
Волгоградская областная универсальная научная 

библиотека имени М. Горького 

Сектор краеведения 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Календарь 
знаменательных и памятных дат.  

Волгоградская область 
2020 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Волгоград 
2019 



ББК 92(2Рос-4Вог) 
 К17 

 
 
 

Редактор-составитель 
О. В. Назарова 

 
Авторы статей: 

С. М. Иванов, И. В. Котова, 
О. В. Назарова, И. С. Петрова,  
А. В. Судаков, В. И. Супрун, 

 Е. Г. Филонич 

 
Составители списков литературы: 
Н. А. Артикова, О. М. Масковец, 

О. В. Назарова 
 
 

Редактор 
Т. И. Климова 

 
 

Ответственный за выпуск 
Л. А. Ульева 

 
 

 

К17 

Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская 
область, 2020 / [ред.-сост. О. В. Назарова ; ред. Т. И. Климова ; 
отв. за вып. Л. А. Ульева] ; Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, 
Сектор краеведения. – Волгоград, 2019. – 85 с. : ил. 

Издание представляет собой перечень дат (с указанием источников). 
В  тексте выделено 6 справок. В списках литературы 1–26 названий 
публикаций с 1976 по 2019 год. Вспомогательный указатель: именной и 
географический. Издание адресовано библиотекарям, преподавателям, 
работникам средств массовой информации, краеведам, книголюбам – всем, 
кто любит свой край и занимается популяризацией краеведческой 
литературы. 

ББК 92(2Рос-4Вог) 

© Волгогр. ОУНБ им. М. Горького,  
Сектор краеведения, 2019 



 3 

Содержание 

Список сокращений ………………………………………………………………………………………………………….. 4 

От составителя …………………………………………………………………………………………………….……………….. 6 

Хроника дат и событий на 2020 год ………………………………………….……………………….……… 8 

Январь ……………………………………….……………..……………….……………….……….………………………….…… 8 
В январе исполняется ……………..……………….……………….……….………………..……………….…... 11 

Февраль …………………………………………………………………….……………….………….……………………….…… 11 
Март ……………………………………….……………………………………….…………….…………….………………….…… 14 
Апрель ……………………………………….………………………………………….…………………………………………… 17 

В апреле исполняется ……………..……………….……………….……….………………..……………….…... 20 
Май ……………………………………….……………………….…………………………………….………………………….…… 21 
Июнь ……………………………………….……………………….………………………………….………………………....…… 24 

В июне исполняется ……………..………………….……………….……….………………..……………….…... 27 
Июль ……………………………………….……………………….………………………………….………………………….…… 27 

В июле исполняется ……………..………………….……………….……….………………..……………….…... 29 
Август ……………………………………….……………………….…………………………………………………………...…… 29 
Сентябрь ……………………………………….……………………….……………………………………………………..…… 30 
Октябрь ……………………………………….……………………….……………………………………………………….…… 33 

В октябре исполняется ……………..………………..…………….……….………………..……………….…... 35 
Ноябрь ……………………………………….……………………….……………………………………………………...….…… 36 

В ноябре исполняется ……………..……………….……...……….……….………………..……………….…... 39 
Декабрь ……………………………………….……………………….…………………………………………………….….…… 40 

В 2020 году исполняется ……………..……………….…….…….……….………………..……………….…... 43 
Архиепископ Царицынский Дамиан (Говоров) (165 лет со дня 
рождения) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

54 

Волгоградский театр юного зрителя (50 лет со времени открытия) ……… 60 

Анатолий Борисович Данильченко (80 лет со дня рождения) …….…………… 66 

Сергей Владимирович Стрельченко (60 лет со дня рождения) …………..……. 70 

Ахтубинский шёлковый завод (к 320-летию указа Петра I о массовом 
шелковичном производстве) ..……………….……………………………………………………………..…..…… 

 

74 

Храм Никиты Исповедника (225 лет со времени освящения) …………………… 81 

Именной указатель ……………………………………………………………………………………………………………. 84 

Географический указатель …………………………...…………………………..…………………………………… 84 

Сведения об авторах и составителях ………………...……………….…………………………………….. 85 

 



 4 

Список сокращений 

АООТ  Акционерное общество открытого типа 
АН СССР  Академия наук Союза Советских Социалистических 

Республик 
БССР  Белорусская Советская Социалистическая Республика 
в.  век 
вв.  века 
ВГК  Верховный Главнокомандующий 
в т. ч.  в том числе 
ВАСХНИЛ  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 

имени В. И. Ленина 
ВВС  Военно-воздушные силы 
ВГМЭЗ  Волгоградский государственный 

маслоэкстракционный завод 
ВГПИ  Волгоградский государственный педагогический 

институт 
ВКП(б)  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВМУК  Волгоградское муниципальное учреждение культуры 
ВОУНБ   ГБУК «Волгоградская областная универсальная 

научная библиотека им. М. Горького» 
ВЦИК  Всероссийский центральный исполнительный комитет 
г.  город (при обозначении географического объекта) 
ГАВО  Государственный архив Волгоградской области 
ГБПОУ  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
ГБУК  государственное бюджетное учреждение культуры 
гг.  годы 
ГКУ ВО  государственное казенное учреждение Волгоградской 

области 
ГОСТ  государственный стандарт 
ГЭС  гидроэлектрическая станция 
д.  деревня 
др.  другие 
ед. хр.  единица хранения 
ЗАО  закрытое акционерное общество  
ИАД  истребительная авиационная дивизия 
ИАП  истребительный авиационный полк 
им.  имени 
КазССР  Казахская Советская Социалистическая Республика 
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КБАССР  Кабардино-Балкарская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 
м  метр 
МБА  межбиблиотечный абонемент 
млн  миллион  
НИИ  научно-исследовательский институт 
НПО  научно-производственное объединение 
обл.  область 
ООИ  особо опасные инфекции 
ОУНБ  областная универсальная научная библиотека 
ПВО  противовоздушная оборона 
пгт  посёлок городского типа 
пос.  посёлок 
р.  река 
РАН  Российская Академия наук 
РАСХН  Российская академия сельскохозяйственных наук 
р-н  район 
РПЦ  Русская Православная Церковь 
РПЦЗ  Русская Православная Церковь Заграницей 
руб.  рубль 
РСФСР   Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
РФ  Российская Федерация 
с.  село 
СССР  Союз Советских Социалистических Республик 
ст.  станция 
ст-ца  станица 
т  тонна 
тыс.  тысяч 
ТЮЗ  Театр юного зрителя 
ул.  улица 
ФГБОУ  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
х.  хутор 
ЦК   Центральный Комитет  
ЦРБ  Центральная районная больница 
ЦСГБ  Централизованная система городских библиотек 
чл.-кор.  член-корреспондент 
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От составителя 

Ежегодно издаваемый с 1967 года «Календарь знаменательных 
и  памятных дат. Волгоградская область» адресован библиотекарям, 
преподавателям, работникам средств массовой информации, краеведам, 
книголюбам – всем, кто любит свой край и занимается популяризацией 
краеведческих знаний. 

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

Издание содержит перечень юбилейных дат и событий 
(для  коллективов и организаций – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет; 
для  граждан – 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет) на 2020 год, 
расположенных в хронологии. Даты, относящиеся к дореволюционной 
истории края, даются по старому и новому (в скобках) календарному 
стилю. При невозможности установить принадлежность даты 
к  календарному стилю, дата, взятая из источников, изданных после 
1918  года, считается по новому календарному стилю. События   раздела. 
События, точные даты которых не установлены, указаны в конце 
календаря. 

В Календаре к датам, отмеченным звёздочкой (), даются 
информационные справки и рекомендательные списки литературы.  

В списки литературы включены книги, статьи из сборников 
и  периодических изданий, библиографические указатели, имеющиеся 
в фонде Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. При составлении 
описания электронных ресурсов удалённого доступа составители 
приводят электронный адрес источника в сети Интернет. 
Это  вызвано  тем, что ранее издаваемые в печати, научный сборник 
«Вопросы краеведения» (с 2014 года), газета «Грани культуры» 
(с 2015 года), журнал «Отчий край» (с 2016 года), стали выходить только 
в электронном виде. 

Знаком двойной астериск () обозначены издания, отсутствующие 
в фонде Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Материал в списках 
литературы расположен в обратной хронологии. В персональных 
списках сначала указываются работы деятелей области, затем – 
литература о жизни и деятельности. 
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В списках литературы библиографическое описание составлено 
в  соответствии с ГОСТ 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления». В библиографической 
записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 
7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов 
и  словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

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

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

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

Электронная версия Календаря размещена на сайте Волгоградской 
ОУНБ им. М. Горького. 

Замечания и предложения, заказы на издание направляйте 
по  адресу: 

400131 г. Волгоград, ул. Мира, 15 
ВОУНБ им. М. Горького 
Сектор краеведения 
Тел.: (8442) 33–11–48 
E-mail: kray@vounb.volgograd.ru 

 

 

 

 

 

mailto:kray@vounb.volgograd.ru
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Хроника дат и событий на 2020 год 

Январь 

1 120 лет со дня рождения Петра Петровича Бегучева          
(1900–5.05.1988), учёного-луговода, доктора 
сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки 
и  техники РСФСР. С 1946 по 1974 гг. возглавлял кафедру 
растениеводства и луговодства Волгоградского 
сельскохозяйственного института. Основные труды 
посвящены рациональному использованию и улучшению 
природных кормовых угодий юго-востока страны. 
Лит.:  Энциклопедия Волгоградской области. – Волгоград, 2007. – С. 28 ; 
Дорогие сослуживцы : воспоминания / авт.-сост. В. И. Нефёдова. – 
Волгоград, 2006. – С. 172–173 : портр. 

 100 лет назад в Царицыне была взорвана городская 
электростанция при отступлении из города армий 
П. Н. Врангеля и А. И. Деникина. В результате взрыва сгорело 
5 электрических генераторов, 3 конвектора, все 
электрические распределительные устройства. Население 
города лишилось воды и электричества (1920).  

2 95 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Чернова 
(1925–25.02.1986), участника Великой Отечественной войны. 
Награждён орденом Славы I, II, III степени. Уроженец ст-цы 
Кременской Усть-Медведицкого округа Области войска 
Донского (Клетский р-н). Лит.: Чернов Михаил Григорьевич // 

Солдатская слава : очерки о кавалерах ордена Славы / [сост. и авт. 
очерков А. А. Невара]. – Волгоград : Издатель, 2008. – С. 58 : портр.  

3 100 лет назад Царицын был освобождён от белогвардейских 
войск частями 50-й Таманской стрелковой дивизии 
Е. И. Ковтюха и П. Е. Дыбенко (1920). В районе станции 
Сарепта красные кавалеристы заняли железную дорогу 
и  захватили 65 эшелонов с войсками и имуществом. 
Белая  армия бежала на реку Маныч. 

6 25 лет со времени создания фольклорного ансамбля 
«Калинка» школы № 100 Кировского района г. Волгограда 
(1995). 
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9(21) 170 лет со дня рождения Ивана Васильевича Мушкетова 
(1850–10(23).01.1902), знаменитого русского геолога 
и  географа. Уроженец ст-цы Алексеевской Области войска 
Донского (Алексеевский р-н). В честь И. В. Мушкетова назван 
ряд географических объектов в Сибири, Средней 
и  Центральной Азии (Мушкетова гора, Мушкетова ледник 
и  др.). Имя И. В. Мушкетова носят улица, средняя школа 
и  библиотека Алексеевского района. Лит.: Андрианова Г. Н. Они 

остались в нашей истории / Г. Н. Андрианова. – Волгоград, 2005. – С. 5. 

100 лет со дня рождения Рубена Руиса Ибаррури               
(1920–3.09.1942), воина-интернационалиста, Героя Советского 
Союза, участника Сталинградской битвы. 24 августа 1942 года 
южнее ст. Котлубань, в районе х. Власовка, передовой отряд 
35-й гвардейской стрелковой дивизии принял неравный бой 
с  крупными силами танков и мотопехоты противника. 
В  этом бою Р. Ибаррури был смертельно ранен. 

Лит.:  Андрианова Г. Н. Они остались в нашей истории / Г. Н. 
Андрианова. – Волгоград, 2005. – С. 5–7. 

18–19 100 лет назад в Царицыне состоялось объединённое 
совещание совета профсоюзов, правлений профсоюзов 
и  фабрично-заводских комитетов, посвящённое 
обслуживанию вопросов восстановления народного хозяйства 
города. На втором заседании с приветственной речью 
и  докладом о внутренней и внешней политике Советской 
власти выступил председатель ВЦИК М. И. Калинин (1920).  

20 100 лет со дня рождения Николая Ефимовича Шамшика 
(1920–21.03.1978), Героя Советского Союза. 13 марта 1944 года 
с  группой бойцов в числе первых преодолел р. Южный Буг 
в  районе с. Ладыжин (Винницкая область), захватил 
и  удерживал рубеж, обеспечивая форсирование реки 
другими подразделениями полка. Уроженец с. Лемешкино 
Руднянского района. 

21 125 лет назад «Царицынский вестник» сообщил 
о  строительстве на судостроительной верфи Д. А. Пастухова 
морской шхуны для перевозки керосина по Каспийскому 
морю (1895). Шхуна имела железный корпус, длина которого 
по грузовой ватерлинии 224 фута, ширина 31 фут, 
грузоподьёмность 65 тыс. пудов керосина. Оценочная 
стоимость 200 тыс. руб. Лит.: Байкин А. Г. Царицын: путешествие по 

страницам городской печати / авт.-сост. А. Г. Байкин. – Москва : Книга 
по Требованию, 2013. – С. 408–409. Цит. по: Волго-Донской листок. 1895. 
27 янв. (№ 1548). 
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22 50 лет назад, по данным Всесоюзной переписи населения, 
в  Волгограде насчитывалось 818 тыс. жителей (1970). 

23 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Картавова 
(1910–21.02.1982), экономико-географа, кандидата 
географических наук (1948), профессора (1976). Разрабатывал 
актуальные проблемы экономической географии 
Кыргызстана, в частности, особенности размещения 
производительных сил, экономического районирования, 
а  также проблемы рационального использования 
естественных ресурсов. Уроженец ст-цы Усть-Медведицкой 
Области войска Донского (г. Серафимович). 

24 70 лет со дня рождения Бориса Петровича Гучкова (1950), 
волгоградского поэта. Член Союза писателей России 
с 1989 года Автор книг: «Беседа» (1982), «Приглашение» 
(1988), «Столетья треть» (1999), «Пасторали» (2008), «И верить, 
и любить» (2009), «Русской души кочевья» (2012), «Четвёртая 
стража ночи» (2018) и др. Лит.: Кузнецова-Киреева Л. «Песни 

родному краю» / Л. Кузнецова-Киреева // Отчий край. – 2017. – № 1. – 
C. 229–231. – URL: https://culture.volgograd.ru (дата отбращения: 
18.07.2019). 

26 90 лет со дня рождения Александра Васильевича Максаева 
(1930–17.10.1991), волгоградского поэта. Автор книг: 
«Щедрость» (М., 1965), «Игрища» (М., 1966), «Солнце 
в  лемехах» (Волгоград, 1973), «Поземки» (Волгоград, 1981), 
«Старый окоп» (Волгоград, 1985), «Мы любили огнём 
небесным» (Волгоград, 2002) и др. Лит.: Кононов В. Поэт 

Александр Максаев / В. Кононов // Небесный ковчег : воспоминания о 
волгоградских писателях. – Волгоград, 2006. – С. 350–353. 

30 50 лет назад Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС выработала 
со дня своего пуска 100 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии (1970). 

31 115 лет со дня рождения Виктора Степановича Хользунова 
(1905–28.07.1939), лётчика, Героя Советского Союза.       
В  1918–1920 гг. участвовал в рядах Красной Армии в обороне 
Царицына от белогвардейцев. В 1936–1937 гг. участвовал 
в  Гражданской войне в Испании. В дальнейшем командовал 
авиационной бригадой, армией особого назначения. 
Уроженец г. Царицына (Волгограда). Лит.: Литвинов А. Полёт, 

прервавшийся в зените / А. Литвинов // Волгоградская правда. – 2012. 
– 26 мая. – C. 5 : фот. 

https://culture.volgograd.ru/
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В январе исполняется 

100 лет назад по инициативе 14-летнего питерского 
школьника Юрия (Георгия) Дитриха в станице Урюпинской 
Хопёрского округа Области войска Донского был открыт 
детский клуб (занимал лучшее здание по Хопёрскому 
проспекту (ныне проспект Ленина) – дом помещика 
Миронова) (1920). Из активистов клуба был сформирован 
отряд «юков» (юных коммунистов), среди них будущие 
известные люди: Н. М. Молоканов (канд. техн. наук), 
Е. Т. Ракитянская и В. Т. Ружейников (канд. ист. наук), 
М. Г. Богатырёва (педиатр). 19 мая 1923 года отряд «юков» 
был преобразован в пионерскую организацию. 
Лит.:  Ольшанская Н. М. Детский клуб в станице Урюпинской 1920 г. : 
история создания / Н. М. Ольшанская // Из истории Прихопёрья : 
материалы III Урюпинских краеведческих чтений / под ред. Е. В. 
Кусаиновой. – Урюпинск, 2007. – Вып. 2. – С. 76–84.  

Февраль 

2(14) 150 лет со дня рождения Фёдора Дмитриевича Крюкова 
(1870–4.03.1920), русского писателя, общественного деятеля. 
Уроженец ст-цы Глазуновской Области войска Донского 
(Кумылженский р-н). Создавал свои произведения 
в  основном на казачьем материале и считался певцом 
казачества. Лит.: Иванова И. Певец тихого Дона / И. Иванова // Городские 

вести. – 2013. – 23 мая (№ 51). – C. 20 : фот. 

4 70 лет со дня рождения Любови Александровны Лукиной 
(1950–14.05.1996), волгоградского писателя. Вместе с мужем, 
Евгением Лукиным, начала печататься с 1981 года, их первая 
публикация в жанре научной фантастики – повесть 
«Каникулы и фотограф». Большинство произведений 
супругов-соавторов представлено в сборнике «Когда 
отступают ангелы» (1990). Известность им принесли повести 
«Вторжение» и «Сталь разящая». Лауреат литературной 
премии имени братьев Стругацких, премии «Аэлита». 
Уроженка г. Сталинграда (Волгограда). Лит.: Лукина Любовь 

Александровна // Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских 
писателях. – Волгоград, 2012. – С. 324–340 : портр. 

8 100 лет назад на главной площади города (до революции – 
Александровская площадь) состоялись похороны борцов, 
павших за Красный Царицын (1920). В братской могиле 
захоронены 55 человек, 37 из них невозможно было опознать. 
Площадь с тех пор получила название площадь Павших 
борцов. Лит.: Этот день в истории Волгограда // Родной город. – 2009. 

– 4 февр. – С. 47. 
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10 25 лет со времени создания Межрегиональной общественной 
организации детей-инвалидов «Аленький цветочек» (1995). 
Основатели – супруги Вера и Анатолий Корчагины, 
Валентина Сорокалетова. Основные направления 
деятельности – социальная защита прав и интересов детей-
инвалидов, творческая реабилитация, оказание помощи 
одарённым детям в поступлении и учёбе в вузах и ссузах, 
организация благотворительных концертов. Лит.: Шереметьева Л. 

Н. Общественные объединения Волгоградской области / Л. Н. Шереметьева. – 
Волгоград, 2007. – С. 33–35. 

11(24)* 165 лет со дня рождения Дамиана (в миру Дмитрий 
Григорьевич Говоров) (1855–19.04.1936), первого 
архиепископа самостоятельной Царицынской епархии. 

75 лет назад в зале заседаний Сталинградского областного 
комитета ВКП(б) открылась выставка «Героический 
Сталинград» (1945). Это было значительное событие в жизни 
города. Экспонировалось 50 работ московских 
и  ленинградских художников. Р. Р. Френц, П. И. Котов, 
И. Э. Грабарь, К. Ф. Юон, Г. Г. Нисский и другие представили 
свои лучшие работы. 

12 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова      
(1900–18.03.1982), Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза, почётного гражданина города-героя 
Волгограда. В Великую Отечественную войну командовал   
62-й (8-й гвардейской) армией, сыгравшей большую роль 
в  героической обороне Сталинграда, в разгроме гитлеровцев 
на Волге, участвовавшей в битве за Днепр, в освобождении 
Правобережной Украины, в Берлинской операции. В период 
Сталинградской битвы 62-я армия под командованием 
генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова обороняла центральную 
часть города, где немецкие войска с особым ожесточением 
пытались прорваться к Волге. Лит.: Командарм 62-й / авт.-сост. 

Т. Д. Кузьмина // Полководцы Сталинградской битвы. – Волгоград, 
2005. – С. 445–486 : фот. 

75 лет со времени создания Сталинградского областного 
общества охотников и рыболовов (1945), призванного спасти 
от истребления оставшихся после войны диких животных 
и  птиц, наладить воспроизводство их в области. Лит.: Степанов 

Н. Звери и рыба под знаком беды / Н. Степанов // Здоровье и 
экология. – 2010. – № 4. – С. 13 : ил. 
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15 100 лет назад в Царицыне открылись краткосрочные 
педагогические курсы. Они были призваны подготовить 
учителей для ликвидации неграмотности в области (1920). 

 90 лет со дня рождения Фёдора Леонтьевича Козловцева 
(1930–8.09.2019), учёного, практика аграрной науки 
и  производства, ведущего специалиста в области системы 
сухого земледелия, заслуженного агронома РСФСР, канд. с.-х. 
наук, бывшего директора Нижне-Волжского НИИ сельского 
хозяйства, директора НПО «Волгоградское», бывшего 
главного консультанта ВГМЭЗ «Сарепта». Уроженец 
х. Гаврилин Михайловского района Сталинградской области. 
Лит.: Жизнь против ветра // Вестник АПК Волгоградской области. – 
2010. – № 3. – C. 8–10. 

 50 лет назад вступил в строй действующих предприятий 
Волжский трубный завод (1970). В настоящее время завод 
производит бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, 
нефтехимической, автомобильной отраслей, для 
машиностроения, теплоэнергетики, электросварные 
спиральношовные и прямошовные трубы большого 
диаметра для строительства магистральных газопроводов 
и  нефтепроводов. Его мощности позволяют в год 
производить 860 тыс. т стальной непрерывно-литой заготовки 
круглого и квадратного сечения, 640 тыс. т бесшовных труб, 
400 тыс. т сварных спиральношовных труб. ОАО «Волжский 
трубный завод» (ВТЗ) входит в холдинг «Трубная 
металлургическая компания», директор – С. Г. Четвериков. 
Лит.: Даты местного значения // Областные вести. – 2009. – 13–19 февр. 
– С. 24. 

18 125 лет со дня рождения Семёна Константиновича 
Тимошенко (1895–31.03.1970), Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза. Участник Великой 
Отечественной войны. С 12 по 25 июля 1942 года – 
командующий войсками Сталинградского фронта. 

23(8.03) 115 лет со дня рождения Александра Ильича Родимцева 
(1905–13.04.1977), дважды Героя Советского Союза, Почётного 
гражданина города-героя Волгограда. Командующий 13-й 
гвардейской стрелковой дивизией, которая переправилась 
с  левого берега Волги в центр Сталинграда в сентябре 
1942 года, когда в ожесточённой схватке с врагом решалась 
судьба города. 140 дней и ночей мужественно сражались 
гвардейцы А. И. Родимцева в Сталинграде и образ стойкости 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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и  храбрости видели в своём командире. Беспримерная 
история Дома Павлова, бои за центральный 
железнодорожный вокзал, Мамаев курган – все эти 
героические страницы нашего города связаны с 13-й 
гвардейской дивизией. В г. Волгограде установлена 
мемориальная доска, именем А. И. Родимцева названа одна 
из улиц города. Лит.: Барыкин И. Он спас Сталинград тогда, 

в  сентябре / И. Барыкин // Волгоградская правда. – 2005. – 18 марта. – 
С. 4 : фот. 

26 25 лет со времени создания Волгоградского татарского 
общественного центра «Дуслык», цель которого – содействие 
в реализации суверенных национальных, политических, 
экономических и культурных прав, всестороннее развитие 
татарской национальности (1995). С 2002 года – 
«Региональная национально-культурная автономия татар 
г. Волгограда и Волгоградской области». Лит.: Центр 

документации новейшей истории Волгоградской области : 

путеводитель. – Волгоград : Михаил, 2007. – С. 289–230. 

28(12.03) 125 лет со дня рождения Василия Исидоровича Киквидзе 
(1895–12.01.1919), героя Гражданской войны. Участник 
обороны Царицына. Лит.: Петрова И. Шагнувший в бессмертие / И. 

Петрова // Волгоградская правда. – 2005. – 3 марта. – С. 5 : фот. 

Март 

4 70 лет со дня рождения Алексея Михайловича Овчинникова 
(1950), ректора Волгоградского государственного аграрного 
университета. Автор 156 печатных работ, среди которых 
2 монографии, 7 учебных пособий, 28 учебно-методических 
разработок, 1 авторское свидетельство, 11 патентов, 
107 научных статей. Сфера научно-исследовательской 
деятельности – мелиорация, рекультивация и охрана земель, 
специализация – внутрипочвенное орошение, использование 
в сельскохозяйственном производстве сточных вод 
и  их  осадков, животноводческих стоков, сапропелевых 
отложений. Уроженец с. Горный Балыклей Балыклейского 
района Сталинградской области (ныне Дубовского р-на). 
Лит.:  Золотая книга Волгоградской области. – Волгоград : Волгоград, 2007. – С. 
189 : портр. 

5 70 лет со дня рождения Евгения Юрьевича Лукина (1950), 
волгоградского прозаика, поэта. Член Союза писателей 
России с 1992 года. С 1981 года печатался вместе с супругой 
Любовью Лукиной: рассказы «Сталь разящая», 
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«Строительный», «Монумент», «Отдай мою посадочную 
ногу!», «Вторжение», «Разрешите доложить!» и др. С 1993 года 
пишет один. Первый самостоятельный рассказ – 
«Словесники». В дальнейшем перешёл на крупную 
литературную форму: «Катали мы ваше солнце» (М., 2000), 
«После нас хоть потом» (Волгоград, 2005), «Юность 
кудесника» (М., 2007), «Алая аура протопарторга» (М., 2018) 
и  др. Издаёт стихи – вышло несколько сборников: 
«Фарфоровая речь» (М., 2002), «Чёртова сова» (Волгоград, 
2004) и др. А также записывает диски авторской песни 
и  переводит зарубежную фантастику. Евгений Лукин входит 
в редакционный совет волгоградского журнала фантастики 
«Шалтай-Болтай». Лауреат многочисленных жанровых 
премий. Лит.: Синякин С. Когда он доломает игрушку : 

к  шестидесятилетию Евгения Юрьевича Лукина / С. Синякин // Шалтай-
Болтай. – 2010. – № 1. – C. 4–6 : ил. 

7 100 лет назад в Царицыне началась Неделя помощи фронту. 
Из комсомольцев-добровольцев был создан санитарный 
батальон в составе 500 человек (1920).  

12 25 лет назад учреждена Волгоградская областная 
общественная пионерская организация (1995), которая 
поставила перед собой цель воспитания гражданина своего 
Отечества, любящего Родину, свой край, готового защищать 
пионерские идеалы, развитие дарований и организаторских 
способностей пионеров. Лидер возрождающегося 
пионерского движения – Мария Егоровна Чулкова. 
Лит.:  Шереметьева Л. Н. Общественные объединения Волгоградской области 
/ Л. Н. Шереметьева. – Волгоград, 2007. – С. 29 ; Горнисты трубят сбор : 
[пионерская организация Волгоградской области в очерках, документах и 
фотографиях, стихах и прозе, 1922–2010 : альманах / авт.-сост.: М. Е. Чулкова, 
Л. В. Анипкина, В. И. Беспалова]. – Волгоград : Принт, 2015. – 607 с. : ил. – Вып. 
в честь 90-летия пионер. орг., 70-летия грандиоз. Победы в Сталинградской 
битве. 

15 110 лет со дня рождения Степана Тимофеевича Анисова 
(1910–11.06.1972), Героя Советского Союза. Отличился 
в  сентябре 1943 года при форсировании Днепра в районе 
г. Канев Черкасской области (Украина). Переправившись 
с  передовыми группами на правый берег реки, он 8 раз 
устанавливал связь командира батальона с ротами и огневой 
позицией артиллерийской батареи, уничтожая при этом 
противника. Уроженец х. Полтаво-Звонаревский 
(Новоаннинский р-н).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%28%D1%84%D1%8D%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%29
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90 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алфёрова     
(1930–1.03.2019), учёного-физика, лауреата Нобелевской 
премии по физике (2000 год, за разработку 
полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых 
опто- и микроэлектронных компонентов), политического 
деятеля. Академик АН СССР (1979). Заслуженный энергетик 
РФ (1996). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 год. 
Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного 
центра РАН. Депутат Государственной думы Федерального 
Собрания РФ II–VII созывов (1995–2019). Автор более 
500 научных работ, 3 монографий и 50 изобретений. Был 
главным редактором журнала «Физика и техника 
полупроводников», членом редакционной коллегии журнала 
«Поверхность: Физика, химия, механика», членом 
редакционной коллегии журнала «Наука и жизнь». 
В  2001 году учредил Фонд поддержки образования и науки 
(Алфёровский фонд) талантливой учащейся молодёжи. 
Первый вклад в Фонд был сделан Ж. Алфёровым из средств 
Нобелевской премии. С 2010 года – сопредседатель 
Консультативного научного Совета Фонда «Сколково». 
Родился в белорусско-еврейской семье. Его отец, Иван 
Карпович (1894–1982) в 1935 году закончил Архангельскую 
промакадемию и затем руководил оборонным предприятием 
в Сталинграде, мать – Анна Владимировна (1900–1982), была 
по профессии библиотекарем. Их старший сын, Маркс   
(1924–1944), в 1941 году 17-летним юношей добровольцем 
ушёл на фронт, участвовал  в обороне Сталинграда и погиб 
в  1944 году во время Корсунь-Шевченковской операции 
в звании младшего лейтенанта. Лит.: Алфёров Жорес Иванович // 

Славные люди земли Волгоградской / авт.-сост. Р. Ш. Энсани. – Изд. 2-е, 
доп. – Волгоград : Учитель, [2016]. – С. 11–12 : портр. 

22* 50 лет назад вновь открылся Волгоградский театр юного 
зрителя (1970). 

30 115 лет со дня рождения Алексея Семёновича Чуянова    
(1905–30.11.1977), государственного деятеля, почётного 
гражданина города-героя Волгограда. С 1938 по 1946 гг. 
А. С. Чуянов был первым секретарём Сталинградского 
обкома партии. Во время Великой Отечественной войны, 
будучи председателем Сталинградского городского Комитета 
обороны и членом военных советов Сталинградского, 
Донского и Южного фронтов, принимал активное участие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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в  организации разгрома гитлеровских войск в великой битве 
на Волге. А. С. Чуянов внёс большой вклад в защиту 
и  восстановление города на Волге. Лит.: Поляков М. Т. Во главе 

Городского Комитета обороны / М. Т. Поляков // Сталинградцы в бою 
и труде : документы. Очерки. Воспоминания. Фотографии. – Волгоград, 
2005. – С. 217–227 ; Барыкин И. В Сталинграде он оставил своё сердце / 
И. Барыкин // Волгоградская правда. – 2005. – 25 марта. – С. 4 : фот. 

31 25 лет со времени создания Волгоградской творческой студии 
«Пресс-фото» Союза журналистов России (1995). Студия 
выпускала книги, альбомы, календари, проспекты, буклеты 
и  другую печатную продукцию с фотоснимками высокого 
качества, рассказывающую о Волгограде и наиболее важных 
событиях Волгоградской области. Среди раритетных изданий 
– фотоальбом «Царицын–Сталинград–Волгоград» (2000). 
Генеральный директор – Николай Павлович Антимонов. 
Лит.:  Коновалов В. Честь – выше прибыли / В. Коновалов ; фото авт. // 

Волгоградская правда.  2005.  31 марта.  С. 6 : фот. 

Апрель 

1 120 лет со дня рождения Георгия Ивановича Притчина   
(1900–7.09.1965), волгоградского журналиста, прозаика. 
Автор поэмы «Бобровое озеро», которая впервые появилась 
в альманахе «Литературный Сталинград» (1948. Кн. 1–2), 
а в 1955 году вышла отдельной книгой. Автор книг: «Новая 
высота» (1954), «Ложки» (1957), «Былинка и море» (1958), 
«Лазорев цвет» (1963). 

4 50 лет со времени открытия Волжского историко-
краеведческого музея (первоначально в качестве филиала 
Волгоградского областного краеведческого музея) (1970). 
Первая заведующая – Клавдия Васильевна Митерева, 
старший научный сотрудник – Тамара Афанасьевна 
Башлыкова. Ко дню открытия музей обладал внушительной 
коллекцией предметов более 4000 ед. хр. Большинство из них 
– это документы и предметы, связанные с историей 
строительства Волжской ГЭС, предприятий 
промышленности, культурной и социальной жизни волжан. 
С 2014 года (после объединения музейно-выставочного 
пространства города) является филиалом Волжского музейно-
выставочного комплекса.  

https://vembo.ru/person/344401342348
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
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9 25 лет назад в Волгограде состоялся 1-й Международный 
конкурс юных музыкантов (1995). Лит.: Даты местного значения 

// Областные вести.  2009.  39 апр.  С. 24. 

12 175 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Синцова      
(1845–9(22).07.1914), русского геолога и палеонтолога. 
В  течение длительного времени проводил геологические 
исследования в Саратовской губернии и Области войска 
Донского. Им собран огромный фактический материал 
о  составе, возрасте и распространении меловых и третичных 
образований. Результатом этих исследований стала первая 
подробная геологическая сводка Камышинского уезда 
и  ряд  других работ. Опубликовал 68 научных работ, 
основные из них посвящены мезозойским и кайнозойским 
отложениям Поволжья и юга России. Предложил двучленное 
деление сарматского яруса (ныне устаревшее) и обосновал 
выделение куяльницких слоев. Изучал ископаемые остатки 
моллюсков и млекопитающих. Лит.: Моников С. Н. И. Ф. Синцов – 

пионер геологии юго-востока России / С. Н. Моников // Недра 
Поволжья и Прикаспия. – Саратов, 2005. – Вып. 44. – С. 73–79. 

13 100 лет со дня рождения Ивана Максимовича Гордиенко 
(1920–25.06.1944), Героя Советского Союза. Отличился 
в районе пос. Лоев (Гомельская обл.) 15 октября 1943 года 
В числе первых переправился через Днепр. Его рота зашла 
в тыл противника, огнём из пулемётов и автоматов 
поддержала атаку частей дивизий у д. Крупейки, уничтожив 
4 вражеских пулемета. Затем рота уничтожила боевое 
охранение противника, чем способствовала продвижению 
наших частей. Уроженец с. Абганерово Октябрьского района.  

15 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Камышева 
(1925–1.03.1945), Героя Советского Союза. Отличился в районе 
х. Змеи (Репкинский р-н Черниговской обл.) в ночь 
на 27 сентября 1943 года. При переправе через Днепр заменил 
раненого командира отделения и отразил несколько 
контратак противника, содействуя переправе роты. 
Уроженец х. Нижнезубриловский Новониколаевского 
района.  

75 лет назад в Сталинград прибыла председатель «Фонда 
помощи России» Британского Красного Креста и Ордена 
святого Иоанна Иерусалимского Клементина Черчилль, 
супруга британского премьера. Она посетила 
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восстановленную городскую больницу, оборудованную 
на средства фонда, побывала на братской могиле на площади 
Павших борцов. Лит.: Литвинов А. Сталинградский фронт леди 

Черчилль / А. Литвинов // Волгоградская правда. – 2015. – 11 апр. (№ 
65). – C. 1, 3 : фот. 

16 75 лет назад Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 
Генеральный план развития послевоенного Сталинграда 
(1945). 22 августа 1945 года вышло постановление Совнаркома 
СССР «О мерах по восстановлению Сталинграда». Было 
сформировано Главное управление по восстановлению 

Сталинграда «Главсталинградстрой», которое объединяло 
тресты «Жилстрой», «Культстрой», «Сантехстрой», 
«Дорстрой». Был определён фронт работ на 1945–1947 гг., 
выделено на восстановительные работы 587,45 млн рублей 
из  бюджета страны. 

17 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Щербакова 
(1920–1.01.1999), волгоградского поэта, прозаика. Автор книг: 
«Яблонька» (1960), «Про луну и про весну» (1963), «Лесные 
запахи» (1969), «Весёлый чай» (1975), «Берёзовские тетради» 
(1987), «У меня сегодня праздник» (1996), «Деревенские 
витражи» (2001) и др. Лит.: Терехов Н. Щербинки Ю. Щербакова / 

Н. Терехов // Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских 
писателях. – Волгоград, 2012. – С. 623–626 : портр. 

21 110 лет со дня рождения Рафаила Михайловича Дорогова 
(1910–26.07.1984), волгоградского прозаика. Член Союза 
писателей России с 1969 года. В годы Великой Отечественной 
войны работал на оборонном заводе в Омске. В 1950-е гг. был 
главным диспетчером на строительстве Волжской 
гидроэлектростанции. Здесь приобщился к литературному 
труду. Автор книг: «Диспетчер на строительстве ГЭС» (М. ; 
Л., 1957), «О времени и о себе» (Волгоград, 1963), «Лирические 
истории» (М., 1967), «К востоку от войны» (Волгоград, 1971), 
«Город на главной улице» (в соавт. с А. Злобиным) (М., 1975), 
«Светящиеся точки» (Волгоград, 1979), «Горячая степь» 
(Волгоград, 1982). Публиковался в журналах «Дон», «Волга», 
в газете «Литературная Россия». Лит.: Брыксина Т. Двадцать лет 

тому назад / Т. Брыксина // Небесный ковчег : воспоминания о 
волгоградских писателях. – Волгоград, 2012. – С. 88–93 : портр. 
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22 50 лет со времени открытия районного Дворца культуры 
«Юность» в г. Суровикино Волгоградской области (1970). 

25 лет назад в г. Палласовка Волгоградской области начала 
работу студия местного телевидения (1995). Лит.: Даты местного 

значения // Областные вести.  2009.  1723 апр.  С. 24. 

29 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича 
Шульмейстера (1895–6.01.1996), учёного-агронома, 
заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук. С 1960 года работал 
в  Волгоградском сельскохозяйственном институте. Один из 
основоположников современного учения о борьбе с засухой, 
научной школы сухого земледелия Нижнего Поволжья. 
Лит.:  Дорогие сослуживцы : воспоминания / авт.-сост. В. И. Нефёдова. – 
Волгоград, 2006. – С. 202–204 : фот. 

30 95 лет со дня рождения Льва Алексеевича Крылова (1925), 
волгоградского художника. Л. А. Крылов преподнёс 
в  подарок государственному историко-этнографическому 
и  архитектурному музею-заповеднику «Старая Сарепта» 
12 произведений живописи и графики, музею речников – 
10 произведений живописи, Волгоградскому мужскому 
лицею, в котором организован музей Г. К. Жукова, – 
2 живописные работы. К 50-летию Победы сделал с натуры 
15 портретов участников Сталинградской битвы. Лит.: Бутенко 

Е. Возвращение домой / Е. Бутенко // Вечерний Волгоград. – 2005. – 
8 июля. – С. 11 : фот. 

В апреле исполняется 

350 лет назад большой отряд восставших казаков 
под  предводительством С. Т. Разина после осады овладел 
Царицыном (1670). Пробыв в Царицыне около месяца, 
разинцы двинулись к Астрахани. В конце июля–начале 
августа десятитысячное повстанческое войско С. Т. Разина 
по  пути из Астрахани 29 июля 1670 года сделало остановку 
в  Царицыне. После поражения, понесённого разинцами 
в  октябре 1670 года под Симбирском, С. Т. Разин некоторое 
время укрывался в Царицыне, а затем ушёл на Дон. 14 апреля 
1671 года богатые казаки выдали его царским властям. 
6 июня  1671 года С. Т. Разин был казнён в Москве.  

250 лет назад в апреле–сентябре во время экспедиции 
по  имениям графа В. Г. Орлова, расположенных на берегах 
Волги, известный учёный Эрик Густавович Лаксман первым 
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«подверг химическому анализу» воду, отобранную 
из  сарептинских минеральных источников. В дальнейшем 
эти целебные минеральные источники пользовались 
большой популярностью у петербургской знати и на этом 
месте возник один из модных курортов России в XVIII в. – 
«Царицынские воды». Лит.: Широкова В. А. Сарептские 

минеральные воды и зарождение гидрохимии в России // Сарепта : 
историко-этнографический вестник / Ист.-этногр. и архитектур. музей-
заповедник «Старая Сарепта» [и др.]. – Волгоград, 2006. – Вып. 1. – С. 52, 
53. 

Май 

1 75 лет назад в приказе Верховного Главнокомандующего 
среди первых городов-героев был назван и Сталинград (1945). 

2 110 лет со дня рождения Матвея Григорьевича Вайнруба 
(1910–15.02.1998), Героя Советского Союза, Почётного 
гражданина города-героя Волгограда. В ходе Сталинградской 
битвы подразделения под командованием М. Г. Вайнруба 
не  допустили гитлеровцев к центральной железнодорожной 
станции, а затем остановили наступление фашистских войск 
на этом участке фронта, он лично руководил атакой 
на  Дом  специалистов. Лит.: Волгоградская область, 2007 : 65-летию 

победы под Сталинградом посвящается : науч.-попул. альбом. – 
Волгоград, 2007. – Прил.: Хроника Сталинградской битвы. – С. 72 : 
портр. 

6 80 лет со дня рождения Виктора Андреевича Брылёва (1940), 
учёного-географа, д-ра геогр. наук, профессора, 
действительного члена Российской экологической академии, 
действительного члена Русского географического общества. 
Автор работ по физической географии области, геоэкологии: 
«Экскурсии в родную природу» (1984, 2009), «Памятники 
природы Волгоградской области» (1987), «География 
Волгоградской области» (1989), «Красная книга (редкие и 
охраняемые растения и животные Волгоградской области» 
(1992), «Атлас Волгоградской области» (1993), «Природные 
условия и природные ресурсы Волгоградской области» (1995), 
«География и экология Волгоградской области» (2005), 
«Особо охраняемые природные территории Волгоградской 
области» (2006), «Родники и реки Волгоградской области» 
(2007) и др. Лит.: Брылёв Виктор Андреевич // Педагогический 

университет в лицах: профессорско-преподавательский состав 
Волгоградского государственного педагогического университета (1931–
2006). – Волгоград, 2006. – С. 11 : портр. 
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8 90 лет со дня рождения Марии Тимофеевны Шубиной (1930), 
спортсменки (гребля), заслуженного мастера спорта СССР 
(1960), мастера спорта международного класса (1965). 
Чемпионка XVII Олимпийских игр по гребле (1960), 
трёхкратная чемпионка мира (1958, 1963, 1966), пятикратная 
чемпионка Европы (1963–1967). Лит.: Сучилин А. А. Шубина 

Мария Тимофеевна // Олимпийская энциклопедия Волгоградской 
области / А. А. Сучилин ; Олимп. ком. России, Поволж. олимп. акад. – 
Волгоград : Принт, 2014. – С. 258–259 : портр. 

10 325 лет назад представитель посольского приказа Иван 
Башмаков в Царицыне организовал почтовый двор для 
обслуживания посольского приказа во время похода Петра I 
под Азов (1695). 

275 лет со дня рождения Иоганна Антона Гюльденштедта 
(Гильденштедта) (1745–3.04.1781), русского 
естествоиспытателя, немца по национальности. Член 
Петербургской Академии наук (1771, адъюнкт с 1770), 
президент Вольного экономического общества (1780).    
В  1768–1775 гг. исследовал верховья Волги, Дона, Днепра 
и  Западной Двины, Южную Россию (Украина) и Кавказ. 
Наш  край посетил в 1769 году. Обследовав бассейн Дона, 
посетил Царицын, Сарепту, Дубовку. Составил список 
из  почти 400 видов растений, произраставших по Хопру 
и  Дону, описал новые для науки виды животных: хорь-
перевязка, суслик крапчатый, слепыш обыкновенный и др. 
Его имя увековечено в названии рода растений из семейства 
бобовых – гюльденштедтии, а также в ряде видов растений 
и  животных (ирис Гюльденштедта, осётр Гюльденштедта 
и  др.). Лит.: Моников С. Н. Он вернулся последним… // Во имя 

российской науки. Очерки по истории географических исследований 
Волгоградской области / С. Н. Моников. – Москва : Планета, 2011. – Ч. 1 
: (С древнейших времён до конца XVIII века). – С. 74–83. 

11(24) 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова 
(1905–21.02.1984), писателя. Автор романов «Тихий Дон», 
«Поднятая целина», «Они сражались за Родину». В 1922 г. был 
продинспектором в ст-це Букановской Хопёрского округа 
(ныне Кумылженский район), которая навсегда вошла в его 
жизнь. Оттуда началось вхождение молодого М. А. Шолохова 
в  литературу. В годы Великой Отечественной войны 
М. А. Шолохов часто бывал в г. Камышине и слободе 
Николаевской, где какое-то время жила его семья и был 
написан очерк «Наука ненависти». Часто он бывал 
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в  г. Сталинграде (Волгограде) по депутатским и творческим 
делам, в особенности, когда намеревался продолжить роман 
«Они сражались за Родину» и когда снимался одноимённый 
фильм. Лит.: Наш Михаил Шолохов : сборник материалов к 110-летию 
со дня рождения М. А. Шолохова / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, 
Отдел НИиМР ; [сост. Н. Н. Ефимова ; ред. Т. И. Климова ; отв. за вып. О. 
А. Лященко]. – Волгоград, 2015. – 49 с. – Рец.: Шацкий Е. О. 
Волгоградские краеведы – к юбилею М. А. Шолохова / Е. О. Шацкий // 
Мир Шолохова. – 2015. – № 2(4). – С. 141–143. 

12 450 лет назад по указу Ивана Грозного основано Донское 
казачество (1570). Советский военный историк Е. А. Разин 
писал, что в 1570 году «…казачьи юрты объединились 
в  Великое Войско Донское, представляющее собой военную 
общину, насчитывающее в различное время от 5000 до 20000 
человек». Вместе с тем, как точно отметил историк 
С. М. Соловьёв, казаки выполняли в Диком поле две важные 
для Москвы функции – «противодействие хищным азиатцам» 
и «помощь дипломатическим миссиям». 

16 100 лет назад 1-й Царицынский губернский съезд Советов 
принял постановление о переименовании Черноярского 
уезда в Красноармейский в связи с перенесением уездного 
центра из г. Чёрный Яр в Сарепту, включением Сарепты 
в  Черноярский уезд с переименованием Сарепты 
в  г. Красноармейск. В декабре 1920 года это постановление 
утверждено административной комиссией ВЦИК (1920). 
По  данным на 1921 год, в Красноармейский уезд входило 
10 волостей: Аксайская, Большечапурниковская, 
Каменноярская, Красноармейская, Светлоярская, Северная, 
Солодниковская, Старицкая, Царицынская и Черноярская. 

18 25 лет со времени открытия филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Московский энергетический институт» 
в  г. Волжском (1995). Обучение ведётся по двум профильным 
направлениям – «Теплоэнергетика и теплотехника» 
и  «Электроэнергетика и электротехника». 

21 50 лет назад в гости к курсантам и преподавателям 
Качинского Краснознамённого авиационного училища 
лётчиков имени А. Ф. Мясникова прибыл его воспитанник 
трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин (1970). 
Лит.: Манцуров Ю. А. Кача: история и судьбы / Ю. А. Манцуров. – 
Волгоград : Издатель, 2009. – С. 208–215. 
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25 120 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Егорова         
(1900–3.04.1971), волгоградского прозаика. Автор книг: 
«Буйные травы» (Пятигорск, 1940), «Именная земля» (М., 
1941), «Третий эшелон» (Ставрополь, 1948), «Узорчатая рама» 
(Сталинград, 1955), «Ярлычок» (Сталинград, 1956), 
«Левадинцы» (М., 1961), «Крутая Громадка» (Волгоград, 1965). 
Лит.: Терехов Н. Чилим / Н. Терехов // Небесный ковчег : 
воспоминания о волгоградских писателях. – Волгоград, 2006. – С. 109–
112 : фот. ; Родной земли душа и память: Иван Яковлевич Егоров : 
библиогр. указ. : (к 110-летию со дня рождения) / Быков. межпоселен. 
центр. б-ка ; [сост. Е. В. Стрыгина ; ред. Л. Н. Артемьева]. – Быково, 2010. 
– 25 с. : портр., фот. 

26(7.06.) 130 лет со дня рождения Николая Михайловича Караваева 
(1890–25.01.1979), специалиста в области химии и технологии 
топлива, чл.-кор. АН СССР (1946) по Отделению технических 
наук (химия и технология топлива). Основные научные 
исследования посвящены углехимии и классификации 
ископаемого топлива. Разработал новую классификацию 
горючих ископаемых, основанную на выражении 
их  элементного состава в атомных процентах (1966). 
Уроженец х. Новониколаевский ст-цы Михайловской 
Хопёрского округа Области войска Донского 
(пгт. Новониколаевский). 

Июнь 

1 100 лет со дня рождения Константина Васильевича Дынкина 
(1920), волгоградского архитектора, заслуженного 
архитектора России, профессора Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного университета. 
Член Союза архитекторов России с 1953 года. Основные 
работы: Центральный стадион (арена, спортивные залы, 
трибуны), открытый плавательный бассейн Волгоградского 
института физической культуры с прыжковым устройством, 
цирк (г. Волгоград) и др. Лит.: Кропочева И. Ю. Константин 

Васильевич Дынкин / И. Ю. Кропочева // Проект, 34. – 2008. – № 1. – С. 
114 : портр., ил.  

2 60 лет со дня рождения Ольги Петровны Бондаренко (1960), 
волгоградской спортсменки (лёгкая атлетика), заслуженного 
мастера спорта СССР. Чемпионка XXIV Олимпийских игр 
в  Сеуле (1988), участница XXV Олимпийских игр в Барселоне 
(1992). Семикратная чемпионка СССР в беге на 3 000 м, 
5 000 м, 10 000 м и кроссе. Уроженка г. Котово. Лит.: Сучилин А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
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А. Бондаренко Ольга Петровна // Олимпийская энциклопедия 
Волгоградской области / А. А. Сучилин ; Олимп. ком. России, Поволж. 
олимп. акад. – Волгоград : Принт, 2014. – С. 23 : портр. 

7 325 лет назад, направляясь по Волге к Азову во главе 20-
тысячного войска, в г. Царицын прибыл Пётр I. После 
трёхдневного отдыха он отправился к Паньшин-городку 
на Дону (1695). 

8(21) 110 лет со дня рождения Тимофея Тимофеевича Хрюкина 
(1910–19.06.1953), лётчика-интернационалиста, 
военачальника, дважды Героя Советского Союза. С середины 
июля 1942 года Т. Т. Хрюкин возглавлял воздушную оборону 
Сталинграда. По его инициативе под Сталинградом был 
создан полк асов – 90-й гвардейский истребительный. 
Лит.:  Командарм крылатых / авт.-сост. В. С. Петров // Полководцы 
Сталинградской битвы. – Волгоград, 2005. – С. 393–444 : ил. 

8* 80 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Данильченко 
(1940–22.07.2001), волгоградского прозаика, лауреата 
Всероссийской литературной премии «Сталинград». 
Член  Союза писателей России с 1977 года.  

11 120 лет со дня рождения Владимира Аркадьевича Родионова 
(1900–27.12.1968), Героя Советского Союза. Отличился 
при  освобождении г. Катовице (Польша) 27 и 30 января 
1945 года. 245-я стрелковая дивизия под его командованием, 
преследуя отступающего противника, форсировала р. Одер 
и  захватила плацдарм на её левом берегу. Уроженец 
г. Царицына (Волгограда). 

12 75 лет назад в одном из самых живописных мест Фроловского 
района, в реликтовом парке, открылся детский санаторий 
(1945). Уже на первую полуторамесячную смену сюда 
приехали отдыхать 208 детей. Легендарная «Михайловская 
дача», на месте которой ныне находится детский 
оздоровительный лагерь «Серебряные пруды», основана 
просветителем, землевладельцем, первым мелиоратором 
донских степей Александром Михайловичем Жеребцовым. 
Лит.: Золотая Книга Наций / [О. В. Олейник]. – Москва, 2007. – Т. III. – С. 
160. 

16 95 лет со дня рождения Александра Васильевича Макридина 
(1925–4.09.1986), Героя Советского Союза. Отличился 
26 сентября 1943 года. В числе первых переправился через 
Днепр в районе Петро-Свистуново (Вольнянский р-н 
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Запорожской обл.). Захватив плацдарм, группа удержала его 
и обеспечила переправу подразделений полка, отразив 
свыше 10 контратак противника. Уроженец ст-цы Усть-
Медведицкой (г. Серафимович). Лит.: Куприянова Л. Н. 

Макридин Александр Васильевич / Л. Н. Куприянова // Усть-
Медведицкая газета. – 2015. – 23 февр. (№ 21/22). – С. 7. 

19 200 лет назад в г. Царицын была доставлена высочайшая 
депеша о том, что император Александр I утвердил новый 
план застройки г. Царицына.  

20 120 лет со дня рождения Ильи Гавриловича Дронова       
(1900–19.05.1975), участника Великой Отечественной войны. 
Награждён орденом Славы I, II, III степени. Уроженец 
х. Краснокоротковский Хопёрского округа Области войска 
Донского (ныне Новоаннинского р-на). Лит.: Дронов Илья 

Гаврилович // Солдатская слава : очерки о кавалерах ордена Славы / 
[сост. и авт. очерков А. А. Невара]. – Волгоград : Издатель, 2008. – С. 20–
21 : портр. 

23 275 лет со дня рождения Самуила Готлиба Гмелина           
(1745–27.07.1774), выдающегося путешественника, члена 
Императорской академии наук. В 1768–1774 гг. объехал 
южные окраины России, в т. ч. наш край, оставив 
их  описание. В 1769 г. изучал природу Дона, окрестностей 
Царицына и Сарепты. Дневники путешествия С. Г. Гмелина 
были опубликованы в Петербургской академии наук вначале 
на  немецком языке в 4-х томах, а затем и на русском. 
Его  именем названы село и железнодорожная станция 
Гмелинка (Старополтавский р-н). Лит.: Моников С. Н. Кавказский 

пленник // Во имя российской науки. Очерки по истории 
географических исследований Волгоградской области / С. Н. Моников. 
– Москва : Планета, 2011. – Ч. 1 : (С древнейших времён до конца XVIII 
века). – С. 98–109 : фот., портр. 

24 75 лет назад в Москве прошёл Парад Победы, в котором 
приняли участие многие фронтовики-сталинградцы (1945). 

26 95 лет со дня рождения Саши Филиппова (1925–23.12.1942). 
В  дни Сталинградской битвы собирал разведывательные 
данные о противнике. 23 декабря 1942 года при выполнении 
очередного задания был схвачен фашистами и после долгих 
пыток повешен недалеко от дома. Его именем в г. Волгограде 
названы школа, улица и сквер, где он похоронен. На могиле 
в  1981 г. открыт памятник. Лит.: Филиппов А. Сын мой любил 

город / А. Филиппов // Сталинградцы в бою и труде : документы. 
Очерки. Воспоминания. Фотографии. – Волгоград, 2005. – С. 327–329. 
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В июне исполняется 

 100 лет со времени создания губернского отделения рабоче-
крестьянской инспекции (губРКИ). На неё возлагался 
контроль над всеми губернскими органами госуправления, 
хозяйственными и общественными организациями, борьба 
с  бюрократизмом и волокитой в советских учреждениях, 
наблюдение за проведением в жизнь всех декретов 
и  постановлений советской власти и т. п. (1920).  

Июль 

2 80 лет со дня рождения Петра Ивановича Чаплыгина (1940), 
волгоградского художника, заслуженного художника России, 
народного художника России. Член Союза художников 
России с 1973 года. Творческая специализация: живопись, 
монументально-декоративное искусство, художественная 
керамика. Лит.: Пётр Иванович Чаплыгин : (75 лет со дня рождения) / 

авт. ст. Л. Л. Ишкова ; сост. библиогр. С. И. Богатырёва // Календарь 
знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 2015. – 
Волгоград : Принт, 2014. – С. 58–63 : фот., портр. 

6 300 лет назад комендантом Царицына назначен Сергей 
Секиотов (1720). 

100 лет со дня рождения Ханпаши Нурадиловича 
Нурадилова (1920–12.09.1942), Героя Советского Союза, 
чеченца по национальности. Отличился во время боёв 
в районе г. Серафимович Сталинградской области в сентябре 
1942 года. Тяжело раненый, он не оставил боевого оружия, 
уничтожив 250 фашистов и 2 пулемета. Погиб в этом бою. 
За  время боёв под Сталинградом уничтожил 920 фашистов, 
захватил 7 пулемётов противника и лично взял в плен 
12 гитлеровцев. Лит.: Добрушин А. Его «максим» сбоев не давал / А. 

Добрушин // Волгоградская правда. – 2006. – 1 февр. – С. 4 : фот. 

15 50 лет назад в г. Волжский прибыла делегация итальянского 
города Колленьо с целью установления дружеских связей 
с  городом гидростроителей. Был подписан договор о дружбе 
и породнении двух городов (1970). 

16 100 лет со дня рождения Константина Константиновича 
Чередниченко (1920–13.05.1991), государственного 
и  общественного деятеля, кандидата экономических наук, 
профессора, заслуженного химика РСФСР. Лауреат 
Государственной премии СССР. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1952 по 1965 гг. – на партийной 
работе в г. Сталинграде (Волгограде). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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23(5.08) 120 лет со времени открытия Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеки им. М. Горького (1900). 
Первоначально – Царицынская городская публичная 
библиотека, фонд которой составлял 533 книги. Библиотека 
выписывала 13 газет и 11 журналов. За пользование книгами 
взималась плата 20 копеек, за посещение читального зала – 
2 копейки. К 1917 году книжный фонд библиотеки составил 
8932 тома. В 1928 году библиотеке было присвоено имя 
Максима Горького. В 1934 году на базе городской библиотеки 
была создана областная библиотека. На 1.01.2009 года фонд 
библиотеки составлял: книг – 2024000 экземпляров, журналов 
и газет – 1148 названий, электронных изданий – 
12468 экземпляров. 18 апреля 1985 года состоялось 
торжественное открытие нового здания библиотеки 
по  адресу: улица Мира, 15. На открытии присутствовали 
министр культуры РСФСР Ю. Мелентьев и народный поэт 
Дагестана Р. Гамзатов. Лит.: Волгоградская областная универсальная 

научная библиотека им. М. Горького : (115 лет со времени открытия) / 
авт. ст. О. А. Лященко ; сост. библиогр. М. М. Самко // Календарь 
знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 2015. – 
Волгоград : Принт, 2014. – С. 64–70 : фот. ; Волгоградская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького : 110 лет со дня 
основания, 1900–2010 : путеводитель / [сост. О. А. Лященко ; ред. Т. И. 
Климова ; отв. за вып. Н. В. Шашко]. – Волгоград : ВОУНБ им. М. 
Горького, 2010. – 29 с. : цв. ил., портр. 

28 120 лет со дня рождения Александра Филипповича Киреева 
(1900–1970), учителя, преподавателя кафедры ботаники 
Волгоградского сельскохозяйственного института, краеведа. 
А. Ф. Киреев опубликовал 12 книг и брошюр, 
59 методических и научных статей и 55 статей в газетах. 
Автор книг: «История растительного мира» (1957), «Наш край 
в далёком прошлом: очерки по геологии и истории Нижнего 
Поволжья» (1965), «Родная природа» (1967) и др. Два тома – 
две большие книги А. Ф. Киреева «Растительность 
Волгоградской области. Леса, луга, степи и полупустыни, 
их  современное состояние и пути улучшения» (1965) – 
это  монография обо всей растительности Волгоградской 
области, о путях её сохранения, улучшения и дальнейшего 
преобразования. Эти книги и сейчас современны, в них – 
тревога об опасных изменениях окружающей нас природы. 
Лит.: Чеботарёва Т. «Я благодарен скромному лесу у степной 
речушки…» / Т. Чеботарёва // Родная земля Ольховская. – Волгоград, 
2008. – С. 135–137. 

31 150 лет назад построена Приволжская железная дорога (1870). 
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В июле исполняется 

 150 лет со времени основания АООТ «Волгоградский 
деревообрабатывающий завод им. Куйбышева» (1870). 
Первоначально – Ельшанский лесопильный завод 
(основатели – купцы Максимовы). 

50 лет назад вступил в строй действующих предприятий 
сталелитейный завод в г. Фролово (1970). 

Август 

12 100 лет со дня рождения Ростислава Ивановича Сидоренко 
(1920–14.12.1988), Героя Советского Союза. К маю 1944 года 
совершил 137 боевых вылетов, в 30 воздушных боях лично 
сбил 12 и в составе группы 4 самолёта противника. Уроженец 
г. Царёв Астраханской губернии (ныне с. Царёв Ленинского 
р-на). Лит.: Литвинов А. Полёты и победы «сталинского сокола» / А. 

Литвинов // Волгоградская правда. – 2015. – 22 авг. (№ 138). – C. 5 : фот. 

13 110 лет со дня рождения Александра Васильевича Коробова 
(1910–23.02.1981), Героя Советского Союза. Уроженец 
с. Заплавное (Ленинский р-н). 

18 75 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Мигули 
(1945–16.02.1996), певца и композитора. Уроженец 
г. Сталинграда (Волгограда). Лит.: Владимир Мигуля. И жизнь, и 

песня, и любовь... / авт.-сост. М. Ш. Мигуля. – Волгоград : Издатель, 
2005. – 127 с. : цв. ил. 

19 90 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Абалихина    
(1930–30.05.1994), учёного-историка, заслуженного деятеля 
науки РФ, доктора исторических наук, профессора 
Волгоградского государственного педагогического 
университета, председателя Волгоградского областного 
общества краеведов (1979–1994). Б. С. Абалихин наиболее 
полно раскрыл свой талант в изучении героических страниц 
прошлого нашего народа: Отечественной войны 1812 года 
и  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Большое 
значение для науки имеют его труды: «Утро Победы : 
[о  международном значении Сталинградской битвы]» (1986), 
«Отечественная война 1812 года на Юго-Западе России» 
(1987), «1812 год на перекрёстках мнений советских 
историков, 1917–1987» (1990). Б. С. Абалихин проявлял 
значительный интерес к истории родного края. Им написаны 
обширные разделы в книгах: «Исторический подвиг 
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Сталинграда» (1985), «Волгоград. Четыре века истории» (1989) 
и др. Его перу принадлежит большое число краеведческих 
статей. Лит.: Назарова О. В. Профессор Борис Сергеевич Абалихин – 

ответственный редактор «Историко-краеведческих записок» / О. В. 
Назарова // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. Сер.: Исторические науки и археология. 
– 2016. – № 9/10 (113). – С. 208–212 ; Назарова О. В. Борис Сергеевич 
Абалихин – историк Сталинградской битвы : к 85-летию со дня 
рождения / О. В. Назарова // III Сталинградские исторические чтения : 

сборник научных документов и сообщений Всероссийской научно-
практической конференции, 19 ноября 2015 г., г. Волгоград / Ком. 
образования и науки Волгогр. обл., Волгогр. гос. академия последиплом. 
образования ; редколл.: Д. В. Полежаев [и др.]. – М. : Планета, 2016. – С. 
47–56 ; Назарова О. В. Деятельность Бориса Сергеевича Абалихина в 
аспекте развития волгоградского краеведения конца ХХ века / О. В. 
Назарова // Библиотека в контексте российской социокультурной 
истории: краеведческий аспект : материалы Всероссийской научной 
конференции (с международным участием) (Уфа, 24–25 марта 2016 г.) / 
сост. А. Р. Бикбулатова, отв. ред. А. М. Фатхутдинова. – Уфа :  ЦКиР НБ 
Республики Башкортостан, 2016. – С. 302–309. 

25 95 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Красильникова (1925–30.05.1994), волгоградского поэта. Автор 
книг: «Здравствуй, друг!» (1956), «Пристани» (1959), 
«Треугольные письма. Книга о моих друзьях» (1970), 
«За  серебряным оленем» (1972), «Я живу в Волгограде» (1984), 
«Шаги по земле» (1987), «Мой из детства пароход» (1991) и др. 

Сентябрь 

3 110 лет со дня рождения Ивана Ивановича Красноюрченко 
(1910–1.04.1970), Героя Советского Союза. Участник Советско-
Японского конфликта на реке Халхин-Гол (Монголия). 
С  22 июня 1942 года капитан И. И. Красноюрченко 
на  фронтах Великой Отечественной войны в составе 92-го 
ИАП (ВВС Юго-Западного фронта). С 5 марта 1942 года – 
командир 102-й ИАД ПВО (Сталинградский район ПВО), 
летал на И-16. За годы участия в Великой Отечественной 
войне Гвардии полковник И. И. Красноюрченко сбил лично 
3 самолёта противника. Уроженец пос. Николаевский 
(г. Николаевск).  

6 100 лет со дня рождения Семёна Кирилловича Кобелева 
(1920), волгоградского архитектора, заслуженного 
архитектора России. Член Союза архитекторов России 
с  1952 года.  
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95 лет со дня рождения Петра Ивановича Селезнёва         
(1925–23.05.2003), волгоградского прозаика, лауреата 
Всероссийской литературной премии «Сталинград». 
В  1942 году окончил Сталинградскую фельдшерскую школу. 
В  годы Великой Отечественной войны был участником 
французского движения Сопротивления. После войны   
(1946–1948) работал заведующим фельдшерско-акушерским 
пунктом х. Хлебного Сиротинского района Сталинградской 
области, в 1948–1968 гг. – помощник врача-эпидемиолога 
Дубовской санитарно-эпидемиологической станции. 
Награждён почётным знаком «Отличник здравоохранения 
СССР». Почётный гражданин г. Дубовка. Автор романов 
«За  колючей проволокой», «Крах», «Южный крест», «Боль», 
«Сунали», «К родному порогу», «Гололёд» и др. Член Союза 
писателей СССР с 1964 года. Уроженец с. Новоникольское 
Быковского района Сталинградской области. Лит.: Реканов Н. 

Исполнение долга / Н. Реканов // Небесный ковчег : воспоминания о 
волгоградских писателях. – Волгоград, 2006. – С. 444–465 : фот. 

12 90 лет со дня рождения Александра Михайловича Иванова 
(1930–10.05.2002), волгоградского прозаика, лауреата 
Всероссийской литературной премии «Сталинград». 
В  1950 г.  окончил Сталинградский машиностроительный 
техникум, работал конструктором Отдела главного технолога 
на заводе им. Ворошилова в г. Омске. Здесь начал 
публиковаться. Рассказ «Практика» (1952) получил первую 
премию омской областной газеты. С 1960 года работал 
в  районных и многотиражных газетах Волгоградской 
области, одновременно публикуя рассказы. Первая книга 
«Песни над садами» вышла в г. Волгограде в 1962 году. 
Основная тематика рассказов и повестей – деревенская. Автор 
книг: «Восемнадцать лет» (1966), «К своему берегу» (1971), 
«Люди себе не вороги» (1974), «Если не я, то кто же?» (1977), 
«Трудные дни Алексея Маркина» (1984), «Время было 
военное» (1989) и др. Уроженец с. Большая Ивановка 
Иловлинского района Сталинградского округа. Лит.: Мавродиев 

В. Е. На своём берегу // Глаголы прошедшего времени : проза, повести и 
рассказы, литературные страницы, очерки и невыдуманные рассказы, книга в 
книге / В. Е. Мавродиев. – Волгоград, 2006. – С. 294–314. 

18(30) 125 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Василевского (1895–5.12.1977), Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза. А. М. Василевский внёс 
большой вклад в развитие советского военного искусства, 
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принимал участие в разработке и осуществлении плана 
наступательной операции под Сталинградом. Лит.: Талант 

стратега / авт.-сост. Т. П. Тишова // Полководцы Сталинградской 
битвы. – Волгоград, 2005. – С. 53–90 : портр., ил. ; Мой календарь // Мой 
Волгоград. – 2008. – 26 сент. – С. 13. 

21 280 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лепёхина       
(1740–6(18).04.1802), выдающегося русского путешественника 
и натуралиста, члена Петербургской Академии наук (с 1771, 
адъюнкт с 1767), члена и первого непременного секретаря 
Российской Академии наук (1783–1802). В 1768–1772 гг. 
руководил одним из отрядов Академической экспедиции, 
который исследовал Поволжье, Урал и Север Европейской 
части России. Наш край посетил в 1769 году, исследовав 
Заволжье, в т. ч. озеро Эльтон, долину р. Иловли, окрестности 
Царицына и Сарепты. Ему принадлежат работы по ботанике 
и зоологии, русской словесности и др. Основным его трудом 
было описание экспедиции в 1768–1772 гг. – «Дневные 
записки путешествия… по разным провинциям Российского 
государства». Его имя носит железнодорожная станция 
Лепёхинка в Саратовской области на ветке Волгоград–Урбах. 
Лит.: Моников С. Н. Лепёхин Иван Иванович / С. Н. Моников // По 
родному краю : результаты комплексной научной эколого-
краеведческой экспедиции Николаевского района (2002–2004 гг.). – 
Волгоград : Царицын, 2008. – С. 22–23 : портр. 

25 95 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Пичугина  
(1925–24.04.2002), Героя Советского Союза. Отличился 
29 января 1945 года. В составе батальона преодолел р. Одер 
у  населённого пункта Одерек (Цигацице, южнее г. Сулехув, 
Польша). Захватив небольшой плацдарм, 9 суток вёл бой 
с  превосходящими силами противника, удерживал его 
до подхода подкрепления. Уроженец х. Рогачи Даниловского 
района. Лит.: Литвинов А. Казаки-герои громили врага с неба и земли 

/ А. Литвинов // Волгоградская правда. – 2015. – 26 сент. (№ 153). – C. 7 : 
фот. 

28 95 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Аликова (1925), 
вице-адмирала Военно-Морского Флота, члена Главного 
Военного совета при Совете обороны СССР. Участник 
Великой Отечественной войны. Почётный гражданин 
Иловлинского района. Уроженец с. Писаревка Иловлинского 
района. Лит.: Хромова Т. Н. Золотой фонд – почётные граждане 

Иловлинского района / Т. Н. Хромова // Вести из архивов. – 2009. – 30 
янв. (№ 3). – С. 2–3. 
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29 25 лет со времени открытия во Фроловском районе 
Волгоградской области Государственного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Ветютневский детский дом» (1995). 
В настоящее время здесь воспитываются 59 детей, 
направленных из г. Волгограда и районов области. Работают 
кружки: «Вязание», «Это мы умеем», «Хочу всё знать», 
«Азбука домашнего хозяйства», «Домоведение», «Рукоделие», 
«Ваши права», кружок по краеведению «Истоки», 
экологический клуб «Моя земля», спортивный клуб, 
музыкальный кружок, Клуб любознательных. Директор – 
Наталья Анатольевна Терещенко.  

Октябрь 

1 85 лет со времени открытия Сталинградского медицинского 
института для первых 172 студентов лечебного факультета. 
Первый директор – Аким Кузьмич Мартынов (1940). 
Собственного помещения вуз не имел, основные занятия 
по  базовым предметам (анатомия, биология, химия) 
проводились в помещении Сталинградского 
медполитехникума (фельдшерско-акушерской школы), 
который с 1924 года размещался в двухэтажном здании 
по  ул. Астраханской (ныне ул. Советская, примерно на месте 
здания Дома Союзов). Занятия велись в две смены, не хватало 
учебников и наглядных пособий, но ничто не могло 
остановить энтузиастов. Лит.: Сабанов В. И. Вехи памяти : (очерки 

истории медицины и здравоохранения) : 70-летию Волгоградского 

государственного медицинского университета (Сталинградского 
медицинского института) посвящается / В. И. Сабанов, Л. Н. Грибина ; 
[под ред. В. И. Петрова]. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2005. – С. 10–11. 

9 90 лет со дня рождения Ивана Пантелеевича Кружилина 
(1930), доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
член-корреспондента ВАСХНИЛ, академика РАСХН, 
заслуженного деятеля науки РФ. С 1982 по 2002 год – 
директор Всероссийского научно-исследовательского 
института орошаемого земледелия (ВНИИОЗ).  

13 60 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 
Королевского (1960), волгоградского композитора. Член 
Союза композиторов России с 1998 года. В списке его 
сочинений пять симфоний (1986, 1991, 2000, 2010, 2013); 
Театральный триптих для сопрано, хора и симфонического 
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оркестра – «Маугли», «Сказка о царе Салтане», «Стилизации» 
(1995); сюита «Саратовские этюды» для камерного оркестра 
(2003); концерт «Лабиринты» для баяна и камерного оркестра 
(2005), шесть прелюдий на стихи японских поэтов 
для баритона и камерного оркестра (1986); «Пять 
настроений» для фортепиано (1982), сюита «Несерьёзно» 
для трёх баянов (2004); три хоровых цикла для детского хора: 
«Шесть песен на стихи Б. Заходера» (1989), «Удивительная 
кошка» на стихи Д. Хармса (1992), «Нарния» на стихи 
В. Самохиной и собственные слова (1997); музыка 
к  22 театральным постановкам и др. Уроженец г. Волгограда. 
Лит.: Королевский В. Г. Лабиринты [Ноты] : концерт для баяна и 
камерного оркестра / В. Г. Королевский [авт. муз. и предисл.] ; исполн. 
ред. партии баяна В. Грачёва. – Саратов : [Саратовская гос. 
консерватория (академия) им. Л. В. Собинова], 2011. – 118 с.** 

25 лет назад состоялось первое заседание Волгоградской 
городской Думы. Был избран первый председатель Думы – 
Николай Кириллови ч Максюта (1995). Лит.: Опанасенко А. 

Волгоградской городской думе – 15 лет / А. Опанасенко ; фото А. 

Егорова // Известия.  2010.  15 дек.  С. 8 : фот. 

18(31) 120 лет со дня рождения Дмитрия Ильича Петрова (Бирюка) 
(1900–21.02.1977), журналиста, писателя. Уроженец ст-цы 
Анненской Хопёрского округа Области войска Донского. 
Д. И. Петров (Бирюк) – создатель художественной истории 
казачества, начиная с Азовской эпопеи XVII в. («Степные 
рыцари») и кончая нашими днями (очерк «Встречи 
на  Бузулуке и Хопре»). Лит.: Весов В. Автограф писателя / В. Весов 

// Волгоградская правда. – 2006. – 18 окт. – С. 8 : портр. 

22 110 лет со дня рождения Алексея Михайловича Николаева 
(1910–1994), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1941 года. Творческая специализация: 
живопись, графика. Лит.: Алексей Михайлович Николаев : (100 лет со 

дня рождения) / авт. ст. Л. Л. Ишкова ; сост. библиогр. И. С. Плюхина // 
Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 2010. – 
Волгоград : Принт, 2009. – С. 65–67 : ил., портр. 

23 90 лет со дня рождения Олега Николаевича Трубачёва    
(1930–09.03.2002), российского лингвиста, специалиста 
по  сравнительно-историческому языкознанию, слависта, 
лексикографа, этимолога, д-ра филол. наук, член-
корреспондента АН СССР (1972), академика РАН. 
Один  из  ведущих учёных в области этимологии славянских 
языков и славянской ономастики. Под его руководством 

https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://traditio.wiki/1972
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://traditio.wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
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создавался многотомный «Этимологический словарь 
славянских языков : праславянский лексический фонд». 
При  реконструкции автор свободно пользовался 
15 славянскими языками в их современном и древнем виде. 
Публикация словаря, выходившего с 1974 года регулярно, 
каждый год по выпуску, стала явлением не только славянской 
культуры, но и мировой славистики и индоевропеистики. 
Труды учёного по языкознанию и этногенезу славян 
получили мировую известность. Уроженец г. Сталинграда. 
В  1942 году ему довелось пережить страшные дни 
бомбардировок Сталинграда, о которых он оставил свои 
воспоминания. Лит.: Трубачёв О. Н. Блокнот сталинградца / О. Н. 

Трубачёв. – [Волгоград : Изд-во Лицея «Олимпия», 2010]. – 39 с. : ил., портр. ; 
По стопам академика Трубачёва // Волгоградская правда. – 2009. – 21 окт. – С. 
6. 

27 60 лет со дня рождения Вячеслава Юрьевича Махова (1960), 
волгоградского художника. Член Союза художников России 
с  2002 года. Творческая специализация: живопись. 

30 75 лет со дня рождения Вениамина Александровича 
Апраксина (1945), краеведа, заведующего отделом 
краеведения этнокультурного казачьего центра «Кошав-гора» 
Кумылженского района. Автор книг: «Едовлинские 
житейские повести и рассказы» (Волгоград, 2006), «Казачья 
старина» (Волгоград, 2010), «По следам черкесской легенды» 
(Волгоград, 2012). Уроженец х. Ольхов Кумылженского 
района. Лит.: Любите край кумылженский, что нам судьбою дан / 

[сост. Т. Г. Малахова]. – Кумылженская, 2008. – Ч. 1. – С. 121–125 : фот. 

В октябре исполняется 

150 лет назад казак ст-цы Цимлянской, студент 
Петербургской военно-медицинской академии, народоволец 
Андрей Ильич Селиванов организовал в гимназии ст-цы 
Усть-Медведицкой подписную нелегальную библиотеку, 
которая насчитывала свыше 90 книг (1870). Лит.: Крылова Н. Б. 

Нелегальная библиотека в станице Усть-Медведицкой в 1870 году / Н. 
Б. Крылова, С. Е. Прошечкин // Вопросы краеведения. – Волгоград, 
2005. – Вып. 8. – С. 87–89. 

75 лет со времени основания Библиотеки-филиала № 8 ЦСГБ 
г. Волгограда, начавшей свою работу в двухэтажном 
каменном здании с печным отоплением по адресу: 
г. Сталинград, площадь Свободы, д. 3. (1945). Первый 
библиотекарь – Пузина Полина Ивановна, ветеран Великой 

https://traditio.wiki/1974
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Отечественной войны. Книжный фонд библиотеки 
формировался из книг, которые присылали в послевоенный 
г. Сталинград со всех концов СССР, и к 1949 году он составил 
12,5 тыс. экз. Периодических изданий выписывалось 
в  то  время 53 наименования, а читателей было 2600 человек. 
Лит.: Алёхина Е. Красноармейск – читающий район / Е. Алёхина // 
Грани культуры. – 2010. – 16 нояб. – С. 6 : фот. 

25 лет со времени основания Быковского районного 
историко-краеведческого музея (1995). Первый директор – 
Валентина Александровна Чернова. Лит.: Елдинов С. Маленький 

музей с большим будущим / С. Елдинов // Волгоградская правда.  

2007.  9 марта.  С. 5 : фот. 

Ноябрь 

3 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Орешкина 
(1920–?), заслуженного деятеля науки РФ, почётного 
работника высшего профессионального образования РФ, 
действительного члена Академии инженерных наук РФ, д-ра 
техн. наук, почётного профессора ВолгГАСУ. Участник 
Великой Отечественной войны. Опубликовал более 217 работ, 
в том числе 4 книги по разработке и исследованию 
тугоплавких и износостойких сплавов. Имеет 32 авторских 
свидетельства и 2 патента на изобретение. Уроженец 
г. Урюпинска. Лит.: Золотая книга Волгоградской области. – Волгоград : 

Волгоград, 2007. – С. 190 : фот. 

5(17) 125 лет со дня рождения Михаила Степановича Шумилова 
(1895–28.06.1975), Героя Советского Союза, Почётного 
гражданина города-героя Волгограда. Командующий 64-й 
армией, оборонявшей во время Сталинградской битвы 
южные окраины города. 64-я армия под командованием 
генерал-лейтенанта М. С. Шумилова почти месяц сдерживала 
на  дальних подступах к г. Сталинграду танковые полчища   
4-й немецкой армии Г. Гота. Благодаря стойкости солдат 
и  офицеров, а также продуманным и смелым действиям 
командующего армией на юге г. Сталинграда (ныне 
Кировский и Красноармейский районы г. Волгограда) 
продолжали работать промышленные предприятия. Лит.: 

Учитель и командир / авт.-сост. Е. Н. Андреева // Полководцы 
Сталинградской битвы. – Волгоград, 2005. – С. 487–515 : ил.  
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5 95 лет со дня рождения Фёдора Никифоровича Калашникова 
(1925–2006), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1967 года. Творческая специализация: 
живопись. Основные жанры: пейзаж, индустриальный 
пейзаж. 

6(19) 120 лет со дня рождения Александра Александровича 
Новикова (1900–3.12.1976), советского военного деятеля, 
главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза, 
участника Сталинградской битвы. В период Сталинградской 
битвы А. А. Новиков в качестве представителя Ставки ВГК 
координировал боевые действия авиации фронтов. 

8 100 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Щербина    
(1920–6.05.1987), Героя Советского Союза. Отличился в ходе 
Мемельской операции 1944 года. С 5 по 10 октября его 
батальон действовал в передовом отряде бригады, совершая 
рейды по тылам врага. В ходе операции батальон с боем взял 
несколько населённых пунктов, уничтожил значительное 
количество боевой техники и живой силы противника. Лично 
Д. П. Щербин уничтожил 3 танка. Уроженец х. Никулинский 
Киквидзенского района. 

13 90 лет со дня рождения Константина Владимировича 
Ставского (1930–2006), балетмейстера, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР. С 1959 по 1994 год – главный балетмейстер 
Волгоградского театра музыкальной комедии. К. В. Ставский 
основал хореографическое отделение при Волгоградском 
училище искусств и балетную студию при театре. За свою   
35-летнюю деятельность на сцене театра в качестве 
балетмейстера поставил более двухсот спектаклей. 

14 95 лет со дня рождения Виктора Яковлевича Литвинова   
(1925–1999), волгоградского художника, заслуженного 
художника России, почётного гражданина г. Волжского. 
Член  Союза художников России с 1964 года. Творческая 
специализация: живопись. Основные жанры: тематическая 
картина, портрет, пейзаж, натюрморт. Лит.: Виктор Яковлевич 

Литвинов : (90 лет со дня рождения) / авт. ст. Л. Л. Ишкова ; сост. 
библиогр. С. И. Богатырёва // Календарь знаменательных и памятных 
дат. Волгоградская область, 2015. – Волгоград : Принт, 2014. – С. 77–81 : 
фот., портр. 
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21 125 лет со дня рождения Григория Ивановича Карижского 
(1895–5.02.1971), Героя Советского Союза. 18-я гвардейская 
стрелковая дивизия под его командованием в январе 
1945 года отличилась в Восточно-Прусской операции, овладев 
г. Инстербургом (ныне г. Черняховск Калининградской обл.). 
Уроженец х. Фитинино Котовского района. Лит.: Карижский 

Григорий Иванович / сост. А. Л. Себрякова // Имена Героев 
Советского Союза на карте Волгоградской области : информ.-библиогр. 
справ. / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения ; [сост.: 
В. Ю. Зоткина, О. В. Назарова, И. С. Плюхина, А. Л. Себрякова]. – 
Волгоград, 2007. – С. 44–46. – Библиогр.: с. 45–46. 

115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Обухова 
(1905–31.03.1998), прозаика, члена Союза писателей СССР, 
заслуженного работника культуры РСФСР. Батрачил, был 
пастухом, секретарём хуторского Совета, селькором. 
Одновременно учился на вечернем отделении 
педагогического техникума. В 1925 году продолжил учёбу 
в  Северо-Кавказском государственном университете 
в  Ростове-на-Дону, по окончании которого учительствовал 
на Кубани. В предвоенные годы жил и работал учителем 
в  Подмосковье. Участник Великой Отечественной войны. 
После войны продолжил учительствовать, жил 
в  Волгоградской области, работал в газете Киквидзенского 
района. С 1982 года жил и работал в г. Белгороде. Автор книг: 
«Вечер у костра» (Ростов-на-Дону, 1934), «Мастера земли» 
(Улан-Удэ, 1948), «Ястребовы» (Курск, 1955), «Корни врастают 
в землю» (Белгород, 1960) и др. Уроженец х. Аникеевский 
Области войска Донского (ныне Новоаннинского р-на). 
Лит.:  Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2010 год / 
Упр. культуры Белгород. обл., Белгород. гос. универс. науч. б-ка, Отд. краевед. лит. ; 

[гл. ред. Н. Рожкова ; сост.: И. Медведева, Г. Захарова].  Белгород : Константа, 2009.  

С. 148.  Библиогр.: с. 148 (3 назв.)  65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается. 

23 110 лет со дня рождения Петра Петровича Островского  
(1910–10.04.1990), журналиста-художника, заслуженного 
художника РФ. Член Союза художников России. Творческая 
специализация: изошутки, карикатуры. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1927 года стал художником газеты 
«Сталинградская правда», в которой его рисунки печатались 
вплоть до 1990 года. Оформил более 50 книг. Издано 
3 сборника карикатур и шуток. Лит.: Голуб В. Человек, который 

всегда улыбался / В. Голуб // Волгоградская правда. – 2005. – 23 нояб. – 
С. 8 : рис. 
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24 60 лет со дня рождения Владимира Александровича Серякова 
(1960), волгоградского художника. Член Союза художников 
России с 1995 года. Творческая специализация: скульптура. 

25 95 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Мельникова 
(25.11.1925–18.08.2004), участника Великой Отечественной 
войны. Награждён орденом Славы I, II, III степени. Уроженец 
ст-цы Пугачёвской (Котельниковский р-н). Лит.: Мельников Михаил 

Григорьевич // Солдатская слава : очерки о кавалерах ордена Славы / [сост. и авт. 
очерков А. А. Невара]. – Волгоград : Издатель, 2008. – С. 36 : портр. 

25 лет со времени создания в г. Урюпинске литературной 
студии «Седьмое небо» (1995). В объединение вошли поэты 
Ирина Рубанова, Юлия Сухорукова, Нина Харитонова, 
Николай Заблоцких, Наталья Поцелуева, Валентина 
Станевская и первый руководитель студии Всеволод Ромул.  

27 120 лет со дня рождения Александра Ивановича Купцова 
(1900–10.03.1987), селекционера, генетика. Ученик, 
сподвижник, продолжатель дела Н. И. Вавилова. Уроженец 
с. Саломатино Камышинского района.  

28 80 лет со дня рождения Анатолия Степановича Скрипкина 
(1940), историка, археолога, доктора исторических наук, 
профессора, заведующего Кафедрой археологии, древней 
и  средневековой истории Волгоградского государственного 
университета, заслуженного деятеля науки РФ. Более сорока 
полевых сезонов он провёл в археологических экспедициях. 
Лит.: Анатолий Степанович Скрипкин : (70 лет со дня рождения) / авт. 
ст. В. М. Клепиков ; сост. библиогр. О. В. Назарова // Календарь 
знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 2010. – 
Волгоград, 2009. – С. 68–71 : фот., портр. 

В ноябре исполняется 

100 лет со дня основания Волгоградского индустриального 
(в  1920-е гг. – механического, 1930–1942 гг. – тракторо-
строительного, 1944–1953 гг. – машиностроительного,        
1953–1963 гг. – судостроительного) техникума (1920). 
Открытие механического техникума им. Ньютона в 1920 г. 
было продиктовано необходимостью подготовки 
специалистов для предприятий Красного Царицына: 
металлургического завода «Красный Октябрь», 
машиностроительного завода «Баррикады» и лесопильного 
завода «Электролес». Первыми «ньютоновцами» стала группа 
царицынских юношей из 50 человек. Все выпускники 
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периода 1929–1932 гг. явились основной частью технического 
персонала первенца первой пятилетки – Сталинградского 
тракторного завода. Почти сразу после окончания 
Сталинградской битвы, в 1944 году, техникум стал готовить 
специалистов для красноармейской «Судоверфи», ставшей 
затем его базовым предприятием. 10 декабря 2010 года 
ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» был 
вновь реорганизован в форме присоединения к нему 
государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений: «Волгоградский социально-
экономический техникум», «Профессиональное училище 
№ 6», «Профессиональное училище № 31» 
и  «Профессиональное училище № 33». 

Декабрь 

1–10 100 лет назад в Царицыне состоялся II губернский съезд 
Советов, наметивший практические задачи по борьбе 
с  хозяйственной разрухой и голодом, по восстановлению 
экономической жизни губернии и оказанию помощи деревне 
(1920). 

5 75 лет со времени основания Новоаннинской центральной 
районной детской библиотеки (1945). Организаторы – 
заведующая библиотекой Анна Владимировна Родионова, 
библиотекари Анна Филипповна Грешнова и Мария 
Алексеевна Челышева. На плечи этих хрупких женщин легла 
самая трудная работа – сборка нового библиотечного 
оборудования, ремонт нового помещения и многое другое. 
Всё это они делали своими руками и силами. Проводили 
огромную воспитательную работу с детьми, организовывали 
культурный досуг школьников. В библиотеку ежедневно 
приходили 100–150 читателей, её услугами стали 
пользоваться учителя и библиотекари села, преподаватели 
школ. 

7(19) 190 лет со дня рождения Даниила Лукича Мордовцева    
(1830–10(23).06.1905), историка, публициста, романиста. 
Уроженец слободы Даниловки Усть-Медведицкого округа 
Области войска Донского (ныне р. п. Даниловка). 
Всё  его  творчество посвящено России, её богатейшей 
истории, героическому народу. Его книги при жизни 
издавались на 18 языках. Д. Л. Мордовцев один из первых, 
кто  обратился к исследованию (в том числе – 
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художественному) истории, быта и нравов нашего края, 
обычаев донского казачества. Лит.: Андрианова Г. Н. Они остались 

в нашей истории / Г. Н. Андрианова. – Волгоград, 2005. – С. 118–120 ; 
Мордовцев Даниил Лукич : память о писателе-земляке : биобиблиогр. 
справка / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения ; [сост.: 
О. В. Назарова, В. Ю. Зоткина, Л. М. Покровская ; ред.: О. В. Назарова, 
Т. И. Климова]. – Волгоград, 2009. – 20 с. : фот. – К 180-летию со дня 
рождения писателя. – Библиогр.: 54 назв. 

7 95 лет со дня рождения Юрия Гавриловича Тупицына    
(1925–23.12.2011), волгоградского прозаика, фантаста. 
Член  Союза писателей России с 1995 г. Автор книг: 
«На восходе солнца» (Волгоград, 1977), «Перед дальней 
дорогой» (М., 1978), «Красные журавли» (М., 1982), «Дальняя 
дорога» (Волгоград, 1984), «В дебрях Даль-Гея» (Волгоград, 
1990) и др. Лит.: [Тупицын Юрий Гаврилович] // Живое слово : 

сведения о волгоградских писателях, библиография / [ред. Т. И. 
Брыксина ; сост.: Т. И. Брыксина и др.]. – Волгоград : Отрок, 2007. – С. 19 
; Победитель времени и пространства : к юбилею Юрия Тупицына : 
памятка для читателей / Камышин. Центр. район. б-ка, Метод.-
библиогр. отд. ; [сост. В. Г. Шмидт]. – Камышин, 2015. – 4 с. : портр. – 
(Писатели-юбиляры Волгоградской области). 

11 50 лет со времени образования Дзержинского района 
г. Волгограда (1970). Лит.: Гришин Ю. В. Район, в котором хочется 

жить : [беседа с Главой Дзержинского района г. Волгограда Юрием 
Васильевичем Гришиным / записал И. Ильин] // МК в Волгограде. – 
2010. – 8–15 дек. – C. 13–14 : фот. 

13 60 лет со дня рождения Екатерины Михайловны Пышта 
(1960), волгоградского художника. Член Союза художников 
России с 1990 года. Творческая специализация: 
монументально-декоративное искусство, живопись.  

17 100 лет со дня рождения Владимира Матвеевича Костина 
(1920–3.11.1982), волгоградского поэта, драматурга, участника 
Великой Отечественной войны. Первые стихотворения 
появились в «Сталинградской правде» после возвращения 
с  фронта. Первая книга стихов «Утро моего города» увидела 
свет в 1950 году. Автор книг «Улица мира» (1951), 
«Всегда  готовы!» (1968), «Вторая весна» (1971) и др., а также 
драматических произведений: «У последней черты» («Звёзды 
на крыльях»), «Я – актриса», комедии «Волжаночка», «Любовь 
и Григорий». Уроженец г. Царицына (Волгограда). 
Лит.: Ананко А. Улица мира средь пекла войны / А. Ананко // 
Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских писателях. – 
Волгоград, 2006. – С. 205–208 : фот. 
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18 95 лет со дня рождения Надежды Алексеевны Павловской 
(1925), волгоградского скульптора. Член Союза художников 
России с 1955 года. Творческая специализация: 
монументальная и станковая скульптура.  

21 110 лет со дня рождения Александра Даниловича Фадеева 
(1910–19.12.1987), Героя Советского Союза. Отличился 
во  время Берлинской операции. 16 апреля 1945 года полк 
А. Д. Фадеева своими действиями поддерживал части 
корпуса во время прорыва немецкой обороны с плацдарма 
на  западном берегу р. Одер, нанеся противнику большие 
потери, и в числе первых вошёл в г. Берлин. Уроженец 
с. Громославка (Октябрьский р-н). 

22* 60 лет со дня рождения Сергея Владимировича Стрельченко 
(1960–15.07.2010), волгоградского писателя-фантаста 
(творческие псевдонимы: Ян Черноризенко, Сергей 
Церетели, В. Растягайчиков), библиотекаря. Окончил ВГПИ 
им. А. С. Серафимовича; в 1984 году, получив специальность 
учителя истории, обществоведения и правоведения, работал 
в с. Кислово Быковского района Волгоградской области. 
С  1989 года – главный библиотекарь Отдела периодических 
изданий Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. 
Профессиональный журналист, переводчик зарубежной 
фантастики. С конца 1980-х руководил Клубом любителей 
фантастики «Офир». Им написано около сотни рассказов 
(миниатюр) в жанре фантастики: «Улей», «Роковая ошибка», 
«Не совсем так…», «Встреча в Галактике» и др. Является 
автором нескольких научно-популярных работ 
о  взаимодействии этносов, мифологий и культур мира. 
Его  произведения опубликованы в отечественных 
и  зарубежных периодических изданиях. Единственная книга 
вышла в свет после смерти автора – «По воле народов страны 
Офир» (Волгоград, 2013). Уроженец г. Сталинграда 
(Волгограда).  

23 95 лет со дня рождения Владимира Михайловича Куликова 
(1925), заслуженного деятеля науки РФ, академика 
Международной академии аграрного образования. 
Имеет  патент на уникальную минеральную подкормку 
для  животных – бишофит. Уроженец ст-цы Алексеевской 
Алексеевского района. Лит.: Дорогие сослуживцы : воспоминания / 

авт.-сост. В. И. Нефёдова. – Волгоград, 2006. – С. 51–52 : портр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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24 60 лет со дня рождения Елены Ивановны Григорьевой (1960), 
волгоградского художника. Член Союза художников России 
с 1991 года. Творческая специализация: керамика. 

25 75 лет со дня рождения Владимира Петровича Овчинцева 
(1945), волгоградского поэта, лауреата Всероссийской 
литературной премии «Сталинград». С 1992 года – 
председатель правления Волгоградского отделения Союза 
писателей РФ. Автор книг: «Звёзды полупустыни» (1992), 
«Стихотворения» (1995), «Избицкий дом» (1995), «Конопатая 
весна» (1995), «Снега полей» (2005), «Поднебесье» (2009), 
«Русский вальс» (2014), «Цветные облака» (2015) и др. 
Уроженец г. Сталинграда (Волгограда). Лит.: Кузьмина Т. Быть 
самим собой! / Т. Кузьмина // Отчий край. – 2011. – № 1. – C. 37–41. 

26 200 лет со дня рождения Григория Павловича Еманова   
(1820–1880), полковника, артиллериста. Принимая участие 
в  подавлении польского мятежа, был награждён орденом 
святого Георгия 4-й степени «За отличное мужество 
и  храбрость, проявленные 12 августа 1863 года 
в  Фаславицком лесу». Это был первый филоновский казачий 
офицер, получивший высокую награду Российской империи. 
Уроженец ст-цы Филоновской Хопёрского округа Области 
войска Донского (Новоаннинский р-н). Лит.: Широкова Г. Ф. 

«Во  тьме исчезнувшие предки» : (документально-художественная 
повесть) / Г. Ф. Широкова. – Новоаннинский, 2010. – С. 59. 

 150 лет назад началось движение поездов на участке 
Борисоглебск–Филоново (1870). Так появилась станция 
Филоново Грязе-Царицынской железной дороги (ныне 
Новоаннинского р-на). Станция Филоново, как и станция 
Царицына, была второго класса, имела красивый 
двухэтажный вокзал из красного кирпича. Протяжённость 
путей, закреплённых за Филоново – 2726,57 саженей. 
Лит.:  Поклон родному городу : (историческая летопись) : образ города, 
в  лове и фотоэтюдах явленный / авт.: Г. Ф. Широкова, Г. И. Слободская. 
– Новоаннинский : [б. и.], 2006 (Тип. Новоаннинская). – С. 14. 

27 95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Лебёдкина 
(1925-17.07.1998), участника Великой Отечественной войны. 
Награждён орденом Славы I, II, III степени. Уроженец 
х. Рубежный Царицынской губернии (ныне Калачёвского р-
на). Лит.: Лебёдкин Анатолий (Даниил) Иванович // Солдатская слава : 

очерки о кавалерах ордена Славы / [сост. и авт. очерков А. А. Невара]. – 
Волгоград : Издатель, 2008. – С. 34 : портр. 

29 50 лет назад в строй действующих предприятий вступила 
Волгоградская обувная фабрика (1970). Ныне ЗАО 
«Волгоград-Обувь». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В 2020 году исполняется 

800 лет со дня рождения Александра Ярославовича Невского 
(ок. 1220–14.11.1263), русского государственного деятеля, 
выдающегося полководца Древней Руси. А. Я. Невский – 
духовный покровитель г. Волгограда. В 2007 году на площади 
Павших борцов в г. Волгограде ему поставлен памятник, 
автор памятника – волгоградский скульптор, заслуженный 
художник России Сергей Щербаков, общая высота памятника 
– более 7 м. 

 450 лет со времени образования Войска Донского (1570) – 
центрального военно-политического образования донских 
казаков. Просуществовало до 20-х гг. XX в. Столица – вначале 
Черкасский городок в дельте Дона, а с 1805 года – 
г. Новочеркасск (Ростовская обл.). Структура Войска: 
войсковой круг (общая сходка всех находящихся в донском 
центре казаков), войсковой атаман, войсковые есаулы и пр. 
Войсковой круг, помимо политических функций, занимался 
сбором информации о противнике (турках, татарах), 
планировал военные предприятия. Хозяйственные занятия: 
скотоводство, охота, рыболовство, с XVIII в. – земледелие. 
Этнический состав: русские, татары, турки, литовцы, 
украинцы, калмыки. Религиозное мировоззрение: 
поликонфессиональность. 

 425 лет назад Усть-Медведицкая станица впервые 
упоминается под именем «Медведицкого городка», когда этот 
городок выдержал двухкратное нападение на него литовских 
черкас и отразил их. Он находился на левой стороне р. Дон 
при впадении в него р. Медведицы (1595). Лит.: Гомулов В. И. Усть-

Медведицкий округ : демографический и историко-географический 
справочник (XVIII–первая треть XX вв.) / Волгогр. гос. акад. повышения 
квалификации и переподгот. работников образования [и др.] ; В. И. Гомулов, 
В. И. Супрун. – Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2008. – С. 29.  

* 320 лет со времени начала заведения шелководства на реке 
Ахтубе по повелению императора Петра I (1700).  

300 лет назад по указу Петра I от Царицына до Паньшина 
была построена сторожевая линия, которая состояла из рва 
и  вала высотой 12 метров и четырёх земляных крепостей 
(1720). Между крепостями Мечётной, Грачёвской, Осокорской 
и Донской были установлены форпосты, охранявшиеся 
солдатами и казаками.  
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300 лет назад была проведена первая народная перепись 
Низового Поволжья (1720). 

 270 лет со времени основания села Отрадное (1750). 
Село  основано астраханским генерал-губернатором 
Н. А. Бекетовым. 10 июля 1931 года включено в черту 
г. Сталинграда. В настоящее время входит в состав 
территории Кировского района г Волгограда.  

250 лет назад в Царицыне учреждены гражданские 
управления с подчинением власти Астраханскому 
губернатору (1770). 

250 лет со времени основания села Нижняя Добринка 
Камышинского уезда Саратовской губернии (1770) (ныне 
Жирновского р-на). Развитие поселения связано с 
разработкой эльтонской соли. Дата установлена местным 
краеведом Фёдором Герасимовичем Ивановым.  

250 лет назад село Ольховка стало слободой (1770). Первые 
упоминания об Ольховке как о населённом пункте 
встречаются в архивных документах за 1718 года. Лит.: Родная 

земля Ольховская. – Волгоград, 2008. – С. 60. 

* 225 лет назад построена Никитская церковь (1795), ныне 
действующая в Кировском районе г. Волгограда.  

220 лет со дня рождения Андрея Филипповича Леопольдова 
(1800–13.04.1875), исследователя Саратовского края, автора 
книг «Исторический очерк Саратовского края» (М., 1848), 
«Исторический очерк Саратова и пугачёвщины» (Саратов, 
1874), более 160 публикаций по истории Саратовского 
Поволжья. Основные его труды посвящены археологии 
и  этнографии, истории г. Саратова и губернии, отдельным 
населённым пунктам и историческим памятникам, р. Волге.  

220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Краснова 
из  станицы Букановской ныне Кумылженского района 
Волгоградской области (1800–14.04.1897), генерал-лейтенанта, 
участника Турецкой (1828–1829) и Восточной войн, 
известного общественного деятеля и публициста родного 
края. Автор статей «Низовые и верховые казаки», 
«Малороссияне на Дону», «О донской казачьей службе», 
«Партии на Дону» и др. Умер в своём имении Хопёрского 
округа Области войска Донского. Лит.: Корягин С. В. Кавказская 

и  Восточная войны / С. В. Корягин. – Москва : Русаки, 2005. – Вып. 56. – 
С. 150–153. – (Генеалогия и семейная история донского казачества). 
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220 лет со дня рождения Григория Николаевича Амалиева 
(1800–?), священника. С 1832 года в течение 17 лет – ректор 
Саратовского духовного училища, затем настоятель Спасо-
Преображенского монастыря. Занимаясь богословием, 
напечатал «Разбор пророчества Моисеева о лице Мессии». 
Уроженец г. Царицына (Волгограда). Скончался в сане 
архимандрита Гавриила. Лит.: Бичехвост Н. Ф. Амалиев Григорий 

Николаевич // Звени, звени, Святая Русь / Н. Ф. Бичехвост. – 
Волгоград, 2007. – С. 187. 

200 лет назад в Сарепте началось производство ткани 
«сарпинка» (1820). 

195 лет со дня рождения Михаила Христофоровича 
Сенюткина (1825–1879), казака, служителя закона, автора 
публикаций по истории казачества в газете «Донские 
войсковые ведомости», журналах «Современник», «Военный 
сборник». Автор популярной книги XIX в. «Донцы». 
Уроженец ст-цы Усть-Медведицкой (г. Серафимович). 

150 лет со времени основания г. Краснослободска (1870). 
До 1920 г. – х. Букатин. Своё наименование получил 
от  первого засельника – Агея Николаевича Букатина 
с сыновьями. Жители – бывшие городовые казаки. В 1922 году 
переименован в посёлок Красная Слобода, в 1955 году – город 
Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской 
области. Лит.: Краснослободск // Энциклопедия Волгоградской 

области = Encyclopedia of the Volgograd oblast. – 2-е изд., доп. и испр. – 
Волгоград : Издатель, 2009. – С. 146 ; Что читать о городе 

Краснослободске : библиогр. указ. / Среднеахтуб. МЦБ, Краснослобод. 
гор. фил. № 1 ; [сост. Г. В. Жадаева]. – Краснослободск, 2010. – 44 с. 

150 лет назад начала действовать железнодорожная линия 
Грязи–Царицын, соединившая Нижнее Поволжье с центром 
России (1870). 

150 лет со времени основания переправы через Волгу между 
Царицыном и х. Букатин (1870), в настоящее время – между 
г. Волгоградом и г. Краснослободском. Закрыта в октябре 
2009 года в связи с вводом в эксплуатацию моста через Волгу. 
Лит.: Марченко Н. Печаль порта / Н. Марченко // Волгоградская 
правда. – 2009. – 30 окт. – С. 3 : фот.  
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150 лет со дня рождения Якова Яковлевича Вебера             
(1870–?.02.1958), выдающегося немецкого живописца, автора 
знаменитых волжских пейзажей. С 1915 по 1937 гг. проживал 
в с. Немецкая Щербаковка (Мюдьберг) Камышинского уезда 
Саратовской губернии (ныне с. Щербаковка Камышинского 
р-на). Награждён премией им. Архипа Куинджи. Умер 
в изгнании. Уроженец с. Голый Карамыш (затем Бальцер) 
Сосновской волости Камышинского уезда (ныне 
г. Красноармейск Саратовской обл.). 

125 лет со дня рождения Прокопия Захаровича Ложкина 
(1895–1966), врача-терапевта, заслуженного врача РФ. 
Во  время Гражданской войны – фельдшер X-й армии, 
принимал участие в обороне г. Царицына. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1946 года работал главным врачом 
противотуберкулёзного диспансера. 

125 лет со дня рождения Артура Ивановича Иозуса          
(1895–1945), садовника Александровского парка г. Камышина 
(ныне Городской парк имени комсомольцев-добровольцев). 
Прославился особой виртуозностью в цветочном 
оформлении. В 1909–1945 гг. работал научным сотрудником 
Камышинского лесомелиоративного опорного пункта. 
Талантливым учёным выращены сотни тысяч единиц 
высококачественного лесного и плодового посадочного 
материала. Знаменитый селекционер И. В. Мичурин в своей 
опытной работе использовал сеянцы и саженцы, выращенные 
А. И. Иозусом. 

125 лет назад в г. Царицыне, в портняжной мастерской 
Рыбинцева, произошла экономическая забастовка мастеров 
и  подмастерьев (1895).  

120 лет со дня рождения Александра Николаевича Гудкова 
(1900–1979), учёного-изобретателя, заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, доктора технических наук, профессора. 
Участник Великой Отечественной войны. С 1947 года работал 
в  Волгоградском сельскохозяйственном институте. 
Один  из  основателей отечественной современной науки – 
земледельческая механика. Лит.: Дорогие сослуживцы : 

воспоминания / авт.-сост. В. И. Нефёдова. – Волгоград, 2006. – С. 180–181 
: портр. 
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120 лет со дня рождения Фёдора Георгиевича Логинова  
(1900–1958), инженера-гидротехника, хозяйственного деятеля, 
лауреата Государственной премии СССР. В 1950 году 
Ф. Г. Логинов назначен генеральным директором 
строительства Сталинградской ГЭС и вновь созданной 
строительной организации «Сталинградгидрострой». 
В 1951 году по его инициативе развернулось строительство 
рабочего посёлка строителей ГЭС, ныне г. Волжский. 22 июля 
1974 года в Волжском Ф. Г. Логинову открыт памятник. 
Лит.:  Рогозин А. А. Гидростроитель Фёдор Логинов : (судьба в 
контексте эпохи) : монография / А. А. Рогозин. – Волгоград : ВолгГАСУ, 
2014. – 156 с. : ил. 

100 лет со времени открытия Царицынской психиатрической 
больницы (1920). Ныне – Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая больница № 2, руководитель – 
Михаил Юрьевич Баканов. 

100 лет со дня рождения Петра Григорьевича Баранова     
(1920–11.03.1943), Героя Советского Союза. К июню 1942 года 
совершил 103 боевых вылета на бомбардировку важных 
объектов в тылу врага, нанеся противнику значительный 
урон в живой силе и боевой технике. Уроженец 
х. Барановский Киквидзенского района. 

100 лет со времени выхода в свет первого номера газеты 
«Знамя» Ленинского района (1920). Начала издаваться как 
«Красная Ахтуба» – орган Ленинского уездного исполкома, 
уездного комитета РКП и профсовета. В последующие годы 
её название не раз менялось – «Колхозная степь», 
«Большевик», «Ленинская правда», а с 1 июня 1966 года 
прижилось и полюбилось нынешнее название – «Знамя». 
Учредитель издания сегодня – Комитет информационной 
политики Волгоградской области, Администрация 
Ленинского района Волгоградской области, МБУ «Редакция 
газеты «Знамя». Главный редактор – О. А. Сивкова. 
Лит.:  Региональная пресса: хроника сегодняшнего дня : 
аннотированный указатель газет городов и районов Волгоградской 
области / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Сектор период. изд. ; [сост. 
И. В. Виденина ; ред. В. В. Беляева ; отв. за вып. О. А. Лященко]. – 
Волгоград, 2016. – Вып. 2 : Газеты. – С. 24. 
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100 лет со времени образования архива Камышинского 
уездного исполнительного комитета (ныне – архивный отдел 
Администрации городского округа – город Камышин). 
Главной задачей архива были концентрация документов 
учреждений, находящихся на территории уезда, 
и  документов первых лет советской власти, а также 
их  систематизация (1920). В настоящее время в архивном 
отделе на хранении находится 602 фонда, 136112 ед. хр. 
За  период 1917–2002 гг. Начальник отдела – Юлия Сергеевна 
Диканева. Лит.: Архивная служба Волгоградской области. 1923–2008 / 

Ком. по управлению архивами Администрации Волгогр. обл., Гос. 
архив Волгогр. обл. [и др.]. – Волгоград, 2008. – С. 64.  

95 лет со дня рождения Ивана Ивановича Гайворонского 
(1925–24.07.1944), Героя Советского Союза. Отличился 
28 сентября 1943 года. Одним из первых переправился 
на  правый берег р. Днепр у с. Мишурин Рог 
(Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл.). Уроженец 
пос. Елань (р. п. Елань). Лит.: Гайворонский Иван Иванович / сост. 

А. Л. Себрякова // Имена Героев Советского Союза на карте 
Волгоградской области : информ.-библиогр. справ. / Волгогр. ОУНБ 
им. М. Горького, Отд. краеведения ; [сост.: В. Ю. Зоткина, О. В. Назарова, 
И. С. Плюхина, А. Л. Себрякова]. – Волгоград, 2007. – С. 28–29. – 
Библиогр.: с. 29. 

95 лет со дня рождения Семёна Васильевича Гайдукова   
(1925–6.06.1996), Героя Советского Союза. Отличился 
11 апреля 1945 года в бою юго-восточнее населённого пункта 
Метгетен (ныне пос. Лесное Калининградской обл.). 
Уроженец с. Мачеха Киквидзенского района. 

95 лет со дня рождения Алексея Федотовича Климашкина 
(1925–17.02.1944), Героя Советского Союза. Отличился 
в  период с 31 января по 17 февраля 1944 года 
при  освобождении Днепропетровской области. Личным 
примером увлекал за собой бойцов подразделения. В бою 
за  с. Великая Костромка (Апостоловский р-н) заменил 
выбывшего из строя командира роты, уничтожил несколько 
десятков солдат и офицеров противника. Погиб. Уроженец 
с. Матышево Руднянского района. Лит.: Климашкин Алексей 

Федотович / сост. О. В. Назарова // Имена Героев Советского Союза на 
карте Волгоградской области : информ.-библиогр. справ. / Волгогр. 
ОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения ; [сост.: В. Ю. Зоткина, О. В. 
Назарова, И. С. Плюхина, А. Л. Себрякова]. – Волгоград, 2007. – С. 46–47. 
– Библиогр.: с. 47. 



 50 

95 лет со дня рождения Василия Лазаревича Попова        
(1925–13.04.1945), Героя Советского Союза. Отличился в боях 
6–9 апреля 1945 г. при штурме г. Кёнигсберг (Калининград). 
Уроженец х. Прошено Клетского района. 

90 лет со дня рождения Василия Степановича Зенина       
(1930–2004), спортсмена (борьба), заслуженного мастера 
спорта СССР. Выпускник Волгоградского государственного 
института физической культуры. Чемпион мира по борьбе 
(1961), чемпион СССР (1958), 4-кратный чемпион РСФСР 
(1953, 1956, 1957, 1958).  

90 лет со дня рождения Геннадия Васильевича Ковалёва 
(1930–1990), учёного в области медицины, д-ра мед. наук, 
профессора. Заведующий кафедрой фармакологии 
Волгоградского медицинского института (1970–1990). 
По  его  инициативе в медицинском институте создана 
Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) 
и открыты Кафедры клинической фармакологии и 
интенсивной терапии, фармакологии и биофармации 
Факультета усовершенствования врачей (ФУВ). 

90 лет со дня рождения Николая Георгиевича Короткова 
(1930–2005), врача-хирурга, народного врача СССР, почётного 
гражданина г. Фролово. Свой профессиональный путь начал 
сельским врачом-хирургом в районной больнице 
Фроловского района. В 1956 году, пройдя специализацию, 
значительно расширил спектр помощи в районном 
больнично-поликлиническом комплексе. По его инициативе 
стали проводиться сложные хирургические операции, 
такие  как остеосинтез, урологические, торакальные, 
абдоминальные, и вмешательства – операции на голове, 
печени, желчевыводящих путях и сердце. Для решения 
проблем своевременного и достаточного снабжения кровью 
хирургического отделения в 1978 году при Фроловской ЦРБ 
было построено отделение переливания крови. В 1979 году 
при непосредственном участии Н. Г. Короткова введён новый 
хирургический корпус на 120 коек. Лит.: Народный врач СССР // 

За медицинские кадры. – 2009. – 21 дек. – С. 1 : фот. 

75 лет со дня рождения Александра Витальевича Кокшилова 
(1945), редактора Нижне-Волжского книжного издательства, 
журналиста, поэта г. Волжский. Автор поэтических книг: 
«Обрыв» (1999), «Агитплощадка» (2002), «Еду я» (2004), 
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«Январь» (2006), «Скрижаль» (2007), «Слово и Дело» (2012), 
«Любочка» (2013), «Родине поклон» (2018), «А до неба душой 
подать» (2019) и др. Лит.: Кокшилов Александр Витальевич : (к 70-

летию со дня рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат. 
г. Волжский, 2015 / МИБС г. Волжского, ЦГБ ; [ред.-сост. В. А. 
Царегородцева]. – Волжский, 2014. – С. 23–24 : портр. 

75 лет назад основана Научно-техническая библиотека 
проектного института «Волгоградгражданпроект» (ныне 
не существует). Фонд библиотеки составлял 56 000 ед. уч., 
в  т. ч. периодики (в назв.): отеч. – 77, спецвидов – 14 000, 
пром. кат. – 25 000. Основная тематика фонда: экономика 
и планирование строительства, архитектура, гражданское 
строительство, сантехника, электроснабжение, теплотехника, 
газоснабжение, искусство. Библиотека осуществляла 
справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание специалистов института, а также выдавала 
книги по МБА (1945). 

50 лет назад, по данным Всесоюзной переписи населения, 
в  г. Волгограде насчитывалось 818 тысяч жителей (1970). 

50 лет назад генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев побывал с визитом в г. Волжском, на Волжской ГЭС 
и  Волжском трубном заводе (1970). Лит.: Легендарные уроженцы 

и гости Волжского // Родной город. – 2008. – 3 дек. – С. 11 : портр. 

50 лет со времени образования треста 
«Волгоградгражданстрой» (1970).  

50 лет со времени открытия гостиницы «Южная» 
в г. Волгограде (1970). Современный отель «Южный» работает 
под новым именем, его преобразования коснулись 
интерьеров жилых помещений, ресторана, лобби и других 
гостевых зон, превратив гостиницу в современный 
качественный объект размещения, которому официально 
присвоена категория три звезды. Лит.: Гостиница «Южная» – Ваш 

уютный дом! : [буклет]. – [Волгоград : б. и. (ООО «Арт линия»), б. г.]. – 
[6] с. : фот. ; Строгова М. Новый уровень гостиницы «Южная» / М. 
Строгова // Аргументы недели. – 2010. – 9–15 дек. (№ 48). – Прил.: с. 16 : 
фот. – (Аргументы недели. Нижнее Поволжье). 
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50 лет со времени основания Камышинского завода слесарно-
монтажного инструмента (1970). Основной продукцией 
завода является слесарно-монтажный инструмент: ключи 
гаечные различных размеров и видов, ключи торцовые, 
лопатки монтажные, слесарные молотки, зубила, бородки, 
отвёртки, сменные головки, ключи для специальных 
операций, также различные наборы слесарно-монтажного 
инструмента. Генеральный директор – Геннадий 
Александрович Гончаров. Лит.: Люби и знай свой край / Ком. по 

образованию, Администрация гор. округа – г. Камышин ; [отв. за вып. 
И. Г. Норенко]. – Волгоград : Панорама, 2007. – С. 65. 

50 лет со времени открытия Волгоградского научно-
исследовательского противочумного института (1970) 
на  основе существовавшей с 1913 года и в последующем 
неоднократно реорганизовавшейся Царицынской 
противочумной бактериологической лаборатории. 
На  сегодняшний день Волгоградский научно-
исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора является крупным научно-
исследовательским центром, в котором работают около 
300 сотрудников, из них – 71 научный сотрудник, в т. ч. 
9 докторов и 45 кандидатов наук. Институт располагает 
11612 м2 производственных площадей, 14 научными 
подразделениями и отделом подготовки специалистов 
по ООИ, оснащёнными модернизированным оборудованием, 
современной налаженной патентно-информационной 
службой, питомником лабораторных животных. Директор – 
д-р мед. наук Андрей Владимирович Топорков. Лит.: Сукачёва 

О. А. ФГУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный 
институт» // Санитарный кордон : страницы истории санитарно-
противоэпидемиологической организации Царицына–Сталинграда–
Волгограда / О. А. Сукачёва. – Волгоград : Панорама, 2009. – С. 160–162 : 
фот. 

50 лет назад библиотеки Чернышковского района приняли 
участие во Всесоюзном смотре библиотек. За период смотра 
было выдано 59176 экз. книг, из них – 12512 в I-ом кв. 
Литературы о В. И. Ленине было выдано 12167 экз., 
ленинских работ – 1790. По итогам смотра, которые были 
подведены 20 мая 1970 года, Центральная районная 
библиотека заняла 1-ое место среди районных библиотек 
(1970). Лит.: Луночкин М. Н. Земли заветный уголок / М. Н. Луночкин. 

– Волгоград : Издатель, 2006. – С. 206. 
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25 лет со времени создания Музея истории авиации 
при  Центре «Качинец» (1995). Основатель – подполковник 
запаса, выпускник Школы юных космонавтов-качинцев 
Сергей Валентинович Антонов. Сегодня музей находится 
в отдельной классной комнате, где располагаются стенды, 
витрины с экспонатами, фотоэкспозиции, муляжи и макеты. 
Лит.: Музейные комплексы образовательных учреждений 
Волгоградской области : информационные материалы / авт.-сост. М. Т. 

Поляков.  Волгоград : Издатель, 2009.  С. 17. 

25 лет со времени создания Волжского оркестра русских 
народных инструментов им. Н. Н. Калинина (1995), основная 
задача которого – сохранение и развитие традиций 
оркестрового исполнительства на русских народных 
инструментах, воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма и любви к своей Родине и родному краю. 
Дирижёром оркестра со дня его основания является 
заслуженная артистка РФ Галина Геннадьевна Иванкова. 

25 лет назад по инициативе художественного руководителя 
и  главного дирижёра Волгоградского академического 
симфонического оркестра Эдуарда Серова был учреждён 
Международный конкурс «Симфония» (1995). Главная цель 
конкурса – помочь музыкантам нового поколения 
не  потеряться, стать мастерами, подготовить будущие 
творческие кадры симфонических оркестров. 
Этот музыкальный марафон юных талантов в возрасте 
до  20 лет – единственное в истории культуры России 
мероприятие такого уровня. Уникальность конкурса в том, 
что он проводится среди исполнителей, представляющих все 
инструменты симфонического оркестра: струнные 
смычковые и арфу, деревянные духовые, медные духовые 
и  ударные. 

О. В. Назарова 
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1855 Архиепископ Царицынский 

Дамиан (Говоров)  

(165 лет со дня рождения) 

11 (24) 

февраль 

 

Архимандрит Дамиан 
(Говоров) 

Фотография нач. XX века 

Родился будущий владыка 11 (24 февраля) 
1855 года в семье священника Григория 
Говорова, был крещён Димитрием. 
По  окончании Екатеринославской духовной 
семинарии в 1878 году он, по законам того 
времени, получил звание студента и был 
направлен в духовное училище при 
Таврической духовной семинарии 
в  г. Симферополь учителем русского 
и  церковнославянского языков, параллельно 
молодой преподаватель работал 
в  епархиальном женском училище. Через 
год он получил место священника в церкви 
духовного училища. Спустя 4 года 
Д. Г. Говоров переехал в г. Керчь, где стал 
законоучителем женского института, а позже 
преподавал Закон Божий и в других учебных 
заведениях этого города.  

Подобно праведному Иоанну Кронштадскому, молодой 
священник много внимания уделял отошедшим от православия людям 
«дна». Каждое воскресенье о. Димитрий ездил в городской ночлежный 
дом, где проводил беседы, читал проповеди. Как отмечено в одной из 
статей о почившем владыке, в результате этой деятельности 
«многие  ушедшие от церкви снова возвратились в её лоно».  

15 лет он отдал женскому институту, много его воспитанниц 
получили знания и духовное воспитание от талантливого 
преподавателя. В 1898 году о. Димитрий становится настоятелем 
Керченского собора и возводится в сан протоиерея. Он большое 
внимание уделяет приходской жизни, воспитанию общества 
на  религиозно-нравственных началах, заботится о красоте 
богослужения, устраивая церковные хоры, занимался миссионерскими 
делами. Ему приходилось выезжать за пределы Керчи для выполнения 
поручений Таврического архиерея по налаживанию духовной жизни 
в  епархии. 
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В 1904 году протоиерея Д. Говорова перевели в Петропавловскую 
церковь на Журавлёвке у г. Харькова, где он проработал в течение 3 лет. 
Будучи уже 52 лет от роду отец Димитрий принял решение продолжить 
своё духовное образование и поступил в Киевскую духовную академию. 
Во время учёбы его постигло личное горе – он овдовел. По окончании 
академии 5 (18 октября) 1911 года в пещерах Киевской лавры 
митрополит Киевский Флавиан постриг его в монашество с именем 
Дамиана.  

Некоторое время иеромонах Дамиан читал лекции для всех 
1500 монахов лавры, а в декабре 1911 года его возводят в сан 
архимандрита и назначают ректором Кишинёвской духовной 
семинарии. 5 лет проработал в этом учебном заведении отец Дамиан, 
совершив за это время много полезных преобразований, за что получил 
от Священного Синода благодарность.  

26 апреля 1916 года в Сионском соборе в г. Тифлисе состоялась 
хиротония архимандрита Дамиана во епископа Эриванского. 
В  его  подчинении находились Эриванская и Елезаветпольская епархии 
и входящий тогда в состав России Карс. Во время отсутствия экзарха 
Грузии под распоряжением епископа Дамиана оставался весь 
грузинский экзархат. В дни революции он был переведён на Волгу 
в  Саратовскую епархию, стал первым викарием, епископом 
Петровским. Он участвовал в выборах саратовского архиерея 
в  1917 году.  

С созданием Царицынской губернии патриарх Тихон назначил 
сюда для организации епархии епископа Дамиана. В августе 1919 года 
он эвакуировался в г. Ставрополь, но в конце октября возвратился. 
Его  усилиями в городе открылось пастырско-богословское училище, 
прообраз нынешнего Царицынского Православного университета 
преподобного Сергия Радонежского, было создано Александро-Невское 
братство. Но к концу года Красная Армия окружила г. Царицын, 
и  3 января 1920 года он снова перешёл в руки большевиков.  

Владыка уехал сначала в г. Ростов, потом в Крым. Здесь 
в  г. Севастополе он основал смешанную гимназию. В Крыму владыка 
встал во главе Свято-Владимирского православного братства 
(как  сказано в одной из газет, «в Херсонесе у купели святого князя 
Владимира»), которым руководил до последних своих дней. В 1936 году, 
буквально за несколько дней до кончины владыки, в болгарском городе 
Асеновграде вышла в свет брошюра «Всероссийское Свято-
Владимирское братство ко дню его 15-летия и 80-летия Председателя 
Братства Высокопреосвященнейшего Дамиана, архиепископа 
Царицынского».  
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После отступления Белой армии епископ Дамиан отбыл 
в г. Константинополь, где служил по воскресениям и праздничным дням 
в посольской Харбиевской церкви, разрушенной впоследствии 
большевиками, и преподавал Закон Божий в школе при этом храме. 
Очевидцы отмечали, что епископ Дамиан оказывал духовную 
и  материальную поддержку русской эмиграции. 

В 1921 году владыка Дамиан издал в г. Константинополе несколько 
книг. В двенадцатистраничной брошюре «Война» он призывал: 
«Подними, православный воин, высоко знамя Христово. Борись с воинством 
диавола, обольстителя вселенной, обольстившего твоих братьев. Этому 
обольстителю не должно иметь места в нашей православной России». Ныне 
эта книга размещена в Интернете. Им была также написана и издана в 
том же году книга «В единении сила». 

В 1921 году Дамиан переселился в Болгарию. 6 (19 мая) 1922 года 
Синод Болгарской Церкви назначает его в Бачский ставропигиальный 
монастырь. Вскоре ему было поручено управление монастырём 
св. Кирика близ г. Станимака (позже город был переименован 
в  г. Асеновград). Он продолжил работу по организации пастырско-
богословского училища, вновь открыв его здесь в 1922 году. Биограф 
сообщает: «…Сколько скорбей и невзгод пришлось пережить ему, особенно 
в  первые годы существования училища, когда средств не было никаких 
и  скудость во всём была так велика, что временами в монастыре не было 
хлеба». Учащиеся, с большой любовью и уважением относящиеся 
к  владыке и называвшие его за глаза ласково Дедушкой, в такие дни 
говорили: «Ну, теперь наш Дедушка наверное понесёт в заклад свою шубу, – 
больше ничего не остаётся».  

Владыка Дамиан участвовал в архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви (РПЦ) за границей 20 августа (2 сентября) 
1922 года. Об этом сообщили «Церковные ведомости», издаваемые 
при  Высшем русском церковном управлении за границей. 
Постановлением этого архиерейского собора РПЦ за границей было 
упразднено Высшее русское церковное управление и создан Русский 
всезаграничный церковный собор. Следующее известие о владыке 
датируется 16 (29 сентября) 1922 года: в этот день епископа Дамиана 
назначили начальником учебных  заведений.  

Выходящая в г. Софии газета русских эмигрантов «Русь» 
4 сентября 1924 года рассказывала о деятельности Русского богословско-
пастырского училища, начальником которого был епископ Дамиан. 
Он  сам прочитал в течение учебного года 15 лекций по предмету 
«Исторические пути устроения земли русской».  

Иногда епископ Дамиан покидал Кирикский монастырь и выезжал 
в другие города. В середине сентября 1924 года он присутствует 
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в  г. Софии на заседании Братства святителя Николая, которое ставило 
целью оказание благотворительной помощи русским беженцам. 
Владыка изъявил желание вступить в это братство.  

12 октября газета «Русь» сообщает о том, что из Болгарии 
в  Сремски-Карловци на собор русских иерархов за границей 
отправляются из Болгарии архиереи, среди них и Дамиан 
Царицынский. 24 октября мы находим заметку об этом соборе 
с  упоминанием о присутствии на нём царицынского владыки. Вместе 
с  другими архиереями Дамиан отрицательно отнёсся к состоявшему 
накануне принятию великим князем Кириллом Владимировичем 
императорского титула.  

Он присутствовал на заседании Архиерейского Собора РПЦ 
за  границей, на котором приняли протокол об источниках содержания 
Архиерейского Синода преосвященных, пребывающих за рубежом 
без  епархий.  

В газете «Церковные ведомости» сообщалось о тех, 
кто  пожертвовал на содержание пастырско-богословского училища 
в  Болгарии. Начальник училища епископ Дамиан смог внести 7 тысяч 
левов.  

В номере «Церковных ведомостей» от 24 декабря 1925 года 
указывалось, что в память об освящении в г. Софии Храма святого 
Александра Невского (между прочим, весьма напоминающего 
одноимённый царицынский храм) царь Болгарии среди прочих 
россиян наградил орденом и епископа Дамиана.  

Несмотря на все трудности, училище существовало, многих 
оно  поставило на ноги. Из среды учеников Царицынского архиерея 
вышло немало хороших священников. Всего за годы существования 
пастырского училища в г. Станимаке было выпущено 50 человек. 
Эта  деятельность владыки была слабо поддержана русской эмиграцией. 
Протопресвитер Г. Шавельский отмечал в газете «Голос России» в статье, 
посвящённой кончине Царицынского архиерея: «Сейчас училище 
заканчивает своё существование». 

27 августа (9 сентября) 1927 года епископ Дамиан вместе с другими 
владыками подписал окружное послание архиерейского собора РПЦ 
за  границей, в котором говорилось, что заграничная часть 
всероссийской церкви должна прекратить отношения с московской 
церковной властью. РПЦЗ по-прежнему считает своею главою 
патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и возносит его имя 
за богослужениями.  
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Владыка много сделал для распространения празднования памяти 
святого равноапостольного князя Владимира. В вышедшей в 1929 году 
брошюре он писал: «А в центре их всех (героев русского духа – Авт.) стоит 
могучий богатырь, первый строитель земли русской – святой Владимир». 

В 1931 году Русский архиерейский синод почтил владыку Дамиана 
возведением в сан архиепископа. Ещё одно известие о нашем первом 
архиерее относится к концу 1932–началу 1933 года. В книге «Казаки за 
границей. Март 1932–март 1933» сообщается, что приветствия на имя 
командира Донского корпуса к праздничным дням посылал 
архиепископ Царицынский Дамиан.  

Из посмертных публикаций можно узнать о деятельности владыки 
Дамиана в последние годы и о чертах его характера. Протоиерей 
Г. Шавельский называет Царицынского архиерея подвижником, 
великим патриотом, до последней минуты не перестававшим 
печалиться о том, как бы помочь будущей России. А. Берков пишет: 
«Дни у него были заняты церковными службами и чтением ученикам лекций, 
а  почти целые ночи – писанием корреспонденции и т. д.». Знавшие 
архиепископа характеризовали его как доброго, приветливого, всегда 
в  весёлом расположении духа, не покидавшем его до последних дней 
земной жизни. Он и ко всем людям относился с пониманием 
и  всепрощением.  

В своём надгробном слове митрополит Софийский Стефан 
рассказал, что знаменитую шубу Царицынского архиерея, 
единственную относительно ценную вещь в его келье, украл какой-то 
потерявший совесть человек. Владыка, обнаружив пропажу, сказал 
с  улыбкой: «Ну что ж? Взял – видно, нужно ему было. Бог с ним!». 

Владыка был в курсе всех событий, происходивших в мире, 
он размышлял о политических течениях и ходе мировой истории. 
В 1933 году выходившая в далёкой Бразилии «Русская газета» 
опубликовала его статью «О фашизме». В ней он пророчески 
предсказывал, что фашизм «дойдёт до крайности». Очень современно 
звучит призыв владыки к соотечественникам: «Надо объединять 
патриотическое и церковное в одно русло». 

В 1935 году архиерей перенёс воспаление лёгких, подорвавшее 
его  сердце. На следующий год у него началась водянка, и владыка 
Дамиан покинул монастырь и лёг в софийский госпиталь. Но и здесь он 
продолжал интересоваться делами училища, зарубежной церкви, 
русского эмигрантского общества. В первый день Пасхи архиепископ 
встал с постели, прошёл по палатам и поздравил всех больных 
со  Светлым Воскресением Христовым. А через неделю, 6 (19 апреля), 
в  Фомино воскресенье, в 2 часа дня владыки не стало.  
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Отпевали его в русском Свято-Николаевском храме в г. Софии 
митрополит Софийский Стефан, управляющий русскими 
православными общинами в Болгарии архиепископ Серафим, ректор 
Софийской духовной семинарии епископ Анфим, которым сослужили 
протопресвитер о. Георгий Шавельский, десять священников и четыре 
дьякона. 9 (22 апреля) владыку погребли на софийском Русском 
кладбище. На его могиле стоит скромный памятник, напоминающий, 
что там покоится архиепископ Царицынский Дамиан. 

В. И. Супрун 
С. М. Иванов 
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1970 Волгоградский  

театр юного зрителя  

(50 лет со времени открытия) 

22 

март 

1 марта 1970 года на основании решения Волгоградского 
облисполкома от 20 февраля 1970 года был введён в эксплуатацию Театр 
юного зрителя. Он подчинялся управлению культуры исполкома 
Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся. 
Методическое руководство работой театра осуществлялось 
Министерством культуры РСФСР. Свою творческую деятельность театр 
начал 22 марта 1970 года. 

Здание театра было построено по ул. Рабоче-Крестьянской. 
Проектно-сметная документация была разработана проектным 
институтом «Волгоградгражданпроект», а автором проекта являлась 
архитектор Г. Кривкина. В художественном оформлении фасада здания 
и его уникального интерьера приняли участие многие волгоградские 
художники. К примеру, скульптура жар-птицы у главного входа была 
выполнена скульптором Н. Павловской, мозаичная роспись 
принадлежала А. Боровко, кованые часы в фойе изготовлены 
Е. Обуховым. Во дворе здания было два небольших садика с цветущими 
розами, водоёмом для рыбок, поющими птицами. Лучшим для того 
времени оборудованием были оснащены сцена и зрительный зал. 
Его  стены были отделаны деревом, пол застелен голубым ковром. 
На  втором этаже театра располагался малый зал на 200 мест, на третьем 
этаже – большое помещение для экспозиций театрального музея. 
Сцена  имела подвесной механизм, пульт дистанционного управления 
для мобильной смены декораций и освещения. 
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Вид на здание Театра юного зрителя в Волгограде.  

Волгоград, 1973 г.  

Автор съёмки Долматов. Репродукция Л. Еремина. 

В начале 2000 года, по инициативе директора ТЮЗа Б. Немны, 
началась масштабная реконструкция здания театра, которая частично 
изменила его внешний облик, а также расширила и привела 
в  современный вид внутренние помещения. Реконструкция включала 
в  себя обновление административной части, зрительских фойе 
и  буфетов, а также переоборудование двух малых сцен (одна из них 
для  театра-студии «Альтер-эго»), большой сцены, зрительного зала, 
вспомогательных, технических цехов и предполагаемой гостиницы 
для  приезжих творческих работников. Авторами нового проекта 
Волгоградского ТЮЗа являлись архитектор Ю. Коссович и художник-
дизайнер А. Шумилин.  

Труппу ТЮЗа составили выпускники Ленинградского 
государственного института театра, музыки и кинематографии, 
Ростовского и Саратовского театральных училищ, а также опытные 
актёры, приглашённые из других городов.  

Первой постановкой возрождённого театра стала одна из любимых 
сказок детей всех возрастов – «Конёк-горбунок» П. Ершова. Спектакль 
поставлен заслуженным деятелем искусств РСФСР, заслуженным 
артистом РСФСР В. Давыдовым, приглашённым из Саратова. 
Цена  билетов на дневные спектакли составляла от 40 до 50 копеек, 
на  вечерние для взрослых – от 70 до 90 копеек. 
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Директорами театра в разные годы были: заслуженный артист 
РСФСР А. Высоцкий (1970–1977), заслуженный работник культуры 
РСФСР В. Южаков (1977–1980), Л. Чеснокова (1980–1984), заслуженный 
работник культуры РФ Б. Немна (1984–2004), заслуженный артист РФ 
А. Авходеев (2004–2019).  

Творческий коллектив в разные годы представлен работавшими 
здесь художниками: заслуженным деятелем искусств РСФСР и КБАССР, 
лауреатом Государственной премии Н. Медовщиковым, заслуженными 
художниками РФ Н. Гапоновой и С. Ставцевой; композиторами 
Е. Каменоградским, В. Ларьковым, В. Лацковым; балетмейстером 
А. Мордвинцевым; хореографом Н. Гутманом; режиссёрами – народным 
артистом РФ Л. Кулагиным, заслуженным деятелем искусств РСФСР 
А. Михайловым, Л. Вольфсоном, Ю. Котовым, В. Менчинским, а также 
плеядой профессиональных актёров – заслуженной артисткой БССР 
Т. Коноваловой, заслуженным артистом УССР Н. Мальцевым, 
заслуженным артистом КазССР В. Тарасовым, народным артистом РФ 
А. Ливановым, заслуженными артистами РСФСР В. Кашаевой, 
Н. Рязановой, М. Таубе, Л. Шапошниковой и многими другими. 
Театр  имеет свою специфику, в нём существует три труппы: травести 
(играют мальчиков и девочек), молодые артисты (играют школьников) 
и  артисты старшего поколения (играют взрослых). 

Волгоградский ТЮЗ поставил сотни спектаклей, в числе которых 
патриотические пьесы, постановки о жизни современников, сказки 
о  чудесах и мудрости: «Аленький цветочек» С. Аксакова, «Вдовий 
пароход» И. Грековой и П. Лунгина, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Два 
веронца» В. Шекспира, «Золотой ключик» А. Толстого, «Иван-Царевич» 
Ю. Ким, «Лолита» Э. Олби, «Мальчишки Сталинграда» В. Ерёмы, 
«Одлян, или Воздух свободы» Л. Габышева, «Принц, принцесса 
и  людоед» А. Авходеева и Г. Беспальцевой, «Рудольфио» В. Распутина, 
«Сын полка» В. Катаева, «Три сестры» А. Чехова и другие. 

Театр – это не только творческая мастерская. Здесь ведется 
серьезная воспитательная, образовательная и просветительная работа. 
В  разные годы действовал Клуб любителей театра, проводились 
творческие встречи, обсуждения, беседы, праздники первого посещения 
театра. В 1978 году по телевидению и радио шли передачи о работе 
театра, в 1979 году, например, был объявлен конкурс рисунков 
по спектаклю «Два клёна» Е. Шварца, а в 1991 году планировалось 
создание музея-клуба «Планета детства».  

В 1990-е гг. театр принимал активное участие в начавшемся 
фестивальном движении и представлял свои спектакли 
на  международных и российских мероприятиях в Германии, Израиле, 
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России (Воронеж, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Самара, 
Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов, Челябинск). Да и сам Волгоградский 
ТЮЗ в 2005 и 2007 году проводил у себя Всероссийский театральный 
фестиваль «Эй, ты, здравствуй!», а в 2008 году выиграл грант и успешно 
провёл на своей сцене Фестиваль-лабораторию современной 
драматургии «Открытый финал». 

Работа театра неоднократно отмечалась наградами: постановка 
«Я,  ты, он, она» А. Ремеза – участник Всероссийского фестиваля 
внеплановых спектаклей в Звенигороде (1978), спектакль «Настоящий 
человек» Б. Полевого получил Диплом I-й степени Министерства 
культуры РСФСР (1978), постановка «Клочки по закоулочкам» Г. Остера 
– призёр регионального фестиваля в Тамбове (2006), спектакль «Уйди-
уйди» Н. Коляды рекомендовался на национальную премию «Золотая 
маска» (2008), постановка «Вдовий пароход» И. Грековой и П. Лунгина 
была отмечена как лучшая на Московском Международном театрально-
телевизионном фестивале «Этот День Победы…» (2010), проведение 
театром Всероссийского театрального фестиваля «Эй, ты, здравствуй!» 
отмечено Государственной премией Волгоградской области (2011), 
спектакль «Сказ о царе Петре, красавице Ладе и Ваське Селиванове, 
царицынском пареньке» стал лауреатом Государственной премии 
Волгоградской области (2012), за участие в организации и проведении 
обменных гастролей Волгоградского ТЮЗа и Государственного 
академического Малого театра в рамках культурного проекта 
Министерства культуры РФ «Большие гастроли» стал лауреатом 
Государственной премии Волгоградской области (2016). 

Сегодняшний репертуар театра богат и разнообразен – спектакли 
для детей и взрослых зрителей по произведениям писателей-классиков 
и современников. Особое внимание уделяется тюзовцам и гастролям 
в  крупные города и районные центры Волгоградской области, 
постоянному участию во Всероссийских и Международных театральных 
фестивалях.  

Радует своим мастерством и нынешний коллектив театра, среди 
которых главный художник, лауреат Государственной премии 
Волгоградской области Л. Терехова, заведующий литературной частью, 
лауреат Государственной премии Волгоградской области 
Г. Беспальцева, заведующий постановочной частью, лауреат 
Государственной премии Волгоградской области С. Леденев, 
заведующий труппой, заслуженная артистка РФ М. Ланцева, 
заслуженные артисты РФ В. Богатырёв, С. Кленина, Ю. Костылёва, 
В. Краснов. В труппе театра работают 43 артиста, большую часть 
которых составляет молодёжь, выпускники Волгоградского 
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государственного института искусств и культуры. В театре работает 
Детская театральная студия, в которой занимаются школьники 
от  12 до  17 лет. 

В настоящее время театр располагается по ул. Рабоче-
Крестьянская, 42. Большая сцена вмещает 600 мест в зрительном зале, 
а  малая рассчитана на 100 мест. Театр имеет свой сайт: http://www.tuz-
volgograd.ru и e-mail: volgtuz@mail.ru. 

Источники: ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской 
области». Ф.Р-2115,  Ф.Р-5809, Ф.Р-6907. 

И. С. Петрова 
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Благинин С. И. О потребительской ценности и целевой аудитории / С. И. 
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М-во культуры РФ, Ком. по культуе Администрации Волгогр. обл., Волгогр. гос. ин-т 

искусств и культуры ; под ред. В. К. Крючека.  Волгоград : Волгоградское научное 
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Театра юного зрителя (ТЮЗ) г. Волгограда. 

Театр юного зрителя // Энциклопедия Волгоградской области = 

Encyclopedia of the Volgograd Oblast / Администрация Волгогр. обл., Волгогр. гос. 
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279 : фот. 

Краткая справка. 

Театр юного зрителя // Волгоградская область. 70 лет : [научно-популярный 

альбом] / [Администрация Волгогр. обл., Администрация г. Волгограда].  

Волгоград : Волгоград, 2006.  С. 294295 : фот. 
Краткая справка. 
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Беспальцева Г. Больше «Ревизоров», хороших и разных... / Г. Беспальцева // 

Грани культуры.  2018.  Январь (№ 1/2).  C. 15 : фот.  URL: 
http://culture34.ru/upload/iblock/c79/c79d73c38ac478f44bb2fb27f1ad3ca8.pdf (дата 
обращения: 17.07.2019). 

О премьере в Волгоградском ТЮЗе спектакля «Ревизор» по комедии Н. В. Гоголя в 
постановке Альберта Авходеева. 

Ландэ Т. Немолчащая Мельпомена / Т. Ландэ // Отчий край.  Волгоград, 

2017.  № 3 (95).  C. 39.  URL: 
https://culture.volgograd.ru/pressroom/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B9%
20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%E2%84%96%203%202017.pdf (дата 
обращения: 17.07.2019). 

Об участии Волгоградского ТЮЗа в открытом театральном фестивале «Госпожа 
Удача», проходившем в 2017 году в г. Луганске. 

Беспальцева Г. Он умеет создать праздник / Г. Беспальцева // Грани 

культуры.  2017.  Апрель (№ 7).  C. 67 : фот.  URL: 
https://culture.volgograd.ru/%E2%84%967.pdf (дата обращения: 17.07.2019). 

О директоре и режиссёре Волгоградского ТЮЗа, заслуженном артисте РФ Альберте 
Авходееве, которому исполнилось 60 лет. 

Ивановская А. Волгоградскому ТЮЗу  45 лет: «Мы учим быть людьми» / А. 

Ивановская // Вечерний Волгоград.  2015.  24 марта (№ 12).  С. 14. 

Апаликов В. После дождей встаёт радуга / В. Апаликов // Областные вести.  

2014.  713 нояб. (№ 44).  С. 11. 
О премьерном показе спектакля «Скрипка, бубен и утюг» по пьесе драматурга 

Николая Коляды. Постановщик  А. Авходеев. 

Беспальцева Г. «С тобой всё кончено навсегда!» / Г. Беспальцева ; фото А. 

Фолиева // Отчий край.  2010.  № 4.  С. 120124. 
Подробный анализ спектакля «С тобой всё кончено навсегда!» Волгоградского ТЮЗа. 

Постановщик спектакля  А. Авходеев. 

Шубина А. Сказочник от бога / А. Шубина // Вечерний Волгоград.  2010.  

25 июня (№ 25).  C. 14 : портр. 
К 100-летию заслуженного деятеля искусств РФ, основателя и главного режиссёра 

театра Вадима Ивановича Давыдова. 

Спекторова Н. Тюзовская арифметика / Н. Спекторова // Аргументы 

недели.  2010.  28 окт.  2 нояб.  C. 17 : фот. 
Волгоградский ТЮЗ отметил своё 40-летие и 50-летие работы в 

СталинградеВолгограде. 

[Здание Сталинградского ТЮЗа] [Изоматериал] // Волгоградская правда.  

2006.  26 мая.  C. 8 : фот. 
Здание находилось на пересечении современного проспекта В. И. Ленина и 

ул. Ленина. 

Н. А. Артикова 
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1940 Анатолий Борисович  

Данильченко  

(80 лет со дня рождения) 

8 

июнь 

 

Анатолий Борисович  
Данильченко  

Писатель, общественный деятель и издатель 
Анатолий Борисович Данильченко родился 
в  посёлке Гроза Гомельского района Гомельской 
области (Белоруссия) в семье сельских учителей.  

Трудовую деятельность будущий писатель 
начал в 16 лет слесарем на Гомельском заводе 
сельскохозяйственного машиностроения, по 
вечерам занимаясь в школе рабочей молодежи. 
В  1958 году он уехал в Донбасс на комсомольскую 
стройку, где работал электрослесарем 
и  комбайнёром угольных шахт. Службу в рядах 
Советской армии проходил в Калининградской 
области в железнодорожных войсках. 
После  демобилизации вернулся на Гомельщину. 

В 1957 году в многотиражной газете Гомсельмаша была 
опубликована его первая басня. А. Данильчинко много сил отдавал 
литературному труду, выступая со стихами на страницах гарнизонной 
и окружной газет, «Гомельской правды», республиканского журнала 
«Неман». Стихам были отданы его предпочтения и в первые годы 
обучения в Литературном институте им. М. Горького, куда он поступил 
в 1968 году. В 1970 году в коллективном сборнике молодых белорусских 
поэтов А. Ковалёва, В. Москаленко, В. Невинского, вышедшем 
в издательстве «Белорусь», была опубликована первая наиболее крупная 
стихотворная подборка «Откровенный разговор» студента 
А. Данильченко. 

В Литинституте руководителем поэтического семинара 
А. Данильченко на несколько лет стал советский поэт Евгений 
Долматовский. Отношения ученика и учителя постепенно переросли 
в  дружбу, на всю оставшуюся жизнь. Именно благодаря дальновидному 
совету и рекомендациям Евгения Ароновича (Долматовский участвовал 
в Сталинградской битве как военный корреспондент, в Сталинградском 
издательстве в 1950-х гг. вышла большая книга его стихов) Анатолий 
Данильченко в 1973 году после окончания вуза «распределился» 
в  г. Волгоград. 
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В г. Волгоград А. Данильченко приехал, уже написав первую книгу 
романа «Люди живут семьями», которая была издана в «Нижне-
Волжском книжном издательстве» в 1976 году тиражом в 30 000 
экземпляров. Действие романа происходит в глухой белорусской 
деревне Метелица, в тяжёлое время фашистской оккупации. Роман 
в  значительной мере традиционен для эпохи его создания: автор 
показывает стойкость и непоколебимость духа местных жителей, 
мужество, рождаемое ненавистью к врагу. Но есть среди сельчан и те, 
кто с нетерпением ждёт прихода новых немецких властей, 
есть  партизаны и фашистские прихвостни, окруженцы и люди, 
вынужденные пойти на немецкую службу. 

Роман в 1970-е гг. имел устойчивый успех 
у  волгоградских читателей – произведение рассказывало 
о всеобщей трагедии военного лихолетья, послевоенных 
репрессиях и разрухе.  

А. Данильченко много занимался литературным 
трудом, журналистикой: сначала литсотрудником 
многотиражной газеты Волгоградтяжстроя «Строитель», 
а с 1974 года – редактором, затем старшим редактором 
редакционно-издательского отдела Высшей 

следственной школы МВД. Одновременно с первой книгой романа 
«Люди живут семьями» в Белоруссии вышла книга А. Данильченко 
«Зелёный берег», в которую вошла повесть, давшая ей название, 
и  повесть «Сам себе голова». 

А. Данильченко вступает в литературную жизнь г. Волгограда. 
В  1970-е гг. становится близко знаком волгоградским читателям 
по  рассказам «Расплата», «Вдовы», «Глоток воды», опубликованным 
в газете «Молодой ленинец». Складывается тесное общение с молодыми, 
но уже именитыми волгоградскими поэтами: Василием Макеевым, 
Татьяной Брыксиной, Михаилом Зайцевым. 15 мая 1977 года молодого 
писателя принимают в члены Союза писателей СССР. В 1970–1980-е гг. 
он активно участвует в работе Бюро пропаганды художественной 
литературы Волгоградской областной организации писателей – 

выступает на тематических вечерах советской 
литературы, читательских конференциях, авторских 
вечерах.  

В 1980 году А. Данильченко издаёт в г. Волгограде 
вторую книгу романа «Люди живут семьями», который 
позднее выходит в Москве под названием «Метелица». 
В  1985–1987 гг. он работает ответственным секретарём 
Волгоградской областной организации Союза писателей 
России. 
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Много пишет. Творческое наследие писателя 
составляют роман в двух книгах «Люди живут семьями» 
(I. 1976; II. 1980) и его перездание 1994 года, романы 
«Один на один» (1983), «Осенние туманы» (1986), 
«Счастливый день» (1990), «Патина» (2001), книга 
повестей и рассказов «Счастливый» (1990), собрание 
повестей «Дед Кедрач» (1996), рассказы «Шум сосен» 
(1982), «Глоток воды» (1982), «Встретимся после смерти» 
(1991) и др., очерк «Наставник» (2001), философские 

заметки «Добро – Природа» (1996), стихи.  
Некоторые произведения А. Данильченко переводились 

на  иностранные языки. Очерк «Дорога в сорок лет» был опубликован 
в  1985 году на польском языке. 

В конце 1980-х гг. А. Данильченко организовал в г. Волгограде 
издательство «Станица», где вышли многие десятки книг волгоградских 
писателей, краеведов, учёных, публицистов, маститых и молодых 
авторов. Причём, прозаические произведения печатались тиражом    
в 5–10 тыс. экземпляров, о чём ныне можно лишь мечтать. 
Родоначальник издательства честно признал, что он был и остаётся 
знатоком издательского процесса, но – плохим коммерсантом. 
В  1995 году сын А. Данильченко Олег организовал самостоятельное 
книжное издательство «Станица-2», которое продолжает традиции отца. 
В том же году О. А. Данильченко запустил новый долгосрочный проект 
– выпуск ежегодного телефонного справочника «Весь Волгоград 
и  область», который готовился по универсальному международному 
стандарту и поступал в библиотеки Волгоградской области бесплатно. 

Умер Анатолий Борисович Данильченко 22 июля 2001 года 
в  г. Волгограде. 

Памяти писателя посвящены стихи волгоградских поэтов 
М. Зайцева «Лето спешно листает прогретые солнцем страницы», 
«Баллада о яблоке» В. Макеева и «Стихи на камне» В. Мавродиева. 

В 2015 году в Волгограде по инициативе сына писателя вышло 
в  свет 5-томное собрание сочинений Анатолия Данильченко, в которое 
вошли его прозаические и поэтические произведения, написанные 
в  течение трёх десятилетий активной творческой жизни. 

О. В. Назарова 
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1960 Сергей Владимирович  

Стрельченко  

(60 лет со дня рождения) 

22 

декабрь 

21 декабря 1960 года родился Сергей 
Владимирович Стрельченко – известный 
волгоградский мыслитель, литератор, этнограф, 
журналист-общественник, библиотекарь 
Волгоградской областной универсальной научной 
библиотеки им. М. Горького. 

Сергей был единственным сыном в семье 
волгоградских интеллигентов. Его отец Владимир 
Иванович был инженером-строителем, который 
в  зрелые годы защитил кандидатскую диссертацию 
по  философии и после этого до конца жизни работал 

доцентом в Волгоградском архитектурно-строительном университете. 
Его мать Александра Фёдоровна – врач-невропатолог. В большой 
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трёхкомнатной квартире родителей было очень много книг и журналов 
по самым разным отраслям знаний, среди которых он и вырос, с детства 
приобщившись к различным наукам и художественной литературе. 

Книги всегда были неотъемлемой частью его профессиональной 
и  творческой жизни. Благодаря систематическому чтению 
С. В. Стрельченко имел широчайший кругозор и проявил себя 
в  различных отраслях интеллектуальной деятельности. 

После окончания школы Сергей поступил в Волгоградский 
государственный педагогический институт им. А. С. Серафимовича, 
выбрав самую широкую и универсальную специальность историка, 
которая обнимает практически неограниченный объём объективных 
фактов, явлений и субъективных оценок и позволяет мысленно 
путешествовать во времени и пространстве, смотреть на всё сущее 
и  на  бытие собственным взглядом. 

Он был рождён для того, чтобы сделать наш мир лучше. И именно 
эта потребность постоянно двигала его по жизни, определяя круг 
творческих и общественных интересов. Ответы на вопрос о причинах 
несовершенства человеческого общества он искал в области биологии, 
которую хорошо знал и во многих разделах этой науки, таких как 
генетика, энтомология и др., разбирался на профессиональном уровне. 
Оригинальные мысли и суждения он оформлял в виде научно-
популярных и литературно-художественных работ, а также щедро 
делился ими с друзьями, товарищами по общению в рамках различных 
клубов по интересам. 

В начале 1990-х гг. Сергей организовал междугородный клуб 
фантастики «Офир», который он сам рассматривал, как творческую 
мастерскую для всех желающих попробовать себя на ниве 
литературного творчества в этом жанре. В то время не было доступного 
Интернета и сотовой связи, поэтому коммуникация с членами клуба 
осуществлялась при помощи почтовых карточек и бандеролей 
и при  эпизодических личных контактах на фестивалях фантастики, 
которые регулярно проводились в г. Волгограде, благо наш город был 
родоначальником организованного фан-движения в СССР, и у нас 
долгие годы работали два клуба любителей фантастики с широкой 
международной известностью. Но и в таких условиях С. В. Стрельченко 
сумел организовать молодых иногородних фантастов на совместную 
работу по подготовке немалого числа сборников фантастики 
под  логотипом «Офир». И даже когда Интернет стал повседневной 
реальностью, Сергей принципиально не размещал свои рассказы в сети, 
поскольку считал, что бумажная книга важна как материальное 
свидетельство творческих исканий думающих людей. 
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Сергей Владимирович умел привлекать к себе людей самых 
различных убеждений и взглядов, но умело избегал серых 
посредственностей, которые, ни в каком плане не представляли для него 
интереса. Наверное, именно поэтому он выбрал профессию 
библиотекаря – ведь в дом книги посредственности не ходят! Он был 
тонким психологом и очень хорошо «считывал» характер каждой 
личности, определял её духовный потенциал, сильные и слабые 
стороны. При этом он никогда не пытался использовать других людей 
в  своекорыстных интересах и никому не навязывал своё общение, 
и  проявлял большое терпение, когда друзья в силу постоянной 
занятости не могли уделять ему внимания, на которое он рассчитывал. 

Понимая, насколько загруженной и плотной стала жизнь 
его  современников, он сформировал клуб общения в стенах 
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького и развивал эту деятельность как форму библиотечной 
работы, организуя встречи с неординарными творческими людьми, 
собирая на этот полезный и приятный коллективный досуг наиболее 
интеллигентных читателей, одаривая их роскошью человеческого 
общения друг с другом. 

Сергей постоянно читал, и поэтому обладал 
широчайшим кругозором. В центре его интересов всегда 
был человек, от уникального в своей единичности 
индивида, до человечества в целом как планетарного 
явления. Это и определило круг его духовных, научных 
и творческих исканий: история, биология, экология, 
философия и особенно этнография. В последней 
области ему не было равных в миллионном 
г. Волгограде. Про самый маленький народ из любого 

уголка земного шара он мог быстро, без какой-либо подготовки выдать 
как минимум десятиминутную энциклопедическую справку. 
Каким  образом такой массив этнографических знаний уложился в его 
голове и поддерживался в актуальном состоянии, – я понять не могу. 
Как не понимал и его удивительной способности после нескольких 
минут общения почти безошибочно отличить аварца от лезгина, 
чуваша от мордвина, китайца от монгола, турка от езида, и даже сказать, 
в какой исторической области своей страны родился и вырос любой 
его  собеседник. При этом насколько я знаю, Сергей никогда не выезжал 
за пределы России. 

Не могу сказать, по какой причине С. В. Стрельченко не стал 
делать научную карьеру. Но как исключительно грамотный этнограф 
и  историк он реализовал себя в серии научно-популярных и научных 
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статей очень высокого уровня. Но в большей степени он оставил о себе 
память как российский писатель-фантаст, мастер короткого рассказа. 
Писать фантастику он начал в 1986 году. И уже в декабре 1999 года 
состоялся его дебют в журнале «Изобретатель и рационализатор». 
Затем пришло всемирное признание. Его произведения опубликованы 
в  журналах и сборниках фантастики двадцати четырёх стран, в том 
числе в США, Канаде, Австралии, Франции, Италии, Ирландии, 
Италии и Аргентине. Всего он опубликовал более пятидесяти 
фантастических произведений. Кроме того, он перевёл ряд рассказов 
своих современников с английского и испанского на русский язык. 

Сергей Владимирович был высоким красивым мужчиной, однако 
не отличался крепким здоровьем. Современный безумный мир, 
в  котором духовная жизнь почти полностью подавлена завистью, 
стяжательством и борьбой за социальное выживание и материальное 
благополучие, словно отторгал его. Ему было очень тяжело нести крест 
интеллигента пореформенной буржуазной России. Но он относился 
к  этому философски, говоря, что каждому своё. Он никогда не пытался 
жить за счёт других и никого не просил решать его проблемы, 
но  с  благодарностью принимал внимание и общение, всегда был 
исключительно доброжелательным и корректным. 

С. В. Стрельченко был классическим представителем последнего 
поколения советской интеллигенции традиционного закала. И даже 
в  самые мутные времена, когда успешными становились 
преимущественно бездуховные люди с сомнительными морально-
нравственными качествами, он сохранил исключительную 
порядочность. Он прожил до обидного мало, скоропостижно 
скончавшись 15 июля 2010 года за полгода до своего пятидесятилетия 
от  неизлечимого скоротечного заболевания. Но его жизнь была 
высокодуховной, а сам он был светлым человеком.  

А. В. Судаков 
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1720 Ахтубинский шёлковый завод  

(к 320-летию указа Петра I 

о  массовом шелковичном производстве) 

 

 

На протяжении XIV–XVIII вв. Россия являлась одним из 
крупнейших посредников в поставках шёлка, который привозился 
преимущественно из Италии, Китая и Персии. Однако и русские 
правители пытались выращивать шелковицу. Первые попытки 
предпринимались ещё при царях Михаиле Фёдоровиче и Алексее 
Михайловиче Романовых. Однако массовые посадки тутовых деревьев 
начались по повелению императора Петра I в 1700 году. В его указе 
от  30 мая 1700 года говорилось о необходимости переписи имевшихся 
в  Астрахани тутовых деревьев и вновь «приискать угожие места 
для  шёлкового промыслу, велеть тутовые сады заводить большие, чтобы 
шелковаго дела, перед прежними годами, многим было больше». 
За причинённый вред тутовому дереву грозила смертная казнь. Тутовые 
сады стали также разводить на Северном Кавказе и по берегам реки 
Терек. В Москве в 1725 году были основаны одна фабрика 
для  изготовления шёлковых чулок, 2 фабрики шёлковых платков, 
3 шёлково-парчовые фабрики и 5 ленточных фабрик. 

На территории нашего региона также было организовано 
шелковичное производство, но только уже во времена правления дочери 
императора. 10 марта 1757 года императрицей Елизаветой Петровной 
было предписано поручику Паробичу организовать на реке Ахтубе 
шёлковый завод. Предприятие являлось исключительно 
государственным, здесь работало около 400 человек рабочих – все были 
безродные, или непомнящие своего родства. Поскольку работники 
также были казёнными, то и никакими государственными податями они 
не облагались. С 1772 года ахтубинские крестьяне должны были 
работать уже на себя и в собственных домах; при этом им отводились 
земельные участки с тутовыми лесами в обмен на сдачу 
в  государственную казну определённого количества произведённого 
товара. 

Власти старались поощрять производителей шёлка. Например, 
излишки продукции разрешалось продавать на сторону. Предлагалось 
также ежегодно выбирать по три семьи, изготовивших лучший 
материал, и выдавать им денежное вознаграждение по 25, 15 и 10 
рублей. 

15 апреля 1772 года к управлению Ахтубинским шёлковым заводом 
приступил Николай Петрович Рычков, принимавший участие 
в  экспедиции Петера Симона Палласа. В 1773 году именным Указом 
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сюда было переселено ещё 1300 семей экономических крестьян, 
а  в  течение 1774–1783 гг. на Ахтубу прибыло ещё около 3000 человек. 
Все жители расселились в шести слободах – «под общим названием 
городков»: Верхне-Ахтубинской, Верхне-Погроменской, Заплавинской, 
Средне-Ахтубинской, Средне-Погроменской и Пришибинской. 

Н. П. Рычков был смотрителем на протяжении 13 лет, 
в  его  ведении находилось от 253 до 3847 человек, которыми было 
произведено 37 пудов 33 фунта 81 золотник шёлка. Но за этот период 
времени производство никто серьёзно не проверял и не контролировал. 
Ахтубинские крестьяне всё больше занимались сельским хозяйством, 
а  когда наступал срок для сдачи продукции в казну, ахтубинцы скупали 
сырые шёлковые пузырьки или коконы в Кизляре или на Тереке 
у  казаков или армян, и привозили их на Ахтубинский завод 
для  мотания. От ахтубинского шелководства казна получила только 
убыток – в 55000 рублей. Одной из причин провала, конечно же, были 
климатические условия. Тутовые деревья, которые росли в займище, 
стояли несколько месяцев в воде; листья собирали, подплывая на лодках, 
что было крайне затруднительно. Промедление сказывалось на качестве 
пищи для шёлковых червей. Листья быстро прели и оказывались 
непригодными и губительными. Высочайшим рескриптом от 10 июля 
1785 года сбор подати шёлком был прекращён. 

В это же время шёлковое производство учреждалось в Слободской 
и Новороссийской губерниях, рассаживались находившиеся тутовые 
деревья в Белёвской крепости. В 1786 году в Тавриде был учреждён 
казённый шёлковый завод. 

Кроме создания казённых предприятий, также выделялись 
немалые деньги и иностранцам, пытавшимся разводить тутовые 
деревья. Например, французы Буссероль и Вердиер пробовали 
разводить шелковицу при Новохопёрской крепости и рядом 
с  Саратовом. Однако выращивание тутовых деревьев не принесло 
ожидаемого результата – количество разведённых деревьев было гораздо 
меньше числа приписанных к заводам крестьян и количество 
получаемого шёлка было столь мало, что не соответствовало 
ни  количеству людей, ни финансовым вложениям на устройство 
заводов и на содержание смотрителей. Ахтубинское шелковичное 
производство постепенно пришло в упадок, а вскоре и Кизлярский завод 
и завод в Тавриде перестали существовать. 

8 ноября 1797 года императором Павлом I был подписан Указ 
«О разведении шелковичных дерев и о способах к улучшению делаемых 
в России шелков», который должен был способствовать возрождению 
и  развитию шёлкового производства в империи. Как отмечалось 



 76 

в  докладе Экспедиции Государственного Хозяйства, в Астрахани почти 
во всех садах росли шелковицы, а жившие там армяне, грузины и персы 
знали как обходиться с шёлковыми червями. А вот среди, например, 
жителей Тавриды находились и те, кто в домашних условиях 
изготовляли для себя шёлк. Власти искренне верили, что при умелом 
подходе шелководство распространится и в других губерниях 
с  подходящим климатом. Были даже определены вознаграждения 
за  производимый товар. В 1798 году ахтубинское шелководство было 
возобновлено, но оно вновь принесло лишь убытки. 

На территории нашего региона шелководство так и не получило 
развития. В известной немецкой колонии Сарепта также 
предпринимались попытки к развитию шелководства, но после 
многолетних трудов сарептяне убедились, что шелководство в здешнем 
крае очень затруднительно из-за климатических условий. 
Продолжительные и сильные морозы зимой, засуха и жара летом 
препятствовали успешному росту тутовых деревьев, необходимых 
для  разведения шелковичных червей. К тому же произведенный шёлк 
оказался низкого качества и не окупил всех затрат. 

После присоединения к России земель, где традиционно 
занимались разведением тутового шелкопряда, делали шёлковые нити 
и  ткани (Средняя Азия и Закавказье), попытки разведения шелковицы 
в  мало приспособленных местностях страны были остановлены. 
В  советское время в 1920-е гг. была продолжена деятельность 
по  развитию шелководства в СССР. Активное возрождение началось 
в  1934 году. В кампанию по выращиванию и заготовке шелкопряда 
были включены и земли Сталинградской области. Это Астраханский 
округ (выделенный в 1944 году в отдельную область), а также такие 
районы, как: Балыклейский, Берёзовский, Бударинский, Быковский, 
Верхне-Курмоярский, Ворошиловский, Иловлинский, Кагановичский, 
Калининский, Камышинский, Комсомольский, Котельниковский, 
Михайловский, Нижне-Чирский, Николаевский, Ольховский, 
Раковский, Фроловский и Чернышковский. Предполагалось 
выращивать кормовую базу (кустиковые плантации), реализовывать 
грены и собирать коконы. Для контроля над реализацией 
государственных планов в Сталинградской области была создана 
контора шелководства, располагавшаяся в рабочем посёлке Красная 
Слобода. 

В начале 1950-х гг., кроме Сталинградской области, 
идеи  шелководства пытались внедрять также в Астраханской, 
Воронежской, Грозненской, Крымской, Курской, Ростовской, 
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Саратовской областях; Краснодарском и Ставропольском краях; 
Дагестанской, Кабардинской и Северо-Осетинской АССР. 

Для успешной реализации «шёлковых» идей были необходимы 
специалисты. В городах Георгиевске и Невинномыске Ставропольского 
края работали межобластные одногодичные школы шелководов 
(а  в  Георгиевске находился также и шёлковый завод). В школу, 
например, принимали без экзаменов лиц обоего пола не моложе 19 лет, 
окончивших 7 классов средней школы. Учащиеся получали стипендию, 
обеспечивались общежитием, постельными принадлежностями 
и  учебниками. Кроме того, колхозы, направлявшие своих работников 
на учёбу, начисляли ежемесячно трудодни и выплачивали зарплату. 
Однако Сталинградская область по-прежнему продолжала испытывать 
недостаток в профессиональных агрономах, агролесомелиораторах, 
плодоовощеводах и шелководах. 

Власти всячески пытались развивать и поощрять шелководство. 
Однако, не смотря на предпринимаемые усилия по выращиванию 
шелкопряда, результаты были неутешительными. В основном это было 
связано с несоблюдением элементарных требований к агротехнике, 
качеству посадочного материала, а также к эксплуатации кустовой 
шелковицы. 

С 1952 года в Сталинградской области стали приниматься меры 
по  разведению также и дубового шелкопряда, но и они не дали 
ощутимых результатов. В 1956–1957 гг. шелководством занимались 
в  2 совхозах и 15 колхозах Красноармейского, Кумылженского, 
Михайловского, Новоанненского, Среднеахтубинского, Фрунзенского 
районов. Кроме этого были привлечены школьники 17 школ, а также 
33 индивидуальных шелковода. К 1957 году власти окончательно 
пришли к выводу, что шелководство являлось одной из самых отсталых 
и запущенных отраслей сельского хозяйства Сталинградской области. 

В настоящее время в России тутовник разводят во всех южных 
регионах в основном как декоративное и плодовое дерево, в том числе 
и  в Волгоградской области. Действующим предприятием остался лишь 
завод в городе Георгиевске. А на месте села Верхняя Ахтуба, 
основанного в середине XVIII в. для развития шелководства, был 
построен город Волжский. 

Источники: ГКУВО «Государственный архив Волгоградской 
области». Ф.Р-5558. Оп. 4. Д. 8. Л. 63; Д. 12. Л. 16, 22, 99, 102а, 103, 136; Д. 

37; Д. 39. Л. 50; Ф.Р-2115. Оп. 1. Д. 248. Л. 179об180; Ф.Р-343. Оп. 1. Д. 108. 
Л. 41; Ф.Р-313. Оп.1. Д. 2138. Л. 238. 

И. В. Котова 
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1795 Храм  

Никиты Исповедника 

(225 лет со времени освящения) 

 

 

Церкви России… Их история подчас 
сокрыта тайнами, связанными с событиями, 
произошедшими за время их существования. 
Дорога к храму у каждого своя. 

В 2020 году исполняется 225 лет 
со  времени освящения самого старого 
православного храма г. Царицына 
(Волгограда). 

Среди уютных домиков и тополей 
Старой Отрады, одного из старейших 
поселений на территории современного 
Кировского района г. Волгограда, уже более 
двух веков стоит храм в честь преподобного 
Никиты Исповедника, игумена Мидийского. 
В середине XVIII в. наш край был частью 
Астраханской губернии. В 1772 году, 

в  период правления Екатерины II, Межевая канцелярия продала 
астраханскому губернатору Никите Афанасьевичу Бекетову 
2000 десятин земли южнее г. Царицына. На правом берегу речки 
Нижней Елшанки появилось сельцо, получившее от своего хозяина 
название Отрада (Отрадное). Современники восхищённо отзывались 
об  имении Н. А. Бекетова с обширной библиотекой, статуями, 
бассейном для осетровых рыб, театральными постановками. 
Церковь  была архитектурной достопримечательностью усадьбы. 
История не сохранила имён её создателей. Первоначально сам храм был 
возведён в форме базилики. 

Строительство церкви велось более десяти лет, закончилось, 
как  считают исследователи, в 1795 году, – до его освящения Никита 
Афанасьевич не дожил. Он умер в 1794 году и был похоронен в имении 
Черепаха Астраханской губернии.  

К середине XIX в. здание и ограда храма заметно обветшали, 
в  1867 году на церковные средства и пожертвования царицынского 
землевладельца Валерия Егоровича Попова был сделан ремонт. 
В  1901 году деревянная колокольня была заменена каменной. Можно 
предположить, что тогда церковь приобрела и новую форму, 
характерную для зрелого классицизма и эклектики с элементами 
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древнерусской архитектуры. Своеобразие храму придаёт объёмная 
композиция, в которой купол возвышается над пятигранной апсидой.  

В период Сталинградской битвы в здании церкви находился 
командный пункт 157-ой стрелковой дивизии, во время бомбёжки купол 
сильно пострадал. В 1955 году для храма был приобретён список 
с  Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. В честь её перенесения 
была устроена торжественная встреча, в которой участвовало около 
200 человек. В это же время по благословению епископа Астраханского 
и  Сталинградского Сергия (Ларина) начались ремонтно-
реставрационные работы. Церковь была расписана, в стиле портретной 
живописи появились новые иконы преподобного Никиты Исповедника.  

20 июня 1993 года храм Никиты Исповедника посетил Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.  

Церковь обрела современный вид после недавней реставрации.  
История храма Никиты Исповедника вызывает интерес 

у  прихожан, жителей и гостей города. Посещение Отрады включено 
в  экскурсионный маршрут «По южным районам Волгограда». Макет 
церкви, изготовленный руками детей средней школы № 112 Кировского 
района Волгограда, получил Гран-при на городской выставке 
«Пасхальная радость» в 2010 году. При церкви работает Воскресная 
школа для детей. Уже несколько лет педагоги и обучающиеся 
Кировского района совместно со служителями Никитской церкви 
организуют Пасхальные чтения, ежегодно отмечают День славянской 
письменности и культуры, православные праздники.  

Архивы сохранили сведения, что Никитская церковь была закрыта 
только в период с июля 1940 года по июнь 1943 года. По мнению 
краеведов, в настоящее время церковь в Отраде является единственным 
сохранившимся сооружением, построенным по указанию и на средства 
Н. А. Бекетова, а также самым старым православным храмом 
современного Волгограда. 

Около главного входа храма укреплена мемориальная доска 
с  надписью: «Памятник архитектуры церковь Никиты Исповедника 
сооружена в 1782–1795, 1867 гг. Охраняется государством».  

В горе и радости идут сюда люди, укрепляя свою веру.  

Источники: ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской 
области». Ф. 6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 4 ; Ф. 2115. Оп. 1. Д. 294. Л. 169 ; Ф. 71. 
Оп. 1. Д. 642. Л. 270. 

Е. Г. Филонич 
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