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Рекомендательный библиографический указатель «Тамбовские даты. 
1994 год» — ежегодное справочно-библиографическое пособие, издается 
информационно-библиографическим  отделом  Тамбовской  областной 



библиотеки  имени  А.  С.  Пушкина  совместно  с  Государственным 
архивом Тамбовской области.

Цель  пособия  —  обратить  внимание  всех,  кто  использует 
краеведческие  сведения  в  работе  или  учебе,  кто  связан  с  пропагандой 
краеведения  на  наиболее  значительные  факты  истории,  экономики, 
науки,  культуры  родного  края,  па  жизнь  и  творчество  выдающихся 
людей  Тамбовщины.  Издание  ориентирует  читателей  на  архивные 
материалы  и  печатные  источники,  в  которых  можно  найти  сведения  о 
событиях и лицах.

Указатель  открывается  списком  Памятные  даты  1994  года»,  где  в 
хронологическом порядке  расположены наиболее значительные  события 
истории  края,  относящиеся  к  этому  году.  Даты  приводятся  по  новому 
стилю.  Некоторые  факты  не  отнесены  к  определенным  числам  из-за 
отсутствия  точных  данных.  Звездочкой  в  списке  отмечены  события, 
которым  в  данном  указателе  предпосланы  небольшие  фактические 
справки,  перечень  архивных материалов  и  основной  литературы.  Двумя 
звездочками  отмечены  даты,  литературу  о  которых  можно  найти  в 
прошлых  изданиях  «Тамбовских  дат».  Сведения  о  Героях  Советского 
Союза — наших земляках сгруппированы в одну справку и   завершают 
указатель.

Библиографический указатель «Тамбовские даты. 1994 год» снабжен 
«Методическими  советами»,  а  также  вспомогательным 
аппаратом:  ...«Именным...»  и  «Географическим...»  указателями, 
отсылающими к страницам пособия.
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Методические  советы

Библиографический  указатель  «Тамбовские  даты.  1994  год» 
поможет  библиотекам,  школам,  клубам,  музеям  расширить  в  1994 
году рамки краеведческой  работы.

Необходимо  как  можно  шире  использовать  список  «Памятные 
даты 1994 года»,  который отражает  события,  происходившие  в  крае  в  
разные моменты его  истории.

В  указателе  достаточно  широко  представлены  сведения  о 
деятелях ,  связанных  как  с  краем  в  целом,  так  и  с  отдельными  его 
регионами.

Так,  Мичуринску  наш  календарь  напомнит  о  юбилейных  датах 
таких  ученых,  как  Г.  К.  Карпов ,  А.  С.  Татаринцев ,  А.  Н.  Вельяминов , 
А.  Н.  Бахарев ,  и  других,  многие  годы  работавших  в  научно-
исследовательских и  учебных институтах  города .

Инжавинский  район  гордится  именами  Б .Н.  Чичерина ,  А.К. 
Воронского .

Музыкальная  общественность  Тамбова  отметит  даты,  связанные  с 
именами  В.К.  Мержанова ,  Г.А.  Сметанина ,  В.И.  Агапкина ,  С .М. 
Старикова,  Ф.  М.  Кадичева  и  др .

В  преддверии  празднования  50-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной  войны  наряду  с  именами  Героев  Советского  Союза 
Тамбов  помнит  70-летие  писателей-фронтовиков  И.С.  Кучина ,  А.Е. 
Шилина .

Не  следует  забывать  и  о  юбилеях  наших  городов :  295-летие 
Уварова,  225-летие  Моршанска  и  Кирсанова ,  90-летие  Котовска,  40-
летие  Жердевки,  а  также  о  деятелях ,  связанных  жизнью  и 
деятельностью с  этими  городами.

Пропагандировать  литературу  о  деятелях  и  об  отдельных 
регионах  нашей  области  поможет  «Именной». . .  и 
«Географический». . .  указатели.

Следует  помнить  и  использовать  вышедшие  за  прошедшие  годы 
издания  «Тамбовских  дат» .  Особое  внимание  обратить  на  даты  1989 
г . ,  так  как  в  них  можно  найти  сведения  о  событиях  и  лицах,  
отмеченных  в  датах  1994 г .



Указанную  литературу  можно  получить  из  Тамбовской  областной 
библиотеки имени  А.  С.  Пушкина  по  межбиблиотечному  абонементу.

Замечания,  отзывы и  пожелания  о  календаре  просим направлять  по 
адресам:

392000,  Тамбов  Интернациональная,  17 ,  Областная  универсальная 
научная  библиотека  имени  А.  С.  Пушкина ,  информационно-
библиографический отдел.

392000,  Тамбов,  Советская ,  107,  Государственный  архив 
Тамбовской области,  отдел  использования  документов.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 1994 ГОДА

* 4 января 60 лет со времени создания Тамбовского областного
театра кукол (1934).

5 января 90 лет со дня рождения П. П. Вальдгардта, композитора (1904—26 
сент. 1978). Родился в Тамбове.

* 7 января 110 лет со дня рождения   композитора, музыканта
Ф. М. Кадичева (1884—15 мая 1942). С 1909 г. работал в г. Тамбове.

9 января                           110 лет со дня рождения музыковеда, пианиста-педагога Г. П. 
Прокофьева (1884—1964). Жил в Козлове.

** 11 января   75 лет со дня гибели начальника легендарной 16-й
                                       дивизии В. И. Киквидзе (12 марта 1895—1919).

                                            Дивизия родилась в Тамбове в октябре   1918 г.
                                            См.: Тамбовские даты. 1989 год. С. 3—4; Тамбовские
                                             даты. 1993 год. — С. 13, 60—61.
15 января 75 лет назад начались занятия в Тамбовском университете (1919).
** 21 января 70 лет со дня рождения поэта И. С. Кучина (1924).

Родился в д. Березовка Петровского р-на, живет в Тамбове.
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 6—8.

** 22 января   90 лет со дня рождения   писателя А. П. Гайдара (Голикова) (1904—
26 октября 1941). В 1921 г. воевал на Тамбовщине.

См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 8—9.
** 1 февраля 100 лет со дня рождения композитора, педагога Г. А.

Сметанина   (1894—2 января 1952). Родился, жил и умер в Тамбове. 
См.: Тамбовские даты. 1989 год.   С. 12—13.

* 16 февраля                 90 лет назад умер ученый-философ,   юрист, историк
Б. Н. Чичерин (7 июня 1828—1904). Родился в Тамбове, жил и умер в 
имении Караул Инжавинского р-на.

3 февраля 110 лет со дня рождения и 30 лет   со   дня смерти
композитора В. И. Агапкина (1884—29 октября 1964).  Окончил 
Тамбовское музучилище, написал здесь марш «Прощание славянки».
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 13—14.

** 6 февраля 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза и
Народной Республики Болгарии 3. Захариева (В. Горанова) (1904— 
1987). С 1937 по 1944 г. работал на Тамбовщине.

    См.: Тамбовские даты. 1989. — С. 14—15.
8 февраля    155 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти

этнографа, историка, дипломата И. С. Ястребова  (1839—1894). 
Родился в с. Громушки Козловского уезда,   ныне г. Мичуринск.

 ** 10 февраля               70 лет   со   дня рождения   писателя А. Е. Шилина
(1924). Родился в д. Дмитриевке Покрово-Марфинского р-на, ныне 
Знаменский р-н.
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 16.



16 февраля                   90 лет со дня рождения  Э. Генри (С. Н. Ростовского), публициста 
(1904).   Родился в Тамбове.

* 16 февраля 80 лет со дня рождения Н. А. Никифорова, коллекционера, краеведа, 
журналиста (1914). Родился и живет в Тамбове.

23 февраля                   80 лет со дня рождения В. И. Мариной, писательницы
                                           (1914). Родилась в с. Козловка Тамбовской губернии.
** 26 февраля 80 лет со дня рождения поэта В. И. Журавлева (1914).

Родился в с. Тулиновка Тамбовского р-на. 
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 17—18.

1 марта         40   лет со   дня основания областной фильмотеки
учебно-методического учреждения (1954).

* 2 марта 190 лет со дня рождения А. В. Веденяпина, декабриста
(1804—1847). Родился в с. Веденяпино Темниковского уезда, ныне 
Мордовия.

* 2 марта 60 лет со дня рождения В. В. Власова, доктора технических наук, 
профессора (1934—15 августа 1982).  С 1966 по 1976 г. работал 
ректором Тамбовского института химического машиностроения.

* 25 марта 80 лет со дня рождения Г. А. Золотарева, художника
(1914). С 1975 по 1986 г. был главным художником  Тамбовского 
областного драматического театра.

* 25 апреля 90 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти К. Н.
                                            Мещерякова, одного из организаторов советской науки

 (1904—25 мая 1979). Родился в с. Кочетовка Козловского уезда, 
ныне Мичуринский р-н.

29 апреля  100 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Г. К. Карпова (1894—2 
февраля 1979). Долгие годы работал во Всесоюзном научно-
исследовательском институте садоводства имени И. В. Мичурина.

29 апреля   75 лет со дня создания Тамбовского высшего военного
авиационного инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского 
(1919).

* апрель      220 лет со времени восстания крестьян на Тамбовщине в ходе войны 
под предводительством Е. Пугачева (1774).

1 июня    150 лет со дня рождения академика живописи, народного художника 
РСФСР В. Д. Поленова (1844—18 июля 1927). Посещал усадьбу 
Ольшанка Уваровского р-на.

* 4 июня 90 лет со дня рождения И. В. Тананаева, химика, академика АН СССР 
(1904). Родился в с. Серповом Моршанского уезда, ныне Моршанский 
р-н.

* 9 июня 70 лет со дня рождения профессора   В. П. Баранова
(1924). С 1967  —  директор, с 1990 —  ректор Тамбовского 
государственного института культуры.

* 11 июня 90 лет со дня рождения А. С. Татаринцева, доктора
сельскохозяйственных наук (1904—5 сент. 1991). С 1932 г. преподавал 
в плодоовощном институте имени И. В. Мичурина.



* 15 июня 90 лет со дня рождения   П. С. Кудрявцева, доктора
                                          физико-математических наук (1904—25 марта 1975).

С 1946 г. в Тамбовском государственном педагогическом институте 
возглавлял кафедру.

** 26 июня 110 лет со дня основания Тамбовской ученой архивной
комиссии (1884).
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 31—32.

* 28 нюня 90 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти В. А.
Яковлева, профессора (1904—17 ноября 1979). С  1938 г. был 
заведующим кафедрой психологии, проректором Тамбовского 
государственного педагогического института.

июнь     50 лет со времени основания областного Дома народного творчества, 
ныне — областной научно-методичесский центр народного 
творчества (1944).

* 11 июля 150 лет со дня смерти   Е. А. Баратынского, поэта
                                       (20 марта 1800—1844). Родился в имении Мара Кирсановского уезда, 

ныне с. Софьинка Уметского р-на.
15 июля 80 лет со дня рождения   члена-корреспондента АН

СССР, генетика В. А. Струпникова (1914). Родился в Тамбове.
* 19 июля 235 лет   со   дня   рождения   Серафима Саровского

                                       (П. Мошнина) (1759—1 января 1833). Монах Саровской пустыни 
Темниковского уезда Тамбовской губернии, ныне Мордовия.

21 июля 55 лет со дня рождения доктора технических паук,
профессора С. П. Рудобашты (1939). С 1968 г. заведовал кафедрой в 
Тамбовском институте химического машиностроения.

** 28 июля 90 лет со дня рождения академика АН СССР, физика
П. А. Черенкова (1904—6 января 1990). Работал учителем и 
Козловской школе № 3 (ныне школа № 18 г. Мичуринска).
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 35.

30 июля 80 лет со дня рождения инженера самолетостроения
С. М. Егера (1914—1987). Детство и юность прошли в Тамбове.
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 37—38.

июль 40 лет городу Жердевке (1954).

* 15 августа 75 лет со дня рождения пианиста, профессора В. К.
Мержанова (1919). Родился в г. Тамбове, учился в  Тамбовском 
музучилище.

28 августа      120 лет со дня рождения ботаника,   академика АН
СССР Б. А. Келлера (1874—29 октября 1945). Исследователь флоры 
Тамбовщины.

** 31 августа 125 лет со дня рождения музыкального деятеля, педагога С. М. 
Старикова (1869—19 февраля 1932).  С 1900 г. был директором 
Тамбовского музучилища.

 См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 41—42.

** 1 сентября 30 лет со дня открытия 2-го педагогического училища
в Тамбове (1964).
См. Тамбовские даты. 1990 год. — С. 35—36.



* 1 сентября 25 лет со дня основания Тамбовского филиала Всероссийского научно-
исследовательского института животноводства (1969).

3 сентября 70 лет со дня рождения Я. И. Гудошникова (1924)
доктора филологических наук, профессора ТГПИ.

* 8 сентября 110 лет со дня рождения писателя, публициста, литературного критика 
А. К. Вороненого (1884—1937). Родился в с. Хорошавка Инжавинского 
р-на.

* 8 сентября 60 лет со дня рождения поэта П. С. Герасимова (1934).
Родился в с. Крюковка Мичуринского р-на.

17 сентября               60 лет со дня рождения поэта И. А. Еремина (1931—апрель 1983). 
Родился в с. Понзари Сампурского р-на.

* 18 сентября            70 лет со дня   рождения   журналиста-краеведа В. А.
Прохорова (1924—23  июля 1983).  Родился в д. Никольская 
Мордовского р-на.

* 23 сентября           75 лет со дня рождения драматурга Д. П. Девятова
(1919 —19 июля 1968). Родился в д. Двойневка Кирсановского р-на.
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 45—46.

24 сентябри 55 лет со дня рождения   писателя   В. И. Герасина
(1939). Возглавлял Тамбовскую писательскую организацию.

25 сентября                70 лет со дня   рождения   художника-графика   С. А.
Гринберга (1924). С 1971 г. — главный художник г. Тамбова.

10 октября             90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
А. Н. Вельяминова (1904).  Более 20  лет работал во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте садоводства имени И.В. 
Мичурина.

** 10 октября          125 лет со дня рождения художника С. И. Криволуцкого (1869—1922). 
Родился в д. Курдюки Инжавинского р-на, в г. Козлове организовал 
художественную школу.
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 47—48.

13 октября 165 лет со дня рождения археографа, библиографа.
писателя П. И. Бартенева (1829—4 ноября 1912). Родился в с. 
Королевщина Липецкого   уезда, ныне Липецкая обл.

* 13 октября 110 лет со дня рождения историка, краеведа   П. Н.
Черменского (1884—10  сент. 1973).  Родился в с.  Чермные 
Темниковского уезда, ныне Кадомский р-н Рязанской обл. Всю жизнь 
посвятил изучению и пропаганде истории нашего края.

* 15 октября 180 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова, поэта,
автора поэмы «Тамбовская казначейша» (1814—27 июля 1841).

* 15 октября 125  лет со дня рождения академика, этнографа, композитора А. В. 
Анохина (1869—31  августа 1931).  Родился в с. Правые Ламки 
Сосновского р-на.

* 16 октября 110 лет со дня рождения революционерки М. А. Спиридоновой (1884
—11 сент. 1941). Родилась в г. Тамбове.



22 октября               95 лет со дня вступления в строй вагоноремонтных мастерских 
(ныне Тамбовского вагоноремонтного завода) (1899).

** 29 октября             60 лет со дня рождения писательницы, публициста Л. И. Беляевой 
(1934). Училась в школе № 9 г. Тамбова и  Тамбовском 
государственном педагогическом институте.
См.: Тамбовские даты. 1989 год. — С. 52—54. 

4 н оя б ря         90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
крупного ученого в области виноградарства и виноделия Я. И. 
Потапенко (1904—8 марта 1975).  С 1934 по 1943 г. заведовал 
лабораторией в ЦГЛ имени И. В. Мичурина.

* 7 ноября                   60 лет со дня рождения профессора, доктора технических наук Ю. 
Л. Муромцева (1934). С 1971 г. преподаватель Тамбовского 
института химического машиностроения.

ноябрь                          160 лет со дня рождения   воздухоплавателя, изобретателя-
самоучки    М. Т.  Лаврентьева (1834—1907). Родился в с. 
Березовка Тамбовской губ. 

 ноябрь                          30 лет со   времени образования в Тамбове объединения 
композиторов-любителей (1964).

* 2 д ек аб ря           75 лет со дня основания тамбовского завода «Ревтруд» (1919).

7 декабря              80 лет со дня рождения доктора филологических наук И. М. 
Фрадкина (1914). С 1954 по 1957 г. заведовал  кафедрой в 
Мичуринском педагогическом институте. 

9 декабря                 60 лет со дня рождения писателя Н. М. Сергованцева (1934). 
Учился в Тамбовском педагогическом институте.

* 12 декабря                70 лет со дня рождения писателя,   краеведа   Б. И. Плешина 
(1924). Родился в г. Уварове. 

* 15 декабря                  55 лет со дня рождения тамбовской поэтессы   В.Т. Дорожкиной 
(1939 г.). Родилась в г. Мичуринске.

* 21 декабря               200 лет со дня рождения поэта, музыканта П. Б. Голицына (1794— 
1 ноября 1866). Владел имением  Салтыки Усманского уезда, 
ныне Добринский р-н Липецкой обл., жил в Тамбове.

22 декабря                    125 лет со дня основания станции Тамбов (1869).

декабрь                        75 лет со времени создания Черняновского народного хора (1919).
                                       300 лет со времени закладки здания Преображенского собора 

епископом Питиримом и 210 лет со времени окончания 
строительства собора  (1694—1784). 

**                                    295 лет возникновения г. Уварова (1699). 
См.: Тамбовские даты. 1991 год. — С. 35—36. 

*                                    275 лет со времени основания с. Донского Тамбовского р-на 
(1719).

*                                    250 лет со дня рождения П. М. Захарьина, первого
тамбовского писателя (1744—1800).
225 лет со времени основания г. Моршанска (1769).

                                     



225 лет со времени основания г. Кирсанова (1769). 
225 лет со дня рождения генерал-майора, героя войны 1812 
г. П. И. Мерлина (1769—26 декабря 1841). Родился в г. 
Шацке, ныне   Рязанская обл.

*                                215 лет со времени открытия Тамбовской духовной семинарии 
(1779).
160 лет со дня рождения доктора химии, директора 
института сельского хозяйства и лесоводства в Новой 
Александрии И. А. Тютчева (1834) Уроженец Тамбовской 
губ.
160 лет со дня рождения историка, фольклориста, 
профессора    Казанского, Варшавского, Харьковского 
университетов Н. Я. Аристова (1834—7 сентября 1882). 
Родился в Тамбовской губ., окончил духовную семинарию.

зима-весна                   160 лет со времени ссылки в Тамбов А. Г. Чавчавадзе, поэта 
(1834).
135 лет со дня рождения литератора, историка, краеведа, 
археолога А. Н. Норцова (1859—1922). С  1900 г. 
возглавлял Тамбовскую ученую архивную комиссию.
130 лет со времени   основания   суконной фабрики братьев 
Асеевых в г. Моршанске (1864). 
130 лет со дня рождения регента, преподавателя 
Тамбовского музучилища В. В. Лебедева   (1864—1921). 
Основал хоровое отделение в училище. 
130 лет со дня рождения изобретателя эллептических 
вагонных рессор Н. К. Галахова   (1864—1912). С 1900 г. и 
до конца жизни жил и работал в Тамбове. 
110 лет со времени постройки земской больницы в г. 
Рассказове (1884).

*                                     100 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных 
наук, публициста А. Н. Бахарева   (1894 — 2 июня 1980). 
Родился   в   с. Покровское-Ендовище Козловского уезда, 
ныне Петровский р-н. С 1930 г. — личный секретарь И. В. 
Мичурина. 

 100 лет со   времени открытия станции по изготовлению 
противодифтерийной сыворотки (1894). 

**                                   80 лет со времени основания г. Котовска (1914). 

См.: Тамбовские даты.    1989   год. — С. 61 — 63. 

**                                   80 лет со дня рождения Героя Советского Союза поэта 
В. И. Шульчева (1914—21 февраля 1943). Родился в с. 
Староюрьево.
См.: Тамбовские даты.   1989 год. — С. 63—64.
80 лет со времени основания локомотивного депо 
Кочетовка (1914).
75 лет со времени основания Мичуринского краеведческого 
музея (1919).
75 лет со времени открытия детской санаторной школы в 
с. Арапово Тамбовского р-на, положившей начало 
санаторному лечению в области (1919).



75 лет со времени основания историко-археологического 
музея в г. Моршанске (1919). 
70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных 
наук, специалиста в области селекции плодовых культур 
В. К. Смыкова (1924). Родился в с. Глазок Мичуринского 
р-на.
65 лет с начала сплошной коллективизации в ЦЧО (1929).
60 лет со времени основания Моршанского библиотечного 
техникума (1934).
50 лет со времени открытия Кирсановского совхоза-
техникума (1944).
50 лет со времени основания областного общества 
охотников и рыболовов (1944).

*                             25 лет со времени выхода в свет 1-го издания книги Н. Гордеева 
и В. Пешкова «Тамбовская тропинка к Пушкину» (1969).

 



ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

4 января (К 60-летию со   времени основания)

После  революции  1917  года  стационарные  театры  кукол  для  детей 
стали  возникать  в  Москве ,  Ленинграде ,  других крупных  городах.

Появились  энтузиасты  этого  дела  и  в  Тамбове.  В  1930  г . 
преподаватель  рисования  и  черчения  школы  №  6  областного  центра 
Н.  Н.  Ефимова  создала  самодеятельный  кружок  юных  кукловодов . 
Ребята  все  делали  своими  руками:  куклы,  декорации,  реквизит, 
одновременно  занимались  основами  выразительного  чтения, 
актерской игры и кукловождения.

К  работе  в  кружке  были  привлечены  профессионалы  —  художник 
А.  П.  Ефимов ,  композитор Г.  А.  Сметанин  и  др .

Н.  Н.  Ефимова  наладила  творческую  связь  с  Ленинградским 
театром  Петрушки  под  руководством  известного  кукольника  Е. 
Деммени,  который  обменивался  с  юными  энтузиастами  своим  опытом 
и репертуаром.

В  декабре  1933  г .  решением  горсовета  были  выделены  деньги  на 
содержание  кукольного  театра .

Театр  успешно  обслуживал  ребят  во  время  зимних  каникул,  и  эти 
спектакли,  открывшиеся  4  января  1934  г . ,  положили  начало 
Тамбовскому театру кукол.

К  1935  г .  коллективу  было  выделено  помещение  в  здании 
драмтеатра  —  небольшой  зал  и  две  комнаты.  В  театре  насчитывалось 
уже  около  100  кукол,  имелся  довольно  обширный  репертуар .  И  хотя 
театр  назывался  традиционно  —  «Театр  Петрушки»,  что 
подчеркивало  его  народные  корни,  тамбовские  кукольники  активно 
искали  непроторенные  пути,  свежие  темы,  новые  формы.  В 
репертуаре  удачно  сочетались  спектакли  разной  возрастной 
ориентации.  Номера  с  куклами  перемежались  с  эстрадными 
выступлениями  в  «живом»  плане ,  сатира  — лирикой,  драма  — песней 
и  пляской.

Война  разрушила  жизнь  всей  страны.  Пострадал  и  кукольный 
театр .  Возобновил  свою  работу  он  только  в 1944  г .  В  1946  г .  ему 
была  предоставлена  та  часть  здания  драмтеатра ,  которую  он 
занимает  до  сих пор.



Послевоенные  годы работы  театра  были  осложнены частой  сменой 
режиссеров,  нестабильностью актерского  состава.

Это  кончилось  только  в  1962  г . ,  с  приходом  в театр  главного 
режиссера  и  директора  А.  П.  Трапани.  Обладая  обширной  эрудицией 
в  сфере  материальной  и  духовной  отечественной  и  зарубежной 
культуры,  опытом  работы в  сценических  коллективах  Сибири

и  Украины,  А.  Трапани  тонко  и  умело  выстраивал  взаимоотношения, 
казалось  бы,  несовместимых  людей,  умел  создать  неповторимую 
атмосферу  сотворчества  драматурга ,  режиссера,  художника , 
композитора  и  актера .  Под  его  руководством  театр  завоевал 
авторитет  и  любовь  маленьких зрителей.

Именно  в  эти  годы  провинциальный  детский  театр  в  Тамбове , 
руководимый  А.  Трапани,  одним  из  первых  в  СССР  стал  членом 
международной  ассоциации  кукольников  УНИМА,  достойно 
представлял  искусство  Тамбовщины  на  столичной  сцене .  Постепенно 
в  театре  сложился  крепкий  творческий  коллектив,  состоящий  из 
интересных  и  разнообразных  индивидуальностей.  В  исканиях  и 
экспериментах  выработалась  продуманная  эстетическая  позиция. 
Основу  репертуара  составили  произведения  детской  сказочной 
классики и  современной кукольной драматургии.

Тамбовский  театр  кукол  на  протяжении  всех  лет  своего 
существования  идет  в  ногу  со  временем,  ищет  современные 
сценические  формы и современно звучащую тематику.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО ф. р-2611, д. 175. 1938—1977. Устав театра. Протоколы заседаний художественных 
советов. Планы и отчеты о работе театра. Приказы  управления   культуры по вопросам 
деятельности театра. Афиши спектаклей. Рецензии на спектакли. Материалы проведения 
республиканских смотров театров.

ЛИТЕРАТУРА
Тамбовский областной театр кукол: Проспект. — Тамбов, 1983. — 40 с. 
Гостева Т. Театр начинается с проекта // Тамб. правда. — 1991. — 19 февр. 
Пеньков В.   Строитель театра // Тамб. жизнь. — 1993. — 24 июля. Об А. П. Трапани.
Смирнов А. Человек с куклой: К 85-летию со дня рождения А. П. Трапани // Голос 

Притамбовья [Тамб. р-н]. — 1993. — 27 июля.

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ КАДИЧЕВ

7 января (К 110-летию со  дня рождения)



Талантливый  композитор,  музыкант  и  педагог  Федор  Михаилович 
Кадичев  родился  7  января  1884  г .  в  деревне  Сазонове  Митьковской 
волости  Смоленской  губернии  в  бедной  крестьянской  семье .  Рано 
лишившись родителей,  он в  восьмилетнем  возрасте



был  определен  учеником  в  музыкальную  команду  Первого  Донского 
полка,  квартировавшего  в  Москве.  «Сын  полка»  занимается  и  в 
музыкально-драматическом  училище  Московского  филармонического 
общества,  работавшего  по  программе  вуза.  В  1897  г .  талантливый 
юноша  был  зачислен  в  класс  профессора  Ф.  Эккерта  —  валторниста , 
композитора  и  дирижера.

В  1904  г . ,  окончив  отделение  духовых  инструментов  училища, 
Кадичев  продолжил  обучение  по  фортепиано  и  композиции.  Через  три 
года ,  получив  звание  свободного  художника ,  работал  в  оперных  и 
симфонических  оркестрах  Москвы,  руководил  музыкальными 
кружками  на  предприятиях,  занимался  частной  педагогической 
практикой.

С  1909  г .  жизнь  и  деятельность  Ф.  М.  Кадичева  связана  с 
Тамбовом.  Человек  разносторонних  дарований  —  валторнист  и 
пианист,  композитор  и  дирижер,  талантливый  педагог  —  он  внес 
большой вклад  в  развитие  музыкальной культуры края .

В  Тамбовском  музыкальном  училище  он  вел  класс  меднодуховых 
инструментов ,  обязательного  фортепиано  и  курс  теоретических 
дисциплин.  В  1914—1916  гг .  заведовал  музыкальной  частью  Общества 
полезных  развлечений  при  вагонных  мастерских  станции  Тамбов, 
сумел  высоко  поднять  художественный  уровень  музыкальной 
самодеятельности  железнодорожников .

После  Февральской  революции  1917  г .  им  был  создан  в  Тамбове 
Союз  оркестровых  музыкантов  (позже  —  профсоюз  работников 
искусств) .

С 1917 г .  Ф.  М.  Кадичев  становится  прямым помощником директора 
музыкального  училища  С.  Старикова  по  подготовке  и  проведению 
общедоступных  концертов  в  Тамбове  и  Тамбовском  музыкальном 
округе .  Симфонический  оркестр  под  управлением  Ф.  М.  Кадичева 
выступал  в  Воронеже,  Орле,  Липецке,  Козлове  и  других  городах.  Он 
руководил  ученическим  симфоническим  и  духовым  оркестрами,  много 
сам  концертировал.    В  его  репертуаре  –  и  сочинения  для  валторны 
Гайдна,  Моцарта ,  Вебера,  Р.  Штрауса,  Бетховена .

В  1924  г .  за  большую  музыкально-просветительскую, 
педагогическую  и  общественную  работу  Ф.М.  Кадичеву  было 
присвоено  почетное  звание  —  Герой  Труда  ВСЕРАБИСа 
(Всероссийский  профессиональный  союз  работников  искусств) .

Федор  Михайлович  Кадичев  скоропостижно  скончался  15  мая  1942 
г . ,  похоронен  в  Тамбове .

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ГАТО. ф. р.  — 1430, д. 1190. 1918—1952. Тамбовское музыкальное училище им. С. В. 
Рахманинова.

Материалы об организации симфонического оркестра при училище.  Журналы заседаний 
педагогического совета. Учебные планы. Отчеты о  музыкально-образовательной работе. 
Сведения о концертной деятельности, проведении ученических концертов.

ЛИТЕРАТУРА

Федор Михайлович Кадичев: [Биогр. справка] // Композиторы Тамбовского края: Буклеты 
о композиторах. — Тамбов, б. г. изд.

Казьмин О. Два капельмейстера // Комс. знамя. — 1982. — 10 марта.

ИВАН   СЕРГЕЕВИЧ КУЧИН

21 января (К 70-летию со  дня рождения)

Тамбовский  поэт  и  прозаик  Иван  Сергеевич  Кучин  родился  21 
января  1924  г .  в  д .  Березовка  Тамбовского  района .  Рос  в  крестьянской  
семье,  с  детства  приобщился  к  труду.

Когда  началась  война ,  И.  Кучин,  не  окончив  десятого  класса,  ушёл 
на  фронт.  Стрелком-пулеметчиком  участвовал  в  боях  на 
Сталинградском  фронте  в  составе  35-й  гвардейской  стрелковой 
дивизии.  Награжден  орденами  Отечественной  войны  I  степени  и 
Красной  Звезды,  медалями.  Спустя  годы,  жители  Чертковского  района 
Ростовской области,  где  воевал  молодой солдат ,  присвоили  ему звание 
«Почетный гражданин  Чертково».

После  демобилизации  по  инвалидности  закончил  литфак 
Тамбовского  пединститута  (1946 г . ) ,  был на  газетной  работе .

Первые  стихи  И.  Кучина  появились  во  фронтовой  печати  в  1942  г .  
А  первая  книга  —  повесть  в  стихах  «Светлый  путь»  —  издана  в 
Тамбове  в  1952  г .  С  1957  г .  —  член  Союза  писателей  СССР,  ныне  — 
член  Союза  писателей  России.  Он  автор  11  поэтических  сборников,  
изданных  в  Тамбове,  Воронеже,  Москве.  Стихи  и  поэмы  печатались 
также  в  центральных  журналах  и  газетах,  в  сборниках  «День  поэзии», 
в  поэтических антологиях.

Главная  тема ,  которая  проходит  через  все  творчество,  —  война , 
люди  на  войне,  героизм  русского  человека .  Своим  землякам,  людям, 
влюбленным  в  родную  природу,  в  свою  Родину,  посвящает  поэт 
многие  стихотворения.

На  страницах местной печати появляются  не  только стихи,  но  

прозаические  произведения,  публицистика .  Плодотворно    работает 
Иван  Сергеевич в  области   литературного  перевода.



Один  из  основателей  послевоенного  литературного  движения  на 
Тамбовщине,  И.  Кучин  несколько  лет  являлся  руководителем 
областной  писательской организации.

Поэт  удостоен  областной  журналистской  премии  имени  первого 
редактора  «Тамбовской  правды»  И.  Гаврилова  (1969  г . )  и  областной 
комсомольской  премии  имени  Зои  Космодемьянской  (1972  г . ) .  Ему 
присвоено  почетное  звание  «Заслуженный  работник  культуры 
РСФСР».
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АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШИЛИН

10 февраля (К 70-летию со  дня рождения)



Прозаик  Алексей  Емельянович  Шилин  родился  10  февраля  1924  г .  в  
Дмитриевке  Покрово-Марфинского  района  (ныне  Знаменский  р-н) . 
После  окончания  семилетки  в  Кугушевской  средней  школе  работал  в 
поле,  был почтальоном,  заведовал  избой-читальней.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  служил  на  Северном  флоте . 
Награжден    орденом Красной  Звезды,  медалями.

После  войны  в  течение  11  лет  работал  в  Тамбовском  депо,  позже 
заведовал  городским  кинотеатром,  книжным  магазином. 
Неоднократно  избирался  депутатом городского  Совета .

Алексей  Емельянович  начал  писать ,  работая  на  железной  дороге . 
Первый  рассказ  «Загадка»  был  опубликован  на  страницах  областной 
молодежной газеты  в  1953  г .  Произведениям  Шилина  свойственны 
наблюдательность ,  лиризм,  человеческая  теплота .  Одна  за  другой 
появились  повести  «Доброе  утро»,  «Журавлиная  гора» ,  «Зеленые 
бегунки».  В  повестях  «Доброе  утро»,  «Зеленые  бегунки»  А.  Шилин 
пишет  о  хорошо знакомой ему жизни железнодорожников.

Важной  вехой  в  творчестве  писателя  стал  роман  «Четвертый 
патрон»,  в  котором  прослеживается  жизнь  страны  с  дореволюционных 
времен и  до   60-х  годов.

А.  Е .  Шилин являлся  членом Союза  писателей  СССР (1967 г . ) ,  ныне  
—  член  Союза  писателей  России.  Он  —  частый  гость  в  рабочих, 
воинских,  студенческих,  детских  аудиториях.  У  писателя  большие 
творческие  планы.  На  столе  у  Алексея  Емельяновича  новый  роман  о 
сельской молодежи «Тамбовские  холостяки».
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БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН

16 февраля (К 90-летию со  дня смерти)

1994  год  на  Тамбовщине  объявлен  годом  Бориса  Николаевича 
Чичерина  —  выдающегося  ученого  второй  половины  XIX  века . 
Инициатива  широко  отметить  90-летие  со  дня  смерти  нашего  земляка 
принадлежит  Дому-музею  Г.  В.  Чичерина .  Департамент  культуры  и 
искусства  области  поддержал это  начинание .

Б.  Н.  Чичерин  родился  7  июня  1828  г .  в  Тамбове  в  семье  Н.  В. 
Чичерина—представителя  старинного  дворянского  рода.  Детство  и 
юность  прошли  в  тамбовских  имениях  отца ,  а  с  1837  г .  —  в  имении  
Караул  Кирсановского  уезда  (ныне  Инжавинский  район) .  Это  имение 
унаследовал  Борис  Николаевич,  и  вся  его  последующая  жизнь  и 
творчество  связаны с этим дворянским гнездом.

В  1849  г.,  окончив  юридический  факультет  Московского 
университета ,  он  решил  заняться  научной  деятельностью  и, 
вернувшись  в  Караул,  работает  над  диссертацией  «Областные 
учреждения  России  в  XVII  веке» .  После  появления  в  печати  этого 
исследования  Н.  Г .  Чернышевский  писал ,  что  Б.  Н.  Чичерин  «стал  в  
первом  ряду  между  людьми,  занимающимися  разработкой  русской 
истории.  Успех  редкий  и,  что  еще  лучше,  успех  совершенно 
заслуженный».  С  1861  до  1868  г .  наш  земляк  возглавлял  кафедру 
государственного  права  юридического  факультета  Московского 
университета ,  его  блестящие  лекции  привлекали  студентов  и  с  других 
факультетов.

По  выходе  в  отставку  в  1883  г .  Борис  Николаевич  постоянно  живет 
в  Карауле  (только  на  зиму  уезжая  в  столицы  или  за  границу) , 
принимает  деятельное ,  плодотворное  участие  в  работах  тамбовского 
земства.  Не  оставляет  и  активную  научную  деятельность .  Здесь  им 
созданы  пятитомная  «История  политических  учений»,  «Философия 
права» ,  «Курс  государственной  науки»,  написаны  4  книги 
«Воспоминаний».

В  тамбовском  имении  прошли  его  последние  дни:  16  февраля  1904 
г .  Борис  Николаевич  скончался  на  76-м году жизни,  похоронен  там же, 
в  Карауле .

Б.  Н.  Чичерин  был  одним  из  наиболее  выдающихся  представителей 
не  только русской,  но  и  общеевропейской  мысли,  его  рабо-



тами  может гордиться  русская  наука .  Автор — не  узкий специалист,  
замкнувшийся  в  свою  область ,  а  ученый  и  мыслитель  с 
колоссальной  эрудицией,  как  специальной,  так  и  общей. 
Художественный  язык  —  простой,  ясный,  кристально-прозрачный 
(несомненный  признак  духовной  силы) ,  искренность ,  научная 
добросовестность  и  самостоятельность  мышления,  цельное  и  строго 
продуманное  мировоззрение  — вот  отличительные  черты всех  работ 
ученого .  Борис  Николаевич  был  главным  теоретиком  либерально-
реформистского  направления  русской  мысли.  Он  был  далек  от 
революционеров-демократов,  но  в  статье  «Русский  вопрос  с 
русской  точки  зрения»,  которая  вначале  распространялась  в 
списках ,  а  затем  была  напечатана  за  границей,  ученый  призывал  к 
социальным  и  политическим  преобразованиям,  к  отмене 
крепостного  права .

Основой  его  политического  мировоззрения  составляет  апология 
государства  как  основного  двигателя  и  творца  истории. Б.Н.  Чичерин 
определил  государство  как  единство  народов ,  территории  и 
верховной  власти.  Многие  идеи  Б .  Н.  Чичерина  представляются 
очень  актуальными и  в  наши дни.

Он  считал ,  что  верховная  власть  должна  обеспечить 
невмешательство  государства  в  экономическую  сферу,  свободу 
частного  предпринимательства ,  формирование  частной 
собственности,  минимальные  гражданские  и  политические  свободы, 
равенство  перед  законом,  верховенство  закона  над  властью,  т .  е . 
правовое  государство .

Борис  Николаевич  —  не  только  ученый,  общественный  деятель , 
но  и  подлинный  патриот  России,  о  чем  свидетельствуют  слова : 
«Европой  я  мог  любоваться ,  но  жить  и  действовать  я  мог  только  в 
России».

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 161. Тамбовское дворянское депутатское собрание. Родословная Чичериных.
Ф. р-1404. oп. 1. д. 419. л. 183. Губернский отдел народного образования.

Доклад зав. подотделом музея по охране памятников искусства и старины Коллегии 
губоно об обследовании бывшего имения Б. Н. Чичерина в с. Караул.

Ф. р-3443. оп. 5. д. 4541. л. 3. Областной Совет народных депутатов.
Об истории дома Б. Н. Чичерина в с. Караул — из выступления А. Д.  Герасимова, 

директора детского дома на сессии Инжавинского райисполкома от 28 мая 1968 г.



ЛИТЕРАТУРА

Чичерин  Б.  Н. Биографический очерк: Воспоминания // Русские мемуары: Избр. 
страницы, 1826—1856 гг. — М.: Правда, 1990. — С. 148—306.

Чичерин Б. Н. Воспоминания // Русское общество 40—50-х годов XIX в. — Ч. 2. — М.: 
Изд-во МГУ, 1991. — 254 с.

Чичерин Б. Личные права // Перспективы. — 1991. — № 8. — С. 90—94.
Чичерин Б. Мистицизм в науке // Филос. Науки.—1991. — № 4. — С. 143—145.
Чичерин Б. Н. Свобода в государстве; Политические и социальные идеалы // Власть и 

право: Из истории русской правовой мысли. — Л.: Лениздат, 1990. — С. 18—87.
Маркин  А.  В., Татарникова С. Н. «Редкий в России государственник:»  О некоторых 

аспектах творчества Б. И. Чичерина // Соц.-полит. науки. — 1992. — № 1. — С. 87—95.
Выдрин  Д. «В политике должны участвовать не те, кто желает, а те,  кто может» // 

Перспективы. — 1991. — № 8. — С. 80—89.
Зорькин В. Д.   Чичерин. — М.: Юрид. лит., 1984. — 109 с.
Лосский А. О. История русской философии. — М.: Сов. писатель, 1991. — С. 154 — 165.
Кулакова А. «Жить и действовать я мог только в России»: К 165-летию со дня рождения 

Б. Н. Чичерина // Тамб. жизнь. — 1993. — 5 авг.
Чичерин Б. Н., [Биогр. справка] // Сов. ист. энц. — М.: Сов. энц.., 1976. — Т. 16. — С. 

68—69.
Чичерин Б. Н., [Биогр. справка] // Энцикл. словарь Брокгауз Ф., Эфрон И. — Т. 76. —

1903. — С. 887—901.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НИКИФОРОВ

16 февраля (К 80-летию со  дня рождения)

Известный  тамбовский  коллекционер,  журналист,  мастер  устных 
рассказов,  краевед  (или,  как  он  себя  называет ,  —  краелюб)  Николай 
Алексеевич  Никифоров  родился  16  февраля  1914  г .  в  Тамбове.  Отец 
его  —  дворянин,  в  прошлом  —  офицер,  с  1914  г .—  чиновник  при 
тамбовском губернаторе.  

В  школьные  годы  Н.  Никифоров  увлекался  спортом  и  химией. 
Склонность  к  последней  определила  работу  в  начале  30-х  годов 
лаборантом-химиком  в  бактериологическом  институте ,  в  авиашколе,  
в  артели  «Красный  пищевик»,  где  по  его  инициативе  была  создана  
лаборатория  по  анализу  пищевых  продуктов.

Учитывая  организаторские  способности  Николая  Алексеевича ,  в 
1938  г .  его  назначают  на  должность  главного  администратора 
областной  филармонии,  в  1941  г .  —  директором  городского  сада,  в 
1946  г .  —  директором  кинотеатра  «Родина»,  возглавлял  он  и 
Областной  совет  спортивного  общества  «Спартак».  Во время войны 



1941—1945  гг .  в  течение  полугода  находился  на  фронте ,  хотя  по 
зрению  мобилизации  не  подлежал,  затем  был  в  штабе  связи  ПВО 
Тамбова .  Награжден  медалями  «За  победу  над  Германией»,  «За 
доблестный труд  в  Великой Отечественной  войне».

Все  занимаемые  должности  не  мешали  главному  в  жизни  — 
глубокому увлечению собирательством (коллекционированием) .  Это 
увлечение  оформилось  годам  к  пятнадцати,  когда  привлекало  все : 
от  камня  необычной  формы  или  цвета ,  найденного  на  дороге ,  до 
антиквариата .  Позже рамки сузились ,  особый интерес  вызывало все,  
что  относилось  к  истории  Тамбовского  края ,  его  людям. 
Постепенно  собранное  оформилось  в  коллекцию,  равную  музею. 
Направленность  —  литературная,  т .  к .  основную  часть  собрания 
составляют  книги  (среди  них  есть  и  уникальные) ,  рукописи, 
письма ,  автографы,  иконография  и  мемориальные  вещи  писателей, 
поэтов,  литературоведов ,  авторские  оригиналы  рисунков  и 
иллюстраций  к  произведениям  классиков  русской  и  зарубежной 
литературы.

В  коллекции  имеются  литературно-художественные  журналы  и 
газеты  XVIII ,  XIX,  начала  XX  века,  в  том  числе  издаваемые  в  
Тамбове .

Особую  ценность  представляют  личные  вещи  Е.  А. 
Баратынского ,  А.  М.  Жемчужникова,  С.  Н.  Сергеева-Ценского, 
собрание  памятных  медалей,  личных  печаток ,  коллекция  книжных 
знаков  писателей,  государственных  деятелей,  переписка  с 
зарубежными деятелями  литературы и искусства.

Краеведение  представлено  уникальными  документами,  книгами  и 
рукописями  по  истории  города  Тамбова  и  Тамбовской  губернии,  
материалами  о  литературной  деятельности  тамбовских  писателей, 
начиная  с  Г .  Р .  Державина  и  до  наших  дней,  собраны  книги  с 
автографами всех  тамбовских литераторов  советского  периода.

Увлечение  собирательством  не  сделало  Никифорова 
отшельником.  Он  постоянный  участник  краеведческих  конференций 
и  чтений,  желанный  гость  в  творческих  коллективах,  активный 
корреспондент  тамбовских газет .  Желание  рассказать  людям  о  своих 
увлекательных  поисках  и  интересных  находках  породило  такую 
форму  общения,  как  устный  рассказ ,  а  затем  в  печати  появились  две  
небольшие,  но  очень  занимательные  книги  —  «Поиски  и  находки», 
«Поиски  продолжаются»,  которые  очень  скоро  стали 
библиографической  редкостью.

О  тамбовском  коллекционере  знают  не  только  в  России,  но  и  за  
рубежом,  об  уникальных  экспонатах  его  музея  пишут  и  в  нашей 
прессе ,  и  в  зарубежной.

Николай  Алексеевич  —  член  Союза  журналистов  СССР  с  1963  г . 
Автор  рассказов ,  воспоминаний,  еще  полон  сил  и  энергии.  Поиски 
продолжаются.



АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО. Коллекция материалов для формирования личного фонда Н. А. Никифорова.
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АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕДЕНЯПИН

2 марта (К 190-летию со  дня рождения)

Декабрист  Алексеи  Васильевич  Веденяпин  родился  2  марта  1804 
года  в  семье  отставного  пехотного  офицера  в  с .  Веденяпино 
Тамбовской  губернии  (теперь  Мордовия) .  Впечатления  детских  лет 
были  связаны  с  тяжелым  бытом  крестьян,  а  вся  обстановка  в 
небогатой  семье  Веденяпиных  подготовила  сознание  Алексея  к 
восприятию  свободолюбивых  идей,  которые  позже  привели  его  в 
ряды  декабристов .  В  1813  году  А.  Веденяпин  был  принят  в 
Тамбовское  губернское  дворянское  училище,  которое  давало 
возможность  поступить  в  Петербургский  кадетский  корпус.  После 
окончания  корпуса  Алексей  был  назначен  в  Житомир  в 
артиллерийскую  бригаду,  затем  преподавал  в  дивизионной 
артиллерийской  школе .  

В  1825  году  он  стал  членом  тайного  Общества  соединенных 
славян,  в  котором  уже  состоял  его  брат  Аполлон.  Члены  общества 
клялись:  «С мечом в  руках  достичь  цели нами назначенной. . .



пройду  тысячи  смертей,  тысячи  препятствий  и  посвящу 
последний  вздох свободе  и  братскому союзу благородных  славян».

В  январе  1826  года  под  Киевом  началось  восстание 
Черниговского  полка,  участником  которого  был  и  Алексей 
Веденянип.

Восстание  было  подавлено.  Алексея  арестовали  и  доставили  в 
Петропавловскую  крепость ,  затем  он  был  разжалован  в  солдаты  и 
отправлен  сначала  на  Урал ,  затем  на  Кавказ .  Отличившись  в 
сражениях  воины  1817—1864  гг . ,  которую  вел  русский  царизм  за 
завоевание  Кавказа,  был  произведен  в  унтер-офицеры,  но  вскоре  по 
состоянию  здоровья  уволился  со  службы.  В  1833  году  Алексей 
Веденяпин  возвратился  на  Тамбовщину.

Обремененный  семьей  и  не  располагая  средствами  к 
существованию,  он  вынужден  был  искать  службу  у  богатых 
помещиков  Тамбовской  и  Пензенской  губерний.  В  1839  году  служил 
в  Тамбовской  комиссии  народного  продовольствия,  позднее  —  в 
имении  бывшего  министра  юстиции  Д.  В.  Дашкова.  Здесь  Алексей 
Васильевич  Веденяпин  и  скончался  в  1847  г .  сорока  четырех  лет  от 
роду.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО. См. ф. 161. Тамбовское дворянское депутатское собрание. Дело о дворянстве рода, 
формулярный список о службе.
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ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ВЛАСОВ

2 марта (К 60-летию со  дня рождения)

Доктор  технических  наук  Валентин  Викторович  Власов  родился  2 
марта  1934  года  в  г .  Волхове  Ленинградской  области  в  семье 
рабочего .  В  1956  г .  окончил  Ленинградское  высшее  инженерно-
морское  училище  имени С.  О.  Макарова .

В  1957—1959  гг .  работал  инженером  на  одном  из  предприятий  г . 
Тамбова .



После  защиты  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
технических  наук  в  1963  г .  был  направлен  на  работу  в  Московский 
филиал  Тамбовского  института  химического  машиностроения,  пройдя 
путь  от  ассистента  кафедры до  ректора  института .

Десять  лет  жизни,  всю  свою  энергию  и  талант  организатора  В.  В. 
Власов  отдал  созданию и  становлению ТИХМа (1966—1976 гг . ) .

Кадры  высшей  квалификации,  один  из  лучших  вузовских 
вычислительных  центров  страны,  самые  современные  кафедры  и 
лаборатории,  новые  научные  направления  —  все  это  было  создано 
волей и  энергией В.  В.  Власова .

В  1973  г .  им  защищена  докторская  диссертация,  а  через  год— 
присвоено  звание  профессора .  Он  являлся  автором  более  100  научных 
трудов ,  в  том  числе  4-х  книг ,  12  авторских свидетельств .

В  1976  г .  профессор  В.  В.  Власов  был  переведен  на  работу  в  
Москву,  где  с  1976 по  1982 гг .  работал  в  МИХМе в должности декана .

Власов  был  награжден  орденом  Трудового  Красного  Знамени, 
медалями.

Валентин  Викторович  Власов  трагически  погиб  15  августа  1982 
года .

ЛИТЕРАТУРА
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ГЕОРГИЙ АКИМОВИЧ ЗОЛОТАРЕВ

25 марта (К 80-летию со  дня рождения)

Театральный  художник  Г.  А.  Золотарев  родился  25  марта  1914  года 
в  городе  Спасск-Приморский.  В  1939—40-х  годах  учился  в 
Воронежском художественно-промышленном училище.

Г.  Золотарев  долгие  годы  был  главным  художником  Южно-
Сахалинского  областного  драматического  театра ,  оформлял  спектакли 
классического  репертуара.  Позже  работал  в  Майкопском,  Камчатском 
(г .  Петропавловск -на-Камчатке) ,  Армавирском театрах .



В  1956  году  художнику  за  творческие  успехи  присвоено  звание 
«Заслуженный деятель  искусств  России».

В  Тамбовском  областном  драматическом  театре  Г.  А.  Золотарев 
проработал  одиннадцать  лет  (1975—1986  годы) .  С  1977  года  он  —
главный  художник  театра .  Его  сценография  отличается 
выразительностью,  образностью,  глубоким  проникновением  в 
драматургический  материал  и  замысел режиссера.

Интересны  его  оформительские  работы  спектаклей  «Мы, 
нижеподписавшиеся»  А.  Гельмана,  «Хозяйка  гостиницы»  К.  Гольдони, 
«Губернатор»  И.  Елегечева  и  другие.  За  сценографию  спектакля  «Тоот 
и  другие»  Г.  А.  Золотарев  удостоен  диплома  Первого  фестиваля 
венгерской драматургии  на русской  сцене .

С  1987  года художник  живет  в  Москве,  но связи  с  Тамбовом  не 
прерываются:  в  1992  году  Г.  А.  Золотарев  принял  приглашение 
тамбовской  труппы  и  оформил  комедию-водевиль  «Крошка»  по  пьесе 
французского  драматурга  Жана  Летраза .
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КОНСТАНТИН НАЗАРОВИЧ МЕЩЕРЯКОВ

25 апреля (К 90-летию со  дня 

рождения)

Один  из  организаторов  советской  науки,  участник  создания 
Объединенного  института  ядерных  исследований  в  Дубне,  Константин 
Назарович  Мещеряков  родился  25  апреля  1904  года  в  семье 
крестьянина  в  с .  Кочетовка  Козловского  уезда .  В  1914  году  отец  был 
мобилизован  на  фронт  первой  империалистической  войны  и  в  1915 
году  погиб .  Константин  остался  старшим  в  семье,  состоящей  из  пяти  
человек .  В  15  лет  он работает  секретарем сель-

совета .  Через  несколько  лет  грамотного ,  инициативного  юношу 
переводят  в  с .  Красивое,  сначала  заведующим  финотделом,  потом 
председателем  исполкома.  Позже  был  инструктором  Козловского 
уездного  исполкома,  председателем  Никифоровского  и 
Раненбургского  исполкомов .



Уже  в  молодости  проявились  организаторские  способности  К.  Н. 
Мещерякова.  После  окончания  технического  вуза  молодому  инженеру 
доверяют  ответственную  работу  руководителем  группы  планирования 
облсовнархоза  ЦЧО,  затем  уполномоченного  наркомата  тяжелой 
промышленности  по  ЦЧО.  Великая  Отечественная  война  застала  его 
на  посту  директора  завода  «Электросигнал»  в  Воронеже.  В  сложных 
условиях  ему  поручается  эвакуация  завода  в  Новосибирск .  В  1942 
году  —  перевод  в  Москву  на  должность  заместителя  наркома 
электропромышленности.  К.  Н.  Мещеряков  имел  непосредственное 
отношение  к  производству  легендарных  «Катюш».  После  войны  К.  Н. 
Мещеряков  назначается  начальником  Управления  по  использованию 
атомной  энергии,  с  1946  года  принимает  прямое  участие  в  решении 
важнейших  задач атомной науки  и  техники.

С  1957  по  1975  год  К.  Н.  Мещеряков  возглавлял  Управление 
ускорителей  и  термоядерных  установок  Государственного  комитета  по 
использованию  атомной  энергии.  В  его  архиве  хранится  памятная 
грамота  —  «Участнику  создания  первого  в  СССР  ускорителя 
заряженных  частиц».

Мещеряков  награжден  тремя  орденами  Ленина ,  двумя  орденами 
Трудового  Красного  Знамени,  многими  медалями,  дважды  его 
удостаивали звания  лауреата  Государственной премии.

Скончался  К.  Н.  Мещеряков  25  мая  1979 года .

ЛИТЕРАТУРА
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Т А М Б О В С К О Е  В Ы С Ш Е Е  В О Е Н Н О Е  А В И А Ц И О Н Н О Е 
И Н Ж Е Н Е Р Н О Е  У Ч И Л И Щ Е  И М Е Н И  Ф .  Д З Е Р Ж И Н С К О Г О

29 апреля (К 75-летию 
основания)

Тамбовское  инженерное  училище  было  основано  29  апреля  1919 
года  по  личному  указанию  В.  И.  Ленина ,  а  начиная  с  1922  г .  шефство  



над  ним  взял  Ф.  Э.  Дзержинский,  ставший  его  почетным  курсантом.  В 
1968  г .  постановлением  Совета  Министров  СССР  училищу  было 
присвоено  его  имя.

Училище  явилось  первым  военно-учебным  заведением  для  авиации 
Красной  Армии.  Оно  росло  и  развивалось  вместе  со  страной,  ее  
Военно-Воздушными  Силами.  В  предвоенные  годы  из  его  стен  вышли 
тысячи  высококвалифицированных  авиационных  специалистов .  Среди 
них  —  будущие  генералы  Н.  Шелимов  и  Е.  Неустроев ,  доктор 
технических наук  В.  Горяинов .

В  стенах  училища  проходили  подготовку  к  дальним  перелетам 
экипажи  В.  Чкалова,  М.  Громова ,  С .  Леваневского.  Многие  его 
выпускники  участвовали  в  эпопее  спасения  челюскинцев ,  принимали 
боевое  крещение  на  Хасане ,  Халкин-Голе ,  на  Карельском  перешейке,  в 
Испании.

В  1939  г .  училище  было  награждено  орденом  Красного  Знамени.  В 
1944  —  за  боевые  заслуги  в  борьбе  с  фашистскими  оккупантами,  за 
подготовку  высококвалифицированных  кадров  в  годы  Великой 
Отечественной  войны  —  орденом  Ленина  и  Памятным  знаменем  ЦК 
ВЛКСМ.

Тысячи  выпускников ,  командиров ,  преподавателей  были  отмечены 
высокими  государственными  наградами.  Более  20  Героев  Советского 
Союза  воспитало  это  учебное  заведение .  Среди  них  —  дважды  Герои 
Советского  Союза  В.  Грачев ,  Н.  Рудаков,  И.  Боев  и  другие.

24  июня  1945  г .  Тамбовское  авиационное  училище  удостоилось 
чести представлять  наши ВВС на  Параде  Победы в  Москве.

В  послевоенные  годы  в  жизни  училища  произошли  большие 
перемены.  В  1976  г .  оно  стало  высшим  инженерным,  располагающим 
самой  современной  учебно-лабораторной  базой  и  научно-техническим 
потенциалом.

Яркую  страницу  вписали  выпускники  училища  и  в  штурм  космоса.  
Имена  Героев  Советского  Союза  летчиков-космонавтов  Л.  Демина ,  Ю. 
Артюхина  знакомы каждому.

Среди  выпускников  училища  —  ученые,  лауреаты  Ленинской  и 
Государственной  премий,  крупные  специалисты  в  авиации  (генералы 
Г.  Стефановский,  И.  Ваганов ,  М.  Петухов ,  С .  Попов  и  др. ) .

В  1992  г .  училище  впервые  выпустило  офицеров  для  российской 
армии.
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ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ТАНАНАЕВ

4 июня (К 90-летию со  дня рождения)

Академик,  доктор  химических  наук,  специалист  в  области 
неорганической  и  аналитической  химии  редких  элементов  Иван 
Владимирович  Тананаев  родился  в  1904  г .  в  с .  Серповое  Мор-
шанского  уезда.  Шести  лет  поступил  в  Серповскую  сельскую  школу, 
которую  окончил  в  1914  г .  с  Похвальной  Грамотой,  продолжил 
обучение  в  Моршанской  гимназии.  В  1921  году  талантливый  юноша 
был  направлен  сельским  Советом  в  Киевский  Политехнический 
институт  на  химический  факультет .  В  1925  г .  И.  Тананаев  досрочно 
защитил  дипломную  работу  с  оценкой  «выдающаяся»  и  был  принят  в 
аспирантуру,  в  1928  году  успешно  защитил  диссертацию  на  тему:  «О 
действии   щавелевой кислоты на  фториды металлов».

Параллельно  с  учебой  в  Политехническом  институте  он  успешно 
окончил  Киевскую  консерваторию  по  классу  композиции.  Прекрасный 
скрипач  и  пианист  пробовал  свои  силы  и  как  композитор.  Наш  земляк  
чудесным  образом  соединил  в  себе  «гармонию  химии  и  музыки».  Это 
сказалось  на  формировании  характера  ученого:  доброта  и  мягкость ,  
простота  и  изысканная  интеллигентность ,  доступность ,  уважение  и 
внимание  к  людям.  Но  главным  в  жизни  Ивана  Владимировича  была  
все-таки наука.

В  1934  г .  И.  В.  Тананаев  возглавил  лабораторию  аналитической 
химии  Закавказского  филиала  АН  СССР  в  Тбилиси.  Вскоре  его 
приглашают  в  Москву  в  Институт  общей  и  неорганической  химии  АН 
СССР.  В  1940  году  он  был  утвержден  в  ученом  звании  профессора. 
Целеустремленность  и  самостоятельность  мышления  в  сочетании  с 
трезвым реализмом — все  это  позволило И.  В.  Та-

нанаеву  сделать  крупный  вклад  в  науку:  создать  особый  раздел 
аналитической  химии  —  изучение  гетерогенных  систем  методами 
физико-химического  анализа.  Велико  значение  его  работ  по  химии 
редких  элементов .  Значителен  вклад  в  создание  жаростойких 
материалов  и  покрытий,  новых  минеральных,  связующих, 
строительных  материалов ,  красок  на  фосфорной   основе  и  т .  д .

В  1946  году  Тананаев  был  избран  членом-корерспондентом  АН 
СССР,  а  в  1956 году — действительным членом.

Имя  крупного  химика  И.  В.  Тананаева  хорошо  известно  и  за 
рубежом,  он  участник  многих  международных  химических  конгрессов, 
автор  350  научных  работ.

Научная  и  организаторская  деятельность  Тананаева  всегда 
сочеталась  с  педагогической  работой:  под  его  руководством 
выполнено и  защищено  15  докторских и  70  кандидатских диссертаций.



Многогранная  деятельность  ученого  получила  широкое  признание: 
он  награжден  орденом  Ленина .  Ему  присуждались  Государственные 
премии  СССР,  премия  Совета  Министров  СССР,  премия  имени  Н.  С.  
Курнакова ,  золотая  медаль  имени Д.  И.  Менделеева .
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ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ БАРАНОВ

9 июня (К 70-летию со  дня рождения)

Профессор,  историк ,  педагог  Валентин Петрович  Баранов  родился 9 
июня  1924 г .  в  с .  Верхнеспасское  Рассказовского  района .

На  долю  его  поколения  выпали  тяжелые  испытания.  Не  минули 
они  и  В.  Баранова.  Окончив  десятилетку  в г .  Рассказове,  он  поступает 
в  сентябре  1942  г .  в  Тамбовское  пулеметное  училище,  а  в ноябре  того 
же  года  отправляется  добровольцем на  фронт.

Сталинградский  фронт,  Донской,  Южный,  4-й  Украинский. . . 
Награды,  ранения,  госпитали. . .  Спустя  почти  полвека  В.  П.  Баранов 
создает  повести  «Трудные  версты»  и  «Дороги»,  которые  ценны  тем, 
что  написаны  солдатом,  видевшим  и  пережившим  будни  войны, 
прошедшим трудные  версты.

Валентин  Петрович  награжден  орденом  Отечественной  войны  I 
степени,  11-ю  медалями,  нагрудным  знаком  «За  отличные  успехи  в 



работе»  в  области  высшего  образования,  является  «Заслужен ным 
работником культуры РСФСР».

После  войны  пришлось  наверстывать  упущенное .  В  1946  г .  Баранов 
поступает  на  истфак  Тамбовского  педагогического  института .  После 
его  окончания  работает  учителем  истории  и  географии,  директором 
школы,  секретарем  РК  КПСС.  Все  эти  годы  Валентин  Петрович 
успешно  занимается  краеведением,  ведет  научно-исследовательскую 
работу.  В  1967  г .  в  Тамбове  открылся  филиал  Московского 
государственного  института  культуры,  Баранова  назначают  его 
директором.  Более  25  лет  его  жизнь  связана  с  этим  вузом.  В  1972  г .  
защищает  диссертацию,  ему  присуждается  ученая  степень  кандидата 
исторических  наук,  в  1985  г .  присвоено  ученое  звание  профессора .  
Основное  направление  его  научных  исследований  связано  с 
проблемами  развития  культуры нашей области.

В  1990  г .  филиал  Московского  института  становится 
самостоятельным  вузом  —  Тамбовским  государственным  институтом 
культуры,  а  профессор  В.  П.  Баранов  —  его  ректором.  За  годы 
существования  из  стен  вуза  вышло  свыше  пяти  тысяч 
квалифицирован ных специалистов ,  работающих  во  всех  уголках  нашей 
страны.  И  в этом  немалая  заслуга  его  ректора,  профессора  В.  П. 
Баранова.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ТАТАРИНЦЕВ

11 июня (К 90-летию со  дня рождения)

Доктор  биологических  наук,  специалист  в  области  селекции 
плодовых  растении,  Александр  Сергеевич  Татаринцев  родился  в  г . 



Вязники  Владимирской  губернии.  После  окончания  средней  школы,  в 
1921  году,  поступил  в  Петровскую  (Тимирязевскую) 
сельскохозяйственную  академию,  которую  окончил  в  1925  году.  В 
течение  двух  лет  был  практикантом  селекционной  станции  академии.  
Первые  научные  труды  А.  С.  Татаринцева  были  опубликованы  в  1929 
году.  Склонность  к  научной  работе  и  интерес  к  селекции  плодовых 
растений  привели  его  в  1929  году  в  Козлов  к  И.  В.  Мичурину. 
Впоследствии  он  старался  в  своих  работах  продолжить  и  развить 
учение  И.  В.  Мичурина .

Большая  часть  жизни  А.  С.  Татаринцева  отдана 
преподавательской  деятельности.  В  1929—1931  гг .  работал  в 
техникуме  им.  И.  В.  Мичурина ,  с  1932  года  —  в  Мичуринском 
плодоовощном  институте .  В  1935  году  А.  С.  Татаринцев  защитил 
кандидатскую  диссертацию,  в  1954  году  —  докторскую  на  тему: 
«Процесс  оплодотворения  важнейших  плодовых  и  ягодных  пород 
средней  полосы  СССР  и  пути  управления  этим  процессом».  В  1955 
году  ученому  было  присуждено  звание  профессора ,  и  с  этого  времени 
22  года  он  заведует  кафедрой  селекции  плодовых  культур  и  ботаники 
в  Мичуринском  плодоовощном  институте .  А.  С.  Татаринцев  — 
крупный  ученый-генетик  неоднократно  выступал  с  докладами  на 
всемирных  генетических  конгрессах,  всесоюзных  и  всероссийских 
совещаниях  по  генетике .  Перу  ученого  принадлежит  более  100 
печатных  работ.

А.  С.  Татаринцев  —  личность  неординарная.  Он 
высокообразованный  человек,  владеющий  в  совершенстве  английским 
языком,  знающий  хорошо  музыку,  играющий  на  фортепиано, 
страстный пропагандист музыкальной  культуры.

А.  С.  Татаринцев  награжден  орденом  «Знак  почета» ,  медалью  «За 
доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне»,  тремя  бронзовыми 
медалями  ВДНХ.

Умер  Александр  Сергеевич  Татаринцев  5  сентября  1991  года  и 
похоронен  в  г .  Мичуринске .  Имя  ученого  занесено  в  городскую  Книгу 
почета .

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО Ф. р-3977, д. 1891. 1930— 1978 гг. Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина.

Устав  института.  Материалы по  истории института.  Протоколы  заседаний Всесоюзного 
общества  генетиков  и  селекционеров.  Планы  и  отчеты  о  научно-исследовательских  работах. 
Протоколы научных конференций. Монографические описания конференций. Монографические 
описания достижений передовиков института. Печатные труды института.

Заключения  ректора  об  издании  новых  и  переиздании  старых  учебников  и  учебных 
пособий, рецензии на учебники.
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ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ КУДРЯВЦЕВ

15 июня (К 90-летию со  дня рождения)

Павел  Степанович  Кудрявцев  —  доктор  физико-математических 
наук,  профессор,  родился  15  июня  1904  г .  в  поселке  Раменское  под 
Москвой  в  семье  учителя.  Окончил  физико-математический  факультет 
Московского  университета .  Работал  в  высших  учебных  заведениях 
Горького,  Орла .

В  1946  г .  П.  С.  Кудрявцев  приезжает  с  семьей  в  г .  Тамбов ,  с  
которым  связан  наиболее  плодотворный  период  его  научной  и 
педагогической  деятельности.

В  Тамбовском  пединституте ,  где  Кудрявцев  работал  до  конца 
своих  дней,  он  организовал  кафедру  теоретической  физики  и 
возглавил  ее.  В  эти  годы  он  защитил  докторскую  диссертацию, 
написал  около 30  работ,  в  числе  которых фундаментальная  трехтомная 
«История  физики».  В  известной  степени,  благодаря  работам  П.  С. 
Кудрявцева ,  Тамбов  стал  центром  интересных  исследований  по 
истории  физики.  Под  руководством  ученого  в  ТГПИ  неоднократно 



проводились  межвузовские  и  всесоюзные  конференции  по  истории 
физики.

Научные  труды  П.  С.  Кудрявцева  получили  высокую  оценку  не 
только  в  нашей  стране ,  но  и  за  рубежом.  В  1969  г .  он  был  избран 
почетным членом Международной Академии  истории  науки в  Париже.

В  70-е  годы  П.  С.  Кудрявцев  вошел  в  состав  организационного 
комитета  13-го  Международного  конгресса  истории  науки,  который 
проходил  в  Москве .  На  конгрессе  им  был  прочитан  доклад  «О 
неожиданностях  в  истории  физики».

Ученому  принадлежит  заслуга  создания  единственного  в  нашей 
стране  музея  истории  физики,  функционирующего  при  Тамбовском 
пединституте .

За  выдающиеся  заслуги  в  научной  и  педагогической  деятельности 
П.  С.  Кудрявцев  был  удостоен  звания  «Заслуженный  деятель  науки 
РСФСР»,  награжден  орденом  Ленина ,  орденом  Октябрьской 
Революции,  медалями.

Умер  П.  С.  Кудрявцев  в  марте  1975  г .  после  тяжелой  болезни  в 
Москве.  Похоронен в  Тамбове  на  Воздвиженском кладбище.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯКОВЛЕВ

28 июня (К 90-летию со  дня рождения)

Владимир  Александрович  Яковлев  —  кандидат  педагогических 
наук,  профессор,  специалист  в  области  психологии  школьного 
возраста.  Родился 28  июня  1904 г .  в  семье  сельского  учителя.

Трудовая  деятельность  В.  А.  Яковлева  началась  в  1923  году  в 
одной  из  сельских  школ  Казахстана .  Затем  годы  учения  в 
Воронежском  университете ,  аспирантуре ,  после  окончания  которой  в 
1933  году  был  направлен  в  Тамбов .  Ученый  преподавал  в  Тамбовском 
пединституте ,  был  проректором  по  учебно-воспитательной  и  научной 
работе,  заведовал  кафедрой  психологии,  руководил  лабораторией  по 
нравственному воспитанию учащейся  молодежи.

В  научных  кругах  В.  А.  Яковлев  известен  как  ученый,  внесший 
заметный  вклад  в  разработку  проблем  нравственного  воспитания. 
Работы  В.  А.  Яковлева  в  области  педагогики  и  психологии  всегда 
были актуальны,  отвечали требованиям  и  задачам времени.

В  период  Великой  Отечественной  войны  темой  его  исследования 
были  волевые  качества  личности.  В  пятидесятые  годы,  когда  встал 
вопрос  о  приобщении  школьников  к  общественно  полезному  труду, 
ученый  провел  большую  работу  по  трудовому  воспитанию 
школьников .  В  первой  половине  60-х  годов  Владимир  Александрович 
занимался  проблемой  воспитания  учащихся  в  специальных  школах  и 
школах-интернатах ,  а  в  семидесятые  годы  — разработкой  актуальных 
проблем работы учителя  в  школе.

Результаты  почти  полувековых  исследований  ученого  обобщены 
в  более  ста  научных  работах ,  в  том числе  в  трех  монографиях.

По  инициативе  В.  А.  Яковлева  в  Тамбове  было  проведено  пять 
межвузовских  научных  конференций  по  психологии  школьного 
возраста.

За  плодотворную  научно-педагогическую  деятельность  В.  Л. 
Яковлев  награжден  двумя  орденами  Трудового  Красного  Знамени, 
медалями  К.  Д.  Ушинского  и  Н.  К.  Крупской.

Скончался  В. А.  Яковлев  17  ноября  1979 г .
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ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ

11 июля (К 150-летию со  дня смерти)

Выдающийся  русский  поэт  первой  половины  XIX  века  Евгений 
Абрамович  Баратынский,  по  уточненным  данным  тамбовского 
художника  и  краеведа  В.  Шпильчина ,  родился  20  марта  1800  г .  в  с .  
Мара  Кирсановского  уезда  Тамбовской  губернии  (ныне  с .  Софьинка 
Уметского  района)  в  дворянской семье .



Учился  в  Пажеском  корпусе  в  Петербурге,  служил  в  армии. 
Близко  сошелся  с  поэтом  А.  А.  Дельвигом,  а  через  него  —  с  А.  С.  
Пушкиным,  В.  Кюхельбекером,  В.  Одоевским.  Эти  связи  и 
знакомства  отложили  отпечаток  на  мировозрение  и  творчество  поэта .

Писать  Баратынский  начал  рано,  печататься  —  с  1819  г .  В 
первый  период  творчества  писал  преимущественно  элегии  и 
послания.  Элегии  Баратынского  отличаются  не  только  искренностью, 
но  и  стремлением  раскрыть  чувства  и  переживания  автора.  Уже  в  это 
время  его  стихам  свойственна  философичность ,  которая  стала  в 
дальнейшем отличительной  чертой  его  поэзии—поэзии мысли.

Разгром  восстания  декабристов  наложил  резкий  отпечаток  на 
поэзию Е.  А.  Баратынского .  Для  его  стихов  этого  периода  характерны 
пессимистические  мотивы  гибели  друзей,  уныния,  одиночества  и 
великой скорби.  Приезд  в  1834 г .  на  родину  в  Мару усугубил мрачное 
настроение  поэта.  Некогда  богатое  имение  пришло  в  упадок.  
Впечатление  свое  он выразил в  стихотворении «Запустение».

В  последних  стихах  Е .  А.  Баратынского ,  написанных  во  время 
путешествия  за  границей,  зазвучали  бодрые  жизнеутверждающие 
ноты.  Но  надежды  и  планы  поэта  остались  неосуществленными. 
Евгений  Абрамович  Баратынский  скоропостижно  скончался  в 
Неаполе  в  1844  г .  Похоронен  в  Петербурге  на  кладбище  Александро-
Невской лавры.

На  Тамбовщине  имя  великого  поэта  не  забыто.  С  1984  г .  в  с .  
Софьинка  (в  бывшем  имении  Мара)  ежегодно  проводят  праздники  — 
дни поэзии Е.  А.  Баратынского .

В  Мичуринском  педагогическом  институте  проведены  научные 
чтения  «Е.  А.  Баратынский  и  русская  культура» ,  в которых  приняли 
участие  ученые  Москвы и других городов.

Не  потеряна  надежда  на  создание  в  Маре  музея-усадьбы поэта.
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СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

1 августа (К 235-летию со  дня рождения)

Преподобный  Серафим  Саровский  почитается  верующими 
Русской  Православной  Церкви  наряду  с  Сергием  Радонежским.  Но 
время  богослужении их  поминают  как  «всея  Руси чудотворцы».

Настало  время  и  нам,  восстанавливая  утраченные  страницы 
летописи земли тамбовской,  вернуть  в  нее  имя  Серафима Саровского.

Прохор  Мошнин  (так  он  звался  в  отрочестве)  родился  19  июля 
(старый  стиль)  1759  г .  в  Курске  в  семье  купца-подрядчика ,  
занимавшеюся  строительством  храмов .  Мальчик  рос  в 
богобоязненной  семье ,  отличался  с  детства  глубокой 
религиозностью.

Семи  лет  Прохор  упал  с  колокольни  Сергиевской  церкви  в 
Курске  и  остался  невредим.  Однажды  мальчик  сильно  заболел,  но 
после  видения  во  сне  чудесно  исцелился.  С  тех  пор  юноша  все  ча ще 
обращал  свой  взор  к  церкви.  Постепенно  созрело  решение  уйти  в 
монастырь  и  посвятить  свою  жизнь  служению  православной  вере.  В 
двадцать  четыре  года  он  становится  послушником  Саровской 
пустыни,  основанной  в  XVII  веке  в  Темниковском  уезде  Тамбовской 
губернии.  Пустынь  приобрела  известность  строгостью  жизни  иноков. 
В  Сарове  Прохор  Мошнин  был  пострижен  в  монахи  с  именем 
Серафим.



Шли  годы.  После  семилетнего  служения  иеродъяконом  отец 
Серафим  в  1793  г .  был  рукоположен  в  иеромонахи  (монах-
священник) .  Спустя  некоторое  время,  о .  Серафим  добровольно 
удалился  в  пустынь.  Он  принял  на  себя  обет  молчания,  провел  в  
келье  около  пяти  лет ,  общаясь  только  с  Богом.  Осенью  1815  года 
срок  строгого  затворничества  и  молчания  окончился.  К  старцу 
потянулись  верующие,  жаждующие  исцеления  тела  и  духа .  Отец 
Серафим  совершил  много  чудесных  исцелений,  он  обладал  и  даром 
предсказания  будущего,  имя  его  стало  широко  известно  во  всей 
России.

Скончался  великий  старец  14  января  1833  г .  во  время  молитвы.  И 
мертвый  он  стоял  на  коленях  перед  иконой  Божьей  Матери  с  медным 
распятием  на  шее,  с  руками,  сложенными  крестообразно  на  груди.  
Погребен  он был в  Дивеевской обители,  близ  Сарова.

В  июле  1903  г .  в  Сарове  состоялась  канонизация  (признание 
святым)  Серафима.  На  это  торжество  приезжал  император  Николай  I I 
с  семьей.

После  революции  в  жизни  монахов  Саровского  монастыря  и 
находящейся  поблизости  Дивеевской  обители  настали  трудные 
времена .  В  1926  г .  туда  прибыла  комиссия,  которая  уничтожила 
многие  святыни,  мощи  Серафима  Саровского  были  вывезены  и 
бесследно исчезли.

В  1990  г .  в  Казанском  соборе  в  Ленинграде ,  где  располагался 
Музей  религии  и  атеизма ,  мощи  были  случайно  обнаружены  в  давно 
забытых  запасниках.  В  январе  1991  г .  мощи  Серафима  Саровского 
были  возвращены  Русской  Православной  Церкви.  Вначале  их 
поместили  в  Патриаршем  Богоявленском  соборе  в  Москве,  а  в  июле 
того  же  года  состоялось  торжественное  перенесение  мощей  (согласно 
пророчеству  и  завещанию  чудотворца)  в  Дивеевский  монастырь 
Нижегородской  области,  который он  основал  при жизни.
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ВИКТОР КАРПОВИЧ МЕРЖАНОВ

15 августа ( К  75-летию со дня рождения)

Выдающийся  пианист  нашего  времени  Виктор  Карпович 
Мержанов  родился  15  августа  1919  года  в  г .  Тамбове.  Первые  успехи 
Мержанова  связаны  с  годами  учебы  в  Тамбовском  музучилище:  в 
1934  году,  на  смотре-конкурсе  молодых  дарований  Центрально-
Черноземной  области  пятнадцатилетний  Виктор  завоевал  призовое 
место.

Быстро  продвигался  В.  Мержанов  в  своем  музыкальном  развитии, 
обучаясь  в  Московской  консерватории  по  классам  органа  и 
фортепиано.  Консерваторский  курс  был  завершен  с  отличием,  затем 
занятия  в  аспирантуре ,  участие  в  престижных  конкурсах  в  Москве  и 
Варшаве .  В  1945  г .  Мержанов  разделил  первое  место  со  Святославом 
Рихтером  на  Всесоюзном  конкурсе  музыкантов-исполнителей.  В  1949 
году  он  становится  лауреатом  Международного  конкурса  имени 
Шопена.

За  полвека  концертной  деятельности  Виктор  Карпович  побывал  в 
двадцати странах мира,  и  всюду ему сопутствовал  большой  успех.

В.  К.  Мержанов  не  только  блестящий  пианист,  но  и  мастер-
педагог .  Профессор  Московской  и  Варшавской  (1973—1978) 
консерваторий  за  сорок  лет  педагогической  деятельности  подготовил 
около  ста  пианистов,  среди  которых  немало  лауреатов 
международных  конкурсов,  удостоенных  первых  премий. 
Воспитанники  профессора  работают  в  США,  Голландии,  Китае , 
Болгарии  и  других  странах.

Признание  педагогического  таланта  В.  Мержанова  —  его  работа 
на  курсах  повышения  пианистического  мастерства  в  Португалии, 
Польше,  Италии,  Англии.  Как  истинный  патриот  своей  малой  родины 
он  —  организатор  и  художественный  руководитель  первых  в 
Советском  Союзе  Международных  курсов  высшего  пианистического 
мастерства ,  которые  проводятся  в  Тамбове  ежегодно с   1988 года.

Четверть  века  Виктор  Карпович  шефствует  над  Тамбовским 
музучилищем:  консультирует  педагогов  и  учащихся,  выступает  с 
концертами,  показывает  достижения  своих  воспитанников-студентов 
Московской  консерватории.  Немалая  заслуга  Мержанова  в  создании 
Дома-музея  С.  В.  Рахманинова  в  Ивановке ,  в  проведении  ежегодных 
рахманиновских фестивалей.

В  последнее  время  Мержанов  ведет  большую  работу  в 
Музыкальном  обществе  страны  —  он  член  правления  ВМО, 
председатель  секции  пианистов,  В.  К.  Мержанов  участвует  в  жюри 
всесоюз-



них  и  международных  конкурсов  пианистов ,  в  симпозиумах  и 
конференциях  музыкантов  мира .

Разнообразная  деятельность  В.  К. Мержанова  отмечена  почет н ы м и 
грамотами  Президиумов  Верховного  Совета  СССР,  РСФСР,  УССР.  Он 
награжден  польским  орденом  «За  заслуги  перед  польской 
культурой».  В  1990  г .  В.  К .  Мержанову  присвоено  звание  народного 
артиста  СССР.

В  музее  истории  Тамбовского  музучилища  экспонируется  портрет 
выдающегося  музыканта ,  выполненный  тамбовским  скульптором  К. 
Я.  Малофеевым.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ТАМБОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ЖИВОТНОВОДСТВА

1 сентября (К 25-летию со  дня основания)

Тамбовский  филиал  Всероссийского  научно-исследовательского 
института  животноводства  (Тамбовский  филиал  ВИЖа)  организован 1 
сентября  1969  года  по  приказу  Министерства  сельского  хозяйства 
СССР.  Институт  возглавил  и  сейчас  возглавляет  доктор 
сельскохозяйственных  наук  В.  Н.  Кургузкин.

Перед  научным  учреждением  были  поставлены  задачи  разработки 
кардинальных  проблем  разведения  и  кормления 
сельскохозяйственных  животных,  технологии  животноводства.

Для  решения  этих  задач  в  институте  было  создано  пять 
производственных  лабораторий:  по  совершенствованию технологий



производства  молока ,  свинины,  говядины,  по  приготовлению  и 
использованию  кормов  и  новых  кормовых  средств ,  лаборатория 
зооанализов  и  биохимических  исследований.  В  штате  филиала 
трудится  18  научных  сотрудников ,  в  том  числе  1  доктор  и  14 
кандидатов  наук  по  разным отраслям  сельскохозяйственных  знаний.

За  время  своего  существования  филиал  внес  значительный  вклад  в 
развитие  животноводства  области.  Выполнены  работы  по  изучению 
продуктивных  качеств  молочного  скота ,  были  разработаны  способы 
содержания  молодняка  крупного  рогатого  скота .  Для 
специализированных  хозяйств  области  разработана  и  прошла 
широкую  производственную  апробацию  технология  производства 
говядины  с  полным  циклом.  Выполнен  ряд  исследований  по 
совершенствованию  системы  воспроизводства  стада  крупного 
рогатого  скота  за  счет  использования  эффективных  гормональных 
средств ,  профилактики  заболеваний органов  размножения.

Филиалом  усовершенствована  поточная  технология  производства 
свинины на  репродуктивных  комплексах  области и  т .  д .

С  1988  года  филиал  работает  на  полном  хозрасчете ,  но  это 
привело  к  некоторому  распылению  научных  сил ,  меньше  стало 
комплексных  работ.  Сотрудники  института  больше  времени 
находятся  в  хозяйствах ,  решают  не  только  научные,  технологические 
задачи,  но  и  участвуют в  организации  производственных  процессов .

В  Тамбовском  филиале  ВИЖа  растут  научные  кадры:  за  25  лет 
защищено  2  докторские  и  22  кандидатские  диссертации,  получено 
несколько  авторских  свидетельств  по  технологии 
кормопроизводства ,  технологии  производства  говядины  и  др . 
вопросам.

Филиал широко  пропагандирует  результаты своих разработок.

В  научных  журналах  опубликовано  900  печатных  работ, 
подготовлено  и  издано  40  рекомендаций  и  наставлений  по 
технологии производства  продуктов  животноводства.
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АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ВОРОНСКИИ

8 сентября (К 110-летию со  дня рождения)

Литературный  критик,  публицист,  писатель  А.  К.  Воронский 
родился  в  1884  году  в  селе  Хорошавка  Кирсановского  уезда 
Тамбовской  губернии  (ныне  Инжавинский  р-н)  в  семье  священника .  
Учился  в  Тамбовской  духовной  семинарии,  откуда  был  исключен  за 
политическую неблагонадежность .

В  дальнейшем  стал  профессиональным  революционером.  Вел 
партийную  работу  в  Тамбове,  Петербурге,  Владимире ,  Николаеве  и 
др.  городах,  участвовал  в  работе  Парижской  партийной  конференции.

После  революции  был  на  журналистской  работе  в  Одессе ,  в 
Иванове.  В  1920  году  в  качестве  уполномоченного  ВЦИК  побывал  на 
Тамбовщине.  Среди  его  друзей  было  немало  тамбовчан:  первый 
нарком  почт  и  телеграфов  Вадим  Подбельский,  один  из  26  бакинских 
комиссаров  Иван Фиолетов  и  др .

В  1921—1927  гг .  А.  К.  Воронский  был  создателем  и  редактором 
первого  советского  «толстого»  литературно-художественного 
журнала  «Красная  новь»,  объединив  вокруг  него  писателей  разных 
поколений:  М.  Горького ,  В.  Короленко,  А.  Фадеева ,  В.  Катаева  и 
других.  Одновременно  с  1927  года  Воронский  редактировал  журнал 
«Прожектор».  

Как  литератор  в  20-е  годы  Александр  Константинович  занимался 
проблемами  теории  искусства,  общими  вопросами  литературного 
движения  20-х  гг . ,  творчеством отдельных писателей.

Лучшие  критические  работы  А.  К.  Воронского  —  литературные 
портреты  советских  писателей  —  Вс.  Иванова ,  Л.  Сейфуллиной,  С. 
Есенина ,  Д.  Бедного.

В  1934  г .  в  серии  «Жизнь  замечательных  людей»  вышла 
биография-исследование  Воронского  «Гоголь»,  о  жизни,  в  чем-то  до 
сих пор  неразгаданной,  великого  русского  писателя-реалиста .

Кроме  литературоведческих  работ  А.  К.  Воронским  написаны 
автобиографические  книги:  повесть  «За  живой  и  мертвой  водой», 
романы  «Бурса» ,  «Глаз  урагана»  и  др .  Страницы  этих  книг 
проникнуты  любовью  к  Тамбовскому  краю,  к  земле  своих  предков.  В 
них  можно  встретить  приметы  старого  Тамбова,  его  окрестностей, 
жизнь,  быт  и  нравы Тамбовской семинарии.

В  1934  году  в  серии  ЖЗЛ  вышла  книга  А.  К.  Воронского  о 
революционере-народнике  «Желябов».  Эта  личность ,  очевидно, 
заинтересовала  автора  глубиной  убежденности  в  правоте  своего  дела.  
Один из  создателей и  руководителей  «Народной воли»,  участ-



ник  Липецкого  съезда  политиков-террористов ,  активный  организатор 
покушений на  Александра  I I ,  он  в  30  лет  был казнен.

А  в  30-е  годы  двадцатого  века ,  когда  страну  захлестнула  волна 
беззакония,  сам  Александр  Константинович  был  арестован, 
безосновательно  обвинен  в  антисоветской  деятельности  и 
принадлежности  к  нелегальной  троцкистской  организации  и 
расстрелян в  1937 году.

Жизнь  и  творчество  А.  К.  Воронского  в  памяти  земляков  будет 
жить  вечно.  О  нем  писали  многие  тамбовские  писатели, 
исследователем  наследия  А.  К.  Воронского  стал  тамбовский 
журналист  И.  И.  Овсянников,  чья  документальная  повесть  издана    в  
1992 г .
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ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ГЕРАСИМОВ

8  сентября (К 60-летию со  дня рождения)

Поэт  Петр  Сергеевич  Герасимов  родился  8  сентября  1934  года  в 
селе  Крюковка  Мичуринского  района .  После  окончания  средней 
школы  в  1953  году  поступил  в  Краснознаменное  военное  училище 
имени  Шапошникова,  которое  успешно  окончил  в  1956 году.  Получив 
звание  офицера ,  Герасимов  служил  в  советской  группе  войск  в 
Германии.

Но  врожденная  склонность  к  творчеству,  к  самовыражению  через 
поэзию  одержала  верх,  и  в  1964  г .  Петр  Герасимов  поступает  в 
Литературный институт  имени А.  Горького .

В  год  окончания  института  (1970)  у  поэта  в  центральных 
издательствах  выходят  две  книги  стихов :  «Будет  солнечный  день» 
(«Московский  рабочий»)  и  «Иду  с  Тамбовщины»  («Молодая 
гвардия») .  На  творчество  Герасимова  оказывает  большое  влияние 
поэзия  А.  Кольцова  и  С.  Есенина ,  стихи  поэта  отличаются 
певучестью,  интонацией,  идущей  от  фольклора.  Тема  России,  Родины 
звучит  почти  в  каждом  стихотворении.  Доброй  любовью  окрашены 
стихи  о  природе  родного  края .  Это  можно  сказать  обо  всех 
сборниках  Герасимова ,  которые  выходили  в  разное  время  в 
различных  издательствах .  Здесь  и  «Деревенский  характер»,  и 
«Кукушкин перелет» ,  и  «Доброта»  и  другие  сборники.

П.  С.  Герасимов  много  и  упорно  работает:  он  был  и  сотрудником 
газеты  «Знамя  Октября»  Мичуринского  района ,  работал 
литературным  консультантом  в  издательстве  «Советская  Россия», 
редактором  литературного  отдела  в  Центральном  Доме  народного 
творчества  имени Н.  К.  Крупской.

Сейчас  Петр  Сергеевич  Герасимов  нашел  себя  в  работе  с  детьми—
преподает  русский  язык  и  литературу  в  средней  школе  с .  Песчаное 
Петровского  района,  но  не  прекращает  писать .  У  него  много 
творческих  замыслов .
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ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ ПРОХОРОВ

18 сентября (К 70-летию со  дня рождения)

Журналист,  знаток  истории  и  топонимики  Черноземного  края , 
Валентин  Андреевич  Прохоров  родился  в  1924  г .  в  деревне 
Никольской  Мордовского  района  Тамбовской  области.  Оттуда  в  1942 
году,  окончив  школу,  ушел  на  фронт.  Войну  закончил  в 
Чехословакии,  был  награжден  орденами  Отечественной  войны  I I 
степени,  Красной  Звезды,  медалями.  После  демобилизации  в  1947 
году переехал  в  Воронеж и начал  работу  в  облрадиокомитете .

Разъездная  работа  корреспондента  породила  интерес  к 
краеведению.  Вплотную  краеведческой  работой  В.  А.  Прохоров 
занялся  с  1956  года,  и  она  сразу  оттеснила  всякую  другую.  Без  
малого  три  десятилетия  продолжалась  творческая  деятельность 
краеведа.  За  это  время  он  вырос  от  журналиста  и  любителя 
отечественной  истории,  принимающего  на  веру  красивые  легенды  о 
времени  основания  населенных  пунктов,  происхождении  названий 
сел  и  деревень  до  серьезного ,  вдумчивого  исследователя,  тщательно 
анализирующего  архивные  документы.  За  эти  годы  четко 
определились  научные  интересы  В.  А.  Прохорова :  история 
населенных  пунктов  Воронежской  области,  а  затем  и  всего 
Центрально-Черноземного  региона.

Результатами  исследовательской  работы  В.  А.  Прохорова  явились 
книги  «Вся  Воронежская  земля»  (1973) ,  «Надпись  на  карте»  (1977),  
«Липецкая  топонимия»  (1981).  Работа  В.  А.  Прохорова  по 
топонимике  вышла  за  пределы  региона:  для  издательства  «Советская 
Россия»  он  написал  в  начале  1980-х  годов  книгу  очерков  о  русской 
топонимике .

В  последние  годы  В.  А.  Прохоров  активно  собирал  сведения  по 
истории  сел  Тамбовской,  Белгородской  и  Курской  областей.  К 
сожалению,  материалы  по  топонимике  Тамбовщины  остались  в 
рукописи.

В.  А.  Прохоров  планировал  переиздавать  книгу  «Вся  Воронежская 
земля»,  дополнив  ее  материалами по  истории  исчезнувших



населенных  пунктов  и  своеобразным  справочником  переименований. 
Собирался  заняться  составлением  летописи  жизни  и  творчества 
поэта-воронежца  И.  С.  Никитина .  Планы  не  осуществились .  Он 
скончался  23  июля  1933  г .  Но  и  то ,  что  удалось  сделать  этому 
увлеченному  человеку,  останется  в  краеведении  Центрального 
Черноземья надолго.
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вступит, статьи А. И.  Акиньшин. — Воронеж: Воронеж. обл.  научи,  универс.  б-ка  им.  И.  С.  
Никитина, 1988. — 51 с.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРМЕНСКИЙ

13 октября (К 110-летию со  дня рождения)

Историк  и  краевед  П.  Н.  Черменский  родился  в  селе  Чермные 
Темниковского  уезда  Тамбовской  губернии  (ныне  Кадомский  район 
Рязанской  области)  13  октября  1884  года  в  семье 
священнослужителя.  По  семейной  традиции  учился  в  Шацком 
духовном  училище,  потом  —  в  Тамбовской  семинарии.  Но  церковная 
схоластика  не  привлекла  молодой,  пытливый  ум  будущего  историка , 
и  он  поступает  в  Борисоглебскую  гимназию,  которую  закончил  в  
1905 г .  с  золотой  медалью.

В  том  же  году  начинает  заниматься  на  историческом  отделении 
Петербургского  историко-филологического  института ,  одновременно 
посещает лекции  в  Археологическом институте .

Интерес  к  истории  родного  края  появился  у  П.  Н.  Черменского 
еще в  юности.  Приезжая на  каникулы в  Лебедянь ,  он  принимал 

участие  в  раскопках  местных  курганов .  Записки  и  дневники  15-
летнего  юноши  отражают  не  только  события  сегодняшнего  дня,  но  и  
вбирают  приметы,  нравы и обычаи,  легенды,  сказания  края .

Будучи  студентом  историко-филологического  института ,  П.  Н. 
Черменский  написал  свою  первую  научную  работу  «Очерки  по 
истории  колонизации  Тамбовского  края»  (1911 г . ) .  Затем последовала 
вторая  —  «Лебедянь  и  его  уезд».  В  1919  году  П.  Черменский 



возвратился  в  Тамбов.  Работал  заведующим музейной  секцией  Отдела 
народного  образования,  преподавал  историю  в  педагогическом 
институте ,  был  ученым  секретарем  Тамбовского  общества  краеведов . 
В  эти  годы  им  был  написан  ряд  работ:  «Природные  условия 
Тамбовской  губернии»  (1925  г . ) ,  «Культурно-исторический  очерк 
Тамбовской  губернии»  (1926—1928  г . г . ) ,  «1861  —  1917  гг .  От 
крепостного  права  к  Октябрю  в  Тамбовской  губернии.  Очерк 
экономики и  культуры пореформенного  периода» (1928 г . )  и  др .

В  1928  году  П.  Н.  Черменский  переезжает  в  Воронеж,  работает  в 
Облплане,  занимая  должность  ученого  секретаря  секции  изучения 
производительных  сил  Центрально-Черноземного  района.  С  1943 года 
преподавал  историю  в  Курском  педагогическом  институте .  В  1950 
году  возвратился  на  родину  в  Лебедянь ,  но  вскоре  переехал  в 
Липецк.  Здесь  им  написано  более  10  работ  по  истории  родного  края ,  
более  100  журнальных  и  газетных  статей  на  краеведческие  темы.  Он 
—  действительный  член  Географического  общества  СССР,  ведет 
обширную  переписку  с  известными  учеными,  деятелями  культуры, 
работниками музеев  и  архивов.

Итогом  всей  жизни  П.  Н.  Черменского  стала  монография 
«Прошлое  Тамбовского  края» ,  изданная  в  1961  г .  в  Тамбове,  к 
сожалению,  с  большими сокращениями.  Эта  серьезная  научная  работа 
раскрывает  историю нашего  края  с  VI  века  до  революции  1917 года .

Умер  историк-краевед  10  сентября  1973  года  в  Липецке,  там  же  и 
похоронен.
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15

октября

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

(К 180-летию со  дня рождения)



Великий  русский  поэт  Михаил  Юрьевич  Лермонтов  родился  15 
октября  1814  г .  в  Москве .  Детские  годы  его  прошли  в  имении 
бабушки  Е.  А.  Арсеньевой  в  селе  Тарханы  Чембарского  уезда 
Пензенской  губернии.  Приезжал  он  сюда  и  позже,  когда  учился  в 
Московском  университетском  пансионе ,  служил  на  Кавказе.  Бабушка 
писала  внуку:  « . . .  хотя  Тарханы  в  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  в 
Чембар».

Многие  годы  тамбовских  краеведов  волнует  вопрос:  бывал  ли 
поэт  в  Тамбове?  Сохранились  предания  о  посещении  поэтом Тамбова. 
Рассказывают  о  музыкальном  вечере  у  Воронцовых-Дашковых,  на 
котором  якобы  Лермонтов  встретился  с  известным  композитором, 
уроженцем  Тамбовщины,  А.  Н.  Верстовским,  автором  оперы 
«Аскольдова  могила».  По  другому  преданию,  поэт  останавливался  и 
гостил  у  дворян  Протасьевых  —  заядлых  картежников  —  и, 
разумеется ,  принимал  участие  в  азартной карточной  игре.

Однако  в  литературоведческих работах  о  Лермонтове,  в  частности 
в  Лермонтовской  энциклопедии,  о  посещении  поэтом  Тамбова 
говорится  только  предположительно,  так  как  до  сих  пор  этот  факт 
документально не  подтвержден.

И  все  же  имеется  много  оснований  верить  этим  преданиям.  Так,  
очень  веско  предположение ,  что  Михаил  Юрьевич  воспользовался 
советом  бабушки  ехать  в  Тарханы  из  Москвы через  Козлов  — Тамбов 
—  Кирсанов  во  время  отпуска  зимой  1835  года .  Тогда  в  Тамбове 
проживали  сокурсники  поэта  по  Московскому  пансиону  И.  В. 
Грузинов,  П.  В.  Боборыкин  и  братья  Д.  В.  и  Ф.  В.  Протасьевы,  у 
которых  Лермонтов  мог  остановиться .

Но  наиболее  убедительным  доводом  в  пользу  посещения 
Лермонтовым  этих  мест  является  поэма  «Тамбовская  казначейша»  с 
широко  известной,  ставшей  классической,  зарисовкой губернского

города,  без  ссылки  на  которую  теперь  не  обходится  ни  одно  описание 
старого  Тамбова :

Тамбов   на карте генеральной Кружком 
означен не всегда; Он прежде город был 
опальный, Теперь же, право, хоть куда. Там 
есть три улицы прямые, И фонари, и 
мостовые. Там два трактира есть, один 
«Московский», а другой «Берлин». Там есть 
еще четыре будки. При них два будочника 
есть; По форме отдают вам честь, И смена им 
два раза в сутки; Там здание лучшее —
острог, Короче, славный городок.

Нельзя  не  согласиться  с  мнением  журналиста  В.  Пешкова ,  который 
пишет:  «Когда  вдумываешься  в  каждую  строчку  лермонтовской 
зарисовки  города ,  то  не  остается  никаких  сомнений:  чтобы  так 
написать ,  надо  все  самому  увидеть ,  ибо  характеристика  ощутимо 
зрительная» .

Тамбовчанам  хочется  верить ,  что  М.  Ю.  Лермонтов,  блистательно 
описавший  быт,  нравы  провинциального  города  в  этой  поэме,  имел  в 
виду все-таки Тамбов ,  а  не  абстрактный губернский  город.



Исследования  на  эту  тему  еще  ведутся  краеведами,  и ,  вероятно, 
архивные  находки  подтвердят  факты  пребывания  великого  поэта  на 
тамбовской  земле .
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15 октября
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ АНОХИН 

(К 125-летию со  дня рождения)

Андрей  Викторович  Анохин,  исследователь  и  композитор, 
родился  15  октября  1869  г .  в  с .  Правые  Ламки  Сосновского  района  в  
семье  бедняка .  Когда  мальчику  исполнилось  пять  лет ,  родители  в 
поисках  лучшей  доли  уехали  в  Сибирь.  Анохины  обосновались  и 
пригороде  Бийска  Казанке,  взяв  землю в  аренду.



Однако  и  на  сибирской  земле  Анохиным  не  повезло .  Не  сумев 
рассчитаться  с  арендаторами,  они  разорились .  Судьба  была  жестока  к 
маленькому  Андрею.  В  один  год  у  него  умер  отец,  трагически 
погибла  мать .  Родственники  устроили  паренька  в  Бийское 
катехизаторное  (церковного  пения)  училище,  где  проявились  его 
незаурядные  музыкальные  способности  и  мальчика  направили  в 
Московское  синодальное  певческое  училище.  Ему  была  уготована 
судьба  миссионера,  способного  обращать  в  христианство  малые 
народы.

Но  А.  Анохин  избрал  путь  просвещения  национальных 
меньшинств ,  посвятил  свою  жизнь  глубокому  изучению  духовной 
культуры  и  быта  алтайцев ,  педагогической  и  общественной 
деятельности.

После  недолгой  работы  учителем  пения  в  Томске ,  Анохин 
поступил  в  Петербургскую  певческую  капеллу  к  известному 
композитору  А.  К.  Лядову.

После  возвращения  в  Томск  он  вплотную  занялся  изучением 
музыкальной  культуры  малых  народностей,  совершил  несколько 
этнографических  экспедиций  в  Горный  Алтай,  Монголию,  Хакассию. 
Записал  более  800  народных  песен,  наигрышей,  мифов  и  легенд. 
Собранные материалы легли в  основу его  научных  работ.

В  двадцатые  годы  Анохиным  были  написаны  лучшие 
произведения:  поэмы  «Хан-Эрлик»,  «Талай-Хан»  песни  на  стихи  Н. 
А.  Некрасова  «Барщинная»,  «Несжатая  полоса».

За  глубокие  научные  исследования,  просветительскую 
деятельность  А.  В.  Анохин  был  избран  членом-корреспондентом 
Академии  Наук  СССР.  Его  богатый  архив,  насчитывающий  более 
десяти  тысяч  страниц  фольклорных,  музыкальных  и  этнографических 
материалов ,  хранится  в  Ленинградском  музее  антропологии  и 
этнографии и  на  Алтае .

Андрей  Владимирович  Анохин  скончался  31  августа  1931  года.  
Похоронен на  Алтае .

В  с .  Правые  Ламки  помнят  земляка.  В  школе  ему  посвящены 
специальный стенд  и  альбом,  проводятся  вечера  его  памяти.
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МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА СПИРИДОНОВА

28 октября (К 110-летию со  дня рождения)

Известный  политический  деятель  начала  XX  века  Мария 
Александровна  Спиридонова  родилась  28  октября  1884  г .  в  г .  
Тамбове  в  дворянской  семье .  Она  рано  примкнула  к  революционному 
движению,  вступила  в  партию  эсеров,  стала  убежденной  сторонницей 
политики  революционного  террора.  За  политическую 
неблагонадежность  была  исключена  из  гимназии.

В  январе  1906  г .  по  решению  тамбовской  организации  эсеров  М. 
А.  Спиридонова  совершила  покушение  на  советника  губернского 
правления  Г.  Луженовского,  черносотенца ,  возглавлявшего 
карательные  экспедиции  против  крестьянских  волнений.  Выездная 
сессия  московского  военно-окружного  суда  в  марте  1906  г . 
приговорила  М.  А.  Спиридонову  к  смертной  казни  через  повешение , 
которая  была  заменена  бессрочной  каторгой.

Февральская  революция  1917  г .  освободила  М.  А.  Спиридонову  из 
сибирской  тюрьмы.  Прибыв  в  Петроград,  она  активно  включилась  в 
политическую  деятельность ,  стала  одним  из  организаторов  партии 
левых  эсеров,  членом  ее  ЦК.  После  Октября  1917  г .  была  делегатом 
I I I—V  Всероссийских  съездов  Советов,  избиралась  членом  ВЦИК  и 
его  Президиума.

М.  А.  Спиридонова  была  идейным  противником  большевиков ,  в 
частности  не  могла  примириться  с  заключением  Брестского  мирного 
договора  с  Германией,  была  одним из  вдохновителей левоэсеровского 
мятежа  в  Москве  в  июле  1918  года ,  цель  которого  была  свержение 
советского  правительства .  Во  время  мятежа  М.  А.  Спиридонова  была 
арестована  и  осуждена  на  один  год  тюремного  заключения,  но  вскоре 
амнистирована  Президиумом ВЦИК.

После  амнистии  М.  А.  Спиридонова  отошла  от  политической 
деятельности,  но  большевистских  репрессий  не  избежала .  Несколько 
раз  подвергалась  арестам,  ссылкам.  Последний  раз  ее  арестовали  в 
1937  году  в  Уфе,  где  она  работала  бухгалтером.  В  марте  1938  г .  на 
процессе  по  сфабрикованному  делу  «право-троцкистского  блока»  М. 
А.  Спиридонова  отказалась  свидетельство-

вать  против  Н.  И.  Бухарина ,  чем  обрекла  себя  на  более  суровые 
условия  заключения.  

11  сентября  1941  г .  по  приговору  военной  коллегии  Верховного 
суда  СССР М.  А.  Спиридонова  была  расстреляна .
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ НА ТАМБОВЩИНЕ 
ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ Е.  ПУГАЧЕВА

апрель—октябрь (К  220-летию)

Восемнадцатый  век  для  тамбовщины  характерен  бурными 
событиями.  К  тому  времени  край  уже  не  являлся  окраинной 
территорией,  Диким  полем.  Государственная  граница  ушла  далеко  на 
юго-восток ,  а  степь  постепенно  обживалась ,  распахивалась , 
вовлекалась  в  хозяйственный  оборот.  Тамбовщина  пережила 
стремительное  наступление  помещиков,  захватывавших  земли. 
Сокращались  наделы  крепостных  крестьян,  росла  барщина  и  оброк. 
Поэтому  в  апреле  1774  г . ,  когда  отряды  под  руководством  Е.  
Пугачева  приблизились  к  границам  края ,  тамбовские  крестьяне  под-

52  держали их.  Опорными пунктами  восстания  стали села 
теперешнего  Моршанского  района  Алгасово,  Серповое,  Ракша, 
Кулики.  Крестьяне  захватывали помещичьи  усадьбы,  забирали хлеб , 
инвентарь ,  расправлялись  с  угнетателями.

В  донесениях  того  времени  говорилось ,  что  группы  до  50  человек  
каждая  отделилась  от  основных  сил  Е.  Пугачева  и  разъезжали  по 



селам  вдоль  рек  Мокши,  Цны,  Вороны.  Население  встречало  их 
хлебом-солью,  многие  жители  примыкали  к  повстанцам.

В  июле-августе  восстание  распространилось  почти  на  всю 
восточную  половину  края ,  примерно  до  линии  р .  Цны.  В  это  время 
Пугачев  уходил  от  преследования  царских  войск  на  юг.  Путь  его 
лежал к  Тамбову через  Инжавино,  Калугино,  Курдюки,  Рассказово.

21  августа  пугачевский  отряд  остановился  в  шести  верстах  от 
Рассказова ,  близ  местечка  Бездушный  Куст  —  давнем  пристанище 
«вольных  людей».  Пугачевцы  хотели  привлечь  на  свою  сторону 
рабочих  суконной  фабрики,  но  это  не  удалось.  Хозяева  фабрики  Я. 
Тулин  и  М.  Олесов  встретили  отряд  радушно,  а  затем  подослали 
наемных  убийц.  От  отряда  осталось  9  человек ,  которых  казнили  в 
Тамбове.  У  пугачевцев  было  отнято  несколько  пушек ,  одна  из 
которых и  сейчас  хранится  в  Тамбовском краеведческом музее .

Царское  правительство ,  напуганное  невиданными  размерами 
восстания,  двинуло на  Пугачева  свои войска .

Осенью  1774  года,  после  поражения  основных  сил  Пугачева,  
заглохло  движение  и  на  Тамбовщине.  Участники  его  подвергались 
жестоким  наказаниям.  На  территории  края  действовал  не  один  отряд 
карателей.

В октябре  1774 года  восстание  было подавлено.
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ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ МУРОМЦЕВ

  7  ноября                                   (К 60-летию со  дня рождения)



Профессор,  доктор  технических  наук ,  работающий  более  20  лет  и 
ТИХМе,  Юрий  Леонидович  Муромцев  родился  7  ноября  1934  года  в 
г .  Новокузнецке  Кемеровской  области  в  семье  служащего.  В  1956 
году  окончил  Минское  высшее  инженерное  радиотехническое 
училище,  в  1968—аспирантуру  при  Московском  институте 
химического  машиностроения,  защитил  кандидатскую  диссертацию. 
Преподавательскую  деятельность  начал  в  Кузбасском 
политехническом  институте  (г .  Кемерово) .

С  1971  года  работает  в  ТИХМе.  Юрий  Леонидович  сочетает  в  себе  
качества  ученого ,  высококвалифицированного  преподавателя  и 
выдающегося  организатора .  За  23  года  работы  в  Тамбовском 
институте  Ю.  Л.  Муромцев  принимал  участие  в  создании  новой 
кафедры  в  ТИХМе  «Автоматизация  химического  производства» , 
формировал  кафедры  «Автоматизация  сельскохозяйственного 
производства» ,  «Технологические  измерения  и  приборы»,  в  настоящее 
время  руководит  кафедрой  «Конструирование  радиоэлектронных  и 
микропроцессорных  систем».

Профессор  Муромцев  является  создателем  нового  научного 
направления  «Анализ  и  синтез  систем  на  множестве  состояний 
функционирования».  В  1981  году  защитил  докторскую  диссертацию, 
ему  присуждена  ученая  степень  доктора  «технических  наук.  Под  его 
руководством  работает  большой  коллектив  ученых,  защищаются 
кандидатские  и  докторские  диссертации.  Научные  результаты  Ю.  Л. 
Муромцева  представлены  в  170  публикациях,  в  т .  ч .  в  4-х  книгах,  9 
учебных  пособиях,  30  авторских свидетельствах  на  изобретения.

Ю.  Л.  Муромцевым  создана  Республиканская  межвузовская 
лаборатория  по  разработке  микропроцессорных  информации  и 
измерительных  систем.  Научный  коллектив  выпускает  продукцию  по 
государственному  заказу,  которая  используется  в  различных  отраслях 
промышленности  —  химической,  строительной,  авиации  и  космосе, 
машиностроении.

Система  автоматического  контроля  теплофизическпх 
характеристик  ТЕРМИС  и  ее  модификации  неоднократно 
награждались  медалями  ВДНХ,  дипломами  международных  выставок , 
отмечены  дипломом  Международной  Федерации  Космонавтики  за 
использование  при  контроле  материалов  системы «Буран».

Ю.  Л.  Муромцев  —  директор  научно-производственного 
предприятия  «Импульс»  ТИХМа,  основным   направлением которого



является  разработка  и  обслуживание  информационно-вычислительных 
систем и  сетей.

Кафедра ,  которой  заведует  профессор  Ю.  Л.  Муромцев ,  первой  в 
вузе  перешла  на  целевую  подготовку  инженеров-конструкторов  по 
радиоэлектронике  для  предприятий  области,  открыла  филиал  кафедры 
в  ведущем  научно-исследовательском  институте  «Эфир».  За  большую 
учебную  и  организаторскую  работу  в  вузе  Ю.  Л.  Муромцев  награжден 
орденом  «Знак  Почета» .  Юрий  Леонидович  Муромцев  ведет  активную 
общественную работу .
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ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД «РЕВТРУД»

2 декабря (К 75-летию со  дня основания)

Завод  «Ревтруд»  был  основан  2  декабря  1919  года  на  базе 
артиллерийских  мастерских,  которые  в  годы  гражданской  войны 
занимались  ремонтом  артиллерийских  орудий.  На  заводе  «Ремарт»  —
так  назывались  мастерские—в  те  годы  работало  всего  645  человек .  За 
трудовой  вклад  ремартовцев  в  обеспечение  частей  Красной  Армии 
артиллерийским  вооружением  14  декабря  1922  года  заводу  было 
присвоено новое  название  — «Революционный труд».

После  окончания  войны  завод  перешел  на  выпуск  мирной 
продукции:  мощных  турбогенераторов ,  железнодорожных 
электростанций,  подвагонных  генераторов  для  освещения 
пассажирских поездов  и  др.

«Все  для  фронта ,  все  для  победы»  —  под  таким  лозунгом 
трудились  рабочие  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Завод 
освоил  производство  продукции  для  фронта ,  более  600  человек 
вступили  



в  народное  ополчение ,  коллектив  собирал  средства  в  фонд  обороны  и 
на  строительство  танковой  колонны,  шефствовал  над  несколькими 
госпиталями.  О погибших ревтрудовцах на  полях сражений,  а  их  более 
300 ,  напоминает  монумент  на  территории  завода .

В  послевоенное  время  большой  победой  ревтрудовцев  было 
создание  и  освоение  рельсосварочной  машины;  рождение  нового 
прогрессивного  метода  штамповки,  на  который  затем  перешли  другие 
заводы.  Большая  часть  продукции  производилась  по  заказам 
оборонной  промышленности,  но  осваивалось  и  производство  товаров 
народного  потребления.

В 1973 году было создано ПО «Ревтруд».
За  годы  существования  бывшие  ремонтные  мастерские 

превратились  в  крупное  приборостроительное  предприятие , 
оснащенное  новейшей  техникой:  станками  с  числовым  программным 
управлением,  станками-роботами.  Появились  новые  специальности  — 
оператор  с  ЧПУ,  программист,  инженер-электронщик  и  другие .

За  последние  годы  расширился  ассортимент  продукции, 
выпускаемой  ПО  «Ревтруд».  Это  электросчетчики,  радиоэлектронное 
противоугоночное  устройство  «Трель»  для  автомашин,  система 
пожарной  охраны  «Струна»,  бытовые  электромоторы,  стиральные 
машины  «Исем-1,5» ,  «Цна»,  крупорушки,  кухонные  гарнитуры  и 
другие  товары  народного  потребления.  Их  отличают  высокое 
качество,  эстетичность .

В  настоящее  время  ПО  «Ревтруд»  переживает  нелегкие  дни. 
Сократились  заказы военно-промышленного  комплекса ,  в  связи  с  этим 
руководству  завода  многое  приходится  делать  по  трудоустройству 
рабочих:  перепрофилируются  цеха ,  увеличивается  выпуск  товаров 
народного  потребления,  организуется  переподготовка  кадров .
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правлений,  технической  комиссии.  Производственные  планы  завода.  Отчеты  о  его  работе. 
Материалы  о  реконструкции  завода,  об  организации  школ  фабрично-заводского  обучения,  о 
переходе завода на хозяйственный   расчет и другие.
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БОРИС ИВАНОВИЧ ИЛЕШИН

12 декабря (К 70-летию со  дня рождения)

Борис  Иванович  Илешин  родился  12  декабря  1924  года  в  г . 
Уварове.  Учился  в  Уваровской  средней  школе  и  в  Воронежской 
спецшколе  ВВС.

Во  время  Великой  Отечественной  войны  служил  в  авиации  — 
старшим авиамехаником.

После  войны  окончил  историко-филологический  факультет 
Воронежского  государственного  университета .  По окончании  приехал 
в  Тамбов,  работал  редактором  тамбовской  областной  молодежной 
газеты,  собственным  корреспондентом  и  заместителем  редактора 
газеты  «Тамбовская  правда»,  начальником  областного  управления 
культуры.

В  1959  году  в  Тамбове  был  издан  небольшой  сборник  избранных 
произведений  А.  М.  Жемчужникова .  К  печати  подготовил  его  и 
написал  предисловие  Б.  Илешин.  Это  была  первая  книжка 
замечательного  русского  поэта ,  изданная  после  революции.

С  1964  года  Б.  Илешин  связывает  свою  жизнь  с  газетой 
«Известия».  До  выхода  на  пенсию  в  1988  году  был  членом 
редколлегии,  редактором  отделов  внутренней  информации,  культуры 
и  быта ,  советского  строительства ,  ответственным  секретарем, 
заместителем  главного  редактора .  Печатался  не  только  в 
«Известиях»,  но  и  в  других  периодических  изданиях  —  в  журналах 
«Огонек»,  «Наука  и  жизнь»,  «Подъем»,  «Советский  воин»,  в 
«Неделе»,  «Литературной  России».

В  1974  году  читатели  познакомились  с  вышедшей  в  Москве 
книгой  Б .  Илешина  «Река  золотых  зорь».  Писатель  В.  Полторацкий  в  
предисловии  к  ней  писал:  «Записки  Бориса  Илешина  подкупают 
прежде  всего  лиризмом,  искренностью  и  светлой  любовью,  с 
которыми  автор  рассказывает  обо  всем,  что  связано  с  его  родной 
Тамбовщиной.

Превосходные  описания  природы  лесостепной  полосы  читаются  с 
упоением  и  глубоко западают  в  душу.

Но  автор  не  только  лирик-пейзажист.  Он  еще  и  историк-краевед, 
умеющий  живо  и  занимательно  рассказывать  о  людях,  оставивших  по 
себе  память  в  сердце  народа  и  так  или  иначе  связанных  с 
Тамбовщиной.  Перед  нами  раскрываются  мало  еще  известные 
эпизоды  из  жизни  Е.  Баратынского ,  А.  Пушкина ,  Н.  Кривцова ,  Г. 
Державина ,  братьев  Жемчужниковых,  декабриста  М.  Лунина ,  Л.  Н. 
Толстого ,  Г.  В .  Чичерина ,  С .  В.  Рахманинова ,  И.  В.  Мичурина  и 
многих других деятелей   русской  культуры.  Все  это  очень
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важно,  ибо,  как  верно  заметил  Пушкин,  «уважение  к  минувшему  — 
вот  черта ,  отличающая  образованность  от  дикости».

Горячий  отклик  у  читателей  получили  написанные  Б .  Илешиным 
книги:  «Литературные  тропинки  отчего  края» ,  «Музыкальные 
тропинки  отчего  края» ,  « . . .И  голубые  небеса» ,  «По  велению 
сердца»,  «Свидетели  живые»,  «По  следам  героев»,  «Глоток 
малиновой  воды»  и  другие.

В  настоящее  время  Борис  Илешин  работает  над  книгой  «Всему 
начало  здесь. . .»  Она  расскажет  о  людях  земли  тамбовской,  внесших 
большой  вклад  в  развитие  Москвы,  о  тех ,  чьими  именами  названы 
улицы  столицы,  кому  посвящены  экспозиции  в  столичных  музеях , 
чьи  полотна  украшают  картинные  галереи.  Книга  будет  впрямую 
связана  с  сегодняшним  непростым  этапом  в  истории  нашей 
общественной жизни.

ЛИТЕРАТУРА



ВАЛЕНТИНА ТИХОНОВНА ДОРОЖКИ НА

15 декабря (К 55-летию со  дня рождения)

Самобытный,  интересный  поэт  Валентина  Дорожкина  родилась  в 
1939  г .  в  Мичуринске .  Она  вышла  из  рабочей  среды,  знает  труд  не  
понаслышке.  После  окончания  школы  работала  машинистом 
холодильных  установок ,  продавцом.  Росло  желание  получить  высшее 
образование.  Училась  на  историко-филологическом  ф а культете 
Тамбовского  пединститута  и  одновременно  занималась  в 
литературной  группе  при газете  «Комсомольское  знамя».

Упорный  труд  вывел  ее  н а  большую  жизненную  дорогу.  После 
окончания  института  преподавала  в  сельской  школе,  работала 
корректором  в  областной  типографии  «Пролетарский  светоч», 
редактировала  многотиражку  пединститута  «Народный  учитель», 
сотрудничала  в  газете  «Тамбовская  правда»,  редактировала 
еженедельник  «Новости».  С  1985  г .  по  март  1991  г .  Валентина 
Тихоновна  —  старший  редактор  Тамбовского  отделения  Центрально-
Черноземного  книжного  издательства.

Но где  бы и  кем бы она  ни работала,  главным оставалась  поэзия.
В.  Дорожкина  —  автор  шести  поэтических  сборников ,  ее  стихи 

публиковались  в  центральной  печати,  в  областных  и  районных 
газетах .  На  страницах зонального  журнала  «Подъем» выступала  и  как 
литературный критик .

Для  поэзии  Валентины  Дорожкиной  характерны  взволнованность ,  
гражданственность ,  лиричность ,  искренность .  Ее  стихи  —  это 
раздумья  о  родной  земле ,  о  хлебе  насущном,  о  сложном  мире 
человеческих чувств .

Многие  стихи  обращены  к  молодежи,  в  них  нестареющая  тема 
дружбы,  любви,  верности.  Поэтесса  охотно  встречается  со  своими 
читателями,  она  —  желанный  гость  в  библиотеках ,  домах  культуры, 
учебных заведениях.

С  1985  г .  Валентина  Тихоновна  руководит  кружком  поэзии  и 
прозы  при  Тамбовской  областной  детской  библиотеке ,  который 
превратился  в  детское  литературное  объединение  «Тропинка». 
Валентина  Тихоновна  ведет  детей  по  этой  тропинке  к  прекрасному,  к 
знаниям,  к  литературе .

Юные  тамбовские  литераторы  дважды  участвовали  в  конкурсе  на 
лучшую детскую рукописную книгу.  В  1991  г .  заняли  второе  место,  в  
1992  г .  конкурсная  комиссия  Международного  сообщества 
книголюбов  дали  самую  высокую  оценку  книге  тропинчат  —  она 
удостоена  первого  места .

В.  Дорожкина  работает  над  новыми  стихами,  у  нее  есть  четкая  и 
твердая  поэтическая  и  гражданственная  позиция,  она  остается  верной 
себе  и  своим идеалам.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ГОЛИЦЫН

21 декабря (К 200-летию со  дня рождения )

Тамбовский  помещик  князь  Николай  Борисович  Голицын  был 
одним  из  образованнейших  людей  своего  времени  и  разносторонне 
одаренным  человеком.  Виолончелист,  композитор,  музыкальный 
критик,  военный,  мемуарист,  переводчик  русской  поэзии  на 
французский язык,  композитор,  поэт  — все  сочеталось  в  одном лице.

Н.  Б.  Голицын  родился  21  декабря  1794  г .  в  Москве.  По  обычаю 
дворянских  семей  того  времени  был  зачислен  на  военную  службу,  но 
вскоре  оставил  ее .  Отечественная  война  1812  г .  призвала 
семнадцатилетнего  юношу  в  ряды  действующей  армии.  Участвовал  в 
боях  под  Смоленском,  Бородиным,  Малоярославцем,  при  взятии 
русскими  войсками  Парижа  Подвиги  Николая  Голицына  отмечены 
орденами,  именной  шпагой  с  золоченым  эфесом  и  надписью  «За 
храбрость»  (хранится  в  Государственном  Эрмитаже) .  В  Крымской 
войне  1853—1856  гг .  командовал  дружиной  ополчения  при  обороне 
Севастополя.

В  историю  русской  культуры  Н.  Б .  Голицын  вошел  как  литератор 
и  музыкальный  деятель .  С  ранних  лет  он  занимался  музыкой,  стал 
выдающимся  виолончелистом,  чье  исполнительское  мастерство 
ценили  М.  И.  Глинка ,  А.  С.  Даргомыжский,  с  кем  считали  за  честь 
играть  европейские  знаменитости.

Н.  Б.  Голицын  был  одним  из  первых  в  России  пропагандистов 
творений  гениального  Бетховена,  в  1824  г .  по  его  инициативе  в 
Петербурге  впервые  была  исполнена  «Торжественная  месса». 



Бетховен  посвятил  Н.  Б .  Голицыну  три  струнных  квартета  (так 
называемые  «Голицынские»)  и  увертюру  «Освящение  дома».

С  музыкальными  интересами  Голицына  связаны  и  его  первые 
выступления  в  печати,  а  критические  статьи  1820—1830  гг .  создали 
ему  репутацию  «лучшего  и  остроумнейшего  критика  по  части 
музыки».

Большая  дружба  связывала  музыканта  с  А.  С.  Пушкиным.  Н.  Б . 
Голицын  перевел  на  французский  язык  стихотворение  «Клеветникам 
России» и  поэму «Бахчисарайский фонтан».

С  1837  г .  Н.  Голицын  публикует  ряд  исторических  статей  и 
мемуарных  очерков :  «Офицерские  записки  или  воспоминания  о 
походах  1812,  1813  и  1814  гг .» .  В  1845  г .  он  написал  комедию 
«Губернаторская  ревизия»,  в  которой  с  позиции  просвещенного 
дворянского  либерализма  критиковал  произвол  провинциального 
чиновничества .  Запрещенная  к  печати  «за  сатирическое  изображение 
реально  существующих  лиц»  комедия  была  напечатана  автором  в 
вольной  русской  печати.  Неопубликованной  осталась  стихотворная 
сатира  на  тамбовские  дворянские  выборы (1847).

К  сожалению,  мы  располагаем  немногими  сведениями  о 
тамбовском  периоде  жизни  Н.  Б.  Голицына.  Известно,  что  род 
Голицыных  владел  имением  Салтыки  в  Усманском  уезде  Тамбовской 
губернии  (ныне  Добринский  район  Липецкой области) .  В  Тамбовском 
государственном  архиве  хранятся  документы,  связанные  с  этим 
семейством.  Имеется  прошение  полковника  князя  Н.  Б .  Голицына  от 
15  января  1831  года  о  внесении  его  в  родословную книгу  Тамбовской 
губернии.

Мало  известно  и  о  времени,  когда  Н.  Б.  Голицын  вместе  с  сыном 
Ю.  Н.  Голицыным  жили  в  Тамбове  (1851—1854  гг . ) .  Долгие  годы 
считалось ,  что  умер  Н.  Б.  Голицын  1  ноября  1866  г .  на  Тамбовщине.  
В  действительности  последние  годы  он  провел  в  Новосельском  уезде 
Курской  губернии,  в  имении  своего  сына  Юрия.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Декабь

ЧЕРНЯНОВСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

(К 75-летию со  дня организации)

Черняновская  земля  издавна  считалась  песенным  краем,  поэтому 
естественным  было  создание  в  селе  народного  хора.  В  здешних 
местах  родилась  народная  артистка  СССР,  Герой  Социалистического 
труда ,  собирательница  и  автор  частушек ,  исполнительница  народных 
песен Мария Николаевна  Мордасова.

Хоровой  коллектив  в  селе  Черняном  был  организован  в  конце 
1919  года  местным  учителем  Ильей  Тимофеевичем  Загуменновым, 
одним  из  тех  сельских  интеллегентов-подвижников,  кого  называют 
просветителями.  Он  не  только  обучал  детей  грамоте,  но  и  растил 
любовь  к  родному  краю,  его  истории,  прививал  вкус  к  народной 
песне ,  приобщал  к  красоте  хорового  пения.

В  50—60-е  годы  народным  хором  руководил  ученик  И.  Т. 
Загуменнова  —  Н.  И.  Коняхин,  который  был  ведущим  солистом,  а 
впоследствии  —  концертмейстером.  В  1991  г .  ему  было  присвоено 
звание    «Заслуженный работник  культуры РСФСР».

С  1968  года  до  настоящего  времени  хором  руководит  Николай 
Григорьевич  Лисин  —  доцент  кафедры  народных  инструментов 
Тамбовского  института  культуры.

Среди  участников  хора  —  колхозники,  рабочие ,  служащие, 
работники  культурно-просветительных  учреждений,  преподаватели  и 
учащиеся  местной  школы,  пенсионеры.  Некоторые  поют  в  хоре  много 
лет ,  поют  семьями,  появляются  «певческие  династии».

Репертуар  коллектива  разнообразен.  Хор  исполняет  лирические , 
Протяжные,  шуточные  песни.  Концертные  программы  расширяются 
за  счет  произведений  современных  композиторов .  Хор  храпит  и 
пропагандирует  местный песенный фольклор.  Старинные  на-

родные  песни  Тамбовской  области  являются  украшением  репертуара 
хора .  В  течение  многих  лет  их  записывал  и  обрабатывал 
руководитель  хора  Н.  Г .  Лисин,  который  за  заслуги  в  пропаганде 
русской  народной  музыки  был  награжден  в  1990  году  орденом 
Трудового  Красного  Знамени.

За  годы  своей  деятельности  хор  выработал  яркую 
исполнительскую  манеру,  свой  стиль  в  воплощении  народной  песни. 
Коллектив  тонко  чувствует  ансамбль,  русское  песенное 
многоголосье ,  ритмическое  разнообразие.



Хор ведет  широкую концертную работу .  Где  бы он ни выступал  — 
в  своем  ли  селе,  в  областном  центре  или  в  Москве  —  его  концерты  
неизменно пользуются заслуженным успехом.

В  1969  году  хору  присвоено  звание  народного  любительского 
коллектива .  Черняновцы  неоднократно  принимали  участие  в 
областных  и  всероссийских  смотрах  художественной 
самодеятельности.  В  1985  году  коллектив  стал  лауреатом 
Всесоюзного  смотра  самодеятельного  художественного  творчества,  а 
в  1987  году  —  лауреатом  Второго  Всесоюзного  фестиваля  народного 
творчества.

В  1970—1973  годах  на  экраны  страны  вышли  три  документальных 
фильма:  «Три  спасибо  в  день»,  «Черняновские  хроники»  и 
«Крестьянские  дети».  Главной  «фигурой»  во  всех  трех  фильмах  стал 
Черняновский  народный хор.
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ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ЗАХАРЬИН

1744 (К 250-летию со  дня рождении)

Имя  Козловского  писателя  Петра  Захарьина  совсем  неизвестно 
современному  читателю.  А  в  XVIII  веке  его  книги  были 
необыкновенно  популярны,  с  этим,  по-видимому,  образованным  и 
просвещенным  человеком  охотно  общались  Г.  Р .  Державин  и 
знатный  вельможа  и  меценат  Н.  С.  Мордвинов ,  он  был  представлен 
самой императрице  Екатерине  I I .



До  недавнего  времени  не  были  известны  точные  даты  его 
рождения  и  смерти,  справочные  издания  с  оговоркой  указывали  1750
—1800,  1802,  1810.

Мичуринскому  краеведу  Н.  М.  Сухорукову  в  архивах  г . 
Николаева ,  где  последние  годы  жил  и  умер  писатель,  удалось  найти 
документы,  свидетельствующие,  что  П.  М.  Захарьин  родился  в  1744 
году,  а  скончался  в  1799.

Различные  источники  местом  рождения  будущего  писателя 
называют  Козлов,  Саратов,  село  Никольское  Козловской  округи.  Сам 
П.  Захарьин  писал ,  что  его  отец,  пленный  татарин,  приняв  
православие ,  поселился  в  Козлове  и  нажил  торговлей  значительное 
состояние .  После  смерти  отца  наследство  было  расхищено  и  Петр 
остался  ни  с  чем.

Некоторые  биографы П.  Захарьина  утверждают,  что  он  участвовал 
в  русско-турецкой  войне  1768—1774  годов,  много  читал ,  смолоду 
пытался  писать  стихи,  но  и  пристрастился  к  вину.

Шли  годы.  Захарьин  обзавелся  семьей,  поселился  в  Козлове ,  стал 
однодворцем  (владельцем  земельного  участка ,  на  котором 
располагался  один  двор).  Постоянных  доходов  не  имел,  семья 
испытывала  настоящую нужду.

Когда  в  1786  г .  в  Тамбов  прибыл  Г.  Р .  Державин  и  слух  о 
просвещенном  губернаторе  дошел  до  Козлова ,  доморощенный  поэт 
пешком  отправился  к  нему.  Встретив  в  тамбовской  глубинке 
самобытную  личность ,  Гаврила  Романович  принял  горячее  участие  в 
судьбе  писателя  из  народа.

В  сентябре  1786  г . ,  в  день  коронования  Екатерины  I I ,  в  Тамбове 
открывалось  народное  училище,  и  к  этому  торжественному  акту  П.  
М.  Захарьин  сочинил  речь  и  сам произнес  ее.  Подобной  речи  не  знала 
Россия,  она  была  напечатана  в  нескольких  периодических  изданиях, 
выпущена  двумя  отдельными  изданиями  (1788  г .  и  1792— 93  гг . ) , 
переведена  на  иностранные  языки.

Слава  не  пошла на  пользу,  вино  делало свое  черное  дело.  Чтобы 
поддержать  литератора ,  Державин  добился для  него  постоянной 
пенсии.  

После  отъезда  из Тамбова  губернатора-поэта  для  поэта-
однодворца  настали  особенно  трудные  дни.  Нужда  и  гонение  со 
стороны  местных  чиновников  заставили  его  вместе  с  семьей в  1790  г .  
переехать  в  Москву.

В  эти  годы  наш  земляк  пишет  свой  знаменитый  воспитательный, 
философско-политический  роман  «Арфаксад».  Героические  деяния  и 
приключения  персонажей,  любовные  коллизии,  восточный  колорит 
служат  развлекательным  фоном,  на  котором  читателю  преподносятся 
серьезные  уроки,  имеющие  целью  нравственное  воспитание  и 
касающиеся  актуальных  для  XVIII  в .  проблем  политики,  философии, 
религии.  Роман  выдержал  два  издания  (1793  г .  —  Москва,  1798  г .—
Николаев) .

Написанные  в  1793  г .  нравоучительское  сочинение  «Путь  к 
благонравию,  или  сокращенное  наставление  обучающемуся 
юношеству»  также несколько раз  переиздавалась .



Среди  почитателей  таланта  Козловского  однодворца  был  граф  Н. 
С.  Мордвинов ,  который  пригласил  П.  Захарьина  переехать  в  г .  
Николаев .

Под  покровительством  мецената  он  смог  продолжать  заниматься 
литературным  трудом.  За  неполные  два  года  им  написаны 
псевдоисторический  роман  «Приключение  Клеандра,  храброго 
царевича  лакедемонского ,  и  Неотилды,  королевы Фракийской»  (1798) 
и  исторический  труд  «Новый  синопсис,  или  краткое  описание  о 
происхождении  Словено-Российского  народа».  Последний  стал 
заметным  явлением  в  исторической  науке  XVIII  столетия  и  может 
стать  в  один  ряд  с  трудами  отечественных  историков  В.  Н.  Татищева, 
И.  Н.  Боятина .

Жизнь,  казалось  бы,  улыбнулась  писателю:  книги  его  издавались, 
в  доме  появился  достаток ,  но  здоровье ,  подорванное  нуждой  и 
алкоголем,  ухудшалось .  Скончался  П.  Захарьин  23  марта  1799г .  55 
лет  от  роду,  похоронен в  дали от  родины—в Николаеве .
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ТАМБОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

1779 (К 215-летию со  дня основания)

Тамбовская  Духовная  семинария  была  основана  в  1779  году  по 
указу  Екатерины  I I .  Пока  в  г .  Тамбове  не  было  специального  здания,  
семинарию разместили  за  городом в  Нижнеломовском монастыре .

Для  строительства  семинарии  был  отведен  большой  земельный 
участок  на  набережной  р.  Цны.  В  1785  г .  заложен  главный 
двухэтажный  корпус,  постройка  шла  очень  медленно,  только  в  1788 
г .  закончилось  его  строительство ,  и  в  него  переводится  семинария  из  
Нижнеломовского  монастыря.  Полностью  здание  было  отстроено  в 



1797  г .  по  проекту  городского  архитектора  В.  Усачева .  На 
протяжении  XIX  века  здание  неоднократно  расширялось  и 
перестраивалось,  лишь  к  концу  прошлого  столетия  оно  приобрело 
современный вид .

С  момента  основания  семинария  имела  три  отделения  (риторики,  
философии  и  богословия)  с  двухгодичным  сроком  обучения  в 
каждом.  Подготовительной  ступенью  к  семинарии  служили  три 
духовных  училища:  в  Тамбове ,  Шацке  и  Лебедяни.  В  комплекс 
преподаваемых  дисциплин  помимо  духовных  (церковных)  предметов 
входили  всеобщая  история,  математика,  физика,  сельское  хозяйство , 
естественная  история,  медицина  и  группа  языков  (греческий, 
еврейский,  немецкий,  французский,  мордовский,  татарский) .

Педагогами  были  как  священнослужители,  так  и  светские 
профессора .  Среди  руководителей  Духовной  семинарии  яркий  след 
оставил  Д.  Самбикин,  назначенный  ректором  в  1872  г . ,  ставший 
впоследствии  архиепископом  Казанским.  Талантливый  педагог, 
человек  широких  интересов  и  высокой  культуры,  склонный  к 
историческим  исследованиям  и  литературному  творчеству , 
создавший ряд  работ о  тамбовской старине  и  чудотворных  иконах,  он 
состоял  почетным  членом  С. -Петербургского  общества  русских 
художников  и  был  председателем  Церковно-исторического  комитета . 
При  нем  осуществилась  реорганизация  Духовной  семинарии:  из 
трехгодичной  она  превратилась  в  шестигодичную.  Одновременно  Д. 
Самбикин обновил все  семинарские  постройки.

Жители  Тамбова  поддерживали  духовное  учебное  заведение 
материально.  Особенно  значительным  был  вклад  купцов  Асеевых.  На 
их  средства  была  проведена  перестройка  интерьера  семинарской 
церкви.  Бывший  воспитанник  семинарии  митрополит  С. -
Петербургский  Антоний  подарил  семинарской  библиотеке  собрание 
церковно-богословских  книг.  Д.  П.  Раевский  завещал  семинарии 
библиотеку  историко-литературного  характера .

Тамбовская  духовная  семинария  по  составу  своих 
воспитанников  была  одним  из  наиболее  демократических  учебных 
заведений губернии.

Выходцы  из  семей  бедного  духовенства,  разночинцев  привносили 
в  семинарию  дух  вольнодумства ,  который  при  благоприятных 
условиях выливался  в  революционные  выступления.

Во  время  Первой  русской  революции  у  семинаристов  возрос 
интерес  к  политическим  вопросам.  Они  вели  дискуссии  на  злобу  дня, 
нарушали  дисциплину,  допускали  выпады  против  начальства  и 
преподавателей,  организовывали  митинги,  на  которых  произносились 
революционные  речи.

Выпускниками  Тамбовской духовной семинарии  были и  известные 
священнослужители,  и  выдающиеся  деятели  отечественной  науки  и 
культуры.  Среди  них  писатель  А.  И.  Левитов ,  историк  Н.  Я.  Аристов ,  
экономист К.  В.  Островитянов ,  литератор  А.  К.  Воронский.



АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО. Ф. 186 1792—1918 гг.

Указы Тамбовской духовной консистории, проект образцовой церковноприходской школы 
при  семинарии,  проект  перестройки  и  расширения  зданий  семинарии,  журналы  заседаний 
семинарии и уездных духовных училищ, классные журналы, материалы о состоянии семинарии,  
материалы  празднования  100-летнего  юбилея  семинарии,  списки  преподавателей  и 
воспитанников, финансовые отчеты, формулярные списки о службе преподавателей, материалы 
о  политической благонадежности  воспитанников,  журналы метеорологических наблюдений и 
другие.
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАХАРЕВ

1894 ( К  100-летию со  дня рождения)

Заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации,  член 
Союза  журналистов  СССР  Андрей  Николаевич  Бахарев  родился  в 
1894  году  в  с .  Покровское-Ендовище  Козловского  уезда  (ныне 
Петровского  района)  в  семье  плотника .  Свою  трудовую  деятельность  
начал  разнорабочим  по  найму.  В  1916—1919  гг .  служил  солдатом  в  
Красной  Армии,  затем  —  в  Козловской  уездной  рабоче-крестьянской 
инспекции,  работал  литсотрудником  и  заместителем  редактора 
газеты «Наша правда»  в  г .  Козлове .



С  1930  по  1941  гг .  Андрей  Николаевич  был  личным  секретарем  И. 
В.  Мичурина  и  заведовал  его  архивом  в  Центральной  Генетической 
лаборатории.  За  время  работы  Бахаревым  было  собрано,  изучено, 
систематизировано  и  описано  более  двух  с  половиной  тысяч 
документов  архива  ученого .  Он  принимал  самое  активное  участие  в 
подготовке  и  издании  всех  научных  трудов  И.  В.  Мичурина .  Во время 
Великой  Отечественной  войны  Бахарев  был  в  рядах  Советской 
Армии.

После  демобилизации  и  до  1966  года  (до  выхода  на  пенсию)  А.  Н.  
Бахарев  работал  в  должности  ученого  секретаря  и  заведовал  отделом 
научной  информации  в  ЦГЛ.

А.  Н.  Бахарев  был  активным  пропагандистом  учения  И.  В. 
Мичурина .

За  период  с  1930  по  1980  гг .  он  написал  и  опубликовал  25  книг  и  
брошюр,  и  около  300  очерков  и  статей  о  жизни  и  деятельности 
естествоиспытателя.  Ряд  его  книг  и  статей  переведен  и  издан  за 
рубежом.

Общественная  деятельность  А.  Н.  Бахарева  была  тесно  связана  с 
Всесоюзным  обществом  «Знание».  Около  тридцати  лет  он  являлся 
председателем  правления  Мичуринской  городской  лекторской 
организации,  а  также  членом  правления  областного  и  Всесоюзного 
общества  «Знание».

А.  Н.  Бахарев  награжден  двумя  орденами  Трудового  Красного 
Знамени,  Орденом  Отечественной  войны  I I  степени,  девятью 
медалями.

Умер Андрей Николаевич  2  июня  1980 года  в  Мичуринске .
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К  25-ЛЕТИЮ  ВЫХОДА  КНИГИ  Н.  М.  ГОРДЕЕВА  И  В. 
П.  ПЕШКОВА  «ТАМБОВСКАЯ  ТРОПИНКА  К 
ПУШКИНУ»

1969

В  1969  году  в  Центрально-Черноземном  издательстве  вышла 
книга ,  название  которой  сразу  же  привлекло  внимание  читателя: 
«Тамбовская  тропинка  к  Пушкину».  Авторы  этой  книги  — краевед  Н.  
М.  Гордеев  и  журналист  В.  П.  Пешков  во  вступительной  статье 
написали:  «Главная  задача  книги  показать ,  что  Тамбовщина  —  тоже 
край пушкинский.  Как  решена  она  — пусть  судит читатель» .

Эта  задача  была  авторами  решена  успешно.  Большой  труд  был 
затрачен  на  то ,  чтобы  добыть  интереснейшие  материалы  о  Пушкине , 
связанные  так  пли  иначе  с  Тамбовским  краем.  Это  не  только  заново 
прочитанные  строки  из  родословной  поэта ,  но  и  собранные  воедино 
рассказы о  его  друзьях-тамбовцах.

Многим  читателям  интересно  было  узнать ,  что  предок  поэта  — 
далекий  пращур  Петр  Михайлович  Пушкин,  прозванный  Желтоухом, 
был  полковым  воеводой  в  Козлове  (ныне  город  Мичуринск) ,  а 
бабушка  поэта  М.  А.  Пушкина-Ганнибал  родилась  и  долгие  годы 
жила  на  Тамбовщине.  Именно  от  нее ,  по  словам  П.  П.  Бартенева : 
« . . .Пушкин  наслышался  семейных  преданий,  какими  так  дорожил 
впоследствии».

Целая  глава  книги  —  «Там,  где  родилась  Наталья»  —  отводит ся 
селу  Кариан-Загряжское  (ныне  районный  центр  Знаменка) ,  где 
родилась  будущая  жена  поэта .  Многие  из  потомков  А.  С.  Пушкина  в 
свое  время побывали  в  Тамбовском  крае .  В  том,  же  Козлове  жили дети 
Пушкина  —  старший  сын  Александр  Александрович  и  старшая дочь 
Мария  Александровна ,  а  в  селе  Арапово  под  Там бовом  (ныне  село 
Красносвободное)  —  родные  внучки  поэта,  до чери  Александра 
Александровича  Пушкина .

Многие  страницы  книги  посвящаются  друзьям  поэта ,  связанным  с 
Тамбовским  краем.  Это  поэт  Евгений  Абрамович  Баратынский  и 
известный  русский  композитор  Алексей  Николаевич  Верстовский, 
переложивший  на  музыку  стихи  Пушкина .  Это  Михаил  Сергеевич 



Лунин,  прославленный  декабрист  и  Петр  Павлович  Каверин,  — 
«товарищ и застольник»  Евгения  Онегина.

Перечисленные  имена  —  лишь  малая  часть  тех  причастных  к 
Пушкину  людей  с  «тамбовской  пропиской»,  о  которых  увлекательно 
рассказывается  на  страницах книги.

«Тамбовская  тропинка  к  Пушкину»  иллюстрирована 
многочисленными  рисунками  и  фотографиями  (среди  них  есть  и 
публикуемые  впервые) ,  которые  помогают  читателю  лучше 
представить  пушкинскую  эпоху,  ее  людей,  образы  друзей  и  знакомых 
поэта ,  его предков  и  потомков.

Книга  является  ценным  вкладом  в  литературное  краеведение . 
Вскоре  после  выхода  в  свет  книга  стала  библиографической 
редкостью,  и через  девять  лет  (уже  после  смерти  главного  создателя 
книги  — увлеченного  краеведа  Николая  Михайловича  Гордеева)  было 
предпринято  второе  издание  книги.

Наша  «тропинка»  была  первой  ласточкой  в  провинциальной 
пушкиниане ,  книга  послужила  образцом  для  краеведов  других 
областей  России.  В  необъятной  пушкиниане  нашли  свое  место  та кие 
издания, как «Пушкин и  Тверской  край» (1985) ,  «Пушкин  и  Урал» (1984), 
«Пушкин  и  Сибирский  край»  (1987),  «А.  С.  Пушкин  в  краю 
воронежских степей»  (1991)  и  другие .
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К  Ю Б И Л Е Я М  Г Е Р О Е В  С О В Е Т С К О Г О 
С О Ю З А  И  К А В А Л Е Р О В  Т Р Е Х  О Р Д Е Н О В 

С Л А В Ы

70 лет со  дня рождения

Клоков  Петр  Яковлевич  (1924)  —  родился  в  с. Малая  Ящерка 
Токаревского  р-на .

Кораблин  Владимир  Васильевич  (1924—1943)  —  родился  в  д . 
Павловка  Петровского  р-на .

Кочеров  Виктор  Фомич  (1924)  —  родился  в  с. Богоявленское, 
ныне  пгт.  Первомайский.

Максимов  Юрий  Павлович  (1924)  —  родился  в  с .  Крюковка 
Мичуринского  р-на .

Мартынов  Федор  Иванович  (1924)  —  родился  в  с .  Малый  Ло-
мовис  Рассказовского  р-на .

Михин  Алексей  Никитович  (1924)  —  родился  в  с .  Сабурово-
Покровское  Никифоровского  р-на.

Мясницын  Виктор  Александрович  (1924)  — родился  в  с .  Лаврове 
Знаменского  р-на.

Осипов  Иван  Иванович  (1924—1943)  —  родился  в  с .  Уварово, 
ныне  город  Уварово.

Фролов  Николай  Михайлович  (1924—1987)  —  родился  в  с . 
Отхожее  Ржаксинского  р-на .  

Чещарин  Иван  Васильевич  (1924)  Живет  и  работает  в  г . 
Моршанске .

75 лет со дня рождения

Антонов   Семен Михеевич 1919)  — родился    в    пос .  Сатинка
Сампурского  р-на .

Астафьев  Василий  Михайлович  (1919)  —  родился  в  д . 
Воронцовские  Отруба  Токаревского  р-на .

Ачкасов  Сергей  Васильевич  (1919—1943)  —  родился  в  с . 
Старокленское  Первомайского  р-на.

Клишин  Георгий  Захарович  (1919—1945)  —  родился  в  с . 
Подгорное  Староюрьевского  р-на.

Маренков  Михаил  Андреевич  (1919)  —  родился  в  пос . 
Александровка  Мичуринского  р-на .

Палилов  Иван  Константинович  (1919)  — родился  в  с .  Семеновка 
Петровского  р-на .

Паращенко  Феодосии  Карпович  (1919—1978) .  В  1939  г .  окончил 
Тамбовскую школу ГВФ.

Посконкин  Александр  Романович  (1919—1973  —  родился  в  с . 
Коптево  Рассказовского  р-на .

Пчелинцев  Владимир  Николаевич  (1919)  —  родился  в  г . 
Тамбове .



Рыжков  Валерий Сергеевич (1919)  — родился в  г .  Тамбове.
Светличный  Григорий  Лаврентьевич  (1919)  —  учился  в 

Тамбовской школе  ГВФ.
 Соловьев  Анатолий  Федорович (1919—1985)—жил в  г. Тамбове.
Стрельцов  Виктор  Сергеевич  (1919—1947)—  родился  и 

похоронен  в  г .  Моршанске .
Шкурдалов  Евгений  Викторович  (1919)  — родился  в  с .  Юрловка 

Никифоровского  р-на .
Яркин  Иван  Петрович  (1919—1944)  —  родился  в  д .  Верхняя 

Мазовка  Тамбовского  р-на.

80 лет со  дня рождения

Афанасьев  Николай  Иванович  (1914)  —  родился  в  с . 
Степанищево  Мучкапского  р-на .

Веревкин  Василий  Трофимович  (1914—1944)  — призван  в  1943  г . 
Тамбовским РВК.

Голиков  Григорий  Иванович  (1914)  — родился  в  с .  Новогрязное 
Сосновского  р-на .

Журавлев  Петр  Алексеевич  (1914)  —  родился  в  с .  Дьячи 
Моршанского  р-на.

Мельников  Иван  Семенович  (1914—1981)  —  родился  в  с . 
Балыклей Инжавинского  р-на.

Панков  Федор  Ильич  (1914)  —  родился  в  с .  Татаново 
Тамбовского  р-на.

Петров   Василий Васильевич (1914)  — родился  в  г. Тамбове .
Пономарев  Георгий  Андреевич  (1914—1943)  —  родился  в  д . 

Ольгино  Ржаксинского  р-на .
Попов  Андрей  Андреевич  (1914)  —  родился  в  с .  Хоботец-

Васильевское  Первомайского  р-на .
Рыбин  Александр  Гаврилович  (1914)  —  родился  в  с .  Правые 

Ламки Сосновского  р -на .
Севостьянов  Сергей Федорович (1914)  — живет в  г .  Тамбове .
Семенов Степан  Васильевич (1914)  — живет в  г .  Тамбове.

 Суров  Александр  Кузьмич  (1914)  —  родился  в  с .  Ковыльное 
Кирсановского  р -на .

85 лет со  дня рождения

Коньков  Петр  Васильевич  (1909—1970)  —  родился  в  с .  Циби-
зовка  Кирсановского  р-на .

Котов  Борис  Александрович  (1909—1943)  —  родился  в  с . 
Пахотный Угол Бондарского  р-на.

Толмачев  Григорий  Иванович  (1909)  — родился  в  д .  Колмаковка 
Жердевского  р-на .

Толмачев  Михаил  Иванович  (1909—1944)  —  родился  в  с .  Ста-
рокленское  Первомайского  р-на.



90 лет со  дня рождения

Петрунин  Евдоким  Федорович  (1904—1959)  —  после  войны  жил  и 
работал  в  г .  Тамбове.
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Никифоров Н. А. 6, 20—22 
Норцов А. Н. 10 
Осипов И. И. 72 
Палилов И. К. 72
 Панков Ф. И. 73  
Паращенко Ф. К. 72 
Петров В. В. 73 
Петрунин Е. Ф. 74 
Пешков В. П. 11, 69—71 
Поленов В. Д. 6 
Пономарев Г. А. 73 
Попов А. А. 73 
Посконкин А. Р. 72 
Потапенко Я. И. 9 
Прокофьев Г. П. 5 
Прохоров В. А. 8, 45—46 
Пчелинцев В. Н. 72 
Ростовский С. Н. (Генри З.) 
6 
Рудобашта С. П. 7 
Рыбин А. Г. 73 
Рыжков В. С. 73 
Светличный Г. Л. 73 
Севостьянов С. Ф. 73 
Семенов С. В. 73 
Серафим Саровский 
(Мошнин П.) 7, 37— 38 
Сергованцев Н. М. 9 
Сметанин Г. А. 5 
Смыков В. К. 11 
Соловьев А. Ф. 73 
Спиридонова М. А.   8, 51—
52 
Стариков С. М. 7 
Стрельцов В. С. 73 
Струнников В. А. 7 
Суров А. К. 73 
Тананаев И. В. 6, 28—29 
Татаринцев А. С. 6, 31—32 
Толмачев Г. И. 73 
Толмачев М. И. 73



Трапани А. П. 12—13 
Тютчев И. А. 10 
Фрадкин И. М. 9 
Фролов Н. М. 72 
Чавчавадзе А. Г. 10 
Черенков п. А. 7 
Черменский П. Н. 8, 46

Чещарин И. В. 72
Чичерин Б. Н. 5, 18—20 
Шилин Л. Е. 5, 1 7 — 1 8  
Шкурдалов Е. В. 73 
Шульчев В. И. 10 
Яковлев В. А.    7, 34—35 
Яркин И .  П .  73 Ястребов И. С. 5



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Александровна, пос. Мичуринского р-на 72 

Арапово, с.   Тамбовского р-на 10 

Балыклей, с. Инжавинского р-на 73 

Березовка,   д. Петровского р-на 5, 15 

Березовка, с. Тамбовской губ. 9
Богоявленское, с. Первомайского р-на, ныне пгт.   Первомайский 72
Веденяпино, с. Темниковского уезда, ныне Мордовия 6, 22
Верхнеспасское, с. Рассказовского р-на 30
Верхняя Мазовка, д. Тамбовского р-на 73
Волхов, г. Ленинградской обл. 23
Воронцовские   Отруба, д. Токаревского р-на 72
Вязники, с. Владимирской губернии 6
Глазок, с. Мичуринского р-на 11
Громушки, с. Козловского уезда, ныне Мичуринск 5 
Двойневка, д. Кирсановского р-на 8
Дмитриевка, д. Покрово-Марфинского р-на, ныне Знаменский р-н 5, 17 
Донское, с. Тамбовского р-на 9 
Дьячи, с. Моршапского р-на 73 
Жердевка, г. 7
Караул, с. Инжавинского р-на   5, 18 
Кирсанов, г.   10—11 
Ковыльное, с. Кирсановского р-на 73
Козлов, г. ныне Мичуринск 
Козловка, с. Тамбовской губ. 6
Колмаковка, д. Жсрдевского р-на 73 
Коптево,   с. Рассказовского р-на 72 
Королевщина , с. Липецкого уезда, ныне Липецкая обл. 8 
Котовск, г. 10
Кочетовка, с. Козловского уезда, ныне Мичуринский р-н 6, 25 
Крюковка, с. Мичуринского р-на 8, 44, 72 
Курдюки, д. Инжавинского р-на 8 
Курск, г. 37
Лаврово, с. Знаменского р-на 72 
Малая Ящерка, д. Токаревского р-на 72 
Малый Ломовис, с. Рассказовского р-на 72 
Мара, имение ст. Софьинка, с. Уметского р-на 
Мичуринск, г. 5—9 
Моршанск, г. 9—11, 72 
Никольская, д. Мордовского р-на 8, 45 
Новое Грязное, с. Сосновского р-на 73 
Новокузнецк, г. Кемеровской обл. 54 
Ольгино, д. Ржаксинского р-на 73 
Ольшанка, с. Уваровского р-на 6 
Отхожее, с. Ржаксинского р-на 72 
Павловская, д. Петровского р-на 72
 Пахотный Угол, с. Бондарского р-на 73 
Подгорное, с. Староюрьевского р-на 72
Покровское-Ендовище, с. Козловского уезда, ныне Петровский р-н 10, 68
Понзари, с. Сампурского р-на 8
Правые Ламки, с. Сосновского р-на 8, 50, 73
Раменское, пос. Московской обл. 33
Рассказово, г. 10
Сабурово-Покровское, с. Никифоровского р-на 72
Сазоново, д. Митьковской волости Смоленской губ,, ныне Смоленская обл. 13



Салтыки, д. Усманского уезда, ныне Добринский р-н Липецкой обл. 9, 60—61
Саровская пустынь Темниковского уезда, ныне Мордовия 7, 37 
Сатинка, пос. Сампурского р-на 72 
Семеновна, с. Петровского р-на 72
Серповое, с. Моршанского уезда, ныне Моршанский р-н 6, 28
Софьинка, с. Уметского р-на 7, 36
Спасск-Приморский,  г. 24
Старокленское, с. Первомайского р-на 72—73
Староюрьево,   с. 10
Степанищево, с. Мучкапского р-на 73
Татаново, с. Тамбовского р-на 73
Тулиновка, с. Тамбовского р-на 6
Уварово, г. 9, 57, 72
Хоботец-Васильевское, с. Первомайского р-на 73 
Хорошавка, с. Инжавинского р-на 8, 42 
Цибизовка, с. Кирсановского р-на 73
Чермные, с. Темниковского уезда, ныне Кадомский р-н Рязанской обл. 8, 46 
Черняное, с. Тамбовского р-на 9, 62 
Шацк, г. ныне Рязанская обл. 10 
Юрловка, с. Никифоровского р-на 73.

ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  Фонды досоветского периода

Ф. 2     —Тамбовское губернское управление .
Ф. 4     —Объединенный фонд Тамбовского   наместника   и канцелярия губернатора
Ф. 161 —Тамбовское дворянское депутатское собрание
Ф. 186  —Тамбовская духовная семинария »
Ф. 272  —Тамбовское губернское жандармское управление
Ф. 1049 — Коллекция метрических книг из церквей Тамбовской губернии

Фонды советского периода

Ф. р.-802 —Механический и чугуннолитейный завод «Революционный труд»
Ф. р.-1404 — Тамбовский губернский отдел народного образования
Ф. р.-1430—Тамбовское музыкальное училище имени С. В Рахманинова
Ф. р.-1478—Тамбовский областной краеведческий музей
Ф. р.-1487 — Тамбовское губернское архивное бюро
Ф. р.-2611—Тамбовский областной театр кукол
Ф. р.-2775—Тамбовский государственный ордена «Знак Почета» педагогический институт Ф. р.-
3443—Тамбовский областной Совет народных депутатов Ф. р.-3977 -Мичуринский 
плодоовощной институт имени   И. В. Мичурина Ф. р.-5305 —Личный фонд В. Т. Дорожкиной

Список сокращений к разделам «Архивные документы»

ГАТО  — Государственный архив Тамбовской области 

д.дд.     — дело, дела 

оп.        — опись 

ф.         — фонд
ф.р.      — фонд послереволюционный



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Методические советы                                                                                                                               3

Памятные даты 1994 года                                                                                                                        5

4 января.
7 января 
21 января  

10 февраля. 

16 февраля 

16 февраля. 

2 марта.

2 марта

25 марта

25 апреля. 

29 апреля.

4 июня

9 июня
11 июня
15 июня
28 июня
11 июля
1  августа
15 августа
1 сентября

8 сентября
8 сентября
18 сентября
13 октября
15 октября
15 октября 
28 октября
 апрель-октябрь

7 ноября
2  декабря
12 декабря 
15 декабря

Тамбовский областной театр кукол (60 лет со времени  основания)               12
Кадичев  Ф. М. (70 лет со дня рождения) .                                                    13
Кучин И. С. (70 лет со дня рождения )                                                          15
Шилин А. Е. (70 лет со дня рождения)                                                          17
Чичерин Б. Н. (90 лет со дня смерти)                                                             18

 Никифоров Н. А. (80 лет со дня рождения)                                                    20
Веденяпин А. В. (190 лет со дня рождения)                                                    22
Власов В. В. (60 лет со дня рождения)                                                             23
Золотарев Г. А. (80 лет со дня рождения)                                                        24
Мещеряков К. Н. (90 лет со дня рождения)                                                     25
Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище имени Ф. 
Э.   Дзержинского   (75 л.  со времени основания)                                       27

Тананаев И. В. (90 лет со дня рождения)                                                         28
Баранов В. П. (70 лет со дня рождения)                                                           30
 Татаринцев А. С.   (90 лет со дня рождения)                                                  31
Кудрявцев П. С.    (90 лет со дня рождения)                                                   33
Яковлев В. А. (90 лет со дня рождения)                                                          34
Баратынский Е. А.   (150 лет со дня смерти)                                                   36
Серафим Саровский   (235 лет со дня рождения)                                           37
Мержанов В. К.    (75 лет со дня рождения)                                                    39
Тамбовский филиал Всероссийского научно-исследовательского института 
животноводства (25 лет со дня   основания)                                                 40

Воронений А. К. (110 лет со дня рождения)                                                   42
Герасимов П. С.   (60 лет со дня рождения)                                                    44

    Прохоров В. А. (70 лет со дня рождения)                                                       45
  Черменский П. Н. (110 лет со дня рождения)                                                46
Лермонтов М. Ю. (180 лет со дня рождения)                                                  48
Анохин А. В. (125 лет со дня рождения)                                                          50
Спиридонова М. Л. (110 лет со дня рождения)                                                51
Крестьянское восстание на Тамбовщине под предводительством Е. 
Пугачева   (220 лет)                                                                                          52

Муромцев Ю. Л.   (60 лет со дня рождения)                                                   54 
Тамбовский завод «Ревтруд» (75 лет со дня основания)                               55

Илешин Б. И. (70 лет со дня рождения)                                                           57

Дорожкина В. Т.   (55 лет со дня рождения)                                                   59



21 декабря.           Голицын   Н. Б.   (200 лет со дня рождения)      60

Декабрь                 Черняновский   народный хор   (75 лет со времени
организации) 62

1744              Захарьин П. М.   (250 лет со дня рождения)        64
1779              Тамбовская духовная   семинария (215 лет со времени основания)             66
1894              Бахарев А. Н. (100 лет со дня рождения) 68
1969.             Гордеев Н. М., Пешков В. П. «Тамбовская тропинка

к Пушкину» (25 лет со времени выхода книги)                                                  69

К юбилеям Героев Советского Союза и кавалеров трех орденов Славы  72
Именной указатель         75
Географический указатель       77

Перечень архивных источников        . 78
Список сокращений к разделам   «Архивные документы»        78
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