. Учился в I-й Воронежской гимназии, 

откуда был исключён за участие в нелегальных кружках. 

Окончил гимназию в Боброве, учился в Киевском музыкально-

драматическом институте им. Н. В. Лысенко. Дебютировал как 

поэт на украинском языке в 1923 г. (под псевдонимом 
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Кантемирянин). Автор стихов, романа, пьес. Отдельными 

изданиями вышло восемь книг. Переводил на украинский язык 

сочинения Н. Гоголя, А. Чехова, М. Горького, М. Шолохова. В 

1934 г. был арестован НКВД по обвинению в принадлежности к 

националистической террористической организации. Умер на 

Соловках. Произведения Е. П. Плужника переводили на русский 

язык воронежцы В. Беликов, В. Будаков, Е. Новичихин, 

М. Тимошечкин, П. Чалый. В журнале «Кольцовский сквер» 

(2004, № 1) опубликована комедия Е. П. Плужника «На дворе в 

предместье». 

См.: Чалый П. Д. Зимний листопад : поэты Евген Плужник 

и Алексей Прасолов. Жизнь и судьба / П. Д. Чалый. – Москва : 

«ИХТИОС» ; [Воронеж : Воронеж. обл. тип.], 2016. – 

240 с. : ил. ; Чалый  П. Д. Украинский поэт Е. П. Плужник : 

годы учёбы в Бобровской гимназии // Битюгъ. – 2017. – № 3. 

– С. 70–74 : ил. ; Чалый П. Д. Дни ранней осени // Подъём. – 

2017. – № 12. – С. 114–175 : ил. ; Новичихин Е. Г. Псевдоним 

– Кантемирянин // На земле и в зените : статьи о писателях 

и книгах / Е. Г. Новичихин. – Воронеж, 2021. – С. 78–85. 
 

28 декабря – 95 лет назад родилась Валитова Набиля 

Гайтельхаметовна (28.12.1928–11.10.2006), балерина, педагог, 

балетмейстер, народная артистка РСФСР (1969), лауреат премии 

«Золотой фонд Воронежской области» (2000). Кавалер ордена 

«Знак Почёта». Уроженка села Сырышбашево Чекмагушевского 

района Башкирской АССР. В 1949 г. окончила Ленинградское 

хореографическое училище. В 1961–1975 гг. – прима-балерина 

Воронежского театра оперы и балета. Танцевала ведущие партии 

балетного репертуара. Первая исполнительница партии Валерии 

(«Песнь торжествующей любви» М. Носырева). Педагог 

Воронежского хореографического училища с 1961 г. Главный 

балетмейстер (1979–1985), художественный руководитель 

балета (1995–2006) Воронежского театра оперы и балета. Автор 

либретто и постановки (совместно с Я. З. Лифшицем) балета 

«Сказ земли русской» Г. Ставонина (1982). Постановщик танцев 

в операх: «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений Онегин» П. Чайковского; 

в комедии «Ханум» А. Цагарели (1974, Воронежский 

драматический театр). В 2008 г. в Воронеже на здании 
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Хореографического училища установлена мемориальная доска, 

посвящённая балерине. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 159–160 ; 

Лазарева Т. Набиля Галиевна Валитова // Воронежцы : 

знаменитые биографии в истории края / ред.-сост. 

Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 2007. – С. 207–209 ; Тарасова С. 

Забытый танец // Воронежский телеграф. – 2011. – Окт. 

(№ 140). – С. 26–27. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Векслер Б. П. Воронежское хореографическое училище. 75 / 

Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2013. – 184 с., [8] л. ил. – Имен. указ.: с. 161 ; 

Дьяков Д. Другая жизнь // Время культуры. – 2013. – Окт. 

(№ 31). – С. 19 ; Попов В. С. Шаг на сцену : Набиля 

Валитова и воронежский балет / В. Попов. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2013. – 104 с. : 

ил. ; Михаил Чернышов – мастер русского хоровода / 

[вступ. ст., сост., примеч. Б. П. Векслера]. – [2-е изд., испр. 

и доп.]. – Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2016. – 240 с. : ил. – 

Имен. указ.: с. 224 ; Силин В. Приношение балерине : [вечер 

памяти] / фот.: В. Мунякин, М. Вязовой // Коммуна. – 2017. – 

31 янв. – С. 3. 

 

29 декабря – 75 лет назад родилась Зражевская Татьяна 

Дмитриевна (29.12.1948), юрист, педагог, доктор юридических 

наук (2000), профессор (2001), заслуженный юрист РФ (2005). 

Уроженка г. Дзержинска Горьковской области. В 2013 г. 

награждена знаком отличия «За заслуги перед Воронежской 

областью». Окончила юридический факультет ВГУ (1971). С 

1973 г. – преподаватель, доцент, профессор кафедры 

государственного права и советского строительства. С 1990 г. по 

2011 г. – заведующая кафедрой конституционного права России 

и зарубежных стран ВГУ. Уполномоченный по правам человека 

в Воронежской области (2011–2021). Главный редактор журнала 

«Омбудсмен» (с 2015 г. издание журнала приостановлено). 

Сфера научных интересов: исследования эффективности 

конституционного законодательства, разработка теоретических 

и экспериментальных основ конституционного 

законодательства. Автор свыше 100 публикаций, в том числе 
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книг: «Ответственность по советскому государственному праву» 

(1980), «Ответственность в системе гарантий конституционных 

норм» (1985) и др. Член редколлегии периодического печатного 

издания «Собрание законодательства Воронежской области» 

(1996–2013). 

См.: Зражевская Татьяна Дмитриевна // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. – 2008. – № 2. – С. 356–359 ; Зражевская Т. Д. 

Адвокат общества : [беседа с Т. Д. Зражевской / записала 

О. Шелевахо] // Pulse Prime. – 2016. – Март (№ 7). – С. 12–15 

; К юбилею Т. Д. Зражевской // Конституционное и 

муниципальное право. – Москва, 2019. – № 1. – С. 3–4 : ил.  

 

30 декабря – 90 лет назад родился Кожемякин 

Анатолий Васильевич (30.12.1933–23.04.2014), краевед, 

лауреат диплома им. Е. А. Болховитинова (1993), премии 

Воронежского областного Совета краеведов. Уроженец посёлка 

Рутченково Кировского района, Сталинской области УССР 

(ныне г. Донецк). Окончил ВГУ (1964). В Воронеже с 1959 г. 

Одним из первых в советское время обратился к изучению 

творчества Е. А. Болховитинова и опубликовал в различных 

изданиях ряд статей о его творчестве и жизни. Круг интересов 

исследователя был достаточно широк: воронежская топонимика, 

археология, культурные связи и выдающиеся люди 

Воронежского края. Выдвинул гипотезу о мордовском 

происхождения слова «Воронеж». Статьи А. В. Кожемякина 

публиковались в краеведческих сборниках, воронежской 

периодике и др. Автор книг «Артюшкино: Очерк истории села» 

(2002), «И возрождается былое…» (2006). 

См.: Кожемякин Анатолий Васильевич : биобиблиогр. указ. / 

Воронеж. обл. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост. 

Н. Н. Белокобыльская. – Воронеж, 2006. – 50 с. ; Силин В. 

Архивист по натуре // Летописцы из «Коммуны» : док. 

повествование / В. Силин. – Воронеж, 2007. – С. 353–355 ; 

Кожемякин Анатолий Васильевич // Воронежский 

краеведческий энциклопедический словарь : персоналии / 

Воронеж. обл. совет краеведов. – Воронеж, 2015. – С. 29, 30 

; Попов П. А. Воронеж : древнее слово и древние города, а 
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также древние леса и древние реки России. – Воронеж : 

Кварта, 2016. – 608 с. – Имен. указ.: с. 604. 

 

30 декабря – 135 лет назад родился Новиков Андрей 

Никитич (18(30).12.1888–28.07.1941), писатель, публицист. 

Уроженец села 1-я Семёновка Воронежского уезда (ныне 

Верхнехавский район). Участник 1-й мировой войны. В 1922–

1925 гг. сотрудник периодических изданий в Воронеже 

(«Воронежская коммуна» и др.), Иваново-Вознесенске, Брянске. 

С весны 1925 г. жил в Москве. Член литературной группы 

«Перевал» (до октября 1931). Близкий друг А. П. Платонова. 

Репрессирован в 1940 г. и в следующем году расстрелян. Автор 

нескольких изданных книг, в том числе «Барский двор» (1928), 

«Причины происхождения туманностей» (1929), «Родословная 

многих поколений» (1935), «Ратные подвиги простаков» (1935, 

1936). В Воронеже вышел сборник избранных сочинений 

А. Н. Новикова «Ратные подвиги простаков» (2005; предисловие 

Т. А. Никоновой). На родине писателя в Верхнехавском районе 

сельская библиотека носит имя А. Н. Новикова (с 1989), в ней 

оборудована комната-музей. Большую роль в процессе 

творческой реабилитации писателя сыграл литературный критик 

М. Д. Эльзон (СПб.), выпустивший в 1973 г. в Воронеже под 

грифом Областной библиотеки им. И. С. Никитина 

библиографический указатель «Андрей Новиков (1884–1941). 

Материалы к библиографии». 

См.: Судьба Андрея Новикова // Бюллетень лаборатории 

региональной журналистики / Воронеж. гос. ун-т ; сост. 

Д. С. Дьяков. – Воронеж, 2015. – Вып. 4. – С. 106–132 ; 

Воронежский край. Памятные даты на 2018 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2017. – С. 192, 193 ; 

Кондратенко А. Жизнь как льдинка под солнцем : писатель 

Андрей Новиков в Орле: неизвестная страница биографии // 

Ямская слобода : опыт губернского литературного процесса 

: лит. альм. / ред.-сост. Д. Дьяков. – Тамбов, 2019. – Отд. 

десятое. – С. 283–288 ; Антонова Е. В. Воронежцы в 

истории романа А. Платонова «Чевенгур» (А. Н. Новиков, 

Г. З. Литвин-Молотов) // Воронежская филологическая 

школа: юбилеи, научные контакты, современная практика : 

сб. науч. ст. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2021. – Вып. 2. 
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– С. 99–105 ; Новиков А. Лики Воронежа // Бюллетень 

лаборатории региональной журналистики / Воронеж. гос. 

ун-т ; ред.-сост. Д. С. Дьяков. – Воронеж, 2021. – Вып. 8 : 

Воронежская сатира от Марина до Нервина. – С. 66–76 ; 

Соловьёва О. А. Война в восприятии героев повести Андрея 

Новикова «Барский двор» // Воронежская филологическая 

школа: юбилеи, научные контакты, современная практика : 

сб. науч. ст. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2021. – Вып. 2. 

– С. 155–158.  

 

 

31 декабря – 110 лет назад 

(18(31)12.1913) состоялось открытие 

кинотеатра «Ампир» (ныне «Спартак»). 

Кинозал использовался для демонстрации 

фильмов и проведения общественных 

мероприятий. Здание кинотеатра было 

частично разрушено в 1942 г. и к 1955 г. 

по проекту архитектора Н. Я. Неведрова 

перестроено. После реконструкции 

2006 г. «Спартак» стал первым в Центральном Черноземье 

мультикомплексом с 6-ю кинозалами. На 69-м Российском 

международном кинорынке Альянс Независимых 

кинопроектных организаций России (АНКО) присудил 

кинотеатру «Спартак» диплом «Лучший кинотеатр 2006 года». В 

последние годы помимо демонстрации художественных картин 

практикуется прямая трансляция спектаклей из ведущих театров 

России, показ фильмов о крупнейших музеях мира. В 2015 г. при 

кинотеатре открыто гранд-кафе «Ампир». В «Спартаке» часто 

проводятся творческие встречи с известными деятелями 

культуры и искусства, фестивали мультфильмов, 

короткометражного кино и анимации.  

См.: Пензин С. Н. Кино в Воронеже / С. Н. Пензин. – 

Воронеж : Изд.-полигр. центр ВГУ, 2011. – 272 с. ; Древние 

бренды страны // Выбирай. – 2012. – 15–30 июня (№ 11). – 

С. 42–43 ; Попов П. Самый любимый кинотеатр // 

Воронежский телеграф. – 2013. – Окт. (№ 166). – С. 27 ; 

Дек. (№ 168). – С. 28. – (Прил. к газ. «Воронеж. курьер») ; 

Лившиц Р. Кинотеатр на века // R 36. Мегаполис. – 2014. – 
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Март (№ 1). – С. 50–52 ; Черников В. Одушевлённое 

искусство, одушевлённый мир : [фестиваль мультфильмов] 

// Коммуна. – 2017. – 16 марта. – С. 8 : ил. ; Попов С. О, 

счастливчики! : [фестиваль «Моя Планета. Планета людей» 

в кинотеатре] // Мысли. – 2017. – № 9. – С. 28–29 : ил. – 

(Прил. к журн. «Подъём») ; Лазарева И. Аниме как стиль 

жизни : в Воронеже прошёл фестиваль японской анимации / 

фот. С. Губанов // Берег. – 2018. – 4 мая : ил. ; Кисин С. От 

кошек до беженцев : [в кинотеатре прошёл 

«Манхэттенский фестиваль короткометражного кино»] / 

фот. Н. Коньшина // Мысли. – 2021. – № 5. – С. 23 : ил. – 

(Прил. к журн. «Подъём») ; Место свиданий изменить 

нельзя : кинотеатр «Спартак» // Марш Мендельсона. – 2021. 

– Июнь – авг. (№ 2). – С. 10–11 : ил. ; Забава и искусство 

кинематографа // Старый Воронеж : из истории городского 

быта XVIII–XX веков / П. Попов, Б Фирсов. – 3-е изд., доп. – 

Воронеж, 2021. – С. 272–275. 

 
В декабре исполняется 

 

Декабрь – 50 лет назад (1973) при отделе ЗАГС 

Центрального района Воронежа открыт Дворец 

бракосочетания (пл. Ленина, 11). Ранее здание было 

одноэтажным (с 1881 г. и до революции там находился 

коммерческий банк), в 1930-е гг. оно было надстроено. С 1945 

по 1973 гг. там располагались различные учреждения города. В 

2017 г. состоялось объединение двух отделов ЗАГС – 

Центрального района и Ленинского. На Куцыгина, 6 (Ленинский 

ЗАГС) предоставляют все услуги для населения, а Дворец 

бракосочетания занимается только обслуживанием 

молодожёнов. Во Дворце проходит торжественная регистрация с 

фотографированием церемонии в красивых интерьерах, имеется 

музыкальный квартет, банкетный зал. С 2007 г. выходит 

специализированный свадебный журнал «Марш Мендельсона», 

который дарят парам, подавшим заявление во Дворце 

бракосочетаний. 

См.: Акиньшин А. Пристанище свидетелей прошлого : [из 

истории воронежских ЗАГСов] / А. Акиньшин, Т. Литвинова 

// Марш Мендельсона. – 2006. – № 1. – С. 6–7 ; Богатое 
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приданое : как первый коммерческий банк Воронежа стал 

Дворцом бракосочетания / подгот. А. Сарма ; фот. 

М. Кирьянов // 7=Семёрочка. – 2021. – 21 окт. (№ 41). – С. 

20–21 ; Шабанова И. Всё начинается с ЗАГСа... // 

Комсомольская правда. – 2022. – 24–31 марта (№ 12-т). – С. 

12–13 ; Дворец бракосочетания: когда любовь побеждает 

коммерцию // Марш Мендельсона. – 2022. – Март – май (№ 

5). – С. 10–13 : ил. ; 

Гвозденко Е. Как банк стал самым романтическим местом 

Воронежа : расскажем, как после ремонта будет выглядеть 

Дворец бракосочетания, и раскроем некоторые тайны этого 

здания / фот. А. Зинченко // Моё. – 2022. – 7 июня (№ 23). – 

С. 14–15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 2023 году исполняется 
 

– 410 лет назад (1613) было основано Борщёво 

(первоначальное название – Боршево), село Хохольского района. 

Основано донскими казаками на правом берегу Дона, у реки 

Борщёвка, как поселение при Борщёвском Троицком мужском 

монастыре. Входило в состав Коротоякского, Воронежского 

(1923–1928) уездов, Гремяченского района (1928–1963). В 1756 

г. была построена деревянная Троицкая церковь (не 

сохранилась). С июля 1942 г. по январь 1943 г. Борщёво было 

оккупировано немецко-фашистскими войсками. В селе 

находятся верхнепалеолитические стоянки, входящие в состав 

Костёнковско-Борщёвского района, и славянские могильники. 

Население: в 1859 г.– 3041, 1900 г. – 3883, 1926 г. – 3974, 2011 г. 

– 217 человек. На 1 января 2021 г. население Борщёвского 

сельского поселения – 288 человек. 
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См.: Палеолит Костёнковско-Борщёвского района на Дону, 

1879–1979 гг. : некоторые итоги полевых исслед. / 

Н. Д. Праслов, Г. И. Лазуков, И. И. Краснов. – Ленинград : 

Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. – 287 с. : ил. ; Габелко Д. Е. 

Переписка крестьян села Борщёво Коротоякского уезда 

Воронежской губернии с генерал-фельдмаршалом 

Д. А. Милютиным в 1911 году // Воронежское краеведение: 

традиции и современность : материалы обл. науч.-практ. 

краеведч. конф., посвящ. 60-летию Великой Победы. 

[Воронеж], 27 нояб. 2005 г. / Воронеж. обл. краевед. Музей и 

др. – Воронеж, 2006. – С. 58–61 ; Село Борщёво. Дело 245. 

Троицкая церковь // Храмы Воронежской области в архивных 

источниках / М. Ю. Дьяков, Л. В. Кригер. – Воронеж, 2020. – 

С. 355–356 ; Саубанова Г. Спуск в палеолит : древние 

охотники умели шить и вязать, строили жильё и играли в 

настольные игры : [археологические раскопки на стоянке 

Борщёво-5] / фот. В. Грасс // Воронежский курьер. – 2021. – 

31 авг. – С. 22–23 ; Соболева О. История района началась с 

села Борщёва // Народное слово. – Хохольский, 2022. – 26 авг. 

– С. 8–9 : ил. ; 

 

– 410 лет назад (1613) был основан Борщёвский 

Троицкий мужской монастырь в селе Борщёво. Находился под 

покровительством донских казаков. В середине XVII в. 

монастырь включён в число крепостей Белгородской черты. 

Монастырь тогда был одним из самых богатых на территории 

Воронежского края: имел 680 десятин земли, 3 мельницы и 4 

подворья (в том числе в Воронеже). В 1686 г. приписан к 

Воронежскому архиерейскому дому. В 1701 г. имел 204 двора. 

Упразднён в 1764 г.  

См.: Комолова Э. В. Воронежская епархия в конце XVII–

XVIII вв.: образование, церковная организация, социально-

политические отношения. – Воронеж: Изд. дом 

Алейниковых, 2007. – 285 с. ; Кригер Л. Хохольская земля : 

заповедник мамонтов / Л. В. Кригер ; науч. ред. 

Е. Н. Бунеева. – Воронеж, 2008. – С. 55–58 ; Борщёвский 

Троицкий монастырь (село Борщёво, Хохольский район) // 

Дьяков М. Ю. Крепости земли Воронежской / М. Ю. Дьяков, 

Л. В. Кригер. – Воронеж, 2013. – С. 109–112 ; Дьяков М. Ю. 

Местоположение города Костёнска и Борщевского 
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монастыря в структуре современных сёл Костёнки и 

Борщёво // Девятые всероссийские краеведческие чтения 

(Москва-Воронеж, 15–19 мая 2015 г.) / Союз краеведов 

России и др. ; сост. А. Г. Смирнова. – Москва ; Воронеж, 

2016. – С. 662–668.  

 

– 400 лет назад (1623) в воронежской крепости был 

основан женский Покровский девичий монастырь. В 1702 г. 

вынесен из крепости на северо-восточную окраину города. Ему 

принадлежала городская слободка, а также плодородные земли 

на реке Хворостани. В конце XVIII в. построена каменная 

ограда, в течение XIX в. сооружены многочисленные корпуса 

келий. Постепенно сложился компактный монастырский 

комплекс. К началу ХХ в. это был многолюдный монастырь, на 

территории которого располагалось кладбище, где хоронили 

только состоятельных горожан. Среди них: Веневитиновы, 

Сенявины, Чертковы, участники Отечественной войны 1812 г. 

Ф. Бедряга, В. Шаганов. Окончательно ликвидирован в 1929 г., 

постройки заняты под жилье железнодорожников, частично 

разобраны. Сохранившиеся постройки бывшего Покровского 

девичьего монастыря взяты под государственную охрану как 

памятник истории и архитектуры  

См.: Древние акты Воронежского Покровского Девичьего 

монастыря / собр. и подгот. Ст. Е. Зверев. – Рязань : 

Издание Рязанской Учёной Архивной Комиссии, 1890. – VIII, 

48 с. ; Василенко О. В. Земли Воронежского Покровского 

девичьего монастыря в бассейне р. Хворостань в XVII–XVIII 

вв. // Битюг. – 2014. – № 3. – С. 34–35 ; Попов П. А. 

Печерская церковь Покровского Девичьего монастыря // 

Воронежский вестник архивиста : науч.-информ. ежегод. / 

гл. ред. В. В. Гуров. – Воронеж, 2015 – Вып. 13. – С. 139–151 ; 

Церкви и монастыри города Воронежа и Воронежского 

уезда : очерк 6 // Очерки истории города Воронежа и 

Воронежского уезда в конце XVI –XVII веках / В. Н. Глазьев ; 

Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2018. – С. 76–78 ; 

Ковешникова  Т. Как Печерская церковь превратилась в 

коммуналку : [из истории Покровского девичьего 

монастыря] / фот. А. Зинченко // Моё. – 2021. – 11 мая (№ 

19) – С. 26–27. 
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– 380 лет назад (1643), по мнению историка 

В. П. Загоровского, в Воронеже организована первая пожарная 

команда. В Российском государственном архиве древних актов 

об этом сохранилось донесение воеводы В. Ромодановского. 

См.: Загоровский В. П. Воронеж : историческая хроника / 

В. П. Загоровский. – Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 

1989. – 256 с. ; Симонов А. П. Сквозь призму пламени : 

история продолжается / А. П. Симонов, А. Л. Зеленин. – 

Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2011. – 688 с. ; 

Харин Ю. И. Пожарные организации Воронежской губернии 

(краткий исторический очерк) / Ю. И. Харин // Общество и 

власть в России: проблемы взаимодействия. XV – начало 

XX в. : межвуз. сб. науч. работ / отв. ред. М. Д. Карпачев. – 

Воронеж, 2011. – С. 78–88 ; Кройчик С. И город виден с 

каланчи... : [из истории пожарных частей Воронежа – на 

Мещанской, Дворянской, Московской...] // Воронежская 

неделя. – 2012. – 30 мая – 5 июня (№ 22). – С. 11 ; 

Андреева М. С высоты веков : какие воспоминания хранит 

единственная в городе полицейская часть с пожарной 

каланчой // Воронежский курьер. – 2016. – 26 июля – 1 авг. 

(№ 30). – С. 20–21 : ил. ; Смирнов Г. Пожарные каланчи 

Воронежской области (Воронеж – Острогожск – Павловск 

– Бобров – Богучар // Пожарное дело. – Москва, 2018. – № 8. 

– С. 34–37 : ил. 

 

– 375 лет назад (1648) украинцами основано поселение 

Урыв как город-крепость в составе Белгородской 

оборонительной черты. В 1779 г. Урыв утратил статус города и 

стал слободой Коротоякского и Острогожского уездов (1923–

1928), Коротоякского района (1928–1961). Ныне это село Урыв-

Покровка – административный центр Урывского сельского 

поселения Острогожского района. В ХVII в. в Урыве строились 

речные струги. В 1791 г. в селе была построена каменная 

Покровская церковь, а в 1808 г. – каменная Успенская церковь. 

В июле 1942 г. – январе 1943 г. Урыв был оккупирован немецко-

фашистскими войсками. В июле 1942 г. немцы расстреляли в 

Урыве около 1 300 местных жителей. В 2014 г. в Урыве открыли 

памятник в честь Воздушно-десантных войск. В 1859 г. жителей 



227 

 

числилось – 3 812, в 2011г. – 1 639. Население Урывского 

сельского поселения на 1 января 2021 г. – 1 673. 
См.: Терещенко П. М. Урыв / П. М. Терещенко. – Воронеж : 

Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1993. – 160 с. ; Терещенко П. 

Урыв в огне / П. Терещенко. – Воронеж : 

«Росинформресурс», 2008. – 163 с . ; Кригер Л. Урывское 

сельское поселение // Острогожские «Афины». Перекрёсток 

России / Л. Кригер. – Воронеж, 2011. – С. 171–177 ; 

Волков М. К. Урывский плацдарм на Дону / М. К. Волков. – 

Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2012. 

– 288 с., [8] л. ил. ; Бережной А. А. Фамилии и говор 

жителей Урыва / А. А. Бережной, Н. Ф. Искусова, 

Р. А. Сапелин // Из истории Воронежского края : сб. ст. / 

Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 

2012. – Вып. 19. – С. 36–54 ; Крепость Урыв (село Урыв-

Покровка, Острогожский район) // Крепости земли 

Воронежской / М. Ю. Дьяков, Л. В. Кригер. – Воронеж, 2013 

– С. 150–154 ; Бережной А. А. Однодворцы Урыва в XVIII в. / 

А. А. Бережной, Н. Ф. Искусова // Битюг. – 2017. – № 2. – 

С. 18–29 ; Боткина О. Найденный в Дону «Сталинец» 

остался в селе / фот. А. Юрковский // Острогожская жизнь. 

– 2020. – 17 янв. – С. 4 ; Габриэль Л. Место чудес и 

исцеления : [из истории Никольского храма в селе Урыв-

Покровка] // Острогожская жизнь. – 2020. – 2 июня. – С. 4 ; 

Комолов Н. А. Города-крепости Белгородской черты: 

Коротояк, Урыв, Ольшанск в конце ХVII - cередине ХVIII в. // 

Из истории Воронежского края : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-

т; отв. ред. А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2020. – Вып. 26. – С. 

9–18. 

 

– 330 лет назад (1693) основано село Верхняя Тишанка 

(прежние названия – Тишанка, Старая Тишанка, Верхо-

Тишанка), административный центр Тишанского сельского 

поселения Таловского района. Первоначально деревня 

Битюцкого Троицкого мужского монастыря у реки Тишанка. В 

ревизских сказках крестьян Битюцкой волости упомянута 

деревня Тишанка (1747). В середине XIX в. в Верхней Тишанке 

имелись салотопенные, кожевенные, конный и кирпичный 

заводы. В Верхней Тишанке проводились всероссийские 

торговые ярмарки, наиболее крупные в Воронежской губернии. 
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В 1900 г. в Верхней Тишанке имелось 3 общественных здания, 

земская школа, церковно-приходская школа, 2 кирпичных 

завода, 12 рушек, 6 торговых лавок, ведёрная лавка, 4 винных 

лавки, 7 чайных лавок, трактир. В октябре 1918 г. в Верхней 

Тишанке размещался штаб «Железного полка» Красной Армии. 

В январе – феврале 1930 г. в Верхней Тишанке произошли 

антисоветские выступления крестьян. Население: 5 265 (1859), 8 

096 (1900), 7 603 (1926), 3 379 (2007), 3 237 (2011). На 1 января 

2021 г. население Тишанского сельского поселения – 3 254. С 

октября 2014 г. в селе работает крупный свиноводческий 

комплекс компании «АПК Агроэко». 

См.: Силин А. Тишанка / А. Силин. – Воронеж : Центр.-

Чернозём. кн. изд-во, 2010. – 400 с. ; Попов П. Золото в 

песке : [о памятнике архитектуры – усадьбе 

Д. П. Трощинского в селе Верхняя Тишанка] // Воронежский 

телеграф. – 2013. – Февр. (№ 158). – С. 26–27. – (Прил. к газ. 

«Воронеж. курьер») ; Полозов Г. В войну наши самолёты 

взлетали на задания под Тишанкой : [о полевом аэродроме в 

годы войны] // Заря. – Таловая, 2016. – 26 апр. (№ 30). – С. 5 ; 

Подлесных С. Строительство тракта Анна-Бродовое-

Тишанка в Бобровском уезде Воронежской губернии в конце 

XIX – начале ХХ вв. // Битюгъ. – 2017. – № 1. – С. 33–43 ; 

Фень Н. Какое село старше – Тишанка или Чигла : [об 

уточнении даты основания села Тишанка] / подгот. 

И. Нужная // Заря. – Таловая, 2017. – 24 нояб. – С. 5 ; 

Нужная И. Пройдусь я по Базаровке, сверну на Голышовку : 

[о микротопонимии села Тишанки] // Заря. – Таловая, 2018. – 

2 февр. – С. 4 ; Вдовенко В. Партизаны из Тишанки // Заря. – 

Таловая, 2019. – 17 сент. – С. 4. 

 
– 325 лет назад (1698) основан как русская военная 

крепость Борисоглебск. До 1704 г. носил имя Павловск 

(Новопавловск). Борисоглебск входит в число исторических 

городов Российской Федерации. Наделён статусом городского 

округа. Население Борисоглебска на 1 января 2021 г. – 58 742 

человек. Расположен при впадении реки Вороны в Хопёр. В 

1779–1928 гг. – центр уезда, входившего в Тамбовскую 

губернию. В 1869 г. соединён железной дорогой со станцией 

Грязи, в 1871 г. – с Царицыным. Являлся одним из самых 
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оживлённых хлеботорговых пунктов Центрального Черноземья. 

Действовали мукомольные мельницы, крупный элеватор, 

Хопёрская речная пристань. Имелись хлебная биржа, отделения 

Русско-Азиатского (1910) и Волжско-Камского банков (1910). 

Были открыты мужская (1897) и женская (1899) гимназии, 

техническое железнодорожное училище (1897). В 1920–1930-х 

гг. Борисоглебск развивался как агропромышленный центр: 

созданы мясоконсервный комбинат, пивоваренный завод, 

мелькомбинат и другие предприятия. В 1922 г. открылась 

Борисоглебская авиационная школа, в 1940 –учительский 

институт, преобразованный в 1952 г. в педагогический (с 2014 – 

филиал ВГУ). В 1942–1943 гг. в Борисоглебске находились 

различные учреждения и организации, эвакуированные из 

Воронежа. В городе работают муниципальный драматический 

театр им. Н. Г. Чернышевского, Историко-художественный 

музей и картинная галерея им. П. И. Шолохова, музей кукол и 

др. С Борисоглебском связаны имена многих известных 

художников, писателей, учёных (Кин В. П., Котс А. Ф., 

Куприн А. В., Рябушкин А. П., Павловский Е. Н. и др.). В 2017 г. 

в Борисоглебске открыли памятники: князьям Борису и Глебу 

(вместе с постаментом 7 м в высоту) и актёру Николаю 

Рыбникову.  

См.: Борисоглебск. Три века истории. Туристский паспорт. 

– Тамбов : Тамбовский полиграфический союз, 2015. – 

[48] с. : ил. ; Родюкова Е. Актуальные проблемы развития 

местного самоуправления (на примере Борисоглебского 

городского округа) // Вестник Воронежского института 

экономики и социального управления. – 2016. – № 3. – С. 87–

90 ; Социально-экономическое развитие Борисоглебского 

городского округа : история, перспективы : монография / 

[Г. В. Маркина [и др.]. – Воронеж : Ин-т менеджмента, 

маркетинга и финансов, 2016. – 184 с. ; Мурашев А. А. 

«Мартовские дни» 1917 года в Борисоглебске (воспоминания 

князя С. М. Волконского в зеркале уездной прессы) // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

История. Политология. Социология. – 2017. – № 1. – С. 82–

85 ; Бредихина  Л. Символы земли Борисоглебской : [учебно-

метод. пособие по ист.-культ. краеведению] / 

Л. Г. Бредихина, В. Ф. Филатова ; худож. А. А. Бирюков. – 
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Воронеж, 2016. – 94 с. ; Борисоглебск – 1917 : от января к 

декабрю ( антология уездной прессы в зеркале воспоминаний 

князя С. М. Волконского) / [сост. А. А. Мурашев]. – 

Борисоглебск, 2017. – 239 с. : ил. ; Протасов Д. Град 

сокровенный (записки краеведа). – Воронеж, 2021. – 103 с. ; 

Головановские чтения. 2020 : материалы регион. краеведч. 

конф. «Борисоглебск – путь сквозь века. Люди и судьбы», 15 

сентября 2020 [ред.-сост. Д. Г. Протасов]. – Воронеж : 

Изд-во «Ритм», 2021. – 39 с. ; Головановские чтения. 2021 : 

материалы регион. краеведч. конф. «Земля борисоглебская – 

цепь времён», 11 ноября 2021 / [ред.-сост. Д. Г. Протасов]. – 

Воронеж : Изд-во «Ритм», 2021. – 97 с.  

 

– 320 лет назад (1703) основан посёлок городского типа 

Грибановский как село Большая Грибановка в составе 

Тамбовского уезда, центр Грибановского района. Позднее село 

входило в состав Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. 

Принадлежало князю А. Д. Меншикову, в 1728 г. конфисковано 

в казну. В конце XVIII в. построена деревянная Богоявленская 

церковь, в 1899 г. перестроена в каменную. В 1860 г. около 

Большой Грибановки построен сахарный завод, 

принадлежавший купцам Хренниковым. В 1869 г. через 

Грибановский прошла железнодорожная линия Грязи – 

Поворино, возникла железнодорожная станция Грибановская. С 

1935 г. – в составе Воронежской области, с 1957 г. – рабочий 

посёлок, позднее преобразован в посёлок городского типа. 

Население посёлка на 1 янв. 2021 – 14 502 человек. 

См.: Гpибановка. 1703–2003. – Воронеж : ИПФ «Воронеж», 

2003. – 18 с. : ил. ; Беpезуцкий В. Д. Очерки по археологии и 

древней истории Подонья. Гpибановский кpай (с древнейших 

времён до ХVII в.) / В. Д. Беpезуцкий. – Воронеж : Изд-во 

ВГПУ, 2003. – 162 с. ; Яшин В. Н. Грибановка. Визитная 

карточка / В. Н. Яшин, А. В. Яшин. – Воронеж, 2019. – 64 с. ; 

Маркова Л. «Заповедный уголок» : [из истории микрорайона 

Машзавод по материалам краеведа В. Яшина] // Знамя 

труда. – Грибановский, 2020. – 14–20 авг. – С. 10 , 11 : ил. ; 

Маркова Л. Посёлок сахарников вчера и сегодня // Знамя 

труда. – Грибановский, 2021. – 5 марта. – С. 8–9 : ил. ; 

Тарабрина Н. Длительная реставрация : [о восстановлении 

храма Богоявления Господня в посёлке Грибановский] // 
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Знамя труда. – Грибановский, 2021. – 25 июня. – С. 8–9 : ил. ; 

Тельпов Р. О происхождении названия «Грибановка» // 

Педагогическое регионоведение. – 2021. – № 18. – С. 84–88. 

 

– 300 лет назад (1723) основано село Шубное 

Острогожского района (первоначальное название – Шубино). 

Образовано в начале XVIII в. однодворцами и служилыми 

людьми из Ольшанской крепости и соседних сёл. По 

документам известно с 1723 г. Первыми поселенцами были 

овцеводы и мастера по изготовлению овчинных шуб, тулупов и 

полушубков (шубники), что дало название населённому пункту. 

В Шубном находится церковь Тихона Задонского, построенная в 

1911 г. В 1913 г. проживало 1 273 человека. Население 

Шубинского сельского поселения на 1 янв. 2021 – 2 366 человек. 

См.: Восточноевропейские древности : сб. науч. тр. / 

редкол.: Ю. Д. Разуваев (отв. ред.) и др. – Воронеж : Науч. 

книга, 2012. – 258 с. – Из содерж.: Замятнин С. Н. Находки 

межледниковой фауны и оббитых кварцитов у с. Шубного 

Воронежской области. – С. 45–59 ; Федюнин И. В. Стоянка 

Шубное в свете новых исследований. – С. 59–67 ; 

Березуцкий В. Д. Кинжал скифского времени из с. Шубное 

Острогожского района / В. Д. Березуцкий, П. М. Золотарёв. 

– С. 178–182 ; Агаркова Е. От жилища до наряда : 

традиционная культура села Шубное Острогожского 

района // Воронежское подворье. – 2016. – № 2. – С. 37–39 ; 

Раевская О. Собор возводили всем миром : [из истории 

храма Тихона Задонского] // Острогожская жизнь. – 2016. – 

30 авг. – С. 6 ; Боткина О. Собиратель народных традиций : 

[к 50-летию Дома культуры села Шубное] // Острогожская 

жизнь. – 2017. – 31 янв. – С. 6 ; Изотова Е. От избы-

читальни – к высотам образования : [из истории 

комсомольской организации села Шубного] // Острогожская 

жизнь. – 2017. – 19 дек. – С. 4 : фото ; Сапрыкина Е. Школа 

– это дом, где тебя любят и ждут : [к 130-летию средней 

общеобразовательной школы в селе Шубное] // 

Острогожская жизнь. – 2020. – 15 дек. – С. 7 : ил. 

 

– 290 лет назад (1733) основано село Пчелиновка, ныне 

Бобровский район. Первыми жителями являлись крестьяне 

Пешехонского уезда, переселённые на земли Битюцкой 
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дворцовой волости (так называлась в то время эта местность). 

Первоначальное название села – посёлок Пчелиный. Население  

в 1900 г. составляло 1 452 человека. На 1 января 2021 г. 

население Пчелиновского сельского поселения – 1 390.  

См.: Елисеев В. Не мытьём, так поркой : [страницы 

истории сёл Шишовка и Пчелиновка, крестьяне которых в 

1865 г. отказались вносить выкупные платежи за землю] // 

Воронежская неделя. – 2012. – 3–9 окт. (№ 40). – С. 10 ; 

Михеев Г. «Пчёлки» из Пчелиновки : [о Пчелиновской школе] 

// Семья и школа. – 2013. – № 7–8. – С. 28–31 ; Жидких А. 

Прожить по-пчелиновски : тексты и смыслы народной 

песни // Берег. – 2014. – 25 июля. – С. 14 ; Трезинская С. 

Прославили село службой и трудом : об открытии в селе 

Пчелиновка мемориальных досок государственному и 

партийному деятелю Валериану Владимировичу Куйбышеву, 

уроженцам села Пчелиновка Герою Социалистического 

труда Василию Ивановичу Елисееву, участнику Великой 

Отечественной войны, Герою Советского Союза Михаилу 

Ивановичу Завадовскому // Звезда. – Бобров, 2022. – 11 февр. 

– С. 10 : ил. 

 

– 265 лет назад (1758) возникло село Хреновое 

Бобровского района. В селе находятся: Хреновской конезавод, 

Хреновской лесной колледж имени Г. Ф. Морозова, 

туберкулёзный санаторий. На территории Хренового установлен 

памятник учёному-лесоводу Г. Ф. Морозову. Население в 1900 г. 

составляло 6 429 человек. На 1 января 2021 г. население 

Хреновского сельского поселения – 4 835 человек.   

См.: Пухова Т. Ф. Предания и свадебный обряд с. Хренового 

Бобровского района Воронежской области // Воронежское 

краеведение : традиции и современность : материалы обл. 

науч.-практ. краеведч. конф., посвящ. 60-летию Великой 

Победы. [Воронеж], 27 нояб. 2005 г. / Воронеж. обл. краевед. 

музей и др. – Воронеж, 2006. – С. 147–149 ; Пинахина Е. 

Орловский рысак // Родина. – Москва, 2018. – Март (№ 3). – 

С. 82–83 ; Миннибаева Е. Маршрут месяца : окрестности 

сёл Хреновое и Слобода Бобровского района / фот. С. Ярцева 

// Слова. – 2018. – Май (№ 32). – С. 60–65 ; Лихачёва А. 

«Азия» – это в Хреновом, под горкой : [о топонимах села 

Хреновое] // Новоусманская нива. – 2019. – 9 апр. – С. 6 ; 
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Проскуряков В. Рысаки славят район, область и Россию : 

[из истории Хреновского конного завода] // Звезда. – Бобров, 

2019. – 31 мая. – С. 3 ; Трезинская С. «Хреновое походит 

более на маленький опрятный городок» : [из истории села 

Хреновое] // Звезда. – Бобров, 2021. – 29 июня. – С. 4–5 ; 

Трезинская С. 140 лет на коне : [к юбилею Хреновской 

школы наездников] // Звезда. – Бобров, 2022. – 4 февр. – С. 6. 

 

– 250 лет назад родился Славинский Матвей 

Иванович (1773–1824), краевед, педагог. Уроженец Бирюча 

Воронежской губернии (ныне Белгородская область). Окончил 

Черниговскую духовную семинарию. Учился в Харьковском 

университете. Преподавал историю, географию и статистику в 

Воронежском Главном народном училище (с 1809 г. гимназия) 

(1808–1822). Смотритель уездного училища в Бирюче (с 1823). 

Автор завершённого в 1817 г. «Исторического, 

топографического и статистического описания Воронежской 

губернии» (рукопись в РНБ), в 2014 г. издана под редакцией 

А. Н. Акиньшина отдельной книгой в серии «Историко-

литературные памятники Воронежского края». 

См.: Гайворонский А. И. Краеведческая рукопись 

М. И. Славинского // Вопросы отечественной и всеобщей 

истории в трудах русских историков ХIХ – начала ХХ века : 

межвуз. сб. науч. тр. / ВГУ ; [редкол.: В. И. Чесноков (отв. 

ред.) и др.]. – Воронеж, 1983. – С. 66–77 ; Акиньшин А. Н. 

Краеведческий труд Матвея Ивановича Славинского // 

Историческое, топографическое и статистическое 

описание Воронежской губернии / М. И. Славинский ; [науч. 

ред. А. Н. Акиньшин]. – Воронеж, 2014. – С. 193–210. – 

(Историко-литературные памятники Воронежского края : 

редкол.: О. Г. Ласунский (пред.) [и др.] ; вып. 3) ; Казанов В. 

В одном ряду с Болховитиновым : [в Бирюче открыли 

мемориальную доску памяти краеведа М. И. Славинского] // 

Коммуна. – 2018. – 11 сент. – С. 1. 

 

– 245 лет назад (1778) в особняке по Большой 

Дворянской была открыта лекарем А. И. Зегером первая аптека 

в Воронеже. Первоначально она размещалась в здании, 
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находившемся на месте современного главпочтамта (пр. 

Революции, 25).  

См.: Акиньшин А. «225 лет на фармацевтическом рынке…» 

// Воронежский край. Памятные даты на 2003 год / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2002. – С. 60–62 ; 

Акиньшин А. Записки старого пешехода / А. Акиньшин, 

О. Ласунский. – Воронеж, 2002. – С. 123–124 ; 

Коростелёва А. В. История аптечного дела Воронежа и 

Воронежской губернии в дореволюционный период / 

А. В. Коростелёва, С. П. Алтухова // Молодёжный 

инновационный вестник. – Воронеж, 2017. – Т. VI, № 2. – С. 

323–325. 

 
– 230 лет назад родился Кашкин Дмитрий Антонович 

(1793–1862), книготорговец, собиратель и хранитель редких 

книг и рукописей. Первоначально вёл торговлю хлебом. 

Самоучкой выучился рисовать и играть на гуслях и фортепиано. 

В начале 1820-х гг. открыл первую в Воронеже книжную лавку, 

продавал книги и ноты. В библиотеке для чтения литература 

выдавалась на дом и принималась подписка на журналы. 

Ассортимент книг был ориентирован на все слои городского 

общества. С 1825 г. книжную лавку посещал А. В. Кольцов, на 

образование которого Д. А. Кашкин оказал значительное 

влияние. Поэт посвятил Кашкину два стихотворения (1829). В 

1840-е гг. в лавке бывал И. С. Никитин. После смерти 

Д. А. Кашкина магазин перешёл к его вдове Любови Васильевне, 

урожд. Поляковой (ок. 1815 – после 1877), впоследствии 

переехала вместе с семьёй в Тверь. Д. А. Кашкин выпустил 

первый в Воронеже каталог библиотеки для чтения (1840), 

позднее каталоги издавались Л. В. Кашкиной. Сын 

Д. А. Кашкина, Николай Дмитриевич Кашкин (1839–1920), был 

музыкантом, профессором Московской консерватории. 

См.: Акиньшин А. Н. Книжные магазины Воронежа и их 

вклад в развитие местной культуры / А. Н. Акиньшин, 

О. Г. Ласунский // Воронежский краеведческий вестник / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2002. – Вып. 2. – 

С. 14–18 ; Библиотеки и книжники : эпизод столетней 

давности / предисл., публ. и коммент. А. Н. Акиньшина // 

Филологические записки : вестник литературоведения и 
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языкознания / ВГУ. – 2002. – Вып. 18. – С. 208–220 ; 

Юрова Т. Семья Кашкиных // Воронежский курьер. – 2006. – 

5 дек. – С. 4 ; Кирьянова Е. Г. Книготорговцы Кашкины в 

Твери // Книжное дело в России в ХIХ – начале ХХ века : сб. 

науч. тр. – Санкт-Петербург, 2006. – Вып. 13. – С. 120–129 ; 

Ласунский О. Литературная прогулка по Воронежу. – Изд. 

4-е перераб. и доп. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2012. – 472 с. – Имен. указ.: с. 454. ; 

Манушин А. Бесценный друг поэта // Коммуна. – 2018. – 21 

дек. – С. 5. 

 

– 195 лет назад родился Павлов Сергей Павлович 

(1828–20.03(1.04).1873), художник, этнограф, активный член 

второвского кружка, член Русского географического общества. 

Уроженец Москвы. Учился в Строгановском училище. 

Преподавал рисование в Воронежском кадетском корпусе. 

Участник этнографических выставок в Москве и Санкт-

Петербурге. Рисунки Павлова, изображающие костюмы и типы 

жителей Воронежской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской 

губерний находятся в Государственном историческом музее и 

Государственном этнографическом музее (Санкт-Петербург). 

Коллекция произведений художника хранится в ВОХМ. 

См.: Паренаго М. К. С. П. Павлов // Сборник Воронежского 

государственного историко-культурного музея. – Воронеж, 

1925. – Вып. 1. – С. 33–39 ; Воронежский край. Памятные 

даты на 2008 год / ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 

2007 – С. 168, 169 ; Лунёва М. И. Павлов Сергей Павлович // 

Имена Воронежа – 425 / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 

2011. – С. 270 ; Уразова М. А. Рисование в Воронежском 

Михайловском кадетском корпусе (к постановке проблемы) 

// Тезисы докладов студенческой научной конференции по 

итогам работы за 2013 год / отв. за вып. В. А. Хоник. – 

Воронеж, 2014. – Вып. 18. – С. 339–341 ; Воронеж в 

воспоминаниях и письмах современников XIX – первая треть 

XX века / публ., коммент., предисл. А. Н. Акиньшина. – 

Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 2015 – 436 c. – 

Имен. указ.: с. 431 ; С. П. Павлов (1828–1873) // Образы... 

Воронеж и воронежцы : в живописи и графике из собрания 

Воронежского областного художественного музея 

им. И. Н. Крамского. – Воронеж, 2018. – С. 18–20 : цв. ил.  
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– 190 лет назад родился Пономарёв Михаил Иванович 

(1833–28.04(11.05).1913), живописец, фотограф, педагог, 

общественный деятель, меценат. Уроженец Воронежа. Учился в 

Петербургской Академии художеств с 1858 по 1862 г. Вместе с 

Н. С. Русиновым открыл в Воронеже фотографическое 

заведение. Член-учредитель Воронежского кружка любителей 

рисования. Преподаватель Воронежской бесплатной 

рисовальной школы в 1893–1908 гг. Гласный Воронежской 

городской думы (1897–1913). Автор более 50 статей в 

воронежских газетах. Пожертвовал усадьбу с домом (декабрь 

1910) и капитал в 9000 руб. Воронежскому кружку любителей 

рисования.  

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007 – С. 169, 170 ; 

Вязовой М. Крамской и светопись : [художники и 

фотографы в Воронеж. крае XIX в.] // Воронежская неделя. 

– 2012. – 29 февр. – 6 марта (№ 9) ; 7–13 марта (№ 10) ; 14–

20 марта (№ 11) ; Кривцова М. А. Художественное 

образование в российской провинции : Воронежская 

бесплатная рисовальная школа – Воронеж : Кварта, 2015 – 

332 с. – Имен. указ.: с. 326–327. 

 

– 180 лет назад родился Баранов Александр 

Михайлович (1843–1(14).09.1911), архитектор. Окончил 

Московское дворцовое архитектурное училище (1865). В 

Воронеже с 1871 г. Гласный Воронежской городской думы 

(1891–1911). Городской архитектор (1886 – март 1911). Работал 

в стиле эклектики. По его проектам в Воронеже построено 

множество жилых и общественных зданий. Член Комитета по 

строительству храма святого Владимира (с 1894). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 170, 171 ; 

Попов П. А. Русский стиль и его носители в архитектуре 

Воронежа середины ХIХ – середины ХХ в. // Воронежский 

вестник архивиста : научно-информ. бюллетень. – Воронеж, 

2010. – Вып. 8. – С. 134–163 ; 2012. – Вып. 10. – С. 147–160 ; 

Черных Е. От «купеческих дворцов» до винного склада : из 

истории творений архитектора Александра Баранова // 
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Галерея Чижова. – 2013. – 27 нояб. – 3 дек. (№ 47). – С. 22 ; 

Царькова А. С. Деятельность А. М. Баранова на должности 

городского архитектора Воронежа / А. С. Царькова, 

Г. А. Чесноков, П. А. Попов // Архитектурные исследования. 

– Воронеж, 2019. – № 2. – С. 98–102 ; Попов П. А. Дом 

Шуклина : история и вопрос об авторстве А. М. Баранова : 

[ул. Фридриха Энгельса, д. 54] // Из истории Воронежского 

края : сб. ст. / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. 

А. Н. Акиньшин. – Воронеж, 2020. – Вып. 26. – С. 115–125. 

 

– 170 лет назад родился Корнаковский Григорий 

Андреевич (1853–9(22).10.1907), учёный-лесовод. Уроженец 

Борисоглебска. Окончил лесной факультет Петровской 

земледельческой и лесной академии (Москва, 1878). Ученик 

К. А. Тимирязева. Лесничий Теллермановского лесничества в 

Воронежской губернии (1887–1907). Разработал оригинальный 

метод естественного возобновления дубовых насаждений. Автор 

книги «План хозяйства и общее описание Теллермановской 

рощи» (Санкт-Петербург, 1904) и статей в «Лесном журнале». 

На доме, где с 1887 г. жил и работал Корнаковский, установлена 

мемориальная доска (ныне Теллермановское опытное 

лесничество РАН, посёлок Теллермановский Грибановского 

района). Там же сохранилась 150-метровая аллея лиственниц 

(аллея Корнаковского), посаженная лесоводом (памятник 

природы). В Борисоглебске установили памятник 

Г. А. Корнаковскому (2019), на улице Свободы в городе 

сохранился сквер, заложенный Корнаковским. 

См.: Енькова Е. И. Теллермановский лес и его 

восстановление / Е. И. Енькова. – Воронеж : Изд-во 

Воронеж. ун-та, 1976. – 214 с. ; Гиряев Д. М. Известные 

имена. Г. А. Корнаковский (1853–1907 гг.) // Лесное 

хозяйство. – 1993. – № 5. – С. 31–32 ; Бредихина Л. Память, 

высеченная в камне, бронзе, металле. – Борисоглебск, 2008. – 

С. 43–46 ; Суркова Л. Хозяин корабельной рощи // Коммуна. – 

2017. – 17 окт. – С. 4 ; Гусева А. В городе установили 

памятник Корнаковскому // Борисоглебский вестник : 

социальный выпуск. – 2019. – 6 авг. – С. 3 ; Михайлова Е. Г. 

Вклад Г. А. Корнаковского в сохранение Теллермановского 
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леса / Е. Г. Михайлова, С. И. Владимирова // Педагогическое 

регионоведение. – 2018. – № 4. – С. 110–115. 

 

– 145 лет назад родился Трофимов Викентий Павлович 

(1878–1956), художник. Уроженец посёлка Талицкого завода 

Пермской губернии (ныне город Талица Свердловской области). 

Окончил Строгановское училище в Москве. В 1911 г. получил 

назначение в Воронеж на должность заведующего и 

преподавателя художественно-ремесленной учебной мастерской 

им. С. Н. Коломенкина, преподавал в художественно-

промышленном училище. Большое место в его творчестве 

занимали архитектурные пейзажи и исторические картины, 

посвящённые Воронежу. В 1922 г. в Воронеже вышла книга 

Ю. И. Успенского «Старый Воронеж» с иллюстрациями 

Трофимова, была переиздана и дополнена альбомом с 

фотографиями старого и современного Воронежа в 2014 г. под 

названием «Город через столетие. Век нынешний и век 

минувший». 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 172 ; 

Елецких В. Сергей Коломенкин: инженер, меценат, человек : 

[в том числе о худож. В. П. Трофимове] // Шеф. – 2011. – 

Дек. – С. 24–26 ; Маркин И. Труды художника и 

христианина // Вестник Антониевского храма. – 2015. – 

Нояб. – дек. (№ 69). – С. 22–23 : ил. ; Кривцова М. А. 

Художественное образование в российской провинции : 

Воронежская бесплатная рисовальная школа. – Воронеж, 

2015. – 332 с. – Имен. указ.: с. 329 ; В. П. Трофимов (1878–

1956) // Образы... Воронеж и воронежцы : в живописи и 

графике из собрания Воронежского областного 

художественного музея им. И. Н. Крамского. – Воронеж, 

2018. – С. 48–51 : цв. ил.  
 

– 130 лет назад (1893) построен католический костёл на 

улице Кольцовской (освящён епископом Могилевским 

Ф. Симоном). Храм был построен в неоготическом стиле из 

красного кирпича, над входом его высилась колокольня с 

остроконечным шпилем. Его настоятель стал именоваться 

куратом Воронежско-Тамбовского прихода. По 1-й 
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Всероссийской переписи населения 1897 г., к римско-

католическому вероисповеданию в Воронежской губернии 

принадлежали 2159 человек (в том числе в Воронеже 1273 чел.), 

из них польский язык назвали родным 1778 человек. При храме 

действовали «человеколюбивое общество» и начальная школа. 

Сохранились метрические книги костёла за 1863–1913 гг. В 

феврале 1932 г. костёл был закрыт. В июле 1947 г. горисполком 

передал костёл в пользование общине евангельских христиан-

баптистов, весной 1962 г. здание было снесено (на его месте 

построен жилой дом, ул. Кольцовская, 17). Католическая 

община воссоздана в начале 1990-х гг. 

См.: Вороненков В. Взрыв на ночной улице : [из истории 

католического костёла в Воронеже] // Берег. – 1998. – 4 янв. 

(№ 1). – С. 12 ; Католический храм (костёл) // Город через 

столетие. Век нынешний и век минувший. – Воронеж, 2014. – 

С. 208 ; Кутарев М. И. Храмы воронежских религиозных 

меньшинств : православные старообрядческие, иные 

православные, католические, протестантские, иудейские, 

мусульманские, индуистские. – Воронеж, 2019. – С. 51–56. 

 

– 125 лет назад (1898) открыт шамотный завод, 

работавший на огнеупорных глинах Латненского 

месторождения (современное ОАО «ОгнеупорПром»). В 1954 

г. Латненский шамотный завод вместе с Семилукским 

шамотным заводом и Воронежским рудоуправлением были 

объединены в единый Семилукский огнеупорный завод. В 1993 

г. Латненский огнеупорный завод выделился из состава 

Семилукского огнеупорного завода и был преобразован в ОАО. 

Признан градообразующим предприятием Семилукского района. 

В 2005 г. завод объявлен банкротом. В 2014 г. на его базе 

создано современное ОАО «Огнеупорпром». Входит в состав 

концерна «Росогнеупоры». Восстановлено производство 

кирпича и шамотных изделий. Единственный в России и СНГ 

производитель карбидкремниевых огнеупоров, применяемых в 

судостроении, металлургии, автомобилестроении, химической 

промышленности и для защиты ядерных реакторов. 

См.: Семилукский огнеупорный завод : 70 лет: 1931–2001. – 

Воронеж : Семилукский огнеупорный завод, 2001. – 128 с. : 
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ил. ; Горюшкин В. В. Песчаники Латненского 

месторождения / В. В. Горюшкин, А. В. Крайнов // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

Геология. – 2016. – Янв. – март (№ 1). – С. 22–26 ; 

Крайнов А. В. Фосфориты района Латненского 

месторождения (Воронежская область). Возможности 

использования / А. В. Крайнов, В. В. Горюшкин // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 

Геология. – 2017. – Июль – сент. (№ 3). – С. 24–29 ; 

Крайнов А. В. Минерально-сырьевая база тугоплавких и 

огнеупорных глин Центрально-Чернозёмного района и 

перспективы её развития / А. В. Крайнов, Д. А. Дмитриев // 

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Геология. – 2017. – Окт. – дек. (№ 4). – С. 79–85 ; 

Белозеров Е. Всё остаётся людям : [из истории разработки 

Латненского месторождения огнеупорных глин] // 

Семилукская жизнь. – 2021. – 19 нояб. – С. 10 : ил.  

 

– 125 лет назад родился Литвин-Молотов (настоящая 

фамилия Литвинов) Георгий (Юрий) Захарович (1898–1972), 

публицист, издатель, культурный и общественный деятель. 

Уроженец станицы Аксай Области Войска Донского. Окончил 

высшее начальное училище (г. Бобров), учился в Воронежском 

учительском институте (1915–1917). С лета 1918 г. один из 

руководителей губернской организации РКП(б). Редактор 

местных газет: «Воронежская беднота», «Красная деревня», 

«Воронежская коммуна». Ранее других оценил творческий 

потенциал А. П. Платонова, которого всячески поддерживал в 

течение многих лет. С 1925 г. в Москве, где стал фактическим 

руководителем издательства «Молодая гвардия» и содействовал 

выходу в свет прозаических книг А. П. Платонова. 

Необоснованно репрессирован в 1946 г. 

См.: Силин В. Литвин-Молотов, ловец человеческих душ // 

Летописцы из «Коммуны» : док. повествование / В. Силин. – 

Воронеж, 2007. – С. 108–116 ; Платонов А. П. «...я прожил 

жизнь» : письма. [1920–1950 гг.] / А. Платонов ; [сост. 

Н. В. Корниенко ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького]. – 

Москва : Астрель, 2013. – 686 с., [48] с. ил. – Имен. указ.: 

с. 668 ; Ласунский О. Г. Литературный Воронеж : имена и 

факты. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. 
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края, 2015. – 456 с. – Имен. указ.: с. 445 ; Антонова Е. В. 

Воронежцы в истории романа А. Платонова «Чевенгур» 

(А. Н. Новиков, Г. З. Литвин-Молотов) // Воронежская 

филологическая школа: юбилеи, научные контакты, 

современная практика : сборник научных статей / Воронеж. 

гос. ун-т. – Воронеж, 2021. – Вып. 2. – С. 99–105. 

 
– 125 лет назад родился Швер Александр 

Владимирович (1898–14.04.1938), журналист, партийный 

работник. Уроженец села Базарный Карабулак Вольского уезда 

Саратовской губернии. Окончил Симбирскую гимназию, учился 

на физико-математическом факультете Казанского 

университета. Член РСДРП с 1916 г. После октября 1917 г. 

находился на ответственной партийной работе. Редактор газеты 

«Коммуна» (Воронеж, 1928–1935). Член редакционной коллегии 

журнала «Подъём» с момента его создания (1931). По 

инициативе и с участием Швера вышел альманах «Писатели 

Центрально-Чернозёмной области» (1934). Автор нескольких 

выпущенных в Воронеже брошюр по проблемам 

агропропаганды (1932–1935). Участвовал в работе 

писательского съезда (Москва, 1934). Делегат XVII-го съезда 

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) (1934). 

Образ Швера присутствует в автобиографических книгах 

Б. А. Дьякова. Необоснованно репрессирован (октябрь 1937). 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2008 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2007. – С. 172, 173 ; 

Силин В. В списках репрессированных значатся… ; Как 

Швер защитил Мейерхольда // Летописцы из «Коммуны» : 

док. повествование / В. Силин. – Воронеж, 2007. – С. 170–

192 ; Ласунский О. Г. Литературный Воронеж : имена и 

факты. – Воронеж : Центр духов. возрождения Чернозём. 

края, 2015. – 456 с. – Имен. указ.: с. 451 ; Лекманов О. А. 

Осип Мандельштам : ворованный воздух : биография. – 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. – 464 с. – 

Имен. указ.: с. 458 ; Силин В. Редакторская затея : [о 

приезде в Воронеж писателя Александра Серафимовича в 

1933 году] // Коммуна. – 2022. – 16 февр. – С. 6 ; 23 февр. – 

С. 9. 
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– 120 лет назад в типолитографии В. И. Исаева была 

напечатана книга И. К. Воронова «Город Воронеж. Население 

и недвижимые имущества. Материал для оценки городских 

недвижимых имуществ» (1903). Издание Воронежского 

губернского земства содержит богатейший статистический 

материал о жилищных условиях населения, промыслах и 

занятиях, ценности и доходности домовладений и т. д. В книге 

имеются приложения в виде статистических таблиц и диаграмм. 

В тексте опубликованы планы города Воронежа с указанием 

границ Дворянской, Московской и Мещанской частей, а также 

отдельных кварталов.  

См.: Статистико-экономический словарь Воронежской 

губернии (период дореволюционный). – Воронеж, 1921. – 

С. 661 ; Из истории Воронежского статистического 

комитета // Историко-статистическое описание 

Воронежского края : [монография] / [С. В. Гриценко [и др.], 

Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 

Воронеж. обл. – Воронеж, 2012. – Гл. III. – С. 334. 

 

– 105 лет назад (1918) основана Зональная научная 

библиотека Воронежского государственного университета 

(ЗНБ ВГУ). Создавалась на базе фондов эвакуированной из 

Эстонии библиотеки Юрьевского университета (около 500 тыс. 

единиц). В 1964 г. библиотека приобрела статус научной. В 

1975 г. стала зональным методическим центром для библиотек 

вузов Центрально-Чернозёмного региона. Фонд библиотеки 

насчитывает свыше 3 млн. единиц хранения на более чем сорока 

древних и современных языках. В «Музее книги» 

экспонируются редкие экземпляры книг. Долгие годы при 

библиотеке работал кружок любителей книги «Воронежский 

библиофил» (1972–2007). Истории библиотеки посвящена книга 

«Зональная научная библиотека…» (2008). Библиотекой 

издаются библиографические пособия, посвящённые учёным 

университета. В отделе редких книг проходят книговедческие 

чтения. В 2021 г. библиотеке из Германии были возвращены 

книги XVII–XIX вв., вывезенные из Воронежа в 1942 г. 

См.: Опыт работы Зональной научной библиотеки 

Воронежского государственного университета : сб. ст. / 
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Воронеж. гос. ун-т, Зонал. науч. б-ка. – Воронеж : Издат. 

дом ВГУ, 2014. – 42 с. : ил. ; Лебедев Ю. Дом для книг // 

Воронежский университет. – 2018. – 6 марта (№ 2). – С. 20–

21 ; Макарова А. Книжные истории Воронежского 

госуниверситета : столетию Научной библиотеки 

посвящается // Воронежский университет. – 2018. – 25 июня 

(№ 6). – С. 16–17 ; Ланцузская Г. С. Участие отдела редких 

книг зональной научной библиотеки ВГУ в федеральных и 

международных программах // Книга в современном мире: 

место в культурной парадигме общества в условиях 

цифровой революции : сб. науч. ст. : материалы VII 

междунар. науч. конф., посвящ. 155-летию Воронеж. обл. 

универс. науч. биб-ки им. И. С. Никитина, 26–28 февраля 

2019 г. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2019. – С. 106–114 ; 

Малик Ю. С. Университетская библиотека как центр 

студенческой подготовки // Книга в современном мире: 

книжная культура и культура книги : сб. науч. ст. : 

материалы VIII Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 

посвящ. 75-летию Великой Победы, 25–27 февраля 2020 г. / 

Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2020. – С. 101–104 ; 

Ласунский О. Г. Библиотеки, библиотеки.... // Жизнь – как 

она была... : (из автобиографических записок) / 

О. Г. Ласунский. – Воронеж, 2021. – С. 129–143 ; Ряполов В. 

Одна из книг чертковской библиотеки в фондах ЗНБ ВГУ // 

Воронежский университет. – 2022. – 21 марта (№ 3). – 

С. 18–19. 

 

– 100 лет назад (1923) в Воронеже создан первый 

пионерский отряд при клубе им. Карла Маркса. В память о 

первом пионерском отряде Воронежа в 1973 г. у входа во 

Дворец культуры им. К. Маркса (ул. Никитинская, 1) была 

установлена мемориальная доска.  

См.: Библиографический указатель по истории пионерской 

организации Воронежского края (1923–1983) / сост.: 

Э. А. Сучкова, К. Я. Седых ; Биб-ка ВГПИ. – Воронеж : 

[б. и.], 1986. – 136 с. ; Воронеж салютует «Артеку» / [под 

ред. Г. В. Шатуновой]. – Воронеж : Кварта, 2016. – 350 c. : 

ил. ; Фирсов Б. А. Советский школьник 1920–1930-х годов : 

социокультурный портрет (на примере Воронежской 

области) // Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2016. – Вып. 16. – С. 29–66 ; 
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Кудрина С. Моё пионерское детство (по воспоминаниям 

моей бабушки Веры Васильевны Кудриной) / С. Кудрина, 

Т. Марек // Человек и общество: история и современность : 

межвуз. сб. науч. тр. / Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж, 

2018. – Вып. 17. – С. 233–235 ; Бегенев И. М. Воронежские 

пионеры-герои: неизвестные страницы-истории // 

Литературное созвездие. – Воронеж, 2019. – № 3. – С. 3–6 ; 

Потетинова К. История детского драматического театра 

: [пионерский театр в 1935 г. в Воронеже] / К. Потетинова 

и др. // Человек и общество : история и современность : 

межвуз. сб. науч. тр. / Воронеж. гос. пед. ун-т. – Воронеж, 

2019. – Вып. 18. – С. 142–144 ; Волдочинский В. Чуть 

впереди // Мысли. – 2022. – № 2. – С. 30–31 ; Дорогами 

ленинской мечты: воронежские пионеры в 1950-е – 1960-е 

годы // За возрождение. – 2022. – 26 апр. (№ 8–9). – С. 7 ; 

Кудинова В. В. Орлята учатся летать : из практики 

работы пионерских организаций Воронежской области в 60–

70-е годы ХХ века // Берегиня – 777 – Сова. – Москва ; 

Воронеж, 2022. – № 1. – С. 201–218. 

 

– 95 лет назад стал выходить журнал 

«Социалистическое строительство» – орган Облплана. В 

1928–1930 гг. он назывался «Хозяйство ЦЧО», в 1931–1934 гг. – 

«Социалистическое строительство ЦЧО», в 1934–1937 гг. – 

«Социалистическое строительство». Является ценным 

источником по социально-экономической истории ЦЧО и 

Воронежской области. Наряду с традиционными официальными 

статьями, журнал публиковал работы учёных-экономистов, 

приводил обширную фактографическую информацию. 

См.: Загоровский П. В. История Центрально-Чернозёмной 

области (1928–1934) : источники и историография. – 

Москва, 1997. – С. 46–47. 

 

– 95 лет назад (1928) вышел первый том «Указателя 

литературы о природе и хозяйстве Центрально-Чернозёмной 

области». Второй заключительный том был напечатан три года 

спустя (1931). В библиографический указатель включено 11154 

названий книг и статей (за 1800–1925 гг.), посвящённых темам: 

климат, геология, почвы, флора и фауна, полеводство, 

сельскохозяйственные машины и орудия, садоводство и 
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огородничество, лесоводство и животноводство, 

сельскохозяйственная деятельность, землеустройство, переселение 

и заселение края, статистика, промышленность, кустарные 

промыслы, кооперация, финансы, торговля, строительство и др. 

Составил указатель Владимир Яковлевич Закс (1885–1937), 

приехавший в Воронеж в 1913 г. Он был первым директором 

библиотеки Сельскохозяйственного института. 

См.: Акиньшин А. Н. Подозрительные краеведы: 

Воронежские библиографы В. Я. Закс и В. В. Литвинов // 

Библиография. – 1993. – № 2. – С. 83–88 ; ВИКЭ / под ред. 

О. Г. Ласунского. – Воронеж, 2006. – С. 151–152. 

 

– 90 лет назад (1933) создан Аэроклуб им. Е. И. Зеленко 

в Воронеже, занимается первоначальным лётным обучением. До 

1941 г. имелось три звена – планерное, самолётное, парашютное. 

В годы Великой Отечественной войны аэроклуб был закрыт, в 

1947 г. возобновил свою работу. В 1967 г. был преобразован в 

учебно-авиационный центр ДОСААФ, с 1992 г. вновь стал 

называться аэроклубом (с 1998 г. носит имя Е. И. Зеленко). За 

годы своего существования аэроклуб подготовил более 7 тысяч 

лётчиков. 

См.: Воронежский край. Памятные даты на 2013 год / 

ВОУНБ им. И. С. Никитина. – Воронеж, 2012. – С. 165, 166 ; 

Насонов А. Воронежский аэроклуб ДОСААФ – история 

мужества // Воронеж. патриот. – 2012. – Нояб. (№ 2). – 

С. 11 ; Ванярх А. С. Рыцари Неба / А. С. Ванярх. – Воронеж : 

Воронеж. обл. тип., 2014. – 216 с. : ил. – Из содерж.: 

История создания и развития Воронежского аэроклуба. – С. 

84–89 ; Они прошли через Воронежский аэроклуб. – С. 89–

108 ; Герои Советского Союза, выпускники Воронежского 

аэроклуба, получившие это высокое звание в мирное время. – 

С. 125–126 ; Дважды Герои Советского Союза, выпускники 

Воронежского аэроклуба. – С. 127–129 ; Манаев А. 

«Поцелуй» русской леди : [о выпускнице аэроклуба, лётчице, 

Герое СССР Екатерине Зеленко] // Человек и закон. – 2016. – 

№ 11. – С. 42–46 ; Дорохов С. Люди, как птицы, парят в 

облаках : [о воронежском аэроклубе ДОСААФ] / С. Дорохов, 

В. Черноусов // Коммуна. – 2018. – 24 июля. – С. 6 : ил. 
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– 85 лет назад (1938) на базе балетной студии открылось 

Воронежское хореографическое училище, но было закрыто в 

связи с началом Великой Отечественной войны. Училище 

возобновило свою работу в 1959 г., благодаря подвижнической 

деятельности педагогов М. Чернышова (художественный 

руководитель) и Ю. Барто. Здесь были осуществлены 

постановки нескольких балетов, в том числе, «Щелкунчик» 

П. И. Чайковского (1967), «Коппелия» Л. Делиба и др. Училище 

готовит танцовщиков-исполнителей, в нём имеется два 

отделения: классического и народного танца. Первый выпуск 

состоялся в 1965 г. Выпускники Воронежского 

хореографического училища работают в балетных труппах 

многих российских театров оперы и балета, а также за рубежом. 

См.: Векслер Б. П. Воронежское хореографическое 

училище. 75 / Б. П. Векслер. – Воронеж : Центр духов. 

возрождения Чернозём. края, 2013. – 184 с., [8] л. ил. ; 

Прытков А. Наука танцевать // Воронежский телеграф. – 

2014. – Май (№ 173). – С. 18–20. – (Прил. к газ. «Воронеж. 

курьер») ; Охинько В. А. Край воронежский – 

хореографический. В 4 кн. / В. А. Охинько. – Воронеж, 2000, 

2014, 2015 ; Фролова Т. А так же в области балета : 

[беседа / записал П. Лепендин] Т. Фролова, В. Попов ; фот. 

А. Свибловой // Мысли. – 2017. – № 5. – С. 6–9 : фот. – (Прил. 

к журн. «Подъём») ; Романова Л. Дом Терпсихоры : 

Воронежское хореографическое училище отпраздновало 

свой юбилей – 80 лет со дня открытия / фот. Д. Ерёмин // 

Коммуна. – 2018. – 8 июня – С. 8 : ил. ; Лазарева И. Жесток 

и прекрасен : как в Воронежском хореографическом училище 

готовят будущих артистов // Берег. – 2019. – 1 марта (№ 

15). – С. 37 ; Томилин Д. От первых па к вершинам 

мастерства : [беседа с ректором Московского института 

театрального искусства, выпускником Воронежского 

хореографического училища Д. Томилиным] / записал 

П. Лепендин // Мысли. – 2021. – № 2. – С. 30–33 : ил. – Прил. к 

журн. «Подъём». 

 

– 45 лет назад (1978) создана Государственная 

инспекция историко-культурного наследия Воронежской 

области (ранее Государственная Инспекция охраны историко-
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культурного наследия), с 2011 г. – автономное учреждение 

культуры Воронежской области. В 1983–1994 гг. под 

государственную охрану было принято более 2500 объектов 

культурного наследия, в том числе, имеющих федеральное 

значение. Совместно с НИИ культуры Министерства культуры 

РСФСР были подготовлены и изданы «Материалы Свода 

памятников истории и культуры РСФСР: Воронежская область» 

по Воронежу и районам области (1984, 1990–1997). Книга 

«Историко-культурное наследие Воронежа» (2000, 2009) 

удостоена областной премии им. Е. А. Болховитинова (2001). 

Сотрудники инспекции участвовали в работах по реставрации 

многих объектов в Воронеже и области.  

См.: Старцева Т. Здесь творенья истории чудные : [беседа / 

записала О. Косых] // Строительство и недвижимость в 

Воронеж. регионе. – 2011. – 16–22 февр. (№ 6). – С. 6–7 ; 

Попов П. Потайная сказка: [об истории старого дома по 

адресу улица Степана Разина, 51а] // Воронежский курьер. – 

2014. – 17 янв. (№ 4). – С. 11, 12. – (Воронеж. телеграф). 

Попов П. А. Здравствуй, старый дом! : Самые 

замечательные здания Воронежа. Кн. 1 / П. А. Попов. – 

Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2014. – 312 с. : ил. ; Кригер Л. В. 

Усадьбы Воронежской области / Лариса Кригер. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Воронеж : Центр духов. возрождения 

Чернозём. края, 2018. – 366, [1] с., [8] л. ил. ; Саубанова Г. 

Дух времени : в Воронежской области отметили 40-летие 

охраны памятников культуры // Воронежский курьер. – 2018. 

– 4–10 сент. – С. 4–5 ; Дубровский А. Усадьбу запамятовали 

: [о состоянии памятника истории и архитектуры «Усадьба 

Лосевых» в посёлке совхоза «Раздолье»] // Семилукский 

вестник. – 2019. – 11 сент. – С. 10 : ил. ; Фролова Н. В. 

Архитектурная прогулка по стилю модерн : арт-

путеводитель по Воронежу / Н. В. Фролова. – Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2020. – 156, [3] с. 

: ил.  

 

– 35 лет назад (1988) создан Природный архитектурно-

археологический музей-заповедник «Дивногорье». 

Изначально был филиалом Воронежского областного 

краеведческого музея, а в 1991 г. получил статус музея-
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заповедника. Расположен на территории Лискинского района. В 

1998 г. по постановлению администрации Воронежской области 

образована охранная зона. На площади музея расположены 

памятники федерального значения: пещерные меловые церкви 

середины XVII в. (в Больших и Малых Дивах). В середине XIX 

в. была сооружена пещерная церковь «Дивногорская – 3». В 

состав музея входит Маяцкий археологический комплекс 

памятник середины IX–X вв., памятники археологии эпохи 

бронзы 2 тыс. до н.э. (курганные группы и поселения), стоянка 

людей эпохи верхнего палеолита. К памятникам природы 

относятся меловые столбы – Дивы, уникальные ландшафтные 

образования, реликтовая растительность, насекомые-эндемики. 

В границах заповедника находится действующий мужской 

Свято-Успенский Дивногорский монастырь. В 2013 г. земли 

музея-заповедника получили статус объекта культурного 

наследия народов РФ регионального значения – 

достопримечательного места «Природно-культурный комплекс 

«Дивногорье». В 2014 г. Дивногорье заняло I место в конкурсе 

«Семь чудес Воронежской области». В 2016 г. Дивногорье 

получило статус объекта культурного наследия федерального 

значения. В 2022 г. Дивногорье включили в десятку лучших 

мест Центральной России для посещения летом. Музей издаёт 

научные труды под названием «Дивногорский сборник». Всего 

вышло восемь выпусков (2009–2021). 

См.: Дивногорье. История. Архитектура : [фотоальбом / 

авт. текста: М. И. Лылова, В. В. Бондарева. – Воронеж : 

[б. и.], 2010. – 56 с. : цв. ил ; Музей-заповедник «Дивногорье», 

Воронежская область : [путеводитель] / Гос. природ. 

архитектур.-археол. музей-заповедник «Дивногорье» ; авт. 

ст.: А. Бильжо, С. Кондратьева ; фотохудож. С. Береза. – 

Москва : Благотворительный фонд В. Потанина : 

Проектное бюро Спутник, 2013. – 27 с. : ил. ; Лескова Н. 

Диво в меловых горах / фот. А. Афанасьев // Наука и религия. 

– Москва, 2018. – № 2. – С. 19–21 ; Кондратьева С. Дивы 

дивные ; фот. В. Грасс // Слова. – 2018. – Май (№ 32). – С. 

40–41 ; Редкие и охраняемые виды растений Дивногорья / 

В. А. Агафонов [и др.] ; Природ. архитектур.-археол. музей-

заповедник «Дивногорье». – Воронеж : Научная книга, 2018. 

– 59 с. : цв. ил. ; Кондратьева С. К. Музей-заповедник 
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Дивногорье – сценическая площадка и творческий партнёр 

театральных проектов // Музей расширяет амплуа: 

театральные приемы в современной музейной практике : 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Воронеж, 3–4 

октября 2019) / ред.: Т. А. Дьякова, В. Ю. Коровин. – 

Воронеж, 2020. – С. 75–79 ; Миннибаева Е. Маршрут 

месяца: Дивногорье / фот. В. Елецких. // Слова. – Воронеж, 

2020. – Сент. (№ 56). – С. 62–67 ; Маслихова Л. И. Работа 

по сохранению объектов культурного наследия на 

территории ГБУК «Музей-заповедник "Дивногорье"» / 

Л. И. Маслихова, В. С. Битюков // Проблемы социальных и 

гуманитарных наук. – Воронеж, 2022. – Вып. № 2 (31). – С. 

126–128.  

 

– 20 лет назад (2003) в Воронеже установили памятник 

«Котёнок с улицы Лизюкова». Находится рядом с кинотеатром 

«Мир» в Северном жилом микрорайоне (скульпторы А. И. и 

М. И. Дикуновы). Памятник появился благодаря успеху 

анимационного фильма «Котёнок с улицы Лизюкова», 

созданного по сценарию В. М. Злотникова (режиссёр 

В. Котеночкин, 1988), в котором неоднократно упоминается 

Воронеж. По итогам всероссийского краеведческого конкурса 

«Забавный памятник» (СПб., 2005) – занял призовое место. 
См.: Кононов В. И. Памятник котёнку с улицы Лизюкова / 

В. И. Кононов. – Воронеж : Социум, 2012– 2013. – 32 с. : ил. ; 

Золотарёва М. Праздник с улицы Лизюкова : в 

Коминтерновском районе отметили именины кота Василия 

// Берег. – 2018. – 5 июня. – С. 35 : ил. ; Лазарева И. «Самое 

улыбчивое место» : Котёнок с улицы Лизюкова попал на 

«мурчащую» карту России : [этноблогеры Йошкар-Олы 

создали шуточную «Котокарту России»] // Берег. – 2020. – 

28 июля. – С. 32 ; Столповская Н. Что вижу, то пишу : 

[какие отзывы о воронежских достопримечательностях 

оставляют иногородние туристы] // Коммуна. – 2021. – 29 

сент. – С. 9. 
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Герои Советского Союза2. 

Полные кавалеры ордена Славы 

 

16 января – 100 лет назад родился Фетисов Анатолий 

Митрофанович (16.01.1923–27.09.2005). Герой Советского 

Союза (27.02.1945). Заслуженный юрист РСФСР. Почётный 

гражданин Борисоглебска. Участник Великой Отечественной 

войны. Уроженец села Дмитриевка Новохопёрского уезда 

Воронежской губернии (ныне Грибановский район Воронежской 

области). Служил в бронетанковых войсках. Капитан в отставке. 

Окончил Московский юридический институт (1950). Работал в 

органах прокуратуры Москвы.  

 

19 января – 100 лет назад родился Прохоров Алексей 

Николаевич (19.01.1923–7.05.2002), военачальник, генерал-

майор авиации (1976), дважды Герой Советского Союза (19.04. и 

29.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец 

села Рождественское Новохопёрского уезда (ныне Поворинский 

район). Окончил Борисоглебский аэроклуб при лётной школе, 

Балашовскую военно-авиационную школу (1942), Военно-

воздушную академию (1950). К маю 1945 г. совершил 236 

боевых вылетов. Участник парада Победы (1945) на Красной 

площади. Жил и работал в Москве. Преподавал в Высшем 

военном авиационном инженерном училище, Военной академии 

им. Фрунзе. В Борисоглебске есть переулок Прохорова (1965) и 

установлен бронзовый бюст (1953). В селе Рождественское 

 
2 Биографии Героев СССР отражены в изданиях: «Богатыри земли 

воронежской» (Гринько А., Улаев Г. Воронеж, 1965); «Дважды Герои 

Советского Союза» (Москва, 1973); «Герои Советского Союза. В 2 т.» 

(Москва, 1987–1988); «Воронежцы – Герои Советского Союза. В 2 т.» 

(Воронеж, 2002); «Воронежская энциклопедия. В 2 т.» (Воронеж, 

2008); «Воронежская военно-историческая энциклопедия. Т. 1: 

персоналии» (Воронеж, 2013) и др. 
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Поворинского района его именем названа школа и открыта 

мемориальная доска (2005).  

См.: Гусева А. Улицы маршала и трёх Героев // 

Борисоглебский вестник. – 2020. – 22 мая. – С. 11 : ил.  

 

23 января – 100 лет назад родился Мочалов Владимир 

Николаевич (23.01.1923–17.06.1971). Герой Советского Союза 

(23.02.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец г. Арзамас Нижегородской губернии. Окончил 

Энгельскую военную авиашколу пилотов. Командовал 

эскадрильей 78-го гвардейского штурмового авиационного 

полка (16-я воздушная армия, Сталинградский фронт, 1-й 

Белорусский фронт). Совершил более 160 боевых вылетов. 

После войны закончил Военно-воздушную академию, Военную 

академию Генштаба. Жил в Тарту, позже – в Воронеже, где 

установлена мемориальная доска (2005, ул. Кольцовская, 76). 

Погиб в автокатастрофе.  

 

3 февраля – 100 лет назад родился Масычев Иван 

Анисимович (3.02.1923–23.08.2000), военачальник, генерал-

майор бронетанковых войск, Герой Советского Союза 

(10.04.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Песчанка Балашовского уезда Саратовской 

губернии. Окончил Куйбышевское парашютно-десантное 

училище, Военную академию бронетанковых войск (1955). 

Командир мотоциклетного батальона 50-го отдельного 

мотоциклетного полка (3-я гвардейская танковая армия, 1-й 

Украинский фронт). При форсировании Одера 23.01.1945 

организовал захват переправы в районе г. Оппельн (ныне Ополе, 

Польша), отличился в бою на плацдарме. Военный комиссар 

Воронежской области (1980–1984). С 1984 г. в запасе. Жил в 

Воронеже. На доме, где жил И. А. Масычев (ул. Кардашова, 2), 

установлена мемориальная доска (2002).  

 

6 февраля – 100 лет назад родился Ефимов Александр 

Николаевич (6.02.1923–31.08.2012), дважды Герой Советского 

Союза (26.10.1944, 18.08.1945), военачальник, заслуженный 
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военный лётчик СССР (1970), маршал авиации (1975), доктор 

военных наук, профессор. Лауреат Государственной премии 

СССР (1984), Почётный гражданин Кантемировского района 

(2005). Участник Великой Отечественной войны. Уроженец 

слободы Кантемировка Богучарского уезда Воронежской 

губернии (ныне Кантемировский район). Окончил 

Ворошиловградскую военную авиашколу пилотов (1942), 

Военно-воздушную академию (1951), академию Генштаба 

(1957). К концу войны совершил более 220 боевых вылетов. В 

составе группы и лично им уничтожено 85 самолётов врага. 

Служил на командных должностях в войсках Военно-

воздушных сил (ВВС). 1-й заместитель Главкома ВВС СССР 

(1969–1983), Главком, заместитель министра обороны СССР 

(1984 – июнь 1990). С 1991 г. – в запасе. Жил в Москве. В 

разные годы был депутатом Верховного совета СССР. 

Председатель Российского комитета ветеранов войны и военной 

службы. Член Общественной палаты РФ (с 2006 г.). 

Неоднократно бывал в Кантемировке. Бронзовые бюсты 

установлены в посёлке городского типа Кантемировка (2005) и 

г. Миллерово Ростовской области  

См.: Ефимов А. Н. Над полем боя : воспоминания / 

А. Н. Ефимов. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1984. – 302 с., 

8 л. ил. ; [Биография маршала авиации Александра 

Николаевича Ефимова] // Русская история. – 2011. – № 5. – 

С. 80 ; Чалый П. Маршал неба // Дон. – 2013. – № 1–3. – 

С. 221–241. 

 

14 марта – 100 лет назад родился Заседателев Вячеслав 

Васильевич (14.03.1923–27.02.1996). Герой Советского Союза 

(15.01.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Колпны Орловской губернии. Окончил 

Московское военно-инженерное училище (1946), Военно-

инженерную академию (1956). Командир отделения 218-го 

гвардейского стрелкового полка (61-я армия, Центральный 

фронт). Отличился в сентябре 1943 г. при форсировании Днепра 

в Черниговской области. С 1973 г. – полковник запаса. Жил и 

работал в Киеве, некоторое время – в Калаче Воронежской 

области. В Калаче установлен бюст.  



253 

 

 

17 марта – 100 лет назад родился Шипилов Пётр 

Фёдорович (17.03.1923–18.08.1982). Полный кавалер ордена 

Славы (III и II степени – 1944, I степени – 1946). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец села Никольское-на-

Еманче Нижнедевицкого уезда (ныне Хохольский район). 

Разведчик отдельной разведроты (69-я армия, 1-й Белорусский 

фронт), отличился в боях в районах Волынской области (УССР), 

Польши, Германии. Жил и работал в городе Семилуки.  

См.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 

и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 649 ; Грешнева Л. Хохольцы 

увековечат память земляков // Народное слово. – 

Хохольский, 2019. – 29 нояб. – С. 5 : ил. ; 6 дек. – С. 3. 

 

20 марта – 100 лет назад родился Печковский Георгий 

Антонович (20.03.1923–17.08.1944). Герой Советского Союза 

(24.03.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Дашино Мосальского уезда Калужской 

губернии. Жил и учился в Борисоглебске. Окончил Киевское 

артиллерийское училище (1942). Командир огневого взвода 26-й 

гвардейской пушечной артиллерийской бригады (1-й 

Прибалтийский фронт). Отличился в бою в августе 1944 г. в 

районе деревни Вигеряй. Погиб в этом бою. Его именем назван 

переулок в Борисоглебске, где в одной из школ установлены 

памятная и мемориальная доска (1958).  

См.: Гусева А. Прославленные и увековеченные Герои // 

Борисоглебский вестник. – 2020. – 30 апр. – С. 15. 

 

20 апреля – 100 лет назад родился Перегудов 

Александр Яковлевич (20.04.1923–20.05.1944). Герой 

Советского Союза (29.10.1943). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец села Никольское 1-е 

Бобровского уезда (ныне Панинский район). Командир 

отделения 465-го стрелкового полка   (38-я армия, Воронежский 

фронт). В сентябре 1943 г. под огнём противника в числе первых 

преодолел старое русло Днепра в районе села Вышгород (ныне 



254 

 

город Киевской обл.), отличился в оборонительных боях. Погиб 

в бою. Его именем названа улица в селе Никольское 1-е 

Панинского района. В посёлке Панино установлен памятник 

(1985).  

 

23 апреля – 100 лет назад родился Родин Николай 

Иванович (23.04.1923–30.10.2002). Герой Советского Союза 

(29.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец деревни Орловка Орловской губернии. Окончил 

Балашовскую военную авиашколу пилотов (1943), Военно-

воздушную академию (1955), курсы усовершенствования 

офицерского состава (1964). Заместитель командира эскадрильи 

525-го штурмового авиаполка (8-я воздушная армия, 4-й 

Украинский фронт). К апрелю 1945 г. совершил 110 боевых 

вылетов. После Великой Отечественной войны продолжал 

службу в ВВС. С 1978 г. – полковник запаса. Жил и работал в 

Санкт-Петербурге.  

См.: Родин Николай Иванович // Богатыри земли 

Воронежской : очерки / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. – 

Воронеж, 1965. – С. 385-387. 

 

1 мая – 100 лет назад родился Дмитриев Иван 

Иванович (1.05.1923–22.10.2010). Герой Советского Союза 

(10.01.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Горенские Выселки Воронежского уезда (ныне 

Новоусманский район Воронежской области). Окончил 

железнодорожную школу № 1 в Воронеже. Окончил 

Ленинградское военно-инженерное училище (1943), Высшее 

инженерно-техническое училище (1950). Командир понтонного 

взвода 135-го отдельного моторизованного понтонно-мостового 

батальона (6-я понтонно-мостовая бригада, Воронежский 

фронт). Отличился в октябре 1943 г.: в течение четырёх суток 

под огнём противника переправлял на пароме через Днепр на 

Букринский плацдарм личный состав и боевую технику. После 

Великой Отечественной войны работал в Ленинградском 

высшем военном инженерно-строительном училище. С 1985 г. в 

отставке. Жил в Санкт-Петербурге.  
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См.: Дмитриев Иван Иванович // Богатыри земли 

Воронежской : очерки / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. – 

Воронеж, 1965. – С. 115–118.  

 

16 мая – 100 лет назад родился Григорьян Григорий 

Аванесович (16.05.1923–16.07.1999). Полный кавалер ордена 

Славы (III и II степени – 1944, I степени – 1946). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец г. Мары 

Туркестанской АССР (ныне Туркменистан). Командир 

отделения миномётной роты гвардейского стрелкового полка 

(52-я армия, 4-я гвардейская армия, 2-й и 3-й Украинский фронт) 

отличился в боях в районах г. Яссы (Румыния), населённых 

пунктов Хироз-Багр (Венгрия), Брандштадт (Австрия). В 1947 г. 

демобилизован. Жил и работал в Самарканде (Узбекистан), 

Душанбе (Таджикистан) и в Воронеже. Почётный гражданин 

г. Шпола (Черкасская область, Украина).  

См.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 

и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 146. 

 

19 мая – 100 лет назад родился Яценко Николай 

Лаврентьевич (19.05.1923–14.10.1943). Герой Советского 

Союза (22.02.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Засосна Острогожского уезда (ныне 

Красногвардейский район Белгородской области). Окончил 

Майкопское военное танковое училище (1941). Командир взвода 

39-й танковой бригады (23-й танковый корпус, Юго-Западный 

фронт) с десантом на своих танках прорвался к Запорожью и 

первым в октябре 1943 г. вступил в город. Отличился в 

ожесточённых уличных боях. Погиб в одном из боёв. В селе 

Засосна установлен бюст, в г. Бирюч именем Н. Л. Яценко 

названа улица.  

См.: Яценко Николай Лаврентьевич // Навечно в строю : 

[сборник очерков о героях Великой Отечественной войны]. – 

Москва, 1957. – Кн. 4 / [сост. И. И. Свистунов]. – 1962. – 

С. 18–32. 
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27 мая – 100 лет назад родился Иванов Дмитрий 

Павлович (27.05.1923–24.06.1985). Герой Советского Союза 

(27.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец г. Спасск Пензенской губернии (ныне Пензенская 

область). Окончил Подольское военное пехотное училище 

(1942), курсы усовершенствования офицерского состава (1951). 

Командир взвода 173-го гвардейского стрелкового полка (5-я 

гвардейская армия, 1-й Украинский фронт). Отличился в январе 

1945 г. в бою за село Боронув (в районе г. Ченстохов, Польша), 

при форсировании Одера и в бою за плацдарм у г. Гуттентаг 

(ныне Добродзень, Польша). С 1969 г. – полковник запаса. Жил 

в Воронеже, работал в Воронежском политехническом 

институте. Почётный гражданин Богучара (1972). Бюст 

Д. П. Иванова установлен в парке г. Спасск. На доме в 

Воронеже, где он жил (ул. Кольцовская, 56), установлена 

мемориальная доска (2005).  

См.: Иванов Дмитрий Павлович // Пензенская энциклопедия 

/ Гл. ред. К. Д  Вишневский. – Москва, 2001. – С. 208; С огнём 

и кровью пополам / О. Тельбух // Герои и подвиги : [сборник 

очерков]. – Саратов ; Пенза. – [Кн. 4]. – 1978. – С. 60–70. 

 

1 июня – 100 лет назад родился Сафонов Александр 

Захарович (1.06.1923–25.03.2006). Полный кавалер ордена 

Славы (III степени – 1944, I и II степени – 1945). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец села Хреновое 

Воронежского уезда (ныне Новоусманский район). Окончил 

Московский станкоинструментальный техникум (1961). 

Телефонист отдельной гвардейской роты связи (8-я гвардейская 

армия, 1-й Белорусский фронт). Отличился в боях (1945) в 

районах городов Варка и Познань (Польша). В 1947 г. 

демобилизован. С 1959 г. жил и работал в Воронеже.  

См.: Сафонов Александр Захарович // Солдатская слава : 

[очерки]. – Москва, 1963 – Кн. 5 / Г. И. Андреев, 

И. Д. Вакуров. – 1981. – С. 196–200 ; Кавалеры ордена Славы 

трёх степеней : крат. биогр. словарь / [А. А. Бабаков и др. ; 

редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) и др.] ; Ин-т воен. ист. ; 

Центр. архив. – Москва : Воениздат, 2000. – С. 507. 

 



257 

 

10 июня – 100 лет назад родился Белозерцев Василий 

Дмитриевич (10.06.1923–15.05.2000). Герой Советского Союза 

(16.10.1943). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Шукавка Усманского уезда (ныне Верхнехавский 

район). Окончил Томское артиллерийское училище (1945), 

Военную академию имени Фрунзе (1955), Высшие 

академические курсы при Военной артиллерийской академии 

(1962). Командир орудия батареи 229-го стрелкового полка (13-я 

армия, Центральный фронт). Отличился в боях в сентябре – 

октябре 1943 г. в районе деревни Гдень (Брагинский район 

Гомельской области, БССР), дважды участвуя в отражении 

нападения противника на штаб полка. После Великой 

Отечественной войны продолжал военную службу. С 1978 г. – 

полковник запаса. Работал в штабе Гражданской обороны СССР. 

Жил и работал в Одинцово Московской области, где 

установлена мемориальная доска.  

См.: Белозерцев Василий Дмитриевич // Богатыри земли 

Воронежской : очерки / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. – 

Воронеж, 1965. – С. 43–45 ; Белозерцев Василий Дмитриевич 

// В центре Черноземья : краткий очерк истории 

Верхнехавского района / Т. А. Старцев. – Воронеж, 1970. – 

С. 85–86. 

 

13 июня – 100 лет назад родился Афанасьев Василий 

Николаевич (13.06.1923–22.11.1983). Герой Советского Союза 

(27.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец Тамбова. Окончил Балашовскую авиашколу (1942). 

Работал на Тепловозоремонтном заводе им. Дзержинского в 

Воронеже. Помощник командира 94-го гвардейского 

штурмового авиаполка (2-я воздушная армия, 1-й Украинский 

фронт). Совершил 112 боевых вылетов. После Великой 

Отечественной войны продолжал службу в ВВС. С 1964 г. – 

полковник в запасе. Жил и работал в Воронеже. На доме, где 

жил В. Н. Афанасьев (ул. Плехановская, 20), установлена 

мемориальная доска (2002).  

 

18 июня – 100 лет назад родился Шестаков Алексей 

Сергеевич (18.06.1923–17.01.1945). Полный кавалер ордена 
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Славы (III и II степени – 1944, I степени – 1945, посмертно). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец слободы 

Дедовка Богучарского уезда (ныне Петропавловский район). 

Командир миномётного расчёта гвардейского стрелкового полка 

(39-я армия, 3-й Белорусский фронт). Участвовал в боях за 

Воронеж, отличился в боях в районах городов Витебск (БССР), 

Расейняй (Литовская ССР), населённого пункта Пилькаллен 

(ныне посёлок Добровольск Краснознаменского района 

Калининградской области). Погиб в бою в районе г. Вильнюс. В 

селе Дедовка Петропавловского района установлена 

мемориальная доска.  

См.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 

и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 648 ; Черкасова Ю. Имена кавалеров 

ордена Славы увековечили в мраморе // Родное Придонье. – 

Петропавловка, 2017. – 22 дек. – С. 1. 

 

15 июля – 100 лет назад родился Кондратьев 

Александр Фёдорович (15.07.1923–25.05.2017). Полный 

кавалер ордена Славы (III степени – 1944, II степени – 1945, I 

степени – 1980). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец посёлка Шанинский Воронежской губернии 

(Таловский район). Автоматчик гвардейского стрелкового полка 

(6-я гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт). Отличился в 

боях в районах железнодорожной станции Бычиха (Городокский 

район Витебской области, БССР), деревни Карташи 

(Шумилинский район Витебской области), населённого пункта 

Рурместы (Курляндский полуостров, Латвийская ССР). С 1945 г. 

– старшина запаса. С 1966 г. жил и работал в Воронеже.  

См.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 

и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 280 ; Климова С. Кавалер трёх 

орденов Славы родился на Таловской земле // Заря. – Таловая, 

2014. – 17 янв. – С. 2; Махинова И. За личные заслуги в боях 

с фашистами : [об уроженцах Таловского района, кавалерах 
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ордена Славы по материалам краеведа В. Вдовенко] // Заря. 

– Таловая, 2019. – 31 мая. – С. 3.  

 

20 июля – 100 лет назад родился Ефимов Вадим 

Александрович (20.07.1923–17.02.2000). Герой Советского 

Союза (29.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Кандидат технических наук, доцент. Уроженец Борисоглебска 

Тамбовской губернии (ныне Воронежская область). Окончил 

Московскую высшую инженерно-минную школу (1947), 

Военно-инженерную академию (1956). Командир взвода 12-го 

отдельного инженерно-сапёрного батальона (49-я армия, 2-й 

Белорусский фронт). Отличился при взятии Данцига (ныне 

Гданьск, Польша) в марте 1945 г. Полковник запаса (с 1976). 

Жил и работал в Москве.  

См.: Ефимов Вадим Александрович // Герои огненных лет : 

очерки о москвичах – Героях Советского Союза / Ин-т 

истории СССР и др. – Москва, 1975. – Кн. 4. – 1980. – 

С. 556–562 ; Ефимов Вадим Александрович // Тамбовская 

энциклопедия / ; гл. науч. ред. А. Ю. Ильин. – 2-е изд., испр., 

перераб. и доп. – Тамбов, 2020. – С 255. 

 

1 августа – 100 лет назад родился Мироненко Алексей 

Николаевич (1.08.1923–25.08.1959). Герой Советского Союза 

(18.08.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец хутора Яропольцы Валуйского уезда (ныне село 

Яропольцы Вейделевского района Белгородской области). 

Окончил Ворошиловградскую военную авиашколу пилотов 

(1943), летно-тактические курсы усовершенствования 

офицерского состава (1956). Командир звена 118-го 

гвардейского штурмового авиаполка (15-я воздушная армия, 2-й 

Прибалтийский фронт). К февралю 1945 г. совершил 93 боевых 

вылета. В воздушном бою в составе группы сбил 2 истребителя 

врага. После Великой Отечественной войны – заместитель 

командира авиаполка. Погиб в авиакатастрофе. В г. Часов Яр 

именем А. Н. Мироненко названа улица, установлена 

мемориальная доска.  
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7 августа – 100 лет назад родился Собина (Собин) 

Василий Васильевич (7.08.1923–8.02.1944). Герой Советского 

Союза (19.08.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец слободы Алексеевка Острогожского уезда (ныне 

город Алексеевка Белгородской области). Окончил военную 

школу пилотов (1942). Командир эскадрильи 88-го 

истребительного авиаполка (4-я воздушная армия, Южный, 

Северо-Кавказский фронт). Совершил 379 боевых вылетов, 

участвовал в 122 воздушных боях, в которых лично сбил 9 и в 

группе 6 самолётов противника. Отличился в феврале 1944 г., 

вступив в неравный бой с вражескими истребителями и сбив 

один из них, сумел посадить самолёт на своём аэродроме. Умер 

от полученных ранений. В Алексеевке его имя носит улица, 

установлен бюст.  

См.: Гусев И. Сокол мужает в небе // Навечно в строю : 

[сборник]. – Москва, 1957. – Кн. 8 / [сост. В. Г. Безродный]. – 

1985. – С. 3–25. 

 

14 августа – 100 лет назад родился Рубан Николай 

Афанасьевич (14.08.1923–31.07.1944). Герой Советского Союза 

(24.03.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец слободы Алексеевка Острогожского уезда (ныне 

город Алексеевка Белгородской области). Окончил Ульяновское 

танковое училище (1943). Командир танкового взвода 64-го 

гвардейского отдельного тяжёлого танкового полка (3-й 

гвардейский механизированный корпус, 1-й Прибалтийский 

фронт). Отличился в бою в июле 1944 г. под г. Митава (ныне г. 

Елгава, Латвия). Скончался от полученных ранений. В 

Алексеевке Белгородской области установлен бюст (1970), 

именем Н. А. Рубана названа улица.  

 

28 августа – 100 лет назад родился Прокатов Василий 

Николаевич (28.08.1923–14.12.1942). Герой Советского Союза 

(31.03.1943). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец деревни Кузовлево Вологодской губернии (ныне 

Вологодская область). Окончил среднюю школу. Работал в 

колхозе. На фронте с июля 1941 г. В декабре 1942 г. – командир 

отделения 1180-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии 
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6-й армии Воронежского фронта. Участвовал в 

разведывательной подготовке Острогожско-Россошанской 

наступательной операции. В декабре 1942 г. во главе группы 

бойцов переправился через реку Дон в районе села Дерезовка. 

Во время переправы противник открыл внезапный огонь из 

дзота. В. Н. Прокатов, подобравшись к дзоту, закрыл своим 

телом его амбразуру. Похоронен на берегу Дона у места 

подвига, где установлен памятник и разбит парк его имени. В 

школе № 15 Вологды действует музей В. Н. Прокатова.  

См.: Гринько А. Грудью – на амбразуру дзота // На 

Воронежском направлении : статьи, очерки, воспоминания. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 1973. – С. 215–218. – В 

ст.: Из летописи ратной славы ; Прокатов Василий 

Николаевич // Богучарский край от А до Я : крат. краеведч. 

энциклопедия / сост. А. Т. Бойков. – Воронеж : Кварта, 2006. 

– С. 218–219 ; Малютина Т. Ваш сын и брат : [на 

открытии проекта «Откуда приходят герои» (Москва) 

показали фильм «Прости меня, мама!» о В. Н  Прокатове] // 

Воронежская неделя. – 2012. – 15–21 февр. (№ 7). – С. 9; 

 

29 августа – 100 лет назад родился Лазаренко Иван 

Гаврилович (29.08.1923–9.06.1990). Полный кавалер ордена 

Славы (III степени – 1943, II степени – 1944, I степени – 1945). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села 

Сончино Острогожского уезда (ныне Каменский район). 

Пулемётчик отдельного гвардейского учебного батальона (3-я 

ударная армия, Калининский фронт, 22-я армия, 2-й 

Прибалтийский фронт). Отличился в боях в районах г. Великие 

Луки, села Мелехово (Псковой области), г. Мадона (Латвийская 

ССР). В 1947 г. был демобилизован. Жил и работал в 

г. Кировское Донецкой области, УССР. В посёлке городского 

типа Каменка установлена мемориальная доска (2005).  

См.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 

и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 325 ; Кардашов Н. Знать и помнить 

имена Героев : [в двух сёлах Каменского района открыты 

мемориальные доски в честь земляков] // Коммуна. – 2018. – 

16 янв. – С. 4. 
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1 сентября – 100 лет назад родился Чижиков Филипп 

Васильевич (1.09.1923–22.11.2008). Герой Советского Союза 

(22.02.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец деревни Берёзовка Акмолинской области (ныне село 

Приозёрное, Казахстан). Командир отделения 81-го 

гвардейского стрелкового полка (6-я армия, Юго-Западный 

фронт). В числе первых в сентябре 1943 г. переправился через 

Днепр в районе села Войсковое (Днепропетровская область, 

УССР). Отличился в боях на плацдарме. После Великой 

Отечественной войны – лейтенант запаса. Жил и работал в 

г. Ишим Тюменской области, позже – в Воронеже.  

 

6 сентября – 100 лет назад родился Бабаев Александр 

Иванович (6.09.1923–22.05.1985), военачальник, генерал-

полковник авиации, Заслуженный военный лётчик СССР (1965). 

Герой Советского Союза (21.02.1978). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец Калуги. С начала 1930-х гг. и 

до 1940-х гг. жил, учился и работал в Воронеже, учился в 

аэроклубе. Окончил Краснодарскую военную авиашколу 

пилотов (1941), Высшие офицерские лётно-тактические курсы 

(1947), академию Генштаба (1958). Лётчик-истребитель, к концу 

Великой Отечественной войны совершил более 260 боевых 

вылетов, провёл 48 воздушных боёв, лично сбил 10 самолетов 

противника. Командующий авиационными соединениями и ВВС 

Ленинградского военного округа, депутат Верховного Совета 

РСФСР (1975–1980). 

См.: Андрианов С. Судьба лейтенанта // Крылья. [Вып. 1 : 

Очерки о передовых авиаторах / предисл. И. Мороза ; сост. 

И. Г. Лазутин]. – Москва, 1971. – 1971. – С. 125–132. 

 

12 сентября – 100 лет назад родился Омигов Иван 

Фёдорович (12.09.1923–12.05.1966). Герой Советского Союза 

(18.08.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Макинка Акмолинской области (ныне 

Казахстан). Окончил школу лётчиков (1942), Военно-воздушную 

академию (1956). Старший лётчик 828-го штурмового авиаполка 

(4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт). К марту 1945 
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совершил 123 боевых вылета. С 1960 г. – подполковник запаса. 

Жил и работал в Воронеже. Школа в г. Макинск носит имя 

И. Ф. Омигова.  

 

14 сентября – 100 лет назад родился Трушечкин 

Василий Григорьевич (14.09.1923–20.10.2012). Герой 

Советского Союза (16.10.1943). Участник Великой 

Отечественной войны. Доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. Уроженец села Каменка-Садовка Новохопёрского 

уезда (ныне Новохопёрский район). Окончил Новохопёрское 

педагогическое училище (1941), сельскохозяйственную 

академию (1949). Комсорг батальона 310-го стрелкового полка 

(13-я армия, Центральный фронт). Отличился в сентябре 1943 г. 

при форсировании Днепра в районе села Оболонье 

(Черниговская область, УССР) и боях за плацдарм. После 

демобилизации – лейтенант запаса. Жил и работал в Москве, 

позже – в г. Видное Московской области. Директор опытной 

станции НИИ садоводства Нечернозёмной полосы; заведующий 

отделом Всероссийского селекционно-технологического 

института садоводства и питомниководства РАСХН. 

Председатель районного совета ветеранов в г. Видное (1987–

1989). В селе Каменка-Садовка Новохопёрского района 

установлен памятник (1967), в г. Новохопёрск – бюст (1998).  

См.: Трушечкин Василий Григорьевич // Богатыри земли 

Воронежской : очерки / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. – 

Воронеж, 1965. – С. 478–481 ; Герои уходят : [умер 

В. Г. Трушечкин] // Вести. – Новохопёрск, 2012. – 27 окт. – 

С. 2.  

 

15 сентября – 100 лет назад родился Стаценко Яков 

Тихонович (15.09.1923–10.03.1998). Герой Советского Союза 

(24.03.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Волошино Острогожского уезда (ныне 

Острогожский район). Командир пулемётного расчёта 787-го 

стрелкового полка (33-я армия, 3-й Белорусский фронт). 

Отличился в июне 1944 г. при прорыве обороны противника в 

Горецком районе Могилёвской области и боях в районе 
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г. Шклов (БССР). После демобилизации – сержант запаса. Жил и 

работал в Симферополе. В Острогожске установлен бюст (2005).  

См.: Стаценко Яков Тихонович // Богатыри земли 

Воронежской : очерки / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. – 

Воронеж, 1965. – С. 467–470; Стаценко Яков Тихонович // 

Пантеон славы : очерки о героях земли Острогожской / 

авт.-сост. Н. И. Чернявский ; под ред. А. Е. Болдырева. – 

Воронеж, 2005. – С. 98–102.  

 

17 сентября – 100 лет назад родился Маркин Вячеслав 

Витальевич (17.09.1923–2.03.2010). Герой Советского Союза 

(27.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Будённое Острогожского уезда (ныне город 

Бирюч Белгородской области). Окончил Балашовскую военную 

авиашколу пилотов (1942), Военно-воздушную академию (1949). 

Командир эскадрильи 624-го штурмового авиаполка (2-я 

воздушная армия, 1-й Украинский фронт). К марту 1945 г. 

совершил 120 боевых вылетов. С 1958 г. – подполковник запаса. 

Жил и работал в Симферополе.  

 

20 сентября – 100 лет назад родился Гаршин Иван 

Порфирьевич (20.09.1923–24.12.1995). Полный кавалер ордена 

Славы (III и II степени – 1944, I степень – 1945). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец села Девица 

Острогожского уезда (ныне Острогожский район). Разведчик 

взвода пешей разведки стрелкового полка (38-я армия, 4-й 

Украинский фронт). Отличился в боях в районах села 

Кудыновцы (Зборовский район Тернопольской области, УССР), 

городов Кросна, Краков (Польша). В 1946 г. демобилизован. 

Жил и работал в Москве, позже – в Челябинске.  

См.: Гаршин Иван Порфирьевич // Солдатская слава : 

[очерки]. – Москва : Воениздат, 1963. – Кн. 5 / Г. И. Андреев, 

И. Д. Вакуров. – 1981. – С. 60–63; Кавалеры ордена Славы 

трёх степеней : крат. биогр. словарь / [А. А. Бабаков и др. ; 

редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) и др.] ; Ин-т воен. ист. ; 

Центр. архив. – Москва : Воениздат, 2000. – С. 124 ; 

Габриэль Л. Селяне увековечили память воина-земляка  // 

Острогожская жизнь. – 2020. – 11 сент. (№ 65). – С. 1–2. 



265 

 

 

25 сентября – 100 лет назад родился Хорь Николай 

Михайлович (25.09.1923–14.01.1945). Герой Советского Союза 

(27.02.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец станицы Ирклиевской Кубанско-Черноморской 

области (ныне Выселковский район Краснодарского края). Жил 

и учился в слободе Калач (ныне г. Калач Воронежской области). 

Окончил офицерские пехотные курсы (1944). Командир взвода 

180-го гвардейского стрелкового полка (5-я ударная армия, 1-й 

Белорусский фронт). Отличился при прорыве обороны 

противника в районе г. Магнушев (Польша). Погиб в бою. В 

Калаче установлен бюст.  

 

27 сентября – 100 лет назад родился Квасов Иван 

Иванович (27.09.1923–5.04.1945). Герой Советского Союза 

(31.05.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец слободы Азовка Боброского уезда (ныне район города 

Боброва). Работал в Воронеже. Окончил Харьковское танковое 

училище (1943). Танковая рота 65-й танковой бригады (69-я 

армия, 1-й Белорусский фронт). Под его командованием она 

отличилась при прорыве полосы обороны противника с 

Пулавского плацдарма и в боях в районе г. Радом (Польша) в 

январе 1945 г. Капитан И. И. Квасов умер от ран, полученных в 

одном из боёв. В Боброве его именем названа улица. На одном 

из цехов авиазавода в Воронеже установлена мемориальная 

доска (1965, 1996).  

См.: Квасов Иван Иванович // Богатыри земли 

Воронежской : очерки / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. – 

Воронеж, 1965. – С. 193–196. 

 

5 октября – 100 лет назад родился Рябых Пётр 

Георгиевич (5.10.1923–14.07.1993). Герой Советского Союза 

(22.02.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Губари Борисоглебского уезда Тамбовской 

губернии (ныне Борисоглебский городской округ Воронежской 

области). С 1932 г. жил в Балашове. Окончил Вольскую военную 

школу авиамехаников (1942), Ленинградское артиллерийское 

училище. Командир взвода управления артиллерийской батареи 



266 

 

120-го стрелкового полка (6-я армия, 3-й Украинский фронт). 

Отличился в ходе освобождения Молдавской ССР. В бою в 

ноябре 1943 г. в районе деревни Алексеевская под огнём 

противника поднял и лично повёл бойцов в контратаку. С 1948 г. 

– капитан запаса. Жил и работал в г. Балашов.  
См.: Рябых Пётр Георгиевич // Богатыри земли 

Воронежской : очерки / А. И. Гpинько, Г. Ф. Улаев. – 

Воронеж, 1965. – С. 403–405. 

 

7 октября – 100 лет назад родился Матвеенко Иван 

Андреевич (7.10.1923–26.07.2008). Герой Советского Союза 

(24.03.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Васильевка Новохопёрского уезда (ныне 

Грибановский район). Окончил Орловское танковое училище 

(1942), Киевский государственный университет (1951). 

Командир взвода 120-й отдельной танковой бригады (5-я армия, 

3-й Белорусский фронт). Отличился в июле 1944 г. в боях за 

г. Каунас (Литовская ССР). После Великой Отечественной 

войны – старший лейтенант запаса. Жил и работал в Киеве. В 

г. Новохопёрск установлен бюст (1998).  

См.: Трайнина Н. Когда в танке отказало орудие, наш 

земляк пошёл на таран : [об И. А.  Матвеенко (по 

материалам краеведа Г. Охотникова)] // Призыв. – 

Бутурлиновка, 2021. – 19 февр. – С. 6; Матвеенко Иван 

Андреевич // Совершённое ими бессмертно / С. А. Андреев. – 

Москва : Высшая школа, 1976. – С. 250–251. 

 

9 октября – 100 лет назад родился Олейников Иван 

Иванович (9.10.1923–8.03.1945). Герой Советского Союза 

(31.05.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец хутора Оселедков Бобровского уезда (ныне 

Павловский район). Окончил танковое училище в г. Майкоп 

(Адыгейская АО). Командир роты 92-го инженерно-танкового 

полка (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). Отличился в 

боях за г. Кюстрин (ныне г. Костшин, Польша) в марте 1945 г. В 

одном из боёв был смертельно ранен. В селе Шувалово 

Павловского района его именем названа улица, установлена 

мемориальная доска, в Павловске – бюст (2005).  
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См.: Колегаева О. Фотография открыла двери // Вести 

Придонья. – Павловск, 2020. – 18 февр. – С. 5; Апанасенко З. 

Подвиг танкиста // Подъём. – 2022. – № 4. – С. 196–201. 

 

10 октября – 100 лет назад родился Лохматиков 

Филипп Прокофьевич (10.10.1923–22.01.1981), военачальник, 

генерал-майор бронетанковых войск, Герой Советского Союза 

(10.01.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец деревни Карцево Рязанской губернии (ныне 

Клепиковский район Рязанской области). Окончил школу на 

станции Графская, Харьковское танковое училище (1943), 

Военную академию бронетанковых и механизированных войск 

(1952). Командир взвода 332-го танкового батальона (3-я 

гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт). Отличился 

в октябре 1943 г. при прорыве обороны противника на правом 

берегу Днепра. Его взвод совершил рейд в тыл противника, 

перерезал и блокировал шоссе Киев – Житомир в районе села 

Святошино (ныне в черте г. Киев) и продолжил движение к 

г. Фастов (Киевская область), обеспечив успех операции. Жил и 

работал в Москве. Его имя носит улица в Воронеже.  

См.: Шкарлат Н. А. Лохматиков Филипп Прокофьевич // 

Военная история. История Воронежа в названиях улиц : 

монография / Н. А. Шкарлат ; ВУНЦ ВВС «Военно-

воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж). – Воронеж, 2017. – Ч. 2. – С. 

76–79 ; Будённый В. Семь слагаемых успеха // Улицы 

воинской славы : их именами названы улицы Воронежа и 

Воронежской области. – Воронеж, 2020. – С. 192–197. 

 

14 октября – 100 лет назад родился Белозерский Иван 

Игнатович (14.10.1923–8.03.1979). Полный кавалер ордена 

Славы (III степени – 1944, II степени – 1945, I степени – 1946). 

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец села 

Александровка Бобровского уезда (ныне Таловский район). 

Разведчик, командир миномётного расчёта батареи 120-мм 

миномётов гвардейского стрелкового полка (69-я армия, 1-й 

Белорусский фронт). Отличился в боях при форсировании рек 

Западный Буг в районе населённого пункта Дольск (Брестская 
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область, БССР) и Одер, при прорыве обороны противника в 

районе г. Зволень (Польша). В 1947 г. демобилизован. Жил и 

работал в селе Криуша, где его именем названа улица (1982). На 

могиле И. И. Белозерского установлена стела. В посёлке Панино 

установлен памятник (1985).  

См.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 

и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 58. 

 

15 октября – 100 лет назад родился Никонов Яков 

Васильевич (15.10.1923–29.03.2002). Герой Советского Союза 

(27.02.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Гороховка Богучарского уезда (ныне 

Верхнемамонский район). Командир взвода 57-го гвардейского 

кавалерийского полка (7-й гвардейский кавалерийский корпус, 

1-й Белорусский фронт). Отличился при форсировании реки 

Просна в районе г. Калиш (Польша) и боях в городе в январе 

1945 г. После Великой Отечественной войны демобилизован. 

Жил и работал в Павловске. С 1958 г. – в Донецке. В селе 

Гороховка установлены бюст и мемориальная доска.  

См.: Касьянова Н. В Гороховке открыли памятную доску 

Герою Советского Союза // Донская новь. – Верхний Мамон, 

2018. – 13 марта (№ 21). – С. 3. 

 

18 октября – 100 лет назад родился Осканян Пётр 

Степанович (18.10.1923–2.09.1988). Полный кавалер ордена 

Славы (III и II степени – 1944, I степени – 1945). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежа. Учился и 

работал слесарем-механиком в Воронеже. Сапёр отдельного 

гвардейского сапёрного батальона (8-я гвардейская армия, 1-й 

Белорусский фронт). Отличился в боях в районах населённого 

пункта Забужье (Волынская область, УССР), городов Варка, 

Познань (Польша). В 1945 г. демобилизован. Жил и работал в 

Москве.  

См.: Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 
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и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 420. 

 

8 ноября – 100 лет назад родился Неживенко Павел 

Гурьевич (8.11.1923–5.03.1945). Герой Советского Союза 

(27.02.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Оськино Коротоякского уезда (ныне Хохольский 

район). Жил и учился в Воронеже. Окончил Орловское танковое 

училище (1942). Командир роты 50-й гвардейской танковой 

бригады (2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский 

фронт). Отличился в ходе Висло-Одерской операции в январе 

1945 г. Погиб в бою.  

См.: Грешнева Л. Хохольцы увековечат память земляков : 

[о жителях Хохольского района - Героях Советского Союза] 

// Народное слово. – Хохольский, 2019. – 29 нояб. – С. 5. 

 

9 ноября – 100 лет назад родился Турбин Виктор 

Андреевич (9.11.1923–8.08.1944). Герой Советского Союза 

(24.03.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец Боброва. Окончил Ульяновское военное пехотное 

училище (1942). Командир взвода 16-го стрелкового полка (48-я 

армия,  1-й Белорусский фронт). Его взвод в июне 1944 г. 

переправился через реку Друть в районе села Колосы 

(Рогачёвский район Гомельской области, БССР), захватил 

плацдарм и отразил 4 контратаки противника. Младший 

лейтенант В. А. Турбин погиб в бою. Его имя носит улица в 

Боброве, где установлен памятник (1984); на доме, где он жил, и 

школе, где учился, установлены мемориальные доски.  

См.: Будённый В. День Турбина // Улицы воинской славы : их 

именами названы улицы Воронежа и Воронежской области / 

В. А. Будённый. – Воронеж, 2020. – С. 185–187. – В ст.: На 

земле и в небе. 

 

13 ноября – 100 лет назад родился Кузьменко Михаил 

Андреевич (13.11.1923–17.09.1983). Полный кавалер ордена 

Славы (III степени – 1944, II и I степени – 1945). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец хутора Поддубный 

Россошанского уезда (ныне Павловский район). Наводчик 



270 

 

миномётной роты гвардейского стрелкового полка (37-я армия, 

3-й Украинский фронт, 5-я гвардейского армия, 1-й Украинский 

фронт). Отличился в боях в районах городов Бендеры 

(Молдавская ССР), Эльстерверд (Германия), населённого пункта 

Шегмен (Польша). Участник Парада Победы 24.06.1945 в 

Москве. В 1947 г. демобилизован. Жил и работал на родине. На 

здании школы в селе Криничное Россошанского района, где он 

учился, установлена мемориальная доска (2008).  

См.: Кузьменко Михаил Андреевич / Солдатская слава // 

Андреев Г. И., Вакуров Д. И. – Москва, 1981. – Кн. 5. – 

С. 107–110 ; Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. 

биогр. словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков 

(пред.) и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 315. 

 

17 ноября – 100 лет назад родился Жогов Семён 

Григорьевич (17.11.1923–22.04.1988). Герой Советского Союза 

(29.06.1945). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец села Троицкое Новохопёрского уезда (ныне 

Новохопёрский район). Окончил Военно-политическое 

училище. Разведчик, комсорг сводного кавалерийского 

эскадрона (65 армия, 2-й Белорусский фронт). Отличился в 

апреле 1945 г. при форсировании реки Вест-Одер в районе 

г. Щецин (Польша) и в бою на плацдарме. С 1978 г. – 

подполковник запаса. Жил и работал в г. Реутово. В 

Новохопёрске установлен бюст (1998).  

 

28 ноября – 100 лет назад родился Целковский 

(Целыковский) Николай Михайлович (28.11.1923–17.03.1997). 

Герой Советского Союза (27.02.1945). Участник Великой 

Отечественной войны. Уроженец села Петрищево Елецкого 

уезда Орловской губернии (ныне Становлянский район 

Липецкой области). Окончил курсы младших лейтенантов 

(1944). Командир взвода 1285-го стрелкового полка (47-я армия, 

1-й Белорусский фронт). Отличился в январе 1945 г. при 

форсировании реки Висла у г. Новы-Двур-Мазовецки (Польша) 

и в бою за плацдарм. После демобилизации жил и работал в 
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г. Бутурлиновка, где установлены мемориальная доска (2002) и 

бюст (1995).  

См.: Целыковский Николай Михайлович // Липецкая 

энциклопедия: в 3 т. / ред.-сост. Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. 

– Липецк, 2001. – Т. 3 : П-Я. – С. 468 ; Яицкая Л. Звезда 

Героя в руках правнука // Призыв. – Бутурлиновка, 2013. – 

19 февр. – С. 3. 

 

9 декабря – 100 лет назад родился Комов Фёдор 

Александрович (9.12.1923–13.11.2001). Полный кавалер ордена 

Славы (III и II степени – 1944, I степени – 1945). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец села Юрьево 

Задонского уезда (ныне Липецкая область). Радиотелеграфист 

гвардейского пушечного артиллерийского полка (5-я армия, 

Западный фронт, 3-й Белорусский фронт). Отличился в боях в 

районах деревни Старая Тухинь, села Богушевск (Витебская 

область, БССР), населённого пункта Гросс-Потаури (Германия, 

ныне Калининградская область). В 1946 г. демобилизован. Жил 

и работал в г. Новомосковск Тульской области.  

См.: Комов Фёдор Александрович // Липецкая энциклопедия: 

в 3 т. / ред.-сост. Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Липецк, 

2001. – Т. 2 : А-О. – С. 149 ; Комов Фёдор Александрович // 

Солдатская слава туляков / А. М. Аполлонова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Тула : Приокское книжное издательство, 1981. 

– С. 62–75 ; Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. 

биогр. словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков 

(пред.) и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 279. 

 

19 декабря – 100 лет назад родился Клименко Николай 

Николаевич (19.12.1923–26.07.1944). Герой Советского Союза 

(23.08.1944). Участник Великой Отечественной войны. 

Уроженец слободы Лушниковка (ныне в черте города 

Острогожска). Механик-водитель САУ 713-го самоходно-

артиллерийского полка (48-я армия, Белорусский фронт). 

Отличился в боях по прорыву обороны и уничтожению 

бобруйской группировки противника в июне 1944 г. в районе 

деревни Заболотье (Рогачёвский район, БССР). Погиб в бою. В 
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Острогожске установлен бюст (2005), на здании средней школы 

№ 8 – мемориальная доска.  

См.: Клименко Николай Николаевич // Пантеон славы : 

очерки о героях земли Острогожской / авт.-сост. 

Н. И. Чернявский ; под ред. А. Е. Болдырева. – Воронеж, 

2005. – С. 44–48. 

 

24 декабря – 100 лет назад родился Маслов Николай 

Иванович (24.12.1923–17.07.1967). Полный кавалер ордена 

Славы (III и II степени – 1944, I степени – 1946). Участник 

Великой Отечественной войны. Уроженец села Данково 

Воронежского уезда (ныне Воронежская область). Разведчик 

отдельного сапёрного батальона (60-я армия, 1-й Украинский 

фронт). Отличился в боях в районах села Гнидава 

(Тернопольской области, УССР), городов Дембица (Польша), 

Троппау (Германия, ныне Опава, Чехия). В 1946 г. 

демобилизован. Жил и работал в посёлке городского типа 

Подгоренский, где установлен памятник (2005).  

См.: Куйдина Е. В Каширском открыли три бюста Героев 

Советского Союза : [Якова Агафонова, Егора Григорьева, 

Николая Маслова] // Каширские зори. – 2017. – 12 мая 

(№ 33). – С. 1; Воробьёв Н. Уроженец Данкова стал полным 

кавалером орденов Славы в 22 года : [об уроженце села 

Данково, Полном кавалере ордена Славы Николае Ивановиче 

Маслове] // Каширские зори. – 2017. – 25 июля (№ 53). – С. 3; 

Маслов Николай Иванович / Солдатская слава // 

Андреев Г. И., Вакуров Д. И. М., 1981. Кн. 5. – С. 135–138 ; 

Кавалеры ордена Славы трёх степеней : крат. биогр. 

словарь / [А. А. Бабаков и др. ; редкол. Д. С. Сухоруков (пред.) 

и др.] ; Ин-т воен. ист. ; Центр. архив. – Москва : 

Воениздат, 2000. – С. 365. 
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ССппииссоокк  ааббббррееввииааттуурр  
 

АН СССР  – Академия наук СССР  

АО – Акционерное общество 

АПК – Агропромышленный комплекс 

АССР – Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

АХ – Академия художеств 

БАССР – Башкирская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

БРИКС (BRICS) – Группа из пяти стран: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южно-Африканская Республика 

БССР – Белорусская Советская Социалистическая 

Республика 

ВАСО – Воронежское акционерное 

самолётостроительное общество 

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВГАУ – Воронежский государственный аграрный 

университет 

ВГИИ – Воронежский государственный институт 

искусств 

ВГИК – Всероссийский (Всесоюзный) 

государственный институт кинематографии 

ВГИФК – Воронежский государственный институт 

физической культуры 

ВГЛТА – Воронежская государственная 

лесотехническая академия 

ВГЛТИ – Воронежский государственный 

лесотехнический институт 

ВГМА – Воронежская государственная медицинская 

академия 

ВГМИ – Воронежский государственный медицинский 

институт 

ВГПИ – Воронежский государственный 

педагогический институт 

ВГПУ – Воронежский государственный 

педагогический университет 

ВГТРК – Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания 

ВГТУ – Воронежский государственный технический 
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университет 

ВГУ – Воронежский государственный университет 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВИВТ – Воронежский институт высоких технологий 

ВИКО – Воронежское историко-культурное общество 

ВИКЭ – Воронежская историко-культурная 

энциклопедия 

ВИРО – Воронежский институт развития образования 

ВИСИ – Воронежский инженерно-строительный 

институт 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодёжи 

ВЛТИ – Воронежский лесотехнический институт 

ВНИИС  – Воронежский научно-исследовательский 

институт связи 

ВОГРЭС – Воронежская государственная районная 

электрическая станция 

ВОКМ – Воронежский областной краеведческий музей 

ВОУНБ  – Воронежская областная универсальная 

научная библиотека им. И. С. Никитина 

ВОХМ – Воронежский областной художественный 

музей им. И. Н. Крамского 

ВПИ – Воронежский политехнический институт 

ВСХИ – Воронежский сельскохозяйственный 

институт 

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические 

мастерские 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 

комитет 

ВЭ – Воронежская энциклопедия 

ВЭПИ – Воронежский экономико-правовой институт 

ГАВО – Государственный архив Воронежской 

области 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

ГИТИС – Государственный институт театрального 

искусства им. А. В. Луначарского 

ГМПИ – Государственный музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных 

Губиздат  – Губернское издательство 
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Губоно – Губернский отдел народного образования 

ДК – Дворец культуры 

ДСК – Домостроительный комбинат 

ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту 

ЗАГС – Запись актов гражданского состояния 

ЗАО – Закрытое акционерное общество 

ЗНБ – Зональная научная библиотека 

ЗСФСР – Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика 

ИПФ – Издательско-полиграфическая фирма 

ИПЦ – Издательско-полиграфический центр 

Истпарт – Комиссия по истории Октябрьской 

революции и РКП(б) 

КБХА – Конструкторское бюро химавтоматики 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КНР – Китайская Народная Республика 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛГИТМиК – Ленинградский государственный институт 

театра, музыки и кинематографии 

им. Н. К. Черкасова 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГУ – Московский государственный университет 

МГФСО – Московское городское физкультурно-

спортивное объединение 

МИД – Министерство иностранных дел 

МИИТ – Московский институт инженеров транспорта 

МИФЛИ – Московский институт философии, 

литературы и истории имени 

Н. Г. Чернышевского 

МХАТ – Московский художественный академический 

театр  

НИИ – Научно-исследовательский институт 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НПО – Научно-производственное объединение 

ОАО – Открытое акционерное общество 

Обком – Областной комитет 

ОКБ – Опытно-конструкторское бюро 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному 

и химическому строительству 
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РАМ – Российская академия музыки имени 

Гнесиных 

РАН – Российская академия наук 

РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных 

наук  

РГО – Русское географическое общество 

РЖД – Российские железные дороги 

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия 

большевиков 

РКСМ – Российский коммунистический союз 

молодёжи 

РНБ – Российская национальная библиотека 

РСДРП 

 

– Российская социал-демократическая рабочая 

партия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

САУ – Самоходная артиллерийская установка 

СВЧ – Сверхвысокие частоты 

СМИ – Средства массовой информации 

СНГ – Союз независимых государств 

СНК – Совет народных комиссаров 

СПб. – Санкт-Петербург 

СССР – Союз Советских Социалистических 

Республик 

СТД – Союз театральных деятелей 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТЮЗ – Театр юного зрителя 

УВД – Управление внутренних дел 

УССР – Украинская Советская Социалистическая 

Республика 

ФРГ – Федеративная республика Германии 

ЦФО – Центральный федеральный округ 

ЦЧО – Центрально-Чернозёмная область 

ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога 

 

 

ААллффааввииттнныыйй  ууккааззааттеелльь    
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ииммёённ  ии  ссооббыыттиийй33  
 

Абаджян Валерий Аршалуйсович  23.01 

Аброськин Сергей Васильевич  30.09 

Авралёв Владимир Васильевич  25.06 

Акиньшин Александр Николаевич  с. 226 

Алабян Каро Семёнович  11.02 

Алгазинов Эдуард Константинович  26.09 

Александр I  3.03 

Александр II  3.03 

Александр III  3.03 

Александра Фёдоровна, императрица  13.07 

Александрийский детский приют  13.07 

Александров Б.  31.03 

Александров Владимир Борисович  21.08 

Александров-Дольник  К. О.  21.09 

Алексеев Л. В.  28.08 

Алёхин Николай Иванович  25.11 

«Альбом», Творческое объединение  10.09  

Андреева Раиса Васильевна  16.07 

Андрианов Николай Ефимович  11.04 

Аникеев Александр Владимирович  25.02 

Анненков П. В.  9.10 

Антипов Всеволод Васильевич  23.10 

Антонов Александр Степанович  9.03 

Ануя Ж.  13.10 

Анчиполовский Зиновий Яковлевич  25.11  

Апраксин Фёдор Матвеевич  Май (с. 98) 

Арбузов Алексей Николаевич  1.08, 13.10, 25.12 

Аскоченский Виктор Ипатьевич  13.10 

Астапченко Юрий Дмитриевич  11.02 

Астырев Николай Михайлович  22.11 

Ауэр Леопольд Семёнович  12.12 

 
3 В указателе приводятся ссылки на дату, месяц, или страницы 

(если отсутствует дата). Полужирным шрифтом выделены фамилии и 

события, отражённые в справках календаря. Если дата юбилейная, то 

полужирным шрифтом выделено и календарное число. Авторы и 

составители пристатейной библиографии в именном указателе не 

отражены. 
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Афанасьев Василий Николаевич  13.06 (Герои Советского Союза)  

Ахматова Анна Андреевна  14.04 

Ахунов Масабих Фатхулисламович  3.03 

Аэроклуб им. Е. И. Зеленко в Воронеже  с. 238 

 

Бабаев Александр Иванович  6.09 (Герои Советского Союза)  

Багринцева Т. Н.  30.01 

Бакланов Григорий Яковлевич  11.09 

Баландин В. Ф.  15.10 

Баранов Александр Михайлович  с. 230 

Барон Кр.  16.08 

Барто Юлия Альфредовна  с. 239 

Барышникова Анна Куприяновна (Куприяниха)  24.08  

Бедряга Ф.  с. 219 

Безыменский Александр Ильич  18.01 

Беликов Виктор Васильевич  26.12 

Белинский Виссарион Григорьевич  9.10  

Белиц В.  31.03 

Белозерский Иван Игнатович  14.10 (Полные кавалеры ордена 

Славы) 

Белозерцев Василий Дмитриевич  10.06 (Герои Советского Союза)  

Белокрылов Василий Алексеевич  30.01 

Беляев Владимир Владимирович  28.02, 26.05 

Белякова Лидия Викторовна  20.12 

Белянский Николай Павлович  26.05 

Березина Людмила Викторовна  25.12 

Березина Римма Владимировна  19.01 

Березуцкий Валерий Дмитриевич  27.05. 

Биешу Мария Лукьяновна  13.05 

Билимович А. Д.  27.10 

Бирюлин И. Ф.  18.02 

Блок Александр Александрович  14.04, 19.07 

Богатырёв Пётр Григорьевич  28.01 

Богачёв А. В.  16.01 

Богачёва Валентина Михайловна  16.01. 

Богучарский полк  Апрель (с. 82–83) 

Болховитинов Евфимий Алексеевич  25.05, 30.12  

Борисоглебск, город с. 222–223 

Борисоглебский историко-художественный музей  18.02  

Борисоглебское музыкальное училище  24.06 

Бородин Александр Порфирьевич  17.06 
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Бороздин Илья Николаевич  4.11 

Борщёво, село Хохольского района  с. 217, 218 

Борщёвский Троицкий мужской монастырь  с. 218 

Брехт Бертольт  16.12 

Броневой Леонид Сергеевич  17.12 

Бруин (Де-Бруин) Корнелий  16.02 

Бугров Владимир Васильевич  16.10 

Будаков Виктор Викторович  26.12 

Булавин Кондратий  17.03 

Булгаков М.  13.10 

Буль Андре-Шарль  26.07 

Бунин Иван Алексеевич  15.01, 1.04, 26.07, 2.08, 17.08, 13.10, 21.11 

Бурда Любовь Викторовна  11.04 

Буревой Кость (Константин) Степанович  14.08 

Буримов Василий Федотович  11.02 

Бучкури Александр Алексеевич  26.01, 26.02 

Быховский Владимир Абрамович  26.10 

 

Валитова Набиля Гайтельхаметовна  28.12  

Васильев В. В.  26.08 

Вежинов Павел  16.12 

Векслер Борис Пенхусович  23.02 

Веневитинов Михаил Алексеевич  26.02  

Веневитиновы  с. 219 

Вербицкий Владимир Игоревич  24.10 

Верди Джузеппе  17.06, 20.06 

Веретенников И. К.  2.06 

Верхняя Тишанка, село Таловского района  с. 221 

Веселовский Григорий Михайлович  14.02 

Виницкий Соломон Соломонович  16.07 

Вишневский Всеволод Витальевич  1.08 

Войнович В.  4.10  

Воищев Ю. Т.  5.06 

Волконский Пётр  18.02 

Волконский Эммануил  18.02 

Волнухин С. Д.  12.10 

Володин А.  4.10  

Волшаниновы  20.05 

Вольховский Валерий Аркадьевич  16.12 

Воронеж – «Город воинской славы»  16.02  

Воронеж I, железнодорожная станция  11.02  
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Воронежская губернская типография  25.05 

Воронежская областная клиническая офтальмологическая 

больница  3.08  

Воронежская рисовальная бесплатная школа  26.02  

Воронежская ТЭЦ-1 (ВОГРЭС)  25.10  

«Воронежские губернские ведомости», газета  13.01 

Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник им. В. М. Пескова  3.12 

Воронежский государственный университет  12.11  

Воронежский колледж железнодорожного транспорта  3.10  

Воронежский коммерческий банк  2.06 

Воронежский механический завод (АО «Конструкторское бюро 

химавтоматики»)  1.10  

Воронежский областной художественный музей 

им. И. Н. Крамского  15.01 

Воронежский попечительный о бедных комитет  3.08  

Воронежский театр юного зрителя (ТЮЗ)  25.12 

Воронежский тепловозоремонтный завод им. Ф. Э. Дзержинского  

9.08  

Воронежско-Касторненская операция 1943 г.  Февраль (с. 49–50) 

Воронежское областное отделение Русского географического 

общества  27.01 

Воронежское отделение Имераторского русского музыкального 

общества  12.12  

Воронежское суворовское военное училище  1.12  

Воронежское хореографическое училище  с. 239 

Воронов Иван Карпович  с. 235 

Воротников Виталий Иванович  1.11 

Воскресенский Николай Васильевич  13.01, 11.02 

«Вперёд», газета Юго-Восточной железной дороги  15.10 

Врангель Пётр Николаевич  Апрель (с. 83)  

Врачёв Иван Яковлевич  26.04 

Второв Николай Иванович  1.02,  21.09 

 

Гаврилов Николай Павлович  12.10. 

Гагарин Ю. А.  18.02, 14.10 

Галин Александр Михайлович  1.08 

Гамов Николай Сергеевич  10.02 

Гаринеи Пьетро  10.09 

Гаршин Иван Порфирьевич  20.09 (Полные кавалеры ордена Славы) 

Гашек Ярослав  28.01 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Геловани Георгий Михайлович  20.06 

Гершгорин Роман Борисович  30.08 

Глебов Вениамин Григорьевич  5.10. 

Гоголь Николай Васильевич  1.08, 6.08, 4.10, 13.10, 16.12, 26.12, 26.12 

Голованов Виктор Михайлович  16.09 

Голубев Александр Александрович  11.04 

Гольдштейн Владимир Александрович  28.09 

Гончаров Александр Васильевич  23.06. 

Гончаров Григорий Андреевич  26.01 

Гончаров Юрий Данилович  26.07, 23.12, 24.12 

Гордина Дора Григорьевна  26.04 

«Город Воронеж. Население и недвижимые имущества. Материал 

для оценки городских недвижимых имуществ» (И. К. Воронов), 

книга  с. 235 

Горожанкин Иван Николаевич  28.08 

Горчаков  4.05 

Горшков С.  11.02 

Горький Алексей Максимович  6.06, 24.06, 30.08, 10.09, 4.10, 13.10, 

26.12 

Государственная инспекция историко-культурного наследия 

Воронежской области  с. 240 

Государственный академический Воронежский русский народный 

хор им. К. И. Массалитинова  Январь (с. 23–24) 

Грабарь Игорь Эммунуилович  26.01 

Грабовский Николай Лукьянович  13.01 

Грибановский, посёлок городского типа, центр Грибановского района  

с. 223, 224 

Грибоедов Александр Сергеевич  30.01, 4.10 

Григорьян Григорий Аванесович  16.05 (Полные кавалеры ордена 

Славы) 

Гримм Д. И.  12.10 

Гринев Алексей Михайлович  27.05 

Гринкова Надежда Павловна  24.08 

Гришин Григорий Терентьевич  9.12 

Грищенко В. И.  13.12 

Грязева Зоя Яковлевна  19.03 

Гуляев Валерий Иванович  9.01 

Гуно Шарль  17.06, 20.06, 28.12 

Гуськов Сергей Васильевич  3.07 

 

Данилевская Розалия Григорьевна  16.09 
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Даниленко Пётр Павлович  4.07, 17.09  

Даргомыжский Александр Сергеевич  13.02,  17.06 

Дворец бракосочетания  Декабрь (с. 216)  

Дворецкий Игнатий Моисеевич  6.06, 30.08 

Делиба Лео  с. 239 

Денисов Николай  Январь (с. 23) 

Департамент культуры Воронежской области  12.07 

Де-Пуле М. Ф.  11.02  

Дикунов А. И.  с. 242  

Дикунов Иван Павлович  11.02, 30.08, 17.09, 16.11 

Дикунов М. И.  с. 242 

Дмитриев Иван Иванович  1.05 (Герои Советского Союза)  

Дмитриева Валенитна Иововна  14.02 

Дом актёра  26.10  

Дом-музей А. Л. Дурова  1.09  

Домогацких Михаил Георгиевич  29.07 

Домостроительный комбинат  1.04  

«Дон», газета  14.02 

Достоевский Фёдор Михайлович  1.08, 12.10 

Дроздов Глеб Борисович  6.06, 10.09 

Дуваев П. В.  15.10 

Дудко А. Н.  15.10 

Дунаевский Исаак Осипович  31.03, 16.07 

Дуров Анатолий Леонидович  13.02, 12.05, 1.09, 21.11 

Дьяков Борис Александрович  с. 234 

 

Евсеенко Иван Иванович  2.08 

Екатерина II  16.02 

Елецких Владимир Леонидович  10.09, 4.11 

Епифанова Васса Иосифовна  26.02 

Есенин Сергей Александрович  14.04, 19.07, 13.10 

Ефимов Александр Николаевич 6.02 (Герои Советского Союза). 

Ефимов Вадим Александрович  20.07 (Герои Советского Союза)  

 

Жемчужный Николай Михайлович  20.05. 

Жилин Павел Андреевич  18.03 

Жихарев Виталий Иванович  13.08 

Жогов Семён Григорьевич  17.11 (Герои Советского Союза)  

 

Загоровский Владимир Павлович  с. 219  

Загоровский Павел Владимирович  31.01 
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Закс Владимир Яковлевич  с. 238 

Залыгин Сергей Павлович  2.08 

Замятнин Михаил Николаевич  3.08 

Заседателев Вячеслав Васильевич  14.03 (Герои Советского Союза)  

Зверев Василий Константинович (Пётр, архиепископ)  2.03 

Здебчинский Герман Владимирович  29.05 

Зегер Андрей Иванович  с. 227 

Зеленко Екатерина Ивановна  с. 238  

«Землячество “Воронежцы”»  1.11 

Злотников В. М.  с. 242 

Золотарёв Павел Митрофанович  27.05 

Золотарёва Юлия  Январь (с. 23) 

Зональная научная библиотека Воронежского государственного 

университета  с. 235–236 

Зражевская Татьяна Дмитриевна  29.12 

 

Ибсен Генрик  18.03 

Иванов А. В.  13.10 

Иванов Альберт Анатольевич  5.06. 

Иванов Дмитрий Павлович  27.05 (Герои Советского Союза)  

Ивченко Михаил Васильевич  13.11 

Иевлев Валентин Михайлович  1.12 

Иевский Николай Николаевич  16.02 

Издательский дом ВГУ  17.03 

Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж», АО  28.09 

Ильинский Николай Владимирович  15.05 

Иншаков Иван Викторович  20.01 

Ионкин Анатолий Александрович  17.03 

Исаев Василий Иванович  17.03,  с. 235 

 

Казарцев Михаил Иванович  25.02  

Калесник Е. В.  28.08 

Калинина Елена Васильевна  17.03 

Калитвин Владимир Васильевич  24.08 

Кальдерон де ла Барка Педро  6.08, 10.09 

Кальман Имре  31.03, 17.06 

Каппер Оскар Густавович  5.11 

Карнаухова Людмила  Январь (с. 23) 

Карпачев Михаил Дмитриевич  22.11 

Карпов Василий Николаевич  13.04 

Катков Б. А.  8.08 
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Катков Михаил Никифорович  26.05 

Католический костёл  в Воронеже  с. 232 

Кац Борис Яковлевич  7.03 

Кашкин Дмитрий Антонович  с. 227, 228 

Кашкин Николай Дмитриевич  с. 228 

Кашкина Любовь Васильевна  с. 228 

Квасов Иван Иванович  27.09 (Герои Советского Союза)  

Кенеман Ф.  13.02 

Кин Виктор Павлович  14.01, с. 222 

Киршон Владимир Михайлович  18.03 

Киселёв Андрей Петрович  27.10 

Киселёва Елена Андреевна  26.02, 27.10 

Кищенко Александр Михайлович  13.05 

Клименко Николай Николаевич  19.12 (Герои Советского Союза)  

Клинген Иван Николаевич  21.11 

Клочков И. Н.  2.06  

Ковалёв Геннадий Филиппович  15.08 

Ковалевская Софья Васильевна  27.10 

Кожевников Вадим Михайлович  6.08 

Кожемякин Анатолий Васильевич  30.12 

Козлова А. А.  3.03 

Козловка, село Бутурлиновского района  Август (с. 140, 141) 

Козловский Валерий Мечиславович  30.11  

Колесникова Зоя Константиновна  17.06 

Колтаков Николай Сергеевич  20.12 

Кольцов Алексей Васильевич  18.01, 26.01, 2.02, 12.05, 19.07, 9.10, 

13.10, 8.11, 7.12, с. 228 

Комиссаржевская Вера Фёдоровна  29.03 

Комов Фёдор Александрович  9.12 (Полные кавалеры ордена Славы) 

Комолов Николай Анатольевич  3.03 

Кондратьев Александр Фёдорович  15.07 (Полные кавалеры ордена 

Славы) 

Коненков С. Т.  12.10 

«Концерн “Созвездие”»  18.02  

Кораблинов Владимир Александрович  30.08, 23.12 

Корнаковский Григорий Андреевич  с. 230, 231 

Корнейчук Александр Евдокимович  18.03 

Королёв С. П.  14.10 

Коротких Галина Людвиговна  18.12 

Корякин Владимир Дмитриевич  24.08 

Косберг Семён Ариевич  14.10 



285 

 

Костин И. В.  15.10 

Котёночкин В.  с. 242 

Котс Александр Фёдорович  с. 222 

Кочергов Юрий Васильевич  10.09 

Кошелев Василий Иванович  28.02 

Кравец Валерий Владимирович  27.05 

Кравцова Л. А.  26.10 

Крамской Иван Николаевич  21.04, 4.07 

Красикова Надежда Павловна  26.08 

Краснов Пётр Николаевич  Апрель (с. 82) 

Крачковский Борис Алексеевич  1.08 

Кретова Ольга Капитоновна  20.11 

Криворучко Василий Павлович  25.02, 26.07 

Кручинин М. П.  29.03  

Крюков Николай Вячеславович  11.11 

Кряженков Анатолий Николаевич  16.08 

Кубанёв В. М.  4.05 

Кузнецов Н. К.  15.10 

Кузьменко Михаил Андреевич  13.11 (Полные кавалеры ордена 

Славы) 

Куприн Александр Васильевич  26.02, с. 222 

Курзанов Александр Михайлович  18.01 

Куфаев Михаил Николаевич  12.11 

Кюи Александр Антонович  8.11 

 

Лавренёв Борис Андреевич  18.03 

Лазаренко Иван Гаврилович  29.08 06 (Полные кавалеры ордена 

Славы) 

Лаппо Дмитрий Данилович  4.10 

Ларионова Алла Дмитриевна  13.12 

Латненский «ОгнеупорПром», ОАО (Семилукский район)  с. 232, 233 

Левашов Юрий Александрович  9.04 

Левитская Мария Афанасьевна  13.04 

Левицкий В. С.  19.01 

Легар Ф.  31.03 

Ленин Владимир Ильич  30.01 

Лесков Николай Семёнович  16.12 

Летин А. Л.  14.03, 

Литвин-Молотов Георгий Захарович  с. 233, 234  

Литвинов Василий Васильевич  11.02,  13.11 

Лифшиц Яков Захарович  28.12 
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Лихачёв Михаил Иванович  26.07 

Лопе де Вега  10.09 

Лоу Ф.  31.03 

Лохматиков Филипп Прокофьевич  10.10 (Герои Советского Союза)  

Лунёва Маргарита Ивановна  16.08, 27.10 

Лызлов Михаил Иванович  25.02 

Людмилин Анатолий Алексеевич  26.06 

Люфанов Евгений Дмитриевич  2.02 

 

Малаховский Валентин Александрович  Апрель (с. 83) 

Малишевский Евгений Владимирович  13.10 

Малыхин Пётр Васильевич  1.02 

Мамонтов Константин Константинович  Апрель (с. 82) 

Мандельштам Осип Эмильевич  14.04, 7.09 

Маркин Вячеслав Витальевич  17.09 (Герои Советского Союза)  

Марков Евгений Львович  26.02 

Мартынов А. Е.  12.04 

Мартынов Валерий Борисович  31.05 

Маслов Николай Иванович  24.12 (Полные кавалеры ордена Славы)  

Массалитинов Константин Ираклиевич  Январь (с. 23)  

Масычев Иван Анисимович 3.02 (Герои Советского Союза) 

Матвеенко Иван Андреевич  7.10 (Герои Советского Союза)  

Маяковский Владимир  19.07 

Мейер К. И.  28.08 

Меншиков Александр Данилович  с. 223 

Мережковский Дмитрий Сергеевич  26.05 

Мерхалев Фёдор  Август (с. 141) 

Милованов Виктор Васильевич  23.07 

Мильков Фёдор Николаевич  17.02 

Минаков В.  15.10 

Мироненко Алексей Николаевич  1.08 (Герои Советского Союза)  

Миротворцев Б.  7.11 

Митрофан Воронежский, епископ, святитель  16.11 

Митрофанова Зоя Дмитриевна  17.06  

Мишон Виталий Михайлович  14.03 

Мовсесов Павел Григорьевич  24.07 

Мовсесова Татьяна Григорьевна  24.07 

Модзолевский Виктор Игоревич  13.04 

Мозалевский Александр Васильевич  19.07 

«Молодой коммунар», газета  6.06 

Молодцова Екатерина  Январь (с. 23) 
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Мордасова Мария Николаевна  Январь (с. 23) 

Морозов Георгий Фёдорович  18.09, с. 226 

Москаленко Анна Николаевна  29.05 

Мочалов Владимир Николаевич  23.01 (Герои Советского Союза). 

Мусоргский М.  13.02  

Мысловский Станислав Людвигович  2.06 

Мюфке (Muffke) Людвиг Иванович  24.04 

Мягков Иван Фёдорович  18.09 

 

Нарбут Владимир Иванович  14.04  

Неведров Николай Яковлевич  15.02, 29.04, 31.12 

Недетовский Григорий Иванович  14.02 

Неживенко Павел Гурьевич  8.11 (Герои Советского Союза)  

Немирович-Данченко В. И.  12.10 

Несмелова Римма Валентиновна  4.10 

Никитин Иван Саввич  18.01, 26.01, 2.02, 12.04, 21.09, 7.12, с. 228 

Николай I  3.03 

Николай II  3.03, 21.11 

Николюкин Александр Николаевич  26.05 

Никонов Александр Иванович  16.12 

Никонов Яков Васильевич  15.10 (Герои Советского Союза)  

Никонова Тамара Александровна  30.12 

Новиков Андрей Никитич  30.12 

Новиков Николай Львович  27.05 

Новичихин Евгений Григорьевич  26.12 

Новоскольцев Александр Никанорович  29.11 

Ножкин Александр Михайлович  11.02 

Носов Евгений Иванович  2.08 

Носырев Михаил Иосифович  28.12 

 

Овцынов Иван Авксентьевич  18.02 

Олби Э.  13.10 

Олейников Иван Иванович  9.10 (Герои Советского Союза)  

Олейников Тихон Митрофанович  17.08 

Ольденбургская Евгения Максимилиановна  3.03, 3.08, 21.11 

Ольденбургская Ольга Александровна  3.03, 21.11 

Ольденбургский Пётр Александрович  21.11 

Ольминский Михаил Степанович  15.10 

Омигов Иван Фёдорович  12.09 (Герои Советского Союза)  

Освобождение Воронежа от немецко-фашистских захватчиков  

25.01 
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Осканян Пётр Степанович  18.10 (Полные кавалеры ордена Славы)  

Островский Александр Николаевич  12.04, 24.06, 6.08, 10.09 

Оникиенко София Панфиловна  11.11 

Охинько Виктор Александрович  23.07 

 

Павлов Сергей Павлович  с. 228, 229 

Павловский Евгений Никанорович  с. 222 

Пак Эльза Николаевна  11.02, 30.08, 17.09, 16.11 

Памятник А. В. Кольцову  8.11  

Памятник «Котёнок с улицы Лизюкова»  с. 242  

Памятник М. Е. Пятницкому  17.09  

Параджанов Сергей Иосифович  13.05 

Паренаго Михаил Павлович  26.02 

Пастернак Борис Леонидович  14.04  

Пашнев Эдуард Иванович  6.06, 15.08, 10.09 

Пашутин Александр Сергеевич  28.01 

Первая аптека в Воронеже  с. 227  

Первая государственная школа в Воронеже  Май (с. 98, 99) 

Первая пожарная команда в Воронеже  с. 219, 220 

Первая Чехословацкая отдельная бригада в СССР  29.04  

Первый пионерский отряд в Воронеже  с. 237  

Перегудов Александр Яковлевич  20.04 (Герои Советского Союза)  

Перов Василий Григорьевич  29.11 

Песков Василий Михайлович  3.12, 15.12, 23.12,  с. 213, 214 

Петерсон Н. П.  14.02 

Петровский Б. В.  23.06 

Петровский Сергей Антонович  20.10 

Печковский Георгий Антонович  20.03 (Герои Советского Союза)  

Петров Александр Иванович  2.06 

Петровский Владимир Сергеевич  26.07 

Петровский Сергей Антонович  20.10 

Петрушевская Людмила Стефановна  6.08 

Петрыкин В.  14.07 

Пётр I  16.02, 3.03, 7.03, 12.10, 8.11, 16.11 

Плаксенко Николай Алексеевич  22.05 

Платонов Андрей Платонович  19.07, 2.08, 17.08, 21.08, 23.12, 30.12, 

с. 234 

Плужник Евгений Павлович  26.12 

Поваляева Галина Андреевна  10.07 

Погодин Николай Федорович  30.01, 30.08 

Покровский девичий монастырь  с. 218, 219 
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Полиция  4.05 

Поляков Аркадий Васильевич  18.03 

Поляков Л. С.  2.06 

Помельников В. Н.  Январь (с. 23) 

Пономарёв Михаил Иванович  26.02, с. 229 

Пономарёв Пётр Денисович  10.08 

Попов И.  18.03 

Попов-Шаман Александр Иванович  3.07 

Потапенко Игнатий Николаевич  29.03 

Правдухин Валерий Павлович  30.08 

Прасолов Алексей Тимофеевич  16.07, 23.12 

Преображенский Борис Георгиевич  24.07 

Пресняков Владимир Алексеевич  29.09 

Природный архитектурно-археологический музей-заповедник 

«Дивногорье»  с. 241–242 

Прокатов Василий Николаевич  28.08 (Герои Советского Союза)  

Прокофьев С.  9.04 

Проторчина Вера Михайловна  9.10 

Прохоров Алексей Николаевич  19.01 (Герои Советского Союза). 

Прошин Святослав Михайлович  28.01  

Птушкина Надежда Михайловна  10.09 

Пушкин Александр Сергеевич  18.01, 12.10 

Пчелиновка, село Бобровского района  с. 225 

Пылёв Сергей Прокофьевич  7.02. 

Пыльнев Юрий Валентинович  26.08 

Пятницкий Митрофан Ефимович  4.07, 17.09 

 

Радушкевич Валерий Павлович  1.02 

Райнис Я.  4.10  

Распутин Валентин Григорьевич  2.08 

Расторгуев Валерий Иванович  11.05 

Растороцкий Владислав Степанович  14.07 

Рахманинов Сергей Васильевич  1.04, 3. 04, 9.04, 24.10 

Рисин Игорь Ефимович  24.07 

Рогинская Галина Болеславовна  Январь (с. 23) 

Родин Николай Иванович  23.04 (Герои Советского Союза)  

Розанов Василий Васильевич  26.05 

Розов Виктор Сергеевич  1.08,  6.08, 4.10 

Романовская Евгения Михайловна  29.09 

Романовский Гавриил Иванович  3.04 

Романовы  3.03 
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Ромодановский Василий  с. 219 

Россини Дж. 20.06 

Ростовцева Инна Ивановна  23.12 

Ростопчина Евдокия Петровна  18.01 

Ростропович Витольд Ганнибалович  3.04, 4.05 

Ростропович Мстислав Леопольдович  3.04, 4.05 

Рубан Николай Афанасьевич  14.08 (Герои Советского Союза)  

Рубинштейн Антон Григорьевич  12.12 

Рубинштейн Николай Григорьевич.  12.12 

Русинов Николай Степанович  с. 229 

Рыбников Николай Николаевич  13.12, с. 223 

Рындин Вадим Фёдорович  с. 82 

Рындин Фёдор Константинович  Апрель (с. 82) 

Рябушкин Андрей Петрович  с. 222 

Рябых Пётр Георгиевич  5.10 (Герои Советского Союза)  

Рязанов Эльдар Александрович  6.06 

 

Сабуров Симон Федорович  29.03  

Савёлов Леонид Михайлович  12.05 

Сад «Эрмитаж» в Воронеже  12.05 

Саликов Вячеслав Алексеевич  1.10 

Салынский Афанасий Дмитриевич  17.12 

Самарин Юрий Фёдорович  26.05 

Самошкин Владимир Васильевич  9.03 

Санин Юрий Петрович  29.09 

Санников В. А.  23.01 

Сафонов Александр Захарович  1.06. (Полные кавалеры ордена 

Славы) 

Сафонов Леонид Георгиевич  23.07 

Свиридов Г.  9.04 

Свиридов Николай Иванович  6.07 

Свобода Людвик  29.04 

Седов Владимир Алексеевич  6.06 

Седыкин Сергей Владимирович.  24.07 

Сейфуллина Лидия Николаевна  30.08  

Семаго Лонид Леонидович  8.08 

Сент-Экзюпери Антуан  16.12 

Сенявины  с. 219 

Сепп Евгений Константинович  17.09 

Серебрянский Андрей Порфирьевич  17.08, Август (с. 141) 

Сидельников Иван Васильевич  14.11 
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Симон Фома, епископ Могилевский  с. 232 

Синакевич Владимир Сергеевич  21.09, 16.12 

Скаржинский В. Ф.  11.02 

Скиада Михаил Михайлович  14.02 

Скорина Ф.  13.05 

Скрынченко А. И.  15.10 

Скрябин Александр Николаевич  3.04 

Скуфьин Константин Васильевич  13.03 

Славинский Матвей Иванович  с. 226, 227 

Слейд Бернард  10.09 

Смирнов Андрей Сергеевич  9.03 

Смирных Вячеслав Михайлович  10.09 

Собина (Собин) Василий Васильевич  7.08 (Герои Советского Союза)  

Собинникова Валентина Ивановна  10.02 

Собинов Леонид Витальевич  12.12 

Советский район Воронежа  10.04 

Солженицын Александр Исаевич  9.03 

Соловьёв Владимир Александрович  30.01 

Соловьёв Лев Григорьевич  14.02, 26.02, 27.10 

Сонцов Александр Борисович  25.05 

Сорокин Евграф Семёнович  29.11 

«Социалистическое строительство», журнал  с. 237 

Союз журналистов России (Воронежское региональное отделение)  

19.03  

«Спартак», кинотеатр  31.12  

Ставонин Геннадий Трофимович  26.05, 20.06, 28.12 

Сталинская см. Коротких Г. Л. 

Станиславский К. С.  12.10 

Станкевич Николай Владимирович  16.08, 9.10 

Старов Иван Егорович  16.02 

Стаценко Яков Тихонович  15.09 (Герои Советского Союза)  

Степанов Александр Николаевич  18.03 

Степынин Василий Александрович  15.03 

Стернин Иосиф Абрамович  29.04 

Стукалин Борис Иванович  4.05 

Суслов Лев Иванович  18.02 

Сухарев Александр Яковлевич  11.10 

Сухово-Кобылин Александр Васильевич  30.01, 10.09 

Сушков Фёдор Кузьмич  11.03 

 

Тактакишвили О. 20.06 
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Танеев Сергей Иванович  24.10 

Тарковский Л. Л.  15.10 

Твардовский А. Т.  17.08 

Теплитская Вера Марковна  6.06 

Тидебель Отто Фёдорович  17.02 

Тимирязев Климент Аркадьевич  с. 230 

Тимофеева Наталья Петровна  23.08 

Тимошечкин Михаил Фёдорович  26.12 

Титов Г. С.  18.02 

Тихон Задонский  с. 225 

Толстой Алексей Константинович  30.01 

Толстой Лев Николаевич  18.01, 17.10 

Тонков Вячеслав Алексеевич  7.12 

Трещевский Юрий Игоревич  24.07 

Трискорни А.  8.11 

Троепольский Гавриил Николаевич  15.12 

Троицкий Н. В.  19.01 

Трофимов Викентий Павлович  с. 231 

Трушечкин Василий Григорьевич  14.09 (Герои Советского Союза)  

Тур, бр.  30.08 

Турбин Виктор Андреевич  9.11 (Герои Советского Союза)  

Турецкий Борис Захарович  30.08 

Тюменев Дмитрий Герасимович  13.11 

 

«Указатель литературы о природе и хозяйстве Центрально-

Чернозёмной области» (1928, 1-й том)  с. 238 

Украинка Леся  6.06 

Ульянова З. А.  18.09 

Умывакина Г.  7.09 

Уппит Анна Николаевна (см. Москаленко А. Н.)  

Урыв-Покровка, село Острогожского района  с. 220  

Успенская Ксения Николаевна  26.07 

Успенский Юрий Иванович  21.04, с. 231  

Устинов Владимир Юрьевич  13.04 

Утёсов Леонид Осипович  16.07 

 

Федосеенко Павел Фёдорович  13.05 

Федотов В. И.  17.02  

Федяевский Андрей Константинович  27.10 

Фельцман О.  31.03 

Фетисов Анатолий Митрофанович  16.01 (Герои Советского Союза). 
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Фёдоров Митрофан Семёнович  26.02 

Фёдоров Михаил Иванович  15.12 

Фёдоров Николай Фёдорович  14.02 

Фёдоров П. К.  9.10 

Фёдорова Лидия Леонидовна  31.03 

Филипченко Анатолий Васильевич  26.02 

Филоненко Сергей Иванович  8.03. 

Флоринский Василий Иванович  30.01 

Фомин Георгий Ильич  14.01 

Фридман Григорий Яковлевич (см. Бакланов Г. Я.) 

Фролова Татьяна Александровна  26.10 

 

Хованский Алексей Андреевич  1.02 

Хорь Николай Михайлович  25.09 (Герои Советского Союза)  

Хотулев А. П.  12.10 

Хренниковы  с. 224 

Хреновое, село Бобровского района  с. 226 

Хреновской лесной колледж им. Г. Ф. Морозова  18.09 

 

Цагарели Авксентий Антонович  6.06, 4.10, 28.12 

Целковский (Целыковский) Николай Михайлович  28.11 (Герои 

Советского Союза)  

Центрально-Чернозёмная область (ЦЧО)  14.05 

Центральный автовокзал (Московский проспект)  29.04 

Цуканов Борис Никандрович  6.08 

 

Чайковский Пётр Ильич  9.04, 17.06, 20.06, 24.10, 28.12, с. 239 

Чалый Пётр Дмитриевич  26.12 

Чвикалов Иосиф Михайлович  19.09 

Чежина К. М.  28.01  

Чернов Алексей Петрович  24.06 

Чернышов Лев Данилович  26.05 

Чернышов Михаил Степанович  с. 239 

Черняховский Иван Данилович  25.01 

Чертковы  с. 219 

Чехов Антон Павлович  18.03, 6.06, 24.06, 17.08, 28.08, 30.08, 10.09, 

13.10, 17.10, 17.12, 26.12 

Чечуро М. Г.  9.10  

Чижиков Филипп Васильевич  1.09 (Герои Советского Союза)  

Чуев С. А.  26.08 

Чупринин Сергей Иванович  2.08 
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Шаганов В.  с. 219 

Шаляпин Фёдор Иванович  13.02, 12.12 

Шаменко Владимир Петрович  7.11 

Шамрай Виктор Александрович  25.01, 4.02 

Шварц А. Е.  12.10  

Швер Александр Владимирович  с. с. 234, 235  

Шевелёв Владимир Петрович  16.11 

Шевченко А. А.  9.01 

Шевченко Михаил Минович  28.08 

Шевырёв С. П.  26.05 

Шекспир Уильям  30.01, 1.08 

Шепель Олег Александрович  23.05 

Шестаков Алексей Сергеевич  18.06 (Полные кавалеры ордена 

Славы) 

Шиллер Фридрих  10.09 

Шипилов Пётр Фёдорович  17.03 (Полные кавалеры ордена Славы) 

Шишигин Фирс Ефимович  30.08 

Шишлянников М. З.  15.10 

Шмаров Павел Дмитриевич  26.02 

Шолохов Михаил Александрович  18.01, 13.05, 26.12 

Шолохов Пётр Иванович  17.10   

Шостакович Д.  9.04 

Штейн Александр Петрович  17.12 

Штемпель Наталья Евгеньевна  7.09 

Штраус И.  31.03  

Штукман Юрий Эдуардович  11.04 

Шубное, село Острогожского района  с. 224, 225 

 

Щедров А. И.  24.07 

Щелкалин Владимир Георгиевич  22.04 

Щербаков Владимир Иванович  04.11 

 

Эльзон Михаил Давидович  30.12 

Эрдман Н.  13.10 

Эртильский район  26.11  

 

Юон Константин Федорович  26.01 

Ющенко Валентин Тимофеевич  23.12 

 

Янц Светлана Владимировна  14.10 
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Ярцев Иван Семёнович  3.02 

Яценко Николай Лаврентьевич  19.05 (Герои Советского Союза)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-справочное 

краеведческое издание 

 

 

Воронежский край 

Памятные даты на 2023 год 
 

 

Составители: Н. Н. Белокобыльская, М. В. Бутина, 

Л. П. Лупырь, Т. Ф. Рыбакова, Т. М. Семко, Б. А. Фирсов, 

Т. И. Шишкина 

 

 

Оригинал-макет выполнен в отделе 

краеведения ВОУНБ имени И. С. Никитина 

 

 

 



296 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области 

«Воронежская областная универсальная 

научная библиотека имени И. С. Никитина» 

 

394018, Воронеж, пл. Ленина, 2 

Отдел краеведения, Т.: 8(473) 255–43–39  

E-mail: kraevednb@.mail.ru 

 

 
Подписано в печать 5.10.2022 

Усл. печ. л. 18            Тираж  100   экз. 

 

 


