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Рекомендательный библиографический указатель «Тамбовские даты. 
1889  год»  является  ежегодным  справочно-библиографическим  пособием, 
издаваемым информационно-библиографическим  отделом библиотеки.

Цель пособия – обратить внимание всех, кто пропагандирует 
краеведческие знания, на наиболее   интересные моменты истории, 
экономики, науки и культуры родного края, на факты жизни и творчества 
выдающихся людей края, указать на печатные издания, в которых можно 
найти сведения   о них.

Даты  в  указателе  приводятся  по  новому  стилю  и расположены  в 
хронологическом  порядке.  Некоторые  даты  не  отнесены  к  определенным 
числам  из-за  отсутствия  точных  данных.  Всем  датам  предпосланы 
небольшие  фактические  справки  и  списки  основной  литературы.  В  тех 
случаях, когда приводятся сочинения деятеля, юбилей которого отмечен в 
пособии, вперед выносятся его произведения в хронологии изданий, а через 
интервал – литература о нем по принципу «от общего к частному».

Библиографический указатель «Тамбовские даты. 1989 год» снабжен 
вспомогательным  аппаратом:  «Именным...»  и  «Географическим...» 
указателями, отсылающими к страницам пособия, где говорится о данном 
лице или географическом пункте.

В  случае  необходимости  указанную  литературу  можно  получить  из 
Тамбовской  областной  библиотеки  им.  А.  С.  Пушкина   по 
межбиблиотечному абонементу.

Замечания,  отзывы,  пожелания  и  информацию  по  использованию 
указателя в работе просим направлять по адресу:

392000,  Тамбов,  Интернациональная, 17,
Областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина,
информационно-библиографический отдел, сектор 
краеведческой библиографии.



11 января

ВАСИЛИЙ  ИСИДОРОВИЧ 
КИКВИДЗЕ (К  70-летию  со  дня 

гибели)

В.  И.  Киквидзе  родился  12  марта  1895  г .  в  г.  Кутаиси. 
Будучи  учащимся  гимназии,  включился  в  революционное 
движение .  Участвовал  в  политических  кружках, 
распространял  прокламации,  вел  пропаганду  среди 
студентов .  Начались  полицейские  преследования  и  вскоре 
Василий  Киквидзе  из  гимназии  был исключен.

Во  время  империалистической  войны  Киквидзе  ведет 
революционную  антивоенную  пропаганду  среди  солдат 
кавалерийского  полка .  Арест ,  суд ,  тюрьма,  из  которой  его 
освободила  Февральская  революция   1917 г .

С  этого  времени  В.  Киквидзе  все  свои  силы  отдает 
борьбе  с  помещиками  и  капиталистами  в  лице  Временного 
правительства,  с  их  меньшевистско-эсеровскими 
идеологами,  а  позже  с  белогвардейцами  и  иностранными 
интервентами.  

В  декабре  1917  года  В.  И.  Киквидзе  создает 
красногвардейский  отряд  (1500  чел . ) ,  проделавший  боевой 
путь  от  Полтавы  до  Харькова .  Силу  его  ударов  испытали 
на  себе  немецкие  оккупанты   и  гайдамаки.

Легендарная  16-я  дивизия  родилась  в  октябре  1918  г .  в 
Тамбове ,   куда  отряд  Киквидзе  прибыл   на 
переформирование .

Как  только  дивизия  покинула  город,  здесь  вспыхнуло 
контрреволюционное  восстание .  Киквидзе  посылает  на 
помощь  Тамбову  одну  из  частей  дивизии.  Восстание  было 
подавлено.

Под  руководством  своего  начдива  16-я  дивизия  прошла 
славный  боевой  путь  и  везде  наводила  страх  на  врагов 
революции.

В.  Киквидзе  был  13  раз  ранен,  но  никогда  не  покидал 
поля  боя .  11  января  1919  г .  под  хутором  Зубриловским 
пуля  оборвала  жизнь  красного  командира .  Его  имя 
занесено  в  списки  народных  героев  вместе  с  именами 
Чапаева ,  Щорса,  Кочубея. . .
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13 января
ЛЕВ  ВЛАДИМИРОВИЧ КУЛЕШОВ 

(К 90-летию со  дни рождения)

Выдающийся  советский  кинорежиссер  и  педагог  Л.  В.  Кулешов 
родился  на  Тамбовщине  в  1899  г .  Детство  и  юность  его  прошли  в 
Тамбове .  В  1907  г .  поступил,  в  1914  г .  закончил  Тамбовское 
реальное  училище.  У  него  рано  пробудился  интерес  к  искусству: 
живописи,  театру ,  кино.

В  1914  г .  Кулешов  с  матерью  переезжает  в  Москву.  Здесь  он 
занимается  в  небольшой  художественной  студии.  В  1916 —1917  гг . 
работает  художником  в  кино,  с  1918  г .  становится  режиссером 
хроники   советского  кинокомитета .

Л.  В.  Кулешов  много  ездит  по  стране ,  руководит 
документальными  съемками на  фронтах   гражданской войны.

В  1919  г .  организовал  учебную  мастерскую  в  Госкиношколе , 
получившую  название  «Коллектив  Кулешова».  Среди  его  учеников 
— В .  И.  Пудовкин,  Б .  В .  Барнет .  Мастерская  Кулешова ,  стала 
центром  экспериментов,  в  ней  формировался  новый  тип 
киноактера ,  умеющего  свободно  и  естественно  держаться  на 
экране.

Лучшие  фильмы  Л.  В.  Кулешова  «Необычайные  приключения 
мистера  Веста  в  стране  большевиков»  (1924),  «По  закону»  (1926) ,  
«Великий  утешитель»  (1933)  и  другие  стали  классикой.  Он 
выработал  новый  принцип  монтажной  выразительности: 
соотношение  двух  разных  по  содержанию  кадров  давало  третье  – 
эмоцию,  мысль .  Этот  «эффект  Кулешова»  ныне  изучается  в 
киношколах всего  мира.

Кулешов  является  автором  фундаментальных  работ  по  теории 
кино.  Его  труд  «Основы  кинорежиссуры»  переведен  на  несколько 
иностранных  языков .  Вместе  с  Эйзенштейном  он  создал  новые 
учебные  программы  для  режиссеров,  ставя  во  главу  угла  единство 
теоретического  обучения  и  производственной  практики.



Идеи  и  практическая  деятельность  Кулешова  оказали  серьезное 
воздействие на мировой кинематографический процесс.
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21 января

НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ АННЕНКОВ
(К 90-летию со  дня рождения)

Николай  Александрович  Анненков  (настоящая  фамилия 
Кокин)  — один  из  ведущих  актеров  Московского  Малого 
театра  — родился в  1899 г .  в  с .  Инжавино.

В  первые  годы  Советской  власти  он  часто  выступал  на 
самодеятельной  сцене,  исполнял  роли  из  пьес  Островского , 
Чехова ,  Горького.  В  1924  г .  окончил  Высшие  театральные 
мастерские  при Малом театре  и  вступил в  его  труппу.

Первая  значительная  роль  — Вася  («Не  так  живи,  как 
хочется»  А.  Н.  Островского) .  Основные  черты  творчества 
раскрылись  наиболее  полно  в  пьесах  Горького:   Черкун 
(«Варвары») ,  Нил



(«Мещане») .  Близка  актеру  драматургия  Островского.  Он 
играл  роли  Незнамова  («Без  вины  виноватые») ,  Андрея 
Белугина  («Женитьба  Белугина»)  и  др.  В  пьесах  советских 
драматургов  Анненков  исполнил  роли  Огнева  («Фронт»  А. 
Корнейчука) ,  Шванди  и  Кошкина  («Любовь  Яровая»  К. 
Тренева) ,  Новикова  («Палата»  С.  Алешина) .

Анненков  трижды  (1947,  1948,  1949)  удостоен 
Государственной  премии  СССР.  Долгие  годы  преподавал  в 
Театральном  училище  им.  Щепкина ,  был  профессором, 
руководил кафедрой мастерства .
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21 января

ИВАН  СЕРГЕЕВИЧ КУЧИИ
(К  65-летию со  дня рождения)

Имя  тамбовского  поэта  И.  С.  Кучина  широко  известно  не 
только в  нашей области,  но  и  за  ее  пределами.

Он  родился  21  января  1924  г .  в  д .  Березовке  Петровского 
района  Тамбовской  области.  С  детских  лет  трудился  на 
колхозных полях,  работал  учетчиком.

Из  9-го  класса  ушел на  фронт.  Рядовым пулеметчиком 
сражался в  35-й  гвардейской стрелковой дивизии.  В боях  был 
контужен,  тяжело  ранен.  Демобилизован по  инвалидности. 
Впослед-



ствии  трудящиеся  Чертковского  района  Ростовской  области 
«за  отвагу  и  мужество,  проявленные  в  боях  с  немецко-
фашистскими  захватчиками»,  присвоили  ему  звание 
«Почетный  гражданин  поселка  Чертково»,  а  в  Чертковской 
школе  работает  пионерский  отряд  имени  бывшего 
пулеметчика  И.  Кучина . . .

После  войны  окончил  пединститут.  Был  на  газетной 
работе .  Член  КПСС с  1954 года .

Первые  стихи  опубликованы  во  фронтовой  печати  в  1942 
году.  Член Союза  писателей с  1957 года,  И.  Кучин — автор 13 
поэтических  книг,  изданных  в  Тамбове ,  Воронеже  и  Москве.  
Стихи  и  поэмы  печатались  также  в  центральных  газетах  и 
журналах;  в  «Правде»,  «Известиях»,  «Комсомольской 
правде»,  «Советской  России»,  «Литературной  России», 
«Советской  женщине»,  «Смене»,  в  сборниках  «День  поэзии», 
в  поэтических  антологиях,  выходивших  в  Воронеже  и  Москве, 
передавались  по  Всесоюзному радио.

За  участие  в  войне  награжден  орденами  Отечественной 
войны  степени  и  Красной  Звезды,  боевыми  медалями,  а  за 
литературную  и  общественную  деятельность  —  Юбилейной 
медалью  «За  доблестный  труд .  В  ознаменование  100-летия  со 
дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина»,  медалью  «Ветеран 
труда».  Почетной  грамотой  Президиума  Верховного  Совета 
РСФСР.

И.  Кучин  — лауреат  премии  Тамбовского  комсомола  имени 
Зои  Космодемьянской  и  областной  журналистской  премии 
имени  первого  редактора  «Тамбовской  правды»  И.  А. 
Гаврилова .  Ему  присвоено  почетное  звание  «Заслуженный 
работник  культуры РСФСР».

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  11  ноября 
1984  года  за  заслуги  в  развитии  советской  литературы  и  в 
связи  с  50-летием  образования  Союза  писателей  награжден 
орденом «Знак  Почета» .
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22 января

АРКАДИЙ  ПЕТРОВИЧ ГАЙДАР
(К 85-летию со  дня рождения)

Аркадий  Петрович  Гайдар  (настоящая  фамилия  Голиков) 
родился  9  (22)  января 1904 г .  в  г .  Льгове  Курской губернии.

Детские  годы провел  в  Арзамасе ,  учился  в  реальном 
училище.

В  1918  г . ,  скрыв  свой  возраст ,  Гайдар  добился  зачисления 
в  Красную  Армию.  Окончил  годичные  курсы  в  г .  Киеве . 
Сражался  на    многих фронтах .

В 17  лет  был назначен  командиром 58-го  отдельного 
Нижего-



родского  полка,  который в  феврале  1921  года  был  переброшен 
в  Тамбовскую губернию для  борьбы с  антоновцами.

Полк  блестяще  провел  боевые  операции  в  Перкинском, 
Кулеватовском,  Гагаринском,  Сокольническом лесничествах.

После  Тамбовщины  штаб  ЧОНа  направил  Гайдара  в  При 
уральский  военный  округ ,  затем  в  Енисейскую  губернию  на 
борьбу  с  бандитизмом.  В  1922  г .  Гайдар едет  в  Москву,  чтобы 
поступить  в  Академию Генерального  штаба .

Но  тяжелая  болезнь  —  следствие  контузии  головы  — 
вынудила  А.  П.  Гайдара  покинуть  армию.  Поиски  места  в 
жизни  привели его  в  литературу,  хотя  первые  произведения  — 
«В  дни  поражений  и  побед»  (1925  г . ) ,  «Жизнь  ни  во  что» 
(1926  г . )  и  «Всадники  неприступных  гор»  (1927  г . )  не 
принесли  писателю успеха .

В  1926  г .  была  написана  повесть  «РВС».  С  этой  повестью 
родился  замечательный  детский  писатель  Аркадий  Гайдар.  За 
последующие  годы  им  были  созданы  «Школа»  (1930  г.), 
«Дальние  страны»  (1932  г . ) ,  «Военная  тайна»  (1935  г . ) , 
«Судьба  барабанщика»  (1939  г . ) ,  «Тимур  и  его  команда» 
(1940  г . ) ,  рассказы  «Голубая  чашка»  (1936  г . ) ,  «Чук  и  Гек» 
(1939 г . ) .

С  первых  дней  Великой  Отечественной  войны  А.  П.  Гайдар 
на  фронте  в  качестве  корреспондента  «Комсомольской 
правды».  Осенью  1941  г .  он  добровольно  остался  в 
партизанском отряде .

26  октября  1941  г . ,  спасая  товарищей,  он  погиб .  А.  П. 
Гайдар похоронен в  г .  Каневе  на  берегу  Днепра .
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28 января

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ШЕВЧЕНКО
(К 60-летию со  дня рождения)

Писатель  М.  П.  Шевченко  родился  28  января  1929  г .  в  селе 
Сагуны  Подгорненского  района  Воронежской  области  в 
крестьянской  семье.  С  детства  работал  в  колхозе .  Увлекался 
музыкой  и  чтением.  Мальчику  пришлось  пережить 
фашистскую  оккупацию.  Запомнил,  как  из  огня,  в  котором 
гитлеровцы  сжигали  школьную  библиотеку,  ему  удалось 
спасти  книгу .  Это  оказалось  первое  издание  романа  Н. 
Островского  «Как  закалялась  сталь».  После  освобождения 
учился  в  Россошанском  педагогическом  училище.  Работал 
учителем.  В 1961 г .  окончил  Литературный институт  имени А. 
М.  Горького  в  Москве.

О  первых  литературных  опытах  М.  Шевченко, 
представленных  на  конкурс  при  поступлении  в  Литературный 
институт,  известный  советский  поэт  Евгений  Долматовский 
сказал:  «Пронзительная  искренность  и  откровенность . 
Технику можно приобрести,  а  искренность   не  приобретешь».

Несколько  лет  жизни  М.  П.  Шевченко  прошли  в  Тамбове.  
Он  много  печатается  в  газетах  «Тамбовская  правда»  и 
«Комсомольское  знамя»,  здесь  увидела  свет  его  первая  книга
—сборник  стихов  «Любовь»,  вышедшая  в  Тамбовском 
книжном  издательстве  в  1961  г .  За  этой  книгой  последовали  и 
другие .  Писатель  щедро  делится  с  читателями  богатствами 
своего  ума  и  сердца.  Читателей  его  книг  привлекает 
отзывчивость  на  людские  радости  и  невзгоды,  органическая 
способность  сопереживать .  И  проза  и  стихи  М.  П.  Шевченко 
проникнуты  лиризмом,  сочетающимся  с  гражданственным 
монологом  о  жизни,  о  человеке  и  его  назначении  на  земле . 
Произведения  писателя  переводятся  на  языки  народов  СССР, 
а  также  и  за  рубежом.  Повесть  «Только  бы  одну  весну» 
удостоена  в  1974  г .  Почетного  диплома  и  медали  имени 
Николая  Островского.  За  литературный  труд  М.  П.  Шевченко 
награжден  орденом  «Знак  Почета».  Он  —  лауреат  премии 
Ленинского  комсомола  (1983  г . ) ,  заслуженный  работник 
культуры  РСФСР.  М.  П.  Шевченко  живет  в  Москве ,  не 
забывает  свою  родину  —  Воронежскую  область .  В  1984  г .  он 
передал  250  томов  из  своей  библиотеки  Россошанскому 
педучилищу.  Встречается  он  и  со  своими  читателями  на 
Тамбовщине,  с  которой  связана  его  литературная  молодость .
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1 февраля

ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СМЕТАНИН
(К 95-летию со  дня рождения)

Композитор,  педагог,  и  музыкальный  общественный 
деятель  Г .  А.  Сметанин  родился  в  1894 г .  в  Тамбове.  Учился  в 
Тамбовском  музыкальном  училище.  В  1918  г .  окончил 
Саратовскую  консерваторию.  По  возвращении  в  Тамбов 
работал  в  музыкально-хоровой  студии  Пролеткульта ,  позднее 
был преподавателем музыкального  училища.

Сметанин  оставил  значительное  творческое  наследие.  Им 
написаны  опера  «Хан-Гирей»,  четыре  симфонии,  несколько 
фортепианных  произведений.  «Первомайский  гимн»,  песни 
«Вечерком  за  речкой»,  «На  Волге»  были  отмечены  премиями 
на  Всесоюзных  конкурсах.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  композитор  написал 
симфоническую  поэму,  посвященную  героической  борьбе 
русского  народа  с  немецко-фашистскими  захватчиками. 
Широкую  известность  приобрели  его  песни  на  стихи  А. 
Суркова  «Девушка  в  шинели  не  по  росту»,  «В  землянке»,  «Он 
мне  сказал» .  Много  песен  создано  Г .  А.  Сметаниным  на  стихи 
М.  Исаковского,  Н.  Асеева  и  других  советских  поэтов .  После 
войны  была  написана  музыка  на  цикл  избранных  стихов  А.  С. 
Пушкина .

Композитор  собрал  и  обработал  десятки  фольклорных 
песен  Тамбовщины.  В  1943  г .  он  основал  хор  русской  песни 
при Тамбовской   областной  филармонии.

Г.  А.  Сметанин  положил  начало  объединению  тамбовских 
композиторов  (1924  г . ) .  Он  возглавлял  Тамбовское  областное 
отделение  Союза  композиторов  с  1939  по  1951  г .  Под 
руководством  Сметанина  начали  свою  творческую 
деятельность  видные  советские  композиторы—В.  В. 
Желобинский,  Г .  А.  Мушель,  И.  И.  Дзержинский  и  Н.  П. 
Чаплыгин.  За  долгие  годы педагогической  работы он  воспитал 
сотни  музыкантов ,  которые  теперь  работают  в  разных  концах 
Советского  Союза .

Умер Г.  А.  Сметанин 2  января  1952 г .  в  Тамбове.
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3 февраля

ВАСИЛИЙ   ИВАНОВИЧ АГАПКИН
(К  105-летию со  дня рождения)

Музыкант,  композитор,  дирижер  В.  И.  Агапкин  родился  3 
февраля  1884  г .  в  рязанском  селе  Михайловское .  Родители  его 
рано  умерли.  В  10  лет  мальчик  стал  воспитанником  духового 
оркестра  308-го  Астраханского  пехотного  полка.

С  Тамбовом  судьба  связала  его  в  1910  г . ,  когда  он  был 
назначен  штаб-трубачом  7-го  запасного  кавалерийского 
полка.  Здесь  В.  И.  Агапкин  посещал  музыкальное  училище  по 
классу  трубы,  занимался  композицией.  В  1912  г .  написал 
замечательное  произведение  —  марш  «Прощание  славянки», 
навеянный  освободительной  борьбой  балканских  народов 
против  турецкого  ига .

«Прощание  славянки» стал  любимым маршем русских 
солдат .

Капельмейстер  Агапкин  прошел  вместе  с  оркестром 
кавалерийского  полка  сотни  верст  по  дорогам  Рой  мировой 
войны.  На  фронте  его  свалил  тиф,  больного  направили 
лечиться  в  Тамбов .  В  госпитале  Василий  Иванович  узнал  о 
том,  что  произошла  Октябрьская  революция,  которую  он 
принял  не  колеблясь .

В  1921  г .  Агапкина  зачисляют  в  войска  ОГПУ.  Он 
принимает  участие  в  ликвидации  эсеро-кулацкого  восстания,  
после  которого  Агапкин  снова  занят  своим  любимым  делом. 
На  смотрах  военно-духовых  оркестров  руководимые  им 
музыканты  показывают  блестящее  мастерство ,  и 
капельмейстера  отзывают  в  Москву.

На  всю  жизнь  запомнил  В.  И.  Агапкин  морозный 
январский  день  1924  года.  Он  дирижировал  оркестром,  когда 
весь  народ  с  глубокой  скорбью  провожал  в  последний  путь 
своего  вождя Владимира   Ильича  Ленина.



В  годы  Великой  Отечественной войны  В.  И.  Агапкин 
дирижировал  сводным  оркестром  на  параде  войск на  Красной 
площади  7  ноября  1941  года.  Парад  завершился  маршем 
«Прощание  славянки».

В.  И.  Агапкин  был  удостоен  высоких  наград  Родины.  Его 
имя вошло  в  учебники по  военно-дирижерскому искусству .
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6 февраля

ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ 

(К 85-летию со  дня рождения)

Герой  Советского  Союза  и  Народной  Республики  Болгарии 
Захари  Захариев  родился  в  1904  г .  в  селе  Бессарабово 
Русенского  округа  Болгарии  в  семье  бедного  учителя.  До  12 
лет  учился  в  деревне,  затем  поступил  в  гимназию в Разграде.

Сестра  Захариева  —  член  компартии,  ввела  его  в 
марксистский  кружок. . .  Он  вступил  в  ряды  подпольной 
комсомольской организации,   выполнял   ее  поручения.

В 1924  г .  Захариева  призвали  в  армию,  направили  в  летную 
школу.  Все  это  время  он  не  прекращал  связь  с  комсомолом,  а 
в  1926  г .  вступил  в  партию  коммунистов.  По  поручению 
партии  вел  агитационную  работу  в  воинских  частях .  В  1931  г .  
Захариев  и  его  товарищи  организовали  первомайскую 
демонстрацию  военных.  За  это  они  были  отданы  под  суд , 
которого  удалось  избежать .  Длительное  время  Захариев  был 
на  нелегальном положении,  а  в  



ноябре  того  же  года  по  решению  ЦК  партии  он  в  числе 
нескольких  летчиков  выехал  в  СССР.  Здесь  они  стали  жить 
под  чужими  фамилиями.  Так  Захариев  стал  Горановым 
Волканом Семеновичем.

Летчиков-болгар  направили  в  Тамбовскую  авиашколу 
инструкторами.  Горанов  проявил  себя  отличным  командиром 
и был  назначен  начальником  школы.

Узнав  о  фашистском  мятеже  в  Испании,  он  обратился  с 
просьбой  направить  его  добровольцем  на  помощь 
республиканцам.  Десятки  боевых  вылетов  совершил  он  в  небе 
Испании,  проявлял  подлинную  храбрость   и  героизм.

В  1937  г .  в  «Правде»  было  опубликовано  постановление 
ЦИК СССР о  присвоении  командиру авиационной  зкскадрильи 
Горанову  Волкану  Семеновичу  «за  образцовое  выполнение 
специальных  и  труднейших  заданий  по  укреплению оборонной 
мощи  Советского  Союза ,  проявленный  героизм»  звания  Героя 
Советского  Сою;  за .  Он  был  снова  направлен  на  работу  в 
Тамбов.

Годы,  проведенные  на  Тамбовщине,  —  это  время 
становления  Захариева  как  коммуниста ,  годы 
совершенствования летного  мастерства .

Осенью  1944  г .  З .  Захариев  возвращается  в  Болгарию.  Он 
формирует  военно-воздушные  силы  Болгарской  народной 
армии,  становится  заместителем  министра  народной  обороны, 
а  в  1959  году  назначается  военным  атташе  при  посольстве 
НРБ в  СССР.

После  ухода  в  запас  генерал-полковник  авиации  Захариев 
был  избран  заместителем  председателя  Всенародного 
комитета  болгаро-советской  дружбы,  вел  большую 
общественную работу .

Умер в   1987 году.
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10 февраля

АЛЕКСЕЙ   ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШИЛИН
(К  65-летию со дня рождения)

Писатель  А.  Е.  Шилин  родился  10  февраля  1924  г .  в 
деревне  Дмитриевке  Покрово-Марфинского  района 
Тамбовской  области.  Окончив  Кугушевскую  семилетку, 
работал  в  колхозе ,  заведовал  избой-читальней.  В  годы 
Великой  Отечественной  войны  служил  на  Северном  флоте . 
Награжден  орденом  Красной  Звезды.  После  демобилизации  с 
1950  г .  живет  в  Тамбове.  11  лет  работал  поездным  кочегаром, 
помощником  машиниста  паровозного  депо.  Работая  на 
железной   дороге ,   стал  писать .

Первый  рассказ  «Загадка»  опубликован  на  страницах 
областной  молодежной  газеты  в  1953  г .  В  первых 
литературных  опытах  читатели  заметили  наблюдательность , 
лиризм,  человеческую  теплоту.  Появились  одна  за  другой 
несколько  книг  прозы  А.  Е .  Шилина .  В  повестях  «Доброе 
утро»,  «Зеленые  бегунки»  он  пишет  о  хорошо  знакомой  ему 
жизни железнодорожников.

Важная  веха  в  творческой  биографии  писателя—роман 
«Четвертый  патрон»,  освещающий  жизнь  страны  с 
дореволюционных  времен  до  60-х  годов.  К  детям  обращена 
дважды  переиздававшаяся  повесть  «Зеленые  бегунки»,  в 
которой  автор  показывает ,  как  черты  добра  появляются  в 
душе растущего  человека .

А.  Е.  Шилин  —  член  Союза  писателей  СССР.  Он  —  частый 
гость  в  рабочих,  воинских,  студенческих,  детских 
аудиториях.  У  писателя  большие  творческие  планы.  Читатели 
ждут их осуществления.
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26 февраля

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУРАВЛЕВ 
(К 75-летию со  дня рождения)

Василии  Андреевич  Журавлев  родился  13  (26)  февраля  1914 
года  в  селе  Тулиновка  Тамбовской  губернии.  В  1940  году 
окопчп .1 Литературный  институт  им.  М.  Горького.  С  первых  дней 
Великой  Отечественной  войны  добровольцем  ушел  на  фронт. 
Был  солдатом-пехотинцем,  военным  газетчиком, 
политработником,  прошел  трудный  путь  от  Москвы до  Берлина  и 
Праги.  На  фронте  в  1942  году  стал  коммунистом.  Был  награжден 
орденом Красной  Звезды и медалями.

Печататься  В.  А.  Журавлев  начал  в  1934  году.  Первая  книга 
стихов  «Первая  беседа»  вышла  в  издательстве  «Советский 
писатель»  в  1951  г .  Затем началась  работа  в  альманахе  «Молодая 
гвардия»,  в  журнале  «Москва» .  В  течение  многих  лет  Журавлев 
руководил  творческим  семинаром  в  Литературном  институте . 
Многие  его  воспитанники  стали  известными  поэтами.  Журавлев 
автор  многих сборников  стихов :  «Вторая  встреча»  (1954),  «Полк, 
под  знамя!»  (1956) ,  «Дорога  к  другу»  (1964)  и  др. .  Им  сделаны 
сотни  переводов  поэм  и  стихов  с  болгарского,  индийского, 
немецкого  и других  языков .  Поэта-коммуниста  волнуют  большие 
проблемы  века .  Он  воспевает  сильных  духом  людей,  анализирует 
их  судьбы  и зовет  на подвиги  во  имя  великой  цели—коммунизма. 
География  творческих  устремлений  обширна—это  фронтовые 
дороги,  Сибирь  и  Казахстан,  Подмосковье  и  Тамбовщина, 
Енисей,  Волга,  Цна и  Ворона ,  на  берегах  которой  в  селе  Красивке 
прошло  его  детство .  Стихи  проникнуты  очарованием  родной 
земли,  уважением  к  людям  труда .  Широк  жанровый  диапазон 
поэта :  лирические  стихи  и большие  поэмы,  острая  сатира ,  мягкий 
юмор.

Поэт  часто  бывает  на  Тамбовщине.  Он  приезжает  не как  гость 
и  наблюдатель ,  а  как  активный  советчик  и  помощник.  При  его 
участии  была  создана  в  Тамбове  писательская  организация,  он 
стал  инициатором  проведения  Недель  поэзии.  После  каждой 
поездки поэт  увозит в  Москву материал  для новых стихов .
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26 февраля

ГЕННАДИЙ  КОНСТАНТИНОВИЧ ЯКУШЕНКО 

(К 50-летию со  дня рождения)

Геннадий  Якушенко  родился  в  1939  году.  Его  поэтический 
талант  был  светлым,  оптимистическим  и  в  то  же  время 
постоянно  ищущим.  Произведения  Г .  Якушенко  печатались  на 
страницах  областных  и  центральных  газет .  «Синие  ливни» —
первый  сборник поэта,  вышедший  в  1967  году  в  Центрально-
Черноземном  книжном издательстве.  Свежесть  поэтического 
восприятия,  по-своему  увиденные  картины  родной  природы, 
своеобразие  проникновения  в  



духовный  мир  человека,  характеризуют  такие  стихи  как 
«Дождь»,  «Апрель».  Яркую  гражданскую  окраску  имеют  стихи 
«В  дороге» ,  «Я  был  подавлен,  смят  и  сломлен. . .»  О  чем  бы  пи 
писал  поэт  —  о  становлении  рабочего  характера  («Ночь  в 
котловане»,  «Каменщик»),  о  любви  («Любовь»,  «Мартовский 
снег») ,  о  родной  природе  («Прямо  в  мягкую  Цну»,  «Дождь»)  — 
от  произведений  его  исходит  дух подлинной поэзии.

Вышедший  в  1983  году  сборник  «Строка»  —  итог  идейного  и 
поэтического  поиска  поэта .  Ни  перед  кем  не  гнуться ,  глубоко  и 
страстно  любить  людей,  работать  и  жить  среди  них  ради  этой 
любви — вот  поэтическое  кредо Геннадия Якушенко.

Жизнь  молодого  поэта  трагически  оборвалась  9  февраля  1976 
года.
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1 марта

АЛЕКСЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ ВЕРСТОВСКИЙ 

(К 190-летию со  дня рождения)

Известный  русский  композитор  и  театральный  деятель  А.  Н. 
Верстовский  родился  1  марта  1799  г .  в  имении  Селиверстово 
близ  села  Мезинец (ныне  Староюрьевский р-н) .

В  семье  Верстовских  любили  музыку.  В  доме  была  хорошая 
потная  библиотека .  Члены  семьи  играли  на  различных 
инструментах .  Отец  композитора  содержал  хор  и  оркестр  из 
крепостных  музыкантов .

В  Севиверстове  А.Н.  Верстовский  получил  зачатки 
музыкального  образования.  Большую  роль  в  формировании  его 
творческого  облика  сыграли  русские  народные  песни,  которые 
он узнал  и  полюбил,  живя в  деревне.

В  1816  г .  Верстовский  поступает  в  Петербургский  корпус 
инженеров  путей  сообщения,  но  через  год  уходит  оттуда  и 
посвяща-



ет  себя  занятию  музыкой,  серьезно  увлекается  театром,  становится 
знатоком и теоретиком театрального  искусства.  

В  зрелые  годы  композитор  неоднократно  приезжал    в 
Селиверстово,  а  также  в  Тамбов ,  где  принимал  участие  в 
музыкальных  вечерах .

С  1824  г .  деятельность  Верстовского  связана  с  театром:  он 
назначается  инспектором  репертуара  московских  театров,  а  позднее 
— управляющим   конторой  театров .

А.  Н.  Верстовский  —  один  из  основоположников  жанра  русской 
оперы-водевиля.  Он  написал  шесть  опер ,  ряд  кантат ,  гимны, 
увертюру,  около  30  опер-водевилей,  драматическую  картину  «Выкуп 
барда»  и  около  25  романсов.  Наибольшую  известность  получила  его 
опера  «Аскольдова  могила»  (1835) ,  музыку  которой  можно  услышать 
и  в  наше  время.

Помимо  композиторской  деятельности  Верстовский  принимал 
участие  в  выпуске  музыкальных альбомов .

Умер А.  Н.  Верстовский  в  1862 г .  
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16 марта

МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ИППОЛИТОВ
(К 70-летию со  дня рождения)

Художник  театра  и  живописец  М.  Л.  Ипполитов  родился  в  1919 
г .  на  Тамбовщине,  и  вся  его  творческая  деятельность  связана  с  
родным краем.

В 1939 г .  он  закончил Пензенское  художественное  училище. 
Учителями  его  были   И.  С.  Горюшкин-Сорокопудов  и  Н.  К-  Краснов.

Некоторое  время Михаил  Лаврентьевич   работал  художником-



постановщиком  в  областном  драматическом  театре  им.  А.  В. 
Луначарского.  Им  были  оформлены  спектакли  «Маскарад»  (1949) , 
«Дворянское  гнездо»  (1948) ,  «Последние»  (1949),  «Укрощение 
строптивой» (1949).

Затем  Ипполитов  работал  в  детской  художественной  школе,  в 
художественно-производственных  мастерских,  а  свободное  время 
отдавал  творчеству .

Живописец  побывал  в  самых  разных  уголках  страны,  где  делал 
зарисовки,  послужившие  ему  позже  основой  для  создания  пейзажных 
произведений  («Урал.  Весна  идет» ,  «Вечер  в  горах.  Геологи»).  Но 
большинство  пейзажей  посвящены  Тамбовскому  краю,  на  многих 
запечатлены  уголки  родного  города.  Его  картины  «Ранний  снег»,  
«Березки»  объединяют  неяркая  цветовая  гамма,  интересная 
композиция.

М.  Л.  Ипполитов  не  замыкается  в  рамках  пейзажа,  он  создает  и 
тематические  произведения.  Наиболее  удачны работы «На току»,  «На 
полевом  стане» ,  «Хлеборобы»,  где  автору  удалось  передать  и  зной 
летнего  дня  и  радость  труда.

Работы  М.  Л.  Ипполитова  регулярно  экспонируются  на  областных 
художественных  выставках .
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27 марта

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ЛЕВШИН 
(К 100-летию со  дня рождения)

Алексей  Иванович  Левшин  (1889—1972)  —  тамбовский 
художник  и  педагог ,  организатор  городской  детской 
художественной школы (1953).

А.  И.  Левшин  родился  в  с .  Никольском  Знаменской  волости 
Тамбовского  уезда  в  крестьянской  семье.  В  1900  г .  окончил 
трехклассную  земскую  школу  и  затем  поселился  в  Тамбове .  Он 
поступает  учеником  в  мастерскую  вывесок,  а  спустя  три  года  — в 
Тамбовские  вагоноремонтные  мастерские  живописцем  малярного 
цеха .  В  1907  г .  А.  И.  Левшин  посещал  студию  Общества 
любителей  художеств ,  которой  руководил  одаренный  местный 
живописец  Н.  М.  Шевченко.  Годы  самообразования  не  прошли 
даром.  С  1908  по  1913  гг .  Левшин  учился  в  Пензенском 
художественном  училище  и  закончил  его  со  званием 
профессионального  рисовальщика .

В  1917  г .  Левшин  был  призван  в  армию  и    занимался  в 
Московской  военной  школе  маскировки,  где  преподавали 
известные;  русские  художники  К.  А.  Коровин,  П.  П. 
Кончаловский,  И.  И.  Машков.

После  службы  в  Красной  Армии  Алексей  Иванович  приехал  в 
Тамбов  и  посвятил  себя  преподавательской  деятельности.  В  1921 
г .  работал  инструктором  ИЗО  при  Тамбовском  губисполкоме.  С 
1931  по  1937  г .  преподавал  в  Тамбовском  художественном 
техникуме.  Времени  па  творчество  оставалось  мало,  но  Алексей 
Иванович  вдохновенно  пишет  пейзажи  родной  Тамбовщины 
«Сампур.  Берег  Цпы»  (1921) ,  «Берег  Цны»  (1932) ,  «Ветка  с 
яблоками».  В  40-е  годы  Левшин  создает  цикл  «Сенеж-озеро», 
навеянный поездками на  озеро  Сенеж.  Этот  цикл не  сохранился.

Работы  Левшина  были  представлены  на  первой 
художественной  выставке  художников  г .  Тамбова.  С  этой  выставки 
несколько  работ  было  безвозмездно  передано  в  части  Красной 
Армии.  В  1935  г .  Левшин  был  одним  из  организаторов 
Тамбовского  Союза  художников .

В  1953—1968  гг .  А.  И.  Левшин  работал  директором 
организованной  при  его  активном  участии  детской 
художественной школы.

В  50—70-е  годы  художник  занимается  портретной 
живописью.  Он  пишет  портреты  рабочих,  колхозников,  старых 
коммунистов,  представителей  интеллигенции.  Лучшие  картины 
художника  хранятся  и  экспонируются  в  Тамбовской  картинной 
галерее.

В мае  1972 г .  А.  И.  Левшин умер.
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9 апреля

ИВАН  ИВАНОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ 

(К  80-летию со дня рождения)

Выдающийся  композитор,  один  из  основоположников 
советского  оперного  искусства  И.  И.  Дзержинский  родился  9 
апреля  1909 г .  в  Тамбове  в  семье  мелкого  чиновника .

У  мальчика  рано  проявилось  тяготение  к  музыке ,  и  родители 
определили его  в  Тамбовское  музыкальное  училище.

Дальнейшее  музыкальное  образование  продолжил  в 
Московском училище им.  Гнесиных.

В  1930  г .И.  Дзержинский  едет  в  Ленинград,  работает 
концертмейстером  и  продолжает  учебу  —  сначала  на 
композиторском  отделении  Центрального  музыкального  техникума 
(ныне  музыкальное  училище  им.  М.  П.  Мусоргского) ,  а  потом—в 
Ленинградской консерватории.

В  эти  годы  Дзержинский  сочиняет  агитлубок  «За  третий 
решающий»  для  голоса  с  фортепиано,  «Весеннюю  сюиту»,  «Поэму 
о  Днепре»  для  фортепиано,  музыкальную  комедию  о  жизни  и  быте 
заводской молодежи «Зеленый цех» и  другие  произведения.

В  1935  г .  состоялась  премьера  оперы  Дзержинского  «Тихий 
Дон»,  прошедшая  с  большим  успехом.  Вся  дальнейшая  творческая 
судьба  И.  И.  Дзержинского  связана  с  М.  А.  Шолоховым:  В  1937  г . 
создана  опера  «Поднятая  целина»  (премьера  состоялась  в 
Ленинградском  Малом  оперном  театре) .  В  1961  году  написана 
опера  «Судьба  человека» ,  позже  —  «Григорий  Мелехов»  (по  2-ой 
части  «Тихого  Дона») .

Теме  Великой  Отечественной  войны  композитор  посвятил  и 
оперы  «Кровь  народа»  и  «Князь-озеро»  (по  мотивам  повести  П. 
Вершигоры «Люди с  чистой  совестью»)

Смерть  в  1978  г .  оборвала  работу  над  оперой   «Калина 
красная»  по  В.В.  Шукшину (1954 г . )

И.  И.  Дзержинский является  лауреатом Государственной пре-



мии  СССР,  награжден  орденами  Ленина  и  Трудового  Красного 
Знамени.

ЛИТЕРАТУРА

Дзержинский И. С музыкой в сердце: Страницы воспоминаний//Нева. — 1970. — № 
10. — С. 209—215.

Илешин  Б.  И.  От  истоков  «Тихого  Дона»//Илешин  Б.  И.  Музыкальные  тропинки 
отчего края. — М.: Правда, 1979. — С. 27—39.

Илешин Б. И. Секрет жизненности таланта //Илешин Б. И. ...И голубые небеса. — М.: 
Сов. Россия, 1981. — С. 150—164.

Томпакова О. М.  И. И. Дзержинский: Очерк жизни и творчества. — Л.:   Музыка, 
1964, — 67 с.

Вайнкоп Ю., Гусин И. Дзержинский Иван Иванович: (Биогр. справка) //Вайнкоп Ю., 
Гусин И. Крат, биогр. словарь композиторов. — 3-е изд. доп.—Л.: Музыка, 1987.—198 с. С. 
54—55.

Музыканты Великой Отечественной. — Воронеж: Центр.-Черноз кн. изд-во,   1980. 
— 159   с.   С. 25—27.

Ципин Г. М. Дзержинский И. И.: (Биогр. справка и лит. о жизни и деятельности)//Муз.  
энциклопедия. — М.: 1974. — Т. 2. — С. 230 — 231.

Казьмин О. Тамбовская страничка биографии композитора//Комс. знамя. — 1984. — 8 
апр.

12 апреля

НИКОЛАЙ  МИХАЙЛОВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ 

(К 150-летию со  дня рождения)

«Один  Пржевальский. . .  стоит  десятка  учебных  заведений  и 
сотни  хороших  книг»,  —  сказал  А.  П.  Чехов .  Его  называли 
гениальным путешественником.  По  Центральной  Азии  он  прошел  с 
маршрутной  съемкой  29  тысяч  585  километров  —  почти 
кругосветное  путешествие .  Он  впервые  достиг  верховьев  Желтой 
реки  —  Хуанхэ ,  вышел  к  берегам  таинственных  озер  Кукунор  и 
Лобнор.  Стал  первым  исследователем  веками  недоступного  для 
европейских путешественников  заоблачного  Тибета .

Николай  Михайлович  Пржевальский  родился  31  марта  (12 
апреля)  1839  года.  Отец  его  умер,  когда  старшему  сыну  Николаю 
было  семь  лет .  О  своем  детстве  он  рассказывал:  «Рос  я  в  деревне 
дикарем,  воспитание  было  самое  спартанское,  я  мог  выходить  из  
дому  во  всякую  погоду  и  рано  пристрастился  к  охоте .  Сначала 
стрелял  я  из  игрушечного  ружья  желудями,  потом  из  лука ,  а  лет 
двенадцати  я  получил настоящее  ружье».



В  1855  г .  Пржевальский  первым  учеником  окончил 
Смоленскую  гимназию.  Он  стал  вольноопределяющимся 
Белевского  полка,  который  летом  1856  г .  прибыл  в  Козлов. 
Козлов  в  то  время  был  рядовым  заштатным  городишком  с 
грязными  улицами,  обилием  домашнего  скота  перед  домами  и 
страшной  скукой.  Офицеры  вели  разгульный  образ  жизни,  на 
юнкеров  не  обращали  внимания.  Пржевальский  пристрастился  к 
чтению  исторических  книг  и  путешествий.  Много  времени  он 
проводил  на  охоте ,  бродя  по  полям  и  лесам  Козловского  уезда .  
Но  все  чаще  вместо  ружья  в  его  руках  появлялась  ботаническая  
планшетка ,  куда  он  собирал  незнакомые  ему  растения.  Вечера  он 
проводил  за  изучением  растительного  мира  нашего  края.  Именно 
на  Тамбовщине  у  Н.  М.  Пржевальского  зародилась  мысль  о  его 
призвании  естествоиспытателя  и  путешественника .

В  Козлове  Н.  М.  Пржевальский  прослужил  до  24  ноября 
1856г.  Ему  удалось  поступить  в  Академию  генерального  штаба , 
после  окончания  которой  Пржевальский  был  направлен  в 
Полоцкий  полк .  Еще  в  Академии  Н.  М.  Пржевальский  подготовил 
курсовую  работу  «Военно-статистическое  обозрение 
Приамурского  края» .  Рукопись  была  представлена  в  Русское 
географическое  общество,  и  Пржевальский  избирается  в 
действительные  члены  общества.  Вскоре  он  уже  преподает 
историю  и географию в  Варшавском  юнкерском  училище.  В  1867  г . 
публикуются  «Записки  всеобщей  географии  для  юнкерских 
училищ»,  подготовленные  Пржевальским.  Наконец  он  добился 
перевода  в  Восточную  Сибирь.  Начались  его  знаменитые 
экспедиции.

В  1891  г .  Русское  географическое  общество  учредило 
серебряную  медаль  и  премию  его  имени.  В  1946  г .  учреждена 
Золотая  медаль  им.  Пржевальского .

Ныне  город  Каракол,  близ  которого  похоронен  Пржевальский, 
переименован  в  город  Пржевальск .  На  вершине  скалы над  могилой 
великого  путешественника  распростер  крылья  бронзовый  орел—
символ  ума ,  силы  и  бесстрашия.  Под  орлиными  когтями  на 
бронзовом  листе  —  карта  Азии,  в  клюве  —  оливковая  ветвь,  
эмблема  мирных  завоеваний  науки.  На  могильной  плите  по 
завещанию   скромная  надпись:  «Путешественник   Н.  М. 
Пржевальский».
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25 апреля

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ КОТОВ 
(К 80-летию со  дня рождения)

Борис  Александрович  Котов  родился  25  апреля  1909  года  в 
селе  Пахотный  Угол  Бондарского  района  Тамбовской  области  в 
семье  учителя.  Ребенком вместе  с  родителями  оп переехал  в  город 
Усмань  (тогда  Тамбовской  губернии) .  Закончив  школу  в  1928 
году,  Б .  Котов  работал  секретарем  сельсовета  в  Сторожевских 
хуторах  и  преподавал  на  курсах  по  ликвидации  неграмотности.  Об 
этом  он  рассказал  в  документальной  повести  «Записки 
ликвидатора» .  В  том  же  году  были  напечатаны  первые  стихи  в 
районной  газете  па  Тамбовщине.  Начиная  с  30-х  годов  стихи 
поэта  публиковались  в  воронежских,  а  затем  в  донецких  газетах  и 
альманахах.

В  1931  году  Котов  переехал  в  Донбасс,  работал  на  шахте  № 9 
в  городе  Горловке .

Поэзия  занимала  в  жизни  Б.  Котова  большое  место,  хотя 
профессиональным  литератором  он  никогда  не  был.  Его 
творчество  неразрывно  связано  с  жизнью  страны,  оно  отражало 
интересы  народа,  несло  в  себе  дыхание  времени,  было  глубоко 
партийным.  Поэт  был  в  первых  рядах  тех,  кто  шёл  по  нелегкому 
пути  социалистического  строительства .  Он  любил  природу 
родного  Черноземья,  посвятил  ей  несколько  стихотворений. 
Однако основная тема  произведений  Б .  Котова  — труд.

Незадолго  до  Великой  Отечественной  войны  поэт  подготовил 
свой первый  сборник,  не  увидевший света .

Первый  сборник  стихов  Б .  Котова  вышел  к  10-летию  со  дня 
его  гибели  в  1953  году.   Позже,  в  1960  году,  в  Донецке  был  издан 
сборник  произведений  «Недопетая  песня»,  включивший  в  себя  все 
написанное  поэтом.

В  1969  году  этот  сборник  был  отмечен  премией  ЦК  ЛКСМ 
имени  писателя-коммуниста  А.  Бойченко.  В  1961  году  Б .  Котов 
был посмертно  принят  в  члены Союза  писателей Украины.

Честный и  искренний  голос  поэта  звал  к  горячей  любви к  Ро-



дине,  учил  отваге  и  верности.  Он  ушел  добровольцем  на  фронт, 
когда  грянула  Великая  Отечественная  воина .  29  сентября  1943 
года  командир  расчета    минометного  полка  сержант    Котов 
погиб  в  рукопашной  схватке  с  врагом на  берегу  Днепра .    Звание 
Героя  Советского  Союза  ему  присвоено  посмертно  3  июня  1944 
года .

Похоронен  Б .  А.  Котов  в  селе  Пекари  Киевской области,  где 
его  имя  носит  одна  из  улиц.  Его  имя  носит  также  улица  в  селе  
Бондари  Тамбовской  области,  в  городе  Горловке ,  где  в  школе  № 
21  установлен  памятник  поэту-герою,  открыт  музей,  пионерская 
дружина  носит имя  Героя Советского  Союза  Б .  Котова .

ЛИТЕРАТУРА
Котов Б. Недопетая песня: Стихи. — Донецк: Донбасс, 1983. — 87 с., ил.
Котов Б. «Мне бы крылья!...»; За победу: (Стихи).//Тамб. правда. 1985. — 18 апр.
Котов Б. «Утро» (и др. стихи)//До последнего дыхания: Стихи советских поэтов, 

павших в Великой Отечественной войне. — М.: — Правда. 1985. — С. 184—188.
Котов Б. «В полночь холодно, в полдень жарко...»//Победа. Стихи воен. лет. 1941 

— 1945. — М.: Худож. лит., 1985. — С. 242.
Котов Б. А. Звезда на экстале; Когда грянет враг;Могила лётчика; За победу 

летчика; 28 / VIII – 43 г.: Стихи. // Слово бойца: Стихи поэтов-фронтовиков. – Воронеж: 
Центр.- Черноз. кн. изд-во, 1985. – С. 242. 

Котов Б.  (Биогр. справка): «Звезда на эстакаде» (и др. стихи).//Русские советские 
поэты Украины. — Киев: Днипро, 1987. — С. 129—131.

Демидов В. Подвиг поэта//Лит. Россия.—1982. — 26 февр.    С. 10.
Демидов В. Сын земли Тамбовской —//Тамб. правда. — 1984.  — 25 апр.
Милосердов С. «Герой не гибнет, умирая...»//Полит. агитация (Тамбов). — 1985. —

№   5.— С. 14—16.
Перечислим  всех  поименно:  Герои  Советского  Союза—Тамбовцы  (Аннотир. 

библиогр.  указ.).  —  Тамбов, 1983. — 114 с. — (Тамбов, обл. б-ка им. А. С. Пушкина.  
Тамб. обл. организация о-ва любителей книги).

Тамбовские  поэты  и  писатели,  павшие  на  фронтах  Великой  Отечественной 
войны: (Памятка читателю). — Тамбов, 1972. — (Тамб. обл. б-ка им. А.   С. Пушкина).

28 мая

ВАЛЕНТИНА  ИОВОВНА ДМИТРИЕВА 

(К 130-летию со  дня рождения)

Писательница-народница  Валентина  Иововна  Дмитриева 
родилась  в  селе  Воронине  Балашовского  уезда  Саратовской 
губернии  в  семье  крепостного  крестьянина .  Без посторонней 
помощи  она  подготовилась  к  экзаменам  и  в  1879  г .  поступила  в 
4-й  класс



Тамбовской  женской  гимназии.  Во  время  учебы  принимала 
участие  в  конспиративном  кружке  молодежи.  Окончив 
гимназию,  работает  сельской  учительницей  в  Балашовском 
уезде ,  а  через  год  поступает  на  врачебные  курсы  в  Петербурге . 
Здесь  же  она  начинает  серьезно  заниматься  литературной 
деятельностью.  В  80-е  годы  В.  И.  Дмитриева  создает  ряд 
повестей,  рассказов  и  очерков,  в  которых  изображается  хорошо 
знакомый  ей  крестьянский  быт.  Лучшее  произведение  того 
времени  —  очерк  «В  разные  стороны».  В  1887  г .  за  участие  в  
студенческих  волнениях  Дмитриеву  высылают  в  Тверь,  не 
разрешают  заниматься  врачебной  практикой.  После 
четырехлетней  ссылки  писательницу  лишают  права  проживания 
в  столицах.  В  1892  г .  она  переезжает  в  Воронеж,  где  прожила  
более  25  лет .  В  90-е  годы  Дмитриева  пишет  много  и  на  разные 
темы.  В  это  время  выходят  ее  повести  «Гомочка»,  «Митюха-
учитель»,  рассказы  «Майна-вира»,  «Мечта» ,  очерки  «По 
деревням»,  «Больничный  сторож Хвеська» .

В  1900  г .  в  4-х  книгах  «Вестника  Европы»  появился  роман 
В.  И.  Дмитриевой  «Червоный  хутор»,  в  журнале  «Мысль»  — 
повесть  «По душе,  да  не  по  разуму».

В  начале  1900-х  г .  писательница  дважды  побывала  за 
границей.  Там  для  подпольных  эмигрантских  издательств  ею 
были  написаны  два  рассказа  «За  веру,  царя  и  отечество»  и 
«Липочка-поповна », которые открыто  призывали к  бунту,  к борьбе за 
землю  и  народную  волю».  Дмитриева  и  здесь  оставалась  на 
народнических позициях.

После  поражения  Первой  русской  революции  в  творчестве 
писательницы  произошел  идейный  перелом,  общественно-
политические  темы  вытесняются  бытовыми  интимно-
психологическими.  В.  И.  Дмитриева  много  пишет  для детей.

Самое  известное  произведение—рассказ  «Малыш  и  Жучка». 
К  1910  г .  писательницей  было  создано  более  50  произведений, 
не  считая  газетных  фельетонов .  После  Октябрьской  революции 
Дмитриева  почти  перестала  заниматься  литературной 
деятельностью.

Умерла  в  Сочи 18  февраля 1948 г.
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17 июня

АГИТПОЕЗД «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

(К 70-летию со  дня посещения М.  И.  Калининым
Тамбовского края)

Имя  Михаила  Ивановича  Калинина ,  выдающегося 
партийного  и  государственного  деятеля,  навсегда  вписано  в 
историю  нашей  страны.  27  лет  М.  И.  Калинин  бессменно 
руководил  высшим  органом  рабоче-крестьянского  государства  и 
на  примере  своей  деятельности  показал,  что  при  социализме 
управлять  —  значит  прежде  всего  воспитывать  и  организовывать 
массы.

Государственную  деятельность  М.  И.  Калинин  сочетал  с 
пропагандистской.  С  агитпоездом  «Октябрьская  революция»  с 
1919 по  1925 г .  он  объехал  почти  всю  страну:  побывал  на  фронтах 
гражданской  войны,  встречался  с  рабочими  и  крестьянами, 
выступал  на  митингах ,  разъяснял  политику  партии,  помогал 
налаживать  советскую и  хозяйственную работу .

Трижды  агитпоезд  «Октябрьская  революция»  во  главе  с  М. 
И.  Калининым  проходил  по  нашей  губернии.  В  поезде  были 
пластинки  с  записью  речи  В.  И.  Ленина,  киноустановка,  
типография,  где  печатали  газеты  и  листовки.  Главное  же  —  это  
были  встречи  М.  И.  Калинина  с  народом,  его  выступления  перед 
рабочими,  крестьянами  и  красноармейцами.

13  июня  1919  г .  поезд  направился  по  маршруту  Москва-
Козлов  —Тамбов  —  Кирсанов  —  Саратов  —  Рассказово  — 
Москва.  17  июня  М.  И.  Калинин  выступил  перед  рабочими  и 
красноармейцами  Козлова  (Мичуринска) ,  призвав  их  оказать 
своей самоотверженной  работой  помощь  Красной Армии.

20  июля  1919  г .  поезд  остановился  в  Кирсанове ,  а  2  августа 
Калинин  выступил  в  Тамбове  на  концерте-митинге .  3-  августа 
М.  И.  Калинин  выступил  с  докладом  о  текущей  политике  на 
заседании  партийного  и  профсоюзного  актива.  В  тот  же  день  он 
выс-



тупил  перед  железнодорожниками,  встречался  с  питерскими 
рабочими из  продотрядов,  с  крестьянами  села  Арапово.

Четвертый  репс  агитпоезда  проходил  по  маршруту  Тула  — 
Пенза ,  Самара  —  Оренбург  и  длился  с  31  августа  по  25 
сентября.  В  это  время  Михаил  Иванович  выступил  в  г .  
Моршанске  и  в  селе  Кулики.  

Пятый  рейс  прошел  по  прифронтовым  дорогам  по  маршруту 
Орел  —  Елец  —  Грязи  —  Усмань  —  Тамбов  —  Козлов.  Он 
длился  с  9  по  1(5  ноября  1919  г .  За  это  время  М.  И.  Калинин 
вновь  посетил  Тамбов,  выступал  перед  крестьянами  Панской 
волости  Козловского  уезда ,  посетил  коммуну  «Дача»  (ныне 
Жердевский  р-н) .

Связи с  Тамбовщиной  М.  И.  Калинин  поддерживал  и  позже.
В  1922  г .  он  принял  участие  в  собрании  Тамбовской 

организации  РКП (б) ,  дважды посещал И.  В.  Мичурина ,  оказывая 
большую поддержку великому преобразователю природы.
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26 июня 
ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЕНАЯ 

АРХИВНАЯ КОМИССИЯ 
(К 105-летию основания)

Тамбовская  губернская  ученая  архивная  комиссия  является 
одной из  старейших комиссий России.

Эти  учреждения  были  созданы  по  решению  Министерства 
внутренних  дел.  13  апреля  1884  г .  утверждено  разрешение  на 
открытие  комиссий  в  4-х  городах:  Рязани,  Тамбове,  Твери  и 
Орле.  Уже  через  два  месяца  (12  июня)  была  учреждена  и  начала 
работу  Тамбовская  губернская  ученая  архивная  комиссия.  Состав 
комиссий  формировался  на  началах  добровольности  из  местной 
интеллигенции,  чиновников ,  духовенства,  помещиков.  Комиссии 
не  получали  денежных  средств  от  государства,  существовали  на 
членские  взносы  и  пожертвования  от  земств,   городов  и  частных 
лиц.

Несмотря  на  это  перед  комиссиями  ставились  серьезные 
задачи,  и  они делали  большую краеведческую работу .

Задачи  комиссий  —  изучение  истории  своего  края ,  создание 
губернского  исторического  архива ,  исследование  и  описание 
памятников  местной  старины,  основание  краеведческих  музеев, 
распространение  исторических и  патриотических  знаний.

Тамбовская  комиссия  очень  серьезно  отнеслась  к 
выполнению  поставленных  перед  ней  задач.  В  ее  состав  вошли 
энтузиасты-краеведы  А.  Норцов,  И.  Токмаков,  А.  Щеголев,  А. 
Бурсов,  П.  Пискарев .  16  лет  председателем  комиссии  был 
выдающийся  историк -краевед,  директор  Тамбовского 
Учительского  института  И.  И.  Дубасов.

Тамбовской  комиссией  было  организовано  несколько 
экспедиций  по  губернии,  цель  которых  —  сбор  исторических, 
этнографических,  археологических  материалов ,  комиссия 
занималась  и  вопросами охраны памятников  старины.

Результаты  поисков  и  исследований  публиковались  в 
«Известиях  Тамбовской  ученой  архивной  комиссии»  —  печатном 
органе,  который  начал  выходить  уже  в  год  основания  комиссии, 
т .  е .  в  1884  г .  С  1884  г .  по  1918  г .  труды  комиссии  составили  58 
выпусков .  Кроме  того ,  издавались  приложения  к  «Известиям» 
(журналы  заседаний,  готовые  отчеты,  рефераты,  описи  архивных 
документов  и  т .  д . ) .

Печатные  труды  членов  комиссии  содержат  богатый 
фактический  материал  по  различным  вопросам  экономической, 
гражданской  и  Церковной  истории,  этнографии,  топонимики, 
истории  культуры,  краеведческую  библиографию  и  т .  д . 
Отдельные  исследования  основываются  на  источниках,  до  нас  не 
дошедших,  содержат  описание  памятников  материальной 
культуры,  которые  не сохранились .



Поэтому  вклад  Губернской  ученой  архивной  комиссии  в 
изучение  истории  края  очень  велик  и  не  утратил  своего 
значения  для  современных  историков  и  краеведов.

Комиссии  были  ликвидированы  в  1918  г .  в  связи  с 
проведением архивной реформы.
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26 июня

ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 

(К 50-летию со  дня рождения)

Поэт  Олег  Федорович  Шевченко  родился  в  1939  г .  в  г . 
Тамбове .  С  1951  г .  живет  в  Воронеже.  Работал  грузчиком, 
резчиком  по  металлу,  стропальщиком,  оптическим  мастером. 
Окончил  Литературный  институт  имени  А.  М.  Горького.  Член 
Союза  писателей  СССР.  Много  лет  работает  в  воронежской 
областной  газете  «Коммуна»,  где  в  настоящее  время  возглавляет 
отдел  писем.  О.  Ф.  Шевченко—автор нескольких книг.

Себя  считает  наследником  поэтов  Великой  Отечественной 
войны.  В  его  стихах  чувствуется  любовь  к  нашей  истории, 
ответственность  за  дела  современников .  Среди  героев  поэта—
Радищев ,  народовольцы,  Зоя  Космодемьянская ,  Юрий  Гагарин  и 
другие  замечательные  люди.  Поэта  беспокоят  многие  вопросы. 
Он их  задает  и  себе,  и  читателям:

Кто я такой?
носитель партбилета?—



Или на самом деле— 
Коммунист?

Познакомившись  с  его  книгами,  читатель  увидит  и  поймет 
мысли  поэта  о  времени и  о   себе.  

На  протяжении  всего  творчества  поэт  сохранил 
романтический  пафос  восприятия  окружающего  мира.  Он 
исследует  свою душу,  паше прошлое:

История российская! К тебе нам вновь и вновь 
придется обращаться. Но вовсе не затем, чтоб 
обольщаться, а чтоб найти ключи к своей судьбе.

Гражданственность  поэзии  дает  право  заявить  «Я  —  отчего 
края  поэт» .

Язык  поэта  —  это  и  публицистика ,  и  разговорная  речь ,  и 
просторечие .  Критика  отмечает  перенасыщенность  его  стихов 
забытыми  словами,  которые  современный читатель  может  понять 
только с  помощью словаря.

В  стихотворении  «Забуду  все. . .»  Шевченко  вспоминает  о 
Тамбовщине,  где  прошло  его  детство:

... и женщину из города Тамбова, чьим сыном 
вышло называться мне.
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16 июля
БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ 

(К 100-летию со  дня рождения)

Б.  А.  Васильев  принадлежит  к  славной  плеяде 
профессиональных  революционеров-большевиков.  С  юных  лет  он 
посвятил  себя  делу  освобождения  трудящихся  от   гнета  царизма  и 
капитализма .

Борис  Афанасьевич  Васильев  полился  в  1889  г .  в  селе  Расска-
зово  в  семье  агронома.  Учился  в  Воронежском  реальном  училище, 
там  и  начался  его  путь  в  революцию.  В  1904  г .  стал  членом социал-
демократической  организации.  По  заданию  Воронежского  комитета 
РСДРП  он  совершил  ряд  поездок  по  городам  Черноземного  Центра , 
вел  работу  с  местными  социал-демократами.  Осенью  1907  г .  Б .  А. 
Васильев  арестован  в  Тамбове  и  отправлен  в  ссылку,  откуда  ему 
удалось  бежать .  В  январе  1909  г .  Б .  А.Васильев  вновь  арестован  и 
заключен  в  крепость .  После  отбытия  срока  заключения  он  уезжает 
за  границу  и  возвращается  в  Россию  в  1917  г .  ЦК  партии 
направляет  его  в  Тамбов .  В  период  Великой  Октябрьской 
социалистической  революции  и  гражданской  войны  Б.  А.  Васильев 
— член  губкома партии,  председатель  Тамбовского  укома  и горкома 
партии,  председатель  Военно-революционного  комитета  по 
ликвидации  бандитизма.  Б .  А.  Васильев  — один  из  организаторов  и 
руководителей  тамбовского  комсомола .  После  окончания 
гражданской  войны  работает  по  восстановлению  разрушенного 
народного  хозяйства .  Помимо  практической  партийной  работы  Б. 
А.  Васильев  занимается  научной  разработкой,  анализом  развития 
революции  от  Февраля  до  Октября  в  нашем  крае,  а  также  в  период 
перехода  в  НЭПу.
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28 июля
ПАВЕЛ  АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРЕНКОВ 

(К 85-летию со  дня рождения)

Советский  физик ,  Академик  АН  СССР  П.  А.  Черенков  родился 
в  1904  г  .в  семье  крестьянина  Воронежской  губернии.  В  1928  г .  он  
окончил  Воронежский  университет  и  был  направлен  в  Козлов ,  где 
работал  в  школе  № 3  (ныне  школа  № 18)  учителем  физики  с  1928  по 
1930  год.  В  1930  году  он  поступил  в  аспирантуру  Физического 
института  им.  Лебедева .  В  1934  г .  Павел  Алексеевич,  в  то  время 
аспирант  академика  С.  И.  Вавилова,  сделал  открытие , 
закрепившееся  в  науке  под  названием  «Эффект  Вавилова-
Черепкова».  На  основе  этого  открытия  были  созданы  различные 
физические  приборы,  в .  т .  ч .  так  называемые,  фотоумножители,  или 
счетчики  частиц (счетчики  Черенкова) .

Теоретическое  объяснение  важного  открытия  сделали  в  1937  г .  
академик П.  Я.  Тамм и И.М.  Франк .

Под  руководством  С.  И.  Вавилова  П.  А.  Черенков  подготовил 
кандидатскую  диссертацию  па  тему  «Люминесценция  растворов 
ураниловых  солей  под  действием  гамма-лучей»,  а  в  1940  г . 
блестяще  защитил  докторскую  диссертацию,  содержащую 
исследование  излучения  Вавилова-Черникова .  Выдающееся 
исследование  четырех  ученых  было  отмечено  в  1946  г . 
Государственной  премией  СССР  первой  степени,  а  в  1958  г .  П.  А.  
Черенкову,  И.  Я.Тамму  и  И.  М.  Франку  была  присуждена 
Нобелевская  премия  по  физике  (С.  И.  Вавилова  в  то   время  уже  не 
было  в  живых) .
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29 июля
ГЕОРГИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ МУШЕЛЬ 

(К 80-летию со  дня рождения)

Заслуженный  деятель  искусств  Узбекской  ССР,  композитор  и 
пианист  Г.  А.  Мушель  родился  в  1909  году  в  Тамбове,  в  семье 
инженера .  С  детства  его  окружала  музыка:  отец  играл  на  гитаре, 
мать  была  хорошей  пианисткой.  В  доме  часто  устраивались 
любительские  концерты.  В  12  лет  мальчик  начинает  занятия  в 
музыкальной  школе ,  пишет  свои  первые  детские  пьесы  для 
фортепиано  «Рассвет» ,  «Буря».  Затем  он  учится  в  музыкальном 
училище  у  С.  М.  Старикова.  В  это  время  он  много  выступает  с 
концертами  в  Воронеже,  Козлове  (Мичуринске) ,  Кирсанове.

После  окончания  Московской  консерватории  в  1936  году 
Мушель  едет  в  Ташкент.  Здесь  он  сближается  с  известными 
узбекскими  музыкантами  создает  оперу  «Фархад  и  Ширин», 
премьера  которой  состоялась  в  1957 г .

Мушель  стоял  у  истоков  узбекской  симфонии,  оперы,  балета , 
органной  музыки.

Живя  и  работая  в  Ташкенте,  Георгий  Александрович  не 
порывает  связи  с  родиной.  Он  приезжает  в  Тамбов,  здесь 
организуются  выставки  его  имени,  концерты.  С  родным  краем 
связаны  «Баллада  об  убитом  комиссаре»  (на  слова  И.  Уткина) ,  
навеянная  злодейским  убийством  председателя  Тамбовского 
губисполкома  М.  Д.  Чичканова ,  вальс  из  сюиты  для  скрипки  с 
фортепьяно,  посвященный  другу—композитору В.  Желобинскому.

В  дни,  когда  отмечалось  75-летие  композитора ,  он  пеоедал  в 
дар  Тамбовской  областной  библиотеке  им.  А.  С.  Пушкина  ноты  с 
автографами,  среди  которых  вокальный  цикл  «Незабываемое»,  в 
котором  один  из  номеров  («Близко  города  Тамбова»)  посвящен 
теме  гражданской  войны в  родном крае.

Мушель  с  детства  увлекался  живописью.  Были  организованы 
выставки его  живописных работ в  Москве  и  Ташкенте .

Удивительно  щедро  одаренный  и  отдающий  свой  талант  людям 
композитор,  преподаватель ,  живописец  Г .  А.  Мушель  — 
своеобразный художник,  гордость  земли Тамбовской.
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30 июля

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕГЕР 

(К 75-летию со  дня рождения)

«Мое  детство  и  юность  прошли  в  Тамбове.  Эти  годы 
определили  мой  дальнейший  путь  —  путь  инженера 
самолетостроения.  Здесь,  в  Тамбове ,  привили  мне  любовь  к 
математике ,  к  точным  наукам.  Здесь  прошел  я  начальную  школу 
рабочего  человека,  и  потому  буду  до  конца  дней  моих  вспоминать 
родной  город  и  тамбовцев  с  самым  теплым  чувством.  На  всю 
жизнь  в  память  вошли  школа-семилетка ,  школа  ФЗУ  и  вагонный 
завод ,  где  из  меня  воспитали  человека».  Так  говорил  на  встречах 
с  земляками  Герой  Социалистического  Труда ,  лауреат  Ленинской 
и  Государственных  премий СССР авиаконструктор  С.  М.  Егер .

После  окончания  школы  на  семейном  совете  было  решено, 
что  Сережа  изберет  профессию  отца  и  деда ,  будет 
железнодорожником.  И  он  поступает  в  школу  ФЗУ  на  вагонное 
отделение ,  после  окончания  которого  работает  на  вагонном 
заводе  сначала  слесарем  в  ремонтно-механическом  цехе,  а  затем в 
техническом  бюро  реконструкции  завода.  В  1932  г .  Егер  был 
принят  в  Московский  авиационный  институт  на  вечернее 
отделение .

С  1939  г .  С.  М.  Егер  руководит  отделом  технического 
проектирования,  являясь  одним  из  ближайших  помощников 
академика  А.  Н.  Туполева ,  авиаконструктора.  Последнее  детище 
Егера—  многоместный  пассажирский  лайнер  ТУ-154.  Долгое 
время  доктор  технических  наук,  профессор  С.  М.  Егер  руководил 
в  Московском  авиационном  институте  кафедрой  «Конструкции  и 
проектирования  самолетов».  Сергей  Михайлович  поддерживал 
связи  с  родным  краем.  Он  переписывался  со  школой,  где  учился, 
заводом,  где  работал ,  приезжал в  родной  город.

Умер С.  М.  Егер  в  1987 году.
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29 августа
БОРИС ГЛЕБОВИЧ ПЕСКОВ 

(К 80-летию со дня рождения)

В 1989  г .  исполняется  80  лет  со  дня  рождения  и  45  лет  со  дня 
гибели писателя-фронтовика  Бориса  Глебовича  Пескова .

Б.  Песков  родился  в  г .  Тамбове  в  семье  рабочего .  Здесь 
прошло,  детство  и  юность  будущего  писателя,  здесь  он  окончил 
среднюю школу.

Вся  дальнейшая  жизнь  Б .  Пескова  связана  в  Воронежем. 
Будучи  студентом  Воронежского  пединститута ,  с  1931  г .  начал 
печататься  в  местных  газетах  и  журнале  «Подъем».  В  1934  г .  в 
воронежском  «Альманахе  молодых  писателей»  были 
опубликованы  рассказы  «Страсть» ,  «Театр  Серафима»,  «Трудное 
дело».  Через  два  года  местное  книжное  издательство  выпустило  в 
свет  сбор-пик  Б.  Пескова ,  в  который  вошли  рассказы  «Зеленая» , 
«На берегу  болота»  и  др.

Окончив  институт,  Б.  Песков  сотрудничал  в  журнале 
«Подъем»,  был  корреспондентом  газет  «Будь  готов»  и  «Молодой 
коммунар»,  преподавал  литературу  в  школе,  собирал  материалы 
для своих  будущих книг.

Война  сломала  все  планы,  подсказала  новые  темы  писателю: 
в первые  же  месяцы  войны  он  пишет  рассказы  о  людях  колхозной 
деревни,  которые  трудятся  с  полной  отдачей  сил  для  армии,  для 
фронта .



Осенью  1941  г .  Б .  Лесков  был  призван  и з  действующую 
армий  рядовым  солдатом-пехотинцем,  в  начале  1942  г . 
направлен военным корреспондентом   в  армейскую газету .

В  1943  г .  в  Воронеже  издается  его  книга  очерков  «Из 
фронтового  дневника»,  фронтовые  впечатления  легли  и  в  основу 
задуманного  Б.  Песковым  романа  «Грудь  четвертого  человека». 
Работа  осталась  незаконченной:  16  сентября  1944  г . ,  выполняя 
очередное  задание  газеты,  Борис  Глебович  погиб.  Награждение 
орденом Отечественной войны 1  степени  было посмертным.

После  войны  воронежские  товарищи  по  перу  собрали 
литературное  наследие  писателя  в  несколько  книг,  которые  были 
изданы местным книжным издательством.
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29 августа

СЕРГЕЙ  ЕФИМОВИЧ ЛЕБЕДЕВ 

(К 60-летию со  дня рождения)

Посетители  художественных  выставок  в  Тамбове  подолгу 
останавливаются  у  скульптурных  портретов  и  композиций  С.  Е . 
Лебе-



дева .  Этот  тамбовский  скульптор  умело  использует 
разнообразные  выразительные  средства  и  глубоко  заглядывает  в 
душу человека .

С.  Е .  Лебедев  родился  в  1929  г .  в  Саратове.  С  раннего 
детства  увлекся  рисованием  и  лепкой.  Художественное 
образование  получил  в  Саратовском  художественном  училище  и  в 
Ленинградском  институте  живописи,  скульптуры  и  архитектуры 
имени  Репина .  После  окончания  института  преподавал  в 
Саратовском  художественном  училище.  Одновременно  создавал 
скульптурные  портреты  революционеров,  героев  гражданской  и 
Отечественной  войн.

С 1960 г .  его  жизнь  и  творчество  связаны с  Тамбовом.  Первая  
тамбовская  работа  —  скульптурный  портрет  колхозного 
животновода  П.  И.  Воробьева  «Дядя  Паша»  —  демонстрировалась 
в  Париже  на  Международной  выставке  молодых  художников . 
Впоследствии  им  созданы  живые  и  выразительные  портреты 
тружеников  тамбовской  земли:  птичниц  госплемптицезавода 
«Арженка»,  рабочих  завода  «Комсомолец»,  колхозников  колхоза 
имени  Коминтерна  Мичуринского  района ,  представителей 
творческой  интеллигенции.  Работы  художника  украшают 
экспозиции  Тамбовской,  Вологодской  картинной  галерей, 
Калужского,  Смоленского  художественных  музеев .  На 
Октябрьской  площади  Тамбова  возвышается  монумент  «Вечная 
слава» ,  посвященный  памяти  тамбовцев,  погибших  в  Великой 
Отечественной  войне .  На  улице  Набережной  областного  центра 
тамбовцев  и  гостей  города  встречает  памятник  писателю-
академику  С.  Н.  Сергееву-Ценскому.  Один  из  авторов  этих 
памятников  Сергей  Ефимович  Лебедев.  В  1970  г .  художественное 
мастерство  нашего  земляка  отмечено  присвоением  ему  почетного 
звания  заслуженного  художника  РСФСР.  С.  Е .  Лебедев  успешно 
участвует  в  областных,  зональных,  республиканских,  всесоюзных 
выставках.  Его  скульптурные  портреты  помогают  увидеть 
героические  черты  наших  современников.  Деятельность  С.  Е . 
Лебедева  на  посту  председателя  Тамбовской  организации  Союза 
художников  РСФСР помогает  развитию искусства  на  Тамбовщине, 
росту  ее  художественных  сил .
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31 августа

СОЛОМОН  МОИСЕЕВИЧ СТАРИКОВ 
(К 120-летию со  дня рождения)

«Соломон  Моисеевич  Стариков  как  выдающийся 
музыкальный  деятель  мне  известен  с  1894  года ,  —  писал  М. 
Ипполитов-Иванов.  —  Вся  деятельность  его  протекала  в  Тамбове, 
где  благодаря  его  необычайной  энергии  и  любви  к  делу 
музыкального  образования  народных  масс,  немногочисленные 
музыкальные  классы  Русского  музыкального  общества 
превратились  в  первоклассное  музыкальное  учреждение ,  занявшее 
одно  из  первых  мест  среди  провинциальных  культурно-
просветительных  музыкальных  училищ».  Сын  одесского  учителя 
С.  М.  Стариков  приехал  в  Тамбов  в  1894  г .  после  окончания  
Московской  консерватории  в  качестве  директора  и  педагога 
музыкальных  классов .  Он  сразу  же  открывает  бесплатные  классы 
духовых  инструментов ,  хорового  и  сольного  пения,  а  в  1897  г .—
класс  виолончели.  Молодой  энтузиаст  с  исключительным 
упорством  преодолевал  и  косность ,  и  преграды,  воздвигавшиеся 
перед  его  начинаниями  «именитыми  отцами»  города .  Стариков  не 
терял  веры  в  пользу  дела,  которому  посвятил  жизнь .  Приток 
учащихся  позволил  преобразовать  музыкальные  классы  в 
училище,  и  16  апреля  1900  г .  Стариков  был  утвержден  его 
директором.  В  том  же  году  при  участии  Соломона  Моисеевича  в  
Тамбове  возникает  Общество  вспомоществования  бедным 
учащимся,  начинается  строительство  нового  здания  училища  со 
зрительным залом на  500  мест .

Октябрь  1917  г .  открыл  перед  искусством  новые  горизонты. 
Стариков  с  первых  дней  в  рядах  строителей  социалистической 
культуры.

В  Тамбове  почти  каждый  вечер  шли  концерты,  спектакли, 
доступные  каждому жителю.

Наркомпрос  назначил  С.  М.  Старикова  заведующим 
Тамбовским  музыкальным  округом,  куда  входили  также  Брянск , 
Орел ,  Воронеж,  Курск .  Стариков  с  оркестром  совершает  поездки 
по  округу.

В  1924  году  общественность  Тамбова  торжественно  отметила 
30-летие  деятельности  Старикова .  В  1929  г .  он  был  удостоен 
почетного  звания Героя труда.

Умер  Соломон  Моисеевич  в  Тамбове,  похоронен  на 
Воздвиженском  кладбище.  Его  могила  является  памятником 
культуры Тамбовской области.

ЛИТЕРАТУРА

 Зелов Н.  Н е утом и мы й  п росв е ти те ль / /Сов    м уз ы к а .  — 1969. — № 8. — 
С.   152—153.

Емельянова Н.  Н .  Могила музыкального общественного деятеля С. М.



Старикова:  (Воздвиженское  кладбище)//Материалы  Свода  памятников  истории  и 
культуры РСФСР: Тамбовская область. — М., 1978. — С. 90—91.

Емельянова Н. Н. Музыкальные вечера: Хроника музыкальной жизни Тамбовского 
края за 100 лет. — Воронеж: Центр.-Черноз. кн. изд-во, 1977. — 171 с. С. 35—36, 38, 105.

Стариков С. М. (Крат, биогр. справка).//Муз. энциклопедия. М.: Сов энцикл.,  1981. 
Т. 5. — С. 288.

1 сентября

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ
(К 90-летию со  дня рождения)

Творчество  известного  советского  прозаика  Андрея 
Платоновича  Платонова  близко  тамбовцам  тем,  что  в  20-е  годы 
писатель  жил и  работал  в  нашем крае.

Детство  и  юность  прошли  в  Воронеже,  где  он родился  в  1899 
году  в  семье  рабочего  паровозоремонтного  завода.  После 
Октябрьской  революции  поступил  в  политехнический  институт. 
В  1919—1921  гг .  А.  П.  Платонов  служил  в  Красной  Армии.  В  это 
же  время  впервые  выступает  в  печати  со  стихами.  В  1923  г .  он 
работал  в  Воронежской губернии инженером-мелиоратором.

В  Тамбов  будущий  писатель  приехал  в  декабре  1926  г .  на 
должность  заведующего  подотделом  мелиорации  Тамбовского 
губернского  земельного  управления.

Всего  четыре  месяца  (с  декабря  1926  по  март  1927  г . ) 
пробыл  Платонов  в  нашем  крае ,  но  это  было  время  активного 
знакомства  с  жизнью  губернии.  Он  часто  ездит  в  командировки, 
где  параллельно  с  основной  работой  инженера-мелиоратора 
собирает  материалы  для  осуществления  творческих  замыслов . 
«Епифанские  шлюзы»,  «Ямская  слобода»,  «Происхождение 
мастера»  явились  итогом  тамбовского  периода  жизни, 
оставившего заметный след  в  памяти  и  творчестве  писателя.

Как-то  на  вопрос,  какую  жизнь  следует  писать .  Платонов 
ответил,  что  нужно  писать  простую «жизнь  Моршанского  уезда».

В  1927  году  вышла  его  книга  «Сокровенный  человек»  и 
сборник  рассказов  и  повестей  «Епифанские  шлюзы».  С  1928  года 
А.  П.  Платонов  становится  писателем-профессионалом.

В  годы  Великой  Отечественной  войны,  будучи  спецкором 
газеты  «Красная  звезда»,  он  пишет  много  очерков  и  рассказов , 
вошедших  в  книги  «Броня»,  «Рассказы  о  Родине»,  «Вечная 
слава»  и  другие.

В  последние  годы  жизни  писатель  занимался  обработкой 
рус-



ских  и  башкирских  сказок ,  издавал  ранее  написанные  рассказы.  
Скончался  Платонов  5  января  1951 г .  в  Москве.
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ИВАН  КУЗЬМИЧ ГОЛИКОВ 

( К  110-летию со  дня рождения)

Писатель  Иван  Кузьмич  Голиков  родился  в  1879  г .  в  семье 
бедняка ,  которая  ютилась  в  землянке  па  окраине  Козлова 
(Мичуринска) .  Детство  было  тяжелым  и  безрадостным.  После 
окончания  3  классов  начальной  школы  был  «мальчиком  на 
побегушках»  в  лавке  Козловского  купца-ростовщика , 
поденщиком  у  кустарей.  С  трудом  устроился  учеником  в 
типографию,  где  пристрастился  к  чтению,  полюбил  книгу, 
которая  открыла  перед  любознательным  юношей  другой  мир, 
стала  для  него  университетом  жизни.

Писать  стихи  И.  Голиков  начал  с  12  лет ,  но  по-настоящему 
приобщился  к  литературному  труду,  будучи  рабочим Козловских 
железнодорожных  мастерских.  В  период  Первой  русской 
революции



1905—1907  гг .  Голиков  посещает  подпольные  собрания,  читает 
и  распространяет  нелегальную  литературу.  Появляются  на 
страницах  местных  газет  его  стихи  и  рассказы  под 
псевдонимами С.  Кручинны,  В.  Глебов ,  Рабочий,  Невидимка.

После  поражения  революции  черносотенцы  сурово 
расправились  с  ее  участниками,  тюрьма  Козлова  была 
переполнена  политическими  заключенными.  В  это  время  на 
страницах  либерально го  журнала  «Саратовский  технический 
Вестник»  Голиков  печата ет  острые  разоблачающие  статьи  и 
заметки  за  подписями  «Рабочий»,  «Сучок»,  «Сажа».  За 
писателем  устанавливается  слежка ,  затем  следует  обыск,  арест, 
тюрьма.  Для  молодого  автора  это  явилось  большой  политической 
школой  и  нашло  отражение  в  его  творчестве .  Спустя  несколько 
лет  Голиков  вступает  в  московский  суриковский  литературно-
музыкальный  кружок,  где  знакомится  с  С.  Есениным,  И. 
Буниным,  В.  Вересаевым  и  другими  литератур ными  деятелями. 
Произведения  И.  Голикова  публикуются  в  газе тах  «Козловский 
листок»,  «Моршанский  телеграф»,  «Борисоглебское  эхо». 
Писатель  рассказывает  о  тяжелой  жизни  рабочего  человека 
(«Тимофеевич»,  «Бунт»,  «Нужда») ,  о  старом  купеческом 
Козлове,  его  быте ,  правах .  После  Великой  Октябрьской 
социалистической  революции  Голиков  пишет  о  жизни  советских 
людей,  их  самоотверженном  труде  («Две  жизни»,  «Верное 
средство»,  «За  родину»,  «Радость») .  Последние  10  лет  жизни 
Иван  Кузьмич  Голиков  работал  над  автобиографической 
повестью  «Дали  прошед шего», вышедшей  в  1971  г .  в  Центрально-
Черноземном  издательст ве.  Тема  повести  —  жизнь  рабочих-
железнодорожников  до  Октября.
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ДМИТРИЙ   ПРОКОФЬЕВИЧ ДЕВЯТОВ 

(К 70-летию со  дня рождения)

Драматург  Дмитрий  Прокофьевич  Девятой  родился  в  1919 
году  в  деревне  Двойневка  Кирсановского  района  Тамбовской 
области  в  большой  и  бедной  крестьянской  семье.  Учился  в 
железнодорожной  школе,  после  окончания  которой  работал 
литсотрудником  в  газете  «Кирсановская  коммуна».  Позднее 
закончил  Институт  журналистики в  Москве .

В  1941  году  добровольцем  идет  на  фронт,  где  проходит  путь 
от  рядового  до  заместителя  редактора  дивизионной  газеты  «За 
отчизну».  Награжден  орденом  Красной  Звезды,  медалями  «За 
отвагу» ,  «За  победу над  Германией».

После  демобилизации  с  1947  года  работал  в  областной 
газете  «Тамбовская  правда».

Творческую  деятельность  Д.  П.  Девятов  начал  еще  в  годы 
войны,  когда  им  была  написана  первая  пьеса  «Голубая  высь», 
оставшаяся  неопубликованной.  Большой  резонанс  вызвала  его 
следующая  работа  —  комедия  «В  Лебяжьем»  (1950), 
поставленная  многими  театрами  страны.  Материалом  для  пьесы 
послужили  наблюдения  Д.  П.  Девятова  за  жизнью  тамбовской 
деревни,  куда  он  часто  выезжает  по  заданию  газеты.  В  1954  году 
за  постановку  «В  Лебяжьем»  коллективу  Тамбовского 
областного  драматического  театра  им.  А.  В.  Луначарского  была 
присуждена  Государственная  премия  второй степени.

Д.  П.  Девятов  —  автор  остропублицистических  пьес, 
посвященных  жизни  советской  деревни:  «Родник  в  степи», 
«Измена».  «Будьте  зодоровы»,  «Цена  хлеба»  и  других. 
Драматург  был  тесно  связан  с  жизнью  народа ,  много  ездил  по 
стране ,  выступал  с  очерками и  рассказами в  центральной  прессе.

В  последний  год  своей  жизни  работал  над  двумя  пьесами 
«Гадалка»  («Песни  над  Москвой-рекой»)  и  «Даю  голову  на 
отсечение»,  которая  не  была  завершена .

Умер  Д.  П.  Девятов  в  Москве  19  июля  1968  года ,  похоронен 
в  Кирсанове .
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24 сентября

ВИКТОР  ИВАНОВИЧ ГЕРАСИН 

(К 50-летию со  дня рождения)

Виктор  Иванович  Герасин  родился  в  1939  г .  в  Пензенской 
области.  Вся  его  дальнейшая  жизнь  связана  с  Тамбовщиной: 
закончил  Котовский  индустриальный  техникум,  затем 
Мичуринский  педагогический  институт,  живет  в  Котовске ,  член 
Союза  писателей  СССР.  Первая  книга  —  сборник  стихов  «Один 
денек»,  затем  прозаические  сборники,  вышедшие  в  Воронеже  и 
Москве :  «Не  помни  зла»,  «Костер  на  снегу» ,  «Час  туда—час 
обратно».  Со  страниц  произведений  В.  И.  Герасина  встают  наши 
современники,  жители,  по  его  выражению,  «средьполосной 
России».  Рассказы  и  повести  написаны  в  традициях  русской 
прозы.  Почти  все  его  произведения  с  живыми  характерами. 
Писатель  владеет  простым  языком.  Темы,  волнующие  Герасина, 
—  долг  перед  родной  землей,  преемственность  поколений, 
честность .  В  одном  из  интервью  писатель  сказал:  «Тот,  о  ком  я  
пишу,  постоянно  живет  во  мне. . .  Для  меня  каждый  человек,  
который  оказывается  рядом  и  которого  я  могу  наблюдать  в 
жизни,  —  находка .  Человек  же  явно  откровенный  и  в  слове,  и  в 
деле—это  праздничная  для  меня  находка .  А  иначе  нельзя ,  писать 
будет  нечего  и  не  с  кого».  Критика  отмечает  неровности  в  его 
произведениях:  псевдоромантизм  в  повести  «От  избы  до  избы», 
надуманность  сюжетов  в  рассказах  «Изба  с  краю»  и  «Суматоха» 
из  книги  «Час  туда  —  час  обратно».  Но,  несмотря  на  это ,  
писательская  судьба  В.  И.  Герасина  —  счастливая  судьба.  Его 
книги вызывают  добрые чувства  у  читателей.
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10 октября

СЕРГЕЙ   ИВАНОВИЧ КРИВОЛУЦКИЙ
(К 120-летию со  дня рождения)

Художник  Сергей  Иванович  Криволуцкий  родился  в  1869 
году  в  деревне  Курдюки  Инжавинского  района  в  семье  дьякона . 
Отец  определил  его  в  Тамбовское  духовное  училище,  однако 
юноша  вскоре  оставил  училище  и  начал  брать  уроки  живописи  у 
тамбовского  художника  И.  И.  Гладышева,  а  затем  перебрался  в 
Козлов  в  мастерскую Юрьева.

В  1891  г .  С.  И.  Криволуцкий  едет  в  Москву,  где  поступает  в 
училище  живописи,  ваяния  и  зодчества  и  через  пять  лет 
получает  звание  художника .  В  1896  году  держит  экзамен  в 
Академию  художеств  в  Петербурге  и  поступает  в  мастерскую 
профессора  В.  Е .  Маковского .

В  1899  году  за  картину  «Семья  и  искусство»  получает 
золотую  медаль  и  премируется  заграничной  командировкой  для 
знакомства  с  лучшими  произведениями  искусства  Западной 
Европы.  Однако  живопись  Запада ,  полная  формалистических 
исканий,  не  привлекла  художника,  стремившегося  к  правдивому 
отображению  действительности.  Не  отбыв  положенного  срока 
командировки,  Криволуцкий  возвращается  в  Россию.

Картины  Криволуцкого ,  изображавшие  жизнь  простого 
народа,  полную  лишений  и  горя,  не  находили  покупателей. 
Художник 



решил  заняться  педагогической  работой.  В  октябре  1900  года  он 
открыл  в  Козлове  бесплатные  вечерние  классы  рисования, 
которые  вскоре  переполнились  желающими.  Это  побудило 
художника  взяться  за  организацию  в  городе  настоящей, 
официально  оформленной  художественной  школы,  которая 
открылась  в  ноябре  1901  года.  В  числе  учеников  Криволуцкого 
были  известные  впоследствии  художники  А.  М.  Герасимов ,  Д.  Р.  
Панин,  С.  С .  Варсонофьев ,  И.  Я.Копров ,  Г .  Т .  Романов-
Скороходов.  Школа  просуществовала  короткий  срок  —  до  1906 
г . ,  —  но  это  время  определило  пути  развития  изобразительного 
искусства  в  Тамбовской губернии.

После  закрытия  школы,  Криволуцкий  долго  скитался  по 
разным уголкам  России,  позднее  в  1909  г .  он  переехал  в  Москву. 
Впоследствии  возвращается  в  Козлов  и  поступает  в  мастерскую 
к  Юрьеву рядовым иконописцем.

После  Октябрьской  революции  Криволуцкий  вернулся  на 
постоянное  жительство   в  родное  село,  где  и  умер в  1922 году.
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15 октября

МИХАИЛ  ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
( К  175-летию со  дня рождения)

Михаил  Юрьевич  Лермонтов  родился  3 (15  октября)  1814  г .  в 
Москве,  детские  годы  (с  1815  по  1827)  прошли  в  имении 
бабушки  Е.  А.  Арсеньевой  в  селе  Тарханы  Пензенской  губернии.  
Приезжал  сюда  он  и  позже,  когда  учился  в  Московском 
благородном пансионе ,  служил в  армии.

Каждый  раз  путь  М.  Ю.  Лермонтова  в  Тарханы  лежал  через 
Тамбов.  Бабушка  писала  внуку:  « . . . хоть  Тарханы  и  Пензенской 
губернии,  но  на  Пензу  ехать  с  лишком двести  верст  крюку,  то  из  
Москвы  должно  ехать  на  Рязань ,  на  Козлов  и  на  Тамбов ,  а  из 
Тамбова  — на  Кирсанов  и  Чембар».



М.  Ю.  Лермонтов  пр оезжал  через  Тамбов  неоднократно.  В 
последний  приезд  (зимой  1835—1836  г . )  очевидно  задержался 
в  городе,  где  жили его  товарищи  по  пансиону  И.  Р .  Грузинов , 
Д.  В .  и  Ф.  Д.  Протасьевы.  Впечатления  от  знакомства  с 
провинциальным  городком  легли  в  описание  внешнего  вида 
города  в  понести в  стихах  «Тамбовская  казначейша»

Там   есть   две   улицы прямые
И   фонари   и мостовые, 
Там  два  трактира  есть, один 
«Московский», а другой «Берлин»,
Там  зданье   лучшее — острог. 
Короче — славный городок!

«Тамбовская  казначейша»  —  одно  из  первых  у  Лермонтова 
реалистических   стихотворных  произведений.

Сюжетную  основу  составляет  бытовой  анекдот  (нельзя 
считать ,  что  события  происходили  именно  в  Тамбове) ,  но 
развертывается  он  на    материале  русской  провинциальной 
жизни 30-х  годов  19  в .

Впервые  «Тамбовская  казначейша»  была  опубликована  в 
1838  г .  в ,  журнале  «Современник»  с  цензурными  купюрами  и 
искажениями:  название  города  «Тамбов»  и  эпитет 
«тамбовская»  в  заглавии  были  исключены,  вместо  строки 
«там зданье  лучшее  — острог»  стояли  черточки и  т.  д .

Долгое  время  ставился  под  сомнения  факт  пребывания  М. 
Ю.  Лермонтова  в  Тамбове ,  сейчас  это  доказано 
документально.
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20  октября

ФЛОРЕНТИЙ  ФЕДОРОВИЧ ПАВЛЕНКОВ 

(К 150-летию со  дня рождения)

Известнейший русский книгоиздатель  Флорентий 
Федорович



Павленков  родился  8  (20)  октября  1839  года  в  Тамбовской 
губернии  в  дворянской  семье.  Он  рано  лишился  матери  и  был 
определен  отцом,  отставным  полковником,  в  кадетский 
корпус.

В  1861  г .  после  окончания  Михайловской  Артиллерийской 
Академии  Павленков  служил  в  Киевском Арсенале,  где  в  1863 
году  решительно  выступил  против  казнокрадов  и 
растратчиков.  В  результате  Павленков  вынужден  был  уйти  в 
отставку.  В  1865  г .  Ф.  Ф.  Павленков  открыл  в  Петербурге 
книжный  магазин  и  занялся  переводческой  и  издательской 
деятельностью.  Первую  книгу  выпустил  в  том  же  году 
(«Полный  курс  физики»  А.  Рано  в  собственном  переводе  с 
французского) .  После  этого  приступил  и  изданию  сочинения 
Д.  И.  Писарева,  в  то  время  узника  Петропавловской  крепости, 
за  что  подвергся  судебному  преследованию.  Суд  оправдал 
Павленкова ,  по  в  1868  году  он  был  арестован  за  речь  на 
похоронах  Писарева,  заключен  в  Петропавловскую крепость  и 
в  1869  году  выслан  в  Вятскую  губернию,  где  провел  около  10 
лет.  В  ссылке  составил  «Наглядную  азбуку»  (1873), 
выдержавшую  22  издания  и  сборник  публицистических  статей 
«Вятская  незабудка»  (1877) .  Мировоззрение  Павленкова 
складывалось  под  влиянием  Н.  Г.  Чернышевского ,  Н.  А. 
Добролюбова ,  Д.  И.  Писарева .  Его  издательская  деятельность 
носила  демократический характер .

Ф.  Ф.  Павленков  издавал  книги  лучших  русских  писателей 
А.  С.  Пушкина ,  М.  Ю.  Лермонтова ,  Н.  В.  Гоголя,  Ф.  М.  
Решетникова,  Г.  И.  Успенского ,  публицистов-демократов  В. 
Г.  Белинского  (4  изд. ) ,  Д.  И.  Писарева  (6  изд. ) ,  произведения 
классиков  западноевропейской  литературы  (В.  Гюго,  Ч. 
Диккенса) ,  книги  для  детей,  научно-популярную  литературу 
отечественных  авторов  по  физике ,  зоологии,  астрономии, 
социологии.  В  издательстве  Павленкова  в  России  впервые 
появился перевод  работы Ф.  Энгельса  «Происхождение  семьи, 
частной  собственности  и  государства» .  Ф.  Ф.  Павленков 
подготовил  первое  в  России  собрание  сочинений  А.  И. 
Герцена.  В  конце  80-х  годов  Павленков  приступил  к  изданию 
серии  «Жизнь  замечательных  людей».  Завершил  свою 
деятельность  выпуском  однотомного  иллюстрированного 
«Энциклопедического  словаря».  Книги  выпускались 
недорогими,  доступными  широким  народным  массам.  Итог 
деятельности  прогрессивного  издателя—свыше  750  названий 
книг  тиражом  более  3 ,5  млн.  экземпляров .  Весь  свой  капитал 
издатель  завещал народным библиотекам.

Умер  Ф.  Ф.  Павленков  в  1900  году,  похоронен  в 
Петербурге.
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22 октября

МИХАИЛ  ДМИТРИЕВИЧ ЧИЧКАНОВ
(К   100-летию со  дня рождения)

Жизнь  Михаила  Дмитриевича  Чичканова ,  пламенного 
революционера ,  неразрывно  связана  с  Тамбовским  краем.  Здесь 
он  родился  в  1889  году  в  семье  мелкого  служащего  в  с .  Беляевка 
Бондарской  волости  Тамбовского  уезда  (теперь  Сампурский 
район) .  В  1909  году  окончил  Тамбовское  реальное  училище,  а 
спустя  два  года  поступил  в  Петербургский  политехнический 
институт.  В  годы Первой русской революции  Чичканов  состоял  в 
организациях  прогрессивно  настроенной  учащейся  молодежи  г . 
Тамбова .  В  1908  году  Чичканов  вступил  в  ряды  РСДРП.  Позже 
становится  корреспондентом  и  распространителем  газеты 
«Правда».  С  переездом  в  Петербург  принял  активное  участие  в 
студенческих волнениях,  за  что  был  арестован.

В  1917  году  М.  Д.  Чичканов  возвращается  в  Тамбов ,  где 
вместе  с  другим  профессиональным  революционером  Б.  А. 
Васильевым  вступил  в  ожесточенную  борьбу  с  эсеровскими 
Советами,  стоявшими в  то  время  во  главе  губернии.

22  января  1918  года  пленум  Тамбовского  горсовета  избирает 
Чичканова  своим  председателем.  Вскоре  он  был  назначен 
губернским  комиссаром,  а  затем  возглавил  губнеполком.  На 
этом  посту  Чичканов  оставался  вплоть  до  своей  гибели  от  пули 
антоновского  бандита  у  озера  Ильмень  (Инжавинский  р-н)  14 
октября  1919 года.

Тамбовцы  хранят  светлую  память  о  мужественном  борце-
революционере .  На  скромном  одноэтажном  доме  № 132  по  улице 
Сакко  и  Ванцетти,  в  котором  жил  М.  Д.  Чичканов,  установлена 
мемориальная  доска,  имя большевика  носит  одна  из  улиц города.
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29 октября
ЛИЛИЯ ИВАНОВНА БЕЛЯЕВА 

(К 55-летию со  дня рождения)

Л.  И.  Беляева ,  прозаик,  родилась  в  1934  г .  в  г .Дорогобуж 
Смоленской  области.  В  годы  Великой  Отечественной  войны 
семья  переехала  в  Тамбов .  Здесь  будущая  писательница 
окончила  школу  №  9,  а  затем  Тамбовский  государственный 
педагогический  институт.  В  студенческие  годы  ее  первые 
зарисовки,  рассказы  и  статьи  (под  фамилией  Принцева) 
появились  на  страницах  многотиражной  газеты  института 
«Народный  учитель»  и  областной  комсомольской  газеты  (в 
настоящее  время  «Комсомольское  знамя») .  С  увлечением  она 
работала  в  «Комсомольском  прожекторе»,  освещая  недостатки  в 
жизни  тамбовской  молодежи.  После  окончания  педагогического 
института  Беляева  работала  в  газете  «Вологодский комсомолец», 
на  Сахалине ,  где  написаны  ее  первые  книги.  В  настоящее  время 
живет  в  Москве.

Со  статьями,  рецензиями  Л.  И.  Беляева  выступает  на 
страницах  «Правды»,  «Советской  культуры»,  «Литературной 
газеты».  Талант  публициста  направлен  против  бюрократизма , 
показухи,  стяжательства ,  мещанства ,  вещизма,  за  активную 
жизненную  позицию  советских  людей  в  борьбе  за  перестройку. 
Беляева  —  автор  далеко  не  комплиментарных  рецензий  на 
кинофильмы.  Ее  волнуют  нравственные  ценности,  проблемы 
ответственности  человека  перед  собой  и  обществом.

Герои  ее  художественных  произведений  —  наши 
современники.  В  своих  статьях ,  романах,  повестях  и  рассказах 
писательница  разоблачает  бездуховность ,  приспособленчество , 
мещанство.  Ее  герои  борются  за  правду,  честность ,  выполняют 
свой  гражданский  долг ,  несмотря  на  препятствия,  чинимые 
людьми и  обстоятельствами.

По-разному  оценивает  произведения  Л.  И.  Беляевой  критика. 
Рецензенты  подчеркивают бескомпромиссность  ее  героев,  стра-



стность  автора  в  обличении  пороков,  однако  останавливают  внимание  на 
погрешностях языка и стиля.

Книги Л. И. Беляевой охотно читаются, не залеживаются на полках книжных 
магазинов и библиотек.
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12 ноября

ВЛАДИМИР  ГРИГОРЬЕВИЧ ШМЕРЛИНГ
(К  80-летию  со  дня рождения)

Писатель  Владимир  Григорьевич  Шмерлинг  родился  в  1909  году 
в  семье  Козловского  провизора.  В  юноше  рано  пробудилась  тяга  к 
газетному  делу,  и  уже  в  19  лет  он  становится  журналистом, 
сотрудничает  в  ряде  московских  периодических  изданий: 
«Литературной  газете»,  журналах  «Октябрь»,  «Наши  достижения», 
«Красноармеец».  В  1931  году  В.  Г.  Шмерлинг  закончил  высшие 
литературные  курсы.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  — 
корреспондент  газеты «Вперед,  за  Родину».

Первая  книга  «Юго-север»,  посвященная  И.  В.  Мичурину,  с 
предисловием  А.  Серафимовича  увидела  свет  в  1931  г .  Это  была 
одна  из  первых  книг ,  правдиво  рассказывающая  о  жизни  и 
деятельности  ученого-селекционера .  В .  Шмерлинг  и  позже 
продолжает  собирать  материалы  о  садоводе-испытателе .  Вскоре  в 
журнале  «Молодая  гвардия»  печатается  его  повесть  «Мичурин  и 
окрестности»,  которая  легла  в  основу  следующего  нового 
произведения  —«Мичурин»,  вышедшего  в 1934  году.  В  1938  году  в 
серии  «Жизнь  замечательных  людей»  вышла  книга  Шмерлинга 
«Котовский»,  впоследствии  переизданная  многими  издательствами 
страны.  В  этом  произведении  автор  ярко  нарисовал  образ 
отважного  комбрига,  громившего  на  тамбовской  земле  кулацко-
эсеровские  банды   («антоновщину») .

В.  Г .  Шмерлинг  писал  и  для  детей.  Его  книги  «Штаб-трубач»,  
«Дочка»,  «Дети  Ивана  Соколова»  пользуются  у  юных  читателей; 
неизменным успехом.

В.  Г .  Шмерлинг  живет  в  Москве .  Но душой и  мыслями  он с  



родным  краем.  «Город  моего  детства  и  юности  всегда  волновал 
меня,  —  говорит  писатель .  —  События  тех  бурных  лет  лежат  еще 
не  тронуты  в  моей  памяти,  и  не  покидает  меня  мысль  о  том,  чтобы 
облечь  дела  минувшие  для будущего  в  художественную форму».

Шмерлииг В. Юго-север: Очерки. — М. — Л.: ГИХЛ,  1931. — 181 с. 
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17 ноября

30 ЛЕТ  СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ ТАМБОВСКОМУ 
МУЗЫКАЛЬНОМУ УЧИЛИЩУ ИМЕНИ  С.   В. 

РАХМАНИНОВА

Тамбовское  музыкальное  училище  является  одним  из  старейших 
в  стране .  Оно  воспитало  много  видных  советских  композиторов  и 
музыкальных  деятелей.

На  протяжении  всех  лет  существования  училище  является 
музыкально-просветительным  центром  Тамбовского  края .  Помимо 
подготовки  квалифицированных  музыкантов  всех  профилей,  оно 
активно  ведет  пропаганду  музыкальной  культуры  среди  населения, 
проводя  циклы симфонических  и  камерных концертов .

В  мае  1909  г .  по  просьбе  главной  дирекции  Русского 
музыкального  общества  в  училище  побывал  выдающийся  русский 
композитор  С.  В.  Рахманинов ,  которому  было  поручено  проверить 
постановку  образования.  С.  В.  Рахманинов  в  своем  отчете  признал 
ее  



правильной,  чем  была  предотвращена  попытка  местных 
реакционеров  вмешаться  в  дела  училища.

Признавая  большой  вклад  С.  В.  Рахманинова  в  повышение 
музыкальной  культуры  края ,  дирекция  училища  в  конце  50-х  годов 
обратилась  в  Совет  Министров  РСФСР  с  ходатайством  о 
присвоении  училищу  имени  С.  В.  Рахманинова.  Просьба 
коллектива  была  удовлетворена:  17  ноября  1959  года  было 
опубликовано постановление   правительства  РСФСР.

Ныне  на  фасаде  здания  прикреплена  доска  с  надписью 
«Тамбовское  ордена  «Знак  Почета»  музыкальное  училище  имени 
С.  В.  Рахманинова».

ЛИТЕРАТУРА
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15 декабря

ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА ДОРОЖКИНА 

(К 50-летию со  дня рождения)

Тамбовская  поэтесса  Дорожкина  родилась  в  1939  г .  в  г . 
Мичуринске .  После  окончания  школы  работала  машинистом 
холодильных  установок,  продавцом.  Затем  училась  на  историко-
филологическом  факультете  Тамбовского  государственного 
педагогического  института  и  одновременно  занималась  в 
литературной  группе  при  газете  «Комсомольское  знамя».  После 
окончания  института  работала  в  сельской  школе,  корректором  в 
областной  типографии  «Пролетарский  светоч»,  редактировала 
многотиражную  газету  пединститута  «Народный  учитель», 
сотрудничала  в  газете  «Тамбовская  правда»  и  редактировала 
еженедельник  «Новости».  В  настоящее  время  В.  Т .  Дорожкина  — 
старший  редактор  Тамбовского  отделения  Центрально-
Черноземного  книжного  издательства.  Она  —  член  Союза 
журналистов  СССР,  автор трех  поэтических  



книг.  На  страницах  журнала  «Подъем»,  областных  газет  выступает 
и  как  критик .

Поэзия  В.  Т.  Дорожкиной  взволнованно  гражданственная  и 
предельно  честная ,  скромная  и  очень  искренняя.  В  ее  стихах  — 
наша  гордость  военным  прошлым,  обращения  к  сердцам 
современников,  любовь  к  Родине ,  Сколько  юных  и  взрослых 
читателей  знают  ее  стихотворение  «Письмо  президенту»  (первая 
публикация  —  «Письмо  Рейгану»)! . . .  Тамбовцы  разделяют  чувство 
привязанности  поэта  к  родному  краю,  к  Тамбову,  выраженное  в  
стихотворении «Когда  я  возвращаюсь издалека. . .» .

Читатели  ждут новые стихи  поэтессы В.  Т .  Дорожкиной.

ЛИТЕРАТУРА
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21 декабря

ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(К  110-летию  со  дня основания)

Тамбовский  областной  краеведческий  музей  —  один  из 
старейших  в  стране .  Он  был  основан  21  декабря  1879  года  как 
Истори-ко-этнографический  музей  при  Тамбовской  Ученой 
архивной  комиссии  в  ознаменование  столетнего  юбилея 
Тамбовской губернии.

Для  посетителей открыт  с  1895 г .
После  победы  Великого  Октября  декретом  за  подписью  В.  И. 

Ленина  музеи  были  переданы  в  ведение  Наркомпроса  и 
превратились  в  культурно-просветительные  учреждения. 
Тамбовский му-



зей  стал  пополняться  ценнейшими  экспонатами  из  частных 
собраний  и  коллекций.  В  1923  г .  к  нему  был  присоединен 
художественный  музей,  который  позже  выделился  в  картинную 
галерею.  В  1929  году  музей  был  реорганизован  в  краеведческий,  и 
ему было передано здание  бывшего кафедрального  собора.

С  историческим  прошлым  и  настоящим  Тамбовского  края 
знакомят  отделы  истории  и  природы.  В  фондах  музея  хранятся 
ценные  этнографические  и  археологические  материалы,  связанные 
с
Тамбовским  краем,  мемориальные  экспонаты  местных  деятелей.
Уникальные  коллекции  русского  и  иностранного  оружия, 
нумизматики,  графики,  старинная  мебель ,  посуда .  Природу  края 
представляют  чучела  птиц,  зверей  и  рыб,  муляжи  плодов, 
панорамы
природных  зон.  Большую  историческую  ценность  представляют
печатная  продукция,  собранная  в  музее ,  фотографии,  документы. . .
Краеведческий  музей  располагает  интересной  коллекцией 
художественных  произведений,  насчитывающей  около  8000 
экспонатов .  

Фонды  музея    постоянно  пополняются.
Невозможно  одновременно  показать  все,  чем  располагает  музей. 

Однако  его  богатства  не  лежат  в  запасниках.  Здесь  регулярно 
организуются  тематические  выставки,  позволяющие  раскрыть 
большинство экспонатов.

Сотрудники  музея  проводят  большую  научно-просветительскую 
работу,  воспитывают  у  молодежи  чувство  патриотизма .  Формы  и 
методы  работы  разнообразны.  Тематические  вечера,  заседания 
клубов  боевой  и  трудовой  славы  и  т .  д .  Для  учащихся  и  студентов  
вузов  организуются  специальные  экскурсии  по  темам  учебных 
программ.  При  музее  имеется  планетарий,  снабженный  телескопом 
и  маятником  Фуко.  Здесь  проводятся  лекции  на  атеистические  и 
естественно-научные  темы.

За  большую  работу  по  коммунистическому  воспитанию 
трудящихся  музей  награжден  Почетной  Грамотой  Президиума 
Верховного  Совета  РСФСР,  тремя  Дипломами  первой  степени 
Министерств  культуры СССР и  РСФСР.
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К  ЮБИЛЕЯМ  ГЕРОЕВ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Давно  отгремела  воина,  но  память  о  подвигах  воинов  живет  в 
сердцах  людей.  Их  имена  носят  улицы  городов ,  сел,  колхозов,  
школы,  пионерские  дружины.  Во  многих  школах  созданы  музеи  и 
уголки  боевой  славы,  где  собраны  богатейшие  материалы  об 
активных  участниках Великой Отечественной  войны.
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Образец  их  патриотизма  является  примером  для  молодого 
поколения.
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1914 г.

Г.  КОТОВСК
(К 75-летию основания города)

В  полутора  десятках  километров  южнее  Тамбова  в 
окружении  соснового  леса  на  берегу  Цны  расположен  город-
спутник  Котовск .  Это  современный,  индустриальный  город , 
благоустроенный  и  зеленый.  К  услугам  жителей  кинотеатр 
«Юность» ,  Дворец  культуры,  где  каждый  может  найти  себе 
занятие  по  душе,  библиотеки,  клубы.  Имеется  свой  печатный 
орган  —  газета  «Ленинский  путь» .  Подростковый  клуб 
«Морская  школа»  и  автомотошкола  ДОСААФ  известны  далеко 
за  пределами  области.  Котовский  индустриальный  техникум  и 
СПТУ,  готовят  кадры  не  только  для  своих  предприятий,  но  и 
для  других областей.

75  лет  назад  на  месте  Котовска  возникло  небольшое 
государственное  предприятие  —  производственные  мастерские. 
Первыми  рабочими  были  крестьяне  из  близлежащих    сел  — 
Кузьмино-Гать ,  Бокино,  Комбаровщина.  Жили  в  наскоро 
построенных  бараках,  из  которых  складывался  заводской 
поселок .

Налаживать  производство  приезжали  квалифицированные 
рабочие  из  индустриальных  центров  России,  они  поднимали 
политическое  сознание  основной  массы  пролетариата 
мастерских.

В  1914—15  годах  возникают  марксистские  кружки. 
Руководителем  революционно  настроенных  рабочих  стал  И.  А. 
Гаврилов—талантливый  организатор,  участник  установления 
Советской  власти  на  Тамбовщине,  первый  редактор  газеты 
«Тамбовская  правда»  



29  ноября  1917  г .  в  рабочем  поселке  был  создан  Совет 
рабочих и  солдатских депутатов  — первый Совет  в  губернии.

Как  город  Котовск  формировался  в  годы  предвоенного 
социалистического  строительства ,  стремительно  росло 
население  (в  1926 г .  — 2 ,2  тысячи,  в  1939 г .  — 17 тысяч) .

В  1940  г .  пригородный  рабочий  поселок  был  преобразован  в 
город,  ему  было  присвоено  имя  легендарного  героя 
гражданской  войны  Г.  И.  Котовского ,  отличившегося  в 
ликвидации  эсеровского  мятежа  в  Тамбовской губернии.

Благодаря   близости  к  областному  центру,  промышленность 
Котовка  развивается  на  основе  тесных  производственных 
связей  с  Тамбовом.  В  городе  производятся  строительные 
материалы,  лаки,  пластмассовые  изделия,  искусственные  кожи, 
приборы,  пищевые  продукты.

Игрушки  «Неваляшки»  известны  не  только  в  нашей  стране , 
но  и  за  рубежом.  Большим  спросом  пользуются  котовские 
высококачественные  лаки  и  краски.

Заводы  пластмасс  и  имени  50-летия  СССР одними из  первых 
в  области  перешли  на  полный  хозрасчет ,  активно  включились  в 
перестройку и  другие  предприятия  города .
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1914 г.

ВАЛЕНТИН  ИВАНОВИЧ ШУЛЬЧЕВ
(К  75-летию со дня рождения)

Поэт  Валентин  Иванович  Шульчев  родился  в  1914  году  в 
селе  Староюрьево  Тамбовской  области  в  семье  учителя,  где 
знали  и  любили  литературу.  Первые  стихотворные  опыты  В. 
Шульчева  относятся  к  школьной  поре.  После  окончания  школы 
он  поступает  в  Новиковское  педагогическое  училище  и  с  1933 
г .  начинает  работать  учителем  русского  языка  и  литературы  в 
родном  селе .  Молодой  учитель  был  участником  борьбы  за 
новую  жизнь  в  советской  деревне .  С  комсомольской  бригадой 
он  ездил  по  глухим  тамбовским  селам,  создавая  новые 
комсомольские  ячейки;  по  заданию  ликбеза  обучал  крестьян 
грамоте ;  случалось  ему  видеть  и  убитых  кулаками  сельских 
активистов .  На  его  глазах  становились  и  крепли  колхозы. 
Живые  наблюдения,  активное  участие  в  событиях  —  все  это 
дало  материал  для  первых  стихов  В.  Шульчева.  Они  были 
яркими,   правдивыми,  убедительными.

Работая  в  сельской  школе,  В.  Шульчев  учится  на  заочном 
отделении  филологического  факультета  Воронежского 
пединститута .  К  этому  времени  талант  В.  Шульчева  окреп.  Его 
стихи  стали  появляться  в  центральной  печати,  в  журналах 
«Красная новь» ,  «Ли



тературный  Воронеж»,  «Подъем»,  «Новый  мир»  и  других.  Они 
запоминались  достоверностью  наблюдений,  легших  в  основу 
их,  точными  художественными  деталями,  живыми 
интонациями.  Перед  войной  В.  Шульчев  с  отличием  окончил 
пединститут  и  был  рекомендован  в  аспирантуру.  Но  в 
аспирантуре  учиться  не  пришлось:  осенью  1939  года  он  был 
призван  в  ряды  Советской  Армии.  Армейская  жизнь  наполнила 
новым содержанием  его  творчество.  В.  Шульчев  пишет  о  нашей 
армии,  обороне  страны,  о  патриотическом  духе  советских 
воинов .

Великую  Отечественную  войну  поэт  встретил  в 
действующей  армии.  С  первых  дней  он  участник  боев  с 
фашистами.  Раненный  под  Харьковом,  он  попадает  в  плен.  Ему 
удается  бежать  и  снова  стать  в  строй;  теперь  он  сражается  в 
партизанском  отряде  на  территории  Курской  области.  В 
партизанском  крае  В.  Шульчевым  были  написаны  произведения 
высокого  патриотического  накала,  призывающие  к  бесстрашию 
и  героизму  в  борьбе  с  врагом.  Очень  популярна  среди 
населения  была  его  «Песня  курских  партизан».  Здесь  была 
начата  поэма  «Орловщина»,  работу  над  которой  оборвала 
смерть.  Поэт  погиб  21  февраля  1943  года ,  вынося  раненою 
товарища из -под  огня.  Стихи  его  остаются  в  строю.
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1889 г.

ИВАН  АНДРЕЕВИЧ ГАВРИЛОВ
( К   100-летию со  дня рождения)

Иван  Андреевич  Гаврилой  родился  в  1889  г .  в  семье 
рабочего .  В  1910 г .  вступил в  ряды РСДРП.

В  1915  г .  И.  А.  Гаврилов  приехал  в  рабочий  поселок  под 
Тамбовом  (ныне  г .  Котовск)  на  строительство  завода .  Вскоре 
он  создает  здесь  марксистский  кружок,  который  послужил 
основой  для  создания  большевистской  организации.  В  сентябре 
1917  г .  в  рабочем  поселке  был  создан  отряд  Красной  гвардии 
во  главе  с  И.  А.  Гавриловым,  29  ноября  1917  г .  —  первый  в 
губернии  Совет  рабочих  и  солдатских  депутатов.  И.  А. 
Гаврилов  вошел  в  состав  бюро  но  созыву  I  Учредительного 
губернского  съезда  Советов,  провозгласившего  Советскую 
власть  на  Тамбовщине,  затем  был  избран  членом   губкома   и 
губисполкома.

В  феврале  1918  г .  И.  А.  Гаврилов  был  назначен  первым 
редактором  газеты  «Известия  Тамбовского  губернского 
исполнительного  комитета  Совета  рабочих,  крестьянских  и 
солдатских  депутатов».  На  этом  ответственном  посту  проявил 
себя  умелым организатором  и   способным журналистом.

Позже  И.  А.  Гаврилов  был  председателем  Тамбовского 
уездного  Совета .  Тамбовские  коммунисты  избирали  его 
делегатом на  VII I ,   XI   съезды  РКП (б) .

Умер И.  А.  Гаврилов  26  апреля  1957 г .
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1884 г.

ИВАН  ТИМОФЕЕВИЧ ФИОЛЕТОВ 

(К 105-летию со  дня рождения)

Иван  Тимофеевич  Фиолетов—выдающийся  деятель 
революци-



онного  движения  на  Кавказе  —  родился  в  1884  г .  в  с . 
Туголуково  Жердевского  района  в  семье  крестьянина . 
Родители  в  поисках  заработка  уехали  из  села  на  нефтяные 
промыслы  в  Баку.  С  14  лет  И.  Фиолетов  работал  в 
механических  мастерских  акционерной  компании  братьев 
Нобель .  В  1900  г .  шестнадцатилетний  юноша  вступил  в  ряды 
РСДРП.  Был  активным  участником  революционных 
выступлений  бакинского  пролетариата  в  1903,  1904  гг . , 
организатором  профсоюза  нефтепромышленных  рабочих.  В 
1908  г .  сослан  на  Север.  С  1911  г .  вел  партийную  работу  в 
Средней  Азии,  затем  вернулся  в  Баку,  где  был  членом 
Бакинского  комитета  РСДРП.  После  революции  1917  г .  И.  Т. 
Фиолетов  избирается  членом  исполкома  Бакинского  Совета .

В  апреле  1918  г .  было  сформировано  Советское 
правительство  Бакинский  Совет  народных  комиссаров .  И.  Т . 
Фиолетов  назначен  комиссаром  по  делам  народного  хозяйства . 
На  этом  посту  принимал  активное  участие  в  национализации 
нефтяных  промыслов ,  налаживал  снабжение  Советской  России 
нефтью.

В  августе  1918  г .  контрреволюция  с  помощью  английских 
оккупантов  совершила  переворот.  Бакинские  комиссары,  в  том 
числе  и  Иван  Фиолетов  были  арестованы,  объявлены 
государственными  преступниками  и  приговорены  к  расстрелу. 
Приговор  был  приведен  в  исполнение  ночью  20  сентября  1918 
г .  на  разъезде  близ  г .  Красноводска .

Азербайджанский  народ  помнит  русского  коммуниста ,  парня 
с  Тамбовщины,  отдавшего  свою  жизнь  за  свободу  бакинских 
рабочих.  К  столетию  со  дня  рождения  И.  Т .  Фиолетова  в  Баку 
издано  много  книг  о  его  подвиге ,  воспоминания  старых 
революционеров  о  нем.

Тамбовцы  чтут  память  земляка .  На  его  родине  в  с .  
Туголуково  установлен  гранитный  обелиск  с  барельефным 
портретом  И.  Т .  Фиолетова,  именем  земляка  названы  улицы  в 
Тамбове  и  с .  Туголуково.
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1879 г.

НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ АВДЕЕВ 
(К  110-летию со  дня рождения)

Николай Николаевич Авдеев  (партийная  кличка  Алексеи) 
одни из  первых историков  Октябрьской революции,  участник 
борьбы  за    Советскую  власть  в  Сибири.

Он  родился  в  1879  г .  в  Козлове .  Отец  его,  родом  из 
купеческой  семьи,  придерживался  прогрессивных  взглядов.  Н. 
Авдеев  окончил  школу  в  Козлове,  затем  учился  в  Тамбовской 
гимназии.  Имен  но  здесь  он  сделал  первые  шаги  своей 
политической  биографии  —  был  членом  кружка  по  изучению 
социал-демократического  движения  в  России.  Вернувшись  в 
1895  г .  в  Козлов,  вошел  в  марксистский  кружок,  созданный 
рабочими железнодорожных мастерских.

В  1899  г .  Н.  Авдеев  поступил  на  физико-математический 
факультет  Харьковского  университета ,  но  вскоре  был 
арестован  по  обвинению  в  печатании  и  распространении 
антиправительственных  воззваний  и  выслан  в  Козлов  под 
надзор  полиции.  Революционер  устанавливает  связи  со 
старыми товарищами,  возобновляются  тайные  сходки,  маевки.

В  1901  г .  по  поручению  комитета  РСДРП  в  г .  Козлов 
приехал  опытный  марксист  М.  И.  Фрумкин  с  заданием  — 
оборудовать  подпольную  типографию  и  наладить  выпуск 
листовок,  прокламаций,  воззваний  для  рабочих  Москвы  и 
Петербурга .  М.  И.  Фрумкин  сблизился  с  Н.  Авдеевым,  они 
создали  типографию  «Свободная  пресса» ,  которая  в  течение 
восьми  месяцев  активно  работала ,  выпуская  нелегальную 
литературу.  Затем  арест ,  пересылка  в  Петербургскую  тюрьму. 
В октябре  1905 г .  Авдеев  оказался  на  свободе.  Вступив  в  члены 
Коммунистической  партии,  выполнял  задания  партии  на 
Украине,  был  участником  установления  Советской  власти  в 
Сибири.  С приходом Колчака  в  Сибирь  начались  преследования 
и  зверские  расправы с  большевиками.  Ночью   13  мар-



та  1919  г .  Н.  Н.  Авдеева ,  его  жену  и  друга  по  партии  О.  А. 
Дилевскую,  их  товарищей  расстреляли  на  базарной  площади  г . 
Тюмени.  4  человека  были  убиты  наповал .  Авдеев  был  ранен  и 
чудом  спасся .  О  пережитом  в  ночь  расстрела  Н.  Н.  Авдеев 
написал  воспоминания  «В  кровавом  омуте» .  Друзья  помогли 
искалеченному  Н.  Н.  Авдееву  добраться  до  Москвы.  После 
выздоровления  он  работал  лектором,  пропагандистом 
Московского  комитета  партии,  затем  —  сотрудник 
образованного  по  инициативе  В.  И.  Ленина  научного 
учреждения  по  изучению  революционного  движения  и 
Октябрьской  революции  —  ИСТПАРТа.  Н.  Н.  Авдеев  —  автор 
многотомного  труда  «Хроника  революции  1917  г .».  Последний 
раз  на  родине  Н.  Н.  Авдеев  был в  1925  г .  Планировал  встречу  с 
земляками,  но  был  срочно  отозван  в  Москву.

Вместе  с  А.  И.  Ульяновой-Елизаровой,  А.  В.  Луначарским, 
С.  Н.  Смидовичем  Авдеев  должен  был  выступать  в  качестве 
свидетеля  в  суде  над  провокатором,  которая  погубила  тысячи 
борцов  за  свободу.  После  дачи  свидетельских  показаний 
потрясенный  Авдеев  тут  же,  в  зале  заседаний  умер  от  разрыва 
сердца .  Похоронен на  Новодевичьем кладбище  в  Москве .

«Товарищ  Алексей»  честно  и  беззаветно  служил  революции, 
в  мирные  . .дни  проявил большой талант историка-марксиста ,
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1864 г.

НИКИТА  КОРНЕЕВИЧ ГАЛАХОВ
(К  125-летию со  дня рождения)

Галахов  Никита  Корнеевич  (1864—1912)  —  талантливый 
механик ,  изобретатель  эллиптических  полушарнирных  рессор 
для же-



лезнодорожных  вагонов .  12  последних  лег  его  короткой  жизни 
(умер в  возрасте  48  лет)  были  связаны с  Тамбовом.

Н.  К.  Галахов  родился  в  крестьянской  семье  в  Тверской 
губернии.  После  окончания  церковно-приходской  школы 
поступил  в  техническое  училище  г .  Череповца ,  которое 
окончил  в  1886 г .  со  званием  паровозного  механика.

С  1900  г .  работал  в  тамбовских  вагоноремонтных 
мастерских сначала  чертежником,  а  затем старшим техником.

За  участие  в  революционном  движении  был  арестован  в 
декабре   1905 г .

С  1906  г .  Галахов  начинает  работать  над  улучшением 
конструкции  вагонной  техники  и  рессор.  Долгие  поиски  и 
испытания  привели  изобретателя  к  созданию  принципиально 
нового  типа  рессор  —  полушарнирно-эллиптнческого ,  которые 
вытеснили  все  ранее  существовавшие  конструкции 
железнодорожных  вагонов .  Рессоры  Галахова  получили 
широкое  распространение  как  в  нашей  стране ,  так  и  за 
рубежом.

Первые  испытания  рессор  Галахова  проводились  на 
территории  Тамбовской  области  (перегоне  Тамбов  —  Кирсанов 
— Тамбов).
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Ишин Ю. Н. Дом, где жил изобретатель эллиптических рессор к железнодорожным 
вагонам  Н.  К.  Галахов//Материалы  Свода  памятников  истории  и  культуры  РСФСР: 
Тамбовская область. — М., 1978. — С. 77 — 79.

1814 г.

АННА ДАВЫДОВНА  АБАМЕЛЕК-БОРАТЫНСКАЯ
(К 175-летию со  дня рождения)

Анна  Давыдовиа  Абамелек-Боратынская  (1814—1889)  — 
известная  переводчица  и  пропагандист  русской  поэзии  в 
странах  Запад-



ной  Европы.  Это  жена  Ираклия  Абрамовича  Боратынского , 
брата  известного  поэта  Е .  А.  Боратынского .

А.  Д.  Абамелек  получила  отличное  образование ,  в 
совершенстве  владела  английским,  французским,  немецким 
языками,  отличалась  острым  умом,  хорошим  литературным 
вкусом  и  любовью  к  российской  поэзии.  Первые  ее  опыты  — 
переводы стихотворении  Л. С.  Пушкина  «Талисман» и  поэмы И. 
Козлова  «Чернец» — появились  во  Франции  в  1831 г .

Через  несколько  лет  к  ней  пришла  широкая  известность . 
Она  переводит  на  французский  язык  Пушкина  (всего  ею 
сделано  до  20  переводов) ,  Лермонтова,  Тютчева ,  а  позже 
Некрасова .

А.  Д.  Абамелек  знакомит  также  русского  читателя  с 
величайшими  мастерами  Запада :  Гете ,  Гейне ,  Байроном.  Ее 
переводы  печатались  в  журналах,  были  изданы  отдельной 
книгой.

В  1835  г .  А.  Д.  Абамелек  выходит  замуж  за  И.  А. 
Боратынского .  Вместе  с  мужем  она  часто  бывала  в  родовом 
имении  Боратынских  —  селе  Мара  (Вяжли)  Кирсановского 
уезда.  Здесь  рождались  у  переводчицы  «волшебные  напевы», 
на  которые перекладывала  она    «иноплеменные  слова».
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1799 г.

АФАНАСИЙ  ДМИТРИЕВИЧ НАДЕЖИИ 

( К  190-летию со  дня рождения)

Афанасий  Дмитриевич  Надежин  —  художник,  академик 
портретной  живописи  —  известен  в  истории  русского 
изобразительного  искусства  начала  XIX  века  как  основатель , 
руководитель  и  педагог  «Школы  рисования  и  живописи»  в  г . 
Козлове .

А.  Д.  Надежин  родился  в  1799  г .  в  семье  крепостного 
крестьянина  в  с .  Барском  Суздальского  уезда  Владимирской 
губернии.



В  1814  г .  пятнадцатилетнего  талантливого  мальчика  по 
решению  княгини  Долгоруковой,  чьим  крепостным  он 
числился,  отправили  для  обучения  иконописному  делу  вначале 
в  Москву,  затем  в  г .  Ар замас,  позже  —  в  Петербургскую 
Академию  художеств .  Академию  Надежин  окончил  с 
отличными  успехами,  но  золотую  медаль  ему  не  присудили: 
как  крепостной  он  имел  право  лишь  на  серебряную.  Получив 
вольную  только  через  5  лет  после  выпуска,  А.  Д.  Надежин 
переезжает  в  Козлов  на  постоянное  жительство .

Началась  повседневная работа .  По словам самого  Надежина , 
он за  24  года  «написал  26  иконостасов ,  расписано  на  стенах 
церквей — 5».

Не  оставляя  творчества ,  Надежин  задумал  создать ,  в 
Козлове  школу  живописи,  подобную  известной  на  всю  Россию 
Арзамасской.  В конце  1831 г .  школа  была  открыта .

Школа  размещалась  в  двух  просторных  домах,  один  из 
которых  сохранился  до  наших дней.

Ученики  набирались  из  разных  слоев  населения  Тамбовской 
губернии,  но  основная  часть  состояла  из  крепостных, 
вольноотпущенных   и  мещан.

А.  Д.  Надежин  был  не  только  талантливым  художником,  но 
и  незаурядным  педагогом.  Школу  Надежина  характеризовала 
серьезная ,  методически  обоснованная  система  преподавания, 
учащихся  знакомили  с  литературой,  историей,  был  организован 
те атральный кружок.

Успехи,  достигнутые  учениками   Надежина ,   были 
настолько  убедительными,  что  Совет  Академии  художеств 
принял  в  1836  г .  Козловскую  школу  под  свое  официальное 
покровительство  и  присвоил  ей  звание  «Школы  рисования  и 
живописи».

Многие  выпускники  успешно  оканчивали  Академию 
художеств,  специализировались  в  основном  на  исторической  и 
батальной  живописи,  для  чего  нужно  было  хорошее  знание 
истории.  Большинство  окончивших  школу  преподавали 
рисование  в  учебных  заведениях  Тамбовской  и  соседних 
губерний.

Серьезное  заболевание  глаз  вынудило  Афанасия 
Дмитриевича  с  1853 г .  ограничить  прием  учеников  до  7 человек , 
а  в  1871 г .  школа   была  закрыта .

Школа  рисования  и  живописи  А.  Д.  Надежина  сыграла 
большую  роль  в  художественной  жизни  не  только  Тамбовской 
губернии,  но  и  всей  России.  По  ее  образцу  были  созданы 
школы в  Киеве,   Пензе,  Воронеже.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абамелек-Боратынская А, Д. 69—70
Авдеев Н. Н. 67—68
Агапкин В. И. 13—14
Анненков Н. А. 5 6
Афанасьев Н. И. 59
Беляева Л. И. 52—54
Васильев Б. А. 34
Верстовский А. Н. 19—20
Гаврилов И. А. 65
Галахов Н. К. 08—69
Гайдар А. П. 8—9
Герасин В. И. 46—47
Голиков Г. И. 59
Голиков И. К. 43—44
Горанов В. С. см. Захариев 3.
Девятов Д. П. 45—46
Дзержинский И. И. 23—24
Дмитриева В. И. 27—29
Дорожкина В. Т. 56—57
Егер С. М. 37—38
Журавлев В. А. 17—18
Журавлев П. А. 59
Захариев 3. 14—15
Ипполитов М. Л. 20—21
Калинин М. И. 29—30
Киквидзе В. И. 3
Коньков П. В. 60
Котов Б. А. 26—27
Криволуцкий С. И. 47—48
Кулешов Л. В. 4—5
Кучин И. С. 6—8
Лебедев С. Е. 39—40
Левшин А. И. 22—23
Лермонтов М. Ю. 48—49
Мельников И. С. 60
Мушель Г. А. 36—37
Надежин А. Д. 70—72
Павленков Ф. Ф. 49—51
Песков Б. Г. 38—39
Петров В. В. 60
Петрунин Е. Ф. 61



Платонов А. П. 
Пономарев Г. А. 
Попов А. А. 
Пржевальский Н. М. 
Рахманинов С. В. 
Рыбин А. Г. 
Семенов С. В. 
Сметанин  Г. А. 
Стариков С. М. 
Суров А. К. Толмачев Г.И. 
Толмачев М. И. 
Фиолетов  И. Т. 
Черенков П. А. 
Чичканов М. Д. 
Шевченко М. П. 
Шевченко О. Ф.
Шилин А. Е. 
Шмерлинг В. Г. 
Шульчев В. И. 
Якушенко Г. К.

42—43 
60 
24—25
54 
60 
60
12—13 
41— 42 
60 
61 
61
65—67
 35
51—52 
10 — 12
32—33

16
54—55  63
—64  18—
19



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Арапово, с. (см. Красносвободное, с .  Тамбовского р-на)             30
Балыклей, с. Инжавинского р-на                                                         60
Беляевка, с. Сампурского р-на                                                                 51
Бондарский р-н     26—27
Вяжли, с. Уметского р-на             69—70
«Дача», коммуна (в наст, время Жердевский р-н)                              30
Двойневка, с. Кирсановского р-на                           45—46

Дмитриевка, д. Покрово-Марфинского р-на                 16
Дьячи, с. Моршанского р-на  59
Жердевский р-н                                       30, 61, 65—67
Знаменский р-н 22—23
Инжавино, р. п. 5—6
  Инжавинский р-н 47, 60
Кигсанов, г.       29, 36, 45
Кирсановский р-н        45, 60, 61
Ковыльное, с.  Кирсановского р-на    60
Козлов, г. см. Мичуринск, г.
Колмаковка, с. Жердевского р-на     61
Котовск, г.                               46—47, 61—62, 65
Красносвободное, с. Тамбовского р-на 30
Кугушево, д. Тамбовского р-на 16
Кулики, с. бывш. Моршанского уезда 30
Курдюки, с. Инжавинского р-на 47—48
Мара, имение см. Вяжли, с. Уметского р-на
Мезинец. с. Староюрьевского р-на см. Селиверсто
Мичуринск, г.                             24—25, 29—30, 35, 36—37,

           43—44, 54—55,   56—57,   67— 68, 70—72
Мичуринский Р-н 29
Моршанск. г. 29
Моршанский р-и 59
Мучкапский р-н 59
Никольское, с. Знаменского р-на 22—23
Новикове, с. Староюрьевского р-на 63—64
Новогрязное, с. Сосновского р-на 59
Ольгино, с. Ржаксинского р-на 60
Панское, с. Мичуринского р-на 30



Пахотный Угол, с. Бондарского р-на                          26—27
Первомайский р-н                                                         60, 61
Правые Ламки, с. Сосновского р-на                            60
Рассказово, г.                                                                  34
Ржаксинский р-н                                                            60
Сампурский р-н                                                              51—52
Селиверстово (имение), в наст, время
с, Мезинец Староюрьевского р.на 19—20
Сосновский р-н 8, 59, 60
Старокленское,   с.   Первомайского   р. на                  61
Староюрьево, с.                                                               61—62, 63—64
Староюрьевский р-н 19—20, 63—64
Степанищево, с. Мучкапского р-на                              59
Тамбов, г. 3—4, 6—24, 27—29,

31—43,  45—46,  48—49,  52—54,  55
—59, 65, 68—69

Тамбовский р-н                                                                16, 29—30
Туголуково, с. Жердевского р-на 65—67
Тулиновка, с. Тамбовского р.на                                    17—18
Уметский р-н 69—70
Хоботец-Васильевское,   с. Первомайского р-на         60
Цибизовна, с. Кирсановского р-на                                60



С О Д Е Р Ж А Н И Е

В. И. Киквидзе (11 января—70 лет со дня гибели)                                                                 3
Л. В. Кулешов (13 января—90 лет со дня рождения)                                                             4
Н. А. Анненков (21 января—90 лет со дня рождения)                                                           5 
И. С. Кучин (21 января—65 лет со дня рождения)                                                                 6
A. П. Гайдар (22 января—85 лет со дня рождения                                                               8
М. П. Шевченко (28 января— 60 лет со дня рождения)   10
Г. А. Сметанин (1 февраля — 95 лет со дня   рождения)   12
B. И. Агапкин (3 февраля—105 лет со дня рождения) 13
3. Захариев (6 февраля—85 лет со дня рождения)     14
A. Е. Шилин (10 февраля — 65 лет со дня рождения)   16
B. А. /Куравлев (26 февраля—75 лет со дня рождения) 17
Г. К. Якушенко (26 февраля—50 лет со дня рождения) 18
А. Н. Верстовский (1 марта—190 лет со дня рождения) 19
М. Л. Ипполитов (16 марта — 70 лет со дня рождения)   20
A. И. Левшин (27 марта—100 лет со дня рождения) 22
И. И. Дзержинский (9 апреля—80 лет со дня рождения) 23
Н. М'. Пржевальский (12 апреля — 150 лет со дня рождения) 24
Б. А. Котов (25 апреля — 80 лет со дня рождения)   26
B. И. Дмитриева (28 мая—1§0 лет со дня рождения)    27
Агитпоезд «Октябрьская революция» (17 июня—70 лет со дня
посещения М. И. Калининым Тамбовского   края)   29
Тамбовская губернская ученая архивная комиссия (26 июня —105 лет со дня 
основания)                                                                                                                                    31
О. Ф. Шевченко (26 июня—50 лет со дня рождения). 32
Б. А. Васильев (16 июля—100 лет со дня рождения)                                                           34
П. А. Черенков (28 июля — 85 лет со   дня рождения)   35
Г. А. Мушель (29 июля—80 лет со дня рождения)    36
C. М. Егер (30 июля—75 лет со дня рождения)    37
Б. Г. Песков (29 августа —80 лет со дня рождения)                                                             38
С. Е. Лебедев (29 августа —60 лет со   дня рождения)    39
С. М. Стариков (31 августа—120 лет со дня рождения)   41
A.П. Платонов (1 сентября—90 лет со дня рождения) 42
И. К. Голиков (4 сентября—110 лет со дня рождения) 43
Д. П. Дев'ятов (23 сентября —70 лет со дня рождения)   45
B. И. Герасин (24 сентября—50 лет со дня рождения)   46
C. И. Коиволуцкий (10 октября — 120 лет со дня рождения) 47
М. Ю. Лермонтов (15 октября—175 лет со дня рождения) 48
Ф. Ф. Павленков (20 октября—150 лет со дня рождения) 49
М. Д. Чичканов (22 октября—100 лет со дня рождения). 51
Л. И. Беляева (29 октября—55 лет со дня рождения). 52
В. Г. Шмерлинг (12 октября—80 лет со дня рождения)   54



30 лет со дня присвоения Тамбовскому музыкальному училищу
имени С. В. Рахманинова   (17   ноября)                                                                                55
В. Т. Дорожкина (15 декабря—50 лет со дня рождения) 56
Тамбовский областной краеведческий музей (21 декабря- 110 
лет со   дня   основания)                                                                                                            57
К юбилеям Героев Советского Союза Тимбовской области   59
Г. Котовск (К 75-летию основания города)                                                                           61
В. И. Шульчев (К 75-летию со дня рождения)  63
И. А. Гаврилов (К 100-летию со дня рождения)    65
И. Г. Фиолетов (К 105-летию со дня рождения)                                                                   65
Н. Н. Авдеев (К 110-летию со дня рождения)                                                                       67
Н. К. Галахов (К 125-летию со дня рождения)                                                                     68
А. Д. Абамелек-Боратынская (К 175-летию со дня рождения)                                         69
А. Д. Надежин (К 190-летию со дня   рождения)                                                                  70
Именной указатель                                                                                                                    73
Географический указатель                                                                                                      75 
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